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Аннотация

Гуманизация общественных про-
странств является важной составляю-
щей стратегии развития современно-
го города. Значимая роль в этом про-
цессе принадлежит дизайну световой 
среды. В статье существующие при-
меры освещения пространств, ориен-
тированных на человека, соотносят-
ся с научным пониманием гуманиз-
ма, что позволяет установить цель 
гуманизации пространств, выделить 
специфические задачи, которые ре-
шают гуманизированные обществен-
ные пространства, а также определить 
факторы, которые влияют на форми-
рование гуманистического качества 
окружающей среды при проектиро-
вании освещения.
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1. Введение

Гуманизация городской среды как 
жизненного пространства человека 
и общества уже несколько десятиле-
тий является важной проблемой, ко-
торая привлекает внимание архитек-
торов и дизайнеров, исследователей 
в области урбанистики, социологии, 
психологии [1–3]. В теоретических ра-
ботах прошлых лет и в современных 
исследованиях, посвящённых этой 
проблеме, не существует точного оп-
ределения такого понятия как «гума-
низация». Тем не менее, данный тер-
мин, а также близкие к нему понятия 
«человеческий масштаб», «человеко-
ориентированный подход», Human 
Centric Lighting, всё чаще звучат в на-
учных статьях, монографиях, докла-
дах, посвящённых вопросам проек-
тирования среды [4–6].

2. Человеческий масштаб города

В последнее время тенденция к со-
зданию городского пейзажа исходя из 
«человеческого масштаба» активно 

проявляется в формировании обще-
ственных пространств, ориентирован-
ных на человека [7, 8]. Опираясь на 
многолетний опыт, Я. Гейл (J. Gehl) 
утверждает, что городской дизайн, как 
и городское планирование в целом, 
следует использовать для придания 
человеческого масштаба современ-
ным городским пейзажам, поскольку 
именно человеческий масштаб и есть 
«универсальная точка отсчёта». По его 
мнению, городской дизайн и город-
ское планирование в целом должны 
исходить из нескольких уровней мас-
штаба –  большого (целостный подход 
к городу, включая кварталы, функции, 
транспортные средства), среднего (ди-
зайн городских кварталов, расположе-
ние общественных пространств и зда-
ний) и мелкого (человеческий пейзаж, 
т.е. как человек видит и воспринимает 
город) [8, p. 195]. Мелкомасштабный 
взгляд, как отмечает Гейл, необычай-
но важен, однако именно он зачастую 
не учитывается ни заказчиками, ни 
проектировщиками. Гейл особо под-
чёркивает, что при работе с городским 
пейзажем необходимо учитывать пять 
основных чувств восприятия человека 
и ориентироваться на то, как воспри-
нимается пейзаж при ходьбе, а не из 
окна транспортного средства.
Гуманистическая функция обще-

ственных пространств, как правило, 
связывается с позитивной атмосфе-
рой, комфортной для взаимодейст-
вия с другими людьми и городом [3, 
8, 9], с поддержанием социальной ак-
тивности и возможностью обрете-
ния коллективного опыта, с удовлет-
ворённостью горожан качеством жиз-
ни и окружением.
Изменения образа жизни и ритма 

социальной активности в современ-
ном городе существенно повысили 
востребованность общественных про-
странств в вечернее время. В связи 
с этим, одной из приоритетных за-
дач стратегии развития современных 
городов становится создание такой 
световой среды, которая удовлетво-
рит потребности сегодняшних горо-

жан и одновременно откроет новые 
возможности для социального опыта.

Световой урбанизм является тем 
направлением в дизайне городской 
среды, которое ориентировано на ос-
новные ценности нашего времени: 
1) человек, включённый в систему об-
щественных отношений; 2) взаимо-
действие и взаимовлияние человека 
и среды (природной и искусственной).

3. Световой урбанизм

Световой урбанизм, который воз-
ник во Франции в 80-х гг. прошлого 
века, сегодня применяется во многих 
городах мира (в Европе, Америке, Рос-
сии, африканских, дальневосточных 
и ближневосточных странах) и счита-
ется одним из наиболее эффективных 
подходов в дизайне городского осве-
щения. Его появление связано с пере-
осмыслением и переоценкой той роли, 
которую свет играет в ночном городе. 
Смещение акцента с исключительно 
утилитарного, а также архитектур-
ного, освещения на создание свето-
вой среды городских общественных 
пространств стало начальным шагом 
в развитии светового урбанизма.
Эта новая стратегия была впервые 

применена при создании мастер-пла-
нов освещения французских городов 
Монпелье (1988 г.) Лиона (1989 г.), 
Нанта, Эври, Безье и Брид-ле-Бена 
(1992 г.) и шотландского города Эдин-
бурга (1989 г.) 1.
Световой урбанизм, как и урбанизм 

