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Интерес к китайской культуре в Западной Европе находит яркие формы выражения в стиле ши-
нуазри в рамках ряда стилеобразующих направлений, таких как барокко, рококо и неоклассицизм.  
В России XVIII век отмечен активным сближением с европейской культурой, из которой перенима- 
ются ведущие стилистические направления.

Направление шинуазри, получившее развитие в русском искусстве в XVIII столетии, характери-
зуется многочисленными зооморфными изображениями. В данной статье рассматриваются наиболее 
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распространенные стилизации мифологических образов дракона и феникса в декоративном оформле-
нии русских интерьеров шинуазри, в интерпретации которых вырабатываются отличительные художе-
ственно-стилистические черты. 

 Учитывая тот факт, что в России процесс освоения «китайщины» одновременно сочетал несколь-
ко источников, прослеживается синкретизм иконографических форм феникса и Жар-птицы в результате 
синтеза китайской, европейской и русской художественно-культурных традиций. 

Невзирая на эволюцию и преобразование зооморфных китайских изображений в европейском 
декоративном искусстве, полагается, что в отдельных примерах образ дракона частично сохраняет  
свое изначальное символическое значение. 

При проведении исследования использовался комплексный подход, опирающийся на метод исто-
рической реконструкции, позволивший проследить развитие шинуазри в России, со ссылкой на отдель-
ные факты и события. Метод образно-стилистического анализа и сравнительно-описательный метод 
применялись для рассмотрения художественных особенностей зооморфных интерпретаций в русском 
шинуазри со ссылкой на сохранившиеся и восстановленные дворцовые интерьеры. Обращение к ико-
нологическому методу было продиктовано попыткой раскрыть символическое значение отдельных зо-
оморфных изображений шинуазри.

Ключевые слова: русское искусство XVIII века, шинуазри, рококо, дракон, феникс, Жар-птица, 
зооморфная символика. 

ZOOMORPHIC MOTIFS IN RUSSIAN CHINOISERIE INTERIORS

Mishurovskaya Oksana Evgenyevna, Postgraduate of Department of Russian Art, St. Petersburg Repin 
Academy of Fine Arts (St. Petersburg, Russian Federation); Instructor, Catholic Institute of Higher Studies  
(La Roche-sur-Yon, France). Е-mail: oksana.mt@mail.ru

Interest in Chinese culture in Western Europe finds vivid forms of expression in the Chinoiserie 
style within a number of style-forming trends such as Baroque, Rococo and Neo-classicism. In Russia,  
the 18th century was marked by an active rapprochement with European culture, from which leading trends 
were adopted, including an increased interest in the Far Eastern and Asian countries and the fashionable 
Chinoiserie style. The Chinoiserie style, which was developed in Russian art in the 18th century, is characterized 
by numerous zoomorphic images. This article discusses the most common stylizations of mythological images 
of the dragon and phoenix in the decorative design of Russian Chinoiserie interiors, in the interpretation 
of which distinctive artistic and stylistic features are developed. Considering the fact that in Russia  
the process of mastering Chinoiserie simultaneously combined several sources, the syncretism of the 
iconographic forms of the phoenix and the Firebird appears to be a result of the synthesis of Chinese, European 
and Russian artistic and cultural traditions. Despite the evolution and transformation of zoomorphic Chinese 
images in European decorative art, it is believed that in some examples the image of a dragon partially retains 
its symbolic meaning. 

The study used an integrated approach based on the method of historical reconstruction, which made 
it possible to trace the development of Chinoiserie in Russia, with reference to individual facts and events. 
The method of figurative and stylistic analysis and the comparative descriptive method were used to consider 
the artistic features of zoomorphic interpretations in the Russian Chinoiserie with reference to the preserved 
and restored palace interiors. The appeal to the iconological method was dictated by an attempt to reveal the 
symbolic meaning of individual zoomorphic images of Chinoiserie.

