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общего с дневным, традиционным, 
базовым архетипом.

В компромиссном варианте, как 
правило, воспроизводятся некото-
рые узнаваемые черты объекта, но 
в целом его световой образ, обыч-
но очень дробный, пятнистый, «не-
спропорционированный» по яркости 
и её распределению в соответствии 
с иерархией элементов и компози-
ционных особенностей архитектуры 
фасада, т. е. с её тектонической си-
стемой, редко поднимается до уров-
ня искусства. Именно этот вариант, 
к сожалению, преобладает сегодня 
в нашей практике.

Но это лишь первый блок творче-
ских вопросов. Второй связан с афо-
ризмом великого архитектора ХХ в. 
Л. Мис ван дер Роэ «Бог ‒ в дета-
лях». Об этом, в частности, идёт речь 
в статье [2], на примерах архитекту-
ры итальянского Ренессанса. Свето-
дизайнеры М. Сельмо и Ф. де Росси, 
показавшие себя творческими про-
фессионалами в ансамбле Пьяцца 
дей Синьори в Виченце, изначаль-
но сформулировали чёткую концеп-
туальную позицию, которая позже 
была реализована. Её можно назвать 
романтической версией первого 
принципа –  ассоциативное уподоб-
ление, но не солнечному, а лунному 
образу (который существовал в при-
роде и при А. Палладио, однако при 
других условиях зрительной адапта-
ции в ночном городе). По геометрии 
и динамике лунный свет аналогичен 
солнечному, но по интенсивности, 
спектру и контрастности освещения 
он другой. Отсутствие последнего 
качества –  характерных для лунно-
го света высоких светотеневых (яр-
костных) контрастов на пластически 
сложных фасадах Базилики в Ви-
ченце, ставших при реализованном 
освещении зрительно уплощённы-
ми, «запудренными», позволяет усо-
мниться в убедительности концеп-
туальной версии «Moonlit». Тем не 
менее это показывает, что, почти как 
на театральной сцене, в локальном 
фрагменте городской среды освеще-
нием можно вызывать опредёленные 
эмоции. Эта концепция –  возмож-
ный пример для подражания, хотя 
с её авторами можно спорить и пред-
лагать другие решения. В этом –  суть 
любого искусства. Жаль, что нова-
торская, провоцирующая практи-
ка творческих манифестов в искус-
стве столетней давности, фонта-

вавшего в момент их рождения, не 
замышлявшегося их авторами-зод-
чими, а создаваемого сегодня элек-
трическим светом в ночное время 
совсем другими авторами ‒ свето-
дизайнерами ‒ и в других условиях, 
имеет актуальное теоретическое, ме-
тодологическое, социальное и прак-
тическое значение.

Уместно напомнить, что свето-
вой образ архитектурного объекта 
любого стиля, тектоники и масшта-
ба при искусственном освещении 
может создаваться в соответствии 
с одним из двух противоположных 
принципов –  ассоциативного по-
добия дневному образу или альтер-
нативного «контробраза» (рис. 1)2. 
Возможны также многочисленные 
компромиссы между ними [1]. Пер-
вый способ, господствовавший в со-
ветском (и не только) светодизай-
не до 1980-х гг. при прожекторном 
заливающем освещении фасадов 
и в определенной мере обеспечи-
вавший образные ассоциации с их 
солнечным освещением, применя-
ется в нашей практике по разным 
причинам всё реже. Вторым спо-
собом более или менее удачно, со-
знательно или стихийно, пользует-
ся большинство светодизайнеров, 
особенно в световых шоу, поскольку 
в этом случае можно не «заморачи-
вать» себе голову знанием тектони-
ческих, стилевых и других базовых 
особенностей архитектуры объек-
та и творить свободно, раскованно, 
как в «чистом» искусстве, что весьма 
заманчиво, ибо собственный, авто-
номный потенциал выразительных 
возможностей рукотворного све-
то-цвета необъятен. Архитектура 
просто служит здесь экраном, хол-
стом, хотя и далеко не идеальным, 
на поверхности которого фантазий-
но творит светохудожник, получая 
в итоге образ, иногда весьма ори-
гинальный, но не имеющий ничего 

