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ПОРТРЕТНАЯ ЖИВОПИСЬ КИТАЯ КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI ВВ.:
 ЭВОЛЮЦИЯ И КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ

Современная портретная живопись Китая является ярким отражением атмосферы эпохи, ди-
алога Востока и  Запада, трансформации общественного сознания. В  настоящей статье рассма-
тривается эволюция китайской портретной живописи конца XX — начала XXI вв. в контексте 
социально-культурного развития китайского общества. Актуальность исследования продиктова-
на возросшим интересом к современной китайской живописи, получившей широкое признание 
в стране и за ее пределами, а также необходимостью изучения семантики и символики визуаль-
ных художественных образов в современных произведениях китайских авторов. Целью данного 
исследования является выявление стилистических особенностей и идейного содержания китай-
ской портретной живописи конца XX — начала XXI  вв. на  примерах произведений современ-
ных художников. На основе системного и целостного подхода к анализу портретной живописи 
указанного периода раскрывается многообразие ее форм и стилей, в том числе дается характери-
стика портретного жанра 1950–1960-х гг. и живописи «деревенского реализма». Особое внимание 
уделяется описанию художественной концепции неореализма и циничного реализма, отражаю-
щих новую форму критического восприятия окружающей действительности и переосмысления 
прошлого исторического опыта.
Ключевые слова: китайское искусство, портрет, академический реализм, соцреализм, «живопись 
шрамов», «деревенский реализм», неореализм, циничный реализм, постмодернизм, политика, 
идеология.

G.S. Gul’tiaeva. 

CHINESE PORTRAIT PAINTING OF THE LATE 20TH – EARLY 21ST 
CENTURIES: EVOLUTION AND CULTURAL CONTEXT

Modern Chinese portraiture is a vivid reflection of the atmosphere of the era, the dialogue between East 
and West, and the transformation of public consciousness. This article examines the evolution of Chinese 
portrait painting in the late XX — early XXI centuries in the context of the sociocultural development 
of Chinese society. The relevance of the research is dictated by the increased interest in modern Chinese 
painting, which has received wide recognition in the country and abroad, as well as the need to study the 
semantics and symbolism of visual artistic images in modern works by Chinese authors. The purpose 
of this study is to identify the stylistic features and ideological content of Chinese portrait painting of the 
late XX — early XXI centuries using examples of works by contemporary artists. Based on a systematic 
and holistic approach to the analysis of portrait painting of the specified period, the author reveals the 
diversity of its forms and styles, including a description of the portrait genre of the 1950s and 1960s and 
painting of “rustic realism”. The author pays special attention to the description of the artistic concept 
of neorealism and cynical realism, reflecting a new form of critical perception of the surrounding reality 
and rethinking of past historical experience.
Keywords: Chinese art, portrait, academic realism, socialist realism, “scar painting”, “rustic realism”, 
neorealism, cynical realism, postmodernism, politics, ideology.

В портретной живописи Китая второй по-
ловины XX  в. наблюдается господство 

реалистического направления, на формирование 
которого оказали влияние западный академиче-
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ский реализм и творчество русских художников. 
Становление традиций реалистической масляной 
живописи в Китае относят к началу XX в.; значи-
тельный вклад в  интеграцию реалистического 
метода в китайскую традиционную живопись и в 
образовательную художественную систему Ки-
тая внесли известные китайские художники Сюй 
Бэйхун и Лин Фэнмянь [Чэнь Чжэнвэй 2006].

В эпоху «культурной революции» (1966–
1976) китайская портретная живопись разви-
валась по  пути соцреализма, заимствуя худо-
жественные идеи советских художников. В этот 
период на  фоне пропаганды идеологических 
и  политических установок художники создава-
ли портеры типичных образцовых героев, про-
славляющих страну и ее руководителей. Основ-
ными объектами изображения были рабочие, 
крестьяне, военные. Не  уступающими по  коли-
честву и идейности содержания были портреты 
руководителей государства, которых изобража-
ли, как правило, на  фоне грандиозных строек, 
на партийных съездах и в момент встречи с на-
родом. Наиболее яркими примерами произведе-
ний этого периода являются портреты Мао Цзэ-
дуна в исполнении художников Ло Гунлю «Мао 
Цзэдун в горах Цзинганшань» (1961), Дун Сивэ-
ня «Основание государства» (1952), Лю  Чунь-
хуа «Председатель Мао в  Аньюане» (1967), Хоу 
Иминь «Лю Шаоци и  шахтеры из  Аньюани» 
(1961) и др. 

