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стиля сталинского классицизма. Основное внимание уделено изучению главных корпусов, их 
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Введение 

В период с 1949 по 1970 годы 

дизайн главных зданий китайских вузов 

подвергся глубокому влиянию множества 

факторов политического, экономического и 

социального характера. Их функции и 

формы превзошли простые потребности 

кампуса, приобретя более глубокое 

социально-культурное значение. 

Исследования архитектуры 

университетских кампусов,  проведенные 

такими  китайскими  учеными как Лю Иши 

(Lju Ishi,2021), Дай Няньци (Daj Njan'ci, 

1959), Гао Юйбао (Gao Jujbao, 2012) ,  в 

основном фокусировались на крупных 

городах Ухань, Шанхай и Пекин, и через 

призму входных церемониальных 

композиций и культурного наследия 

изучали различные аспекты дизайна 

главных зданий, а также влияние советских 

архитектурных теорий. Однако 

систематических исследований 

локализованных особенностей и 

эстетической ценности стиля сталинского 

классицизма в архитектуре университетов 

северных регионов Китая по-прежнему 

недостаточно. Настоящая работа ставит 

целью обобщить исследования, 

основанные на 43 университетах северных 

регионов Китая, указанных в «Решении о 

национальных ключевых высших учебных 

заведениях» 1960 года. Путем анализа 

закономерностей в архитектурной эстетике 

и пространственном выражении, который 

основывается на трудах известных 

российских теоретиков сталинского 

периода, таких как А.А. Федоров-Давыдов 

(Fedorov-Davydov, 1953) и Е. А. Ашевков 

(Ashevkov, 1954) и многих других,  а также 

систематизации адаптивных и 

инновационных дизайнерских правил в 

северных городах Китая, данное 

исследование формирует теоретическую 

базу и практические рекомендации для 

охраны архитектурного наследия и 

планирования кампусов. Актуальность 

данного подхода заключается в том, что 

позволяет демонстрировать академическую 

и прикладную ценность исследований в 

данной области. 

Анализ структуры университетских 

кампусов 

В середине XX века в архитектурной 

практике Китая широко заимствовалась 

советская модель проектирования 

кампусов, представленная прежде всего 

Московским государственным 

университетом. Это привело к 

формированию характерной черты 

планировки кампусов — организации 

пространства с использованием нескольких 

осей. Необходимо отметить, что подход к 

осевой планировке заимствовал элементы 

как восточной, так и западной 

архитектурных традиций (Fedorov-

Davydov, 1953). Например, осевая 

симметрия в классической китайской 

архитектуре использовалась для 

демонстрации власти и иерархии (как это 

видно на примере центральной оси 

Запретного города) (рис. 1). Главная ось, 

проходящая через кампус, усиливала 

взаимосвязь между архитектурными 

пространствами, создавая общий порядок и 

выделяя центральное значение главного 

здания. 

 
Рисунок 1. Первоначальный проект 

Московского университета. История 

Московского университета.  

Режим 

доступа:http://letopis.msu.ru/content/poisk

-formy. 

Китай. Пекин. Запретный город, 1420 

год, план. 

http://letopis.msu.ru/content/poisk-formy
http://letopis.msu.ru/content/poisk-formy
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В университетах Китая, активно 

создаваемых в период развития Китайской 

народной республики (1949-1970 гг.), 

широко применялся осевой принцип 

планировки, который использовался для 

управления пространством кампуса и 

размещением зданий. Главные корпуса 

размещались на основной оси, а 

разнообразные элементы архитектуры и 

пространства вдоль оси усиливали 

ощущение глубины и протяженности. 

Такая организация эффективно связывала 

различные функциональные зоны, 

повышая общую логичность и 

упорядоченность кампуса. В зависимости 

от особенностей рельефа, масштаба и 

формы территории осевые планировки 

принимали различные формы, включая 

крестообразные, групповые, смешанные, 

многопараллельные и одноосевые схемы. 

Анализ планировок 43 

университетов северного Китая, 

основанный на постановлении «О 

ключевых университетах страны» 1960 

года, показывает, что осевая планировка в 

этот период особенно выделялась, 

становясь важной характеристикой 

формирования пространства кампусов. 

Например, Пекинский институт стали 

использовал крестообразную осевую 

планировку, в которой вертикальная ось 

сочеталась с сетчатой дорожной сетью, что 

подчеркивало логическую форму  плана и 

последовательность. Северо-Восточный 

университет применял планировку с 

основной осью в направлении восток-

запад, дополненной второстепенными 

осями в направлении север-юг, создавая 

свободную функциональную организацию. 

