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В современной художественной практике Китая важное место занимает творчество зарубежных архитекто-
ров и дизайнеров, создающих комплексы зданий общественного предназначения. Учитывая большое распространение 
в мировом зодчестве направления деконструктивизма, обладающего специфическими приемами формообразования 
и образности, актуальной научной проблемой является определение путей и способов использования зарубежными 
архитекторами и дизайнерами, приверженцами деконструктивизма, устойчивых форм и идеологических концеп-
ций организации материального пространства, исходя из исторически сложившихся культурных традиций Китая. 
В статье на основе большого количества работ зарубежных мастеров с учетом национальных, мировоззренческих 
принципов культурного позиционирования, концепций исторической памяти выявляются черты ассоциативной 
тенденции в развитии национальной стилистики в средовых решениях современных общественных зданий Китая. 
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Целью статьи является выявление особен-
ностей и роли творческой практики зарубеж-
ных архитекторов и дизайнеров в развитии 
стилистики среды общественных зданий со-
временного Китая. В постройках мастеров, 
приехавших из стран Европы, Азии и Америки 
в конце ХХ – начале ХХI в., можно увидеть 
разнообразные варианты пластических ре-
шений, которые в большинстве случаев опре-
деляются принципами деконструктивизма. 
Исследователи этого направления в совре-
менной архитектуре и средовых решениях 

зданий сходятся во мнении, что ему прису-
щи подчеркнутая зрительная усложненность 
объемов, неожиданные деструктивные соче-
тания форм, даже агрессивное вторжение в 
окружающее пространство [1; 2].

Деконструктивизм как стилевое на-
правление в архитектуре и дизайне. 
Деконструктивистские решения нашли широ-
кое распространение в постройках в странах 
Западной Европы, США, Бразилии, Канаде, 
Австралии. По всему миру таких зданий,  
комплексов, возведенных только за период 
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конца ХХ – начала ХХI в., насчитывается не-
сколько тысяч. Большинство из них отмечены 
превалированием необычности формы над 
функциональностью и предназначением зда-
ний, представлениями об архитектуре и дизай-
не как о пространстве интертекста, являющегося 
совокупностью различных дискурсивных прак-
тик и культурных кодов. Такие постройки пред-
стают как бы «вырванными» из национальных, 
исторических и социальных контекстов.

Период с 1990-х гг. в Китае отличается ак-
тивными темпами развития архитектуры и 
дизайна, вызванными задачами экономиче-
ского, социального и культурного реформи-
рования государства, политикой открытости и 
реформ. В их основе лежали и огромные фи-
нансовые возможности, позволяющие стро-
ить повсеместно, много и быстро. Это обсто-
ятельство, как и несовершенство в то время 
архитектурно-идеологического контроля, воз-
растающая роль частного капитала, массовый 
приток в Китай зарубежных архитекторов и 
дизайнеров, привели к едва ли не повсемест-
ному распространению деконструктивистских 
построек, которые, по меткому выражению 
Председателя КНР Си Цзиньпина, были назва-
ны примерами «странной архитектуры» [3].

В контексте определения черт националь-
ного стиля в среде общественных зданий 
современного Китая следует признать, что 
тысячелетний опыт культурного развития ока-
зался сильнее деконструктивистского архи-
тектурного лобби. Он послужил своего рода 
«охранной грамотой» для многих китайских 
зодчих, рассматривающих национальные тра-
диции как базисные в формировании совре-
менной архитектурной и дизайнерской прак-
тики. Более того, творчество большого числа 
зарубежных мастеров, работающих в Китае, 
демонстрирует целенаправленное обраще-
ние к устойчивым формам и идеологическим 
концепциям, исходя из исторически сложив-
шихся культурных традиций. В их работах оче-
видно авторское прочтение и интерпретация 
этих традиций, воплощаемых в современных 
постмодернистских вариантах. 

