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ковая) внутренняя реализация и язы-
ковая реализация [4].

Соотношение между двумя этими 
реализациями в некоторых аспектах 
понятно, но какие-то вопросы ещё 
остаются открытыми. В частности, 
любопытно, сказалась или не сказа-
лась «встряска», происшедшая в тра-
диционном моделировании цветового 
зрения, на языковой реализации? Мы 
здесь рассматриваем вопросы иссле-
дований в областях зрения, светотех-
ники, архитектуры и родственных им 
дисциплин.

2. Взгляд на историю 
и в недавнее прошлое цветового 
зрения

Как хорошо известно, приблизи-
тельно в 1759–1800 гг., физики утвер-
ждали, что цветовое зрение зависит от 
некоторых специфических особенно-
стей света. В 1802 г. Томас Юнг сме-
стил ответственность на «сетчаточ-
ные резонаторы», а в 1856 г. появи-
лась теория Юнга-Гельмгольца, при-
писывающая соответствующую роль 
фоторецепторам в сетчатке глаза.

Однако в последующие десятиле-
тия Геринг предложил пост-рецеп-
торную организацию. В 1950-х гг. 
Джеймсон и Гурвич приписали со-
ответствующую роль ганглионарным 
клеткам сетчатки (ГКС). Электрофи-
зиология вначале подтвердила это, 
также отметив роль LGN (латераль-
ное коленчатое тело), но вскоре это 
было опровергнуто, в пользу концеп-
ции фоторецепторов в сетчатке глаза 
(для получения дополнительной ин-
формации см. книгу [3]).

Далее напомню, что с оператив-
ной точки зрения исследования по 
основным законам зрительной функ-
циональности стали касаться пери-
ферийных этапов зрительного пути 
Простые, маленькие и кратковремен-
ные испытательные стимулы были от-
несены к пространственно-времен-
ной особенности отклика рецептор-
ных полей сетчатки глаза, и предвари-
тельная обработка сигнала достигала 
кульминации в первом узком месте 
у входа зрительного нерва. Предва-
рительно закодированное сообщение 
далее обрабатывалось в LGN, прежде, 
чем достигнуть основной коры V1. 
Вспомним, что в традиционных экс-
периментах фон, диаметром ≤ 10°, 
практически отсутствовал, т.к. состо-
ял из широкого кольца чёрного или 

ция (2010 г.), демонстрирующая огра-
ниченность числа путей, которыми 
цветовые категории надбавляются на 
базе, в частности, противодействия 
между красными и жёлтыми («тёплы-
ми») и зелёными и синими («холод-
ными») основными цветами, грани-
чащими с белым и чёрным. Обсужда-
ются эквиваленты этих фактов на ар-
хитектурном языке.
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1. Введение

Взаимосвязь разных областей дан-
ного исследования многопрофильна. 
Она включает несколько аспектов, 
способных «уместиться» в энцикло-
педии, а не в простой статье. Но наша 
амбициозная цель – отождествление 
ключевых ситуаций, организуя их 
в своего рода «тело» и ища их «спин-
ной мозг» через своего рода короткое 
замыкание. Например, науке о зрении, 
светотехнике, архитектуре и примы-
кающим к ним областям свойствен-
ны, в частности, некоторые бинарные 
противопоставления (дихотомии).

Во-первых, естественный свет, тра-
диционно расцениваемый как «опти-
мальный», был смещён с ведущей по-
зиции, из-за отсутствия подходящих 
физиологических оснований, с вы-
текающими следствиями по соотно-
шению искусственного и естествен-
ного света.

Вторая дихотомия состоит в том, 
что вследствие «возведения на пре-
стол» окружающей среды, сложность 
ситуации требует всеобъемлющих от-
ветов, отмеченных диктатом «от про-
стого к сложному, от частного к об-
щему» [2, 3].

Третья дихотомия – наличие двух 
внутренних реализаций наблюдаемых 
объекта и сцены: нервальная (неязы-
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вязям и взаимодействиям разных на-
учных дисциплин, связанных зритель-
ной реакцией человека и семантикой 
цветa на основе языковой реализации, 
которая проявляется на иерархиче-
ских уровнях мозга человека, распо-
ложенных выше подобных уровней 
для невральной (неязыковой, чисто 
зрительной) реализации.

На сегодня нейрофизиологические 
исследования пока не свидетельству-
ют в пользу какого-либо теоретиче-
ского механизма, поэтому грядёт пе-
ресмотр методологии визуального 
моделирования.

Встаёт вопрос о последствиях та-
ких многопрофильных сочетаний как 
наука о зрении и светотехника, с од-
ной стороны, и архитектура с род-
ственными ей областями, с другой.

Библиографический обзор показы-
вает, что в некоторых случаях труд-
ности, возникающие при неязыковой 
реализации, не передаются языковой 
реализации из-за некоторых различий 
в обработке зрительной информации.