в целом, отличает интердисциплинар-
ность методологии и целостный под-
ход к решению сложной, многоаспект-
ной проблематики современного горо-
да и его жителей.
Методология данного направления 

в проектировании световой среды объ-
единяет в себе несколько методов, сре-
ди которых: социологический, фено-
менологический, культурологический, 
историографический и функциональ-
ный исследовательские методы, а так-
же методы психофизиологических 
и экологических исследований.
Целостный подход, применяемый 

световым урбанизмом, предполага-
ет проведение широкомасштабных 
исследований, которые охватывают 
разные слои городской реальности –  
предметно-пространственный, соци-

1  Об истории возникновения, разви-
тия и перспективах светового урбанизма 
см. [10, 11].
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и значения в общем устройстве горо-
да, а также их изменений в будущем;
–  выделение зданий и структур, 

образующих силуэт города в ночное 
время, исследование особенностей 
их восприятия с близкого, среднего 
и дальнего расстояний;
–  определение знаковых для кон-

кретного города объектов;
–  соотнесение возможных вари-

антов световых решений с географи-
ческими, природно-климатическими, 
топографическими характеристиками 
города, его историческими, культур-
ными, морфологическими особенно-
стями [10, 11, 13];
–  оценку состояния существую-

щих осветительных установок в об-
щественных пространствах: измере-
ние светотехнических характеристик 
и осуществление их оценки на пред-
мет соответствия действующим нор-
мам и правилами освещения [14];
–  оценку уровня светового загряз-

нения;
–  проведение анализа энергоэф-

фективности;
–  анализ и оценку существующего 

рекламного освещения.
На основании этой исследователь-

ской и аналитической работы созда-
ются инструментарий и комплекс ре-
комендаций –   единый мастер-план 
освещения города, своего рода карта 
световой стратегии [10, 11].
Световой мастер-план связывает 

воедино разные аспекты световой сре-
ды города: функциональное и архитек-
турно-художественное освещение, ос-
вещение общественных пространств, 
включая городские парки, сады, скве-
ры, праздничную световую иллюми-
нацию и световую рекламу. С одной 
стороны, он учитывает возможные 
морфологические изменения горо-
да в будущем, а с другой, именно эти 
изменения, а также появление новых 
запросов, потребностей населения, 
возникновение новых функций и тех-
нологий предполагают регулярное об-
новление светового мастер-плана.
Многие исследователи и специали-

сты в области светового дизайна отме-
чают, что колоссальное значение при 
составлении светового мастер-пла-
на имеет участие местных жителей 
[10, 11, 15].

4. Человеческий потенциал

Методика привлечения местного 
населения на разных этапах проекти-

альный, культурный, экономический, 
технологический и экологический.
Интердисциплинарный  целост-

ный характер светового урбанизма 
позволяет находить и сохранять ба-
ланс между:
–  урбанистическим и природным 

пейзажами,
–  человеком и городом,
–  световыми решениями разных 

объектов внутри ночного ландшафта,
–  локальным световым решением 

объекта (или группы объектов) и го-
родом,
–  эстетикой светового образа и ути-

литарными задачами освещения,
–  индивидуальным и обществен-

ным,
–  традиционными  ценностями 

и будущим,
–  интересами городских властей, 

жителей и проектировщиков.
В качестве примера использования 

принципов светового урбанизма мож-
но привести световой мастер-план 
для г. Сан-Паулу (2011–2012 гг.), при 
разработке которого основной зада-
чей являлось создание такого ночно-
го пейзажа, который мог бы проявить 
уникальность бразильского мегаполи-
са –  самого населённого города юж-
ного полушария. Образ этого инду-
стриального гиганта складывается из 
причудливого соединения разных ар-
хитектурных эпох и стилей, разноо-
бразного по этническому составу на-
селения, стихийно разрастающихся 
районов, множества виадуков, тонне-
лей, путепроводов, которые с трудом 
справляются с задачей ослабления 
транспортной напряжённости и за-
дают сложную визуальную конфигу-
рацию пространства в историческом 
центре. При этом высокий ритм со-
циальной активности Сан-Паулу на-
бирает ещё большую силу в вечерние 
и ночные часы.
Исследования световой среды по-

казали, что, во-первых, существую-

щее освещение не отвечает многочи-
сленным потребностям города и его 
жителей, а во-вторых, световой мас-
тер-план с ориентацией на функци-
ональное освещение не позволит ре-
шить острую проблематику Сан-Паулу 
[12]. Для того, чтобы свести воедино 
все пёстрые фрагменты урбанистиче-
ской мозаики и при этом выявить мо-
нументальную мощь ночного пейза-
жа, требовался иной подход.
Идея мастер-плана освещения была 

подсказана самой историей города. 
Когда-то в историческом центре Сан-
Паулу протекали реки, и их незри-
мое присутствие послужило основой 
для разработки целостного светово-
го образа, который в вечернее время 
возрождает величественный природ-
ный ландшафт с возвышающимися 
громадами небоскрёбов [12]. Исто-
рия соединилась с сегодняшним днём 
(см. рисунок).
Этот поэтичный лейтмотив был до-

