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РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа содержит 59 с., 36 источников.

КИТАЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ, СОВРЕМЕННАЯ ЖИВОПИСЬ, ЖАНРЫ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, ГОХУА, ЖИВОПИСЬ ТУШЬЮ, МАС-

ЛЯНАЯ ЖИВОПИСЬ, СТРИТ-АРТ, АУКЦИОНЫ, ГАЛЛЕРЕИ КИТАЯ, ПРО-

БЛЕМЫ КИТАЙСКОГО СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

В работе исследованы предпосылки формирования современной китай-

ской живописи, начиная с XX в., влияние традиционной живописи на совре-

менных художников Китая, были рассмотрены основные тенденции развития

современного искусства Китая.

Цель работы – анализ основных тенденций современной китайской жи-

вописи.

В бакалаврской работе была раскрыта взаимосвязь между элементами

традиционной живописи и современным китайским искусством. Опираясь на

метод сравнения, были выявлены и описаны характерные черты, присущие со-

временному изобразительному искусству Китая.

При исследовании были использованы источники на китайском языке,

литература на русском и английском языках.
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ВВЕДЕНИЕ

Люди испокон времен задумывались над тем, как визуализировать, отра-

зить окружающую их действительность, передать эту информацию последую-

щим поколениям, таким образом и появилось изобразительное искусство. Жи-

вопись можно считать отражением реалий жизни человека, материальную ин-

терпретацию его переживаний и стремлений к прекрасному. На протяжении

длительного периода существования живописи она претерпевала множествен-

ные изменения, которые, несомненно, можно связать с духовным развитием

социума, а также с научно-техническим прогрессом: большая доступность ма-

териалов, свобода самовыражения, а также вхождение искусства в рамки ры-

ночной системы могли поспособствовать развитию многообразия ее форм и

жанров.

Изобразительное искусство каждого народа имеет свои характерные чер-

ты. И если искусство европейских стран развивалось относительно синхронно

ввиду близкого расположения государств, а также общности языковой группы

и некоторых традиций, открытости для межнациональных взаимодействий, то

становление искусства народов, которые находились на более отдаленных тер-

риториях, происходило в самостоятельном ключе, приобретая свои характер-

ные черты. Китай как раз был одним из таких государств, самостоятельное раз-

витие культуры происходило не только из-за территориальной удаленности от

развитых европейских государств, но и по причине отсутствия стремления к

обильным международным контактам в более позднее время.

Говоря об искусстве Китая, мы должны понимать, что это то государ-

ство, в котором веками чтились древние традиции, в том числе и в искусстве.

Стоит упомянуть также и о таком явлении как «китаизация варваров» – пере-

нимании другими народами культуры Китая. Это привело к тому, что вплоть

до ХХ в. живопись в Китае практически не изменяла свою форму и

содержание.

Китайская живопись как культурный феномен – это имеющий долгую
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историю национальный дух китайской культуры, а пейзажная живопись

наиболее органичный ее элемент, источником которого явились многие аспек-

ты китайской культуры, включая философию, эстетику, литературу, поэзию,

каллиграфию, религию и др.1.

XX век для искусства Китая стал поистине революционным: в это время

появляется большое разнообразие видов живописи, благодаря стремлению

отойти от традиционных установок, которых стало недостаточно, чтобы дать

адекватную тому времени оценку, выразить свое видение ситуации, которая

происходила в стране. Однако дальнейшее развитие живописи Китая в XX и

XXI вв. имело свои характерные особенности, что в дальнейшем перешло в за-

кономерные тенденции.

Актуальность исследования данных тенденций современной живописи

Китая представляет большой интерес. Кроме того, живописи этого государства

уделяется неоправданно мало внимания, как в самом Китае, так и за рубежом.

Современная живопись Китая интересна тем, что она отражает уровень духов-

ного и социального развития Китая, олицетворяет основные общественные

проблемы, является маркером текущего исторического периода, что позволяет

нам представить уровень культурной мысли данного народа.

Цель данной работы – анализ основных тенденций современной китай-

ской живописи.

На основании поставленной цели можно выделить следующие задачи:

1) описать этапы становления современной живописи Китая;

2) выявить популярные жанры и направления в живописи;

3) рассказать о деятельности современных китайских художников;

4) определить закономерные проблемы развития современной китайской

живописи.

При написании данной бакалаврской работы были использованы разно-

образные источники и литература на русском, английском и китайском языках.

1 Ли Дэцзя. Чанъаньская и Хуантуская школы живописи художественной эволюции в
традиционной китайской живописи второй половины ХХ – начала XXI вв.  СПб, 2015. 17 с.
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Для непосредственного изучения заданной темы в качестве источника были

взяты «Красные книги современного китайского искусства»2,3,4 – ежегодный

сборник статей с обзорами и критикой работ современных китайских деятелей

искусства, в том числе и художников. В данных книгах представлены актуаль-

ные материалы о закономерностях в развитии китайской живописи, а также ее

взаимосвязи с различными факторами – политической обстановкой,  ситуацией

на рынке искусства, влиянием общемировых тенденций; приводятся примеры

работ и фотографии с выставок. Данный сборник статей может по праву назы-

ваться альманахом, гидом по современному китайскому искусству, который

может показать нам не только достоинства в работах художественных деяте-

лей, но также обличить негативные стороны текущего положения современной

живописи, раскритиковать имеющиеся недостатки.

Многочисленные исследования в отношении живописи Китая в XX –

XXI вв. были сделаны также доктором искусствоведения М. А. Неглинской. В

данной работе была использована ее статья «Современное изобразительное ис-

кусство: современная живопись и графика гохуа»5. Эта статья посвящена воз-

никновению и становлению такого феномена как живопись гохуа, ее характер-

ным чертам, а также о влиянии других государств на формирование определя-

ющих черт современной китайской живописи.

Другая статья М. А. Неглинской «Абстрактный экспрессионизм и китай-

ская национальная живопись гохуа конца ХХ в.»6 также посвящена концепции

современной китайской живописи в рамках формата гохуа, однако рассматри-

2 Чжунго дандай ишу хунпишу: дандай чжунго ишу венти сеньсян баогао (Красная
книга современного китайского искусства: доклад о текущих проблемах в современном
китайском искусстве). Пекин, 2011. 210 с.

3 Чжунго дандай ишу хунпишу: дандай чжунго ишу венти сеньсян баогао (Красная
книга современного китайского искусства: доклад о текущих проблемах в современном
китайском искусстве). Пекин, 2012. 246 с.

4 Чжунго дандай ишу хунпишу: дандай чжунго ишу венти сеньсян баогао (Красная
книга современного китайского искусства: доклад о текущих проблемах в современном
китайском искусстве). Пекин, 2013. 236 с.

5 Неглинская М. А. Современное изобразительное искусство: современная живопись и
графика гохуа // Духовная культура Китая. М, 2006. Т. 6 : Искусство. С. 203 – 221.

6 Неглинская М. А. Абстрактный экспрессионизм и китайская национальная живопись
гохуа конца ХХ в. М, 2011. С. 412 – 421.
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ваемый отрезок времени представляет для нас наибольший интерес, т. к. явля-

ется наиболее поздним комплексно изученным периодом.

Нельзя не отметить и работу В. Г. Белозеровой «Художественная тради-

ция: основные принципы»7. В разделе «Последнее столетие» подробно расска-

зывается о персоналиях мира искусства XX в., в общих чертах описываются

тенденции развития живописи. Это позволяет нам отойти от абстрактных пред-

ставлений о развитии изобразительного искусства Китая и переключиться на

деятельность отдельно взятых художников.

Кроме того, в ходе написания бакалаврской работы было решено обра-

титься к диссертационной работе Ван Фэй8, в которой представлены обширные

материалы по изучаемой проблеме. В данном труде можно почерпнуть много

информации о том, что собой представляет современное искусство, отследить

поэтапно трансформацию живописи практически до наших дней и узнать, чем

были обусловлены подобные метаморфозы.

Также в работе была использована статья на китайском языке о текущей

обстановке в современной живописи Китая9, в которой говорится о ситуации

на рынке искусства Китая, а также о проблемах духовности в рамках массового

производства произведений культуры.

Что касается англоязычных статей, то из них можно извлечь весьма акту-

альные данные по поводу аукционов. Сайт весьма крупной компании, занима-

ющейся продажами предметов китайского искусства, «China Guardian»10 регу-

лярно публикует сведения о проходящих аукционах и денежном обороте, кото-

рый происходит входе этих мероприятий.

Исследования, касающиеся современной китайской живописи были сде-

7 Белозерова В. Г.  Художественная традиция. Основные принципы // Духовная
культура Китая Т. 6 : Искусство. М, 2006. С. 30 – 48.

8 Ван Фэй. Современное искусство Китая в контексте мирового художественного
процесса. М., 2008. 212 с.

9 Чжунго дандай ишу сяньчжуан (Текущая обстановка в современном искусстве
Китая). Пекин, 2011. С. 12 – 14.

10 China Guardian 2016 Spring Auctions fetch RMB 2.19 billion [Электронный ресурс].
URL: http://english.cguardian.com/mediaC/2016-05-20/638.html (дата обращения : 28.04.2016).
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ланы и описаны в том числе и такими авторами как Ван Вэй11,12, Ван Пин13, Ли

Дэцзя14, Ляо Чжэндин15, Не Ци16, Сун и Цай17 и Цзян Дэсай18, чьи статьи были

также использованы при написании бакалаврской работы.

Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав, заключения и при-

ложений. В приложениях представлены примеры работ художников, которые

выполнены в разных жанрах.

11Ван Вэй. Основные течения в живописи гохуа ХХ в. // Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и
практики. 2012. № 3 (17).  С. 38 – 41.

12 Ван Вэй. Полемика о судьбе живописи гохуа в Китае в конце ХХ в. // Общество.
Среда. Развитие (Terra Humana). 2012. № 1. С. 153 – 157.

13 Ван Пин. Влияние русской художественной школы на развитие китайской традиции
живописи маслом // Ученые записки Забайкальского государственного университета. 2013.
№ 4 (51). С. 207 – 214.

14 Ли Дэцзя. Чанъаньская и Хуантуская школы живописи художественной эволюции в
традиционной китайской живописи второй половины ХХ – начала XXI вв. 17 с.

15 Ляо Чжэндин. Особенности национального характера китайской масляной
живописи // Известия Российского государственного педагогического университета. 2012. №
153 – 1. С. 73 – 77.

16 Не Ци. Проблемы синтеза традиционной и европейской живописи в китайском
изобразительном искусстве в период нового Китая // Искусство и культура. 2013. № 2 (10).
С. 63 – 70.

17 Сун И Цай. Развитие китайской масляной живописи в середине ХХ в. М., 2014.
С. 221 – 226.

18 Цзян Дэсай. Исторические аспекты развития жанра «пейзаж» в китайской живописи
маслом // Известия Российского государственного педагогического университета им.
А. И. Герцена. 2014. № 172. С. 139 – 145.

http://english.cguardian.com/mediaC/2016-05-20/638.html
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1 ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ

Современное искусство – понятие довольно абстрактное ввиду отсут-

ствия четких хронологических рамок. Ученые, жившие в разное время, могут

определять временные отрезки для характеристики современного искусства

абсолютно по-разному. В случае с китайской живописью мы также можем

столкнуться с некоторой неопределенностью, которая связывается с тем, что

складывание основ современной живописи начало происходить чуть более в.

назад, что по нынешним меркам происходило уже довольно давно. Привер-

женцем мнения о том, что китайская современная живопись берет свое начало

именно с рубежа XIX – XX вв. является М. А. Неглинская, чьи идеи мы и возь-

мем за основу при рассмотрении формирования главных направлений и жанров

в современной живописи.

Некоторые исследователи говорят о том, что с наступлением XX в. в свя-

зи с все большими контактами Китая и европейских государств, проникнове-

ния их культуры и образа жизни, агрессивным стремлением превратить Китай

в полуколонию, в нем произошел ряд важных событий, например: свержение

монархии, большое число военных инцидентов с участием иностранцев, Синь-

хайская революция, а также политические перевороты в самой стране, повлек-

шие за собой несколько гражданских войн, и, в конечном итоге, основание

КНР.

В подобных условиях китайская классическая живопись трактовалась как

пережиток феодального прошлого Китая. Впервые эту достаточно радикаль-

ную мысль озвучил знаменитый прогрессивный китайский ученый и политик-

реформатор Кан Ювэй (康有为, 1858 – 1927 гг.). Осуждению также подверга-

лась и живопись «вэньжэньхуа» (文人画，«Живопись образованных людей»,

как правило художников-непрофессионалов, которые состояли на государ-

ственной службе) 19. Несмотря на это, критика традиционного китайского ис-

19 Ван Вэй. Основные течения в живописи гохуа ХХ в. С. 38.
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кусства так и оставалась критикой практически до 1920-х гг., не имея на него

особого влияния.

