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Язык архитектуры богат и многообразен. Мно-
гие задачи можно решить в интерьере с помощью 
цвета. Анализ практики проектирования позволяет 
выявить общие закономерности в создании цвето-
пространства в интерьерах жилых и общественных 
зданий. В данной статье освещаются вопросы, поз-
воляющие студентам архитектурных специально-
стей успешнее изучить, осознать и усвоить мате-
риал учебного лекционного курса «Интерьер и пред-
метный дизайн» по теме «Цвет в интерьере». 

Введение. Сегодня все более ощутимо 
влияние научно-технического прогресса на 
изменение свойств материалов, применяе-
мых в строительстве. Расширение спектра 
цветовой палитры отделочных материалов 
позволяет воплотить в жизнь самую смелую 
колористическую задумку архитектора. В 
последние десятилетия гораздо активнее 
стал использоваться цвет в городских про-
странствах, в колористическом решении фа-
садов, в малых ландшафтно-архитектурных 
формах, в первую очередь, выполняя задачи 
идентификации человека со средой, ориен-
тации и навигации в пространстве, стано-
вясь акцентами города.  

При проектировании интерьеров наб-
людается обратная тенденция: архитек-
торы все чаще ищут альтернативные 
приемы выявления свойств пространства, 
смело работают с формой и пластикой эле-
ментов, экспериментируют с тектониче-
скими системами, создают оригинальное 
свето-пространство, отводя колористиче-
скому решению интерьера менее значи-
мую роль. Порой, рассматривая проекты, 
не всегда уверен, цветные перед тобой ил-
люстрации или черно-белые, стилизован-
ные в каком-то графическом редакторе. 

Человек в состоянии не просто «считы-
вать» цветовую схему пространства, вычле-
няя цветовые плоскости, цветовые оси и цве-
товые акценты, группировать элементы про-
странства по цветам, но и чувствовать 

«настроение» пространства (интерьер доб-
рый, спокойный, уютный, агрессивный, 
опасный, строгий, взрослый, женский и т.д.), 
улавливать выраженную с помощью цвета 
семантику пространства, получать массу 
иной дополнительной информации.  

Основная часть. Композиционные при-
емы использования цвета в пространстве 
разнообразны. [1, C. 43–62] Интерьер может 
основываться на полном отсутствии цвета, 
когда пространство характеризуется кон-
трастом черного и белого либо строится 
на оттенках серого, подчеркивая фактуру 
поверхностей, тектонические характерис-
тики материалов и игру светотени. Мы 
встречаем в интерьерах Л. Кана и К. Тангэ, 
Д. Либескинда и З. Хадид, С. Калатравы и 
Н. Фостера такие решения, глядя на 
которые зритель легко воспринимает ахро-
матичные образы геометрических форм и 
причудливой игры светотени (рис. 1). 

Рис. 1. Интерьер кампуса Политехнического 
университета Флориды (арх. С. Калатрава, 

проект 2014 г.) [2] 

РАЗДЕЛ 3
АРХИТЕКТУРА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

147



Если необходимо, цвет вводится очень 
осторожно как фон-партнер. Чаще всего 
это цветовые плоскости в оттенках желто-
коричневой гаммы, свойственной для де-
ревянных покрытий, либо блики отражен-
ных от поверхностей потоков света с раз-
ной цветовой температурой.  

Монохромная цветовая схема строится 
либо на полном повторении одного цвета 
на поверхностях интерьера, либо на ис-
пользовании цвета, «растянутого» (граду-
ированного) по светлоте и насыщенности 
(рис. 2). Причем, точечное или локальное 
включение цвета позволяет выстроить 
один или систему композиционных акцен-
тов, сгруппировать элементы простран-
ства, привлечь внимание. Чем больший 
процент цвета вводится колористическую 
схему помещения, тем сильнее меняется 
отношение к нему зрителя: цвет стано-
вится более «привычным». 

Рис. 2. Пример использования нюансной 
монохроматической цветовой гармонии 

в интерьере жилой комнаты 

Эффект воздействия цвета при этом мо-
жет как уменьшаться, так и усиливаться, в 
первую очередь, из-за его ассоциативно-
эмотивных и апеллятивных свойств.  

Ассоциации, вызываемые цветом, мо-
гут быть прямыми и опосредованными, 
могут зависеть от возраста, состояния здо-
ровья, опыта, этнокультурных и даже 
природно-климатических «корней» потре-
бителя пространства. Ведь не секрет, что 
жители северных стран, например, синий 

цвет ассоциируют с холодом, зимой, смер-
тью, а люди, живущие в жарком климате – 
с теплом, жизнью и безоблачным небом. 

