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Искусственное освещение стало неотъемлемой частью 
урбанизированных территорий и природных ландшаф-
тов. И чем активнее оно развивается, тем больше вопро-
сов возникает к системе его регламентации и комплекс-
ной оценки: какое количество света является жизненно 
необходимым и достаточным, а какое эту достаточность 
не обеспечивает? какое оказывается избыточным, и по 
каким критериям (параметрам) – функциональным 
или эстетическим? Казалось бы, на эти вопросы долж-
на отвечать система нормативных документов (в РФ 
это ГОСТ и СП), однако развитие мировой професси-
ональной практики, современные зарубежные и оте-
чественные исследования, в том числе экологической 
направленности, свидетельствуют о необходимости 
постоянного совершенствования регламентации ис-
кусственного освещения как с позиций функции, так  
и с более проблемных позиций эстетики.

Многие из этих вопросов обсуждались на межсекци-
онном круглом столе «Световая архитектура и световой 
дизайн» (председатель – проф., доктор арх. Щепетков 
Н. И., ученый секретарь – доц. Силкина М. А.) 6 апре-
ля 2023 г. в МАРХИ в рамках Международной научно-
практической конференции «Наука, образование и экс-
периментальное проектирование 2023». 

В состоявшейся дискуссии был отмечен значимый 
вектор развития исследований, ориентированных, пре-
жде всего, на повышение качества световой среды го-
рода и разработки рекомендаций по совершенствова-
нию нормативно-правовой базы (Быстрянцева Н. В., 
Колгушкина С. В.). Рассматривались проблемы осве-
щения набережных в жилой застройке и обеспечения 
безопасности движения и зрительного комфорта пеше-
ходов (Канцерова Е. Р.), вопросы влияния цветовой тем-
пературы и интенсивности освещения архитектурных 
доминант и «фоновой застройки» на эффективность 
ориентирования в городской среде (Захарова Ю. Е.), 

возможности внедрения локальных световых акцентов 
на улицах без архитектурного освещения для привле-
чения внимания пользователей и перераспределения 
пешеходных потоков (Чагина И. Н.), потенциал медиа-
технологий в современном городском освещении (Кар-
пенко В. Е., Худолеева Е. О.), проблемы формирования 
освещения природных территорий, способствующего 
сохранению биоразнообразия и обеспечению безопас-
ности пользователей (Голик А. О.), глобальные тенден-
ции снижения «светового загрязнения» в городах и пути 
реализации подобных концепций (Паршина А. О.), осо-
бенности освещения торговых центров (Демченко К. В.).  
В докладах, раскрывающих проблемы освещения обще-
ственных интерьеров, отмечена актуальность обеспе-
чения образности и функциональности в освещении 
интерьеров отелей и ресторанов как инструмента по-
вышения комфорта и привлечения клиентов (Слугина 
Н. А., Матерова Л. Р.). Отдельное внимание в интерьер-
ной проблематике уделено освещению в зданиях ме-
дицинских учреждений, в частности в кабинетах МРТ, 
где искусственный свет рассматривается как фактор 
снижения утомляемости персонала (Климова Д. А.) [5].

В работе круглого стола активно обсуждалась про-
блема развития и совершенствования нормативно-пра-
вовой базы РФ в области искусственного освещения. 
Федеральные нормы в части утилитарного наружного 
освещения сегодня определяют необходимый минимум, 
обеспечивающий безопасность движения на улицах, но 
не учитывают проблемы обеспечения комфорта поль-
зователей и привлекательности территорий. Параметры 
архитектурного освещения определены дискретно и не 
предлагают комплексных подходов к формированию 
световой среды города. Актуальным направлением, спо-
собным повлиять на качество световой среды, обозна-
чено изучение современных версий сохранения темно-
ты и снижения «светового загрязнения» в поле зрения.
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Одним из путей повышения качественных характе-
ристик световой среды является внедрение региональ-
ных рекомендаций и регламентов, что возможно на базе 
проведения детальных научных исследований с уче-
том местных особенностей – лабораторных и натурных 
экспериментов, подтвержденных приборной фиксаци-
ей светотехнических параметров и социологическими 
опросами.

