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Аннотация.  Постановка задачи. Архитекторы и композиторы оказывают влияние на фор-
мирование облика населенных пунктов. Многие из них создают свои конструкторские 
бюро. Важно учитывать влияние отечественных композиторов и художников на работу 
крупных конструкторских бюро, таких, например, как «Прометей». Кроме того, интерес-
ным является отражение этого влияния в экспериментах СКБ «Прометей» со светом и цве-
том в архитектурной среде города Казани. Целью статьи является изучение эксперимен-
тальных проектов СКБ «Прометей». Результаты: проанализировано влияние идей синесте-
зии и выявлены основные достижения экспериментов «Прометея» в области создания цве-
тосветового дизайна архитектурной среды, такие как: улучшение визуального восприятия 
среды, инновационный подход, создание уникального облика, воздействие на психофизио-
логическое состояние людей. Выводы: значимость полученных результатов заключается в 
том, что обращение конструкторского бюро «Прометей» к цвету и свету в архитектуре в 
рассматриваемый период открыло новые горизонты для творчества и инноваций в этой об-
ласти.  
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Abstract. Formulation of the problem. Architects and composers influence the formation of the 
appearance of settlements. Many of them create their own design bureaus. It is important to take 
into account the influence of domestic composers and artists on the work of large design bureaus, 
such as Prometheus. In addition, the reflection of this influence in the experiments of SDB “Pro-
metheus” with light and color in the architectural environment of the city of Kazan is interesting. 
The purpose of the article is to study the experimental projects of SDB “Prometheus”. Results: 
The influence of the ideas of synesthesia is analyzed and the following main achievements are 
derived as a result of Prometheus experiments in the field of creating color and light design of the 
architectural environment: improvement of visual perception of the environment, innovative ap-
proach, creation of a unique appearance, impact on the psycho-physiological state of people. Con-
clusions: The significance of the results obtained lies in the fact that the Prometheus Design Bu-
reau's appeal to color and light in architecture during the period under consideration gave the right 
to develop the following main features of trends that developed later, at the end of the twentieth 
century - media art, sound art, video art. Thus, the experiments of the Prometheus opened up new 
horizons for creativity and innovation in this field.  
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1. Введение. 
Свет и цвет – два основных элемента, которые оказывают огромное вли-

яние на архитектурное пространство, его восприятие и эмоциональное воздей-
ствие на людей [1,2]. Именно поэтому эксперименты с использованием света 
и цвета в архитектуре являются ключевым направлением для развития совре-
менного дизайна городской среды [3,4]. Одним из ведущих исследовательских 
центров, который занимался этой проблематикой, является СКБ «Прометей». 

Студенческое конструкторское бюро (СКБ) «Прометей» образовалось 
при радиофакультете Казанского авиационного института в начале 1960-х го-
дов и объединило в себе визионеров и первопроходцев видео-арта Советского 
союза. Выросшее в полноценный научно-исследовательский институт экспе-
риментальной эстетики, бюро во главе с профессором физики и эстетики Бу-
латом Галеевым занималось светомузыкальными проектами в области искус-
ства, архитектуры, дизайна и других прикладных сфер1. Булат Галеев и кон-
структоры «Прометея», расширяя сферу своих экспериментов, решили ис-
пользовать свет не только в рамках художественного произведения, но и в при-
кладных целях, а именно, в дизайне интерьера и в динамической подсветке 
городской архитектуры, что стало для СКБ первым коммерческим проектом. 
В ХХ веке динамической подсветки в Казани не было. Главные и центральные 
улицы подсвечивались лишь обычными фонарями, а украшали город гирлян-
дами только к Новому году. Поэтому была возможность реализации большого 
количества проектов для придания городу красочности2. 

Целью статьи является изучение экспериментальных проектов СКБ 
«Прометей». 

 
2. Методы 
Проведены историко-культурный анализ для изучения предпосылок 

формирования подходов в работе со светом и цветом СКБ «Прометей» в го-
родской среде, а также анализ конкретных проектных решений «Прометея» в 
этой области и их фотодокументация.  

