
УДК 7.067(510):325.2

Гу Цзецзин

Китайская художественная эмиграция:
историческая ретроспектива

В контексте данного исследования уделяется внимание актуальной про-
блеме современного искусствоведения – художественной эмиграции, раскры-
вается содержание этого понятия. Автор разворачивает историческую па-
нораму формирования и становления китайской художественной эмиграции, 
анализирует причины, которые ее обусловили, характеризует основные эта-
пы развития, знакомит с ведущими представителями, чье творчество в раз-
личных видах искусства получило мировое признание.

Подчеркивается вклад эмигрантов первой и второй волны в обновление со-
временного искусства, сочетающего западные новации и национальные тради-
ции художественной культуры Китая.

Уникальным явлением мировой художественной культуры ХХ в. вы-
ступает творчество представителей разных видов искусства, в силу раз-
личных историко-социальных причин покинувших родину. В резуль-
тате их деятельности, протекающей в сложных условиях эмиграции, 
возникает относительно обособленный пласт национальной художе-
ственной культуры, без исследования которого будет далеко не полным 
и не точным целостное представление об истории и особенностях разви-
тия искусства каждой отдельной страны и мирового искусства в целом.

До настоящего времени творчество представителей китайской худо-
жественной эмиграции не рассматривалось в общей картине развития 
как собственно китайского, так и мирового искусства. Между тем взрос-
шее на стыке художественных традиций Востока и Запада это творче-
ство привело на протяжении ХХ – начала ХХІ в. к ярким достижениям 
и  открытиям в различных областях художественной культуры Китая. 
Оно стало своего рода катализатором многих процессов современного 
мирового искусства, способствуя обновлению его идейно-философской 
и эстетической основы, расширению образной сферы, жанровой струк-
туры, обогащению палитры профессиональных технических приемов.

В настоящее время невозможно составить целостную картину, ха-
рактеризующую современный этап развития мирового искусства, без 
учета значительного вклада в него представителей китайской художе-
ственной эмиграции. Также невозможно рассматривать сложный и про-
тиворечивый путь развития китайского искусства ХХ – начала ХХІ в. 
вне анализа художественных достижений этнических китайцев, по той 
или иной причине живущих за пределами Китая. Эти достижения нуж-
даются в тщательном всестороннем изучении, так как без них представ-
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ление о китайском искусстве означенного исторического периода не мо-
жет быть полным и достоверным.

Цели статьи – воссоздать целостную картину истории становления 
и развития китайской художественной эмиграции, выявить предпосыл-
ки формирования данного явления, отметить вклад в развитие искусст-
ва ярких его представителей.

Признание и изучение художественного творчества китайских эми-
грантов началось благодаря политике реформ и открытости. В начале 
ХХI в. в китайском и русскоязычном искусствоведении эмигрантская 
тема стала выделяться в самостоятельную. Публикации исследовате-
лей периода 1980–1990-х гг. касались проблем какого-то одного вида 
искусства (преимущественно изобразительного или музыкального), во-
просов художественной жизни китайской эмиграции, а также анализа 
произведений отдельных авторов. Такова работа Янга Ли об экспери-
ментальном творчестве Гу Вэньда, художника, привнесшего в искусство 
Китая элементы сюрреализма [7]. В публикации Цзи Сихуэй [6] рассма-
триваются проблемы общего характера: национальной идентичности 
и самосознания художников-эмигрантов, специфики «вхождения» их 
в современное мировое искусство, соотношения в их творчестве худо-
жественных традиций Востока и Запада. Проблема отражения предста-
вителями китайского зарубежья религиозно-философских концепций 
Древнего Китая в музыке и живописи освещается в работе Ван Цзяня [1].

В целом анализ литературы позволяет утверждать, что, несмотря на 
значительное количество публикаций, посвященных творчеству отдель-
ных представителей китайской художественной эмиграции, это яркое 
и во многом инновационное явление мирового искусства пока не полу-
чило целостного научного освещения как особый художественный и со-
циокультурный феномен ХХ – начала ХХІ в.

Китайская художественная эмиграция представляет собой отдель-
ное, относительно самостоятельное ответвление искусства китайского 
зарубежья. В данном контексте художественная эмиграция трактуется 
как совокупность этнических китайцев, проживающих и творящих за 
пределами Китая в области различных видов искусства. Понятие объ-
единяет китайцев, постоянно живущих за рубежом и их потомков (хуа-
цяо), а также граждан КНР, выехавших за границу на время работы или 
учебы (хуажэнь). В отличие от российских исследователей, которые ис-
пользуют понятие «художественная эмиграция» по отношению к пред-
ставителям изобразительного искусства (Н. Авдюшева, Н.  Бакина, 
Д. Северюхин, А. Толстой, Р. Шмаглит и др.), нам представляется обосно-
ванным и правомерным употреблять его в широком значении, по анало-
гии с понятиями «художественная культура», «художественная жизнь». 
В такой трактовке явление китайской художественной эмиграции охва-

110

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў 2021 / № 2 (40)

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



тывает этнических китайцев, постоянно или временно проживающих 
за рубежом, профессиональная творческая деятельность которых связа-
на с самыми разными видами искусства: изобразительным, музыкаль-
ным, хореографическим, декоративно-прикладным и т. п.