Харбинский политехнический университет 

и Нанкайский университет при расширении 

на первоначальных территориях 

использовали смешанную осевую 

планировку, усиливая упорядоченность и 

функциональное зонирование за счет 

группового размещения зданий и сочетания 

основных и второстепенных осей. Эти 

планировочные решения отражают 

внимание, уделяемое в ранний период 

строительства Нового Китая 

пространственному порядку и общей 

организации кампусов (Табл. 1). 

Название Время/место проанализировано план 

Планировка 

кампуса 

Московского 

университета в 

Советском 

Союзе 

1952 г 

Московский 

университет 

. Гора 

Ленина 

Север-южная ось, 

проходящая через 

симметричное 

главное здание, 

формирует сильное 

ощущение 

последовательности. 
 

План 

расширения 

Технологическог

о университета 

Цинхуа 

(Тsinghua 

University) на 

восток. 

1955 г 

П 

екин, Китай 

Север-южная ось, 

общая симметрия 

планировки. 

 

Планировка 

кампуса 

Университета 

Нанкай 

1959 г 

Город 

Тяньцзинь, 

Китай 

Групповая 

планировка кампуса, 

главная ось проходит 

через главное здание 

кампуса. 
 

https://baidu.com/
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Таблица 1. Анализ осей кампусов 43 ведущих учебных заведений северных городов Китая в 

период ранней Народной Республики. 

Анализ типичных примеров 

показывает, что в проектировании с 

использованием осевой планировки, 

основанной на организации пространства 

симметричных зданий и главных корпусов, 

симметрично распределённые 

ландшафтные элементы, здания или 

вспомогательные сооружения 

дополнительно усиливают структуру 

осевой линии, повышая архитектурный 

статус и подчёркивая чувство порядка. В 

университетских планировках осевая линия 

часто продлевается за счёт размещения 

таких важных зданий, как библиотеки, 

актовые залы и стадионы, позади главного 

корпуса. Зоны учебных и 

административных зданий, как правило, 

проектируются в симметричной форме с 

использованием плана в виде буквы «工», 

что отражает простой, лаконичный стиль с 

сильной направленностью. В целом осевая 

планировка акцентирует вертикальную 

связь, ослабляя горизонтальные 

отношения, подчёркивает линейность и 

упорядоченность открытых пространств, 

демонстрируя идеологию служения 

университетов обществу. С точки зрения 

истории искусства, данное явление в 

планировке отражает наследие и 

воплощение классических эстетических 

принципов, где симметрия и порядок 

выступают основными символами 

гармонии и достоинства (Daj Njan'ci, 1959). 

Анализ планировки главного здания 

Перед исследованием архитектуры 

китайских университетов проанализируем 

планировочную структуру главного здания 

Московского государственного 

университета, соответствующую 

традиционной форме русской буквы «Ж» 

(Daj Njan'ci, 1957). Главная ось в 

направлении с севера на юг и поперечная 

ось с запада на восток обеспечивают 

выразительность фасадов главного здания с 

разных сторон. Кроме того, повороты 

объёмов боковых корпусов способствуют 

улучшению освещённости внутренних 

помещений и обогащению ландшафтного 

дизайна комплекса (Lju Sjaosy, Mjen 

Sjanbin', Da Chzhoucajran , 2015). 

Планировка главных зданий 

китайских университетов демонстрирует 

упрощённую осевую симметрию. В 

функциональном отношении советские 

университетские здания характеризуются 

композицией с одним коридором и 

комнатами по обе стороны. Планировка 

часто принимает симметричные формы «I», 

«L» или «U» (Zhi Gohua, 2007). Такая 

архитектура не только отражает 

эстетические принципы классического 

стиля, но и способствует достижению 

гармонии между утилитарностью и 

художественным выражением. 

Для более глубокого понимания 

проектной логики планировочной 

структуры главного здания и дальнейшего 

раскрытия взаимосвязи между 

архитектурной формой и её 

функциональным назначением 

представлена следующая таблица. В ней 

обобщены характеристики планировочных 

решений типичных главных зданий 

университетов, что служит наглядной 

основой для изучения влияния советской 

архитектурной традиции на 

проектирование университетских кампусов 

в Китае (Табл. 2). 
 

  

Северо-

восточный 

сельскохозяйстве

нный 

университет 

1950 г 

Город Харбин, 

Китай 

Две симметричные 

оси пересекаются в 

точке расположения 

главного здания.  
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Таблица 2. Анализ планировки главных зданий.  