 
3. Результаты и обсуждение  
В научных исследованиях теория воздействия цвета и света на челове-

ческую психику получила популярность начиная с 19 века. Одним из первых 
учений о цвете была «К теории цвета» (1810) И. Гёте3. В своей книге Гёте дает 
общие сведения о том, как цвет воспринимается в различных обстоятельствах, 

 
1 http://colta.ru/news/13661 
2 https://sntat.ru/news/svetomuzykalnye-shou-pugacheva-i-kosmos-kak-razvivalos-konstruktorskoe-byuro-

prometey-5728195 
3 https://ru.wikipedia.org/wiki/К_теории_цвета 
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и приводит некоторые наблюдения Исаака Ньютона. Интерес Гёте был 
направлен на особенности его восприятия, а Н.Е. Введенский в 1879 году опи-
сал повышенную осязательную чувствительность, происходящую при освеще-
нии4.  

Свет и цвет могут влиять на восприятие и настроение людей, а также 
создавать определенную атмосферу внутри и вокруг здания. Свет играет важ-
ную роль в архитектуре, так как он подчеркивает архитектурные детали, орга-
низовывает пространство, акцентирует внимание на определенные зоны, со-
здает эффект объемности. Игра света и теней придает зданию динамичность. 
Свет и цвет могут дать определенный эффект, сродни театральным декора-
циям. Как в театре, архитектура может оживать с помощью света. Цвет создает 
определенные эмоциональные ассоциации. 

Первые идеи по динамической подсветке архитектуры для целей искус-
ства разрабатывались параллельно с развитием идей синтеза искусств в начале 
ХХ века отечественными композиторами и художниками. Понятие синестезии 
заключается в мультисенсорном подходе к искусству – взаимосвязи чувств 
при получении информации (например, вкусовые ощущения цветов или му-
зыки, цветовая визуализация музыки, звуковые ощущения при просмотре кар-
тин, поэтические описания и ассоциации к цветам и формам).  

Обратившись к достижениям физики, математики, физиологии, психо-
логии, художники авангарда исследовали предельные возможности зрения и 
процесс восприятия цвета в различных условиях (Михаил Матюшин, Соломон 
Никритин), изучали проблемы яркости света (Иван Клюн, Иван Кудряшов, 
Климент Редько), переносили законы построения органической формы в 
сферу эстетического конструирования (Павел Мансуров, Петр Митурич), экс-
периментировали с динамическими образами структуры пространства и вре-
мени (Казимир Малевич, Велимир Хлебников, Иван Кудряшов, Михаил Плак-
син), искали оптические закономерности изображения движения на плоскости 
(Любовь Попова, Александр Родченко, Варвара Степанова)[5]. 

Композитор Александр Скрябин некогда надеялся преобразовать мир 
силой гармоничных синтетических произведений — мистерий, объединяю-
щих танец, музыку и звуки, запахи и архитектуру. Последователи Скрябина — 
Григорий Гидони, Евгений Мурзин, Булат Галеев, Флориан Юрьев и Сергей 
Зорин — со своих позиций пытались приблизиться к этой мечте, шаг за шагом 
расширяя возможности синтеза искусств в проектах своих светомузыкальных 
залов5. 

Первые проекты Александра Николаевича Скрябина, Ивана Алексее-
вича Вышнеградского, Григория Иосифовича Гидони по подсветке архитек-
туры из-за утопичности идей и конструктивных сложностей не были реализо-
ваны [6].  

 
4 https://elar.urfu.ru/handle/10995/63375 
5 https://yarcenter.ru/articles/culture/urban/architecture/khramy-iskusstv-kak-svetomuzykalnye-zaly-ot-

aleksandra-skryabina-do-sergeya-zorina/ 



 

306 
 

Идеи Микалюса Константинас Чюрлениса, В.Д. Баранова-Россине, Л.С. 
Термен, Ю.А. Правдюка не были связаны с архитектурной средой, но на ос-
нове их проектов были созданы конструкции СКБ «Прометей».  

Работая с динамическим светом, СКБ показалось интересным вынести 
свои опыты под открытое небо. Конечно, эти проекты были далеко не косми-
ческого масштаба феерии «текучей» и «светящейся» архитектуры, о каких 
мечтал Скрябин, но они и органически вписались в установившееся понятие 
«световая архитектура» [7]. 