История китайской эмиграции насчитывает несколько тысяч лет. 
До начала ХХ в. основной причиной выезда за рубеж был поиск рабо-
ты. Низкоквалифицированные рабочие-кули трудились на плантаци-
ях, вследствие чего они расселялись в странах Юго-Восточной Азии, 
Африки, Южной Америки. С развитием капитализма китайские эми-
гранты работали на фабриках и заводах в крупных городах Европы, 
Канады и США. На основе этнической идентичности, общности исто-
рического происхождения и культурных ценностей, а также стремления 
сохранить самобытность, формировалась мировая китайская диаспора. 
В результате смешения национальной культуры с местной художествен-
ной складывалось так называемое мультикультурное сообщество, лю-
бительское творчество которого переросло в профессиональное художе-
ственное.

К середине ХХ в. в рамках китайской диаспоры сложилась развет-
вленная сеть институтов социальной коммуникации: печатные изда-
ния, художественные салоны, концертные площадки. В индустрии раз-
влечений появились продюсеры, меценаты, управляющие творческим, 
финансовым и др. процессами. Это благоприятствовало расцвету об-
щественной и культурной жизни китайских эмигрантов: организации 
литературно-издательского дела, художественных фестивалей, конкур-
сов, концертов, выставок, – всего того, что создает особую среду, спо-
собствующую профессионализации художественного творчества. Эта 
атмосфера обеспечила устойчивый фундамент для созидательной дея-
тельности художников-эмигрантов, организации их социальных и про-
фессиональных контактов, общения и представления публике результа-
тов творчества.

В 20-е гг. ХХ в. Цинское правительство Китая направило за рубеж 
по государственным стипендиям и грантам молодых талантливых му-
зыкантов-исполнителей, композиторов, художников, архитекторов, же-
лающих освоить опыт искусства Запада, накопленный за тысячелетия. 
К ним примкнула молодежь, уехавшая с целью получения образования 
за свой счет, а также отдельные представители китайской диаспоры, по-
стоянно проживающие за рубежом. Так сформировался новый пласт 
китайской эмиграции – художественная эмиграция.

Для понимания особенностей китайской художественной эмигра-
ции, этапа ее зарождения и становления (1920–1940-е гг.) важно учиты-
вать следующее. Живя на протяжении 5–10 лет в чужой стране, китай-
ские студенты достаточно глубоко проникались ее культурой. Вместе 
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с языком, образом жизни, средой общения, впечатлениями они обретали 
новые личностные качества и восприятия. Постигая изнутри традиции 
западной культуры, постоянно аккумулируя приобретенные впечатле-
ния, они постепенно становились ее «передатчиками». При этом сохра-
няли этническую идентичность и стремились не отдалиться от границ 
исконной культурной традиции, чему в немалой степени способствова-
ло наличие китайской диаспоры. Китайские студенты учились в наибо-
лее престижных учебных заведениях и, как правило, у лучших предста-
вителей своей художественной специальности. Это было важно и для 
их каждодневного профессионального общения и для будущих профес-
сиональных контактов, которые обеспечивались талантом и  высоким 
уровнем мастерства не только педагогов, но и однокурсников, тщатель-
но отобранных ведущими в своих областях учебными заведениями.

Среди первых студентов, отправившихся за рубеж для освоения 
и совершенствования западных традиций музыкального искусства, 
были пианисты (Ли Сяньмин, Сяо Юмэй, Фу Цун, Чжуо Илун), скрипа-
чи (Ма Сыцун), вокалисты (Чжоу Сяоянь), композиторы (Ван Гуанци, 
Тань Сяолинь, Чжоу Вэньчжун). Образование за рубежом получила 
и  будущая основоположница современного китайского танцевально-
го искусства, танцовщица и балетмейстер Дай Айлянь. В ряду предста-
вителей изобразительного искусства активно осваивали западные ху-
дожественные традиции «отец» современной китайской изобразитель-
ной школы Сюй Бэйхун и Линь Фэнмянь, внедривший в китайскую 
живопись европейский модернизм, первая китайская художница Пань 
Юйлян, развивающая на основе стиля гохуа принципы постимпресси-
онизма, а также Чжао Уцзи, талант которого испытал мощное влияние 
эстетики экспрессионизма и абстракционизма. Не менее органично, чем 
музыканты, хореографы и художники, «вписывались» в западную куль-
туру китайские студенты, получавшие образование в области архитек-
туры: пионер новой китайской архитектуры западного типа Ван Да-хун, 
женщина-зодчий и дизайнер Линь Хуэйинь, блестящий мастер модер-
низма, в будущем один из самых успешных профессионалов в этой об-
ласти Бэй Юймин (в другой транскрипции Йо Минг Пей).

