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Статья посвящена рассмотрению современной буддийской живописи танка в Бурятии на при-
мере работ известного художника Николая Николаевича Дудко, работающего в тибетском стиле 
«менри». Творчество этого иконописца является ярким примером сохранения преемственности тради-
ций буддийского классического искусства в ХХ веке. Приведены основные факты творческой биогра-
фии художника, дающие представление о его художественном поиске, и факторы, обусловившие выбор 
данной живописной традиции.

В ходе работы была рассмотрена коллекция буддийской живописи Иркутского областного художе-
ственного музея им. В. П. Сукачева, в собрании которой представлено творчество Н. Дудко. 

Определены основные стилеобразующие характеристики стиля «менри», на основе которых впер-
вые проанализирован ряд работ Н. Дудко, свидетельствующих о сохранении и использовании иконо-
писной традиции в его искусстве. Работа с подлинниками в фондах музея, а также в формате совмест-
ных выставочных проектов позволила более детально изучить творческий метод художника, не только 
определив стилеобразующие признаки традиции «менри», но и выявив элементы авторской манеры.

Кроме того, в статье рассмотрен один из аспектов следования классическому стилю в ХХ веке – 
возможность авторской интерпретации в рамках канона.

Ключевые слова: буддизм, буддийская живопись, танка, искусство Бурятии, традиция, канон, 
музейная коллекция, Иркутский областной художественный музей имени В. П. Сукачева.
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Traditional Buddhist painting thangka at the turn of XX–XXI centuries and the problem of its modern 
state is a topical question. On one side, popular thangka brush work is a combination of various styles 
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or borrowing some elements or details from one style to another. On the other side, paintings of a number 
of modern thangka artists are characterized by the continuance of certain icon painting traditions. 

This article reviews the state of Buddhist icon in XXI century in case of Nikolay Dudko (Ulan-Ude, 
Buryat Republic) paintings. The art of Nikolay Dudko is a perfect example of conservation of classic Buddhist 
traditions in the XX century. His early brush work is defi ned by the combination of style elements of various 
artistic schools, but after his professional development Nikolay Dudko gained a venia docendi diploma 
of thangka artist in Central Tibetan menri style. 

The art review of various Nikolay Dudko’s thangkas allowed to defi ne main features of menri 
style presented in his works which remained unchanged to the present day. Also this analysis contributed 
to the determination of the icons created by Nikolay Dudko before his professional development. 

As the result of comparative analysis and description of N. Dudko’s thangkas (from the artist’s own 
collection and from the collection of Sukachev Irkutsk Regional Art Museum) we defi ned certain elements 
of the artist’s unique style and brush work and the possibilities of canon interpretation under conditions of 
self-given entity and reviewed the aspects of following classical tradition in XX century: author’s explication 
within canonical style.

Keywords: Buddhism, Buddhist painting, thangka, the art of Buryatia, tradition, canon, museum 
collection, Sukachev Irkutsk Regional Art Museum.

Развитие традиционной живописи танка на 
рубеже XX–XXI веков и её современное быто-
вание являются достаточно, на наш взгляд, ак-
туальными проблемами. Возрождение буддизма 
как религии, наблюдаемое с 90-х годов XX века, 
вызвало интерес к буддийскому искусству во всем 
его многообразии: храмовое зодчество, скульп-
тура, иконопись.

О популярности буддийской живописи танка 
в собрании Иркутского областного художествен-
ного музея им. В. П. Сукачева свидетельствует 
большой интерес посетителей к постоянной экс-
позиции «Искусство стран Востока», а также к 
временным выставкам, которые проходят в музей-
ном пространстве с большим успехом [7].

На данное время коллекция буддийской 
живописи в собрании Иркутского областного 
художественного музея им. В. П. Сукачева на-
считывает 62 произведения, выполненные пре-
имущественно мастерами Монголии и Бурятии 
[7, с. 150]. Представлены основные направления 
северного буддизма XVIII – начала XX века, наи-
более популярные для этого региона иконографи-
ческие образы божеств и сюжеты. 

Однако в коллекции есть и несколько работ, 
позволяющих продемонстрировать творчество 
мастеров-иконописцев Бурятии второй половины 
XX века, работающих в традициях классических 
живописных школ Тибета.

Это две иконы – «Хуман-хан» (Ж-2414) и 
«Бурун-хан» (Ж-2411), – поступившие в 2001 году 
от Н. Д. Дондоковой, дочери известного бурят-
ского ламы-иконописца Данзана Дондокова, пи-
савшего в стиле «лавранской» школы живописи. 
Ещё одна танка, «Гуру Падмасамбхава» (Ж-2389), 
приобретённая музеем в 1995 году, выполнена из-
вестным буддийским художником Николаем Дуд-
ко, работающим в тибетском стиле «менри».