Однако группа специалистов по 
зрению показала, в результате тра-
диционных исследований в области 
зрения на невральном (неязыковом) 
уровне, что множество физиологиче-
ских эффектов, не причастных к «бу-
дораженью» («earthquake» troubling) 
зрительной системы, весьма содей-
ствует языковой реализации.

В частности, эта связка, опосредо-
ванная окружающей средой, вытесни-
ла с ведущей позиции роль естествен-
ного света и, из-за отсутствия теоре-
тических механизмов, объясняет тот 
факт, сообщаемый, но не объясняе-
мый в классических учебниках, что 
результат цветового восприятия (РЦВ) 
может передаваться исключительно 
посредством языкового общения.

В этой связи представляет инте-
рес [1, p.75] современная стандартиза-
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нии, после завершения которого есть 
две возможности:

• некоторые цветовые измерения 
могут быть выполнены при помощи 
колориметра, главным образом для 
оценки особенностей используемых 
материалов, выбор которых продик-
тован практикой;

• цвета должны выбираться на ос-
нове определённых концептуальных 
предпосылок, но при этом невозмож-
но оценить количественно динамиче-
скую составляющую топографии сце-
ны, ролей архитектурной композиции 
и информации, связанной с городским 
пространством и эстетическим цвето-
вым распределением.

Всё это, очевидно, доказывало це-
лесообразность хорошо спланирован-
ного многопрофильного подхода к ис-
следованиям. Основным моментом 
конференции AIC ‘82 было следую-
щее предложение: исследователи, не-
зависимо от их образования, должны 
использовать одинаковую экспери-
ментальную методологию, действуя 
по единой схеме: технический этап, 
этап реакций, список привходящих 
факторов, два или три, отобранных 
как независимые переменные в дан-
ном эксперименте, определение их 
взаимовлияний и перечень возмож-
ных комбинаций. Отклики должны 
быть проанализированы или через 
анкетные опросы или посредством 
шкал семантического дифференциа-
ла (ШСД), в их пределах, с учётом со-
ответственно отобранных терминов 
с противоположными значениями. 
Методом главных компонент показа-
на масштабность трёхмерной модели.

В связи с этим интересно вспом-
нить другой доклад Тоски (1988 г.) 
[6]. Автор ещё раз подчеркнул, что ар-
хитектурное освещение не ограничи-
вается выбором источников света, их 
числа и местоположения. На техниче-
ском этапе фотометр и колориметр не 
достаточны для оценки цветовой чув-
ствительности, например, в городском 
ландшафте. В то же время результа-
ты измерений не должны выражать-
ся только в выборе архитектором цве-
товой палитры, а должны влиять на 
творческий подход к созданию цве-
тового ансамбля из чисто функцио-
нальных элементов цветовой гаммы. 
Кроме того, восприятие связано с па-
мятью. Окружающая среда вызывает 
приятное ощущение в зависимости 
от пространственного распределения 
внешних предметов. Существует мно-

родавнего притязания на то, что она 
должна объяснять РЦВ [5].

Наконец, напомню, что реакция 
на сложный стимул показывает раз-
ные проблемы не только из-за боль-
шого числа участвующих факторов, 
но и из-за невозможности их полной 
количественной оценки. В этой связи 
необходимы дальнейшие эксперимен-
ты, чтобы оценивать качество воспри-
нимаемых изображений с точностью, 
которую требует надлежащее модели-
рование, основанное на всеобъемлю-
щей реакции.

3. К многопрофильным 
применениям

Результаты указанных эксперимен-
тов были опубликованы в материа-
лах конференции AIC (Международ-
ная ассоциация по проблемам цве-
та), см. на сайте AIC [6], которая со-
стоялась в Будапеште в 1982 г. Янош 
Шанда (Janos Shanda) подчеркнул, 
что связь между традиционной цвето-
вой метрикой и цветовой динамикой 
(новое научное направление исполь-
зования цвета в формировании окру-
жающей среды) создаёт более яркую 
и красочную картину, включая сред-
ства психологического воздействия, 
и соединяя разные ощущения. Одним 
из краеугольных камней точки зрения 
Немксика (Nemcsic) была идея субъ-
ективной гармонии со всеми компо-
нентами: сложностью цвета и связан-
ной с ним окружающей среды, соот-
ношением между тонами и комплек-
сом цветов, между их насыщенностью 
и яркостью, цветовой памятью, цве-
товыми чувствами, адаптацией к из-
менению цвета, движением, разны-
ми ассоциациями и предпочтениями. 
Особенно хотелось бы отметить, что 
законы гармонии, порождённые одно-
временными цветовыми восприятия-
ми, были установлены союзом физи-
ки и эстетики.

