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ектные цветонаименования, образованные от названий 
различных пигментов, природных объектов и материалов, 
он в буквальном смысле составляет словарь цветонаиме-
нований и на его примере продолжает детально иссле-
довать вклад природы и геологии в формирование цвета 
города. Таким образом, хроматический анализ Дж. Брино 
предполагает не только естественно-научную, но и куль-
турологическую, искусствоведческую оценку применяв-
шихся в отделке материалов, приемов и техник. Такой 
анализ, дополненный сбором образцов непосредственно 
на месте, позволяет выделить характерные для опреде-
ленной местности минеральные пигменты, природные 
камни и благородные строительные материалы и на этой 
основе построить цветовую палитру.

Основные понятия
Ключевые понятия ранних экологических теорий город-
ской колористики так или иначе связаны с физическим 
материалом городской ткани. Чтобы показать, что на ко-
лористику города влияют свойственные определенной 
местности атмосферные условия – температура, влаж-
ность, скорость ветра и интенсивность осадков, наличие 
или отсутствие облачности, форма и толщина облаков – 
К. Вейхерт использует в своих работах термин «цветовой 
климат» [3]. Фокус на составе и строении материалов, 
непосредственно связанных с физико-механическими 
характеристиками земной коры, со спецификой геологи-
ческих процессов и формами рельефа в определенной 
местности, делает главным понятием в теории Дж. Брино 
термин «геология цвета» [2].

Чтобы отчетливо обозначить органическую связь меж-
ду природными условиями, пространственным распре-
делением культур и цветом материалов, преобладающих 
в местной городской и сельской архитектуре, прежде 
всего, вернакулярной – «архитектуре без архитекто-
ра» [4], Ж.-Ф. Ланкло вводит в научный обиход термин 
«география цвета», а также целый ряд сопутствующих 
понятий, важных для понимания специфики восприятия 
цвета города в его ландшафтном контексте [1]. Прежде 
всего он выделяет и противопоставляет глобальное и де-
тальное восприятие городской колористики. Глобальное 
восприятие – взгляд на ландшафт издалека – позволяет 

Введение
Одной из ярких стратегий дизайна, основанного на фак-
тических данных и научных доказательствах (от англ. 
evidence-based design – доказательный, научный 
дизайн), стали экологические теории цвета в городской 
колористике. Авторы этих теорий считают, что цвето-
вая идентичность города должна являться результатом 
эволюционного процесса и формироваться на основе 
локальных, характерных для отдельных населенных пун-
ктов оттенков, обусловленных географией и климатом, 
природной средой и условиями освещенности.

Первые в истории городской колористики экологиче-
ские теории сформировались в 1960–1970-е годы и пре-
жде всего связаны с именами французского консультанта 
по цвету Ж.-Ф. Ланкло и итальянского колориста Дж. 
Брино. В качестве отправной точки для разработки 
колористического решения города оба исследователя 
рассматривали культурный ландшафт – природную среду, 
которая вместе с результатами человеческой деятельно-
сти (исторической и архитектурной) представляет собой 
единое целое.

В своих работах Ж.-Ф. Ланкло детально описывает 
методологию хроматического анализа, которая состоит 
из нескольких последовательных этапов [1]. Сначала 
проводится изучение колористики места, включающее 
отбор образцов материалов и оптическое измерение 
минеральных и вегетативных составляющих ландшафта. 
Затем полученные хроматические данные систематизиру-
ются в таблицах и палитрах. Далее на их основе форми-
руется «алфавит цветов», характерных для колористики 
региона или отдельного города (рис. 1).