Анализ композиции фасада 

Главные здания университетских 

кампусов в северных городах Китая 

заимствовали пропорциональную 

композицию фасадов сталинского 

классицизма, основанную на принципе 

«три горизонтали и пять вертикалей», 

которая сходна с горизонтальными 

пропорциями традиционной китайской 

архитектуры. Эти здания также используют 

трёхуровневую структуру, состоящую из 

стилобата (Zhi Gohua, 2007), стен и кровли. 

Применяя элементы классического стиля, 

высота главного здания плавно 

увеличивается от низких боковых частей к 

возвышенной центральной, достигая 

максимальной отметки в центре. Таким 

образом, создаётся уникальная фасадная 

композиция в форме китайского иероглифа 

«山», подчёркивающая визуальный центр 

главного здания  (Li Hao, 2014). 

С точки зрения пропорций стен, 

главные здания в стиле сталинского 

классицизма акцентируют внимание на 

вертикальных линиях. Контролируя 

толщину внешних стен (Li Shjen, 2018, 

создаются вертикальные линии между 

оконными проёмами, что усиливает 

Название 
Время/мес

то 
проанализировано план 

Главное здание 

Московского 

университета 

1954 г 

СССР, 

Москва, 

Воробьёвы 

горы 

Центральная ось симметрии, 

четыре фасада имеют 

сходную форму. 

 

Учебное здание 

Северо-

восточного 

лесного 

университета 

1956 г 

Харбин, 

провинция 

Хэйлунцзян 

 

Стиль, имитирующий 

советскую архитектуру, 

помещения организованы 

аккуратно, главный вход 

ведет в большой зал, а 

вестибюль перед залом 

имеет арочную внешнюю 

стену. 

 

Харбинский 

политехническ

ий 

университет, 

главное здание. 

1959 г 

Харбин, 

провинция 

Хэйлунцзян 

Симметричная планировка, 

образующая основной 

архитектурный комплекс 

главного здания в сочетании 

с соседними зданиями, с 

единой общей формой. 
 

Главное здание 

университета 

Цинхуа. 

1960 г 

Пекин 

Огромный объем, перед 

главным зданием 

располагается площадь, 

вмещающая 2000 человек, 

планировка формы не 

является абсолютно 

симметричной. 

 

Главное 

учебное здание 

Тяньцзиньског

о университета 

1954 г 

Тяньцзинь 

Упрощенная ступенчатая 

платформа у входа, вся 

композиция имеет 

симметричное 

расположение. 
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визуальную вертикальную динамику 

фасада. Использование материалов, (таких 

как мытый камень) и оформление фасадов 

в светло-жёлтых тонах подчёркивают 

сдержанную монументальность зданий 

(Табл. 3).  

 

Таблица 3. Анализ внешних фасадов зданий.  

Входные зоны исследуемых 

университетских главных зданий ярко 

отражают эстетические черты сталинского 

классицизма и создают впечатляющее 

художественное восприятие благодаря 

тщательно продуманному дизайну колонн, 

придающих архитектуре величие и 

торжественность (Zhi Gohua, 2007). 

Например, в главных зданиях Нанкайского 

университета и Северо-Восточного 

лесотехнического университета входы 

оформлены двухэтажными вестибюлями с 

масштабными порталами (Gao Jujbao. 

2012). Портики, исполняя роль переходного 

пространства, украшены гигантскими 

колоннами, создающими «серую зону». 

Колонны имеют разнообразные формы, 

включая квадратные, многоугольные и 

круглые сечения, и сочетают классические 

элементы ионического, дорического и 

коринфского ордеров, подчеркивая 

выраженную вертикальность и 

структурную устойчивость. Несмотря на 

относительное упрощение ордерной 

системы, где сохраняются лишь основные 

элементы капителей и баз, пропорции и 

Название 
Время/мес

то 
проанализировано изображение 

Главное здание 

Московского 

университета 

1954 г 

СССР, 

Москва, 

Воробьёвы 

горы 

Фасад из водно-

отшлифованного камня, 

светло-желтый фасад 

 

Учебные 

здания 

Нанкайского 

университета 

1959 г   

Город 

Тяньцзинь 

Фасад из водно-

отшлифованного камня, 

светло-желтый фасад 

 

Учебное здание 

Северо-

восточного 

университета 

1956 г  

Город 

Харбин, 

провинция 

Хэйлунцзян 

Фасад из водно-

отшлифованного камня, 

светло-желтый фасад 

 

Дунбэйский 

лесной 

университет 

1955 г  

Харбин, 

провинция 

Хэйлунцзян 

Фасад из водно-

отшлифованного камня, 

светло-желтый фасад 
 

Хэйлунцзянски

й университет 

1964 г. 

