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Введение
В условиях глобализации в современном 

мире ценятся индивидуализация и локаль-
ность  решений  во  многих  сферах  жизне-
деятельности.  Поэтому  в  настоящее  время 
в прак тике дизайн-проектирования различ-
ных средовых объектов и систем все четче 
становится тенденция наделять проектные 
разработки национальной идентичностью, 
в основе которой лежит этническо-семиоти-
ческий компонент.

Один из сходных моментов в развитии сов-
ременного дизайна в России и Китае состо-
ит в обращении исследователей и практиков 
к теме мировоззренческих представлений на-
родов, проживающих на территории стран, 
философии  их  восприятия,  мифопоэтиче-
ской картине мира. Внимание к культурным 
основам в актуальных областях деятельно-
сти можно считать характерной чертой та-
ких многонациональных стран, как Россия  
и Китай.

Ю. И. Мазина приходит к выводу, что «про-
блема национального своеобразия непосред-
ственно связана с проблемой традиции и но-
ваторства, их нужно рассматривать в единстве 
как явления, органически вырастающие одно 
из другого» [3, 18]. Стремление опираться 
в инновационной деятельности на базовые 
основы традиционной культуры формирует 
оригинальность и самобытность актуальных 
социокультурных решений.

Сравнительное изучение разных культур 
и влияния культурных условий на проекти-
рование предметно-пространственной среды 
позволяет понять дизайнерам ценность, отли-
чительные характеристики, направления реа-
лизации средового дизайна. Это утверждение 
и стало отправной точкой для анализа темы 
традиций и инноваций в предметно-простран-
ственной среде.

В России и Китае, где исторически сложи-
лись системы унификации языка и культуры, 
особенно важно поддерживать культурные 
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истоки  многочисленных  народов, 
укоренившихся на территории стран. 
Осуществлять это можно в соответ-
ствии с технологическими реалиями 
современности и культурно-соци-
альными потребностями общества, 
соединяя  традиции  и  инновации 
в рамках средового дизайна.

Национальные традиции Китая 
в формировании предметно-
пространственной среды

По мнению китайского филосо-
фа  Ли  Цзэхоу  (李泽厚),  культура, 
в том числе традиционная, является 
неотъемлемой частью историческо-
го бытия [14, 4]. Китайская эстети-
ка фокусируется в большей степени 
не на объектах, не на самих предметах 
материального мира, а на функциях, 
взаимосвязях, ритме, отражающихся 
в концепциях «инь и ян», «хэ и тун», 

понятиях «энергетики» и «звучания»1. 
Все эти принципы «равновесия и гар-
монии», отличающие классическую 
китайскую  эстетику,  безусловно, 
восходят  к  доциньским  (до  221  г. 
до  н.  э.)  представлениям  о  разуме 
и духе [13, 63–64]. Другими словами, 
как считает специалист по истории 
китайского искусства Хан Цзянь (杭

1 «Инь и ян» (阴阳) — представление о единстве 
двух противоположных сущностей, часто обо-
значаемых как «инь» (тень, пассивное, женское, 
отрицательное) и «ян» (свет, активное, мужское, 
положительное). «Хэ и тун» (和同) — два прин-
ципиально противоположных подхода к понятию 
единства, символизирующие «единство как столк-
новение и взаимопреодоление полярных сил» 
и «покорное единение с однопорядковой силой» 
соответственно. «Циши» (气势) — «энергетика», 
олицетворяет внутреннюю мощь, энергию объек-
та, его дух и силу влияния на воспринимающего. 
«Юньвэй» (韵味) — «звучание», говорит о поэти-
ческой стороне объекта, о том, чем он привлекает, 
завораживает воспринимающего.

间), история дизайна в Китае не может 
обсуждаться лишь с позиций эстети-
ки  творения  и  украшения,  потому 
что в этом случае невозможно рас-
крыть подлинный смысл, внутреннее 
содержание дизайна [16, 66]. В целом, 
использование  традиций  является 
важнейшим  элементом  творчества 
китайских мастеров и отражает кон-
фуцианскую мысль о создании нового 
с опорой на старое [2, 11].

