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Поэтому в современном понимании феномен традиционного 
китайского дома заключен не только в экзотике, но является 
стимулом для компаративного изучения (и возможного заим-
ствования) художественно-эстетических особенностей органи-
зации среды обитания, проживания в соответствии с нацио-
нальными традициями.  
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Рассмотрение проблемы взаимодействия средств художе-

ственной выразительности невозможно без обращения к языку 
хореографической и живописной образности. Живопись выби-
рает наполненный жизненной силой момент и фиксирует его, 
формирует статичный образ, отличающийся особой вырази-
тельностью. Танец же соединяет эти образы, разрушает ста-
тичность и в определенной мере выражает больше эмоций, ко-
торые находятся за пределами визуального восприятия [3, c. 37].  
Творчество китайских хореографов XXI в. отразило общие 

эстетические тенденции художественной жизни страны, преж-
де всего, благодаря синтезу средств выразительности и обра-
щению к наследию разных эпох и искусств. Союз с живописью 
многое дал хореографическому искусству, обогатил компози-
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цию произведений, расширив границы их восприятия и пони-
мания. 
Примеры такого взаимодействия находят воплощение в твор-

честве хореографа и художника Шэнь Вэя, который убежден в 
обоснованности синтеза элементов танца, живописи и музыки. 
Цвет, эффекты освещения, композиционные и ритмические 
структуры, сценическое оформление, представленные как ху-
дожественное целое, способны обогатить танцевальную лексику.  
Хореографическая композиция Шэнь Вэя «Свиток» на цере-

монии открытия Олимпийских игр 2008 г. в Пекине представ-
ляла собой не просто слияние элементов современной и тради-
ционной культуры, а искусное сочетание двух видов визуаль-
ного искусства – танца и живописи. Данную работу можно 
охарактеризовать как «картину в танце и танец в картине»  
(舞中作画, 画中起舞). Автор не отрицал, что вдохновением для 
него стала китайская монохромная живопись, в которой зало-
жены линейность и черно-белое художественное мышление. 
Фоном для этого произведения явился китайский свиток, кото-
рый медленно разворачивался под музыку. Фигуры пятнадцати 
танцоров создавали рисунок при помощи пластики тела. Чер-
ным цветом были изображены горы и реки, синим – облака, а 
когда танец закончился, на огромном свитке был «нарисован» 
узнаваемый китайский пейзаж. В произведении «Свиток» 
представлено бесконечное многообразие переходов и богат-
ство преобразований пластики линий, например, белого листа 
в черный след туши. 
Шэнь Вэй в произведении «Редкие звуки ночи» создал уни-

кальный образец выразительности рисунка танца. Философско-
эстетической основой этой образной композиции явились идеи 
трактата «Дао дэ цзин» Лао-цзы: «В самом белом проявляется 
грязь, в самом квадратном отсутствуют углы, самое большое 
орудие создано не человеком, в самой красивой музыке нет 
звуков, у самого большого образа нет формы» [4, с. 66].  
Декорациями для произведения стала китайская живопись 

тушью и работы художников династии Мин [4, c. 67]. Вместе с 
тем монохромная живопись оказала влияние на графичность и 
линейность всего комплекса костюма, формируя живописный 
осязаемый образ. Прототипом для причесок персонажей в ра-
боте Шэнь Вэя стали женские портреты эпохи Тан, что также 
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подчеркнуло танцевально-пластическое воплощение живопис-
ного начала. 
В диапазоне выразительных средств – простые и наглядные 

приемы, формирующие законченную художественную компо-
зицию. Язык тела и живописное «изображение сущности в 
форме» (以形写神, 互为铺垫) дополняют друг друга в общем 
трехмерном виртуальном пространстве. Постановку открывает 
традиционный китайский танец «Шаг по кругу» (圆场步), в 
нем проявляется древняя культура неисчерпаемого Дао, таин-
ство бесконечного движения. Это один из важных прообразов 
в китайской эстетике танца и живописи, ее неотъемлемая часть. 
Танцующие двигаются по белому полу, что с точки зрения 

семиотики китайского пейзажа выглядит как «статика в дина-
мике» (以动为静). Пустая сцена вовсе не является таковой, как 
и пропуски «лю-бай» (留白) в живописи – широкое простран-
ство воображения для зрителя [1, c. 132]. 
Художественный язык хореографии и живописи вследствие 

своей специфической природы выступает своеобразным кодом 
в процессе расширения диапазона синтеза искусств. Не менее 
важным фактором является и богатство образных сфер в про-
чтении художественного материала. 
Хореографическое произведение «Карта», представленное в 

Пекине (2014; 2016), лишено конкретного сюжета, но художе-
ственный замысел раскрывает уникальный авторский стиль. 
Шэнь Вэй превратил композицию-рукопись постановки в семь 
разноцветных воздушных шаров. 