В отличие от Ж.-Ф. Ланкло, Дж. Брино при разработке 
цветового плана города главным образом ориентируется 
на окружающую историческую колористику [2]. В его 
концепции природа тоже важна, но вторична: он пред-
лагает изучать естественную окружающую среду через 
архитектурную (рис. 2). Его методологический подход 
строится на расширенном историко-архивном исследова-
нии сохранившихся документов; в него Дж. Брино орга-
нично включает лингвистический анализ применявшихся 
в то время обозначений цвета. Поскольку значимую часть 
в дискурсе городской колористики составляют отобъ-
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выделить доминирующие оттенки, определить тип раз-
личий между ними и понять их количественные и каче-
ственные отношения. Наоборот, детальное восприятие, 
или взгляд на город «изнутри», показывает дополни-
тельные хроматические качества, связанные с текстурой 
материала, структурой поверхностей и их отражающими 
свойствами.

Исследователь также использует специфическую 
терминологию, чтобы подчеркнуть, что цвет города – 
динамичное явление (термины «постоянные цвета», 
«непостоянные цвета», «случайные цвета»). С помощью 
этих терминов он показывает, что колористика города по-
стоянно меняется под воздействием множества факторов 
как количественно, так и качественно. При этом отдель-
ные элементы цветовой структуры (постоянные цвета) 
все же являются статичными. Это, в первую очередь, 
постоянные цвета камня, терракоты, штукатурки и других 
подобных материалов, которые не поддаются изменени-
ям или изменяются несущественно, в отличие от непосто-
янных и непредвиденных случайных оттенков городского 
ландшафта, которые меняются вместе с освещением, 
постоянным движением пешеходов и машин.

Если авторы ранних теорий городской колористики ис-
пользуют экологические термины прежде всего для того, 
чтобы подчеркнуть естественный механизм распро-
странения на определенной территории характерного 
цвета, то риторика более поздних экологических теорий 
заметно меняется. Обсуждая механизмы формирования 
городской колористики, исследователи переносят акцент 
с внешних, объективных, физических условий на вну-
тренние, субъективные. В результате начинают активно 
использовать понятия, подчеркивающие психологиче-
ские, социокультурные и даже идеологические аспекты 
цветовых значений. Одним из ключевых понятий теперь 
становится «цветовая родина» [5] – термин, который 
не просто закрепляет существование особых простран-
ственно ограниченных цветовых регионов, но еще и под-
черкивает особое отношение к ним человека. Это цвет 
места, где человек родился и вырос, к которому он 
ощущает свою духовную сопричастность, к которому он 
привык и которое любит.

Еще одним важным понятием экологических теорий 
становится «color loci» (от лат. цвет места) [6]. Этот тер-
мин, сконструированный по аналогии с древнеримским 
понятием «genius loci», обозначавшим духа-покровителя 
места, получил популярность в исследованиях культуры 
благодаря работам норвежского архитектора К. Норберг-
Шульца [7] как удачное выражение связи интеллектуаль-
ных, духовных, эмоциональных явлений с их материаль-
ной средой и определенной территорией. Используя это 
понятие, авторы экологических теорий подчеркивают, 
что особая колористика города, хроматический характер 
места, его дух определяется не только специфически-
ми экологическими условиями и их функциональными 

>  Рис. 1. География цвета Ж.-Ф. Ланкло. 
Элементы анализа и синтеза: 
1) описательные палитры (вверху слева и в центре); 
2) общие палитры: цвета фасадов (справа, вверху и в центре); 
3) образцы материалов фасадов (слева, в центре); 
4) образцы материалов, обнаруженные на месте, с соответствующими 
цветовыми образцами (внизу). Ле Морейшир, Шотландия. 
Фото Ж.-Ф. Ланкло [1]

<  Рис. 2. Геология цвета 
Дж. Брино: 
1) описательные палитры 
(вверху); 
2) образцы материалов 
фасадов с соответствую-
щими цветовыми образца-
ми (в центре); 
3) образцы материа-
лов, обнаруженные на 
месте (внизу). Марсель, 
Франция. 
Фото Дж. Брино [2]
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под влиянием окружающей среды по-прежнему делят 
цветовой спектр на отдельные категории по-разному.

