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ВВЕДЕНИЕ 

 

Диссертация посвящена комплексному анализу произведений 

художников-пейзажистов России и Китая, раскрывающих природное 

своеобразие пейзажей Китайской Народной Республики, в контексте 

взаимодействия художников двух стран в сфере изобразительного искусства и 

установлению тенденций и закономерностей в методах воплощения пейзажей 

Китая в живописи конца XX – начала XXI в. 

Актуальность и направленность исследования 

Многие природные территории и уникальные ландшафты Китая 

находятся под охраной Государственного совета Китайской Народной 

Республики — высшего государственного исполнительного органа КНР, 

Коммунистической партии Китая и лично Председателя КПК Си Цзиньпина. 

Несмотря на это, постоянно возникают угрозы нарушения первозданной 

целостности и красоты природных ландшафтов Поднебесной. Рост городов и 

сел, добыча полезных ископаемых, последствия бурного развития 

промышленности, экологические катаклизмы и другие факторы ведут к 

нарушению природного баланса и гибели флоры и фауны. Сегодня — время 

острейших противоречий между требованиями мировой общественности к 

сохранению природных ландшафтов и запросами лидеров развивающегося 

бизнеса. Для того, чтобы противостоять угрозе экологической катастрофы и 

сберечь неповторимые природные уголки Поднебесной для будущих 

поколений, иногда сохранившиеся только на полотнах художников, 

необходимо проводить исследования, направленные на изучение пейзажной 

живописи.  

Особой актуальностью также отличается проблема изучения жанра 

пейзажной живописи в контексте творческой деятельности российских и 

китайских художников в ходе российско-китайских пленэров. 

2018 и 2019 гг. объявлены годами сотрудничества регионов Китая и 

России. В связи с этим можно утверждать, что существует социальный заказ 
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на проведение исследований, направленных на изучение сотрудничества 

художников двух стран в сфере пленэрной живописи. 

Важным аспектом исследования является искусствоведческий анализ 

понятий «пейзаж», «природный пейзаж» в контексте развития пленэрной 

живописи. Живопись сыграла важнейшую роль в расширении представлений 

«о ландшафте как о художественном образе, облеченном в новую культурную 

форму, пейзаж. Пейзаж как экран окружающего мира формирует 

эстетические вкусы общества, создает и воспроизводит образы стран, 

городов, отдельных мест. Интеллектуальный вклад живописцев… состоит в 

визуализации, психологизации и одухотворении ландшафта, в наделении его 

символическими смыслами»1.  

Одновременно пейзажная живопись представляет интерес не только 

своими жанрово-тематическими достоинствами, символизмом, опытом 

эстетических переживаний художника и зрителя, но и своими 

колористическими, профессиональными живописными качествами, 

отражающими время, стилевые направления, индивидуальный почерк 

художника. Этот аспект был убедительно раскрыт в диссертации 

П.П. Козорезенко, выполненной в МГХПУ им. С.Г. Строганова в 2003 г., в 

которой более детально рассматривался пейзаж в отечественной живописи 

1930-1950-х гг.2 

Образно-символическая интерпретация ландшафта в живописи 

осуществляется в неразрывной связи с культурным ландшафтом, который 

выражает национальные представления о родном крае, ментальность народа, 

его самосознание и мировидение. Русские и китайские художники в своих 

пейзажных картинах продолжают развивать собственные философские и 

мировоззренческие позиции и установки, используя пейзаж как средство 

выражения представлений о национальном культурном ландшафте. Особый 

																																																													
1  Калуцков В.Н. Ландшафтная концепция в культурной географии: автореф. диссертации ... 
доктора географических наук: 25.00.24, Москва, 2009. – 49 с.  
2	Козорезенко	П.П.	Пейзаж в отечественной живописи 1930-1950-х гг.: автореф. диссертации ... 
кандидата искусствоведения: 17.00.04, Москва, 2003. – 30 с.	
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научный интерес в этой связи представляет сравнительный анализ 

современной русской живописи, посвященной китайским ландшафтам, с 

пейзажами родной земли, выполненными самими китайцами. Характер 

«мгновенного впечатления» порой отличает живопись иностранцев, 

приехавших в Китай на короткое время пленэрной практики, за которое не 

представляется возможным глубокое погружение в культурную парадигму 

страны. Впечатление тоже имеет свою ценность. Китайские живописцы 

выражают образ родной, хорошо знакомой местности через проживание ее 

истории, что определяет совершенно иной уровень достоверности 

живописного языка пейзажа.  

Состояние и степень научной разработанности проблемы 

Основной корпус трудов по заявленной теме можно распределить 

следующим образом:  

ü вопросами теории пейзажной живописи занимались европейские 

искусствоведы Дж. Рескин, К. Кларк, российские исследователи А.А. 

Федоров-Давыдов, В.С. Манин, Н.Н. Коваленская, Т.В. Ильина, Л.М. Маныч, 

П.П.Козорезенко, и др., китайские ученые Цзян Дэсай, Чжао Пэн, Пань Икуй, 

Синь Ничжэнь и др. 

ü различные аспекты китайской традиционной пейзажной живописи 

рассмотрены в трудах М.Е. Кравцовой, Ю. Линь, Ван Боминь, Ли Юй, Цзун 

Байхуа, Юй Цзяньхуа, Воронина С.Н., Чжан Шао и др. 

ü пейзаж в творчестве китайских художников второй половины ХХ 

столетия рассматривается в исследованиях Ань Ци, Пин Вана, Лан 

Шаоцзюня, Линь Фэнмяня, Пань Икуя, Аристовой С.Л., Лянь Вэйе, 

Чердаковой О.И., Дачао Пэн,  Цзян Дэсай, Лю Цзыюй, Го Цзиньюй, 

Виноградовой Н.А., Гаврилина К.Н., Лу Сяонань, Постреловой Т.А, Синь 

Ничжэнь, Фэн Цзунжэнь, Цзинь Лихуа, Чжао Пэн и др.;  

ü достижениям российской пейзажной школы посвящены труды В.А. 

Леняшина, А.И. Морозова, А.И. Струковой, А.Д. Даниловой, О.А. 

Матвеевой, С.М. Грачевой, М.М. Раковой, К.Г. Богемской, С.В. 
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Кривонденченкова, Л. Анисова, П.М. Дульского, В.С. Манина, А.А. 

Федорова-Давыдова И.И. Пикулева, Т.В. Ильиной, Л.М. Маныч и др.; 

ü различные аспекты деятельности русских художников-эмигрантов в 

Китае и влияния русской (советской) художественной школы на китайское 

искусство раскрываются в трудах Ван Пина, Н.П. Крадина, О.Н. Рябченко, 

Ли Япин, В.М. Зубец, М.А. Бургановой, Чжан Жубина, И.Н. Миклушевской и 

др.;  

ü вопросам художественного образования двух стран уделяли 

внимание в своих трудах Цзюй Чжаочунь, Юй Аньдун, Янь Жуй, 

С.В. Курасов, Ли Япин, М.А. Бурганова, Л.В. Иванова, Лю Хай, Некрасова-

Каратеева О.Л., Лю Игэ, Ван Чжао, Чжу Инхуэй, Се Юеюе и др.; 

ü творчеству китайских выпускников российских художественных 

институтов посвящены работы китайских исследователей Нин Бо, Ляо 

Чжэндин, Гуань Сино и др.; 

ü сопоставлению творческой деятельности пейзажистов русской и 

китайской художественных школ уделили внимание в своих трудах: Чжан 

Чаоцзе, Чан Жуй, Ли Юань и др.; 

Исследование научных трудов по теме диссертации 

продемонстрировало, что многие китайские, российские и европейские 

исследователи занимались рассмотрением общих вопросов и теории 

пейзажной живописи. Следует отметить, что довольно глубоко изучены 

традиционные и современные пейзажи китайских и российских художников. 

В китайской и российской научной традиции существует множество научных 

исследований, посвященных различным аспектам творческой деятельности 

художников-пейзажистов. Отдельный корпус трудов рассматривает вопросы 

художественно-образовательного взаимодействия России и Китая, историю 

их становления, развития и расширения на современном этапе.  

Тем не менее, следует отметить, что в китайском и российском 

искусствознании не существует комплексных исследований, посвященных 

вопросам развития жанра природного пейзажа в живописи России и Китая 
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конца XX – начала XXI в., реализующегося в рамках взаимодействия и 

культурного обмена художников двух стран. Кроме того, практически не 

существует трудов, анализирующих живописные произведения российских и 

китайских художников, написанных в ходе пленэров.  

Вышесказанное позволяет заключить, что существует определенная 

предметная база для выполнения исследования пейзажной живописи 

российских и китайских художников, в то же время свою актуальность 

сохраняет изучение вопросов пленэрной практики деятелей искусства в 

рамках художественного обмена двух стран.   

Материал исследования: Произведения китайских и российских 

художников как результат совместных пленэрных практик; материалы 

информационных каналов Китая, освещающих пребывание российских 

художников в КНР; художественные альбомы, научные статьи, каталоги 

выставок и другие материалы.   

Объект исследования: пейзажная живопись в работах российских и 

китайских художников конца XX – начала XXI века.  

Предмет исследования: художественные особенности изображения 

китайских ландшафтов в пейзажной живописи России и Китая в конце XX – 

начале XXI в. в контексте взаимодействия школ и национальных традиций 

русской и китайской живописи 

Цель исследования состоит в проведении комплексного анализа 

творческих работ художников-пейзажистов России и Китая, посвященных 

ландшафтам КНР, в контексте взаимодействия художников двух стран в 

сфере изобразительного искусства в историческом аспекте при проведении 

образовательных программ, совместных пленэрных практик на территории 

Китая и выставок, что позволит выявить важнейшие тенденции и 

закономерности в методах воплощения пейзажей Китая в живописи конца XX 

– начала XXI в.. 
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В соответствии с целью, объектом и предметом исследования в 

диссертации были поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть феномен природного пейзажа в России и Китае: 

основные особенности жанра, историю становления и подходы к 

исследованию; 

- 	 выявить важнейшие тенденции и закономерности в методах 

воплощения пейзажей Китая в живописи в России и Китая конца XX – начала 

XXI в. 

- выявить генезис творческого метода и выразительного языка 

современных китайских мастеров пейзажной живописи; 

- установить и проанализировать основные тенденции развития 

пейзажной живописи Китая ХХ века, сформировавшиеся под влиянием 

русской (советской) живописной школы; 

- выявить особенности и различия художественно-выразительного 

языка пейзажной живописи, посвященной китайской природе, на полотнах и 

этюдах китайских и русских художников конца XX — начала XXI вв.;  

Методология исследования 

Анализ живописных произведений производился несколькими 

методами исследования: историко-культурном – рассмотрение процесса 

развития жанра природного пейзажа в общекультурном аспекте, 

сравнительно описательном – выявление отличных и сходных черт 

китайской и российской живописи в изображении ландшафтов Китая, 

иконографическом – обнаружение содержательных и философско-

эстетических особенностей художественных образов пейзажей Китая у 

китайских и российских художников, а также формальном и образно-

стилистическом методами – анализ художественно-стилистических средств, 

используемых мастерами пейзажной живописи России и Китая. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

том, что впервые: 

- установлены основные различия художественно-выразительного 

языка в пейзажной живописи китайских и русских художников на тему 

ландшафтов Китая; 

- определены содержательные и философско-эстетические различия в 

воплощении видов Китая в пейзажной живописи китайских и русских 

художников с учетом интерпретационных расхождений. 

- проведен сравнительный анализ пейзажей Китая в творчестве русских 

и китайских художников конца XX – начала XXI вв.; 

- произведения пейзажной живописи рассмотрены как 

многоструктурный жанр; 

- выявлены индивидуальные творческие подходы к художественному 

творчеству российских художников и педагогов из РГХПУ им. 

С.Г.Строганова, МГАХИ им. В.И.Сурикова и других художественных вузов 

России; 

- введены в научный оборот творческие работы китайских и 

российских художников, выполненные в результате участия в зарубежных 

пленэрных практиках; 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Развитие российско-китайских международных пленэрных практик 

явилось следствием эволюции глубоких интеграционных художественных 

процессов, происходящих в современном искусстве России и Китая.  

2. Пленэрные этюды и природные пейзажи Китая в творчестве 

российских художников стали неотъемлемой частью современной русской 

пейзажной живописи и свидетельствуют об укреплении российско-

китайского культурного взаимодействия и сотрудничества в сфере искусства. 

Несмотря на то, что художники являются носителями различных культурных 

традиций, в частности, художественных концепций отражения мира, 
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эстетические идеалы искусства мастеров живописи России и Китая во 

многом схожи.  

3. Данное исследование призвано доказать плодотворность 

комплексного рассмотрения образов китайской природы в живописи 

художников двух стран, прослеживая различия и пересечения в зависимости 

от принадлежности художника к русской или китайской культуре. 

4. Специфика художественно-выразительного языка китайских и 

русских художников-пейзажистов определяется в первую очередь влиянием 

современной национальной школы живописи, стремлением развивать и 

обновлять существующие традиции, находя также вдохновение в зарубежном 

опыте, в изучении чужой культуры и художественных традиций. 

5. Содержательные и философско-эстетические различия в пейзажной 

живописи китайских и русских художников могут быть выявлены и изучены 

лишь с учетом интерпретационных расхождений, обусловленных 

принадлежностью художников к разным культурам. 

Теоретическая значимость исследования состоит в исследовании 

процессов развития пейзажной живописи России и Китая в конце XX – 

начале XXI вв., выполненной в рамках взаимодействия и культурного обмена 

представителей двух живописных школ. Особенности стиля и 

художественного языка, материалы, живописные методы и техники 

произведений китайских и российских художников, рассмотренные в рамках 

диссертации, могут быть введены в научный оборот искусствоведения. 

Сформулированные в диссертации положения благодаря своей значимости 

могут служить основой для дальнейших изысканий в других областях 

искусствоведения и смежных областях науки.   

Практическая значимость диссертации 

Материалы и выводы диссертации представляют ценность для 

исследования современной живописи России и Китая конца ХХ – начала ХХI 

вв. Материалы работы могут быть использованы для организации пленэрной 
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практики и проведения выставочных мероприятий, для подготовки 

обобщающих научных работ, образовательных программ и учебных курсов 

по изобразительному искусству и художественной педагогике, а также в 

изысканиях, посвященных различным аспектам художественной культуры 

пейзажа Китая и России.  

Рекомендации по использованию результатов исследования 

Использование материалов исследования может осуществляться: 

• в рамках учебных занятий в высших учебных заведениях 

художественного и художественно-педагогического профиля КНР и России; 

• при разработке учебно-методических курсов, предполагающих 

использование видео-и мультимедийных средств;  

• при создании учебно-методических пособий для китайских и 

российских студентов как раздел пейзажной живописи;  

• при изучении творчества китайских и российских художников;  

• при составлении альбомов и каталогов современных пейзажных 

картин китайских и российских художников;  

• при подготовке и написании исследовательских и научно-

практических работ студентами искусствоведческих направлений; 

• в процессе организации и проведения пленэрной и выставочной 

деятельности.  

Достоверность и обоснованность результатов диссертационного 

исследования обеспечивается логикой исследования; использованием 

современных научных подходов и комплексных методов, адекватных 

предмету, поставленным целям и задачам исследования, методологической 

целостностью работы, обоснованностью основных понятий и позиций, а 

также обширной источниковедческой базой, научной аргументированностью 

теоретических положений. Достоверность результатов исследования 

подтверждается также их апробацией в процессе научно-исследовательской 

деятельности автора. 
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Апробация результатов исследования  

Результаты проведенного исследования изложены в докладах на IX и Х 

Международных межвузовских научно-практических конференциях 

«Шелковый путь искусства: перекрестки идей» (РГХПУ им. С.Г.Строганова, 

2022), «Искусство и диалог культур» (СПб: РГПУ им. А. И. Герцена, 2015, 

2016 гг.), «Символическая Вселенная ребенка: между информацией и 

знанием» (Омск, 2016), «Новая наука: от идеи к результату» (Сургут, 2016). 

Кроме того, отражены в 11 публикациях диссертанта 2016-2018 гг. в научных 

сборниках, в том числе 4 статьи в научных сборниках, рекомендованных 

ВАК РФ (общий объем публикаций диссертанта по теме диссертации 

составляет 7,65 п.л.). 

Структура и объем диссертационного исследования.  

Диссертация состоит из введения, пяти глав, поделенных на разделы, 

заключения, списка литературы и двух приложений, одно из которых 

включает 222 иллюстраций.  
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ГЛАВА 1. ЖИВОПИСНЫЙ ПЕЙЗАЖ В КИТАЕ И РОССИИ: 

ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА, ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ПОДХОДЫ К 

ИССЛЕДОВАНИЮ 

1.1. Понятие пейзажной живописи. Определение жанра в контексте 

природного и культурного ландшафтов 

В иллюстрированной энциклопедии «Искусство» дано следующее 

определение термина пейзаж: «пейзаж (франц. paysage, от pays — страна, 

местность) — это жанр изобразительного искусства (или отдельные 

произведения этого жанра), в котором основным предметом изображения 

является дикая или в той или иной степени преображенная человеком 

природа. В пейзаже воспроизводятся реальные или воображаемые виды 

местностей, архитектурных построек, городов (городской архитектурный 

пейзаж — ведута, морских видов — марина) и т. п.»3 

Теоретики и историки живописного искусства определяют пейзаж в 

качестве инструмента воплощения природы в произведении искусства. 

Первостепенной целью пейзажной живописи является стремление отобразить 

на плоскости красоту, изменчивость и многообразие природы4. Большинство 

энциклопедий и обобщенных материалов5 о пейзаже трактуют его как «жанр 

живописи, посвященный изображению природы во всем многообразии ее 

форм, обликов, состояний, окрашенному личным восприятием художника»6. 

Действительно, именно личностное восприятие природы каждым из 

художников, работавших (работающих) в жанре пейзажа, наделяет 

произведение индивидуальным духовным настроем, что весьма интересно 

для рассмотрения и изучения.  

Жанр пейзажа, к сожалению,  не удостоился такой же мощной научной 

базы, как, например, портрет или историческая картина. Огромный материал 
																																																													
3 Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия. Под ред. проф. Горкина А.П. – М.: 
Росмэн. – 2007. 
4  Ми Цяомин. Ландшафты Китая в живописи китайских и российских художников // 
Университетский научный журнал. – 2017. – № 31. – С.127-138. 
5  Ткач М.И. Энциклопедия пейзажа, М., Олма-Пресс образование, 2002; Искусство: 
Энциклопедия. — М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007 и др. 
6 Искусство: Энциклопедия. — М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007. С. 388. 
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по сей день не обработан и не введен в научный оборот. И это касается не 

только фактологического материала, но и научного искусствоведческого 

рассмотрения отдельных явлений, их смысловой, идейной интерпретации, 

аксиологического обоснования.  

Тем не менее, немало известных и авторитетных исследователей 

затрагивали проблему пейзажа в своей научной деятельности. «Пейзажная 

живопись представляет особый интерес не только жанровыми тематическими 

достоинствами, но главным образом теми выразительными средствами, 

которые присущи этому виду искусства. Поэтому такое выделение 

живописного пейзажа кажется правомерным» 7. К теме пейзажной живописи 

обращаются историки и искусствоведы, отмечая в своих трудах историю 

жанра, яркие стилистические воплощения отображаемой действительности, 

путь мастеров пейзажной живописи. 

История развития жанра пейзажа определила палитру исторически 

сложившихся видов пейзажной живописи, от эпических и героических, до 

романтических и природных, от горных до морских (марин), от сельских до 

урбанистических. Многообразие пейзажных образов порождается 

множеством восприятий и художественных интерпретаций. Субъективный 

характер восприятия и интерпретации пейзажа создает условия для 

появления существенно различающихся трактовок и представлений, даже в 

рамках одной культуры: «каждому человеку свойственна собственная 

позиция восприятия, свои средства различения и оценивания, и потому 

совокупные впечатления разных людей могут содержать разительные 

различия»8.  

Нельзя также отрицать то, что пейзаж является культурным феноменом, 

который непосредственно связан с освоением природы в определенный 

исторический период и в определенной местности. Культурный аспект 

																																																													
7  Козорезенко П.П. Пейзаж в отечественной живописи 1930–1950-х годов. Автореферат 
диссертации — М.: МГХПУ им. С.Г. Строганова, 2003. С. 30. 
8 Колбовский Е.Ю. Культурный ландшафт: в разнообразии значений не утерявший смысл // 
Наследие и современность. 2018. №4. С. 11. 
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появляется в ходе взаимодействия того или иного народа с природой родного 

края, поэтому в нем выражается национальный характер, коллективное 

сознание народа, его национальная идентичность. Культурный ландшафт как 

феномен коллективного проживания определенной эпохи находит своё 

выражение в пейзажной живописи. Природа интерпретируется живописцем с 

позиций культурного ландшафта окружающей художника среды. 

Одним из наиболее ярких способов выражения культурной символики 

и значения ландшафта всегда являлось изобразительное искусство, и 

пейзажная живопись в большей степени, чем любой другой живописный 

жанр, смогла выразить ту атмосферу, то настроение, тот исторический фон, 

которые транслировала эпоха своим современникам. Национальный аспект 

представляется при этом ключевым фактором выражения специфики и черт 

того или иного культурного ландшафта.   

«Существуют исследования цветовой специфики национальных школ 

живописи, в рамках которых была выдвинута теория о зависимости 

национальных особенностей цветовых предпочтений ... пейзажной школы от 

географических обстоятельств, которые определяют свойства национального 

светоцветового эталона» 9. Также некоторые исследователи полагают, что 

национальные школы пейзажной живописи во всей полноте демонстрируют, 

что, например, «американцы благоговеют перед немногими “возвышенными” 

(“sublime”) фрагментами “дикой природы” североамериканского материка; 

англичане предпочитают “прекрасную” (“lovely”) аккуратную сельскую 

местность с ясными референциями к историческому прошлому “старой, 

доброй Англии”; россияне тяготеют к варианту, который в равной степени 

содержит и признаки окультуренности (поля на водоразделах, сенокосы на 

поймах, разбросанные по косогорам деревеньки), и черты “дремучей тайги” в 

																																																													
9 Петров, В.М. Количественные методы в искусствознании. М.: Академический проект: Фонд 
«Мир», 2004. 
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форме крупномассивных (пусть и вторичных — по большей части) лесов, 

или “бескрайней степи” в виде раскинувшихся до горизонта злаковников»10. 

Большая группа русских пейзажистов XIX века, включая 

А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, И.И. Левитана, В.Д. Поленова 

А.И. Куинджи, выражала свои внутренние эмоции через воплощение самых 

обыденных уголков природы, придавая им качества величественных и 

великолепных, простых и теплых, таинственных и тихих, мрачных и 

трагических. Художники передавали красоту русской природы в 

поэтическом ключе, вызывая эмоциональный отклик, который становился 

духовным якорем как для художника, так и для зрителя. 

Подобное описание во-многом резонирует и с пониманием сути вещей 

в китайской пейзажной живописи. Китайские художники всегда «верили в 

духовность своих картин, считая, что произведение без поэтизации — всего 

лишь пустая оболочка, и что способность отобразить необычный лиризм и 

поэзию в простых вещах — это то царство, к которому стремится пейзажная 

живопись11. Единство природы и человека является основной концепцией 

классической эстетики Китая, «в широком смысле “единство природы и 

человека” — это переход субъекта в объект или объекта в субъект» 12 

Исследователи Косгроув и Дэниелс13 вводят иконографический метод в 

область культурной географии и тем самым существенно обогащают 

интерпретацию пейзажной живописи. Их теория рассматривает пейзаж как 

живописный метод символического представления от анализа изображения 

до интерпретации контекста и метода создания пейзажа, что дает почву для 

пересечения ряда дисциплин, таких как география, изобразительное 
																																																													
10 Колбовский Е.Ю. Культурный ландшафт: в разнообразии значений не утерявший смысл // 
Наследие и современность. 2018. №4. С. 11. 
11 Чжан Чаоцзе, Эмоциональный пейзаж. Краткий дискурс о национальной общности в русском и 
китайском изобразительном искусстве // Материалы международной научно-практической 
конференции «Россия-Китай. Диалог пластических искусств» Москва, 2022. С. 75-81. 
12 Чжан Шао «Исторический обзор формирования традиционной китайской пейзажной живописи» 
// В сборнике: Искусство и диалог культур. Сборник научных трудов XII Международной межвузовской 
научно-практической конференции. Под редакцией С.В. Анчукова, Т.В. Горбуновой, О.Л. Некрасовой-
Каратеевой. 2018. С. 52-57. 
13 Cosgrove D.E., Daniels S. Introduction: iconography and landscape //The Iconography of Landscape. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 1-10. 
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искусство, психология и антропология. Существенным аспектом теории 

является идеологический способ пересечения пребывания на местности и 

интерпретации её видения в пейзаже. 

Изучение пейзажа через способ видения или иконографический анализ 

дает возможность установить уникальную связь между людьми, обществом, 

историей и окружающей средой14. Другими словами, исследование способа 

видения применительно к пейзажу способствует реконструкции субъектно-

объектных отношений или отношений между человеком, который 

воспринимает, обрабатывает и интерпретирует визуальную информацию, и 

пейзажем как носителем не только визуальной информации, но и культурной. 

В этом смысле произведения пейзажной живописи являются носителями не 

только природного своеобразия местности, но и культурного ландшафта. 

Они всегда будут представлять зрителю ярко выраженные национальные 

черты.  

В живописной пейзажной практике также принято создание полотен, 

основанных на впечатлениях от другой страны. Ряд художников русской 

живописной школы воспевали красоты Италии, среди них С.Ф. Щедрин, О.А. 

Кипренский, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, М.И. Лебедев и многие другие. 

Такая практика в значительной степени расширяет и обогащает не только 

культурный ландшафт исследуемой художником страны, но и традиции 

живописной школы, которой принадлежит художник.  

Сегодня многие современные художники России пишут в своих 

полотнах Китай, а китайские художники учатся в России и исследуют 

русские пейзажи как в музейной, так и на пленэрной практиках. Столь 

мощная интеграция культурного ландшафта двух стран, обладающих 

глубокой философской, духовной основой, представляется крайне 

интересной сегодня, в эпоху глобальных изменений культурных, 

политических, географических парадигм. 

																																																													
14 Cosgrove D.E. Social Formation and Symbolic Landscape. London, Sydney: Croom Helm, 1984. 293 
p. 
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Данное исследование, охватывающее живописные пейзажи китайской 

природы художников из Китая и России, предполагает анализ не только 

природного, но и культурного, исторического ландшафта КНР, выраженного 

в художественных образах современников из России и Китая. Поиск 

выразительных приёмов, художественных основ, мировоззренческих и 

философских установок представляется важным в определении и 

актуализации понятия пейзажной живописи, которая воспринимается как 

интерпретация культурного кода, художественной школы, 

мировоззренческой установки. В диссертации исследованы как общие черты, 

так и самобытные индивидуальные особенности художественных школ двух 

крупнейших стран сегодняшнего мира, играющих важную роль для 

культурного ландшафта планеты.  

Как отмечает исследователь китайской пейзажной живописи 

С.Н. Воронин «Россию с Китаем соединяют исторические и этнографические 

узы, политические, экономические, культурные и духовные интересы. А 

особое, трепетное отношение китайского народа к духовности и духовному 

совершенствованию сродни русскому православному сознанию» 15 . 

Искусство Китая и России связаны красотой духовного мира. «Художники 

обеих стран вышли за рамки реалий утилитарного материального мира и 

слились с глубоко духовным миром. В своих поэтических картинах они 

объясняют свое понимание времени, пространства, общества и жизни. Они 

сочетают красоту природы с внутренними духовными устремлениями» 16. 

 

																																																													
15 Воронин С.Н. Классическая китайская пейзажная живопись как выражение гармонии личности 
художника и мира. Автореферат диссертации — Барнаул, 2009. С. 19. 
16 Чжан Чаоцзе, Эмоциональный пейзаж. Краткий дискурс о национальной общности в русском и 
китайском изобразительном искусстве // Материалы международной научно-практической 
конференции «Россия-Китай. Диалог пластических искусств» Москва, 2022. С. 75-81. 
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1.2. Обзор теоретических исследований, посвященных живописному 

пейзажу Китая ХХ-ХХI вв. 

Пейзажное искусство является жемчужиной как древней, так и 

современной культуры Китая. Оно представляется областью особенно 

пристального внимания современных историков, искусствоведов, 

культурологов и других учёных. Китайская живопись есть лучшее 

воплощение китайского искусства17. «В картинах китайских мастеров нашли 

отражение элементы философского знания, эстетические вкусы, нормы 

морали, традиции и обычаи китайского народа» 18 . Также в китайском 

искусстве нашло своё отражение влияние на Китай западной школы, как 

художественной, так и философской. 

Теоретические труды, повлиявшие на китайскую живопись ХХ века 

Изучение и освоение искусства пейзажа в начале ХХ века 

осуществлялось во-многом под влиянием европейских искусствоведческих 

трудов первой половины XX в., посвященных бытованию пейзажного жанра 

в искусстве. В первую очередь речь идет об изданиях «Искусство и 

действительность»19 и «Пейзаж в искусстве»20 британских искусствоведов 

Джона Рескина и Кеннета Кларка, которые вышли в свет в 1900 г. и 1949 г. 

соответственно. Теории пейзажа уделено значительное внимание Кеннетом 

Кларком. «Пейзажная живопись — пишет Кларк — отражает этапы нашего 

понимания природы. Ее возникновение и развитие со времен Средневековья 

— это одна из попыток человеческого духа достичь гармонии с окружающим 

миром» 21 . Важное значение в исследовании предано пейзажу 

импрессионизма, который находит свой отклик в китайском пейзаже XX в. и 

																																																													
17 Линь Ю. Китайцы: моя страна и мой народ / Линь Юйтан; пер. с кит. – М., 2010. – 335 с. 
18 Ми Цяомин. Основные этапы развития китайской традиционной пейзажной живописи // Новая 
наука: от идеи к результату: Международное научное периодическое издание по итогам 
Международной научно-практической конференции (22 августа 2016 г., г. Сургут) / в 2 ч. Ч. 2 – 
Стерлитамак: АМИ, 2016. – С. 160. 
19 Рескин Дж., «Искусство и действительность. Избранные статьи». Пер. О.М. Соловьевой. — М., 
Типография т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1900. 
20 Кларк К., Пейзаж в искусстве. СПб, Азбука, 2004. 
21 Там же. С. 14. 
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выражается в стремлении многих китайских мастеров работать на пленере, 

использовать свежие, яркие краски и приемы фотографической композиции.  

Творчество многих пейзажистов Китая, работавших в течение XX в., 

стоит рассматривать в тесной связи не только с европейской теорией 

искусства, но и в контексте русской (советской) пейзажной живописной 

школой. Она оказала значительное влияние на становление китайского 

искусства в начале XX века. Теория и практика живописного пейзажа 

осваивалась китайскими художниками благодаря эмигрантам, бежавшим в 

годы революции из России, а также благодаря китайским художникам, 

посетившим Россию и впитавшим её художественную культуру. 

Теоретические труды об искусстве, доступные китайским художникам, 

издавались русскими эмигрантами. «В крупных городах Китая издавались 

периодические художественные издания: газета «Рассвет» (Шанхай), журнал 

«Белый свет» (Шанхай), журнал «Маяк» (Тяньцзын), а также каталоги 

выставок русского искусства» 22.  

В 50-е годы ХХ века теоретическую основу художественной школы 

Китая составляли труды советских художников-педагогов, приглашенных в 

страну, К.М. Максимову, Н.Н. Клиндухову и прочим. «В китайские 

художественные вузы был внедрен единый государственный стандарт 

образования, учебные планы основывались на советской программе. Основой 

стали методические разработки и учебные программы ... Института 

живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. На их основе был 

создан учебный план для Центральной академии изящных искусств и для 

других академий» 23 . Теоретическая основа русской (советской) 

художественной школы оказала значительное влияние на развитие китайской 

пейзажной живописи. Также «появилось большое количество книг по 

русской и советской теории преподавания этюдов. Например, книги по 

																																																													
22 Бурганова М.А., Россия и Китай. Диалог в рамках высшего художественного образования// 
Материалы международной научно-практической конференции «Россия-Китай. Диалог 
пластических искусств» Москва, 2022. С. 29-37. 
23 Там же. С. 33. 
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теоретическому преподаванию рисунка, такие как “О педагогике живописи и 

рисунка”, “Преподавание рисунка”, “Эскиз в советских высших 

художественных школах: краткое изложение преподавания эскиза в 

Суриковском художественном училище”, широко использовались в качестве 

классических учебных пособий в крупных художественных училищах 

Китая24. Теоретическое обеспечение образовательного процесса в китайских 

учебных заведениях трудами русских (советских) искусствоведов 

определило вектор развития художественной культуры Китая на вторую 

половину ХХ века. 

Теоретические исследования русской (советской) пейзажной традиции 

Для данного исследования, для полноценного раскрытия влияния  

русской живописной традиции на китайскую пейзажную школу, большую 

роль играют теории русского пейзажа, созданные на протяжении всего ХХ и 

ХХI вв. Творчеству выдающихся русских пейзажистов — С.Ф. Щедрина, 

И.И. Левитана, К.А. Коровина, М.С. Сарьяна и др. — посвящены 

исследования многих российских искусствоведов, в том числе А.А. 

Федорова-Давыдова 25 , чей ряд фундаментальных трудов предлагает 

осмысление тенденций развития и специфики пейзажа 26 . «Художник 

стремился передать в пейзаже «настроение», которое мыслилось по аналогии 

с человеческими переживаниями. Сама жизнь природы, ее изменчивость и 

движение были выражением движения чувств человека, изменчивости порою 

едва уловимых настроений» 27 . Страницы истории русского пейзажа 

освещают в своих трудах также М.М. Ракова 28, К.Г. Богемская 29 , С.В. 

																																																													
24 Чжан Жубин, Краткий анализ влияния российского высшего художественного образования на 
Китай // Материалы международной научно-практической конференции «Россия-Китай. Диалог 
пластических искусств» Москва, 2022. С. 45-58. 
25 Федоров-Давыдов А.А. Русский пейзаж XVIII — XIX вв., М., Советский художник, 1986. 
26 Федоров-Давыдов А.А. Русский пейзаж конца XIX в - начала XX в. М.: Искусство, 1974. 208 с.  
27 Там же. С. 239. 
28 Ракова М.М. Пейзаж. // Пути развития русского искусства конца XIX - начала XX в. М., 1972. С. 
40-57, 169-184. 
29 Богемская К.Г. Пейзаж. Страницы истории. М., 1992. 334 с. 
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Кривонденченков30. Существует сравнительно большое количество работ по 

творчеству русских мастеров пейзажа, среди которых труды Л. Анисова31, 

П.М. Дульского 32 , В.С. Манина 33 , И.И. Пикулева 34 , М.М Раковой 35 

посвящены творческому пути И.И. Шишкина, исследования С. Глаголя, И. 

Грабаря36, И.В. Евдокимова37, С.А.Пророковой38, А.А. Федорова-Давыдова39 

всесторонне освещают жизнь и творчество И.И. Левитана, об А.Н. Бенуа 

писали такие исследователи, как М. Г. Эткинд40, М.И. Бартенева41 и др. 

К изучению русской, позднее советской пейзажной школы обращались 

такие авторы, как В.С. Манин42, Н.Н. Коваленская43, Т.В. Ильина44, Л.М. 

Маныч 45  и другие искусствоведы, исследовавшие особенности жанра, 

отмечая основные тенденции: расширение круга направлений, диалог 

культур, интерес к средневековому наследию, расширение влияния, в том 

числе и на китайское искусство. «Пейзажной живописи принадлежит особая 

роль в отражении духовной жизни эпохи, в воплощении современных 

эпических, нравственных, художественных поисков» — пишет Л.М. 

Маныч46.  

																																																													
30 Кривонденченков С. В. Пейзаж в русской живописи XII - XX веков: комплексное исследование : 
диссертация … доктора искусствоведения: 17.00.04. СПб, 2018. URL: http://www.dslib.net/muzee-
vedenie/pejzazh-v-russkoj-zhivopisi-xii-xx-vekov-kompleksnoe-issledovanie.html (дата обращения 
12.02.2021) 
31 Анисов Л.М. Шишкин. М.: Молодая гвардия, 1991. 
32 Дульский П.М. Иван Иванович Шишкин. 1832—1898. Казань, 1953. 
33 Манин В.С. Иван Шишкин. М.: Белый город, 2000.  
34 Пикулев И. И. Иван Иванович Шишкин. 1832-1898. М.: Искусство, 1955. 
35 Ракова М.М. Иван Иванович Шишкин. М., 1996. 
36 Глаголь С., Грабарь И. Исаак Ильич Левитан. М.: Издание Кнебель. 1910. 
37 Евдокимов И.В. Левитан. М., 1959. 
38 Пророкова С.А. Левитан. М., 1960. 
39  Федоров-Давыдов А.А. Левитан. М., 1976; Федоров-Давыдов А.А. Проблема пейзажа в 
творчестве И.И. Левитана // Искусство. 1938. № 4. С 81- 103. 
40 Эткинд М.Г. Бенуа и русская художественная культура конца XIX - начала XX в. Л., 1989. 
41 Бартенева М. И. Николай Бенуа. Л., 1985. 
42 Манин В.С. Искусство и власть. Борьба течений в советском изобразительном искусстве 1917-
1941 годов. СПб, Аврора, 2008. 
43 Коваленская Н.Е. История Академии художеств и ее роль в развитии русской художественной 
школы. — Журнал «Искусство», 1940, № 1. 
44 Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. М., Высшая школа, 2007. 
45  Маныч Л.М. Поэтика русской пейзажной живописи второй половины 1950-1970-х гг. 
Памятники древнерусской архитектуры. // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова, №1, 2007. 
46 Там же. С. 218. 
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Трудно переоценить значение русской, позднее советской пейзажной 

школы в процессе становления творчества многих художников из Китая. 