Данные поступления предоставили уникаль-
ную возможность продемонстрировать в экспо-
зиции музея современную живопись танка как 
пример преемственности тибетской иконописной 
традиции и в то же время как пример собственной 
исполнительской манеры.

В контексте изучения традиционной иконо-
писи Бурятии раннего и классического периодов 
(XVIII–XIX века), анализируя танка и отмечая их 
стилистическое и художественное своеобразие, 
нам кажется особенно важным проследить и выя-
вить особенности буддийской живописи XX века. 

В первую очередь нас интересует состояние 
«классических» тибетских стилей, из которых до 
наших дней без особых изменений дошли три, – 
«менри», «менсар» и «карма гадри». Наиболее 
популярными среди тибетских художников оста-
ются стили «менри» и «карма-гадри».

Однако применение одного стиля в его чи-
стом виде встречается не так часто, тем более что 
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особенности стиля могут быть определены толь-
ко искушённым глазом [4]. Этот факт, конечно же, 
затрудняет работу по их выявлению и исследо-
ванию. Распространённой манерой письма танка 
является смешение стилей или заимствование 
каких-либо элементов и деталей из одной школы в 
другую. Известно, что изобразительное искусство 
в Тибете уже в XVIII веке, как отмечает Ц.-Б. Бад-
мажапов, «демонстрировало подобное смешение 
стилей, создавая тенденцию к интернационально-
му стилю» (см. [2, с. 10]).

Трудно однозначно оценить положитель-
ные и отрицательные стороны наблюдающегося 
сегодня смешения изобразительных традиций. 
С одной стороны, подобный стилевой синтез 
способствует сохранению и передаче наиболее 
удачных элементов какого-либо стиля в процессе 
его исторического развития, а с другой – это соз-
даёт предпосылки к потере живописной традиции 
танка в его чистом, первоначальном виде.

В рамках нашей работы, одной из задач кото-
рой стали выявление и анализ творчества совре-
менных мастеров живописи танка, необходимо 
остановиться на творчестве Николая Николаеви-
ча Дудко.

Николай Дудко – известный буддийский 
иконописец, живущий в Бурятии. Его творчество 
может служить примером иконописания в одном 
из сохранившихся тибетских стилей – «менри» – 
в том виде, в котором его применяли художники 
XVII века.

Николай Николаевич окончил художественно-
графическое отделение Улан-Удэнского педаго-
гического училища. Годы после училища были 
временем напряжённого творческого поиска. Кон-
цепция реалистического отражения действитель-
ности не привлекала живописца, он искал новое 
содержание, которое должно было быть наполне-
но искренним, свободным самовыражением [1].

Духовные искания привели его к ламе Дар-
мадоди Иволгинского дацана, который дал худож-
нику первые наставления по буддийской фило-
софии, посвятил его в сложный мир сакральных 
образов и символов. Настоятель Цугольского да-
цана Жимба-Жамсо Цыбенов и Намкхай Норбу 
Ринпоче посоветовали Н. Дудко заняться живопи-
сью танка. Во время учёбы художника в Иволгин-
ском дацане, где не было учителей-художников, 

Н. Дудко в основном копировал репродукции, 
старые танка, читал статьи, книги. Поиски при-
водили его к немногим мастерам Бурятии, со-
хранившим секреты традиционного искусства. 
Работы того периода, по словам самого Н. Дудко, 
отличались смешанной манерой исполнения.

В 1992 году состоялась поездка художника 
в Монголию, которая многое дала ему в освоении 
техники живописи танка. Затем было путешест-
вие в Непал. Логичным завершением образования 
стало обучение в библиотеке тибетских рукопи-
сей и архивов в г. Дхарамсале (Северная Индия) 
у личного художника Далай-ламы XIV преподоб-
ного. За один год Николай Дудко прошёл пятилет-
ний курс – изучал тибетский язык, совершенство-
вал рисунок, живописное мастерство. Он получил 
диплом художника танка центрально-тибетского 
стиля «менри» с правом преподавания [1].

Выбор этой живописной школы явился ито-
гом духовных исканий и самосовершенствования 
художника. И если до поездки в Индию работы 
Николая Дудко отражают использование различ-
ных элементов разных изобразительных школ, то 
после обучения его иконы характеризует строгое 
следование выбранному стилю.

