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На примере широко известного ж а н р а  изобразит ельного искусства -  хуоняо («цветы и пт и
цы») автор выявляет  основные от личия кит айской и европейской живописи. В  ст ат ье подробно 
рассм ат ривает ся история эт ого жанра, эт апы  его ст ановления и эволюции; определяет ся его м е
сто среди других т радиционных ж ан ров  кит айской живописи. Особое внимание авт ором  уделено  
анализу худож ест венно-вы разит ельного язы ка картин в ж а н ре  хуаняо, раскры т ию  их глубинного  
философского смысла. Уникальност ь данного ж а н р а  заключает ся в методе визуализации посред
ством ж ивописи  философских идей, что позволяет от крыт ь второй, содержат ельно-смысловой  
план картины, наполненны й мет аф орам и и аллегориями. На примере анализа «четырех совершен
ных» предст авлено многообразие символических значений раст ит ельных тем и сюжетов, вопло
щающих принцип философии «великого в малом». Кроме того, ст ат ья расш иряет  предст авление  
об иных распрост раненны х символах кит айской живописи, т аких как дракон, феникс, тигр, .жу
равль, рыбы и др.

К лю чевы е слова: «цветы и птицы», ж ивопись и каллиграфия, средневековая культура, поня
тие жанра, мировосприят ие, скры т ая суть явлений, символика, прием семантизации, сю ж ет  и 
образ, ст илевые основы, т радиции и каноны кит айской ж ивописи, ж анровы й  инвариант.
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The article is aim ed at revealing specificity o f  Chinese m asters' favourite genre o f  pictorial arts -  huaniao (flower-and-bird painting). 
By the example o f  this far-fam ed genre the author reveals the main distinctions between Chinese and  European painting. The article in 
detail discusses the h istory of huaniao, the stages in its development and  genre evolution, defines the place o f  huaniao genre am ong other 
traditional genres o f  Chinese painting. The author places particular em phasis on the analysis o f  artistic expressive language o f  huaniao  
paintings, d isclosing their deep philosophical meaning. Its originality consists in the method o f  im age visualization by painting philosophical 
ideas, m aking it possible to reveal pithy and  sem antic background o f  a painting, which is full o f  metaphors and  allegories. Based  on the 
analysis o f  the Four Noble Ones the article presents the variety of sym bolic m eanings o f  plant images, personifying philosophical principle 
"sublime in the sm all". In addition, the article broadens the idea about other w idespread sym bols of Chinese painting, such as a dragon, 
a phoenix, a tiger, a crane, fish etc.

Key w ords: flower-and-bird painting, painting and  calligraphy, m edieval culture, genre, world perception, symbolism, sem antization  
technique, plot and  image, stylistic grounds, traditions and  canons o f  Chinese painting, genre invariant.

(Art and  Culture. -  2016. -  № 3 (2 3 ].  -  P. 90 -94 )

Основным объектом европейского ис- нования говорить об определенной «гу- 
кусства является человек: он рассма- манизации» природного мира. Например, 

тривается как ключевая фигура, централь- скульптурные ш едевры Микеланджело 
ная ось универсума. Это стало основанием «День», «Ночь», «Утро», «Вечер» трактую т 
акцентировать  различия человека и мира образы природы посредством изображения 
природы. Даже в произведениях, прослав- человека.
ляющих природу, образ человека нередко Лишь после XVIII века европейские 
занимает центральное место, что дает ос- живописцы начали широко обращать-
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ся к миру природы, при этом стремясь к 
точной ее имитации. Глубинным смыс
лам, подтексту, символам, аллегориям 
и настроениям  не уделялось должного 
внимания.

В живописи Китая, напротив, изуча
ли природу, ее связи с внутренним ми
ром человека. Рассмотрим этот вопрос 
на примере широко известного жанра 
хуоняо.

Цель данной статьи -  выявление спец
ифики излюбленного китайскими мастера
ми ж анра изобразительного  искусства -  ху
оняо («цветы и птицы»].