В частности, в докладе Тоски 
(Tosca) (1982 г.) [6] приведены дан-
ные о том, как выбирают цвета архи-
текторы. Некоторые из них полагают-
ся на свою интуицию и креативность, 
не применяя количественных пред-
ставлений, показывают перечень ка-
чественных факторов как концепту-
альное предложение, заменяют слова-
ми измерения. Квантизация входных 
сигналов и человеческой реакции на 
цвет никому не понятна, поэтому она 
не рассматривается при проектирова-

тёмно-серого цвета, чтобы ответ в ос-
новном определялся восходящим фи-
зиологическим влиянием за счёт ми-
нимизации нисходящих психологиче-
ских и когнитивных влияний.

Согласно традиционным представ-
лениям, воздействие естественного 
света, c которым развивался homo 
sapiens, эволюционировало невраль-
ную структуру человеческой зритель-
ной системы так, чтобы зрительные 
реакции были оптимизированы. Од-
нако невральные механизмы, пред-
положительно, поддерживающие ос-
новную роль естественного света, 
электрофизиологическим методом не 
обнаружились. Таким образом, основ-
ную роль играют «команды», переда-
ваемые физиологическим механиз-
мам освещённой сложной окружаю-
щей средой, а не просто естествен-
ным светом.

В статье [2] отмечены некоторые 
ограничения для исследователей в об-
ласти зрения, налагаемые на лабора-
торные исследования, сталкивающие-
ся с «джунглями» сложного реального 
и естественного мира.

Соответствующий диктат огра-
ничений – «от простого к сложному, 
от частного к общему». Фактически 
окружающую среду разнообразят со-
держащиеся в ней объекты разных 
форм, многоцветные, многомерные, 
с определённой структурой. Всеобъ-
емлющий ответ при этом ожидаем от 
комбинации нескольких взаимовлия-
ющих входных данных.

В свою очередь, лабораторные ис-
следования продолжались, опреде-
ляя детали «будораженья» традици-
онного визуального моделирования. 
Практически каждая стадия зритель-
ного процесса была тем или иным 
образом дискредитирована. Особен-
но упало доверие к тому, что эле-
ментарные и уникальные цветовые 
тона строго связаны. Элементарные 
тона напрямую связаны с активаци-
ей и ингибированием оппонентных 
клеток-предшественников либо в сет-
чатке, либо в LGN, но даже если уни-
кальные оттенки могли бы быть вну-
тренним, субъективным, общим репе-
ром для всех, их электрофизиологиче-
ский коррелят не был найден. Кроме 
того, ГКС – лишь периферийная ста-
дия цветового оппонирования. Так-
же было показано, что РЦВ не име-
ет строгого соответствия с цветовой 
чувствительностью. Таким образом, 
трёхцветная теория вытекает из ста-
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Таким образом, мы входим в об-
ласть языка окружающей среды, ко-
торый по разным причинам привлека-
ет архитекторов. В частности, потому 
что цветовая категоризация неизбеж-
но связана с категоризацией формы. 
Внутрикатегориальная дискримина-
ция – это великолепно, однако, ино-
гда может быть трудно вспомнить на-
звание весьма подобного (даже рас-
познаваемого) цвета. Тогда название 
цвета заменяется прототипическим 
цветом подобного знакомого объекта, 
наблюдаемого в тот момент, или в ко-
нечном счёте существующего в окру-
жающей среде.

Разные авторы сходятся в том, что 
окружающая среда может влиять на 
семантику цвета, когда описание от-
ражает особенности воспринимаемых 
лингвистических процессов. Напом-
ним, что реальный мир сложен и мно-
гомерен, и контекстуальные элементы 
сосуществуют в окружающей среде 
с испытуемым объектом.

Цвет, климат, сообщество, стечение 
обстоятельств, местность, как контек-
стуальные элементы, способствуют 
восприятию места через физическую 
окружающую среду, почву, события 
чувство времени, череду событий, 
цветовую идентификацию и идентич-
ность искусственной среды, дух места 
и гармонию. В свою очередь, по Нью-
тону [6, 2001 г.], цвет как язык места 
зависит от ряда концептуальных эле-
ментов, палитры событий, общения, 
цветовой выразительности и линг-
вистического мира семиотики. Кро-
ме того, у него есть несколько компо-
нентов, как то: размеры в зрительном 
пространстве, синтаксисе и строи-
тельстве, познание и важность осве-
щения. В свою очередь, развитие «ат-
мосферы» обеспечено определёнными 
направлениями в светотехнике, осно-
ванными на теоретических моделях. 
Соответственно, в связи с методами, 
используемыми в проектах освещения 
объектов культуры, становится тради-
цией говорить на языке искусства [8].

