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Модерн как культурологическое явление конца XIX начала 

XX века и его влияние на искусство нашего времени. Предложе-

ны причины и критерии возникновения и развития стиля модерн. 

Рассмотрены принципы цветовой организации интерьерного про-

странства стиля, применявшиеся материалы и обработки поверх-

ностей. Каким образом военно-политические события отразились 

на символике цвета начала XX века в мире и Советской России. 
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Моде рн (от фр. moderne – современный), ар-нуво (фр. art nouveau, букв. 

«новое искусство»), югендстиль (нем. Jugendstil – «молодой стиль») – ху-

дожественное направление в искусстве, наиболее распространённое в кон-

це XIX – начале XX века, до начала Первой мировой войны. Отличитель-

ными особенностями является – отказ от прямых линий и углов в пользу 

более естественных, «природных» линий, интерес к новым технологиям, 

расцвет прикладного искусства. Модерн стремился сочетать художествен-

ные и утилитарные функции создаваемых произведений, вовлечь в сферу 

прекрасного все виды деятельности человека. В других странах называется 

также: «тиффани» (по имени Л.К. Тиффани) в США, «ар-нуво» и «fin de 

siècle» (букв. «конец века») во Франции, «югендстиль» (точнее, «югендш-

тиль» – по названию основанного в 1896 году иллюстрированного журна-

ла Die Jugend) в Германии, «стиль Сецессион» (Secessionsstil) в Австрии, 

«модерн стайл» (modern style, букв. «современный стиль») в Англии, 

«стиль либерти» в Италии, «модернизмо» в Испании, «Nieuwe Kunst» в 

Нидерландах, «еловый стиль» (style sapin) в Швейцарии [6].  

Противоречивость и двойственность стиля стала причиной того, что 

отношение к нему остаётся неоднозначным до сих пор. Иногда просто пу-

тают модерн как историческое явление с понятием модернизм и постмо-

дернизм, который по недавним понятиям возвещал полную деформацию 

и упадок культуры. Вспоминая недавние перемены, мы находим не едино-

жды подтверждение подобным воззрениям в повседневной жизни. Проти-

воречия возникли ещё и в силу того что многие современники не приня-

ли идеи нового стиля, художников не устраивали предложенные принци-

пы образного обобщения и художественного мышления. Они стреми-

лись отбросить всякие правила и законы, наличие любого стиля препятст-

вовало свободе их самовыражения, на их взгляд. Теоретики искусст-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80-%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fin_de_si%C3%A8cle
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fin_de_si%C3%A8cle
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Jugend
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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ва предъявляют к стилю свои претензии, так как он последовательно не 

решил задачи, поставленные последующими направлениями. 

Новое «открытие» стиля началось с середины прошлого века, после 

длительного господства сухого функционализма в архитектуре, авангард-

ной живописи, нашедшей своё проявление в абстракционизме и сюрреа-

лизме, и в последующем в прочих «измах». Модерн побуждал ностальги-

ческие воспоминания по «избыточному» эстетизму, «поискам истины» 

в экзотических учениях, загадочности образов-символов, красоте предмет-

ного мира, окружающего человека. Прошли два поколения, эстетика стиля 

была изрядно забыта, со всеми его плюсами и минусами, наложились на 

это и социальные потрясения первой половины XX века. А если говорить 

о нашей стране, то стиль здесь всегда воспринимался с негативным, идео-

логически чуждым подтекстом.  

Основа стиля модерн – это символ, символизм во всём и везде. Его ви-

зитная карточка, так сказать, фирменный знак – орнамент Германа Обрис-

та «Удар бича». Своеобразный лозунг стиля, «назад к природе». Следует 

помнить, что Серебряный век был поистине утончен и романтичен – и как 

раз этими качествами был наделен новый архитектурный стиль, получив-

ший название модерн. Эстетика модерна не проста, а материальное выра-

жение многообразно и внутри него имеется множество направле-

ний. Выражается это, прежде всего в количестве названий стиля в разных 

странах. Временные границы так же весьма условны, а указываемые в ис-

точниках, спорны. Иногда точкой отсчёта считают организацию движения 

«Искусство и ремесла» поэтом, художником, витражистом и теоретиком 

искусства, Уильямом Моррисом в 1860-х годах, XIX века. Завершением 

эпохи модерна, принято считать, начало Первой мировой войны, а иногда 

и конец. Впрочем, временные рамки любого стиля условны, так как стиль 

существует, пока он востребован и есть на него заказ, пример творчество 

Гауди и строительство собора La Sagrada Familia, не завершённое до сих 

пор.  

