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Аннотация

На  примере  мировых  образова-
тельных школ архитектуры, искус-
ства и дизайна XX и XXI вв. авторы 
проводят исторический и сравнитель-
ный анализ методик изучения формо-
образующих элементов композиции 
как способа развития образного мыш-
ления студента. В статье обсуждают-
ся актуальность и эффективность ин-
теграции пропедевтического курса по 
изучению композиционных первоэ-
лементов в дисциплину «Принципы 
и методы светового моделирования» 
(направление «Световой дизайн», Уни-
верситет ИТМО), излагаются методо-
логические основы дисциплины.
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1. Введение

Сегодня называться дизайнером 
модно и престижно. Доказательство 
тому –  увеличение количества поис-
ковых запросов в интернете на тему 
быстрого (от двух недель до несколь-
ких месяцев) овладения профессией 
дизайнера. Образовательная деятель-
ность подобных курсов обучения ди-
зайну в основном ориентирована на 
овладение техническими инструмен-
тами –  всевозможными графически-
ми и визуализирующими программа-
ми, знание которых, безусловно, важ-
но для профессионала. Однако давно 
известно, что хотя дизайн напрямую 
и связан с функциональной стороной 
предметного мира и конструировани-
ем формы, он прежде всего является 
искусством проектирования, то есть 
решает эстетические и художествен-
ные задачи в процессе создания но-
вой формы. Поэтому одними из важ-
нейших задач дизайна как искусства 

проектирования являются создание 
«образа», то есть отражение чувствен-
но воспринимаемых предметов и явле-
ний, а также его «проектирование» для 
зрителя. «Художник есть рука, которая 
посредством того или иного клавиша 
целесообразно приводит в вибрацию 
человеческую душу» –  цитата из хре-
стоматийной книги В.В. Кандинско-
го «О духовном в искусстве» [1], где 
«клавиша», естественно, представляет 
собой взаимодействие геометрических 
форм и цвета, влияющих на восприя-
тие зрителя. Для того, чтобы создавать 
образ в дизайне, требуется определён-
ный уровень развития образного мыш-
ления и понимания законов восприя-
тия, которые необходимо формировать 
у будущих специалистов.
Созвучное нашему определение 

образного мышления дал Л.Г. Мед-
ведев, который отмечает: «Образное 
мышление –  динамический процесс, 
складывающийся из ощущений, вос-
приятия, понятий, представлений, воо-
бражения: способность человеческого 
сознания отражать действительность 
в наглядно-образной форме»  [2, 3, 
4]. Основная его функция –  создание 
образов и оперирование ими в про-
цессе решения задач. Одним из эта-
пов постановки образного мышления 
будущего дизайнера является освое-
ние универсальной базы проектных 
приёмов и средств художественной 
выразительности. В статье раскрыва-
ется актуальность и эффективность 
метода изучения формальной компо-
зиции –  одного из основных инстру-
ментов для развития образного мыш-
ления в образовании светодизайнеров. 
Методика рассматривается на практи-
ческом опыте обучения магистрантов 
первого курса направления «Световой 
дизайн» Университета ИТМО образ-
но-визуальному мышлению в рамках 
дисциплины «Принципы и методы 
светового моделирования».

2. Генезис методики обучения 
формальной композиции 
в архитектурно-дизайнерском 
образовании

Сегодня, как и в 1920-е годы, когда 
формировались первые дизайнерские 
школы, профессиональное образова-
ние в области дизайна и архитекту-
ры во многом базируется на прин-
ципах творческого проектирования, 
которые были сформулированы и ре-
ализованы на практике двумя глав-
ными школами: Баухаусом в Герма-
нии и ВХУТЕМАСом (Высшие худо-
жественно-технические мастерские) 
в России. Для того чтобы понять ди-
намику целей, стоящих перед изуче-
нием формальной композиции и пер-
воэлементов, необходимо обратиться 
к первоисточникам, поскольку именно 
в Баухаусе и ВХУТЕМАСе эти методы 
создавались и применялись как про-
педевтические дисциплины. Главные 
элементы, цели и принципы пропедев-
тических методик Баухауса и ВХУ-
ТЕМАСа кратко изложены в таблице.
Причинами возникновения немец-

