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such as Gravity Sketch, PromeAI, Adobe Firefly, and Stable Diffusion – were analyzed for 
generating new facade color schemes. The development of color design solutions was carried 
out using the Stable Diffusion platform and the img2prompt neural network. The study showcases 
the analysis results of the color palettes of buildings of various typologies, identifying dominant 
color schemes and the structural composition of the built environment in a historical context. The 
effectiveness of combining analytical tools, neural networks, and prompt generators is 
highlighted. The article emphasizes that successful use of image generators requires subject 
knowledge and prompt engineering skills. 
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Введение 
 
Тема колористики городской среды постепенно выходит на повестку дня во многих городах 
в связи с принятием федеральных требований к архитектурно-градостроительному облику 
(АГО) объектов капитального строительства [1,2]5. Новые фасадные материалы и 
технологии позволили перейти от монохромности застройки к разнообразным цветовым 
схемам, которые, однако, не всегда учитывают сложившийся городской контекст, нарушают 
стилистику и единство исторической среды, визуальным шумом разрушают видовые 
бассейны восприятия городских архитектурных доминант [3-5]. 
 
Создание гармоничных колористических решений в масштабе застройки: кварталов, 
суперкварталов, микрорайонов – задача довольно трудоемкая [6,7]. При проектировании 
колористических схем центральной части города Березники подготовка исходных данных 
на основе результатов фотофиксации традиционными в архитектуре методами заняла 
несколько месяцев [8]. Сегодня появились инструменты, которые позволяют проводить 
подобные исследования и формировать колористическую картину города намного быстрее 
[9]. Это прежде всего аналитические инструменты, преобразующие данные в единый 
формат, в том числе картографический, и нейросети, динамично развивающиеся и активно 
пополняющие творческий инструментарий архитектора [10,11]. 
 
Цель данного исследования состояла в изучении колористической среды города Перми с 
помощью нейросетей и аналитического программного обеспечения, визуализирующего 
результаты в картографическом формате. 
 
Застройка Перми сформировалась в основном в советский и постсоветский период, что 
оказало непосредственное влияние на колористические решения [12]. В результате 
сложились монотонные по цветовой гамме улицы и районы города, где хаотичное 
внедрение коммерческих функций в жилые дома и точечная застройка создали визуальный 
диссонанс. В связи с принятыми в городе требованиями к архитектурному облику и 
колористике фасадов назрела необходимость в поиске для них гармоничных цветовых 
схем.  
 
Объектом исследования стали четыре территории (рис. 1а): две в центральной части 
города – улица Куйбышева и Комсомольский проспект; две на периферии – микрорайоны 

 
5 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2023 № 857 «Об утверждении 

требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства и 
Правил согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 
строительства». URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202305300042 
URL: https://soware.ru/products/microsoft-power-bi/alternatives (дата обращения: 18.02.2024). 
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Кислотные дачи, м-р Вышка 2. Все территории застроены многоэтажными жилыми домами 
различной типологии, построенными с конца 1950-х до 2020-х годов (рис. 1б). 
 

    
 

а)        б) 
 
Рис. 1. Объекты исследования: а) карта города с обозначением территорий 
исследования; б) типология застройки улицы Куйбышева 
 
 
Исследуемый участок улицы Куйбышева, ограниченный улицами Чкалова и Революции, в 
основном характеризуется многоэтажной жилой застройкой советского периода. Это 
преимущественно пяти- и девятиэтажные дома, типичные для массового жилищного 
строительства середины и второй половины XX века. Присутствуют отдельные здания 
меньшей и большей этажности. Стиль архитектуры – сталинский неоклассицизм и 
типичная советская функциональная застройка без ярко выраженных архитектурных 
изысков. В целом застройка здесь плотная и однородная. 
 
Большинство домов окрашено с использованием зеленых и желтых пигментов, которые в 
советское время были относительно недорогими и доступными. Данный аспект играл 
ключевую роль в контексте масштабов жилищного строительства в СССР. Считалось, что 
зеленый цвет создает ощущение спокойствия, а желтый – ассоциируется с солнцем и 
теплом, поднимает настроение. Некоторые оттенки зеленого и желтого были достаточно 
устойчивы к выцветанию и атмосферным воздействиям, что было важно с точки зрения 
долговечности окраски. В условиях ограниченного выбора материалов и технологий, 
палитра цветов была довольно узкой, а зеленый и желтый стали наиболее 
распространенными вариантами. 
 
