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В данном исследовании предметом рассмотрения стало ис-

пользование народного наследия в современном зодчестве раз-

личных регионов Европы, Азии и Африки, а также основы для 

реализации высокохудожественных местных традиций, спорные 

теоретические вопросы, различные концепции возрождения на-

циональной архитектуры, пути их осуществления. Предпринята 

попытка выяснить причину исчезновения преемственности на-

циональных традиций у нового поколения, осмыслить их значи-

мость в истоках народного зодчества. Обращение к народным 

традициям, в частности применение их в архитектуре, как яркому 

средству создания облика современного мира очень важно для 

сохранения национальной индивидуальности. Народная культура 

наших предков и сейчас может органично жить в современной 

архитектуре, если подходить к этому осмысленно. 
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Архитектура конца XX – начала XXI столетия по своим характеристи-

кам входит в сферу художественной системы нового времени. Развитие 

новых социально-экономических отношений, материальных потребностей 

общества и успехи строительной техники предопределили увеличение 

объемов нового строительства. Зарождение новых форм общественной 

жизни потребовало развития новых типов зданий, увеличение масштаба 

архитектурных сооружений, поиск других композиционных приёмов. 

 Это вызвало необходимость разработки специальной методики стиле-

вой адаптации современной архитектурной среды. Сущность методики за-

ключается в дифференцированном подходе современных авторов к приме-

нению традиционных архитектурных приёмов [1]. 

По такой теме, как развитие принципов народной архитектуры в совре-

менном зодчестве, в мировой профессиональной критике прозвучали за 

последний период самые противоречивые суждения. 

С одной стороны, была поставлена под сомнение вся проблема «народ-

ное зодчество и современная архитектура»: стоит ли в век индустриализа-

ции поднимать эти вопросы, когда практика строительства, особенно мас-

сового жилищного, свидетельствует о трудностях, а иногда и невозможно-

сти сочетать особенности народной архитектуры с требованиями индуст-

риализации строительства? Исходя из этого, часть профессионалов сдела-
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ли вывод, что усилия архитекторов, направленные на творческое развитие 

национальных прогрессивных традиций в современном строительстве, 

оказываются напрасными. Такому отрицанию способствует и пренебрежи-

тельное отношение некоторых мастеров «большой архитектуры» к народ-

ным приемам архитектурной выразительности, а также то обстоятельство, 

что зданий, где прогрессивные традиции народного зодчества были бы от-

ражены на высоком профессиональном уровне, совсем немного [2]. 

Это один аспект проблемы. И второй: стереотипность архитектурных 

решений во множестве новых зданий, торжество техницизма, порождение 

кибернетических машин и голой геометрии вызвали повышенный интерес 

к народному зодчеству национальных культур как к одному из источников 

поисков разнообразия архитектуры. 

Чем выше ступень развития человеческого общества, чем больше его 

экономические возможности, тем полнее будут влиять на формирование 

архитектуры местные природно-климатические и другие факторы, обу-

словливать ее особенности и разнообразие. 

Несомненно, что в дальнейшем даже домостроительные индустриаль-

ные базы будут создаваться с учетом местных условий строительства и 

выпускать продукцию, отвечающую конкретным потребностям различных 

районов. При создании таких баз должны учитываться не только природ-

но-климатические, но и демографические и эстетические особенности на-

родной архитектуры определенных регионов. 

Напрашивается необходимость творческого развития прогрессивных 

традиций народного зодчества. Есть желание чётко разобраться: где, в ка-

ких жанрах архитектуры и в каком проявлении возможно это развитие в 

условиях индустриального строительства. Каких-либо единых рецептов в 

этом плане дать нельзя, все зависит от конкретных местных условий. 

По-видимому, использование опыта народного зодчества для организа-

ции городской жилой среды возможно в области построения архитектур-

ных ансамблей, учета ландшафтных особенностей местности, а также пси-

хологической необходимости постоянной ориентации человека в про-

странстве. Особая роль в повышении архитектурно-художественных ка-

честв застройки принадлежит малым архитектурным формам, созданию 

которых народные мастера всегда уделяли большое внимание и оставили 

нам в этой области ценнейшее творческое наследие [3]. 

В современной жилищной архитектуре учет особенностей народного 

зодчества возможен при организации квартир, устройстве летних помеще-

ний, в декоре элементов, решении многих деталей архитектуры и благоус-

тройства. 

Одна из характерных особенностей таких традиций состоит в том, что 

оно непосредственно приближено к человеку и окружает его, причем де-

коративно-художественные средства выразительности рассчитаны в боль-
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шинстве случаев на восприятие с близких расстояний. Поэтому при проек-

тировании современных зданий повышенной этажности, например, воз-

можно использование разработанных в народном строительстве принци-

пов и приемов цветового решения, различных средств выразительности в 

элементах зданий, приближенных к земле, например, в решениях входных 

групп. 

Параллельно с этим необходимо новаторское использование народных 

традиций при функциональной организации общественных учреждений 

культурно-бытового и учебно-воспитательного назначения, так как таких 

традиций в этой области нет. Здесь может идти речь только о синтезе ис-

кусств – художественно-декоративных и пространственных [4]. 

