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Аннотация. В основу проектируемой архитек-
турной среды в большинстве случаев заклады-
вают интересы нейротипичных пользователей, 
которые не соответствуют потребностям людей 
с ментальными особенностями. Актуальность 
использования определенных архитектурных 
решений для аутичных людей обоснована их 
чувствительностью к внешним раздражителям, 
а также статистикой с возросшими показателями 
диагностики аутизма. В результате анализа тео-
ретических трудов зарубежных исследователей 
и архитекторов, а также с учетом современной 
архитектуры для людей с расстройствами аути-
стического спектра была разработана модель ар-
хитектурно-пространственных принципов. В ее 
основе – пять видов взаимодействия аутичного 
человека и пространства: ощущение себя в лич-
ном пространстве; ощущение себя в обществен-
ном пространстве; восприятие пространства 
вокруг себя; сенсорное ощущение простран-
ства; сенсорная перегрузка. Модель учитывает 
степень взаимодействия человека и простран-
ства, а также выявляет основные рекомендуе-
мые направления в проектировании для людей 
с аутизмом: дифференциация, зонирование, по-
следовательность, связь внутренней среды и 
внешней, конкретные архитектурные решения. 

Abstract. Current architectural environment mostly 
accounts for the interests of its neurotypical users, 
which do not correspond with the needs of people 
with neurodiversity. The relevance of using certain 
architectural solutions for autistic people is based 
on their sensitivity to external stimuli, as well as 
statistics with increased rates of autism diagnoses. 
After analyzing theoretical works of foreign 
researchers and architects, and taking into account 
modern architectural solutions for people with 
autism spectrum disorder, we developed a model of 
architectural and spatial guidelines. It was based on 
five types of interaction between the autistic person 
and space: sense of self in personal space; sense of 
self in public space; perception of space around 
self; sensory sense of space; and sensory overload. 
The model considers the relationship between the 
person and the space, and prioritizes approaches 
to autism-friendly design such as differentiation, 
zoning, gradation, linking the external and internal 
environment, and specific architectural solutions. 
This design approach will adapt autistic people to 
interact with the environment in future, and may 
have a positive impact on the other user groups 
through "the curb-cut effect" (a phenomenon 
when solutions aimed at transforming the living 
conditions of a specific vulnerable user group help 
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Описанный в модели подход к проектированию 
позволит адаптировать аутичных людей к потен-
циальному взаимодействию с окружающей сре-
дой, а также может оказать благоприятное воз-
действие на остальные группы пользователей по 
принципу «эффекта бордюра» (явление, при ко-
тором решения, направленные на преобразова-
ние условий жизни конкретной уязвимой груп-
пы пользователей, помогают обществу в целом). 
Модель может быть применена в качестве руко-
водства при архитектурном проектировании, а 
также быть использована для будущих теорети-
ческих исследований в данной области.

society as a whole). The model can be applied as a 
guide in architectural design and can also be used 
for future theoretical research. 

1. Введение
Архитектурное проектирование сопрово-

ждается анализом запросов потенциальных 
пользователей разрабатываемой среды. Группы 
пользователей разнообразны, однако специфи-
ка потребностей некоторых из них может быть 
не столь очевидна, как, например, внешние при-
знаки (возрастные, гендерные и т. д.). К таким 
сообществам относятся люди с ментальными 
особенностями, в том числе люди с аутизмом. Рас-
стройства аутистического спектра (РАС) – группа 
неврологических расстройств, основными кри-
териями которой, согласно медицинским класси-
фикациям DSM-V и МКБ-11, являются нарушение 
социальной коммуникации и социального взаи-
модействия и ограниченные и повторяющиеся 
типы поведения. Обязательным условием для 
постановки диагноза является наличие данных 

критериев с детского возраста [1, 2]. Всемирная 
организация здравоохранения заявляет о диа-
гностировании аутизма у каждого сотого чело-
века в мире [3], при этом в связи с ограниченной 
информированностью общества и существую-
щей стигматизацией РАС можно предположить, 
что действительная картина может отличаться от 
задокументированных данных.

