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Аннотация. В работе обсуждается проблема соотношения тради-
ции и новаций в портретной живописи эпохи расцвета ее самостоятельно-
го развития в Китае в 1661‒1796 гг. Показано, что интерес к портретно-
му жанру в российском и зарубежном искусствоведении, сосредоточенный в 
основном на проблеме типологии портрета, терминологии в области пор-
третного жанра, критериях оценки портрета, его эстетической значимо-
сти и художественного стиля, а также на особенности традиционных ки-
тайских портретов и методов их создания, практически не охватывал во-
просов типологии и эволюции портретной живописи династии Цин. Целью 
работы является анализ элементов традиционной китайской живописи и 
новых стилей в творчестве трех основных школ живописи периода середи-
ны династии Цин: школы «Бочэнь», «иностранной школы живописи» и шко-
лы живописи вэньши (образованных людей).

Анализ творчества художников школы «Бочэнь» выявил наличие и раз-
витие традиционных черт классического китайского портрета: использо-
вание формы для передачи стремления к «единству духа и тела», а также 
метод тонального раскрашивания, исконно традиционный китайский, ко-
торый использован в творчестве основателя школы Цзэн Цзиня. Показано, 
что как родоначальник нового стиля в портрете этот художник создал но-
вую технику раскрашивания — технику «чернильной кости».

Многочисленные исследования живописи нового стиля, представлен-
ного Лан Шинином в период расцвета в годы правления императора Цянь-
лун, подчеркивали роль западного влияния на традиционное искусство Ки-
тая. В данной работе представлено мнение китайских искусствоведов, ко-
торые отмечают эклектичность сочетания китайского и европейского 
стилей в работах «иностранной школы живописи», хотя и признают пер-
спективность и важность таких новаций в их творчестве, как введение 
светотеневой моделировки и использование трехмерной перспективы.

Обращение к творчеству школы живописи вэньши  показало, что ху-
дожники группы «Восемь чудаков из Янчжоу», взяв лучшее от своих пред-
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шественников, своими идеями способствовали обновлению китайской пор-
третной живописи в целом. Враждебно настроенные в отношении техни-
ки западной живописи, представители этой школы продемонстрировали 
стиль свободного творческого мышления, основанного на передаче личных 
переживаний художника и смене приоритетов в объекте художественно-
го изображения. 

Ключевые слова: традиционная китайская живопись, середина дина-
стии Цин, школа «Бочэнь», «иностранная школа живописи», школы живопи-
си вэньши (образованных людей)
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Abstract. The discusses the problem of the correlation between tradition and 
innovation in portrait painting in China in 1661‒1796. 

It is shown that the interest to the portrait genre in Russian and foreign art 
history, focused mainly on the problem of portrait typology, terminology in the field 
of portrait genre, criteria of portrait evaluation, its aesthetic significance and artis-
tic style, as well as the features of traditional Chinese portraits and methods of their 
creation, practically did not cover the issues of typology and evolution of portrait 
painting of the Qing dynasty. The aim of this paper is to analyse the elements of tra-
ditional Chinese painting and new styles in the work of the three major schools of 
painting of the mid-Qing dynasty: the Bochen School, the Foreign School of Painting 
and the Wenshi (educated people) School of Painting.

The analysis of the work of artists of the “Bochen” school revealed the pres-
ence and development of traditional features of classical Chinese portraiture: the 
use of form to convey the desire for “unity of mind and body”, as well as the method 
of tonal colouring, an indigenous traditional Chinese method, which is used in the 
work of the founder of the school, Tseng Jin. It is shown that as the founder of the 
new style in portraiture, this artist created a new colouring technique — the tech-
nique of “ink bone”.

Numerous studies of the painting of the new style represented by Lan Shining, 
in its heyday during the reign of the Qianlong Emperor, have emphasised the role of 
Western influence on the traditional art of China. This paper presents the opinion 
of Chinese art historians who note the eclecticism of the combination of Chinese 
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and European styles in the works of the “foreign school of painting”, although they 
acknowledge the promise and importance of such innovations in their work as the 
introduction of light and shadow modelling and the use of three-dimensional per-
spective.

In this paper, we look at the work of the wenshi (educated people) school of 
painting and show that the artists of the Eight Odd Fellows of Yangzhou, taking the 
best from their predecessors, contributed with their ideas to the renewal of Chinese 
portrait painting as a whole. Hostile to the techniques of Western painting, they 
demonstrated a style of free creative thinking based on conveying the artist’s per-
sonal experiences and shifting priorities in the subject matter.