Все происходившие в Китае в то время потрясения не могли не отразить-

ся на культуре, в которую все активнее стала проникать западная живопись

(под этим понятием здесь подразумевается живопись Европы, Америки и Рос-

сии ввиду схожести методологии), постепенно вытесняя традиционную живо-

пись Китая, либо ассимилируясь с ней, что стало достаточно интересным явле-

нием в международном изобразительном искусстве в целом.

Стоит отметить, что на начало XX в. в Китае уже присутствовали не

только традиционные формы живописи. К тому времени китайские художники

уже были знакомы с масляной живописью примерно с XVII в., однако она была

распространена чрезвычайно слабо. Т. к. исторически сложившиеся самобыт-

ные техники рисования занимали главенствующие позиции в искусстве на про-

тяжении многих веков, рисование маслом не воспринималось китайскими ху-

дожниками в том понимании, в котором оно присутствовало в Европе, и прак-

тически не было представлено на тот момент.

Говоря о формировании современной китайской живописи, стоит начать,

прежде всего, с такой формы изобразительного искусства, как гохуа. Термин

гохуа ( 国 画 ， «(китайская) национальная/государственная  живопись-

графика»),  являющийся  краткой формой  чжунгохуа (中国画，«китайская

живопись–графика»),  появился  на  рубеже  XIX – XX  вв.,  когда  возникла

необходимость  отделить  этот феномен  от  европейской  живописи.  В  Китае

понятие гохуа охватывает  всю  национальную живопись  от  зарождения  до

современности,  а  на  Западе – только  традиционную  китайскую живопись

XX  в.  с  включением  новаций  нередко  западного  происхождения20.

Одной из отличительных черт китайской живописи является то, что об-

разы в ней создаются посредством линейного рисунка, в то время как в евро-

пейской живописи образы выражаются с помощью объёмов и форм, цветом и

20 Неглинская М. А. Современное изобразительное искусство: современная живопись
и графика гохуа. С. 203.
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светотенью. Для китайской живописи также характерна многоточечная и рас-

сеянная перспектива, лаконичная и ясная композиция из пятен локального цве-

та с выразительными и ритмичными контурами, а также плоскостная живопись

без светотеневой лепки21.

На начало XX в. эти черты также находили отражение в живописи гохуа.

Тем не менее, под влиянием западной живописи и вследствие возвращения в

Китай художников, обучавшихся за рубежом, гохуа как традиционный жанр

претерпевал серьезные изменения.

М. А. Неглинская пишет, что по  техническим  средствам  произведения

мастеров гохуа – это  картины  тушью  на  шелке  или  бумаге,  часто  имею-

щие  форму  свитка  (а  также  ширмы,  настенного панно,  альбомного  листа

или  веера).  Основное  средство  выражения,  особенно  заметное  в  произве-

дениях  в  экспрессивной  манере  се-и  (写意, буквально,  «писание  идеи»), это

каллиграфическая  линия,  реже – пятно.  Каллиграфичность  штриха  харак-

теризует  феномен  национального  изобразительного  искусства,  адекватно

реализуемый  только  традиционным  набором  материалов  и  инструментов

(шелк  или  бумага,  тушь  и  кисть),  хотя  в более позднее время сочетание

традиционных  и заимствованных  техник  привело  к  художественной  «мута-

ции»  китайской  живописи.  В  ее  колорите  по  традиции  преобладает  чер-

ный  тон  туши,  иногда  дополненный  цветом;  используется и  полихромия,

изначально  характерная для  миниатюрной  манеры  гунби  (工笔， «тща-

тельная  кисть»). Среди  устоявшихся  цветовых  решений  чаще  других

встречаются  цзиньби  (金碧，«золото  и  бирюза»), дасяо  цинлюй  (大小青

绿，«цвета  и  оттенки сине-зеленой  (гаммы)»)  и  шуймо  (水墨， «(разве-

денная)  водой (монохромная) тушь»).  Набор  техник  письма  (кроме  основ-

ных — се-и  и  гунби)  включает  гоуле  (勾勒，«контурный  набросок»),  шэ-

сэ  (设色，«заполнение  цветом»),  а  также  «бескостную/бесконтурную»  ма-

21 Китайская живопись гохуа [Электронный ресурс]. URL: http://u-sin-
rf.narod.ru/kitajskaya-zhivopis-gohua.html (дата обращения : 19.04.2016).

http://u-sin-
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неру «мо гу» (没骨) и  «разбрызганный  цвет» – поцай (泼彩).  Принцип  со-

здания  формы  в  живописи гохуа основан на  ее  «размыкании»  в  окружа-

ющую  среду.  В  отличие  от  написанной  маслом  картины  европейского  ти-

па,  замкнутой  в  раме,  традиционная  работа  мастера гохуа (белый  фон  ко-

торой, оставаясь  плоскостным,  сохранял  ощущение  пространства)  обычно

легко  взаимодействует с  пространством  интерьера,  вступая  в  эстетически

обусловленные  отношения  с  архитектурным и  предметным  окружением.

Решению  той  же  задачи,  как  правило, подчинена  ритмическая и  цветовая

организация  произведений.  По  выразительным  средствам гохуа ближе  к

графике, чем  к  европейской  живописи22.

Главное отличие в представлениях о содержании живописи в китайской

и европейской культуре состояло в общем смысле значения определенных объ-

ектов на картине, в том, на какие элементы делался акцент. В европейской жи-

вописи человеку уделялось главное внимание. Этому свидетельствует хорошо

развитый портретный жанр, где человек (человеческое тело) является отраже-

нием его красоты и внутренней силы. В китайских же пейзажах как бы соеди-

няются три мира: мир воды, мир камня и мир дерева. Их объединяет особая

живописная организация времени и пространства, являющаяся отражением

четвёртого, важнейшего мира. Особое значение придавалось изображению во-

ды, которую почитали как «нектар богов». Водопад – символ встречи Неба и

Земли. Он, подобно дракону, выражает единство бытия и небытия. К миру во-

ды относятся и облака – «небесные горы». Реки, озера, ручьи облагораживают

Землю своим небесным началом23.

Истоки гохуа исследователи  усматривают  в  творчестве  таких  рабо-

тавших  в  Шанхае  мастеров конца  цинского  периода,  как  Жэнь  Бонянь

(任伯年 , 1840 – 1896 гг.)，У Чаншо (吴昌硕, 1844 – 1927 гг.)  и  близкий по-

следнему  по  манере  Ван  Чжэнь  (王震, 1866 – 1938 гг.).  Формирование го-

22 Неглинская М. А. Современное изобразительное искусство: современная живопись
и графика гохуа. С. 203.

23 Китайская живопись гохуа [Электронный ресурс], (дата обращения : 19.04.2016).



14

хуа позволило  китайскому искусству  органично  войти  в  мировую  художе-

ственную  систему.  Так,  живопись  У  Чаншо и  Ван Чжэня  пользовалась

широкой  известностью  в  Японии. Благодаря  стараниям  Сюй  Бэйхуна со-

временная  китайская  живопись  в  1934  г.  впервые  экспонировалась в

Москве,  Ленинграде,  Париже  и  Берлине  на  передвижной  выставке, пред-

ставившей  300  произведений  национальных  мастеров от  эпохи  Тан (唐朝,

618 – 907 гг.) до  XX  в.  Тогда  же  в  собрание  Государственного Эрмитажа

было  приобретено  несколько  произведений  классиков гохуа – Ци  Байши

(齐白石, 1863 – 1957 гг.),  старейшего  мастера  в  жанре  хуаняо  (花鸟，

«цветы – птицы»),  Сюй  Бэйхуна  и  Пань  Тяньшоу  (潘天寿, 1897 – 1971 гг.) 24.

На раннем этапе для китайской национальной живописи была характер-

на ориентация на Парижскую школу (Ecole de Paris), с возникновения импрес-

сионизма до второй мировой войны остававшуюся лидером в мире западного

искусства. В результате, к середине ХХ в. в гохуа прижились классические

жанры европейской живописи – натюрморт и обнаженная натура; использова-

лись основанные на владении техникой академического рисунка возможности

западного реализма, художественные приемы импрессионизма и постимпрес-

сионизма. Растянувшееся на десятилетия увлечение импрессионизмом играло

формообразующую роль в живописи гохуа до появления в ней линии аб-

страктного экспрессионизма25.

Стоит пояснить, что представляет собой абстрактный экспрессионизм.

Прежде всего, это стиль живописи при котором художник использует быстрое

рисование на больших полотнах, используя негеометрическое построение кар-

тины: хаотичные штрихи, произвольные точки и брызги26. М. А. Неглинская

отмечает, что к моменту освоения Китаем этого стиля, в Европе он уже был

24 Неглинская М. А. Современное изобразительное искусство: современная живопись
и графика гохуа. С. 201 – 202.

25 Неглинская М. А. Абстрактный экспрессионизм и китайская национальная
живопись гохуа конца ХХ в. С. 412.

26 Абстрактный экспрессионизм [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/
w/index.php?title=Абстрактный_экспрессионизм&stable=1 (дата обращения : 19.04.2016).
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признан морально устаревшим. Учитывая разницу в культурном развитии,

можно сказать, что знакомство с ранее неизвестными или малоизвестными Ки-

таю жанрами вызвало бурный общественный отклик.

Одной из форм абстрактного экспрессионизма является ташизм, оба этих

течения практически совпадают по идеологии и творческому методу, однако

персональный состав художников, называвших себя ташистами или абстракт-

ными экспрессионистами совпадает не полностью27. Одним из ярких предста-

вителей ташизма считается французский художник китайского происхождения

Зао Вуки (подлинное имя – Чжао Уцзи, 赵无极; родился в 1921 г. в Пекине).

Создаваемые им маслом на холсте композиции (например, «10.01.74», Художе-

ственный музей, Тайвань; «5.03.75/7.01.85», Париж, частное собрание) пред-

ставляют собой абстрактные пейзажи вселенной, пребывающей в незавершен-

ном состоянии творческой самореализации28.

Как отмечает Ван Вэй, даже на художников все также творивших в жанре

традиционной живописи не могли не оказать влияние процессы глобализации.

В доказательство этому он приводит пример деятельности «четырех традицио-

налистов»: У Чаншо, Ци Байши, Хуан Биньхун (黄宾虹, 1865 – 1955 гг.), Пан

Тяньшоу. Они, будучи приверженцами классических китайских живописных

канонов, сумели углубить их при помощи ряда западных художественных

идей, которые, тем не менее, не наложили яркого отпечатка на их творчество.

Глубоко поняв суть исходного гохуа, эти художники нашли новую дорогу для

китайского искусства, и в равной степени сыграли важную роль в становлении

нового искусства гохуа29.

Таким образом, мы можем отметить, что китайские художники того вре-

мени, буквально воспитанные на традиционной живописи, стремятся к позна-

нию совершенно иных способов выражения мысли на холсте, исконно не при-

сущих Китаю. И даже при стремлении отделить китайскую живопись от евро-

27 Абстрактный экспрессионизм [Электронный ресурс], (дата обращения : 19.04.2016).
28 Неглинская М. А. Абстрактный экспрессионизм и китайская национальная

живопись гохуа конца ХХ в. С. 414.
29 Ван Вэй. Основные течения в живописи гохуа ХХ в. С. 40.



16

пейской, меняется восприятие изображаемых на картинах предметов и явле-

ний, постепенно наблюдается отход от классической космогонической

направленности, ее видоизменение в связи с развитием иных форм и содержа-

ний в работах художников.

В начале XX в. большое количество китайской молодежи отправлялось в

Японию, Европу, а также Россию, чтобы учиться живописи. Однако в это вре-

мя западная живопись уже шла по пути эксперимента. Направления модерниз-

ма соперничали с работами художников-академистов. Находясь за рубежом,

ученики с Востока столкнулись с новыми тенденциями в мировом искусстве и

были поставлены перед своеобразным выбором. Так, например, Сюй Бэйхун и

многие его сторонники строго придерживались курса реалистической живопи-

си западной академической школы, а Линь Фэнмянь (林风眠, 1900 – 1991 гг.),

Лю Хайсу (刘海粟, 1896 – 1994 гг.) и некоторые другие мастера были склонны

подражать мастерам европейского модернизма30.