Каковы же истоки и критерии в различных сферах жизни, повлиявших 

на возникновение и становления стиля модерн и соответственно на цвето-

вую концепцию.  

Teхнологический. В середине и второй половине XIX века, независимо 

друг от друга, европейскими и русскими учёными были синтезированы 

анилиновые красители, что позволило получать на их основе органические 

соединения, обладающие яркой и разнообразной окраской, пригодные для 

промышленного применения. В конце XIX века, были созданы анилино-

вый чёрный, голубой, жёлтый, оранжевый и другие красители. Это позво-

лило отказаться от дорогих природных красителей, первоначально анили-

новые красители использовались в основном в текстильной промышленно-

сти, производство было налажено преимущественно в Германии и России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
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Развитие органической химии позволило создать стойкие и долговечные 

лакокрасочные материалы, что существенно расширило цветовую палитру 

и приёмы колористической организации пространства. 

Вторая половина XIX века считается периодом индустриализации и 

внедрением фабричного производства, что привело к бурному развитию 

архитектуры, и фабричной в частности, общественных объектов и транс-

портной инфраструктуры, имеется в виду железнодорожный транспорт как 

надземный, так и подземный. Пуск метрополитена в Лондоне 1863, Нью-

Йорке в 1868, Будапеште в 1896, в Париже и Берлине в 1900 и 1902, дал 

нашему времени яркие образцы стилистики общественного интерьера. 

В частности, московский метрополитен, введённый в строй в середине 

тридцатых годов XX века не избежал влияния стилистики модерна, естест-

венно с Советским контекстом.  

Исторический. Некоторые источники считают идеологической основой 

нового стиля работы Д. Раскина и У. Морриса, в которых закладываются 

основные эстетические принципы нового явления. Д. Раскин, связывал ар-

хитектуру с уровнем состояния общества и одним из первых указал на ее 

упадок, сформулировал и выдвинул идеалы, противоречащие устоям бур-

жуазной формации [2]. Идеи оказали большое влияние на У. Морриса и во 

многом повлияли на его идеологию. По мысли У. Морриса, современное 

буржуазное общество, во многом, несовместимо с архитектурой, разъеди-

нение красоты и пользы ведёт к господству голого утилитаризма. Что при-

водит к исчезновению ансамблевости и синтеза искусств в подходе к худо-

жественному освоению и познанию предметного мира, бывшего ранее вы-

ражением внутренней целостности человека и окружающего его мира [3].
 

Идеи одного и другого не потеряли актуальности и в наше время. В разра-

ботку теоретических основ стиля большой вклад внесли европейские архи-

текторы второй половины XIX века, особенно австрийские и немецкие.  

В период расцвета историзма, в первой половине XIX века, когда воз-

никает интерес всех слоёв общества к археологии, а так же неевропейским 

культурам и досконально копируются и воспроизводятся фрагменты иной 

культуры или другого времени в реальности, где возможно говорить 

о подлинных шедеврах того времени или объектах явно спорных. В конце 

XIX века подобные процессы усиливаются на совершенно новом уровне, 

привнося свои оттенки. Копирование производится с определённым отбо-

ром в сторону упрощения и деканонизации некоторых аспектов художест-

венного, национального либо регионального образа. Археологические на-

ходки предметного быта Древнего мира находят своё отражение в стили-

зации бытовых предметов, для них характерна предельная детализация 

с выделением и гиперболизацией одного из художественно-образных эле-

ментов структуры изделия. Особенно привлекает мастеров растительное 

формообразование, и здесь возможно говорить о бионичности в компози-

ции стиля модерн.  
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При кажущейся, на первый взгляд разнородности художественно-

стилевых явлений всегда незримо присутствует тяготение к стилевому 

единообразию и каноничности некоторых художественно-стилевых приё-

мов. Модерн можно смело назвать авторским стилем по живописи, архи-

тектуре, предметному и графическому дизайну мы, прежде всего, судим по 

творениям общеизвестных авторов. Каждый мастер привносил собствен-

ное своеобразное видение в то или иное художественное явление, и из этой 

мозаики авторских начал, порой противоречивых и разнородных по пер-

вому видению, складывается общее полномерное понимание стиля – как 

исторического явления. 