Повышенная чувствительность к средовым 
раздражителям (звуковым, визуальным, тактиль-
ным и др.) является одной из распространенных 
особенностей аутичных людей [4]. Однако архитек-
турная среда в большей степени ориентирована 
на нейротипичных пользователей и оказывается 
чрезмерно насыщена стимулами, вызывающими 
повышенную сенсорную нагрузку у людей с аутиз-
мом. Следовательно, возникает необходимость 
создания дружелюбной к аутизму архитектурной 
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среды, проектирование которой осуществлялось 
бы в соответствии с потребностями людей с РАС. 
Обширное исследование на данную тему было 
проведено архитектором Магдой Мостафой, кото-
рая разработала систему принципов ASPECTSS и 
ее итерацию ASPECTSS 2.0. Суммарно принципами 
являются 14 аспектов по организации архитектур-
ного пространства, его оформления, а также ре-
комендации в области администрирования, эко-
номики и безопасности [5, 6]. Система ASPECTSS 
упоминается в работе итальянских архитекторов 
(А. Гайани, Д. Фантони, С. Катамадзе) о значимости 
градационной смены пространств и взаимодей-
ствии приватного и общественного, интерьера и 
экстерьера, низко- и высокостимулирующих про-
странств [7]. Перечисленные теоретические тру-
ды служат основой для данного исследования, 
целью которого является разработка архитектур-
но-пространственных принципов формирова-
ния архитектурной среды для людей с аутизмом. 
Исследование сконцентрировано на выявлении 
особенностей планирования архитектурного про-
странства, его взаимодействия с аутичным поль-
зователем, будь то его восприятие человеком или 
ощущение человека в нем, а приоритет отдан не 
визуально считываемым факторам или вниманию 
к иным отдельным группам стимулов, а общим 
пространственным характеристикам в зависимо-
сти от их влияния на человека.

2. Материалы и методы 
Исследование посвящено изучению архи-

тектурной среды как совокупности стимулов, 
которые могут оказывать значительное воздей-
ствие на внутреннее состояние аутичных людей. 
Был проведен анализ современной архитектуры, 
ориентированной на потребности людей с аутиз-
мом, а также изучены теоретические разработки 
и рекомендации в области архитектуры для лю-
дей с РАС. Научные методы, примененные в ра-
боте: анализ, синтез, абстрагирование, индукция, 
моделирование, классификация.

3. Результаты и обсуждение
Модель архитектурно-пространственных 

принципов (рис. 1) включает перечень рекомен-

дованных приемов для создания архитектурной 
среды, направленной на потребности аутичных 
людей. Потенциально она может быть исполь-
зована для обеспечения адаптации человека с 
аутизмом к пребыванию в окружающей среде. 
Основу модели составляют пять видов взаимо-
действия аутичного человека и пространства:
• ощущение себя в личном пространстве;
• ощущение себя в общественном простран-

стве;
• восприятие пространства вокруг себя;
• сенсорное ощущение пространства;
• сенсорная перегрузка.

Каждое из описанных взаимодействий пред-
ставляет набор архитектурно-пространственных 
принципов, распределенных на пять направляю-
щих уровней. Такими уровнями являются: «диф-
ференциация», «зонирование», «последователь-
ность», «изнутри – наружу», «решения».

Представленные в модели принципы об-
ладают непосредственными двухсторонними 
связями внутри своего сектора, обозначающего 
вид взаимодействия человека и пространства, и 
уровня, отражающего направление проектиро-
вания. Модель функционирует как система, что 
проявляется в дополнительных связях между 
разными секторами и уровнями. 

Серый центральный сектор на рис. 1 отра-
жает уровни модели, сплошные линии – прямые 
связи элементов модели, пунктиром обозначены 
связи элементов в разных уровнях и секторах.

Ощущение себя в личном пространстве – 
это процесс, который отражает внутреннее со-
стояние человека, характеристики себя, своей 
собственности и пространства в непосредствен-
ной близости к нему. 

Одной из сенсорных проблем, с которой 
сталкиваются люди с аутизмом, являются труд-
ности с проприоцепцией. Проприоцепция – это 
сигналы, передаваемые проприоцепторами 
(внутренними нервными окончаниями, <…> обе-
спечивающими [нервную систему] информацией 
о сокращении и растяжении мышц [8]), а также 
соответствующие им ощущения [9]. Благодаря 
проприоцепции люди ощущают собственное по-
ложение в пространстве, движения. Проблемы с 
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Рис. 1. Модель архитектурно-пространственных принципов для обеспечения адаптации людей с аутизмом
Fig. 1. Model of architectural and spatial principles for the adaptation of people with autism

проприоцепцией могут привести к нарушению 
координации тела или тактильного восприятия. 
Требуется обустройство пространства вспомога-
тельным оборудованием, которое могло бы со-
провождать маршрут человека и обеспечивать 
удобное и безопасное передвижение [10]. При 
этом соответствующие меры могут быть направ-
лены не только на адаптацию аутичного челове-
ка, но и помочь людям с ограниченными возмож-
ностями мобильности.