Харбин, 

провинция 

Хэйлунцзян. 

Вход с упрощённой 

лестницей, планировка 

симметричная. 
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детальная обработка колонн акцентируют 

торжественность входных зон и усиливают 

общее художественное восприятие здания 

(Табл. 4). 

Название 
Время/мес

то 
проанализировано икона 

Главное здание 

Московского 

университета 

1954 г 

СССР, 

Москва, 

Воробьёвы 

горы 

Колонна из мрамора 

квадратного сечения, 

интегрированная с элементами 

ионического ордера, с 

выраженной вертикальностью, 

воплощает величие и 

торжественность стиля 

сталинского классицизма 

 

Хэйлунцзянский 

университет 

традиционной 

китайской 

медицины 

1959 г  

Город 

Харбин, 

провинция 

Хэйлунцзя

н 

Здание использует две 

колонные системы, в которые 

интегрированы элементы 

дорического ордера. Стволы 

колонн выполнены с имитацией 

колонн Московского 

государственного университета. 

Это решение вертикально 

растягивает фасад здания 

 

Учебное здание 

Северо-

восточного 

лесного 

университета 

1955 г  

Город 

Харбин, 

провинция 

Хэйлунцзян 

Колонна сочетает элементы 

классического коринфского 

ордера с современными 

элементами, что проявляется в 

выраженной вертикальности и 

структурной устойчивости  

Дальневосточны

й университет 

1956 г  

Город 

Харбин, 

провинция 

Хэйлунцзян 

Колонна выполнена в 

классическом ионическом стиле 

с использованием 

традиционных строительных 

технологий, имеет гигантский 

объем и ярко выраженные 

черты классицизма  

Харбинский 

индустриальный 

университет 

1953 г  

Город 

Харбин, 

провинция 

Хэйлунцзян 

Колонна выполнена в 

классическом дорическом 

стиле, с ярко выраженной силой 

эстетики, подчеркивающей её 

устойчивость и прочность 
 

Пекинский 

университет 

аэрокосмическо

й технологии 

1952 г      

Пекин 

Основание колонны выполнено 

с элементами дорического 

ордера, а ствол колонны 

обработан в современном стиле, 

интегрированном с 

архитектурой здания 
 

Таблица 4. Колоннады учебных корпусов университетов 
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Заключение 

При внешнем сходстве с советской 

архитектурой в китайских университетах 

элементы традиционной китайской 

архитектуры были искусно интегрированы 

в здания сталинского стиля, создавая 

уникальное культурное очарование. 

Внешний декор фасадов сочетал простое 

вертикальное членение с горизонтальными 

композициями, а в оформлении карнизов 

использовались традиционные китайские 

элементы. Локальная резьба отражала 

эстетические принципы социалистического 

реализма, формируя архитектурный язык, 

сочетающий национальные особенности с 

духом эпохи. Например, в главном корпусе 

Цзилиньского университета карнизы 

украшены китайскими декоративными 

элементами, такими как головки балок и 

капители колонн, а в Пекинском 

авиационном и космическом университете 

применены лаконичные линейные детали, 

добавляющие зданию многослойности. 

Этот подход к декору не только сохраняет 

традиционную китайскую культуру, но и 

обогащает сталинский стиль новыми 

эстетическими качествами. 

Пространственная организация и 

формообразование также ярко 

демонстрируют эту интеграцию. Главные 

учебные корпуса обычно сочетают башни с 

боковыми крыльями, используя 

трехчастную композицию для акцента на 

объемной и функциональной иерархии. 

Вертикальные линии усиливают 

визуальный акцент на центральной части 

здания, подчеркивая его значимость. 

Планировка кампусов заимствует осевую 

симметрию и из традиционной китайской 

архитектуры, и из классицистической 

традиции. в то же время интегрируя 

логические принципы советского 

классицизма, что способствует улучшению 

функционального зонирования и порядку 

пространственной организации. Эта 

глубокая культурная и формальная 

интеграция не только подчеркивает 

адаптацию и инновации сталинского 

классицизма в китайском контексте, но и 

предоставляет важные основания для 

сохранения архитектурного наследия и 

развития теории архитектурного 

проектирования. 
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