
164 

театрального искусства среди широких слоев населения. Так 
как Сюн Фоси родился в деревне, то ему было известно, что 
крестьянам нравится смотреть представления под открытым 
небом. Именно поэтому реформатор не только попытался 
объединить городскую культуру с сельской, но и создал театр, 
декорациями в котором служили природные пейзажи, а роль 
сценического освещения играла луна. 
Подводя итоги, подчеркнем, что новые формы и способы 

театральных представлений, применяемые Сюн Фоси в уезде 
Динсянь провинции Хэбэй (реалистичная драматургия, исполь-
зование для представлений особенностей ландшафта местно-
сти, театр под открытым небом, отсутствие сцены-коробки, ли-
нии рампы и четвертой стены, привело к единению зрительно-
го зала и сцены и сокращению дистанции между актерами 
и зрителями), одновременно вобрали в себя формы представ-
лений из традиционного сицюя и китайского народного искус-
ства, а также лучшие тенденции в развитии мирового театраль-
ного искусства: опыт работы таких величайших режиссеров, 
как Макс Рейнхгардт, Всеволод Мейерхольд, Питер Брук. 
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Исключительное место среди древних белорусских городов 

занимает Витебск. Заложенный во второй половине Х в. на бе-
регах рек Западной Двины и Витьбы, город с богатой истори-
ей, уникальным рельефом и архитектурой в настоящее время 
является административным центром Витебской области и по 
численности населения третьим городом Беларуси после Мин-
ска и Гомеля [2, с. 202]. Насыщенная событиями художествен-
ная жизнь дала возможность Витебску оказаться в одном ряду 
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с известными центрами европейского культурного простран-
ства. «Творческий дух» города существует благодаря высокой 
концентрации и активности творческих сил, их уважительному 
отношению к прошлому, огромному количеству исторических 
фактов, легенд и мифов, которыми наполнена культурная па-
мять витеблян [3, с. 7–8]. На протяжении многих веков Ви-
тебск привлекал внимание художников-графиков и живопис-
цев, передававших в работах различные грани прекрасного 
места. 
Изучение специфики претворения образа Витебска в бело-

русской живописи ХХ – начала XXI в. является актуальной 
задачей искусствоведения, так как позволяет не только просле-
дить общий путь эволюции национального изобразительного 
искусства, но и выявить уникальность авторских подходов ху-
дожников. 
Первые опыты претворения образа Витебска в белорусской 

живописи относятся к 1910-м гг. и принадлежат выдающемуся 
художнику М. Шагалу, юные годы которого прошли в городе 
[4, с. 3]. Большую часть жизни художник провел в эмиграции, 
однако в творчестве он многократно обращался к образу Ви-
тебска, ставшего городом-воспоминанием. Т. Горанская отме-
чает, что в прочтении М. Шагала – это «замкнутый, застывший 
во времени город-штетл со своим культурным и архитектур-
ным пространством, который теряет связь с действитель-
ностью и становится мифом, воспоминанием из прошлого» [1, 
с. 157]. К числу известных картин художника, посвященных 
Витебску, относятся «Скрипач» (1912–1913), «Над Витебском» 
(1914), «Над городом» (1914–1918), «Прогулка» (1917–1918). 
Образ города на перечисленных полотнах раскрывается в его 
взаимосвязи с человеком – парой влюбленных («Прогулка», 
«Над городом»), музыкантом («Скрипач»), прогуливающимся 
стариком («Над Витебском»). Камерным портретом Витебска 
можно назвать работу «Синий дом» (1917), на которой запечат-
лен фрагмент одной из старых улиц. Для картин художника, 
посвященных образу Витебска, характерно соединение реаль-
ного и фантастического, а также отсутствие тонкой детализа-
ции в прорисовке архитектурных сооружений. Основную часть 
изображаемой городской застройки на полотнах М. Шагала за-
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нимают покосившиеся деревянные домики с заборами, допол-
няемые легко узнаваемыми очертаниями храмов. 
Совершенно иначе трактуется образ Витебска на картине 

«Зима» (1940) Л. Зевина, умиротворенное настроение осеннего 
городского пейзажа передается в теплых охристых тонах. 
Очертания домов выполнены расплывчато, изображены только 
общие контуры строений, чем подчеркивается романтический 
образ города. 
В послевоенные годы центральной темой белорусской жи-