Часть студентов после получения образования и стажировки за ру-
бежом возвратилась на родину (Шэнь Синкун, Ли Шутун, Сюй Бэйхун, 
Сяо Юмэй, Тань Сяолин, Чжоу Сяоянь и др.). Многие из них остались за 
рубежом, составив костяк китайской художественной эмиграции, про-
должив профессиональную деятельность в Европе и США (Бэй Юймин, 
Пан Юйлянь, Чжоу Вэньчжун, Фу Цун и др.). Впоследствии именно сту-
денты-эмигранты первой волны внесли значительный вклад в становле-
ние современного искусства КНР, активно сочетая западные традиции 
с многовековыми традициями духовной и художественной культуры 
Китая.
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Эпоха реформ и открытости и наступившая в связи с ней оттепель 
в отношении искусства создали внутренние предпосылки для второго 
этапа китайской художественной эмиграции, который длится с 1980 г. 
по наше время. Середина 1980-х гг. ознаменовалась движением «Новая 
волна 85», которое охватило все виды искусства, декларируя идею сво-
боды искусства от партийного руководства и идеологического давле-
ния. В рамках движения сложились андеграундные группировки моло-
дых художников, музыкантов, режиссеров, которые активно осваивали 
западные постмодернистские жанры, стили и техники. Многие члены 
этих группировок составили вторую волну художественной эмигра-
ции. Лицо этой волны определяли зачастую уже состоявшиеся деятели 
искусства: композиторы, художники, исполнители, получившие в Китае 
высшее профессиональное образование. Многие из них уверенно заяви-
ли о себе в искусстве КНР, однако сознательно покинули страну в поис-
ках иных условий приложения своих творческих устремлений и талан-
та. Убедительно и ярко продолжили профессиональную деятельность 
композиторы Тань Дунь, Чжоу Лун, Чень И. Укрепили престиж Китая 
на ведущих мировых сценах музыканты-исполнители (виолончелист Йо 
Йо Ма, пианисты Ланг Ланг и Чжу Сяо-Мэй, скрипач Сюе Вэй) и хоре-
ографы (Шэнь Вэй, Тань Юаньюань). Завоевали заслуженное мировое 
признание художники Сюй Бин, Гу Вэньда, Чжань Хуань, Цай Гоцян, 
архитекторы Ма Яньсун и Цзывай Со, дизайнеры-ювелиры Лю Фэй, Фэн 
И, Фэнь Цзи и многие другие представители современного китайского 
искусства, творческая деятельность которых в наши дни осуществляет-
ся преимущественно за пределами родной страны.

Среди внешних предпосылок эмиграции нового витка отмечается, 
прежде всего, наличие многочисленной мировой китайской диаспоры, 
располагающей необходимыми институтами художественной комму-
никации. Численность этнических китайцев, проживающих в настоя-
щее время на пяти континентах, составляет по разным данным от 40 до 
200 млн человек [3, с. 167; 4, с. 30]. Важной предпосылкой явилось на-
личие в Европе и США представителей первой волны художественной 
эмиграции, уже утвердившихся в профессии и оказавших значитель-
ную помощь эмигрантам новой волны.

Покинув родину, представители китайской художественной эмигра-
ции второй волны оказались на перекрестке западной и восточной куль-
тур, что породило основную проблему их жизни и творчества и придало 
работам двойственный характер. Отмечая двунаправленность творче-
ства эмигрантов, исследователь Цзи Сихуэй пишет: «Они влились в два 
общества, возложили на себя функцию культурного “коридора”. Данные 
художники не только пересекают границы в географическом смысле, но 
и осуществляют переход между восточной и западной культурами, спо-
собствуют их переплетению» [6, с, 5]. В условиях непрекращающегося 
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диалога двух принципиально разных цивилизаций («Восток – Запад») 
эти художники находились на особом положении, «дрейфуя» между 
двумя типами традиций. Переосмысление традиций великой китай-
ской культуры стало фундаментом их художественной деятельности. 
По мере профессионального утверждения они все больше осознавали 
силу и мощь древней китайской цивилизации, способной противосто-
ять агрессивной культуре Запада, разрушающей человека [2, с. 13].