2 Рис. 1; 3, а; 4, а; 4, б –  снимки 
автора.
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1Современный светодизайн памят-
ников классической архитектуры во 
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ному образу, существующему днём? 
В статье рассматриваются принци-
пиальные способы интерпретации 
архитектурного образа объектов 
классики (как и других стилей) сред-
ствами искусственного освещения.
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На фоне активно множащихся 
и любимых телевидением грандиоз-
ных и ослепительных фейерверков 
и видео-мэппингов в городах России 
по случаям, действительно заслужи-
вающим подобного эмоционального 
зрелища, а нередко и «притянутым 
за уши», когда одномоментно рас-
ходуются суммы, чувствительные 
для нашей экономики, разговор об 
освещении памятников классиче-
ской архитектуры может показать-
ся пресным. Им ведь и так уделя-
ется внимание, большее, чем, на-
пример, архитектуре конструкти-
визма или модерна. Но они, и это 
принципиально важно, пользуют-
ся наибольшим авторитетом в евро-
пейской культуре, начиная с антич-
ности, на которую и ориентируют-
ся все последующие вариации клас-
сицизма. Поэтому поиск способов 
аутентичного (или иного, альтерна-
тивного) формирования и предъяв-
ления зрителю архитектурного об-
раза этих памятников, не существо-

1 Исследование выполнено за счёт 
гранта Российского научного фонда 
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хитектуры» (проект № 14–18–01601) 
в МАрхИ (ГА).
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Лобкова, памятник архитектуры на 
Софийской набережной, освещён-
ный в 1998 г. в соответствии с норма-
ми, выглядел вызывающе, пока по-
близости не появились другие осве-
щённые фасады. Сегодня его можно 
узреть в светопанораме набережной 
лишь целенаправленно. Случаи, ко-
гда подобная световая доминанта 
виртуально погибает в неоправдан-
но сияющем коммерческом окру-
жении, нередки. И никакие детали 
типа «позитивного» или «негатив-
ного» освещения ордерного порти-
ка или аркады уже не спасут. Искус-
ство светового ансамбля находит-
ся ещё в эмбриональном состоянии 
(впрочем, и в архитектуре дневных 
ансамблей ситуация не блестяща).

Качественным, аутентичным осве-
щением классических объектов в раз-
ные периоды ХХ века отличались Ле-
нинград, Париж, Вашингтон (рис. 3). 

бы образовать что-то вроде свето-
вого ансамбля. Но для этого нужен 
соответствующий проект с опреде-
лением иерархии освещаемых объ-
ектов, выраженной характеристи-
ками света. В подобных случаях 
иерархию, по замыслу грамотного 
светодизайнера, определяют не га-
бариты, а историко-культурная цен-
ность объектов: небольшое сооруже-
ние, будучи памятником архитекту-
ры, малозаметным днём в окруже-
нии зрительно более агрессивных 
большеразмерных современных 
зданий, может заслуженно стать ло-
кальной доминантой в ночном све-
товом ансамбле благодаря предусмо-
тренной в проекте повышенной яр-
кости, особой цветности, контраст-
ности или динамике его освещения. 
В нашей практике в Москве 1990-х 
таких примеров было немало. Двух-
этажный классический домик купца 

нировавших творческими идеями, 
почти канула в лету. Идей в совре-
менном светодизайне мало, по край-
ней мере озвученных (исключение 
составляет разве что мыслящий, пи-
шущий и плодотворно проектирую-
щий Р. Нарбони), поэтому реали-
зации проектов освещения объек-
тов классики весьма разношёрстны 
(рис. 2), и надо обозревать их и об-
суждать, чтобы определиться с пер-
спективными тенденциями, пред-
почтениями и, если хотите, модой, 
поскольку это ответственная задача.

