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Вопросы сохранения и изучения индустри-
ального наследия интенсивно разрабатываются 
в России в целом и на Урале в частности.1 Как 
правило, в исследованиях обсуждается опыт 
Западной Европы и Северной Америки. Неуди-
вительно: именно старейшие промышленные 
государства этих регионов первыми столкну-
лись с проблемой изучения и сохранения инду-
стриального наследия. Однако на протяжении 
последней четверти века картина менялась: 
все активнее вопросами сохранения производ-
ственных зон и объектов стали заниматься в 
странах Азии.2 Особое место в изучении инду-
стриального наследия занимает крупнейшая 
промышленная держава XXI в. — Китай. 

Рецензируемая книга, написанная С. Хань 
(Уханьский университет) и А. Ли (Шанхайский 
университет Цзяотун), — первое комплексное 
описание накопленного за последние десятиле-
тия в Китае опыта по сохранению и ревитали-
зации индустриального наследия. Появление 
такой работы является амбициозной заявкой на 
позиционирование китайского опыта в глобаль-
ном масштабе как образцового: уже на первых 
страницах книги подчеркивается определенная 
полемическая направленность, стремление вы-
работать собственные методы и подходы к во-
просам индустриального прошлого, поскольку 
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«опыт сохранения и реновации индустриаль-
ного наследия в Китае не уступает опыту Со-
единенных Штатов и далеко превосходит его по 
количеству успешных кейсов» (с. viii). 

Подробнее эта идея разъяснена в обширной 
первой — вводной — главе. Авторы подчерки-
вают: если в Западной Европе интерес к про-
мышленному наследию первоначально возник 
в связи с изучением ранних этапов индустриа-
лизации (XVIII — начало XIX в.), то в Китае ана-
логичный интерес сформировался в русле ур-
банистической политики. Важно отметить, что 
эту специфику фиксируют и современные ис-
следования по историографии.3 Авторы вводят 
понятие «красного индустриального наследия», 
подразумевая под ним исторические памятни-
ки форсированной индустриализации первых 
десятилетий коммунистического Китая (с. 8, 9). 
Создание единого свода потребовало интенсив-
ной работы с массивом историографии, а также 
проведения более 500 интервью с инженерами, 
технологами и рабочими. Авторам удалось вы-
явить более 300 примеров сохранения объектов 
индустриального наследия в Китае. Из этого 
числа были отобраны сто наиболее значимых 
примеров, которые и включены в книгу. Мате-
риал распределен по четырем главам, каждая 
из которых освещает определенный подход к 
сохранению памятников индустрии.

В главе “Community  Engagement” («Вовлече-
ние сообщества») речь идет о примерах оздоров-
ления кризисных районов — бывших заводских 
поселков — с участием самого сообщества жите-
лей. Здесь рассматриваются такие случаи, как 
возрождение района бывшего металлургическо-
го завода Дунфэн в Гуанши, развитие сообще-
ства “Fudi East Lake” близ бывшего Уханьского 
завода тяжелого машиностроения в Ухане или 
жилых кварталов индустриального Шеньяна 
времен первого пятилетнего плана. Особо нуж-
но отметить работу по сохранению историче-
ских жилых кварталов Первого автомобильного 
завода (FAW) в Чанчуне. Это предприятие было 
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построено по образцу Московского автомобиль-
ного завода в 1953 г. Интересен и случай авиаци-
онного завода Хунду (“Hongdu”) в городе Нань-
чане — колыбели китайского самолетостроения. 
Завод был основан в 1951 г. на базе существовав-
шего ранее оружейного предприятия, и имен-
но в Наньчане в 1954 г. был выпущен первый 
китайский самолет. В 2020 г. авиастроительное 
производство переехало на новую площадку, а 
старая промышленная зона подверглась ренова-
ции. В ней будут сохранены 16 промышленных 
зданий бывшего завода, включая «восьмиуголь-
ный павильон», выстроенный еще в 1930-х гг. 
итальянскими архитекторами. 

Глава “Urban Renewal”  («Городское обнов-
ление») посвящена тем случаям, когда на базе 
индустриальных комплексов осуществляется 
девелоперская деятельность, предполагающая 
не столько реконструкцию имеющегося город-
ского пространства, сколько строительство но-
вого жилья с реинтеграцией индустриальных 
памятников в новое строительство. В числе 
рассматриваемых здесь примеров — креатив-
ные парки и музеи на месте объектов атомно-
го проекта (завод № 221 в уезде Хайянь, завод 
№ 816 в Чунцине), «горнозаводские парки» 
(mining park) в Хуанши (железорудная шахта 
«Дайе») и Лэшане (угольные шахты «Жонгфу» 
и «Цзяюань»), зоны нефтедобычи (Дацинские и 
Юменские нефтяные «поля»), промышленные 
музеи в Шеньяне (площадка бывшего литейно-
го завода) и Лючжоу (бывшая хлопкопрядиль-
ная фабрика). Особый интерес представляет 
опыт реконструкции бывших металлургических 
комбинатов. Авторы описывают как показа-
тельный кейс металлургического комбината 
«Шоуган» в Пекине, превращенного в парк 
для проведения Олимпиады: «Индустриаль-
ный парк “Шоуган” — это многофункциональ-
ное общественное пространство, образец того, 
как можно трансформировать индустриальное 
наследие в рамках политики городского воз-
рождения. В сравнении с другими объектами 
индустриального наследия, и площадь участ-
ка, и размеры сохраняемых на нем промыш-
ленных сооружений весьма велики. Близость 
к живописной местности… дает возможность 
для разнообразных подходов к привлечению 
посетителей, удовлетворяя нужды различных 
туристов и превращаясь в достопримечатель-
ность столицы» (с. 145). Действительно, по 
своему размаху проект этого индустриального 
парка не имеет себе равных в мире, превосходя 
и немецкие (бывший металлургический ком-