Keywords: Traditional Chinese painting, mid-Qing dynasty, “Bochen” school, 
“foreign painting school”, wenshi (educated people) painting schools
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введение. Актуальность данного исследования заключается 
в необходимости выявить типологические различия в эволюции 
портретной живописи в период династии Цин и расширить типо-
логию исследований портретного искусства династии Цин, в том 
числе потому, что сложный процесс взаимодействия «восточной» и 
«западной» традиций применительно к интересующему нас перио-
ду еще не получил глубокого осмысления в искусствоведении. Об-
ращение к этой теме представляется важным и с точки зрения по-
исков новой стратегии развития современной портретной живопи-
си Китая, которая все чаще в поисках новых плодотворных реше-
ний ищет опору в национальной художественной традиции. Зна-
чение традиций как фактора культурной идентификации в насто-
ящее время возрастает [1, с. 3], поэтому выделение основной про-
блемы исследования — проблемы соотношения традиции и нова-
ций — также является актуальной.

Портретная живопись Китая привлекала и привлекает внима-
ние российских и зарубежных искусствоведов. Основы изучения пор-
трета в российской китаистике, как известно, были заложены в рабо-
тах Е. В. Завадской [2‒4] и К. И. Разумовского [5], где рассматривает-
ся теория портрета, основанная на анализе в том числе трактатов о 
портрете (Ван И, Цзян Ци, Диг Го, Су Ши, Чэнь Цзао, Шэнь Цзе и др.). 

Российских и зарубежных ученых интересует проблема типо-
логии портрета. Так, в работе В. Г. Белозёровой представлена раз-
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ветвленная типология форм китайского портрета X–XIX вв., осно-
ванная на его социологии [6], в статье Д. В. Дубровской анализиру-
ются две линии портретов императора [7]. Типология портретов, 
представленная Д. Цзин, включает портреты наследников, импера-
торские, памятные, дидактические, литературные и автопортреты 
[8], у Е. В. Завадской описаны две параллельные линии в портрет-
ной живописи — частный и официальный портреты, указан осо-
бый жанр мемориального портрета [3, с. 431–432, 436]. К. Ф. Само-
сюк называет два типа портрета (дидактический и связанный с ти-
пом личности, который сложился в даосизме и позже в традиции 
чань) [9]. Исследуются функции (назначения) портретов — сфера 
закрытого ритуального использования и политической манифеста-
ции [7]; поминальные, дидактические, политические, культовые и 
др. функции [6, с. 410].

Обсуждаются проблемы терминологии в области портретно-
го жанра [6, с. 413; 9, с. 157; 8, с. 28–30], критерии оценки портре-
та, его эстетической значимости и художественного стиля [2; 3; 6, 
с. 410–415; 10; 11; 8, с. 26‒27], а также причины возникновения жан-
ра портрета (культа предков или культа родовой преемственности) 
[12, с. 77]) и источников теории портрета [13].

Китайские исследования портретной живописи династии Цин 
освещают общие вопросы ее принадлежности определенному пе-
риоду династии Цин, ее тематическое разнообразие, особенности 
придворной живописи династии Цин и творческий путь живопис-
ца Лан Шинина.

В работах Ши Игун «Несколько слов о традиционных портре-
тах» и «Разговор о традиции китайской портретной живописи» 
представлены особенности традиционных китайских портретов 
и методы их создания. Исследования Ши Игуна подтвердили, что 
западная живопись оказала прямое или косвенное влияние на ки-
тайскую живопись [14, с. 17–18; 15, с. 18–19]. В работе У Юйчуаня 
«Китайский портрет» представлены исторические этапы разви-
тия жанра традиционного китайского портрета, приведены доказа-
тельства того, что большое число придворных портретистов и пор-
третистов династии Цин следовали канонам «школы Бочэнь», осно-
ванной Цзэн Цзином, описана система передачи основных методов 
изображения портрета, осуществляемой по наследству [16, с. 15].

В докторской диссертации Чжан Иханя «Наследство и эволю-
ция: исследование эволюции художественных форм портретов ди-
настий Мин и Цин» указаны четыре стадии процесса эволюции ху-
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дожественных форм портретной живописи династий Мин и Цин, 
рассмотрен период Канси как период постоянных трансформаций 
в развитии китайского искусства в целом и живописного портрета 
в частности, выявлены изменения форм художественного выраже-
ния и их связь в портретах разных временных периодов и разных 
типов [17, с. 275]. 