полнен освещением многочисленных 
общественных пространств, являю-
щихся центрами притяжения горожан 
и многочисленных туристов, приез-
жающих в Сан-Паулу. Световой ма-
стер-план позволил уменьшить энер-
гопотребление и при этом усилить ин-
дивидуальную морфологию города 
в вечерние и ночные часы [12].
Световой урбанизм –  это стратеги-

ческий подход к созданию освещения, 
в основу которого заложена система 
«человек –  свет –   город». Посколь-
ку все три компонента этой системы 
рассматриваются как взаимосвязан-
ные, аналитическая работа проводит-
ся параллельно в нескольких направ-
лениях, каждое из которых включает 
в себя комплекс исследований разных 
аспектов городских пространств, све-
товой среды и социальной проблема-
тики. Основные этапы предполагают:
–  осуществление развёрнутого ана-

лиза городских пространств в дневное 
и ночное время с учётом их функций 

Рисунок. Нарбони, Годой: а –  центр г. Сан-Паулу с «призрачными» реками; б –  Valle de 
Anhagabau, финальная визуализация
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время (или найти достойные компро-
миссы), но, что важнее, в ходе тако-
го диалога каждый житель имеет воз-
можность стать активным участником 
процесса создания ночного пейзажа 
своего города. Эта сопричастность 
происходящим трансформациям прев-
ращает обычного горожанина в чело-
века, который преобразует для себя 
и других людей (или вместе с други-
ми людьми) окружающее жизненное 
пространство. Участие жителей в этой 
преобразовательной деятельности по-
зволяет им ощутить чувство собствен-
ной значимости и личной ответствен-
ности за изменения в городе, осознать 
себя единым сообществом, в котором 
важны голос и точка зрения каждо-
го. Это один из наиболее существен-
ных показателей уровня гуманистиче-
ского развития общества, поскольку 
гуманизм –   это, прежде всего, дея-
тельность, направленная на позитив-
ное преобразование человеком себя 
и окружающего мира [17]. В этом ра-
курсе становится очевидным, что ка-
чественное развитие современных го-
родов напрямую зависит от уровня гу-
манизма в обществе.
Проектировщики используют раз-

ные методы взаимодействия с жителя-
ми –  встречи, совместные прогулки по 
городу, мастер-классы, интервью, соц-
опросы, семинары и т.д. Каждый из 
методов по-своему эффективен в ре-
шении разных задач. Увеличение доли 
социального участия в городском пла-
нировании и развитие технологий под-
сказывают новые способы исследо-
ваний эмоциональных и психофизи-
ологических реакций, возникающих 
у людей в процессе восприятия сре-
ды и взаимодействия с ней.
Например, технология отслежива-

ния движений глаз (eye tracking), ко-
торая уже долгое время используется 
для анализа проблем взаимодействия 
с пользователями, теперь доказыва-
ет свою эффективность в исследова-
ниях информативных качеств свето-
вой среды города. В «Разработке мо-
дели развития световой среды города 

2  Исследование было проведено в рамках проекта «Разработка модели развития световой 
среды города Санкт-Петербурга» в составе «Комплексной программы развития Санкт-Пе-
тербурга как центра световой культуры на период 2018–2030 гг. с перспективой до 2050 г.».

3  Термин «mind map» на русский язык переводится как «интеллект-карта», «карта мы-
слей», «карта ассоциаций», «ментальная схема». Это интеллектуальный инструмент, тех-
нология, позволяющая визуализировать анализ ассоциативных и логических связей в виде 
графических изображений. Различают следующие виды картирования (mind mapping): ког-
нитивное, ассоциативное, концептуальное. См: Мартин Б., Ханингтон Б. Универсальные 
методы дизайна / Б. Мартин, Б. Ханингтон. –  СПб.: Питер, 2014.– 208 с.

Санкт-Петербурга» при помощи от-
слеживания движений глаз было про-
ведено исследование информативных 
качеств световой среды улиц, площа-
дей, зон пешеходных переходов, глав-
ных городским доминант и панорам 2 
[2]. Преимущества этой технологии 
заключается в том, что основанная 
на ней методика позволяет с высокой 
точностью измерить и проанализи-
ровать направление взгляда человека 
(водителя автотранспорта и пешехода) 
и выявить проблемные зоны световой 
среды вечернего города. Отслежива-
ние движений глаз, безусловно, не за-
меняет другие качественные методы 
исследования, поскольку полученные 
при его использовании данные позво-
ляют определить, на каком элементе 
человек в первый момент и чаще все-
го фиксирует взгляд, однако не позво-
ляют с полной достоверностью отве-
тить на вопрос, почему. Поэтому этот 
метод эффективен в комплексе с дру-
гими исследованиями.
Существуют разнообразные дру-