плекс “Volklinger Hutte”), и чешские (бывший 
металлургический комплекс “Dolne Vitkovice”) 
объекты. В другом крупном городе, Гуанчжоу, 
бывший Гуанчжоуский металлургический за-
вод (введен в эксплуатацию в 1958 г., останов-
лен в 2013 г.) был трансформирован в парк 
Гуанган. Обширная площадка бывшего завода 
была застроена многоэтажным жильем, а тер-
риторию доменного и коксохимического цехов 
планировалось превратить в парк с сохранени-
ем двух доменных печей, угольных комплек-
сов и газгольдеров (с. 154, 155). Иная стратегия 
была применена в Чунцине, где на базе бывше-
го металлургического завода был организован 
Чунцинский музей индустриальной культуры. 
Он считается в Китае «единственным нацио-
нальным музеем, показывающим историю ин-
дустриального развития в годы войны против 
Японии» (с. 180): дело в том, что завод в Чунци-
не был организован в 1938 г. путем переброски 
металлургических предприятий из восточных 
частей страны, которым угрожали захватчики. 
Музей разместился в помещениях одного из 
прокатных цехов предприятия. 

Глава “Scene Reconstruction” («Сценическая 
реконструкция») посвящена случаям рекон-
струкции промышленных площадок как цен-
тров привлечения туристов. Чаще всего речь 
идет об арт-центрах или современных музеях. 
Примерами подобного использования авто-
ры называют «арт-квартал» на месте Государ-
ственной фабрики радиотехники в Пекине, 
Китайский музей шелка на месте швейной 
фабрики в Нанчане, Музей пива на базе пи-
воваренного комплекса в Циндао или центр 
искусств в бывшем зернохранилище в Шанхае. 

Наконец, глава “Cultural Innovation” («Куль-
турные инновации») охватывает примеры 
использования промышленных комплексов 
для развертывания центров креативных ин-
дустрий. В числе наиболее ярких примеров 
можно назвать культурный парк «Память о 
восточном пригороде» (бывшая фабрика элек-
тронных трубок в Хонгуане), креативные парки 
в Янченге (бывшая Гуанчжоуская фабрика хи-
мического волокна), Ючже (бывшая Шанхай-
ская телевизионная фабрика № 1) и Чжицяне 
(бывший Шуанглюйский цементный завод). 
Особняком стоит комплекс “1933 Old Millfun” в 
здании Шанхайской бойни 1933 г. постройки — 
это здание является выдающимся памятником 
промышленной архитектуры.

В заключении авторы подчеркивают: «Ки-
тайская политика сохранения индустриального 
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наследия прошла путь длиной всего в 20 лет, 
но уже создала крупнейшую в мире систему 
использования такого наследия» (с. 371). Круп-
нейшими кластерами концентрации индустри-
альных памятников стали дельта реки Янцзы, 
промышленный кластер Бохайского залива и 
дельта реки Чжуцзян; каждый из них, по мне-
нию авторов, превосходит размером крупней-
шие районы концентрации промышленных па-
мятников в США (Питтсбург) и Германии (Рур). 
Особо отмечается, что значительная часть па-
мятников связана с «красным индустриальным 
наследием», представляющим памятники эры 
социалистической индустриализации, проис-
ходившей при поддержке СССР, а также круп-
нейших проектов развития, осуществлявшихся 
Китаем уже с опорой только на свои силы, — та-
ких, как «третья линия» и «156 проектов». 

Конечно, политика изучения и сохранения 
индустриального наследия в Китае сталкива-
ется со своими вызовами. Так, проект создания 

упомянутого уже парка Гуанган столкнулся с 
трудностями, поскольку «некоторые из жите-
лей полагают, что сохранение крупного инду-
стриального оборудования непривлекательно» 
(с. 155); работы по созданию парка ни на мо-
мент выхода книги, ни на момент написания 
рецензии завершены не были. Вместе с тем до-
стигнутые в Китае результаты, без сомнения, 
заслуживают самого внимательного изучения, 
как в прикладном отношении, так и в теорети-
ческом. В частности, именно китайский опыт 
в наибольшей степени акцентирует внимание 
на изучении и защите промышленного насле-
дия XX столетия, связанного в первую очередь 
с феноменом социалистической индустриали-
зации («красное индустриальное наследие», 
«красный туризм»). В России с ее богатейшим 
наследием советской эпохи — от металлургии 
и тяжелого машиностроения до атомной и кос-
мической индустрии — подобные подходы осо-
бенно востребованы.
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