По Щепеткову [9], язык светотех-
ники всё же сталкивается с неразре-
шёнными проблемами светотехниче-
ской науки в плане искусства светоди-
зайна. Метафизическая экспрессивная 
палитра расширяется благодаря опре-
делённым возможностям искусствен-
ного регулируемого освещения: его 
меньшая интенсивность, чем у есте-
ственного, отличие от естественного 
по спектру и кинетике распределения 

на мозговых уровнях, где созданы по-
нятия и словоформы, и они выше тех, 
которые включают невральную (не-
языковую) реализацию. Кроме того, 
«язык сцены», резюме и семантика 
могут проявляться через последова-
тельные фиксации и память, несмотря 
на её большую изменчивость.

К слову, общение – это способ-
ность использовать символы в целях 
обмена информацией между людьми 
или описания восприятия другим лю-
дям. Вклад языка первостепенно ва-
жен для словесного описания РЦВ 
[1]. Язык заключает в себе разные 
аспекты познания, как то: значение, 
память, научение и различие между 
оппозиционными парами, включая 
тёплое-холодное.

Лингвистика имеет дело с этимо-
логией и развитием цветовой терми-
нологии. Семантика – изучение того, 
как язык передаёт смысл. Цвет – эле-
мент со своим надлежащим языком, 
который может передаваться и препо-
даваться в воображаемом коллективе 
с учётом культурных влияний. Цвето-
вая семантика – средства, которыми 
язык сообщает типы зрительных впе-
чатлений, описывая и используя обы-
денный язык, или через шкалу имён 
прилагательных. Цвет – язык, так как 
объединяет много когнитивных функ-
ций, включая смысловое значение, на-
учение, память.

Язык цвета, предоставляющий 
точную и согласованную информа-
цию, полезен также с теоретической 
и практической точек зрения. Наблю-
датель имеет дело с важной инфор-
мацией, являющейся различитель-
ной, символической или эстетической 
функцией (Оберашер [6, 1982 г.]). 
Кроме того, у языка цвета есть мно-
жественные роли, так как возможно-
сти сравнения информации через цвет 
с нашим разговорным и письмен-
ным языками бесконечны (Хард [6, 
1982 г.]). РЦВ, как и связанные с ним 
сравнения, может описываться ассо-
циативными методами.

Далее, эволюция цветового зре-
ния шла параллельно эволюции язы-
ка с эпизодическими контактами друг 
с другом [7]. Формально связь, веро-
ятно, образовалась, когда язык цвета 
объединил принципы Геринга, а так-
же «учёл» некоторые аспекты зри-
тельной функциональности, включая 
цветовой антагонизм, в 1950-х счи-
тавшихся локализованными на уров-
не ГКС, но соотнесённых с более вы-
сокими центрами после 1980-х.

жество факторов, некоторые можно 
измерять, некоторые нет.

Этап схемы исследования, посвя-
щённый реакции, должен включать 
вопрос о многоцветности в статисти-
ческой значимости корреляций меж-
ду разными параметрами, предпочте-
ниями пользователей (традиционны-
ми или являющимися данью моде), 
экологическим воздействием, цвето-
вым представлениям, результатами 
3D-моделирования пространства, ин-
теграции разных реакций и семанти-
ческих переменных согласно их ча-
стоте возникновения и т.д. Анализ 
реакций должен выполняться с по-
мощью ШСД с концевыми словами 
противоположного значения для от-
ражения приятных реакций и эколо-
гических точек зрения.

Другой важный момент конферен-
ции AIC1982 года – использование 
языкового или словесного описания 
цвета, рассматриваемого в следую-
щем разделе.

В завершение этого раздела, отме-
тим, что в наше время, за более чем 
три десятилетия накопилось множе-
ство статей, которые можно исполь-
зовать для оценки результатов, полу-
чения выводов и планирования буду-
щих экспериментов. В плане библио-
графических ссылок можно было бы 
предложить материалы конференций 
AIC, доступныe на сайте [6], и журнал 
«Lighting & Engineering» (особенно, 
за период с 2001 г.). Библиографиче-
ские обзоры автора настоящей статьи 
находятся в свободном доступе по за-
просу к автору по электронной почте: 
luciaronchi@palenque.biz.

4. Язык цвета, семантика цвета 
и архитектурного языка

В то время как исследования в об-
ласти зрения были связаны, с одной 
стороны, с разрешением проблем мно-
жественности факторов отображения 
в сетчатке, параллельно, с другой сто-
роны, интерес вызывали вышеуказан-
ные внутренние реализации. Ключе-
вым фактором была их двоякость [4]. 
Первая из них – невральная (неязыко-
вая) реализация формы, цвета, эмоци-
ональных эффектов и взаимодействий 
между телом и окружающей средой. 
Всё это происходит в обоих, правом 
и левом, полушариях мозга. Вторая – 
языковая реализация, отправная точка 
которой включает лишь немного кле-
ток левого полушария, и она работает 
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5.1. Колориметрический 
эквивалент тёплого-холодного 
для источников света

Далее, как подтвердил, например, 
Накамура [13]: люди говорят о тё-
плом впечатлении при низкой цвето-
вой температуре, а о холодном впечат-
лении – при высокой; при рассмотре-
нии окружающей атмосферы можно 
учитывать и цветовую температуру 
воздуха.

