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Китайские мотивы в творчестве российских 
сценографов начала XXI в.

Рассматриваются тенденции использования китайских мотивов на рос-
сийской театральной сцене начала XXI в. Обращение к культуре Китая 
было характерно для русского театра начиная с XVIII в. Процессы глобали-
зации, связанные с интенсификацией межкультурной коммуникации, спо-
собствовали развитию национальных культур в их нарастающей взаимо- 
связи. Представленные в статье примеры оформления спектаклей «Сказка 
о Соловье, Императоре и Смерти» В. И. Фирера, «Pro Турандот» Э. Б. Капелюша, 
«Красный мак» М. В. Вольской, «Повелитель дракона» и «Бамбуковый остров» 
Р. С. Ватолкина демонстрируют вариативность включения китайских моти-
вов в сценографические решения первой четверти XXI в.
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ствия.
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Chinese motifs in the work of Russian stage designers
at the beginning of the 21st Century

The article discusses the trends in the use of "Chinese" motifs on the Russian theater 
stage at the beginning of the 21st century. Appeal to the culture of China has been 
characteristic of the Russian theater since the 18th century. The processes of globalization 
associated with the intensification of intercultural communication contributed to the 
development of national cultures in increasing interconnection with each other. The 
examples presented in the article of the design of the performances "The Tale of the 
Nightingale, the Emperor and Death" by V. Firer, "Pro Turandot" by E. Kapelyush, "The 
Red Poppy" by M.  Volskaya, "The Dragon Master" and "Bamboo Island" R. Vatolkin 
demonstrate the variability of the inclusion of "Chinese" motifs in the scenographic 
solutions of the first quarter of the 21st century.

Key words: artistic Image, Chinese Motifs, Performance, Scenography, Theater, 
Theatrical Art.

На рубеже тысячелетий все более очевидными становятся взаимо-
связи различных народов и культур. Актуализируется исследование ти-
пологических взаимодействий между русской и китайской культурой. 
Повышенный интерес к проблеме межкультурного общения в контексте 
развития театрального искусства обусловливает внедрение новых офор-
мительских практик, связанных с интерпретацией различных эпох теа-
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тральной истории и стилистических приемов, в том числе заимствован-
ных у восточной и западной культур прошлых столетий.

Первые попытки культурной интеграции русского и европейского 
театра с китайским были предприняты в XVIII в. и проявились в ис-
пользовании мотивов и стилистических приемов китайского искусства 
в живописи, театральном и декоративно-прикладном искусстве, что по-
лучило название «шинуазри» (от фр. chinois – китайский). Тем не менее 
политическая изоляция, особенно в период похолодания российскоки-
тайских отношений (1970–1990е гг.), препятствовала глубокому освое-
нию китайского искусства русскими деятелями театра.

Активное обращение к культуре Китая характерно для российского 
театра начала XXI в. Одна из важнейших причин такой межкультурной 
коммуникации – возможность обновления выразительных средств теа-
тра путем заимствования «экзотических» элементов, характерных для 
культуры другой страны.

Процессы взаимодействия и взаимовлияния искусств породили тен-
денции, которые на сцене современного российского театра проявляются 
с наибольшей силой, сохраняя плодотворность/эффективность. Первая 
тенденция заключается в тяготении к синтезу европейского и китайско-
го искусства и подчиненности их общему визуальному решению спек-
такля. В рамках второй тенденции утверждается идея сохранения инди-
видуальности китайской культуры в целостном образе спектакля.

Цель статьи – выявление особенностей сценического воплощения 
китайских мотивов в творчестве российских сценографов начала XXI в.

Теоретико-методологической основой исследования послужили 
труды российских и зарубежных авторов, посвященные истории ста-
новления театрального искусства России, Китая и Европы, особен-
ностям развития театра России, а также отдельным аспектам его сце-
нографии: А.  В.  Бартошевич, В. И. Березкин, Ю. Г. Благодер, Сюй И, 
В. М. Тартаковский, Е. А. Третьякова [1–6] и др.