Keywords: Russian art of the 18th century, Chinoiserie, rococo, dragon, phoenix, firebird, zoomorphic 
symbolism.
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Контакты Русского государства с Китаем 

имеют длительную историю, которая восходит  
к монгольскому периоду. В XVII веке русские куп-
цы уже организовывали караванные путешествия 
в Китайскую империю. Для меновой торговли 
русские караваны отвозили в Китай в основном 
меха, а получали взамен шелка, фарфор, мускус, 
драгоценные камни и другие ценные товары  
[11, с. 12–14]. Посольские и торговые отношения 
позволили русскому высшему сословию ознако-
миться с китайской культурой, страна которой 
считалась закрытой и сложной для понимания.  
В сохранившихся описаниях царского дворца 
Алексея Михайловича (1629–1676) в Коломен-
ском под Москвой уже упоминается среди пред-
метов «постав», который был «расписан краска-
ми на китайское дело» [17, с. 19]. В XVIII веке, 
благодаря быстро набирающему популярность 
употреблению чая, успешно развивается так на-
зываемый «чайный путь» из Китая в Россию, по 
которому ввозили не только разные сорта чая, но 
и разнообразные китайские изделия [14, с. 286]. 
Посольские миссии, направляемые в Китай, стали 
еще одним источником доставки азиатских редко-
стей в российскую столицу, как, например, миссия  
И. Идеса (1692–1694) или посольство Л. Измай-
лова (1719–1721) [6, с. 270]. Лучшие предметы ки-
тайского производства оседали в императорских 
резиденциях и во дворцах приближенных.

Важным источником распространения ки-
тайской моды в России явился «европеизирован-
ный китайский стиль» шинуазри (фр. chinoiserie –  
китайщина), который получил яркое выражение 
в рамках европейских стилей барокко и рококо. 
Период правления Петра I способствовал ори-
ентации на европейские заимствования. Отныне 
русская знать старалась следовать европейскому 
вкусу, в том числе и в формах архитектурных со-
оружений и их внутреннем убранстве. Во дворцах 
петровского барокко среди европейских заим-
ствований появляются примеры оформления ин-
терьеров в стиле шинуазри. 

Новая европейская архитектура и декора- 
тивно-прикладное искусство, довольно сильно 
отличавшиеся от русской, воспринимались пер-
вое время с определенной степенью экзотизма, 
и стиль шинуазри органично вписывался в этот 
контекст. Наряду с образцами западноевропей-
ского шинуазри, из которых русские художники 

с помощью европейских мастеров и художников 
могли заимствовать переработанные на европей-
ский манер восточные сцены бытия и образы эк-
зотичных животных и птиц, были доступны даль-
невосточные образцы (фарфоровые и лаковые 
изделия, ткани), которые делали возможным на-
глядное ознакомление с азиатской символикой из 
первоисточников. Таким образом, в России про-
цесс освоения «китайщины» сочетал одновремен-
но два источника: дальневосточное и европейское 
влияния, на которые впоследствии наслоились 
русские художественные формы.

Степень осмысления мастерами китайских 
символов остается недостаточно изученной, но 
можно констатировать, что, вероятно, в тече-
ние XVIII века, с развитием общеевропейского  
увлечения философией китайских мыслителей, 
в декоративно-прикладном искусстве вместо по-
верхностного восприятия вырабатывается более 
осмысленный подход к отдельным зооморфным  
и растительным мотивам и их символике. 

Китайское искусство основано на древней 
традиции, которая впитала несколько философ-
ско-религиозных вероисповеданий: конфуциан-
ство, даосизм и буддизм. На протяжении веков  
в китайской культуре выработалась сложная сис- 
тема знаков и символов. Среди зооморфных су-
ществ важные символические значения присваи-
вали образам дракона и феникса.

Китайский дракон объединяет в себе черты 
разных животных, позволяя широко варьировать 
его воспроизведения в искусстве. Согласно рас-
пространенному описанию дракона, внешним 
видом он напоминает змею, имеет голову верблю-
жью с рогами оленя и ушами вола; глаза у него 
круглые, все тело покрыто рыбьей чешуей, лапы 
тигра, когти ястреба. Может растягиваться и сжи-
маться, имеет способность изменяться.

Для китайской традиции дракон является  
в высшей степени благодатным зооморфным су-
ществом, что объясняет их большое разнообра-
зие. Например, музыкальные инструменты укра-
шали драконом Цю-ню, а силуэт дракона Чих-вен 
из-за тяги к воде изображался на мостах и крышах 
домов как оберег от пожаров, дракон Суан-ни,  
воплощавший огонь, часто изображался на ку-
рильницах [10, с. 26, 29]. 

В отличии от китайской культуры, в русской 
и западноевропейской христианской традиции 
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дракон олицетворял злую силу. Самым ярким 
примером стал образ святого Георгия, побеждаю-
щего дракона. 