Творчество художников 1950–1960-х  гг. 
характеризовалось сюжетным однообразием, 
композиция произведений строилась вокруг 
центрального персонажа, как правило это были 
групповые портреты государственных лидеров 
в окружении военных, крестьян, рабочих, детей. 
Все эти произведения были призваны подчер-
кнуть величие и  масштаб личности портрети-
руемых, даже несмотря на эмоциональную сдер-
жанность, спокойствие и  простоту интерьера 
[Му Кэ 2019: 101].

Наибольший интерес в  портретной живо-
писи Китая XX века представляет период после 
окончания «культурной революции» в 1976  г., 
когда наступает период возрождения художе-
ственной жизни и  раскрепощение творческо-
го сознания. Политика реформ и  открытости 
в 1978 г. стала отправной точкой для развития 
новых живописных течений, синтезировавших 
художественные традиции Китая, современные 
западные тенденции и актуальное содержание, 
отражающее состояние культуры и  общества 
Китая конца XX в.

После начала реформ (1978–1984) молодые 
художники активно стали обращаться к запад-
ному опыту, чтобы его изучить и интегрировать 
в китайскую художественную систему. Этот пе-
риод ознаменовал конец искусства, подчинен-
ного политическим и  идеологическим целям, 
а либерализация в экономической и политиче-
ской сфере послужила мощным импульсом для 
развития нового художественного сознания. 
Акцент в  творчестве сместился с  идеи клас-
совой борьбы на  свободу творчества и  поиска 
истины. Это стало предпосылкой для зарожде-
ния новых направлений «живописи шрамов» 
и «деревенского реализма», провозгласивших 
новые художественные принципы: гуманизм 
и  индивидуализм, ценность человеческой 
жизни и  осмысление человеческой природы  
[Му Кэ 2019: 101].

«Живопись шрамов» в  китайском искус-
стве стала рефлексией о  пережитом трагиче-
ском прошлом и  психологических травмах, 
нанесенных обществу в период культурной ре-
волюции. Художники этого направления стре-
мились к  достоверному, реалистичному отра-
жению жизни общества в  период культурной 
революции и правдивому описанию страданий, 
выпавших на  долю китайского народа. Ярким 
примером являются произведения художников 
Лю Юй Лянь «Чжан Чжисинь» (1979), Гао Сяо-
хуа «Почему» (1978), Чэн Цунлинь «Снег 1968 
года месяца» (1979). Особенностью произведе-
ний «живописи шрамов» стал акцент на  вну-
треннем мире человека, его психологическом 
состоянии, описании чувств и  мыслей героев. 
Политическая повестка в  тематике произведе-
ний сменилась на гуманистический акцент.

В начале 1980-х годов на  смену «живописи 
шрамов» приходит новое течение  — «деревен-
ский реализм». Принципиальным отличием 
«деревенского реализма» является появление 
новых тем в портретной живописи. Художники 
начинают обращаться к темам трудовой жизни 
и  быта сельских жителей, описанию их  тради-
ций и мировоззрения. В поисках новых образов 
художники отправлялись в  горные и  отдален-
ные районы проживания национальных мень-
шинств, чтобы на  пленэре запечатлеть красоту 
и  величие окружающей природы, очарование 
повседневного быта крестьян.

Одним из ярких примеров портретной жи-
вописи «деревенского реализма» является кар-
тина Ло  Чжунли «Отец» (1979). Произведение 
показывает целостный образ китайского кре-
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стьянина, на его морщинистом лице лежит отпе-
чаток пережитой тяжелой жизни, но в то же вре-
мя его образ полон достоинства, силы и житей-
ской мудрости. Художник не  случайно выбрал 
низкий горизонт, чтобы усилить впечатление, 
производимое на  зрителя. Детально прописана 
внешность героя, его морщинистая загорелая 
кожа, выступивший на лице пот и натруженные 
руки,  — все это является важными деталями 
в создании художником психологического пор-
трета пожилого человека.