Западной философии близка идея 
о том, что природный мир может трак-
товаться как существующий «незави-
симо от нашего понимания» [9, 12], 
тогда как в Китае одним из традици-
онных воззрений является концепция 
«единства природы и человека» (天人
合一, тянь жэнь хэ и), которая отрази-
лась в мудрости даосского философа 
Чжуан-цзы (庄子, 369–275 гг. до н. э.) 
и символизирует суть гармоничного 
сосуществования природного и че-
ловеческого бытия [10]. Концепция 
даосизма повлияла на мировоззре-
ние китайцев, а ядром традиционной 
культуры Китая стало духовное усо-
вершенствование в процессе изучения 
«вещей, созданных природой» (自然
事物, цзыжань шиву) для получения 
«вещей, созданных человеком» (人为
事物, жэньвэй шиву) [15]. Еще в глу-
бокой древности в Китае существо-
вала идея о синтезе, взаимовлиянии, 
взаимопроникновении  природной 
пространственной среды и среды, со-
зданной человеком; идея, которая на-
ходит воплощение в актуальном сегод-
ня государственном положении Китая 
о создании «экокультуры» (生态文明, 
шэнтай вэньмин) во имя благополу-
чия народа [11], а также в различных 
сферах культуры и искусства — живо-
писи, дизайне, архитектурном, ланд-
шафтном проектировании.

Например, один из видов тради-
ционной китайской живописи — это 
пейзаж (изображение гор и рек, 山水, 
шаньшуй), который передает духов-
ные переживания древних китайцев, 
связанные  с  почитанием  природы 
и стремлением возвратиться к ней. 
Современный китайский архитектор 
Ма Яньсун (马岩松)2 создал проект 
«Город Шаньшуй» (山水城市, шаншуй 
чэнши) (Иллюстрация 1), как раз взяв 
за основу этот жанр китайской пей-
зажной живописи.

В  соответствии  с  традиционны-
ми  китайскими  представлениями 
о  «единстве  природы  и  человека» 

2 Ма Яньсун — преподаватель Пекинского уни-
верситета гражданского строительства и архитек-
туры (北京建筑大学, бэйцзин цзяньчжу дасюэ), 
возглавлял проекты строительства множества 
знаковых сооружений и произведений искусст-
ва, в том числе Музея нарративного искусства 
Джорд жа Лукаса, небокребов Absolute World 
в Канаде, музея в Ордосе и др. 

Иллюстрация 1. «Город Шаньшуй». Цзюньхао-площадь Центрального парка.  
Арх. Ма Яньсун (骏豪·中央公园广场, Цзюньхао-Чжунъян Гунюань Гуанчан).  
Источник: официальный сайт архитектурного бюро MAD; http://www.i-mad.
com / work / chaoyang-park-plaza / ?cid=17 

Иллюстрация 2. Сяншаньский кампус Китайской академии искусств. Арх. Ван Шу  
(中国美院象山校区, Чжунго Мэйюань Сяншань Сяоцюй). Источник: официальный сайт 
Китайской академии искусств; https://www.caa.edu.cn / xy / xyfg / xsxq / index.html
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другой архитектор, Ван Шу (王澍)3, использовал в своих 
работах концепцию «экологичности» (Иллюстрация 2).

Дизайнер Цзя Вэй (贾伟)4, раскрывая традиционные 
мотивы, воплотил в своих работах принцип «великая 
истина предельно проста» (大道至简, да дао чжи цзянь). 
Древняя китайская пословица гласит: «Изящество ком-
наты не в ее размерах, аромат цветов — не в их количе-
стве» (室雅何须大，花香不在多 — ши я хэсю да, хуа сян 
бу цзай до). Понятие «простота» отражает китайские 
представления о жизни и обустройстве дома, о стремле-
нии к качеству. По словам дизайнера Цзя Вэя, подлинное 
наполнение дизайна — это культура, и работы китайских 
дизайнеров должны воссоединять в себе быт и культур-
ные особенности развития общества (Иллюстрация 3).