гие методики, подходы, модели, по-
зволяющие исследовать эмоциональ-
ные реакции, особенности восприятия 
и  опыт  социального  взаимодейст-
вия в общественных пространствах 
в дневное и вечернее время: энвай-
ронментальная (environmental) пси-
хология, mind mapping 3, эмпириче-
ские исследования и т.д. Несмотря 
на их отличия друг от друга, их объ-
единяет то, что все они ориентирова-
ны на сокращение психологической, 
эмоциональной, ментальной дистан-
ции между человеком и обществен-
ным пространством, а также на созда-
ние благоприятных условий для взаи-
модействия людей, т.е. на увеличение 
(наращивание) гуманистического ка-
чества окружающей среды.

5. Гуманистическое качество 
общественных пространств

Уровень гуманности городской сре-
ды –  это качественный показатель, ко-
торый с трудом поддаётся количест-

рования освещения (в процессе иссле-
дований проблематики места, разра-
ботки световых решений, при их апро-
бировании в городском пространстве) 
является эффективным инструментом 
светового урбанизма. В данной статье 
участие местных жителей в создании 
световой среды рассматривается как 
составляющая процесса гуманизации 
общественных пространств в вечер-
нее время.
Во-первых, общение с горожанами 

позволяет понять «живую» проблема-
тику места, увидеть её глазами живу-
щих в данной среде людей. Без тесно-
го взаимодействия с жителями, даже 
светодизайнер высочайшего профес-
сионального уровня способен дать 
всего лишь субъективную (хотя и про-
фессиональную) оценку конкретной 
ситуации, не отражающую полную 
картину реальных запросов и потреб-
ностей людей.
Во-вторых, местное население яв-

ляется представителем конкретного 
культурного сообщества –  в масшта-
бе страны, региона, города или соци-
альной группы (субкультуры). Это оз-
начает, что в рамках данного сообще-
ства действует сложившаяся система 
ценностей, традиций, обычаев, соци-
альных норм и правил, которая опре-
деляет образ жизни, поведение, обще-
ственные отношения и процессы. Со-
ответственно, для того, чтобы создать 
световую среду, адекватную данным 
социокультурным условиям, необхо-
димо понимать и учитывать специфи-
ку данной культуры.
В-третьих, получение «обратной 

связи» от жителей, т.е. их реакции 
на качество того или иного светового 
решения, является одной из состав-
ляющих процесса создания освеще-
ния. «Если общественное городское 
освещение представляет собой нечто 
большее, чем технические требования 
к эффективности и безопасности, то 
исследование должно фокусировать-
ся на том, как освещённая городская 
среда воспринимается и используется 
горожанами, пытаясь понять это соци-
альное влияние освещения и переве-
сти его в процесс проектирования ос-
вещения» [16].
В данной статье высказывается ги-

потеза, что благодаря диалогу, кото-
рый напрямую или опосредованно 
складывается между исследователями/
проектировщиками и горожанами, не 
только удаётся учесть самые разные 
аспекты городской жизни в вечернее 
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Например, в Лионе (Франция) ре-
ализован проект, который соединил 
в  себе освещение,  растительность 
и художественные фотографии (фото-
граф Ян Артус-Буртран (Yann Arthus-
Bertrand). Благодаря взаимодействию 
трёх составляющих –  свет, искусство, 
природа, –  на улице l’Annonciade была 
создана уютная атмосфера гостепри-
имного и художественно-эстетичного 
интерьера, в котором каждый горожа-
нин может почувствовать себя желан-
ным посетителем «городской гости-
ной» и насладиться созерцанием про-
изведений современного искусства 4.
В провинции Норд-Брабант (Нидер-

ланды) возник единственный в своём 
роде велосипедно-пешеходный путь, 
который благодаря работе группы све-
тодизайнеров дал современную интер-
претацию творчества Ван Гога, жив-
шего в этих местах в 80-х гг. XIX века. 
Дизайн велосипедной дорожки вклю-
чает в  себя множество мозаичных 
«камней», которые накапливают сол-
нечную энергию днём и излучают её 
ночью. Они формируют светящий-
ся цветной узор, напоминающий жи-
вописную манеру полотен Ван Гога. 
Данный проект демонстрирует уни-
кальное общественное пространство, 
в котором культурный опыт, современ-
ное искусство и инновационное реше-
ние объединяют людей и создают ху-
дожественный образ ночного пейзажа.

III. Привлечение внимания к культу-
ре, истории, социально значимым ме-
стам и событиям как условие форми-
рования идентичности
В условиях процесса мультикуль-

турализации современного общества 
большое значение приобретает про-
блема сохранения национальной иден-
тичности [23–25], а также личностной 
и коллективной идентичности [26]. 
Освещение, которое отвечает за мор-
фологию ночного города, позволя-
ет выделять культурные доминанты, 
создавать прямые отсылки и ставить 
символические акценты на общез-
начимых ценностях. Данная особен-
ность напрямую связана с созданием 
условий для формирования идентич-
ности разных уровней –  националь-
ной культурной самобытности, при-
надлежности к культурному сообще-
ству, самоидентичности.