Образцы танка Н. Дудко – это классический 
пример живописной традиции «менри», сформи-
ровавшейся под воздействием Непала. Следова-
ние традиционному иконометрическому канону 
и основным критериям иконографии в рамках 
«менри» позволяет нам выявить некоторые чер-
ты, использование которых выделяет данное сти-
левое направление из ряда других. 

В изображении персонажей это, прежде все-
го, их пластичность: фигуры располагаются в 
естественных расслабленных позах; одеяния бо-
жеств – широкие и свободные, с большим коли-
чеством складок, декорированные растительным 
орнаментом [8, с. 125]. Второй план в живопи-
си «менри» традиционно представляет пейзаж. 
Он, как правило, очень насыщенный, с много-
численными горами, покрытыми буйной расти-
тельностью, со снежными вершинами, кучевыми 
облаками, водопадами, храмами, радугами, жи-
вотными и птицами.

Одной из особенностей изображения приро-
ды является то, что облака словно «текут» и «за-
виваются», а низкие горы имеют округлую форму. 
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Ещё одна характерная черта «менри» – это соче-
тание простоты с обилием тщательно прорисо-
ванных деталей, насыщенность ими пространства 
иконы.

В труде Ю. Н. Рериха отмечено также ис-
пользование в живописи данной школы китай-
ских мотивов: форма крыш, заборы, украшения 
столов перед фигурами, детали украшений тро-
нов, широкие рукава и т. д. [8, с. 126]. Однако 
нами при анализе работ Н. Дудко эти особенности 
выявлены не были.

Колорит танка стиля «менри» очень насы-
щен: художники используют яркие краски, но 
преобладают оттенки синего и зелёного. Особен-
но это заметно в изображении гор, воды, нимбов 
и т. д. Также обильно используется позолота. Ещё 
одна живописная особенность – особые светоте-
ни, для прорисовки которых применяется очень 
тонкая кисточка. Краска накладывается малень-
кими мазками, причём каждый последующий ма-
зок светлее предыдущего.

Пантеон божеств, которых предпочитают 
изображать художники школы «менри», включает 
в себя традиционный перечень будд, бодхисаттв, 
идамов, дхармапал, а также мандалы.

В Иркутском областном художественном му-
зее им. В. П. Сукачева в 1995, 2008 и 2011 годах 
с большим успехом прошли персональные вы-
ставки Николая Дудко [7, с. 151]. Представленные 
в экспозиции танка дали возможность полноцен-
но изучить особенности живописной традиции 
стиля «менри» и выявить на конкретных приме-
рах его наиболее выразительные стилеобразую-
щие характеристики.

Так, в танка «Ваджрапани» (вторая полови-
на 1990-х годов) задний план иконы составля-
ет пейзаж, написанный в традициях «менри» – 
с долинами и холмами причудливых очертаний. 
В колористическом решении данной иконы пре-
обладают традиционно доминирующие в живопи-
си «менри» интенсивные синие и зелёные цвета.

Подобная цветовая гамма с преобладани-
ем нежно-голубого, изумрудного тонов отлича-
ет также икону «Белая Тара» (вторая половина 
1990-х годов). В танка «Манла» (вторая полови-
на 1990-х годов) отчётливо видна ещё одна осо-
бенность данного стиля – характерная цветовая 

растяжка, придающая объёмность изображению 
некоторых деталей: лепестков лотоса, облаков, 
элементов трона и т. д. Танка «Палдан Лхамо» 
(1998), как и ряд некоторых других икон, напи-
санных в традиции «менри», характеризует насы-
щенность деталями, тщательная прорисовка всех 
второстепенных элементов, заполняющих прак-
тически всё пространство полотна. 

Как было сказано ранее, в собрании Ир-
кутского областного художественного музея 
им. В. П. Сукачева находится одна икона автор-
ства Н. Дудко, написанная им в ранний период 
творчества (1995). 

Танка «Гуру Падмасамбхава» (Ж-2389) 
была приобретена музеем в 1997 году у самого 
автора. В центре танка представлен гуру Падма-
самбхава («Рожденный-в-Лотосе») – махасиддха 
и великий учитель. Он изображён сидящим на 
лотосе в скрытой позе, в его левой руке – капала 
с кровью (скр. ракта-капала), в которой стоит 
ваза с эликсиром бессмертия (скр. амрита-калаша), 
у левой руки – магический жезл (скр. кхатванга), 
увенчанный трезубцем (скр. тришула). В пра-
вой руке, отведённой в сторону, Падмасамбхава 
держит ваджру [5, с. 55].