кого Баухауса принято считать изме-
нение социально-культурных условий 
и общественно-политического устрой-
ства в начале XX века. Новое отно-
шение человека к миру, выраженное 
в искусстве художников авангарда, не 
могло не повлиять на саму систему ху-
дожественного образования. Впервые 
новые приёмы обучения были пред-
ложены в 1918 г. И. Иттенном –  буду-
щим преподавателем школы, а затем, 
в рамках пропедевтического курса, 
внедрены в программу обучения шко-
лы Баухаус.
В истории создания пропедевтиче-

ского курса Баухауса также особую 
роль сыграл В. Кандинский –  один из 
идеологов и основоположников те-
ории современного формообразова-
ния. Будучи художником и теоретиком 
искусства, В. Кандинский создал свой 
курс, который опирался на научные 
достижения современной математики, 
психологии, физиологии и других об-
ластей знания с целью создания «на-
уки об искусстве» (Kunstwissenschaft). 
Первым его шагом стала разработка 
своеобразного «языка» первоэлемен-
тов композиции, позволяющего «го-
ворить» о внутреннем эмоциональ-
но-духовном смысле произведения, 
формировать у зрителя восприятие, 
адекватное замыслу художника. Опи-
сание этого «языка» представлено им 
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в книге «Точка и линия на плоско-
сти» [5]. Этот «язык», состоящий из 
нескольких основополагающих эле-
ментов –  «букв» (точки, линии и пло-
скости) –  анализируется с помощью 
свойств этих первоэлементов и их из-
менений в процессе взаимодействия 
в композиции. В. Кандинский пола-
гал, что в основе методики обучения 
должно лежать овладение умением ос-
мысливать первоэлементы искусства 
и пользоваться ими.
В это же время во ВХУТЕМАСе, 

где формировалась своя идеология 
творчества, основной упор в мето-
дике преподавания ставился на вы-
полнении студентами заданий пои-
сково-исследовательского характе-
ра с использованием первоэлементов 
композиции, а также на изучении их 
свойств и качеств. Вопрос о необходи-
мости научного исследования психо-
логии восприятия человеком архитек-
турно-художественных форм впервые 
во ВХУТЕМАСе поставил Н.А. Ла-
довский [6]. Им же была создана на-
учно-исследовательская лаборатория, 
где проводились эксперименты по изу-
чению объективных закономерностей 
психофизиологии восприятия челове-
ком форм предметной среды. В это же 
время благодаря Н.А. Ладовскому от-
дельные формальные первоэлементы 
стали рассматриваться с точки зрения 
их восприятия в опредёленных компо-
зиционных сочетаниях, что, несомнен-
но, обогатило художественную педа-
гогику школы и также стало приёмом, 
который активно брали на вооружение 
единомышленники.

Из анализа опыта работы архитек-
турно-дизайнерских школ с первоэле-
ментами пластического языка стано-
вится ясно, что набор первоэлемен-
тов остаётся неизменным. При этом 
трансформация затрагивает, в частно-
сти, целевые установки курсов обуче-
ния по поиску языка формальной ком-
позиции, которые в начале XX века 
рассматриваются в качестве базы для 
создания теорий о пространствах. 
Ситуация изменилась в 1950-х годах 
благодаря развитию науки о психо-
логии мышления, когда П.Я. Гальпе-
риным была разработана теория по-
этапного формирования умственных 
действий [7]. Получив психолого-пе-
дагогическое обоснование, пропедев-
тические методы выходят на новый 
образовательный уровень: переори‑
ентируются с результата на процесс, 
т.е. с создания продукта (проекта) на 
протекание творческого процесса, 
развитие образного мышления. От-
каз от готовых приёмов, эксперимен-
тирование в процессе творчества, ха-
рактерные для авангардного течения, 
логично вылились в необходимость 
«обучения в поиске» новым законам 
формообразования и механизмам ви-
зуального мышления.
Наследниками методик пропедев-