Для того чтобы человек ощущал себя ком-
фортно, а его личные границы были соблюдены, 
необходимо разделять большое пространство 
на несколько меньших и структурировать их в за-

висимости от назначения, наполнения или иных 
факторов [11]. Организация числа небольших 
помещений вместо одного просторного, харак-
теризующегося свободной планировкой, приве-
дет к ряду положительных эффектов. Среди них: 
ослабление потенциальной сенсорной нагрузки 
за счет уменьшения числа людей, пребывающих 
в одном помещении, и, как следствие, снижение 
необходимости в чрезмерном социальном взаи-
модействии. При условии, что речь идет об об-
разовательном процессе, работа в маленьких 
группах приведет к индивидуализированному 
взаимодействию с преподавателем и позволит 
сделать процесс обучения более эффективным. 
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Другими следствиями являются: сокращение от-
влекающих факторов, стабильность обстановки, 
ее структура и предсказуемость [12, 13].

Необходимость в структурировании про-
странств связана с несколькими распростра-
ненными среди аутичных людей чертами: 
предпочтением стабильности, системности, пред-
сказуемости, а также потребностью в увеличенных 
границах личного пространства. Следовательно, 
при проектировании необходимо обеспечить 
просторные индивидуальные места для посадки 
или работы, а также задействовать элементы пер-
сонализации пространства. Это проще реализо-
вать в помещениях с небольшими габаритами, так 
как пространства таких размеров способствуют 
признанию пользователями границ друг друга и 
при систематическом времяпрепровождении в 
них – формируют привязанность к месту.

Восприятие пространства вокруг себя свя-
зано с отражением пространства в совокупно-
сти всех его характеристик и их воздействием 
на человека. Люди с аутизмом обычно обладают 
потребностью в более упорядоченной планиро-
вочной структуре, чем нейротипичные пользо-
ватели. Это вызвано высоким риском сенсорной 
перегрузки, который характерен для шумных, 
ярких и людных общественных пространств, ча-
сто при отсутствии убедительной навигации.

Для снижения стресса от пребывания в 
пространстве необходимо осуществлять его 
дифференциацию, зонирование и продумать 
сценарий его использования, обозначив послед-
ний через функции, ориентиры и навигацию. 
Дифференциация пространства подразумевает 
разделение и обособление групп помещений 
или площадок по тем или иным ключевым при-
знакам: функциональному назначению, интен-
сивности стимулов, техническим требованиям 
и нормам, взаимодействию с экстерьером и  
т. п. Систематизированное разведение помеще-
ний/площадок вносит логику в планировочное 
решение и помогает аутичному человеку по-
нять пространство, в котором он пребывает. 
Следствием разделения пространств является 
назначение каждому из них соответствующей 
функции, которая должна служить его опреде-

лителем. Речь идет не только о примерах из ка-
тегории «столовая = питание» или «спортзал =  
физические упражнения», но и о помещениях уни-
версального характера, за которыми рекомендует-
ся закрепить главенствующую функцию в качестве 
маркера. Следующим шагом является разработка 
сценария использования пространства, что в сово-
купности с вышеизложенными принципами опре-
делит схему расположения составляющих проекта 
между собой, их взаимосвязь и последователь-
ность. Материальным сопровождением заключен-
ного в планировке сценария служат ориентиры. 
Ими могут быть высотные доминанты, цветовые 
или световые акценты, материалы, малые архитек-
турные формы и другие архитектурные средства. 
Иным вспомогательным элементом, обладающим 
весомым (а в сложных, многоуровневых объек-
тах – решающим) значением, является навигация. 
Подвесные табло, стеновые панели, стенды, грави-
ровка, наклейки и иные дизайнерские элементы 
служат необходимыми направляющими, особенно 
в свете исследований, указывающих на эффектив-
ное считывание графической информации аутич-
ным человеком вместо обращения к информации 
вербальной [14]. При этом стоит обратить внима-
ние на особенности зрительного восприятия дан-
ных у людей с РАС. Если некоторые аутичные люди 
обладают высоким уровнем способности обраба-
тывать визуальную информацию, то другие могут 
быть «визуально оборонительны» [15]. Графиче-
ский дизайн должен характеризоваться чистотой 
изложения, простотой и деликатным исполнени-
ем, тогда элементы навигации позволят без труда 
считать пространство и избавить человека от вы-
нужденного социального контакта или информа-
ционного перегруза [16].

