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Аннотация

1В связи со старением населения 
большое значение приобретает учёт 
потребностей престарелых, что по-
зволит им лучше прожить остаток сво-
ей жизни. Цветовая и световая среда 
влияет на повседневную жизнь лю-
дей в бытовых условиях. В данной 
работе приведены современные ре-
комендации в части цвета и освеще-
ния, позволяющие спроектировать 
зрительную среду, приспособленную 
к потребностям этих пользователей. 
Эти рекомендации основаны на опы-
те, накопленном в области цвета и ос-
вещения. Подбор цветов, основанный 
на использовании естественной цве-
товой системы, совмещён с фотоме-
трическими измерениями, позволяю-
щими описать зрительную среду. Эти 
данные позволяют выработать реко-
мендации по формированию новых 
цветовых гамм для создания новых 
вариантов зрительной среды, а также 
оценить применимость существую-
щих цветовых гамм.

Ключевые слова: проектирование 
цвета/освещения, эксперимент, оцен-
ка, зрительная среда.

1. Введение

Одной из особенностей демогра-
фических изменений, характерных не 
только для Франции, но и для боль-
шинства других развитых стран, яв-
ляется старение населения. Согласно 
прогнозам [1], к 2050 г. количество 
людей старше 60 лет удвоится, и к ним 
будет относиться 22 % населения. Со-
гласно тем же прогнозам, примерно 2 
млрд людей будут старше 60 лет. Что 
касается Франции, то по прогнозам 
Национального института статисти-
ки и экономических исследований [2] 
к 2060 г. к людям старше 60 лет будет 
относиться 33 % населения, причём 
резкое увеличение этой возрастной 
группы связано с послевоенным де-
мографическим взрывом [3]. Подоб-
ное существенное увеличение будет 
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наблюдаться до 2035 г. и продолжит-
ся впоследствии, хотя и значительно 
медленнее. Так что связанные со ста-
рением населения проблемы окажут-
ся очень важными в будущем, и они 
требуют нашего внимания уже сей-
час. По многим причинам старение 
может сопровождаться многочислен-
ными и разнообразными заболевани-
ями, влияющими на качество жизни 
[4, 5]. Престарелые могут испытывать 
чувство незащищённости или безыс-
ходности в своей повседневной дея-
тельности, которая может оказаться 
для них затруднительной. Когнитив-
ные и зрительные патологии и их по-
следствия существенным образом спо-
собствуют возникновению проблем.

Действительно, когнитивные па-
тологии приводят к дезориентации 
в пространстве и во времени [6, 7]. 
Чувство незащищённости, диском-
форта и/или потеря самостоятельно-
сти с возрастом усиливаются, осо-
бенно если на проблемы, связанные 
с когнитивной патологией, наклады-
ваются проблемы, обусловленные за-
болеваниями зрительного аппарата. 
Заболевания зрительного аппарата, 
такие как глаукома, катаракта, маку-
лярная дегенерация и другие, приво-
дят к ухудшению качества поля зре-
ния, аккомодации, остроты зрения 
и контрастной чувствительности. Так 
что в целом восприятие окружающей 
среды ухудшается [8–10]. Поэтому 
важное значение имеет приспосабли-
вание окружающей престарелых сре-
ды к этим разнообразным патологи-
ям и их возможному влиянию на при-
вычки престарелых. Дезориентация, 
невозможность узнавания окружаю-
щего пространства или обнаружения 
препятствий могут увеличивать веро-
ятность падения, усиливать нетрудо-
способность и боязнь невозможности 
двигаться так, как раньше. Однако эти 
ситуации можно предотвратить или 
устранить, в первую очередь посредст-
вом изменения зрительной среды, без-
относительно к тому, о какой среде об-
итания –  существующей или планиру-
емой –  идёт речь [11]. В [12–14] была 
продемонстрирована важность осве-

щения и цвета. Полученные в этих ра-
ботах результаты показали, что зри-
тельную работоспособность преста-
релых можно улучшить посредством 
качественного освещения, одновре-
менно обеспечив их комфорт, как фи-
зический, так и психологический. Эти 
результаты также указывают на необ-
ходимость внесения изменений в ис-
пользуемые осветительные прибо-
ры, так как престарелые предъявляют 
к ним особые требования, обусловлен-
ные в первую очередь старением их 
зрительного аппарата. Выбранные спе-
циально для престарелых качествен-
ные и количественные характеристики 
освещения, уровень контраста и цве-
товые схемы позволят сформировать 
световую и цветовую среду, отвеча-
ющую их потребностям и желаниям.