Стимулом для развития экологических теорий в линг-
вистике стали физиологические данные о том, что окру-
жающая среда способна вызывать заметные приобретен-
ные изменения цветового зрения. Широта (количество 
солнечного света), долгота (степень озонной фильтра-
ции), климат и влажность (облачность), растительность 
(закрытая и открытая местность) и культура (продол-
жительность и виды активности на открытом воздухе) 
определяют объем постоянно влияющего на человека 
ультрафиолетового излучения. Повышенное количество 
ультрафиолета воздействует на хрусталик глаза, со вре-
менем делая его более мутным и плотным. В результате 
желтые пигменты хрусталика поглощают больше корот-
ких (синих) волн, прежде чем они достигают сетчатки, 
снижая, таким образом, возможность восприятия оттен-
ков синей части цветового спектра [11]. По мнению ряда 
лингвистов, отмеченные физиологические изменения 
могут объяснять менее детальную лексикализацию синих 
оттенков и довольно распространенное в различных 
языках объединение синей и зеленой категорий в одну, 
а также различную чувствительность к оттенкам цветово-
го спектра в целом.

Вопрос о ключевой роли окружающей среды в процес-
сах зрительного восприятия получил наиболее полное 
систематическое изложение в работах Дж. Гибсона [12]. 
Отправной точкой для построения его экологической 
теории стала мысль о том, что живой объект погружен 
в окружающий мир иначе, чем физический. Он воспри-
нимает мир, взаимодействует с ним и наделяет предметы 
значениями и смыслами.

Описывая окружающий мир, Дж. Гибсон разделяет 
среду, вещества и поверхности между ними. Окружающая 
среда, в которой может передвигаться человек, одно-
родна и имеет систему отсчета в виде верха и низа. 
Поверхности обычно непрозрачны, телесны и окрашены. 
С экологической точки зрения у поверхностей нет абсо-
лютного цвета: цвет любой поверхности относителен. 
Поскольку мы видим цвета не по отдельности, а в сочета-
ниях, цвет каждой поверхности меняется в зависимости 
от цвета окружающих его других поверхностей. Главной 

последствиями; они также во многом зависят от того, 
как мы воспринимаем определенное место и какие сим-
волические значения ему приписываем. Это уникальная 
комбинация природы и культуры, в результате которой 
городские здания и ландшафты превращаются в поло-
жительно заряженные эмоциональные пространства 
и в большей степени становятся живыми носителями 
цветовой идентичности, чем неодушевленные материа-
лы – дерево, камень, кирпич или стекло.

Под влиянием существующей природной колористи-
ки жители города развивают разную чувствительность 
к отдельным цветам. Их цветовые привычки во многом 
предопределяют положительное или отрицательное 
восприятие тех или иных оттенков, заставляя негативно 
реагировать на цвета, отличающиеся от привычных, ис-
пользовать в конструировании обыденного пространства 
цвета хорошо знакомых материалов и природных объек-
тов, рассматривая природу как своеобразный справочник 
по цветовой гармонии (см. подр.: [8]).

Идеологические истоки и семантические связи
Обозначенные теории городской колористики идео-
логически тесно связаны с экологическими теориями, 
сформировавшимися в лингвистике, психологии и когни-
тивных науках.

В лингвистике экологические теории приобрели 
популярность благодаря исследованиям кросс-куль-
турных различий сложившихся в разных языках систем 
цветонаименований. Согласно экологическому подходу, 
формирование цветового лексикона происходит под не-
посредственным влиянием окружающей среды. Сначала 
цветонаименования появляются в языке для обозначения 
оттенков наиболее значимых природных объектов и яв-
лений [9]. Например, для синего – это небо и различные 
по размеру водоемы (озера, моря, реки), хроматические 
свойства которых во многом зависят от климата и влаж-
ности (рис. 3; 4). На более поздних стадиях развитие 
системы цветонаименований определяется коммуни-
кативными потребностями и культурными практиками, 
в первую очередь – совершенствованием процессов 
производства красителей [10]. Однако носители языков 
из разных географических и социокультурных регионов 