вописи становится отражение процесса восстановления города 
после бомбардировок и разрушений и акцентирование внима-
ния на современных достижениях в области градостроитель-
ства. В 1960–1970-е гг. образ Витебска воплощен на полотнах 
белорусских художников в соцреалистическом стиле. Согласно 
исследованию Т. Горанской, в творчестве мастеров 1960-х гг. 
«город трактовался как некое идеально развивающееся целое 
с широкими зелеными пространствами площадей и панельной 
застройкой уходящих за горизонт улиц» [1, с. 161]. К числу по-
добных соцреалистических городских пейзажей принадлежат 
«У театра Я. Коласа в Витебске» (1965) А. Корженевского, 
«Витебск. Новый микрорайон» (1968) Ф. Гумена, «Витебск. 
Площадь свободы» (1967) А. Толкача. На перечисленных кар-
тинах в реалистической манере изображены улицы с новыми 
высотными домами. 
Образ старого города оживает на полотнах «Витебск» (1960) 

и «Старый Витебск» (1968) Х. Лившица, посвященных сохра-
нившимся после войны старым улицам. Особенно удачным яв-
ляется городской пейзаж «Витебск», на котором фрагмент 
города изображен с высоты, что позволяет расширить панора-
му. Композиционным центром картины становится башня ста-
ринного храма, возвышающаяся над городом и будто парящая 
в кучевых облаках. Яркие цвета, обилие зелени на переднем 
плане картины, завышенная линия горизонта – все средства ху-
дожественной выразительности способствуют созданию свет-
лого и оптимистического образа старого Витебска. 
Близко по настроению витебским пейзажам Х. Лившица по-

лотно «Старый Витебск» (1968) Ф. Гумена. В ночном пейзаже 
представлены старинные храмы над водой. Важной деталью 
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является деревянный дом на переднем плане в левой части 
композиции, подчеркивающий внимание художника именно 
к старой городской застройке. По цветовой гамме и ярким кон-
трастам «Старый Витебск» Х. Лившица напоминает фантасти-
ческие городские пейзажи М. Шагала. 
В XXI в. улицы старого Витебска по-прежнему продолжают 

привлекать внимание живописцев, примером служат картины 
«Красный дом. Витебск» (2012) Д. Королевича и «Теплая 
зима» (2014) А. Карпана, выполненные в реалистической мане-
ре и наделенные чертами исторического романтизма. 
Кроме реалистических пейзажей Витебска, белорусскими 

художниками нередко создается образ ирреального города или 
города-воспоминания. Примерами такого прочтения являются 
работы «Город моего детства» (1960) Е. Рояк и «Витебский ве-
чер. Завтра праздник» (2008) В. Товстика. На картине Е. Рояк 
«пространство города создано множеством деревянных доми-
ков с покосившимися заборами, которые поднимаются вверх 
по рельефу и создают единое целое» [1, с. 163]. Город будто 
излучает яркое голубое свечение, что вызывает эффект ир-
реальности городского пространства и соединяет земной мир 
и небесный. В. Товстик трактует образ Витебска в оригиналь-
ной авторской манере. На переднем плане композиции распо-
ложена сидящая за круглым столом женщина, а за ней в широ-
ком открытом окне виднеются очертания храма. Ярким цвето-
вым акцентом становится полная ярко-белая луна, изображен-
ная рядом с башнями храма и приковывающая внимание зри-
теля. Художественное пространство города на полотне отделе-
но балконными дверями от пространства комнаты, в которой 
находится женщина, однако обе части картины воспринимают-
ся как единое целое. 
В XXI в. в творчестве белорусских художников появляется 

ряд картин, реконструирующих образ древнего Витебска. Та-
кой тип образа города определяется Т. Горанской как «вирту-
альный город», который есть «целостная и завершенная мо-
дель пространства, имитирующая подлинную городскую дей-
ствительность, созданная на основе логической взаимосвязи 
знаков и символов, где все ее элементы, организующие это 
пространство, равнозначны и выражают общий смысл» [Там же, 
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с. 55]. К работам, воплощающим образ виртуального города, 
относится «Витебск, которого уже нет» (2008) В. Краевского, 
автор делает попытку реконструировать внешний вид древней 
улицы. В историко-романтическом ключе изображен «Витебск 
стародавний» С. Сенько, в стилизованной манере поданы ста-
ринные храмы, а на переднем плане помещены фигуры людей 
в костюмах XIX в. 
Таким образом, в белорусской живописи ХХ – начала XXI в. 

представлена галерея городских пейзажей, посвященных Ви-
тебску. На протяжении века художников привлекают старые 
улицы и постройки живописного города, отличающиеся само-
бытностью и особым настроением. В 1960–1970-е гг. для ху-
дожников актуальным становится изображение новой жизни 
города после войны, что находит отражение в художественном 
показе новостроек этого периода. Художественная специфика 
воплощения образа Витебска в творчестве белорусских 
живописцев заключается в показе его различных граней, он 
может быть представлен как реальный, ирреальный или вир-
туальный. В подавляющем большинстве случаев для вопло-
щения образа Витебска художники обращаются к реалисти-
ческой манере письма, однако отдельные авторы (М. Шагал, 
Е. Рояк, В. Товстик) претворяют его в индивидуальной манере. 
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