«Небо и Земля живут вместе со мной (единство всего 
сущего), вся тьма вещей составляет со мной одно (един-
ство природы и человека)»5 — вот та абсолютная высота, 
к которой стремились философия жизни и эстетика древ-
него Китая [12, 15]. И по сей день она направляет совре-
менных дизайнеров, помогает им творить естественно, 
непринужденно, руководствуясь понятиями традиции 
и простоты.

Национальные традиции России 
в формировании предметно-пространственной 
среды

В контексте изучения влияния этнокультурных тра-
диций России в формировании предметно-простран-
ственной среды сложно охватить все то многообразие, 
которое образовалось на территории страны ввиду мно-
гонациональности народов. Поэтому уместнее изучить 
воздействие культуры Русского Севера на современную 
проектную средовую культуру Российской Федерации, 
так как именно на этой территории «многовекторность 
духовно-художественных взаимовлияний позволила 
создавать самобытные по художественному решению, 
отличающиеся глубоким духовным содержанием про-
изведения, образцы русского национального искусства» 
[5, 22].

Д. Г. Черных приводит актуализацию орнаментальных 
композиций в графическом дизайне посредством исполь-
зования русского орнамента как художественного образа 
определенных продуктов дизайна при представлении 
России на международной арене [7]. Подобная практика 
этнодизайна подразумевает обладание большим количе-
ством информации по традиционной культуре для иден-
тификации объектов в историческом контексте [8].

К. А. Кондратьева размышляет о ремеслах и дизайне, 
культурной идентичности как основе взаимодействия 
культур. Ей впервые обозначена «этнокультурная про-
блематика дизайна» и введено понятие «этнокультурной 
идентичности» в отношении современной практики ди-
зайн-проектирования [1].

В настоящее время актуальность архитектурно-ди-
зайнерской  деятельности  выражается  в  применении 
различного рода методологий и техник использования 
культурного и природного наследия определенного этно-

3 Ван Шу — китайский архитектор и дизайнер, наиболее влиятельный 
лидер китайского архитектурного модернизма в международном научном 
сообществе. Декан Института архитектуры Китайской академии искусств 
в Ханчжоу (中国美术学院, чжунго мэйшу сюэюань). В 2012 г. стал лауреатом 
Притцкеровской премии.

4 Цзя Вэй — дизайнер, обладатель премий Red Dot Award, IF, IDEA, G-Mark, 
Red Star Design Award и ряда других международных наград высокого 
уровня в области дизайна.

5 Цитата из даосского трактата «Чжуан-цзы» (глава 2: «О том, как вещи 
друг друга уравновешивают») приведена с опорой на перевод В. В. Ма-
лявина.

са6 в проектах. На территории России часто обращаются 
к традиционным приемам русского деревянного зодчества 
и храмовой архитектуры, предметам декоративно-при-
кладного искусства в качестве объектов для интерпрета-
ции для поиска новых форм сохранения историко-куль-
турного наследия.

Одним из таких примеров можно считать концепту-
альный проект архитектурного бюро Megabudka «Новый 
русский город» (2018 г.). Авторы стремятся к формиро-
ванию современного архитектурно-дизайнерского стиля, 

6 Под этим выражением понимаются различные культурологические фе-
номены и артефакты, выступающие в качестве культурного кода народа: 
изделия декоративно-прикладного искусства, народная архитектура, фольк-
лорные и мифологические произведения, определенные географические 
и ландшафтные объекты и мировоззренческие установки.