В наши дни совместные действия правительства КНР и зарубеж-
ной китайской диаспоры обеспечили новые условия оптимизации ху-
дожественной жизни и расцвета китайского искусства за рубежом. 
Исследователь Лю Гопэн обращает внимание на то, что в течение дол-
гих лет культурной революции восточная и европейская культуры были 
отрезаны друг от друга, и художники-эмигранты новой волны стреми-
лись к открытости внешнего мира и свободе мысли. «Они смогли при-
влечь художественные круги Запада благодаря очарованию китайской 
национальной культуры, использованной в качестве основного элемен-
та, и выдающихся традиционных техник западной живописи» [5, с. 122].

В последнее двадцатилетие эмигрантами Китая было основано 
множество культурных организаций, в том числе исследовательских 
центров, которые культивируют и пропагандируют народную, люби-
тельскую и профессиональную китайскую художественную культуру. 
Эмигранты первой и второй волны совместно проводят художествен-
ные выставки, концерты, фестивали, осуществляют аудио- и видеозапи-
си и крупные проекты в области искусства (музыкальный проект и три 
альбома «Шелковый путь» Йо Йо Ма, выставка картин Го Дикана «Один 
пояс, одна дорога: очарование шелкового пути» и др.).

Творческие биографии представителей второй волны китайской 
художественной эмиграции свидетельствуют об общности их судеб. 
Многие из них родились в середине ХХ в., в сложное революцион-
ное время разрушения многовекового традиционного уклада жизни 
Поднебесной, становления нового государства, социалистической идео-
логии, другой реальности. Это поколение в той или иной мере столкну-
лось с репрессиями культурной революции, пережив общественные, 
а нередко и личные жизненные драмы. Их профессиональное образо-
вание пришлось на период оттепели, повлекшей за собой значительные 
изменения в политике и культуре Китая. Время политических реформ 
и открытости позволило талантливой молодежи получить высшее об-
разование в университетах, консерваториях, художественных институ-
тах западных стран, продолжить стажировки или работу в престижных 
организациях Европы и США. В условиях модернизации страны пред-
ставители нового поколения китайской эмиграции стали связующим 
звеном между КНР и внешним миром. Они продолжают практику со-
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единения традиций древней национальной культуры с новейшими за-
падными художественными техниками. Китайские художники-эми-
гранты второй волны живут и работают попеременно то за рубежом, то 
на родине и являются активными сторонниками межкультурного диа-
лога. По словам искусствоведа Ян Цзюань, «…Восток принимает основ-
ные художественные ценности искусства Запада, устанавливает проч-
ные связи с его представителями, сохраняя при этом традиции и ху-
дожественные ценности своей культуры, и создавая на основе синтеза 
качественно новые художественные феномены» [8, с. 121].

На основании краткого обзора истории китайской художественной 
эмиграции можно сделать выводы:

1) художественная эмиграция объединяет этнических китайцев, 
профессиональная деятельность которых в различных видах искусства 
протекает за пределами страны. Их творчество выступает как отдель-
ное, относительно самостоятельное ответвление китайской и мировой 
художественной культуры;

2) история китайской эмиграции представлена двумя волнами. 
Первая волна относится к 1920–1940-м гг. и обусловлена интересом твор-
ческой молодежи Китая к художественным учебным заведениям Европы 
с целью освоения традиций западного искусства. Формирование второй 
волны (1980-е гг. – наше время) связано с реформами политическими 
и  открытости, стремлением отдельных деятелей китайского искусст-
ва к преодолению идеологических рамок, большей творческой свободе 
и активному освоению постмодернистских жанров, стилей и техник;

3) представители первой волны эмиграции, вернувшиеся на родину, 
составили ядро «новой» художественной интеллигенции и обеспечили 
передачу традиций западного искусства поколению современных ки-
тайских музыкантов, художников, хореографов. Благодаря эмигрантам 
второй волны искусство Китая утвердилось в мировом художественном 
пространстве как уникальное явление цивилизации ХХ – начала ХХІ в.
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Gu Jiejing

Chinese artistic emigration: historical retrospective

Th e article is devoted to one of the topical problems of contemporary art history - artistic 
emigration. Th e content of the given concept is revealed. Th e author unfolds the historical 
panorama of the formation and development of the Chinese artistic emigration, analyzes the 
reasons that caused it, characterizes the main stages of its development, and introduces its most 
signifi cant representatives, whose creativity has received the worldwide recognition in various 
forms of art.

Th e contribution of emigrants of the fi rst and second waves to the renewal of contemporary 
art, combining Western innovations and national traditions of the artistic culture of China, is 
emphasized.
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