Важно отметить, что представителями традиционалистского направления

к тому же являлись последователи Чаньаньской и Хуантунской школ живопи-

си. Ли Дэцзя в своей работе делает акцент на то, что в данный период Ху-

антунская школа была единственным академическим направлением в живопи-

си Китая31. Произведения художников – основателей, учеников и последова-

телей Чанъаньской и Хуантуской школ традиционной китайской живописи от-

разили основные идеалы эпохи, связанные с революционными преобразовани-

ями в обществе, военными действиями китайско-японской войны, с восстанов-

лением разрушенного войной хозяйства, а в дальнейшем с древней культурой,

первозданной природой и нелегким трудом людей, населяющих сельскохозяй-

ственный район, расположенный на северо-западе Китая.

По мнению Ли Дэцзя, исторической ролью Чанъаньской школы живопи-

си является реформирование и обновление традиционной китайской живописи

30 Цзян Дэсай. Исторические аспекты развития жанра «пейзаж» в китайской живописи
маслом. С. 140.

31 Ли Дэцзя. Чанъаньская и Хуантуская школы живописи художественной эволюции в
традиционной китайской живописи второй половины ХХ – начала XXI вв. С. 8.
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гохуа, выражение современного содержания посредством новых приемов и ме-

тодов. В то же время представители Хуантуской школы уделяют больше вни-

мания продолжению и развитию традиций и канонов китайской живописи, со-

зданию истинно народных произведений, свою задачу видели в глубоком по-

знании традиционного народного искусства.

Важной заслугой деятелей Чанъаньской школы живописи является со-

здание нового направления живописи гохуа – «деревни и пустоши» (цуньчжу-

ан хуанди, 村庄荒地). Основным жанром произведений художников стал пей-

заж, претерпевший ряд изменений благодаря деятельности мастеров Чанъань-

ской школы. Так, они обратились к пейзажной живописи для выражения поли-

тико-исторического содержания, включили в ландшафты изображения людей.

В творчестве деятелей Хуантуской школы, напротив, можно проследить доми-

нирование портретной живописи, выражающей чувства людей Лессового плато

и отличающейся глубоким психологизмом.32

Отход от традиционной китайской живописи спровоцировал появление и

других школ и направлений. Многие молодые художники, такие как Гао

Цзяньфу (高剑父, 1879 – 1951 гг.), Гао Цифэн (高奇峰, 1889－1933 гг.) Чэнь

Шужэнь (陈树人, 1884 – 1948 гг.), известные также как «три героя Линнаня»,

Сюй Бэйхун, Цзян  Чжаохэ (蒋兆和, 1904 – 1986 гг.), Линь Фэнмянь были

представителями смешанного течения в живописи, в котором соединялись ки-

тайские и западные стили. Они полагали, что модернизация и трансформация

традиционной китайской живописи на основе западных традиций даст первой

больше свободы и разнообразия. Корни этого направления следует искать в го-

хуа: его последователи опирались на китайские техники, материалы, инстру-

менты и стили. От традиционной живописи это направление переняло изяще-

ство и жизненность. Сюй Бэйхун по праву считается лидером смешанного те-

чения, который в течение многих лет изучал традиции китайского и европей-

32 Ли Дэцзя. Чанъаньская и Хуантуская школы живописи художественной эволюции в
традиционной китайской живописи второй половины ХХ – начала XXI вв. С. 8.
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ского искусства33.

Возвращаясь на Родину, мастера, которые обучались за границей, при-

вносили в культуру и искусство Китая теорию и практику западной живописи,

а также методику ее преподавания. Под влиянием художественной деятельно-

сти и преподавательской практики Линь Фэнмяня, Сюй Бэйхуна и Лю Хайсу в

Китае были основаны первые государственные специализированные академии

художеств, что сыграло важную роль в развитии китайского изобразительного

искусства. Многие из этих мастеров активно экспериментировали в области

пейзажного жанра, отдавая предпочтение технике масляной живописи, что не

было случайным34.

Однако самостоятельной системы преподавания техники рисования мас-

лом в Китае не было. На процесс её становления и развития в середине и вто-

рой половине ХХ в. сильное влияние оказала русская реалистическая школа.

Это влияние определило и направления в развитии современной китайской жи-

вописи, и сохранившиеся до сегодняшнего дня основные методические уста-

новки в практике художественного преподавания.

В 1950-е гг. по инициативе Сюй Бэйхуна в Китае создается модель офи-

циального искусства на базе советского «социалистического реализма». Про-

изведения и идеи Сюй Бэйхуна оказали большое влияние на формирование

этой школы, ставшей одной из базовых в искусстве КНР. Благодаря ему мно-

гие элементы гохуа нашли продолжение в искусстве китайского социалистиче-

ского реализма.

Цзян Чжаохэ является еще одним представителем смешанного направле-

ния. Его произведения получили название «реалистичные картины тушью». Он

наследовал и развил идеи Сюй Бэйхуна, однако привнес в них собственную

индивидуальность, к примеру, при помощи более смелого использования све-

тотени. Отличительными чертами его живописи стали глубокий гуманизм и

боль за социальную несправедливость. После установления КНР художник ме-
33 Ван Вэй. Основные течения в живописи гохуа ХХ в. С. 41.
34 Цзян Дэсай. Исторические аспекты развития жанра «пейзаж» в китайской живописи

маслом. С. 140 – 141.
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няет тематику произведений, изображая мир и процветание при новом строе.

Иной путь синтеза предлагал Линь Фэнмянь, который проникся глубо-

ким интересом к западноевропейскому искусству во время учебы во Франции.

В отличие от Сюй Бэйхуна и Цзян Чжаохэ он не стал брать за образец реализм,

вдохновляясь идеями современного модернистского искусства. Он брал за об-

разец импрессионизм, кубизм и экспрессионизм смешивая их с техниками про-

рисовки линий эпох Хань (汉朝, 206 г. до н. э. – 220 г. н. э.) и Тан и формами,

пришедшими из китайского народного искусства.

Таким образом, в гохуа начала ХХ в. образовалось два главных течения:

традиционалистское и смешанное, обращенные в сторону синтеза западной и

китайской живописи. Те, кто возлагал надежды на «обогащение китайского за

счет западного» не только смогли достичь определенных успехов, но и откры-

ли иные пути развития35.

Параллельно с живописью гохуа активно начала развиваться масляная

живопись, которая могла быть представлена как отдельными самостоятельны-

ми работами, так и быть лишь средством в исполнении гохуа. История разви-

тия китайской масляной живописи – это процесс постоянного обучения у за-

падных мастеров и многократного подражания им, в ходе которого масляная

китайская живопись постепенно ушла вперед, обретя собственный колорит с

присущим ему национальным характером. Ли Шутун (李叔同, 1880 – 1942 гг.)

и Хэ Нинсян (何香凝, 1878 – 1972 гг.) были первыми в Китае, кто начал учиться

масляной живописи, и они проложили дорогу искусству живописи маслом в

Китай, способствовали контактам в области живописного искусства между Ки-

таем и Западом и заложили основу для развития этого искусства на китайской

почве36.

Не Ци предложил условно разделить дальнейшее развитие изобрази-

тельного искусства периода нового Китая на такие этапы:

35 Ван Вэй. Основные течения в живописи гохуа ХХ в. С. 41.
36 Ляо Чжэндин. Особенности национального характера китайской масляной

живописи. С. 74.
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1) семнадцатилетний период после создания КНР (1949 – 1966 гг.);

2) «Великая культурная революция» (1966 – 1976 гг.);

3) возрождение наций и осуществление курса открытости и реформ по-

сле культурной революции (с 1976 г.).

Очевидно, что каждый из этих этапов привносил изменения, как в поли-

тическую жизнь страны, так и в сферу художественной культуры37. В данной

бакалаврской работе будут представлены характеристики этих этапов.

С образованием КНР помимо отвечающих нормам масляной живописи

работ соотечественников, получивших европейское образование, основная

масса произведений представляла собой так называемые «примитивные масля-

ные картины» – произведения, созданные без какого либо представления о

правилах масляной живописи. Они примитивны с точки зрения техники испол-

нения, однако с точки зрения отражения реалий жизни и передачи эмоций, эти

картины обладают определенной силой воздействия на зрителя38.

На протяжении первого временного этапа развития живописи КНР раз-

нообразные направления модернизма в искусстве Китая, подвергшиеся силь-

ному влиянию политики, были отвергнуты и рассматривались как продукт за-

падной буржуазии, за что и были осуждены. Искусство стало служить сред-

ством пропаганды в деле построения социализма. Но поскольку пейзажная жи-

вопись не могла пропагандировать государственную идеологию, ей и не уделя-

ли особого внимания. В это время в пейзажной масляной живописи в качестве

изобразительного приема, как правило, использовался реализм – большая часть

пейзажей имела сильно политизированный сюжет39.

Хотя политический контроль и оказывал некоторое негативное влияние

на масляную живопись, в данной системе наблюдались и некоторые положи-

тельные моменты. Например, благодаря установлению тесных международных

37 Не Ци. Проблемы синтеза традиционной и европейской живописи в китайском
изобразительном искусстве в период нового Китая. С. 64.

38 Сун И Цай. Развитие китайской масляной живописи в середине ХХ в. С. 222.
39 Цзян Дэсай. Исторические аспекты развития жанра «пейзаж» в китайской живописи

маслом. С. 141.
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связей с СССР, в 1950-х гг. имели место многочисленные обмены деятелями

науки и искусства между двумя государствами с целью взаимного обогащения

культур. Направленные на обучение в СССР китайские художники могли вер-

нуться на Родину только спустя 6 лет – такая политика в отношении обучения

кадров была достаточно эффективной. Поэтому нельзя не упомянуть о том, что

начиная с данного периода, пошло активное освоение Китаем техник масляной

живописи, осознание ее основ и принципов работы с цветом и перспективой.

При поддержке советских преподавателей и благодаря их советам по части

техники исполнения, китайские художники в работе с маслом стали отходить

от неосознанного стремления к бездумному копированию западной живописи.

Популярным направлением вновь стали реализм, а китайская пейзажная живо-

пись вышла на новую ступень эволюции. Старое же поколение художников,

получивших образование в Японии и странах Европы и Америки, стало объек-

том критики и реформации40.

Учреждение Центральной Академии изящных искусств (чжунцзюэ мэй-

шу сюэюань,中决美术学院) в Пекине пришлось на первые годы после основа-

ния республики. До реформации в учебном заведении был всего один факуль-

тет – Факультет Западной живописи, представляющий собой своеобразные

курсы базовой подготовки. После учреждения Центральной Академии Изящ-

ных Искусств, Факультет Западной живописи (сиян хуаси, 西洋画系) был пе-

реименован в Факультет живописи (хуйхуа си,绘画系), а также были основаны

Факультеты скульптуры (дяосу си, 雕塑系) и прикладного искусства (ин юн

ишу си,应用艺术系).

Ранее в Академии «Факультет масляной живописи» (юхуа си,油画系) не

был представлен как самостоятельное учебное отделение, потому урокам жи-

вописи масляными красками не уделялось большого внимания, как другим ба-

зовым предметам: рисунок, акварель и набросок. В целом, все, что получали

студенты Академии, - это совокупность базовых поверхностных знаний техни-

40 Сун И Цай. Развитие китайской масляной живописи в середине ХХ в. С. 224.
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ческого характера, а работы учеников по большей части представляли собой не

произведения масляной, национальной живописи или гравюр, а новогодние

карточки, серийные картины и агитационные плакаты41.

Весной 1955 г. в соответствии с советско-китайским соглашением в об-

ласти культуры, министерство культуры поручает Центральной Академии

Изящных Искусств организовать «Курсы масляной живописи». Это – первый в

структуре объектов культуры по всей стране совместный проект Китая и СССР.

Местом проведения лекций были выбраны аудитории Центральной Академии

Изящных Искусств, а в качестве преподавателей выступали делегированные

советским министерством культуры мастера масляной живописи42.

Особое влияние на последующее становление китайской системы худо-

жественного образования оказала система преподавания изобразительного ис-

кусства художника и педагога П. П. Чистякова (1832 – 1919 гг.). Основопола-

гающим пунктом его педагогической системы являлась идея о том, что наблю-

дение за окружающим миром, природой это и есть главный принцип реализма.

Его преподавательская деятельность строилась на прививании студентам твор-

ческого подхода в изображении объектов, передачи их свойств и качеств без

сильного упора на объективизм.