2. Выбор цветовой гаммы

2.1. Теория

На выбор цветовой гаммы повлия-
ли работы [15–19]. В [15] отмечается 
предрасположенность престарелых 
к светлым тонам, предпочтительность 
которых выстаивается в следующий 
ряд: зелёный, синий, красный, розо-
вый и оранжевый. Эта же работа опро-
вергает предвзятое мнение о пред-
почтительности монохроматических 
цветов, демонстрируя вместо это-
го необходимость совмещения цве-
тов. В [16] говорится о том, что луч-
ше всего избегать совмещения слиш-
ком сходных цветовых оттенков, так 
как их сложно отличить друг от дру-
га при формировании предпочтитель-
ных вариантов, о которых было ска-
зано в [15]. Кроме того, в [16] пока-
зано, что для обеспечения лучшей 
различимости объектов полезно сов-
мещать светлые и тёмные цвета, ко-
торые контрастируют друг с другом. 
В [18] приведены коэффициенты яр-
кости, наиболее подходящие для со-
здания гармоничных и зрительно ком-
фортных цветовых гамм (chromatic 
ranges), а в [19] приведены оптималь-
ные уровни контраста, рассчитанные 
применительно к парам цветов и их 
коэффициентам яркости и позволя-
ющие спроектировать среду, наилуч-
шим образом приспособленную к на-
рушенному зрению престарелых. Так 
что эти результаты были получены 
с учётом как обусловленных вышеупо-
мянутыми патологиями потребностей 
престарелых, так и их цветовых пред-
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почтений, которые можно сформули-
ровать следующим образом (табл. 1):

1. Светлые тона следует использо-
вать применительно к большим по-
верхностям, таким как потолки, стены 
и полы. Тёмные тона предпочтитель-
ны для небольших поверхностей, та-
ких как столярные изделия, с тем что-
бы обеспечить оптимальный контраст 
между различными элементами про-
странства.

2. В основу формирования цвето-
вых гамм должна быть положена трёх-
цветная система, с тем чтобы избежать 
как избытка зрительной информации, 
так и монотонности зрительного вос-
приятия.

3. Следует стараться не умножать 
количество оттенков зелёного или си-
него, особенно светло-синего, цвета 
в рамках одной цветовой гаммы, что 
связано с искажающим восприятие 
цветов пожелтением хрусталиков глаз 
престарелых.

4. В то же время, исследования по-
казали, что зелёный и, предпочтитель-
но, светло-зелёный цвета пользуются 
большой популярностью. Это же от-
носится и к светло-синим и красным 
цветам и к оттенкам розового и оран-
жевого цветов.

5. Однако жёлтый цвет не должен 
являться основной составляющей цве-
товой гаммы, так как это может при-
вести к отсутствию контраста с более 
светлыми элементами пространства 
вследствие «пожелтения» зрительно-
го восприятия.

6. Каждый из элементов цветовой 
гаммы должен иметь коэффициент 
яркости в интервале от 0,6 до 0,75 
для светлых цветов, от 0,15 до 0,30 
для тёмных цветов и 0,9 для цветов, 
используемых применительно к по-
толкам.

7. Для обеспечения оптималь-
ного зрительного различения, ве-
личина контраста, в данном слу-
чае контраста яркости между двумя 
соседними цветами должна состав-
лять 70 %.

2.2. Эксперимент

Мы воспользовались экспери-
ментально-эмпирическим подходом 
[20] без предварительной привязки 
цветовой гаммы естественной цве-
товой системы (NCS –  Natural Color 
System) к реальным цветам поверх-
ностей в пределах среды обитания. 
Выбор цветовой гаммы осуществ-

