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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 вв., 

всестороннему освещению и анализу пленэрной практики художников в 

рамках обмена опытом и диалога в области изобразительного искусства. В 

фокусе исследования — сравнительный анализ картин, посвященных 

ландшафтам Китайской Народной Республики, в частности формальных и 

содержательных особенностей, а также тенденций и закономерностей, 

которые прослеживаются в методах воплощения пейзажей в живописи 

России и Китая. 

Актуальность и направленность исследования  

Многие природные территории и уникальные ландшафты Китая 

находятся под охраной Государственного совета Китайской Народной 

Республики — высшего государственного исполнительного ограна 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, 
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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 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 

 
1  Калуцков В.Н. Ландшафтная концепция в культурной географии: автореф. диссертации ... 

доктора географических наук: 25.00.24, Москва, 2009. – 49 с.  
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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 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:  

✓ 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. 

 
2 Козорезенко П.П. Пейзаж в отечественной живописи 1930-1950-х гг.: автореферат 

диссертации ... кандидата искусствоведения: 17.00.04, Москва, 2003. – 30 с. 
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✓ 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. 

✓ 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.;  

✓ 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. 

Кривонденченкова, Л. Анисова, П.М. Дульского, В.С. Манина, А.А. 

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

✓ 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.;  

✓ 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.; 

✓ творчеству китайских выпускников российских художественных 

институтов посвящены работы китайских исследователей Нин Бо, Ляо 

Чжэндин, Гуань Сино и др.; 

✓ сопоставлению творческой деятельности пейзажистов русской и 

китайской художественных школ уделили внимание в своих трудах: Чжан 

Чаоцзе, Чан Жуй, Ли Юань и др.; 
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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 

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.   

Объект исследования 

 Пейзажная живопись в работах российских и китайских художников 

конца XX – начала XXI века.  

Предмет исследования 
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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.. 

Задачи исследования 

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. 
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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. 

Границы исследования определены временным периодом конца XX 

— начала XXI  и георгафическими границами: Россия и Китай. 

Источниковая база 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.   

Гипотеза исследования: развитие российско-китайского 

сотрудничества в области станковой живописи является следствием 

глубоких интеграционных художественных процессов, происходящих в 

современном искусстве России и Китая, основанных на традициях и 

новациях направлений реалистического искусства. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Развитие российско-китайских международных пленэрных 

практик явилось следствием эволюции глубоких интеграционных 
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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, 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. 

Научная новизна диссертационного исследования представлена 

следующими теоретико-аналитическими и прикладными результатами: 
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✓ 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.; 

✓ 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; 

Теоретическая значимость исследования состоит в комплексном 

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.  

В исследовании выявлены и сформулированы особенности стиля и 

художественного языка, материалы, живописные методы и техники 

произведений китайских и российских художников; введены в научный 

оборот российского искусствознания творческие работы китайских и 

российских художников, которые были исполнены в ходе зарубежных 

пленэрных практик; представлены ранее не переведенные на русский язык 

теоретические труды китайских авторов по теории и истории пейзажной 

живописи и ведению пленэрных практик; выделены специфические черты 

художественно-выразительного языка и творческого подхода российских и 

китайских пейзажистов конца XX — начала XXI вв. в живописном 
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изображении ландшафтов Китая, что раскрывает новые перспективы 

дальнейшего совершенствования системы художественного образования в 

обеих странах. 

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 в рамках учебных 

занятий в высших учебных заведениях художественного и художественно-

педагогического профиля КНР и России; при создании учебно-

методических пособий для китайских и российских студентов как раздел 

пейзажной живописи; для организации пленэрной 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, а также различным аспектам взаимодействия 

художественной культур двух стран. 

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. 

Апробация результатов исследования 

По теме диссертации опубликованы 12 статей, в которых изложены 

теоретические и практические результаты исследования. Результаты 
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проведенного исследования также 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).  

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

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.  

В первой главе диссертационного исследования «Живописный 

пейзаж в Китае и России: особенности жанра, история становления и 

подходы к исследованию» дается общая характеристика пейзажной 

живописи, определяется её специфика как художественного жанра. Пейзаж 

рассматривается как творческая интерпретация и живописная регистрация 

не только природной среды, но как художественно-образное выражение 

культурного феномена пространства. Культурный аспект появляется в ходе 

взаимодействия того или иного народа с природой родного края, что ведет 

к формированию национального характера, коллективного сознания 

народа, его идентичности. Природа интерпретируется живописцем с 

позиций культурного ландшафта окружающей художника среды, а также 

исходя из собственной индивидуальной культурной составляющей. 

В первой главе отмечено, что живописный опыт российских и 

китайских художников, выбравших темой своего творческого 

исследования природу Китая, объединяет трепетное отношение к духовной 

основе познаваемой действительности. «Художники обеих стран вышли за 
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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»3. 