>  Рис. 3. Цвета неба 
(http://www.cultorweb.
com)

>  Рис. 4. Цвета земли 
(http://soilscience.info)
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поверхностью, которая служит для всех остальных точкой 
отсчета, является земной горизонт – кромка между небом 
и землей. Эту поверхность частично покрывают располо-
женные на ней предметы, между которыми передвигают-
ся наблюдателями. Окружающий мир при этом рассма-
тривается не как некоторое расположение предметов 
относительно определенной стационарной точки наблю-
дения, а как результат множества наблюдений из всех по-
тенциально возможных точек в пределах определенной 
среды обитания – с движущейся точки наблюдения.

В своих работах Дж. Гибсон подчеркивает, что го-
родская среда представляет собой видоизмененный 
человеком, искусственный окружающий мир. Однако это 
не новый, по сравнению с естественным, а все тот же 
старый окружающий мир, основу которого по-прежнему 
составляют вещества, среда и поверхности.

Представления о том, что центральная роль в фор-
мировании психики и процессах познания отводится 
телу и окружающей среде, позже оформились в теорию 
воплощенного познания (англ. embodied cognition), 
получившую широкую известность в когнитивных науках. 
Ее ключевой постулат заключается в том, что окружающий 
мир является неотъемлемой частью когнитивной системы, 
познание опирается на сенсомоторные процессы, а разум 
нужно рассматривать во взаимосвязи с физическим те-
лом, которое «погружено» в среду и взаимодействует ней.

Общие черты экологических теорий
Одной из главных особенностей, объединяющей эколо-
гические теории, является тот факт, что побудительные 
причины действия здесь «вынесены» во внешний мир. 
Такими причинами считаются свойства окружающей 
среды, которые дают человеку возможность для осущест-
вления тех или иных действий.

По сути, экологические теории городской колористики 
строятся на убеждении в том, что цвет существующей 
окружающей среды обладает своеобразным «требова-
тельным характером», который подчеркивали в своих 
работах Дж. Гибсон (англ. affordances) и гештальтпсихо-
логи (нем. Aufforderungscharakter der Dinge).

Специфика экологического подхода заключается в том, 
что в центре его внимания оказываются мир и актив-
ность человека в экологически естественных условиях. 
В экологической перспективе исследований любая актив-
ность в конечном счете рассматривается как динамичное 
приспособление к существующим условиям. Не случайно 
философскую концепцию, в рамках которой возник эко-
логический подход, исследователи предлагают называть 
«прямым реализмом», подчеркивая сходство этой особой 
разновидности материализма, специфика которой вы-
ражается в переносе центра исследований с внутренних 
состояний сознания на описание биофизической среды, 
с марксистской теорией отражения [13, с. 323].

Опыт применения в разработке цветового решения 
городов мира
Экологические теории городской колористики нашли 
широкое применение в разработке цветового решения 
различных городов мира.

Вскоре после начала своего формирования география 
цвета Ж.-Ф. Ланкло легла в основу традиции создания 
цветовых планов для городов Японии и Франции (рис. 5). 
Позже на те же принципы, что и японские, стали опирать-
ся колористические планы корейских и китайских горо-
дов, активная работа над которыми началась в 2000 году.

Завершившиеся в конце 1970-х исследования Дж. 
Брино составили основу цветового плана Турино 
(Италия) (рис. 6). В следующие десятилетия предло-
женная методология использовалась для разработки 
цветовых планов почти 50 городов в различных реги-
онах Италии, прежде всего – в Лигурии и Пьемонте. 

^ v Рис. 5. Характерный цвет листьев распространенного в Токио 
дерева гинкго летом и осенью (вверху) и рекомендуемые для 
оформления зданий мегаполиса желтые и зеленые оттенки (снизу) 
[14]
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масштабируемых «вмешательств», способных в перспек-
тиве вызвать долгосрочные изменения. «Мягкие проек-
ты» тактического урбанизма направлены на мотивацию 
горожан к более активному участию в жизни города, 
городском планировании, управлении развитием город-
ских территорий. Это эксперименты «снизу», которые 
в дальнейшем могут принять форму административных 
программ.