В исследованиях, посвященных традиционному китайскому 
портрету, в основном анализировались факторы, которые повлия-
ли на китайскую живопись от династии Мин до династии Цин, но не 
было уделено достаточного внимания специфическим чертам ки-
тайских портретов, уникальным для периодов Канси, Юнчжэна и 
Цяньлуна династии Цин. Кроме того, вопрос типологии и эволюции 
портретной живописи династии Цин до сих пор так и не стал пред-
метом специального исследования.

цель настоящей работы — рассмотреть соотношение элемен-
тов традиционной китайской живописи и новых стилей в истории 
портретной живописи середины династии Цин, представив эволю-
цию портретного жанра XVII‒XVIII вв.

Методы исследования — метод анализа библиографических 
источников, иконографический метод, методы стилистического и 
сравнительного анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Ключевая про-
блема, обсуждение которой является объектом исследовательско-
го интереса в данной статье, — это вопрос соотношения традиции 
и новаций, которая по-разному решается в творчестве трех основ-
ных школ живописи периода середины династии Цин: школы «Бо-
чэнь», «иностранной школы живописи» и школы живописи вэньши 
(образованных людей).

Так, школа «Бочэнь» представляла собой яркий пример соот-
ношения традиции и новаций в истории портретной живописи ис-
следуемого в работе периода. В подходе к творчеству у художников 
школы преобладало классическое представление о китайском пор-
трете, а технические «находки» при внешней новационности восхо-
дят, по нашему мнению, к традициям китайского изобразительно-
го искусства.

Основателем школы «Бочэнь» был Цзэн Цзин (1564–1647, вто-
рое имя Бочэнь [18, с. 525‒526]) — китайский художник периода ди-
настии Мин. В ранний период своего обучения Цзэн Цзин прекрас-
но овладел методами традиционной портретной живописи, а имен-
но методом контурного рисунка, и цзяньнаньским методом тональ-
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ного раскрашивания. Метод назван в честь провинции Цзяньнань, в 
столице которой художник жил. В действительности метод раскра-
шивания, которым овладел Цзэн Цзин, является традиционной тех-
никой китайской живописи. Весьма подробные записи, описываю-
щие этот метод, сохранились в некоторых исторических докумен-
тах. Эта техника была основным методом раскрашивания и нало-
жения цвета тональными переходами в портретной живописи эпо-
хи творчества Цзэн Цзина и после правления династии Мин, а так-
же развивалась в цветном раскрашивании контурных силуэтов при 
династиях Тан и Сун.

Кроме того, школе «Бочэнь» Цзэн Цзина удалось уловить основ-
ную суть портретной живописи — лицо персонажа. Именно лицо 
является основным условием постижения внутреннего мира пор-
третируемого, отражением его эмоций и переживаний. И в этом по-
зиция художников школы «Бочэнь» также соответствует традиции, 
которой китайская портретная живопись придерживалась на про-
тяжении всего своего развития, — это использование формы для 
передачи духа, стремление к «единству духа и тела». 

Но, следуя традиции, школа «Бочэнь» создавала и развивала но-
вые приемы изображения действительности. Не случайно Е. В. За-
вадская называет Цзэн Цзина родоначальником нового стиля в пор-
трете [4, с. 435‒436]. Художник создал новую технику раскрашива-
ния — «чернильной кости», ставшую основной в творчестве худож-
ников школы «Бочэнь». Эта техника многослойного нанесения кра-
ски на портрет в соответствии с возрастом изображаемого челове-
ка была призвана передавать внутренний мир самого персонажа. 