Национальный стиль и приемы стилизации 
в постройках зарубежных авторов. Одним из 
направлений формирования и реализации со-
временного национального стиля в творчестве 
зарубежных архитекторов и дизайнеров следу-
ет считать ассоциативные связи с культурными 
традициями Китая. В нем возможны разные 
варианты – от обращения к стилизованным 
формам, в чем-то схожими с явлениями «ши-
нуазри» [4, с. 564–567], хорошо известными в 
западноевропейском искусстве еще с XVIII в., 

до более глубоких идейно-образных переос-
мыслений китайской культуры и ее традиций. 
Не следует забывать, что в отличие от опыта 
европейского стилизаторства, речь идет о ра-
ботах зарубежных мастеров, выполненных в 
контексте современного китайского общества. 

Направление ассоциативных связей просле-
живается в ряде построек, созданных в Китае по 
проектам ирако-британского архитектора Захи 
Хадид и ее архитектурного бюро (Zaha Hadid 
Architects /ZHA/). Одна из них – Оперный те-
атр в Гуанжоу (2005–2010). Место сооружения 
этого колоссального комплекса было выбрано 
не случайно, поскольку сам город и порт при 
впадении реки Чжуцзян в залив на протяжении 
длительного времени были «водным истоком 
шелкового пути». По всей вероятности, именно 
этот факт послужил ориентиром в планировоч-
ных и пластических поисках архитектора. 

Формы постройки были трактованы в виде 
двух объемов, напоминающих огромные кам-
ни, поверхности которых отшлифованы вре-
менем и водной стихией. Практически все 
аналитики, стремящиеся найти глубинный 
ассоциативный контекст в фантастических 
формах этого комплекса, стараются увидеть 
именно эту параллель. Однако она прочиты-
вается лишь на аэрофотоснимках, поскольку 
оценить эту образно-смысловую «находку» 
автора вряд ли удастся: зритель может видеть 
лишь отдельные фрагменты зданий, оценить 
отдельные пластические эффекты. 

Несмотря на то, что образ здания восприни-
мается в параметрах дигитальных архитектур-
ных форм, в совокупности его средовых реше-
ний достаточно хорошо прочитываются ассоци-
ативные связи с национальными культурными 
традициями, с коллективной ментальностью 
китайского общества, сформированной на про-
тяжении столетий. Важно то, что это не зри-
тельные, формально узнаваемые параллели: в 
интерьерах и экстерьерах комплекса их найти 
очень сложно. Автор стремиться оперировать 
понятиями, восходящими к памяти нации и па-
мяти места, формируя на их основе свое, ав-
торское понимание национального стиля. 

Тенденция утверждения национального 
контекста в современной китайской архитекту-
ре и дизайне нашла более последовательное 
воплощение еще в одной знаковой работе Захи 
Хадид – терминале аэропорта близ Пекина – 
Пекин Дасин (завершение строительства в 
2019 г.). Его проект разрабатывался нескольки-
ми компаниями и авторами – «Объединенной 
дизайнерской группой» (JDT) под руковод-
ством Beijing New Airport Headquarters (BNAH), 
ответственной за технический дизайн, и Zaha 
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Hadid Architects (ZHA), ответственной за архи-
тектурный дизайн [5]. 

Идея сооружения терминала в виде ми-
фической птицы Фэнхуан (凤凰) созвучна с 
древнейшими китайскими мифологическими 
представлениями о возрождении, энергии, 
воли и независимости [6, с. 127, 136, 147, 151]. 
Эта сложная по смыслам мифологема во мно-
гом соответствуют известному в европейской 
традиции образу Жар-птицы. В соответствии с 
даосской практикой символической организа-
ции пространства, системами фэншуй (風水) и 
персонификаций, Фэнхуан у китайцев являет-
ся почитаемым покровителем дома наряду с 
драконом, черепахой и тигром. 

В настоящее время не установлены какие 
либо высказывания Захи Хадид относительно 
принятого ею решения о формально-образной 
трактовке здания аэропорта Пекин Дасин по 
аналогии с птицей Фэнхуан. Тем не менее имен-
но эта архитектурная персонификация выглядят 
наиболее вероятной. Она прочитывается до-
статочно хорошо в пяти расходящихся в разные 
стороны от центрального ядра многоуровневых 
объемах, напоминающих в горизонтальной 
проекции крылья мифической птицы, опустив-
шейся на землю, в их цветовых решениях. 

