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Архитектура и дизайн архитектурной среды

теллектуальная сферы личности, чем гармонич-
нее их взаимосвязь, тем выше способность лич-
ности к эстетическому восприятию.

Формирование ночного освещения услов-
но можно разделить на три фазы. Первая фа-
за – проектная. Вторая фаза – объектная, т.е. 
воплощение идеи в натуре – непосредственное 
формирование ночной среды города. Третья 
фаза – осознанная (реципиентом), т.е. развитие 
ночной среды города переместилось из созна-
ния художника-архитектора (первая фаза) в ма-
териальную форму конкретного объекта (вторая 
фаза) и затем вновь переместится и достигнет 
конечной цели (третья фаза), локализовавшись в 
сознании реципиента.

Художественная структура ночного про-
странства как бы мигрирует от архитектора к ре-
ципиенту и может изменяться в процессе мигра-
ции. Она как бы мигрирует в процессе развития 
и развивается в процессе миграции.

Проект и реализация. При формировании 
проекта освещения ночного города (как и при 

градостроительстве) характерно двухстадийное 
проектирование:

разработка проекта; 
реальное осуществление проекта. 
Разработке проекта освещения города пред-

шествует предпроектный анализ, который вклю-
чает:

выявление стилистических характеристик  
городской застройки; 
выявление акцентных и рядовых элементов  
композиции;
выявление видовых точек и трасс наиболее  
активного восприятия композиции.
Особенностями анализа являются:
выявление функциональной обусловленности  
ночного освещения города;
выявление исторической обусловленности; 
исследование композиции с учетом воспри- 
ятия объектов во времени (в движении);
учет двухстадийности в формировании ноч- 
ного освещения города.

При разрешении любой архитектурной за-
дачи требуется определенный набор элемен-
тов. Количество элементов, их качественная 
характеристика определяются в каждом кон-
кретном случае индивидуально условием за-
дачи. Для разрешения поставленной задачи, а в 
данном случае – светодекоративной организа-
ции архитектурного пространства, необходимо 
определить системный эталон светоцветовой 
среды.

Светоцветовая среда – сумма светоцветовых 
составляющих окружающей среды, отражен-
ная как знаковая система в сознании человека 
[1]. Одновременно следует отметить, что как 

система существует только вместе с человеком, 
системный эталон светоцветовой среды дает 
возможность классифицировать светоцветовые 
схемы; в свою очередь правила составления 
эталона из отдельных частей, деталей делают 
его структурным элементом светоцветовой 
среды. Минимальным структурным элементом 
системного эталона можно считать светоцвето-
вое пятно.

Учитывая тот факт, что в природе свет и 
цвет неразделимы, при светоцветовом реше-
нии пространства целесообразно использовать 
приемы и методы формирования архитектурной 
среды цветом. Так, при светоцветовом решении 
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отдельного объекта, сумма элементов определя-
ется наличием отделочных материалов. Отбирая 
материалы, архитектор руководствуется целым 
комплексом функциональных, технологических 
и эстетических признаков [2]. Материалы, ото-
бранные по своим различным качествам (экс-
плуатационным, гигиеническим и т.д.), группи-
руются и по светоцветовым качествам. Для то-
го, чтобы превратиться в предельные единицы 
системы, отдельные элементы оформляются в 
гармонизованные группы, сочетаясь по прин-
ципу контраста или нюанса в зависимости от 
принятого характера гармонической согласо-
ванности.

Основными показателями для отбора струк-
турных элементов светоцветовой среды явля-
ются:

наличие необходимого материала, за- 
висящего от уровня развития технической базы 
конструктивно-отделочных материалов;

анализ и отбор материала с учетом пси- 
хофизиологических, технологических, экономи-
ческих и эстетических характеристик;

законы композиционного согласования  
света и цвета, по которым формируются светоц-
ветовые группы, и определяется характер соче-
тания отдельных групп в светоцветовую схему 
определенного пространства.

Следует подчеркнуть, что светоцветовое 
пятно (так же как и чистое цветовое пятно) об-
ладает наряду с минимальностью еще и про-
дуктивностью. Продуктивность светоцветового 
пятна выражается “свободой вхождения” в раз-
личные структурные сочетания и обуславлива-
ется способностью света-цвета вступать в отно-
шения с другими цветами, меняя характер ранее 
установившейся связи [3]. Один и тот же свет-
цвет может входить в состав различных цвето-
вых сочетаний и изменять характер намеченных 
ранее цветовых отношений. Так, например, в 
паре с сине-зеленым цветом желтый восприни-
мается как “теплый” компонент, в паре с желто-
оранжевым – как “холодный”. Этот же желтый 
цвет в сочетании с синим образует пару допол-
нительных цветов; с фиолетовым – контраст-
ных и т.д.