К. М. Максимов (1913 – 1994 гг.) – советский художник и педагог, при-

нимал непосредственное участие в формировании образа живописи маслом в

Китае. С 1955 по 1957 гг. он преподавал масляную технику в Китае и стал фак-

тически проводником российского художественного метода.43 Программа обу-

чения живописи у К. М. Максимова была рассчитана на два года, что опреде-

ленно было более масштабным учебным курсом масляной живописи по срав-

нению с теми, что были представлены в Китае ранее. Обучение проводилось в

группах примерно по 20 человек, среди которых можно было увидеть выход-

цев из других (в том числе и крупнейших) художественных учебных заведений,

41 Сун И Цай. Развитие китайской масляной живописи в середине ХХ в. С. 221.
42 Там же. С. 223.
43 Ван Пин. Влияние русской художественной школы на развитие китайской традиции

живописи маслом. С. 211.
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военнослужащие, работники издательств. В Пекине Максимов успешно сов-

мещает роли консультанта Академии Искусств, преподавателя на курсах мас-

ляной живописи и помощника по вопросу организации учебного процесса на

прочих факультетах Академии. Студенты К. М. Максимова давали о нем толь-

ко положительные отзывы как о великом наставнике и идейном вдохновителе.

Они рассказывали, что Максимов не только занимался сухим преподаванием,

но и подкреплял все сказанное собственным примером – творил вместе со сво-

ими студентами44. Для китайских студентов Академии изобразительных искус-

ств было непривычным подобная модель образования, т. к. педагоги Китая не

старались совмещать собственную практику и преподавание.

К сожалению, из-за некоторых политических разногласий СССР и КНР,

связанных, прежде всего, со сменой высшего руководства Советского Союза, в

период с конца 1950-х и практически до конца 1980-х сотрудничество двух

стран было весьма затруднительным. Прекратились проекты по международ-

ному обмену студентами, а в 1957 г. из Китая уехал К. М. Максимов. В Китае

было принято решение создать собственную программу преподавания живопи-

си, используя опыт и знания тех, кто уже получил художественное образование.

Было предписано в короткий срок адаптировать советскую систему художе-

ственного образования к китайским традициям. Таким образом, русско-

советская система художественного образования легла в основу художествен-

ного образования Китая, а русский реализм стал методом выражения духовных

смыслов китайского традиционного искусства45.

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. Среди этих мастеров — получивший

образование в Академии художеств имени И. Е. Репина художник

44 Сун И Цай. Развитие китайской масляной живописи в середине ХХ в. С. 11.
45 Ван Пин. Влияние русской художественной школы на развитие китайской традиции

живописи маслом. С. 214.
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Сюй Минхуа (徐敏華, род. 1932 г.), который всегда придерживался идеи созда-

ния пейзажа с натуры46.

В таком ключе живопись Китая развивалась до начала культурной рево-

люции (1966 – 1977 гг.). Несомненно, это был не самый лучший этап в разви-

тии КНР. Культурная революция не только привела к изменениям в составе

высших руководящих органов КНР, но и оказала пагубное воздействие на раз-

личные сферы жизни государства и общества: культуру, образование, между-

народные контакты. Деятельность художников была загнана в узкие тематиче-

ские рамки, навязываемые политической властью КНР.

С  1969  г.  наметилось  стремление  возродить гохуа,  причем  видимая

аполитичность  и  возможность  различных  символических  толкований  обра-

зов  и  сюжетов  уберегли  от  забвения  в  первую очередь  жанр  «цветы-

птицы».  Причину  выборочной  реабилитации  живописи  в  разгар  «культур-

ной  революции» исследователи  справедливо  усматривают  в  национальном

характере  маоизма,  обусловившем  понимание  того  обстоятельства,  что  ки-

тайские художники  по  объективным  причинам  были  тогда  сильнее  в гохуа,

чем  в  масляной  технике  или даже  в  гравюре47.

Цзян Десай отмечает, что после окончания культурной революции и

вплоть до начала политики реформ и открытости, которая привела к огромным

социальным изменениям, в отношении китайского искусства также наметились

масштабные перемены. Зарубежные произведения изобразительного искусства

разных современных направлений и форм больше не подвергались запретам и

критике, возможностей для китайских художников познакомиться с западным

искусством было все больше48. На этом фоне и происходит признание некото-

рых современных западных направлений, например беспредметного постмо-

дернизма.

46 Цзян Дэсай. Исторические аспекты развития жанра «пейзаж» в китайской живописи
маслом. С. 142.

47 Неглинская М. А. Современное изобразительное искусство: современная живопись
и графика гохуа. С. 207.

48 Цзян Дэсай. Исторические аспекты развития жанра «пейзаж» в китайской живописи
маслом. С. 142.
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Данный период можно описать как новый виток развития в живописи

КНР. В это время появляются новые идейные течения и школы китайской жи-

вописи.

После  1976  г.  художественная  жизнь  в  стране  активизировалась.

Возобновилась  профессиональная  выставочная деятельность  (значительным

явлением  которой  были  экспозиции  зарубежного  искусства),  вновь стали

выходить  специальные  журналы — прежде  закрытые  «Мэйшу»  (美术，

«Изобразительное  искусство»),  «Чжунгохуа» (中国画, «Китайская  нацио-

нальная  живопись и  графика»),  «Баньхуа» (版画, «Гравюра»),  «Мэйшу

яньцзю» (美术研究, «Исследования  по  изобразительному  искусству»)  и  но-

вые — «Маньхуа  сюанькань»  (漫画选刊, «Избранные  карикатуры»),  «Юхуа

сюанькань»  (油画选刊, «Избранные  произведения  масляной  живописи»),

«Синь  мэйшу»  («Новое  изобразительное  искусство»).  Позитивные  процес-

сы  сопровождались реанимацией  деятельности  Союза  китайских  художни-

ков (чжунго мэйшуцзя сехуэй 中国美术家协会, создан в 1949 г. в рамках Все-

китайской ассоциации работников литературы и искусства – чжунго вэньсюэ

ишуцзе ляньхэхуй, 中国文学艺术界联合会),  вызвали  возрождение  искусства

КНР, стимулировали  небывалое  в  нем  ранее  жанровое,  тематическое  и

стилевое  разнообразие и  переоценку  истории  его  развития  в  XX  в.49

В эти годы происходит расцвет абстрактного искусства Китая: беспред-

метное искусство воплотило «протестное» настроение людей (не желавших

творить жизнь/форму ради ее насильственного разрушения) и стало альтерна-

тивой реальности, извращенной тоталитаризмом50.

В эпоху 80-х на волне осуждения и пересмотра событий культурной ре-

волюции наблюдаются явные перемены в содержании произведений, происхо-

дят поиски новых средств выразительности. Появляется движение «85 идейное

49 Неглинская М. А. Современное изобразительное искусство: современная живопись
и графика гохуа. С. 207.

50 Неглинская М. А. Абстрактный экспрессионизм и китайская национальная
живопись гохуа конца ХХ в. С. 420.
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течение» (ба ву сычао,八五思潮), под влиянием которого китайское искусство

вступило на путь ускоренного развития. Имея такой большой опыт прошлого,

живописцы, писавшие в технике масляной живописи, прошли сквозь процесс

от пересмотра истории до пересмотра искусства в целом и стали катализатором

новых явлений в развитии масляной живописи.

Живопись маслом развивается в направлении плюрализма, индивидуа-

лизма, придания национального характера (китаизации). Интерес к техникам

европейского академизма привел к появлению течения «идеи неоклассицизма».

Цзинь Шанъи (靳尚谊, род. 1934 г.), Чэнь Даньцинь (陈丹青, род. 1953 г.), Ян

Фэйюнь (杨飞云 , род. 1954 г.), Го Жуньвэнь (род. 1955 г.), Чао Гэ (朝戈 ,

1957 г.), Сюй Манъяо (род. 1945 г.) и другие художники были во главе этого

направления. Несмотря на то, что они не были пейзажистами, привнесенные

ими разнообразные живописные техники, характерные для академического ис-

кусства Европы, были использованы и в пейзажной живописи51. Пейзажная

масляная живопись того времени была олицетворением гармоничного сочета-

ния основ китайской традиционной и западной живописи.

Оглядываясь назад, «85 идейное течение» фактически имело просвети-

тельский неолиберальный характер. Новое «85 идейное течение» как художе-

ственное движение не только заостряло внимание на историко-культурных фе-

одальных устоях Китая, но и к тому же делало акцент на действующее положе-

ние вещей в центральной власти, выражая требование молодых художников

данной эпохи разделить культурные права и занять свое место в истории.

Смысл течения заключался в том, чтобы дать волю выражению индивидуаль-

ных духовных качеств52. Поэтому либерализм и «новые левые» находятся в

тесной связи и не были диаметрально противоположны друг другу, т. к. «новые

51 Цзян Дэсай. Исторические аспекты развития жанра «пейзаж» в китайской живописи
маслом. С. 143.

52 Чжунго дандай ишу сяньчжуан (текущая обстановка в современном искусстве
Китая)  [Электронный ресурс]. URL: http://wenku.baidu.com/link?url=6mbGCmtn9
W6vLQndZFqPcqv-8qFOrEcJtfijpUHv-YUjv_Fs4pNtveRuTED4Gws9bv8brUe23dq-I8JcwX8St2e
Xbhvs26NYpRHA2OxEtzG### (дата обращения : 02.05.2016).

http://wenku.baidu.com/link
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левые» уделяли внимание проблемам своеобразия культуры, которые также

находились в поле зрения неолиберализма.

В середине 1980-х гг. китайские теоретики искусства начали думать об

искусстве более масштабно, споря как о традиционном китайском искусстве,

так и о современном западном. Если ранее основное внимание уделялось свя-

зям искусства и политики, то в то время акцент интересов сместился в сторону

отношений между китайской и западной культурами, шла полемика о судьбах

и будущем традиционной живописи. Китайские художники того периода про-

водили многочисленные эксперименты с тушью, стилем вэньжэньхуа и т.п.,

что привело к новому витку дебатов о китайской живописи и ее границах, и, в

особенности, о технике традиционной гохуа53.

Полемика о развитии масляной пейзажной китайской живописи продол-

жается уже более 100 лет. С одной стороны, этот процесс можно считать лишь

закономерным развитием пейзажной живописи. С другой стороны, пейзаж

маслом имеет собственный, особенный путь развития, характеризующийся

накопленным опытом и большими успехами. В период, когда глобализация

становится неотъемлемой частью мира, художественная деятельность и твор-

ческое взаимодействие становятся все более тесными54.

К опыту абстрактного искусства вновь обратились на рубеже 1990-х в

пейзажах художники Центральной академии Пекина – Чжан Цзипин (張濟平,

род. 1948 г.; «Облака», 40 х 54 см, 1989 г.) и Ян Цзюнь (楊君, род. 1963 г.; «Го-

ры № 2», бумага, тушь, 50 х 70 см, 1989 г.); лист Ли Яна (李洋, род. 1958 г.) с

характерным для искусства постмодернизма названием «Композиция» (бумага,

тушь, краски, 62 х 63 см, 1988 г.)55. Принципиальным отличием китайской

национальной живописи от западной является то, что в ней абстракция редко

бывает в чистом виде.  М. А. Неглинская справедливо замечает, что абстракт-
53 Ван Вэй. Полемика о судьбе живописи гохуа в Китае в конце ХХ в. С. 153.
54 Цзян Дэсай. Исторические аспекты развития жанра «пейзаж» в китайской живописи

маслом. С. 144.
55 Неглинская М. А. Абстрактный экспрессионизм и китайская национальная

живопись гохуа конца ХХ в. С. 416.
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ные элементы в живописи Китая обычно сочетаются с предметными мотивами,

а также сохраняют четкую иерархию в композиции: можно определить верх и

низ изображения, т. к. он четко фиксирован. Линии на картинах не являются

только графическими, но основываются на китайской каллиграфической тра-

диции. Вдобавок ко всему, полотна, на которых выполнены работы, не столь

грандиозны по своему масштабу как у представителей нью-йоркской школы

абстрактного  экспрессионизма. Что касается идейной интерпретации, то ки-

тайскому абстракционизму в значительно меньшей степени свойственно агрес-

сивное или эгоистичное настроение.

После 1985 г. гохуа трансформируется и начинает существовать в виде

синь вэньжэньхуа (新文人畫) – «новой живописи интеллектуалов», но его за-

дачей по-прежнему остается создание аполитичного искусства, имеющего це-

лью духовную практику. Влияние американского абстракционизма на нацио-

нальную живопись конца ХХ в. было сравнительно широким: опосредовано

оно проявилось даже у китайских примитивистов56.

Тем не менее, для китайцев 1989 г. был годом политического кризиса. В

1989 г., политические, культурные события, переворот в Восточной Европе –

все влияло на китайских молодых художников.

После 1989 г., из-за изменений, происходивших в политике и обществе

Китая, некоторые китайские художники постепенно бросили прежние стили

искусства и нашли язык выражения в поп-арте в соответствии с новой действи-

тельностью в Китае57.

