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Статья посвящена историческому и современ-
ному опыту проектирования приборов уличного 
освещения, как элементов архитектурного обу-
стройства среды жизнедеятельности человека. 
Введение. Организованное формирование 

среды жизнедеятельности человека методами 
архитектурного проектирования предполагало 
и предполагает учёт таких природных факто-
ров как смена дня и ночи, свет и темнота. 

Уже в древнейшие времена человек ис-
пользовал огонь не только для приготовле-
ния пищи, но и как необходимый для его 
действий источник света, разводя костры 
или зажигая факелы. Палеолитический че-
ловек стал специально создавать очаги в 
пещерах: «Из практических соображений, 
пещерный человек размещал свои очаги в 

ческие качества и степень сохранности ис-
торической среды, обеспечивают особую 
инвестиционную привлекательность Самар-
канда и способствует развитию туризма. 

  Работа над проектом реставрации «Рус-
ско-Китайского банка» выявило острую 
необходимость в подготовке специалистов 
реставраторов широкого профиля. Считаем 
целесообразным возродить узбекскую шко-
лу реставрации. Вместе с тем учитывая 
резкое падение качества отделочных мате-
риалов необходимо создать научные лабо-
ратории по изучению и возрождению произ-
водства старинных красителей и строи-
тельных материалов.
  Реставрация здания Русско-Китайского 
банка (ныне - Ректората СамГУ)  явилось 
началом воссоздания исторической «ев-
ропейской части» города. Это позволит сох-
ранить разнообразие архитектуры города, 
что в конечном счёте повысит туристиче-
скую привлекательность города Самарканда. 
  В заключение считаем необходимым 
отметить, что любые утраты архитектур-
ного наследия приведут к разрыву исто-
рической памяти и духовному обеднению 
общества. Они не могут быть компенси-
рованы развитием современной культуры. 
Накапливание и сохранение культурных 
ценностей – основа развития цивилизации. 
В конечном счёте, именно высокие эстети-
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передней части своей пещеры или у входа» 
[1] (пер. с англ. – А. С.). Уже самые первые
«осветительные приемы» человек употреб-
ляет для создания необходимых в жизнен-
ном цикле условий пространственной ори-
ентации («у входа»).

Неолитическая революция сопровожда-
лась созданием постоянных жилищ, в кото-
рых места источников тепла и света (очагов) 
закреплялись. В этот же период неолита 
начали создаваться особые светильники в 
виде глиняных сосудов, в которые залива-
лось масло и в которые вставлялись фитили. 

В античный период, в Древней Греции и 
в Древнем Риме уже широко использова-
лись глиняные или бронзовые светильники, 
которые могли применяться снаружи домов, 
как правило, у входов. 
Основная часть. Начало постоянного 

уличного освещения относится к XVII в., 
когда в Голландии стали использоваться 
уже фонари, устанавливаемые на столбах. В 
качестве осветительного топлива в них ис-
пользовали свечи, масло, а позже керосин. 

В конце XIX в. подобное осветительное 
обустройство появилось на улицах бело-
русских городов (рис. 1, 2).  

Рис. 1. Минск, нач. ХХ в. Фонарь перед 
Брестским вокзалом 

Рис. 2. Минск, нач. ХХ в. Столб с фонарем 
 у Петропавловского собора 

Применялась не только стандартная 
схема «столб + фонарь», но на некоторых, 
главных улицах фонари могли вывеши-
ваться и над проезжими частями (рис. 3). 

Рис. 3. Минск, нач. ХХ в.  
Губернаторская улица. 

Именно с этого периода уличные све-
тильники начинают приобретать не только 
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утилитарное, но и архитектурно-эстетиче-
ское значение, как элементы простран-
ственной организации городской среды. 
Это хорошо заметно по работам столич-
ных (петербургских) архитекторов, кото-
рые использовали фонари не только как 
источники света, но и как декоративные 
элементы при входах и въездах в особ-
няки, школы, доходные дома (рис. 4, 5). 

Рис. 4. Санкт-Петербург. 1905–1906 гг.  
Вход в здание школы. Арх. А. Ф. Бубырь 

Рис. 5. Санкт-Петербург, 1903–1905 гг. Въезд 
во двор особняка. Арх. А. И. Дитрих. 

С началом широкого применения элек-
тричества как источника энергии и ламп 
накаливания, как осветительных элемен-
тов, проектирование уличного освещения 
становится одним из особых жанров го-
родской архитектуры. Светильники могли 

устанавливаться как важные композици-
онные акценты, например, при въездах на 
городские мосты (рис. 6). 

Рис. 6. Санкт-Петербург. 1907–1914 гг.  
Въезд на Пантелеймоновский мост.  

Арх. Л. А. Ильин 

У нас, на белорусских землях фонари на 
столбах стали использоваться при созда-
нии даже мемориальных зон, как напри-
мер, в Александровском сквере у памят-
ника императору Александру ІІ в Минске 
(рис. 7). Здесь использованы торшеры с 
литыми стойками и кронштейнами, а так-
же шарообразные светильники. Скульптур-
ная форма композиционно подчеркивает-
ся декоративными фонарями, имеющими 
уже специальное монументальное значение. 