Достаточно длинный перечень возможных направ-
лений деятельности в рамках движения включает 
переосмысление заброшенных зданий и территорий, 
благоустройство дворов, разработку и координацию 
туристических маршрутов, благоустройство парков 
и набережных, изготовление спонтанных городских 
скульптур. Поскольку современная городская повседнев-
ность отличается как структурной, так и содержательной 
сложностью, сочетание экологического подхода с кон-
тролируемыми «мягкими проектами» дают возможность 
поддержать или даже создать с помощью нового цвето-
вого решения принципиально новую концептуальную 
идею, «отредактировать» старое пространство, переос-
мыслить существующую среду, сделать ее более понятной 
и комфортной (рис. 8).

Выводы
Экологическая мотивация, заложенная в моделях Дж. 
Брино и Ж.-Ф. Ланкло, оставила заметный след в разви-
тии концептуальных представлений о цветовом планиро-
вании и проектировании городского пространства. Попу-
лярность экологических теорий городской колористики, 
пик которой приходится на вторую половину ХХ века, во 
многом связана с антропологическим поворотом урба-
нистики и стремлением восстановить нарушенную связь 
человека с городской средой, сделать так, чтобы город 
стал восприниматься как свое пространство, свой дом, 
удобный, понятный и комфортный. В современной куль-
туре заложенные экологическими теориями принципы 
претерпевают заметные изменения. Однако новые векто-
ры экологических теорий открывают широкие перспекти-
вы их дальнейшего применения в управлении развитием 
городских территорий и проектировании цвета города.

Созданная Дж. Брино теория нашла практическое при-
менение в исторических городах и других европейских 
стран, в частности – в Марселе (Франция), где цветовые 
планы разрабатывались отдельно для каждого из прин-
ципиально различных с точки зрения архитектуры райо-
нов города и пригородов (рис. 1).

Новые векторы: концептуальная переработка цвета 
города
В современной культуре заложенные экологическими 
теориями принципы цветового планирования претер-
певают заметные изменения. Одним из новых векторов 
развития экологических теорий городской колористики 
стал разработанный в Китае метод цветового планирова-
ния, учитывающий не только естественную колористику 
городского ландшафта, но и его пространственную 
структуру [15]. В основе этого подхода лежит идея о том, 
что многие исторические города, сформировавшиеся 
в одни и те же эпохи, в свете экологических теорий долж-
ны, по сути, иметь совершенно одинаковый цветовой 
план. Географический метод выбора цвета в этом случае 
никак не помогает сформировать цветовую идентичность, 
а, скорее, наоборот – растворяет ее.

Китайские исследователи предлагают при разработке 
цветового плана города рассматривать цвет не как глав-
ный, а как второстепенный компонент цветового про-
ектирования. Определяющим моментом для построения 
колористики при этом становится структурная специфика 
городского пространства. Такой подход позволяет с по-
мощью цвета показывать логические отношения архи-
тектурной среды, создавая с помощью комбинации цвета 
и формы действительно неповторимую идентичность 
местности (рис. 7).

Еще одна стратегия, разработанная при активном уча-
стии итальянских колористов, соединяет экологические 
теории с тактическим урбанизмом [6]. Tермин «такти-
ческий урбанизм», который наполнился содержанием 
под влиянием идей основателя одноименного движения 
М. Лайдона, обозначает особый подход к пониманию 
городского развития, основанный на использовании 
«мягких проектов» – краткосрочных, низкозатратных, 

>  Рис. 6. Фрагмент цвето-
вого плана Турино [2]

>  Рис. 7. Цветовой план 
города Наньчан в Китае. 
Guangzhou University 
& Guangzhou Hongyu 
Architectural Design 
Co., Ltd. (https://www.
thearchitecturecommunity.
com/)
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