Начиная с 90-х гг. имела место дискуссия, связанная с живописью тушью,

которая была сфокусирована на том, сможет ли она войти в современное ис-

кусство и стать основным направлением. По сравнению с 80-ми гг., когда ки-

тайская живопись находилась в кризисе, вызванном идеологическим ударом со

стороны западной культуры и искусства, вопрос существования живописи ту-

56Неглинская М.А. Абстрактный экспрессионизм и китайская национальная живопись
гохуа конца ХХ в. С. 418.

57 Ван Фэй. Современное искусство Китая в контексте мирового художественного
процесса. С. 80.
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шью в новом мире стал еще более насущным. Однако на фоне возникновения и

углубления этой проблемы в Китае после 80-х гг. ускорилась урбанизация, и с

этим связаны современные преобразовательные тенденции в живописи ту-

шью58. Среди таких тенденций основным является «осовременивание», а имен-

но то, каким образом мы понимаем и осознаем «современность» живописи ту-

шью в наше время, какие связи имеет это явление в изобразительном искусстве

с культурой общества и в чем его особенности.

В 90-х гг. открытость экономики, развитие жизни и свободы, окружаю-

щие искусство, постепенно изменили содержание и выражение традиционного

искусства. Множество экономических теорий и технологий и различных тео-

рий и концепций Запада, которые попали в Китай, а также вторглись в тради-

ционную культуру, полностью изменили китайскую традиционную культур-

ную структуру, которая перешла в период плюрализма.

В 1990-е гг. возникли новые художественные направления «политиче-

ское искусство» (чжэнчжи ишу, 政治艺术 ), «циничный реализм» (ваньши

сеньши чжуи,玩世现实主义) и т.д. Новое поколение художников также появи-

лось на этом повороте истории59.

«Циничный реализм», используя прием искажения отдельных элементов

реальности (особенно людей), раскрывал глаза на абсурдность окружающей

жизни. Особенностью этого стиля было искажение реальности, а не прямое

отображение ее абсурдных элементов60.

Что касается авангарда, то в первый раз он появился в 1993 г. на 45-ой

Венецианской биеннале. Это событие подразумевает включение китайского

авангарда в мировую культуру. После этого события, различные выставки ки-

тайского современного искусства проводятся в мире снова и снова61.

М. А. Неглинская говорит о том, что к концу ХХ в. национальная живо-
58 Не Ци. Проблемы синтеза традиционной и европейской живописи в китайском

изобразительном искусстве в период нового Китая. С. 68.
59 Ван Фэй. Современное искусство Китая в контексте мирового художественного

процесса. С. 80.
60 Там же. С. 92.
61 Там же. С. 86.
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пись Китая получила возможность иметь дело со всем комплексом современ-

ного западного искусства, а это позволило китайским живописцам достичь

уровня западного постмодернизма (в отличие от их предшественников, вдох-

новлявшихся в основном далеким прошлым европейского искусства) 62.

Развивавшееся в русле гохуа конца ХХ в. абстрактное художественное

направление по существу продолжает те национальные формы экспрессиониз-

ма, которые активизировались в кризисные периоды китайской истории, когда

менялись социальные установки, личность оказывалась поставленной на грань

выживания и должна была искать точки опоры в себе самой63.

Параллельно  этому течению в  китайской  художественной  среде  ру-

бежа  тысячелетий  была  заново глубоко осознана  возможность  рассматри-

вать  национальную  живопись  и  каллиграфию  как  единое  искусство – ис-

кусство  кисти.  В  самом  чистом  виде  следование  национальным  традициям

на  границе  XX – XXI  вв.  проявилось  в  развитии  направления «новой  жи-

вописи  интеллектуалов», исторически  связанного  с  манерой  се-и.  Название

направлению  дала  выставка 1989  г.  в  Китайской  галерее  изобразительного

искусства,  представившая  работы  более  двадцати художников.  Среди  них

были  и  мастера  Центральной  художественной  академии  Пекина – Чэнь

Пин  (陈平, род.  1960 г.)  и  Тянь  Лимин  (田黎明, род.  1955 г.,  ныне  декан

Отделения  традиционной  китайской живописи  в  этой  же  академии).  Конец

1990-х  был  временем  качественных  сдвигов  в  понимании функций,  образ-

ной  сути  и  места  вэньжэньхуа  в  современной  культуре  при  сохранении

сверх-задачи – создания  аполитичного  искусства，имеющего своей  целью

духовную  практику.  Это направление,  требующее  от  мастеров  базовых

знаний  в  области  традиционной  живописи,  каллиграфии,  поэзии,  филосо-

фии  (в  том  числе  востребованного  сегодня  и  на  Западе чань-буддизма),  а

также  владения  навыками  резьбы  печатей,  получило  развитие  в  художе-

62 Неглинская М. А. Абстрактный экспрессионизм и китайская национальная
живопись гохуа конца ХХ в. С. 418.

63 Там же. С. 421.
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ственной  среде Пекина,  Шанхая,  провинций  Цзянсу  и  Чжэцзян64.

Опыт  модернизации  культуры  XX  в.  показал,  что  национальная  ху-

дожественная  традиция  является  жизнеспособной  системой,  готовой  к

дальнейшему  развитию.  Полная  смена  традиции  в  Китае  представляется

столь  же  невероятным  делом, как  и  тотальный  отказ  от  национальной

идентичности.  В  этой связи  радикальный  разрыв  с  традиционной  пласти-

ческой парадигмой,  на  грани  которого  в  начале  XXI  в.  работают  некото-

рые  представители  крайних  форм  китайского  авангарда, лишь  равнозначен

индивидуальному  выходу  этих  художников  за  пределы  области  нацио-

нального  искусства. Кроме того, конец ХХ в. знаменует формирование «ново-

го классического реализма» 65.

Деятели искусства нынешнего поколения нередко творят в опоре на бо-

гатый опыт мировой живописи, но не боятся экспериментировать. Опыт масте-

ров, творивших еще в прошлом веке и продолжающих работать в текущем сто-

летии, является хорошим примером для новых поколений мастеров китайской

живописи66.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что современная живопись Китая

прошла непростой и многогранный процесс становления. Учитывая богатую

многовековую культурную традицию, Китаю было достаточно сложно воспри-

нимать внезапно открывшиеся ему новые виды и формы живописи на рубеже

XIX – XX вв. Однако подобный процесс был неизбежен ввиду нарастающих

процессов глобализации, увеличивающегося числа взаимных контактов Китая

с другими государствами.

Поначалу усвоение Китаем новых художественных форм, отличных от

традиционной живописи, шло достаточно медленно и имело малый успех. Ве-

роятно, это связано с консерватизмом, присущим Китаю в начале XX в.. Дру-

64 Неглинская М. А. Современное изобразительное искусство: современная живопись
и графика гохуа. С. 212.

65 Белозерова В. Г.  Художественная традиция. Основные принципы. С. 47.
66 Цзян Дэсай. Исторические аспекты развития жанра «пейзаж» в китайской живописи

маслом. С. 144.
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гой причиной этого явления могла стать банальная нехватка преподавателей,

разбирающихся в нюансах западных форм и направлений живописи, которые

могли бы адекватно объяснить техническую составляющую определенного но-

вого жанра. Даже художники, которые некоторое время обучались искусствам

за рубежом (в основном в Европе и Японии), вернувшись в Китай, не могли

полностью отойти от влияния традиции, в духе которой они получали свое

первоначальное образование.

Тем не менее, с началом критики традиционной живописи как феодаль-

ного пережитка, освоение западных форм живописи стало происходить более

активно.

Примечательно, что западная живопись не была представлена в Китае в

чистом виде ни в начале, ни в конце XX в.. Такую живопись можно определить

как искусство «с китайской спецификой»: художники Китая либо перенимали

отдельные элементы из различных жанровых направлений и внедряли их в

традиционную живопись, либо при попытке полностью уйти от традиции, все

равно сохраняли в своих картинах прежние настроения, некоторые особенно-

сти построения композиции; частично использовали материалы, которые не

были характерны для западной живописи.

Исследователи-искусствоведы обычно разделяют развитие современной

китайской живописи на несколько этапов, однако, из-за расплывчатых границ

понятия современности, их мнения разнятся по поводу того, с какого времени

можно считать живопись Китая современной. Большая часть ученых рассмат-

ривает данный аспект, начиная с XX в.

В ХХ в. китайская живопись постепенно включается в мировой процесс,

на протяжении прошлого столетия художники развивали разнообразные

направления: гохуа, «новую живопись интеллектуалов», масляную живопись,

реализм с социалистической направленностью, абстракционизм и абстрактный

экспрессионизм. Во второй половине ХХ в. появляются «политическое искус-

ство» и «циничный реализм», которые актуальны и по сей день. В среде интел-

лигенции постоянно проходит полемика о судьбе традиционной живописи и ее
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трансформациях. Нередко мастера в своих работах доказывают основную тен-

денцию развития живописи нового времени – зависимость творчества от поли-

тической ситуации. В общем становлении современной китайской живописи на

протяжении XX в. мы можем выделить следующие тенденции:

1) критика традиционного искусства, освоение форм западной живописи;

2) внедрение в традиционное искусство элементов западной живописи;

3) формирование реалистической живописи под влиянием русской и

западной художественных школ;

4) «осовременивание» традиционной живописи, созданной тушью;

5) формирование «нового классического реализма».
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2 КИТАЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ В XXI В.

Современная живопись Китая, начало которой было положено в ХХ в.,

определенно отвечала тенденциям международного мира искусства. Стоит за-

метить, что, несмотря на глобализацию, которая в определенной мере повлияла

на китайскую живопись, все разнообразие форм современной живописи Китая

в ХХ в. имеет свои отличительные черты. Она все также сохраняет свою само-

бытность, благодаря чему и пользуется большим спросом на мировом художе-

ственном рынке.

Запад обратил внимание на китайское искусство из-за двух новых пред-

ставительных художественных направлений, возникших на рубеже ХХ –

XXI вв.: «политического искусства» и «циничного реализма». Было весьма

неожиданно, что эти два новые художественные направления стали популярны

за границей. Когда китайские художники поняли, какие работы привлекают

больше всего внимание, живопись приобрела характер массового произ-

водства67.

После  2000  г.,  видимо,  вследствие  заинтересованного  отношения

правительства  Китая,  во  всем мире  значительно  возросло  количество  вы-

ставок  с  участием  современных  китайских художников  (фотографов,  жи-

вописцев,  скульпторов).  В  самом  Китае  за  последние  годы  возникло

большое  число новых  музеев  и  галерей,  организующих  выставки  совре-

менного  искусства,  участвующих  в  проведении  международных  выставок

и  фестивалей. М. А. Неглинская приводит достаточно внушительный список

выставок, которые проходили не только в различных городах Китая, но и ак-

тивно вывозились за рубеж. По опубликованным данным, художники, заня-

тые в московской экспозиции 2008 г. принимали участие в выставочных

проектах в Пекине (Beijing  Art  Gallery  of  Central  Academy  of  Fine  Arts;

Paris-Beijing  Photo  Gallery;  Sanshang  Art;  Mook Gallery  of  Contemporary  Art;

67 Ван Фэй. Современное искусство Китая в контексте мирового художественного
процесса. С. 86.
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World  Art  Museum;  National  Art  Museum;  BANG — Beijing  Art National

Gallery;  Red  Gate  Gallery и т.д.)，Чэнду (Gallery  Chengdu, выставка «Re-

constructed  World View К»,  2007), Шанхае (Duolun  Museum  of  Modem  Art;

Shanghai  Art  Museum;  HSS  Art  Centre Shanghai;  International  Contemporary

Art;  Shanghai  City  Exhibition, выставка «Sculpture  Century», 2005;  Eastlink

Gallery и т.д.), Сямэне (Chinese  European  Art  Center, экспозиция «Happy

Life»,  2004), Тяньцзине (выставка «Luxury  Time»,  2005), Нанкине (Nanjing

Art Museum,  «Second  China  Art Triennial»,  2005), Гонконге (Osage  Kwun

tong, выставки «Chinese  Whispers» и «Post  Avant-Garde Chinese  Contempo-

rary  Art:  Four  Directions  of the  New  Era»,  2007) и других китайских го-

родах68.