Сформировавшийся в 1930-1940-е гг. и впитавший традиции и достижения 

многих направлений (импрессионизм, модернизм, народное русское 

искусство, фольклор и др.) конгломерат китайских художников 

(преимущественно, выпускников Института им. И.Е. Репина), смог 

выработать не только самобытную художественную манеру, но и мощную 

педагогическую базу. Достижения пейзажной школы, значительно 

повлиявшей на обучающихся из Китая, описаны в материалах А.И. 

Струковой47, А.Д. Даниловой48, О.А. Матвеевой49, С.М. Грачевой50 и других 

искусствоведов.  

Изучение достижений русской школы пейзажной живописи 

способствует углублению понимания китайского пейзажа XX в. Живописная 

манера представителей двух стран имеет очевидные сходства: правильное 

геометрическое построение плоскости холста и соблюдение пропорций, 

простота исполнения, использование широких пастозных мазков, упрощение 

и обобщение форм, мягкий, лаконичный и сдержанный колорит и пр. 

Лиричность и камерность работ вместе с крепкой и хлесткой академической 

манерой, стали отличительными особенностями значительного количества 

произведений советских (русских) и китайских пейзажистов, работавших на 

протяжении последних ста лет в культурной традиции русской живописной 

школы. В их искусстве нашли выражение темы любви к родной земле, 

наследию прошлого, а также лирические темы, выражающие 

общечеловеческие эмоции. 

																																																													
47 Струкова А.И., Ленинградская пейзажная школа 1930-1940-е годы., СПб, Галарт, 2011. 
48 Данилова А.Д. Становление ленинградской школы живописи и ее художественные традиции // 
Петербургские искусствоведческие тетради. Выпуск 21. СПб, 2011. С. 94-105. 
49 Матвеева О.А. Ленинградская школа живописи // Материалы XVIII Международной научной 
конференции «Ломоносов-2011». М., МАКС Пресс, 2011. 
50 Грачева С.М., Современный академический пейзаж петербургских художников в пространстве 
диалога культур // Диалог культур: ценности, смыслы, коммуникации: XIII Международные 
Лихачевские научные чтения, 16-17 мая 2013 г. – СПб: СПбГУП, 2013. 
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Исследования, посвященные влиянию русской (советской) пейзажной 

школы на китайских художников ХХ- ХХI вв 

Историческое развитие Китая в течение всего XX века обусловило 

налаживание крепких взаимоотношений с СССР (Россией) не только в 

политико-экономической сфере, но и по различным направлениям культуры 

и искусства, в том числе изобразительного искусства. Поэтому для 

настоящего исследования интересны книги и статьи, теоретические 

исследования, посвященные влиянию на китайских художников русской 

(советской) живописной традиции. 

Многие теоретические труды посвящены русской эмиграции первой 

волны, деятельности русских художников-эмигрантов таких, как К.М. 

Максимов, К.А. Кичигин, А.К. Холодилов и прочие в Китае. Данные труды 

позволяют оценить уровень влияния русской школы живописи на 

становление национального искусства Китая начала ХХ века. Деятельность 

русских мастеров в Китае заслужила внимание как российских, так и 

китайских исследователей. О ключевых фигурах, осуществлявших 

миссионерство, повествуют В. Пин в диссертации «Русская художественная 

эмиграция в Китае в первой половине XX века»51 и Н.П. Крадин в научной 

статье «Русские художники-эмигранты в Китае»52. Исследование русско-

китайских художественных связей получило развитие в работах О.Н. 

Рябченко53. О китайском периоде в творчестве выпускника Строгановской 

школы, художника и педагога  М.А. Кичигина пишет историк и искусствовед 

В.М. Зубец54. Исследователь отмечает, что при работе педагогом «традиции в 

преподавании рисунка, полученные им в Строгановском училище, художник 

																																																													
51 Ван Пин, Русская художественная эмиграция в Китае в первой половине XX века. Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. М., 2007.  
52 Крадин Н.П. Русские художники-эмигранты в Китае. // Искусство и архитектура русского 
зарубежья. Интернет-журнал. Хабаровск, 2002.  
[URL]: http://artrz.ru/download/1804836099/1804856792/5  
53 Рябченко О.Н. Из истории советско-китайских культурных связей (50-е гг. XX в.) // Россия и 
АТР, №2, 2010. 
54 Зубец В.М. Строгановские традиции в китайский период творчества художника М.А. Кичигина 
// Материалы международной научно-практической конференции «Россия-Китай. Диалог 
пластических искусств» Москва, 2022. С. 262-270. 
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использовал и в своей работе» 55, что способствовало сближению культур, 

художественных концепций в искусстве России и Китая. Исторической 

ретроспективе влияния школы Строгановского училища посвящена работа 

М.А. Бургановой56. Чжан Жубин57, аспирант РГХПУ им. С.Г. Строганова, 

представляет краткий анализ влияния российского художественного 

образования на китайскую живопись. Он пишет, что «развитие современной 

живописи в Китае по историческим причинам испытало сильное влияние 

русской живописи как в форме художественного творчества, так и в технике 

живописи»58. 

Научные труды, посвященные теме интеграции преподавательских 

практик России и Китая 

Методика и методология художественного образования в России и 

Китае стали актуальными темами для изучения, сформировав к нынешнему 

времени серьезную научную базу искусствоведческих исследований. 

Аспирант РГХПУ им. С.Г. Строганова Янь Жуй пишет: «Искусство 

китайской живописи — это дисциплина с долгой историей и глубокой 

культурой в истории китайского искусства, и она обладает художественным 

духом всеохватности и творчества. Сама по себе китайская живопись имеет 

полную и высокоуровневую художественную теоретическую систему. На 

преподавание китайской живописи сегодня влияют глобализация и 

социальная жизнь» 59 

О важной роли культурного и творческого обмена для современного 

образования как Китая, так и России пишет в своей статье «Россия-Китай. 

																																																													
55 Там же С.266. 
56 Бурганова М.А., Россия и Китай. Диалог в рамках высшего художественного образования// 
Материалы международной научно-практической конференции «Россия-Китай. Диалог 
пластических искусств» Москва, 2022. С. 29-37. 
57 Чжан Жубин, Краткий анализ влияния российского высшего художественного образования на 
Китай // Материалы международной научно-практической конференции «Россия-Китай. Диалог 
пластических искусств» Москва, 2022. С. 45-58. 
58 Там же. С. 45. 
59 Янь Жуй, Исследование реформы обучения китайской живописи в контексте глобализации // 
Материалы международной научно-практической конференции «Россия-Китай. Диалог 
пластических искусств» Москва, 2022. С. 87-98. 
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Диалог пластических искусств» ректор РГХПУ им. С.Г. Строганова 

С.В. Курасов 60. Автор  анализирует направления и формы сотрудничества 

РГХПУ им. С.Г .Строганова с художественными вузами Китая. Почвой для 

совместного развития, изучения, становления видятся «национальные 

культуры и проблемы культурной идентичности, специфика развития 

канонических культур и колыбельных цивилизаций, генезис 

изобразительного искусства, архитектуры и дизайна, народное искусство. 

Для Строгановской Академии сотрудничество с исследователями из Китая, 

художниками, учебными заведениям обретает стратегический характер. ... 

Мы можем многому поучиться друг у друга, обнаружить параллели в 

общемировых и национальных линиях развития живописного творчества, 

стилевых направлениях»61 прочих видов искусства. 

Ли Япин в своей диссертации «Российско-китайские связи в системе 

высшего художественного образования и их роль в становлении 

реалистической живописи КНР» 62 исследует пути развития и трансформации 

методов русского реализма в национальной художественной школе Китая. 

Процесс обучения изобразительному искусству в системе высшего 

художественно-педагогического образования двух стран стал предметом 

исследования Цзюй Чжаочуня 63 , а общность традиции академического 

рисунка в процессе художественного образования, присутствие которого 

заметно просматривается в китайском искусстве XX в., отразилась в 

исследовании Юй Аньдуна в трудах «Традиции академического рисунка в 

художественно-педагогическом образовании России и Китая» 64   и 

																																																													
60  Курасов С.В., Россия-Китай. Диалог пластических искусств // Материалы международной 
научно-практической конференции «Россия-Китай. Диалог пластических искусств» Москва, 2022. 
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61 Там же, С. 17. 
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63  Цзюй Чжаочунь, Процесс обучения изобразительному искусству в системе высшего 
художественно-педагогического образования России и Китая. Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук. Волгоград, 2014. 
64 Юй Айдун, Традиции академического рисунка в художественно-педагогическом образовании 
России и Китая (Сравнительный анализ). Автореферат диссертации. СПб, 2007.  
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«Становление художественно-педагогического образования в Китайской 

Народной Республике» 65 . М.А. Бурганова66 , профессор РГХПУ им. С.Г. 

Строганова, исследует диалог между Китаем и Россией в рамках высшего 

художественного образования, анализируя свой опыт работы с 

иностранными студентами как в России, так и в Китае. Янь Жуй67 развивает 

тему взаимного влияния культур, которое происходит в процессе обучения 

живописи в своей статье, опубликованной в сборнике трудов международной 

научно-практической конференции «Россия-Китай. Диалог пластических 

искусств».  

Статья Л.В. Ивановой 68   посвящена обзору принципов обучения 

китайских учащихся в российской аспирантуре. Исследователь отмечает, что 

«многие китайские обучающиеся в МГХПА им. С.Г. Строганова являются 

действующими преподавателями китайских художественных вузов» 69. Их 

роль в культурном и творческом обмене художественными традициями двух 

стран особенно велика. Китайско-российскому художественному обмену 

посвящена статья выпускника МГАХИ им. В. И. Сурикова Лю Хай 70 

«Художественные школы двух стран усилили формы сотрудничества в 

совместных проектах, многие российские художественные школы 

расширили обмены с китайскими художественными школами за счет 

совместной работы школ» 71. Некрасова-Каратеева О.Л. пишет об опыте 

																																																													
65 Юй Айдунь. Становление художественно-педагогического образования в Китайской Народной 
Республике // Известия Российского государственного педагогического университета имени 
А. И. Герцена. Аспирантские тетради. 2006. № 4 (22). С. 212-215. 
66 Бурганова М.А., Россия и Китай. Диалог в рамках высшего художественного образования// 
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68  Иванова Л.В., Особенности обучения китайских учащихся в аспирантуре МГХПА им. 
С.Г. Строганова // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник 
МГХПА им. С.Г. Строганова. 2021. № 2-2. С. 275-286. 
69 Там же. С. 277. 
70 Лю Хай, Китайско-российский художественный обмен и развитие в ХХI веке // Материалы 
международной научно-практической конференции «Россия-Китай. Диалог пластических 
искусств» Москва, 2022. С. 98-104. 
71 Там же. С. 99. 
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академического обмена и научного сотрудничества с китайскими 

аспирантами РГПУ им. А. И. Герцена72. Китайской образовательной системе 

посвящены исследования аспирантов российских вузов Лю Игэ 73 «Факультет 

масляной живописи академии изящных искусств Гуанчжоу», Ван Чжао «Го 

Бэйпин и преподавание масляной живописи в Сианьской академии изящных 

искусств» 74 . Чжу Инхуэй в исследовании «Технологии преподавания 

масляной живописи в Китае, России и Европе: общее и различия» 

рассматривает краткую историю развития живописи в России, 

распространение техники масляной живописи в Китае, анализирует влияние 

русской академической школы на образовательные процессы современного 

Китая75. 

Искусствоведческие исследования общих черт и различий в пейзажной 

практики китайских и русских (советских, российских) художников  

Обзорный характер взаимного влияния на пейзажные живописные 

традиции Китая и России носят исследования целого ряда аспирантов РГХРУ 

им. С.Г. Строганова. Чжан Чаоцзе76 в своей работе пишет об особенностях 

эмоционального пейзажа в русском и китайском искусстве. «Искусство 

Китая и России, особенно традиционная китайская пейзажная живопись и 

русская «эмоциональная пейзажная живопись» XIX века, связаны с красотой 

духовного мира, которая может возвышать душу. Они воплощают 

национальную общность в духе русского и китайского изобразительного 
																																																													
72 Некрасова-Каратеева О.Л. Китайские аспиранты РГПУ им. А. И. Герцена о китайском искусстве 
// В сборнике: Искусство и диалог культур. Сборник научных трудов XII Международной 
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межвузовской научно-практической конференции. С. 405-407. 
75 Чжу Инхуэй, Технологии преподавания масляной живописи в Китае, России и Европе: общее и 
различия // В сборнике: Искусство и диалог культур. Сборник научных трудов XII 
Международной межвузовской научно-практической конференции. С. 412-415. 
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искусства» 77 . Аспирант Чан Жуя 78  исследует особенности «снежного» 

пейзажа российских и китайских художников. Он пишет: «Китайские и 

русские художники создавали снежные пейзажи, чтобы показать ... эмоции. 

Они использовали язык живописи маслом для изображения снега, показывая 

его красоту с разных точек зрения» 79. Историю развития, художественного 

стиля и художественного языка акварельной живописи в России и Китае 

приводит в своём исследовании аспирант Ли Юань 80 . Автор проводит 

сравнительный анализ истории развития акварельной живописи в России и 

Китае «на примере работ ряда художников представлены различные пути 

развития и особенности влияния мастеров акварельной живописи на мировое 

искусство» 81. 

Накопление научного и фактического материала, являющееся важным 

аспектом фундаментальной искусствоведческой науки, стало важным 

вкладом данных авторов в изучение общих черт и различий в пейзажной 

практики китайских и русских художников ХХ-ХХI вв. 

Теоретические работы, посвященные поискам самобытного пути 

китайского искусства  

Значительная часть современных научных исследований, посвященных 

проблемам китайской пейзажной живописи, ищет ответы о самобытном 

творческом пути китайского национального искусства на фоне иностранных 

влияний.  

Среди исследований роли пейзажной живописи в искусстве Китая и 

наследия традиционного  искусства, проводимых в РГХПУ им. 

С.Г.Строганова, стоит упомянуть исследования, связанные с изучением 
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влияния философии дзен-буддизма на пейзажную живопись. Го Цзиньюй в 

своей статье «Влияние южного и северного буддизма н древнекитайскую 

живопись» отмечает революционную роль Дун Цичана (1555-1636) в 

формировании отношения к пейзажу, размышлениям о природе и состоянии 

восприятия, концептуальной подоплеке живописи82. Дун Цичан  считал, что 

«после своего расцвета пейзажная живопись превратилась в один из 

основных жанров (так же как процветал дзэн): количество китайских 

художников постепенно увеличивалось и они добавляли литературное 

сопровождение к пейзажу, что добавляло картинам очарования, подчеркивая 

индивидуальность мастера»83. 

В его системе рисования воплотились три фундаментальных принципа, 

актуальных и поныне в живописи в целом, и особенно в пейзажной 

живописи: 1) «рисование для обретения счастья» — выражение 

индивидуальности; 2) «мгновенное прозрение» — высокий уровень 

концентрации; 3) стремление к «необыкновенному» — высочайший стандарт 

эстетического вкуса84.  

Второе направление связано с исследованием искусства Нового Китая 

и роли таких знаковых фигур в китайской живописи как Сюй Бэйхун и Ци 

Байши, Линь Фэньмян, Ли Кэжань и Дун Сивень. Уникальна судьба Ли 

Фэньмяна, описанная Лю Цзыюем в статье «Пейзаж в творчестве Линь 

Фэньмяна: от традиции к новторству в пейзажной живописи Нового 

Китая»85. Влияние западного модернизма испытал Линь Фэньмян, на посту 

ректора национальной академии в Ханчжоу в конце 1920-х годов пытался 

«систематизировать национальное, объединив западное и китайское, создать 

																																																													
82	Го Цзиньюй. Влияние южного и северного буддизма н древнекитайскую живопись. // 
Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. – М.: МГХПА 
им. С.Г.Строганова, 2021, №1, часть 1, с.180-189. 
83  Там же, с.185 
84 Там же, с. 187 
85 Лю Цзыюй. Пейзаж в творчестве Линь Фэньмяна: от традиции к новторству в пейзажной 
живописи Нового Китая. // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник 
МГХПА. – М.: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2020, №1, часть 1, с.334-342. 
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современное искусство»86. В другой своей статье Лю Цзыюй специально 

остановился на трех периодах пейзажной живописи Сюй Бэйхуна, на его 

влиянии на развитие следующих поколений живописцев Китая87. 

О современной школе «Южной китайской живописи» конца ХХ начала 

ХХI века пишет Цзян Дэсай88 в статье «Творчество современных китайских 

художников группы “Южный пейзаж”». Го Цзиньюй89 в исследовании «О 

китайской “Школе южной пейзажной живописи”» отмечает значительный 

интерес современных художественных объединений к традициям китайской 

живописи. Признаком творческой зрелости исследователь называет 

способность сочетать современные методы «рисунка с натуры» и 

традиционную художественную культуру китайской нации90.  

Также национальному характеру пейзажной масляной живописи ХХ 

века, начала ХХI в Южном Китае посвящено совместное исследование 

С.Л. Аристовой и Лянь Вэйе91 . «Группа художников: составляющих эту 

школу, имеет отчетливое сознательное стремление к “национальной 

масляной живописи”, стремление к органичному развитию пейзажа в технике 

масляной живописи, чтобы представить китайское чувство времени и 

национальности, нести дух китайской нации» 92. Китайской живописи ХХ 

века, проблемам «вестернизации» живописных традиций Китая посвящено 

исследование Чердаковой О.И. 93 , в котором автор характеризует общие 

																																																													
86  Там же, с. 337. 
87 Лю Цзыюй. Сюй Бэйхун в истории китайской пейзажной живописи и китайского 
художественного образования. // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. 
Вестник МГХПА. – М.: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2020, №3, часть 1, с.234-245. 
88  Цзян Дэсай. Творчество современных китайских художников группы «Южный пейзаж» // 
Научное мнение. 2015. № 8-1. С. 186-190 
89 Го Цзиньюй, О китайской «Школе южной пейзажной живописи» // Декоративное искусство и 
предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА им. С.Г. Строганова. 2022. № 2-1. С. 376-
384. 
90 Там же. С. 378. 
91 Аристова С.Л., Лянь Вэйе, Национальный характер пейзажной масляной живописи начала ХХ-
ХХI века в Южном Китае // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. 
Вестник МГХПА им. С.Г. Строганова. 2022. № 4-1. С. 283-294. 
92 Там же С. 285. 
93 Чердакова О.И., Китайская живопись «Вэньжэньхуа» 1980-х гг.: Новая интерпретация стиля // 
Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА им. С.Г. 
Строганова. 2022. № 4-1. С. 278-283. 
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особенности развития китайского искусства ХХ века. Конец ХIХ века и 

начало ХХ автор рассматривает как стремление к изучению 

западноевропейский живописи и поиск своего оригинального творческого 

самобытного самовыражения, второй этап — начало ХХ и 1960-е годы. В это 

время наблюдается активная преподавательская деятельность иностранцев в 

Китае, в том числе выходцев из СССР. Это период становления 

реалистического метода в живописи. Третий этап — это период 70–80-ых гг. 

и до настоящего времени. Художниками активно предпринимается попытка 

плодотворного синтеза накопленного в ХХ веке опыта и древних 

национальных традиций Китая94. В статье Дачао Пэн 95 исследуются развитие 

пейзажного жанра в Китае и его основные направления в ХХ-ХХI вв.,  

анализируется творчество известных мастеров китайской живописи этого 

периода. 

Обзорное исследование китайского пейзажа маслом XX-ХХI в. 

представил Цзян Дэсай96 . Автор не только рассказал о современном пейзаже, 

но и осветил его в ретроспективе, осуществил полноценный обзор творчества 

основных представителей китайского пейзажного искусства ХХ века — Сюй 

Бэйхуна, Линь Фэнмяня, Лю Хайсу, У Цзоженя, У Гуанчжуна и др. Автор 

статьи упоминает о заслуге художников из СССР: «Все художники, 

получившие художественное образование по советской модели, составили 

ядро китайских живописцев нового поколения и педагогов в сфере 

преподавания изобразительного искусства, что сыграло огромную роль в 

развитии китайской масляной живописи» 97 . Тем не менее, поиск 

самостоятельного, самобытного пути для китайского искусства остается 

																																																													
94 Там же, С.274. 
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одной из основных тем, к которой приковано внимание современных 

исследователей китайского искусства.  

Направления исследования творчества китайских пейзажистов в 

контексте освоения российской академической школы 

Важными для настоящего исследования явились труды, предметом 

которых стало творчество отдельных представителей китайского искусства, 

чей путь в искусстве и педагогике был неразрывно связан с иностранным, а 

именно российским (советским) влиянием. С середины прошлого века 

группы выдающихся китайских художников направлялись правительством 

страны для изучения масляной живописи в Россию, Францию, Японию. 

«Взаимодействие с Россией оказало наибольшее влияние на современное 

развитие китайской масляной живописи» 98 

Авторы многих научных исследований затрагивали тему пейзажной 

живописи в творчестве мастеров, находя как общие черты художественных 

школ России и Китая, так и индивидуальные особенности каждого автора в 

рамках школы. Среди таких исследований — диссертация Чжао Пэна99, 

посвященная художникам Дэн Шу и Хоу Иминю. Автор пишет: 

«Комплексное исследование творческого пути, художественной и 

художественно-педагогической деятельности Дэн Шу и Хоу Иминя, 

опиравшихся в своем творчестве на традиции национального китайского 

искусства и русско-советской академической школы, дает возможность на 

конкретных примерах не только проанализировать творческий союз, 

искусство и художественно-педагогическую деятельность представителей 

первого поколения мастеров масляной живописи и стенописи Китайской 

Народной Республики, но и исследовать влияние реалистических традиций 
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русской академической школы на изобразительное искусство и 

художественное образование КНР»100.  

Живописному творчеству китайских художников Сюй Минхуа, 

выпускника академического Художественного института имени И.Е Репина 

и его наиболее талантливого ученика Лу Цинлуну, посвящено совместное 

исследование Го Цзиньюй и И.Н. Миклушевской 101 , опубликованное в 

сборнике «Россия-Китай. Диалог пластических искусств». Авторы довольно 

подробно освещают влияние русской (советской) художественной традиции 

на живопись китайских художников. Важную роль в творчестве художников 

занимает пейзажная живопись. «Понимание природы, ее изучение — одна из 

причин, по которой Сюй Минхуа настаивает на натурных этюдах к 

пейзажным картинам. Изображение природы в его работах кажется простым, 

но именно эта простота показывает глубокое мастерство моделирования и 

высокое владение цветом художника. Выбор ракурса показывает, что Сюй 

Минхуа очень искусно выражает свое эстетическое настроение. Его 

пейзажные работы отличаются гармонией и надолго остаются в памяти 

зрителя» 102. 

В целом, обзорные материалы, посвященные творческой и 

общественной деятельности ведущих китайских мастеров масляной 

живописи XX в. (таким, как Сюй Бэйхун, У Цзожэнь, Цзян Фэн и др.), 

позволяют сформировать представление об основных тенденциях, влияниях 

и условиях, в которых существовало китайское искусство XX в. Среди таких 

материалов статья Сина Ничжэня103, повествующая о становлении и создании 

к 1949 г. Союза художников Китая, организация которого явилась важным 

толчком для развития национального искусства. Среди лидеров этого союза 
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можно назвать Сюй Бэйхуна, о его деятельности пишет советский 

искусствовед Т.А. Пострелова «Много сил Сюй Бэйхун отдавал борьбе за 

консолидацию всех видов искусства, которые должны были сблизиться на 

базе единой идейно-эстетической позиции. Знакомство с искусством 

художников Страны Советов укрепляло Сюй Бэйхуна в его стремлении к 

единству прогрессивных художественных сил Китая, к господству, 

признанию реалистического метода» 104.  

Творчеству не менее известного китайского художника XX в. Цюаня 

Шаньши посвятил исследовательскую работу Пань Икуй 105 . Отдельный 

раздел диссертации посвящен периоду обучения Цюаня Шаньши на 

живописном факультете Ленинградского института им. И.Е. Репина под 

началом выдающегося советского живописца В.М. Орешникова: 

«…китайский студент не только овладел азами профессионального 

мастерства, но и понял, что именно масляная живопись станет главным его 

призванием… ближе познакомился с русской, советской и европейской 

культурой, живописью, музыкой, изучил искусство старых мастеров в 

Эрмитаже и русское искусство в Русском музее, побывал в разных регионах 

СССР, подружился с советскими студентами и лучше узнал 

многонациональный советский народ» 106 — пишет П. Икуй.  

Творческому пути художника-пейзажиста Янг Минг Шена и его роли в 

истории искусства Нового Китая посвящено исследование авторов 

К.Н. Гаврилина и Лю Цзыюй107. Парадокс биографии художника заключается 

в том, что он родился в Советском Союзе, в семье китайца и русской, 

ребёнком уехал в Китай и лишь после эмиграции в Австралию обрёл 

должное признание и душевный покой. Исследователи отмечают, что «за 
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свою жизнь художник написал огромное количество пейзажей, большинство 

из которых связаны с натурными впечатлениями. Но особенно ему удавались 

большие полотна, наполненные сильным чувством жизни. Удивительно, но 

работы Янг Минг Шена наследуют в этом отношении эстетическим 

принципам пейзажной живописи русской передвижнической школы, крайне 

лиричной и поэтической. При встрече с его работами многие зрители не без 

оснований полагают, что они написаны русскими художниками XIX века» 108 

В исследовании Се Юеюе дается  краткий анализ творчества китайского 

современного художника-акварелиста Доу  Фэнчжи, его преподавательской и 

художественной деятельности109.  

Обобщенные труды о творческих путях китайских мастеров масляной 

живописи, обучавшихся в СССР и России, их жизнь и учеба в Москве, 

Ленинграде, а также дальнейшая творческая деятельность на родине, стали 

предметом крупных научных исследований. Автором одного из таковых стал 

искусствовед Нин Бо, в 2010 г. защитивший диссертацию «Китайские 

выпускники Института им. И.Е. Репина — носители и продолжатели 

традиций ленинградской академической художественной школы». В 

исследовании рассмотрено творчество шестнадцати наиболее выдающихся 

китайских художников, окончивших ленинградский вуз в 1950-1960-х гг. 

Автор отмечает большую роль вуза в становлении живописцев и их вклад в 

развитие национального художественного образования Китая. Другой 

научной работой, посвященной выпускникам российских художественных 

институтов является диссертация Ляо Чжэндина 110 . Автор исследует 

творчество современных мастеров, окончивших обучение в РГПУ им. А.И. 

Герцена в период с 2002 по 2012 гг. В исследовании рассмотрено творчество 

таких мастеров, как Чи Лянчэн, Юй Бо, Ли Пин, Гу Боцзя, Ван Цянь, и др.  
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Исследованию китайских художников и педагогов, обучающихся в 

РГХПУ им. С.Г. Строганова посвящено несколько исследований. Чжан 

Жубин 111 отмечает, что «Российский Год культурного обмена в 2006 году 

вновь открыл двери для культурного и художественного обмена между двумя 

странами и дал новый импульс развитию современной китайской живописи и 

интеграции искусства» 112. И в настоящее время в стенах художественно-

промышленного университета имени С.Г. Строганова обучается более 50 

аспирантов из Китайской народной республики113. 

Л.В. Иванова отмечает, что в период с 2016 по 2023 год в 

диссертационном совете РГХПУ им. С.Г. Строганова прошли защиту многие 

талантливые художники, педагоги, практики из Китая, сумевшие осмыслить 

и обобщить художественный опыт как китайского, так и мирового искусства, 

а также получить бесценный опыт в вопросах педагогической практики. 

Особенно автор отмечает блестящее диссертационные исследования Жень 

Няньченя, или работу Вэй Сяо, которая была одной «из немногих, кто смог 

завершить написание научно-квалификационной работы раньше срока» 114.   

Для Строгановского Университета сотрудничество с исследователями 

из Китая, художниками, учебными заведениям обретает стратегический 

характер115. В рамках расширения культурного взаимодействия двух стран в 

2022 году было между РГХПУ им. С.Г. Строганова и Хубэйским 

Художественным институтом было подписано соглашение о сотрудничестве 

в рамках проекта ежегодной международной выставки-конкурса «Взгляд на 

																																																													
111 Чжан Жубин, Краткий анализ влияния российского высшего художественного образования на 
Китай // Материалы международной научно-практической конференции «Россия-Китай. Диалог 
пластических искусств» Москва, 2022. С. 45-58. 
112 Там же. С. 46. 
113  Курасов С.В., Россия-Китай. Диалог пластических искусств // Материалы международной 
научно-практической конференции «Россия-Китай. Диалог пластических искусств» Москва, 2022. 
С. 16-22. 
114  Иванова Л.В., Особенности обучения китайских учащихся в аспирантуре МГХПА им. 
С.Г. Строганова // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник 
МГХПА им. С.Г. Строганова. 2021. № 2-2. С. 275-286. 
115  Курасов С.В., Россия-Китай. Диалог пластических искусств // Материалы международной 
научно-практической конференции «Россия-Китай. Диалог пластических искусств» Москва, 2022. 
С. 16-22. 
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Восток: традиции изобразительных школ России и Китая». Предполагается, 

что данный проект принесет много плодотворных результатов и станет 

настоящим драйвером развития искусства Китая и России. 

Таким образом, рассмотрение вопроса освещения проблематики 

китайского пейзажа XX в. в контексте культурного и творческого обмена с 

традициями русской художественной школы, позволяет сделать вывод о том, 

что творчество отдельных авторов, а также связь китайских художников с 

российским (советским) искусством, исследованы достаточно полно. Однако 

целостное изучение проблемы пейзажа в рамках одного исследования до 

настоящего времени не получило своей реализации. Лишь некоторые из 

авторов уделили специальное внимание проблематике пейзажа, как правило, 

ограничиваясь небольшими аннотациями и заметками. В связи с этим, можно 

утверждать, что тема китайского пейзажа в живописи китайских и 

российских художников XX–ХХI вв. остается недостаточно изученной и 

широко рассмотренной, нуждается в пояснении и дальнейшем изучении, 

поэтому является актуальной для исследования.		
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ГЛАВА 2. РУССКОЕ (СОВЕТСКОЕ) ВЛИЯНИЕ НА КИТАЙСКУЮ 

ПЕЙЗАЖНУЮ ЖИВОПИСЬ ХХ ВЕКА 

2.1. Развитие китайского пейзажа под впечатлением творчества русских 

эмигрантов начала ХХ века 

Творчество китайских художников, работавших в течение всего XX 

века, вызывает интерес исследователей как самостоятельное явление 

изобразительного искусства. Издано немало научных трудов, 

рассматривающих произведения китайских художников, как в контексте 

развития национального китайского искусства, так и в тесной взаимосвязи с 

иностранными влияниями, в том числе русской (советской) академической 

художественной школы. Русское (советское) влияние на китайскую 

пейзажную живопись ХХ века представляется наиболее интересным и для 

данного научного исследования. Как отмечает Чжан Жубин «Русская 

живопись сыграла положительную роль в содействии развитию современной 

китайской живописи, заложила основы современного художественного 

образования в Китае и определила направление современной китайской 

живописи на определенный период времени» 116.  

При рассмотрении вопроса об основных «точках соприкосновения» 

пейзажистов двух стран, вызывает интерес процесс становления их 

взаимодействия. Для этого уместно обратиться к истории двусторонних 

культурных взаимоотношений. Их начало специалисты склонны относить к 

далекому XVIII в., когда немногочисленные духовные и культурные 

миссионеры, а также художники из Российской Империи отправились в 

Китай с целью назидательного приобщения китайского народа к культуре 

России. Первый русский художник, побывавший в Китае, был Антон 

Михайлович Легашев (1798–1865 гг.). Этот живописец находился в Пекине 

																																																													
116 Чжан Жубин, Краткий анализ влияния российского высшего художественного образования на 
Китай // Материалы международной научно-практической конференции «Россия-Китай. Диалог 
пластических искусств» Москва, 2022. С. 45-58. 
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при Российской миссии в 30-е годы XIХ в.117. Он провел в Китае много лет, 

написал множество выдающихся художественных произведений, пейзажей 

страны и портретов местных жителей.  

В конце ХIХ – начале XX в. пейзажная живопись Китая испытала 

заметные трансформации. Перестроение китайского искусства было связано 

с историческими процессами изменения политического строя118: «Подъем 

революционного движения, начавшийся в Китае под воздействием первой 

русской революции, отличался от старокитайских бунтов и восстаний 

сознательной сплоченностью демократических сил. В 1911 году в Китае 

началась революция, свергнувшая маньчжурскую династию и установившая 

в 1912 г. республику»119. В начале ХХ века серьезным препятствием для 

культурного строительства Китая были непрерывные войны, которые в том 

числе резко ограничили развитие нового искусства, частью которой была и 

живопись маслом.  

Пейзажная живопись данного времени имеет следующие характерные 

особенности: Во-первых большинство пейзажей — это работы случайные, их 

число невелико, а профессиональные пейзажисты и вовсе отсутствуют. Во-

вторых из-за отличий в традициях разных стран, в которых обучались 

китайские живописцы, а также из-за разницы интересов и пристрастий, 

присущих самим обучающимся, китайская масляная живопись этого периода 

за основу взяла подражание реализму, импрессионизму, модернизму и 

другим западным направлениям, что повлекло за собой отсутствие единого 

живописного стиля в произведениях китайских живописцев.  

Ми Цяомин отмечает, что в первой половине XX в. получила развитие 

тенденция «пенсионерства»: молодые китайские художники отправлялись 

стажироваться в страны Европы, поэтому реалистическая масляная живопись 
																																																													
117 Пин Ван. Влияние русской художественной школы на развитие китайской традиции живописи 
маслом // Ученые записки Забайкальского государственного университета. Серия: Философия, 
социология, культурология, социальная работа. № 4 (51), 2013. С. 207 -214. 
118  Ми Цяомин. Ландшафты Китая в живописи китайских и российских художников // 
Университетский научный журнал. – 2017. – № 31. – С.127-138. 
119 Виноградова Я. Искусство Китая // Всеобщая история искусств. Том 6. Книга первая. Искусство 
20 века. Под ред. Б.В. Веймарна и Ю.Д. Колпинского. — М.: Искусство, 1965. — 932 с. 
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получила значительное распространение и продвижение в Китае. В то же 

время творчество китайских мастеров не было лишено самобытного 

самосознания, наполненного народными традициями, отражающего наследие 

национальной культуры120.  

Искусствовед Цзян Дэсай121 посвятил истории искусства Китая ХХ 

века не одно исследование122, в работе «Исторические аспекты развития 

жанра «пейзаж» в китайской живописи маслом» он писал: «Возвращаясь на 

Родину, мастера привносили в культуру и искусство Китая теорию и 

практику западной живописи, а также методику ее преподавания. Под 

влиянием художественной деятельности и преподавательской практики Линь 

Фэнмяня, Сюй Бэйхуна и Лю Хайсу в Китае были основаны первые 

государственные специализированные академии художеств… Многие… 

экспериментировали в области пейзажного жанра, отдавая предпочтение 

технике масляной живописи»123.  

Помимо европейского «пенсионерства» китайских художников, с 

первых десятилетий XX века проходила их творческая коммуникация с 

русскими живописцами. Всплеск русско-китайских взаимоотношений 

ознаменовало начало века, когда количество русских художников, 

работавших на территории Китая, неуклонно росло с каждым годом, начиная 

с 1900-х. Побуждающими к переезду в Китай для большого количества 

представителей русской интеллигенции в начале прошлого века явились 

события, связанные с Великой Октябрьской революцией 1917 года в России. 

Разумеется, основной поток русской эмиграции «хлынул» на запад 

относительно России — в «культурные центры» стран центральной и 

западной Европы. Однако появилась группа русских художников, для 

																																																													
120  Ми Цяомин. Ландшафты Китая в живописи китайских и российских художников // 
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которых более привлекательным стал Восток. 10-е и 20-е годы XX в. были 

временем активной эмиграции отдельных представителей русской 

творческой интеллигенции в Китай. 

Активная просветительская работа русских художников, 

осуществлявших образовательную и практическую деятельность, стала 

важным толчком для развития китайской реалистической пейзажной 

живописи 124 . Богатый опыт преподавательской деятельности на Родине 

позволил русским специалистам скорректировать процесс художественной 

подготовки китайских живописцев, применить модель русской 

академической школы в Китае и воспитать немало самобытных художников. 

Живопись многих китайских мастеров этой эпохи была близка 

произведениям русских художников. Черты и особенности, характерные для 

русской пейзажной школы, воплотились в картинах китайских деятелей. 

Работа с натуры стала важной частью творческой подготовки художников125. 