Ярким представителем направления «де-
ревенского реализма» является выдающийся 
художник Чэнь Даньцин, в  своем творчестве 
отразивший жизнь тибетского народа. Цикл 
«Тибет» (1980) показывает гармонию и единство 
человека с  окружающей природой, воспевает 
свободу и суровый быт тибетского народа, сво-
еобразие национальных костюмов, воссоздан-
ных с документальной точностью, подчеркивает 
интерес к декоративности и романтический на-
строй художника. Жителей Тибета изображены 
словно сказочные герои, мощные, смелые и ро-
мантичные.

Живопись «деревенского реализма» озна-
меновала новую эпоху в китайском портретном 
искусстве, на  смену портретам вождей, стерео-
типным положительным героям пришли сюже-
ты из повседневной жизни, повествующие о ра-
достях и  нуждах простых людей. В  изображе-
ниях тибетских пастухов и крестьян из горных 
районов нет ни капли намека на политическую 
повестку, отсутствует драматический сюжет, 
это прежде всего отражение мира человека, жи-
вущего в гармонии с природой.

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. в китай-
скую живопись проникают западные постмо-
дернистские течения, открывая китайским ху-
дожникам новые возможности для творчества. 
Китайские мастера концентрируют свои силы 
на экспериментах с формой и стилями. Приори-
тетным началом в живописи становится эстети-
ческая составляющая, выраженная во внешней 
форме. На  почве живописи «шрамов» и «дере-
венского реализма» зарождается значительное 
явление китайского искусства  — современный 
неореализм. Формирование современной жи-
вописи «неореализма» в Китае связывают с пе-
риодом между 1985 и 1989  гг., когда в  Пекине 
состоялись «Выставка произведений передовой 
китайской молодежи» (1985) и «Выставка совре-
менного китайского искусства» (1989) [Неглин-
ская 2010: 201].

Китайский неореализм возник в  рамках 
художественного движения «Новая волна,  85», 
объединившего художников различных стилей 
и  направлений, устремившихся осваивать за-
падноевропейские формы и стили, пытавшихся 
сочетать традиции и  новаторство, дополнить 
«устаревшее» реалистическое направление но-
выми идеями [Гультяева 2021: 39]. В рамках нео-
реализма художники сфокусировались на окру-
жавшей их  жизни, пытаясь художественными 
средствами интерпретировать всю глубину 
и  своеобразие действительности. Выдающими-
ся представителями китайской неореалисти-
ческой живописи являются художник Цзинь 
Шанъи, Ян  Фэйюань, Чэн Даньцин, Синь Дун-
ван, Лю Сяодун и др. Цзинь Шаньи создает пор-
трет «Молодая певица» (1984), который является 
началом развития неореализма в Китае, Ян Фэй-
юань — картины «Девушка с Севера» и «Девуш-
ка с игрушкой». Их произведения характеризует 
сосредоточенность на  отражении эмоциональ-
но—психологического состояния персонажей 
и культурно-исторической эпохи своих героев.

Наиболее ярким представителем неореа-
лизма является художник Лю Сяодун (1963 г. р.) 
[Гультяева 2023]. В своем творчестве он обраща-
ется к  жизни общества в  период реформ и  от-
крытости, отражая переживания и тревоги про-
стых людей, столкнувшихся с  новыми вызова-
ми. Его портреты натуралистичны, полны гро-
теска, шокируют зрителя ощущением случай-
ного подсмотренного взгляда на чужую жизнь. 
Созданные им  образы наполнены внутренней 
болью и  безысходностью. Он  тонко ощущает 
реальность, смело и  откровенно, даже жестоко 
показывает человеческую натуру, его портреты 
чрезвычайно эмоциональны и выделяются сре-
ди других особым восприятием окружающей 
реальности. Значительными работами Лю Сяо-
дуна являются серия портретов «Трудовые ми-
гранты» (2004), серия работ «Мальчик из родно-
го города» (2010), «Твой город» (2016) [Лю Сяо-
дун 2020].