Иллюстрация 3. «Высокие горы и текущие воды» (сверху), 
охлаждающая кружка «55°» (слева снизу), пиалы гайвань 
для четырех сезонов «Авалокитешвара» (справа снизу). 
Автор работ, дизайнер Цзя Вэй. Источник: официальный сайт 
корпорации по инновациям и дизайну «Рококо»;  
https://www.lkkdesign.com / anli / 

Иллюстрация 4. Центральная площадь. Концепция 
архитектурного бюро Megabudka. Источник: Новый русский 
город — Megabudka: http://megabudka.ru / posts / 1738

Иллюстрация 5. Многофункциональный культурный центр. 
Концепция архитектурного бюро Megabudka. Источник: Новый 
русский город — Megabudka: http://megabudka.ru / posts / 1738
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базирующегося на элементах русской архитектуры разных 
временных отрезков.

Переосмысляя характерные явления (мозаику, своды, 
печи, купола и т. д.), они транслируют своеобразный ма-
нифест, где отражены множество типологий «русскости», 
которые максимально вписываются в концепцию «новой 
архитектуры» и одновременно опираются на националь-
ные основы. Например, архитектура храма на главной 
площади города является каноничной, но в то же время 
переосмысленной в контексте формы и использованных 
строительных технологий и материалов (Иллюстрация 4).

В силуэте фасада культурного центра отчетливо уга-
дываются закомары, в интерьерах сводчатые потолки ор-

наментированы, а форма жилых малоэтажных домов ци-
тирует двускатные крестьянские избы (Иллюстрация 5). 
Помимо этого, архитекторы используют неразрывную 
связь природного окружения и человека посредством 
внедрения природы в городскую ткань.

Бюро Archpoint, продолжая тенденцию применения 
в качестве источников для вдохновения народные про-
мыслы, в реконструкции входной группы и прилегаю-
щей площади дома культуры «Звизжи» (Калуга, 2015 г.) 
использовало в основе формообразования деревянную 
«птицу счастья», у которой крылья и хвост раскрываются 
веером (Иллюстрация 6). А. К. Чекалов отмечает риту-
альное и сакрализированное значение подобной народ-
ной деревянной скульптуры, «образная выразительность 
которой возникает из самой конструкции вещи» [6, 26].

Композиционно конструкция входа является доми-
нантой всего художественного образа учреждения. На-
вес трансформируется и может являться одновременно 
крыльцом, навесом от дождя, сценой и арт-объектом 
(Иллюстрация 7). Это коррелируется с тем, что формы 
крестьянских предметов определялись разнообразными 
функциями (от утилитарной до обрядовой), были просты 
и лаконичны в эксплуатации. Помимо технологического, 
выбор сырья для объекта обусловлен также символиче-
ским значением: материал деревянной игрушки, взятой 
в основу формообразования, транслирует культурное 
назначение здания, а также обеспечивает его взаимосвязь 
с сельским окружением.

Магистерские дипломные работы архитектурной шко-
лы МАРШ, выполненные в 2014–2015 гг. и курируемые 
архитектурным бюро «Рождественка», тоже дают при-

Иллюстрация 10. Комплекс Соловецкого музея-заповедника. 
Архитектурное бюро «Рождественка». Источник: https://archi.ru / 
projects / russia / 13834 / proekt-korrektirovki-arkhitekturno-
planirovochnogo-resheniya-novogo-zdaniya-soloveckogo-muzeya-
zapovednika

Иллюстрация 6. Входная группа дома культуры «Звизжи». 
Архитектурное бюро Archpoint. Источник: Archstoyanie 
2015 | Архитектурное бюро ARCHPOINT: http://archpoint.ru /
archstoyanie-2015

Иллюстрация 8. Работа «Сакральное — мирское. Соловки». 
Комплекс Соловецкого музея-заповедника. Авторы проекта 
студенты Московской архитектурной школы. Источник: http://
march.ru / about / news / 4417 / 

Иллюстрация 7. Входная группа дома культуры «Звизжи». 
Архитектурное бюро Archpoint. Источник: Archstoyanie 
2015 | Архитектурное бюро ARCHPOINT: http://archpoint.ru /
archstoyanie-2015