Начнём с урбанистического кон-
текста, без которого сегодня немыс-
лимо решать ни архитектуру, ни све-
тодизайн отдельного объекта. Когда 
в тёмном городе появляется осве-
щённый объект, он рискует выгля-
деть бельмом на фоне окружения до 
момента, пока по соседству не по-
явятся ещё один или несколько, что-

Рис. 1. Основные архетипы дневного архитектурно-светового образа объектов и их принципиально разная интерпретация при искус-
ственном освещении (ассоциативный образ и альтернативный «контробраз»)
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нечном свете (но с меньшими кон-
трастами). Разрабатываются проек-
ты подобного единого решения све-
топанорамы Дворцовой набережной, 
пока ещё визуально «рваной», неубе-
дительно пунктирной из-за несогла-
сованного освещения фасадов разных 
зданий и элементов ландшафта, из-за 
дематериализующих зрительных ка-
честв яркого света («пересвеченное» 
до недавних пор по сравнению с «со-
седями» здание Сената и Синода).

При выборе приёмов, средств 
и характеристик освещения объек-
тов классики, если ориентировать-

что противоречит концепции париж-
ских же специалистов (по крайней 
мере, в 1990-е гг.) освещать памятни-
ки архитектуры без искажения «пред-
метного» цвета их фасадов. Для этой 
цели, по их мнению, лучше всего под-
ходили лампы накаливания. Светопа-
норама Университетской набережной 
в Петербурге с классической застрой-
кой и 50 лет назад, и сегодня напо-
минает картонную декорацию из-за 
высокого положительного контраста 
с ночным окружением, но зато смо-
трится целостной лентой –  как днём 
при глобальном, объединяющем сол-

В столице США и сегодня неоклас-
сические здания –  Белый дом, мемо-
риалы Линкольна и Джефферсона, 
Капитолий –  залиты солнечно белым 
светом весьма традиционно и вызы-
вающе ярко. Это придаёт им упло-
щённый, бельмообразный вид, скра-
дывающий важные тектонические 
и пластические детали [3]. Вероят-
но, такие решения приняты из урба-
нистических соображений –  объекты 
хорошо видны в ночных светопанора-
мах с больших расстояний. Дом Ин-
валидов в Париже активно и целостно 
«вызолочен» светом натриевых ламп, 

Рис. 2. Световая архитектоника ордерной архитектуры:
негативный (а –  Биржа в Петербурге) и позитивный (б –  ц. Св. Магдалины в Париже) контрасты колоннады и фоновой стены. Антаблемент 
периптера Биржи визуально разрушен лентой света на фризе и карнизе; освещение фасадов (в –  Парфенон в Афинах, г –  Дворец Викто-
ра Эммануила в Риме). Яркостный контраст колоннады и стены не обеспечивает выразительный пространственно-тектонический эффект

Рис. 3. Заливающее архитектурное освещение белым (а –  Белый дом в Вашингтоне) и цветным (б –  Дом Инвалидов в Париже) светом
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в сочетании с динамикой –  слиш-
ком сильное эмоциональное сред-
ство, чтобы быть комфортным в ста-
ционарной жизненной среде. Поэто-
му он весьма впечатляет в празднич-
ных световых шоу, но это уже другая 
история. (Гроза с молниями отлич-
на от вида солнечного, а тем более 
пасмурного дня, но трудно предста-
вить нормальную жизнь в режиме 
постоянной грозы.) В перспективе 
даже интерактивная светоцветовая 
среда, примеры которой множатся 
благодаря светодиодам и системам 
компьютерного управления и в ко-
торую, наверное, будут включаться 
и памятники классики, предполага-
ет гуманное, а не наркотическое воз-
действие на перцептивные системы 
человека. Это –  огромный, неизве-
данный и актуальный пласт для на-
учных исследований. А их, увы, ка-
тастрофически не хватает.