Рис. 7. Минск, нач. ХХ в. Памятник  
императору в Александровском саду 
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В Гродно, в начале ХХ в. висячий фо-
нарь подвешивается на ажурной арке при 
входе на мост, что придает ему (фонарю) 
эстетически акцентирующее значение, 
как символу перехода от открытого, в но-
вое (мостовое) пространство (рис. 8). 

Рис. 8. Гродно, начало ХХ в. 
Вход на Губернаторский мост 

В советский период нашей истории, 
в 40-е–50-е гг. ХХ в. проектирование и 
установка уличных светильников приоб-
ретают еще более важное значение в усло-
виях расцвета неоклассического стиля в 
архитектуре. Их пространственная аран-
жировка и облик позволяли включать све-
тильники в ансамблевое решение улиц и 
площадей наших городов (рис. 9, 10). Од-
ними из важнейших композиционных 
принципов были симметрия и ритмиза-
ция пространства, особенно при создании 
глубоких перспектив.

Рис. 9. Минск. 50-е гг. ХХ в.  
Проспект им. Сталина 

Рис. 10. Минск, 1953 г. 
 Вид на  Театральный проезд 

Современная практика архитектурного 
использования светильников преимуще-
ственно промышленного дизайна позво-
ляет использовать их в различных типах 
среды. Например, на садовых участках ре-
комендуются низкие фонари (рис. 11), а 
при входах в коттеджи стилизованные 
«ретро-торшеры» (рис. 12).  

Конечно, значительный прогресс полу-
чили и сами источники света, когда лампы 
накаливания сменились на газонаполняе-
мые фонари или светодиоды. 

Рис. 11. Парковые светильники, нач. XXI в. 
KRAMER LEUCHTEN. Германия 
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Рис. 12. Декоративный светильник у входа,  
нач. XXI в. MASSIVE. Бельгия 

Архитектурная практика проектирова-
ния светильников авторами этих строк бо-
гата и разнообразна. В 90-е гг. и в начале 
двухтысячных годов нами были запроек-
тированы мостовые сооружения с въезд-
ными акцентами в виде светильников. При 
этом учитывался характер самого места 
строительства. 

Мост через реку Зап. Двину на подъез-
де от Полоцка к Новополоцку был обуст-
роен торшерами в виде традиционных ко-
лон (рис. 13). Здесь учтена историчность 
этого региона и значение реки, как отрез-
ка великого пути «из варяг в греки». 

Автомобильно-дорожный мост через ре-
ку Березину на обходе г. Бобруйска, на-
оборот получил въезд с динамичной про-
странственной композицией светильников 
(рис.14). При подготовке города Моло-
дечно к республиканскому празднику «До-
жинки» архитектурным бюро БНТУ были 
запроектированы торшеры специально для 
Центральной площади города, имеющей 
прежде всего, парадно-представительское 
значение (рис. 15). 

Рис. 13. Новополоцк, 2000 г. Въезд на мост 
 через Зап. Двину. Арх. А. С. Сардаров 

Рис. 14. Обход г. Бобруйска, 2001 г. Въезд на мост 
через Березину. Арх. А.С. Сардаров 

Рис. 15. Молодечно, 2011 г. Торшер на 
 Центральной площади. Арх. А. С. Сардаров,  

Т. В. Башаримова. 
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В ходе подготовки к 100-летию нашего 
университета были запроектированы освети-
тельные мачты для внутреннего простран-
ства перед главным корпусом. Здесь исполь-
зованы строгие «нейтральные» формы и «ал-
лейное» размещение светильников вдоль 
дорожки, ведущей к памятному знаку «Кри-
сталл знаний» (рис. 16). 

Рис. 16. Минск. 2020 г. Аллея у главного  
корпуса БНТУ. Арх. А. С. Сардаров,  

Т. В. Башаримова. 

Заключение. Светильники в современ-
ной архитектурно-организованной среде 
предназначены для: 

1) ориентации в пространстве, органи-
зации движения в темное время суток; 

2) создания психологического комфорта;
3) создания архитектурно-композици-

онных, эстетических акцентов в особых 
типах среды (мемориальных, парковых, 
представительских и т. д.). 

Традиционной практикой является уста-
новка светильников в переходных типах 
зон (при входах, въездах), а также для под-
черкивания глубоких перспектив. 
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Traditionally street-lamps were used for space ori-
entation in the dark, creation of comfort and as aesthet-
ical accents. They could organize memorial or parade 
zones, create deep perspectives or accent the entrances. 
During the work of our design bureau we projected the 
street-lamps for bridges, city squares and parks. 
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В Республике Беларусь, как в современном раз-
вивающемся государстве, решаются социально-
экономические задачи. Одним из приоритетных 
направлений в достижении устойчивой социально-
культурной политики развития является приобще-
ние населения страны и туристов к истории Бела-
руси, в целом, и к истории национальной архитек- 

Примеч.* О типологиях светильников см. [2, сс. 195–202] 

туры в частности. Реализуется данное направление в 
том числе и посредством создания и развития архи-
тектурно-этнографических комплексов, представля-
ющих собой, по сути музеи под открытым небом. 
Введение. Проблема сохранения и раз-

вития архитектурного наследия является 
одной из основополагающих задач народа, 
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