В своих портретах художники-неореалисты 
отдают предпочтение выразительности формы, 
они не  ограничены рамками объективного от-
ражения реальности, в  большей степени кон-
центрируясь на  собственном мироощущении 
и  субъективном взгляде автора. Представите-
ли неореализма избегали идеализации героев, 
романтических мотивов, драматизма и  эмоци-
онального накала. Целью создания портретов 
Лю  Сяодуна и  Синь Дунвана является отраже-
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ние повседневной социальной реальности, на-
полненной выразительными смыслами и эмоци-
ональными красками. Среди героев Лю  Сяоду-
на и Синь Дунвана обычные люди и заурядные 
жизненные сюжеты. Однако внешняя простота 
сюжета усиливается психологизмом образов, 
заставляя зрителя сопереживать героям и  раз-
мышлять над сюжетом. В картине Синь Дунвана 
(1963–2014) «Разумное волнение» (1997) худож-
ник изобразил двух художников в  мастерской. 
Прямо сидящие фигуры и  напряженные лица 
показывают их внутреннее волнение, заставляя 
зрителя размышлять о  судьбе героев. Особой 
выразительности живопись неореализма дости-
гает благодаря заимствованию цветовых реше-
ний, свойственных импрессионизму. В  портре-
тах неореалистического направления насыщен-
ные темные цвета уступили место ярким и  чи-
стым локальным цветам. Во  время обучения 
живописи Лю  Сяодун увлекся экспрессиониз-
мом художника Люсьена Фрейда и  сюрреализ-
мом Урса Фишера, что впоследствии отразилось 
в его работах, в том числе на приемах светопере-
дачи [Ши Чуньцзюань 2022].

Лю Сяодун в  своих произведениях гармо-
нично сочетает черты импрессионизма и акаде-
мического реализма, западные идеи с китайской 
реальностью. Жизненные сюжеты с  обычными 
людьми, которые в  прошлом не  представляли 
интереса для художников-реалистов с  точки 
зрения идеи и формального языка, в произведе-
ниях Лю Сяодуна наделены глубоким смыслом, 
представлены правдиво и  эмоционально. В  его 
произведениях хорошо отражена городская 
культура. Сюжеты, выбранные им для создания 
произведений,  — случайно замеченные худож-
ником банальные сцены из  повседневной жиз-
ни горожан. С  помощью ясной и  живописной 
манеры он точно фиксирует разные жизненные 
ситуации, раскрывает внутренний мир людей, 
глубоко осмысливает современные социальные 
проблемы и культурные явления, в которых есть 
определенная доля реальности и  критичности. 
Используя реалистичный подход, он скрупулез-
но описывает детали быта простого обывателя 
с  близкого расстояния. Сюжеты, кажущиеся 
на  первый взгляд простыми, поверхностно за-
трагивающими реальную жизнь, в действитель-
ности имеют глубокий смысл.

В живописи Лю  Сяодуна отражены соци-
ально-культурные трансформации общества. 
В  серии работ «Трудовые мигранты в  ущелье 
Санься» (2004) он показал образы китайских ра-

бочих, участвующих в  строительстве плотины. 
Ему удается тонко прочувствовать и  передать 
зрителю внутренние ощущения своих героев: 
радость и тревогу, усталость, переживания, це-
лый спектр чувств и  эмоций, обусловленных 
личными и социальными изменениями.