«Взаимодействие русской и китайской культур в течение XX столетия было 

настолько мощным, что не могло не отразиться на всех видах и направлениях 

изобразительного искусства, в том числе на пейзаже. Китайская пейзажная 

живопись XX в. приобрела черты европейской и русской пейзажной школы: 

распространение получила техника изображения пейзажа маслом на холсте, 

превалирующим стилем исполнения стал реализм»126. 

Центральными местами работы русских архитекторов и художников в 

1910-1930-е стали города Шанхай и Харбин, где работали такие русские 

мастера, как М.А. Кичигин (выпускник Строгановского училища), его жена и 

ученица В.Е. Кузнецова-Кичигина, В.С. Подгурский и А.Е. Степанов 

(выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества), А.А. 

Бернардацци, братья Задорожные, Н.А. Вьюнов (выпускники Академии 

художеств), Н.Л. Кощевский (выпускник студии живописи В.А. Баталова в 
																																																													
124  Ми Цяомин. Ландшафты Китая в живописи китайских и российских художников // 
Университетский научный журнал. – 2017. – № 31. – С.127-138. 
125 Там же. 
126 Ми Цяомин. Метод реализма в творчестве китайских художников XX – начала XXI века // 
Университетский научный журнал. – 2017. – № 33. – С. 136-144.  
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г. Владивостоке) и другие русские художники. Наиболее известным русским 

живописцем, посетившим Китай в 1920-1930-е, стал Н.К. Рерих, создавший в 

течение поездки такие примечательные работы, как «Приданое китайской 

принцессы Вэн-Чин» (1928 г.), «Великая стена Китая», «Героика Китая» (обе 

— 1935-1936 гг.). 

Творческая и просветительская деятельность русских мастеров 

оказалась актуальной и нашла свой отклик среди местных членов культурной 

среды. Представители русской интеллигенции, перебравшиеся в Китай в 

первые десятилетия XX в., образовали довольно мощный конгломерат, 

способствовавший налаживанию тесных связей между китайской и русской 

культурами. «Прибывшие из России в большинстве своем были хорошо 

образованные люди. Среди них было также немало известных художников, 

получивших профессиональное образование в Санкт-Петербурге и Москве. 

Оказавшись в Китае, они осуществляли активную творческую деятельность, 

занимались устройством выставок, создавали учебные художественные 

студии и училища, расписывали православные храмы и интерьеры домов, 

издавали художественные журналы, газеты и книги по искусству» 127 . 

Организация экспозиций, творческих мастерских, кружков и 

художественных школ, публикация периодических изданий об искусстве — 

основные направления деятельности русских художников-эмигрантов в 

Китае в 1920-1930-е годы. В процессе творческой и образовательной 

деятельности художники активно развивали многие жанры — пейзаж, 

портрет, натюрморт, бытовой жанр. 

Михаил Александрович Кичигин (1883-1968) прожил в Китае долгих 

27 лет, став одним из основных представителей русской культурной 

эмиграции. Уроженец Урала, Кичигин в 1908 г. окончил Строгановское 

училище, а в 1914 г. — Московское училище живописи, ваяния и зодчества, 

где был учеником и последователем художественных «заветов» 
																																																													
127 Зубец В.М. Строгановские традиции в китайский период творчества художника М.А. Кичигина 
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выдающегося русского живописца рубежа XIX — XX вв. К.А. Коровина, 

также сохранял «преданность урокам рисунка С.В. Ноаковского, одного из 

крупнейших в русском искусстве мастеров архитектурного рисунка» 128 . 

Добротные профессиональные навыки, приобретенные художником на 

родине, позволили стать одним из ведущих представителей художественного 

процесса в Шанхае того времени. В период активной творческой жизни 

художник писал местные пейзажи, портреты жителей Шанхая, бытовые 

сценки, монументальные панно для объектов архитектуры, театральные 

декорации, а также осуществлял преподавательскую деятельность в 

художественной студии «Лотос». В летний сезон художник путешествовал 

по провинциям Китая. Из этих поездок художник сумел привезти множество 

свежих этюдов, запечатлевших экзотические для русского человека пейзажи 

(илл. 112-115). «Живопись Михаила Александровича отличается ярким 

декоративным колоритом, построенным чаще не на сближенных, а на 

дополнительных тонах. Кичигин любил открытый цвет, светоцветовые 

эффекты. Это решение во многом диктовала натура: яркие краски Китая, его 

декоративной архитектуры. Тем более что для пленэра художник всегда 

выбирал солнечные дни и времена года» 129. Сохраняя традиции обучения в 

Строгановском училище, в своей педагогической практике К.А. Коровин 

совмещал преподавание художественных дисциплин с решением задач 

повышения культурного уровня обучающихся. В творческой студии «Лотос» 

царила уникальная атмосфера, где творчество было переплетено с 

искусствоведением, художественные практики соседствовали с 

театральными спектаклями и прочими мероприятиями. «Очень интересными 

были вечера в стиле различных эпох, которые должны были закреплять 

знания учеников» 130 по истории искусства.  

Супруга художника Вера Емельяновна Кузнецова-Кичигина также 

привнесла заметный вклад в китайскую живопись эмиграции, оставив после 
																																																													
128 Там же. С. 265. 
129 Там же. С. 266. 
130 Там же. С. 267. 
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себя несколько десятков интересных работ. В отличие от своего мужа, 

Кузнецова-Кичигина родилась в Китайской Манчжурии в семье русских 

эмигрантов, провела ранние годы в Шанхае. Учителем живописи художницы 

стал ее супруг, М.А. Кичигин. Сценки городской и крестьянской жизни, 

пейзажи небольших населенных пунктов (Цзидао), китайской старины 

(монастырь Цинанфу), горные (Ляошань) и лесные пейзажи (Манчжурия) 

стали заметной частью творчества художницы (илл. 116-117). Наполненные 

свежестью, световоздушной среды, светлые и трепетные работы выполнены 

мастерами в духе импрессионизма, но при этом они несут в себе черты 

русской школы. Супруги-художники были весьма увлечены культурой и 

природой Китая, сделав их предметом собственного творчества и войдя в 

историю как одни из первых в XX веке русских мастеров, оказавших влияние 

на становление живописной (в частности, пленэрной) школы современного 

Китая. 

Виктор Степанович Подгурский (1893–1969) также стал заметным 

представителем русской творческой интеллигенции, работавшем в Китае. 

Живые, интересные, незамысловатые сценки повседневной жизни местных 

селян и горожан стали основным направлением живописной деятельности 

мастера (илл. 118-120). Подгурский окончил Московское училище живописи, 

ваяния и зодчества, где был учеником и последователем известных русских 

живописцев В.М. Васнецова и А.Е. Архипова. В течение нескольких поездок 

по Европе (Италия, Франция), осуществленных в 1910-е, художник 

выставлял свои работы на экспозициях, часть из них была приобретена 

местными кураторами и любителями искусства. Поездка по Европе 

обогатила творческий «багаж» мастера. На рубеже 1910-1920-х художник 

эмигрировал в Шанхай, где стал одним из ключевых членов шанхайского 

арт-клуба, а также преподавателем основ рисунка, композиции, анатомии и 

живописи в Шанхайском институте живописи и колледже Синхуа. 

Помимо Шанхая, где трудилось и созидало множество русских 

художников, еще одним центром творческой жизни Китая в 1920-е стал 
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Харбин. При этом, если Шанхай был центром реалистической в том числе 

пейзажной живописи, то Харбин стал китайским центром православной 

культуры. Разумеется, такое деление было довольно условным, но оно 

позволило оценить, насколько обширным и разносторонним было взаимное 

проникновение русской и китайской культур. Одним из ведущих 

представителей «харбинского направления» русской творческой эмиграции 

стал Александр Евгеньевич Степанов (1894—1985). С 1902 по 1912 гг. 

Степанов обучался на родине — в Московском училище живописи, ваяния и 

зодчества, а на рубеже 10-х — 20-х гг. он вынужден был эмигрировать в 

Китай как военный летчик в отставке, которым числился в период первой 

мировой войны. В период с 1926 по 1940 гг. художник развернул 

преподавательскую деятельность, организовав кружки в художественных 

школах и училищах Харбина, передавая опыт, накопленный в процессе 

собственного художественного обучения и творческой практики. В 1940-е 

мастер принял активное участие в строительстве Благовещенской церкви в 

Харбине, где исполнил настенные росписи и церковную станковую 

живопись.  

Еще одной заметной фигурой на художественной карте Харбина стал 

Николай Александрович Вьюнов (1876—1946). Окончив в 1903 году 

Императорскую академию художеств в Санкт-Петербурге, Вьюнов стал 

практикующим живописцем, обращался к различным жанрам — портрету, 

натюрморту, пейзажу. В 1900-е совершил годичную пенсионерскую поездку 

во Францию, где смог познакомиться с достижениями мастеров парижской 

школы, считавшейся в то время наиболее прогрессивной, также побывал во 

многих европейских странах — Англии, Германии, Италии, Швеции и др. В 

1910-е был руководителем региональных российских художественно-

промышленных учебных заведений в Екатеринбурге и Чите. В начале 1920-х 

эмигрировал в Харбин, где преподавал молодым художникам основы 

рисунка и композиции в местных творческих студиях. Традиционную 

русскую иконопись художник сделал предметом своего творчества. В 1924 
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году он стал одним из основателей художественного общества «Икона» и 

самым авторитетным мастером православной живописи в Китае, выполнив 

несколько крупных работ по росписи православных храмов на территории 

Харбина.  

Искусство иконописи и православной монументальной росписи, 

оказавшееся под запретом после Великой октябрьской революции 1917 г. в 

России, вынудило мастеров данного направления работать за ее пределами. 

Харбин стал одним из главных центров развития православной живописи в 

это время. Пятеро братьев Задорожных — Федот, Иван, Василий, Николай и 

Петр посвятили свое творчество станковой и стенной православной 

живописи для храмов Харбина, таких, как Благовещенский собор, Свято-

Николаевский собор, Богородице-Владимирская женская обитель и др., 

ставших обителью для большого количества эмигрантов из России. 

Исследователь искусства русской эмиграции Н.А. Крадин пишет: 

«Творческая и педагогическая деятельность <Н.А. Вьюнова>, начатая еще в 

России, с успехом продолжилась и в Харбине, а ученики Вьюнова братья 

Задорожные стали самыми известными в Маньчжурии иконописцами»131. 

При этом, необходимо отметить, что векторное движение в области 

художественного творчества происходило не только по пути «Россия-

Китай», но и в обратном направлении. Советский зритель также знакомился с 

искусством известных художников Китая. В данной связи можно отметить 

просветительскую деятельность Сюй Бэйхуна. Выдающийся живописец и 

педагог Сюй Бэйхун в течение 1930-х неоднократно посещал Европу и 

Советский Союз. Хорошо знакомый с русским искусством, Бэйхун продвигал 

идею проведения совместных передвижных художественных выставок и 

восхищался творчеством русских передвижников. По задуманному им плану, 

в 1935 г. в стенах ленинградского Эрмитажа и московского Исторического 

музея Москвы были выставлены работы, выполненные китайскими 

																																																													
131 Крадин Н.П. Русские художники-эмигранты в Китае. // Искусство и архитектура русского 
зарубежья. Интернет-журнал. Хабаровск, 2002. С. 45.  
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художниками, часть из которых была принесена господином Бэйхуном в дар 

советским музеям. 

Таким образом, можно отметить яркую творческую и активную 

просветительскую деятельность русской интеллигенции первой волны 

эмиграции. Данная деятельность была положительно воспринята китайским 

обществом, художникам удалось нащупать пути интеграции русского 

искусства в китайское художественное пространство, подготовить китайских 

художников и зрителей к восприятию русского живописного наследия, 

создать ряд школ, обучающих русской художественной традиции, издать 

теоретические труды по искусствознанию, оказать сильное впечатление и 

плодотворное влияние на художников и мыслящую творческую 

интеллигенцию Китая первой половины ХХ века. 

 

2.2. Роль советской художественной школы в развитии пейзажной 

живописи Китая второй половины ХХ века 

С началом 1950-х ХХ века Китай вступил в период мирного 

строительства. Провозглашение Китайской национальной республики в 1949 

году привело к формированию национальной академической 

художественной школы. Фактически сразу после основания КНР началось 

регулирование процесса обучения и функционирования системы 

национального изобразительного искусства. Исходя из 

внутригосударственной и международной ситуации, построение новой 

культуры Китая приобрело выраженную политическую окраску. 

«Заключение Договора о дружбе и союзе между Китаем и Советским Союзом 

в Москве 14 февраля 1950 года стало важным событием в политической 

жизни китайского народа того времени и оказало влияние на становление и 

развитие нового режима» 132 . СССР стал для Китая образцом для 

экономической, рабочей, учебной и творческой среды. Русский язык начали 

изучать во многих китайских школах (главным образом, в тех населенных 
																																																													
132 Там же. С. 46. 
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пунктах, которые располагались ближе к государственной границе двух 

стран). Важное развитие получило и художественно-педагогическое 

образование. Передача достижений советской (русской) академической 

школы, навыков обучения рисунку, композиции, колористическому и 

пространственному построению, ускорила процесс формирования китайской 

национальной художественной школы в ее современном понимании. 

Несмотря на значительные преобразования русского искусства в начале XX 

века, традиции академической школы России, ведущие историю с середины 

XVIII в., не только не были утрачены, но и смогли быть переданы китайским 

живописцам. Выработанная система, заключающаяся в последовательном 

освоении техники живописи путем поочередного изображения предметов, от 

простых к сложным, стала эффективно применяться в китайском 

художественном образовании. Общность взглядов СССР и Китая на процесс 

обучения способствовала сложению унифицированной, многосоставной, и 

во-многом, эффективной системы. 

Будучи подчиненным целям служения политике социализма в период 

с 1950-х по 1980-е гг. ведущее место в масляной живописи заняли 

следующие жанры: искусство портрета, а также историческая и политическая 

живопись. «Золотому веку» исторической живописи Китайской народной 

республики посвящено совместное исследование авторов Н.К. Гаврилина и 

Лу Сяонань. Искусствоведы отмечают, что «картины исторического жанра со 

дня основания Китайской Народной Республики рассматривались главным 

образом как инструмент реализации государственных задач. Промежуток с 

1949 по 1966 г. является “золотым веком” китайской исторической 

живописи. Именно в этот период политические запросы власти, главной 

установкой которой являлось первоочередное внимание к темам 

революционной борьбы, важнейших исторических событий и персонажей, 



51	
	

способствовали активному развитию исторической живописи, ставшей одной 

из основ изобразительного искусства Китая» 133. 

Политический утилитаризм оказал практически повсеместное влияние 

на художественную культуру Китая того времени. Оглядываясь на период 

1950-1980-х гг., можно отметить, что развитие пейзажной живописи 

оказалось ограниченным, во-первых, из-за того, что в редкие живописные 

пейзажные полотна можно было привнести политическую окраску, а, во-

вторых, из-за однообразия художественного стиля. Единственным 

творческим методом на тот момент оставался реализм. Пейзажи на 

неполитические темы целиком опирались на реалистический метод, 

присущий советской школе пейзажной живописи. Проявление 

индивидуализма строго пресекалось. В середине XX в. пейзаж, к сожалению, 

не получил значительное распространение, зачастую он исполнял лишь 

«вспомогательную» роль, дополняя композиции, изображающие 

политические съезды и сцены трудовой жизни рабочих и крестьян. Но, 

несмотря на это, жанр пейзажа занял свою самостоятельную нишу в 

китайском искусстве того периода, во-многом благодаря творческому и 

педагогическому вкладу К.М. Максимова. 

Одним из ключевых векторов развития русско-китайских 

художественных взаимоотношений стало приглашение в 1950-е гг. педагогов 

из СССР. Ведущим среди таковых принято считать Константина 

Мефодьевича Максимова 134 , видного советского художника, мастера 

пейзажа. Пожалуй, именно Максимов стал известнейшим русским 

живописцем, повлиявшим на становление китайской школы реалистической 

живописи, в ее современном понимании. Окончивший Ивановское 

художественное училище (1935) и Московский государственный 

художественный институт им. В.И. Сурикова (1942), художник прибыл в 
																																																													
133 Гаврилин К.Н., Лу Сяонань «Золотой век» исторической живописи КНР (1949-1966): истоки, 
поиски, достижения // Дом Бурганова. Пространство культуры. 2022. Т. 18. № 4. С. 44-55.  
134 Подробнее о творчестве К.М. Максимова — в ст. Ли Япин, Константин Мефодиевич Максимов 
русско-китайский художник // Известия Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена, №44. — СПб, 2007. 



52	
	

Китай в 1954 г. на волне всплеска политических и культурных 

взаимоотношений СССР и Китая. 

В период своего пребывания в Пекине в 1954 — 1957 гг. художник 

организовывал курсы и мастер-классы масляной живописи по советской 

модели обучения. Группа художников, сформировавшаяся вокруг мастера, 

получила название «группа Максимова» и смогла освоить принципы и 

основы реалистической живописи, с ее вниманием к линейной перспективе и 

геометрической правильности форм. Значительное влияние на развитие 

китайской живописи оказал соцреализм Советского Союза, а также 

творчество русских передвижников и система преподавания рисунка Павла 

Петровича Чистякова (1832 – 1919) 135 . Советское искусство во второй 

половине ХХ в. заложило основу нормативной модели высшего 

художественного образования в Китае. Ряд актуальных предложений по 

развитию учебно-методического процесса фактически стал основой для 

развития китайской реалистической живописи. 

«К.М. Максимов — пишет Цзян Дэсай — лично вывозил студентов на 

природу, чтобы писать с натуры, исследовать природу и наблюдать как в 

условиях естественного освещения изменяются цвета и фактуры. Этого не 

было в методике преподавания изобразительных искусств в Китае того 

времени, поэтому опыт пейзажной масляной живописи, привнесенный 

Максимовым для Китая был бесценен. Все художники, получившие 

художественное образование по Советской модели, составили ядро 

китайских живописцев нового поколения и педагогов в сфере преподавания 

изобразительного искусства, что сыграло огромную роль в развитии 

китайской масляной живописи»136.  

Работая в Китае, К.М. Максимов оказал влияние не только на местных 

мастеров минувшего столетия, но и оставил след в развитии художников, 
																																																													
135 Чжан Жубин, Краткий анализ влияния российского высшего художественного образования на 
Китай // Материалы международной научно-практической конференции «Россия-Китай. Диалог 
пластических искусств» Москва, 2022. С. 45-58.. 
136 Цзян Дэсай, Исторические аспекты развития жанра «пейзаж» в китайской живописи маслом // 
Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2014. № 172. С. 139.  
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работающих сегодня: «Китайские художники в настоящее время все чаще 

обращаются к творчеству этого советского художника, который своим 

творчеством оказал большое влияние на несколько поколений китайских 

художников» — пишет Ли Япин137. Изображения китайской провинции и 

природы стали частью наследия К.М. Максимова (илл. 121-122).  

Культурный и художественный обмен, установленный в середине — 

второй половине XX в. между СССР и Китаем, определил во-многом 

сходства творчества живописцев. Развитие отношений двух стран привело к 

тесному сотрудничеству и многочисленным обменам в художественной 

сфере. Процесс культурного и кадрового обмена стал важным вектором 

развития двух национальных школ. Система художественного образования в 

вузах Китая и СССР формировалась по схожим критериям. Процесс 

обучения технике и технологии масляной живописи, графики, архитектуры и 

скульптуры был направлен, в первую очередь, на развитие 

профессиональных компетенций реализма. Таким образом, реалистические 

традиции советского искусства оказали наибольшее влияние на многие 

художественные жанры, в том числе на пейзажную масляную живопись 

Китая. Художественные вузы КНР стали для многих советских художников-

педагогов именно той площадкой, где они смогли полностью реализовать 

накопленный потенциал, а советские институты, в свою очередь, радушно 

открыли двери для китайских студентов. Кроме того, важное место в 

процессе образования в китайских художественных вузах заняло изучение 

теории и истории изобразительного искусства, позволившее углубить 

профессиональную грамотность, познакомиться с теорией живописи, 

формирующей понимание пропорций, линейной и воздушной перспективы, а 

также колорита. Знакомство с наследием выдающихся русских и 

западноевропейских мастеров пейзажа, признанных классиков ведущих 

																																																													
137  Ли Япин. Константин Мефодьевич Максимов — русско-китайский художник. // Известия 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, №44, 2007. С. 156 
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жанров реализма, обогатило живописный «багаж» китайских мастеров, 

побудило интерес к творческому диалогу.  

Для развития и углубления интереса к русской (советской) живописи 

в 50-е годы в городах Китая были проведены крупные выставки русских и 

советских художников: «Выставка достижений в области культурного 

строительства и экономики Советского Союза» состоялась в 1954 году в 

Пекине, продемонстрировав произведения пейзажистов Н.М. Ромадина, 

А.М. Грицая, В.Н. Бакшеева, Л.И. Бродской и других художников; 

экспозиция «Изобразительное искусство России XVIII – XIX вв.» была 

организована в 1957 году, собрав под одной крышей произведения классиков 

русского искусства — И.К. Айвазовского, И.И. Шишкина, А.И. Куинджи и 

других живописцев. Несколькими десятилетиями позднее состоялась 

выставка «Современная советская живопись» (1984 г.), представившая 

произведения видных деятелей советского академического искусства — 

Б.В. Иогансона, А.А. Дейнеки, А.М. Герасимова, А.А. Мыльникова, 

Е.Е. Моисеенко, А.А. Пластова и др. 138 . Выставка подарила китайскому 

зрителю множество работ разных жанров пейзажной живописи. Любовь к 

изображению ландшафтов родных краев — тот аспект, который породнил 

русских и китайских художников, дал почву для единения двух культур.  

Параллельно развивалась система академических стажировок. В 50-е 

годы в Советский Союз была направлена группа из тридцати наиболее 

талантливых студентов для обучения в Ленинградский институт живописи, 

скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. «Традиции русской и 

советской академической художественной школы <…> нашли отражение в 

творческой и художественно-педагогической деятельности не только 

советских, но и зарубежных мастеров изобразительного искусства, в том 

числе китайских художников — студентов и аспирантов этого института 

(прим.: Института им. И.Е. Репина) 1950-1960-х гг., направленных на учебу в 
																																																													
138 Подробнее о выставках см., например: Цзян Дэсай, Исторические аспекты развития жанра 
«пейзаж» в китайской живописи маслом // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2014. № 172. С. 139-
145.  



55	
	

СССР Китайской Народной Республикой» 139  — пишет китайский 

искусствовед Нин Бо. Китайские студенты изучали масляную живопись, 

скульптуру, гравюру, получали богатые теоретические знания. С помощью 

серьезной художественной подготовки были воспитаны живописцы, в 

совершенстве владевшие мастерством реалистического изображения. 

Разделение понятий «набросок», «рисунок», «живописное произведение» и 

их последовательное освоение стали основой обучения всем жанрам 

изобразительного искусства, в том числе пейзажу, а природный талант 

художников, их трудолюбие и выучка по выработанной системе позволили 

сформировать когорту мастеров, которые составили основу китайской 

живописи второй половины XX — начала XXI вв.  

Сегодня эти китайские художники заняли различные положения в мире 

искусства и внесли большой вклад в развитие русско-китайского 

художественного обмена. Множество китайских живописцев, прошедших 

обучение в СССР, по возвращении на родину, продолжили творческие 

поиски (в том числе и в жанре пейзажа), дополняя реалистический стиль 

элементами национальных направлений китайского искусства (шань-шуй, 

гохуа, се-и).  

СССР и Китай на протяжении многих лет поддерживают прочность 

культурных связей и тесный творческий диалог. Важнейший вклад в 

развитие двусторонних художественных отношений между Китаем и Россией 

внесла деятельность ЛИЖСА им. И.Е. Репина (ныне СПбГАИЖСА им. И.Е. 

Репина), МХГИ (ныне МХАГИ им. В.И. Сурикова), ЛВХПУ имени 

В.И.Мухиной (ныне СПбГХПА им. А.Л. Штиглица), МВХПУ (б. 

Строгановское) (ныне РГХПУ им Строганова), РГПУ им. А.И. Герцена и 

другие вузы России (бывшего Советского Союза). 

Период рефлексии и анализа влияния русского (советского) реализма 

на живопись Китая 
																																																													
139 Нин Бо. Китайские выпускники института имени И.Е. Репина — носители и продолжатели 
традиций ленинградской академической художественной школы. Автореферат диссертации. — 
СПб, 2010. С. 3. 



56	
	

Для данного научного исследования важно отметить, что, несмотря на 

приоритетность советской академической системы в художественном 

образовании Китая второй половины ХХ века, существовали и приверженцы 

западной системы (ведущими среди них были Линь Фэнмянь и Лю Хайсу). 

Проявляя интерес к новейшим западным модернистским и 

постмодернистским течениям, они считали советскую систему 

консервативной и тенденциозной. Данному факту способствовало некоторое 

«охлаждение» отношений Китая и России, имевшее место во второй 

половине 1960-х — начале 1970-х гг., когда часть художников, вместо 

обучения в СССР, предпочла поездку в США и Западную Европу.  

В художественных кругах Китая в середине 60-х гг. XX века стали 

главенствовать ультралевые идейные течения. Сильно возросла 

политизированность искусства: живописное творчество и его восприятие 

стало преследовать исключительно политические цели 140 . В китайской 

политике обозначились националистические тенденции, нашедшие 

отражение также и в сфере изобразительного искусства. Пейзажные работы 

этого времени отличаются пессимистичными и тревожными настроениями 

художников.  

Десятилетие культурной революции (1966 – 1976) привело живописное 

искусство в состояние беспрецедентного упадка. Этот период 

характеризуется гонениями в отношении художников, а также общим 

сохранением художественных тенденций и направлений предыдущих лет при 

отсутствии каких-либо нововведений. Основными видами изобразительного 

искусства этого времени стали политические агитационные плакаты, 

карикатуры и различные брошюры, сохранилась также роль портретной 

																																																													
140 Пань Гункай. Дорога современного китайского изобразительного искусства: «самосознание» и 
«четыре великих принципа» // Исследования литературы и искусства, 2007. 潘公凯《中国现代美
术之路：“自觉”与“四大主义”》，摘自《文艺研究》，2007。 
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живописи141. Что же касается пейзажных картин, то их создание не отвечало 

политическим и идеологическим установкам властных структур. 

Прекращение деятельности учебных заведений страны привело к сильному 

ослаблению традиций художественного образования, а также потере целого 

поколения молодых людей, которые могли бы стать художниками. Десять 

лет событий Великой пролетарской культурной революции Китая стали 

временем исчезновения индивидуальности художников и эпохой 

уничтожения индивидуальности произведений искусства. Лю Цзыюй 

описывая ситуацию в стране отмечает: «после более чем 30-летнего 

политического движения, традиционные ценности, поддерживающие 

социальную стабильность, были полностью уничтожены, а новая система 

ценностей еще не была создана, и люди поклонялись лидерам, как идолам  

спасения всего человечества. После реформ китайцы увидели систему 

западной цивилизации и передовую культуру, многие интеллектуалы  начали  

изучать и познавать корни западной цивилизации, надеясь использовать 

западную цивилизацию, чтобы изменить глупое состояние Китая» 142. 

После 1980-х гг. XX в. наблюдается ослабление политических пут, 

связывавших изобразительное искусство, творчество деятелей искусства 

более не диктовалось политикой, а определялось собственными 

пристрастиями. В то же время открытость культуры, последовавшая вслед за 

открытостью экономической, способствовала тому, что на китайских 

художников хлынул поток всевозможных течений изобразительного 

искусства, процветавших в самых разных уголках западных стран. Хотя 

расширение информированности в области искусства привело к обретению 

художниками невиданной до того свободы выбора, они, тем не менее, из-за 

																																																													
141  Лан Шаоцзюнь. Анализ современного китайского изобразительного искусства. Цзянсу: 
Цзянсуское издательство «Изобразительное искуство», 1988. 郎绍君.《论中国现代美术》[M]，江
苏美术出版社，1988年。 
142 Лю Цзыюй. Персонифицированный пейзаж — современная живопись. Дин Фан // Декоративное 
искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. – М.: МГХПА им. 
С.Г.Строганова, 2020, №2, часть 1, с.234-345. 
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отсутствия необходимой самоподготовки дезориентировались в море 

поступающей информации.  

В 1979 г. открылся новый период в развитии китайской пейзажной 

живописи, что было связано с критикой и неприятием культурной революции 

и ее последствий. В области живописи открылось свободное пространство 

для творчества, и она начинает развиваться в новых различных 

направлениях. Китайская живопись вступила в период плюрализма и 

индивидуализации 143 . Открытость и свобода подарили художникам 

возможность получить более полное представление о положении 

иностранной живописи, а поиск инновационных идей стал веянием мира 

искусства. В условиях открытости Китая внешнему миру многие молодые 

художники стали изо всех сил преследовать новые иностранные 

художественные веяния. Новые течения в пейзажной живописи — вот 

характеристика этой эпохи.  

С середины 80-х гг. XX в. в культурных образах и представлениях 

пейзажистов Китая просматривается глубокое внимание художников к 

вопросам родной земли, а также возвращение к местной культуре. 

Художники, придерживающиеся различных концепций и идей, придают 

особое значение местным сюжетам и формам. Эта тенденция стала общим 

направлением развития современной живописи Китая. После глубокого и 

длительного изучения живописных традиций Европы и России современные 

китайские художники обратились к местным истокам изобразительного 

искусства.  

Таким образом, с эпохи 1980-х гг. и вплоть до сегодняшнего дня 

китайская масляная живопись развивается в двух планах: с одной стороны ею 

движет вдохновение, получаемое от свободы выбора, а с другой — в 

искусстве присутствует некоторая растерянность с определением своего 

самобытного пути. Вместе с тем, важно отметить, что обращение внимания 

																																																													
143  Люй Пэн. История китайского искусства ХХ века. Т.2. Пекин: Издательство Пекинского 
университета. 《20世纪中国艺术史 下》.作者：吕澎. 北京大学出版社. 
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китайских живописцев как на западноевропейскую, так и на советскую 

системы обогатило их творческий арсенал. 

 

2.3. Генезис творческого метода русской (советской) школы в работах 

китайских мастеров второй половины ХХ века 

Рассмотрим некоторые особенности становления и развития творчества 

отдельных китайских художников второй половины ХХ века, сумевших в 

своем творчестве реализовать основные методы советской школы пейзажной 

живописи.  

Ученик К.М. Максимова — Чжань Цзяньцзюнь (詹建俊, род. в 1931 г. в 

пров. Ляонин) сегодня играет важную роль для художественной жизни 

Китая. Он профессор Центральной академии искусств Китая, выдающийся 

ученый, советник Научного комитета китайской живописи, председатель 

Ассоциации китайских художников, почетный член Европейской академии 

гуманитарных наук и искусств. В 1955 г. художник окончил Центральную 

академию искусств Китая, а в период с 1955 по 1957 гг. прошел школу, 

организованную советскими «миссионерами» в Китае, обучавшись навыкам 

академической реалистической живописи под руководством К.М. 

Максимова. «Чжань Цзяньцзюнь стал преемником русских художественных 

традиций и одним из ведущих китайских художников и педагогов второй 

половины XX в. С 1955 г. по 1957 г. он обучался навыкам масляной 

живописи под руководством К.М. Максимова. Выпускная работа Чжань 

Цзяньцзюня завоевала бронзовую медаль на Всемирном фестивале молодых 

художников, а сам живописец получил право преподавать в Центральной 

Академии изобразительных искусств Китая. Известно, что с детства Чжань 

Цзяньцзюнь проявлял интерес к живописи, изучал традиционную технику 

гохуа, однако под влиянием представителей советской художественной 

школы он значительно видоизменил индивидуальную манеру, сделав 
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реалистическую картину главным предметом своего творчества»144. Пейзаж 

Чжань Цзяньцзюня стал не столько самостоятельным произведением, 

сколько значимой частью жанровой картины и портрета, что проявилось в 

таких работах художника, как «Косарка на берегу озера» (1977 г.), «Горная 

песнь» (1979 г.) и т.д. 

Некоторые пейзажи Чжань Цзяньцзюня, демонстрируют стилевые 

черты западного модерна. Живописец создал произведения, во многом 

напоминающие картины французских и немецких экспрессионистов, 

например, «Мертвые деревья» (илл. 3), «Красные клены» (илл. 4) и др. Для 

этих работ характерно смелое колористическое решение, применение чистых 

и сочных контрастных оттенков, незаурядная организация композиции145. 

Яркий колорит, использование контрастных цветовых сочетаний, 

нестандартная плоскостная композиция характерны для пейзажей этого 

художника. 

В целом, русский академический пейзаж стал основным образцом для 

китайских мастеров ландшафтной живописи. Хоу Иминь (род. 1930) вместе с 

Чжань Цзяньцзюнем, «стал продолжателем живописных идей К.М. 

Максимова и сумел внести важный вклад в развитие современной китайской 

художественной школы. Длительная педагогическая деятельность мастера в 

Центральной академии изящных искусств Китая позволила ему стать ее 

почетным профессором и передать последователям традиции реалистической 

школы. Основным направлением художественной деятельности Хоу Иминя 

была идеологическая и политически-ориентированная картина, однако в 

творчестве мастера нашлось место и для пейзажа. Уверенная работа кистью, 

широкая размашистая манера, сдержанное колористическое сочетание стали 

главными особенностями пейзажей мастера»146. (илл. 1, 5) 

																																																													
144 Ми Цяомин. Метод реализма в творчестве китайских художников XX – начала XXI века // 
Университетский научный журнал. – 2017. – № 33. – С. 136-144. .  
145 Там же.  
146 Там же. 
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Привнесение стиля русского пейзажа в изобразительное искусство 

Китая ярко проявляется в творчестве последующего поколения китайских 

живописцев. Динь-а-Лин (род. 1953) окончил Центральную академию 

изящных искусств Китая (выпуск 1988 г.) и побывал в России только в 

рамках ознакомительной поездки (1993 г.), однако его картины проявляют 

заметное сходство с произведениями многих русских мастеров пейзажа 

второй половины XX в. (илл. 6). Сдержанная палитра, состоятельное 

композиционное и колористическое решение, использование охристых, 

бледно-зеленых, соломенных и серых тонов отличают пейзажи Динь-а-

Лина147.   

Русскому академическому искусству, адаптированному для китайской 

аудитории, отвечают произведения Ку Цянь Джиана (род. 1954). В 1984 г. он 

завершил обучение на кафедре масляной живописи Центральной Академии 

изящных искусств (класс Чжань Цзяньцзюня). Работы Ку Цянь Джиана 

весьма отличны от экспериментального творчества западных модернистов — 

его реалистические пейзажи воплощают непримечательные уголки 

китайской провинции, изображают нетронутую человеческой цивилизацией 

природу («Поле ранней весной», 2015, илл. 7). Композиции художника 

сдержаны, лиричны и созерцательны, наполнены любовью к природе родных 

мест. Ку Цянь Джиана бывал в России и написал несколько видов 

Петербурга (напр. «Колокольня Исаакиевского собора», 2015 г., илл. 8)148.  

Ян Цин Йи (род. 1957) в 1983 г. окончил Шаньдунский 

художественный институт. Позднее он прошел подготовку по масляной 

живописи в Центральной Академии изящных искусств Китая (выпуск 1995 

года). В настоящее время Ян Цин Йи — профессор института Шаньдунского 

художественного института, почетный член Ассоциации живописи и 

каллиграфии Китая. Его картины многократно представлялись на выставках 

национального и международного уровня. Сюжеты пейзажей отличаются 

																																																													
147 Там же. 
148 Там же. 
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разнообразием: он пишет китайские деревни на берегах рек, уютные гавани, 

средневековые каменные постройки. Палитра картин светлая, мазок легкий и 

плавный, колорит сбалансированный, что что делает его произведения (илл. 

9-10) оптимистичными149. 

Незаурядные пейзажные картины написаны в 70-80-е годы XX в.  

супружеской парой — Хоу Иминем, (его творчество рассмотрено выше в 

данном параграфе) и Дэн Шу. В работах супругов жанр пейзажа «выступал в 

роли дополнения к сюжетным картинам, портретам, эскизам китайских 

юаней и, конечно, к национальным видам искусства — гохуа и няньхуа», — 

отмечает китайский искусствовед Чжао Пэн. «Дэн Шу училась в институте 

им. И.Е. Рeпина у выдающегося прeподавателя Ю.М. Нeпринцева, 

унаслeдовав многиe профeссиональные приeмы мастeра и выработав 

собственную живописную манeру. Наряду с Дэн Шу, одним из первых 

китайских художников, прошeдших обучениe в институте им. И.Е. Рeпина 

стал Цюань Шаньши, уделивший в своем творчестве большое внимание 

пейзажной живописи не только как самостоятельному жанру, но и как 

немаловажному составному элементу жанровой или исторической картины. 

Виды горных систем Китая — Тянь-Шань и Куньлунь не раз становились 

предметом искусства художника»150 (илл. 2). 

Цюань Шаньши является заметным мастером китайской живописи 

второй половины XX в. (全山石, род. 1930 в г. Нинбо, пров. Чжэцзян). 