Однако в России с завоеванием татарских 
ханств (взятие Казани в 1552 году) и освоением 
Сибири были уже знакомы с азиатской интер-
претацией дракона задолго до моды на «китай-
щину» в XVIII столетии. В самой России дракон  
с положительной коннотацией даже использовал-
ся в официальной символике. Например, печать  
Казанского приказа, существующего с 60-х годов 
XVI века до 1708 года, изображала коронованного 
дракона (см. Приложение, рис. 1). Впоследствии 
герб Казанской губернии изображал также чер-
ного дракона, имеющего, однако, много общего  
с образом черной птицы (см. Приложение, рис. 2).

В XVIII веке изображение китайского дра-
кона широко применяется в декоративной про-
грамме оформления интерьеров в стиле шину-
азри в императорских резиденциях пригородов 
Санкт-Петербурга. Изображение этого фантасти-
ческого существа создавали на лаковых створ-
ках, воспроизводили в лепнине на падугах потол-
ков, украшали наддверники, создавали в бронзе,  
на изразцовых плитках, в живописи на плафонах, 
а также в малых архитектурных формах парково-
го оформления. 

Большой петергофский дворец и Китайский 
дворец в Ораниенбауме объединяет единая линия 
стилевых приемов изображения золотых драко-
нов в убранствах шинуазри. 

В Большом петергофском дворце фран-
цузский архитектор Ж.-Б. Валлен-Деламот  
(J.-B. Vallin de la Mothe, 1729–1800) спроектиро-
вал Западный и Восточный кабинеты (1766–1769).  
В основу их оформления легли чернолаковые 
ширмы китайской работы. Кроме лаковых пан-
но, в общую декоративную программу каби-
нетов включили изображения фантастических 
драконов в лепнине и в потолочной живописи (вос- 
созданы). 

Десюдепорты Западного китайского кабине-
та украшены двумя симметрично расположенны-
ми позолоченными драконами, которые тянутся 
к диску солнца (см. Приложение, рис. 3). Дра-
коны в золотом цвете не только представлены в 
оформлении кабинета как декоративный элемент,  
но и находят отклик в древней китайской тради-

ции, согласно которой золотой дракон символизи-
ровал императорский культ и отсылал непосред-
ственно к монарху как к устроителю вселенской 
гармонии. Сами китайские императоры назы-
вали себя «сынами неба» и «настоящими драко-
нами». В то же время дракон в сочетании с дру-
гими фантастическими существами, например  
с фениксом, приносит благополучие [2, с. 2, 3].

В плафонной живописи Западного китай-
ского кабинета выполнена еще одна стилизация 
азиатского дракона (см. Приложение, рис. 4). 
На красном фоне изображен бескрылый дракон 
темного цвета с отблесками золотой чешуи, сти-
лизация которого перекликается одновременно 
с черным китайским драконом Хей-ди – сим-
волом и владыкой Севера и зеленым драконом 
Цин-лун – символом и покровителем Востока.  
Контрастный цвет и изгибы дракона хорошо гар-
монируют с восточным орнаментом интерьера. 
Разные вариации драконов в одном пространстве 
кабинета показывают, что мастера знали об их 
разнообразии в китайском искусстве и старались 
их творчески варьировать.

Подлинники русского шинуазри XVIII сто-
летия сохранились в Китайском дворце в Орани-
енбауме (1762–1768), построенном по проекту 
архитектора А. Ринальди (A. Rinaldi, 1709–1794). 
В отделке дворца, наряду с иностранными жи-
вописцами-декораторами, принимали участие 
и русские мастера (золотари, лакировщики, рез-
чики), художники Ф. Власов, Ф. Данилов, Е. Ге-
расимов и др. [4, с. 813]. Выдержанные в стиле 
рококо, несколько интерьеров дворца оформлены 
в китайском вкусе, отдельные из них предназна-
чались для хранения императорских коллекций 
китайских предметов, а также наиболее ценных 
декоративно-прикладных образцов «европейско-
го шинуазри». 

Малый и Большой китайские кабинеты двор-
ца отличают фактура оформления и цветовая гам-
ма, в то же время в композиционное простран- 
ство каждого из кабинетов включены интерпрета-
ции дракона.