Обзор теоретических трудов, посвященных теме диссертационного 

исследования, охватил целый ряд научных работ,  раскрывающих подходы 

и методы, историю и специфику создания образов природы Китая 

китайскими и российскими живописцами конца XX – начала XXI вв. В том 

числе представлены теоретические концепции, получившие 

распространение в Китае ХХ века и повлиявшие на практиков пейзажной 

живописи. Также дан обзор исследований русской (советской) пейзажной 

традиции, оказавшей значительное влияние на творчество ведущих 

китайских живописцев конца прошлого и начала этого века. Представлены 

научные труды, посвященные теме интеграции преподавательских практик 

России и Китая. О важной роли культурного и творческого обмена в 

образовании как Китая, так и России пишет значительное количество 

современных авторов обеих стран. Дан обзор искусствоведческих 

исследований, раскрывающих общие черты и различия пейзажной 

практики китайских и российских художников, что позволяет лучше 

понять культурное и художественное своеобразие живописных школ двух 

стран. Рассмотрены теоретические работы, посвященные поискам 

самобытного пути китайского искусства, а также исследования работ 

китайских живописцев, чей творческий опыт неразрывно связан с 

российским (советским) влиянием. Был сделан вывод, что тема образов 

природы Китая в живописи китайских и российских художников (конец 

XX – начало XXI вв.) остается недостаточно изученной и нуждается в 

дополнительном исследовании. Попытка более глубоко и обстоятельно 

 
3 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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раскрыть образы природы Китая в живописных произведениях 

художников двух стран представлена в данной диссертации. 

Вторая глава «Русское (советское) влияние на китайскую 

пейзажную живопись ХХ века» раскрывает творческий и педагогический 

опыт русских художников, посетивших Китай и оказавших значительное 

влияние на китайскую пейзажную традицию. Начало ХХ века было 

временем активной эмиграции отдельных представителей русской 

творческой интеллигенции в Китай. Здесь работали такие 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 во Владивостоке) 

и другие русские художники. Их творческая и просветительская 

деятельность оказалась востребованной представителями местной 

культурной среды. Организация экспозиций, творческих мастерских, 

кружков и художественных школ, публикация периодических изданий об 

искусстве — вот немногие направления деятельности русских 

художников-эмигрантов, оказавшие влияние на развитие китайского 

искусства. 

С началом 1950-х ХХ века, с образованием КНР, Китай вступил в 

период мирного строительства, была сформирована национальная 

академическая художественная школа, на которую значительное влияние 

оказали достижения художников и педагогов СССР. Многих из них 

приглашали в Китай, советские образовательные программы были 

внедрены в ведущие вузы страны. Важную роль в становлении пейзажной 

живописной традиции Китая сыграл К. М. Максимов. Он «лично вывозил 

студентов на природу, чтобы писать с натуры, исследовать природу и 

наблюдать как в условиях естественного освещения изменяются цвета и 
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фактуры. Этого не было в методике преподавания изобразительных 

искусств в Китае того времени»4.  

Многие советские институты радушно открыли двери для китайских 

обучающихся. Важнейший вклад в развитие двустороннего 

художественного обмена 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). С помощью серьезной художественной подготовки 

были воспитаны живописцы, в совершенстве овладевшие мастерством 

реалистического изображения, ставшие сегодня ведущими художниками 

страны. Среди них: Чжань Цзяньцзюнь, Хоу Иминь, Динь-а-Лин, Ку Цянь 

Джиан, Ян Цин Йи, Дэн Шу, Цюань Шаньши, Ли Тяньсян, Чжан Хуаци и 

многие другие. Генезис метода русской (советской) живописной школы в 

работах китайских мастеров второй половины ХХ и начала ХХI вв. 

подробно рассмотрен во второй главе. 

В 1980-е годы в Китае наблюдаются изменения в экономике и 

политике, что привело к информационной и культурной открытости 

китайских художников. В страну хлынул поток всевозможных течений 

изобразительного искусства, процветавших на Западе. Китайская 

пейзажная живопись вступила в эру плюрализма и индивидуализма, 

которая длится по сей день. С одной стороны китайскими живописцами 

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

национальной идентичности и своего самобытного творческого пути, 

имеющего художественно-образную специфику, позволяющего китайцам 

формулировать ценности общества инструментами искусства.  

 
4 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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Был сделан вывод, что русская (советская) живописная традиция 

внесла значительный вклад в становление и развитие китайской 

художественной школы, существенно обогатила творческий арсенал 

пейзажного искусства Китая. 

Третья глава диссертационного исследования «Творчество 

китайских мастеров ХХ–ХХI вв. в поисках национального своеобразия 

китайского искусства» посвящена раскрытию индивидуального почерка, 

художественной манеры, уникальной самобытной выразительности 

полотен ведущих китайских живописцев современности.  