В макросистеме «пользователь – цвето-
вая среда» мы отчетливо выделяем цели и 
принципы ассоциативно-эмотивного, апел-
лятивного и семантического воздействия 
среды на человека. [3, с.125-128] 

Ассоциативно-эмотивное воздействие 
способствует релаксации и, в зависимости 
от характера компенсации нагрузки ос-
новного вида деятельности, в каждом 
случае позволяет воспользоваться либо 
поэтическим, либо экспрессивным кана-
лом связи.  
  Эмотивная функция цветовой среды 
проявляется в организации зоны обще-
ственного питания (фуд-корта) в крытом 
атриумном общественном пространстве 
коммерческого гостинично-делового комп-
лекса, в котором с помощью цвета аба-
журов и подобия формы светильников 
легко узнается образ плода апельсина, поз-
воляющий посетителю почувствовать се-
бя Чебурашкой, ощутить атмосферу теп-
ла, уюта, камерности, даже некоторой ин-
тимности (рис. 3).

Рис. 3. Фрагмент интерьера Ренессанс-центр  
в Детройте (арх. Дж. Портмен) 
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Активный красный цвет стен и обору-
дования торгового зала аптеки также вы-
зывает цепочку прямых естественных ас-
социаций: красный – кровь – страдание – 
боль – болезнь... (рис. 4). Согласитесь, вы-
зывает далеко не самые приятные эмоции, 
не побуждает накупить лекарств и выле-
читься, побуждает скорее уйти из этого 
пространства и не возвращаться.  

Рис. 4. Интерьер аптеки аэропорта 

В отличие от выше приведенного при-
мера, использование в декоре интерьера ап-
теки оттенков голубого цвета ассоцииру-
ется с чистотой и непорочностью, а зеле-
ного – подчеркивает натуральность, эколо-
гичность, безвредность предлагаемых ле-
карственных средств.

Апеллятивное воздействие, направ-
ленное на стимуляцию деятельности, 
имеет предупреждающий либо оптими-
зирующий функциональные процессы 
характер.  

Примером такого воздействия цвета мо-
жет служить цветовое решение лифтового 
холла (рис. 5), в котором с помощью 
группы близких в цветовом круге цветов 
внимание концентрируется на наиболее 
опасном участке пространства. Одновре-
менно такое обрамление порталов умень-
шает прямой контраст между белыми сте-
нами и черной поверхностью дверей, обес-
печивая необходимую контрастность фона 
(разницу в яркостях между дверью и фо-
ном), что повышает зрительный комфорт, 
снижая уровень контрастной чувствитель-
ности. [4, с. 42–44] 

Рис. 5. Акцентирование внимания с помощью 
суперграфического приема 

Примером апеллятивного воздействия 
цвета является колористическое решение 
интерьера офисного здания, поделенного 
на рабочие помещения, идентичные друг 
другу. Каждому офису присвоен свой цвет, 
в который выкрашены боковые поверхно-
сти панелей перегородки и систем хране-
ния. Причем, цвет оказывается вне поля 
зрения человека, работающего в своем по-
лубоксе: он видит только тонкую линию 
окрашенного ребра панели, специально по-
вернув голову в сторону перегородки. Зато 
работники, движущиеся транзитом, безо-
шибочно ориентируются в пространстве, 
выявляя композиционные оси и границы 
препятствий (рис. 6). 

Рис. 6. Интерьер офисного здания 
с организацией рабочих мест в полубоксах 
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Семантическое воздействие с помощью 
знакового и метаязыкового каналов связи 
способствует обучению, информированию 
человека, прочтению и толкованию архети-
пических образов пространства. Навигаци-
онная система обозначения лифтовых хол-
лов (рис. 7). оказывает на человека ком-
плексное воздействие. Каждая группа лиф-
тов обслуживает четные либо нечетные 
этажи определенной зоны, обозначенной 
цифрами, контрастно выделяющимися на 
поверхности стены, указателях и тактиль-
ных маркерах. Тем же цветом окрашены 
стены лестничных и эскалаторных комму-
никационных пространств, ведущих к лиф-
товым холлам, и двери лифтов. Цвет «со-
провождает» человека на пути движения к 
лифту, постоянно подавая сигнал о пра-
вильности выбранного направления. 

Рис. 7. Дублирование важной информации цветом, 
символом и формой 

Интерьер библиотеки Бранденбургско-
го технического университета характери-
зуется ритмизацией пространства с по-
мощью вертикальных активных по цвету 
колонн и акцентирования точки схода 
горизонтальных осей к основанию двух-
цветной лестницы, спираль которой урав-
новешивает форму рабочего места сотруд-
ников библиотеки. Композиционные оси 
пространства подчеркиваются формой и 
схемой расстановки книжных стеллажей и 
ограждения антресоли, осью, созданной 
стыком напольных покрытий контрастных 
цветов (рис. 8).  

Рис. 8. Интерьер библиотеки 
 Бранденбургского технического университета, 

г. Котбус, Германия (арх. бюро Herzog &  
de Meuron Architekten, 2012 г.) 