Системный анализ. Теоретические иссле-
дования в области светоцветовой организации 
архитектурного пространства позволили сделать 
вывод, что наиболее продуктивной при систем-
ном анализе светоцветовой среды оказывается 
концепция А. Холла и Р. Фейджина, в соответ-
ствии с которой окружающей средой для дан-
ной системы является совокупность всех объ-

ектов: “Для данной системы окружающая среда 
есть совокупность всех объектов, изменение 
свойств которых влияет на систему, а также тех 
объектов, чьи свойства меняются в результате 
поведения системы” [4]. Светоцветовая среда 
может быть смоделирована сознанием ее твор-
ца, но реальное ее существование вне систем-
ного окружения, вне реальности материальных 
элементов невозможно. Как всякая сложная си-
стема, архитектурное пространство состоит из 
ряда подсистем, т.е. обладает внутренним строе-
нием. Структурное описание элементов позво-
ляет выделить подсистему требований, куда 
входят:

блок социально-художественной целесоо- 
бразности;
блок функциональной целесообразности; 
блок экономической целесообразности. 
В свою очередь, подсистема требований 

через целевую установку (назначение простран-
ства, характер протекающей в нем человече-
ской деятельности, контингент людей и др.) 
формирует информационно-эстетическую и 
функционально-технологическую подсистему.

Отношения, связывающие элементы под-
систем между собой, неравнозначны. Так, эле-
менты подсистемы требований образуют бло-
ки, которые работают параллельно. Элементы 
информационно-эстетической подсистемы нахо-
дятся в иерархической зависимости. Не выявив 
принципа тектонической выраженности, не за-
фиксировав тектоническую систему в элементах 
пространства, невозможно установить характер 
масштабных связей [5].

Модель возникает только тогда, когда архи-
тектор-создатель композиции в процессе зри-
тельного восприятия скомпонует все элементы 
с учетом их места в системе, т.е. когда осуще-
ствится важнейший принцип системного под-
хода. Важнейшим средством выявления систем-
ного характера того или иного пространства, 
взаимосвязи его отдельных структурных эле-
ментов между собой являются свет и цвет. Свет 
и цвет в архитектуре обладают диалектической 
противоречивостью. Это продиктовано тем, что 
свет и цвет одновременно являются элемента-
ми функционально-технологической подсисте-
мы и самостоятельным сложным структурным 
явлением, определяющим значимость и слож-
ность характера информационно-эстетической 
подсистемы.

В подсистеме требований уже присутству-
ют свет и цвет. Так, общество, формируя блок 
социально-художественных требований, непро-
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извольно программирует светоцветовой колорит 
архитектурного пространства.

В функционально-технологической подси-
стеме свет и цвет влияют на формирование зри-
тельного образа, трансформируя пространство, 
корректируя размеры элементов, их удаленность 
от наблюдателя.

В информационно-эстетической подсистеме 
свет и цвет участвуют в выявлении тектонической 
сущности пространства, его метроритмических 
закономерностях, масштабного строя, т.е. свет и 
цвет участвуют последовательно во всех блоках 
информационно-эстетической подсистемы.

Обобщая теоретические исследования в 
области биологии, психологии, физиологии, 
физиологической оптики, гигиены в связи с воз-
действием света и цвета на организм человека, 
можно сделать следующие выводы: 

наличие комплексного характера светоцве- 
тового воздействия на человека;
наличие физиологической, психологической  
и социально-культурной составляющих ре-
акции человека на светоцветовую среду.
Анализ отношения человека к свету и цвету 

показывает, что физиологическая, психологи-
ческая и социально-культурная составляющие 
комплексной реакции взаимообусловлены и 
взаимозависимы. Например – эффект кажуще-
гося приближения или удаления освещенной 
или окрашенной плоскости объясняется одно-
временно и физиологическими особенностями 
строения человеческого глаза и психологиче-
ской настроенностью на влияние воздушной 
перспективы. В процессе исследования с целью 
определения взаимоотношения между челове-
ком и светоцветовой средой был проведен опрос 

различных возрастных и социальных групп на-
селения города. В результате был выявлен ряд 
данных, влияющих на светоцветовую организа-
цию среды. При проектировании светоцветовой 
среды необходимо отбирать те данные, которые 
оказываются принципиально важными при уста-
новлении типов отношений между светоцвето-
вой средой и ее потребителем. Условно их мож-
но разделить на четыре типа:

экспрессивного – выражение человека к  
применяемому свету и цвету через оценку 
“нравится – не нравится”;
поэтического (ассоциации, вызываемые све- 
том и цветом);
метаязыкового (предупреждающие и сиг- 
нальные свет и цвет);
апеллятивного (снятие зрительного утомле- 
ния, повышение работоспособности).
Благодаря этому свет и цвет ориентируют 

человека в пространстве, выявляют структу-
ру и особенности этого пространства, создают 
условия человеку для нормальной жизнедея-
тельности.
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