Известно, что Шаньши с детства испытывал тягу к искусству. Исследователь 

Пань Икуй пишет: «В <семью художника> входили родители, пять братьев 

(из них Цюань Шаньши — младший) и младшая сестра; уточняется, что 

одним из предков будущего художника был известный философ и писатель 

первой половины XVIII в. Цюань Цзуван. Сообщается об учебе Цюань 

Шаньши в школе, о его увлечении классической европейской музыкой и 

работе на радиостанции «Голос Нинбо». Показано, что все перечисленное 
																																																													
149 Там же.  
150  Ми Цяомин. Ландшафты Китая в живописи китайских и российских художников // 
Университетский научный журнал. – 2017. – № 31. – С.127-138. 
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оказало большое влияние на становление творческой личности Цюань 

Шаньши. Между тем, желание юноши получить музыкальное образование 

неожиданным образом изменилось, и он поступил в художественный вуз»151. 

Этим вузом в 1950 году стал Восточный филиал Центральной академии 

изящных искусств Китая, в 1953 году Цюань Шаньши окончил его с 

отличием. К защите диплома художник подготовил полотно «Девятое 

марта», изображающее скорбь китайских заводских рабочих в связи с 

кончиной И.В. Сталина. Локальный успех работы способствовал тому, что 

уже в следующем году художник был приглашен в СССР, и в 1954 г., после 

годичного изучения русского языка, он поступил в Ленинградский институт 

живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. В течение своего 

обучения в ленинградском вузе Цюань Шаньши смог познакомиться с 

богатым наследием русской культуры, часто выезжал на пленер или выходил 

для этюдных набросков на набережные Невы. В 1960 году, окончив институт 

им. И.Е. Репина, он получил звание художника-профессионала и вернулся в 

Китай, где начал преподавать в Центральной академии искусств Китая, 

позже возглавив факультет живописи.  

Цюань Шаньши — активный и внимательный педагог: под его началом 

трудилось множество студентов и аспирантов. За свою активную творческую 

и преподавательскую деятельность мастер был удостоен званий профессора 

Национальной академии изящных искусств Китая и почетного члена 

Российской академии художеств. Цюань Шаньши — весьма востребованный 

художник и руководитель. В течение длительного времени он занимал посты 

заместителя председателя Общества китайской масляной живописи и 

заместителя заведующего Художественным комитетом масляной живописи 

при Союзе китайских художников. 

Сильная реалистическая школа, заложенная китайским и советским 

образованием, вкупе с постоянным совершенствованием изобразительной 

																																																													
151 Пань Икуй, Творческая и художественно-педагогическая деятельность китайского художника 
Цюань Шаньши. Автореферат диссертации. — СПб, 2013. С. 11. 
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манеры, сделали произведения Цюаня Шаньши весьма узнаваемыми. 

Профессионализм мастера настолько высок, что ему доступны многие 

жанры: это и самобытный китайский ландшафт в пейзажной картине, и 

историко-революционный сюжет, и портретное искусство. Отметим весьма 

богатую и разнообразную цветовую палитру мастера, включающую полутона 

и оттенки всех основных цветов, а также глубокий академический подход к 

изображению деталей — с большим вниманием, но при этом далеким от 

натурализма. Владение всем спектром живописных приемов, природное 

чувство композиции и объема сделали творчество художника 

востребованным как на родине, так и за рубежом. Недаром Цюань Шаньши 

причисляется специалистами к числу самых мастеровитых китайских 

художников второй половины XX в. 

Целая плеяда китайских живописцев, прошедших профессиональную 

художественную подготовку в многочисленных российских вузах добились 

выдающихся результатов по возвращении на родину в Китай. Знакомство с 

шедеврами русских и советских пейзажистов, исследование полотен великих 

мастеров И.Е. Репина, В.Д. Поленова, И.И. Левитана, Б.М. Кустодиева, 

постижение традиций русской пейзажной школы, формирование основ 

композиционного и колористического видения и прочие аспекты 

российского художественного академического образования оказали 

воздействие на формирование индивидуальной манеры китайских мастеров. 

В настоящее время работает немало китайских художников, которые 

получили высшее художественное образование в российских вузах, 

считающихся одними из самых престижных в мире. Ведущим среди них 

является Санкт-Петербургский государственный академический институт 

живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, обучивший многих 

самобытных мастеров. Особая художественная атмосфера, сложившаяся в 

течение нескольких столетий в стенах института, в которых в разное время 

творили всемирно известные русские художники, создает особое творческое 

настроение обучающихся там студентов, удивительным образом помогая им 
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раскрыть в себе разные грани своего таланта. Также в процессе активного 

творческого взаимодействия участвуют Российский государственный 

художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова, Санкт-

Петербургская художественно-промышленная академия им. A.Л. Штиглица, 

Московский государственный академический художественный институт им. 

В. И. Сурикова, Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена и многие другие вузы Российской Федерации. 

В мастерских МГАХИ им. В.И.Сурикова в магистратуре и аспирантуре 

традиционно обучается масляной живописи большое количество молодых 

художников из Китая. Жанровая живопись, портрет, натюрморт и, конечно, 

пейзаж привлекает внимание авторов. Это стало возможным благодаря тому, 

что с 2002 г. Стипендиальный совет Китая организовал отдел по обучению 

искусству за границей. 

Благодаря деятельности Русско-китайского инновационного центра 

«Шелковый путь» (руководитель Го Сяобинь) научной и творческой 

деятельностью в стенах РГХПУ им. С.Г.Строганова занимаются более 50 

аспирантов из Китая: графики, живописцы, дизайнеры. Участвуя в 

выставках, многие из них демонстрируют свои станковые произведения в 

жанре пейзажа: классические работы в технике го хуа, ксилографии, а также 

живопись маслом. 

Грамотное обучение художественным приемам, основам композиции и 

рисунка, светотеневой моделировке форм и объемов, согласованности 

отдельных частей произведения позволило, в первую очередь, развить 

индивидуальный взгляд художников на изображаемое, руководствоваться 

собственными принципами построения картины и выбора сюжета, нежели 

слепо следовать заученному набору правил. В данном аспекте трудно 

переоценить вклад русских художников в становление китайской 

академической школы. Многие их последователи, как, например, Ли 

Тяньсян, Чжан Хуаци, Цюань Шаньши и другие, получившие образование в 

России, стали ведущими представителями художественной образовательной 
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деятельности в Китае. Преемственность традиций — главная особенность 

произведений мастеров пейзажной живописи. Тесный контакт наставников и 

учеников, глубокое освоение лучших образцов классического наследия, на 

которые ориентируют своих учеников старейшие художественные институты 

России, стал хорошим примером для китайской школы изобразительного 

искусства.  

Характерным чертам живописного творчества китайских художников, 

получивших образование в России посвящена диссертационная работа Ляо 

Чжэндина 152 . Он пишет, что в 2002 г. Стипендиальный совет Китая 

организовал отдел по обучению искусству за границей. Благодаря этой 

государственной программе многие талантливые художники Китая уже в 

ХХI веке смогли получить профессиональное художественное образование за 

границей, в том числе и в России.  

Россия с ее многоликим разнообразием вдохновила китайских 

выпускников российских вузов на создание пейзажей. Архитектурное 

наследие и самобытную природу России некоторые мастера сделали 

заметной частью своего творчества. Одним из китайских пейзажистов, 

запечатлевших наследие русской старины, является Лю Сяо (род. 1952), 

обучавшийся в институте им. И.Е. Репина под руководством выдающегося 

художника, педагога и академика А.А. Мыльникова. В течение обучения в 

институте Лю Сяо сделал основным направлением своей творческой 

деятельности реалистическую пейзажную живопись. Художник известен 

своими многочисленными поездками по России: он успел побывать в 

древних русских городах — Пскове, Ярославле, Суздале, на побережьях 

Балтийского моря и Волги, за Полярным кругом и в Сибири. Пейзажи этих 

мест художник запечатлел в своих многочисленных произведениях (илл. 12-

13). 
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Лю Сяо, а также Су Гао-Ли, Сунь Тао и Ван Теню153 (род. 1950) были 

одними из первых китайских художников, кто прошел обучение в институте 

им. И.Е. Репина в начале 1990-х, в непростое постсоветское время. Ван Теню 

положительно охарактеризовал период своего обучения в России, отмечая, 

что извлек немало полезного из учебы в России. Обучение позволило ему 

улучшить мастерство. В XX в. уровень живописная подготовка по 

написанию картин маслом в СССР был очень высокий. Во время учебы в 

России он познакомился с замечательной культурой и выдающимися 

художниками. Данное испытание предоставило ему возможность расширить 

профессиональный кругозор, а также дало многое для творческой души 

художника. Сегодня Ван Теню154 — заметный представитель китайского 

искусства, профессор Художественного института Цинхуа. Пейзажная 

живопись заняла особое место в творческом наследии мастера. Колорит 

работ Ван Теню цельный, сбалансированный и мягкий. В течение обучения в 

институте им. И.Е. Репина художник не единожды обращался к изображению 

архитектурного наследия русской старины. Произведение «Вид на 

Святогорский мужской монастырь в Пушкинских горах» (1993 г., илл. 14) — 

яркий пример его студенческой работы. А любовь к родной земле проявилась 

в создании многочисленных пейзажей и эскизов к ним, изображающих 

природу родного Китая (илл. 15-16). 

Китайские выпускники российских Санкт-Петербургского 

государственного института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. 

Репина при Российской академии художеств стали заметными 

представителями современного художественного сообщества на родине. 

Одним из таких представителей является Чжэн Гуансюй (郑光绪, род. в 1970 

																																																													
153 Гуань Сино, Значение творчества китайских выпускников Су Гао-Ли, Сунь Тао и Ван Теню 
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в пров. Цзилинь), мастер пейзажа, окончивший российский вуз в 2008 г. и 

обучавшийся под началом выдающегося петербургского живописца О.А. 

Еремеева, который, в свою очередь, очень любил работу на пленере и 

приучал к ней всех без исключения своих учеников. Выезды на пленэр 

способствовали взаимному обмену с российскими представителями 

искусства, позволили значительно сблизиться с природой, что, безусловно, 

позволило углубить понимание языка масляной живописи, повысить 

художественную выразительность и мастерство. 

На сегодняшний день Чжэн Гуансюй является действительным членом 

Союзов художников Китая и России, преподает аспирантам в Национальной 

академии искусств Китая. Однако, несмотря на то, что мастер живет и 

работает в Пекине, основу его творческого наследия составляют городские и 

сельские пейзажи России. Выполненные в технике русской пейзажной 

школы работы отличаются добротными живописными качествами, 

импрессионистической свежестью и гармоничным сочетанием цветов. После 

окончания обучения в российском вузе Чжэн Гуансюй еще несколько раз 

приезжал в Россию. Городские виды Санкт-Петербурга (илл. 107), древних 

городов (Новгорода, Старой Ладоги, Пскова, (например, илл. 108) и других 

городов, а также осенней (илл. 109-110) и зимней (илл. 111) русской природы 

вошли в творческое наследие художника. Глядя на работы зритель ощущает, 

насколько глубокий след в душе художника оставили пейзажи России. 

Для данного исследования представляет интерес творческая карьера 

Цзиня Шанъи. В 1953 г. Шанъи окончил факультет живописи Центральной 

академии искусств, а в 1957 г. — художественные курсы, организованные 

К.М. Максимовым. Академическая база, аналитический подход к созданию 

живописного произведения, заложенные советским художником, позволили 

молодым китайским художникам, в числе которых был и Цзинь Шанъи, 

выйти на высокий профессиональный уровень. С 1962 г. живописец начал 

самостоятельную преподавательскую деятельность на живописном 

факультете Академии. Сегодня Цзинь Шанъи — почетный профессор, 
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председатель Ассоциации китайских художников, трепетный педагог. 

Работы мастера находятся во многих музеях и частных собраниях Китая.  

Интерес к пейзажу, к работе на пленере, привитый К.М. Максимовым, 

отразился в творчестве Шанъи. Он стал автором самобытных пейзажей, 

изображающих горные ландшафты Тибета и Памира (илл. 28-31). 

Выполненные мастером пейзажи сбалансированы по колориту и 

композиционно гармоничны. Пространство картины будто «слеплено» из 

хлестких мазков, отделяющих предметы друг от друга. 

Городской пейзаж стал одним из ведущих направлений китайского 

художника-выпускника художественно-графического факультета РГПУ им. 

А.И. Герцена Сун Жуя155 (род. 1982). Открыточные виды города, где учился 

художник — Санкт-Петербурга — изображены мастером с трепетом и 

восхищением. В городских пейзажах художника предстают Невский 

проспект, линии Васильевского острова, Исаакиевская площадь (илл. 17-18) 

и другие известные горожанам и его гостям улицы, площади и проспекты. 

Пейзажи мастера уместно соотнести с произведениями мастеров 

ленинградской пейзажной школы. Сун Жуй по праву может считаться 

продолжателем их живописных традиций. Работы автора просты в 

исполнении, тяготеют к обобщению форм и деталей. Сун Жуй также 

известен как активный преподаватель техники традиционной китайской 

живописи. 

Интересно влияние русской культуры на другого китайского 

живописца — Пань Икуя 156  (род. 1977). Художник получил первое 

художественное образование в Сианском художественном институте 

(выпускник 2007 г.), а в 2008 г. поступил в магистратуру РГПУ им. А.И. 

Герцена, которую с успехом окончил. Художник несколько раз выставлял 

																																																													
155 Сун Жуй Живописец, график, педагог // Рубрика сайта: Искусство в сети URL:  http://art-
spb.info/community/jazzmen/?action=show&id=148 (дата обращения: 20.02.2021) 
156  Пан Икуй «Рериховское наследие» Номинация  «Сохранение культурных ценностей и 
миротворчество» // Рубрика сайта: Лауреаты Международной премии имени Николая Рериха 
URL:  http://www.roerich-heritage.org/content/pan-ikuy (дата обращения: 20.02.2021) 
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свои произведения в России, а также оказывал содействие российским 

художникам в проведении выставок их произведений на территории КНР. За 

свое активное участие в процессе культурного обмена между двумя странами 

художник был удостоен золотой медали Российской академии художеств. 

Пейзажи русской провинции не единожды становились темой произведений 

живописца (илл. 19-20) и послужили свидетельством того, насколько глубоко 

повлияла на него культура России. Высокий уровень профессионализма 

мастера характеризует быстрая, хлесткая манера работы кистью, 

несколькими мазками создающая формы и объемы изображаемых объектов.  

Выразительность, художественная состоятельность работ китайских 

художников, обучавшихся в СССР и России свидетельствует о большой 

любви к русскому искусству и всему, что связано с Россией. Обучаясь и 

работая в России, китайские художники, несомненно, вдохновлялись 

произведениями выдающихся русских пейзажистов — В.Д. Поленова, И.И. 

Левитана, К.А. Коровина, И.И Грабаря и др., созерцая и интерпретируя в 

своем творчестве наследие этих мастеров. 

Активно работавшего преимущественно в 1990-е гг. Ю Жен Гье157 на 

родине часто именуют «китайским Айвазовским». Действительно, работы 

китайского живописца довольно схожи с произведениями выдающегося 

русского мариниста. Мастерство передачи света и цвета, демонстрирующее 

красочные и тонкие цветовые сочетания, отличает работы художника. 

Живописец обладает уникальным талантом в изображении источника света. 

Предметы, их отражения в воде, тени и рефлексы — все исполнено 

китайским живописцем точно и скрупулезно. Художник попытался 

изобразить в своих работах естественное движение морской поверхности, от 

спокойной глади во время штиля до бурного движения во время ветра и 

шторма.  

																																																													
157 Беседин В. Yu Zengjie и его морские пейзажи. Китайский Айвазовский URL:   http://design-
kmv.ru/zhivopis-2/zarubezhnaya-zhivopis/yu-zengjie-i-ego-morskie-pejzazhi-kitajskij-ajvazovskij.html 
(дата обращения: 20.02.2021) 
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Реалистический пейзаж маслом явился средством интеграции русских 

традиций в китайскую живописную культуру. Идея работ многих 

современных мастеров китайской пейзажной живописи — в стремлении 

запечатлеть всю неповторимость и специфику родного края. «Эта 

отличительная особенность роднит китайских пейзажистов с российскими 

коллегами. В китайской ландшафтной живописи второй половины XX — 

начала XXI вв. заметно тяготение китайских художников к изображению 

скромных закоулков и набережных, узких улочек маленьких городков»158. 

Душевные движения, свойственные художникам как Китая, так и России, 

реализуются при изображении родного края, родной земли, проявились в 

искусстве многих авторов. Некоторые из них, как, например, Се Ланьтао и 

Ван Чан Кай посвятили пейзажной живописи практически все свое 

творчество. Небольшие по размеру работы мастеров (илл. 21, илл. 22) 

выполнены с чувством большой любви к изображаемым природным и 

городским ландшафтам. Оба художника — выпускники живописных 

факультетов национальных китайских высших учебных заведений — 

университета города Жэньминь и Пекинской академии искусств 

соответственно.  

Параллельно с процессом творческого обмена между Китаем и 

СССР/Россией, появлялись мастера, чье творчество осуществлялось 

исключительно внутри Китая. К числу таких мастеров стоит отнести и Ван 

Йи Дона. После нескольких лет преподавания в художественной школе 

провинции Шаньдун при местной Академии изобразительных искусств, он 

поступил в Центральную академию изящных искусств. В течение своего 

творчества художник активно писал виды родного городка Имэн и его 

окрестностей. Произведение «Старая деревня» (илл. 23), находящееся в 

коллекции Китайского музея искусств, считается типичным для этого 

мастера произведением, демонстрирующем его высокий профессионализм. 

																																																													
158  Ми Цяомин. Ландшафты Китая в живописи китайских и российских художников // 
Университетский научный журнал. – 2017. – № 31. – С.127-138. 
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Работы мастера не единожды выставлялись в Сингапуре, Франции, Италии, 

Японии и Соединенных Штатах. 

Рассмотрение двух категорий китайских пейзажистов — обучавшихся 

в Китае и СССР/России, демонстрирует их несомненное сходство в технике 

исполнения ландшафтной картины. Художники, которые получили высшее 

художественное образование по советской системе обучения, имеют 

собственный узнаваемый почерк, но, при этом, неизменно являются 

продолжателями традиций русской академической реалистической школы, 

заложенной в течение XX века ее мэтрами. Это направление стало одинаково 

близким как русским, так и китайским живописцам. 

В течение преимущественно второй половины XX века система 

высшего художественного образования КНР заметно обогатилась благодаря 

методикам преподавания, заимствованным из русской академической 

системы. В первые десятилетия XXI века заметна тенденция перехода 

русских художников от наставничества к диалогу между русской и 

китайской школами.  

Вместе с тем, искусство художников, получивших образование в 

китайских университетах более рефлексивно по отношению к китайской 

культуре, нежели произведения тех живописцев, которые обучались в СССР 

(России). Творчество вторых заметно более схоже с произведениями русских 

мастеров пейзажной живописи. Это, во-многом, обусловлено прямой 

передачей методик исполнения пейзажной живописи от «первоисточников» 

— носителей и наследников традиций русской живописной школы. А также 

фактором влияния, которое оказала русская культура на китайских мастеров 

пейзажного жанра в целом. Набор живописных приемов, знакомство с 

наследием русской культуры, творческие подходы, заложенные российскими 

художественными вузами, достаточно заметно отразились на деятельности 

китайских мастеров, получивших образование в России.  
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ГЛАВА 3. ТВОРЧЕСТВО КИТАЙСКИХ МАСТЕРОВ ХХ-ХХI ВВ. В 

ПОИСКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО СВОЕОБРАЗИЯ КИТАЙСКОГО 

ИСКУССТВА 

3.1. Китайские пейзажисты второй половины ХХ века, наследующие 

традиции живописи гохуа 

Китайская пейзажная живопись занимает уникальное место в 

изобразительном искусстве Китая. История пейзажной живописи охватывает 

значительный период времени, в течение которого возникали различные 

школы и направления, имеющие свои оригинальные художественные стили, 

техники и формальные элементы живописного языка.  

В ХХ веке Китай подвергся значительному иностранному влиянию. В 

условиях процессов глобализации многие китайские мастера пейзажа 

находились в поиске путей дальнейшего развития национального искусства и 

возможности его адаптации к современным условиям. Некоторые художники 

потеряли веру в идеалы прежних лет и стремились полностью отойти от 

основ традиционной живописи. Значительное число живописцев, наоборот, 

стремилось искать вдохновение в национальном своеобразии, красоте 

природы Родины, эти художники проводили эксперименты, работая с 

традиционными материалами, техниками и приемами гохуа. 

Пейзажи китайских художников второй половины ХХ в. отличаются 

значительным разнообразием обращений к традиционному китайскому 

искусству. Этот период ознаменовался переосмыслением классических 

традиций и экспериментальных поисков. Многие художники копировали 

образцы классической живописи и каллиграфии, а также находились в 

поисках самобытных стилей и средств выразительности. Китайские 

художники проводили многочисленные эксперименты с тушью, а также 

традиционными стилями, техниками и манерами письма гохуа, что привело к 

разворачиванию споров и разногласий в вопросах границ китайской 

живописи.  



74	
	

Многие художники, обучающиеся за границей, делали попытки 

объединить традиции западного искусства с элементами национальной 

китайской живописи гохуа. Этот принцип характерен, например, 

живописным произведениям Гуань Ляна, Чжан Дацяня, Лю Хайсу, Линь 

Фэнмяня и др. Основным творческим подходом этих мастеров стал 

«компромисс китайского и иностранного, слияние древнего и 

современного»159. Мастера стремились наполнить традиционную китайскую 

живопись новыми смыслами и содержанием (табл. 1). 

Выдающийся мастер гохуа Ли Кэжань стремился «составить летопись 

гор и рек Родины» 160 . Живописец работал с натуры, делая зарисовки 

ландшафтов Родины. Пейзажи художника отличались лиричностью и 

динамичностью. Он продолжил традиции гохуа, подобно средневековым 

мастерам изображал природу с высоких точек зрения, используя средства и 

техники гохуа, создавал изображения конкретных узнаваемых мест Китая 

(илл. 24). Таким образом, Ли Кэжаня можно отнести к художникам, 

выполняющим роль хранителей национального живописного стиля.  

Еще один знаменитый художник ХХ в. У Гуаньчжун придерживался 

мнения о том, что «кисть и тушь перестали иметь всякую ценность»161. 

Художник полагал, что китайская живопись гохуа достигла определенного 

тупика в своем развитии. У Гуаньчжун стал представителем декоративного 

стиля, находящегося на стыке западной и восточной живописи. Он стремился 

с помощью цвета передать тончайшие оттенки чувств и создавал 

произведения, используя разнообразие красочных пятен. У Гуаньчжун внес 

значительный вклад в развитие национальной живописи, выработал свой 

уникальный живописный стиль (илл. 25).  
																																																													
159 Линь Фэнмянь. Новая теория китайской живописи гохуа // Обсуждение искусства на озере 
Сиху: Собрание сочинений по искусству Линя Фэнмяня и его коллег. Издательство Академии 
художеств Китая, 1999. 林风眠《中国绘画新论》，载自《西湖论艺——林风眠及其同事艺术文集
》中国美术学院出版社, 1999. 
160  Шуй Тяньчжун, Лан Шаоцзюнь. Собрание избранных произведений по китайскому 
изобразительному искусству XX века. Издательство каллиграфии и живописи Шанхая, 1999. 水天
中，郎绍君《二十世纪中国美术文选》，上海书画出版社, 1999。 
161 Там же. 
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Важной особенностью работ Хэ Долина стало то, что он первым 

использовал живописный язык для представления классической русской 

литературы в Китае, именно благодаря этому художнику русская литература 

проникла в сердца китайской общественности. «Картины его отличает 

присущая лишь поэтам особая чуткость к окружающему миру и ощущение 

трагичности. От традиционной живописи… он унаследовал принцип се-и, 

утверждающий необходимость передать дух и настроение изображаемого 

предмета, при относительно свободном взгляде на внешнее портретное 

сходство»162. 

Пейзажная живопись художника Чэнь Даньцина относится к 

направлению «деревенский реализм». Этот художник добился значительного 

признания благодаря серии картин о Тибете. В его произведениях жители 

Тибета не предстают перед зрителями с традиционными песнями и плясками: 

художник создал спокойные, молчаливые и массивные пейзажи этой 

удивительной местности (илл. 26). Чэнь Дацин использовал «чистый» 

живописный язык масляной живописи для разрушения предрассудков и 

стереотипов людей. Его работы заставили общественность обратить 

внимание на дух и внутренний мир народов страны. Произведения Чэнь 

Даньцина стали важной вехой в истории китайского современного искусства.  

Анализируя работы художников, работающих в традиционной школе 

китайской живописи, можно сделать вывод, что они проводили много 

экспериментов, работая как с традиционными материалами, техниками и 

приемами гохуа, так и с нетипичными приемами для данного вида живописи. 

Многие деятели искусства пытались обновить традиционную живопись 

путем поиска общих черт западного и китайского искусства, а также 

пытались объединить в своем творчестве элементы живописных традиций 

Запада и Востока.  

																																																													
162 Ань Ци. Поэзия печали: творчество современного китайского художника Хэ Долина // Известия 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2013 (162):109-
116; 
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Важной особенностью китайской пейзажной живописи ХХ в. стало 

проникновение европейской масляной живописи. Китайские художники 

стали использовать материалы западной живописи для выражения 

национальных тем и сюжетов. Снятие политических ограничений и отказ от 

политических мотивов привели к возрождению традиций пейзажной 

живописи, стимулировали разнообразие в выборе живописных средств и 

методов. 

Инновационные тенденции, сохранение и продолжение традиций 

национальной живописи, а также значительные отличия в творческих 

методах — вот основные характеристики пейзажной живописи второй 

половины ХХ в., сохраняющиеся также и в современном искусстве. В 

творчестве художников просматривается стремление к обновлению и 

модернизации национального стиля, а также привнесение в живопись 

элементов национальной поэзии и искусства каллиграфии. 

 

3.2. Природные пейзажи Китая на полотнах китайских художников 

второй половины XX — начала XXI вв. 

Искусство пейзажистов, творивших преимущественно во второй 

половине XX — начале XXI вв., богато и разнообразно в художественном и 

сюжетном аспектах, и, несомненно, представляет значительный интерес для 

данного научного исследования. К середине XX в. в китайском искусстве 

сформировалась достаточно мощная образовательная база, с большим 

количеством не только центральных, но и региональных учебных заведений, 

позволившая осуществлять подготовку художников на высоком 

профессиональном уровне. Важное значение имели художественные навыки 

создания академического пейзажа, способствовавшие выработке среди 

китайских художников тонкого вкуса и чувства гармонии изображаемого 

мира. Вместе с тем, исторически сложившаяся в национальном искусстве 

Китая традиция изображения местных природных ландшафтов обусловила 

большой интерес художников к направлению пейзажного жанра. 
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Развитие самобытного китайского искусства стало возможно благодаря 

творческой и просветительской деятельности выдающихся мастеров. 

Середина XX в. — пик творчества известных китайских авторов — Сюй 

Бэйхуна, Гуань Ляна, Янь Вэнляна, Сюй Минхуа и др. Эти мастера, пройдя 

добротную школу масляной живописи, сумели вывести китайское искусство 

XX в. на новый качественный уровень.  

Прославление политической деятельности коммунистической партии 

Китая стало темой произведений Донга Сивена (董希文 , 1914-1973 гг.). 

Живописная манера этого художника отличается строгостью и 

отточенностью до мелочей. Это обусловлено плотным знакомством автора с 

разными направлениями и видами творческой деятельности. С 1932 г. он 

обучался в Чжэцзянском университете на кафедре гражданского 

строительства, а с 1933 по 1934 гг. — в школе искусств города Сучжоу и 

Национальном художественном колледже города Ханчжоу. В 1939 г. 

художник на полгода уехал в столицу Вьетнама Ханой, где в то время 

функционировал филиал Парижской высшей школы изящных искусств. 

Позднее, с 1942 по 1946 гг. Донг Сивен участвовал в научной деятельности 

института исследований Дуньхуана, где копировал древние фрески этого 

региона. Широкий кругозор художника, развитый в процессе учебы, 

способствовал выработке самобытной изобразительной манеры. 

В 1946 г. художник начал свою преподавательскую деятельность в 

Бэйпинском163 национальном художественном колледже. В том же году он 

присоединился к Коммунистической партии Китая и принял участие в 

освободительной деятельности Бэйпина. Работы Донга Сивена, выполненные 

в 1940-е гг., имеют некоторое сходство с произведениями европейского 

модернизма и русского авангарда первых десятилетий XX в.  

Как упоминалось ранее, в 1960-е гг. политические сюжеты картин 

китайских художников постепенно уступили место изображениям простых 

рабочих и крестьян. Также, получил распространение интерес к 
																																																													
163 С 1928 по 1949 гг. Пекин носил название Бэйпин. 
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изображению китайской природы разных регионов — от горных пейзажей 

Тибета до Великой Китайской равнины. Произведения Донга Сивена 1960-х 

гг. стали заметно схожи с работами советских мастеров. Выдающиеся 

произведения мастера, например, «Весна в Тибете» (илл. 27), отличаются 

высоким уровнем изобразительной манеры, передающей особое дыхание 

весны, красоту китайской земли, и трудолюбие народа, созидающего на 

благо родины. 

Вэн Гоцзян (文国璋, род. в 1942 г. в г. Хуайань, пров. Сычуань) и 

Цзинь Шанъи (靳尚谊, род. в 1954 г. в г. Цзяоцзо, пров. Хэнань) посвятили 

большую часть своего творчества культуре и быту населения государств 

Средней Азии (преимущественно, Таджикистана).  

Вэн Гоцзян окончил Центральную академию искусств Китая по 

направлению живописи в 1961 г., а в 1980 г. к своей квалификации 

живописца добавил навыки изготовления гравюр и эстампов, окончив 

соответствующий факультет Центральной академии. Сегодня мастер широко 

известен в Китае как автор многочисленных гравюр и литографий, а также 

как бывший руководитель отделения гравюры Центральной академии 

искусств. 

Выдающимся мастером ландшафтной картины считается Чао Гэ (род. 

1957 г. в г. Хух-Хото, авт. р-н Внутренняя Монголия). В 1988 гг. мастер 

окончил Центральную академию искусств Китая. Пейзажи родных для 

художника мест — Монгольской степи, отличающейся пологой 

холмистостью и скудной растительностью, стали главным направлением 

творчества мастера. Среди его пейзажей наиболее известны и типичны такие, 

как «Мрачный пейзаж» (илл. 33), «Путешествие» (илл. 34), «Две горы» (илл. 

35), «Сухая степь» (илл. 36) и «Степь. Апрель 2005-го» (илл. 37). Работы 

мастера пустынны, молчаливы и символичны. Ему чужда городская среда, с 

присущей ей суетой и изменчивостью. Он восхищается нетипичной, 

«скупой» красотой, и способен видеть в ней мельчайшие детали, которые 
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непременно передает на холсте. Образ одинокого странника, блуждающего 

по пустынным холмам Монгольской степи, коим хочет видеть себя 

художник, ощущается зрителем при взгляде на эти полотна. 

Самобытное искусство Чао Гэ сделало мастера весьма востребованным 

автором не только в Китае, но и за рубежом. В течение 1990-х — 2000-х гг. 

он стал участником коллективных и персональных выставок в Японии, 

Тайвани, Сингапуре, России, Италии и США. 

Другим выдающимся мастером пейзажной картины считается Чжао 

Сюн (赵以雄, род. в 1934 г. в Пекине). С 1955 по 1960 гг. он обучался в 

Центральной академии искусств Китая. Со студенческих лет художник 

увлекся национальными древностями, в 1956 г. копировал росписи храма 

Шицзячжуан, а в 1958 г. — храма Фахай. Годом позднее художник 

отправился в экспедицию в горы юго-западной провинции Сычуань. Именно 

там он увидел бескрайние горы, луга и пустынные холмы, ставшие, в итоге, 

главными предметами его пейзажного творчества.  

С 1975 г. художник стал научным сотрудником Китайского 

исторического музея и совершил несколько экспедиций по Шелковому пути, 

древним городам провинции Синьцзян (Турфан, Кашгар и др.), горным 

системам Тянь-Шань и Тибет. В течение этих поездок художником было 

выполнено более 400 эскизов и картин, изображающих пейзажи этих земель 

(илл. 38). Более 30-ти из них вошли в коллекции художественного музея 

Китая, Китайской ассоциации художников и Китайского исторического 

музея. 

Интерес к древнему архитектурному наследию Китая проявился в 

таких произведениях как, например, «Деревня на Шелковом пути» (илл. 39). 

Производит впечатление старинный буддийский монастырь, затерявшийся 

среди пустынных холмов вдоль великой караванной дороги. Контраст 

теплого (земная поверхность) и холодного (небо) оттенков, присущий 

многим работам автора, стал отличительной особенностью его живописной 

манеры. Нередко героями работ живописца становились кочевники и 
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путники, а также сопровождающие их неспешно идущие двугорбые 

верблюды (илл. 40) («Караван в пустыне» (илл. 41). Тишина, размеренность и 

спокойствие ощущаются зрителем при знакомстве с произведениями этого 

художника. Среди произведений мастера есть и умиротворенные городские 

пейзажи (илл. 42). 

К числу выдающихся китайских пейзажистов второй половины XX в. 

уместно отнести Чжун Хана (钟涵, род. в 1929 г. в г. Пинсян, пров. Цзянси). 

Начав обучение на факультете архитектуры в Университете Цинхуа, Чжун 

Хан продолжил профессиональное обучение по направлению масляной 

живописи в Центральной академии искусств. Фактически сразу после 

окончания вуза художник начал преподавательскую деятельность, за что 

первоначально был удостоен звания адъюнкт-профессора (1979 г.), а позднее 

— профессора (1985 г.). 

В 1980-е художник совершил несколько поездок в Старый Свет. В 

начале 1980-х он прибыл на стажировку в Бельгийскую Королевскую 

Академию изящных искусств, находящуюся в г. Антверпен, а в 1984 г. 

самостоятельно выступил в качестве преподавателя в Гентском 

университете, за что получил звание почетного академика. 

Пейзажи мастера сдержаны и лиричны (илл. 43-47). В них ощущается 

добротная реалистическая школа, знание художником основ композиции, а 

также чувство внутреннего умиротворения и спокойствия, достигающиеся 

благодаря сдержанной колористической основе. Казалось бы ничем не 

примечательные пейзажи китайской степи, долины небольших рек, 

виднеющиеся вдалеке горы, дополненные размытыми фигурами безмолвных 

героев — людей из народа, занятых обычными для сельских жителей делами, 

становятся невероятно притягательными и завораживающими на полотнах 

мастера.  

Рен Чуан Вень (任传文 ) стал одним из ярких и самобытных 

представителей китайского искусства стыка XX и XXI вв. Он родился в 
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феврале 1963 г. в городе Фенгченг провинции Цзянси, а в 1990 г. окончил 

факультет живописи местного института искусств. Четырьмя годами позднее 

он стал одним из победителей 8-й конкурсной выставки масляной живописи 

в Пекине, выиграв престижную художественную премию. В то же время 

художник принял участие в крупной выставке современной китайской 

масляной живописи, прошедшей в столице Японии Токио. Эти успехи 

способствовали творческому подъему мастера: 1990-е — 2000-е гг. стали 

временем его активной деятельности. На рубеже веков художник обучался на 

факультете живописи Центральной Академии искусств, что, безусловно, 

обогатило его живописную манеру.  

Рен Чуан Вень стал автором многочисленных пейзажей и натюрмортов, 

признанных специалистами и коллекционерами не только в Китае, но и в 

других странах. Помимо собственной творческой деятельности, сегодня 

художник является профессором департамента искусства Цзилиньского 

университета, под его началом работает множество молодых живописцев. 

Примечательны его городские («Снегопад в городе», «Лавка, торгующая 

бело-голубым фарфором», илл. 48-49) и сельские пейзажи («Утро возле 

старой водонапорной башни», илл. 50), свидетельствующие о высоком 

уровне профессионального мастерства.  

Акварельный стиль живописи, использование в картинах ровных 

горизонтальных мазков, стали отличительными особенностями многих 

произведений Рен Чуан Веня. Излюбленный колорит художника — холодная 

серо-голубая гамма с вкраплениями теплых цветовых пятен. В подобной 

манере выполнены такие работы, как «Бренная жизнь», «Святая земля» (илл. 

51-52) и др. Несмотря на использование художником размашистых мазков 

при заполнении плоскости холста, в его работах ощущаются спокойствие, 

умиротворение, неспешность, присущие как многим выдающимся мастерам 

востока, так и представителям европейского символизма. Его произведения 

эпичны и слегка загадочны, они не дают однозначной трактовки 

изображаемого сюжета. Напротив, они заставляют зрителя по-долгу и 
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вдумчиво вглядываться в пространство картины, интерпретируя сюжет 

самостоятельно.  

Примечательно творчество художника Чжан Дуньфэна (张冬峰, род. в 

1958 г. в г. Гуйлинь). Реалистические пейзажи южного региона Китая — 

Гуанси-Чжуанского автономного района КНР (или Гуанси), рельеф которого 

отличается крутыми и пологими зелеными холмами, многочисленными 

долинами рек (таких как Лицзян, Гуйцзян и др.), стали предметами 

творческого исследования художника. Район Гуанси был образован в год 

рождения живописца. После многочисленных политических междоусобиц, 

этот район стал частью современной Китайской Народной Республики. 

Художником была унаследована любовь к родной земле и чувство ценности 

мирного неба над головой.  