ляется на основе сочетания знаний 
о цвете и научных оценок, что по-
зволяет выявить наиболее подходя-
щие комбинации цветов. На первом 
этапе эксперименты осуществлялись 
с использованием образцов цвета из 
собрания 1950-ти стандартных цве-
тов NCS (NCS index 1950 Original) 
и крупноформатных образцов цвета, 
входящих в коробку NCS (NCS box 
color samples), что обеспечило воз-
можность формирования зрительно 
удовлетворительных комбинаций цве-
тов. NCS представляет собой систему 
классификации цветов, в основу ко-
торой положено зрительное воспри-
ятие людей. В настоящее время она 
используется в повседневной практи-
ке, обеспечивая меж дисциплинарное 
взаимопонимание благодаря своей 
интуитивно понятной и универсаль-
ной системе кодирования. Каждый 
из выбранных цветов измеряли с ис-
пользованием портативного спектро-
фотометра с интегрирующей сферой 
CM 2300d Konica Minolta и иллюми-
нанта D65, соответствующего естест-
венному свету в полдень и имеющего 
коррелированную цветовую темпера-
туру (КЦТ) 6500 К. Результаты пред-
ставлены в цветовом пространстве 
L*a*b, что позволяет определить ко-
эффициенты яркости всех цветов. Эти 
данные позволяют при необходимо-
сти изменить набор цветов так, что-
бы результирующие коэффициенты 
яркости соответствовали значениям, 
приведённым в табл. 1. Затем при по-
мощи уравнения (1) [19] рассчитыва-
лись значения контрастов, после чего 
осуществлялся повторный выбор цве-
тов, и так до тех пор, пока не были по-
лучены цветовые гаммы, у которых 
контрасты имели заданные значения.

1 2    1 00%,
1
−= ×L L
L

Êîíòðàñò  (1)

где L1 и L2 –  коэффициенты яркости 
двух соседних цветов цветовой гам-
мы. При этом L1 соответствует более 
светлому, а L2 –  более тёмному цве-
ту. И именно это соотношение позво-

ляет определить значение контраста. 
Формирование цветовых гамм осу-
ществляется в четыре этапа с учётом 
семи приведённых выше критериев. 
Вначале определяются совокупно-
сти взаимосвязанных цветов (крите-
рий 1). Затем осуществляется выбор 
цветов, которые обеспечили бы созда-
ние предпочтительной цветовой сре-
ды (критерии 2–5). Выбор этих цве-
тов улучшается посредством подбора 
их насыщенности и светлоты с точки 
зрения обеспечения требуемого зна-
чения коэффициента яркости (крите-
рий 6). И наконец, проводится расчёт 
контраста, позволяющий количествен-
но завершить процесс принятия реше-
ния (критерий 7).

2.3. Предлагаемые цветовые 
гаммы

Представленные на рис. 1 цветовые 
гаммы были получены в результате 
рассмотрения многочисленных ком-
бинаций цветов с целью удовлетво-
рения требований к цвету и значени-
ям коэффициента яркости и контраста. 
Два примера, которые были сформи-
рованы на основе семи приведённых 
выше критериев, демонстрируют воз-
можность создания различных вариан-
тов окружающей среды при помощи 
цветов с высокими коэффициентами 
яркости. Такие цвета обеспечивают 
более хорошее, чем цвета с низкими 
коэффициентами яркости, зритель-
ное различение. В обеих показанных 
на рис. 1 цветовых гаммах для потолка 
используется один и тот же цвет, так 
как он подходит для различных цве-
товых сочетаний, которые могут ре-
ализоваться на практике. Кроме того, 
некоторые контрасты оказались выше 
или ниже чем 70 %, но это нормаль-
но, так как не превышающее 2 % от-
клонение можно считать приемлемым. 
Действительно, при таких контрастах 
глаз человека не способен воспринять 
столь незначительные отличия [21]. 
В табл. 2 приведены коэффициенты 
яркости и контрасты для всех цветов, 

Таблица 1

Критерии 1, 6 и 7 для выбора цветовой гаммы

Коэффициент яркости Архитектурный элемент

0,9 Потолок

От 0,15 до 0,30 Дверная коробка, плинтус

От 0,6 до 0,75 Стена, пол
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полуденное время (14:00) и в предве-
чернее время (17:30).

Для измерения освещённости 
и КЦТ использовался люксметр-ко-
лориметр Konica Minolta CL‑70F. Эти 
исследования были проведены 19 
и 20 марта 2018 г. в условиях сплош-
ной облачности. Во время проведения 
измерений искусственное освещение 
было включено, но его технические 
характеристики у авторов отсутство-
вали. В отличие от исследования осве-
щения, исследования цветовой среды 
проводились единовременно, так как 
они включали в себя сбор количест-
венных и не связанных с восприятием 
данных, привязанных к системе коор-
динат. Цвет интересует нас в качест-
ве выражаемой количественно харак-
теристики поверхности, а не как зави-
сящая от восприятия и времени суток 
характеристика.