«Карта» – это маршруты движения тела. Рисунок танца 
(расположение и перемещение исполнителей по сцене) задан 
формой треугольника. Ритм определяется движением тел 
(групповых и сольных номеров). Исполнители в равномерном 
темпе вращаются, их тела напоминают двигающийся меха-
низм, а в точках пересечений формируются различные комби-
нации по аналогии с наложением слоев туши в произведениях 
живописи. 
Китайская живопись обращает особое внимание на «выра-

жение чувств посредством описания объекта». Создание хо-
реографического произведения – это постижение эмоциональ-
ного мира, который наполняет творческое мышление худож-
ника, а «выражение чувств посредством описания объекта» 
становится мостом между произведениями живописи и хорео-
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графии. Китайские художники руководствуются принципами 
соответствия изображения форме вещей и применения цвета 
сообразно с объектом. Эти эстетические принципы подходят и 
для традиционной хореографии. И китайская живопись, и та-
нец уделяют огромное внимание раскрытию основной мысли 
произведения, однако ее проявление в живописи часто соотно-
сится с хореографической постановкой. Отличаются лишь 
средства выразительности, тогда как идейный замысел произ-
ведений основан на динамике эмоциональных состояний [2, 
c. 127]. Примером может служить китайский классический 
«Танец с веером в красных и синих тонах». 
Китайский художник Чэнь Юйсянь мастерски продемон-

стрировал технику изображения тушью танцующих фигур. Его 
произведения «Танцуй с ветром» (1988), «Празднично и мир-
но» (1988) наполнены энергией, они формируют уникальную 
реалистическую художественную картину. Чэнь Юйсянь соот-
носит яркие танцевальные позиции с основами каллиграфии и 
ритмом китайской национальной живописи, стремясь к поиску 
приемов взаимодействия динамики линий и эстетики тела в 
танце.  
Самобытность произведений художника Хуан Чжоу в зна-

чительной степени определяется влиянием древней танцеваль-
ной культуры. Так синьцзянский танец, характеризующий 
стиль северо-западного Китая, чрезвычайно богат на вариации. 
Картина с одноименным названием демонстрирует многофи-
гурную хореографическую композицию с насыщенным живо-
писным колоритом. Живой и красивый танец передан разнооб-
разием линий (у женщин они изящны и плавны, у мужчин – 
сильны и решительны). Картина «Синьцзянский танец» – это 
образец оригинального претворения выразительной танцеваль-
ной мелодии в эффектную живописную пластику запечатлен-
ных художественных образов. 
Обращение хореографов Китая к живописному наследию 

может быть подтверждено многочисленными примерами, сви-
детельствующими о тесном взаимодействии средств художе-
ственной выразительности двух видов искусств. Вариатив-
ность хореографических композиций и создаваемых образов 
подчинены как жанрово-тематическому разнообразию тради-
ционной и современной китайской живописи, так и принципам 
ее авторского осмысления, связанного с пониманием колори-
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стического строя произведения, живописных и композицион-
ных приемов. 
Очевидно, что хореографическое искусство Китая никогда 

не находилось в стороне от живописи. Художественная кон-
цепция взаимодействия всегда явно или завуалировано высту-
пала лейтмотивом в создании хореографической образной 
композиции. 
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Разнообразие иконографических вариантов Нерукотворного 

образа, созданных мастерами старообрядческого региона Ветка – 
Стародубье, как и его историческое развитие, свидетельствуют 
о самой пристальной иконографической работе и существова-
нии живой традиции на протяжении трехсот лет. Памятники 
опубликованы и частично описаны нами [2, кат. № 47, 80; 12, 
с. 46, 49, 88, 112, 114, 127, 128, 129; 5, с. 121–122, 246–255, 301, 
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