Участок Комсомольского проспекта от ул. Революции до ул. Белинского застраивался 
жилыми домами в 1952-1959 годах в стилистике сталинской архитектуры, которой были 
присущи были помпезность, монументальность и сочетание классических элементов с 
советской символикой. Однако, в отличие от Москвы или Санкт-Петербурга, где она 
представлена в масштабных и роскошных формах, пермская сталинская архитектура 
более скромна. Тем не менее, Комсомольскому проспекту отводилась роль главной улицы 
города и это отразилось в архитектуре жилых домов. Более богатый декор, по сравнению 
со «сталинками» по ул. Куйбышева, представлен барельефами, различной лепниной, 
украшениями карнизов и оконных проёмов. При строительстве жилых зданий в этот период 
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использовались типовые конструктивные решения, что приводило к единообразию 
архитектуры фасадов. 
 
Массивный цоколь, как правило облицованный штукатуркой, иногда рустованный, 
отделяет первые этажи от верхних уровней. Окна высокие, прямоугольные, с широкими 
переплетами, лепными наличниками и сандриками. Верхние этажи зданий часто украшены 
эркерами. Крыши скатные, с высокими парапетами. Некоторые крыши сохранили аттики, 
балясины и башенки. 
 
Фасады зданий, расположенных вдоль «красной линии», симметричные, часто имеют 
вертикальные элементы и горизонтальные пояса. На первых этажах, высота которых  
4-4,5 м, расположены торговые залы с высокими окнами-витринами, обеспечивающими 
естественное освещение. Коммерческие функции первых этажей сохранились до сих пор. 
Широкие профилированные карнизы с модульонами или розетками завершают фасадный 
декор. 
 
В рамках мероприятий, приуроченных к 300-летию города, Комсомольский проспект 
подвергся комплексной реновации, включающей ремонт фасадов зданий, построенных 
преимущественно в период с 1953 по 1959 год. Анализ цветовой палитры 
отреставрированных фасадов выявил преобладание нейтральных тонов, гармонично 
интегрирующихся в городской ландшафт. Преимущественно использованы оттенки 
бежевого, светло-зелёного и светло-жёлтого; светло-коричневого – для цокольных частей 
зданий. Прослеживается определённая пространственная корреляция цветовых решений: 
вблизи пересечения с улицей Революции преобладают жёлтые оттенки, затем следует 
участок с двумя зданиями, окрашенными в зелёный цвет. До Комсомольской площади 
доминируют бежевые фасады с коричневыми цоколями. Здание строительного колледжа 
– цветовая и архитектурная доминанта проспекта. Верхняя часть здания окрашена в цвет 
охры, цоколь – в терракотово-красный. Ближе к Комсомольской площади закономерность 
исчезает, наблюдается снижение однородности цветовой гаммы, и до пересечения с 
улицей Белинского появляются оттенки розового, лаймового и выцветшего жёлтого. 
 
Микрорайон «Кислотные Дачи» – периферийная территория города, сложившаяся 
фактически в советское время. Типология застройки представлена одноэтажными 
частными домами, двух- и трёхэтажными оштукатуренными зданиями, средне- и 
многоэтажными зданиями (от 5-9 этажей до 10-16 этажей), возведёнными в  
1980-1990-х годах по типовым проектам, что обуславливает высокую степень 
архитектурной однородности. В последние годы наблюдается интенсивное жилищное 
строительство по панельной и монолитно-каркасной технологиям, определяющее 
колористический облик микрорайона, поэтому в контексте данного исследования кварталы 
индивидуальной жилой застройки не рассматриваются. 
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пример смешанной застройки, сочетающей советские типовые дома и современные жилые 
комплексы. 
 
Жилая застройка хрущевской и брежневской эпох, как известно, имеет ограниченный 
диапазон цветовых решений. Доминирующий цвет фасадов – светло-бежевый, 
обусловленный применением светлых цементных растворов и штукатурок, 
варьирующийся от почти белого до песочных оттенков. Широко использовался также 
светло-серый цвет, как в монохромном варианте, так и в сочетании с бежевым. В 
отдельных случаях применялся коричневый цвет, часто в качестве фонового, в комбинации 
со светлыми элементами. С течением времени происходила деградация первоначальной 
цветовой гаммы в результате выветривания и отсутствия систематического ремонта, что 
привело к неравномерности окраски и общему снижению цветовой насыщенности. Таким 
образом, характерной чертой цветовой палитры жилой застройки на Вышке II является 
сдержанность и преобладание пастельных тонов. 
 