тики и творческих традиций ВХУТЕ-
МАСа и Баухауса являются многие 
современные образовательные учре-
ждения, в число которых входят ар-
хитектурно-дизайнерские факульте-
ты таких университетов, как Bauhaus-
Universität Weimar (Германия), Illinois 
Institute of Technology (США), Iuav 

University of Venice (Италия), Yale 
University (США), МГУП (Москов-
ский государственный университет 
печати) и МАрхИ (Московский архи-
тектурный институт). Развитие мето-
дик приводит к конкретизации формо-
образующих качеств композиций и их 
детального осмысления в отдельных 
направлениях дизайнерской деятель-
ности; конкретно в данной статье речь 
пойдёт о световом дизайне.

3. Формообразование как 
пропедевтический курс 
в контексте светового дизайна

Формообразование получает но-
вое осмысление в области светово-
го дизайна  за счёт изменения тре-
бований к качеству световой среды. 
Усложняются принципы построения 
образа объекта –  так, при взаимодей-
ствии искусственного света с фор-
мой и материалом возникает световой 
образ объекта, качественно отличный 
от дневного. Новые требования по-
влекли за собой изменения в методах 
формообразования и череду научных 
открытий.
В 1971–1972 гг авторским коллек-

тивом под руководством Н.М. Гусева 
и Н.И. Щепеткова был выполнен по-
иск объёмного светомоделирования 
для ансамбля Дмитриевского и Успен-
ского соборов г. Владимира [14]. Ма-
кеты были оборудованы миниатюр-
ными источниками  света,  яркость 
и мощность которых можно было ре-
гулировать, тем самым меняя струк-
туру световой композиции ансамбля.

Таблица

Главные элементы, цели и принципы пропедевтических методик Баухауса и ВХУТЕМАСа

Баухаус ВХУТЕМАС

Элементы визуального языка Линия, точка, пятно, плоскость, объём, 
пространство Линия, пятно, плоскость, объём, пространство

Цель курса

Развитие композиционно-художественного
мышления, формирование творческой сво-
боды, включал чувственно-эмоциональ-
ную составляющую

Обучение студентов языку пластических форм, 
законам формо- и цветообразования

Основополагающие принципы 
и подходы к обучению в курсе 
пропедевтики

Комплексное освоение элементов визуаль-
ного языка, взаимосвязанное с програм-
мами последующих тематических мас-
терклассов (скульптурного, театрального 
и др.)

Метод задумывался как творческая концепция 
формообразования рационализма, где основой 
построения композиции были «элементы архи-
тектуры», от абстрактного к конкретному. Маке-
тирование –  как этап проектирования. Деление 
массива пластической культуры на отдельные 
дисциплины, с помощью которых осваивались от-
дельные элементы визуального языка.

Основа педагогической системы 
(художественные направления)

Экспрессионизм, абстракционизм, 
функционализм

Рационализм, конструктивизм, «объективно-фор-
мальный метод»



«СВЕТОТЕХНИКА», 2020, № 296

цевой. В этой исследовательской ра-
боте был предложен метод проектно-
го поиска взаимодействия параметров 
разных видов освещения в границах 
визуального плана или пространст-
венной зоны на основе первичных 
формальных средств светокомпози-
ционного построения –  точек, линий, 
пятен и их структуры, а также спект-
ральных и яркостных характеристик, 
учитывающих информацию о город-
ской среде [14]. Данный подход внёс 
в проектирование новый этап пои-
ска формообразующих свойств и све-
токомпозиционных взаимоотноше-
ний элементов внутри пространст-
венной организации без привязки к их 
градостроительной композиции. То 
есть в процессе проектирования ав-
тор пользуется не геометрическими 
закономерностями при построении 
формы, а перцептивными, создающи-
ми визуально-информационные связи 
по принципу «внутренней компози-
ции» В. Кандинского. Принцип «вну-
тренней композиции», думается, как 
нельзя лучше демонстрирует основа-
ния для образотворческого проекти-
рования –  «жизнь чисто и вечно худо-
жественных форм и форм, случайно 
брошенных на полотно» [18], –  работа 
с абстрактной композицией позволяет 
автору уйти от изобразительного фор-
мирования деталей и работать с сутью 
формообразования (существующего 
в объекте, заложенного архитектором 
и нового –  при искусственном свете). 
Этот приём даёт автору возможность 
не «смотреть на картину со стороны», 
а «самому вращаться в картине, в ней 
жить» [18]. В контексте такой поста-
новки задачи стало важным не только 
осмысление художественных свойств 
светотехнических и оптических па-
раметров, но и изменение отноше-
ния к архитектуре города, его про-
странственной организации, обнов-
ление взгляда на его семантическое 