Художник–портретист Синь Дунван ярко 
выделяется среди мастеров направления неоре-
ализма своей социальной тематикой. Герои его 
работ  — рабочие, служащие компаний, учите-
ля, студенты. В  серии работ «Искренний город» 
(1995) художник обращается к теме урбанизации 
и  жизни городских жителей, представляя груп-
повой портрет городских строителей. Картина 
«Ранний завтрак» (2004), удостоенная золотой 
медали на 10-й национальной художественной 
выставке в  Пекине, изображает сцену завтрака 
в  уличном ресторанчике. Несмотря на  темную 
мрачную тональность композиции, на лицах ге-
роев  — ощущение безмятежного спокойствия 
и  счастья. Отношение художника к  созданным 
персонажам философское, в картине нет ни кри-
тики, ни  насмешек, ни  снисходительной озабо-
ченности их  судьбой. Он  всего лишь стремится 
передать зрителю их внутреннее мироощущение 
и  мысли. Особенностью его манеры является 
прием «уменьшения» и даже «карликовость» фи-
гур, что намеренно подчеркивает тяжелую трудо-
вую жизнь и борьбу за средства существования. 
По словам художественного критика Фан Ди’аня, 
Чжан Сяоган всегда изображает современных 
китайцев, ведущих борьбу за  выживание, с  их 
чувствами и мыслями. [Цзэн Чэнган 2018].

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. в резуль-
тате поиска новых форм и  интеграции запад-
ного модернизма в  китайские традиционные 
живописные принципы в  Китае зарождается 
новое течение  — «циничный реализм» («цини-
ческий реализм»). Термин впервые употребил 
китайский известный критик Ли  Сяньтин в 
1991  г. в  статье «Чувство скуки и  третье после 
культурной революции поколение художников». 
Поколение представителей циничного реализ-
ма родились в 1960-е годы в период окончания 
культурной революции. Их  профессиональное 
становление пришлось на  период реформ, ха-
рактеризующийся относительной творческой 
свободой и  бурным расцветом новых, при-
шедших с  запада и  локализированных стилей 
и форм. Чувство скуки, ощущаемое художника-
ми, возникло от растерянности и безуспешного 
поиска собственного места в  обществе и  твор-
честве. По мнению Ли Сяньтина, чувство скуки 
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заставляет художников высмеивать самих себя, 
цинично относиться к себе и окружающей дей-
ствительности [Ли Сяньтин 2014]. Отказ от изо-
бражения идеальных героев и вождей, револю-
ционных и романтических образов, привел их к 
изображению повседневной жизни и обыденно-
му изображению окружающей реальности. Важ-
ной предпосылкой к  созданию подобных гро-
тескных образов стали политические события 
на  площади Тяньаньмэнь в 1985  г., вызвавшие 
идеологический прессинг в  обществе. Глупые 
лысые смеющиеся лица — это маски, за которы-
ми авторы скрывали свое разочарование и без-
различное отношение к жизни.

К ярким представителям циничного реа-
лизма относятся Юэ  Миньцзюнь, Чжан Сяо-
ган, Фан Лицзюнь. В своих работах последнего 
изображены лысые персонажей на  фоне голу-
бого неба, белых облаков. Основной посыл его 
портретов — передать иронию, юмор, насмешку 
через гипертрофированные, эпатажные образы 
героев [Фан Лицзюнь 2023].

Широкое признание в  Китае и  на Западе 
получили портреты еще одного представителя 
циничного реализма — Юэ  Миньцзюня. Геро-
ями его работ были мужчины с широкой неес-
тественной улыбкой, словно с  маской на  лице, 
выражающей скуку и безразличие, а смех трак-
товался как защитная реакция на  современное 
общество [Юэ Миньцзюнь 2023].

Художники циничного реализма в  своих 
произведениях, используя приемы гиперболиза-
ции и искажения действительности, создают яр-
кие образы, обладающие большой силой психо-
логического воздействия на зрителя. В серии се-
мейных портретов Чжан Сяогана «Кровные узы: 
большая семья» художник пытается обнажить 
психологические проблемы общества, пережив-
шего культурную революцию. На  застывших 
лицах героев художник изображает страх, пода-
вленность, чувство унижения. Портреты выпол-

нены в черно-белом цвете, напоминая семейные 
фотографии из  альбомов. Обращает внимание 
внешняя схожесть персонажей, словно художник 
создавал повторяющиеся безликие образы, сим-
волизирующие целую нацию, пережившую со-
циально-политические потрясения культурной 
революции. Существует еще одна общая черта, 
связывающая портреты Чжан Сяогана в единую 
целостную концепции — красное пятно, при-
сутствующее на лице одного из героев. Красный 
цвет — это не только цвет революционной борь-
бы, но традиционный символ семейного счастья 
в китайской культуре, а в работах Чжан Сяогана 
это идея процветания и благополучия китайской 
нации [Лю Сяохун 2016].