4   Проект был представлен на соискание 
премии 10th Anniversary edition, city.people.
light award 2003–2012.

венной оценке. Как же в таком случае 
измерить качество гуманности? Как 
определить гуманистична среда или 
нет? Достаточно ли для этого одних 
только характеристик «безопасность», 
«комфорт», «экологичность», «энерго-
эффективность»? Для чего нужно гу-
манизировать среду и как это влияет 
на качество жизни?
Опираясь на Э. Фромма, повторим, 

что гуманизм предполагает активное 
действие, направленное на позитив-
ное преобразование человеком само-
го себя и своего окружения [17]. Из 
этого напрашивается вывод, что про-
цесс гуманизации общественных про-
странств не завершается одновремен-
но с окончанием дизайн-работ –  дан-
ный процесс продолжается и входит 
в свою самую активную фазу имен-
но после того, как работы закончены, 
и пространство начинает повседневно 
использоваться людьми.
В книге «Дизайн для реального 

мира» один из основоположников гу-
манистического направления в ди-
зайне В. Папанек говорил о том, что 
основной задачей дизайна является 
трансформация среды обитания че-
ловека, орудий, которые он использу-
ет в своей жизнедеятельности и, опос-
редованно, самого человека [18, c. 31]. 
В  этом  смысле  главной функцией 
и одновременно главной целью гума-
нистичного общественного простран-
ства является повышение уровня гу-
манизма в обществе. Следовательно, 
уровень или степень гуманистичности 
среды может определяться через соци-
альный опыт отношений людей друг 
к другу, к городу, к природе и т.д. [19].
Существует множество различных 

примеров  того,  как общественные 
пространства и их освещение спо-
собны влиять на повышение гумани-
стического качества жизни. Для того, 
чтобы понять, за счёт чего именно 
осуществляется это влияние, некото-
рые примеры были проанализированы 
автором статьи с точки зрения того, 
какие конкретные социальные зада-
чи общественные пространства вы-
полняют в проектах, и на основании 
этого анализа выделена группа задач, 
решения которых направлены на по-
вышение гуманистического качест-
ва. Соответствующее описание при-
водится ниже.

I. Ценностная переориентация
Освещение влияет не только на из-

менение внешнего облика города –  

оно способно воздействовать на ми-
ровоззрение и ценности людей [20, 
21], вовлекать их в процесс улучшения 
условий окружающей среды, пробу-
ждать в них заботу о природе, об эко-
логии жизни в городе и в мире. Се-
годня эта тенденция является одной 
из основных в световом урбанизме, 
а также демонстрируется в отдельных 
проектах светодизайна. Ниже приве-
дены несколько примеров того, как 
освещение может влиять на ценност-
ную переориентацию города и его жи-
телей.
В 2009 г. на одной из улиц во фран-

цузском городе Тулузе впервые была 
применена технология, которая по-
зволяла уличным фонарям улавли-
вать тепло человеческого тела. Фона-
ри удваивали силу света, реагируя на 
приближающегося пешехода, а спустя 
десять секунд освещение возвраща-
лось в прежнее состояние [22]. Поми-
мо того, что данная технология позво-
ляет экономить около 50 % электро-
энергии, она является эффективным 
средством борьбы со световым загряз-
нением и превращает пешеходов в ак-
тивных участников движения за со-
хранение естественной красоты и эко-
логии ночного пейзажа. Не случайно 
опыт Тулузы был поддержан впослед-
ствии в других городах мира.
Ещё один убедительный пример 

первых  экспериментов  с  позитив-
ным влиянием света на экологиче-
скую ситуацию продемонстрировал 
небольшой немецкий город Дёринт-
руп (Dörentrup). Несколько лет назад 
его жители получили возможность са-
мостоятельно контролировать освеще-
ние на одной из улиц. Набрав специ-
альный код на мобильном телефоне, 
пешеход мог включить уличные фо-
нари на 15 минут, а в остальное вре-
мя улица погружалась в темноту с 11 
часов вечера. По подсчётам местной 
коммунальной компании, данная схе-
ма позволяет городу сократить вы-
бросы углерода на 12 тонн в год [22].

