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Аннотация 

Цель исследования – анализ специфики зарождения и стилевых особенностей 

западноевропейской абстрактной экспрессионистской живописи с позиции 

взаимодействия китайской и западной живописи. Научная новизна работы заключается в 

том, что впервые раскрывается роль эстетических и формальных факторов китайской 

каллиграфии и живописи, которые способствовали ее становлению и развитию. В 

результате выполнения работы было выявлено, что западноевропейская абстрактная 

экспрессионистская живопись оказала обратное влияние на формирование китайской 

абстрактной живописи тушью и абстрактной масляной живописи. В данной статье автор, 

ориентируясь на стимулирующую роль китайской живописи и каллиграфии в зарождении 

западной модернистской живописи, показывает, что китайская живопись и каллиграфия 

по-прежнему имеют положительное значение на возникновение западного абстрактного 

экспрессионизма. В работе обосновано влияние китайской каллиграфии и живописи на 

духовную сущность и выразительные формы западного абстрактного экспрессионизма и 

сравнивается их различия на основе сходства. Выявленные в результате выполненного 

сравнительного анализа различия являются ключевым фактором в обратном влиянии на 

китайскую абстрактную живопись тушью и абстрактную живопись маслом. 
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Введение 

Актуальность исследования. Абстрактная живопись отражает познание природы мира 

людьми, она возникла во времена первобытного общества. В древней китайской и западной 

живописи, духовная сущность живописи заключалась в том, чтобы посредством изображения 

на картине показать ощущение невидимой абстракции. Абстрактная живопись ближе всего к 

прямому отображению духовности и чувств человека, ей не мешают объективные факторы, она 

тесно связана с жизненной средой человека и является источником вдохновения для творчества. 

Что касается форм выразительности, абстрактная живопись – это концентрированное 

воплощение онтологического языка живописи. Разные стили живописи имеют свой 

собственный онтологический язык, и только абстрактная живопись более полно отражает 

значение самого языка живописи.  

Китайская каллиграфия и живопись оказала значительное влияние на формирование 

западной абстрактной экспрессионистской живописи Известный эксперт Дж. М. Амио в 1776 

году определил китайские иероглифы как «изображения и символы, которые говорят с разумом 

через глаза» [Спектор, 2005] Это раскрывает образные и абстрактные черты, присущие 

китайским иероглифам Плоскостность, образное пространство, условность форм, дух 

символичности, абстрактность и экспрессивность линий и цвета и другие факторы в китайской 

каллиграфии и живописи в значительной степени стимулируют формирование абстрактного 

экспрессионизма.  

Таким образом, абстрактная живопись – это прямое воплощение духовных чувств человека 

с помощью абстрактных визуальных символов, которое может отражать духовные убеждения 

разных национальностей Имеющиеся исследования говорят о том, что китайская живопись и 

каллиграфия послужили основой формирования абстрактного экспрессионизма [Велш-

Овчарова, 1987; Сипин, 2020; Синьцзян, 2019] Это обуславливает актуальность изучения 

абстрактный экспрессионизм, формировавшийся под взаимным влиянием китайской и западной 

живописи с начала XX века до начала XXI века  

Для осмысления выдвинутой идеи в статье применяются следующие методы исследования: 

сравнительный анализ, литературный анализ, контент-анализ, формализация. С помощью 

системного подхода обеспечивается аналитическое описание абстрактного экспрессионизма, 

формировавшегося под взаимным влиянием китайской и западной живописи с начала XX века 

до начала XXI века  

 Теоретической базой исследования послужили публикации зарубежных и отечественных 

авторов, посвященные китайской живописи и каллиграфии, абстрактному экспрессионизму  

 Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты и 

выводы могут быть использованы в педагогической деятельности для усовершенствования 

образовательного процесса. 

Онтологический язык китайской живописи 

Онтологическим языком китайской живописи являются линия и цвет, отсутствуют факторы 

цвето-теневой моделировки, принятые в западной живописи. Подобная условность основана на 

формировании образов, сочетании рассеянной перспективы, точек, линий и плоскости 

изображения. Субъективность в создании образов субъективна, отражает сознание субъекта, 

для формирования абстрактной живописи сыграла роль переходного элемента Символические 

цвета и линии, выработанные китайскими художниками под влиянием социальной реальности, 
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трансформируются в сформированные западными художниками духовно-выразительные цвета 

и линии.  

В период абстрактной экспрессионистской живописи цвета и линии больше не 

восприимчивы к влиянию объективных факторов, они напрямую отражают внутренний мир и 

видение художника. Это приводит к тому, что сущностный язык живописи достигает своего 

абсолюта, наблюдается идеальное сочетание эстетического темперамента и философского 

настроя художника. В этом заключается содержание структуры мазка кисти художника.  