Таким образом, портретная живопись Ки-
тая второй половины XX — начала XXI вв. раз-
вивалась под влиянием нескольких факторов. 
Во-первых, социально-политическая обста-
новка в  конце 1970-х годов открыла путь для 
зарождения новых реалистических тенденций 
в виде «живописи шрамов» и «деревенского ре-
ализма», пришедших на  смену политизирован-
ной живописи соцреализма. Во-вторых, экспе-
риментальная практика с  интеграцией запад-
ного модернизма способствовала зарождению 
в китайском искусстве новых граней реалисти-
ческой живописи — неореализма и «цинично-
го» реализма. Художники новых направлений 
по-другому воспринимали реалистический под-
ход в художественной практике, в воссоздании 
жизненных реалий акцент сместился в сторону 
глубокого отражения внутреннего мира и  пси-
хологического состояния общества.

Портретная живопись Китая второй поло-
вины XX — начала XXI вв. ярко и полно отражает 
атмосферу эпохи, мировоззрение и социальную 
позицию современных китайских художников, 
гармонично воплощает диалог запада и востока 
в национальной художественной культуре.

Список литературы
Гультяева 2021. Гультяева Г.С. Реалистическая живопись Китая XX века в контексте визуализации культу-

ры // Обсерватория культуры. 2021. Т. 18, № 1. С. 32–43. DOI: 10.25281/2072–3156–2021-18-1-32-43
Гультяева 2023. Гультяева Г.С. Художественная концепция современной китайской живописи «неореализ-

ма»  // Грани познания: электронный научно-образовательный журнал. 2023. № 2 (85). С. 10–13. [Элек-
тронный ресурс] URL: http://grani.vspu.ru/files/publics/1683811252.pdf (дата обращения 25.11.2023)

Ли Сяньтин 2014. Ли  Сяньтин. Циничный реализм зародился в 80-х гг. 2014. [Электронный ресурс]  // 
Чжунрай [Li Xianting. Wanshixianshizhuyi zai 80niandai jiu chuxianle  // Zhongpaiwang]  // URL:    http://
www.zhongpaiwang.com/paimaiyaowen/laozong/237.html (Дата обращения 25.11.2023). 栗宪庭。玩世现实主
义在80年代就出现了／ 众拍.

G.S. Gul’tiaeva
Chinese portrait painting of the late 20th – early 21st centuries: evolution and cultural context



98

TERRA ARTIS. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН | 2023 / 4 | ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА

Лю Сяодун 2020. Лю Сяодун // Арт сайт «Артрон» [Liu Xiaodong. Yachangyishuwang] [Электронный ресурс] // 
URL https://liuxiaodong.artron.net (Дата обращения 25.11.2023). 刘小东. 雅昌艺术网. 2020.

Лю Сяохун 2016. Лю  Сяохун. Анализ психологических аспектов живописи Чжан Сяогана. [Электронный 
ресурс]  // Журнал: Массовая культура, 01.2016 [Liu Xiaohong. Zhang Xiaogang huihuade xinliyinsu fenxi. 
Dazhongwenyi 01.2016] // URL https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAS
T2016&filename=DZLU201602101&v=MzA4MzVsVUwvSklUZkhlN0c0SDlmTXJZNUZaWVI4ZVgxTHV4WV
M3RGgxVDNxVHJXTTFGckNVUkxPZVplWm1GaWo= (Дата обращения 25.11.2023). 刘晓红. 张晓刚绘画的
心理因素分析. 大众文艺. 01.2016.

Му Кэ 2019. Му Кэ. Проблемы становления и развития станковой живописи в китайском искусстве XX века: 
дис. канд. искусствоведения / МГХПУ им. С.Г. Строганова. М., 2019. 150 с.

Неглинская 2010. Неглинская М.А. Современное изобразительное искусство // Духовная культура Китая: эн-
циклопедия: в 5 т. / гл. ред. М.Л. Титаренко. Т. 6 Искусство (дополнительный). М.: Восточная литература, 
2010. С. 201–221.