3.2. Результаты

Различные цветовые гаммы и ком-
бинации цветов, которые приведены 
на рис. 4, были получены в результа-
те проведённых в рамках полевых ис-
следований измерений, соответству-
ющих показанным на рис. 3 направ-
лениям A, B, C и D и 1, 2, 3 и 4. Эти 
сочетания цветов формируют общий 
цветовой облик пространства.

Эти цвета формируют динамиче-
ский облик пространства. Действи-
тельно, использование дополнитель-
ных цветов, например, жёлтого и двух 
синих, стимулирует работу глаз. Одна-

формирующих представленные цвето-
вые гаммы. Эти цветовые гаммы слу-
жат примерами результатов, которые 
были получены при помощи описан-
ного выше экспериментального мето-
да. Эти цветовые гаммы рекомендует-
ся использовать при проектировании 
зрительной среды, приспособленной 
к потребностям престарелых с пато-
логиями зрительного аппарата и/или 
когнитивной системы. Использование 
разных цветов и полученных контра-
стов позволяет сформировать зритель-
ные ориентиры, необходимые для уз-
навания пространства.

3. Оценка

Описанный метод выбора подходя-
щей цветовой гаммы может использо-
ваться не только для проектирования, 
но и для оценки. Он позволяет оце-
нить приемлемость существующих 
цветовых гамм, сформированных на 
базе предшествующей модели. При 
проведении оценок сначала для каж-
дого цвета идентифицируют его коэф-
фициент яркости, после чего рассчи-
тывают значения контрастов. Это по-
зволяет проверить, удовлетворяют ли 
эти цвета сформулированным выше 
требованиям.

3.1. Материалы и методы

Полевые исследования были прове-
дены в гериатрической больнице крат-
ковременного пребывания Robertsau, 
г. Страсбург, Франция (рис. 2). Це-

лью исследований была идентифика-
ция характеристик окружающей сре-
ды (цвета и освещения), полезных 
для осуществления медицинского об-
служивания престарелых пациентов 
с когнитивными расстройствами. Ис-
следования проводились в два этапа: 
исследования цветовой среды и ис-
следования характеристик освещения.

Исследования цветовой среды, осу-
ществлявшиеся с использованием 
образцов цвета NCS, позволили иден-
тифицировать цвета, формирующие 
цветовую палитру пространства. Для 
всех цветов с использованием цвето-
вого пространства L*a*b были рассчи-
таны коэффициенты яркости. Кроме 
того для идентифицированных цве-
товых гамм были рассчитаны контра-
сты. Рассмотренные ранее цветовые 
гаммы исследовались применительно 
к показанным на рис. 3 вертикальным 
смещениям линии наблюдения от по-
толка до пола в направлениях A, B, C 
и D. В рамках данного исследования 
были рассмотрены и горизонтальные 
направления 1, 2, 3 и 4, которые так-
же показаны на рис. 3. Это позволило 
оценить комбинации цветов не толь-
ко изолированно, но и применитель-
но к 360о восприятию окружающего 
пространства.

Исследование освещения прово-
дилось в показанных на рис. 2 точках 
A, B и C. Усреднённые результаты из-
мерений, проведённых в этих точках, 
приведены в табл. 4. При этом изме-
рения производились трижды в разное 
время суток: утром (в 10:00), в после-