История жанра хуоняо. Хуоняо («цве
ты  и птицы») как самостоятельный жанр 
китайской живописи стал известен в кон
це периода правления династии Тан (618- 
907 годы н. э.). Тогда же начали склады вать
ся его стилевы е каноны. Однако истинная 
история жанра насчитывает несколько 
тысячелетий. Начиная с глубокой д ревно
сти (IV—III тыс. до н. э.) постепенно ф орми
ровалась его эстетика и поэтика, стилевые 
основы, традиции  письма. В результате 
сложился художественно-неповторимый 
комплекс, позволяю щий идентиф ициро
вать  изображение «цветов и птиц» как са
м остоятельны й жанр китайской живописи. 
Рассмотрим подробнее этапы становления 
(доклассического периода) и жанровой эво
люции этой уникальной  области ж ивопис
ного искусства Китая.

История китайской живописи насчи
ты вает  не менее пяти тысячелетий. Сфера 
распространения тех или иных жанров 
определяю тся в каждую эпоху спецификой 
культурно-исторического контекста и эсте
тическими взглядами.

Изображения цветов и птиц на кера
мике, бронзовых сосудах, птицы Феникс 
на шелке были известны еще в период 
становления государственности Китая -  
в эпоху Сражающихся царств (VII—IV века 
до н. э.). Наиболее ранние образцы узоров 
и изображений были достаточно просты 
ми. Сечением времени стиль все более ус
ложнялся и детализировался, в результате 
чего сформировались различны е художе
ственные школы, индивидуальны е тво р 
ческие манеры, усовершенствовалась тех
ника письма. Появлялись теоретические 
разработки, послужившие впоследствии

(в IV-V веках н. э.) научным обосновани
ем и солидной практической базой жанра 
«цветы и птицы».

Место жанра хуоняо среди других 
традицонных жанров китайской живо
писи. Широко распространенный в Китае 
термин «гохуа» (народная живопись, госу
дарственная или национальная живопись) 
о бъединяет  основные традиционны е ж ан
ры живописи. Укажем три  основных ж ан
ра -  это жэнь-у-хуа (портрет или фигуры 
людей), шань-шуй (пейзажи «гор и воды»), 
хуоняо («цветы и птицы», иногда перево
дится как «ветки и птицы»). Часто этот спи
сок дополняю т четверты м жанром -  ани
малистическим (изображение животного 
мира).

Встречается и иная классификация, со
гласно которой хуоняо трактуется расши
рительно, вклю чая не только изображение 
цветов и птиц, но также рыб, насекомых, 
домашних животных (хуа, няо, юй, чун). 
Это относится к живописи Древнего мира. 
И лиш ь много позднее «анималистика» 
и «живопись бамбука» были исключены из 
хуоняо и получили статус самостоятельных 
жанров. Понимание исторической ситуации 
дает  во зм ож н остьтрактоватьэти  изображе
ния двояко: как в рамках жанра хуоняо, так 
и за его пределами.

Основные жанры гохуа объединены  
принципом единства двух начал мирозда
ния -  человека и окружающей его природы, 
растительного и животного мира.

Живопись древнего мира не была нату
ралистичной и достоверной. Внешнее сход
ство и ф ормальное соответствие объектам 
важным не считалось. Художник стремил
ся уловить и запечатлеть  суть и гармонию 
мироздания, космические ритмы, управля
ющие природными явлениями, организу
ющие и структурирующие их. Своеобразие 
подобного взгляда на задачи и зобразитель
ного искусства объясняется родством ж и
вописи и каллиграф ии (в основе письмен
ности -  ханьские иероглифы). Художники 
и каллиграф ы  даже использовали одни и те 
же материалы  и инструменты -  это кисть, 
мягкая пористая бумага из бамбуково
го или конопляного волокна и китайская 
тушь, а такж е линейны й способ письма. 
Автор передавал лирическое пережива
ние, настроение, возникаю щее от общения
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с природой; он призывал к слиянию с ней, 
к постижению ее тайн.

Стили гун би и се и. Для китайской 
живописи характерны  два стиля письма -  
гун би и се и. Первому из них, гун би, свой
ственна тонкая детализация, внимание 
к подробностям, прописывание мелких де
талей. Графическая манера письма харак
теризуется тщ ательны м  наклады ванием 
красок и линий. Нередко можно сосчитать 
волоски в оперении птиц, мелкие трави н 
ки. Се и, наоборот, характеризуется сво
бодной манерой письма широкой кистью. 
Мастера этого стиля стремились передать, 
скорее, не внешнее подобие предмета, 
а его скрытую суть, в чем и заключалась 
главная цель. Оба стиля были широко из
вестны в Китае и взаимно дополняли  друг 
друга.