Фан Лицзюнь 2023. Фан Лицзюнь [Fang Lijun]. // Энциклопедия байду [Baikebaidu] [Электронный ресурс] // URL 
https://baike.baidu.com/item/方力钧/167359?fr=ge_ala (Дата обращения 25.11.2023).  方力钧. 百科百度. 2023

Цзэн Чэнган 2018. «Памятник искусству»: интерпретация живописи Синь Дунвана  / «Великие мастера 
истории»  // Художественная академия университета Цинхуа [Zeng Chenggang. “Yizuoyishudefengbei”: 
Xindongwangyishujieda. Lishimingshi]. 2018 [Электронный ресурс]  // URL: https://baike.baidu.com/referenc
e/5791528/22a5Y2qmZ4aljAZlOdzx_rtwAnivoJ_SdDyBCYshSt_QrQ_sN2JwaJkBcwC7Q7XpzfMSV1uw6cZtdX
g0uX3QO3H4xgq_SwfqAkuskX6 (Дата обращения 25.11.2023). 曾成钢.一座艺术丰碑：忻东旺艺解读.“历代
名是”. 2018

Чэнь Чжэнвэй 2006. Чэнь Чжэнвэй. Китайская реалистическая живопись XX века: автореф. дис. канд. искус-
ствоведения / Государственный русский музей. СПб., 2006. 26 с.

Ши Чуньцзюань 2022. Исследования о искусстве живописи неореализма Лю Сяодуна. [Shi Chunjuan. Liu Xiaodong 
xinxianshizhuyi huihua yishu yanjiu] [Электронный ресурс] // URL: https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/
show?paperid=41db616b3a5aa4894a369b35bdb479b0&site=xueshu_se (Дата обращения 25.11.2023). 史春娟。
刘小东新现实主义绘画艺术研究

Юэ Миньцзюнь 2023. Юэ Миньцзюнь [Yue Minjun] // Энциклопедия байду [Baikebaidu] [Электронный ресурс] // URL 
https://baike.baidu.com/item/岳敏君/165018?fr=aladdin#10  (Дата обращения 25.11.2023). 岳敏君。百科百度

References
Chen’ Chzhenvei. Kitaiskaia realisticheskaia zhivopis’ XX  v.: abstracts of  the dissertation of  the PhD of  Art History 

[Chinese realistic painting of the XX century: abstract of the dissertation of the Candidate of Art Criticism], in: 
Gosudarstvennyi russkii muzei, St. Petersburg, 2006, 26 p., (In Russian)

Gul’tiaeva, G.S., Realisticheskaia zhivopis’ Kitaia XX  veka v  kontekste vizualizatsii kul’tury  // Observatoriia kul’tury 
[Realistic painting of China of the XX century in the context of visualization of culture // Observatory of Culture], 
2021, Vol. 18, no. 1, pp. 32–43, DOI: 10.25281/2072–3156–2021-18-1-32-43, (In Russian)

Gul’tiaeva G.S. Khudozhestvennaia kontseptsiia sovremennoi kitaiskoi zhivopisi “neorealizma’  // Grani poznaniia: 
elektronnyi nauchno-obrazovatel’nyi zhurnal [The artistic concept of  modern Chinese painting “neorealism”  // 
Facets of cognition: an electronic scientific and educational journal], 2023. no. 2 (85). pp. 10–13. URL: http://grani.
vspu.ru/files/publics/1683811252.pdf (accessed 25.11.2023), (In Russian)

Fang, Lijun, Baikebaidu, URL https://baike.baidu.com/item/方力钧/167359?fr=ge_ala (accessed 25.11.2023), (In 
Chinese)

Li, Xianting, Wanshixianshizhuyi zai 80niandai jiu chuxianle  // Zhongpaiwang [Cynical realism originated in  the 
80s. 2014], URL:    http://www.zhongpaiwang.com/paimaiyaowen/laozong/ 237.html (Accessed 25.11.2023), (In 
Chinese)

Liu, Xiaodong, Yachangyishuwang [Liu Xiaodong, Artron Art website], URL https://liuxiaodong.artron.net (Accessed 
25.11.2023), (In Chinese)