II. Образовательные и культурно-
просветительские функции
Освещение способно выполнять 

культурно-развивающую и даже «пе-
дагогическую» роль в общественных 
пространствах. Существует много 
примеров того, как освещение нена-
вязчиво, в интерактивной или просто 
интересной для горожан форме, со-
здаёт условия для развития внутрен-
него мира человека.
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ции открывает новые возможности 
в применении освещения и повыше-
нии качества жизни в современном 
городе [31, 32].
Одним из примеров практическо-

го применения освещения для сниже-
ния уровня антисоциального поведе-
ния является проект, реализованный 
в Нидерландах. Для города Роттерда-
ма Р. Теуниссеном (R. Teunissen) была 
создана социальная световая скуль-
птура (проект Broken Light), карди-
нально изменившая атмосферу и от-
ношение жителей к одной из улиц, 
которая до этого имела репутацию не-
безопасного места с высоким уровнем 
преступности. Благодаря этому, ули-
ца Atjehstraat сегодня интегрирована 
в социальное и культурное простран-
ство города 5.

VI. Новая коммуникативная куль-
тура и межкультурные коммуникации
Городское  освещение  обладает 

большим потенциалом в формирова-
нии основ новой коммуникативной 
культуры, основанной на принципах 
преодоления социальной дезинтегра-
ции и отчуждения, нахождения общих 
смыслов, ценностей, идей для пред-
ставителей разных культур и субкуль-
турных сообществ с сохранением их 
самоидентичности [33–35].
В данном контексте значимую роль 

играют динамические и интерактив-
ные возможности светового дизайна 
в общественном пространстве, кото-
рые, как правило, используются во 
временных проектах. В мировой прак-
тике существуют разнообразные при-
меры таких интерактивных световых 
событий. Ниже приведены лишь не-
которые из них.
Широкую  известность  прио-

брёл проект Marling (автор –  У. Хаг 
(U. Haque)), реализованный в Эйн-
дховене в 2012 г. Данный перформанс 
визуализировал живые голоса жите-
лей и создавал видимые образы го-
родской коллаборации при помощи 
проецирования бесконечных вариа-
ций такого взаимодействия. Помимо 
зрелищного эффекта, проект решал 
социальную задачу нахождения но-
вых способов взаимных коммуника-
ций и участия людей в преобразова-
нии окружающей среды.

5  Проект был представлен на соискание 
премии 10th Anniversary edition, city.people.
light award 2003–2012.

Диапазон световых решений, кото-
рые выполняют данную функцию на-
ряду с другими функциями, очень ши-
рок и предполагает как временное, так 
и долгосрочное освещение. Например, 
проект, реализованный в Генте (Бель-
гия) для средневековой гавани, позво-
лил не только проявить исторический 
дух и создать поэтичную атмосферу 
ночного пейзажа, но и превратил это 
место в оживлённую, полюбившуюся 
разными поколениям горожан куль-
турную зону.
В рамках разработки генерального 

плана сохранения и развития истори-
ческого наследия города Торонто (Ка-
нада) в 2013 г. освещение использует-
ся как мощный инструмент для выде-
ления исторического культурного слоя 
старого города, в то время как осталь-
ное, менее освещённое, окружение 
выполняет роль фона.
В 2012 г. в Москве на одной из глав-

ных магистралей города –  улице Но-
вый Арбат –  был реализован проект, 
который демонстрирует возможности 
освещения в структурировании моза-
ично-пёстрой панорамы ночного го-
рода. Лаконичный светоцветовой кар-
кас улицы, который был размещён на 
высотных зданиях, позволил выявить 
идентичность в контекстуально слож-
ной урбанистической среде и создать 
уникальное пространство, объединив-
шее разные исторические эпохи.

IV. Корреляция с динамикой, место-
положением и характером социаль-
ных процессов жизнедеятельности
Освещение может эффективно ис-

пользоваться для решения проблем, 
связанных с изменением режимов су-
точной активности социальной жиз-
ни в городах и с изменением функций 
общественных пространств в течение 
суток. В вечерние часы часть общест-
венных пространств (с качественным 
освещением) оказывается перенасы-
щенной людьми, в то время как те 
пространства, которые могли бы вы-
полнять роль центров общественного 
притяжения, не выполняют эту функ-
цию по причине плохого освещения 
или его полного отсутствия, тем са-
мым лишая горожан возможности со-
циального взаимодействия и приятно-
го провождения времени с наступле-
нием темноты. Кроме того, одно и то 
же пространство может менять своё 
назначение в разное время дня и ночи.
Освещение и умные технологии по-

зволяют адаптировать городские тер-

ритории к изменяющимся условиям 
жизни и запросам современного об-
щества, они способны преобразовы-
вать функциональные и эстетические 
критерии общественных пространств 
[27, 28] для того, чтобы они сохраняли 
свою привлекательность для людей.
В мастер-плане освещения, создан-

ном для китайского города Сиань, 
функционирование элементов осве-
щения коррелирует с изменяющими-
ся условиями эксплуатации городских 
пространств и зависит от времени су-
ток и площади. Помимо этого средст-
ва управления освещением, в городе 
адаптируются к продолжительности 
и интенсивности дневного света в раз-
ные сезоны и учитывают прогнози-
руемое использование внешних про-
странств [29, p. 40].