Авторы также активно вывозили свои работы на выставки в Япо-

нию (Токио,  Ikebukuro,  «International  Art  Festival»,  2006), Корею (Сеул,

The  National  Art  Museum  of  Korea;  Keumsan  Gallery; Doosan  Art  Center,

выставка «А Truth  beyond  the  Real»,  2007), Сингапур (выставка «Red

Memory», 2006), Индонезию (Джакарта,  Vanessa  Art  House), Италию (Ве-

неция,  Venice  Biennale,  1999，2007; Милан,  Museo  Della  Permanente, вы-

ставка «Chinese  Painting  Art»,  2008; Биелла,  Biella  Territorio Museum; Па-

дуя, выставка «Made  in  China»,  2006)，Францию (Париж,  Palais  de  Tokyo,

выставка «No  comment»,  2002; Лион,  Contemporary  Art  Centre, экспозиция

«Actualites  Rectangle»,  2002), Бельгию (Антверпен, выставка «China-Belgium

Contemporary  Exhibition»,  2004; Брюссель,  Beursschouw-berg, выставка

«China  on  the  Road»,  2008)，Германию (Гамбург,  Atelier  Wemer  Schaar-

mann; Карлсруэ,  New Asian  Waves,  ZKM  Center  for  Art  and  Media,  2007),

Данию (Копенгаген,  Gallery Susanne  Ottesen, выставка «Му Chinese  Friends»,

2007), Швейцарию (37th  Art  Exposition  in  Basel,  2006), Австрию (Museum

modemer  Kunst Stiftung  Ludwig  Wien, экспозиция «China-Facing Reality»,

2007), Испанию (Барселона,  Espace  Cultural Ample, экспозиция «Proyecto

68 Неглинская М. А. Современное изобразительное искусство: современная живопись
и графика гохуа. С. 217.
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Genero»,  2008)，США (Нью-Йорк,  International  Center  of  Photography  and

Asia Society, проект «Between Past  and  Future:  New  Photography  and  Video

from  China»,  2004; Хьюстон,  The  Museum  of  Fine  Arts, выставка «Red  Hot

— Asian  Art  Today», 2007; Денвер,  Robischon  Gallery,  «Chinese  Contempo-

rary Art  Exhibition»,  2006; Майами,  Art  Basel  Miami  Beach, выставки «The

Bridges»，«Six  21th  Century  Chinese  Neo-Pop  Artists»,  2007), и этот список

далеко не полон69.

Из перечисленного списка хотелось бы подробнее остановиться на Вене-

цианской биеннале, выход на арену которой, являлся для Китая большим до-

стижением. Венецианская биеннале – один из самых известных форумов миро-

вого искусства, международная художественная выставка, которая проводится

раз в два года с участием международного жюри.

Венецианская биеннале была учреждена в 1895 г. как «Международная

художественная выставка города Венеции». На первой биеннале были пред-

ставлены работы художников из 16 стран. Престиж биеннале вскоре достиг

международного масштаба, а когда после Второй мировой войны, в 1948 г. её

регулярное проведение возобновилось, она стала площадкой общепризнанного

международного авангарда70.

Как отмечает К. Ю. Бохоров – российский искусствовед, куратор, критик

современного искусства, художник – в 1990-е гг. художники из стран Африки,

Дальнего Востока, Латинской Америки стали равноправными участниками вы-

ставок современного искусства международного масштаба, например Биеннале

в Венеции, «Манифеста» и «Документа». «На некоторых из них принцип уча-

стия региональных художников принял программный характер. Так, на главной

выставке Венецианской биеннале 1997 г., организованной ее директором

69 Неглинская М.А. Современное изобразительное искусство: современная живопись
и графика гохуа. С. 217.

70 Венецианская биеннале [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Венецианская_биеннале (дата обращения : 04.05.2016).
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Харольдом Земаном, в абсолютном большинстве оказались художники из

Китая»71.

На фоне такой обширной деятельности деятелей искусства большее зна-

чение начинает приобретать Китайская ассоциация художников, созданная в

рамках Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства. Данная

организация создана для защиты прав и законных интересов ее членов, в том

числе и художников, а также для того, чтоб решить вопросы с улучшением их

условий труда и жизни; регулярно поддерживать контакты с деятелями искус-

ства, выслушивать их мнения и претензии, и в случае возникновения каких-

либо трудностей или конкретных проблем, своевременно обратиться к властям,

чтобы их решить. В рамках ассоциации активно продвигаются идеи единства

всех национальных групп в стране, проводятся мероприятия, способствующие

укреплению контактов с соотечественниками на Тайване, в Гонконге и Макао,

а также с группами китайских деятелей искусства за рубежом с целью продви-

жения китайской культуры и искусства. Ведется активная деятельность по

установлению международных связей и обмена, активно организовываются

разнообразные мероприятия по развитию международной культуры и искус-

ства. Ассоциация ежегодно принимает сотни иностранных делегаций литера-

торов и искусствоведов, но в то же время организовывает все больше поездок

китайских делегаций искусствоведов за границу72.

Популярность современной китайской живописи подтверждает ситуация,

которая имеет место быть на проходящих аукционах. Например, после пяти

дней аукционов «Весна 2016», в китайской компании «China Guardian» по ито-

гам торгов на 18 мая было заключено большое количество сделок по продажам,

сумма которых в общей сложности составила 2,19 млрд. юаней. Президент

компании «China Guardian» Ху Яньянь заявила: «Изумительно – это как раз то

слово, которым я в полной мере могу описать прошедшее мероприятие. Можно

71 Бохоров К. Ю. Современное искусство и глобализация. С. 47.
72 Чжунго вэньсюэ ишуцзе ляньхэхуэй (краткое описание Китайской федерации

литературы и искусства) [Электронный ресурс]. URL: http://old.cflac.org.cn/wlgk/jianjie.html
(дата обращения : 28.04.2016).

http://old.cflac.org.cn/wlgk/jianjie.html
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сказать что «China Guardian» привносит свет в мрачный рынок коммерции».

Секция масляной живописи «China Guardian» в 2016 г. в коммерческих

целях была переименована в «Китайское современное искусство ХХ в.». В ко-

нечном итоге общий объем сделок данной секции достиг 201 млн. юаней. Кар-

тина «Новый Париж» художника У Гуаньчжуна (吴冠中, 1919 – 2010 гг.) была

продана по самой высокой цене на сессии «20-й век и современная живопись

Китая, вечерние торги» за 22,42 млн. юаней.

В секции «85 идейное течение» были представлены 11 картин, выпол-

ненных в масле. Продажа картины «Весна приходит» художника Юань Цин И

(род. 1960 г.) являлась ярким событием: она была реализована за 21,27 млн.

юаней73.

В настоящее время аукционы и рынки в принципе и выполняют функцию

распространения  современного искусства в массы. В связи с этим обнаружи-

лась пока еще не особенно явная, но уже достаточно серьезная проблема обез-

личивания современной китайской живописи. Подавляющее число дилеров на

рынке искусств Китая (включая коллекционеров) принимают тот факт, что дея-

тели искусства стали создавать свои творения партиями (поставили искусство в

рамки серийного производства), переставая быть творцами «уникального»74 .

Сейчас имидж деятеля искусства это, прежде всего, его аукционная цена, а не

индивидуальность и идеологическая приверженность.

То же негативное явление стало происходить, когда «политическое ис-

кусство» стало пользоваться благосклонностью на международных художе-

ственных рынках, художники уже больше не думали об искусстве, но стали ис-

кать экономическую выгоду, что обличило кризис китайского «политического

искусства»75.

73 China Guardian 2016 Spring Auctions fetch RMB 2.19 billion [Электронный ресурс],
(дата обращения : 28.04.2016).

74 Гао Минлу. Чжунго дандай ишу сяньчжуан (Текущая обстановка в современном
искусстве Китая). Пекин, 2011. С. 13.

75 Ван Фэй. Современное искусство Китая в контексте мирового художественного
процесса. С. 86.
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Грезы об успешном бизнесе заменили идеалы искусства, а само искус-

ство непременно будет вытеснено на задний план, хотя ценители искусства и

непосредственные покупатели в основном и восхищаются неявными, глубоко-

мысленными проявлениями индивидуальности. Процесс «исчезновения» деяте-

лей искусства практически незаметен, наоборот, многие из них могут считать,

что в настоящее время им уделяется куда большее внимания, т. к. они становят-

ся или уже стали знаменитыми художниками.

Другим аспектом обезличивания является тот факт, что только при усло-

вии присутствия на картине личной подписи автора, его «удостоверения лично-

сти», его талант будет иметь художественную ценность. Однако «агенты рын-

ка» культуры всеми способами пытаются сделать авторские подписи бессодер-

жательными, а поставленные на поток произведения искусства наоборот наде-

лить индивидуальностью, которая присуща авторским произведениям. Под

агентами рынка не понимаются определенные люди или механизмы, это что-то

вроде комплекса, состоящего из социального кода, социальной договоренности

и коммерческой ценности.

По мнению коллекционеров, сейчас современное искусство Китая под-

нимается в цене, однако его стоимость не будет постоянной. Институт изучения

современного искусства в Китае достаточно слаб, что в некоторой степени при-

водит к угнетению современного искусства76.

В то же время в современном Китае постепенно происходит возрождение

монохроматической живописи, критика работ, выполненных в этом жанре,

представлена в «Красной книге современного китайского искусства – 2013»77.

В 2013 г. на экспозициях выставлялось чрезвычайно много различных ра-

бот в стиле монохроматической живописи и это практически привело к тому,

что качество большинства из них оставляло желать лучшего. Изначально тра-

76Гао Минлу. Чжунго дандай ишу сяньчжуан (Текущая обстановка в современном
искусстве Китая). С. 13.

77 Чэн Мэйсин. Чжунго дандай ишу хунпишу: дандай чжунго ишу венти сеньсян
баогао (Красная книга современного китайского искусства: доклад о текущих проблемах в
современном китайском искусстве). 2013. 236 с.
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диционная живопись тушью уже была широко распространенным в Китае яв-

лением, а сейчас, к тому же она становится популярна в театральном гриме и

портретной живописи, в них в качестве эксперимента вводится использование

туши, что вызывает беспокойство у критиков по поводу того, что Китайская

живопись становится все более «черной».

Из-за связи культуры и идеологии,  многие зачастую считают монохром-

ную живопись символом китайской нации, ее культурным идентификатором,

она пользуется популярностью у высших служебных чинов, вызывает желание

подражать и имеет высокую стоимость на рынке. Все это привело к тому, что

монохромная живопись словно взяла штурмом современное китайское искус-

ство и стала представлять собой одно сплошное явление «чернее черного» не-

слыханных масштабов78. Это, по мнению специалистов, действительно пред-

ставляет одну из проблем современной живописи.

Китайские исследователи с сожалением отмечают, что во всех выставках,

которые проходили в течение 2013 г., не было особых различий с выставками

прошлых годов, а экспозиция охватывала все те же направления: политическое

искусство, искусство разных местностей и другие виды деятельности. В допол-

нение к этому, в коллекции работ, выставленной в Музее изобразительных ис-

кусств Китая, не хватало главным образом уровня мастерства, в общем, наблю-

далась однобокость и сильная приверженность к традиционным формам живо-

писи. В 112-ти выставках современного искусства, которые прошли в течение

2013 г., подавляющее большинство работ не были современными по своей

форме, являлись абсолютно «безжизненными» и тривиальными; только калли-

графических картин было представлено около 10ти видов, а в жанре гохуа – 32.

Масляная живопись опустилась практически до того же уровня,  и в основном

она ограничивалась такими стилями, как классицизм и модернизм. Среди всего

этого особенно выделялись картины в стиле неоклассицизма – в них отражены

основные распространенные  элементы, присущие современному искусству,
78 Чэн Мэйсин. Чжунго дандай ишу хунпишу: дандай чжунго ишу венти сеньсян

баогао (Красная книга современного китайского искусства: доклад о текущих проблемах в
современном китайском искусстве). 2011. С. 84.
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однако по задумке и языковой форме эти работы должны передавать людям

ощущение новизны, но, не имея главной идеи и согласия с классическими при-

емами живописи, они находились на уровне грубой и неестественной метамор-

фозы, и в действительности все также оставались своего рода очевидным по-

вторением старого79.

Такие выставки как «Новый размах монохроматической живописи – 2013,

номинации критиков», «Сдвиг: изменения в поведении – новая международная

выставка медиа искусства», и «Взаимный взгляд – 2013, современное искусство

материкового Китая и Тайваня», которые ежегодно проходят в Музее изобрази-

тельных искусств Китая тоже едва ли можно отнести к современному искус-

ству. Обращаясь к прошлому, можно привести в пример такое успешное прояв-

ление китайского изобразительного искусства конца прошлого в. как «85 идей-

ное течение», в котором основное внимание уделялось живописи в стиле мо-

дерн. Другим примером является «Гэву чжичжи» (格物致知, «постигать знания

до конца») – современная интерпретация китайского стиля кропотливого рисо-

вания», начиная от материала заканчивая техникой – не было привнесено ниче-

го нового, по большому счету, была только организована выставка с основами

обучения традиционной технике. Персональные экспозиции Пан Маокуня (庞

茂琨, род. 1963 г.) «Путешествие по бренному миру» – чрезвычайно  распро-

страненная в последние годы живопись в Китае. Начиная с языковой формы,

заканчивая техническими средствами, работы выполнены в основном в класси-

ческом стиле, но сами картины включают как элементы современного искус-

ства, так и отражение реалий жизни, предполагалось, что это приведет к тому,

что сюжеты выйдут за рамки банальных шаблонов, фактически в них все также

чувствуются отголоски прежних стилей.