Сосредоточившись в своем творчестве на пейзажах Гуанси, художник 

передал зрителю красоту и самобытность этих мест. Чередующиеся холмы и 

равнины, извилистые русла больших и малых рек, растительность 

вечнозеленых тропических лесов заняли основной объем произведений 

мастера, продолжив знаменитое направление китайского искусства — шань-

шуй («горы-воды») в контексте китайского искусства второй половины XX 

— начала XXI вв. (см. «Осенний пейзаж», «Прилив на реке вдоль мангрового 

леса», «Горный пейзаж», «Щенок на песчаном пляже», «Бамбук», илл. 53-57). 

Получив хорошее образование (с 1980 по 1984 гг. художник обучался в 

Академии искусств Гуанси), живописец освоил приемы реалистической 

школы и смог реализовать их в собственном творчестве. Созерцательное 

любование природой, уникальными пейзажами южного Китая вкупе с 

академической школой, определили индивидуальную манеру мастера. 

Композиция, колорит, рисунок — все составляющие произведений Чжана 

Дуньфэна выполнены на высоком уровне.  

Цзян Дэсай пишет о художнике: «Его пейзажи написаны в технике 

каллиграфического мазка, само изображение символизирует изящество и 

скромную красоту, что в высшей степени похоже на черты живописи южных 
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китайцев»164. Этюдные пейзажи мастера выполнены с характерным чувством 

монументальности природного ландшафта региона. К работам Дуньфэна 

зачастую проявляли интерес специалисты и зрители не только из КНР, но и 

из других государств — Финляндии (2000 г.), Индии (2004 г.), США (2012 г). 

Отметим, что почти в каждом регионе Китая, обладающем уникальным 

природным ландшафтом, живёт мастер, чье творчество «заполнилось» 

пейзажами таких мест. В контексте развития пейзажной живописи конца XX 

— начала XXI вв., изображающей степи Северного Китая, интересно 

творчество Чао Гэ (род. 1957 г. в городе Хух-Хото, автономный район 

Внутренняя Монголия). «В г. Хух-Хото существует современная школа 

степного пейзажа, которая прочно вошла в историю современного искусства 

Китая. Творчество художников школы степного пейзажа не только связано 

со степной культурой, но и с китайской традиционной культурой и 

современной западной культурой»165 — повествует Ц. Фэн. Чао Гэ признан 

одним из ведущих представителей «степного пейзажа».  

Высшее художественное образование Чао Гэ получил в Центральной 

академии искусств Китая, окончив ее в 1988 г. Последовательность, с 

которой мастер обращался к пейзажу, свидетельствует о его большой любви 

к родной земле. Изобразительный язык, самобытная творческая манера 

говорят о поисках новых средств художественной выразительности. В 

течение творческой карьеры из-под кисти Чао Гэ вышло много пейзажей, 

изображающих безжизненные пологие холмы Монгольской степи (см. его 

произведения «Облака», «Поля в низовьях Иньшань», «Апрель 2005-го в 

степи», «Сухая степь» (илл. 58-61). Нечасто современные художники 

обращаются к такому приему, как создание триптиха, тем более в пейзаже. 

Чао Гэ стал автором крупного пейзажного триптиха (илл. 62), 

изображающего сухую степную поверхность северокитайских земель. 
																																																													
164 Цзян Дэсай, Исторические аспекты развития жанра «пейзаж» в китайской живописи маслом // 
Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2014. № 172. С. 139-145.  
165  Ц. Фэн, Перспективы живописи китайского художника Чао Гэ: как понять современную 
художественную культуру автономного района Внутренняя Монголия КНР // Вопросы 
современной науки. Том 10. — М, 2016. 
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Изображаемые пейзажи кажутся зрителю неестественными, неземными, 

эпическими. В своих пейзажах художник приблизился к метафизическому 

образу природных ландшафтов. 

К числу подобных пейзажей Китая уместно отнести произведения Янь 

Фэйюня (杨飞云, род. в 1954 г. в городском округе Баотоу, Внутренняя 

Монголия). Художник получил хорошее художественное образование — в 

1982 г. он окончил Центральную академию искусств Китая. Такие работы 

мастера, как, «Вид на Монгольскую пустыню», «Яньшанское плато» (илл. 

63-64) не менее фантастичны и далеки от натурализма, чем пейзажи Чао Гэ. 

Их весьма сложно отнести к категории «академического пейзажа». Напротив, 

перед зрителем предстает безлюдная пологая земная поверхность, которой, 

безусловно, восхищается художник. 

Однако не только метафизические пейзажи китайских земель 

становились предметом искусства мастера. В 1990-х он посетил с выставками 

и тренингами множество государств — США, Великобританию, Италию, 

Францию, Швецию, Нидерланды, Бельгию и др., а в начале 2000-х совершил 

несколько поездок по России и Франции, запечатлев городские и сельские 

пейзажи. Путешествуя по России, живописец, как и многие его 

соотечественники, проявлял интерес к архитектурному наследию русской 

старины. В одной из своих работ («Старая Ладога», илл. 65) он изобразил 

средневековую крепость и православную церковь маленького русского 

городка. В том же году мастер побывал в Париже и создал серию городских 

пейзажей в духе французских импрессионистов («Переулок искусств в 

Париже», «Вид на церковь Сент-Женевьев» (илл. 66-67). Те навыки, которые 

были получены живописцем в процессе образования, позволили весьма 

вариативно подходить к концепции создаваемых пейзажных произведений. 

Разнообразие живописной манеры Янь Фэйюна свидетельствует о 

постоянных творческих поисках и экспериментах в творческой среде 

китайских художников. Тесное знакомство с западными школами живописи 

заметно отразилось на индивидуальной манере Янь Фэйюна, значительно 
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расширив его кругозор и обогатив творческий арсенал. Начиная с 2000-х гг. 

художник активно ведет образовательную деятельность в Центральной 

академии. За вклад в китайское изобразительное искусство он удостоился 

одной из руководящих должностей Академии, защитил степень доктора и 

был назначен заместителем председателя Пекинской ассоциации 

художников.  

В целом, более смелая изобразительная манера, постепенное 

«отступление» от художественных приемов академической школы в сторону 

эксперимента — заметная тенденция мастеров, работающих в начале XXI в. 

Произведения Дуана Жен Ку (段正渠, род. в 1958 г. в пров. Хэнань) отличны 

от лирических пейзажных произведений живописцев предыдущего 

поколения. Преобразованию стиля художников «новой волны», безусловно, 

способствовало развитие внешних связей с западными мастерами (причем не 

только личных, но и посредством медиа). Черты апокалиптической, 

постмодернистской эстетики заметны в таких произведениях Дуана Жен Ку, 

как «Шторм над Хуанхэ», «Эфедра», «Две стороны холма», «Городской 

пейзаж», «Четыре реки сливаются в одну» (илл. 68-72). Холсты произведений 

заполнены художником быстрыми пастозными закрученными мазками, а 

изображаемая композиция едва ли не абстрактна. Воздушное пространство, 

поверхность воды и холмов выполнены с особым динамизмом. Мазок его 

кисти, похожий на вихрь, чувство внутренней экспрессии буквально 

«вырываются» из пространства картин, создавая у зрителя чувства 

напряжения и тревоги. 

Вместе с этим, экстравагантная живописная манера не препятствует 

педагогической деятельности художника в академическом вузе. В настоящее 

время художник является профессором Академии искусств, руководящим 

членом ассоциации художников Пекина и действительным членом союза 

китайских художников.  

Схожими по стилистике и манере исполнения можно назвать 

живописные работы Бай Юй Пиня (白羽平, род. в 1960 г. в г. Шаньси, 
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Маньчжурия), окончившего Центральную Академию искусств. Манчжурия, 

откуда происходит семья художника — земля суровых воинов и один из 

самых представительных этнических регионов Китая, где смешалось воедино 

множество кровей разных народов. С середины 1980-х художник ведет 

активную творческую деятельность: в 1985 г. он был удостоен премии на 

Пекинской молодежной художественной выставке, а в течение 1990-х 

многократно участвовал в сессиях Национальной выставки изобразительного 

искусства (в 1997 г. был удостоен высшей награды). На рубеже веков 

художник совершил несколько поездок в страны Европы, а также Японию, 

Южную Корею и Канаду.  

Путешествия по миру способствовали расширению творческого 

кругозора художника. Его стиль можно охарактеризовать как синтетический. 

Обращает внимание хорошая школа, точность мазка, великолепное знание 

перспективы и владение цветом (см. «Красные крыши на приморском 

берегу», илл. 73). Заметно ощущается владение живописцем как кистью, так 

и мастихином. Эти инструменты за несколько движений создают 

перспективу и световоздушное пространство. При этом, довольно ощутимо 

стремление к модернистской декоративности и абстракции (см. 

«Поверхность Солнца», илл. 74). Художник не только пытается запечатлеть 

тот или иной пейзаж, но наделить его глубокими размышлениями о 

древности и значимости родной земли («Золотая земля», «Весенняя земля», 

«Древняя земля», илл. 75-77).  

Модернистское начало, стремление к декоративности цвета, 

использование «звонких» локальных оттенков, смелое цветовое сочетание, 

плоскостность композиции, рельефность плоскости холста и пр. — заметные 

тенденции китайского пейзажа начала XXI в. Чжань Цзяньцзюнь (詹建俊, 

род. в 1931 г. в провинции Ляонин). Художник стал автором самобытных 

пейзажей. Такие его работы, как «Осенний ветер», «Золотая осень», «Свежий 

бриз», «Закат в горах» (илл. 78-81), выполненные в начале 2000-х, далеки от 
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реалистически-импрессионистических произведений многих китайских 

авторов.  

Чжань Цзяньцзюнь окончил факультет живописи Центральной 

академии искусств в 1953 г., а в 1955 г. — ее аспирантуру. Двумя годами 

позднее художник прошел курсы подготовки, организованные К.М. 

Максимовым. В 1986, 2013 и 2016 гг. он был награжден несколькими 

престижными премиями за вклад в развитие китайской живописи. На 

сегодняшний день Чжань Цзяньцзюнь является видным деятелем китайского 

искусства, профессором Центральной Академии, одним из руководителей 

ученого совета китайского союза художников, приглашенным академиком 

европейского гуманитарного университета.  

Черты модернистского искусства присутствуют и в творчестве другого 

современного китайского художника Вана Ке Джу (王克举, род. в 1956 г. в г. 

Циндао). Пейзажные произведения Вана Ке Джу, несмотря на далекую от 

академической манеру исполнения, отличны и от экспрессивных работ Дуана 

Жен Ку и Бай Ю Пиня, они просто и романтично демонстрируют зрителю 

любовь художника к природе своей родной местности.  

Обращает на себя внимание декоративность полотен: мастер активно 

использует чистые цвета, смело уплощает глубину пространства, местами 

игнорирует светотеневую моделировку. Ощущается, что художник 

вдохновлялся произведениями европейских мастеров начала XX в. — 

французских фовистов и немецких экспрессионистов («Пустынный край», 

«Горы Уишань», «Дом-музей Мао Цзэдуна в Цзинганшане», «Морской бриз 

на берегу», «Вид на горы Тайханшань», илл. 82-86). Из биографии 

художника известно, что в 1983 г. он окончил Шаньдунский институт 

искусств, а в 1989 г. — Центральную академию искусств. С 2002 г. художник 

осуществляет преподавательскую деятельность для живописцев-студентов 

старших курсов Центральной академии. 
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Примечательны и самобытны произведения Вена Липеня (闻立鹏, род. 

в 1931 г. в провинции Хубэй). Липень с детства испытывал интерес к 

рисованию, и в 1947 г. поступил в художественный институт городка 

Мейшукси. Несколькими годами позднее (в 1951 г.) он окончил курсы 

изобразительного искусства при Центральной академии, и в 1953 г. поступил 

на факультет живописи. В 1960-х художник начал самостоятельную 

преподавательскую деятельность в Центральной академии, где удостоился 

звания профессора и руководителя направления живописи. С 1970-х Вен 

Липень также является вице-президентом Китайской Ассоциации 

живописцев. Произведения мастера хранятся во многих китайских и 

зарубежных музейных коллекциях и частных собраниях. 

Техника исполнения пейзажей Вен Липенем отлична от работ 

мастеров, рассмотренных ранее, и довольно интересна. Она сочетаем в себе 

ровную «акварельную» заливку отдельных элементов композиции с 

вкраплениями точечных мазков кистью, что создает самобытный визуальный 

эффект. Горные пейзажи, выполненные в такой манере — выдающиеся 

произведения мастера. Он много путешествовал по стране и успел 

запечатлеть места удивительной красоты. Природа южных («Евфратский 

тополь», илл. 87), центральных («Азалия в горах», илл. 88) и северных 

(«Снежные вершины», «Карсты в горах», «Хребет Тайханьшань», илл. 89-91) 

земель Китая стала предметом его художественного творчества. 

Не столь много женщин среди китайских мастеров пейзажа, однако 

творчество Чжао Юпинь (赵友萍, род. в 1932 г. в Пекине) заслуживает 

внимания специалистов. В 1953 г. Чжао окончила факультет живописи 

Центральной Академии искусств, а в 1955 г. — аспирантуру. После 

окончания обучения художница начала преподавательскую деятельность и 

была назначена руководителем кафедры изобразительного искусства 

Китайского народного университета. В настоящее время она является членом 



89	
	

Ассоциации китайских художников и почетным профессором Российской 

академии художеств.  

Чжао Юпинь является ученицей и последователем выдающегося 

китайского живописца Сюй Бэйхуна, что заметно в ее художественной 

манере. Произведения художницы не совсем реалистичны, но близки к 

реализму. Они изображают пейзажи великих китайских горных хребтов 

Тянь-Шань, Тайханьшань и Наньлин (илл. 92-96).  

Таким образом, рассмотрев тенденции развития китайского пейзажа на 

рубеже XX — XXI вв., можно сделать вывод о том, что этот период стал 

новой вехой развития национального китайского искусства. Расширение 

диалога культур от следования традициям советской пейзажной школы, 

заложенной в 1950-е — 1960-е, с присущими ей лирическими началами, 

сочетавшей в себе черты реализма и импрессионизма, до экспериментальных 

приемов, бытовавших в модернистском искусстве, с вдумчивой философской 

подоплекой, стало отличительной особенностью произведений китайских 

пейзажистов в конце XX — начале XXI вв.  

Классический пейзаж 

Классический пейзаж, написанный в технике масляной живописи, 

активно развивавшейся в китайском искусстве XX в. под влиянием 

советского и европейского искусства, в начале XXI в. не только не утратил 

свою актуальность, но и дополнился многочисленными произведениями 

современных художников.  

Лю Шао Кунь (刘绍昆 , род. в 1946 г. в г. Тяньцзинь) является 

выдающимся мастером современного китайского искусства 166. Художник 

начал самостоятельную творческую карьеру в середине 1980-х, после 

окончания Института искусств города Гуанси. Учебная и профессиональная 

деятельность живописца тесно связана с этим регионом. В настоящее время 

																																																													
166  Ми Цяомин Пейзажи Китая и России в ландшафтных картинах современных китайских 
художников // В сборнике: Искусство и диалог культур. Сборник научных трудов XII 
Международной межвузовской научно-практической конференции. Под редакцией С.В. Анчукова, 
Т.В. Горбуновой, О.Л. Некрасовой-Каратеевой. 2018. С. 113-118. 
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он является председателем местной Ассоциации художников и осуществляет 

преподавательскую деятельность. Работы мастера не раз удостаивались 

престижных наград на региональных и национальных выставках. Портрет, 

бытовой сюжет, историческая картина — многие жанры доступны мастеру. 

Вместе с этим, Лю Шао Кунь является автором примечательных 

ландшафтных картин, изображающих пейзажи Среднего Китая. В течение 

2000-х гг. из-под его кисти вышли такие работы, как «Идиллия» (илл. 97), 

«Остров на реке Лицзян» (илл. 98), «Река Цзян-Нань Чунь» (илл. 99), 

«Городской канал» (илл. 100), «Лодка» (илл. 101). Палитра мастера 

многоцветна, с преобладанием зеленого и соломенного оттенков, мазок 

хлесткий, но аккуратный, создающий объем изображаемого объекта. 

Художника тянет к изображению водоемов. Поверхность воды всегда 

изображается гладкой, что придает композициям спокойствие и 

умиротворение. 

Мастером свежих импрессионистических пейзажей является другой 

китайский художник Чжоу Руи Вень167 (周瑞文, род. в 1945 г. в провинции 

Хайань), окончивший Академию искусств провинции Чжэцзян (ныне 

Китайская Академия искусств) в 1970 году. В течение своей творческой 

деятельности он успел поработать в различных городах Китая, Японии и 

США. Произведения художника десятки раз участвовали в региональных, 

национальных и зарубежных выставках, многие произведения были 

удостоены наград и переданы в коллекции художественных галерей, 

государственных музеев и учебных заведений. Вместе с тем, 

профессиональная деятельность мастера связана не только с живописью, но и 

с издательским делом. Чжоу Руи Вень является главным редактором одной 

из республиканских газет, пишет очерки по истории китайского искусства и 

творчеству современных авторов. 

																																																													
167 Там же.  
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В своем искусстве художник обращается к различным жанрам — 

натюрморту, портрету. Однако особенно удачно ему удается запечатлеть 

состояния природы. Тонкое чувство света и цвета, стремление к гармонии 

изображаемой природы позволили мастеру создать произведения, 

открывающие зрителю скромные, ничем не примечательные, но весьма 

обаятельные уголки китайской провинции — поля, долины рек, предгорья и 

пр. (илл. 102-106). Произведения мастера отличает сочный колорит и легкий 

мазок, создающие свежую световоздушную среду. Ощущается, что при 

создании своих произведений Чжоу Руи Вень вдохновлялся наследием 

европейских импрессионистов.  

В пейзажной живописи XX в. сумели найти свою реализацию многие 

художники, создав самобытные индивидуальные творческие интерпретации 

действительности. «ХХ век, переживший так много потрясений и перемен, 

авангардных, модернистских и постмодернистских поисков в искусстве, 

представил богатейшее разнообразие пейзажных видов и типов: от 

традиционного «чистого» до «урбанистического» и «индустриального»168 — 

пишет С.М. Грачева. Это столетие стало переломным не только для мирового 

искусства, претерпевшего значительные изменения, но и для китайского.  

Большинство мастеров, работавших на рубеже XX — XXI вв. (и 

работающих по сей день), объединило в своем творчестве черты европейской 

и русской академической школ с традициями востока, изображая в особом 

«синтезированном» виде пейзажи родных мест — высоких гор, долин рек и 

пустынных холмов. В пейзажах китайских художников этого времени 

заметны как сходства, так и различия, заключающиеся в консерватизме со 

стороны одних, и стремлении к обновлению пейзажного жанра среди других. 

Совокупность традиционной и новой концепций создания художественных 

произведений ощутима даже при рассмотрении небольшого числа китайских 

живописцев.  
																																																													
168 Грачева С.М. Современный академический пейзаж петербургских художников в пространстве 
диалога культур // Лихачевские чтения. Петербург в диалоге с мировой культурой. Июль 2013 г. 
— СПб, 2013. С. 644. 
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ГЛАВА 4. ВИДЫ КИТАЯ В ПЛЕНЭРНОЙ ЖИВОПИСИ 

ХУДОЖНИКОВ РОССИИ КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI ВВ. 

4.1. Художники-педагоги РГХПУ им. С.Г. Строганова на пленэре  

в Китае и России. Творческий и педагогический опыт Евгения 

Ромашко 

Последние десятилетия культурный обмен между Россией и Китаем 

развивается особенно активно по разным направлениям, в том числе, по 

направлению изобразительного искусства. Реалистическая школа масляной 

живописи, которая является одной из ведущих в России, находит активную 

поддержку в Китае, как со стороны государства, так и со стороны частных 

галерей. Это, в первую очередь, связано с идеологией государства и бурно 

развивающейся экономикой, в результате чего появилась возможность 

вкладывать денежные средства в организацию выставок на территории 

различных музеев и частных галерей, печатать книжные издания, альбомы, 

проводить серии тематических передач по телевидению, организовывать 

дискуссии, конференции, семинары, ориентируясь на российское искусство. 

В связи с этим, хотелось бы рассмотреть пленэрную практику русских 

художников, проходившую в различных провинциях Китая. В первые 

десятилетия XXI в. процесс пленэрной подготовки китайских обучающихся 

были включены такие российские вузы, как МГАХИ им. С.И. Сурикова, 

МГХПА им. С.Г.Строганова, РГПУ им. В.И. Герцена и прочие российские 

художественные вузы, разработавшие актуальную методику практики 

пленэров и пленэрных мастер-классов. Пленэрные поездки, прошедшие в 

Китае, стали незабываемым впечатлением и оставили глубокий в след в 

душе многих российских художников, посетивших с творческой 

экспедицией эту уникальную страну. 

Важной вехой в жизни и ярким творческим опытом стали пленэрные 

поездки в Китай и для Евгения Викторовича Ромашко, заведующего 

кафедрой РГХПУ им. С.Г. Строганова, академика Российской Академии 
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Художеств. В своих воспоминаниях он описывает эти события в своей 

жизни как наиболее запоминающиеся.  

Художник отмечает, что во времена, предшествующие пандемии, 

взаимные отношения между Китаем и Россией развивались ударными 

темпами. Ещё в далёкие 90-е в Китае возник особый интерес к Российскому 

изобразительному искусству, который повлёк ряд международных 

контактов в области культуры и искусства, определил возникновение и 

развитие отношений между государственными и частными 

художественными институциями. Всё больше и больше русских 

художников китайская сторона приглашала как с персональными, так и с 

коллективными выставками, а позже и в качестве преподавателей 

художественных дисциплин в китайские вузы. Тем временем и из Китая в 

Россию хлынул поток студентов, аспирантов, которые были заинтересованы 

в получении образования в российских вузах.  

В Китае с новой силой вспыхнула мода на российское искусство, оно 

стало невероятно популярным и востребованным на рынке 

художественного искусства страны. Первыми откликнулись на эту 

востребованность художники из дальневосточного региона, затем 

подтянулись художники-сибиряки, и уж потом очередь докатилась до 

Москвы и Санкт-Петербурга. Также параллельным процессом шёл рост 

интереса к преподавателям из России. Всё больше русских художников и 

педагогов отправлялись в Китай на заработки. Кто-то — на более 

длительный срок, а некоторые на семестр или вовсе приезжали в короткие 

командировки с тем, чтобы провести мастер-классы. Популярным было 

также проведение летних пленэрных практик, так как каникулы в 

российских художественных вузах позволяли художникам и педагогам 

задержаться в Китае на более длительное время. 

Евгений Ромашко вспоминает, что впервые ему довелось попасть в 

Китай в 2004 году, будучи членом делегации Российской Академии 

Художеств (РАХ), возглавляемую Дробицким Эдуардом Николаевичем и 
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Бичуковым Анатолием Андреевичем. Организована эта поездка была 

китайской стороной при инициативе Лю Минсю — директора частного 

музея российского искусства в Харбине. Делегация привезла в Китай 

выставку русских художников, которая с успехом прошла на китайской 

земле. С тех пор делегации РАХ неоднократно привозили русское искусство 

в Харбин и радовали зрителей возможностью созерцать шедевры кисти 

русских мастеров. Выставки были, как правило, приурочены к проведению 

в Харбине крупных торгово-промышленных выставочных мероприятий, так 

что зрителей было всегда много. Выставки всегда вызывали интерес не 

только среди представителей культуры и искусства, коллекционеров 

художественных произведений, состоятельных китайцев и бизнес-элиты, 

приехавших в Харбин, но и среди простых людей, в душах которых русское 

искусство всегда находило отклик. 

Эти выставки и послужили отправной точкой для многолетнего 

сотрудничества Евгения Ромашко, а также других преподавателей и 

студентов РГХПУ им. С.Г. Строганова с Китаем. 

Первая пленэрная поездка Евгения Ромашко была организована в 

китайском городе Даляне. Город находится в провинции Ляонин на северо-

востоке Китая и является крупным портом, а также одним из популярных 

морских курортов страны. В этой пленэрной практике принимали участие 

представители нескольких стран: Китая, России, Кореи. Художники 

исследовали не только сам город, но отдалённые городские районы, 

например, живописную область в 30-ти километрах от Даляня — Порт-

Артур. Эта местность со всех сторон окружена сопками и представляет 

собой настоящий музей под открытым небом, в старые времена порт 

благодаря уникальному природному ландшафту называли «Пастью тигра». 

По сей день в этих местах сохранились этнические китайские деревни, 

которые как будто прошли незатронутыми через толщу времён. Их и писали 

художники из разных стран, отражая на своих полотнах мир старой 
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китайской деревни, столь притягательной для глаза на фоне современных 

небоскрёбов. 

По окончании пленэра была организована выставка, на которой 

художники представили широкому зрителю результаты своей живописной 

пленэрной практики. Ценностью данного пленэра был обмен — 

культурный, профессиональный, эмоциональный. Все художники, 

принимавшие участие в этом проекте были, как правило, уже 

состоявшимися в своей профессии, успешными и большими мастерами. 

Созерцая результаты творчества такого уникального коллектива участников 

можно было многому научиться, увидеть новые ракурсы художественного 

восприятия одних и тех же мест, осознать разницу и единство творческих 

подходов, впитать традиции разных школ, понять живописные тенденции 

мирового сообщества современников, найти единомышленников. 

Второй раз Евгений Ромашко поехал на мастер-класс по приглашению 

Иньчуанского университета. Университет города Иньчуань,	расположенный 

около пустыни Гоби, между горами Хэланьшань и рекой Хуанхэ, является 

частным учебным заведением и довольно молодым. Он был основан в 1999 

году. Пригласила художника приехать с мастер-классами выпускница 

мастерской Валентина Михайловича Сидорова в МГАХИ им. 

В.И. Сурикова, работавшая преподавателем живописи в этом университете. 

Это уже был классический мастер класс преподавателя живописи для 

студентов-живописцев. Общение со студентами началось с лекции, на 

которой Евгений Викторович рассказал об истории российского и 

советского изобразительного искусства, о творчестве великих художников. 

Также художник поведал аудитории о себе и о своем творчестве.  На 

следующий день прошёл первый мастер-класс пленэрной живописи на 

открытом воздухе в университетском парке. Собралось очень много 

студентов, и просто зрителей, которые, как казалось, впервые видят 

работающего на глазах у всех художника и педагога из другой страны. Во 
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всяком случае интерес к мастер-классу, а также к пленэрной практике был 

огромен. 

Через пару дней Евгений Викторович с группой студентов 

инчуаньского университета, а также художником-переводчиком Сяо Бинем 

поехали в рыбацкий посёлок недалеко от города Циндао для проведения 

пленэрной практики. Этот район довольно популярен у живописцев и 

студентов художественных вузов, которые ежегодно на летние каникулы 

приезжают сюда писать этюды и черпать вдохновение. 

Мастер-класс в Циндао включал несколько этапов. Для начала были 

проведены обзорные лекции по истории искусства, о жанрах и видах 

масляной живописи, а затем — уже непосредственно о пейзаже в живописи, 

о мастерах, истории сложения традиций пейзажной живописи. Отдельная 

лекция была посвящена рассказу о живописном творчестве Строгановской 

школы. Продолжением этих вводных занятий стала уже непосредственная 

работа на пленере, в рыбацкой деревушке Циндао на берегу Желтого моря. 

Когда-то небольшая рыбацкая деревня — ныне это огромный город-порт, 

но с островками живописной традиционной культуры и быта, что 

привлекает художников из многих стран.   

Молодые художники, студенты внимательно наблюдали за ведением 

работы, смотрели типы красок, кистей, порядок размещения красок на 

палитре. В подобных мастер-классах принимают участие те, кто 

интересуется реалистической масляной живописью. И здесь для них важны 

все этапы работы: компоновка, начало, проработка деталей, завершение. 

Евгений Ромашко был удивлен тому, как быстро студенты сумели 

адаптироваться к новой информации, которую получили в течении мастер-

классов, как живо они схватили тот материал, который им рассказал и 

показал художник. Китайские студенты в большинстве случаев очень 

дисциплинированы и мотивированы к работе и обучению. Уважительно, 

можно сказать, даже с большим почтением относятся к преподавателям и 



97	
	

тем людям, которые способны им дать действительно важные основы 

профессионального мастерства. 

Художник показывал и рассказывал о живописном пейзаже, 

транслировал методику работы не только словом, но и делом, поставив свой 

мольберт рядом с остальными и создавая пленэрные живописные работы в 

режиме реального времени. Педагог раскрывал некоторые секреты и 

хитрости мастерства. Кратковременная работа маслом, требующая 

предельной концентрации сил при работе, всегда предполагает ясность в 

решении композиционных задач. Художник наглядно продемонстрировал, 

что этюдные пленэрные работы в своей живописной интерпретации должны 

убедительно передавать своеобразие местности и «настроение» природы. 

В итоге никто из участников не заметил, как пролетели десять дней 

пленэрной практики, столь увлекательным и насыщенным было 

плодотворное творческое общение. Итогом стала небольшая выставка 

пленэрных работ, масса общих фотографий, яркие незабываемые 

впечатления и много новых знакомств. 

Подобные мастер-классы художник проводил во многих городах и 

провинциях Китая. Это и город Ухань Внутренней Монголии, и город 

Чжоучжуан, названный китайской Венецией, и многие прочие города Китая. 

Его работы, созданные во время поездок по Китаю, обладают высоким 

живописным мастерством, целостностью созданных образов китайских 

пейзажей.  

Творческая работа на пленэрах в Китае отличается особой 

спецификой, обусловленной условиями живописной практики. 

Произведения, появившиеся в «походных» условиях, существенно 

отличаются от тех картин, которые написаны Евгением Викторовичем и его 

коллегами в ходе привычной пленэрной практики в России. Обычно 

художники создают на пленэре натурную базу, которую затем 

дорабатывают в мастерской. Таким образом, процесс создания картины 

состоит из двух этапов. В ходе пленэрной практики в Китае художники 
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пишут картину-этюд, которая не дорабатывается в мастерской, а является 

самостоятельным, законченным произведением. Вот почему китайские 

этюды художников-педагогов РГХПУ им. С.Г.Строганова в составе групп 

под руководством Евгения Ромашко не только основаны на живых мотивах, 

запечатленных в ходе пленэра, но ещё отличаются особой спонтанностью 

мазка, энергией быстрой работы, требующей особой концентрации. Эта 

энергия делает картины особенно притягательными.  

Пленэрная практика китайских студентов РГХПУ 

им. С.Г. Строганова в России 

Для данного исследования, для раскрытия связей России и Китая в 

области художественного творчества, исполнения живописного пейзажа, 

важно представить опыт визитов китайских студентов и преподавателей в 

Россию для освоения пленэрной практики. К России у китайских студентов 

особое отношение. Они с большим удовольствием приезжают учиться, 

знакомиться с великими произведениями русских художников, любоваться 

полотнами, украшающими залы российских музеев и галерей. Юноши и 

девушки стремятся приехать в крупные города, такие как Москва и Санкт-

Петербург, которые по своей сути являются музеями под открытым небом, 

столь самобытна и уникальна архитектура этих городов. Те, кто преподает 

живопись и рисунок в различных провинциях Китая, приезжают в Россию 

на стажировку, чтобы не только изучить творческое наследие русских и 

западноевропейских мастеров, но и погрузиться в творческую атмосферу 

местных выставок, конференций, актуальных дискуссий сегодняшнего дня.  

Пленэры для китайских обучающихся живописи и рисунку имели 

свою особенную ценность в допандемийные времена, так как позволяли 

погрузиться в культурное своеобразие, архитектурную самобытность, 

живописный колорит, продиктованный природой и климатом, образную и 

характерную специфику действительности другой страны. К сожалению, 

пандемия последних лет почти свела на нет эту уникальную практику 

пленэров, о которой теперь доводится только с сожалением вспоминать. 
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Однако, есть надежда, что накопленный во времена до пандемии опыт, ещё 

сможет пригодиться обучающимся живописи и рисунку в будущем.  

 Одним из последних, предшествовавших пандемии, в практике 

Е.В. Ромашко был пленэр в Переславле Залесском с китайскими 

студентами, обучающимися в РГХПУ им. С.Г. Строганова и МГАХИ им. 

В.И. Сурикова. Пленер состоялся в зимнее время, что имеет свою 

специфику в подготовке к работе и способе ведения самой живописной 

работы. Эстетика зимних или «снежных» пейзажей является понятной и 

близкой как для русских, так и для китайских живописцев. «Сама по себе 

красота снежных сцен соответствуют китайским представлениям об 

эстетике: снег — это символ красоты и мудрости в китайской философии 

“дзен”. Снег в китайской традиции соотносится с элегантностью, 

спокойствием, простотой и холодом. ... До сих пор пейзажная живопись, в 

том числе и снежный пейзаж, отражает важные темы китайской эстетики. 

Именно эти темы закладывают основу для изучения снежного пейзажа. 

Изучение художественной эстетической концепции снежного пейзажа 

является важным направлением исследований китайской масляной 

живописи» 169.  

Живописная пленэрная практика, посвященная зимнему пейзажу, 

представляется значительной ценностью в творческой копилке художника. 

Китайские и российские живописцы создавали свои пленэрные этюды, 

чтобы показать внутреннее состояние заснеженной природы, выразить её 

спокойные, меланхоличные черты. Они использовали язык масляной 

живописи для изображения неповторимой мерцающей красоты снега, 

показывая его характерные особенности с разных точек зрения. Это 

помогало им развить образное мышление, способное придать снегу в 

разных картинах при решении разных задач совершенно особое звучание. 

																																																													
169 Чан Жуй, Снежный пейзаж в творчестве китайских и российских художников // Материалы 
международной научно-практической конференции «Россия-Китай. Диалог пластических 
искусств» Москва, 2022. С. 270-279. 
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Складывавшийся в результате таких творческих поездок и активно 

развивающийся сегодня вид пейзажной живописи — пленэрный этюд —

развивает традиции русской и китайской реалистических школ. При всей 

обобщенности и высоких темпах работы для решения пленэрных задач 

художник должен стремиться к тому, чтобы изображаемые объекты не 

утрачивали своих природных признаков и качеств. Картина, написанная 

порой при крайне сложных погодных условиях, переменчивой 

освещенности и непостоянстве световых эффектов, при сильном ветре или 

снеге, быстро передвигающем массы воздуха и меняющем прозрачность 

планов, должна сохранять убедительность и цельность цветовых 

отношений, композиционную стройность. 

 

4.2. Выставки результатов пленэрных живописных практик  

РГХПУ им. С.Г. Строганова 

Активность российских и китайских художников в XXI веке, 

ориентированная на обмен и взаимодействие двух стран в сфере искусства, 

культуры и образования, обеспечила повышение общественного интереса к 

экспозициям и коллекционированию художественных произведений. В 

последние годы состоялось немало мероприятий, где были 

продемонстрированы творческие достижения российских и китайских 

художников и преподавателей, проводивших пленэрные практики и мастер-

классы в Китае и России.  

Как правило, по результатам коллективных пленэрных экспедиций 

проводятся в конце практики камерные выставки, призванные 

продемонстрировать самим художникам тот опыт, который они получили 

во время пленэров. Такие выставки имеют своей целью сформировать 

предпосылки для творческой рефлексии. Также по результатам пленэров и 

пейзажной живописной практики проводятся выставки крупных масштабов, 

знакомящие широкую общественность с творчеством мастеров пейзажа, 

издаются художественные альбомы, как коллективные, так и персональные. 
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В феврале 2022 года Российская академия художеств представила 

зрителю выставку живописи «Магия пленэра» народного художника РФ, 

академика, члена президиума РАХ, первого вице-президента Творческого 

союза художников России, заведующего кафедрой академической живописи 

РГХПУ им. С.Г. Строганова Евгения Викторовича Ромашко, посвящённую 

60-летию художника. В экспозицию вошли работы художника, созданные за 

последние десять лет, часть из которых посвящена пленэрной живописи, 

выполненной в Китае. Как руководитель пленэрной практики РГХПУ им. 

С.Г. Строганова, он неоднократно посещал КНР с группами студентов и 

педагогов. Часть экспозиции демонстрировалась на его персональной 

передвижной выставке, проходившей как в России, так и в Китае. Художник 

остро чувствует своеобразие каждой из стран, в которых творит, в том числе 

неповторимый характер китайской земли. Его работы передают уникальную 

атмосферу китайского ландшафта, его национальный колорит. 

В сентябре-октябре 2022 года в выставочном зале РГХПУ им. 

С.Г. Строганова прошла выставка «Шелковый путь», приуроченная к 73 

годовщине образования Китайской Народной Республики. В экспозиции 

было представлено более 100 художественных произведений, ставших 

результатом творческого взаимодействия российских и китайских 

художников. Значительную часть произведений составляли пейзажные 

работы, ставшие регистрацией ярких впечатлений от посещения Китая и 

России соответственно русскими и китайскими живописцами. Работы 

демонстрировали творческий опыт, раскрывали самобытный живописный 

почерк художников двух стран. В числе авторов выставки: ректор РГХПУ 

им. С.Г. Строганова С.В. Курасов; А.Н. Ковальчук, председатель Союза 

художников России; Е.В. Ромашко, член президиума РАХ, заведующий 

кафедрой академической живописи, Го Сяобинь, почетный академик РАХ, а 

также студенты: МГУ им. Л.В. Ломоносова, МГАХИ им. В.И. Сурикова, 

РГХПУ им. С.Г. Строганова. Пленэрная практика, послужившая мотивом 

для многих живописных пейзажей, представляется бесценным опытом, к 
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которому, как верится, художники обязательно вернутся как только 

изменится эпидемиологическая ситуация в мире. 