Таблица 2

Количественные показатели для цветовых гамм 1 и 2

Код NCS L * a * b Коэффициент яркости Контраст,%

Цветовая гамма 1

Потолок S0500-N 94*0*2 0,94
75

Дверная коробка S7020-R10B 23*15*1 0,23
68

Стена S2020-Y70R 72*13*14 0,72
71

Плинтус S8505-R20B 21*-2*-2 0,21
70

Пол S3005-R80B 70*-1*-3 0,70

Цветовая гамма 2

Потолок S0500-N 94*0*2 0,94
76

Дверная коробка S8505-R20B 22*5*-2* 0,22
70

Стена S2010-G10Y 74*-13*10 0,74
68

Плинтус S8010-R90B 24*-2*-8 0,24
68

Пол S2020-Y20R 74*6*25 0,74
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го освещения легко прослеживается 
на протяжении дня, так как он отра-
жается на спектральном распределе-
нии поступающего в помещение све-
та, которое представляет собой со-
четание относительно равномерного 
распределения, характерного для ес-
тественного света, и характерного для 
излучения СД пика в синей области 
спектра (рис. 5). Этот пик наиболее за-
метен утром, а это говорит о том, что 
утром естественное освещение замет-
но слабее, чем в остальное время дня. 
Искусственное освещение компенси-
рует недостаточность естественно-
го освещения и позволяет поддержи-
вать требуемые уровни освещённости 
на протяжении всего дня. Кроме того, 
как следует из приведённого на рис. 6 
графика Круитхофа [23], измеренные 
сочетания КЦТ и освещённости лежат 

ко наличие нейтральных оттенков, та-
ких как бежевый, способствует умень-
шению утомляемости глаз. Эти со-
четания формируют пространство, 
в котором сбалансированы возбужда-
ющее и расслабляющее воздействие 
на зрительный аппарат. Чередование 
дополнительных цветов позволяет 
сформировать ритм и создать тёплую 
атмосферу за счёт использования пре-
имущественно тёплых цветов, поддер-
живаемых меньшим количеством хо-
лодных цветов. Распределение цвета 
позволяет организовать пространст-
во. Каждый из используемых цветов 
помогает сформировать зрительные 
ориентиры.

Жёлтому цвету (цветовая гамма 
А, рис. 4) соответствует обеденное 
пространство, тёмно-синему цвету 
(цветовая гамма С, рис. 4) соответст-
вует пространству для просмотра те-
лепередач и отдыха, тогда как светло-
синий цвет (цветовая гамма D, рис. 4) 
соответствует пространство, из кото-
рого открывается вид наружу.

Это разделение позволяет отожде-
ствить части пространства с осу-
ществляемой в них деятельностью 
и тем самым облегчает пациентам 
процесс выбора своего местоположе-
ния в соответствии со своими потреб-
ностями. В табл. 3 приведены количе-
ственные результаты, такие как сред-
ние значения коэффициента яркости, 
которые оказались равными 0,68 для 
больших участков (стена, пол), 0,77 
для маленьких участков (дверная ко-
робка, плинтус) и 0,94 для потолка, 
или средние контрасты, которые ока-
зались равными 14 % в вертикальном 
направлении и 32 % в горизонтальном 
направлении.

Отличие цветовых гамм друг от 
друга позволяет сформировать гар-
моничную и динамичную цветовую 
среду, способствующую, как было от-
мечено в ходе этих полевых исследо-
ваний, стимулированию зрительного 
аппарата и созданию в пространстве 
опорных точек для пациентов.

В табл. 4 приведены результаты 
исследования освещения, согласно 
которым средняя освещённость ока-
залась равной 580 лк, что примерно 
в три раза выше уровня 200 лк, нор-
мированного в европейском стандар-
те EN12464–1 [22].

Этот стандарт рассчитан на средне-
го наблюдателя и не содержит особых 
требований для престарелых. И мож-
но предположить, что приведённые 

в этом стандарте минимальные тре-
бования не подходят для престаре-
лых, тогда как измеренные в ходе дан-
ных полевых исследований реальные 
значения освещённости (см. табл. 3) 
удовлетворяли требованиям пациен-
тов к обеспечению зрительного ком-
форта. Однако нормированные значе-
ния освещённости нельзя установить 
исходя из этих результатов, и трудно 
решить, можно ли измеренные значе-
ния освещённости считать оптималь-
ными при проектировании зрительной 
среды для престарелых.

Приведённые в табл. 4 значения ос-
вещённости были измерены в услови-
ях, когда освещение СД источниками 
света дополняет естественное освеще-
ние, обеспечиваемое большими осте-
клёнными участками. Относительный 
вклад естественного и искусственно-

Рис. 1. Цвета, входящие 
в цветовые гаммы  

1 (слева) и 2 (справа)

S 0500-N
 

S 0500-N

S 7020-R10B 

S 8010-R90BS 8505-B20G

S 2020-Y70R

 S 3002-R80B
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S 8508-R20B 
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Рис. 2. Панорамный вид реального приёмного покоя
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Рис. 3. Направления смещения линии наблюдения, соответствующие приведённым на рис. 4 
цветовым гаммам и комбинациям
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потребностям престарелых с пато-
логиями зрительного аппарата и/или 
когнитивной системы, особенно если 
они приводят к нарушению простран-
ственной ориентации.