Паркет Малого китайского кабинета укра-
шает стилизованный дракон, играющий с жемчу-
жиной. В этой композиции прослеживается связь  
с мифологией восточного дракона, на шее которо-
го традиционно изображалась жемчужина – эм-
блема солнца (см. Приложение 5). В ней заключа-
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лась сила дракона, и, если ее похищали, чудовище 
становилось беспомощным [12, с. 146].

В Большом китайском кабинете парные зо-
лотые драконы гибридных форм мощью своих 
образов символически поддерживают идею со-
юза композиции плафона «Союз Европы и Азии»  
(см. Приложение, рис. 6). Расположение драконов 
на падугах, карнизах, над дверными проемами 
усиливало стилистику шинуазри и акцентиро- 
вало его иносказательное содержание.

Примеры драконов в китайских кабинетах 
дворцов показывают, что заимствованный образ 
этого фантастического существа не произвольно 
выдумывался художниками, а создавался в со-
ответствии с наиболее характерными изобрази-
тельными чертами, свойственными китайской 
художественной традиции и символике. Вместе 
с тем при неизменности главных характеристик 
китайских фантастических драконов мастера ва-
рьируют их образы и воспроизводят в лепнине, 
скульптуре, живописи. 

Любопытно, что изображения драконов в уб- 
ранстве1 дворца Петра III (1758–1762, архитек-
тор А. Ринальди) отсутствуют. Скорее всего, сю-
жетные линии композиций дворцов отражали их 
первоначальное предназначение: дворец Петра III 
строился для Великого князя Петра Федоровича 
до его коронации и являлся частью Потешной кре-
пости. В отличие от дворца Петра III, оформление 
китайских кабинетов в Большом петергофском 
дворце и строительство Китайского дворца со-
впало с началом правления Екатерины II и «имело 
актуальный политический подтекст, связанный 
с задачей семиотической легитимации права на 
престол» [8, c. 112, 119]. 

С конца XVII века китайский стиль ассо-
циируется европейскими правителями с идеей 
монархической власти. «Европейские монархи 
действительно очень часто использовали образ  
Китая как проявление своего политического авто-

1  Можно предположить, что в состав интерье-
ра дворца могли входить предметы и мебель с изо-
бражением фантастических драконов. В настоящее 
время в спальне дворца демонстрируется секретер  
(фр. secrétaire), выполненный по заказу Петра Федо-
ровича в 1759 году в мастерской Ф. Кондора в Санкт-
Петербурге. Белая лаковая поверхность украшена 
росписью в характере шинуазри с изображениями дра-
кона и Жар-птицы. 

ритета. <…> Китайский декор некоторых комнат 
в замке [Шенбрунн в Вене] позволил австрий-
ским правителям утвердить свою монархическую 
власть, используя визуальную риторику власти, 
ассоциируя свою идентичность с китайской импе-
раторской идентичностью» [18, p. 167]. Аналогич-
ного мнения придерживается и Ж. Маркс, говоря 
об «идеологической» предпосылке в отношении 
использования Людовиком XVI китайского искус-
ства: «…было известно, что китайские предметы 
пришли из огромной империи; король Франции 
мог представить себя в роли Сына Неба» [20].

У Екатерины II была двойная потребность  
в признании ее императорского титула: с одной 
стороны, титул императора, принятый российски-
ми государями во времена Петра Великого, оспа-
ривался европейскими дворами; с другой сторо-
ны, Екатерина, немецкая принцесса, вступившая 
на престол в результате государственного пере-
ворота против законного суверена, стремилась 
утвердить легитимность своего императорского 
титула в самой России. 

Более того, под влиянием Вольтера Екатери-
на II интересовалась китайской философией и,  
в частности, конфуцианством, видя в этом китай-
ском учении источник мудрого государственного 
правления. Таким образом, изображение дра- 
конов и их гибридных форм, с одной стороны, 
отвечало модным стилистическим тенденциям 
времени, с другой – находило отклик в древней 
китайской традиции, согласно которой золотой 
дракон отсылает к императорскому культу, наи-
высший расцвет которого в России пришелся на 
конец XVIII века. По утверждению Л. В. Ники-
форовой, начиная с «семиотической реформы» 
Петра I, «каждый монарх <…> имел в своем рас-
поряжении два значимых языка власти – триум-
фальный европейский (петербургский) и благоче-
стивый [православный] (московский)» [9, с. 199]. 
Стиль шинуазри выступает как своего рода тре-
тий иносказательный язык олицетворения власти, 
который заимствуется в Европе и в то же время 
позволяет апеллировать к символике Китайской 
империи.