Характерные примеры использования китайских мотивов в сцени-
ческом решении спектаклей начала XXI в. можно встретить в творчестве 
В. И. Фирера («Соловей», 2000 и 2005), Э. Б. Капелюша («Pro Турандот», 
2004), П. Г. Драгунова («Турандот», 2016), М. В. Вольской («Красный мак», 
2010), Р. С. Ватолкина («Победить дракона» и «Бамбуковый остров»,  2011).

В. И. Фирер – выдающийся российский сценограф с опытом ра-
боты художникапостановщика в театрах драматических, музыкаль-
ных, кукольных и др. Ярким примером создания сценического образа 
Китая является работа художника над постановкой спектакля «Сказка 
о Соловье, Императоре и Смерти» по мотивам сказки Х. К. Андерсена 
«Соловей» в 2000 и 2005 гг. В основу сюжета положена история слад-
коголосого Соловья, о котором узнал Император и пожелал услышать 
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его. Волшебное пение Соловья вызвало слезы Императора и привело его 
в восторг. Соловей остался жить при дворце, но однажды японский им-
ператор прислал в подарок золотого соловья, усыпанного драгоценны-
ми камнями, который умел петь всего одну песню из репертуара живой 
птицы. Новая игрушка была осыпана почестями, а настоящий Соловей 
улетел. Но когда Император сильно заболел, искусственный соловей 
не смог ему помочь – его некому было завести. И лишь появившийся 
вдруг живой Соловей вернул Императора к жизни. История об Импе-
раторе и верном Соловье раскрывает важную тему истинного и ложно-
го искусства в жизни человека и общества. Благодаря символическому 
подтексту и использованию метких метафор сказка до сих пор сохраня-
ет популярность в мире и является объектом многочисленных сцениче-
ских воплощений.

В сценографии В. И. Фирера при оформлении первого варианта спек-
такля «Сказка о Соловье, Императоре и Смерти» (премьера состоялась 
6 апреля 2000 г. в детском театре «Зазеркалье», г. СанктПетербург, ре-
жиссер А. В. Петров) фигурируют аллегорические персонажи, олице-
творяющие времена года и направления сторон света в традиционной 
китайской культуре. Так, дракон Чжэнь символизирует весну, рассвет, 
молодость, пробуждение жизненных сил, восток; красная птица Ли – 
лето, зрелость и юг; белый тигр Дуй олицетворяет осень, запад и увя-
дание; черная черепаха Кань ассоциируется с зимой, севером, является 
символом долголетия. В китайской традиции особое значение приобре-
тают цвета: зеленый – цвет весны, красный – лета и огня, желтый – зем-
ли, белый – осени, черный – зимы, сочетание черного с красным цветом 
является символом зарождения света в темном царстве [6, c. 13].

В. И. Фирер, хорошо разбирающийся в тонкостях сценического 
искусства, акцентировал внимание на уникальности китайской культу-
ры. Создавая визуальный облик спектакля, для усиления эффекта ху-
дожник применил прием контраста. Например, у короля одна половина 
лица была выкрашена в белый цвет, а другая в черный, что символизи-
ровало борьбу в нем добра и зла.

Во втором варианте сценического решения постановки «Сказка 
о  Соловье...» (премьера состоялась в 2005 г. в Государственном ака-
демическом Мариинском театре, г. СанктПетербург, композитор 
И.  Ф.  Стравинский) для создания эффекта «сказочности» В. И. Фирер 
использовал принцип соединения архитектурного обрамления сцены 
с рамой портала. Дополнительную декоративную выразительность при-
давали спектаклю такие элементы, как выносимые актерами на длин-
ных шестах звезды и месяц, «проплывающие» по планшету сцены за-
витки волн и золотые рыбки [1, c. 180]. Фоном для представления стал 
черный горизонт, перекрытый сверху донизу бамбуковыми ширмами, 
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на которых были выведены иероглифы. Несмотря на обилие китайских 
мотивов, в спектакле был сознательно искажен смысл традиционной 
китайской символики. Например, белый цвет олицетворял жизнь, чер-
ный – смерть, золотой – богатство, а украшения, которые имели пра-
во носить только члены императорского двора, оказались на костюмах 
персонажей более низкого социального уровня [5, c. 37]. В поддержание 
китайской тематики одеяния главных героев напоминали костюмы пер-
сонажей Пекинской оперы. Можно заключить, что сценография дан-
ного спектакля стала иллюстрацией синтеза европейской и восточной 
культур.