Архитектурная среда полноценно используется че-
ловеком в экстерьере и интерьере только при наличии 
света – дневного (естественного) или электрического 
(искусственного), а также в определенных ситуациях 
смешанного в разных пропорциях. И ее качество оцени-
вается в первую очередь по зрительным впечатлениям, 
т. е. по количеству и качеству света, отражаемого (или 
пропускаемого) материальными объектами среды и по-
падающего в глаз. Если отражаемый ими дневной свет 
неба и солнца и создаваемые им зрительные образы ге-
нетически привычны мозгу человека (на чем, без ком-
ментариев, основана едва ли не вся теория архитекту-
ры), то электрический свет очень молод, зато динамично 
развивается в пространстве и времени и завоевывает 
признание человечества. Но теоретически его еще не 
освоили (осмыслили) в рамках нашей профессии.

Эти две совершенно разные причины лежат в основе 
игнорирования фундаментальной, базовой, глобальной 
роли света в жизни человека и общества, в восприятии 
и развитии архитектуры, ее теоретической и методоло-
гической базы. 

Отсюда можно выстроить конструктивную систему 
анализа качеств архитектурной среды и поисков прав-
доподобных и доказуемых критериев ее оценки (субъ-
ективной и объективной) на основе зрительного вос-
приятия:

 – в экстерьере и интерьере;
 – при дневном (хотя и разном в ясный и пасмурный 

день) и электрическом освещении (это две «ипостаси» 
современной архитектурной среды, хотя есть и третья – 
гибридная – при смешанном освещении естественным 
и искусственным светом в разных пропорциях на ули-
це и в помещениях).

Следует признать, что при дневном свете разнообра-
зие зрительных архитектурных образов больше зави-
сит от качеств материально-пространственной формы, 
а светом управлять труднее (хотя без него никаких зри-
мых образов нет). Знать эти возможности необходимо,  
а всю архитектуру надо считать световой. При рукот-
ворном и управляемом искусственном свете возмож-
но создание любых зрительных образов (вспомним 
кино как световое искусство) в любой материально-
пространственной среде. Это уже световой дизайн 
как современный вариант световой архитектуры в век 
электрического света в темном пространстве. Это прин-
ципиальная разница, материализующая в этой сфере 
метафоры, что человек – «венец творения», «мера всех 
вещей» и т. п.

Поэтому есть смысл искать критерии оценки любого 
освещения в архитектурной среде, а главные критерии 
выразительности светового-зрительного-архитектур-

ного образа среды и ее объектов в трех ее «ипостасях» 
(при естественном, искусственном и гибридном осве-
щении), имея ввиду, что все образы создаются мозгом  
и существуют только в нем как результат субъективно-
го комплексного восприятия пятью перцептивными си-
стемами при доминировании зрения. Но для них суще-
ствует объективная реальность, которая фиксируется 
приборами (фото, видео, кино, яркомеры, люксметры, 
колориметры и др.). 

Кроме того, наше восприятие сознательно или подсо-
знательно проводит аналитические сравнения, по суще-
ству, разных образов одних и тех же объектов, создава-
емых разным освещением. Этот факт следует учитывать 
в научно-исследовательских работах при поиске крите-
риев оценки архитектурной среды [11].

В настоящее время не только утилитарное искус-
ственное освещение, но и световой дизайн архитектур-
ных объектов как новый жанр выразительного, образ-
ного искусства стали неотъемлемыми компонентами 
городской среды и интерьерных пространств в темное 
время суток. Наличие освещения стало априорным  
и теперь, в большей степени чем когда-либо, нуждает-
ся в осмыслении своих качественных и количествен-
ных характеристик на новом эволюционном уровне. 
Аналогично тому как в 1960-х исследования К. Лин-
ча (в частности, его работа «Образ города» [6]) позво-
лили изменить подходы к восприятию, оценке и фор-
мированию городской среды средствами архитектуры  
и дизайна, учитывающими прежде всего человека, так 
в 2020-х формирование нового взгляда на уже сложив-
шуюся световую среду способно существенно повы-
сить ее качество.

Городские пространства и интерьеры нередко пере-
насыщены искусственным светом, зачастую не соответ-
ствующим принятым нормам [10] и не обеспечивающим 
ни комфорт, ни безопасность, ни информативность, ни 
эстетику архитектурной среды. 