Среди всех выставок в Музее изобразительных искусств Китая наиболее

привлекательными являются те работы, которые выполнены в стиле неокласси-

79 Чэн Мэйсин. Чжунго дандай ишу хунпишу: дандай чжунго ишу венти сеньсян
баогао (Красная книга современного китайского искусства: доклад о текущих проблемах в
современном китайском искусстве). 2013. С. 212.
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цизм. В не зависимости от вида работ: масляная живопись или гохуа, в основах

традиционной и современной живописи визуально прослеживаются некоторые

распространенные элементы. Работы стиля неоклассицизм подчеркивают эсте-

тическую парадигму традиционного Востока, например китайский абстракцио-

низм,  монохроматические образы, живопись гримировальными красками80.

Опираясь на представления о всех вышеописанных проблемах на совре-

менном рынке искусств Китая, журнал «Forbes»81 составил весьма интересный

список «миф – реальность» о действительном положении вещей, связанном с

данными аспектами.

Первый миф заключается во мнении, что в Китае нет коллекционеров,

существуют только инвесторы. Приверженцы этого мифа, что достаточно про-

сто посмотреть на количество художественных фондов в Китае: по данным

международной консалтинговой компании «Deloitte» они представляют собой

70% мирового рынка.

В реальности же подобные художественные фонды обычно быстро за-

крываются, и все больше привлекают пристальное внимание правительства.

Кроме того, есть настоящие китайские коллекционеры, которые не сосредото-

чены на получении прибыли, а заинтересованы в открытии музеев или фондов,

таких как К11 или Музей «Лонг». Есть также серьезные галереи и художники,

для которых продажа «нужному» человеку важнее, чем печать счета-фактуры.

Конечно, как и в любом другом арт-рынке мира также присутствуют и спеку-

лянты.

Вторым мифом является представление о том, что весь арт-рынок в Китае

полон подделок и этот факт является правилом, а не исключением. Эти поддел-

ки настолько хороши, что даже специалисты не могут различить их. К примеру,

картина тушью китайского мастера Ци Байши, была продана в 2012 г. за 65,4

80 Чжунго дандай ишу хунпишу: дандай чжунго ишу венти сеньсян баогао (Красная
книга современного китайского искусства: доклад о текущих проблемах в современном
китайском искусстве). 2012. С. 213.

81 Alexandre Errera  Five Myths About Chinese Contemporary Art [Электронный ресурс].
URL: http://www.forbes.com/sites//2014/01/21/the-five-myths-about-chinese-contemporary-art/
#2cd9408977ba (дата обращения : 04.05.2016).

http://www.forbes.com/sites//
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млн. долларов, но до 2014 г. находилась на складе из-за сомнений по поводу ее

подлинности. Стоит отметить, что цены на подобные картины слишком завы-

шены.

Нет сомнений, что подделки являются серьезной проблемой при работе с

древностями и традиционным искусством в Китае, но это не относится к совре-

менному искусству. Пока художник жив, студия может довольно легко прове-

рить подлинность работы. Только по этой причине рынок современного искус-

ства в Китае еще не забит подделками82. Дискуссия по поводу завышенных цен

может идти достаточно долго, но стоит принять тот факт, что за последние го-

ды Китай попал в топ-3 мировых рынков.

Третьим мифом является устаревшее положение о том, что нет никаких

правил в деятельности аукционов. Нет гарантии, что работу, отданную на аук-

цион в Китае, непременно купят. Покупая работу на аукционе не возможно

точно знать, доставят ли ее в срок. Нет никаких правил в частном рынке сбыта,

большое количество судебных исков тому подтверждение.

Сейчас эта ситуация быстро меняется. Китай учится и приспосабливается

проводить аукционную торговлю в соответствии с международными стандар-

тами. Китайскому рынку все еще нужно охватить большое число стандартов и

правил для того, чтобы конкурировать не только на местном, но и на глобаль-

ном уровне. Это случится со временем, что создаст более прозрачную ситуа-

цию на китайском рынке искусств.

Следующий миф – китайское искусство интересно только в рамках мест-

ного рынка: только китайские коллекционеры покупают современное искусство

из Китая, и больше никто другой не заинтересован в этом.

Однако в настоящее время китайское искусство все больше становится

международным. Постоянно увеличивается число ценителей китайского совре-

менного искусства во всем мире. По состоянию на 2014 г. наблюдалось 40%

покупателей, приезжающих из западных стран, против 60% местных покупате-

82 Alexandre Errera  Five Myths About Chinese Contemporary Art [Электронный ресурс],
(дата обращения : 04.05.2016).
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лей. С ростом числа международных площадок быстро растет число китайских

художников, нет сомнений, что эта тенденция будет продолжаться. По словам

генерального директора «Christie’s» в Азии Франсуа Курье, китайская аудито-

рия также начинает приобретать картины европейского и американского со-

временного искусства.

Последний миф связан со стереотипным мнением, что все современное

китайское искусство связано с именем Мао Цзэдуна, оно однообразно, а преоб-

ладающая тематика – Мао и культурная революция83.

Ошибочно полагать, что в настоящее время арт-сцена Китая находится

далеко от концептуальных художников с Запада, т. к. сейчас в Китае работает

новое поколение художников, чье творчество можно назвать фантастическим, а

оригинальность работ просто завораживает. Первому поколению китайских ху-

дожников потребовалось некоторое время, чтобы перенять западные влияния,

но в наше время дело обстоит совсем иначе. Достаточно увидеть работы ху-

дожников, таких как Ван Гуанлэ (王光乐, род. 1976 г.), Ли Шужуй (李姝睿, род.

1980 г.), Чжао Яо (赵要, род. 1921 г.), чтобы убедиться в предвзятости данного

мифа. Хотя некоторые эксперты считают, что «западное течение» в живописи

Китая сейчас в значительной степени отходит на задний план, а китайская

культура вновь обращается к традиции84.

Несмотря на проблемы в современном искусстве Китая, в нем также оста-

ется много позитивных моментов. В качестве примера можно привести явле-

ние, когда современная живопись выходит за рамки обычных холстов. Сюда

можно отнести такой жанр в изобразительном искусстве, как стрит-арт. Благо-

даря тому, что стрит-арт в Китае официально не запрещен.

К стрит-арту можно отнести живопись в формате граффити и гиперреа-

лизма на стенах снаружи и внутри зданий, метрополитенов; организацию в от-

83 Alexandre Errera  Five Myths About Chinese Contemporary Art [Электронный ресурс],
(дата обращения : 04.05.2016).

84 Там же.
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дельных городах арт-районов. Например, район 798 в Пекине85 – излюбленное

место креативной местной и иностранной молодежи. Этот район можно считать

одной большой экспозицией, он сочетает в себе не только живопись, но и

скульптуры, инсталляции, которые выставлены на всеобщее обозрение. Район

798 в Пекине – ранее территория военного завода. Согласно китайским госу-

дарственным стандартам, по которым обозначение военных предприятий начи-

налось с цифры 7, завод получил официальное наименование «Смежный завод

№ 718». В 1967 г., в целях упрощения управления, завод был преобразован в

производственный комплекс, разделённый на несколько смежных предприятий:

706, 707, 751, 761, 797 и 798, крупнейшим из которых стал завод № 798. Со

временем из-за отсутствия финансирования завод был заброшен86.

В 1995 г. Пекинская Академия Изящных Искусств арендовала в качестве

мастерских помещения на территории Завода № 706. В 2000 г. Суй Цзяньго

(隋建国, род. 1956 г.) декан факультета скульптуры, разместил там собствен-

ную студию. Вскоре очень многие художники, привлекаемые дешевизной

аренды и «постиндустриальной эстетикой» производственных помещений, ста-

ли осваивать территорию завода. Художники обновили помещения, оставив,

однако, надписи времён Культурной революции, сопроводив их подписью

«Маоистский китч».В 2002 году арт-галерея Beijing Tokyo Art Project, создан-

ная японцем Табатой Юкихито на территории одного из заводских цехов, про-

вела первую публичную выставку под названием «Пекин в движении», собрав-

шую более 1000 посетителей. Позже в том же году дизайнер Хуан Жуй и фото-

граф Сюй Юн основали Space Gallery — вторую после Beijing Tokyo Art Project

галерею на территории нынешней арт-зоны87.

85 Арт-район 798, Пекин [Электронный ресурс]. URL: http://sadpanda.cn/archives/17091
(дата обращения : 04.05.2016).

86 798 Art Zone [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/798_Art_
Zone#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F (дата обращения : 04.05.2016).

87 Там же.
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Еще один известный арт-район – М-50 находится в г. Шанхай. Название

района – сокращение от его адреса (50 Moganshan Road) 88. Парк творчества

М50 – это своеобразный музей, состоящий из бывшей прядильной фабрики,

книжного магазина и группы художественных галерей, которых насчитывается

около 50-ти. Многих современных художников и другие деятели изобразитель-

ного искусства также как и в Пекине привлекает низкая стоимость аренды. Они

организовывают здесь свои студии, галереи и небольшие магазины. В здании

прядильной фабрики расположились несколько дизайн-студий, где придумы-

вают и выставляют новые модели одежды, а в галереях района можно увидеть

экспозиции различных художников из Великобритании, Италии, Франции и

Китая. На большей части картин изображены сцены современной жизни и пей-

зажи нынешних городов.

Есть здесь и небольшие студии керамического искусства, где изготавли-

вают и демонстрируют скульптуры из керамики89.

Вход для посетителей на территорию данных арт-районов бесплатный.

Они могут купить любую из выставленных работ или же просто приобрести

брошюры с репродукциями.

В середине 2000-х появляется абсолютно новое для мировой художе-

ственной культуры явление – трехмерная живопись. Китай также не остался в

стороне от этого течения, хотя им занимается только определенное число ху-

дожников. Самым ярким представителем из числа художников, которые творят

в жанре 3D, является Ци Синха (齐兴华, род. 1982 г.). В 2005 г. он окончил Ки-

тайскую Академию Искусств и в тот же год начал свою карьеру художника.

После окончания обучения он создал переворот на первой в КНР выставке

трехмерного искусства, которая проходила в г. Пекин, таким образом, 3D жи-

вопись стала распространяться в Китае.

88 Арт-район 798, Пекин [Электронный ресурс], (дата обращения : 04.05.2016).
89 Парки Шанхая [Электронный ресурс]. URL: http://www.openarium.ru/Китай/Шанхай/

Парки/  (дата обращения : 04.05.2016).
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Если верить Ци Синха, в своей работе он использует три разных матема-

тических формулы, позволяющие сформировать нужную перспективу на кар-

тинах любого размера. Впрочем, по словам художника, формулы все же явля-

ются лишь запасным инструментом; куда большую роль в его работе играет так

называемое «перевернутое зрение», известное также как «развернутая перспек-

тива». Обычно художники обозначают расстояние, соответствующим образом

уменьшая предметы – так, близкие предметы кажутся нам большими, далекие –

маленькими. В своих картинах Ци Синха разворачивает привычный подход в

обратном направлении.

Ци Синха известен не только как первый в Китае автор трехмерных

уличных картин: самая известная из его работ – «Ущелье Львиные Врата»

(«Lions Gate Gorge») уже вошла в Книгу Рекордов Гиннесса (Guinness Book of

Records) как самая большая уличная трехмерная картина в мире. Данная карти-

на была изображена близ торгового центра «Baiyan Wanda Plaza» в Гуанчжоу.

Поражает она не только своими габаритами – картина занимает участок 23 на

32 метра и поднимается на 6 метров вверх и имеет общий размер около 892

метров квадратных – но и невероятной реалистичностью90.

Другим достаточно известным китайским художником является Лю Бо-

линь (刘勃麟, род. 1973 г.), уроженец провинции Шаньдун, который стал авто-

ром нового необычного вида искусства: живопись в фотографии. Художник

приобрел известность, когда ему было 37 лет. Главная идея его работ – созда-

ние «камуфляжа» на человеческом теле, который при фотографии буквально

делает его практически невидимым.