Обычно светотехника делает разли-
чие между источниками тёплого, хо-
лодного и белого света. Однако Ван 
Боммель [14] показал, что некоторые 
различия холодно-белых и тёпло-бе-
лых ламп могут делать активной неак-
тивную (расслабляющую) атмосферу, 
за счёт соответствующего проектиро-
вания освещения. Очень интересные 
различия.

Далее, не следует забывать, что 
зрительная сторона колориметрии 
исключительно представляется спек-
трами действия для фоторецепто-
ров в сетчатке. То, что затем созда-
ётся на зрительном пути, не может 
быть объективно измерено. Ван Бом-
мель [15] посвятил эксперимент ре-
акциям, далеко выходящим за круг 
традиционно «колориметрических»: 
таких как эмоция, цветовая катего-
ризация, смысловое значение цвета 
и практика освещения. При этом ни-
каких тревожащих влияний на здоро-
вье не было найдено для светодиод-
ных ламп и КЛЛ с цветовыми темпе-
ратурами 2700–3000 К.

Некоторые авторы признают коло-
риметрическое выражение биологиче-
ского аспекта различия между холод-
ным (активная операция) и тёплым 
(отдых, расслабление). Например, Ха-
бел и Зак выступают за «коррелиро-
ванную цветовую температуру» для 
настоящей и будущей светотехники. 
Другие (например, Брэйнард и Про-
венсио [16], Ри (см. [17]) утверждают, 
что «коррелированная цветовая тем-
пература» должна быть переопределе-
на, будучи не всегда ценным биологи-
ческим и поведенческим указателем.

5.2. Психологический 
эквивалент цвета излучения 
источников света и цвета 
поверхностей

Реакция на принимаемую «психо-
логическую температуру», активируе-
мую воздействием освещения и цвета 

эффекты «расположены» по осям «тё-
плый–холодный», «динамичный–ста-
тичный» и «опрятный–неопрятный».

5. Различие тёплого и холодного 
цветов

Это важное различие между тё-
плым и холодным, двумя ощущения-
ми в части РЦВ, только указывалось 
или даже отвергалось в традицион-
ных учебниках по зрительной функ-
циональности, в то же время заинте-
ресовав психологов. Тёпло-холодная 
оппозиция стала пониматься давно, 
в первое тысячелетие до н.э. [1, 11]. 
Трудоёмкая эволюционная последо-
вательность приобретения цветовых 
категорий кульминировала заключе-
нием о том, что различие между тё-
плыми и холодными цветами огра-
ничивает так называемые траекто-
рии или каналы Sw=W, R, Y; Sc=G, 
B.Bl (стандартизирован в 2010 г., ког-
да в итоге долгих исследований стали 
считать, что красный и жёлтый – тё-
плые основные цвета, зелёные и си-
ние – холодные основные цвета, а бе-
лый и чёрный цвета были отделены 
[1, р. 75]).

Литература по зрению богата ма-
териалами докладов по этой важной 
теме. Некоторые из них помнятся до 
сих пор. Штернхайм и Бойнтон [1, 
11] считали, что «тёплый» и «холод-
ный» – два прилагательных с разны-
ми смысловыми значениями, связан-
ными с оппозицией по психологи-
ческой температуре, и что при этом 
они не демонстрируют физиологиче-
ской оппозиции. Поэтому они – толь-
ко композиция. Бойнтон отметил, что 
тёплые цвета светлее холодных и ле-
жат в разных плоскостях цветового 
тела. Сивик (Sivik) определил тёп-
ло-холодное различие как прочный 
культурный союз и задался вопросом, 
как урегулировать определение пси-
хологической температуры с возмож-
ностью связи с когнитивным участи-
ем (дружеские отношения, память).

Сунага и Ямасита [6, 2005 г.] пред-
положили, что наблюдатели способны 
к выполнению пространственно-вре-
менной интеграции, основанной и на 
памяти, что позволяет ощущать при-
ятность от самого теста при прибли-
жении соотношения тёплого и холод-
ного к золотому сечению. По Накаму-
ре [13], каждый чувствует «атмосферу 
пространства» более тёплой или бо-
лее холодной благодаря свето-цвето-
вому контрасту.

в околоземном пространстве. По Ха-
белу и Заку [10], у светотехники есть 
большие возможности для улучшения 
окружающей среды, не только с точки 
зрения зрительного восприятия, но и 
улучшения общих уровней здоровья 
и безопасности.

Архитектурный язык также счита-
ется своего рода проблемой, с которой 
архитекторы сталкиваются каждый 
день. Архитектурный язык и цвето-
вая палитра – основные средства для 
установления системы символов всей 
окружающей среды. Архитектурный 
язык цвета позволяет плодотворно со-
трудничать архитекторам с консуль-
тантами, исследовать психологиче-
ское состояние пользователей, пони-
мать их эмоциональные потребности 
и вписывать определённую конструк-
цию здания в определённый пейзаж 
(Шпиллманн [6, 2008 г.]).