Даже несмотря на то, что значения, 
которые были получены на этапе вы-
бора, были поставлены под сомне-
ние на этапе полевых исследований, 
они могут служить руководством при 
проектировании. Однако во избежа-
ние обобщений следует определить 
значимость полученных коэффици-
ентов яркости с точки зрения фор-
мирования общей атмосферы и кон-
кретной области применения. Более 
того, даже если кажется, что эти ком-
бинации цветов удовлетворяют по-
требностям престарелых пользова-
телей, то всё же не следует забывать, 
что выбор и предпочтительность цве-
тов являются в значительной степе-
ни субъективными и зависят от кон-
кретного человека. Субъективизм при 
этом проявляется в виде индивидуаль-
ных предпочтений или неприятия кон-
кретных цветов, обусловленных куль-
турным, социальным и историческим 
опытом отдельных людей, своим для 
каждого человека. Так что дизайнеры 
выбирают цветовые гаммы не только 
на основе разработанных рекоменда-
ций, но и исходя из собственных пред-
почтений, которые характерны только 
для них. Поэтому описанный в данной 
работе подход подчёркивает взаимо-
дополняемость субъективного подхо-
да и подхода, основанного на прове-
дении измерений.

Использование литературных дан-
ных может оказаться приемлемым 
в случае общественных пространств, 
для которых существенными являются 
предпочтения большинства пользова-
телей, но не для быта, когда предпоч-
тительными являются соображения, 
основанные на личном опыте пользо-
вателей. Более того, даже если цвето-
вая гамма соответствует требовани-
ям основных пользователей (преста-
релых), не следует забывать и о том, 
что второстепенные пользователи, та-
кие как медицинский персонал, или, 
конкретнее, сиделки, также сталки-
ваются с этими цветовыми гаммами, 
которые могут не соответствовать их 
предпочтениям и требованиям. Это 
ставит вопрос о применимости подоб-
ного процесса выбора цветовой гам-
мы. Действительно, если престарелые 
не являются единственными пользо-
вателями пространства, то следует ли 

в пределах рекомендованной комфорт-
ной области. Две КЦТ из трёх распо-
лагаются около порога, что позволяет 
считать соответствующий цвет слиш-
ком холодным для среднего наблю-
дателя. Однако данные, полученные 
нами в процессе полевых испытаний, 
говорят о том, что люди предпочитают 
относительно холодный свет, так что 
отмеченные на графике значения осве-
щённости не удовлетворяют требова-
ниям, предъявляемым престарелыми 
пациентами к зрительному комфорту.

4. Результаты

На первом этап исследований было 
показано, что на основе имеющих-
ся литературных данных можно по-
добрать подходящие престарелым 
цветовые гаммы. Теоретически, они 
удовлетворяют потребностям преста-
релых и предъявляемым ими требова-
ниям и обеспечивают им зрительный 
комфорт, если реализовать указанные 
в литературе уровни контраста и зна-
чения коэффициента яркости. Затем 
с использованием тех же методов, ко-
торые использовались на этапе выбо-
ра цветовой гаммы (определение ко-
эффициентов яркости и расчёт кон-
трастов), были произведены полевые 
измерения реальных цветовых гамм. 
Однако были замечены различия меж-
ду реализованными цветовыми гам-
мами и цветовыми гаммами, полу-
ченными теоретически на основе ли-
тературных данных. Действительно, 

наблюдавшиеся в реальности коэффи-
циенты яркости и контрасты не совпа-
дали с полученными на этапе выбо-
ра цветовой гаммы. Совпали только 
средние значения коэффициентов яр-
кости светлых цветов и потолка. В то 
же время, средний коэффициент ярко-
сти тёмных цветов оказался в три раза 
выше полученного на этапе выбора, 
а контрасты оказались в среднем в три 
раза меньше. Тем не менее, эти цвето-
вые гаммы можно считать удовлетво-
рительными, так как они позволяют 
сформировать зрительные ориенти-
ры. Затем были проведены измере-
ния характеристик освещения, проде-
монстрировавшие расхождения между 
значениями характеристик, обеспечи-
вающими зрительный комфорт паци-
ентов, и значениями, содержащими-
ся в действующих стандартах и ре-
комендациях. Было установлено, что 
для престарелых больше всего под-
ходят высокие освещённости и низ-
кие КЦТ. Фактически оказалось, что 
средняя освещённость в три раза пре-
вышала требования действующего ев-
ропейского стандарта и что согласно 
графику Круитхофа два из трёх изме-
ренных значений КЦТ сместились от-
носительно оптимальной области ком-
форта и приблизились к области, ко-
торая считается слишком холодной.