Например, картины Ван Гога (1853-1890) создавались под влиянием японских гравюр 

«укие-э» и формировались в парадигме «двумерного и полупространственного», это породило 

основной духовный элемент западной экспрессионистской живописи «искреннее духовное 

выражение». Этот фактор стал основным критерием оценки того, является ли живопись 

экспрессионистской. Используя в качестве основы японский стиль живописи «укие-э», Ван Гог 

интегрировал в него концепции западной живописи. Ван Гог закрепил за собой право считаться 

основателем западной экспрессионистской живописи. 

Поскольку на формирование японских картин «укие-э» повлияли традиционные китайские 

картины, китайская живопись способствовала формированию западной живописи 

постимпрессионизма, повлияла на формирование западного экспрессионизма и абстрактного 

экспрессионизма. 

Линейный способ изображения китайской живописи и каллиграфии через японские 

гравюры укие-э и надписи на картинах также находят отражение в работах Мане, Моне, Гогена, 

Матисса и др. художников [Лихуа, 2002]. Также они прямо или косвенно также повлияли на В. 

Кандинского, способствуя формированию его лирического абстрактного экспрессионистского 

стиля живописи [Бо, Байши, 2016]. 

Абстрактная экспрессионистская живопись и китайская 

каллиграфия в работах западных художников 

Формальные и духовные элементы раннего абстракционизма, перемежаясь между собой, 

воплощаются в абстрактной экспрессионистской живописи, основанной в США в 1950-х годах 

XX века. Абстрактная экспрессионистская живопись была создана представителями 

направления «живопись действия»: Джексоном Поллоком (1912-1956), Робертом Мотэруэллом 

(1915-1991), Францем Юзефом Клайном (1910-1962), В. де Кунинг (1904–1997), Марк Тоби 

(1890–1976) и др. и представителями направления «цветочная абстракция» Марком Ротко 

(1903–1970) и Барни Барнетт Ньюман (1905-1970) и Ад Рейнхардтом (1913-1967). В 1952 году 

критик Гарольд Розенберг (Harold Rosenberg) изобрел понятие «живопись действия» (Action 

painting)», описав ее характеристики как не имеющая формы, импровизированная, динамичная. 

Цветовая абстракция появилась в США в 1948 года, она вызывает возвышенные медитативные 

и трансцендентные чувства, заставляя зрителя погрузиться в созерцание [Чан Хуэйин, 2010; 

Сяохуань, 2020]. 

Когда китайские художники создают картины, в сознании художника созревают образы и 

ощущения, «картины создаются одним духом», субъект и объект достигают высшего единства. 

Такой «каллиграфический прием выразительности» повлиял на формирование «живописи 

действия». «Каллиграфичность» помогала западным художникам непрерывно развиваться, 

заменяя традиционную свето-теневую моделировку линиями. В период абстрактного 

экспрессионизма, вследствие нарастания внутренних чувств художников, произошел прорыв 
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сквозь традиционный китайский стиль письма. 

Примерами являются работы Джексона Поллока. Чтобы полностью выплеснуть свои 

эмоции, он предпочитает, расположив холст на земле, рисовать под разным углом зрения и в 

разных направлениях, и в то же время он нарушает традиционное китайский способ 

изображения – ручного рисования. Способ художественного самовыражения Джексона 

Поллока более похож на исполнительское искусство, чем на живопись в традиционном ее 

понимании. В плане выразительных форм, картины Поллока визуально выглядят как скоропись 

китайской каллиграфии, где еще более усилено пространственное восприятие линий, 

образующих сложное и многослойное плоскостное пространство из линии и цвета, 

раскрывающее страстные эмоции художника. 

Второй пример – живопись Виллема де Кунинга (1904-1997), которая выражает его 

сущностное освобождение путем «письма» (выразительного метода китайской каллиграфии), в 

этом процессе задействуется концепция «поведенческой живописи» [Синьпэн, 2021]. Де Кунинг 

смешал и объединил западный экспрессионизм, кубизм, сюрреализм и другие стили, чтобы 

сформировать свой уникальный стиль живописи. В некоторых его картинах сохранились 

определенные образные символы, что хорошо отвечает на взаимосвязь между конкретными и 

абстрактными визуальными символами и их сущностное выражение. 

Роберт Мазервелл (1915–1991) и Франц Йозеф Клайн (1910–1962), считающиеся 

представителями живописи движения в США, заимствуют идеи китайской живописи и 

каллиграфии, что больше всего воплощается в интерпретации их композиционных свойств 

[Лихун, 2017]. 

Имя французского художника, выходца из Германии Ганса Хартунга (1904-1989), стало 

почти синонимом выражения «каллиграфическая живопись». Он отказался от абстракции 

геометрических форм, предпочитая свободное изображение линий под воздействием 

бессознательного, при этом, соблюдая строгость каллиграфического языка. Его живопись 

импульсивна и обладает эстетическими характеристиками китайской живописи, такими как 

неуловимая, туманная и спокойная красота. Естественно, все это основано на «внутренних 

потребностях» западного стиля живописи.  