Лю Болинь закончил Академию Изящных Искусств в 2001 г., которая и

наградила его столь необычными навыками и нетрадиционным мышлением в

области современного искусства. Первоначально данные работы предполага-

лись как протест, связанный с закрытием властями его студии. О своей работе

Лю Болинь отзывается так: «Я хочу показать, где сейчас находится современ-

90 Ци Синха (биография) [Электронный ресурс]. URL: http://www.peoples.ru/art/
painter/qi_xinghua/ (дата обращения : 07.05.2016).

http://www.peoples.ru/art/
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ный китаец. Он незаметен, окружающее его полностью поглотило, убило во-

лю»91. С 2005 г. художник ведет активную деятельность по организации выста-

вок и творческих проектов, которые вплоть до настоящего времени проходили

практически ежегодно.

Процесс создания таких фоторабот очень трудоемкий и затратный: для

того, чтобы разрисовать человека вместе с одеждой нужно большое количество

грима и красок, нанесение которых занимает достаточно длительное время. В

качестве фотомодели долгое время выступал сам художник. Подготовка к вы-

полнению одного снимка длится на протяжении целого десятка часов. Вначале

Лю Болинь выбирает место и фон для будущей фотографии. Потом тщательно

изучается каждая деталь фонового изображения. И только после этого, профес-

сионалы в области грима приступают к своей решающей миссии.

Художнику уже удалось создать целую коллекцию из необычных фото-

графий. Тематика и декорации работ совершенно разные, но на каждой из них,

внимательно присмотревшись, можно заметить присутствие человека.

Лю Болинь организовывал свои выставки в Китае, Европе и Америке. Не-

обычное искусство уже обрело своих поклонников, и появились желающие по-

пробовать себя в качестве «человека-невидимки»92.

Другим художником, который занимается абсолютно непривычным для

Китая, но широко распространенным в современной мировой практике видом

живописи, является Чжичао Цай, который творит под псевдонимом «Trylea».

Стилистика исполнения его работ – фэнтези, которое в некоторых местах уди-

вительным образом переплетается с киберпанком, но основой для всего этого

служит традиционная живопись Востока. Благодаря такому сочетанию, автор

создает красивейшие работы. Однако не стилистика и жанр данных работ опре-

деляет их публики, а сам талант автора, который может наделить жизнью, ди-

91 Человек-невидимка [Электронный ресурс]. URL: http://sadpanda.cn/archives/7015
(дате обращения : 04.05.2016).

92 Лю Болинь [Электронный ресурс]. URL: http://actual-art.ru/liu-bolin-i-ego-nevidimoe-
iskusstvo/ (дата обращения : 07.05.2016).

http://sadpanda.cn/archives/7015
http://actual-art.ru/liu-bolin-i-ego-nevidimoe-
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намичностью и замысловатым сюжетом любой пейзаж93. Чжичао Цай не ис-

пользует в своих работах приемы каких-либо хитростей или приемов фотокол-

лажа. Его иллюстрации необычайно вытянуты вертикально, что позволяет пе-

редать в изображении более глубокое ощущение перспективы. Большое внима-

ние в своих цифровых иллюстрациях художник уделяет написанию невероят-

ных архитектурных комплексов и изобилию мелких деталей. Как арт-директора

компании «Gamecox», расположенной в г. Ханчжоу, его можно охарактеризо-

вать как искусного мастера в создании выразительных и необычных миров,

способностям очень подробно описывать окружающую среду. В тематических

направлениях каждой части своих картин он реализует личные задумки, вклю-

чая ремесленные практики, также он создал свой персональный набор картин

«Легенды Юньчжун» («Legends of Yunzhong»), которые рассказывали нам о 5-

ти королевствах, в основе которых лежали 5 природных явлений94.

Еще один современный китайский художник, который творит в жанре

фэнтези – Мэй Дуншэн (梅东升; род. 1962 г., г. Инкоу провинции Ляонин). В

своих работах он представляет удивительные метафизические образы Тибета,

выполненные крайне реалистично. На картинах мы можем увидеть объемную

портретную живопись, анималистические мотивы, а также пейзажную живо-

пись, представленную на манер традиционного китайского жанра «горы и

воды».

Художник хорошо известен в Китае, т. к. его картины участвовали во

многих национальных и международных выставках, в том числе они были

представлены на выставке, посвященной 70-летнему юбилею художников Ки-

тая в 1991 г.; современной китайской северо-восточной выставке маслом на

Тайване в 1992 г., и в 1994 г. в двух Китайских выставках живописи маслом. На

8-й Национальной художественной выставке в 1994 г., картина Мэй Дуншэн

93 Современные китайские художники, Zhichao Cai [Электронный ресурс]. URL:
http://art-assorty.ru/4193-sovremennye-kitayskie-hudozhniki.html (дата обращения : 07.05.2016).

94 The Awesome Environments Of Zhichao Cai [Электронный ресурс]. URL:
http://www.awesome-robo.com/2013/08/the-awesome-environments-of-zhichao-cai.html (дата об-
ращения : 07.06.2016).

http://art-assorty.ru/4193-sovremennye-kitayskie-hudozhniki.html
http://www.awesome-robo.com/2013/08/the-awesome-environments-of-zhichao-cai.html
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«Вспышка Заката» была куплена из постоянной коллекции провинциального

художественного музея.

Мэй Дуншэн также участвовал в выставке китайской живописи на северо-

востоке Малайзии в 1995 и 1996 гг., где была приобретена его картина «Воз-

вращение Сыновей пустыни»  для музейной коллекции. Мэй Дуншен был пред-

ставлен в галерее «Одон» Вагнера с 1997 г. и его работа была включена в груп-

повую выставку Китая, в декабре 1998 г. и в 2010 г.95

Нельзя не отметить также и деятельность художника Чэн Инцзе (Cheng

Yingjie), который творит под псевдонимом Хуа Тунань (Hua Tunan). Он являет-

ся одним из наиболее выдающихся представителей китайского уличного искус-

ства во всем мире. Художник живет и творит в г. Фошань. Он выработал свой

уникальный стиль в области уличного искусства на основе элементов китайско-

го традиционного искусства. Он часто исследует новые способы сочетания за-

падного стиля граффити с традиционными китайскими методами и элементами,

включая рисование тушью и разнообразие традиционных символов. Хуа

Тунань является членом творческого объединения «EDGE»96.

В содержаниях картин данного художника можно проследить две основ-

ные темы: стилизованные портреты и анималистическая живопись. Его работы

зачастую выходят за рамки стандартных полотен: помимо скетчей (небольших

зарисовок), художник занимается росписью стен как внутри помещений, так и

снаружи. Данные картины выглядят весьма грандиозно и поражают своей ди-

намичностью. На первый взгляд, техника рисования Хуа Тунаня отличается ха-

отичностью штрихов, но это лишь придает его картинам изысканность, а общий

стиль не переходит в абстракционизм. Что касается анималистических изобра-

жений, можно заметить, что, несмотря на метод рисования, они отличаются

своеобразной гиперреалистичностью.

95 Китайский художник Мэй Дуншэн [Электронный ресурс]. URL:
http://azialand.ru/kitajskij-xudozhnik-mej-dunshen/ (дата обращения : 07.06.2016).

96 Splatter Portraits by Hua Tunan [Электронный ресурс]. URL:
http://twistedsifter.com/2012/11/hua-tunan-chen-yingjie-art/ (дата обращения : 07.06.2016).

http://azialand.ru/kitajskij-xudozhnik-mej-dunshen/


51

В завершение второй главы следует сказать о том, что китайская живо-

пись XXI в. приобрела принципиально новый облик. В отличие от живописи

ХХ в., где художники осваивали классические направления живописи, прису-

щие Западу, пытаясь скопировать методы и стили и буквально повторяя то, что

уже давно было пройдено другими странами, китайское искусство настоящего

времени вышло за рамки установленных стандартов.

Современное поколение китайских художников находилось в постоянном

поиске средств выражения мысли и чувств, необычных техник написания кар-

тин. При этом многие из них не стремились полностью отказаться от элементов

традиционной живописи, что передавало колорит и  самобытность китайской

культуры.

Популярность китайского современного искусства можно оценить, опи-

раясь на данные проводимых крупными компаниями аукционов. Большой

спрос на современное искусство породил рост цен на картины, которые некото-

рые критики считают неоправданным.

Тем не менее, в условиях выхода китайской современной живописи на

международную арену и ее популяризации, появилось множество однотипных

работ, что не могли не заметить критики-искусствоведы. Они говорили о том,

что китайская живопись «встала на поток», а массовое производство способ-

ствует ее обезличиванию, потере духовности и общего смысла.

Несмотря на некоторые проблемы, появившиеся в XXI в., современная

китайская живопись обладает рядом достоинств, среди представителей мира

искусства находятся неординарные и очень талантливые личности. Их работы

поражают разнообразием форм и методов написания, своими грандиозными

масштабами.

В китайской живописи ХХI в. мы также можем выделить некоторые тен-

денции:

1) увеличение разнообразия форм живописи;

2) выход живописи за рамки стандартных полотен;

3) освоение и популяризация стрит-арта.

http://twistedsifter.com/2012/11/hua-tunan-chen-yingjie-art/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современная китайская живопись – уникальное явление в мировой худо-

жественной культуре. Анализ ее становления на протяжении ХХ – XXI вв. яв-

ляется важным для осознания основных тенденций, происходивших в искус-

стве, которые повлияли на текущее положение китайского современного твор-

чества. Проследив развитие китайской живописи от традиционных форм к аб-

солютно новым и исконно не присущим Китаю формам искусства, мы можем

понять, насколько талантливыми являются художники этой страны.

Рамки современного искусства достаточно сложно определить ввиду от-

носительности понятия «современность», тем не менее, в Китае переход от тра-

диции к современности ознаменовался конкретными историческими события-

ми, что упрощало задачу по выделению четкого временного отрезка, этапы раз-

вития китайской современной живописи определялись по тому же принципу.

Развитие современной китайской живописи сочеталось не только с внут-

риполитическими событиями, но и связывалось с усилением международных

контактов и глобализацией. В таких условиях культура иностранных госу-

дарств не могла не повлиять на образ мысли китайских деятелей искусства. В

этой связи   встал вопрос о том, чтобы понятийно разграничить традиционную

живопись и западную, что также является важным моментом для их дальней-

шего совместного существования. Художники делятся на два лагеря: традицио-

налисты и новаторы. Новаторы открывают Китаю такие направления как реа-

лизм, абстракционизм, абстрактный экспрессионизм, политическое искусство и

циничный реализм.

В течение ХХ в. в живописи Китая происходят эксперименты по гармо-

ничному сочетанию форм и техник, благодаря чему мы можем проследить об-

разование «гибрида» старых и новых направлений. Одним из таких гибридов

можно считать картины в стиле гохуа, написанные маслом. Данное явление

произошло потому, что в Китае не было четких представлений о методологии
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масляной живописи, о принципах работы с объемом, светом и тенью, но уже в

середине ХХ в. под покровительством преподавателей из СССР, данная ситуа-

ция была преодолена.

С началом 80-х гг. в китайской живописи начался новый этап развития,

связанный с политикой реформ и открытости, официальным снятием жесткой

системы контроля над деятельностью художников и более подробным знаком-

ством Китая с жанровыми направлениями живописи других стран. Именно с

этого момента китайская живопись начинает приобретать истинно современ-

ный облик. Однако западное искусство в чистом виде так и не смогло прижить-

ся в Китае, поэтому мы можем охарактеризовать данное явление как «совре-

менная живопись с китайской спецификой».

В XXI в. начинает творить новое поколение художников. Китаю стано-

вится недостаточно только внутреннего художественного рынка, он активно

начинает принимать участие в международных выставках, выставлять предме-

ты искусства на аукционы, тем самым все больше заявляя о себе на общемиро-

вом рынке искусств.

Анализируя данный феномен, мы можем выявить закономерные пробле-

мы в развитии живописи Китая, прежде всего, они связаны с финансовыми со-

ставляющими. Некоторые искусствоведы с тревогой пишут о том, что китай-

ское искусство XXI в. постепенно становится все более обезличенным, т. к.

массовость производства предметов искусства делает их лишь бездуховным

видом выгодного капиталовложения.

Вопреки данному мнению, рассмотренное в бакалаврской работе творче-

ство художников, является подтверждением того, что китайская современная

живопись имеет огромный потенциал, их поражают зрителей во всем мире. Со-

временные китайские художники по праву могут считаться новаторами в неко-

торых направлениях искусства, а их деятельность поражает уникальностью

идей и масштабностью.

Как показала исследовательская работа, примерно за столетний период

существования современной китайской живописи, художники этого государ-
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ства практически совершили невозможное: в достаточно короткие сроки смог-

ли освоить большое количество новых форм и направлений живописи, а также

выработать свои характерные манеры написания картин.

В настоящее время предметы современного китайского искусства легко

отличить от произведений художников из других стран, т. к. в них прослежива-

ется особый почерк, присущий только мастерам из Китая.
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