Развитие техники искусственного освещения и средств управления ею в 
конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века позволило преодолеть статич-
ность и программировать интенсивность, цветность и динамику света в про-
странстве города. 

СКБ «Прометей», освоив возможности управления световыми мощно-
стями во время первых светомузыкальных концертов (1962-1966 гг.), решило 
опробовать эффект «светящегося звука» на белоснежной Спасской башне Ка-
занского Кремля (рис.1). Старинная русская метафора «Малиновый звон» ас-
социативно связана с красивым колокольным звоном стариной звонницы и 
была воплощена с помощью электроники 7 ноября 1967 г. (авторы проекта и 
конструкторы: Б. Галеев, Р. Сайфуллин, Ф. Забиров, С. Андреев, Р. Ахтямов, 
И. Галиуллин). В этом случае «прометеевцы» придерживались принципа учета 
исторических характеристик объекта. Подсветка башни стала первой попыт-
кой связать светозвуковые эффекты с «застывшей музыкой» ‒ архитектурой.  

Чем громче звучал колокол, тем ярче высвечивалась малиновым светом 
звонница, спадая до нуля при затухании колокольного звона. 24 прожектора с 
лампами на 100 Вт превращали тяжелые каменные стены в почти прозрачные. 
Это производило сильное впечатление на людей, что говорит об использова-
нии принципа психоэмоционального влияния. Макет башни реконструирован 
в 2022 году (авторы: А. Волкова, А. Загидуллин) [8]. 

 «Малиновый звон» не является светомузыкальным представлением, по-
этому, по мнению Булата Махумудовича Галеева, в данном проекте была воз-
можна и такая ее модернизация, согласно «музыке сфер» и принципу Кастеля: 
поставить еще дополнительно суточные часы и заставить колокол бить в вос-
кресенье малиновым, в понедельник оранжевым, во вторник желтым звоном 
(и так далее для всех дней недели и всех цветов спектра). Таким образом, воз-
можно одновременное создание цветового календаря. Не была реализована 
идея воспроизводства звука колокола через громкоговоритель с магнитофона 
с использованием йодной лампы КИ-220-3000 вместо «языка» колокола. 
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Рис.1. Подсветка «Малиновый звон» на Спасской башне Казанского Кремля 
(Источник: https://sntat.ru/news/svetomuzykalnye-shou-pugacheva-i-kosmos-kak-razvivalos-

konstruktorskoe-byuro-prometey) 
 
Больших сил и затрат потребовал другой проект «световой архитек-

туры» СКБ «Прометей», где не реализована связь со звуковым сопровожде-
нием. 

В 1968 г. на берегу Казанки появилось здание оригинальной конструк-
ции, похожей на летающую тарелку. Подобный проект был первым в мире6.  
 

 
Рис.2. Подсветка Казанского цирка 

(Источник: https://sntat.ru/news/svetomuzykalnye-shou-pugacheva-i-kosmos-kak-razvivalos-
konstruktorskoe-byuro-prometey) 

 
Динамику и цветность освещения Казанского цирка разработчики про-

екта связали с параметрами внешней среды: влажностью и направлением ветра 
(авторы проекта и конструкторы: Б. Галеев, С. Андреев, Р. Даминов, Р. Сай-
фуллин, Н. Волков) [9]. Таким образом используется принцип формирования 

 
6 https://kazan-circus.ru/blog/letayushhaya-tarelka-kazanskogo-tsirka/ 
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роли среды как главного фактора, определяющего приемы и аспекты цвето-
светового оформления. С датчика скорости и направления ветра (метеороло-
гический прибор – анеморумбометр) поступал электрический сигнал, ампли-
туда которого была пропорциональна скорости ветра, и этот сигнал влиял на 
динамику смены цветов. Четыре группы прожекторов белого, красного, зеле-
ного и синего цвета «рисовали» цветовую динамическую картину. Исследова-
тели переработали сигналы, чтобы они передавались на прожекторы, от этого 
менялась цветность. Если ветер был северный, подсветка становилась голу-
бой, при южном — красной, при восточном — зеленой. Если шел дождь или 
снег, то прожекторы как бы размывали цвет [10]. Сама идея взаимодействия 
природы и искусственной аудиовизуальной среды была вызвана потребно-
стью сделать агрессивный урбанистический фон, где много шумов и излиш-
него света, гармоничным для жителей. Природный свет никогда не повторя-
ется, поэтому, по мнению Б. Галеева, и искусственная подсветка не должна 
повторяться, соответствуя природе7 [11]. 