Примеры привнесения на сцену элементов китайской культуры мож-
но увидеть и в сценографических решениях Э. Б. Капелюша, российско-
го театрального художника, сценографа, живописца и графика, лауреата 
престижных театральных премий. Художник работал в различных рос-
сийских и зарубежных театрах. Среди его сценических решений, оформ-
ленных в китайском стиле, обращает на себя внимание спектакль «Pro 
Турандот» (премьера состоялась в 2004 г. в театре «Приют комедианта», 
г. СанктПетербург, режиссерпостановщик А. А. Могучий). В основе сю-
жета лежит традиционная китайская история о жестокосердной прин-
цессе Турандот, по приказу которой были казнены родовитые женихи, 
претенденты на ее сердце, не отгадавшие загадки. Необычная интерпре-
тация легендарной сказки, созданной по мотивам оперы Дж. Пуччини 
по одноименной пьесе К. Гоцци, переплетается с решением сценическо-
го пространства, создавая единое синкретическое действо. Визуальное 
решение спектакля «Pro Турандот» отличалось гротескным характером, 
чему способствовало использование замысловатых костюмов и предме-
тов антуража. Особое внимание уделялось пластике актеров, движения 
которых подчеркивали нарочитую угловатость декораций, представлен-
ных световыми и металлическими копьями, образующими изящный, 
ломкий и подвижный каркас [4]. Несмотря на то, что основой сценогра-
фического решения стали образы канонической китайской сказки, все 
элементы декорационного решения отличались неординарностью. В на-
чале первого и второго действий использовались клубы дыма, имити-
ровавшие дыхание невидимого дракона, а в одежде персонажей при-
сутствовало множество деталей, рассчитанных на комический эффект 
и  эмоциональный отклик зрителей (например войлочные валенки на 
ногах китайского императора). В противовес этому, на контрасте, наря-
ды Турандот отличались изысканностью и подчеркнутым изяществом. 
Спектакль «Pro Турандот» благодаря смелости декорационного реше-
ния пользовался популярностью у зрителей.

Использование интерпретированных и адаптированных элемен-
тов китайской культуры выступает частью современного многообра-
зия сценических приемов оформления спектакля. Подтверждением 
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этому является музыкальный спектакль «Турандот», оформленный 
П.  Г.  Драгуновым в соавторстве с С. И. Тасмагамбетовой. По замыслу 
сценографов, в постановке «Турандот» (премьера состоялась в 2016 г. 
в Новосибирском академическом государственном театре оперы и ба-
лета «НОВАТ», музыка Дж. Пуччини, либретто Дж. Адами и Р. Симони 
по мотивам одноименной сказки К. Гоцци, режиссерпостановщик 
В.  В.  Стародубцев) воссоздается обобщенное место действия. Акцент 
делается на специфике сценического языка, главной становится про-
странственнопластическая структура спектакля. Визуальное решение 
его основано на использовании угловатых линий, зеркальных поверхно-
стей и пересекающихся плоскостей, что придает сходство с картинами 
абстракционистов. В эту супрематическую композицию сценографами 
были включены персонажи в костюмах императорского двора, что под-
черкнуло экспериментальный характер постановки и продемонстриро-
вало интересный вариант синтеза восточной и западной культур.

