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В статье рассмотрены вопросы сложения и развития средовой скульп-
туры Китая в контексте религиозной и философской традиций. Обращает-
ся внимание на особенности формирования художественно-эстетической 
мысли Древнего Китая. Исследуются пластические виды искусства во взаи-
модействии с общественно-социальными, духовными и пространственно-
композиционными проблемами. Делаются выводы о необходимости сохране-
ния культурных традиций в современной архитектурно-художественной 
практике Китая. 
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CHINESE ENVIRONMENTAL SCULPTURE: CULTURAL HERITAGE  
AND RELIGIOUS AND PHILOSOPHIC TRADITION 

 
The author of the article analyses the problems of environmental Chinese sculpture’s 

forming and development in the context of religious and philosophic traditions. Special at-
tention is paid to the forming of the artistic and aesthetic thought in Ancient China. The 
plastic kinds of art are researched in the interaction with social, spiritual, spatial and 
compositional problems. The author comes to the conclusion about the necessity to pre-
serve culture traditions in the contemporary architectural and artistic practice of China. 

Key words: China, sculpture, environmental space, cultural heritage, tradition, 
philosophy, religion. 

 
Искусство средовой скульптуры сопро-

вождает мировую цивилизацию на всем пути 
ее длительного исторического развития. Как 
и многие другие, этот оригинальный вид ис-
кусства отражает стремление людей к пре-
красной мечте, показывает их духовный мир.  

Сам термин «средовая скульптура» стал 
общеупотребительным для обозначения пла-
стических произведений, расположенных в 
пространстве архитектурной и природной 
среды. Функции и концепции современного 
искусства средовой скульптуры чрезвычайно 
обширны. Традиционные представления о ее 
предназначении, очевидно, уже не могут пол-
ностью отразить смысл разнообразных аспек-
тов ее интеграции с сегодняшним предметно-
пространственным миром. Это вызвано изме-
нениями как самой среды, так и эстетическо-
го мировоззрения. Там не менее с момента 
своего зарождения культура каждого исто-
рического периода становится истоком раз-
вития последующих культур. Конфуций, ве-
ликий мыслитель Древнего Китая, подчерки-
вал: «Если хочешь знать будущее – занимай-
ся прошлым».  

Китайская традиционная скульптура – 
важная составляющая часть мирового худо-
жественного наследия. В ней обобщенно от-
разилась эволюция сложения китайской кон-
цепции культуры. Зарождение и начальная 
стадия развития китайской культуры отно-
сится к яньхуанской эпохе, прослеживается в 
династиях Ся (2070–1600 гг. до н. э.), Шан 
(1600–1046 гг. до н. э.), Чжоу (1046–770 гг. 
до н. э.), и расцветает в период Сражающих-

ся Царств (770–221 гг. до н. э.). Именно в эти 
годы возникает множество разнообразных 
школ и учений, позволивших китайцам осво-
бодиться от уз первобытного шаманизма. 
Появившиеся позднее конфуцианство, дао-
сизм и буддизм оказывают на протяжении 
двух тысяч лет основополагающее влияние 
на дальнейшее развитие культуры Китая. Ее 
формирование, безусловно, неотделимо и от 
особых природных условий страны, и от со-
циальных и религиозных факторов. Отноше-
ние к природе является одной из важных со-
ставляющих духовно-эстетического наследия 
китайцев. Именно поэтому, прежде чем при-
ступить к исследованию художественных 
вопросов, следует коснуться сложившихся в 
глубокой древности их миропознавательных 
представлений о взаимодействии человека с 
окружающей средой.  

У Китая, в котором на площади 9,6 млн 
кв. км проживают 56 национальностей, об-
ширные приграничные владения, сложный 
рельеф местности, разнообразный климат. 
Монгольские степи и Сибирь – на севере, 
Тибетское нагорье и пустыни – на западе, 
Тихий океан – на юго-востоке; они как ог-
ромные ширмы отделяют Китай от всего ос-
тального мира. На севере Китая – зона холо-
дов, на юге – дебри тропиков, зимой часто 
дует северо-западный холодный ветер, а ле-
том – юго-восточный, теплый: четыре клима-
тических сезона явно разнятся.  

