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народне житло, що є об’єктом наших заці-

кавлень. Інші краї можуть мати дещо інші 

пропорції.  

Таку увагу до пропорціювання в тради-

ційному житлі зосереджено тому, що саме 

пропорціювання часто стає визначальним 

чинником гармонійного відтвору автентич-

них житлових об’єктів. Звичаєва пропор-

ційна система може суттєво допомогти уни-

кнути в майбутньому тих прикладів кітчу, 

що ми спостерігаємо тепер, коли бачимо 

зразки стилізаторських новотворів. Наве-

дені пропорції дають змогу визначити пара-

метри цілком нової хати, запроектувати 

«традиційне» народне житло або житловий 

комплекс, музейну експозицію «просто 

неба» тощо.  Цьому разі з’являється можли-

вість створювати «вернакулярні» об’єкти з 

ознаками народної самобутності, як більш-

менш стабільні системи, що мають перспек-

тиву до відтворення в майбутньому. Можна 

виснувати, що важливо не ставитись до на-

родних самобутніх ознак у традиційному 

житлі, як до зовнішнього декорування, бо 

всяка декорація так і лишиться декорацією, 

що має тимчасовий характер і не схильна до 

відтворення. Об’єкт має функціювати, як од-

ноціла система, заразом дією частиною такої 

системи має бути самобутність, як повно-

цінна функція, поряд з утилітарністю. 

Сьогоднішні проблеми самобутності, 

народнього стилю, на тлі масового прива-

тного будівництва житла, попри свою ак-

туальність, ще мало освітлені в архітекту-

рній теорії. Сучасну «вернакулярність» 

житла, висловлену крізь призму «тради-

ційного народнього житла», нажаль 

майже не обговорювано й не осмислю-

вано на архітектурних конференціях та 

семінарах в Україні. 
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Постановка проблемы и актуаль-

ность исследования. Архитектура Рос-

сийской империи дореволюционного пе-

риода, развивавшаяся в русле эклектики и 

модерна, достаточно долго оставалась ма-

лоисследованной. После Октябрьской ре-

волюции на архитектуру «буржуазной 
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эпохи» был навешены ярлыки «безвкус-

ного украшательства» или «декадент-

ства», а дальше о них просто немного под-

забыли за неотложностью решения акту-

альных задач современного строитель-

ства. Только в конце 1970-х – 1990-е гг., в 

период всемирной популярности Постмо-

дернизма и позже, в постперестроечный 

период появились исследования и публи-

кации, связанные с этим этапом развития 

отечественной архитектуры. Кризис мо-

дернизма в архитектуре привел к поста-

новке вопроса о профессионализме в ра-

боте с опорой на исторические традиции.  

Период историзма и эклектики в ар-

хитектуре Российской империи охваты-

вает, в основном, 1830-е – 1910-е гг., 

именно тогда возникла застройка истори-

ческих центров городов, большинство ко-

торой было внесено в реестры памятни-

ков архитектуры различного масштаба. 

Стилистика в этих реестрах часто даже не 

упоминается. За все годы существования 

СССР мало кто из специалистов-архитек-

торов по-настоящему в этом вопросе 

разобрался. Реставрация и реконструкция 

исторической городской застройки тре-

бует понимания особенностей ее созда-

ния.  

Цель исследования – выявить осо-

бенности архитектуры Российской импе-

рии XIX – начала XX вв., определить ос-

новные этапы развития, стилевые направ-

ления, их хронологические рамки. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Эклектика как архитектур-

ное явление была постепенно «реабили-

тирована» усилиями таких исследовате-

лей 70-90-х годов XX в., как Борисова 

Е.А., Горюнов B.C., Иконников А.В., 

Каждан Т.П., Кириллов В.В., Кириченко 

Е.И., Тубли М.П.  

Проблема, рассматриваемая в статье, 

в последние годы привлекла внимание це-

лого ряда исследователей: Артемьева 

А.А., Бондаренко И.В., Бицадзе Н.В., Во-

ронежская М., Костылев Р.П., Кудряшова 

И. В., Линникова О.В., Ревзин Г.И., Сит-

никова Е.В., Худин A.A., Скибицкая Т.В. 

и др. 

Результаты исследования. В искус-

стве понятие «эклектика» связано с отсут-

ствием единства, целостности, сочета-

нием чужеродных, разностильных эле-

ментов и закрепилось применительно к 

европейской архитектуре 1830–1890 гг., 

понимаясь как «смешение элементов раз-

личных исторических стилей». 

Обычно понятие «эклектика» в архи-

тектуре противопоставляется понятию 

«стиль». Рассуждать об архитектуре в ка-

тегории «стиля» начали с середины XVIII 

в. Первым общность формальных черт в 

архитектуре конкретного периода и реги-

она отметил историк архитектуры И.-И. 