Некоторые пейзажисты наших дней обратились в своем творчестве к 

наследию живописной традиции гохуа. Ли Кэжань, У Гуаньчжун, Чэнь 

Даньцин, Гуань Лян, Чжан Дацян, Лю Хайсу, Линь Фэнмян и многие 

другие стремятся к обновлению и модернизации национального стиля, к 

экспериментам с тушью и манерами письма гохуа, а также к привнесению 

в современную масляную живопись элементов национальной поэзии и 

искусства каллиграфии. Их творческие поиски  призваны наполнить 

традиционную китайскую живопись новой жизнью, а также обогатить 

современное пейзажное искусство близкими соотечественникам и 

ценителям китайской культуры смыслами и содержанием. 

Также в третьей главе дан масштабный обзор творчества 

выдающихся китайских живописцев, работающих в традициях 

реалистического пейзажа. Их искусство богато и разнообразно в 

художественном и сюжетном аспектах, и, несомненно, представляет 

значительный интерес для данного научного исследования. Навыки 

создания академического пейзажа, способствовавшие выработке среди 

китайских художников тонкого вкуса и чувства гармонии изображаемого 

мира, вместе с исторической традицией изображения местных природных 

ландшафтов, обусловили формирование уникальной современной 

живописной школы китайского пейзажа.  
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Художники Донг Сивен, Вэн Гоцзян, Чао Гэ, Чжао Сюн, Чжун Хан, 

Рен Чуан Вень, Чжан Дуньфэн, Цзян Дэсай, Чао Гэ, Янь Фэйюнь, Дуан Жен 

Ку, Бай Юй Пинь, Чжань Цзяньцзюнь, Вань Ке Джу, Вен Липень, Чжао 

Юпинь, Лю Шао Кунь, Чжоу Руи Вень и многие другие внесли 

значительный вклад в развитие китайского искусства пейзажа. Эти 

мастера, пройдя добротную школу масляной живописи, сумели вывести 

китайское искусство XX и ХХI вв. на новый качественный уровень. 

Подробному разбору их творческой манеры, особенностей их 

художественной выразительности, своеобразию их живописного языка 

посвящена большая часть исследования, представленного в третьей главе.  

Четвертая глава «Виды Китая в пленэрной живописи художников 

России конца XX — начала XXI вв.» посвящена культурному обмену 

между Россией и Китаем, результатом которого стал целый ряд 

уникальных живописных полотен, воспевающих красоту природы и 

культурного ландшафта Китая, пленэрных зарисовок и оформленных 

картин, создавших уникальные образы этой страны.  

В четвертой главе представлен и раскрыт творческий и 

педагогический опыт Евгения Ромашко и других выдающихся художников 

РГХПУ им. С.Г. Строганова, посетивших с пленэрной практикой, 

выставками и мастер-классами Китай. Евгений Ромашко отмечает, что 

процесс проведения мастер-классов пленэрной живописи 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. 

Также в четвертой главе представлена пленэрная практика китайских 

студентов РГХПУ им. С.Г. Строганова в России. Пленэры для китайских 
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обучающихся живописи и рисунку имели свою особую ценность в 

допандемийные времена, так как позволяли погрузиться в культурное 

своеобразие, архитектурную самобытность, живописный колорит, 

продиктованный природой и климатом другой страны, найти и выразить 

образное своеобразие российского природного и культурного ландшафтов. 

Выставкам результатов пленэрных живописных практик РГХПУ им. 

С.Г. Строганова посвящена значительная часть четвертой главы. В их 

числе — выставка 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 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.  

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 «Взгляд на Восток: традиции 

изобразительных школ России и Китая», посвященная культурным связям 

двух стран, сохранению, развитию и обмену традициями и новациями 

художественных школ России и Китая. 

Также в четвертой главе подробно рассмотрено своеобразие 

художественной манеры выдающихся российских живописцев-

современников, посетивших Китай и создавших образ китайского пейзажа 

в своих живописных полотнах. Среди них выпускники, преподаватели и 

руководители университета им. С.Г. Строганова, академии им. И.Е. 
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Репина, института им. В.И. Сурикова, академии им. А.Л. Штиглица, 

университета им. В.И. Герцена действительные члены Союза художников 

России, академики РАХ и прочие российские мастера пейзажного жанра: 

Е. В. Ромашко, С.В. Курасов, А.Х. Галимов, И.Х. Ахметвалиев, 

А.А. Погосян, П.В. Еськов, Д.Ю. Васильев, Ю.Н. Панцырев, В.Н. Бутко, 

А.В. Блинкова, И.Г. Панов, С.В. Кукуева, О.В. Бух, В.С. Баженов, 

А.А. Захаров, С.В. Баловин, В.А. Орлов, Н.В. Водолазский, 

Г.С. Баймуханов, М.Б. Лавренко, и многие другие. Природа Китая стала 

неиссякаемым источником вдохновения для российских художников, 

любящих и ценящих жанр природного пейзажа. 