5. Обсуждение и перспективы

Описанный метод позволяет вы-
брать цветовые гаммы, отвечающие 

Рис. 4. Цвета, 
соответствующие 

реальным цветовым 
гаммам A, B, C и D 

и комбинациям  
1, 2, 3 и 4

Цветовая гамма A Цветовая гамма B 

 

Цветовая гамма C Цветовая гамма D 

 Комбинация 1   Комбинация 2   Комбинация 3   Комбинация 4



«СВЕТОТЕХНИКА», 2020, № 1 17

Изменение размеров и цвета и отсут-
ствие статичности в целом будут иг-
рать важную роль в общем воспри-
ятии цветовой гаммы, когда комби-
нации цветов будут сформированы 
в систему, влияющую на окружающее 

проектировать световую и цветовую 
среду, исходя исключительно из кри-
териев, связанных со старением лю-
дей? Кроме того, интересно было бы 
выбирать цвет в соответствии с его ко-
эффициентом яркости не только при-

менительно к одному-единственному 
моменту, а в целом, применительно ко 
всему дню, что приведёт к непрерыв-
ным изменениям, связанным главным 
образом с освещением или с воспри-
ятием глаз отдельных пользователей. 

Таблица 3

Количественные показатели для цветовых гамм A, B, C и D и комбинаций 1, 2, 3 и 4

Код NCS L * a * b Коэффициент яркости Контраст, %

Вертикальное направление

Элементы, общие для всех цветовых гамм

Потолок S0500-N 94*0*2 0,94
7

Дверная коробка S1010-Y30R 87*4*17 0,87

Плинтус S2030-R90B 66*-8*-20 0,66
15

Пол S2505-R 78*4*2 0,78

Цветовая гамма A

Дверная коробка S1010-Y30R 87*4*17 0,87
10

Стена S1080-Y10R 78*16*91 0,78
15

Плинтус S2030-R90B 66*-8*-20 0,66

Цветовая гамма B

Дверная коробка S1010-Y30R 87*4*17 0,87
11

Стена S2005-Y80R 77*4*4 0,77
14

Плинтус S2030-R90B 66*-8*-20 0,66

Цветовая гамма C

Дверная коробка S1010-Y30R 87*4*17 0,87
52

Стена S4040-B10G 42*-21*-21 0,42
36

Плинтус S2030-R90B 66*-8*-20 0,66

Цветовая гамма D

Дверная коробка S1010-Y30R 87*4*17 0,87
26

Стена S2040-B20G 64*-8*-20 0,64
3

Плинтус S2030-R90B 66*-8*-20 0,66

Горизонтальное направление

Комбинация 1

S2040-B20G 64*-26*-17 0,64
18

S1080-Y10R 78*16*91 0,78

Комбинация 2

S4040-B10G 42*-21*-21 0,42
45

S2005-Y80R 77*4*4 0,77

Комбинация 3

S1080-Y10R 78*16*91 0,78
46

S4040-B10G 42*-21*-21 0,42

Комбинация 4

S2040-B20G 64*-26*-17 0,64
17

S2005-Y80R 77*4*4 0,77
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ми и повседневной деятельностью. 
Однако для создания подобной среды 
недостаточно просто удовлетворять 
требования, лежащие в основе её про-
ектирования –  необходимо учитывать 
и цветовые характеристики, с тем что-
бы сформировать в результате гармо-
ническую световую и цветовую среду, 
отвечающую потребностям пользова-
телей, в рассматриваемом случае –  по-
требностям престарелых. Более того, 
необходимо учитывать и восприятие 
медицинского персонала, с тем чтобы 
сформировать среду, комфортную для 
всех пользователей.