Винкельман. Считается, что стиль – это 

определенная исторически сложившаяся 

общность образной системы, архитектур-

ных методов и приёмов организации 

формы, некое композиционное единство 

целого, логическая взаимосвязь функцио-

нальной организации плана и объёмного 

решения здания, его конструктивной 

структуры и декоративных элементов. А 

эклектика подразумевает отсутствие 

всего этого.  

Эклектизм можно рассматривать как 

творческий метод в условиях отсутствия 

устоявшейся системы архитектурных 

форм и основанный на выборе разных 

стилистических прототипов в архитек-

туре прошлого, который допускает соче-

тание разнородных стилистических эле-

ментов в одном произведении, и возмож-

ность свободной интерпретации форм од-

ного исторического прототипа. [7, с. 7].  

Как осознанный метод архитектур-

ного творчества эклектика приобрела по-

пулярность в русле общекультурного те-

чения европейского романтизма в конце 

XVIII – начале XIX столетий. Европей-

ский романтизм, зародившись в период 

позднего барокко и рококо, пробивался 

сквозь Палладианство и классицизм в Ан-

глии и Германии, опирался на комплекс 

философских и художественных идей 

своего времени и обращался за вырази-

тельными средствами к архитектурному 

наследию европейского средневековья. 

Следующий по времени расцвет эклек-
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тики был связан с периодом кризиса клас-

сицизма и проявлением различных тече-

ний «национального романтизма» в 1830-

е гг. Во всей Европе эклектизм как новый 

творческий метод в это время постепенно 

распространялся из Англии, где он стал 

основной чертой «викторианского 

стиля». С 1830-х-1840-х гг., с началом 

Промышленной революции в Европе, ро-

мантизм перешёл в историзм - в котором 

в качестве архитектурных прототипов ис-

пользовались уже не элементы, а целост-

ные стилистические системы, взятые из 

Античности, Средних веков, итальян-

ского и европейского Ренессанса. Начи-

ная со 2-й половины XIX в. историзм при-

обрел широкую популярность архитек-

туре и искусстве всей Европы. 

Развитие эклектики в Российской им-

перии шло в целом в русле общеевропей-

ских тенденций. Первые, еще профессио-

нально не осознанные проявление эклек-

тики появились в европейской архитек-

туре с 1770-х гг., то есть уже в период 

формирования французского класси-

цизма, параллельно ему и далее продол-

жили своё развитие уже под влиянием фи-

лософского и литературного течения ро-

мантизма. Романтические тенденции в 

русской архитектуре, так же, как и в евро-

пейской, проявились в период апогея 

классицизма, время господства которого 

пришлось на конец XVIII – начало XIX вв. 

Классицизм во многом базировался на 

обязательном использовании т.н. «образ-

цовых проектов» или устоявшихся сим-

метричных композиционных схем, что 

постепенно привело к однообразию за-

стройки городов. Назревшая потребность 

в преодолении повсеместного диктата 

классицистической ордерной архитек-

туры вызвала к жизни уже с 1820- х гг. се-

рию возрождений и открытий некласси-

ческих архитектурных форм из архивов 

прошлого – европейского и восточного 

средневековья, русского народного зодче-

ства. С 1830-х гг. в России начинается 

эпоха «первого» неоклассицизма» и внед-

рения «русского стиля», а затем быстро 

распространяются и другие нео-стили, 

расцвет которых приходится на 1840-е – 

1890-е гг., причем, начиная с 1870-х гг. 

временные промежутки существования 

направлений значительно укорачиваются. 

Этому, очевидно, способствовали возрас-

тающие темпы индустриализации и уско-

ряющиеся темпы социального развития. К 

концу XIX в. социальные и ментальные 

сдвиги уже привели к кризису эклектики, 

назрела необходимость новых перемен. В 

упомянутый период эклектика как тако-

вая сосуществовала с большим обилием 

различных псевдо- и нео- стилей, которые 

с конца 1890-х гг. уже начали испытывать 

влияние стиля модерн.  

Как мы выяснили, в развитии эклек-

тики в России можно выделить две фазы. 

Первая из них (романтизм) затрагивает 

1770-е – 1830-е гг., вторая (историзм) 

длится с 1830-х до 1900-х гг. Зародившись 

в 1830-е – 1840-е гг., своего расцвета в 

России историзм достиг в 1870-е – 1890-е 

гг. на фоне промышленной революции и 

продолжался в период строительного 

бума 1900-х - 1910-х гг.  