Цветовая палитра зданий начала 2000-х годов более разнообразна и эклектична, чем в 
предыдущие десятилетия. После периода ярких, искусственных цветов 90-х наблюдается 
тенденция к использованию более приглушенных, природных оттенков. Это проявляется в 
присутствии на фасадах бежевых, терракотовых, коричневых, оливковых и серых тонов; 
встречаются пастельные тона – светлые, нежные оттенки голубого и зеленого. Хотя общая 
палитра сдержанна, яркие цвета присутствуют в качестве акцентов, например, оттенки 
синего, фиолетового, зеленого, оранжевого и красного. В последние годы в районе 
появились новые жилые комплексы, в которых используются разнообразные современные 
оттенки бежевого, коричневого, серого и яркие акцентные цвета. Цветовая палитра Вышки-
II не отличается единством и представляет собой смесь выцветших тонов старой застройки 
и цветового разнообразия современной архитектуры. 
 
Сбор данных производился методом фотофиксации существующих фасадов зданий и 
фотоматериалов из открытых интернет-источников, таких как Домклик6 и Dominfo7, в 
рамках проекта «Сириус. Лето» «Архитектура Перми глазами нейросети».  
 
Цветовая палитра зданий изучалась по фотографиям с помощью открытых интернет-
ресурсов Gradients.app8, Get-color.ru9, Colors.co10. 
 
Полученные данные заносились в онлайн-таблицу (рис. 2) для создания базы данных. В 
нее вошли фотографии, сведения об этажности, времени постройки, архитектурном стиле. 
Для проведения пространственного анализа геопривязка зданий выполнялась в QGIS. Для 
определения цветовой палитры фасадов фотографии загружались в программу 
Gradients.app (рис. 3). 
 
Для оценки существующего состояния фасадов применялось программное обеспечение 
бизнес-аналитики Microsoft Power BI Desktop11, которое обрабатывает, анализирует и 
визуализирует данные [13]. В эпоху больших данных и цифровой трансформации 
аналитические инструменты становятся ключевыми для принятия решений в бизнесе, 
науке и государственном управлении. Power BI предоставляет широкий спектр функций 
для работы с данными. Интеграция данных позволяет объединять данные из разных 
источников в единую аналитическую платформу. Визуализация данных предлагает 
богатую библиотеку визуализаций: от простых диаграмм и таблиц до сложных карт и 
пользовательских графиков, что помогает пользователям быстро интерпретировать 
данные и находить скрытые закономерности. Power BI позволяет создавать интерактивные 

 
6 Домклик. URL: https://perm.domclick.ru/ (дата обращения: 12.02.2024). 
7 Dominfo. URL: https://dominfo3.ru/uk/region/permskiy-kray/perm (дата обращения: 10.02.2024). 
8 Gradients.app URL: https://gradients.app/en (дата обращения: 15.02.2024). 
9 Get-color URL: https://get-color.ru/ (дата обращения: 13.02.2024). 
10 Colors.com URL: https://www.colors.com/ (дата обращения: 10.02.2024). 
11 Microsoft Learn Challenge. URL: https://learn.microsoft.com/ru-ru/dynamics365/business-

central/admin-powerbi-overview (дата обращения: 12.02.2024). 
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6 Домклик. URL: https://perm.domclick.ru/ (дата обращения: 12.02.2024). 
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central/admin-powerbi-overview (дата обращения: 12.02.2024). 

 

отчеты, которые можно настраивать в реальном времени. Встроенные функции AI, такие 
как автоматическое обнаружение аномалий и прогнозирование, позволяют использовать 
машинное обучение для анализа данных. Поддержка мобильных приложений 
обеспечивает доступ к данным в любое время и в любом месте. Power BI имеет интуитивно 
понятный интерфейс, что делает его доступным даже для пользователей без глубоких 
технических знаний.  
 