В 1977 г. под руководством Г.В. Ка-
менской вышло пособие «Методиче-
ские рекомендации по проектирова-
нию наружного архитектурного ос-
вещения зданий и сооружений» [8]. 
В рекомендациях представлена мето-
дика выбора свето-цветового реше-
ния с помощью моделирования. Для 
формирования распределения ярко-
сти по фасаду здания была разрабо-
тана диапроекционная установка для 
плоскостного моделирования освеще-
ния. С помощью пульта меняли яр-
кость и цвет отдельных фрагментов 
изображения. Установка позволила 
находить оптимальные для зрителя ва-
рианты свето-цветового решения зда-
ния или сооружения, которые должны 
быть воплощены в натуре.
В научно-исследовательской работе 

А.Г. Батовой было произведено лабо-
раторное светомоделирование на ма-
кете стены Соловецкого монастыря, 
выполненном в масштабе 1:10 [19]. 
В ходе эксперимента были найдены 
варианты оптимальных светокомпо-
зиционных параметров (распределе-
ние яркости и диапазоны яркостных 
контрастов). В этой работе исследо-
валось также влияние искусственного 
света на зрительное восприятие и ин-
терпретацию архитектоники.
Данные методы предполагают по-

иск закономерностей построения све-
товой композиции отдельных элемен-
тов объекта или архитектурной ком-
позиции  ансамбля  при  изменении 
соотношения яркостей в поле зрения. 
Влияние параметров освещения на из-
менение восприятия пространствен-
ной организации даёт представление 
о конструировании (восстановлении) 
восприятия формы её наглядных ком-
понентов –  отдельных элементов, про-
порций зданий, тектоники объектов –  
при естественном освещении.
Методов, использующих формаль-

ные свойства первоэлементов в компо-
зиции, не так много даже в междуна-
родной практике; среди вузов, обуча-
ющих этим методам, можно выделить 
Aalborg University (Дания) и Jefferson 
University (США). Образовательные 
программы по  световому  дизайну 
больше фиксируют своё внимание на 
исследовании природных эффектов 
и материалов (которые, в свою оче-
редь, тоже являются первоосновой) 
[9,10,11,12].
В международной практике (Hoch-

schule Wismar  (Германия), Royal In-
stitute of Technology (Швеция)) фор-

мообразование  рассматривается, 
в основном, в рамках лабораторного 
светомоделирования на архитектур-
ных макетах.
В 1999 г. была опубликована статья 

А.Б. Матвеева «Эстетика освещения», 
в которой автор намечает несколько 
важных методов работы со светом, 
и прежде всего необходимость на-
хождения ограничений для создания 
«языка света»: «…свет играет роль 
одного из компонентов языка, с по-
мощью которого воссоздаётся образ 
среды. Как всякий язык художествен-
ного произведения, свет совместно 
с другими средствами выразительно-
сти должен быть использован в соот-
ветствии с законами и ограничениями, 
свойственными языку данного произ-
ведения» [16]. А что говорит не только 
о необходимости нахождения языка, 
но и о понимании «свойств данного 
произведения», то есть свойств ком-
позиции в эстетике освещения. Дан-
ная методика получила своё развитие 
в установках архитектурного освеще-
ния, где, определяя пограничные па-
раметры отдельных элементов здания 
(портик, колонна, антаблемент, фрон-
тон и др.), экспериментально закла-
дывались пропорции восприятия ком-
позиции архитектуры классического 
формообразования [17].
В 2008 г. в МАрхИ на кафедре «Ди-