В конце декабря 2022 года — начале января 2023 в Москве, в 

музейно-выставочном центре «Тушино» состоялась ещё одна выставка-

проект РГХПУ им. С.Г. Строганова, посвященная культурным связям двух 

стран, «Взгляд на Восток: традиции изобразительных школ России и 

Китая». Мероприятие проводилось в партнерстве с Хубэйским 

Художественным институтом и РГУ им. А.Н. Косыгина. Эта 

международная выставка-конкурс, объявленная ежегодным мероприятием, 

посвящена сохранению, развитию и обмену традициями и новациями 

художественных школ России и Китая. Целью выставки-конкурса является 

выявление и поддержка наиболее значимых достижений в различных 

областях искусства, в том числе и пленэрной и пейзажной живописи среди 

преподавателей, студентов и выпускников РГХПУ им. С.Г. Строганова и 

Хубэйского Художественного института, среди задач проекта — 

консолидация преподавательского и студенческого сообщества, поддержка 

талантливой молодежи и обмен опытом между художественными школами. 

Несмотря на различия национальных характеров и художественных 

концепций отражения мира, эстетические идеалы искусства мастеров 

живописи России и Китая, во многом, схожи: они выражаются в желании 

ощутить природный пейзаж одухотворенным. В этом кроется причина 

сохранения неподдельного интереса к законам живописного воплощения 

пейзажа, а также к тайнам мастерства художников.  

Необходимо отметить, что руководство Российской Академии 

Художеств, РГХПУ им. С.Г.Строганова и прочих вузов России и Китая 

поддерживает творческую, выставочную и научную деятельность 

художников, студентов и педагогов. Во-многом, благодаря этой 

деятельности молодежь Китая знакомится с искусством России и принимает 

решение получить образование в России. В свою очередь, в Китае уделяют 

большое внимание развитию международных отношений, поощряя 
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молодых людей учиться в России, изучать культуру, искусство и науку этой 

страны. 

Взаимодействие культур двух государств стало обязательным 

аспектом диалога в различных сферах. В рамках художественного обмена 

между Россией и Китаем РГХПУ им. С.Г. Строганова организуются 

различные культурно-просветительские проекты: коллективные и 

персональные выставки живописцев, совместные пленэры и курсы лекций 

по истории изобразительного искусства, мастер-классы в различных 

провинциях Китая. За период творческого сотрудничества было проведено 

большое количество выставок и встреч. 

Также стоит отметить выставки художников и педагогов РГХПУ им. 

С.Г. Строганова, проходившие в различных городах Китая. Русские 

живописцы всегда готовы делиться своим искусством и опытом, готовы 

демонстрировать достижения в области современной масляной живописи. 

Все продемонстрированные работы художников-педагогов в составе групп 

педагогов и студентов под руководством Евгения Ромашко наглядно 

показывают художественную гибкость в подходах к изображению мира, 

неповторимость каждого творческого почерка, уникальность и 

вариативность сочетаний приемов и техник в области масляной живописи, 

существующих в рамках единого реалистического метода, нацеленного на 

передачу состояния природы. Данный аспект показывает единство 

принципов в преподавании таких дисциплин, как живопись и композиция.  

Незабываемые путешествия завершившиеся выставками, показали, 

насколько глубоко художники смогли прочувствовать непривычность 

местных ландшафтов, весьма отличающихся от Русской равнины. Осознать 

новую задачу и, при этом, остаться верными себе, сохранить свой 

творческий почерк — под силу мастерам, владеющим технологией работы 

масляными красками, умеющим свободно использовать возможности 

любимого материала. Культурный обмен, построенный на практике 

освоения мастерства живописи, является наиболее естественной формой 
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реального общения людей и действенным средством достижения 

взаимопонимания. 

Китайские коллеги высоко ценят достижения русской 

художественной школы и с большим вниманием следят за современным 

состоянием изобразительного искусства России. Выставки живописного 

пленэра и пейзажной живописи получили положительные отклики в прессе 

и на телевидении, способствовали укреплению дружеских и творческих 

связей. Опыт взаимодействия подтверждает, что искусство масляной 

живописи представляет собой область, понятную и широкой публике, и 

профессионалам. Он позволяет более глубоко понять особенности 

художественных традиций России и Китая. 

 

4.3. Ландшафты Китая в творчестве российских художников 

Среди российских художников, кто обратил внимание на уникальные 

природные ландшафты и архитектуру Китая, сделав их частью собственного 

творчества, можно назвать немало имен. Неповторимые и разнообразные 

пейзажи Китая — пустынные степи, долины полноводных рек, тропические 

леса южных регионов, старинные архитектурные памятники и городские 

пейзажи притягивали российских художников, совершавших, зачастую, по 

несколько пленэрных поездок в Китай с интервалом в 2-3 года. 

К числу таковых можно отнести выпускников института им. И.Е. 

Репина, института им. В.И. Сурикова, РГХПУ Им. С.Г. Строганова, 

академии им. А.Л. Штиглица, РГПУ им. В.И. Герцена действительных 

членов Союза художников России и прочих российских мастеров 

пейзажного жанра, в творчестве которых оставила свой след поездка на 

китайскую землю.  

Большинство рассматриваемых в данном параграфе работ написано в 

XXI в., ознаменовавшем новый всплеск российско-китайских отношений и 

побудивших художников обеих стран к культурному обмену. 

Дружественная политическая атмосфера, значительно укрепившаяся 
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именно в 2000-е, способствовала налаживанию совместных связей и 

большей доступности двух стран. Для российских художников Китай стал 

своеобразными воротами, открывшими им путь на Восток, с его древним 

наследием и современной цивилизацией. Их поездки были абсолютно 

разными по маршруту, длительности и сезону, но, безусловно, все 

живописцы, путешествовавшие по китайской земле, не остались 

равнодушными к местным колоритным ландшафтам и смогли запечатлеть 

их в своих работах. 

Необходимо отметить некоторое сходство исполнения 

рассматриваемых произведений, характеризующееся оперированием 

художниками принципами и приемами русской академической школы. 

Однако несмотря на это, каждый мастер обладает собственным 

индивидуальным почерком. Одна часть художников стремится к 

законченности произведения, тщательной проработке деталей и полутонов, 

другая часть, напротив, старается наделить свои этюды ощущением 

свежести и незамысловатости, отсекая все мелкое, дробное, 

малозначительное, что делает произведения, созданные российскими 

художниками в Китае весьма интересными для рассмотрения и изучения.  

Творчество Евгения Викторовича Ромашко (род. 1 февраля 1962 года, 

Запорожье, Запорожская область, УССР, СССР) — академика Российской 

академии художеств, заведующего кафедрой академической живописи 

РГХПУ им. С.Г. Строганова, представляет собой реалистическую 

пейзажную живопись, посвященную уникальным по красоте пейзажам 

Китая. Его работы: «При выезде из города Ухань» (Ухань, 2018), «Вдали от 

небоскрёбов» (Ухань, 2018), «1100 над уровнем моря» (Внутренняя 

Монголия, 2019), «Дождик моросит» (Ухань, 2019), «На озере Сику» 

(Ханьчжоу, 2015), «Центральная площадь» (Ухань, 2019), «В Ухане» 

(Ухань, 2019), «Бухта в Дайляне» (Дайлянь, 2012), «Рыбацкая деревня» 

(Хайнань, 2014), «Отлив. Рыбацкий поселок Циндао» (Циндао, 2017), 

«Прилив. Рыбацкий поселок Циндао» (Циндао, 2017) (Илл. 208–218) 
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выполнены в традициях русской живописной школы, в духе мастеров 

Строгановского училища. Художник окончил Республиканскую 

художественную среднюю школу имени Т.Г. Шевченко в 1980 году, 

Московское высшее художественно-промышленное училище (б. 

Строгановское) в 1985 году. Его работы хранятся во многих музеях Росси, а 

также Китая. Среди них музеи Лю Минсю в городе Харбин, главном городе 

провинции Хэйлунцзян, а также в городе Дайлянь, втором по значимости 

городе провинции Ляонин. Лю Минсю — основатель первых музеев 

национального русского искусства, большой ценитель русской 

художественной культуры. Неслучайно в его коллекции входят работы 

известных российских мастеров, в том числе — Евгения Викторовича 

Ромашко.  

На протяжении многих лет художник возглавляет кафедру 

академической живописи одного из самых старых и заслуженно уважаемых 

вузов России — училища, затем академии, ныне университета 

им. С.Г. Строганова. Живописное мастерство художника является залогом 

высокого качественного уровня работ студентов вуза. С развитием 

отношений между Китаем и Россией, с ростом вовлеченности вуза в 

культурный и художественный обмен, Евгений Викторович играет в 

развитии китайской художественной живописной школы всё возрастающую 

роль. Его поездки с выставками сначала от Российской академии художеств, 

затем визиты с мастер-классами как руководителя группы преподавателей 

Строгановского университета, его преподавательская деятельность, 

связанная с обучением китайских студентов и аспирантов московского вуза, 

вносит существенный вклад в культурный, академический, творческий 

обмен между Китаем и Россией.  

Сергей Владимирович Курасов — ректор РГХПУ им. С.Г. Строганова, 

профессор, доктор наук,	 «Почетный работник ВПО РФ» Минобразования 

Российской Федерации, Лауреат золотой медали им. Льва Николаева (2016), 

орденоносец, яркий представитель и наследник Строгановской школы. Как 
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общественный деятель, всю свою жизнь посвятивший вопросам 

культурного становления, художественного развития молодежи, Сергей 

Владимирович видит значительные перспективы и стратегические 

возможности в расширении академических, дружеских, творческих и 

прочих контактов и связей с Китаем. Художник и мыслитель отдал немало 

лет своей жизни исследованию культуры Китая и можно с уверенностью 

сказать, что эта страна живёт в его сердце. Докторская диссертация Сергея 

Владимировича «Искусство Тибета (ХI-ХХ вв.) как единая художественная 

система: иконология и язык образов» посвящена одной из самых важных 

для духовной жизни Китая и всего мира провинций страны. Более 100 

научных работ и монографий, множество художественных произведений 

Сергей Владимирович посвятил традициям, культуре, духовной жизни и 

религиозным основам, национальной самобытности, природе и ландшафту 

Китая.  

Живописной пейзажное творчество художника Сергея Курасова также 

посвящено видам Китая — «Монастырь в лунном свете» (Тибет, 2010 г.), 

«Зимняя мелодия гор» (Тибет, 2010 г.), «Тибетская космогония» (Тибет, 

2010 г.), «Горный монастырь» (Тибет, 2010 г.) (Илл. 219-222). В этих 

картинах выражена экспрессия самобытного духовного бытования Тибета, 

его мощное влияние на паломников и адептов буддизма. Наполненная 

цветовыми переливами богатая живописная фактура полотен художника 

передаёт высокий энергетический заряд многовековых духовных практик, 

проходивших в горной местности Тибета. Полотна выражают не только 

видимый пейзаж, но и передают высокое духовное чувство, наполняющее 

сердце путешествующего по Тибету художника.  

Педагоги, ученые и художники РГХПУ им. С.Г. Строганова внесли 

значительный вклад в развитие двухстороннего культурного и 

художественного обмена, создали прочные связи между Китаем и Россией. 

Благодаря их творческому, исследовательскому и духовному труду для 

китайских художников, студентов, аспирантов открыты двери в русский 
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мир художественной культуры, а также для российских творческих 

деятелей предложена образная, художественная, эстетическая концепция 

Китая, которая каждый раз, с каждой новой работай подлежит проживанию 

и переосмыслению. 

Для данного диссертационного исследования представляет интерес 

творчество современных художников, создавших пейзажи различных 

регионов Китая. Азата Хаизовича Галимова170 (род. 1958) совершил две 

поездки в Китай — в 2009 и 2013 гг., привезя порядка 50 работ, 

изображающих природу и архитектуру страны. Художник окончил 

Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. 

Мухиной (ныне СПбХПА им. А.Л. Штиглица) в 1986 г.. На сегодняшний 

день он является членом секции живописи Санкт-Петербургского 

Отделения Союза Художников России. Художник видит задачу пейзажиста 

в попытке передачи зрителю атмосферы того места, где создается работа. 

Такие работы Галимова, как «Хайнань. Пруд у пагоды», «Пагода в 

Хайнань», «Улочки деревни Ля Шин», «Пагода в Чикоу» (все — 2013 г., 

илл. 130-133) отличаются мастерством и легкостью письма, позволяющим 

зрителю ощутить особенности световоздушной среды того места, которое 

изображает мастер. Даже работы относительно крупного формата 

(например, «Хайнань. Рыбáчки» (2013 г., илл. 134), размеры которой 

составляют 80х90 см), обладают особенностями, характерными для этюда 

— свежестью палитры, быстротой письма, и незамысловатостью 

композиционного построения. 

Компаньоном Азата Галимова в поездках в Китай стал другой 

российский художник Ильдар Хасипович Ахметвалиев (род. 1961), также 

создавший серию примечательных работ. Художник в 1990 г. окончил 

институт им. И.Е. Репина по классу живописи профессора А.А. 

Мыльникова, что заметно отразилось на его мастерстве. Ильдар 

Ахметвалиев известен своей любовью к изображению памятников 
																																																													
170 Подробнее: http://www.azatgalimov.com/kitay.html. 
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архитектуры: в течение творческой карьеры он создал множество свежих и 

сочных пейзажных работ, изображающих архитектурные постройки России 

и Турции. В произведениях Ильдара Ахметвалиева, исполненных в Китае, 

перед зрителем предстают пагоды, панорамы улиц и городские заставы 

городка Пиньао (илл. 135-138) Излюбленное цветовое сочетание мастера в 

его пейзажах — кирпично-красные и изумрудные или оливковые тона. В 

произведениях И.Х. Ахметвалиева зачастую запечатлены простые жители 

городка, неспешно передвигающиеся по его улицам (илл. 138).  

Пейзажи Китая заняли место и в творчестве петербургского 

художника, одного из преподавателей института им. И.Е. Репина 

Александра Александровича Погосяна (род. 1963г.) Живописец достаточно 

часто посещает КНР, где с успехом выставляет свои произведения. 

Произведение «Пейзаж в Ябули» (илл. 139), изображающее виды 

китайского горнолыжного курорта, является довольно нетипичным для 

манеры художника, но, при этом, обладает всеми признаками 

академической пленэрной картины. В схожей стилистике написаны пейзажи 

молодых петербургских художников — недавних выпускников института 

им. И.Е. Репина — А.А. Брославца и Ю.А. Бобровой (Илл. 140; Илл. 141). 

Художник Павел Васильевич Еськов (род. 1981), выпускник 

института им. И.Е. Репина (мастерская В.В. Пименова), совершил поездку в 

Китай в 2006 г., привезя несколько интересных работ. Побывав в Китайском 

городе Ченду, художник был впечатлен, прежде всего, наследием местной 

старины — монастырей и пагод XVII в., запечатлев их в таких своих 

произведениях, как «Двор монастыря», «Дождь в Ченду», «Ночь в старом 

городе», «Пагода» (все — 2006 г.; илл. 142-145). 

Городские пейзажи Пекина и Шанхая стали предметом творчества 

Юря Николаевича Панцырева (род. 1950). Художник окончил МГХИ им. 

В.А. Сурикова по классу Т.Т. Салахова. Мастер состоял в крепких 

дружеских отношениях с выдающимся советским пейзажистом А. 

Пластовым. Индивидуальная манера, выработанная Ю. Панцыревым, 
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вобрала в себя как черты сурового стиля Т.Т. Салахова, с характерной 

«сухостью» живописи, так и свежесть и одухотворенность пейзажей А. 

Пластова. Живописец несколько раз побывал в Китае, создав серию работ, 

изображающих городские виды. Такие пейзажи, как «Пекин. Монастырский 

дворик» (2015 г., илл. 146), «Улочка старого Шанхая» (2016 г., илл. 147), 

«Деревенская пристань» (2016 г., илл. 148) и «Шанхайский мотив» (2017 г., 

илл. 149) стали типичными для изобразительного стиля мастера. 

Известным автором многочисленных пейзажей Китая является 

Дмитрий Юрьевич Васильев (род. 1972), выпускник факультета живописи 

института имени И.Е. Репина (мастерская В.В. Соколова), посетивший 

несколько небольших китайских городков и запечатлевший городские виды 

в своих произведениях. Уголки провинциальных регионов стали предметом 

произведений, выполненных Дмитрием Юрьевичем в течение поездок в 

2007 — 2010 гг. Виды тихих и безлюдных уголков провинциальных 

городков стали излюбленной темой работ мастера во время пленэрного 

путешествия. «Тихий вечер в Хун-Цун» (2010 г., илл. 150), «Мостик в Лу 

Цун» (2010 г., илл. 151), «Лунная ночь в Шамбэе» (2008 г., илл. 152), 

«Деревенская пастораль» (2010 г., илл. 153), «Деревня рисового поля» (2010 

г., илл. 154) — характерные для мастера произведения. Все они исполнены в 

духе академического реализма — уверенным хлестким мазком, вниманием 

к светотеневой моделировке и соблюдением композиции. Выполненные в 

Китае работы отличаются особой внутренней одухотворенностью: несмотря 

на отсутствие персонажей, в них ощущается аскетичный менталитет 

простых жителей маленьких китайских городков и деревушек. 

Свежие летние пейзажи Харбина принадлежат кисти московского 

живописца Виктора Николаевича Бутко (род. 1978). В 1996 г. художник 

окончил Московский Академический Художественный Лицей при 

Российской академии художеств в 1996 году, год спустя вступил в 

Московский союз художников. В 2007 году художник совершил поездку в 

Китай. Одной из примечательных работ живописца является изображение 
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Китайско-русской картинной галереи, расположенной на острове Солнца в 

Харбине. Здание, выполненное в духе русского классицизма, 

напоминающее дворянскую русскую усадьбу средней полосы, художник 

изобразил утопающим в зелени молодых ясеней и елей (илл. 155). Той же 

свежестью погожего летнего утра обладает еще несколько работ мастера 

(илл. 156-157), который использует эффект фотографичности композиции, 

словно случайно «выхваченной» из обыденной уличной сценки. Также 

частью художественного наследия мастера, привезенного им из Харбина, 

стали виды местного буддийского монастыря (илл. 158-159). 

Вдохновенные пейзажи Манчжурии, Тибета и среднего Китая создала 

Анжела Викторовна Блинкова, выпускница факультета живописи 

СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина 2005 г. Она совершила несколько поездок в 

Китай в 2009 — 2010 гг. Привлекательным для художницы стало сочетание 

памятников национальной архитектуры и природного ландшафта в 

условиях изменчивости погоды. Ей удалось запечатлеть древние памятники, 

утопающие в лучах вечернего летнего солнца («Китайская беседка в парке 

Чинхуа», илл. 160; «Тибетская часовня», илл. 161), осенне-зимней прохладе 

(«Зима. Китайская беседка», илл. 162; «Монастырь Саласы», илл. 163), или, 

напротив, в предгрозовой духоте («Перед грозой. Тибет», илл. 164). 

В схожей стилистике пленэрной академической картины, 

изображающей городские уголки, выполнены произведения Игоря 

Геннадьевича Панова, также окончившего факультет живописи института 

им. И.Е. Репина и совершившего поездку в Китай в 2013 г. «Литяншан. 

Вечерний Китай» (илл. 165) — одна из типичных работ мастера, 

изображающая залитые вечерним солнцем дома, стоящие на берегу 

небольшой реки. 

2013 год стал пиковым в первые десятилетия XXI в. с точки зрения 

визитов российских художников в Китай. Светлана Владимировна Кукуева 

(род. 1965 г.) также посетила Китай в 2013-м году, создав в течение поездки 

несколько десятков самобытных работ. Пейзажи художницы обладают 
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академической строгостью, их колорит сдержанный, с преобладанием 

пастельных тонов. Такие работы Кукуевой, как «Октябрь. Китайский 

пленэр», «На реке Ли», «Теплый день на реке Ли», «Теплый вечер», 

«Южно-Китайское море» (все — 2013 г., илл. 166-170) изображают зеленые 

холмы и чередующиеся причудливые горные пики, характерные для 

местного ландшафта. Уверенные широкие мазки, положенные на холст 

рукой художницы, лепят объем и передают особенности освещения и 

световоздушной массы изображаемого ландшафта.  

Еще одна художница, запечатлевшая в своем творчестве пейзажи 

Китая — Ольга Викторовна Бух, обучавшаяся в институте им. И.Е. Репина в 

2007-2014 гг. Необходимо отметить тенденцию художницы к осветлению 

палитры и использованию более смелых цветовых сочетаний, применяемых 

не выходя за рамки академического стиля, что придает ее работам 

модернистскую декоративность (илл. 171-175). 

Русские художники, в 2013 и 2014 гг. писавшие свои полотна на 

побережье Желтого моря, в горах Тайшань и Лаошань, и прочих 

живописных уголках Китая были весьма плодотворны. Разнообразие 

ландшафтов Китая настолько велико, что каждый из художников смог 

найти именно тот пейзаж, который наиболее близок состоянию его души. 

Горные хребты близ города Чжэнчжоу стали предметом произведений 

Владимира Степановича Баженова (род. 1965, илл. 176-177). Окончив в 1989 

г. Иркутское училище искусств, художник перебрался в Санкт-Петербург, 

где вступил в члены Союза Художников и Товарищества Свободных 

Художников Санкт-Петербурга. Манеру мастера отличает пастозный мазок 

и сочетание голубых и бежевых тонов. 

Реалистический пейзаж, выполненный в технике масляной 

живописи, стал заметной частью наследия художника Андрея Аркадьевича 

Захарова (род. 1967). Мастер окончил Ярославское художественное 

училище (1987), а позднее институт им И.Е. Репина (2016). В течение своей 

творческой карьеры художник совершил немало поездок, среди которых 
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земли Русского Севера (Карелия, Холмогоры, Коми и др.). В 2017 г. Захаров 

посетил городок Дзяинь, расположенный в провинции Хэйлунцзян, создав в 

течение поездки несколько десятков самобытных работ (илл. 178-179). 

Мастер умело смог передать на холстах состояние природы — духоту 

июльского полудня («Июльский день», илл. 180) или прохладную свежесть, 

ощущаемую после дождя на берегу реки Амур («Дождь на Амуре», илл. 

181). «Мастер цветовых отношений, Андрей Захаров выстраивает свою 

живопись на тончайших колористических решениях, но при этом 

композиционно мыслит большими массами, что придает его работам 

монументальное, и порой даже эпическое звучание, а особое экспрессивное 

движение кисти художника создает богатство фактуры, заставляет холст 

вибрировать от света и цвета» 171 . Мазок кисти художника пастозный, 

замысловатый, придающий плоскости холста рельефность и трепетность, 

что свидетельствует о его добротной академической выучке. 

Пейзажи китайской провинции — часть художественного наследия 

живописца Сергея Владимировича Баловина (род. 1984). Сергей 

Владимирович является выпускником Воронежского государственного 

педагогического университета (факультет художественного образования) и 

лауреатом многих международных премий в России, Китае и Франции. 

Художник известен также тем, что в 2013—2014 гг. совершил кругосветное 

путешествие без использования личных средств. В 2009 г. Сергей Баловин 

был приглашен в город Цзинань, столицу китайской провинции Шаньдун, 

где открылась его персональная выставка. В течение поездки художник 

посетил китайские города и деревни, запечатлев их в своих живописных 

произведениях. Прочувствовав востребованность своего искусства в Китае, 

художник решил остаться для постоянного жительства. Пейзажи живописца 

(илл. 182) отличает светлый колорит, и правильная лепка форм и объемов, 

создающая композицию и световоздушную среду произведений. 

																																																													
171  Мухина Н.Н. Захаров Андрей Аркадьевич. URL: https://www.rah.ru/the_academy_today/ 
the_members_of_the_academie/member.php?ID=51961 (дата обращения: 29.04.2018). 
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Художник Владимир Александрович Орлов (род. 1961) также 

является автором пейзажей, изображающих китайские города и деревни, 

выполненных в период поездки в КНР в 2010 г. Выпускник 

Ставропольского художественного училища (1987) и Московского высшего 

художественно-промышленного училища (1993), живописец 

профессионально владеет навыками исполнения реалистического пейзажа, 

выставляя собственные работы на многочисленных выставках. На память о 

поездке в Китай художник оставил несколько работ, изображающих 

скромные уголки местной провинции (илл. 183-186), проявляя интерес не 

только к местной архитектуре, но и к ландшафту — произрастающим в этих 

местах могучим деревьям баньянам, возраст многих из которых 

насчитывает не одну сотню лет (илл. 187). 

Предметом творчества Николая Владимировича Водолазского (род. 

1985 г.) стала т.н. «марина» — морские виды и пейзажи побережья Китая. 

Художник побывал в Китае в период своего обучения в МГАХИ им. В.И. 

Сурикова, который с отличием закончил в 2011 г. Излюбленный пейзажный 

сюжет мастера в работах, исполненных в период поездки в Китай — 

спокойная гладь Южно-Китайского моря, неспешно покачивающая 

небольшие рыбацкие лодки («Китай. Лодка», «Китай. Вечер. Рыбацкие 

лодки», обе — 2009 г., илл. 188-189). Нередко героями произведений 

Николая Владимировича становились и сами безымянные рыбаки, 

неспешно занятые своими повседневными делами («Китай. Рыбколхоз», 

илл. 190). Произведения художника передают зрителю ощущение 

спокойности и невозмутимости природного состояния. Однако погода 

прибрежной зоны может измениться в одночасье, нарушив невозмутимое 

спокойствие водной глади («Дождь идет», 2009 г., илл. 191). 

Сочетание модернистских и реалистических начал художественного 

произведения отличает самобытные произведения Геймрана Султановича 

Баймуханова (род. 1961), являющегося выпускником художественно-

графического факультета Омского педагогического института 
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им. М. Горького. За период творчества художник сумел совершить 

множество поездок по городам России, Польши, США, Китая выставлял 

собственные работы на экспозициях и участвовал в культурных биеннале. В 

2010 г. художник побывал в Китае, где смог создать несколько этюдных 

работ, изображающих городские пейзажи Пекина («Пекинские задворки», 

2010 г., илл. 192) и Лючжоу («Этюд. Лючжоу, Китай», илл. 193) и 

природные ландшафты Гуйлинь (илл. 194-195). Работы мастера отличаются 

большей декоративностью относительно большинства рассматриваемых 

произведений, зачастую их композиция намеренно уплощена, а в колорите 

использованы локальные цветовые пятна. 

Таким образом, необходимо констатировать, что со стороны 

российских живописцев имеет место большой интерес к китайской культуре 

и ландшафтам страны. Живописцы из России совершают организованные 

(зачастую, неоднократные) поездки в Китай, целью которых является не 

только знакомство с историей государства и особенностями жизни местного 

населения, но и создание пейзажных произведений, что позволяет им 

отточить свое мастерство и значительно расширить границы собственного 

творчества. Природа Китая стала неиссякаемым источником вдохновения 

для российских художников, любящих и ценящих жанр природного 

масляного пейзажа. 
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ГЛАВА 5. ЛАНДШАФТЫ КИТАЯ В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ И 

КИТАЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI ВВ.: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

5.1. Основные пересечения в подходах русских и китайских художников 

к воплощению пейзажей Китая в живописи 

Проводя сравнение между пейзажными работами китайских и русских 

художников, посвященных Китаю, нельзя не отметить наличие в них как 

некоторых пересечений, так и принципиальных различий. Если говорить о 

сходстве, то оно прослеживается в применении многообразия 

выразительных техник. Так, например, ландшафтные образы Китая, как у 

русских, так и у китайских художников воплощаются методами 

реалистической живописи. 

Во время своих поездок на пленэр в Китай Евгений Валентинович 

Ромашко (род. 1962) создает немало произведений, воспевающих красоту 

китайской земли. Его пейзажи выполнены в традициях Строгановского 

училища и русского реалистического пейзажного искусства. Им 

свойственны лёгкая элегантность и глубокая проработка деталей, высокая 

контрастность элементов и гармония цветовых решений. Работа в 

непосредственном контакте с природой является основой художественного 

поиска художника. Китайские пейзажи Ромашко (Илл. 208-218) воссоздают 

природную красоту края во всей полноте. Пейзажи мастера столь же 

разнообразны, как и природные ландшафты страны — в них сочетается 

образ полей, лесов, гор, берегов водоемов. Большое внимание уделено 

поэтике рыбацких посёлков Циндао и Хайндчи, элегантной ритмике 

старинных районов города Ухань. Каждая картина отличается не только 

вдумчивым, внимательным постижением и воспроизведением живой 

натуры, но и целостностью, неповторимостью образа. 

Другой русский живописец Михаил Борисович Лавренко (род. 1952) 

большинство своих картин, посвященных Китаю, также создает в ходе 

пленэров. Художник любит воплощать широту пространства как 
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отличительную черту китайского ландшафта. Цветовые решения всегда 

индивидуальны. Некоторые работы выдержаны в довольно аскетичной 

цветовой и тональной гамме (илл. 127), тогда как другие (илл. 128-129), 

наполнены цветом, тональными переходами. Используя контраст теплых и 

холодных тонов, Лавренко выстраивает гармоничный и величественный 

образ природы Китая. Созданные им образы простые и запоминающиеся, 

неизменно располагающие к созерцательности и любованию непреходящей 

красотой природы. 

Для современных китайских художников обращение к 

реалистическому методу в художественном воплощении ландшафтов Китая 

является естественным продолжением и развитием традиций русской 

реалистической школы, которые, как мы указывали ранее, оказали весьма 

значительное влияние на становление современной живописи в Китае в 

целом. Кроме того, как было показано ранее, выбор китайских художников 

в пользу реалистического метода в настоящее время обусловлен тем, что 

многие из них формируют свои принципы письма в рамках обучения, 

стажировок в российских художественных вузах и вследствие активизации 

различных форм обмена опытом с российскими художниками 

пейзажистами. 

Так, например, работы китайского мастера Тянь Хайбо (род. 1962) 

воплощают отдельные уголки родного края. Картины художника наполнены 

жизнью и цветом. Простор уступает место тихим, укромным, но 

удивительно живописным местам (илл. 196). Композиции, которые создает 

Тянь Хайбо, отличаются сложностью: живая природа часто изображается 

вкупе с архитектурными творениями человека, также фигурируют 

животные, птицы и сами люди (илл. 197). Художник по-своему чувствует и 

передает гармонию мира, красоту китайского ландшафта, где природа и 

человек неразделимы. В картинах много света и солнца. Пейзаж выполнен в 

реалистичной манере – перед нами реалистическая передача идеального 

мира.  
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Проводя сравнение между пейзажами Китая, созданных китайскими и 

русскими художниками, нельзя не заметить общее для многих художников 

влияние западной эстетики. Так, неоимпрессионистическая манера 

проявляется в китайских пейзажах самобытного художника Хонга Леунга 

(род. 1933). На полотнах Леунга воплощены образы провинциальных 

рыбацких деревенек, яркие образы водопадов и горных цепей. Художник 

является смелым экспериментатором, в частности, в области цвета. 

Оригинальность художественного почерка Леунга обусловлена 

уникальностью его волшебной палитры, впитавшей весь спектр радуги. 

Художнику присуща свободная манера в воплощении природных пейзажей, 

не ограниченная какими-либо стилевыми рамками. Такие работы мастера, 

как «Гонконгская деревня» (илл. 198) передают чувства гармонии, 

спокойствия и умиротворения, отличаются пространственной объемностью. 

Другие его полотна, например, «Радужная гора» (илл. 199) воплощают в 

полуабстрактной манере тонкий образ природы: мечтательный, 

иллюзорный, фантастический, проникнутый светом, который, преломляясь, 

порождает многообразие цвета. Уникальная манера, в которой художник 

изображает водопады, горные вершины Китая, наполненные туманом, 

неизменно оставляет неизгладимое впечатление, дает простор для 

воображения. Туман – важный образ картин художника. Туман окутывает 

ландшафты, которые изображает художник, показывая их призрачную 

природу, они словно миражи на мгновение выступают из тумана и сразу 

исчезают из виду, оставляя чувство нереальности изображенного на картине 

образа природы (илл. 200).  

Ландшафтные образы Китая, созданные русскими художниками, 

также обнаруживают черты импрессионизма. Так, например, Н.В. Буртов 

(род. 1956) воплощает тибетские образы в характерной для себя манере, 

заключающейся в союзе насыщенности цветовых сочетаний и экспрессии 
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раздельного мазка172. В своих китайских картинах художник обращается к 

одной из главных тем своего творчества – «портрету дома» (илл. 201). В то 

же время его важной задачей также становится «отображение живого 

впечатления постоянно меняющегося мира, движения самой жизни»173. В 

работе «“Лан Му” Монастырь в Тибете» (илл. 202) Буртов дает панорамное 

изображение тибетской обители. Строения внушают чувство тяжелой, 

статичной монументальности. Художник использует богатую цветовую 

экспрессию, стремясь передать очарование и самобытность китайского 

архитектурного ансамбля. Однако этот недвижимый образ, казалось бы, 

неподвластный течению времени, как показывает автор, наполнен жизнью и 

движением. Динамическое начало образу придают фигуры спешащих в 

храм людей, монахов и паломников, которые изображены художником в 

особой манере. Эффект движения придают не только нечеткие очертания 

фигур, но и длинные тени, которые они отбрасывают, словно намечая 

траекторию совершенного движения. Картина в целом проникнута игрой 

света и тени. Дорога, устремленная вдаль, к воротам храма, довольно 

широкая, и изображения путников заполняют ее в значительной степени, 

вот почему складывается ощущение живого людского потока, который 

нескончаемо устремлен в обитель. Так Буртову удается внушить 

монументальному и статичному образу монастыря качества динамики, 

движения, изменения, наполненности жизнью.  

Другая художественная вариация на тему того же храмового 

комплекса представлена в картине «Монастырь Лан Му в Тибете» (илл. 203). 

Здесь воплощен один из уютных двориков обители. Художник уделяет 

много внимания воплощению архитектурного облика монастыря, применяя 

богатую цветовую гамму, и в этой картине также его неотъемлемой частью 

становится присутствие обитателей храма. Динамизм, определенно, 

присутствует в картине, однако акценты смещаются. Люди, изображенные 
																																																													
172 Скоробогачева Е. «Песня о природе красоты…» Творчество Николая Буртова // Николай 
Буртов. Живопись. 2013. URL: http://burtov.ru/art_7 (дата обращения: 12.12.2020). 
173 Там же. 
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на полотне, - это в подавляющем большинстве монахи. Их позы статичны, 

как и тени, которые отбрасывают фигуры. Двое монахов на переднем плане 

обратили свой взгляд на небольшой уголок природы, изображенный в левой 

части композиции. Сочными контрастными мазками художник воплотил не 

только зелень деревьев. Образ природы, показанный на картине, образуют 

написанные монолитно с деревьями горы, которые написаны также не 

скучной тенью, а разбиты ритмичными и местами контрастными в цветовом 

отношении мазками. Живость образу природы придает также потрясающее 

по красоте и художественному исполнению небо: живое, нежное, 

воздушное и динамичное. Просветы голубого неба резко контрастируют с 

крышей – золотой, изящной с точки зрения архитектурной формы. В 

изображении крыши присутствует повторяющийся ритм плоскости, 

образованной чередой горизонтальных мазков, который спорит с 

вертикалью купола, устремленной ввысь, к небу. Небо же художник 

наделяет другим характером: в нем проступает череда беспокойных, 

хаотичных, многие из которых устремлены сверху вниз. Картина не только 

наполнена изяществом и цветом, но также отличается богатством света. 

Воплощение света и тени уникальное и сразу притягивает взгляд: на 

переднем плане картины представлено необычайно выразительное изобилие 

цвета – в изображении залитой светом площадки и резко сменяющей свет 

тени, которую отбрасывает здание в правой части изображения.  

Как мы видим, ландшафты Китая, как у китайских, так и у русских 

художников могут воплощаться, и в реалистической, и в 

импрессионистической манере, давая художникам неисчерпаемый источник 

для вдохновения, формирования собственного стиля, побуждая к 

экспериментам. Оценивая их живопись с точки зрения содержания, нужно 

признать, что здесь следует говорить в большей степени о различиях, 

нежели о сходстве. Тем не менее, можно утверждать, что содержательно 

картины русских и китайских живописцев, посвященные ландшафтам 

Китая, все же имеют ряд пересечений. Воплощая образы китайской 
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природы в своих произведениях, и китайские, и русские мастера 

акцентируют внимание на красоте, уникальности изображаемых 

ландшафтов, национальном своеобразии памятников архитектуры. 

Художники обеих стран стремятся глубоко понять, прочувствовать 

природу, саму жизнь. Китайской живописи, также как и русской во многом 

свойственен созерцательный характер в воплощении ландшафтов Китая, 

поэтичность и одухотворенность образов природы.  

На наш взгляд, подобные пересечения объясняются присутствием 

схожих черт в национальном характере русских и китайцев, их 

мироощущении, мировосприятии. В первую очередь это такие проявления, 

как: созерцательность, стремление к осмыслению, иррационализм, 

духовность, вера в нравственные идеалы, поиск гармонии в природе, 

гармонии природы (божественного начала) и человека. Так, например, 

русские художники, конструируя в своем творчестве образ родного края, 

часто обращаются к образу православного храма. Еще в живописи России 

начала XX в. проявляется стремление познать сущностную природу 

православного храма, что в конечном итоге превратит этот образ в символ 

русской духовности. Образ храма воплощается как нечто незыблемое и 

вечное.  