 
 
Рис. 2. Элемент базы данных с QR – кодом для доступа онлайн базе. На карте 
обозначены точки фотофиксации 
 
 

 
 

Рис. 3. Определение цветовой палитры по фотографиям в приложении Gradients.app 
 
 
Несмотря на свои преимущества, Power BI имеет некоторые ограничения. Бесплатная 
версия Power BI имеет ограничения на объем данных, что может быть проблемой для 
крупных проектов. Для полного использования всех функций Power BI требуется 
интеграция с другими продуктами Microsoft, что может быть неудобно для компаний, 
использующих альтернативные платформы. 
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На рисунке 4 показаны результаты анализа цветовой палитры, полученной с помощью 
Power BI. На улице Куйбышева преобладает застройка 50-х годов XX века, цветовое 
решение которой основано на терракотовых оттенках в соответствии с типологией того 
времени. Эта палитра переходит в серо-зеленые оттенки, присущие застройке 60-х годов. 
 
Колористическая карта ул. Куйбышева отражает преобладание серого, бежевого и зеленых 
цветов. Современная застройка, отмеченная на рисунке 4б розовым цветом, составляет 
13,2% в общей типологии, и для нее характерны оранжевые, серые и белые цвета. 
В целом, по изменению цветовых решений можно судить не только о типологии и 
морфологических признаках застройки, но и об изменениях в технологии строительства, 
конструктивных решениях и производстве строительных материалов. 
 

    
 

а)             б) 
 
Рис. 4. Аналитические карты застройки ул.Куйбышева: а) карта цветовых решений; 
б) карта типологий застройки 
 
 
Полученные результаты легли в основу создания онлайн-карты на платформе Tripline12 с 
цветовыми решениями фасадов, рекомендуемыми для преобразования городского 
пространства (рис. 5). 
 
Для подготовки предложений по изменению колористики фасадов в соответствии с 
требованиями к архитектурно-градостроительному облику (АГО) Перми производился 
выбор наиболее подходящей нейросети для генерации новых цветовых решений. 
Рассмотрены несколько нейронных сетей с открытым доступом: PromeAI, Adobe Firefly, 
Gravity Sketch, Stable Diffusion. Каждая из рассмотренных нейросетей имеет свои 
особенности. 
 
Нейросеть PromeAI13 создает довольно реалистичные архитектурные рендеры на основе 
скетчей. Adobe Firefly14 способна генерировать изображения на основе текстовых запросов 
в различных приложениях, например, Adobe Photoshop, Illustrator, Express. Эта нейросеть 
довольно проста в использовании, особенно для тех, кто знаком с продуктами Adobe. 
Gravity Sketch – интуитивно понятное программное обеспечение для концептуального  
3D-моделирования. Программа поддерживает мультиплатформенность, доступна как для 
VR-устройств, так и для ноутбуков, что позволяет пользователям работать в интерактивной 

 
12 Tripline. URL: https://www.tripline.net/ (дата обращения: 20.03.2024). 
13 PromeAI URL: www.promeai.com (дата обращения: 12.02.2024). 
14 Adobe Firefly URL: https://www.adobe.com/products/firefly.html (дата обращения: 16.02.2024). 
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12 Tripline. URL: https://www.tripline.net/ (дата обращения: 20.03.2024). 
13 PromeAI URL: www.promeai.com (дата обращения: 12.02.2024). 
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трёхмерной среде. Как указывают разработчики15, она легко интегрируется с популярными 
CAD-системами и 3D-программами, такими как Blender и Rhino. 
 

 
 

а) 
 

 
 

б) 
 
Рис. 5. Онлайн-карты на платформе tripline: а) колористическая карта фасадов в QGIS; 
б) фрагмент онлайн карты tripline 
 

 
15 Gravity Sketch URL: https://www.creativebloq.com/how-to/use-gravity-sketch (дата обращения: 

16.02.2024). 



346

  AMIT 2(71)  2025

 

Stable Diffusion – это генеративная модель искусственного интеллекта, основанная на 
диффузионных процессах. Модель генерирует изображения на основе текстовых 
описаний, позволяя создавать минимальными усилиями визуальный контент с 
детализированными текстурами и реалистичным освещением. Кроме того, она позволяет 
генерировать множество вариантов изображений на основе одного и того же описания. В 
отличие от Gravity Sketch, которая специально разработана для 3D-моделирования, Stable 
Diffusion фокусируется на создании 2D-изображений на основе текстовых описаний, что 
предпочтительнее для решения концептуальных задач, в частности, задач внедрения тех 
или иных архитектурных требований к объектам застройки. Более того, модель может быть 
настроена и обучена на различных наборах данных для специфических нужд. 
 