На голове у него лотосовая шапка (тиб. 
паджва) со знаками солнца и луны, увенчанная 
полуваджрой (скр. ардха-ваджра) с одним пе-
ром павлина [5]. В ушах – золотые серьги. Цвет 
тела – светло-розовый. Одет Падмасамбхава 
в многослойную одежду, поверх красных одея-
ний – мантия оранжевого цвета с коричневой 
оторочкой. Голову гуру окружает нимб светло-
зелёного цвета с каймой более интенсивного зе-
лёного цвета с золотой прорисовкой. Мандорла 
синего цвета с расходящимися золотыми лучами 
и радужным обрамлением. В четырёх углах тан-
ка располагаются другие, меньшие по размерам 
божества. 

На лотосе красного цвета, произрастаю-
щем из воды, лежат традиционные подношения: 
раковина, зеркало, музыкальный инструмент. 
Ландшафтный фон насыщен, он состоит из круп-
ных розовых и красных лотосов, окружающих 
гуру, облаков, орнаментальных по форме, холмов 
и водоёма на первом плане.

Согласно записям в инвентарной книге му-
зея [6], танка была написана в 1995 году, после 
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поездок Н. Дудко в Монголию и Непал, но до учё-
бы в Индии, где иконописец освоил живописный 
стиль «менри».

Сравнительный анализ танка «Гуру Падма-
самбхава» с другими работами Н. Дудко, написан-
ными во второй половине 1990-х годов, показыва-
ет, что данная икона не являет собой чистый стиль 
«менри», представляя вариант сочетания элемен-
тов стилей Тибета и Монголии в собственной 
авторской интерпретации.

Пейзаж, хоть и достаточно тщательно про-
работанный, всё же условен. Кроме того, отсут-
ствует колористическая растяжка, придающая 
ландшафту иконописной традиции «менри» осо-
бую воздушность и ощущение пространственно-
сти. Облака, лепестки лотосового трона написаны 
не в стилистике последующих работ Н. Дудко. 
Они чётко орнаментальны, их контуры обведе-
ны, а форма напоминает декоративные завитки 
монгольского узора. Языки пламени, окружаю-
щие фигуры дакини и Пема Дракпо – спутников 
Падмасамбхавы, написаны не столь изысканно и 
изящно, как в работах, созданных уже после по-
ездки мастера в Индию. К тому же, как говори-
лось ранее, стиль «менри» характеризует преоб-
ладание сине-зелёной цветовой гаммы, тогда как 
яркий и насыщенный колорит танка «Гуру Пад-
масамбхава» представлен активным сочетанием 
красного и оранжевого цветов.

Все танка Н. Дудко конца 1990-х – начала 
2000-х годов выполнены строго по древнему эсте-
тическому канону, который однозначно определя-
ет цвет и композицию иконы, формы и атрибуты 
изображаемого божества, и в них чётко прослежи-
вается следование традиции классической школы 
тибетской иконописи.

Но талантливый художник даже внутри са-
мого строгого канона находит возможность проя-
вить свою творческую индивидуальность. Можно 

говорить о том, что у художника, знающего о том, 
как изображается божество, имеются свои вари-
анты создания иконографических сюжетов. На-
стоящий квалифицированный мастер, как в случае 
с Н. Дудко, свободен импровизировать и вводить 
свои собственные новшества там, где стандарты 
не завершены или где есть нечто, не описанное 
чётко традицией [3, с. 16].

Наряду с основными стилевыми характери-
стиками, в творчестве Н. Дудко отчётливо выри-
совывается собственная исполнительская манера, 
выражающаяся в цветовом решении, разработке 
пейзажа и отдельных иконографических деталях, 
что так или иначе является признаком современ-
ного восприятия иконописцем творческого про-
цесса, влияния на него социума, европейских 
художественных школ, системы обучения и т. д. 
Как уже говорилось ранее, до обучения стилю 
«менри» Н. Дудко получил европейское художе-
ственное образование, увлекался сюрреализмом, 
копировал танка других стилей. 

В качестве отличительных признаков автор-
ской манеры Николая Дудко можно определить: 
пространственное построение пейзажа; введение 
в ландшафтный фон дополнительных природных 
элементов; богатство и сложность цветовой па-
литры; тонкие, изысканные градации цвета, до-
стигнутые техникой сухой тонировки; виртуозное 
владение линией и профессиональный уровень 
исполнения композиции.

Работая в рамках классической тибетской 
живописи и традиционного канона, автор не за-
жат в своём творчестве. Всякий раз создаётся 
новая, отличная от прежней по своему цветово-
му, ритмическому, эмоциональному содержанию 
икона. Едва заметные на первый взгляд измене-
ния рождают совершенно новые образы, позво-
ляющиеся говорить о том, что традиция жива и 
востребована.
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