Если говорить о рельефе Китая, то на за-
паде его преобладают горы, на востоке – низ-
менности. При этом плато на северо-западе 
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идеально подходят для развития скотоводст-
ва, холмы и равнины юго-востока, в особен-
ности долины рек Хуанхэ и Янцзы, для сель-
ского хозяйства – там находятся самые пло-
дородные земли. Превосходные природные 
условия способствовали более высокому 
уровню жизни народа в этих районах: имен-
но здесь и зародилась китайская цивилиза-
ция, обусловившая начало формирования 
китайской культуры. 

Китай обладает длительной историей раз-
вития феодальной системы общества. В этой 
стране, где основой жизнедеятельности было 
сельскохозяйственное производство, которое 
не могло не оказать своего специфического 
влияния на психологию китайцев, накоплен-
ные элементарные знания говорили людям, 
что без деревьев не будет плодов, без плодо-
родной земли – богатого урожая. В сознании 
древних китайцев все сущее в этом мире бы-
ло взаимосвязано и контролировалось сила-
ми природы. Умеренное отношение к жизни 
становилось традиционным, передавалось из 
поколения в поколение. Обширная география 
страны, многообразие ее составляющих спо-
собствовали формированию у китайцев ува-
жения к природе, пониманию необходимости 
следовать за ней, быть с ней в гармонии, глу-
боком взаимодействии, без посягательств на 
ее активное покорение. Так, гигантские 
скульптуры пещерных храмов возводились в 
абсолютной соразмерности с окружающим 
их необъятным пространством, сливаясь во-
едино с могучей и суровой природой, орга-
нично вписываясь в нее, создавая особую ду-
ховную и эмоционально-эстетическую среду.  

Приспособленность также считалась 
лучшим вариантом для сохранения баланса 
между противоборствующими силами. По-
этому, чтобы включить каждое отдельное 
действие человека в обширную систему об-
щества, необходимо было построить в нем 
рациональный порядок, касающийся семей-
ного, религиозного, государственного обуст-
ройства. Со времени династии Шан и Чжоу 
патриархальная система стала важным фак-
тором для поддержания общественного  
порядка в истории китайского феодализма.  
В глубокой связи с ней находилась система 

ритуалов и музыкального искусства. Как в 
феодальной системе происходило распреде-
ление земель и титулов, согласно порядку 
патриархальных рангов, так и в официальной 
ритуальной деятельности, существенным 
компонентом которой являлась музыка, осу-
ществлялся тотальный контроль – от общих 
социальных норм до выражения индивиду-
альных субъективных чувств. Ритуалы с 
внешней стороны определяли обязательные 
нормы общества, музыка изнутри создавала 
культурные нормы самодисциплины.  

Если обратиться к традиционной ки-
тайской скульптуре, то надо признать, что 
и в этой области патриархальная система 
утверждала каноны содержания образов, 
размеры и местоположение статуй. Кон-
цепция порядка, рангов, отношений и здесь 
стала ключевым моментом в понимании 
эстетической структуры общества, в вопро-
сах развития его культуры. Она подчерки-
вала важность определенных связей между 
людьми и искусством.  

Древняя китайская философия рассмат-
ривала мир как единое целое: она описала его 
как систему «пяти первоэлементов», к кото-
рым отнесла металл, дерево, воду, огонь и 
землю. Движение этой системы следует по 
пути «Инь и Ян» – отправной точке китай-
ской философии. В древности существовало 
множество объяснений происхождения ми-
роздания. Наиболее влиятельным было даос-
ское учение Лао-цзы (примерно 600–500 гг. 
до н. э.). Согласно его философии в основе 
всех вещей лежит Дао («Путь»), находящий-
ся в постоянном движении, символ истинно-
го значения вечности всего сущего. Возник-
шие из этих положений многочисленные 
диалектические связи, такие как верх-низ, 
право-лево, высокий-низкий, движение-спо-
койствие, полнота-недостаток, толщина-
стройность и т. д. сыграли крайне важную 
роль для древнего изобразительного искусст-
ва. Однако человеческий опыт был намного 
богаче абстрактных понятий. Еще в период 
Сражающихся царств (475–221 гг. до н. э.) 
некоторые философы, исследующие теорию 
пяти первоэлементов, объединили ее с тео-
рией Инь-Ян. Они считали, что первоэлемен-
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ты под управлением Инь-Ян создали основу 
материального мира и его изменения. Потом 
они расширили эту теорию до познания че-
ловеческой жизни, определяя существование 
человечества «Небом» и «Землей», полагая, 
что явления природы и трансцендентные яв-
ления оказывают влияние друг на друга.  