Художественно-выразительный язык 
хуоняо. Китайские художники нередко 
заклады вали  в рисунок определенный 
подтекст. Например, в пейзажах горы оли
цетворяли мужское светлое начала ян, 
а воды -  женское темное начала инь. Их со
четание, по представлениям древних, по
рождает вселенную, в которой горы -  это 
кости земли, водные потоки -  вены, в ко
торых пульсирует кровь, несущая жизнь 
и энергию. Миниатюрность человеческой 
фигурки на фоне грандиозных природных 
ландш афтов была призвана вы зы вать  мыс
ли о величии вселенной и о малости чело
века, подчиненного ее могучим силам.

Лаконичный художественно-вырази
тельны й  язы к  способствует ясности «фор
мулировки» основной идеи. Китайские 
картины -  особый вид изобразительного 
искусства, которы й требует непременного 
соучастия зрителя  в «прочтении» разных 
уровней сюжета. А метод «визуализации» 
в живописи философских идей откры 
вает второй содержательно-смысловой 
план картины, наполненны й метафорами 
и аллегориями.

Диапазон тем и сюжетов картин  гохуа 
широк и разнообразен  -  это мотивы из 
жизни людей, растений, птиц, насекомых, 
природные явления. Кроме «видимого» 
художники передавали на картинах «не
видимое» -  свои личные ощущения и пе
реживания, философские идеи. Второй 
план создавался не только с помощью

художественных приемов, но и язы ка 
метафоры.

Хуоняо считают излю бленным жанром 
китайских мастеров, в котором нашло свое 
отражение поэтически-образное толкова
ние природы, а такж е воплощ ение филосо
фии «великого в малом». Именно в малом 
и незначительном по представлению  ки 
тайцев заклю чена красота окружающего 
мира и бесконечность Вселенной. Отметим, 
что среди китайских живописцев нередко 
встречались мастера, работавш ие только 
в одном жанре и более того -  предпочитав
шие узкую «специализацию». Например, 
в жанре «цветов и птиц» изображали то л ь 
ко цветок мэйхуа или бамбук. Известный 
художник XVIII века Чжэн Баньцяо на про
тяж ении  всей жизни рисовал лиш ь бам
бук, орхидеи и камни. Подобная сфоку
сированность на нескольких объектах 
позволяла глубоко познать их внутреннее 
содержание, скрытую суть, и, следова
тельно, достичь большего совершенства 
в их изображении.

Символика растительных и анима
листических сюжетов. Изучая живопись 
древнего Китая, необходимо исследовать 
не только предметно-реальны й сюжет кар
тины, но и иносказательны й язы к  симво
лов и ассоциаций и их связей, сф ормировав
шихся в глубокой древности. Именно этот 
глубинный пласт нередко составляет суть 
и сокровенный смысл работы.

Символика растительны х сюжетов р аз
нообразна. Иносказательно трактованы  
значения «четырех благородных расте
ний» («четырех совершенных») -  орхидеи, 
дикой сливы мэйхуа, хризантемы, бамбу
ка. Орхидея -  сокровенный символ про
стоты, чистоты, скрытого благородства. 
В прекрасной хризантеме, так  часто и зо 
бражаемой в работах китайских мастеров, 
запечатлен образ скромности и целому
дрия, красоты и торжества осени. Нередко 
этот цветок олицетворяет  возвы ш енное 
одиночество.

Наверное, самым популярным растени
ем, встречающимся в китайской живописи 
гохуа, является бамбук. Его образ связы ва
ют с особенностями человеческого харак
тера. Нередко изображение высоких и ров
ных стволов и листьев  бамбука вы зы вает  
ассоциацию со стойкими моральными ка
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чествами, сильным характером настоящего 
мужа.

Биологическая особенность дикой сли
вы -  сохранение живых соков в стволах во 
время морозов -  пример несгибаемости 
и стойкости сильного характера под уда
рами судьбы. Изображение ветки с нежно
розовыми, белыми или ж елты м и цветами 
дикой сливы знакомо каждому китайцу. 
Цветущая дикая  слива мэйхуа нередко от
раж ает чистоту помыслов. Цветок сливы 
означает солнечное начало ян, а древесная 
часть (ствол и ветки], несущие соки земли, 
олицетворяю т ее силу инь.

