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Новым культурным явлением, определяющим 
характер эпохи в настоящее время, является воз-
росшее значение сетевых средств коммуникации. 
Благодаря социальным сетям и СМИ с возможно-
стью комментирования материала, складывается 
особая ситуация доминирования дилетантского 
дискурса. Информация, сформулированная и со-
зданная людьми без специального образования и 
с поверхностным пониманием темы, складывается 
в зачастую развернутый корпус текстов с неопре-
делимым источником, способным ввести в заблу-
ждение как обывателя, так и опытного профес-
сионала. Не стала исключением и область теории 
архитектуры. Одной из наиболее распространен-
ных тем подобных текстов можно назвать описа-
ние архитектурных стилей. Можно говорить об 
архитектурном стиле как объекте изучении теории 
архитектуры и как о феномене массового созна-
ния. Этот феномен требует изучения и осмысле-
ния – если профессиональное сообщество рассчи-
тывает на успешную коммуникацию с обществом. 

В нынешнем информационном пространстве 
архитектура представлена рекламой новых ЖК, 

разоблачениями злоупотреблений, туристически-
ми отчётами или инициативами политиков. Тео-
рия архитектуры встречается в основном только в 
виде текстов о стилях, или в жанре определителя 
грибов или в заметках о истории места – как на-
иболее доступный большинству язык описания. 
По всей видимости, стоит признать, что сегодня 
стилевые признаки – единственный способ опи-
сания архитектурной формы, кроме прямого, не 
кодированного повествования, которое требует 
очень часто недоступной заинтересованности и 
значительного усилия для понимания со стороны 
читателя.  

Особенную остроту проблеме такого рода 
коммуникации придаёт следующее обстоятельст-
во. Современная архитектура не использует боль-
ше категорию стиля. Эта концепция ей не нужна. 
Ни для утилитарных и коммерческих объектов, 
ни для авторских проявлений архитектуры, как 
искусства.

Долг профессионала в такой ситуации требует, 
если не выведения популярного дискурса в поле 
научного, то хотя бы формирование понимания 
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основ правильного подхода к проблеме, и включе-
ние этого рационального ядра в общественное со-
знание в виде отдельного конструкта. Проще, без 
латинизмов, говоря, надо уже объяснить людям, 
что же произошло с архитектурой [1-7]. Хотя бы 
в общих чертах.

Мы считаем, что подобный популяризатор-
ский подход к теме является наиболее правильным 
с точки зрения формирования адекватного пони-
мания происходящего у самой широкой аудито-
рии. В то время как подавляющая часть текстов 
по этому поводу посвящены стилевым признакам, 
помогающим отличить барокко от готики, а мини-
мализм от классицизма, мы предлагаем постарать-
ся объяснить читателю сам принцип появления и 
исчезновения стиля. Методом популяризации мы 
выбрали предельное упрощение и огрубление сути 
вопроса, сведение его к метафоре из школьной 
программы по естественнонаучным дисциплинам. 
К сожалению, кристальной понятности нам до-
биться не удалось, требуется продолжение работы 
в этом направлении, возможно в другом жанре – в 
виде комиксов или «10 лучших афоризмов». При-
водим этот пробный текст целиком:

Архитектурный стиль – устаревшее понятие 
из истории прежних высоких цивилизаций. Явле-
ние, порождаемое столкновением «старого» и «но-
вого». Старое не может быть «стилем», оно не со-
ответствует времени, оно слишком разжевано, оно 
традиционно. Новое не может быть стилем, оно 
ещё слишком случайно, оно ещё не сформировано. 
Смысловой взрыв от столкновения старого и ново-
го порождает «новую традицию». Выражалось это 

на бытовом языке фразой – «теперь делают так». 
Директивный и повелительный характер этого за-
явления свидетельствует об особом характере та-
кого знания. На вопрос «а как это сделать?» может 
ответить только субъект, обладающий доступом к 
основам бытия. Это сила. Смысловое напряжение, 
возникающее при заявлении «теперь делают так», 
появляется от разности потенциалов «раньше это 
делали не так» и «теперь уже так не делают». Это 
напряжение устойчивой уверенной современно-
сти. Оно приходит не мгновенно и не всегда. Для 
завершения реакции, частицы нового должны ока-
заться устойчивей массивов старого. При столкно-
вении эти массивы в основном сохраняются, вы-
деляя крайние фракции – «архаику» и «авангард». 
Остальное становится «мейнстримом».

Мейнстрим – основная форма происходяще-
го, описывающая приемлемые в данный момент 
формы, в пределах от понятного авангарда до 
ностальгической архаики. Неприемлемая архаи-
ка не обладает признаком сентиментальности и 
полностью выпадает из круга приемлемого. Это 
явление временное. У каждого нового поколения 
своя сентиментальность, которая вновь вводит в 
круг приемлемого архаику предыдущего поколе-
ния. Непонятный авангард отбрасывается также, 
но, кажется, цикличным возвращениям не под-
вержен. Без этих крайних запредельных величин 
стиль не может быть определён, поскольку стиль 
– это отношение, выявляемое сравнением с его 
пограничными проявлениями. Таким образом, ка-
тегорию «стиль» мы определяем, как «новую тра-
дицию».