В зданиях, которые имеют обслуживающий и развлекательный харак-

тер возможна творческая стилизация элементов народной архитектуры. 

Положительные примеры этого мы видим в практике строительства в Рос-

сии, Украине, в странах Прибалтики, Средней Азии, северной Африки и 

Южной Америки.  

В современной практике можно увидеть гармоничные и спорные при-

меры. В этом жанре архитектуры, вполне уместна некоторая декоратив-

ность, и даже театральность, построенная на местном национальном коло-

рите. Во внешней атрибутике зданий следует развивать творческое насле-

дие народных мастеров, а не только в организации пространственной сре-

ды. Народное декоративно-прикладное искусство, творчески использован-

ное в современной архитектуре, убеждает – эта архитектура не привнесен-

ная извне, а собственная (рис. 1).  

 

            

а)                                                                     б) 
 

Рис. 1. Использование орнаментальной фактуры в формировании фасада: 

а) – выставочный павильон, Мексика; б – офисный центр, Норвегия 

 
Учет традиций градостроительства, бытовых особенностей, опыта цве-

тового решения отдельных зданий. Все это в сумме и создает столь необ-
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ходимый местный колорит в архитектуре. При этом возможны и отдель-

ные неудачи. Чтобы засверкали однообразные железобетонные дома, есть 

все возможности широкого применения кирпича и дерева в жилых и обще-

ственных зданиях. Повышение эстетических качеств зданий плитами бал-

конных ограждений, усложнением входных групп возможно и в крупнопа-

нельном домостроении, когда в определенной градостроительной ситуации 

необходимо отдельным зданиям придать особую выразительность. 

Бетон считается современным материалом, а камень – архаичным, хотя 

это правильно далеко не для всех условий. Большие резервы в новой твор-

ческой интерпретации сборных элементов. В этих элементах широко при-

меняется декоративный объёмный орнамент, очень часто подчёркнутый 

цветом. Так создаются и используются в современной архитектуре само-

бытные, запоминающиеся декоративные средства. 

При попытках намекнуть на подобную идею автора предложения 

обычно упрекают в стремлениях к ложному стилизаторству, архаизму. 

Нельзя оценивать такие попытки, как архаизм, стилизаторство, эклектику. 

Необходимо умело, деликатно направлять проектную практику, опираясь 

на ее же положительный опыт, находить новые формы синтеза в совре-

менной архитектуре, на основе которого станет возможным создание пол-

ноценной архитектурной среды [5]. Принципы народного зодчества в 

практике современного строительства проявляются в следующих аспектах: 

преемственность функционально-бытовой организации здания, когда де-

коративно-художественные средства выразительности отсутствуют. Нали-

чие традиционных художественных средств указывают на определенную 

принадлежность объекта, закрепляя единство средств архитектурно-

художественной выразительности и функциональной гармонии планиров-

ки, творчески развивая основные принципы народного зодчества. 

Все эти направления правомерны в развитии современной архитектуры 

в зависимости от ее жанра. Чем шире творческий поиск, тем больше шан-

сов на успех. В последние десятилетия появилась самостоятельная архи-

тектура регионов, основанная на традициях народного зодчества, отра-

жающая специфику географических, социально-бытовых и этнических ус-

ловий проживания (рис. 2).  

Что касается архитектуры усадебного строительства, то принципы на-

родного зодчества, безусловно, получили здесь самое широкое творческое 

развитие. Особенности климатических условий и быта в разных регионах 

предполагают разнообразие индивидуального жилища. Но современная 

жизнь вносит существенные коррективы, учитывая специфику климата и 

сохранившиеся бытовые традиции. Опираясь на примеры традиционной 

архитектуры, можно создать уникальный новый дом, который будет цити-

ровать мотивы из архитектуры прошлого, но при этом использовать со-

временные технологии строительства и новые материалы [6]. 
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а)       б) 
 

Рис. 2. Региональные особенности народных традиций: 

а) – жилой посёлок, Италия; б – религиозный комплекс, Испания 

 
На исследовании большинства примеров проектной и строительной 

практики и можно сделать вывод: в одних случаях традиционное лежит на 

поверхности и выражается прямолинейными средствами, сразу указывая 

на первоисточник, в других – традиционное выявляется чаще всего в фор-

мах, в принципах и в приемах. Оба пути возможны. В этом заключается 

правильная ориентация творческой практики. Необходима свобода творче-

ским поискам разнообразия архитектуры (рис. 3).  

 

     

а)      б) 

Рис. 3. Тема народного жилища в решении общественных здания: 

а) – культурный центр, Германия; б) – офис компании RHEINZINK 

 
Формирование архитектурно-художественной среды с учетом нацио-

нальных и региональных особенностей, освоение классического наследия, 

преемственности и новаторства, в соответствии с новыми условиями жиз-

ни, запросами, материалами и строительной техникой – серьезный и слож-

ный вопрос, который не может быть решен прямолинейно. Это требует со-

вершенствования архитектурного образования, повышения квалификации 

архитекторов, профессионального мастерства, создания самостоятельных 
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архитектурных и научно-проектных центров, развития самых различных 

организационных форм архитектурной деятельности, обеспечивающих ар-

хитекторам свободный выбор реализации творческого потенциала и созда-

ние творческой конкуренции. 
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