Период правления династии Цин считается временем появле-
ния иностранных художников в Китае. Среди них самым известным 
и представляющим наибольший интерес для исследователей явля-
ется придворный итальянский художник императоров Джузеппе 
Кастильоне (Лан Шинин, Lang Shining 1688–1766). Описание жиз-
ни и творчества художника Лан Шинина довольно подробно пред-
ставлено в работах российских и зарубежных искусствоведов [7; 18, 
с. 596–598; 19‒22; 23, с. 120‒121; 24; 25 и др.]. В период правления 
императора Канси Лан Шинин и другие художники перешли к объ-
единению китайских и западных материалов и техник живописи, 
что стало основой для формирования важных стилевых особенно-
стей, позднее проявившихся в портретной живописи Лан Шинина и 
других художников середины правления династии Цин. 
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В результате долговременного периода «проб и ошибок» в шко-
ле живописи нового стиля, представленного Лан Шинином, в пери-
од расцвета в годы правления императора Цяньлун наконец насту-
пил «золотой век». В результате творческой деятельности Лан Ши-
нин сформировал набор собственных живописных приемов, кото-
рые принесли ему славу и признание в качестве придворного жи-
вописца (например, различная концентрация некоторых линий с 
целью создать трёхмерный эффект, особое соблюдение световых 
принципов при изображении лиц персонажей и др.). Таким образом 
«иностранная школа художников» выработала свой стиль придвор-
ного портрета, соединявшего китайское традиционное и западное 
искусство. Формирование этого нового стиля происходило в тече-
ние десятилетий в процессе «деликатного привития определенных 
черт европейской живописи традиционному китайскому придвор-
ному искусству» [21, с. 759]. Китайские искусствоведы оценивают 
эти попытки иностранных художников как эклектичное сочетание 
китайского и европейского стилей, признавая, однако, что это сое-
динение обогатило китайский стиль такими новациями, как введе-
ние светотеневой моделировки и использование трёхмерной пер-
спективы.

В течение интересующего нас временнóго периода основная 
роль в мире живописи принадлежала придворным художникам. 
Тем не менее благодаря особой обстановке, связанной с государ-
ственной политикой того времени, сформировалась группа извест-
ных народных художников, которые оставили яркий след в истории 
искусства этого времени. 

Предметом нашего исследовательского интереса в данной ста-
тье являются особенности портретной живописи художников вэнь-
ши, которые относятся к творчеству лишь непрофессиональных 
художников-литераторов, создававших свои произведения на ули-
цах, а порой даже в горах и лесах. Непрофессионализм таких худож-
ников, по замечанию Н. С. Николаевой, не предполагал отсутствие 
профессиональных навыков, а лишь противопоставлялся профес-
сионализму художников, которые писали по заказу, ради куска хле-
ба (цит. по: [26, с. 25]).

Такими художниками-непрофессионалами были художники 
группы «Восемь чудаков из Янчжоу» (Янчжоу ба гуай) — это худож-
ники и каллиграфы, которые работали в округе Янчжоу с середи-
ны периода правления Канси до конца периода правления Цянь-
луна династии Цин и создавали произведения в общей стилистике 
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(сущностные основы поэтики направления вэньжэньхуа и специ-
фика школы «Восемь чудаков из Янчжоу» представлены в моногра-
фии С. Н. Соколова-Ремизова [27]). Они противостояли общеприня-
тым живописным канонам, смело прокладывая новый путь, и даже 
основали собственную школу и не желали следовать основному те-
чению. 

В исследуемый период размежевание между самодеятельным и 
официальным (академическим, придворным) искусством переста-
ло быть только эстетической проблемой и приобрело национально-
политический смысл [18, с. 901]. Вследствие того, что большинство 
художников из группы «Восемь чудаков из Янчжоу» вели бедную 
жизнь, они отдалились от господствующего феодального класса. 
Их произведения наполнены выражением некой душевной тоски, 
а также осознанием своего духовного превосходства над окружа-
ющими людьми. Они были весьма консервативно и даже враждеб-
но настроены в отношении техники западной живописи. По сравне-
нию с придворными художниками эти мастера придавали бóльшее 
значение свободе исполнения. В их произведениях акцент был сде-
лан на личных переживаниях художника, отражая, таким образом, 
свободу творческого мышления. Анализируя творчество художни-
ков группы «Восемь чудаков из Янчжоу», необходимо подчеркнуть 
особенности их художественного метода, выяснить, что ценного 
они переняли от своих предшественников и в чем состоит их нова-
торство. 

Известно, что на художников группы «Восемь чудаков из Янч-
жоу» оказало влияние академическое мышление середины дина-
стии Цин и теория живописи Ши-тао. В середине династии Цин 
были мыслители, выступавшие за освобождение индивидуально-
сти. В то же время Ши-тао выдвинул идею учиться у прошлого, ис-
пользовать свой собственный метод, выступать против «грязи про-
шлого» и призывал художников черпать вдохновение в природе. 