Протестно-прогностический. Уильям Моррис, фактически стоявший 

у истоков европейского стиля модерн, был социалистом и придерживался 

утопических воззрений, в своей работе «Вести ниоткуда» изложил идею 

мироустройства на основе законов искусства. Как бы выразились совет-

ские идеологи, вторая половина XIX века ознаменовалась становлением 

пролетариата европейских стран и усилением классовой борьбы. В какой-

то мере стиль модерн впитал в себя и стал проводником революционных 

идей, особенно в среде тогдашней творческой интеллигенции. Не нужно 

говорить, что во все времена любая авторская работа ценилась выше, осо-

бенно в художественном оформлении, в сравнении с типовыми изделиями, 

до XIX века других просто не было, кроме ремесленных. Как говорилось 

выше, XIX век принято считать периодом индустриализации и массового 

производства типовых изделий, что уничтожало самобытность и неповто-

римость ремесленных произведений. В социальном плане труд цеховиков 

оказался маловостребованным, усиливалась конкуренция, одарённые лич-

ности уходили в творческое самовыражение либо в протестные движения, 

что способствовало развитию декоративного искусства и ремёсел. Худож-

ников периода модерна часто обвиняют в определённом субьективизме и 

нежелании отображения социально значимых проблем, т.е. «искусство ра-

ди искусства», но ведь возможно рассмотреть вопрос как своего рода пас-

сивный протест. 

В истории европейской культуры часто используется термин «fin de 

siècle» что буквально значит «конец века», отражающий не просто времен-

ной период, а содержащий более глубокий смысл, связанный с утратой 

нравственности, духовным упадком, безвольным смирением думающей 

части общества особенно художественно-артистической среды, перед ли-

цом социальных проблем, назревающих противоречий, классовых взрывов 

и как итог катастрофой Первой мировой войны. Часто натурам творческим 

свойственно неким образом предвидеть будущее в своих произведениях и 

выражать настроения большей части общества в период кризисных со-

стояний, подобными настроениями пронизаны многие проявления стиля 

модерн. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Fin_de_si%C3%A8cle
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fin_de_si%C3%A8cle
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Социальный. Характерная особенность стиля его аполитичность, не 

стоит вспоминать шрифт заголовка газеты «Правда», это не более чем ас-

социация и дань моде, в своём общественном функционировании он не 

придерживается конкретных классовых, групповых или государственных 

интересов – стиль интернационален во всех проявлениях и обслуживает 

всех. За весь период Европейской истории социальные противоречия кон-

ца XIX начала XX века носят наиболее сложный противоречивый и много-

уровневый характер. Деление на прогрессивные и консервативные тенден-

ции происходит внутри стиля как социального явления. Промышленный 

подъём XIX века привел к зарождению нового социального слоя – буржуа-

зии, и его проникновения в европейские элиты, что привело к возникнове-

нию нового жанра, особенно в частной архитектуре и убранстве интерьера, 

становление общественных организаций, например, профессиональных 

союзов, привело к распространению подобных зданий в Европе. Иногда 

проявление буржуазной идеологии не лучшим способом сказывалось на 

искусстве того периода. Вкусы, того времени, распространённые повсеме-

стно вдохновили Г. Джеймса на ядовитые строки, обращённые к домовла-

дельцам: «Они густо покрывали стены мишурным орнаментом и вырезка-

ми с какими-то странными разрастаниями и выпирающими складками 

драпировок; всевозможными безделушками, которые можно было дарить 

разве что горничным, этот неописуемый комфорт мог доставить радость 

разве что слепому…» [1].
 
 

Утопический. Идеологическая основа стиля изначально несла элементы 

утопических идей. В лучших своих проявлениях они связаны с представ-

лениями о возможности изменения и формирования социума и отдельного 

человека эстетическими средствами. Целые эпохи, страны и стили испы-

тывали влияние и формировались под действием утопических идей, ут-

верждающих за искусством способность совершенствования социальных 

отношений, к таким эпохам можно отнести Античность, Ренессанс, Евро-

пейский классицизм, так или иначе, любой исторический период подвер-

жен подобному влиянию. Рассматривая, идеи утопических городов 

XIX века, выясняется, что цвет только начинает рассматриваться в качест-

ве одного из главных социальных смыслов. Но как символ на этом этапе он 

оторван от архитектурной формы и несёт второстепенную, вспомогатель-

ную роль, как цвет материала или отделки. Вызвано это спорами о поли-

хромии древних городов, недостаточностью производства и несовершен-

ством красок. В модерне утопия выразилась несколько иначе, не в виде 

формирования внешних атрибутов стиля, его образных категорий, а скорее 

в виде идеологической программы художественной деятельности. Эта про-

граммность отвлекала общество от непосредственного участия в социаль-

ной деятельности, а предполагало лишь эстетическое усовершенствование 

мира, реализация подобных идей не могла привести к существенным пе-
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ременам. Похожие воззрения нашли отражение в поздних течениях и вос-

требованы сейчас, в силу удобства позиции. Тем не менее, идеи утопиче-

ских реформаторов оказали заметное влияние на принципы проектирова-

ния городского пространства и не единожды были использованы в начале 

XX века: Э. Говардом при проектировании города-сада, немецкими архи-

текторами при строительстве, «цветных рабочих посёлков», не избежали 

влияния советские градостроители 30–50 годов, яркий пример – творчест-

во Ле Корбюзье, проекты идеальных городов, единый модуль на основе 

антропометрии человека, всю его деятельность можно рассматривать как 

акт гражданского совершенствования.  