В период Западной Хань известный фи-
лософ Дун Чжуншу (179–104 гг. до н. э.) раз-
вернул идею отношений человека и Неба в 
китайской философии. Он подчеркнул, что 
между Небом и человеком могут быть гар-
моничные отношения и их суть является еди-
ной: структура физиологии человека соот-
ветствует структуре космоса. Дун Чжуншу 
сделал вывод о том, что поведение и чувства 
человека соответствуют небесной воле. В це-
лом, идея «небо и человек – едины» отразила 
космогоническую сущность отношения 
древних китайцев к природе и несмотря на 
то, что китайская даосская философия не 
проявляла непосредственного интереса к ху-
дожественным вопросам, объективно она 
сформировала процесс становления и совер-
шенствования творческой личности.  

Под влиянием этой концепции высшей 
целью искусства стал поиск возможности 
надлежащим образом передать чувства чело-
века, его духовного освобождения ради на-
слаждения красотой мира, ради возвышения 
над обывательской реальностью. В этом 
смысле создание красоты означает некий 
продукт человеческой деятельности, в кото-
ром гармонично сбалансированы объектив-
ное и субъективное, чувственное и идеаль-
ное. Таким образом, можно сказать, что да-
осское понимание природы, наполненное 
глубоким философским смыслом, содержало 
дух подлинного искусства, так как простое 
копирование природы не могло соответство-
вать квинтэссенции этой идеи. Китайская 
традиционная скульптура, тяготеющая к син-
тетическому слиянию объективного отраже-
ния реальности и субъективной образной 
эмоциональной насыщенности, достойно ил-
люстрирует эстетические взгляды даосских 
мыслителей. 

Требования к целостности отображения 
окружающей среды содержат и конфуциан-

ские эстетические установки. Теоретический 
фундамент конфуцианства, покоящийся на 
следовании традициям, духовном опыте, 
предшествующей национальной цивилиза-
ции, внимании к добродетелям человека и 
его традиционно канонизированным обязан-
ностям по отношению к религии, семье, об-
ществу, идеально ложится в основу, слагаю-
щую суть и функции художественного твор-
чества как элемента общественного устрой-
ства. Человек, обретя свое надлежащее место 
в социальной структуре общества, в ранговой 
ритуальной системе, в семье, обладал высо-
кими требованиями к порядку элементов ок-
ружающего его пространства, в котором 
главное и второстепенное, большое и малое 
должны дополнять друг друга, объединяясь 
общим ритмом, общим соотношением разно-
образных элементов. В этом смысле конфу-
цианство заложило рациональную теорети-
ческую базу для многих видов художествен-
ного творчества, в частности для ландшафт-
ной средовой скульптуры. Исследуя влияние 
традиционных идеологий на историческую 
эволюцию культуры художественно-простран-
ственной среды и роли в ней пластического 
искусства, мы должны выявить общий порядок 
всех элементов окружающей среды и понима-
ние формальной красоты в этом порядке, оп-
ределяющем качество жизни, к которому 
стремились люди в прошедшие эпохи. 