V. Позитивное влияние на психоэ-
моциональное состояние
Способность освещения влиять на 

психоэмоциональное состояние и по-
ведение людей в последнее время яв-
ляется предметом глубоко изучения 
для специалистов в области проекти-
рования световой среды. Это влияние 
существенно не только с точки зрения 
экологии и физического здоровья лю-
дей –  оно не менее важно для духов-
ного и нравственного здоровья чело-
века и общества. В этом смысле, ос-
вещение также играет принципиально 
значимую роль в процессе гуманиза-
ции общественных пространств, горо-
да, его жителей.
Сегодня изучение особенностей 

воздействия освещения на человека 
проводится в исследовательских уч-
реждениях в разных странах. Напри-
мер, в Техническом университете Эйн-
дховена (Нидерланды) изучают воз-
можности применения динамических 
сценариев светового и ландшафтного 
дизайна для деэскалации антисоци-
ального поведения (снижение уровней 
возбуждения, стимулирование пози-
тивного настроения, смещение и рас-
ширение внимания, облегчение соци-
ального поведения, повышение само-
сознания и усиление самоконтроля) 
[30]. Проект планируется к реализа-
ции в одном из развлекательных рай-
онов нидерландского города Эйндхо-
вена.
Изучение  арт-терапевтических 

функций освещения в городской сре-
де проводятся в Университете ИТМО 
(Россия). Совмещение света, цвета 
и звука для аудивизуальной релакса-
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и они должны учитываться автома-
тически). Гуманизация предполагает 
создание такой физической и психо-
логической среды и таких условий, 
в которых человек обретает особый 
социальный опыт отношений с дру-
гими людьми, с окружающим миром, 
с природой и с самим собой. Этот со-
циальный опыт строится на осознании 
человеком самого себя как личности, 
которая обладает уникальным набо-
ром качеств и занимает позитивно-де-
ятельностную и ответственную пози-
цию по отношению к самому себе, об-
ществу, окружающему миру, природе 
[19]. Иначе говоря, показателем гума-
нистического качества среды являют-
ся образ мыслей, образ жизни, образ 
действий тех людей, которые находят-
ся в этой среде. В этом смысле гума-
низация общественных пространств 
означает не только то, что «город воз-
вращают людям» [7, p. 13], но и то, что 
человеку возвращают человека.
Заботу об экологии среды, психо-

логическом комфорте и здоровье, воз-
можности взаимодействия с другими 
людьми, с городом следует проявлять 
в создании таких внешних условий, 
которые мотивируют человека на са-
моразвитие его гуманистических ка-
честв и одновременно предоставля-
ют пространство для проявления этих 
качеств. Таким образом, улучшая ка-
чество жизни дизайн среды и дизайн 
освещения способны опосредовано 
улучшать человеческие качества са-
мого человека.
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of culture. Quarters of the Volokhonka / Olshan-

В Тайбэе (Тайвань, Китай) в 2015 г. 
была  создана  арт-инсталляция 
Treasure Hill (автор –  И-Цзюй Пань (I-
Ju Pan)), которая предполагает актив-
ное взаимодействие: жители высту-
пают одновременно и участниками, 
и авторами, и зрителями уникально-
го светового шоу, т.к. самостоятельно 
управляют цветом и скоростью свето-
вых потоков через программное обес-
печение.

VII. Интуитивная навигация
Современный  человек  живёт 

в мире, который представляет собой 
гетерогенное, непрерывно изменяюще-
еся пространство, пронизанное множе-
ством взаимосвязей и взаимозависи-
мостей, пересекаемое нескончаемыми 
потоками информации и процессами, 
имеющими разную природу. В этой си-
туации особую актуальность обретают 
разные способы гибкого структуриро-
вания любого рода среды (социальной, 
медийной, урбанистической, инфор-
мационной и т.д.). Дизайнер-гуманист 
В. Папанек, отвечая на вопрос «Что 
есть дизайн?» утверждал: «Дизайн –  
это сознательные и интуитивные уси-
лия по созданию значимого порядка» 
[18, с. 4]. С этой точки зрения, дизайн 
освещения должен создать человеку 
такие условия, которые позволят ему 
обрести чувство внутренней уверен-
ности (упорядоченности), несмотря 
на гетерогенность среды. Очевидно, 
что эта задача подразумевает не толь-
ко возможность физической ориента-
ции в пространстве, но и формирова-
ние определённой психологической 
ситуации, в которой человек осознаёт 
свою инициативность (одно из усло-
вий гуманистической практики).
В книге «Cities Alive: Rethinking the 

Shades of Night» описана стратегия 
освещения для Олимпийского парка 
в Лондоне, которая служит хорошим 
подтверждением эффективности ме-
тода интуитивной навигации. Кон-
цепция освещения для Олимпийско-
го парка основана на использовании 
узлов и чётко обозначенных мест на-
значения в сочетании с освещёнными 
пешеходными путями. Реакция лю-
дей на освещённые и неосвещённые 
элементы позволила «запрограмми-
ровать» общественное пространство 
парка на естественное управление по-
токами людей. Одна из целей, которую 
ставили перед собой авторы проекта, 
заключалась в создании среды «инту-
итивной навигации» [29, p. 31].