Глобализация роли художественного творчества имела свою отрица-

тельную сторону, проявлялось это когда произведение выходило за рамки 

узкого круга идеологических единомышленников и становилось достояни-

ем широкой общественности что вело к неприятию большинством и забве-

нию либо заставляло подстраиваться под вкусы толпы. В этой ситуации 

возникала проблемы массового искусства. Немалую роль в возникновении 

этой проблемы, в предшествующие времена подобного не существовало, 

сыграло сближение промышленности и искусства, которое обеспечивало 

производство художественных изделий в широком масштабе, что позволя-

ло тиражировать «элитарное искусство» в широкое художественное произ-

водство. В период модерна крайне обострилось противоречие, сущест-

вующее поныне, между уникальным и массовым, где массовое тяготеет к 

индивидуальному, а уникальное становится достоянием массового. Сло-

жившаяся ситуация заставляла художника уходить в массовое художест-

венное производство – плакат, рекламу, разнообразные виды оформитель-

ского искусства, а контакт с широким потребителем всегда ведёт к деидео-

логизации и упрощению «высоких образцов».  

Синтез всех вещей. Другой особенностью нового стиля, стало стремле-

ние архитекторов и художников создать единый синтетический стиль, 

в котором все элементы архитектурного объекта, убранства его интерьеров 

были бы связаны в единое художественное целое. Ключевое понятие ново-

го стиля, Принцип художественного единства всех элементов предметно-

пространственной среды, придавал каждому проекту поразительную цело-

стность и художественную завершенность. Ар Нуво был не только новым 

стилем – он был новым мировоззрением, синтезировавшим все виды ис-

кусства в единое целое и ценившим труд ремесленника и архитектора на 

таком же высоком уровне, как художника и скульптора. 

Европейская религиозно-мистическая цветовая система, существовав-

шая, по меньшей мере, тысячелетие, постепенно заменяется, начиная с 

XVII века общественной цветовой символикой утверждавшейся выдаю-

щимися деятелями культуры, философии и науки, слом подобных пред-

ставлений как раз и приходится на период стиля модерн. На смену писа-
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ному или неписанному канону приходит авторский каприз, мнение заказ-

чика либо особенности производства. Парадоксальность отношения к цве-

ту на рубеже веков – отсутствие стройной цветовой системы, как в преды-

дущие века. Причём на уровне лучших образцов живописи тщательно вы-

веренная, досконально проработанная, утончённая цветовая палитра, где 

каждому цвету или группе, присвоена не однозначная интерпретация, со-

седствует с размноженными образцами массовой культуры, когда о про-

думанном колорите говорить не приходится.  

Во второй половине XIX века, начале ХХ века, в эпоху ломки класси-

ческих традиций и выхода искусства на неизведанные пути, художники 

вновь «открывают» цветовое многообразие мира, как в свое время импрес-

сионисты заново открыли цвет. Как в средние века, в сферу задач архитек-

туры снова входит превращение мира вещественного в отраженную про-

екцию мира духовного, пропагандируется идея «больших пространств». 

Подобные мистические идеи навеянные, ведийскими и даосскими текстам, 

неоднократно звучат в высказываниях известных архитекторов. В своих 

лучших проявлениях Ар Нуво показывает, полное и нераздельное единство 

архитектуры, и декоративного искусства. Идеи каркасной архитектуры из 

металлоконструкций, воплотились в ряде лучших интерьеров, что под-

черкнуло конструктивные и художественно – выразительные возможности 

металла, его пластические свойства. Пространство в модерне подвергается 

всевозможным иллюзорным расширениям, сжатиям, искривлениям, оно 

наполняется сложными ритмами, яркими бликами и глубокими тенями, 

расчленяется и ритмизируется. Форма и свет образует светоцветовой син-

тез, сложность, скруглённость форм, тягучесть и сочленённость отдельных 

элементов, даёт динамичную светотеневую игру, что подчёркивает, либо 

разрушает общий цветовой строй композиции.  