зайн архитектурной среды» возника-
ют методы осмысления пространст-
ва как ситуации, имеющей опреде-
лённый средовой характер. В рамках 
задания «Павильон пространствен-
ных ощущений»  студенты –   буду-
щие архитекторы и дизайнеры свето-
пространственных характеристик –  
использовали формальные средства 
композиции при создании макета по 
методике «надрез-отгиб». Цель зада-
ния –  создание небольшого объекта 
для «обострённого восприятия» с опо-
рой на решения мастеров-архитекто-
ров XX века, подробное знакомство 
с принципами пространственной ор-
ганизации архитектуры на примере 
работ ВХУТЕМАСа и Баухауса и от-
дельных мастеров (Ф. Райта, Ле Кор-
бюзье, Т. Андо, С. Холла, З. Хадид 
и др.). Графический анализ позволяет 
студентам освоить различные компо-
зиционные средства при организации 
пространства и вдохновляет на собст-
венные проектные решения [15].
В 2015 г. на этой же кафедре под 

руководством А.В. Ефимова была за-
щищена диссертация Н.В. Быстрян-

Рис. 1. «Объём. Контраст. Цвет». Студен-
тка А. Дубиновская; направление «Световой 
дизайн», Университет ИТМО (2014 г.)
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ния, приближение к изобразительной 
форме зданий в макете и недостаточ-
ная свобода в создании оптических 
эффектов ограничили возможность 
развития поисково-исследователь-
ского опыта и творческой интуиции 
студентов. Масштаб восприятия смо-
делированного в макете решения не 
позволил получить конкретный пра-
ктический опыт для применения его 
в реальном проектировании. Второй 
этап апробации основан на ранней 
практике бумажного формообразова-
ния, принятой в ГХПА (Санкт-Петер-
бургская государственная художест-
венно-промышленная академия имени 
А.Л. Штиглица). Её основные положе-
ния: отказ от формальной композиции, 
работа с «природными образами» (за-
кат, полдень, туман, блики), абстракт-
ные объёмно-пространственные по-
строения из бумаги (анализируются: 
Казимир Малевич –  философская база 
к особой трактовке плоскости в из-
образительном пространстве; Влади-

значение. Определение формальных 
свойств композиции позволило «об-
нулить» декоративность архитектуры 
и пространства и работать с первоос-
новами композиционной организации 
с помощью устойчивых художествен-
ных парадигм: классической, модер-
нистской, постмодернистской [14].
Этот  первый шаг  к формирова-

нию метаязыка в светодизайне по-
лучает дальнейшее развитие в мето-
дическом курсе направления «Све-
товой дизайн». Апробация данного 
метода проводится с 2014 г. по насто-
ящее время сотрудниками направле-
ния «Световой дизайн» Университета 
ИТМО в рамках дисциплины «Прин-
ципы и методы светового моделиро-
вания». Методика составляет основу 
развития образного мышления в ди-
зайне. Это означает, что в ходе обуче-
ния светодизайнер осваивает комплекс 
композиционных формообразующих 
элементов, их свойства, способы их 
взаимодействия, в которых свет ис-
пользуется в качестве главного мате-
риала (рис. 1). В свою очередь, свет, 
будучи инструментом, который спосо-
бен «создавать множество различных 
значений одной и той же вещи через 
её световой образ, её световую фор-
му» [16], может обогатить методику 
работы с первоэлементами. В данном 
курсе был апробирован целый ряд ме-
тодических подходов.
Первый этап апробации методов 

светомоделирования включал в себя 
следующие задачи:
1) Анализ формообразующих прин-

ципов композиции (классической, мо-
дернистской, постмодернистской), их 
распознавание и работа по разруше-
нию или выявлению их закономерно-
стей в световой композиции (рисунок, 
макет, фотография).
2) Анализ формообразующих прин-