Ощущение себя в общественном простран-
стве – это процесс, при котором человек, пре-
бывающий в пространстве, считывает свойства 
окружающих предметов. Дифференциация и 
структурированность, о которых шла речь выше, 
в данном случае реализуются через характери-
стики составляющих пространства.

Принцип дифференциации здесь связан с раз-
делением опыта на пробный и действительный. 
Аутичным людям с самого рождения приходится 
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прикладывать усилия для адаптации в обществе 
путем считывания особенностей функциониро-
вания людей или явлений не в силу исследова-
тельского любопытства (присутствие которого 
не отрицается), но с целью выработки знания, 
как действовать им самим. «Чтение» окружающих 
людей и подражание их мимике, жестикуляции 
и общему поведению, скрытие собственных по-
буждений (так называемый «маскинг») необходи-
мы аутичным людям для интеграции в общество. 
Однако многие поведенческие особенности мо-
гут касаться вполне конкретных обыденных сце-
нариев: покупка товаров в школьном буфете или 
плавание в общественном бассейне. Подобные 
ситуации сопровождает целый ряд сенсорных 
впечатлений, к которому аутичный человек может 
быть не готов. Таким образом, опыт следует диф-
ференцировать на действительный и «репетици-
онный», его предваряющий, а в пространствах, 
при возможности, необходимо предусматривать 
места для пробного опыта [17]. В продолжение 
приведенных выше примеров можно предложить 
симуляцию кассы в общеобразовательном учреж-
дении для репетиции приобретения товара или 
оборудовать дополнительный отдельный спуск в 
общий бассейн, где человек мог бы постепенно и 
обособленно войти в воду, адаптируясь к своим 
ощущениям и не задерживая остальных пользо-
вателей. Данные решения, как и целый ряд прин-
ципов в других группах взаимодействий, обеспе-
чивают предсказуемость – столь важный элемент 
для снижения стрессового воздействия в среде.

Дополнительным способом создания легко-
го для прочтения пространства является обеспе-
чение его просматриваемости, что достигается 
посредством планировки и использования соот-
ветствующих материалов. Создание небольших 
закрытых пространств, как было установлено 
ранее, рекомендовано, особенно в помещени-
ях для деятельности, требующей повышенной 
концентрации внимания или уединения. Однако 
внедрение прозрачных материалов в перего-
родки, создание проемов не только наружу, но и 
во внутренних стенах и дверях («стратегические 
окошки» [17]), организация просматриваемых 
коммуникаций позволяют обеспечить (в сово-

купности с остальными принципами) интуитив-
ное передвижение из одной точки в другую. Так-
же прозрачность позволяет заранее определить 
функциональное назначение помещений или 
площадок, пропускает естественное освещение, 
поощряет к взаимодействию с зелеными благо-
устроенными зонами в теплое время года, а глав-
ное – благоприятно влияет на психоэмоциональ-
ное состояние пользователя.

Сенсорное ощущение пространства – это 
процесс познания пространства вокруг себя че-
рез органы чувств. В отличие от взаимодействия 
«ощущение себя в общественном пространстве» 
принципы данной группы базируются не на кон-
кретных свойствах предметов, а на сенсорных 
впечатлениях в целом, вызванных стимулами 
окружающей среды.

В первую очередь, приступая к проектирова-
нию, необходимо разделить сенсорный опыт на 
компоненты в зависимости от того, на какой из 
органов чувств оказывает воздействие раздра-
житель [11]. Следовательно, выделяются зрение, 
слух, обоняние, осязание, вкус. После определе-
ния состава сенсорного опыта, которому подвер-
гаются пользователи пространства, рекоменду-
ется предусмотреть сенсорное зонирование для 
группировки однотипных стимулов в одной зоне. 
Затем необходимо распределить их таким обра-
зом, чтобы перемещение через пространство по 
запрограммированному сценарию обеспечивало 
последовательное усиление воздействия того 
или иного стимула. Хаотичное расположение 
раздражителей по интенсивности воздействия 
приведет к нестабильному, непредсказуемому, 
а следовательно, некомфортному пребыванию 
в пространстве. Отсутствие логики построения 
противоречит стремлению адаптации аутичного 
пользователя к окружающему пространству.

