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АРХИТЕКТУРЫ В СТРУКТУРЕ ГОРОДА»

Грицаенко В.С.

В тезисе формулируется гипотеза о художественно-композиционной связи
структуры города и световой вечерней панорамы посредством формообразующей
роли искусственного света. Как решение проблемы, определены критерии оценки
структурных особенностей световых панорам, которые основаны на
художественных универсальных принципах гармонизации композиции в
архитектуре и искусстве. Исследована эстетическая функция световой панорамы
как образно-художественной формы презентации архитектурного пространства
вечернего города.

Свет диктует выбор - не все должно быть освещено, но нужно найти объект,
темы, через которую целое обретает структуру. Во вторых, в центре внимания
должен находиться не объект освещения, а человек, субъективно наблюдающий
окружающее пространство. Задача освещения — помочь человеку сформировать
правильное восприятие пространства, его архитектуры, наконец, присущей ему
атмосферы.

Представить себе свет можно только до определенной степени, после
которой требуются логические способности шахматного гроссмейстера, чтобы
понять множественные эффекты тенеобразования и отражения. Фактически свет
не является логическим инструментом, который может быть структурирован или
сконструирован систематически. Для квалифицированной работы со светом
нужно отбросить логику и научиться оценивать визуальное целое с
эмоциональной точки зрения. Отсюда можно сделать вывод, что цель
современной световой архитектуры - создавать правильную атмосферу.

Современная архитектура все более ассоциируется с понятием
«архитектура света». Однако, в массе своей в большинстве городов мира до 80-х
годов господствовало традиционное функциональное уличное освещение, а
архитектурное освещение объектов носило скорее исключительный характер.

Совершенно очевидно, что технико-экономическое освещение - очень
логичная система. Эстетико-техническое освещение - наоборот, теория, близкая к
хаосу, согласно которой действие каждой детали усиливается настолько, что
конечный результат непредсказуем, даже если инструменты и процесс
проектирования хорошо контролируемы.

Наиболее традиционная и объемная ветвь в наружном освещении связана во
всем мире с памятниками архитектуры, монументального искусства,
уникальными и репрезентативными зданиями и сооружениями, с
достопримечательными элементами ландшафта. Здесь роль архитекторов не была



в большинстве случаев авторской и творчески конструктивной. Отчасти поэтому
долгое время господствовало и сейчас существует убеждение, что вечерний образ
освещаемых объектов должен как можно более соответствовать дневному. Это
выражалось в доминировании приема заливающего прожекторного освещения
фасадов с распределением яркостей, напоминающим солнечный день. Под эту
идеологию в основном разрабатывались и осветительные приборы.

Принимая этот факт, нужно очень сдержанно относимся к существующим
стандартам и нормам, которые невозможно обосновать эстетически. Поэтому
именно понимание эстетики освещения - основа для управления пространством и
светом.
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