Эмоциональному звучанию палитры модерна всегда присущи минор-

ные оттенки, его приверженность к причудливой цветовой гамме, постро-

енной на неопределенных, разбеленных, пастельных тонах, в основном, 

серовато-серебристых, дымчатых, зеленовато-горчичных, голубоватых и 

нежно-розовых. Отличительная черта интерьера – особое применение цве-

та. 

Впервые начинает применяться матовое лакирование деревянных по-

верхностей, что затеняло цвет и выявляло структуру дерева, придавало от-

тенку растушёвку, особенно под косым освещением, зеленоватая, розова-

тая древесина заменила естественный дуб и лакированное красное дерево. 

Входит в моду цветное тонирование дерева, заимствованное у восточных 

культур, что удешевляло изделие и придавало загадочность, при искусст-

венном освещении определить цвет порой было проблематично. Часто в 

отделке деревянные поверхности, либо лакировались, либо красились бе-

лой краской, с добавлением чёрного, или другого цвета. Использовался се-
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рый, дымчатый зелёный, оттенки голубых, серо- зелёных с вставками «зо-

лота», «серебра», поделочного камня. Производство обоев с плоским ор-

наментом обычно с крупными рисунками цветов и растений, придавало 

плоскости стен особое цветовое звучание. В интерьере стало обычным 

членение поверхностей на горизонтальные или вертикальные плоскости, 

разделённые деревянными плинтусами, иногда оклеенные обоями разного 

цвета, что изменяло пространство и придавало ему композиционную неус-

тойчивость.  

Существенная черта Ар Нуво – увлечение индийскими и японскими 

мотивами, особенно после революции в Японии 1868 г. рынок оказался на-

воднён японскими товарами в начале в Англии, а затем и в Европе, что по-

влияло на цветовую концепцию стиля. К цвету на востоке всегда было 

трепетное отношение, характер цветовой гаммы тонко сбалансирован, 

имеет, как правило, природное происхождение. 

У архаичной триады красный, белый, чёрный в начале XX века появля-

ется новое неожиданное звучание, цвета активно используется в качестве 

символа общественно-политических движений и явлений. В Советской 

России цветовая триада накрепко ассоциируется в сознании нескольких 

поколений с политической борьбой. Красный как символ крови павших 

революционеров, приобрел в XX веке особенно амбивалентный характер. 

Его первобытная магическая сила, вырвавшись на свободу в 17 году, вско-

лыхнула массы не только в огромной Российской империи, но и всем мире. 

Символизм красного цвета в революционной России была настолько 

широк, что стал именем нарицательным, приобретя скорее разрушитель-

ное, трагическое звучание, это подчеркивается использованием кумача в 

ритуале погребения – «пролетарские похороны».  

В революционной символике вместе с красным выступает и черный. 

Черный – цвет знамени анархистов, кожаных курток комиссаров и сотруд-

ников ЧК. Черный приобретает смысл революционного фанатизма, готов-

ности к самопожертвованию, ужаса перед репрессиями государственной 

власти. Черный с красным – цвета «красного террора» и политических ре-

прессий в новейшей истории России. В древнем мире, это цветовое соче-

тание несло трагический смысл. Как в архаическом мировосприятии, им 

противостоит белый. Символика белого цвета представляет собой духов-

ный стержень «белого движения». Противопоставление красного и белого 

символизирует гражданскую войну в России, но не только с социальной 

стороны, как условное обозначение противоборствующих сторон. Для че-

ловека, знакомого с цветовой символикой древнего мира, оно полно глу-

бинного смысла. Распад этой цветовой пары, выражающей все наиболее 

лучшее и ценное в жизни людей, выражает собою разрушение основ, дис-

гармонию, наступление хаоса и сил зла, связанных с черным. 
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Рассматривая символику цвета культуры конца XIX – начала XX века, 

становится понятным, что цветовой символизм новой эпохи характеризу-

ется эклектичностью, замещением традиционного содержания цветовой 

палитры, особенно в светском искусстве, новыми «цивильными» ассоциа-

циями и связями. Поэтому, цветовая символика из стройной, почти кано-

низированной, и общедоступной, становится более индивидуализирован-

ной, испытывает на себе влияние различных культурных традиций. Ху-

дожники и декораторы пытаются говорить новым языком пространства, 

форм и цвета о проблемах человечества, стремясь компенсировать утра-

ченные контакты с природой, преодолеть будничность и наступающую эру 

техницизма, средствами искусства. Находки эпохи модерна ещё долго бу-

дут будоражить умы «первопроходцев» искусств, как в цвете, так и в орга-

низации пространства. Идея исторических циклов подтверждается непре-

ходящим интересом к периоду рубежа веков, только совсем не хотелось 

повторения катаклизмов начала века, хотя бы в отдельно взятой стране.  
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