Liu, Xiaohong, Zhang Xiaogang huihuade xinliyinsu fenxi. Dazhongwenyi [Liu Xiaodong. Analysis of the psychological 
aspects of Zhang Xiaogang’s painting // Journal: Mass culture, 01.2016], URL https://kns.cnki.net/KCMS/detail/
detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST2016&filename=DZLU201602101&v=MzA4MzVsVUwvSkl
UZkhlN0c0SDlmTXJZNUZaWVI4ZVgxTHV4WVM3RGgxVDNxVHJXTTFGckNVUkxPZVplWm1GaWo= 
(Accessed 25.11.2023), (In Chinese)

Mu Ke, Problemy stanovleniia i razvitiia stankovoi zhivopisi v kitaiskom iskusstve XX veka: dis. kand. iskusstvovedeniia 
[Problems of the formation and development of easel painting in Chinese art of the XX century: dissertation of the 
PhD of Art History], The Moscow State Stroganov University of Industry and Applied Arts Publ., Moscow, 2019. 
150 p., (In Russian)

Neglinskaia, M.A., Sovremennoe izobrazitel’noe iskusstvo [Contemporary visual art], in: Dukhovnaia kul’tura Kitaia: 
entsiklopediia: 5 vol., ed. Titarenko M.L., vol. 6, Iskusstvo (add.), Moscow, Vostochnaia literature Publ., 2010, pp. 
201-221, (In Russian)

Г.С. Гультяева
Портретная живопись Китая конца ХХ – начала XXI вв.: эволюция и культурный контекст



99

TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2023 / 4 | VISUAL ARTS AND ARCHITECTURE

Shi, Chunjuan, Liu Xiaodong xinxianshizhuyi huihua yishu yanjiu [Research on the art of painting neorealism by Liu 
Xiaodong], URL https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=41db616b3a5aa4894a369b35bdb479
b0&site=xueshu_se (accessed 25.11.2023), (In Chinese)

Yue Minjun, Baikebaidu, (Online), URL https://baike.baidu.com/item/ (Accessed 25.11.2023), (In Chinese) 
Zeng, Chenggang, “Yizuoyishudefengbei”: Xindongwangyishujieda. Lishimingshi [“Monument to  Art”: interpretation 

of  the painting of Xindongfang / “Great Masters of History” // Tsinghua University Art Academy]. 2018, URL: 
https://baike.baidu.com/reference/5791528/22a5Y2qmZ4aljAZl-Odzx_rtwAnivoJ_SdDyBCYshSt_QrQ_sN2JwaJ
kBcwC7Q7XpzfMSV1uw6cZtdXg0uX3QO3H4xgq_SwfqAkuskX6 (Accessed 25.11.2023), (In Chinese)

Сведения об авторе
Гультяева Галина Сергеевна, кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры восточных язы-
ков, Санкт–Петербургский государственный экономический университет (191023, Санкт–Петер-
бург, набережная канала Грибоедова, дом 30–32, литер А)
E-mail: galina-gultyaeva@yandex.ru
ORCID ID: 0000–0002–5254–3870
Для цитирования: Гультяева Г.С. Портретная живопись Китая конца XX — начала XXI вв.: 
эволюция и  культурный контекст  // Terra artis. Искусство и  дизайн. 2023. №  4. С.  93–99. DOI: 
10.53273/27128768_2023_4_93

About the author
Gul’tiaeva Galina S., PhD in Art History, Associate professor, the Department of Oriental Languages, The 
Saint Petersburg State University of  Economics (30-32, letter A, Griboedov Canal em., Saint Petersburg, 
Russia, 191023)
E-mail: galina-gultyaeva@yandex.ru
ORCID ID: 0000–0002–5254–3870
For citation: Gul’tiaeva G.S. Сhinese portrait painting of the late 20th – early 21st centuries: evolution and 
cultural context, Terra Artis. Art and Design, no. 4, 2023, pp. 93–99. DOI: 10.53273/27128768_2023_4_93

G.S. Gul’tiaeva
Chinese portrait painting of the late 20th – early 21st centuries: evolution and cultural context