Тенденции в современном свето-
дизайне Запада, по словам Р. Нар-
бони (из его выступления на ме-
роприятиях «АРХМосква» в мае 
2015 г.), эволюционируют в сторону 
сокращения количества света в го-
родских пространствах при требуе-
мой эстетизации светодизайнерских 
решений. Борьба с экологическим 
«световым загрязнением» ночного 
неба развернулась там нешуточная. 
В Евросоюзе пересматриваются нор-
мы наружного освещения в сторону 
сокращения интенсивности и дру-
гих параметров. Власти ряда горо-
дов (Прага и др.) уже давно приняли 
ограничительные меры. Эстетику 
света пытаются «поженить» с эсте-
тикой тьмы. Это и обеспечит на-
личие необходимых для искусства 
светодизайна контрастов (хотя тьма 
и сегодня представлена в городской 
среде в изобилии). Надо когда-то 
найти чувство меры без ущерба для 
полноценного функционирования 

ный, тектонически иерархизирован-
ный световой образ главного фасада 
Большого театра [4], в котором ор-
дер визуально доминирует над сте-
ной. Справедливости ради надо ска-
зать, что в целом это всё же одно из 
наиболее удачно освещённых клас-
сических зданий в Москве и хоро-
ший пример для анализа световой 
композиции.

Говоря о вариациях интенсивно-
сти освещения, зрительно оцени-
ваемых по уровням яркости и яр-
костных контрастов, по распреде-
лению яркости на архитектурных 
формах (равномерное, пятнистое, 
градиентное) и характеру светоте-
ней при белом электрическом све-
те, мы пока не касались других ка-
чественных характеристик –  кине-
тики и цветности освещения. Они 
пока за пределами дискуссии и силь-
но бы её усложнили, хотя и в италь-
янском, и в международном опыте 
режим функционирования систем 
архитектурного освещения самый 
разнообразный и определяется му-
ниципальными властями или вла-
дельцами, а цветность освещения –  
пожалуй, наиболее молодое, неиз-
веданное, рискованное, непредска-
зуемое, но и очень эффективное 
средство, «дружбу» которого с клас-
сикой установить весьма проблема-
тично, хотя примеры стационарно-
го цветного освещения памятников 
архитектуры есть. Самый близкий 
и скандальный пример в московской 
практике –  цветное освещение све-
тодиодами фасадов зданий, среди 
которых немало неоклассицистиче-
ских советского периода со стеновой 
и ордерной тектоникой, на Тверской 
улице в 2012 г. Оно потерпело пол-
ное фиаско [5] и было дезавуирова-
но. Активный полихромный свет, 
да ещё не сгармонизированный по 
своим характеристикам, особенно 

ся на одну из базовых категорий ар-
хитектуры –  её тектонику, нередко 
приходится выбирать приоритет од-
ной из тектонических систем в зда-
ниях, где их представлено несколь-
ко. Например, главный фасад Боль-
шого театра в Москве сочетает две 
системы –  ордер и стену. Сегодня 
этот приоритет отдан второплановой 
стене сценической коробки с ярким 
венчающим фронтоном: её средняя 
яркость, имеющая первостепенное 
значение в любой световой компо-
зиции, выше, чем у первопланово-
го ордерного портика (рис. 4). Объ-
ективно же иерархия архитектони-
ческих систем в этом здании обрат-
ная –  мощный восьмиколонный 
портик днём при любой погоде иг-
рает более важную композиционно-
образную роль, нежели фоновая сте-
на по его бокам и над ним. Причём 
ордер портика здесь конструктивно 
правдивый, в отличие от декоратив-
ных пилястр на стене, хотя в иных 
случаях и ложный ордер светом (как 
и цветом, фактурой, пластикой при 
дневном освещении) может быть ил-
люзорно представлен как настоя-
щий, будь на то воля светодизайне-
ра. Недостаточный яркостной кон-
траст первоплановых колонн и фо-
новой стены театра также снижает 
ныне зрительную активность порти-
ка, а чрезмерно освещённый фрон-
тон нарушает целостность перво-
го плана. Хорошо, что в отличие от 
предшествующего «светополосато-
го» варианта, антаблемент оставлен 
монолитным. Ситуацию с нелогич-
ностью яркостной композиции лег-
ко было бы избежать, если б авторы 
освещения при расчёте, проектиро-
вании и последующей юстировки 
приборов чётко представляли себе 
художественную задачу. А. Г. Бато-
ва в своей диссертации смоделиро-
вала в «фотошопе» более убедитель-

Рис. 4. Варианты архитектурного освещения главного фасада Большого театра в Москве: а –  предшествовавший, б –  существующий,  
в –компьютерный (А. Г. Батова)
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жизненных процессов в городской 
среде. Опять это вопрос к науке.