Иллюстрация 9. Комплекс Соловецкого музея-заповедника. 
Архитектурное бюро «Рождественка». Источник: https://archi.ru / 
projects / russia / 13834 / proekt-korrektirovki-arkhitekturno-
planirovochnogo-resheniya-novogo-zdaniya-soloveckogo-muzeya-
zapovednika
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меры подобного подхода. Решения посвящены осмысле-
нию пространственной среды Соловецкого архипелага 
и предлагают стратегию развития с опорой на традиции 
и универсальную ценность этого уникального места. Ар-
хитектурные объекты наследуют суровую аскетичность 
местности и используют в качестве парафраза двускатные 
кровли, каменную кладку и деревянные стропила, тем са-
мым расширяя архитектурно-средовой ряд местности 
современным звучанием (Иллюстрация 8).

По мнению А. Б. Пермиловской, архитектура Русского 
Севера, «являя собой одну из универсальных доминант 
традиционной культуры русского народа и служа отра-
жением коллективной и индивидуальной ментальности 
крестьянства, воплотила в своих творениях народное 
православие и мифопоэтическое мировоззрение русского 
народа» [4, 30]. Особенности культурного ландшафта 
трансформируются в дизайн, адекватный соловецкому 
нарративу (Иллюстрация 9).

Комплекс максимально интегрируется в ландшафт, 
чтобы не нарушать историческую панораму архипелага. 
Для достижения этой цели здания уменьшают до одного 
полуподземного этажа посредством разбора частей стен 
и плит перекрытий, а крышу трансформируют в эксплу-
атируемую кровлю (Иллюстрация 10).

Примеры показывают поиск характерных образных 
решений, которые смогут в дальнейшем трансформи-
роваться под конкретную пространственно-этническую 
ситуацию. Перечисленные проекты и их реализация 
вызывают множество ассоциаций с традиционной архи-
тектурой, религией, приемами оформления пространств, 
климатом территорий проживания людей. Однако, по-
мимо этого, они также напоминают о научно-техниче-
ских инновациях, не имеющих национальной принад-
лежности.

Заключение
Одним из возможных направлений функционирова-

ния и тенденций развития дизайна является совмещение 
традиции и инновации в рамках проектирования с точки 
зрения технологий и смыслового наполнения. Статья 
демонстрирует, каким образом национальные и этно-
культурные традиции используются в формировании 
предметно-пространственной среды в контексте китай-
ского и российского художественного творчества. На-
циональные традиции Китая в дизайне среды отсылают 
больше к философским вопросам: внимание уделяется 
взаимосвязи китайских мировоззренческих представле-
ний и современных идей в дизайне, а также взаимовли-
янию между культурой, искусством и технологическими 
нововведениями. В российской дизайнерской практике 
интерпретация национальных традиций осуществляется 
в большей степени в наглядном переложении изобрази-
тельных форм, в актуальном исполнении и подражании 
ремесленным практикам прошлого.

В силу их многонациональности Китай и Россия 
демонстрируют обращение к многообразию культур, 
бытующих внутри стран. Несмотря на это, в китайском 
обществе издревле,  еще  со  времен Цинь  Шихуанди 
(245–210 гг. до н. э.), начала выстраиваться культурно-
языковая стандартизация, что обуславливает отсылку 
дизайнеров к воззрениям, общим для всего социокуль-
турного пространства Китая. В России также существует 
подобная ситуация, тем не менее, более четко, чем в Ки-
тае, прослеживается тенденция к воплощению художе-
ственных практик отдельных народов в дизайне.

Анализируя подходы разных стран в проектной де-
ятельности, можно заметить сходство в использова-
нии методов работы с культурными объектами, при-

меняемыми в качестве исходного материала: объекты 
традиционной материальной культуры воплощаются 
путем адаптации под конкретные региональные условия 
для осмысленных проектных решений, и что немаловаж-
но, в комплексном средовом пространстве, а не единично 
и фрагментарно. Новейшие методы, техники и мате-
риалы, которые в рамках средового дизайна вплета-
ются в сетку традиционных представлений, призваны 
не нарушить, а воспроизвести гармоничное сочетание 
этнокультурного лейтмотива и современных веяний 
творчества.
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