Воздействие одного вида раздражителей 
можно постепенно совмещать с пространства-
ми следующей группы стимулов, последователь-
но подключая разные органы чувств и обогащая 
опыт, но не перегружая его. Таким образом, фор-
мируется сенсорный путь, который работает в 
тесной взаимосвязи со сценарием использования 
пространства. Одной из особенностей такого под-
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хода может стать взаимодействие интерьера и экс-
терьера. Оно может осуществляться без непосред-
ственной проницаемости (через проемы, фонари 
и пр.), например, путем освещения помещения, 
создания особой атмосферы и упомянутой выше 
прозрачности и просматриваемости, а может обе-
спечивать более глубокую связь и приглашать 
пользователя к перемещению из одной среды в 
другую. В данном случае логично задействовать 
способы смягчения границы между внутренним 
и внешним пространством, т. е. вновь обеспечить 
градацию, выраженную в постепенной смене сти-
мулов. Такими способами могут стать: крыльцо с 
козырьком, дополнительный вход и другие меры.

Сенсорная перегрузка – это состояние, вы-
званное чрезмерным количеством сенсорной 
информации, поступающей в мозг и нервную 
систему человека, которые не справляются с ее 
обработкой. Для предотвращения сенсорной пе-
регрузки и смягчения эффектов от пребывания в 
пространстве возможно предпринять ряд мер.

Дифференциация стимулов и их постепен-
ное градационное распределение являются пер-
вым шагом к снижению риска сенсорной пере-
грузки. Одним из стимулов может являться шум. 
Формирование блока шумных помещений и их 
обособление от блока тихих с нейтральной зо-
ной между ними, отличающейся средним уров-
нем воздействия стимула, поможет адаптировать 
человека с аутизмом к потенциальному стрессо-
вому воздействию. Пребывание в шумных про-
странствах может быть утомительным опытом 
и для нейротипичного человека. Если аутичный 
человек обладает особой чувствительностью к 
шуму, непредсказуемое появление сверхстиму-
лирующего пространства может привести к не-
благоприятным последствиям. Подход аналоги-
чен для остальных видов стимулов. 

При условии перегрузки или чрезмерной 
реакции на раздражитель аутичный человек 
прибегает к стиммингу – повторяющемуся мо-
торному поведению с целью снижения эмоци-
онального возбуждения [18]. Стимминг может 
представлять собой различные действия от же-
стикуляции до раскачивания и прыжков, так как 
каждый аутичный человек индивидуально вос-

принимает стимулирующие факторы и отлично 
от других реагирует на них в целях их нейтра-
лизации. Эти реакции не всегда поддаются кон-
тролю, а их подавление не несет положительных 
последствий для психического здоровья. Сле-
довательно, необходимо обеспечивать условия 
для стимминга, например, создавать небольшие 
закрытые комнаты-убежища для уединения и 
разгрузки [19]. Иными пространствами для раз-
грузки, необязательно с целью осуществления 
стимминга, могут являться патио, зимние сады, 
помещения для игры с домашними животными 
и другие в зависимости от потребностей поль-
зователей. Однако, возвращаясь к вопросу стим-
минга, иногда выделение отдельного помещения 
под разгрузку нецелесообразно, например, ког-
да речь идет о жилом доме или квартире. В таком 
случае стиммить возможно в любой комнате, но 
для этого необходимо выделить свободное про-
странство для передвижений, т. е. осуществить 
планировку мебели таким образом, чтобы в ком-
нате оставалось достаточно площади для прояв-
ляемых аутичным человеком реакций, даже если 
они выразительно подвижные.

В качестве обобщения представленной 
модели можно выделить несколько основных 
ориентиров в проектировании архитектурного 
пространства для людей с аутизмом, которые 
проявляются одновременно в нескольких сек-
торах и уровнях модели: градация, повышенные 
требования к личным границам и снижение воз-
действия раздражителей.

Градация выражается в последовательном 
переходе из одной среды в другую, из интерье-
ра в экстерьер, от менее интенсивного воздей-
ствия стимулов к насыщенному пространству, 
проявляется при прохождении сенсорного пути 
и определена в функциональном зонировании 
[7]. Пространство должно последовательно под-
готавливать аутичного пользователя к потенци-
альному содержимому объекта. Так, каждая со-
ставляющая архитектурной среды должна быть 
выстроена в соответствии с общей логикой и лег-
ка в прочтении, предсказуема, просматриваема, 
должна сопровождаться навигацией. Непредска-
зуемая и резкая смена обстановки, проявляемая 
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в освещении, цвете, материалах, насыщении по-
мещения, противоречит градационному пере-
ходу и может вызвать сенсорную перегрузку у 
человека с РАС.

