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Аннотация: В процессе урбанизации в Китае возникает большое количество проблем, свя-
занных с отношением к региональной культуре. Но использование композиционных прие-
мов, архитектурных форм и материалов в соответствии с особенностями местной архитекту-
ры может содействовать своеобразной реконструкции региональной культуры.
Abstract: In the process of urbanization in China, a large number of problems arise related to the
attitude to regional culture. But the use of compositional techniques, architectural forms and materi-
als in accordance with the peculiarities of local architecture can contribute to a kind of reconstruc-
tion of regional culture.
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Акция по обновлению городов Китая является важным решением, принятым Коммуни-
стической партией Китая на Пятом пленарном заседании 19-го Центрального комитета. Это
крупный проект, указанный в Набросках Национального «14-го пятилетнего плана». Цель
состоит в том, чтобы ускорить процесс урбанизации в Китае и позволить большему количе-
ству людей получить преимущества удобной и современной жизни. Однако в процессе кон-
кретного осуществления этого плана проблемы, вызванные быстрой урбанизацией, становят-
ся все более острыми. Прежде всего, это отсутствие согласованности образов новых зданий с
привычным, первоначальным обликом города, это и проблема отклонения новых архитек-
турных форм от исторического контекста, это и феномен «одинакового внешнего вида тыся-
чи городов», вызванный отсутствием в их архитектуре региональных особенностей.

Чтобы решить эту проблему, Министерство жилья, городского и сельского строитель-
ства КНР в августе 2021 г. выпустило «Уведомление о предотвращении крупных объемов
сноса застройки и наличии значительных строительных проблем при осуществлении меро-
приятий по обновлению городов» [1]. В уведомлении излагаются принципы нового строи-
тельства, направленные на предотвращение искажения идеи городского обновления, и пред-
лагается усилить работу по сохранению исторической памяти о городе, а также излагаются
конкретные правила реализации мероприятий. Подчеркнута необходимость придерживаться
технологиям с низким уровнем воздействия на сложившуюся историческую среду, поощрять
использование местных строительных материалов и форм, а также строить городские здания,
отражающие региональные особенности и этнические особенности, сохраняющие стиль
прежних времен. Поставлена задача сохранить уникальную региональную среду города,
культурные особенности, архитектурный стиль и другие «гены» [1].

Проблемы несогласованности архитектуры новых зданий и зданий традиционных го-
родских стилей, возникшие в процессе обновления городов, в основном вызваны пренебре-
жением достижений местной культуры. На формирование культуры влияют природные фак-
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торы, различные географические условия порождают различные культурные концепции.
Каждая этническая группа формирует культуру в своем собственном специфическом регио-
нальном пространстве. Представления о среде жизнедеятельности, желания и эмоции людей,
постепенно с течением времени концентрируются, в конечном итоге формируя красочную
региональную культуру. Региональные культуры не только демонстрируют уникальный спо-
соб выживания этой народности, но и демонстрируют понимание объективного мира. Эти
культуры из поколения в поколение сильно влияли на психологическое поведение людей и
на архитектурно-строительное искусство, заставляя каждую группу людей всегда проявлять
специфические региональные культурные особенности своей народности.

Географическая среда оказывает сильное влияние на формирование культуры. Что ка-
сается отношения к архитектуре, то в доиндустриальную эпоху этнические группы исполь-
зовали местные материалы и адаптивные технологии для строительства своих зданий, соот-
ветствующих местным климатическим условиям, с учетом особых географических характе-
ристик среды (различий в топографии), чтобы здание получало особенные, уникальные фор-
мы. Промышленная революция привела к появлению искусственных материалов, таких как
сталь, бетон и стекло. Ранние модернистские здания, имели много общего с окружающей
средой из-за абстрактного применения материалов и игнорирования региональных различий
в подходах к дизайну. Но после Второй мировой войны общество стало пересматривать, и
продолжает это делать по сей день, соотношение проектирования и окружающей среды. По-
степенно этот процесс начал содействовать применению окружающих традиционных архи-
тектурных особенностей в новом строительстве, что стало важным средством интеграции
общих принципов архитектуры и особенностей местной культуры.