Лаковый кабинет дворца Монплезир (1719–
1722), предназначавшийся для хранения «порце-
линовой посуды», стал одним из первых интерье-
ров в стиле шинуазри. Под руководством лаковых 
дел мастера Г. Брумкорста (H. Brunkhorst, ?–1744) 
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росписью 94 чернолаковых панелей кабинета за-
нимались русские подмастерья лакового дела  
П. Федоров и И. Тихонов с учениками. Извест-
но, что все они в прошлом, до вызова на царскую 
службу, занимались иконописанием [1, с. 241]. 
Именно в этот период начинается развитие лако-
вого производства в России с дальнейшим осно-
ванием собственных мануфактур. В XVIII веке 
китайская стилизация «Лаковой каморы» в Мон-
плезире была настолько искусно исполнена, что 
долгое время считалась оригинальной восточной 
работой2.

После ВОВ панно Лакового кабинета были 
воссозданы мастерами Палеха. Во время рестав-
рации изучение сохранившихся лаковых филенок 
XVIII века показало, что роспись выполняли на 
липовых досках в темперной технике, исполь- 
зуемой для написания икон. Поэтому обращение 
к палехским мастерам для росписи панно каби-
нета стало своего рода продолжением традиции 
обращения к наследникам иконописного ис-
кусства. После революции бывшие иконописцы 
перестали быть востребованными из-за анти-
религиозной политики советской власти, однако 
мастерам удалось сохранить свое художественное 
мастерство, которое они в дальнейшем применяли  
в Артели древней живописи для производства  
изделий лаковой миниатюры, в основе которых 
лежали традиционные русские сюжеты. 

В одном из воссозданных панно Лакового 
кабинета художник В. Н. Смирнов представил 
современную интерпретацию дракона. М. А. Ти-
хомирова о сюжетах панно писала следующее:  
«Во время работы над воссозданием лаковых 
панно авторы придавали китайским драконам,  
взятым с оригиналов, менее зловещие характе-
ристики, однако при этом сохраняли восточную 
форму и экзотичность» [15, с. 30, 32]. Следова-
тельно, образ китайского дракона в отдельных 
примерах русского шинуазри эволюционирует и 
приобретает оттенки фольклорной сказочности, 
утрачивая устрашающий и в то же время охра-
нительный характер китайского дракона. Для 
визуальной стилизации образа вместе с чертами 
из русского эпоса художник использует китай-

2  С момента создания Лаковый кабинет называ-
ли по-разному: изначально просто «Лаковая камора», 
затем «Японский кабинет» и «Китайский кабинет»  
[1, с. 242].

ские элементы и наделяет дракона чешуйчатым 
туловищем, скрученным в кольцо змеевидным 
хвостом с кисточкой, черными крыльями, голо-
вой и клювом птицы (см. Приложение, рис. 7).  
Рядом с драконом на лаковой филенке изобра-
жена птица в полете, по облику напоминающая 
феникса. Стилизованные изображения дракона и 
птицы феникса в этом примере перекликаются, 
поскольку художник наделил дракона головою 
птицы, а фениксу присвоил змеиное туловище  
дракона. Интересно, что в древней китайской 
культуре существовали гибридные формы феник-
са и дракона, но впоследствии эти символы окон-
чательно разделились [21]3.

Вторым наиболее распространенным зоо-
морфным образом, взятым из китайской культуры 
для стилизаций шинуазри, был феникс. В двор-
цовых интерьерах представлены разнообразные 
интерпретации «огненной птицы». Мифологиче-
ский образ феникса сформировался в культурном 
сознании многих народов. В переводе с греческо-
го языка «феникс» обозначает «красный», «багря-
ный». Со времен Античности «огненная птица» 
символизирует «возрождение из небытия»: фе-
никс сгорает в огне, а потом перерождается.

В Китае образ феникса по значимости рас-
сматривается после изображения дракона и пред-
ставляет огненную стихию. «Согласно словарю 
I века “Шо вэнь” (“Толкование знаков”), феникс 
представлен следующим образом: “клюв пету-
ха, зоб ласточки, шея змеи, на туловище узоры, 
как у дракона, хвост рыбы, спереди подобен ле-
бедю, сзади единорогу-цилиню, спина черепа-
хи”» [7, с. 574; 13]. Птица обладает пятицветным  
оперением. Однако этот иконографический нор-
матив в художественной практике традиционного 
Китая соблюдался не всегда. 

