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СИНИЙ ЦВЕТ В АРХИТЕКТУРЕ: 

МИНЕРАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ 

 

Цвет является интегральной частью нашего понимания окружающего про-

странства, включающего в себя мир созданных человеком архитектурных объ-

ектов. Эмпирические наблюдения и научные исследования доказывают сенсор-

ную природу восприятия человеком цвета. Наша реакция на цвет является то-

тальной, он влияет на нас и психологически и физиологически. Однако необхо-

димо понимать, что цвет важен не только с точки зрения архитектурной психо-

логии и визуальной эргономики, но и строительной химии, поскольку архитек-

турный замысел всегда должен находить своё воплощение в реальных материа-

лах. В последние десятилетия в связи с широкой экспансией на рынке водно-

дисперсионных материалов в арсенале архитектора на первый взгляд появились 

возможности воплощения практически любого колористического решения фа-

садов зданий. Но в процессе длительной эксплуатации стало понятно, что не 

все оттенки ведут себя одинаково, и, наверное, одними из самых проблемных 

являются синие покрытия. Вместе с тем синий, как один из основных цветов, 

несёт большое эмоциональное воздействие, и полностью отказаться от его ис-

пользования не является возможным. Вот, что отмечает один из основополож-

ников исследований природы цвета в архитектуре Фабер Биррен: «Синий обла-

дает качествами, противоположными красному. Кажется, он задерживает 

рост растений, снижает гормональную активность и препятствует зажив-

лению ран. В своем действии на человеческий организм он снижает артери-

альное давление и частоту пульса, хотя этот эффект может быть позже 

обращен вспять. Под воздействием синего цвета недооценивается время, и вес 

считается более легким. Поскольку цвет имеет в природе низкую насыщен-

ность его можно использовать почти в любой форме: светлым, темным, чи-

стым, сероватым [1, с. 260]». В связи с этим рассмотрим основные типы синих 

пигментов, применяемых для пигментирования современных лакокрасочных 

фасадных материалов. 

Исторически первым пигментом был ультрамарин, известный также как ля-

пис-лазурь. Долгое время данный пигмент был большой редкостью, его приме-

нение в средние века было ограничено исключительно живописью, да и то он 

встречался далеко не на каждой картине. Единственным источником поступле-

ния лазурита, из которого получали пигмент, в средневековую Европу было ме-

сторождение, расположенное в горах Бадахшана на территории современного 

Афганистана, где камень добывается уже более 6000 лет. Понятно, что редкость 

и дороговизна лазурита в сочетании с трудоёмкой технологией получения пиг-

мента определили очень высокую стоимость ультрамарина [2]. В своей книге 
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«Трактат о живописи» («Il libro dell'arte»), написанной в первой половине 

XV века, флорентийский художник Ченнино Ченнини посвящает целую главу 

ультрамарину: «Синий ультрамарин – краска благородная, прекрасная и со-

вершеннее всех остальных, ничего нельзя сказать против нее, она вызывает 

одну похвалу» [3, с. 36]. Однако до тех пор, пока ультрамарин не был получен 

синтетически, не могло идти и речи о его использовании в качестве фасадного 

пигмента. В начале 1830-х гг. после установления точной формулы пигмента 

одновременно во Франции и в Германии была разработана технология получе-

ния чистого пигмента, после чего его стоимость резко снизилась и стала в 100–

2500 раз меньше, чем природного. Это привело к началу его использования в 

качестве доступного использования в архитектуре. В частности в [4] отмечается 

о широком применении ультрамарина в конце XIX – начале XX века для окра-

шивания штукатурки в Восточной Европе. Ультрамарин обладает великолеп-

ной светостойкостью, очень хорошо совместим в рецептурами большинства 

водно-дисперсионных красок. Среди его недостатков можно отметить невысо-

кую кислотостойкость, что не является критичным для минеральных поверхно-

стей, заведомо имеющих щелочную среду. Кроме того, для получения высокой 

насыщенности цвета требуется относительно высокая концентрация пигмента. 