Пятая глава «Ландшафты Китая в творчестве русских и китайских 

художников конца XX – начала XXI вв.: сравнительный анализ» посвящена 

основным пересечениям в подходах к воплощению пейзажей Китая, а 

также содержательным и философско-эстетическим различиям 

художественно-выразительного языка китайских и русских живописцев. 

Ландшафты Китая, как у китайских, так и у русских художников 

часто воплощаются средствами реалистического метода, получившего 

широкое распространение в Китае, являющегося основой русской 

академической школы. Также нельзя не заметить общее влияние западной 

эстетики.  Неоимпрессионистическая манера дала художникам (Хонг 

Леунг, Н.В. Буртов) неисчерпаемый источник для вдохновения, 

формирования собственного стиля, побуждая к экспериментам. 

Оценивая живопись с точки зрения содержания, следует говорить в 

большей степени о различиях, нежели о сходстве. Тем не менее, воплощая 

образы китайской природы в своих произведениях, художники обеих стран 

стремятся глубоко понять, прочувствовать природу, им свойственны: 

созерцательность, поэтичность и одухотворенность образов, стремление к 

их осмыслению, иррационализм, вера в нравственные идеалы, поиск 

гармонии природы (божественного начала) и человека. Неслучайно многие 
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русские художники, оказавшиеся в Китае, выбрали темой своих 

живописных и духовных поисков старинные памятники архитектуры 

религиозного характера (С.В. Курасов). 

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 (П. Петров, Яо Лу). 

Различия между российской и китайской живописной традиции во-

многом лежат в культурно-историческом и религиозном своеобразии двух 

стран, нашедшем выражение в живописном пейзаже.  

В древнем Китае целью создания пейзажной живописи было 

достижение гармоничных отношений между «Я» художника и природой. 

Пейзаж как демонстрация единения личности с духом космоса 

предполагает интерпретацию философской дихотомии 

«пустота/наполненность» в пространстве картины. Это может быть 

выражено через изображение внутри изображения или создание 

пространства за пределами картины, обоснование художественного образа 

без формы через некий ритмичный всепроникающий поток, изменение 

отношений между предметом и фоном, где пустое пространство может 

быть либо объектом художественного высказывания, либо окружением 

объектов в зависимости от разных способов видения (Гуань Чжун, Ли 

Юйпин).  

Для творчества русских живописцев характерно обращение к 

русской национальной пейзажной школе, основанной на духовной 

православной традиции. В работах русских художников можно отметить 

многоплановую систему построения пространства, в которой происходит 

постепенное ослабление цвета, контрастов, деталей, тонального колорита 

от первого плана к последующим. Художники правдиво изображают 
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живописное состояние природы в солнечном свете (Е.В. Ромашко, В.А. 

Кузмичева, М.Б. Лавренко). 

Одухотворенные образы китайских пейзажей побуждают русских 

художников развивать традиции лирического пейзажа. Воплощая свое 

субъективное видение китайской природы, они не только реалистично 

передают ее красоту, но также выражают свои личные чувства, эмоции и 

настроения. Безмолвная водная гладь в окружении череды устремленных 

ввысь горных вершин, морские просторы в сочетании с монолитом 

нависающих гор — изображения величественного китайского ландшафта 

побуждает зрителя к созерцанию. Внимание к натуре в зависимости от 

естественного освещения и акцент на образе неба, на великолепии мира 

«гор» и «рек» формируют специфику «русского подхода», основанного на 

демонстрации переживаемого настроения. В каждом отдельном 

живописном полотне имеет место субъективное видение природы, 

выражающее особое мировоззрение и мировосприятие, основанное на 

базовых эстетических, духовных и нравственных ценностях культуры. 

Художественное воплощение китайцами образов родной земли будет 

определенно глубже и правдивее по сравнению с творчеством носителей 

других культур, транслирующих «взгляд извне». Увиденный пейзаж во-

многом воспринимается глазами носителем другой культуры, гостя страны, 

туриста как объект визуального потребления. В этом смысле специфика 

русского менталитета обуславливает отсутствие поверхностного подхода, 

чувствительность русских художников к таким доминантам китайской 

культуры и эстетики как созерцательность, духовность, поэтичность и 

лиризм художественного языка.  

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 
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сохранения неподдельного интереса к законам живописного воплощения 

пейзажа, а также к тайнам мастерства художников двух стран. В их 

творчестве, посвященном ландшафтам Китая, отчетливо звучит диалог 

разных традиций и культур, который обогащает палитру русских и 

китайских художников новыми мотивами и красками.  
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