Специфика «пейзажного» видения русского художника проявляется в 

звучании идеи об иерархической соподчиненности и взаимосвязанности 

всех частей Природы, что принималось русскими символистами как 

данность.174 Неслучайно многие русские художники, впервые оказавшиеся в 

Китае, приходят в восторг при виде тибетских монастырей, 

многочисленных старинных памятников архитектуры религиозного 

характера. Удивительно прекрасное и гармоничное соединение творческого 

замысла человека и природы знакомо русским художникам по 

царскосельскому, петергофскому, павловскому и пр. дворцово-парковым 
																																																													
174  Тютюгина Н.В. Православная Русь в живописи Н.К. Рериха: автореф. диссертации ... 
кандидата искусствоведения : 17.00.04, Екатеринбург, 2005. – 27 с. URL: 
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/386/2/urgu0294s.pdf (дата обращения: 20.02.2021). 
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ансамблям. Вот почему русской душе созвучны такие места, как парки 

Бэйхай, Ихэюань, Сяншань, Ляньхуачи, Шичахай, Таожаньтин в Пекине, в 

которых соединяются черты грандиозных северных парков и утонченных 

южных садов – озера тихи и безмятежны, островки, объединенные 

длинными витиеватыми мостами, таят в себе таинственную атмосферу, 

завораживающую своим спокойствием, внушающую безмятежное и 

созерцательное настроение. Здесь также располагаются религиозные 

сооружения, наполненные торжественностью, и порой все это дополняет 

великолепие императорских дворцов.  

В этой связи стоит упомянуть о творческих проектах и экспериментах 

русской художницы А. Васильевой (род. 1975). Заслуживают внимания ее 

проекты «Петергоф – Ихэюань. Летние императорские резиденции» и 

«Поэзия садов Китая и России: Юйюань – Петегоф – Ихэюань». Эти 

выставочные мероприятия, которые прошли как в Китае, так и в России, 

представили общественности работы, написанные в ходе пленэров в 

знаменитых дворцово-парковых комплексах двух стран. Непосредственных 

связей между ансамблями Петергофа и Ихэюаня нет. «В этом диалоге нет 

повторений, прототипов, владельцы двух резиденций в гостях друг у друга 

не бывали.»175 При этом Васильева обнаруживает типологическое сходство 

между китайскими и русскими парками и воплощает найденные ею 

аналогии живописными средствами. «Оба парка задуманы и обустроены в 

XVIII в. двумя величайшими монархами, строителям империй, деяния 

которых составили целые эпохи – российским Петром I и китайским 

Цяньлунем (Qianlong)… Все было со значением и смыслом, намекавшим на 

мудрость, просвещенность и бесспорные достоинства владельцев 

резиденций. Оба парка стали для потомков волнующими историческими 

легендами»176.  

																																																													
175  Никифорова Л.В. Китайская тема в современном художественном пространстве Санкт-
Петербурга // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2018. №4 (49). С. 86. 
176 Петергоф – Ихэюань: летние императорские резиденции. Каталог выставки А.А. Васильевой. 
– СПб, 2015. – 56 с. С. 9-10. 
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Пересечения между творчеством китайских и русских художников 

можно проследить также в том, что ландшафты Китая получают у них 

порой концептуальное прочтение, а пейзажные образы используется в 

качестве концептуальной, а не поэтической метафоры. Художник П. Петров 

(род. 1986) в своем творчестве обращается к универсальным идеям и 

концепциям, которые могут быть понятными людям независимо от нации, 

культуры и т.д. Он отмечает: «Мне бы хотелось, чтобы зритель в любой 

точке мира мог увидеть в моих картинах себя, особенно человек, живущий в 

мегаполисе» 177 . Проблематика, которую затрагивает художник по 

результатам поездки в Китай, оказывается чрезвычайно сложной и 

актуальной. В своей живописи Петров затрагивает понятия нации и 

индивидуальности. Он создает глубокий концептуальный образ «человек 

мира», который является для него собирательным, поскольку в целом 

становится воплощением современного человека, в котором предельно 

обобщены какие-либо культурные различия. «Человек становится 

«накопителем информации», он приобретает образ своего самого главного 

собеседника — компьютер. Идея родилась на основе высказывания 

Еврепида: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Человек сейчас 

общается с компьютером, словно со своим близким, и его сознание 

постепенно «оквадрачивается». Не само лицо человека, а именно его 

сознание становится квадратным» 178 . Благотворной почвой для 

размышлений стал богатый город небоскребов Шень Жень, по выражению 

Петрова, один из самых квадратных городов179. Рассказывая об этой стране, 

художника воплощает в своих работах современную архитектуру 

мегаполиса, основанную на сочетании кубов и параллелепипедов. Схожим 

образом изображаются и люди: «Квадратные фигуры выражают общую 

																																																													
177 Фролова Е. Платон Петров: «Высказывания политиков забываются, а картины остаются». 
Интервью с П. Петровым. 2015. URL: https://365mag.ru/culture/platon-petrov-vy-skazy-vaniya-
politikov-zaby-vayutsya-a-kartiny-ostayutsya (дата обращения: 20.12.2020). 
178 Там же. 
179 Там же. 
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тенденцию развития человечества в техногенном мире» 180. Таким образом, 

урбанистические ландшафты Китая в творчестве П. Петрова становятся 

метафорой отчуждения, серийности, которые приводят к тотальной утрате 

идентичности181. 

Современный китайский живописец Яо Лу (род. 1967) также создает 

концептуальные образы ландшафтов Китая. Картины художника на первый 

взгляд напоминают традиционные китайские пейзажи – в них представлены 

классические образы скал, водопадов, рек и, конечно, гор. Однако если 

внимательнее присмотреться к изображению на холсте, то станет 

очевидным, насколько эти картины отличаются от классической китайской 

живописи «рек и гор». По сравнению с идиллическими пейзажами древних 

мастеров его пейзажи представляют собой не более чем свалки и мусорные 

кучи, которые затем дополняются деревьями, туманом или Великой 

китайской стеной. Так появляется имитация идиллических пейзажей. 

Намеренно включая в свои работы «задрапированные» элементы 

урбанизации, художник использует ландшафты Китая в качестве метафоры 

надвигающейся экологической угрозы, которую представляет урбанизация. 

Таким образом, можно заключить, что в ходе осмысления русскими и 

китайскими художниками ландшафтов Китая фокусом выступают либо 

задачи постижения и отображения национальной культуры, либо задачи 

постулирования концептуальных идей, выходящих за национальные рамки 

и имеющих общемировое значение. 

 

5.2. Основные различия художественно-выразительного языка  

в пейзажной живописи китайских и русских художников 

Затрагивая вопрос о различиях между ландшафтами Китая в 

современной живописи, то в первую очередь следует отметить, что 

особенности китайских и российских художественных интерпретаций 

																																																													
180 Там же. 
181 Кондратенко Ф.В. Нуль-подобие // Артикульт. – 2015, № 1(17). – С. 77–78.  
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нельзя просто свести к многообразию существующих сегодня форм 

выразительности. На основе изучения творчества сравнительно большого 

числа русских и китайских художников мы приходим к выводу о том, что в 

настоящее время существует несхожесть в специфике творческого 

отображения ландшафтов Китая, которая отчетливо прослеживается между 

китайскими и русскими художниками в целом. Подобные разночтения 

прослеживаются как в плане содержания, так и в плане выражения. 

Рассмотрим последовательно наиболее показательные примеры подобных 

различий. 

Изложенный выше материал иллюстрирует идею о том, что пейзажная 

живопись художников России и Китая обнаруживает сходство в 

формальном плане: представители обеих стран используют приемы, 

техники, выразительные особенности, как реалистической школы, так и 

импрессионизма. Как мы уже показали в настоящем исследовании, 

реалистический метод китайских художников во многом сближается с 

русской пейзажной школой вследствие специфики культурно-

исторического развития Китая и укрепления в середине XX в. отношений 

между Россией и Китаем, в частности, в сфере художественного 

образования, на современном этапе многие китайские художники также 

активно перенимают основы реалистического метода в стенах российских 

вузов. Важно то, что при всем неослабевающем интересе китайских 

деятелей искусства к русской школе живописи, они все же стремятся 

отнюдь не к поверхностному копированию и подражанию, полному 

принятию принципов зарубежной живописи. Понимание китайскими 

мастерами основ творчества состоит в первую очередь в том, чтобы 

исследовать живописными средствами свое «Я», которое неотделимо в 

представлении китайца от страны, национальной культуры, народа Китая. 

Вот почему работы современных китайских художников нельзя спутать с 

работами европейских или русских живописцев. Выполненные в 

соответствии с принципами реализма или импрессионизма, эти 
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произведения не только отражают колорит жизни общества, ритма городов, 

очарование природы и сельской жизни. В этих работах отчетливо 

проявляются принципы традиционной китайской живописи – гохуа.  

Художник Ли Юйпин пишет свои пейзажные картины акрилом, 

считая именно акрил наиболее подходящим средством для экспериментов в 

области сочетания западной и восточной эстетики. В своих работах Ли 

Юйпин развивает идеи, которые высказал Ю. Дамиш в труде «Теория 

облака. Набросок истории живописи» 182 . Китайский художник 

рассматривает концепцию облака как эффективный способ исследования 

ландшафта. Например, в серии картин «Поэма о скале и облаке» (илл. 204-

205) он размещает облачную массу вокруг скалы, чтобы разделить 

живописную плоскость и скрыть в произведении часть реального 

пространства, а также соединить пространство между передним планом и 

фоном, визуализируя эффект движения в отличие от неподвижных гор и 

травы. Клубящиеся серые облака в центральной части картины созданы 

взаимодействием на поверхности китайской туши и западного акрила, в 

результате произведение наполняется особой эстетической атмосферой и 

настроением. Эта работа представляет собой попытку объединить 

живописные материалы, принципы и способы отображения западной и 

восточной живописи. В понимании Ли Юйпина живописная плоскость – это 

прямоугольное полотно, служащее опорой и способом реализации 

творческого процесса осмысления ландшафта, в то время как объектом 

исследования выступает сочетание материалов, таинственных и 

поэтических эффектов, отвечающих восточной эстетике.183  

Картины другого китайского художника У Гуань Чжуна (1919–2010), 

как по формальным признакам, так и по колористическому решению 

написаны в канонах западной живописи, но дух и тональные вариации 

																																																													
182 Li Yuping. Landscape Painting as a Critical Cross-Cultural Art Practice. PhD thesis. Lancaster 
University, 2016. 206 p. URL: https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/83083/1/2016_YUPING_LI_PhD.pdf 
(дата обращения: 21.12.2020). 
183 Там же. 
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чернил типично китайские. Природный пейзаж сводится к его основам – 

простым, но мощным абстрактным формам. В рядах домов, построенных по 

контуру холмов, воплощены абстрактные формы: белые дома с черными 

крышами выделяются на фоне мягких серых тонов гор или воды. Во всех 

работах художника объективная реальность теряет свое значение, уступая 

место красоте абстрактных форм, линий, цвета и тонких чернильных тонов. 

В древнем Китае целью создания пейзажной живописи было 

достижение гармоничных отношений между своим «Я» и природой. Пейзаж 

- это не просто предмет для представления естественной красоты, но, что 

более важно, это средство демонстрации того, как художник понимает и 

интерпретирует мысль о том, что личность является неотъемлемой частью 

духа космоса. Чтобы ввести духовную бесконечность в ограниченный 

изобразительный план, необходимо эффективно использовать философское 

качество пустоты; здесь пустоту можно понять как образ без формы; это 

может быть изображение внутри изображения или пространство за 

пределами изображения. Визуально он существует и связан с видимыми 

фигурами как некий ритмичный всепроникающий бесконечный поток, 

который является уникальным способом пространственной репрезентации в 

китайской пейзажной живописи. Более того, участие пустоты в живописном 

пространстве зависит от диалектического отношения между пустотой и 

наполненностью: наполненность воплощается в нарисованных фигурах, 

которые видимы и опознаваемы, в то время как пустота визуализируется 

пустыми или смутными пространствами, которые невидимы и являются 

плодом воображения. Эти отношения не основаны на противопоставления, 

но подразумевают ситуацию, когда пустота и наполненность могут 

трансформировать форму и содержание друг друга, создавая в пейзажной 

живописи союз идеала и реальности. 

В своих работах «Уголок Цзян Наня» (илл. 206) и «Тополиная роща» 

(илл. 207) У Гуань Чжун исследует взаимосвязь и взаимодействие пустоты и 

наполненности, и авторский стиль художника является ярким явлением в 
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современной пейзажной живописи. Живопись У Гуань Чжуна основана на 

принципе простоты, лаконичности, однако это выразительная и уникальная 

манера письма, которая соединяет элементы как абстрактного, так и 

реалистического искусства, которые он изучал на Западе и в Китае.184 

На картине «Уголок Цзян Наня» (илл. 206) изображен пейзаж 

небольшого города на юге Китая. Деревенские дома с белыми стенами и 

черными крышами являются уникальной особенностью местного пейзажа – 

они также причисляются к объектам культурного наследия страны. Эти 

деревенские дома часто встречаются в работах художника и являются ярким 

примером, обнаруживающим специфику стиля У Гуань Чжуна в пейзажной 

живописи. С первого взгляда эта картина вызывает у зрителя ощущение, 

будто дома расширяются и выходят за ее пределы. Существует 

динамическая сила, которая толкает объекты от центра к краям и углам 

изображения, создавая полноту визуального эффекта в пространственном 

расположении. Однако в реальности возможности чернил и мазков, 

используемых на бумаге, ограничены; художник не заполняет все части 

видимой поверхности, он использует простые и абстрактные мазки, чтобы 

создать на бумаге сравнительно компактную пространственную 

композицию. Здесь разумно и изобретательно используется визуальная 

пустота, которая позволяет принципу наполненности получить визуальное 

выражение во всей полноте. Очевидно, что У Гуань Чжун использует 

пустоту как неотъемлемую часть картины, художник структурирует 

композицию и создает живописное пространство, имеющее динамический 

характер. Художник не видит пустоту как независимую сущность, но 

подчеркивает взаимосвязь и взаимодействие между пустотой и ее 

противоположностью — наполненностью — посредством визуального 

языка черного и белого, чернильных мазков кисти и пустого пространства. 

В даосской философии наполненность (видимый субъект или существо) 

может рассматриваться как активная сила, в то время как пустота — это 
																																																													
184 Там же. 
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несущее пространство этой силы, обеспечивающее энергию, дыхание жизни, 

которое оживляет вещи, и они становятся наполненными.  

На картине «Тополиная роща» (илл. 207) видимая пустота придает 

черным мазкам сознательный, связный и последовательный 

пространственный порядок и соединяет все эти различные по форме мазки в 

единое целое. Пустота и наполненность здесь создают более сильный 

визуальный контраст, формируя формальный язык картины. Эта работа 

также раскрывает другую интерпретацию философской дихотомии 

«пустота/наполненность», согласно которой она связана с изменением 

отношения между предметом изображения и фоном, где пустое 

пространство может быть либо предметом изображения, либо окружением в 

зависимости от разных способов видения. У Гуань Чжун оставляет в центре 

большую пустую область, которая, безусловно, является не только фоном 

для деревьев, размещенных на переднем плане, но и самостоятельным 

предметом изображения, поскольку перед нами белые стены домов Цзян 

Наня, которые являются характерной чертой местного пейзажа.  

Работа «Тополиная роща» передает особую графическую эстетику, 

образованную умелым сочетанием точки, линии и плоскости, основанную 

на наблюдениях художника за природой и его абстрагировании от нее. Мы 

видим живописную плоскость, заполненную изображениями стволов 

тополей, не оставляя пространства для неба и земли. Визуальный эффект 

наполненности достигается не путем заполнения доступного пространства 

на изобразительной плоскости, а за счет своего рода переплетающегося 

ритма, в котором пустота и наполненность, фрагменты чистого листа и 

чернильные линии взаимодействуют как причина и результат или фон и 

предмет изображения, находясь в визуальном единстве. Линия используется 

для того, чтобы нарушить пространственное начало, создав новую 

визуальную конфигурацию, в то время как пустоты, распределенные на 

картине, призваны сбалансировать расстояние между линиями и их 

порядок, привнося дыхание жизни. И пустота, и наполненность 
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представлены как линейный язык, в котором они одинаково важны. 

Кажется, они похожи на два лезвия ножниц. Эти вертикальные и 

горизонтальные линии на картинке создают ощущение движения в 

противоположных направлениях, во время этого движения состояния 

пустоты и наполненности способны трансформировать друг друга. Это 

показывает диалектическую связь, в которой пустота способна изменят 

свою форму и переходить в наполненность, в то время как наполненность 

обретает дыхание или жизнь через присутствие пустоты. В живописном 

плане взаимодействие пустоты и наполненности в конечном итоге создает 

органичный и гармоничный союз. 

Обращаясь к выражению философского понятия пустоты в 

визуальном языке живописи, У Гуань Чжун часто демонстрирует 

уникальный ритм и красоту формы. Художник считает, что язык и ритм 

абстрактной живописи являются ядром его эстетики185.  

По случаю персональной выставки У Гуань Чжуна «Революционные 

чернила» в Шанхайском художественном музее Карен Розенберг так 

прокомментировала искусство китайского мастера: «Он производит 

впечатление художника, органично интегрирующего древние 

художественные ценности и современные визуальные тенденции»186. По 

мнению критика, У Гуань Чжун – современный мастер, который раздвигает 

границы нашего понимания того, как традиционный материал, такой как 

чернила, может стать новым словом в искусстве нового века187.  

Проводя сравнение между китайскими и русскими художниками, 

нужно отметить, что если в пейзажной живописи Китая реализуется синтез 

зарубежной и национальной художественной традиции, то для творчества 

русских живописцев в подавляющем большинстве характерно обращение 
																																																													
185 Там же. 
186 Rosenberg K. Rendering Chinese Landscapes With Hints of the West // The New York Times. 2012. 
URL: https://www.nytimes.com/2012/07/20/arts/design/revolutionary-ink-wu-guanzhong-paintings-at-
asia-society.html (дата обращения: 21.12.2020). 
187 Rosenberg K. Revolutionary Ink: The Paintings of Wu Guanzhong. 24 April 2012 - 05 August 2012 
// Asia Society. 2012. URL: https://asiasociety.org/new-york/exhibitions/revolutionary-ink-paintings-
wu-guanzhong (дата обращения: 21.12.2020). 



131	
	

исключительно к традициям русской национальной пейзажной школы. Так, 

например, в живописи Е.В. Ромашко (илл. 208-218), В.А. Кузмичева (илл. 

123), М.Б. Лавренко (илл. 128) и др. русских художников можно отметить 

многоплановую систему построения пространства, в которой происходит 

постепенное ослабление цвета, контрастов, деталей, объемности предметов 

от первого плана и далее к последующим. Например, в работе Е.В. Ромашко 

«Дождик моросит. Ухань» (илл 218) можно заметить то, что каждый из 

планов на картине вмещает архитектурные сооружения, которые венчаются 

горным пейзажем. В каждом из последующих планов архитектурные 

характеристики и детали становятся все менее выраженными. Детали 

смягчаются освещением и воздухом. В другой работе художника «Бухта в 

Дайляне» изображены лодки, которые постепенно удаляются от зрителя, а 

потому теряют объемность, их очертания словно расплываются, неясные и 

эфемерные, приобретая свойство воздушной дымки. 

Работы русских художников отличаются созерцательностью, 

приглушенной цветовой гаммой, атмосферностью и глубиной 

индивидуального переживания. В Китае русские живописцы работают в 

условиях пленэра, развивая традиции передачи цветовых отношений 

природы с учетом цветового и тонового состояния освещенности. 

Безусловно, такой подход к воплощению пейзажей Китая в творчестве 

русских живописцев обуславливает специфику тонального колорита. 

Художники правдиво изображают живописное состояние природы в 

солнечном свете. Их картины сдержанными в цветовом отношении, однако 

в них присутствует богатый контраст цветовых тонов.  

Например, в работе «Озеро Сайрам – Нур» (илл. 128) Лавренко 

использует цветовой колорит, чтобы подчеркнуть акцент на изображении 

гор, которые обнимает выразительное небо, тень которых величественно 

падает на просторы китайской земли. В картине «В горах Лаошань» (илл. 

127) возникает контраст между вертикалью гористого ущелья и 

горизонталью моста, раскинувшегося почти через все пространство картины 
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слева направо. Богатство цветовых тонов, которое придает ритм вертикали 

природного ландшафта, противопоставляется их сдержанности в 

изображении моста на центральной плоскости картины. В результате 

возникает яркий контраст монументального, тяжелого, величественного 

образа гор, природы и тонкого, невесомого, парящего в воздухе хрупкого 

моста, творения рук человека. Таким образом, использование художником 

цветового колорита позволяет создать целостный, законченный, 

гармоничный художественный образ и усилить его эмоциональное звучание. 

Одухотворенные образы китайских пейзажей побуждают русских 

художников развивать традиции лирического пейзажа. Воплощая свое 

субъективное видение китайской природы, они не только реалистично 

передают ее красоту во всем многообразии проявлений, в разное время года 

и время дня, но также передают чувства и настроение. Две картины В.И. 

Тюлькина по-разному передают необычный ландшафт синьцзянского 

«города демонов» Урхэ, который представляет собой специфический 

рельеф местности, возникший в результате выветривания. Работа «Стражи 

Карамая» (илл. 125) изображает живописный уголок Китая во всей красоте: 

солнечным днем, когда солнце еще высоко, и в его свете проступают 

мельчайшие детали древних валунов. Мастерски воплощенная художником 

игра света и тени делает образ необычайно четким и колоритным: 

тональные и цветовые контрасты придают живость и очарование, резко 

очерчивая специфический характер ландшафта. Напротив, в картине 

«Страна динозавров» (илл. 126) знакомый пейзаж изображен на исходе дня, 

в результате рельеф размывается, превращаясь в безликую массу. Однако 

внимание акцентируется на изображении неба, где как раз реализуются 

контрастные тональные отношения, чередование холодного теплого цветов. 

Ритмичные и разнонаправленные мазки также придают образу 

динамичность и живость. Все это позволяет автору выразить свое 

восприятие «города демонов», открывая его для зрителя в таинственном и 

чарующем образе.  
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В изображении ландшафтов Китая не менее популярным у русских 

художников является эпический пейзаж. Часто русские живописцы 

стремятся запечатлеть величественные картины китайской природы: 

безмолвную водную гладь в окружении череды устремленных ввысь 

гористых пиков (илл. 129), морские просторы в сочетании с монолитом 

нависающих гор. Эпические пейзажи русских художников полны 

внутренней силы, монументальности и непреходящей красоты природы. 

Изображение китайского ландшафта дается в статичной манере, побуждая 

зрителя лишь к спокойному и умиротворенному созерцанию. Вслед за 

китайскими пейзажистами русские художники показывают грандиозность 

природного мира Китая в образах «гор» и «рек», правда не обобщенных, а 

вполне конкретных, также прославляя их гармоничный союз. Внимание к 

натуре в зависимости от естественного освещения и акцент на образе неба 

также формируют специфику «русского подхода», если сравнивать с 

традиционной китайской живописью «рек и гор». Каждый китайский 

пейзаж в творчестве русских художников видится как воплощение момента 

жизни природы, многообразия ее форм и проявлений. Образ неба может 

быть как статичным, так и динамичным, живым, играет важную роль в 

передаче настроения.  

 

5.3. Содержательные и философско-эстетические различия в пейзажной 

живописи китайских и русских художников: особенности 

интерпретации 

Воплощение пейзажей Китая в творчестве китайских живописцев 

всегда имеет специфически национальный характер. Не отрицая, что в 

каждом отдельном случае это будет субъективное видение природы, тем не 

менее, следует подчеркнуть, что это субъективное видение всегда 

сформировано в условиях китайской культуры, выражает особое 

мировоззрение и мировосприятие, которые основываются на базовых 

эстетических и нравственных ценностях культуры, культурных парадигмах. 
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Художественное воплощение китайцами образов родной земли будет 

определенно глубже и правдивее по сравнению с творчеством носителей 

других культур. Хотя нельзя не отметить, что степень отчуждения у 

представителей зарубежных стран будет разной: японцы и корейцы по 

менталитету будут гораздо ближе к китайской интерпретации, нежели 

американцы или испанцы. В этом смысле, как уже упоминалось ранее, 

специфика русского менталитета обуславливает чувствительность русских 

художников к таким доминантам китайской культуры, в частности, эстетики, 

как созерцательность, духовность, поэтичность и лиризм художественного 

языка. Неслучайно русские художники, признавая уникальное своеобразие 

национальной культуры Китая и наличие принципиальных различий между 

китайской и русской художественной традициями, неизменно находят 

глубинные содержательные пересечения между ними. Так, художница А. 

Васильева приходит к выводу, что отличительной чертой китайской 

эстетики, сближающей ее с русской эстетикой, является «созерцательность. 

Умение любоваться природой как таковой. Вся китайская живопись — это 

умение увидеть нерукотворную красоту в букашке, креветке, в горах, в 

тумане, в реке Янцзы. Умение любоваться природой не теряется, несмотря 

на цивилизацию. Вот находимся мы в Шанхае: небоскребы, технических 

достижений больше, чем где бы то ни было. Но при этом любой китаец 

(возможно, я идеализирую) получит удовлетворение от путешествия на 

какую-то гору: подняться, посмотреть на эту красоту сверху. Это не только 

старшее поколение. Мы улыбаемся, глядя, как китайцы фотографируются с 

каждым кустом-листом. Но для них это важно. Мы тоже любуемся, в этом 

мы похожи.»188  

Китайские ландшафты, воплощенные в китайской живописи, 

отличаются особой глубиной постижения жизни китайского общества, 

																																																													
188 Мерекина О. Интервью с русским художником в Китае. Что общего между Петергофом и 
Ихэюанем? // Магазета - все о Китае. 2017. URL: https://zen.yandex.ru/media/magazeta/interviu-s-
russkim-hudojnikom-v-kitae-chto-obscego-mejdu-petergofom-i-iheiuanem-5a1e68db8139baf9ddc14cf5 
(11.11.2020). 
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места человека в нем, взаимодействия человека/ общества и природы. Вот 

почему здесь наблюдается большое разнообразие тем, которые затрагивают 

художники, а также злободневность проблематики. Подобный «взгляд 

изнутри» проявляется, например, в работах Хонг Леунга: китайский мастер 

пейзажа создает завораживающие образы родного края, наполненные 

мистикой и волшебством. В своих картинах художник не только проявляет 

огромную любовь к родной земле. Сочность цвета в его творчестве, равно 

как не случайна. Не случайны и ирреальные, невесомые ландшафты, словно 

проступающие из тумана. Начиная с 1979 г., в возрасте 45 лет художник 

получает американское гражданство и уезжает из Китая вместе с женой и 

четырьмя детьми. Родные ландшафты продолжают будоражить его 

воображение, но в них все сильнее проступает ностальгическая нота. Хонг 

Леунг пишет свой Китай как воплощение его идеала, бесконечной любви и 

тоски по родине. Сила чувства проявляется в первую очередь в 

насыщенности, интенсивности чистого цвета. Цвет помогает раскрыть 

ностальгический образ Китая как волшебной, чудесной страны, некоего 

эстетического идеала. В то же время, рисуя по памяти, вдали от родного 

края, художник неизбежно сталкивается с тем, что память – это 

единственный источник его творчества. Однако память изменчива, и со 

временем образы родины теряют четкость, отсюда присутствие в его 

картинах тумана, окутывающего пейзаж, тумана, со временем 

застилающего в сознании эмигранта родные пейзажи.  

В картинах русских художников ландшафты Китая получают иную 

интерпретацию, обусловленную тем, что для них характерен «взгляд извне». 

Здесь можно обнаружить интересную особенность такого восприятия: 

увиденный пейзаж воспринимается глазами туриста, они ищут, выбирают и 

осознают китайские ландшафты, определяя их значение и ценность, в 

первую очередь как носители другой культуры, гости страны. «Туристы 

могут превратить совершенно иной мир в единую систему, создавая пейзаж 
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по своему собственному образу»189. В своем труде «Взгляд туриста» Д. 

Урри делает любопытные заключения касательно характера «туристической 

рефлексии». По мнению исследователя, туристы смотрят на природные 

пейзажи как на объект потребления, в их восприятии доминирует 

стремление получить приятные ощущения, отличные от их повседневной 

жизни 190 . С интересом и любопытством к другой среде или культуре 

туристы предвосхищают и оценивают пейзаж сквозь призму своей культуры, 

своих мечтаний и фантазий, а также «нетуристических практик», таких как: 

кино, телевидение, художественная литература, публицистика. Это 

контекстуальное знание определяет характер интерпретации пейзажа и его 

художественного воспроизведения. Туристы посещают в первую очередь 

достопримечательности, которые включают в себя определенные историко-

культурные символы и значения. «Когда туристы видят в Париже двух 

целующихся людей, их взгляд улавливает “вечный романтический Париж”. 

Когда они смотрят на небольшую деревню в Англии, они видят в ней 

“настоящую старую Англию”» 191 . Историко-культурное значение 

достопримечательностей связано с ожиданиями туристов и их собственным 

культурным контекстом, который вызывает эти ожидания, и вместе они 

составляют сложную и всеобъемлющую основу, на которой выстраивается 

интерпретация туристами ландшафта и их реакция на него. Урри 

раскрывает тезис Н. Грина о том, что «природа не универсальна, а является 

чем-то, что конституируется в историко-культурном контексте»192, а пейзаж 

становится объектом «сравнительной эстетической оценки»193. 

Русские художники в Китае также воспроизводят местные ландшафты 

в различных формах культурного самовыражения. Их «туристический 

																																																													
189 Li Yuping. Landscape Painting as a Critical Cross-Cultural Art Practice. PhD thesis. Lancaster 
University, 2016. P. 26. URL: https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/83083/1/2016_YUPING_LI_PhD.pdf 
(дата обращения: 21.12.2020). 
190  Urry J. The Tourist Gaze. Leisure and Travel in Contemporary Societies. London: SAGE 
Publication, 1990. 200 р. 
191 Там же. P. 3. 
192 Urry J. Consuming Places. London, New York: Routledge. 1995. Р. 198. 
193 Там же. 
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взгляд» или «взгляд извне» в основном сводится к двум формам 

интерпретации: описательной, фиксирующей экзотическое своеобразие 

природы и архитектуры Китая, и исследовательской, в которой конкретные 

ландшафты рассматриваются не только с точки зрения формы, но и 

содержания, и в результате достигаются некие обобщения о природе 

национального своеобразия страны, ее культуры, жизни и менталитете 

населения, эстетике и духовности. Первый из указанных типов восприятия 

во многом характерен для юных художников, которые приезжают в Китай 

для участия в пленэрах. Подобные проекты реализуются в рамках обучения 

в российских художественных вузах и имеют в первую очередь учебные 

цели.  

В сознании молодого русского художника, не подготовленном к 

встрече с китайской цивилизацией, это в первую очередь экзотическая 

страна, поражающая своей необычностью. Так, В. Христанов говорит о том, 

что в Китае он словно очутился на другой планете: «Это совсем другой 

менталитет, другие люди» 194 . Описывая свои впечатления, художники 

говорят о стереотипах и о невозможности для них постичь эту страну: «В 

стереотипах Китай – это пагоды, горы, китайская стена… Мы видели Китай 

другим. Шумным, южно-медлительным, экзотичным, морским и очень 

солнечным. Старались передать, поделиться, сохранить капельки солнца на 

холстах. Постичь его невозможно, однако можно быть счастливым хотя бы 

оттого, что соприкасаешься с чудом! Можно делиться этим со зрителями. И 

тогда мир станет чуточку добрее!» 195 . Такое стихийно-восторженное 

восприятие характерно для многих участников пленэров в Китае.  

В то же время многие состоявшиеся русские художники 

предпринимают в своем творчестве попытку постичь Китай. Пленэрные 

																																																													
194 «Мы видели Китай другим…» В Мосгордуме открылась выставка работ русских художников, 
побывавших на пленэре в Китае. 2015. URL: https://taurica.net/171236-My-videli-Kitaiy-drugim-V-
Mosgordume-otkrylas-vystavka-rabot-russkih-hudozhnikov-pobyvavshih-na-plenere-v-Kitae.html (дата 
обращения: 01.01.2020). 
195 Там же. 
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выезды в эту страну становятся частью характерной для русских 

живописцев концепции «художник мира».  

В пейзажах, написанных во время зарубежных поездок, Н.Буртов 

передает образы городов Китая, Франции, Черногории, Австрии, Италии, 

Индонезии, Кубы, Индии. Он создает «портреты» стран, городов, 

архитектурных памятников старины и современности. Работы художника 

«точно передают специфику архитектуры, ритма жизни, местного 

колорита…единым остается его художественный метод: отображение 

характерных мотивов посредством работы с натуры, сохранение ее живого 

впечатления, состояния природы, мировосприятия самого автора, 

осмысления им увиденного. Через каждый мотив он раскрывает свое 

понимание его содержания, сути, философской вневременной 

значимости» 196 . Оценивая значение творчества многих современных 

русских художников, таких как А. Васильева, А. Галимов и др., нужно 

отметить, что воплощенные ими ландшафты Китая столь многомерны и 

глубоки содержательно, что произведения русских художников становятся 

ценнейшим вкладом в развитии культурных взаимоотношений двух стран. 

В ходе своих творческих исследований они многое открывают для себя в 

древней культуре Китая, также открывают для себя новый источник 

вдохновения, который позволяет им совершенствовать и привносить что-то 

новое в свой собственный стиль письма. В их творчестве, посвященном 

ландшафтам Китая, отчетливо звучит диалог разных традиций и культур, 

который обогащает палитру русских художников новыми мотивами и 

красками.  

Комментируя творчество Н.В. Буртова, исследователь В. Спирянова 

высказывает предположение о том, что длительные путешествия художника 

в разные страны мира, участие в международных пленэрах «обострили 

чувство истории, всегда присущее художнику, и ощущение национальных 

																																																													
196 Скоробогачева Е. «Песня о природе красоты...» Творчество Николая Буртова // Николай 
Буртов. Живопись. 2013. URL: http://burtov.ru/art_7 (дата обращения: 12.12.2020).  
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особенностей, и своеобразия современной ситуации»197. И действительно, 

как показывает творческий путь многих других русских пейзажистов, 

ландшафты Китая углубили их понимание национального, но также и 

позволили по-новому посмотреть на собственную страну и культуру.  

																																																													
197 Спирянова В. Наша история в совсем не исторических полотнах Николая Буртова // Николай 
Буртов. Живопись. 2004. URL: http://burtov.ru/art_5 (дата обращения: 12.12.2020). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное в рамках настоящей диссертации исследование было 

призвано осветить актуальную и важную искусствоведческую проблематику 

пейзажной живописи России и Китая конца XX – начала XXI вв. в контексте 

взаимодействия художественных школ двух стран в условиях совместных 

пленэрных практик что позволило установить важнейшие тенденции и 

закономерности в методах воплощения природных ландшафтов Китая в 

современной живописи. 

Исследование включало также изучение и систематизацию 

искусствоведческих трактовок значительного корпуса произведений 

российских и китайских художников, представленных в жанре художественной 

критики и историко-теоретических работ. 

Рассмотрение феномена традиционного, реалистического и 

современного пейзажа позволило продемонстрировать важнейшие 

национальные особенности жанра, сложившиеся в этих странах, проследить 

основные подходы к его исследованию. Представление о пейзажной живописи 

в творчестве китайских художников конца XX — начала XXI вв. было 

сформировано путем исследования генезиса творческого метода современных 

китайских мастеров пейзажа и выявления основных тенденций развития 

данного жанра со второй половины ХХ вв., на основе изучения 

индивидуального творчества китайских художников в воплощении природных 

ландшафтов Китая. Отдельно была изучена тема пленэрной практики в Китае 

художников России конца XX — начала XXI вв. Рассмотрение данной 

актуальной проблематики осуществлялось путем анализа произведений, 

ставших результатом российско-китайских творческих обменов. Одним из 

важнейших аспектов, которому было уделено особое внимание ввиду его 

особой роли в развитии теории и практики пейзажной живописи стала 

творческая деятельность художников-педагогов РГХПУ им. С.Г. Строганова в 
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ходе проведения пленэров в Китае. В ходе исследования данной проблематики 

был сделан ряд следующих заключений: 

• Истоки и предпосылки практики проведения совместных 

российско-китайских пленэров связаны с историей развития культурных 

контактов России и Китая. Ключевым фактором в эволюции китайской 

живописи в XX в. стало совместное плодотворное творчески-педагогическое 

сотрудничество КНР и СССР, послужившее ярким примером диалога 

восточной и западноевропейской культур. Также интенсивность процессов 

глобализации, начиная с последней трети XX в., привела к значительным 

изменениям в искусстве, как Китая, так и России, открыв новые возможности 

для усиления двустороннего сотрудничества. 