В восточнославянской и русской культуре 
птице фениксу соответствует образ Жар-птицы. 
Жар-птица олицетворяет возрождение и бессмер-
тие, которые с принятием христианства соотноси-
лись с воскресением и вечной жизнью. Золотой 
цвет Жар-птицы ассоциируется с теплом и сол-

3  Когда клан Цинь объединит империю, поглотив 
все остальные кланы, дракон станет единственной эм-
блемой императорской власти, все гибридные формы 
и иные символы исчезнут из знаков отличия власти.  
Феникс станет декоративным элементом и больше бу-
дет ассоциироваться с императрицей.
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нечным светом. Жар-птицу изображали со сти-
лизованным хохолком, она излучает свет, живет 
в райском саду и питается золотыми яблоками. 
Образ Жар-птицы глубоко укоренился в культур-
ной традиции русского народа и нашел разносто-
роннее применение в декоративно-прикладном 
искусстве, живописи, литературе, издательстве4 и 
музыке5. Схожее символическое содержание этих 
двух мифологических птиц способствовало их 
разностороннему художественному применению 
и интерпретации в искусстве русского шинуазри. 

Например, интересные интерпретации птиц 
представлены во дворце Петра III. До настоя-
щего времени в оформлении дворца сохрани-
лось более 200 подлинных лаковых композиций 
XVIII века. А. И. Успенский, опираясь на описи 
и архивные документы, в своем исследовании 
об этом дворце пишет следующее: «..лакирного 
дела мастер Власов украшает “лакирною рабо-
той” двери, панели и коробки во дворце, при-
чем употребляет следующие материалы: мала-
менталь разных сортов, умру, листовое золото, 
крепкий спирт, кармин, гумионит, мастику… 
льняное масло, терпентин виницейский, янтарь» 
[16, с. 34, 35]. Перечисленные разнообразные и 
дорогостоящие материалы для создания лаковых 
панелей, в том числе и местного производства, 
подтверждают освоение этого мастерства на 
русской почве. Впоследствии стало известно, 
что Ф. Власов с другими художниками работал 
в Китайском дворце Екатерины II, занимаясь 
росписью китайских тканей для интерьера опо- 
чивальни [5, c. 112]. Использование разнообраз- 
ных материалов для декоративных орнаментов 
шинуазри свидетельствовало об освоении и со- 
вершенствовании мастерства русскими худож- 
никами, которые отныне могли преобразовывать 
или заменять восточные оригиналы и европей- 
ские образцы шинуазри.

Панно дворца Петра III расписаны блико- 
вым золотом повествовательными сюжетными 
композициями на китайский манер с изображе-

4  Образ жар-птицы использовали для названия 
литературно-художественного журнала, издававшего-
ся русской эмиграцией в 1921–1926 годах в Берлине и 
Париже.

5  В 1910 году состоялась премьера одноактного 
балета И. Стравинского «Жар-птица» (фр. L’Oiseau  
de feu). 

ниями природных ландшафтов, китайской ар-
хитектуры, разнообразных птиц, насекомых и 
растений. Техника писать золотом была хорошо 
знакома русским мастерам, которые применяли 
ее для написания отдельных элементов в иконе. 
В основу этих сюжетных композиций легли мир-
ные сцены, полные гармонии и созерцания, нахо-
дившие отклик в китайской философии о бытии. 
На лаковых панно встречаются разнообразные 
художественные интерпретации птиц, среди кото-
рых интересны по стилистическому исполнению 
золотые птицы, между которыми и русской Жар-
птицей можно провести смысловой и образный 
параллелизм. 

Наиболее интересные художественно-об-
разные решения золотой птицы представлены 
на двух лаковых панелях дворца. В первой ком-
позиции золотая птица изображена сидящей на 
дереве над китайским павильоном, во втором 
примере стилизованная птица с хохолком представ-
лена в симметричном полете с бабочкой (см. При- 
ложение, рис. 8, 9). 