Испанский художник Энтони Тапиес (1923-2012 гг.) удачно интегрировал различные 

духовные элементы и выразительные формы китайской живописи в собственную 

художественную практику. Благодаря изучению образа жизни китайских литераторов и ученых 

и постижению образной сущности китайской живописи, в его картинах часто появляются 

образные формы в виде линий или цветовых блоков. 

В работах русского художника Юрия Витальевича Калюты (1957) также присутствуют 

визуальные эффекты, характерные для китайской живописи – «вольный и непринужденный» и 

«свободный и плавный» стиль. Живописец использует «письменную» манеру китайской 

живописи «идеи» в реализации западных научных и строгих подходов к созданию формы. 

Влияние западной живописи на китайскую 

Появление западного абстрактного экспрессионизма способствовало рождению китайской 

абстрактной живописи тушью, экспериментальной живописи тушью и абстрактной масляной 

живописи. Концептуальные формы западной абстрактной экспрессионистской живописи 

базируются на реально существующих внутренних психологических и духовных потребностях 

людей, они более способны укрепить субъективное сознание человека, и одновременно развить 
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до крайности духовные чувства человека. Западная абстрактная экспрессионистская живопись 

дает китайской живописи более расширенный угол зрения для осуществления восприятия и 

отображения, в частности, она отражает природу человеческих инстинктов, заставляя китайских 

художников изумляться глубине проникновения выразительной силы западного абстрактного 

экспрессионизма. По сравнению с китайской живописью, ее экспрессия еще более откровенна, 

более воплощает естественную природу человека.  

Влияние западной абстрактной экспрессионистской живописи на китайскую в целом 

проявляется в двух аспектах. Во-первых, в образных абстракциях, появляющихся в результате 

интеграции духа и выразительных форм традиционной китайской живописи, т.е. интеграции 

духовной силы и форм абстрактной экспрессионистской живописи с образностью и 

выражением замысла традиционной китайской живописи, что проявилось в абстрактных 

картинах Ч. Дацяня (1899-1983 гг.), У. Гуаньчжуна (1919-2010 гг.), Ч. Дэцюня (1920-2014 гг.) и 

др. Во-вторых, можно отметить влияние на китайских художников западных 

постмодернистских творческих концепций, сопровождаемых абстрактной экспрессионистской 

живописью, которое привело к появлению многозначных форм художественного выражения, 

допускающих множественную интерпретацию и характерных, к примеру, творческим 

произведениям Т. Пина (1960 г. рожд.) и М. Лудина (1962 г. рожд.).  

В результате изучения работ перечисленных китайских художников было выявлено, что они 

в определенной степени оказались под влиянием западной абстрактной экспрессионистской 

живописи в плане форм выражения и духовного смысла. Но при это они естественным образом 

сохранили родную культуру и создали новые формы выражения в живописи.  

Заключение 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Формы выражения китайской и 

западной живописи основаны на принципе единства естественных законов и закономерностей 

художественного выражения, при этом осуществляются взаимопревращения формы и языка, в 

результате чего рождаются новые выразительные формы. Основываясь на выразительности и 

абстракции, китайские и западные художники согласно собственным эмоциональным 

потребностям, естественным способом интегрируют в произведения новые элементы культуры, 

тем самым обогащая дух и формы выразительности своих картин. Для Китая и Запада это 

является формированием различных парадигм на основе «абстрактной сути живописи и 

абстрактных форм выразительности» и возвещает о наступлении эпохи глобализации. Это 

также основная причина того, что китайская и западная живопись могут влиять друг на друга; 

такой вид культурного цикла способствует формированию новых феноменов в Китае и странах 

Запада.  

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более детальном изучении 

влияния китайской и западной живописи друг на друга на современном этапе. 
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Abstract 

The purpose of the study is to analyze the specifics of the origin and stylistic features of Western 

European abstract expressionist painting from the standpoint of the interaction of Chinese and 

Western painting. The scientific novelty of the work lies in the fact that for the first time the role of 

aesthetic and formal factors of Chinese calligraphy and painting, which contributed to its formation 

and development, is revealed. As a result of the work performed by the author, it was revealed that 

Western European abstract expressionist painting had the opposite effect on the formation of 

Chinese abstract ink painting and abstract oil painting. In this article, the author, focusing on the 

stimulating role of Chinese painting and calligraphy in the emergence of Western modernist 

painting, shows that Chinese painting and calligraphy still have a positive impact on the emergence 

of Western abstract expressionism. The work substantiates the influence of Chinese calligraphy and 

painting on the spiritual essence and expressive forms of Western abstract expressionism and 

compares their differences based on similarities. The differences revealed as a result of the 

comparative analysis are a key factor in the reverse influence on Chinese abstract ink painting as 

well as abstract oil painting. 
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