ципов классической композиции (пло-
скость, объём, пространство) и их вза-
имодействия с естественным светом 
при  разных  суточных  изменениях 
и разной облачности (контраст, ню-
анс, угол падения), воссоздание дан-
ных эффектов при организации све-
товой среды (рисунок, макет, фото-
графия).
3) Анализ взаимодействия формо-

образующих принципов композиции 
пространства и их взаимодействие 
с приёмами освещения (воссоздание 
эффектов в макете).
Анализ авторского метода архи-

тектора (Тадао Андо, Ле Корбюзье, 

Кензо Танге, Стив Холл и др.), рабо-
та с формированием павильона про-
странственных ощущений (павильон, 
где посредством светопространствен-
ной композиции люди погружаются 
в определённые эмоциональные со-
стояния, обретают новый опыт вза-
имодействия с пространством) че-
рез метод автора (основано на ранней 
практике МАрхИ) (рисунок, макет, фо-
тография) (рис. 2).
Данная методика дала возможность 

сформировать практические знания 
о закономерностях построения свето-
вой композиции в архитектурном ос-
вещении, а именно осознать: влияние 
угла падения, яркости светового пото-
ка и приёмов освещения на восприя-
тие формы объекта; характерные осо-
бенности и отличия искусственного 
и естественного освещения; взаимо-
действие колористики объекта и спек-
тральных характеристик источников 
света. Однако использование конкрет-
ных существующих приёмов освеще-

Рис. 2. «Макеты павильона пространственных ощущений». МАрхИ (2008 г.)

Рис. 3. «Бумагопластика». Студентка А. Бон-
дарь; направление «Световой дизайн», Уни-
верситет ИТМО (2015 г.)

Рис. 4. «Образ объекта». Студент А. Гафуров; 
направление «Световой дизайн», Универси-
тет ИТМО (2015)
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териала через свойства бумаги (самос-
вечение, отражённый, прямой свет), 
спектральные характеристики и цвет 
света  (проведение  экспериментов 
в макете, способ фиксации результа-
тов –  фотография).
3)  Овладение  первоэлементами 

формальной композиции на плоско-
сти.
4) Освоение инструментов: про-

порционирование (пятые доли, мо-
дуль) и соотношение объёмов в пло-
скостной и пространственной ком-
позиции,  цветовое  и  графическое 
кодирование информации, освоение 
формообразующих принципов (ста-
тика-динамика, ритм (изменяющееся 
повторение)-метр (повторение без из-
менений) и др.).
5) Экспериментальное освоение 

возможностей различных материалов. 
Освоение законов композиции в фор-
мате эксперимента. Освоение инстру-
ментов: масштаб, работа со светом 
и формой, влияние световой графики 
на восприятие формы. Эксперимен-
тальное моделирование и компози-
ционный разбор (макет, фотография).
6) Экспериментальное освоение 

свето-пространственных изменений. 
Освоение инструментов: контрастное 
и нюансное освещение, силуэт, созда-
ние динамики в кадре, работа с фор-
мой тени и образом объекта (макет, 
фотография) (рис. 4).
7) Формирование опыта передачи 

смысла на границе иллюстративно-
сти и знаковости. Переход от матери-
ально-предметного восприятия к фор-
мально-образному. Создание условий 
и факторов, выход из которых всегда 
лежит в области упрощения, архети-
пизации. Освоение композиционных 
инструментов: силуэт и фон, боль-
шое и малое, контраст и нюанс, ста-
тика и динамика, графика и смысл. 
Понимание особенностей восприя-
тия природных светотеневых структур 
(паттернов) (передача смысла). Рабо-
та с понятиями «время», «контраст», 
«движение» (графика, макет, фотогра-
фия) (рис. 5, 6).
Данная методика позволила сфор-

мировать поисково-исследовательский 
опыт. Работы студентов с точки зрения 
образности носили широкий характер, 
однако эксперименты не были законо-
мерны, не хватало исследовательской 
части и выводов. Требовалось умень-
шить количество эффектов и увели-
чить точность используемых компо-
зиционных приёмов по выявлению 

мир Татлин –  форма за рамки плоского 
живописного холста; бумагопластика 
Александра Родченко –  объёмное про-
чтение изобразительного пространст-
ва; В.Ф. Колейчук –  типология кон-
структивных приёмов трансформации 
плоскости). Особое место занимает 
образовательный курс бумагопластики 
Б.Н. Рахманинова («Мнёшь бумагу – 
раскрепощаешь сознание») (рис. 3).