Такое концептуальное пластическое постро-
ение комплекса нельзя считать новым, если 
учесть широкое распространение со второй 
половины ХХ в. идей архитектурной биони-
ки и параметрического проектирования [7]. В 
контексте рассматриваемого вопроса о творче-
стве зарубежных архитекторов и дизайнеров 
в Китае, приемы, использованные Захи Хадид 
в решении среды терминала аэропорта Пекин 
Дасин как здания общественного типа, значи-
тельно превосходят простое повторение при-
родных форм. Архитектору удалось придать 
зданию терминала важные образно-пластиче-
ские черты, хорошо читаемые параллели с вы-
дающимися и узнаваемыми достижениями ки-
тайской культуры. В этом огромном комплексе, 
оснащенном новейшими достижениями тех-
ники, технологическими приемами, была ре-
ализована идея ассоциативного воплощения 
национальной образной стилистики. 

Внешний вид и интерьеры здания содержат 
черты, маркирующие национальные смыс-
ловые и пластические традиции – от золоти-
сто-красных тонов крыши и интерьерных объ-
емов до общей архитектурной композиции, 
в которой пространства организованы вокруг 
центрального внутреннего ядра, ассоцииру-
ющиеся с традиционным двором китайского 
дома. Национально маркируемые рефлексии 
сочетаются с футуристическими элементами, 

что видно, например, в плавных архитектурных 
формах, решении объектов коммуникации, на-
конец, в пяти традиционных китайских садах, 
размещенных в завершениях оперения птицы 
Фэнхуан: «Чайном», «Шелковом», «Сельском», 
«Фарфоровом» и «Китайском». 

Впечатляющий след в современной архитек-
туре Китая оставили здания, возведенные в свя-
зи с проведением в 2008 г. ХХIХ Летних олимпий-
ских игр. В их числе Пекинский Национальный 
олимпийский стадион, созданный швейцарской 
компанией Herzog & DeMeuron и китайским 
архитектурным проектным институтом China 
Architecture Design Institute (2008). Авторами 
проекта были Жак Херцог и Пьер де Мёрон, 
группа китайских зодчих и проектировщиков 
под руководством Ли Сингана [8]. 

Пример Национального олимпийского ста-
диона позволяет говорить о развитии важного 
направления в стилистике средовых решений 
современных общественных зданий Китая, за-
ключающегося в сбалансированном обраще-
нии к нормативным и смысловым обозначе-
ниям национальной культуры. Они существуют 
в коллективном сознании общества на разных 
уровнях – от повседневно-бытового, до симво-
лически-образного в концепциях даосского и 
конфуцианского мировидения, между которы-
ми присутствует неразрывная связь [9, с. 53]. 

Перед авторами стадиона стояла трудная 
задача – создать сооружение, отвечающее 
не только функциональным требованиям к 
спортивным объектам олимпийского уровня, 
но и воплощающее в себе важнейшие черты 
национальной ментальности и многовековой 
культуры Китая. В связи с этим художествен-
но-дизайнерское решение основывалось на 
создании образа здания, предполагающего 
определенные ассоциации и смысловые па-
раллели. Был достигнут эффект наложения ма-
териализованной национальной идеи на де-
конструктивистские формы. С этой целью кон-
структивная основа и инфраструктура стадио-
на (опоры-фермы, амфитеатр с местами для 
зрителей, овальная арена, вспомогательные 
помещения) были окружены особо прочными 
стенами-мембранами из легких синтетических 
материалов, пропускающими свет. Снаружи на 
всю высоту стадион окружает продуманная си-
стема металлических балок, которые издалека 
напоминают прутья огромного гнезда. 

Именно этот образ, прежде всего, запомина-
ется зрителями, рождая разные трактовки, но 
неизменно формирующий ассоциативные свя-
зи с большим числом символических обозна-
чений: победы, успехов, спокойствия, защиты, 
процветания, а также дома и домашнего очага, 
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возрождения. Гнездо обозначает не только ме-
сто, откуда улетела птица, но тот исток, куда она 
может вернуться, воплощая таким образом и 
память места, и память общества. 