• Анализ пейзажной живописи российских и китайских художников, 

выполненных на пленэре в Китае, выявил тот факт, что картины живописцев, 

безусловно, обнаруживают те художественные концепции отражения мира, 

эстетические идеалы, которые доминируют в национальных художественных 

школах России и Китая. Проведение совместных российско-китайских 

пленэров, выставок, мастер-классов и прочих культурно-просветительских и 

образовательных мероприятий является не только определенной формой 

диалога между представителями разных культур, но также новым способом 

осуществления индивидуального творческого поиска и обогащения 

национального искусства России и Китая. В этой связи развитие практики 

проведения совместных российско-китайских творческих обменов 

представляется исключительно плодотворным и перспективным. Большой 

интерес российских художников к китайской культуре и живописи 

объясняется тем, что опыт соприкосновения с китайской культурной и 

живописной традицией позволяет им совершенствовать мастерство и 

значительно расширить границы собственного творчества. 

• Пейзажные произведения и живописные этюды российских 

художников, выполненные в Китае, являются особым направлением в 
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современной русской пейзажной живописи, последовательное развитие 

которого свидетельствуют об укреплении российско-китайского культурного 

взаимодействия и сотрудничества в сфере искусства. Прочной основой для 

совместной творческой деятельности художников-пейзажистов России и 

Китая, несмотря на различия в культуре и традиционной эстетике, является 

общее для живописцев стремление ощутить природный пейзаж 

одухотворенным. 

По результатам выявления характерных особенностей пейзажного 

жанра, его особенностей и истоков, изучения творчества китайских 

художников-пейзажистов конца XX — начала XXI вв. в контексте влияния на 

них русской (советской) реалистической живописной традиции, и 

художественных образов природных ландшафтов Китая, созданных 

современными русскими художниками, стало возможным провести 

сравнительный анализ подходов русских и китайских художников к 

воплощению природы Китая в живописи. В результате исследования сделаны 

следующие выводы: 

• В пейзажных картинах китайских и русских художников, 

посвященных Китаю, присутствуют как некоторые пересечения, так и 

принципиальные различия. Сходство прослеживается в воплощении 

ландшафтов Китая, как в реалистической, так и в импрессионистической 

манере, в обоих случаях ландшафты Китая служат художникам 

неисчерпаемым источником для вдохновения, формирования собственного 

стиля, побуждая к экспериментам, представляя возможность для выражения 

богатой палитры эмоциональных состояний, вводя зрителя в воспринимаемые 

им картины природы. 

• Обращение к реалистическому методу в художественном 

воплощении пейзажей Китая для современных китайских художников служит 

естественным продолжением и развитием традиций русской реалистической 

школы, которые на определенном историческом этапе оказали весьма 
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значительное влияние на становление современной живописи в Китае в целом. 

Другой причиной выбора китайскими художниками реалистического метода 

является то, что в настоящее время многие из них формируют свои принципы 

письма в рамках обучения, стажировок в российских художественных вузах, 

различных форм обмена опытом с российскими художниками-пейзажистами.  

• Содержательные и философско-эстетические пересечения между 

картинами русских и китайских живописцев, посвященных ландшафтам 

Китая, сводятся к следующему. Воплощая образы китайской природы в своих 

произведениях, и китайские, и русские мастера акцентируют внимание на 

красоте, уникальности изображаемых пейзажей, национальном своеобразии 

памятников архитектуры. Художники обеих стран стремятся глубоко понять, 

прочувствовать природу, саму жизнь, культурный ландшафт Китая. Русской 

живописи, также как и китайской, во-многом свойственен созерцательный 

характер в воплощении пейзажей Китая, поэтичность и одухотворенность 

образов природы. Представляется, что подобные пересечения объясняются 

присутствием схожих черт в национальном характере русских и китайцев, их 

мироощущении, мировосприятии.  

• Пересечения между творчеством китайских и русских художников 

можно проследить также в том, что ландшафты Китая получают у них порой 

концептуальное прочтение, а пейзажные образы используется в качестве 

концептуальной, а не поэтической метафоры. Художники обеих стран в своем 

осмыслении ландшафтов Китая приходят к универсальным идеям и 

концепциям, которые могут быть понятными людям независимо от нации, 

культуры и т.д.  

• В целом можно проследить два пути осмысления русскими и 

китайскими живописцами пейзажей Китая. В рамках первого из них 

особенности художественного образа определяются задачами постижения и 

отображения национальной культуры, тогда как второй подход базируется на 
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задачах постулирования концептуальных идей, выходящих за национальные 

рамки и имеющих общемировое значение. 

• Различия между художественным воплощением ландшафтов Китая 

в современной живописи России и Китая прослеживаются как в плане 

содержания, так и в плане выражения. 

• Характерной особенностью выразительного языка китайской 

живописи является то, что при всем неослабевающем интересе китайских 

деятелей искусства к зарубежной живописи, они все же стремятся отнюдь не к 

поверхностному копированию и подражанию, полному принятию ее 

принципов. Понимание китайскими мастерами основ творчества состоит в 

первую очередь в том, чтобы исследовать живописными средствами свое «Я», 

которое неотделимо в представлении китайца от страны, национальной 

культуры, народа Китая. Выполненные в соответствии с принципами реализма 

или импрессионизма, эти произведения не только отражают колорит жизни 

общества, ритма городов, очарование природы и сельской жизни. В этих 

работах отчетливо проявляются принципы традиционной китайской живописи 

– гохуа. 

• Характерной особенностью выразительного языка русской 

живописи становится то, что в отличие от пейзажной живописи Китая, где 

реализуется синтез зарубежной и национальной художественной традиции, 

для творчества русских живописцев в подавляющем большинстве характерно 

обращение исключительно к традициям национальной пейзажной школы. 

Одухотворенные образы китайских пейзажей побуждают русских художников 

развивать традиции лирического и эпического пейзажа.  

• Китайские пейзажи русских художников имеют ряд особенностей. 

Изображение ландшафта дается в статичной манере, побуждая зрителя лишь к 

спокойному и умиротворенному созерцанию. Вслед за китайскими 

пейзажистами русские художники показывают грандиозность природного 
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мира Китая в образах природы. Внимание к натуре в зависимости от 

естественного освещения и акцент на образе неба также формируют 

специфику «русского подхода», если сравнивать с традиционной китайской 

живописью «рек и гор». Каждый китайский пейзаж в творчестве русских 

художников видится как воплощение момента жизни природы, многообразия 

ее форм и проявлений.  

• Творческие подходы художников-педагогов РГХПУ им. 

С.Г. Строганова на пленэрах в Китае отличаются особой спецификой, 

обусловленной «походными» условиями, в которых осуществлялась работа 

над этюдами и картинами. Произведения, появившиеся в Китае, существенно 

отличаются от тех картин, которые написаны в ходе привычной пленэрной 

практики в России. В своей обычной практике художники создают на пленэре 

натурную базу, которую затем дорабатывают в мастерской. Таким образом, 

процесс создания картины состоит из двух этапов. В ходе пленэрной практики 

в Китае художники создают картину-этюд, которая не дорабатывается в 

мастерской, а является самостоятельным, законченным произведением. Вот 

почему китайские этюды художников-педагогов РГХПУ им. С.Г. Строганова 

отличает живость кисти, острота образа, яркость впечатления. Они 

представляют картину мира, созданную на основе реалистического метода, 

при спонтанном выражении индивидуального мировосприятия и 

мироощущения. 

• Содержательные различия в воплощении пейзажей Китая в 

живописи китайских и русских художников определяются характером их 

интерпретации. Художественные образы Китая в творчестве китайских 

живописцев всегда приобретают специфически национальный характер. Не 

отрицая, что в каждом отдельном случае это будет субъективное видение 

природы, тем не менее, следует подчеркнуть, что это субъективное видение 

всегда сформировано в условиях китайской культуры, выражает особое 
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мировоззрение и мировосприятие, которые основываются на базовых 

эстетических и нравственных ценностях культуры, культурных парадигмах. 

• Характер восприятия китайских мастеров может быть определен 

как «взгляд изнутри». Китайские ландшафты, воплощенные в творчестве 

современных художников Китая, отличаются особой глубиной постижения 

жизни китайского общества, места человека в нем, взаимодействия человека/ 

общества и природы. Это порождает большое разнообразие тем, которые 

затрагивают художники, а также злободневность проблематики. 

• В картинах русских художников ландшафты Китая получают 

специфическую интерпретацию, обусловленную тем, что для них характерен 

«взгляд извне», в соответствии с которым поиск, выбор и осознание китайских 

пейзажей, установление их значения и ценности осуществляются с позиции 

носителя другой культуры. 

• Русский «взгляд извне» в художественном осмыслении и 

воплощении пейзажей Китая в основном предполагает две формы 

интерпретации: описательную, фиксирующую экзотическое своеобразие 

природы и архитектуры Китая, и исследовательскую, в рамках которой 

конкретные пейзажи рассматриваются не только с точки зрения формы, но и 

содержания. В результате достигаются некие обобщенные представления о 

природе национального своеобразия страны, о ее культурном ландшафте, о 

жизни и менталитете населения, эстетике и духовности.  

• Описательный или стихийно-восторженный тип восприятия 

ландшафтов Китая во-многом характерен для юных художников, которые 

приезжают в Китай для участия в учебных пленэрах в рамках обучения в 

российских художественных вузах. Сознание молодого русского художника 

не подготовлено к встрече с китайской цивилизацией, и для него это в первую 

очередь экзотическая страна, поражающая своей необычностью.  
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• Исследовательский взгляд на ландшафты Китая состоит в попытке 

русских художников постичь Китай, что позволяет им довольно глубоко 

познакомиться с национальной культурой и эстетикой страны. Находя 

содержательные, духовные, философско-эстетические пересечения между 

культурой России и Китая, они расширяют диалог двух традиций и культур, 

который, в частности, обогащает палитру русских художников новыми 

мотивами и красками. Как показывает творческий путь многих русских 

пейзажистов, ландшафты Китая углубили их понимание национального 

колорита страны, но также и позволили по-новому посмотреть на собственную 

страну и культуру. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Китайские художники, работающие в жанре 

пейзажной живописи во второй половине ХХ века 

 

Имя Краткое описание Основные работы 

Лю Хайсу 

(1896-1994) 

Современный художник 

Китая, преподаватель 

высшей школы. В 1949 

занимал должность 

директора Нанкинской 

академии искусств. 

«Удивительное зрелище 

горы Хуншань». Речные 

потоки в живописном месте 

Цзюси Шибацзянь». 

 

Чжан Дацянь 

(1899-1983) 

Китайский художник, 

изобретатель техники 

прерывистой туши и 

широких мазков. 

«Лотос и утки-мандаринки». 

О золотом лотосе». Горная 

цепь Копуяо». Рассекая пики 

горы Эмэйшань». 

Гуань Лян  

(1900–1986) 

Яркий представитель 

пейзажной живописи, 

профессор Чжэцзянской 

Академии изящных 

искусств. 

«Цветение». Храм 

Линъиньсы в Ханчжоу». 

Линь Фэнмянь 

(1900-1991) 

Выдающийся деятель 

китайской современной 

живописи, талантливый 

педагог по 

изобразительному 

искусству, основатель 

Китайской академии 

художеств.   

«Солнечная весна». Берег 

реки». Дочь чиновника». 

Ли Кэжань 

(1907-1989) 

Современный художник 

Китая, заместитель 

«Прекрасный вид реки 

Лицзян». Красные горы». 
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председателя Союза 

китайских художников, 

профессор Центральной 

академии изящных 

искусств, ректор НИИ 

китайской живописи. 

горы Цзинганшань». 

Маленькие пастухи на 

буйволах».  

У Гуаньчжун 

(1919-2010) 

Известный китайский 

живописец, работающий 

маслом, работник 

художественного 

образования. 

«Три ущелья реки Янцзы». 

Пейзаж Северного Китая». 

Птичий рай». Тайваньская 

сосна». Родина Лусиня». 

Чэнь Даньцин 

(родился в 

1953) 

Является одним из самых 

авторитетных современных 

художников. Также 

выступает в качестве 

писателя, литературного 

критика, ученого. 

Серия картин «Тибет». 

Хэ Долин 

родился в 

1948 

Представитель жанра 

современного лирического 

реализма, работает в 

технике масляной 

живописи. Один из деятелей 

«шрамового искусства». 

«Пробуждение весеннего 

ветра». Юность». Весна». 

Колючая земля». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Иллюстрации 
	

 
Илл. 1. Хоу Иминь, Горный пейзаж. 1976. Холст, масло.  

 

 
Илл. 2. Цюань Шаньши. Деревня близ Куньлунь. 1980. Холст, масло. 
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Илл. 3. Чжань Цзяньцзюнь. Мертвые деревья. Холст, масло. 116x116 см. 

1993.  
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Илл. 4. Чжань Цзяньцзюнь. Красные клены. Холст, масло. 195x125 см. 1998. 

 
Илл. 5. Хоу Иминь. Лодки на реке Чжуцзян. Холст, масло. 2021. 
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Илл. 6. Динь-а-Лин. Монастырь города Суздаля. Холст, масло. 60x80 см. 

2015. 

 

 
Илл. 7. Ку Цянь Джиан. Поле ранней весной. Холст, масло, 60х60 см. 2015. 
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Илл. 8. Ку Цянь Джиан. Колокольня Исаакиевского собора в Санкт-

Петербурге. Холст, масло, 60x80 см. 2015. 
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Илл. 9. Ян Цин Йи. Корабельная гавань. Холст, масло. 2008. 

 
Илл. 10. Ян Цин Йи. Морское побережье. Холст, масло. 2008.  

 
Илл. 11. Лю Сукай. Поле. Зима. Холст, масло. 50x70 см. 1998. 
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Илл. 12. Лю Сяо. Вид на Рождественский собор в Суздале. Холст, масло. 

40x50 см. 2015. 

 

 
Илл. 13. Лю Сяо. Улица в Суздале. Холст, масло. 40x50. 2002. 
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Илл. 14. Ван Теню. Вид на Святогорский мужской монастырь  

в Пушкинских горах. Холст, масло. 1993. 
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Илл. 15. Ван Теню. Пейзаж без названия. Холст, масло. 65x80 см. 2007. 

 
Илл. 16. Ван Теню. Деревня близ Сишань. Холст, масло. 2008. 
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Илл. 17. Сун Жуй. Вечер на Васильевском. Холст, масло. 2005. 

 
Илл. 18. Сун Жуй. Дом книги. Холст, масло. 2005. 
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Илл. 19. Пань Икуй. Березы перед церковью. Холст, масло. 50х60 см. 2011. 

 
Илл. 20. Пань Икуй. Суздаль. Холст, масло. 150х300 см. 2012. 
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Илл. 21. Се Ланьтао. Деревня в провинции Гуанси. Холст, масло. 2002. 

 
Илл. 22. Ван Чан Кай. Пейзаж без названия. Холст, масло, 40х30 см. Точная 

дата неизвестна.  
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Илл. 23. Ван Йи Дон. Старая деревня. Холст, масло, 100х150 см. 1979. 

 
Илл. 24. Ли Кэжань. Песня рыбаков. Тушь. 1979. 
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Илл. 25. У Гуаньчжун. Пейзаж Северного Китая. Масло. 1979. 

 
Илл. 26. Чэнь Даньцин. Картина из серии «Тибет». Масло. 1983. 
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Илл. 27. Донг Сивен. Весна в Тибете. Холст, мало, 150х232 см. 1953. 

Национальный музей Китая, Пекин. 

 
Илл. 28. Цзинь Шанъи. Ранчо в горах Памира. Картон, масло,  

7.1х26,3 см. 1981. 
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Илл. 29. Цзинь Шаньи. Заснеженные пики Памира. Картон, масло, 27.2х39.3 

см. 1981. 

 
Илл. 30. Цзинь Шаньи. В горах Памира. Картон, масло, 39х54 см. 1981. 
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Илл. 31. Цзинь Шаньи. Стога сена у подножия тибетских гор. Картон, 

масло, 24х32.7 см. 1960. 

 

Илл. 32.Чжань Цзяньцзюнь. Тополя и дюны. Холст, масло. 1988. 

The image part with relationship ID rId44 was not found in the file.
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Илл. 33. Чао Ге. Мрачный пейзаж. Холст, масло, 136х180 см. 1995. 

 
Илл. 34. Чао Ге. Путешествие. Холст, масло. 136х180 см. 1995. 
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Илл. 35. Чао Ге. Две горы. Холст, масло. 60х120 см. 1997. 

 
Илл. 36. Чао Ге. Сухая степь. Холст, масло. 70х145 см. 2003. 

 
Илл. 37. Чао Ге. Степь. Апрель 2005 года. Холст, масло. 60х120 см. 2005. 
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Илл. 38. Чжао Сюн. Путь в горах Тянь-Шань. Картон, масло. 53х53 см. 

1970-е. 
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Илл. 39. Чжао Сюн. Деревня на Шелковом пути. Холст, масло. 25,5х37 см. 

1970-е. 

 
Илл. 40. Чжао Сюн. Верблюды. Холст, масло. 116х81 см. 2000. 

 
Илл. 41. Чжао Сюн. Караван в пустыне. Холст, масло. 53х53 см. 1970-е. 
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Илл. 42. Чжао Сюн. Осень в городе. Холст, масло. 53х53 см. 1970-е. 

 
Илл. 43. Чжун Хан. Предгорье. Холст, масло. 32x24 см. 1975. 
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Илл. 44. Чжун Хан. Степь. Холст, масло. 150x150 см. 1996. 

 
Илл. 45. Чжун Хан. Пастбище. Холст, масло. 26x32 см. 1975. 
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Илл. 46. Чжун Хан. Стоянка в горах. Холст, масло. 26x32 см. 1975. 

 
Илл. 47. Чжун Хан. Лошади у реки. Холст, масло. 32x24 см. 1981. 
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Илл. 48. Рен Чуан Вень. Снегопад в городе. Холст, масло, 80×60 см. 2013. 

 
Илл. 49. Рен Чуан Вень. Лавка, торгующая бело-голубым фарфором. Холст, 

масло, 138×122 см. 2009. 
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Илл. 50. Рен Чуань Вен. Утро возле старой водонапорной башни. Холст, 

масло, 80×60 см. 2013. 

 
Илл. 51. Рен Чуань Вен. Бренная жизнь. Холст, масло, 122×104 см. 2008. 

The image part with relationship ID rId44 was not found in the file.
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Илл. 52. Рен Чуань Вен. Святая земля. Холст, масло, 138×122 см. 2009. 

 
Илл. 53. Чжан Дуньфэн. Осенний пейзаж. Холст, масло, 160×180 см. 2013. 
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Илл. 54. Чжан Дуньфэн. Прилив на реке вдоль мангрового леса. Холст, 

масло, 50×70 см. 2014. 

 
Илл. 55. Чжан Дуньфэн. Горный пейзаж. Холст, масло. 80×80 см. 2011. 
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Илл. 56. Чжан Дуньфэн. Щенок на песчаном пляже. Холст, масло, 60×80 см. 

2011. 

 
Илл. 57. Чжан Дуньфэн. Бамбук. Холст, масло, 50×50 см. 2003. 
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Илл. 58. Чао Гэ. Облака. Холст, масло, 60×120 см. 2000. 

 
Илл. 59. Чао Гэ. Поля в низовьях Иньшань. Холст, масло, 180×50 см. 2000. 

 
Илл. 60 Чао Гэ. Апрель 2005-го в степи. Холст, масло, 60×120 см. 2005. 
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Илл. 61. Чао Гэ. Сухая степь. Холст, масло,70×145 см. 2003. 

 
Илл. 62. Чао Гэ, триптих. Эпос степи. Холст, масло. 70×200 см. (каждый из 

3-х). 2005. 
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Илл. 63. Янь Фэйюнь. Вид на Монгольскую пустыню. Холст, масло, 38.5×55 

см. 2002. 

 
Илл. 64. Янь Фэйюнь. Яньшанское плато. Холст, масло, 38.5×55 см. 2001. 
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Илл. 65. Янь Фэйюнь. Старая Ладога. Холст, масло, 33×45 см. 2002. 

 
Илл. 66. Янь Фэйюнь. Переулок искусств в Париже. Холст, масло, 40.5×33 

см. 2002. 
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Илл. 67. Янь Фэйюнь. Вид на церковь Сент-Женевьев. Холст, масло, 

40.5×32.5 см. 2000. 

 
Илл. 68. Дуан Жен Ку. Шторм над Хуанхэ. Холст, масло, 125×110 см. 1991. 
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Илл. 69. Дуан Жен Ку. Эфедра. Холст, масло, 80×200 см. 2010. 

 
Илл. 70. Дуан Жен Ку. Две стороны холма. Холст, масло, 80×139 см. 2010. 
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Илл. 71. Дуан Жен Ку. Городской пейзаж. Холст, масло, 80×130 см. 2010. 

 
Илл. 72. Дуан Жен Ку. Четыре реки сливаются в одну. Холст, масло, 80×50 

см. 2013. 



200	
	

 
Илл. 73. Бай Юй Пинь. Красные крыши на приморском берегу. Холст, 

масло, 73×54 см. 2006. 

 
Илл. 74. Бай Юй Пинь. Поверхность Солнца. Холст, масло, 160×80 см. 2000. 
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Илл. 75. Бай Юй Пинь. Золотая земля. Холст, масло, 90×90 см. 2000. 

 
Илл. 76. Бай Юй Пинь. Весенняя земля. Холст, масло, 100×80 см. 2000. 
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Илл. 77. Бай Юй Пинь. Древняя земля. Холст, масло, 200×130 см. 2003.

 
Илл. 78. Чжань Цзяньцзюнь. Осенний ветер. 2003. Холст, масло, 70.2×116.5 

см. 



203	
	

 
 

32. Илл. 79. Чжань Цзяньцзюнь. Золотая осень. Холст, масло, 131×162 см. 
2007. 

Илл. 80. Чжань Цзяньцзюнь. Свежий бриз. Холст, масло, 180×150 см. 2005. 



204	
	

 
Илл. 81. Чжань Цзяньцзюнь. Закат в горах. Холст, масло, 50×60 см. 2001. 

 
Илл. 82. Ван Ке Джу. Пустынный край. Холст, масло. 80×100 см. 2006. 
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Илл. 83. Ван Ке Джу. Горы Уишань. Холст, масло, 120×140 см. 2005. 

 
Илл. 84. Ван Ке Джу. Дом-музей Мао Цзэдуна в Цзинганшане. 160×180 см. 

2011. 
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Илл. 85. Ван Ке Джу. Морской бриз на берегу. Холст, масло, 50×60 см. 

2006. 
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Илл. 86. Ван Ке Джу. Вид на горы Тайханшань. Холст, масло. 200.2×160.6 

см. 2016. 

 
Илл. 87. Вен Липень. Евфратский тополь. Холст, масло. 70×100 см. 2009. 

 
Илл. 88. Вен Липень. Азалия в горах. Холст, масло. 92×157 см. 2009. 



208	
	

 
Илл. 89. Вен Липень. Снежные вершины. Холст, масло. 39×54 см. 2010. 

 
Илл. 90. Вен Липень. Карсты в горах. Холст, масло. 77×116 см. 2008. 
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Илл. 91. Вен Липень. Хребет Тайханьшань. Холст, масло. 39.3×51.8 см. 

2015. 

 
Илл. 92. Чжао Юпинь. Дымка. Холст, масло. 78×104 см. 2012. 
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Илл. 93. Чжао Юпинь. Горный водопад. Холст, масло, 120×100 см. 2012. 
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Илл. 94. Чжао Юпинь. Туман и мелкий дождь. Холст, масло, 78×104 см. 

2012. 

 
Илл. 95. Чжао Юпинь. Белые облака в горах. Холст, масло, 77×103 см. 2000. 
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Илл. 96. Чжао Юпинь. Облака и горы. Холст, масло, 120×100 см. 2012. 



213	
	

 
Илл. 97. Лю Шао Кунь. Идиллия. Холст, масло. 2004. 

 
Илл. 98. Лю Шао Кунь. Остров на реке Лицзян. 90×100 см. 2012. 
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Илл. 99. Лю Шао Кунь. Река Цзян-Нань Чунь. Холст, масло. 2004. 

 
Илл. 100. Лю Шао Кунь. Городской канал. Холст, масло. 2004. 
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Илл. 101. Лю Шао Кунь. Лодка. Холст, масло. 61x81 см. 2002. 

 
Илл. 102. Чжоу Руи Вень. Осенний пейзаж. Холст, масло. 2016. 
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Илл. 103. Чжоу Руи Вень. Пейзаж из серии «Виды Чжэцзян». Холст, масло. 

2000-е. 

 
Илл. 104. Чжоу Руи Вень. Пастбище в предгорье. Холст, масло. 2000-е. 
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Илл. 105. Чжоу Руи Вень. На берегу Восточно-Китайского моря. Холст, 

масло. 2010. 

 
Илл. 106. Чжоу Руи Вень. Лодочник на реке Фучунцзян. Холст, масло. 2001. 
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Илл. 107. Чжэн Гуансюй. Вид на Смольный собор в Петербурге. Холст, 

масло. 2000-е. 

 
Илл. 108. Чжэн Гуансюй. Старая усадьба. Холст, масло. 2000-е. 
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Илл. 109. Чжэн Гуансюй. Пастбище овец и крупного скота. Холст, масло. 

2000-е. 

 
Илл. 110. Чжэн Гуансюй. Осень на озере. Холст, масло. 2010-е. 
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Илл. 111. Чжэн Гуансюй. Березняк. Холст, масло. 2010-е. 

 
Илл. 112. Кичигин М.А. Угловая башня Мраморного острова весенних 

теней. Холст, масло. 1932. 
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Илл. 113. Кичигин М.А. У перевоза на реке Жемчужной. Бумага, акварель, 

гуашь. 25x30 см. 1930. 

 
Илл. 114. Кичигин М.А. Заброшенный храм. Холст, масло. 40x50 см. 1920-е. 
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Илл. 115. Кичигин М.А. Павильон на озере Джун-Хай. Холст, масло. 40x50 

см. 1920-е. 

 
Илл. 116. Кузнецова-Кичигина В.Е. На реке. Картон, акварель. 40x50 см. 

1920-е. 
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Илл. 117. Кузнецова-Кичигина В.Е. Башня Большого Барабана. Пекин. 

Картон, акварель. 40x50 см. 1930.  
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Илл. 118. Подгурский В.С. Монастырь на острове Путу. Холст, масло. 1920-

е, 

 
Илл. 119. Подгурский В.С. Монастырь на острове Путу. Холст, масло. 1920-

е. 
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Илл. 120. Подгурский В.С. Уличная сценка. Холст, масло. 1922. 

 
Илл. 121. Максимов К.М. Китай. Лодки на озере. Картон, гуашь, 34х64,5 см. 

1955. 
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Илл. 122. Максимов К.М. Китайская деревня. Холст, масло. 1956. 

 

 
Илл. 123. Кузмичев В.А. В горах Тайшань. Холст, масло 80х120 см. 

2012. 
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Илл. 124. Кузмичев В.А. Пристань на острове Люгундал. Холст, 

масло. 50х70 см. 2014. 

 
Илл. 125. Тюлькин В.И. Стражи Карамая. Холст, масло. 60х100 см. 

2014. 
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Илл. 126. Тюлькин В.И. Страна динозавров. Холст, масло. 60х80 см. 

2016. 
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Илл. 127. Лавренко М.Б. В горах Лаошань. Холст, масло, 60х80 см. 

2012. 

 
Илл. 128. Лавренко М.Б. Озеро Сайрам – Нур. Холст, масло, 60х100 

см. 2014. 

 
Илл. 129. Лавренко М.Б. Алтай. Озеро в горах. Холст, масло, 60х100 

см. 2014. 
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Илл. 130. Галимов А. Хайнань. Пруд у пагоды. Холст, масло. 2013. 
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Илл. 131. Галимов А. Пагода в Хайнань. Холст, масло. 2013. 

 
Илл. 132. Галимов А. Улочки деревни Ля Шин. Холст, масло, 60х50 см. 

2013. 
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Илл. 133. Галимов А. Пагода в Чикоу. Холст, масло, 30х40 см. 2013. 

 
Илл. 134. Галимов А. Хайнань. Рыбáчки. Холст, масло. 80х90 см. 

2013. 
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Илл. 135. Ахметвалиев И.Х. Вид Пиньао. Холст, масло. 2013. 
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Илл. 136. Ахметвалиев И.Х. Пагода в пригороде Пиньао. Холст, масло. 

2013. 

 

 
Илл. 137. Ахметвалиев И.Х. Ворота в Пиньао. Холст, масло. 2013. 



235	
	

 
Илл. 138. Ахметвалиев И.Х. Улица в Пиньао. Холст, масло. 2013. 

 
Илл. 139. Погосян А.А. Пейзаж в Ябули. Холст, масло. 2014. 
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Илл. 140. Брославец А.А. Улица Хэндаохэцзы. Холст, масло, 60х70 см. 

2014. 
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Илл. 141. Боброва Ю.А. Вечер в Ичуне. Холст, масло. 60х80 см. 2014. 

 
Илл. 142. Еськов П. Двор монастыря. Холст, масло, 60х50 см. 2006. 
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Илл. 143. Еськов П. Дождь в Ченду. Холст, масло, 50х60 см. 2006. 

 
Илл. 144. Еськов П. Ночь в старом городе. Холст, масло, 57х86 см. 2006. 
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Илл. 145. Еськов П. Пагода. Холст, масло. 2006. 

 
Илл. 146. Панцырев Ю. Пекин. Монастырский дворик. Холст, масло, 60х90 

см. 2015. 
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Илл. 147. Панцырев Ю. Улочка старого Шанхая. Холст, масло, 60х80 см. 

2017. 

 
Илл. 148. Панцырев Ю. Деревенская пристань. Холст, масло, 60х90 см. 2016 
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 Илл. 149. Панцырев Ю. Шанхайский мотив. Холст, масло, 60х90 см. 2017. 

 
Илл. 150. Васильев Д.Ю. Тихий вечер в Хун-Цун. Холст, масло. 50х60 см. 

2010. 
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Илл. 151. Васильев Д.Ю. Мостик в Лу-Цун. Холст, масло. 50х60 см. 2010. 

 
Илл. 152. Васильев Д.Ю. Лунная ночь в Шамбэе. Холст, масло, 110х150 см. 

2010. 
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Илл. 153. Васильев Д.Ю. Деревенская пастораль. Холст, масло, 40х60 см. 

2010. 

 
Илл. 154. Васильев Д.Ю. Деревня рисового поля. Холст, масло, 40х60 см. 

2010. 
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Илл. 155. Бутко В. Дом творчества российских и китайских художников в 

Харбине. Холст, масло, 60х80 см. 2007. 

 
Илл. 156. Бутко В. Улица в Харбине. Холст, масло, 40х50 см. 2007. 
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Илл. 157. Бутко В. Утро в Харбине. Холст, масло, 50х60 см. 2007. 

 
Илл. 158. Бутко В. В буддийском монастыре. Холст, масло, 40х50 см. 2007. 
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Илл. 159. Бутко В. Монастырь в Харбине. Холст, масло, 60х80 см. 2007. 

 
Илл. 160. Блинкова А. Китайская беседка в парке Чинхуа. Холст, масло, 

100х110 см. 2010. 
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Илл. 161. Блинкова А. Тибетская часовня. Холст, масло, 40х50 см. 2010. 

 
Илл. 162. Блинкова А. Зима. Китайская беседка. Холст, масло, 30х40 см. 

2009.
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Илл. 163. Блинкова А. Монастырь Саласы. Холст, масло, 50х90 см. 2009. 

 
Илл. 164. Блинкова А. Перед грозой. Тибет. Холст, масло, 80х100 см. 2009. 
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Илл. 165. Панов И. Литяншан. Вечерний Китай. Холст, масло, 60х70 см. 

2013. 

 
Илл. 166. Кукуева С.В. Октябрь. Китайский пленэр. Холст, масло. 2013. 
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Илл. 167. Кукуева С.В. На реке Ли. Холст, масло. 2013. 

 
Илл. 168. Кукуева С.В. Теплый день на реке Ли. Холст, масло. 2013. 
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Илл. 169. Кукуева С.В. Тёплый вечер. Холст, масло. 2013. 

 
Илл. 170. Кукуева С.В. Южно-Китайское море. Холст, масло. 2013. 
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Илл. 171. Бух О. Пейзаж без названия. Холст, масло. 2017. 

 
Илл. 172. Бух О. Китай. Городской пейзаж. Холст, масло. 2017. 
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173. Бух О. Китай. Деревенский пейзаж. Холст, масло. 2017. 

 
Илл. 174. Бух О. Поздний вечер. Холст, масло. 2017. 
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Илл. 175. Бух О. Китайская деревушка. Холст, масло. 2015. 

  

Илл. 176. Баженов В.С. Горный хребет близ Чжэнчжоу. Холст, масло. 2015. 
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Илл. 177. Баженов В.С. Горная деревня. Холст, масло. 2015. 

 
Илл. 178. Захаров А. Птичий двор. Холст, масло, 60х80 см. 2017. 



256	
	

 
Илл. 179. Захаров А. Китайский пейзаж. Холст, масло. 60х80 см. 2017. 

 
Илл. 180. Захаров А. Июльский день. Холст, масло, 60х80 см. 2017. 
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Илл. 181. Захаров А. Дождь на Амуре. Холст, масло. 50х70 см. 2017. 

 
Илл. 182. Баловин С. Пейзаж без названия. Холст, масло. 2014. 
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 Илл. 183. Орлов В. Дома предков. Холст, масло, 35.5х56 см. 2010. 

 
Илл. 184. Орлов В. Причал. Холст, масло, 54х33 см. 2010. 
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Илл. 185. Орлов В. Утро. Холст, масло, 59х53 см. 2010. 

Илл. 186. Орлов В. Шеньчжень. Холст, масло, 40х20 см. 2010. 
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Илл. 187. Орлов В. Через века. Холст, масло. 60х81 см. 2010. 

 
Илл. 188. Водолазский Н. Китай. Лодка. Холст, масло. 2009. 
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Илл. 189. Водолазский Н. Китай. Вечер. Рыбацкие лодки. Холст, масло. 

2009. 

 
Илл. 190. Водолазский Н. Китай. Рыбколхоз. Холст, масло, 60х80 см. 2009. 
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Илл. 191. Водолазский Н. Дождь идёт. Холст, масло, 40х40 см. 2009. 
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Илл. 192. Баймуханов Г. Пекинские задворки. Холст, масло, 90х110 см. 

2010. 

 
Илл. 193. Баймуханов Г. Этюд. Лючжоу, Китай. Холст, масло, 30х40 см. 

2010. 
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Илл. 194. Баймуханов Г. Гуйлин. Холст, масло. 70х90 см. 2010. 
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Илл. 195. Баймуханов Г. Гуйлинский пейзаж. Китай. Холст, масло, 110х90 

см. 2010. 

 
Илл. 196. Тянь Хайбо. Золотая осень. Холст, масло. 100х80 см. 2000-е. 
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Илл. 197. Тянь Хайбо. Утро. Холст, масло, 90х80 см. 2000-е. 

 
Илл. 198. Хонг Леунг. Гонконгская деревня. 1986. 
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Илл. 199. Хонг Леунг. Радужная гора. 2016. 

 
Илл. 200. Хонг Леунг. Сумеречный туман II. 2018. 
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Илл. 201. Н.В. Буртов. Раннее утро. Картина выполнена на пленэре в Китае 

(Тибет). 2017. 

 
Илл. 202. Н.В. Буртов. «Лан Му» Монастырь в Тибете. 2017. 
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Илл. 203. Н.В. Буртов. Монастырь Лан Му в Тибете. 2017. 

 
Илл. 204. Ли Юйпин. Поэма о скале и облаке I. 2014. 
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Илл. 205. Ли Юйпин. Поэма о скале и облаке II. 2014. 

 
Илл. 206. У Гуань Чжун. Уголок Цзян Наня. 1999. 
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Илл. 207. У Гуань Чжун. Тополиная роща. 1996.

 
Илл. 208. Е.В. Ромашко. При выезде из города Ухань. (Ухань, 2018) 
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.  

Илл. 209. Е.В. Ромашко. Вдали от небоскрёбов. (Ухань, 2018)

 
Илл. 210. Е.В. Ромашко. 1100 над уровнем моря. (Внутренняя 

Монголия, 2019) 
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Илл. 211. Е.В. Ромашко. Дождик моросит. (Ухань, 2019) 

 
Илл. 212. Е.В. Ромашко. На озере Сику. (Ханьчжоу, 2015) 
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Илл. 213. Е.В. Ромашко. Центральная площадь. (Ухань, 2019) 

 
Илл. 214. Е.В. Ромашко. В Ухане. (Ухань, 2019) 
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Илл. 215. Е.В. Ромашко. Бухта в Дайляне. (Дайлянь, 2012) 

 

 
Илл. 216. Е.В. Ромашко. Рыбацкая деревня. (Хайнань, 2014г.) 
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Илл. 217. Е.В. Ромашко. Отлив. Рыбацкий поселок Циндао. (2017 г.) 

 
Илл. 218. Е.В. Ромашко. Прилив. Рыбацкий поселок Циндао. (2017 г.) 
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Илл. 219. С.В. Курасов. Зимняя мелодия гор. (Тибет, 2010 г.) 

 
Илл. 220. С.В. Курасов. Монастырь в лунном свете. (Тибет, 2010 г.) 
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Илл. 221. С.В. Курасов. Тибетская космогония. (Тибет, 2010 г.) 

 
Илл. 222. С.В. Курасов. Горный монастырь. (Тибет, 2010 г.) 