Картины художников группы «Восемь чудаков из Янчжоу» раз-
вивают эстетические принципы вэньши: хотя сюжеты и материалы 
их произведений были взяты из окружающей реальной жизни, они 
в первую очередь передают личные переживания и эмоции или вы-
ражают свое негодование по поводу угнетения нации или коррум-
пированной политики, используя метафору или иронию. Не отходя 
от основных принципов вэньши, художники расширяют круг объек-
тов изображения, к которым теперь относятся злые духи, а также 
бедняки, нищие и представители других слоев общества. Таким об-



96

Ван Юйжун. Традиции и новации в китайской портретной живописи ...
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2024, 1(51)

разом, появление школы «Восемь чудаков из Янчжоу», бесспорно, 
имело под собой прочное основание для развития новых идей. Эти 
художники взяли лучшее из творческого наследия своих предше-
ственников, что способствовало обновлению китайской портрет-
ной живописи в целом. Происходит переосмысление художествен-
ных канонов, зарождение нового мышления и формирование сти-
ля, в основе которого лежит стремление к свободе и независимости. 

Школа живописи вэньши отличалась смелыми стилистически-
ми новациями с одновременным негативным отношением к запад-
ной технике. Так, Ли Футан славился особым способом создания 
цветовой палитры, Цзинь Нун положил начало «головастикового» 
письма лаком, Хуан Шэнь писал картины в стиле «бешеной скоро-
писи», а Чжэн Баньцяо создал оригинальный способ письма «люфэн 
баншу». Освобождение индивидуальности, в основе которой лежит 
даосско-буддийская философия ценности личности и принципы 
живописи идей (се-и), дало возможность мастерам этой школы при-
оритизировать в своем творчестве личные переживания и эмоции, 
а также быть свободнее в импровизациях, касающихся формы.

Сочетание и противостояние традиции и новаций в китайской 
живописи исследуемого периода привело к расцвету жанра портре-
та, названному в исследованиях его «золотым веком» и ознамено-
ванному совершенствованием и формированием портретов разных 
типов: наряду с традиционными возникают автопортреты и пор-
треты простых людей. Последнее свидетельствует о начавшемся 
коренном изменении в эстетическом сознании представителей жи-
вописных школ данной эпохи и предсказывает намечающие изме-
нения в социальном развитии. 

Заключение. Исследуемый временнóй период (середина дина-
стии Цин) является принципиально важным в определении путей 
развития портретного жанра в частности и китайской живописи в 
целом. На примере трех школ (школы «Бочэнь», «иностранной шко-
лы живописи» и школы живописи вэньши) в статье исследуется эво-
люция портретного жанра XVII‒XVIII вв.

Во времена манчьжурского правления (династии Цин), с одной 
стороны, важным было подчеркнуть преемственность с традици-
онной китайской культурой, с другой — показать, что эта культура 
готова к восприятию нового, в данном случае западного искусства, 
что казалось необходимым для поддержания авторитета правящей 
иноземной династии.
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Эти тенденции в политической жизни сказались на формирова-
нии новых стилей в живописи. 

Во-первых, усилилась поляризация художественного мира на 
художников-профессионалов и художников-интеллектуалов (ли-
тераторов, образованных людей). Так называемое официальное ис-
кусство (школа «Бочэнь», «иностранная школа живописи») состав-
ляло оплот правящего дома и пыталось в портретах императоров и 
важных людей привить черты европейской живописи традицион-
ному китайскому придворному искусству. А искусство неофициаль-
ное (школа живописи вэньши) как хранитель подлинно националь-
ных культурных ценностей все громче заявляло о себе, противопо-
ставляя свое творчество и общепринятым живописным канонам, и 
западным влияниям. 

Во-вторых, произошел переход от изображения в портрете со-
циальной сущности модели («иностранная школа живописи»): пор-
третный жанр эволюционировал в сторону передачи не внешней 
формы натуры, а ее истинной, внутренней сущности (школа «Бо-
чэнь», школа живописи вэньши). Писавшиеся не «на заказ» портре-
ты стали передавать личные переживания и эмоции художника 
(школа живописи вэньши).

В-третьих, в технике изображения в исследуемый период пре-
обладал китайский традиционный стиль. Отмечено, что некото-
рые техники, которые признавались нововведениями, имели свои 
корни в традиционной китайской живописи (например, метод то-
нального раскрашивания школы «Бочэнь»), а сочетание «чужого» 
и «своего» в стилистической манере «иностранной школы живо-
писи» было умело сбалансировано, чтобы удовлетворить потреб-
ности высокопоставленных китайских заказчиков портретов, хотя 
и ввело в профессиональный обиход новые техники светотени и 
трёхмерной перспективы.
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