Работа по этой методике включа-
ет в себя:
1) Формирование опыта взаимо-

действия формы и света. Понимание 
особенностей светораспределения на 
различной форме (округлой и жёст-
кой), проектирование светотени фор-
мой самого листа (макет, фотография).
2) Изучение и формирование опти-

ческих свойств света, понимание ма-

Рис. 5. «Фотопортрет». Студентка Е. Смир-
нова; направление «Световой дизайн», Уни-
верситет ИТМО (2015 г.)

Рис. 6. «Фотопортрет». Студент И. Домашке-
вич; направление «Световой дизайн», Уни-
верситет ИТМО (2015 г.)

Рис. 7. «Внешний 
объём. Искусственное 

освещение». 
Студентка А. Хватова; 

направление 
«Световой дизайн», 
Университет ИТМО 

(2018 г.)

Рис. 9. «Павильон пространственных ощущений». Студентка Ю. Любакова; направление 
«Световой дизайн», Университет ИТМО (2016)

Рис. 8. «Классика. Модернизм. Постмодернизм». Студентка Л. Ангелова; направление «Све-
товой дизайн», Университет ИТМО (2018 г.)
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самостоятельной формы художест-
венного творчества в синтезе с разны-
ми видами искусств –  музыкой, сце-
ническим искусством, архитектурой, 
скульптурой, реже –  с монументаль-
ной живописью» [13].
–  Важно, что свойства и взаимо-

действие первоэлементов изучаются 
не только с помощью краски, маркера, 
карандаша, но и при использовании 
художественных качеств света –  ин-
струмента будущей проектной рабо-
ты. Параллельно с созданием образа 
в композиции исследуются свойства 
и природа света, вырабатывается ав-
торский метод: студенты формируют 
свой «световой язык», индивидуаль-
ную технику работы со светом и его 
характером.
–  Наиболее значимым отличием 

света как инструмента создания фор-
мальной композиции является его про-
странственно-временное значение при 
взаимодействии с пользователем. Ког-
да мы смотрим на световое пятно, 
мы понимаем, что где-то есть источ-
ник света, понимаем, какой он интен-
сивности, какой путь прошёл свет от 
источника до объекта, видим взаимос-
вязь с отражающей, поглощающей 

закономерных изменений при свето-
моделировании.
Третий этап –   совмещение фор-

мальной композиции с поисковым све-
томоделированием (плоскость, объём, 
пространство), конкретизация и иссле-
дование светокомпозиционных прин-
ципов, изучение влияния разных ха-
рактеристик светового потока (точка, 
линия, пятно) на формообразующие 
свойства среды, поиск авторского ху-
дожественного языка (рис. 7). Мето-
дические задачи курса:
1) Освоение приёмов моделирова-

ния потока света с помощью оптики, 
отражателей, ограничителей. На уров-
не макета анализ приёмов работы со 
светом (угол падения, угол отраже-
ния, яркость, спектр, природные пат-
терны). Накопление базы приёмов мо-
делирования.
2) Анализ взаимодействия искусст-

венного освещения с пластическими 
приёмами формообразования (клас-
сическое, модернистское, постмодер-
нистское) в плоскости, объёме и про-
странстве (рис. 8). Работа делится на 
отдельные светокомпозиционные зада-
чи (ритм –  метр, статика –  динамика, 
симметрия –  асимметрия, контраст –  
нюанс, разрушение –  объединение).
3) Анализ влияния последователь-