Интересным примером использования китайских мотивов в  со-
временной сценографии являются спектакли, оформленные худож-
никомсценографом Р. С. Ватолкиным, членом Союза художников 
России и членом Союза театральных деятелей России. Спектакль 
«Победить дракона» (премьера состоялась в 2011 г. в Театре кукол 
КДЦ им. К.  С.  Станиславского, режиссер О. В. Гущина, композитор 
В.  М.  Натанзон) создавался по мотивам китайской народной сказ-
ки о двух братьях. Они отправились сражаться с драконом, используя 
различные способы борьбы – при помощи физической силы, доброты. 
В визуальном решении спектакля художник применил прием условно-
го оформления, основанный на сказочно-метафорическом обобщенном 
образе Китая, создаваемом благодаря колористической гамме с преоб-
ладанием красных и желтозолотых оттенков в костюмах и декорациях, 
исполненных в стиле шинуазри.

Подобной стилистикой визуального решения отличалась постановка 
«Бамбуковый остров» (премьера состоялась в 2011 г. в Новокузнецком  
драматическом театре, режиссер М. С. Медведев, сценограф Р. С. Ватол
кин). Спектакль, основанный на сюжете о двух братьях, попадающих 
в различные приключения по пути к месту обитания Дракона, погру-
жает зрителя в сказочную атмосферу благодаря сочетанию колоритных 
костюмов и декораций в стиле шинуазри. Обилие характерных для ки-
тайской традиционной культуры сочетаний золотого и красного цветов 
и богатая орнаментовка костюмов усиливают впечатление декоративно-
сти. Таким образом, постановки, оформленные Р. С. Ватолкиным, явля-
ются примерами создания атмосферы спектакля при помощи грамотно 
вписанных в его общую композицию китайских мотивов.

Акцентирование внимания на самобытности китайской культуры 
характерно и для балетного спектакля «Красный мак» Р. М. Глиэра (пре-
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мьера состоялась в 2010 г. в Красноярском государственном театре оперы 
и балета, либретто М. И. Курилко, режиссер и хореограф В. В. Васильев, 
художниксценограф М. В. Вольская). М. В. Вольская является автором 
многочисленных сценографических проектов, среди которых – визуаль-
ное решение спектаклей Национального академического Большого теа-
тра оперы и балета Республики Беларусь.

Сюжет постановки «Красный мак» основан на истории, произошед-
шей в порту при разгрузке советского корабля, где матросы помогают 
изнемогающим от непосильной работы рабочим-грузчикам, а вступив-
шаяся за них прекрасная танцовщица Тао Хоа («Красный мак») погибает. 
С целью создания визуального облика балета М. В. Вольская использо-
вала стилизованные костюмы и аксессуары в традиционном китайском 
стиле – зонтики, элементы декора, веера. Данные элементы в атмосфер-
ном сценическом пространстве ориентированы на создание иллюзии 
пребывания героев спектакля в фантастическом мире, что и определяет 
их характер поведения, а также материальную и духовную среду.

В процессе исторического развития «европейский и русский театр не 
раз обращались к теме Китая, используя ее для диалога со зрительской 
аудиторией на языке художественных метафор и философских сентен-
ций» [4, с. 8]. И хотя интерпретация китайских мотивов в театральных 
постановках зачастую является стилизацией, эффектно сочетающей  
экзотичность и театральную условность, это явление способствовало 
включению произведений восточного искусства в русскую культурную 
сферу с ее уникальным пониманием синтеза искусств.

Таким образом, российское театральное искусство получило из но-
вого источника ценнейший опыт, благодаря которому осуществился пе-
реход от применения на сцене элементов китайского театра как экзоти-
ки к более глубокому его пониманию.

Тенденциями применения китайских мотивов на современной рос-
сийской театральной сцене являются синтез европейской и китайской 
культур и подчиненность их общему визуальному решению спектак-
ля и, в противоположность этому, максимально возможное сохранение 
индивидуальности китайской культуры в целостном образе спектакля. 
Своеобразной реминисценцией воспринимаются работы сценографов 
над постановками спектаклей «Сказка о Соловье...», «Победить драко-
на», «Бамбуковый остров», «Красный мак».

Использование интерпретированных и адаптированных мотивов 
китайской культуры привнесло в сценографию русского театра много-
образие оформительских приемов, способствовало насыщению художе-
ственного языка новыми образами и обновлению театральной эстетики.
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