Повышенные требования к личным грани-
цам должны учитываться проектировщиком и 
удовлетворять потребность индивидуума в уве-
личенном пространстве и его персонализации. 
Создание небольших пространств для малочис-
ленных групп пользователей способствует за-
креплению за человеком того или иного места в 
аудитории в случае систематического использо-
вания. Возвращение в привычную обстановку на 
прежнюю позицию формирует в человеке чув-
ство стабильности и привязанности к месту, и, 
как следствие, обеспечивает комфортное поль-
зование. Также, несмотря на приверженность к 
неизменной обстановке и четким закреплением 
функции за пространством, следует обеспечить 
возможность его трансформации. Из трансфор-
мации необязательно должно следовать пере-
определение назначения пространства. Исполь-
зование модульной мебели в качестве одного из 
инструментов может в желаемое время создать 
зону для отдыха или уединения, обустроить ма-
териальный барьер между пользователями или, 
наоборот, подтолкнуть их к социальной комму-
никации.

Снижение воздействия раздражителей осо-
бенно актуально для помещений, требующих 
концентрации внимания и уединения, однако 
рекомендовано вне зависимости от наличия та-
кой потребности. Сокращение избытка инфор-
мации необходимо по нескольким причинам. 
Во-первых, для обеспечения разгрузки. Так, 
места-убежища для уединения и отдыха могут 
быть вынесены в зону с низкостимулирующими 
активностями, оборудованы рассеивающим све-
том с пониженной интенсивностью, оформле-
ны в сдержанной палитре цветов и материалов. 
Во-вторых, сокращение отвлекающих факторов 
повышает концентрацию внимания, что необхо-
димо в пространствах для работы и творчества. 
Учебные аудитории и офисы требуют естествен-
ного освещения, при этом возможно использова-
ние матового стекла, навесов или завышенного 

уровня подоконника для исключения излишних 
факторов внешней среды.

Описанные в модели принципы, уровни 
и виды взаимодействия со средой находятся 
в тесной взаимосвязи друг с другом и являют-
ся комплементарными. Применение одного из 
принципов влечет активацию другого. Однако 
в заключение необходимо отметить такое поня-
тие, как «тепличный эффект». При разработке си-
стемы ASPECTSS Магда Мостафа подчеркивала, 
что непреклонное следование всем принципам 
дружелюбной к аутизму среды в проектируемом 
пространстве может привести к созданию так на-
зываемой «теплицы» – безопасного оплота для 
людей с РАС, который, наоборот, препятствует 
адаптации к окружающему миру [20]. Таким обра-
зом, частичное отклонение от представленных в 
модели методов проектирования возможно, а в 
некоторых случаях даже необходимо. 

4. Заключение
Модель представляет систему общих реко-

мендаций к организации архитектурного про-
странства для аутичных людей. Данная система 
была разработана на основе пяти видов взаимо-
действия человека и пространства: ощущение 
себя в личном пространстве; ощущение себя в 
общественном пространстве; восприятие про-
странства вокруг себя; сенсорное ощущение 
пространства; сенсорная перегрузка. Составля-
ющие модели подразделяются на пять уровней, 
отражающих различные направления проекти-
рования: дифференциация; зонирование; по-
следовательность; изнутри наружу, т.е. взаимо-
действие внутреннего и внешнего пространств; 
конкретные архитектурные решения. В результа-
те можно выделить три основных проектировоч-
ных ориентира, объединяющих сразу несколько 
секторов или уровней модели: повышенные тре-
бования к личным границам, градация и сниже-
ние воздействия средовых раздражителей. 

Для практического применения модели не-
обходимо дальнейшее исследование в области 
архитектуры для людей с РАС, работа с аутичными 
пользователями разных возрастов и разработка 
уточняющей матрицы решений для описанных в 
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модели принципов. Стоит отметить, что опыт каж-
дого аутичного человека уникален, поэтому соз-
дание универсального пространства, которое в 
полной мере удовлетворяло бы потребности всех 
людей с аутизмом, невозможно, так же как нель-
зя сформировать аналогичное пространство для 

нейротипичных пользователей. Однако соблю-
дение данных принципов позволит существен-
но увеличить уровень комфорта от пребывания 
в архитектурной среде, что поощрит человека к 
исследованиям внутри нее и, как следствие, по-
тенциальной адаптации к миру за ее пределами.
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