Обобщение изученных нами данных 

показало, что русская эклектика истори-

чески развивалась в несколько этапов, ко-

торые укладываются в следующие вре-

менные отрезки: 

1. 1770-е – 1830-е гг. – развитие эк-

лектики в рамках романтического течения 

на фоне барокко, рококо и романтиче-

ского направления классицизма;  

2. 1840-е – 1870-е гг. – формирование 

основных направлений историзма; 

3. 1870-е – 1890-е гг. – дальнейшее 

развитие разнообразных направлений ис-

торизма и эклектики в процессе появле-

ния множества новых типов крупных об-

щественных и жилых зданий и новых 

строительных конструкций;  

4. конец 1890-х - 1910-е гг. – появле-

ние нео-стилей и проявление черт прото-

модерна и рационализма на фоне зарож-

дения модерна и второй волны неокласси-

цизма.  

Опираясь на исследования отече-

ственных ученых в архитектуре Россий-

ской империи периода эклектики мы вы-

явили несколько достаточно самостоя-

тельных направлений: 
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1. «шинуазри»- «китайщина» - 1740–

1770 гг.;  

2. псевдоренессанс – 1760 – 1780 гг.; 

3. «русская готика» (в русле протороман-

тизма) - 1770 - 1800 гг.; 

4. псевдо-готический стиль - с конца 

1820-х гг. до начала XX в.; 

5. псевдо-романский стиль (первые про-

явления в романтическом класси-

цизме) с начала XIX в. - рубеж XIX - 

XX вв., начало XX в. (2 волны). 

6. нео-романский стиль – 1870-е, 1880–

1913 г.г.;  

7. экзотическая эклектика – 1820-е - до 

рубежа XIX - XX вв. 

8. русско-византийский стиль - 1815, 

1830 – 1850 гг. и до конца XIX в.; 

9. псевдо-русский стиль - 1830-е, затем 

1850 - 1870 гг.; 

10. первый неоклассицизм – 1830–1840 гг.  

11. неоренессанс - 1830 – 1910 гг.; 

12. необарокко «боз-ар» (тот же период) – 

1830 – 1910 гг. 

13. византийский (неовизантийский) 

стиль – 1860 – 1913 гг.; 

14. «кирпичный» стиль – 1870–1890гг. и 

позже; 

15. нео-русский стиль - 1900 - 1910 гг.; 

16. нео-готика - 1890-е гг. – начало XX вв.; 

17. эклектика как сознательное смешение 

элементов различных псевдо-стилей – 

с 1770-х до 1910-х;  

18. протомодерн (русский и романско-го-

тический) – (конец 1890-х – начало 

1900-х гг.);  

19. неогреческий стиль (неогрек) - 1840 – 

1910 гг.;  

20. неоклассицизм (вторая волна) - с 1910-

х до середины 1920-х гг. («красная до-

рика»). 

До сих пор весь этот сложно сплетён-

ный конгломерат архитектурных направ-

лений остаётся достаточно мало исследо-

ванным, особенно это касается провинци-

альной архитектуры, где они распростра-

нялись под влиянием образцов столичной 

архитектуры и зачастую накладывались 

друг на друга. 
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План проведення наукових конференцій, семінарів і олімпіад в Харківському націо-

нальному університеті будівництва та архітектури у 1 декаді 2015 р. 

 

№ п/п Назва заходу Тема конференції, семінару 
Термін прове-

дення 

1. Вузівська №70 Науково-технічна конференція 17-19 березня 

2. 
Всеукраїнська інтернет- 

конференція 

Проблеми трансферу інновацій у вищу 

освіту 
19 березня 

3. 
Всеукраїнська науково- 

практична конференція 

Архітектура, екологія, інновації. Smart 

city. 
20 березня 

4. Всеукраїнська конференція 

за підсумками Всеукраїнського конку-

рсу на кращу студентську наукову ро-

боту  

26 березня 

5. Вузівська №70 Студентська наукова конференція 
31 березня –  

1 квітня 

6. 
Всеукраїнський науково- 

практичний семінар 

Сучасні засоби автоматизації: застосу-

вання в навчальному процесі й вироб-

ництві 

1-2 квітня 

7. 
Міжнародна науково- прак-

тична конференція 

Фінансова система України в умовах 

трансформації соціально-економічних 

відносин 

15 квітня 

8. 
Міжнародна науково- прак-

тична конференція 

Тренди та інновації в сучасній еконо-

міці 
16-17 квітня 

9. 
Всеукраїнська студентська 

фахова олімпіада 

дисципліна: "Водопостачання та водо-

відведення" 
21-24 квітня 

10 
Міжнародна науково-прак-

тична конференція 

Вивчення й охорона спадщини вітчиз-

няного модернізму  
22-24 квітня 

11 

Міжнародна науково- 

практична конференція  

(студентська секція)  

Екологічна і техногенна безпека.  

Охорона водного і повітряного басей-

нів. Утилізація відходів 

23-24 квітня 

 