В данной работе была продемон-
стрирована важность учёта потребно-
стей пользователей при формировании 
зрительной среды. В случае престаре-
лых заметны благоприятные послед-
ствия правильного выбора цветовой 
среды. Полученные результаты позво-
лили сформулировать предложения 
в части новых норм, которые обеспе-
чивали бы зрительный комфорт для 
престарелых. Кроме того, они гово-
рят о необходимости разработки ново-
го европейского стандарта, аналогич-
ного уже существующим. Разработка 
частного стандарта, который допол-
нил бы существующие, позволит су-
щественно улучшить эффективность 
современных осветительных устано-
вок за счёт обеспечения повышенно-
го комфорта.

Так что проведённое рассмотрение 
цветовых и световых характеристик 
пространства привело к формирова-
нию систематического междисципли-
нарного подхода к обеспечению ком-
фортных условий существования лю-
дей, в частности, престарелых.

Проведение исследований оказа-
лось возможным благодаря образцам 
цвета NCS, предоставленным инсти-
тутом Institut Supérieur Couleur Image 
Design, Тулузский университет, Мон-
тобан, Франция, и спектрофотометру 
CM 2300d, предоставленному компа-
нией Malet Enterprise, Тулуза, Фран-
ция. Проведение этих исследований 
стало возможным также благодаря 

пространство, а не окажутся изолиро-
ванными и локализованными.

Аналогичным образом, одно лишь 
вертикальное смещение направления 
восприятия цветовой гаммы извлека-
ет её из окружающего пространства, 
что приводит к тому, что пространст-
во престаёт восприниматься в целом, 
как это имеет место при одновремен-
ной рассмотрении ещё и горизонталь-
ного смещения направления восприя-
тия цветовой гаммы. Если к этому до-
бавить учёт уровня освещения этих 
ярких и многоцветных пространств, 
то придётся принимать во внимание 
ещё и качественные и количественные 
характеристики освещения.

Что касается цветовых предпочте-
ний, то важно учитывать предпочте-
ния в части освещения и света, для 
которых в рассматриваемом случае 
характерны низкая КЦТ и высокая ос-
вещённость.

Подобный системный подход 
к формированию окружающей среды 
одновременно учитывает и цветовые, 
и световые моменты, принимая при 
этом во внимание не только их взаим-
ное влияние, но и реакцию пользова-
телей, как основных, так и второсте-
пенных. Этот подход позволяет оце-
нить потенциальные возможности как 
основанного на литературных данных 
подхода, так и метода, включающего 
в себя качественные и количествен-
ные оценки и потребности пользова-
телей. Судя по полученным резуль-
татам, этот подход привёл к необхо-
димости пересмотра существующих 

норм и рекомендаций в пользу новых, 
лучше обеспечивающих зрительный 
комфорт престарелых. Можно поста-
вить вопрос о важности выработки 
рекомендаций, относящихся именно 
к престарелым.

Окружающая среда уже не являет-
ся вотчиной только дизайнеров –  она 
имеет непосредственное отношение 
и к пользователям.

6. Заключение

Подходящую световую и цветовую 
среду можно спроектировать на осно-
ве существующих литературных дан-
ных, однако к ним следует относить-
ся критически, с тем чтобы сформи-
ровать новую базу данных, в которой 
были бы учтены требования и фи-
зические предпочтения потребите-
лей. Формируемая в результате сре-
да обеспечивает наличие простран-
ственно-временных ориентиров для 
престарелых, особенно с патологиями 
зрительного аппарата и/или когнитив-
ной системы, которые приводят к де-
зориентации в пространстве, ухудше-
нию качества поля зрения и остроты 
зрения, а в более широком смысле –  
к ухудшению восприятия окружаю-
щей среды.

Кроме того, среда становится более 
безопасной, если обеспечить лучшее 
различение окружающего пространст-
ва, комфортные условия и автономию, 
что может быть достигнуто посредст-
вом изменения условий жизни преста-
релых в соответствии с их привычка-

Таблица 4

Реальные характеристики освещения, измеренные в ходе полевых 
исследований

Время
Внутреннее освещение Наружное освещение

Освещённость, лк КЦТ, К Освещённость, лк КЦТ, К

10:00 520 5800 3210 8000

14:00 950 5100 3910 5900

17:30 280 5000 1530 6200

Рис. 5. Реальные 
спектры излучения
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доброжелательному отношению со 
стороны работников приёмного по-
коя и медицинского персонала гери-
атрической больницы кратковремен-
ного пребывания Robertsau, г. Страс-
бург, Франция.
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