У цвета также могут быть пока-
зательная, символическая и эстети-
ческая функции. Цвет – одно из ар-
хитектурных средств формирования 
окружающей среды, в зависимости от 
используемых материалов, других ар-
хитектурных элементов, форм, струк-
тур, специального использования цве-
тового значения мира и эстетических 
чувств. Цветовая палитра – также ос-
новное средство установления систе-
мы символов всей окружающей сре-
ды (Зэп (Szep) [6, 1982 г.]). Участие 
архитектора включает много аспек-
тов, и все они связаны, следователь-
но, с цветовой категоризацией, через 
семантику цвета; кроме того, значе-
ние окружающей среды зависит от её 
интерпретации зрителем как физиоло-
гической, психологической, социаль-
ной, культурной ситуации.

Участие архитекторов, таким об-
разом, становилось ясным. Разные 
применения и моделирование требу-
ют оценки качества окружающей сре-
ды. Вопрос математической оценки 
был практически решён посредством 
компьютеров путём рассмотрения ар-
хитектурной конфигурации, деталей 
структур фасада, объёмов, особенно-
стей, распределения цветов и текстур, 
относительно цветового контраста, 
в то время как качество зрительного 
восприятия ещё не достигло долж-
ной точности.

Наконец, напомню, что архитектур-
ный язык был создан для того, чтобы 
использовать информативный катего-
риальный цвет с помощью ШСД, и ос-
новные количественно выраженные 
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вральная проблема различения меж-
ду специфическими и основными 
цветами Геринга не нарушает язы-
ковую реализацию, так как семанти-
ка цвета работает на уровне катего-
ризации, а красный, жёлтый и зелё-
ный, голубой – основные цвета стан-
дартизированных тёплых и холодных 
каналов [1]. Также тот факт, что ГКС 
не связаны с цветовым антагониз-
мом, неважен для языковой реали-
зации, потому что дихотомия воз-
буждения-ингибирования – основное 
свойство невральной зрительной си-
стемы, и будущие исследования, ко-
нечно, найдут ей надлежащее иерар-
хическое местоположение (как наде-
ются семантики).

Физиология является основным 
фактором связи между двумя типа-
ми указанной реализации и включа-
ет некоторые особенности адапта-
ции с окружающей средой, которая 
в сложных реальных или естествен-
ных ситуациях заняла главенствую-
щую позицию после смещения с неё 
естественного света [11]. Хорошо из-
вестно, что традиционные исследо-
вания в области зрения сначала ка-
сались (долго) адаптации к свето-
вым вспышкам или темновой, затем 
адаптаций к контрасту, к простран-
ственному распределению, к тексту-
ре и т.д. Кроме того, разные иссле-
дователи оценивали быструю адап-
тацию, изменение чувствительности 
в течение доли секунды. Ряд авторов 
(Шапиро [20] и другие, вроде Молло-
на, Заиди, Вернера, Вебстера и др.) 
оценили всю невероятно большую 
массу традиционной информации по 
адаптации и перенесли её в сложную 
окружающую среду, рассматривае-
мую как некую мозаику из неболь-
ших кусков, отличающихся по раз-
меру, цвету, спектральному коэффи-
циенту отражения и ориентации. Ос-
новной результат заключался в том, 
что глаз приспосабливается к доми-
нирующей экологической структу-
ре, которая, однако, модулируется 
пространственно-временным обра-
зом, что приводит к некой компенса-
ции (например, даже – к очевидно-
му цветовому постоянству). Таким 
образом, связь проявляется на раз-
ных уровнях, благодаря вкладу не-
вральной (неязыковой) реализации 
в языковую.

К экологической ответственности 
через ряд факторов, связанных с цве-
товой категоризацией, семантикой 

чек, питающие систему рarvocellular 
(Р-нейроны, расположенные в LGN 
таламуса) и ответственные за вос-
приятие очертаний и формы. Други-
ми словами, это приведённый в дей-
ствие физиологический антагонизм 
на уровне ГКС. Главная идея состо-
яла в том, что теплота подразумевает 
направление возбуждения, противопо-
ложное тому же для холодного цвета. 
Но Вальберг [3]подчеркнул, что опре-
делённо коррелированного процесса 
возбуждения-ингибирования в сетчат-
ке нет, а точное местоположение род-
ственных механизмов всё же ожидает-
ся получить усилиями мозговой ней-
рофизиологии, определяя системы, 
фактически соответствующие холод-
ным и тёплым цветам.