Псевдокитайская образность и стилисти-
ка. В ряду рассмотренных зданий со слож-
ными визуально-пластическими и образ-
ными решениями, отмеченными поисками 
ассоциативного воплощения национальных 
культурных традиций, следует назвать те, в 
которых стремление отразить китайский ко-
лорит сформировало своеобразное направ-
ление «эпатажной архитектуры» с чертами 
«китайщины» в Китае. Их авторы (не только 
зарубежные, но и отечественные), идя вслед 
требованиям заказчиков «добиться сильной 
визуальной идентичности», прежде всего, для 
привлечения туристов, не задумывались о по-
следствиях вторжения таких сооружений в на-
циональный культурный ландшафт [10]. 

Построек, отмеченных такими решени-
ями и возведенных в китайских городах в 
конце ХХ – начале ХХI в., достаточно много. 
Назовем некоторые, наиболее спорные с эсте-
тической точки зрения, как, например, театр в  
г. Гуанчжоу (2007–2012), здание Штаб-
квартиры Центрального телевидения в Китае 
(CCTV) в Пекине (2004–2009), культурно-выста-
вочный центр Wuxi Wanda в г. Уси провинции 
Цзянсу (2017), отель Тяньцзы (округ Лафан, 
провинция Хэбэй; 2001), многофункциональ-
ный комплекс Гуанчжоу-Юань компании Hong 
Da Xing Ye Group в г. Гуанчжоу (2013), а также 
большое количество построек, трактованных 
в виде мобильного телефона, бутылки, чайни-
ка, трех фигур китайских божеств, яйца, капли, 
морского ежа и т.д. Не случайно практически 
все они вскоре получили неофициальные, 
но достаточно точные названия, такие как 
«Большие штаны», «Театр с татуированным 
фасадом», «Гвозди», «Монета». Бесспорно, 
эти, как и другие здания, свидетельствуют 
скорее о безграничности авторской фантазии, 
коммерческих амбициях и финансовых воз-
можностях заказчиков, но отнюдь не о нацио-
нальных культурных приоритетах, не о сохра-
нении и развитии традиций как основы для 
процветания государства и народа. 

Естественное и создаваемое природное 
окружение в архитектурных комплексах. 
Важное направление поисков зарубежных 
авторов в решениях среды общественных со-
оружений Китая основывается на принципах 
объединения естественного и создаваемого 
природного окружения с художественным об-
разом здания. Эти принципы, как и варианты 
их воплощения, не являются исключительно 

достижением приглашенных архитекторов. 
Они давно и с успехом разрабатываются от-
ечественными мастерами, воспитанными на 
традициях национального зодчества и, пре-
жде всего, на концепциях даосского учения 
о гармонии, неразделимости границ между 
внешним и внутренним пространствами, на 
слиянии человека с природой в мировоззрен-
ческом и эстетическом планах. 

Для китайских архитекторов такие кон-
цепции приемлемы, что находит выражение 
в образно-метафорических, даже функцио-
нальных (фэн-шуй, 風水) и нумерологических 
(象数之学) аспектах организации внешнего и 
внутреннего пространства зданий. Для зару-
бежных авторов, оперирующих исторически 
обусловленным багажом европейских архи-
тектурных традиций, основанных на ордер-
ных системах, либо мыслящих в современных 
постмодернистских вариантах, концепции 
даосизма о естественном порядке вещей за-
ключают в себе определенную долю проти-
воречий. Некоторую аналогию и параллели 
иностранные мастера находят в современных 
арт-практиках так называемой «зеленой архи-
тектуры», видя в ней не столько традицион-
ный экологический, функциональный компо-
нент, сколько художественно-дизайнерский. 

Убедительным примером реализации 
принципов объединения естественного и соз-
даваемого природного окружения с художе-
ственным образом здания, нашедшим отра-
жение в творчестве зарубежных архитекторов 
в Китае, может быть опыт создания Китайской 
международной выставки архитектурного ис-
кусства в пригороде г. Нанкина. Уникальность 
этого проекта заключается не только в строи-
тельных масштабах, но и в предоставленных 
возможностях воплотить в спроектированных 
и реализованных постройках широту и на-
правления поисков современных зодчих. 