При изучении колористики зданий платформа Stable Diffusion оказалась наиболее 
подходящей с точки зрения реалистичности сгенерированного изображения и возможности 
влиять на конечный результат: с помощью текстового запроса вводились поправки в 
изображение в соответствии с требованиями АГО Перми. 
 
Для генерации нового варианта цветового решения использовали нейросеть img2prompt16, 
распознающую изображения и генерирующую текстовые описания к ним. Нейросеть 
составляла описание с учетом цветовой палитры по шкале стандартного цветового 
каталога RAL Classic, которое затем вводилось в Stable Diffusion. 
 
На рисунке 6 представлены результаты генерации новых колористических решений, 
полученных при помощи нейросетей Stable Diffusion и img2prompt с учетом требований к 
АГО Перми17. На основе запроса, который содержит описание цветового решения по 
«обучающей» выборке, получены варианты цветовых решений для всех рассмотренных 
периодов застройки. Вместе с цветовым решением нейросеть по запросу предложила и 
варианты реконструкции фасадов. 
 
Всего в процессе работы было проанализировано 180 зданий на 4-х территориях 
исследования. Анализ с помощью Power BI потребовал 5,5 часа для каждой территории. 
Работа нейросети заняла около 40 минут. Генерация новых вариантов фасадов для 
каждого здания составила 10-15 секунд. В общей сложности аналитическая часть и 
визуализация результатов для одной территории были выполнены за 6,5 часа.  
 
Пример исследования колористики городских территорий показывает, что существующие 
цифровые аналитические инструменты в сочетании с генеративными нейросетями 
позволяют быстро решать трудоемкие архитектурные задачи, удовлетворяя многие 
функциональные потребности в анализе и формировании проектного предложения по 
преобразованию городской среды. Power BI, как инструмент для анализа застройки 
позволяет создавать интерактивные информационные панели, упрощающие 
интерпретацию данных; интегрируется с различными источниками данных, включая Exсel 
и геоинформационные системы; позволяет анализировать данные непосредственно на 
карте. Дружественный интерфейс Power BI облегчает создание отчетов и визуализацию 
результатов исследования.  
 
Что касается нейросетей как инструмента анализа архитектурной среды, то скорость 
генерации изображений нейросетью за считанные секунды значительно увеличивает 
производительность работы архитектора, а совместное использование генераторов 
изображений на основе промптов позволяет быстро корректировать результаты. 
 

 
16 Нейросеть Img2prompt. URL: https://ailibri.com/prompts/img2prompt (дата обращения: 10.02.2024). 
17 Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства. URL: 

https://www.gorodperm.ru/actions/building-up/arch_oblik_perm/ago/ (дата обращения: 10.02.2024). 
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Рис. 6. Проектные предложения нейросети по преобразованию фасадов 
 
 
Различные компьютерные приложения и платформы на основе нейросетей развиваются 
быстро и становятся все более доступными и понятными на интуитивном уровне. В этой 
связи наиболее трудоемкой частью исследования становится сбор исходных данных и их 
организация в базу данных (базу знаний) в машиночитаемом виде (формате). Чем выше 
качество и объем исходных данных, тем лучше нейросеть обучается и тем более точным 
становится конечный результат. Большую роль играет и правильная постановка задачи с 
помощью промптов.  
 
На первый взгляд кажется, что написать промпт легко. В нашем проекте «Архитектура 
Перми глазами нейросети» школьники и студенты довольно быстро решали задачи, 
связанные с обработкой данных об архитектуре города Перми18, однако полученные 
результаты, с точки зрения достоверности и репрезентативности было трудно 
интерпретировать, прежде всего потому, что авторам текстовых запросов не хватало 

 
18 Исследование проводилось в рамках федеральной проектно-исследовательской инженерно-

технологической программы «Сириус. Лето». 
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профессионализма и понимания конечной задачи. И в этом смысле большие языковые 
модели, на которых основаны помощники типа img2prompt или ChatGPT, являются лишь 
вспомогательными инструментами, корректирующими шаги к получению полноценного 
результата. Тем не менее нейросети расширяют инструментарий в области анализа 
различных аспектов и особенностей городской застройки и открывают новые возможности 
для совершенствования архитектурного облика как отдельных объектов, улиц так и 
районов в целом. 
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