Рис. 1. Примеры пограничных проявлений в стиле.
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Устойчивый во времени и имеющий общеми-
ровое распространение стиль называют «боль-
шим». Это победа и торжество наиболее полно 
сформулированного мейнстрима. Последний 
большой стиль назывался «модернизм» и закон-
чился он примерно в 80-е годы ХХ века. В отличие 
от моды, большой стиль охватывал на продолжи-
тельное время все страны и все направления че-
ловеческой деятельности, не только архитектуру. 
От женских причёсок до дизайна металлорежу-
щих станков, включая полноценные философские 
доктрины. В настоящее время, вместе с потерей 
смысла отношений «традиция-современность», 
«прошлое-будущее», «хорошо-плохо», «можно-
нельзя» – большие стили невозможны. Это связа-
но со взрывным полем информационного потока, 
рост которого выражается не только количест-
венно, но и качественно. Парадоксальность мо-
дернизма заключается в том, что его фундамен-
тальная характеристика основана на категориях 
новизны и интернациональной универсальности. 
Это исключает возможность его атаки «новым» и 
снимает саму возможность появления новой тра-
диции. Поэтому модернизм был атакован «ста-
рым». Это завершило сферическую композицию 
парадокса – после постмодернизма атаковать уже 

нечем. Недавние тексты про предполагаемый пе-
риод метамодернизма повествуют о неких флукту-
ациях и вибрациях старого и нового, это явление 
проще всего описать медицинским термином «кон-
вульсии». В ситуации, когда общественное мнение 
формируется не только экспертами, но и любым 
активным пользователем социальных сетей, иде-
ологический плюрализм перестает быть желанной 
целью, а становится проблемой и фактом культу-
ры. Напряжение «старое-новое» теряет силу, по-
скольку в ситуации множественности оценочных 
суждений «старое-новое» теряет свои очертания.

В силовом поле авторитарных режимов или на-
вязчивых идей возможны локальные проявления 
квази-стилей, когда одно из мнений в силу ресурса 
власти, популярности или особой усваиваемости 
в массовом сознании начинает довлеть. Часто та-
кие квази-стили именуют в честь источника дав-
ления – например, «хрущёвский», «брежневский», 
«лужковский», «барыжный», «хипстерский» и т.п.

 Также из прошлого термин «эклектика» – сме-
шение стилей, нарушение стилевой дисциплины. 
Нечего нынче нарушать, поскольку структура 
стилевых признаков размыта и бессистемна. Сей-
час, можно говорить о «стилистике», о наборе не-
ких признаков формы, которые трактуются очень 
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Рис. 2. Пример архитектурных композиций, разработанных вне стилевых рамок.
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произвольно и также произвольно комбиниру-
ются авторами. Есть ещё авторские почерки – но 
это скорее явление маркетинговое, своего рода 
брендирование. В этом случае стиль формируется 
персональным набором приемов, свойственных 
одному автору. Такой «стиль» выявляется по отно-
шению к близким подходам коллег рассматривае-
мого автора. Под каждым именем-брендом могут 
работать десятки и сотни безымянных авторов, 
но, как это свойственно для торгового знака, все 
они должны иметь юридически оформленное пра-
во для работы в этом стиле. Следование авторско-
му стилю без «лицензии» будет подражательст-
вом, эпигонством и пиратством. 

Итак, мы находимся в ситуации, когда новые 
традиции не складываются, и категория «стиль» 
более не актуальна. Нового много, а традиция 
просто не успевает формироваться, а отношение 
к пределам неопределимо, поскольку пределы об-
рели недостижимость горизонта. Поэтому, сейчас 
для оценки архитектурного решения используют 
более общий критерий – «качество». Для измере-
ния качества каждый подходит со своим инстру-
ментарием, со своей мерой. Можно услышать, 
например, что это здание выглядит «богаче» чем 
другое, или «интереснее». Очень часто мерой ка-
чества бывает похожесть на картинки из модных 
журналов. Вообще, архитектура – это продукт, 
произведённый так же, как бензин – из не возоб-
новляемого сырья. Бензин из нефти, а архитектура 
– из пространства, сконцентрированного вблизи 
поверхности земли, на самой поверхности, на до-
стижимой глубине подземелий и доступной этаж-
ности в атмосфере. И, как любой продукт, она сле-
дует запросам потребителя. Поэтому существует 
продуктовая линейка – архитектура: для массо-
вого потребления, для элитарного, для чиновно-
го, для интеллектуального, для поэтического, для 
политического, для производственного или обо-
ронного. Так было всегда, было народное жили-
ще и дворянское, религиозное здание и казенное, 
романтические и утилитарные сооружения и т.д. 
Напряженность этого маркетинга состоит в том, 
что заказывают архитектуру страты, классы, груп-
пы или индивидуумы, а потреблять вынуждены 
все – вольно или невольно. Как дым курильщика. 
Вот эта визуальная вонь и есть главная проблема 
нынешней архитектуры, свободной от стилевой 
дисциплины. Таким образом, можно сформулиро-
вать, что одна из проблем современной архитек-
туры – это потеря такого инструмента для ее ква-
лиметрии как соответствие стилю. Решение этой 

проблемы – в выработке общей системы ценно-
стей, поиск новой меры оценки. Именно так слож-
но и долго, как вам показалось при прочтении 
этой фразы. И усреднение требований тут не будет 
решением. Компромисс, как средневзвешенное от 
всего множества устремлений, тут не сработает. 
Общая система ценностей должна включать в себя 
всё. Один из пунктов этой системы, равно важный 
для всех, кажется, уже обозначился – сохранение 
исторического наследия, второй – гуманная до-
ступная среда. Должны появиться третий, четвёр-
тый и двадцать пятый.
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