Ван Боммель [14] считал основной 
альтернативой функции относитель-
ной спектральной чувствительности 
для дневного и сумеречного зрения. 
Ри (см. [17]) напомнил, что у циркад-
ной системы разные спектральные 
чувствительности для источников све-
та с разным спектральным составом. 
Бойс [19] отметил, что поэтому труд-
но разработать искусственный эффек-
тивный источник света, стимулирую-
щий ритм циркадной системы. Сакаи 
и др. [6, 2003 г.], при рассмотрении 
тёпло-холодной оппозиции цветов по-
верхностей, отметили, что для того, 
чтобы произвести подобное цвето-
вое различие, с учётом даже времени 
восприятия и ощущения затраченно-
го времени, по-видимому, задейству-
ются несколько реакций.

Не ставя целью описание инте-
ресного лабораторного исследова-
ния, напомню один из основных мо-
ментов, связанных с исследования-
ми многопрофильного толка, выйдя 
за пределы традиционных ограниче-
ний исследований в области зрения: 
есть два вида внутренних представ-
лений наблюдаемых объектов или 
сцен, работающих на двух уровнях 
мозга, из которых уровень языковой 
реализации выше уровня неязыковой 
[7]. Возможность взаимовлияний ещё 
до конца не исследована. Было инте-
ресно, обе или только одна из этих 
реализаций испытали влияние «бу-
дораженья» традиционного визуаль-
ного моделирования (п. 2)? Итого-
вое заключение состоит в том, что 
это двуликая проблема. Связь между 
невральной (неязыковой) и языковой 
реализациями существует в некото-
рых, но не во всех случаях. Так, не-

поверхностей, широко описана в ли-
тературе, и поэтому позволю себе 
ограничиться здесь, например, взгля-
дом Накамуры [13], который напом-
нил, что цветовая температура во вну-
треннем освещении – важный фак-
тор создания ощущении удовольствия 
и комфорта. Однако многое зависит 
и от влияния температуры воздуха 
(климатическая переменная). В во-
просе цвета поверхностей, например, 
Кобаяши и Судзуки [6, 1989 г.] и Ко-
баяши и др. [6, 1993 г.] подразделили 
цветовые предпочтения на три группы 
комбинаций цветов, то есть, тёплый–
холодный, мягкий–твёрдый и т.д. Ли 
и др. [6, 2003 г.] соотнесли тёплое 
и холодное с цветовыми тонами.

Официальная отмена психологи-
ческой температуры была объясне-
на в работе [3], где констатировалось, 
что мы сталкиваемся с монотонным 
ростом ощущении, но не с антогониз-
мом, так как недостаёт нейтральной 
точки, разделяющей два противопо-
ложных восприятия. Однако не все 
на стороне такого подхода. Так, на-
пример, Саки и др. [6, 2003 г.] допу-
скают возможность взаимодействия 
физиологических и психологических 
факторов.

В завершение обратимся к статье 
Бубекри и Ван [18], посвящённой 
роли всех психологических факторов, 
включая настроение и восприятие 
в когнитивной деятельности обитате-
лей окружающей среды, освещаемой 
рядом различных пятен солнечного 
света. Были также рассмотрены вкла-
ды и особенности различного взаимо-
действия факторов, но возможность 
определения всеобъемлющей реак-
ции не была найдена. Одной из при-
чин этой обескураживающей неудачи 
могло быть большое число учитыва-
емых факторов, часть которых коли-
чественно невыразима. Хотелось бы 
надеяться, что современная матема-
тика преодолеет эти сложности и най-
дёт решение.

5.3. Физиологические 
эквиваленты

Несколько экспериментов были 
посвящены поиску физиологических 
механизмов, ответственных за раз-
личие между тёплыми и холодными 
цветами. Некоторые авторы сделали 
ответственными за это сетчаточные 
фоторецепторы, а точнее – перекры-
вающиеся системы S-, L- и M-колбо-
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9. Shchepetkov N.I. Light and city: what is 
its initial for an architect and for architecture? 
// Light & Engineering. – 2010. – Vol.18, 
No.1. – P. 71–77.

10. Habel J., Zack P. The present and 
future of Lighting Engineering // Light & En-
gineer-ing. – 2012. – Vol. 20, No. 2. – P. 5–11.

11. Ronchi L. The Semantics of Colour 
Sharing the Laboratory with Colour Vision, 
II // Giorgio Ronchi Foundation 2014. Vol. 
CXIX.

12. Sternheim C., Boynton R.M. 
Uniqueness and perceiced hues investigated 
with a continuous judgmental technique // J. 
Exptl.Psychology. – 1996. – Vol.72. – P. 770–
776.

13. Nakamura H. Effect of air temper-
ature and colour temperature on atmosphere 
preference made by general lighting // Light 
& Engineering. – 2005. – Vol. 13, No.1. –, 
P. 77–84.

14. Van Bommel W. Visual, biological 
and emotional aspects of light research. New 
fi ndings and their meaning for lighting prac-
tice // Light & Engineering. – 2005. – Vol.13, 
No. 3. – P. 6–9.