Рисуя цветок лотоса, художник сооб
щает о человеке, сохранившем чистоту 
помыслов и мудрость, живя в потоке бы 
товых проблем. Пион символизирует че
ловеческую красоту, богатство и изобилие, 
почести и пышность, персик -  д олголе
тие и бессмертие. Счастливое растение 
гранат предвещает мужскую плодови
тость и большое потомство. И, наконец, 
множество цветов, собранных вместе, 
символизирую т расцвет китайского 
искусства.

Канонична и символика частей само
го цветка: цветоножка означает абсолют
ное начало; чашечка, поддерживающ ая 
цветок, рисуется тремя штрихами, так  как 
воплощ ает три  силы -  небо-зем лю -чело- 
века; сам цветок, как олицетворение пяти 
первоэлементов, изображается с пятью 
лепестками.

На протяжении многих веков в ки тай 
ской живописи складывался эстетический 
культ дерева. Особенно часто на картинах 
можно видеть  изображение ивы, как симво
ла скромной красоты и душевной утончен
ности. Нередко она служила знаком весны 
и пробуждения природы, а также атрибу
том богини материнства Гуаньинь, а следо
вательно -  символом красоты и доброты. 
Ж енственность и изящество всегда сравни
вали с гибкостью ивы.

Сосна в китайской живописи олицетво
ряет  конфуцианскую сдерж анность и стой
кость. Согласно даосским представлениям, 
сосна с одной стороны -  идеальны й  символ 
«пользы бесполезного», то  есть сучковато
го, изогнутого дерева, непригодного для 
поделок, с другой -  воплощ ение идеи веч
ной юности и обновления.

Расширим представления об иных рас
пространенных символах китайской ж иво
писи. Дракон и птица Феникс олицетворяю т 
власть-могущество-силу. Д ополнительное 
значение образа дракона ассоциируется 
с императором, а позднее -  с мужским на
чалом. Феникс воплощ ает женское начало, 
императрицу. Лев -  символ мощи и бла
городства, тигр -  защ ита от злы х духов 
и чародейства. Добрые животны е журавль 
и черепаха -  символы долголетия, летучая 
мышь и сорока -  счастливая весть. Рыба 
карп, как счастливый знак, означает поже
лание счастья и успехов. Голубь, известный 
как символ мира, не фигурировал в ж иво
писи периода древности, а появился недав
но. Парные ж ивотны е -  селезень с уткой, 
две рыбки, две бабочки, два цветка лотоса 
на одном стебле -  символы супружеского 
счастья.

Заключение. Работы в ж анре хуоняо 
почти всегда были наполнены символикой. 
В начале XXI века их можно считать заш иф 
рованны ми «посланиями» из прошлого 
о смысле бытия, красоте и бесконечности 
Вселенной, ценности жизни, единстве всего 
сущего на земле.

Китайская живопись на шелке и бу
маге, широко практиковавш аяся с V века 
н. э., дала основание для  теоретического 
обобщ ения уже сложившихся традиций  
и канонов. Первым среди художников, 
подводящих итоги развития существую
щих жанров, был Гу Кайчжи (И Ш ^ . ,  3 44-  
406 годы), которого считают основателем 
и крупнейшим реформатором китайской 
живописи, стоявш им у ее истоков. Его твор
чество относится к периоду правления 
династии Цзинь (265-420  годы), которая 
объединила земли, создав государство на 
юге страны, в районе нынеш него города 
Наньцзиня. С эпохой правления Цзинь свя
заны представления о первых китайских 
каллиграфах, художниках и теоретиках  
живописи.

Гу Кайчжи сформулировал шесть за 
конов -  «люфа» на основе практическо
го опыта предшествующих поколений 
живописцев:

-  шэньцы -  одухотворенность;
-  тяньцю й -  естественность;
-  гоуту -  композиция живописного про

изведения;
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-  гусян -  постоянная основа, то есть 
структура произведения;

-  мосе -  следование традиции, п ам ятни
кам древности;

-  юнби -  высокая техника письма тушью 
и кистью.

Именно эти идеи были положены в ос
нову художественно-теоретической плат
формы, в последующие столетия ставшей 
прочным фундаментом для плодотворного 
развития живописи Китая.
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