Композиционные оси пространства 
могут не быть явно выражены и подчерк-
нуты элементами конструкций, оборудо-
вания, мебели, свето-цвето-графически-
ми приемами. Они могут возникать в на-
шем воображении и даже формировать 
иллюзорное пространство, отличное от 
реального. Цветовые акценты, восприни-
маемые последовательно, заставляют че-
ловеческий глаз фиксироваться на ак-
центных точках, «дорисовав» линейные 
связи между ними. 

На следующем рисунке приведен при-
мер грамотного использования цветового 
кодирования для фиксации внимания на 
зоне терминала офисного помещения с 
помощью парных цветовых акцентов. 
(рис. 9). Точка входа в помещение акцен-
тирована группой близко расположен-
ных в цветовом круге цветов, которые 
дублируются в цветах мебели и аксессуа-
ров на противоположной стене, хорошо 
видной в дверной проем при выходе из 
помещения.  

Таким образом, человек на всем протя-
жении пути к выходу из офиса постоянно 
держит в поле зрения цветовой ориентир, 
подсознательно связывая конкретный цвет 
с определенной функцией и мысленно 
выстраивая иллюзорные композицион-
ные оси. 

РАЗДЕЛ 3 
АРХИТЕКТУРА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

150



Рис. 9. Фотофиксация точек входа и выхода 
из помещения 

В оформлении экспозиционного про-
странства салона одежды использован су-
перграфический прием визуального объ-
единения пола, стен, элементов мебели и 
потолка цветом (рис. 10).  

Рис. 10.  Использование цвета в интерьере 
экспозиционного пространства салона одежды 

В данном случае эффект нюансной моно-
хроматической цветовой гармонии достига-
ется за счет искажения искусственным осве-
щением цветовой палитры покрытий, вос-
принимаемой зрителем. При этом напря-
женная линия стыка цветной поверхности 
и белого фона приковывает к себе вни-
мание, заставляя человеческий глаз не-
прерывно отслеживать ее абрис в каче-
стве физической пространственной оси.  

К сожалению, формат статьи не позво-
ляет описать и проиллюстрировать все ис-
пользуемые в интерьере типы цветовой 
гармонии. Хочу упомянуть еще только 
один, распространенный и активно ис-
пользуемый – триада основных цветов.  

 Сочетание этих цветов активно эксплу-
атируется не только в контексте реплик 
картин Пита Мондриана (рис. 11), но и от-
ражает особенности цветовосприятия раз-
личных возрастных групп потребителей 
[5, с. 55–56]. 

Рис. 11. – Использование триады основных 
цветов в интерьере жилой комнаты общежития 

(студенческая работа) 

Заключение. Человеческий глаз разли-
чает семь основных цветов и более сотни 
их оттенков. Возможность различать цвета 
значительно увеличивает объем получае-
мой информации. Возможные сочетания 
цветов ранжируют в порядке убывания 
цветового контраста. Воздействие цвето-
вой среды на человека охватывает все 
сферы его жизнедеятельности, делая мир 
богаче и интереснее. Очень важно, на мой 
взгляд, научить студентов применять по-
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лученные теоретические знания по архи-
тектурной колористике, основам простран-
ственной композиции, универсальному 
дизайну, социальным основам проекти-
рования в своей практической деятель-
ности, в том числе и при проектирова-
нии интерьеров жилых и общественных 
зданий. 
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АРХИТЕКТУРЕ СТОЛИЦЫ СОВЕТСКОЙ БЕЛОРУССИИ: ЧЕРТЫ 
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Наследие межвоенного двадцатилетия чрез-
вычайно важно для понимания эволюции нацио-
нальной архитектуры. Эти постройки сегодня в 
литературе определяются как “конструкти-
визм", однако, данный  термин  не раскрывает все 
их стилистические особенности. В статье на 
примере построек Минска конца 20-х - начала 30-х гг. 
XX в. представлены особенности архитектуного 
стиля, который можно определить как  «проле-
тарский минимализм». 
Введение. Термин «минимализм» в рус-
скоязычной литературе нечасто приме-
няется к обозначению архитектурной 
стилистики. В англоязычной научной пе-
чати им иногда описывают архитектуру и 
дизайн конца ХХ– начала ХХІ вв., а в 
изобразительном искусстве истоки этого 
явления в широком смысле определяют

ляют в работах авангардистов начала ХХ в. 
(Bauhaus, De Stijl, Супрематизм). Сегодня 
минимализмом называют актуальный 
тренд молодежной культуры, следуя ко-
торому модно отказываться от владения 
квартирами, автомобилями, мебелью и 
большим количеством личных вещей. В 
истории также можно найти примеры 
подобного отношения к жизни, напри-
мер, у христианскиех аскетов или буд-
дистов. Попытаемся перенести это поня-
тие на архитектуру межвоенного периода 
и раскрыть особенности стилистики пост-
роек белорусской столицы, определив 
эту стилистику  как «пролетарский мини-
мализм»,  предусмотрительно взяв этот
термин в кавычки. 
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