Свет в интерьере удовлетворяет нормативные по-
требности видимости, но в большинстве случаев не 
учитываются проблемы концентрации внимания поль-
зователей, длительность работы и утомляемость, воз-
можности эмоционального расслабления и обеспече-
ния разных состояний. В поле зрения проектировщиков 
оказывается в основном лишь такой параметр, как ос-
вещенность рабочих поверхностей, свет остается ин-
тересным только на уровне дизайна осветительных 
устройств, размещенных в пространстве интерьера, 
распределения пятен и акцентов. А одним из послед-
них трендов, который используется в освещении инте-
рьеров, является смешение в одном помещении прибо-
ров с разными спектральными характеристиками света, 
при этом для достижения «художественного эффекта» 
повышается контраст между цветовой температурой 
разных осветительных приборов, но не учитываются 
условия деятельности, возраст пользователей и особен-
ности их зрительного аппарата.

Световая среда города в сегодняшней реальности 
многокомпонентна, а компоненты эти практически не 
увязаны между собой, – в первую очередь, по причи-
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не отсутствия комплексной, нормативно подкреплен-
ной стратегии ее формирования. Ключевые группы ос-
ветительных установок (утилитарное, архитектурное, 
ландшафтное, информационное и т. п. освещение) про-
ектируются дискретно, без учета различной актуаль-
ности для городской среды отдельных архитектурных 
пространств, без увязки параметров освещенности, яр-
кости, цветовых характеристик, технологий диммиро-
вания и дифференциации для вечернего и ночного осве-
щения, повседневного и праздничного, климатических 
сезонов (лето, весна, осень, зима). Из поля зрения вы-
падают проблемы формирования световой среды в раз-
ных климатических поясах. При реализации проектов 
освещения крупных российских городов практически 
не учитывается прочно вошедшая в мировую практи-
ку концепция «сохранения темноты» как ключевая для 
снижения светового загрязнения и обеспечения не толь-
ко жизнедеятельности человека, но и всей экосисте-
мы (перелетные птицы, ночные животные, насекомые). 
Во вторую очередь, даже при существовании стратегии 
качественного формирования световой среды города,  
в нормативно-правовой базе РФ нет документов [1, 2, 9, 
10], позволяющих установить требования к комплекс-
ной организации световой среды и обеспечить свето-
вые решения, отвечающие восприятию и потребностям 
основной группы непосредственных ее пользователей – 
пешеходов. Использование же расширенных методиче-
ских и практических рекомендаций [7], основанных на 
международном опыте и нормативно-правовой базе, та-
кой как Национальные Европейские и Североамерикан-
ские стандарты CEN / TR 13201: 2015, ANSI / IES RP-8-
14 и др., в РФ может носить только рекомендательный,  
а не обязательный характер, что заложено в самом наи-
меновании таких документов. 

В третью очередь, недостаточно разработаны кри-
терии объективной оценки художественных качеств 
световой среды города и не сформулированы их клю-
чевые показатели эффективности (KPI) относительно 
затрачиваемых ресурсов. Это позволило бы аргументи-
ровать необходимость вложения не в количественные, 
а в качественные решения освещения, которые напря-
мую влияют на качество жизни людей [4]. 

Бесспорным является факт, что искусственное осве-
щение получило активное развитие во всем мире, горо-
да «засветились», и по этой причине одним из актуаль-
ных приоритетов современных научных исследований 
и экспериментов является изучение возможностей обе-
спечения качественных характеристик световой среды, 
основанных прежде всего на регулировании и пропор-
ционировании количественных. Только подход, осно-
ванный на изучении человека, его восприятия и под-
ведения, а также посильный учет потребностей мира 
флоры и фауны может дать качественно новый резуль-
тат. Каково количество достаточного искусственного 
света для различных функциональных пространств, 
каковы его характеристики? Свет не формирует ма-
териальное предметно-пространственное окружение, 
но создает разнообразную визуальную среду, делает ее 
явью, оказавшись инструментом, обладающим почти 

неограниченной властью – материальным на уровне 
физики (параметры электромагнитного излучения), но 
нематериальным для наших органов чувственного вос-
приятия одновременно (если речь идет о переносе света 
в пространстве), зависящим в первую очередь от рабо-
ты первоисточника.