Строительство выставки началось в 2003 г. в 
парке Лаошань вблизи Нанкина, где 24 извест-
ных китайских и приглашенных зарубежных ма-
стеров приступили к реализации своих замыс-
лов. Названный впоследствии как «Выставка 
архитектурного искусства» проект представлял 
собой комплекс зданий общественно-культур-
ного предназначения, в которых каждый из ав-
торов мог реализовать свои замыслы, утверж-
дая не только собственные творческие взгляды, 
но и воплощая основные тенденции развития 
мировой и китайской архитектурно-дизайнер-
ской практики [11]. Главным условием реали-
зации проектов являлось создание не изолиро-
ванных построек, а комплексов, в которых ар-
хитектурный объект был бы неразрывно связан  
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с окружающим пространством, природным 
окружением и являлся его частью. 

Среди зарубежных мастеров в «Выставке 
архитектурного искусства» приняли уча-
стие Стивен Холл (США), Альберт Карраччи 
(Мексика), Марти и Пиро Шанаксенхау 
(Финляндия), Арата Исодзаки, Казуё Сэдзима, 
Рюэ Нисидзава (Япония), Дэвид Аджайе 
(Великобритания), Луис Мансилла, Эмилио 
Тунон Альварес (Испания), Шон Годси 
(Австралия), Этторе Соттсасс (Италия). Как 
видно по постройкам, уже созданным этими 
мастерами, их творческие принципы много-
образны и разноплановы. Однако, несмотря 
на широкий диапазон авторских решений, 
проекты и возведенные этими архитекто-
рами здания в нанкинском парке Лаошань 
объединяет ряд важных особенностей, в чис-
ле которых следование принципам и тради-
циям китайской архитектуры, где здания не 
противопоставляются природному окруже-
нию, а являются его гармоничным продол-
жением («Водный павильон» А. Карраччи, 
«Бамбуковый павильон» Л. Мансиллы и  
Э.Т. Альвареса, виллы и гостинничные дома 
Ш. Годси, Э. Соттсасса, М. и П. Шанаксенхау). 

Во многом близкие задачи были решены 
еще в одном комплексе зданий, получивших 
название «Коммуна Великой Стены» (2002), 
построенном к северу от Пекина в непосред-
ственной близости от наиболее сохранившей-
ся части крупнейшего памятника оборонитель-
ной архитектуры страны – Великой китайской 
стены [12] в районе Бадалин (八达岭). По ти-
пологической и функциональной принадлеж-
ности они представляют собой 42 гостиничных 
коттеджа, объединенных в единый ансамбль, 
в который также вошли иные сооружения хо-
зяйственного, развлекательного и представи-
тельского назначения, важные для такого рода 
комплексов – рестораны, спа-салоны, крытый 
бассейн, конференц-зал, магазины, павильоны 
для чайных церемоний, сады. 

Отличительной особенностью этого гости-
ничного ансамбля является продуманная пла-
нировка и ландшафтный дизайн (арх. Ай Вэйвэй, 
Китай), воссоздающие общую атмосферу тради-
ционного китайского поселения с домами и их 
интерьерами. Авторы построек, а это архитек-
торы из Китая, Японии, Тайланда, Сингапура и 
Южной Кореи, взяли в качестве основы лишь 
некоторые хорошо узнаваемые и характерные 
для китайских жилых усадеб элементы, при-
дав им маркирующее значение. Особую роль 
играют многочисленные сады с композициями  

из камней, посадками хвойных деревьев, цве-
тов, мощеными дорожками, деревянными на-
стилами, малыми архитектурными формами. 

Заключение. Резюмируя отметим, что 
произведения зарубежных архитекторов и 
дизайнеров, осуществленные в Китае, де-
монстрируют сложный, иногда противоречи-
вый путь сочетания общемировых (вненаци-
ональных) образно-пластических трактовок 
и национальных традиций. С одной стороны, 
их работы отражают деконструктивистские 
принципы, с другой – учитывают сложивший-
ся и активно развивающийся архитектурный 
и дизайнерский опыт китайских зодчих. В их 
основе находятся принципы осознанного и 
целенаправленного обращения к устойчи-
вым формам и идеологическим концепциям 
организации материального пространства 
социума, исходя из исторически сложивших-
ся культурных традиций Китая. В работах 
зарубежных мастеров очевидно авторское 
прочтение и интерпретация этих традиций, 
воплощаемых в современных, постмодерни-
стских вариантах. 
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