Уважение к природе и порядку наблю-
дается и в буддийской традиции китайского 
художественно-эстетического канона. Буд-
дизм, проникший в Китай примерно в начале 
II в. н. э., обратил пристальный взгляд чело-
века на размышления о своей судьбе, о брен-
ности жизни и всего земного. Особенно ярко 
буддизм выразился в религиозной скульпту-
ре. На самом деле процесс эволюции буд-
дийской религиозной скульптуры является 
процессом ее «китаизации». Безусловно, 
буддийское искусство (среди него выделяют 
Ханьское и Тибетское направления) принес-
ло с собой новую иконографию и особые 
пластические методы. Однако культурные и 
религиозные традиции, концептуализиро-
ванные еще в даосской философии, оказали 
на него существенное влияние. Это было 
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время развития многообразных видов 
скульптуры и появления гигантской пещер-
ной пластики.  

Буддийская скульптура раннефеодально-
го Китая имела несколько отличающих ее 
признаков: располагаясь в горах и скальных 
храмах, она сливалась воедино с природой, 
создавала атмосферу уединения, удаленности 
от мирской жизни, способствовала появлению 
чувства религиозной святости. Народ высоко 
ценил глубокий культурный смысл этой атмо-
сферы, роль которой в те годы была выше, 
чем художественные достоинства самой 
скульптуры. Кроме того, буддизм сформиро-
вал четкую каноническую систему образов, 
включавшую и отражение сложившихся ра-
нее даосских верований. Различались и осо-
бенности культуры северных и южных земель 
Китая. На юге высоко ценили логику и прин-
ципиальность, а также внутреннюю душев-
ную деятельность. На севере уважали прак-
тичность, а также внешние проявления – доб-
рые дела. Поэтому и скульптура на юге была 
изящная, эмоционально насыщенная, на севе-
ре – более мощная, грубая, сильная. 

Даосизм, буддизм и конфуцианство сыг-
рали важную роль в сложении представлений 
китайцев о мире, сущности человеческой 
жизни, художественных идеалах и эстетиче-
ских принципах. Три учения, объединенные 
вместе, многогранно и целенаправленно воз-
действовали на китайскую художественную 
культуру, способы функционирования искус-
ства в обществе, в окружающем человека 
пространстве. Высочайшие достижения Китая 
в постановке скульптуры в естественном при-
родном окружении и искусственно созданном 
ландшафте, в ее взаимодействии с архитекту-
рой несут отпечаток этой вековой культуры. 

Рациональное использование природных 
источников, следование рельефу местности, 
подчинение таким физиологическим факто-
рам, как «стремление к свету, любование во-
дой и радость при виде зелени» – доказатель-
ство того, что китайцы издревле уделяли 
пристальное внимание гармоничному про-
цессу предметно-творческой деятельности.  
В традиционном китайском средовом про-
странстве должны были присутствовать та-

кие необходимые элементы, как горы, реки, 
деревья, цветы, здания и скульптуры. В нем 
важно было в правильном порядке выделить 
главное и второстепенное, урегулировать 
связи между окружением и скульптурой, оп-
ределить важнейшие точки ее восприятия. 
Успешны художественные качества произве-
дений скульптуры или нет – определялось в 
большей степени их удачным расположени-
ем в пространстве, степенью вписанности в 
окружающую среду, а также той духовной 
эмоциональной атмосферой, которую они 
создавали в определенной обстановке. Таким 
образом целостность среды, способы дости-
жения этой целостности становились важнее, 
чем сама скульптура. Подобными законо-
мерностями подчеркивалась важность выяв-
ления сути данного конкретного места, сле-
дование традиционно отработанным эстети-
ческим правилам и приемам. 

Среди них значительное место отводи-
лось размышлениям о правилах человече-
ской жизни, воплощению философских 
представлений о мироздании: законах вра-
щения Земли, связи между Солнцем, Луной, 
звездами и другими небесными телами, со-
ставляющими по мудрому представлению 
древних китайцев огромную единую систе-
му. Целью этих размышлений было стремле-
ние к объединению Неба и человека, гармо-
нии материального и личного, психологиче-
скому равновесию, моральному освобожде-
нию. С этих позиций разрабатывалась та 
особая система образных средств, которая 
обладала художественной и мировоззренче-
ской универсальностью, являла собой сим-
биоз культуры и искусства, и адекватно реа-
лизовывала в визуальных формах гармони-
ческое единство жизненного пространства. 
Выработанные в историческом ходе сложе-
ния китайской культуры художественно-
эстетические каноны впрямую влияли на раз-
витие выразительных средств средовой 
скульптуры. Следует отметить, что: 

• В типологии древней скульптуры Ки-
тая возможно четко выделить мелкую пла-
стику захоронений, фигурки фантастических 
существ, скульптуру гробниц, отдельно-стоя-
щую монументальную религиозную скульп-
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туру, объемную декоративную пластику и 
рельефы, украшающие парки, здания и со-
оружения светского и культового характера. 