Рис. 1. Центр изучения природы Хилла
Клауд [2]

Рис. 2. Здание в д. Сюэсон около Центра
изучения природы [3]

Центр изучения природы Хилла Клауд (рис. 1) расположен на пологом склоне у под-
ножия снежной горы Юлун. Это часть популярного туристического курорта, который нахо-
дится в автономном уезде Юлонг-Насиском, на юго-западе Китая в провинции Юньнань.
Здание Центра главным фасадом и основным входом открыто в сторону сельскохозяйствен-
ного использования территории, остальные три стороны тесно окружены лесами, простира-
ющимися к горе. Климат, в котором расположено здание, мягкий, годовая температура со-
ставляет 6,0 ℃ – 18,4 ℃. В этом климате местные жители привыкли жить спокойно и рас-
слабленно, дома в близлежащих деревнях располагаются очень свободно относительно друг
друга. Перед началом строительства проект, если и делается, то не прорабатывается до самой
последней, рабочей стадии. Оставляется возможность строителям вносить изменения в про-
ект в зависимости от рельефа местности, вплоть до размещения здания на участке. Форма
плана здания, высота и размеры поверхностей стен определяются по мере строительства. В
процессе строительства реализуется много решений, принятых прямо на участке, велика
роль случайности, воображения и творческого подхода к образу будущего объекта архитек-
туры (рис. 2).

Образ Центра изучения природы также полностью опирается на такой подход к форми-
рованию объекта современной архитектуры. Для достаточно сложной формы крыши здания
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использован образ «облака», позволяя ему естественным образом блуждать и самому нахо-
дить свои собственные границы. Эффект, когда крыша как бы натыкается на деревья, раз-
бросанные по участку, она немного отступает, а когда появляется свободный простор, растя-
гивается достаточно широко. Крыша как бы сама, естественным образом расширяется и рас-
тягивается, образуя плоскую форму здания, создавая и точки для обзора местности. Тень, от-
брасываемая «крышей-облаком», скрывает плоскости стен. Пространство здания поэтому
представляется не зафиксированным жестко, а постоянно варьируется в зависимости от
условий на объекте. Здание похоже на огромную палатку, лежащую на траве, края здания
скрыты в окружающей среде. Строго установленные линии, границы плоскостей и форм ви-
зуально не просматриваются.

Пол и стены сделаны из местного камня. В интерьере и экстерьере Центра изучения
природы нет лишних украшений, все направлено на выявление оригинального цвета и тек-
стуры камня. Этот грубый и примитивный подход перекликается с методами возведения стен
традиционных местных домов, которые строятся именно из такого материала. Поверхность
крыши сделана из древесины старого дерева, собранного здесь же, в этой местности. Края
намеренно не выровнены, следы обработки, оставленные от применения ручной технологии,
имеют разную длину, что является своеобразным ответом на философию выживания в этом
регионе.

В процессе проектирования и строительства Центра изучения природы не ставилась за-
дача жестко подражать местной архитектуре. Вместо этого архитектурное решение выражает
присущий местной архитектуре дух – природу и комфорт за счет использования природных
строительных материалов и форм, тем самым демонстрируя понимание основ региональной
культуры.

Региональная культура – это не концепция, представляющая прошлое, а процесс дина-
мичного развития. Регионализм – это своего рода традиция. Так называемая традиция – это
культурная форма, имеющая долгую историю и передаваемая обществом. Поэтому это не
набор устаревших приемов и решений, а живая реальность. Анализируя традиционную архи-
тектуру и используя архитектурные формы и материалы для выражения внутреннего духа
народа, проживающего в конкретных природных и исторических условиях, традиционная
культура может быть переведена на язык символов, знаков и приемов, понятных современ-
ному поколению, и может получить новое развитие.
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