Кроме птиц, в тематическом диапазоне лако-
вых панно дворца представлено широкое разно-
образие фантазийных насекомых, среди которых 
бабочки, жуки, стрекозы и другие курьезные на-
секомые. Так, по-китайски слово «бабочка» про-
износится «ху-дэ», взятый отдельно иероглиф 
«дэ» означает долгую жизнь, поэтому бабочка, 
невзирая на ее недолгое существование, стала 
выражением долголетия. Ее изображение на раз-
личных предметах, в том числе на лаковых панно 
дворца, могло быть пожеланием красоты и долго-
летия. Однако неизвестно, были ли знакомы рус-
ские мастера с этим символическим значением. 
Вероятно, что изображение больших бабочек, по-
хожих на тутовых шелкопрядов, ассоциировалось 
у русских мастеров также с китайской традицией 
производства шелка. 

Интересно отметить условное решение ком-
позиционного пространства, равнозначный объ-
ем насекомых и птиц, что свидетельствует об 
особенном восприятии перспективы в китайском 
искусстве, которую бывшие иконописные ху-
дожники с легкостью воспроизводили в русском 
шинуазри. Эти особенности пространственной 
композиции были не чужды русским мастерам  
из-за специфики перспективы в традиционном 
искусстве русских икон, которая, согласно теории 
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П. А. Флоренского, называется «обратной пер-
спективой» [19]. 

Художественная интерпретация птиц пред-
ставлена в Восточном китайском кабинете Боль-
шого петергофского дворца (воссозданы). В пла-
фонной живописи в круговом вращении тонким 
и плавным рисунком изображены четыре птицы 
с разноцветным оперением (см. Приложение, 
рис. 10). Их колорит построен на сочетании зе-
леного, оранжевого, красного и желтого цветов.  
Восточную стилизацию усиливает золотой вос-
точный орнамент по краям четырехлистного пла-
фонного оформления. В китайской декоративной 
традиции часто встречается прием изображения 
птиц в полете, вместе с тем насыщенное много-
цветие, прорисовка деталей и изящная удлинен-
ность форм тяготеют к образу сказочных русских 
птиц из лаковой миниатюры. 

В Лаковом кабинете дворца Монплезир сре-
ди многообразия неповторяющихся сюжетов на 
лаковых панно представлены парные стилиза-
ции Феникса – Жар-птицы на дверных черно-
лаковых филенках кабинета. Образ мифической 
птицы изображен с широко расправленными 
крыльями в полете, изгибающейся змеиной тон-
кой шеей и с извилистым хвостовым оперением. 
Золотой цвет и утонченность форм – черты рус-
ской Жар-птицы, вместе с тем удлиненное змее-
подобное туловище находит отражение в истоках  
китайской иконографии феникса (см. Приложе-
ние, рис. 11).

Лаковый кабинет сочетает традиционный 
китайский контраст цветовой гаммы: насыщен-
ного черного, красного и золотого цветов. В ки-
тайской цветовой символике красный цвет тоже 
символизирует императорскую власть. Использо-
вание красного цвета в интерьере восходит также  
к древней русской традиции и носит положитель-
ную коннотацию (в старорусском языке «крас-
ный» синоним «красивого»). 

При воссоздании Лакового кабинета исполь-
зовали приемы, аналогичные приемам Петров-
ской эпохи, которые сводились к неповторимо-
сти сюжетов и обращению к первоисточникам  
Китая XVII – начала XVIII века из музейных 
коллекций Ораниенбаума и Эрмитажа. Лаковые 
ширмы, фарфор позволяли изучить восточные 
композиции и образы фантастических животных 
и птиц. Так, М. А. Тихомирова отмечает твор-

ческую переработку китайских образцов масте-
ра А. В. Борунова в лаковом панно «Журавли».  
Изображения журавлей были найдены на кайме 
китайского ковра начала XVIII века, находящего-
ся в экспозиции Эрмитажа. В этом лаковом пан-
но «художник чуть изменил хвостовое оперение 
и форму головы журавлей, изобразил их в стре-
мительном полете – и родились новые фантасти-
ческие птицы, имеющие черты и китайских жу-
равлей, и жар-птиц из русской сказки» [15, с. 31]  
(см. Приложение, рис. 12). 