6. Выводы

Гуманизация общественных про-
странств является важной составля-
ющей развития современных городов. 
Значимая роль в данном процессе гу-
манизации отводится сегодня дизай-
ну среды и дизайну освещения. По-
скольку гуманистичность обществен-
ного пространства –  это качественный 
показатель, то одной из главных задач 
сегодняшнего дизайна становится на-
хождение и систематизация тех коли-
чественных методов, которые в сово-
купности способны породить данное 
качество. Эти количественные методы, 
помимо прочего, должны учитывать 
следующие факторы: 1) корреляцию 
освещения с особенностями социаль-
ных процессов и поведения людей; 
2) разные группы пользователей и их 
проблематику (потребности, запросы, 
ожидания); 3) необходимость дезэска-
лации конфликтов и антисоциальной 
активности; 4) изменение окружаю-
щей среды (природной и урбанисти-
ческой) в ближней и дальней перспек-
тиве; 5) культурно-просветительскую 
функцию освещения; 6) активно заяв-
ляющую о себе социальную потреб-
ность в новой коммуникативной куль-
туре как способе преодоления соци-
альной дезинтеграции и отчуждения; 
7) социальный запрос на творческое 
взаимодействие людей друг с другом 
и с городским пространством.
Использование данных методов, 

во-первых, даёт возможность управ-
лять процессом гуманизации общест-
венных пространств, и во-вторых, де-
лает этот процесс целенаправленным.
Известный исследователь филосо-

фии и культуры Ренессанса Э. Гарэн 
выделяет в качестве базисного прин-
ципа гуманистического мировоззре-
ния принцип гармоничного соеди-
нения личного и общественного, ут-
верждаемый в условиях становления 
высокого самосознания личности [36]. 
Если рассматривать данный принцип 
применительно к дизайну освещения, 
то становится очевидным, что гумани-
зация общественных пространств –  
это не просто ещё один дизайн-ме-
тод, технологический приём или мод-
ный тренд. Она не может сводиться 
к простому улучшению условий пре-
бывания человека в общественном 
пространстве и ограничиваться созда-
нием комфортной, безопасной, эколо-
гичной для человека среды (эти харак-
теристики, безусловно, очень важны, 
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Евразийская светотехническая 
премия «Золотой Фотон» объявляет 

о старте второго сезона

В феврале 2018 года Евразийская 
светотехническая премия «Золотой 
Фотон» впервые определила луч-
ших производителей и поставщи-
ков услуг, и первый сезон «Золотого 
Фотона» подтвердил, что премия яв-
ляется эффективным инструментом, 
помогающим конечным заказчикам 
в выборе лучшей светотехнической 
продукции и партнеров для сотруд-
ничества, а статуэтка «Золотой Фо-
тон» –  лучшая рекомендация и га-
рантия качества для потребителя.

Одним из нововведений очеред-
ного сезона станет расширение от-
раслевого присутствия: теперь пре-
мия будет проводиться не только 
для светотехнической, но и для элек-
тротехнической отрасли ЕАЭС, что 
отразится и в новом названии –  Ев-
разийская премия «Золотой Фотон» 
по светотехнике и электротехни-
ке. Охват сегментов декоративного 
и технического освещения, умных 
домов, автоматизации зданий, СД-
технологий и электротехники отра-
жает актуальные тенденции на рын-
ке, а также синхронизирует отрасле-
вой профиль Премии с продукто-
выми группами выставки Interlight 
Moscow powered by Light+Building.

«Премия является главной на-
градой в светотехнической области, 
и, безусловно, она должна отражать 
тенденции развития этой отрасли. 
Следуя за концепцией ведущей от-
раслевой выставки, мы расширя-
ем границы Премии: автоматизация 
зданий, городов, новые технологии –  
важные и актуальные направления, 
которые нельзя игнорировать. Пре-
мия укрупняется, чтобы выявлять 
лучших в тех сегментах рынка, ко-
торые будут задавать тон не только 
сегодня, но и завтра», –  отметил Вла-
димир Габриелян, президент компа-
нии «Лайтинг Бизнес Консалтинг», 
учредителя премии.

Новый сезон продлится до сен-
тября 2019 года, когда в рамках вы-
ставки Interlight Moscow Powered by 
Light+Building состоится торжествен-
ная церемония подведения итогов 
и награждения победителей Премии 
«Золотой Фотон».

Подать заявку на участие в Евра-
зийской премии «Золотой Фотон» 
по светотехнике и электротехнике 
можно через сайт www.light-award.ru
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