Примером использования данного пигмента в архитектуре Бреста являлось зда-

ние торгового комплекса по ул. Московской, 342 при ремонте фасада которого 

в начале 2000-х годов применялся ультрамарин. 

В начале XVIII века берлинский красильщик Йохан Дисбах, осаждая кар-

миновый лак сульфатом железа (II) и гидроксидом калия, над которым перего-

нялось масло, полученное из костей животных, получил новый синий пигмент 

– берлинскую лазурь или милори, представляющую собой гексацианоферрат (II) 

железа (III)-калия. Однако берлинская лазурь, несмотря на широкое использо-

вание в рецептурах бюджетных красок, так и не стала адекватной заменой для 

ультрамарина из-за своего зелёноватого тона и относительно невысокой хими-

ческой стабильности, зависящей от природы субстрата. Сегодня она практиче-

ски не используется в водных системах. 

В 1802 году Луи Жаку Тенару при спекании солей кобальта удалось полу-

чить новый синий пигмент – кобальтовую синь, позднее названную тенаровой 

синью в честь своего первооткрывателя. С химической точки зрения пигмент 

представляет собой алюминат кобальта (CoO Al2O3). В настоящее время ко-

бальтовые пигменты с точки зрения своих эксплуатационных свойств не имеют 

конкурентов на рынке лакокрасочных материалов. К их достоинствам можно 

отнести высокую химическую стабильность, способность сохранять цветовой 

тон в широком диапазоне pH, термическую стабильность, очень высокую све-

тостойкость, великолепную совместимость с различными рецептурами водных 

красок, лёгкость введения в пигментные препарации, сильную тонирующую 

способность и высокую укрывистость. Немаловажной особенностью кобальто-

вых пигментов является их высокий коэффициент отражения солнечных лучей 

(50,9 %), что на практике приводит к тому, что в летний период фасад мало 

нагревается на солнечной стороне здания в отличие от например, железооксид-

ных пигментов [5]. К сожалению, очень высокая стоимость кобальтовых пиг-



116 

ментов привела к тому, что они массово проигрывают значительно более дешё-

вым органическим синим пигментам с малой светостойкостью часто дискреди-

тирующим саму идею использования синего цвета на фасаде. 

Практически всегда дешёвым конкурентом для кобальтовых пигментов со-

ставляют фталоцианиновые материалы. Их синтез и промышленное производ-

ство британской компанией ICI в 1920-е гг. обеспечило возможность получения 

широкого спектра оттенков синего цвета. Такие пигменты выдерживают нагре-

вание, устойчивы к воздействию кислот и щелочей. Однако, несмотря на отно-

сительно умеренную светостойкость с течением времени интенсивность их 

окраски уменьшается под действием солнечного ультрафиолетового излучения. 

В ряде случаев, особенно в случае слабой насыщенности цветового тона, деко-

лорация наблюдается уже спустя несколько месяцев эксплуатации [6]. Более 

того, проводимые в последние годы исследования показали то, что фталоциа-

ниновые пигменты способны ускорять фотодеградацию полимерной матрицы 

акриловых красок, приводя к мелению покрытия и потере им механической 

прочности [7]. К сожалению, и в Бресте, и в области не составляет большой 

сложности найти примеры лакокрасочных фасадных покрытий, утративших 

первоначальный синий цвет под действием солнечного света. 

Комплексный подход к проведению ремонтных и реставрационных работ, 

направленный на воссоздание исходной окружающей среды [8] и сохранение 

максимальной аутентичности объектов должен базироваться на понимании фи-

зико-химических свойств применяемых строительных материалов, умении про-

гнозировать их поведение в реальных условиях эксплуатации, способности со-

ответствовать историческому и культурному контексту. Поэтому синий цвет в 

колористических решениях фасадов должен воплощаться с использованием 

светостойких неорганических пигментов, способных сохранить задуманную 

чистоту и интенсивность цветового тона в течение длительного промежутка 

времени. 
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