Произведения архитектурной 
классики более или менее благопо-
лучно пережили смены многих па-
радигм в традиционной истории, 
теории и практике архитектуры при 
дневном свете. Теперь настала оче-
редь теории и практики светодизай-
на, в которой роль первой скрипки 
в интерпретации их образной сущно-
сти принадлежит рукотворному элек-
трическому свету с его почти неогра-
ниченными возможностями в этой 
области. Можно лишь надеяться, что 
светодизайнеры, с каким бы базовым 
образованием ни будь, будут пони-
мать душу архитектуры и относиться 
к ней с пиететом, а муки рождающе-
гося светодизайна «омолодят» идеи 
традиционной теории архитектуры 
и урбанистики.
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Самый чёрный материал в мире теперь 
доступен в виде спрея

Фирма Surrey NanoSystems (Велико-
бритпния) выпустила версию самого 
чёрного в мире материала «Vantablack» 
в виде спрея «Vantablack S-VIS», кото-
рый легко наносится практически на 
любую поверхность практически лю-
бых оснований, в том числе полимер-
ных, значительно расширяя масштабы 
применения «Vantablack».

Стоит заметить, что «Vantablack» из-
начально разрабатывался для изготов-
ления эталонов типа «чёрное тело»,  
а также для космических систем на-
блюдения и калибровки измеритель-
ных систем, где он повышает чувстви-
тельность и точность приборов (теле-
скопы, монохроматоры и т. п.) за счёт 
повышения поглощения паразитных 
УФ, видимого и ИК излучений. (С тех 
пор появились и многие другие прило-
жения, в том числе элементы коллекто-
ров в солнечной энергетике, функцио-
нальные поверхности в зданиях, кине-
матографические проекторы и многое 
другое. При этом «Vantablack» пред-
ставляет собой упорядоченный «лес» 
из вертикально расположенных угле-
родных нанотрубок, и технология про-
изводства этого материала позволяет 

на стадии производства управлять вы-
сотой и густотой «леса» для получения 
максимума поглощения в том или ином 
диапазоне длин волн.)

Коэффициент отражения покрытия 
из «Vantablack S-VIS» составляет ме-
нее 0,2% (!), и он сохраняется в «целом 
диапазоне углов наблюдения и длин 
волн», что имеет решающее значение 
для оптических приборов, а также во 
многих других приложениях.

По утверждению Surrey NanoSystems, 
спрей «Vantablack S-VIS» подходит для 
массового применения.

http://www.surreynanosystems.com
http://worldofmaterials.ru
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На 13 развязках на МКАД появится 
архитектурное освещение

В 2016 г. архитектурное освещение 
в столице коснётся не только жилых 
и административных зданий, но и по-
явится на транспортных развязках, со-
общает Агентство «Москва».

Как уточняет пресс-служба Депар-
тамента топливно-энергетического хо-
зяйства Москвы, в течение года будут 
выполнены работы по архитектурному 
освещению на 13 крупных транспорт-

ные развязках на пересечении вылет-
ных магистралей и МКАД.

Кроме того, в рамках данной про-
граммы осветят порядка 100 новых 
зданий. Планируется благоустроить 
и ландшафтное освещение на Воробь-
ёвых горах.

Следуя Концепции единой светоцве-
товой среды Москвы, для архитектур-
ного освещения в 2016 г., как и в пре-
дыдущем, используют осветительные 
приборы со светом холодно- и тепло-
белого цветов.

Ранее Сергей Собянин дал пору-
чение улучшить освещение на опас-
ных участках МКАД. Об этом он сооб-
щил в своём микроблоге в «Твиттере». 
(Кроме того, несколько участков МКАД 
в текущем году ожидает расширение.)

http://new.mossvet.ru/
14.03.2016