• Искусство гробниц в Китае явилось 
концентрацией этических и моральных пред-
ставлений человека Древнего Мира, его 
взглядов на земную жизнь и космос. В то же 
время это и комплексное искусство, вобрав-
шее образно-художественные достижения ар-
хитектуры, садово-паркового, монументаль-
ного и декоративного искусства. Скульптура, 
сформировавшаяся на основе погребальных 
комплексов, является одной из двух, наряду с 
культовой буддийской скульптурой, наиболее 
значительных в древнекитайском искусстве 
огромных художественных систем. 

В них воплотилась некая соответствую-
щая требованиям времени концепция реше-
ния средового пространства, духовно насы-
щенного и монументального по форме. 

• Традиционная скульптура Китая ха-
рактеризуется тягой к большим масштабам и 

монументальной форме, к синтетическому 
слиянию архитектурных, скульптурных и 
декоративных элементов к эмоциональной 
насыщенности образов. 

• Взаимодействие средовой скульптуры 
Китая с архитектурным и природно-простран-
ственным окружением имеет под собой глу-
бокую культурную почву. Тесно связанная с 
патриархальным строем, ритуалами, религи-
ей и другими общественно-социальными и 
духовными функциями, она не только пред-
ставляет собой высокие произведения искус-
ства, но и выражает дух гуманизма. 

Понимание сути основных положений 
культурной традиции Китая в сфере архитек-
тонических видов искусства и их взаимосвя-
зи с окружающим пространством приводит к 
необходимости серьезных комплексных раз-
мышлений о поиске способов и методов под-
держки и развития этих традиций на основе 
уже новой архитектурно-художественной 
ситуации, складывающейся в XXI в. 
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КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОГРЕБАЛЬНЫЕ СТАТУЭТКИ ЭПОХИ ХАНЬ 
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Ханьские погребальные статуэтки имели в истории Китая исключитель-
ное значение, они отразили философские и эстетические предпочтения жите-
лей Китая в древности. В статье описываются характерные особенности 
этих статуэток, выявляется их стремление к простоте и безыскусности в ху-
дожественном стиле; их выразительность и размах, их наивность, гармонич-
ность и естественность обладают сильной жизнестойкостью. 

Ключевые слова: Ханьская культура, Китайская керамика, археологиче-
ские раскопки, скульптура. 
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CERAMIC OBSEQUIAL STATUETTES OF THE HAN EPOCH 

 
Obsequial statuettes of the Han epoch were of exceptional value in the history 

of China; they reflected the philosophical and aesthetic preferences of the ancient 
Chinese people. The author of the paper describes the characteristic features of 
these statuettes and reveals their tendency to simplicity and naivety in the artistic 
style. Their expressiveness and scale, harmonicity and naturalness possess strong 
viability. 

Key words: Han culture, Chinese ceramics, archeological dig, sculpture. 
 
С 220 г. до н. э., когда Лю Бан разбил вой-

ска Сян Юя в знаменитой битве при Гайся и 
стал правителем Поднебесной, до 220 г. н. э., 
когда Цао Пи избавился от ханьского импе-
ратора Сяньди и провозгласил себя импера-
тором, прошло 420 лет. В истории Китая этот 
период носит название «Период Западной и 
Восточной династии Хань» (сокращенно – 

Две Хань). Это был первый период процве-
тания государства в истории.  

Погребальные статуэтки появились бла-
годаря процветающей экономике в период 
правления династии Хань, когда руководя-
щим курсом было развитие общества и эко-
номики, пристальное внимание уделялось 
сельскому хозяйству, сокращалась экономи-