Воспринимая архитектурную среду в темное время 
суток, человек визуально оценивает не только комфорт 
и освещенность, но и композиционные характеристи-
ки – соотношения освещенных и затененных фрагмен-
тов светопространства, выразительность световых ак-
центов и доминант, воспринимает общую атмосферу 
средовой ситуации или интерьера, соотносит дневной  
и вечерний образ глобального и дискретного в экстерье-
ре пространства. Порой наши впечатления носят неося-
заемый и мимолетный характер, иногда особо удачные 
световые решения вызывают воодушевление и восхи-
щение мастерством светодизайнера, но что точно не 
ускользает от внимания пользователя, это визуальный 
дискомфорт. Дискомфортным становятся несогласо-
ванные композиционные соотношения светлого и тем-
ного, т. е. светоцветовой хаос, визуальное уплощение 
пространства вплоть до отсутствия многоплановости, 
наличие переосвещенных и неосвещенных мест, слепи-
мость источников света, раздражающая навязчивость 
«декоративной подсветки», лишающей архитектуру ви-
зуальной целостности. И здесь как субъективные, так  
и объективные критерии оценки световой среды вы-
ступают в неразрывном тандеме, складывающемся в ее 
образ, воспринимаемый человеком.

Несмотря на активное развитие светового дизайна  
в современной России, по-прежнему значимой пробле-
мой, влияющей на качество реализуемых световых ре-
шений, является несформированность линейных (ба-
калавриат, магистратура, аспирантура) и комплексных 
(архитектура, дизайн, светотехника) образовательных 
программ в данной области.

Светодизайн как особый синтетический тип про-
фессии базируется на целом ряде ключевых професси-
ональных навыков, среди которых, наряду с важностью 
технической подготовки, нужно отметить значимость 
художественной мастеровитости специалиста, куда 
входит формирование композиционных и светоцвето-
вых навыков, получение знаний в области современной 
пластической культуры, в том числе искусства, дизай-
на, архитектуры, понимания законов построения архи-
тектурного и светоцветового ансамбля, особенностей 
возникновения градостроительных решений разно-
го времени, правил согласования разновременной за-
стройки в средовой совокупности, методики считы-
вания контекстуальных возможностей и ограничений 
при работе с архитектурной средой. Все вышеперечис-
ленное можно объединить общим определением нали-
чия визуальной культуры, необходимой специалисту, 
работающему над проявлением (визуальной матери-
ализацией) архитектурных пространств и средовых 
фрагментов, формированием (а если говорить точнее, 
то и созданием) новых световых сред. Ведь именно от 
их мастерства зависит то, как мы видим город и про-
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странство интерьера в тот момент, когда они лишены 
дневного света. 

Здесь важно отметить роль методик, так или иначе 
сталкивающих будущих профессионалов с различными 
формами объемно-пространственного светомоделиро-
вания с заданными параметрами источников освеще-
ния – с использованием макетной или натурной формы  
[8, 9]. Такие подходы позволяют не только создать све-
товую среду или сформировать светопространство, но  
и произвести измерения световых и цветовых харак-
теристик, и, самое главное, провести оценку эмоцио-
нального восприятия полученного результата пользо-
вателем. Конечно, любое моделирование содержит ряд 
условностей и допущений, однако немаловажным явля-
ется тот факт, что именно непосредственное восприятие 
воздействия искусственного света позволяет дать ему 
как объективную, так и субъективную оценку.

Из вышесказанного следует, что сегодня проблемы 
световой архитектуры и светового дизайна многоаспек-
тны, теоретически и методологически недоосмыслены. 
Поворот в сторону пользователя, на которого они долж-
ны быть ориентированы, представляется принципиаль-
ным условием повышения качества световой среды, на 
которое прежде всего должны быть нацелены современ-
ные научные исследования в данной области.
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Техника покадровой анимации как способ презентации данных 
Frame-by-frame animation technique as a way to present data
Ключевые слова: анимация, презентация научных исследований, видеопрезентация, приемы подачи информации, 
стоп моушн
Keywords: animation, scientific research presentation, video presentation. presentation techniques, stop motion
Аннотация. В материале обсуждается представление научных исследований с помощью анимационной техники 
стоп моушн.
Abstract. The article discusses the presentation of scientific research using the stop motion animation technique.

В данной статье мы рассмотрим анимацию как одно из 
средств презентации данных исследований или презен-
тации архитектурного проекта. Анимация дает огром-
ные возможности наглядно представить путь исследо-
вания (анализ, данные) как во время научной работы, 
так и в дальнейшей демонстрации ее результатов для 
широкой аудитории. 

Процесс анимирования (оживления) свойств зани-
мает человечество уже много лет. Древние художники, 
не обладающие возможностями, как теперь говорят, 
классической анимации, разрисовывали стены пещер 
рисунками животных, добавляли к фигурам сразу не-
сколько конечностей, пытаясь таким образом создать 
впечатление движения. Другой пример – это серии от-