ности воспринимаемых фрагментов, 
создание визуально-информацион-
ных связей по принципу «внутрен-
ней композиции» (семиотика, время, 
пространство) (макет, исследование, 
фото).
4) Анализ и изучение авторского 

метода архитекторов, светодизайне-
ров, дизайнеров при работе с павиль-
оном пространственных ощущений –  
(презентация,  макет,  фотография) 
(рис. 9).
5) Прототипирование и поиск но-

вых форм взаимодействия между све-
том и разными типами пространств, 
практическое изучение влияния све-
тового решения на эмоциональный 
отклик людей (макет, фото, исследо-
вание).
6) Анализ и выявление закономер-

ностей восприятия пользователем по-
лученных визуальных образов (соци-
альный опрос) (рис. 10, 11).
Данный метод показал высокие 

результаты по развитию у студентов 
образного мышления, формирова-
нию своего художественного языка, 
а также способности понимать меха-
низм формирования психофизиоло-
гического состояния человека за счёт 

влияния света и управлять этим ме-
ханизмом.

3. Заключение

И сам свет как инструмент для со-
здания композиций, и работа с ним 
имеют ряд характерных особенностей, 
связанных с его природой:
–  Световое моделирование пред-

ставляет собой непрерывный процесс 
экспериментального поиска. Посто-
янное практическое изучение измен-
чивости природы световой среды, не-
предсказуемые эффекты и нюансы, 
возникающие при работе с оптически-
ми линзами, трафаретами, отражаю-
щими и рассеивающими материалами, 
предопределяют появление уникаль-
ного образа и развивают творческую 
интуицию светодизайнера.
–  Отличия в природе света как ма-

териала обусловлены его более ши-
рокими средствами образной вырази-
тельности. Связано это с тем, что «в 
XX столетии свет, продолжая сохра-
нять свою традиционную «приклад-
ную» функцию одного из средств ху-
дожественной выразительности, по-
степенно обретает характеристики 

Рис. 11. «Анализ яркости и контрастности». Студентка А. Хватова; направление «Световой 
дизайн», Университет ИТМО (2018 г.)

Рис. 10. «Результаты 
опроса». 

Студентка М. Ивлева; 
направление 

«Световой дизайн», 
Университет ИТМО 

(2018)
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или пропускающей поверхностью. 
При создании визуально-информаци-
онных связей внутри световой среды 
мы смотрим на серию световых пятен, 
но видим образ, обладающий опреде-
лённой информацией.
Умение мыслить образами, кон-

струировать связи и понимать их вли-
яние на человека является основопо-
лагающей категорией формирования 
профессионального сознания свето-
вого дизайнера. Кроме того, составле-
ние базового «словаря» приёмов для 
обучения профессиональному языку 
света является методологической не-
обходимостью в условиях работы со 
студентами, имеющими неодинаковый 
уровень художественной подготовки. 
Причиной этого является разный про-
фессиональный и образовательный 
опыт –  в диапазоне от дизайнеров, ар-
хитекторов, актёров до специалистов 
технической (лазерные оптики, инже-
неры, IT) и естественнонаучной (хи-
мики, физики) направленности. Во-
прос разнонаправленности навыков 
студентов актуален для многих школ, 
что обусловлено междисциплинарно-
стью светового дизайна как предмета 
коммуникации и сотрудничества спе-
циалистов многих профессиональных 
областей.
На наш взгляд, установление ба-

ланса и преодоление разрыва меж-
ду техническими и художественны-
ми знаниями и навыками студентов, 
получивших образование в разных 
областях науки, искусства и дизайна, 
в упомянутых школах достигается за 
счёт введения дисциплин по изучению 
восприятия света человеком, опреде-
ляющих ориентированный на челове-
ка подход в проектной деятельности. 
Однако применение методики формо-
образования, основанной на исполь-
зовании первичных свойств компози-
ции и художественных свойств света, 
могло бы стать весомым дополнением 
к формированию профессионального 
сознания будущих светодизайнеров, 
усилению их творческого мышления 
и отказа от шаблонного восприятия.
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