15. Van Bommel W. Incandescent re-
placement lamp and health // Light & Engi-
neering. –2011. – Vol.19, No. 1. – P. 8–14.

16. Brainard G.C., Provencio J. Pho-
toreception of the neurobehavioral effect of 
lighting in hu-mans // Light & Engineering. 
– 2008. – Vol.15, No. 1. – P. 5–18.

17. Sliney D.H. Summary from CIE 
Expert Symposium on Light and Health in 
Sept. 2006, Canada // Light & Engineering. – 
2007. – Vol.15, No. 2. – P. 92–103.

18. Boubekri M., Wang N. Daylight’s 
infl uence beyond our eyes: investigating the 
mediating role of mood in cognitive perfor-
mance, sunlit workplaces // Light & Engi-
neering. – 2012. – Vol. 20, No. 4. – P. 37–50.

19. Boyce P.R. The virtues and vices of 
daylight / Proc. 10th Lux Europa. – Berlin: 
LTC, 2005. – P. 125–128.

20. Shapiro A.G., Hood S.M., Mollon 
J.D. Temporal frequency and contrast adap-
tation / In: Normal and Defective Colour Vi-
sion, J.D.Mollon et al.(Eds.): Oxford Univer-
sity, 2003.

же в многочисленных иллюстраци-
ях в недавно ещё дорогих книгах по 
истории Флоренции. Некоторые вы-
шеупомянутые случаи можно считать 
приемлемым проявлением сменяемой 
моды, но случаи плакатов и книг не-
сколько удивляют. В течение многих 
десятилетий Университет Флоренции 
изучал точность цветной репродукции 
художественного материала. Сегод-
ня используемые цвета – абсолютно 
ложные. Однако всё это подчиняет-
ся стандартизации семантики цвето-
вых каналов; подобно тому, как если 
бы архитектура испытывала цикличе-
ские ступени развития.

Наконец напомню, что языковая ре-
ализация не пострадала от «будораже-
нья» традиционного моделирования 
цветового зрения, потому что язык ра-
ботает на более высоких уровнях моз-
га, чем способ неязыкового восприя-
тия, что исключает конфликты. Кроме 
того, имел место благоприятный про-
тивоположный факт: посредством бы-
строй цветовой адаптации была най-
дена физиологическая связь неязыко-
вой реализации с языковой, которой 
управляет не наблюдатель, а сложная 
окружающая среда, которая опережа-
ет сегодня по важности фактор есте-
ственного света.
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цвета и оценкой качества окружаю-
щей среды, приобщаются архитекто-
ры. Математическая оценка зритель-
ного качества в плане цветового кон-
траста была практически получена 
через компьютерное моделирование, 
с учётом архитектурной конфигура-
ции, дебатов вокруг структур фасада, 
объёмов и т.д., распределения цвета 
и текстуры. Но зрительное качество 
в плане соотношении между окружа-
ющей средой и языком цвета не так 
просто. Первые и вторые уровни бы-
строй адаптации могут действовать на 
семантику цвета, если описание отра-
жает особенности процесса воспри-
ятия или лингвистического процес-
са. Соответственно, РЦВ зависит от 
окружающей среды, и тёпло-холодная 
оппозиция представляет собой физи-
ологическую функцию. Фактически 
язык касается различия между оппо-
нентными парами, включая тёплые 
и холодные цвета. Однако же необхо-
димы дополнительные эксперимен-
тальные данные.

6. Заключение

Действенность стандартизирован-
ных каналов Sw (тёплый) и Sc (хо-
лодный) весьма обща, в пределах от 
разговорного до письменного языков 
(с разными возможными промежу-
точными ситуациями) в архитекту-
ре и связанных с ней дисциплинах 
и их языке цвета. Было подтвержде-
но, что частота возникновения тёплых 
основных цветов выше чем – холод-
ных [7, 14], то есть Sw/Sc > 1. Во мно-
жестве случаев оказывается, что от-
ношение Sw/Sc варьируется вокруг 
1,62, «золотое сечение», по утверж-
дению предшествующих авторов, за-
интересовавшихся этим «оптималь-
ным» условием.

На рубеже 2013–2014 гг., по край-
ней мере, в Италии, и, в частности, во 
Флоренции, тёпло-холодная оппози-
ция с очень насыщенными и яркими 
цветами стала преобладать в изобра-
жениях, предлагаемых публике в не-
которых ситуациях.

Например, на телевизионном мо-
ниторе, на гигантских плакатах, уста-
новленных повсюду, чтобы привлечь 
внимание и сделать сообщения посе-
тителям и туристам, внутри с агрес-
сивными Sw-стенами, потолком и жи-
вописью пола и скромными «Sc» в ма-
газинах, продающих планшеты или 
разные типы компьютеров, а так-
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