В 1996 году была осуществлена динамическая подсветка Монумента По-
беды в Казани. Изменяющие яркость по разным граням колонны прожектор-
ные лучи заставляли колыхаться цветные тени, «оживляя» мрамор, тем самым 
был использован принцип использования ритмического цвето-светового ри-
сунка. Эта установка была через год демонтирована [12]. 

Светомузыкальные витражи в общественных зданиях – тоже часть све-
тового дизайна. Первая работа такого рода, выполненная в СКБ «Прометей» в 
зале ресторана гостиницы «Татарстан», была завершена в 1970 году. Большой 
экран (7,2х3,6м) с рифленой поверхностью имел специальные световые блоки 
транспарентной проекции, перед которыми также двигались трафареты. Дора-
ботанный, меньший по размерам, витраж «Северное сияние» демонстриро-
вался в 70-х годах в Казанском планетарии для сопровождения лекций о кос-
мосе [13]. 

В 1976 году была создана автоматическая светомузыкальная установка 
(АСМУ) серии «Ялкын» (по-татарски ‒ «Пламя»). Установка имеет форму 
куба, внутри которого вращаются два кубических трафарета (из прозрачного 
стекла или из листового дюралюминия, с линзами на некоторых отверстиях). 
В первом АСМУ «Ялкын-1» наружный экран был выполнен полностью из мо-
лочного оргстекла, в «Ялкын-2»– из прозрачного. Две задние стенки были из-
готовлены из зеркал, чем обеспечивался эффект размножения структуры вра-
щающихся трафаретов и вместе с тем проецирование световых эффектов на 
стены, пол, потолок. АСМУ «Ялкын» неоднократно демонстрировался на 
ВДНХ СССР, на нескольких советских выставках за рубежом, а после публи-
кации статьи об АСМУ появились многочисленные реплики этого устройства, 
созданные радиолюбителями страны. Время повредило электронную начинку 
устройства, и музыкальные частоты «Ялкын» уже никто не слышит [14]. 

 
7 https://sntat.ru/news/svetomuzykalnye-shou-pugacheva-i-kosmos-kak-razvivalos-konstruktorskoe-byuro-

prometey-5728195 
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В середине 80-х годов разработки светомузыкальных устройств продол-
жились. Был создан светомузыкальный витраж «Поющий космос» (1982 г.). 
Он изготовлен на базе установки «Северное сияние». Здесь для световой про-
екции применяются такие же самодельные блоки, как в подсветке витражей 
гостиницы «Татарстан», и светоэффектные проекторы типа «Калейдофон», со-
зданные на базе стандартных диапроекторов ЛЭТИ-60М. 
На экране размером пять на три метра под музыку вспыхивают всполохи «се-
верного сияния», плывут «облака», появляются тени самолетов, спутников, 
расцветают гроздья салюта. Установлен в музее Казанского авиационного ин-
ститута8 [15]. 
 

4. Заключение. 
Таким образом, можно говорить о том, что отечественные композиторы 

и художники оказали значительное влияние на конструкторское бюро «Про-
метей». Это влияние отразилось в экспериментах СКБ «Прометей» с исполь-
зованием света и цвета.  

Новое искусство светомузыки в понимании Б. Галеева и его соратников 
из «Прометея» было очень далеко от банальных мигающих лампочек на 
танцплощадках. Оно охватывало светодинамическую архитектурную под-
светку зданий (установка «Малиновый звон» Спасской башни Казанского 
кремля, реагирующая всполохами света на звуки колокола, динамическая под-
светка нижней части чаши цирка, которая раньше зависела от погодных усло-
вий) и работу с интерьером помещения (светомузыкальные витражи)9.  

Проанализировав опыт конструкторского бюро в проектировании свето-
вого дизайна архитектурной среды, можно выделить следующие принципы: 
использование ритмического цвето-светового рисунка; психоэмоциональное 
влияние на людей; учет исторических характеристик объекта; формирование 
роли среды как главного фактора, определяющего приемы и аспекты цвето-
светового оформления. 
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