
Необычная структура здания была обусловлена очертаниями участка, достаточно длинного и 
узкого. Музей облицован листами матового алюминия, мягко отражающий гладь озера и цвет 
неба, что гармонично сочетается с окружающей средой.

Еще один музейно-развлекательный комплекс, продолжает тему музеев без произведений 
искусств. В данном случае роль художника выполняет природа, а экспонатами являются ее 
творения -  растения. Создатель этого Музея Плодов в Яманами Ицуко Хасегава. А известному 
архитектору Иомингу Пэйю удалось воплотить сочетание традиции с модернизмом в проекте 
частного художественного музея Михо. Это двухэтажный дом с традиционным японским 
силуэтом, но в тоже время со стеклянными панелями в качестве крыши. Музей частично 
находится под землей. Архитектор в этом сооружении использовал современные материалы, 
такие как стекло, сталь и алюминий, что привело к созданию необычного и загадочного музея.
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Полихромия как элемент архитектурной формы при соответствующих сочетаниях 
представляет собой средство выражения содержания архитектурного сооружения и его 
эстетических достоинств. Цвет как элемент гармонизации может связывать объем и 
пространство, служить инструментом колористического решения архитектурной форм. Как 
элемент информации может нести смысловую, эмоциональную, эстетическую функции в 
известной мере, связанной с его символикой и ассоциациями, характерными для какой-либо 
культурно-исторической общности. Полихромия как элемент психофизиологического 
воздействия непосредственно влияет на чувства, эмоции и настроение человека.

Полихромия как элемент формообразования. Цвет окружающей среды воспринимается 
как свойства объемно-пространственной формы. При изменении состояний цветов, 
принадлежавших той или иной форме, нарушаются установившиеся до этого сочетания одних 
свойств, определявшие предыдущую форму, и складываются другие, определяющие новую 
форму. Таким образом, изменение объемно-пространственной формы может быть обусловлено 
изменением состояния лишь одного его свойства - цвета, то есть мы вправе говорить о 
формообразовании с помощью полихромии.

Полихромия как элемент гармонизации. Визуальная архитектурная форма невозможна 
без композиционного единства пространства, объема и цвета. Гармония цветов основывается 
на их единстве и изменениях, организованности и случайности, сбалансированности и 
уравновешенности, может быть построена на динамической взаимосвязи, аналогии или на 
контрастах. В элементарном своем понимании цветовая гармония представляет собой 
ощущение единства, хотя слишком большая цветовая общность ведет к однообразию. 
Сбалансированное расположение цветов имеет отношение к равновесию, которое в процессе 
формообразования создается воздействием на всю структуру ощущений, возникающих в 
результате движения контрастов, тяжести, характера материала и других особенностей объекта 
в целом.

Полихромия как элемент информации. Цвет может выступать в роли носителя 
информации, причем такой информации, которая воспринимается мгновенно и на другом 
расстоянии. Цветовые коды используются в практики человечества с древних времен. На 
данный момент цветовое кодирование широко применяется в интерьерах, на транспорте, 
наглядной агитации и визуальной коммуникации. Тип колорита может служить информацией о 
характере данной композиции.
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Полихромия как психофизиологический элемент. Та или иная колористическая атмосфера 
создает предпосылки для психологически направленного восприятия цвета, а следовательно, и 
объектов, которые являются его носителями. Существуют следующие характеристики 
психологического воздействия отдельных цветов; их эмоциональная окраска, связанные с ним 
ассоциации, присущее им символическое значение. Эмоциональное воздействие цвета связано, 
во-первых, с его непосредственным психологическим действием, и, во-вторых, с ассоциациями, 
присущими этому цвету. В зависимости от психофизиологической функции, архитектор, 
приступая к проектированию цветового климата, прежде всего решает какая должна быть 
цветовая гамма- возбуждающей, тонизирующей или успокаивающей.

Цель архитектора, используя возможности полихромии в решении задачи формирования 
оптимальной цветовой среды, отвечающей композиционным и функциональным требованиям, 
учитывая психофизиологические особенности человеческого цветовосприятия.
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Каждый человек обладает индивидуальным информационным полем. Совокупность 
информации, накопленной на протяжении истории, - это одно из значений понятия культура. 
Таким образом, если рассматривать давно знакомое нам слово - сочетание парк культуры под 
этим углом зрения, парк культуры становится парком информации или медиа парком.

В современной городской среде отсутствует возможность выбора необходимой 
потребителю информации и фильтрации информационного потока, что порождает стрессовые 
ситуации. Информационное поле интерьера общественных центров городов зачастую 
агрессивно навязывает ненужную человеку информацию. Основная задача создания 
полноценной городской среды - это привязка информации к пространству, сведение воедино 
пространства физического и виртуального, информационного пространства. Такое сведение 
позволяет систематизировать саму информацию, в каком то роде разложить ее по полочкам, 
только в качестве этих полочек выступают сами зоны городской среды. Создание такого 
сведения позволяет избежать опасной перегрузки информацией, особенно бесполезной, и в то 
же время нужная информация остается доступной в пределах самой городской среды.

Мы видим несколько выходов из сложившейся ситуации:
1. Создание структуры интерактивных медиа -  объектов ( инфо -  портов, медиатек...) в 

городском интерьере. Например, медиа -  парк представляет собой новый, синтетический тип 
объекта, он стремится включить в себя и донести до посетителя весь объем доступной человеку 
информации.

2. Также проведение реконструкции зон прилегающих к старым информационно 
нагруженным объектам (музеи, библиотеки, кинотеатры, выставочные залы...) с учетом 
возможностей современных информационных технологий.

3. Наряду с информационно нагруженными зонами необходимо создать и зоны инфо -  
рекреации, свободные от визуальной и аудио информации.

4. Изучить варианты решений из зарубежной практики, и необходимо проанализировать 
опыт зарубежного проектирования в этой области с целью внедрения в отечественную 
практику.

28