Разнообразные вариации экзотических птиц 
в аллегорическо-декоративной форме представ-
лены в Стеклярусном кабинете (1760-х годов) 
Китайского дворца, который уникален не только 
своей иконографией, но и техникой исполнения. 
Исходным материалом для декорирования панно 
кабинета был стеклярус, производимый на Усть-
Рудицкой фабрике М. В. Ломоносова, а вышивку 
синелью (ворсистым шелком) выполнили русские 
золотошвейки под руководством француженки 
мадам де Шен [3 c. 219]. На серебристом фоне 
стекляруса образы птиц в сочетании с пестрой 
растительностью олицетворяют идеализирован-
ную природу. О присутствии человека зрителю 
напоминают лишь садовые атрибуты, веревоч-
ные сети, сорванные цветы в вазах. Легкий от-
тенок шинуазри достигается за счет включения 
в композиции китайских пагод и замысловатых 
беседок (см. Приложение, рис. 13). Предположи-
тельно, в основе сюжетов были рисунки фран-
цузского художника-декоратора Ж. Пильмана  
(1728–1808), известного композициями в стиле 
шинуазри [5, с. 116]. Вместе с тем использова-
ние изобретенных русским ученым М. В. Ломо-
носовым стекляруса и мозаики, а также добыча 
для оформления ценных пород камней и их ху-
дожественная обработка на Императорской пе-
тергофской гранильной фабрике (сердолик, агат, 
хрусталь) сделали этот интерьер одним из уни-
кальных примеров оформления русских дворцо-
вых убранств XVIII столетия [4, с. 126].

Зооморфные мотивы присутствуют в боль-
шинстве интерьеров, оформленных в стиле ши-
нуазри. Высоко ценилась экзотика и декоративная  
сторона этих мотивов, вместе с тем китайские зо-
оморфные символы, утвердившись в европейской 
культуре, привносят в шинуазри и символиче-
ское значение. Так, образ дракона использовался 
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не только как декоративный элемент в иконогра-
фии шинуазри, заимствуется его символическое  
значение, которое отсылает к императорскому 
культу и непосредственно к монарху. 

Вторым наиболее часто встречающимся 
заимствованием является образ феникса. В ин-
терпретации этого фантастического существа 
наиболее ярко проявился творческий талант и 
индивидуальность русских мастеров. В ряде ин-
терьеров в китайском вкусе изображения феникса 
сводятся к художественному синтезу дракона и 
феникса, феникса и Жар-птицы. Учитывая схо-
жие символические интерпретации феникса и 
Жар-птицы, русские мастера перерабатывают и 

адаптируют этот образ, часто тяготея к полному 
заимствованию самобытного символа из русского 
эпоса. 

Владея сложившимися приемами иконописа-
ния, русские мастера смогли с легкостью освоить 
новый изобразительный язык шинуазри, в основе 
которого лежали дальневосточные и западноевро-
пейские мотивы. Вместе с тем, оставаясь носите-
лями старых традиций, русские мастера не только 
приспособили древнерусскую традицию иконо-
писи к созданию нового художественного языка 
шинуазри, но и обогатили его новыми формами 
и символическими заимствованиями из русской 
культуры. 
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Рисунок 1. Печать Казанского приказа. 
Царский титулярник 1672 года

Рисунок 2. Герб Казанской губернии. 
Гербовник П. П. Винклера

Рисунок 3. Крылатые драконы. Западный китайский 
кабинет. Большой петергофский дворец

Рисунок 4. Плафон с изображением дракона. Западный 
китайский кабинет. Большой петергофский дворец

Рисунок 5. Дракон, играющий с жемчужиной. 
Фрагмент паркета в Малом китайском кабинете. 

Китайский дворец. Ораниенбаум

Рисунок 6. Золотые драконы. 
Плафон Большого китайского кабинета. 

Китайский дворец. Ораниенбаум
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Рисунок 7. В. Н. Смирнов. Панно Лакового кабинета. 
Дворец Монплезир

Рисунок 8. Фрагмент лаковой панели. 
Золотая птица на дереве. Дворец Петра III. 

Ораниенбаум. Фото автора (2020)

Рисунок 9. Фрагмент лаковой панели 
с изображением золотой птицы. Дворец Петра III. 

Ораниенбаум. Фото автора (2020)

Рисунок 10. Фрагмент росписи плафона. Восточный 
китайский кабинет. Большой петергофский дворец

Рисунок 11. Панно Лакового кабинета. Дворец 
Монплезир. Фото автора (2020)



82

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 67/2024

 

 

Рисунок 12. А. В. Борунов. Панно «Журавли». Лаковый кабинет. Дворец Монплезир

Рисунок 13. Фрагменты стеклярусных панно. Китайский дворец. Ораниенбаум
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