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Введение 

Разностороннее внимание к китайскому ис-

кусству в российском искусствознании повышает-

ся по мере усиления взаимодействия двух великих 

культур в творчестве, науке, политике, экономике, 

промышленности. Вопрос выявления и анализа 

процессов взаимовлияния китайской и российской 

художественных школ рассматривается исследо-

вателями в разных аспектах, но до сих пор не ис-

черпан. В связи с этим обращение к жизни и твор-

честву Цзинь Шаньи (р. 1934) – ведущего мастера 

второй половины XX века, бывшего ректора Пе-

кинской академии изящных искусств (CAFA, 

1987–2001) – представляет актуальный научный 

интерес, так как является ярким примером творче-

ского взаимодействия китайских мастеров с рос-

сийскими и общеевропейскими традициями, пока-

зывает основные этапы развития масляной живо-

писи в Китае. В данной статье вводятся в научный 

обиход и анализируются материалы, практически 

неизвестные в российском контексте, потому что 

принадлежат преимущественно китайским уче-

ным. Кроме того, используются цитаты из воспо-

минаний художника, переведенные автором ис-

следования, что значительно расширяет представ-

ление о масштабах уникальной личности живо-

писца Цзинь Шаньи. Цель данного исследования – 

показать неоценимый вклад живописца в развитие 

изобразительного искусства Китая XX – начала 

XXI века и технику китайской масляной живопи-

си. Следовательно, задачами становятся выявление 

основных этапов его творчества и определение 

ключевых аспектов влияний, заимствований и пе-

реработок различных тенденций искусства Запада 

и России на основе китайского мироощущения. 

Обзор литературы 

Сначала советское, а позже российское искус-

ство оказало значительное влияние на китайских 

мастеров, работающих в технике маслом. В тече-

ние нескольких десятков лет многие специалисты 

проводили междисциплинарные исследования 

китайского искусства в целом, а также отдельных 

проблем сложения искусства масляной живописи. 

Из наиболее фундаментальных трудов российско-

го искусствознания отметим работы H. Виногра-

довой [1]. Западноевропейская традиция изучения 

китайского искусства наиболее интересно пред-

ставлена в трудах коллекционера и искусствоведа 

Майкла Салливана [2]. Основательный труд по 

истории китайской живописи принадлежит Юй 

Дин и Чжао Ли, несмотря на то что в основном 

рассматривается традиционное искусство, в искус-

стве ХХ века выделяется роль художника Цзинь 

Шаньи [3]. С разных ракурсов советско-китайские 

художественные связи и история китайской живо-

писи ХХ века изучались такими учеными, как Л. 

Кузьменко, М. Неглинская, Т. Пострелова, К. Раз-

умовский. Также отметим наиболее важные труды 

китайских исследователей, таких как Лю Никан, 

Лю Чунь, Люй Пэн, Чжао Ли и Юй Дин. Многие 

из них обозначают вклад художника Цзинь Шаньи 

в развитие китайской культуры XX века в целом и 

масляной живописи в частности. Основные этапы 

истории развития масляной живописи в Китае рас-

сматривает Шуй Чжоутянь [4]. 
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В статье рассматривается творчество китайского художника Цзинь Шаньи (р. 1934) – одного  

из родоначальников масляной живописи в Китае. Творческие эксперименты мастера, знание евро-

пейских традиций в области изобразительного искусства, а также освоение русской художественной 

школы вписали имя Цзинь Шаньи в галерею лучших художников современного Китая. В статье рас-

сматриваются основные направления творчества мастера, упоминаются самые яркие работы в его 

художественном наследии, анализируются этапы развития таланта. Важным аспектом изучения 

творчества художника является обращение к его литературным записям, направленным на анализ 

творческих задач, которые ставил перед собой Цзинь Шаньи. Изучая язык масляной живописи, ак-

тивно внедряя данную технику в художественное образование своей страны, Цзинь Шаньи сумел 

рационально переосмыслить и выделить самое ценное в западноевропейской реалистической систе-

ме, в российском реализме и западноевропейском модернизме. Важнейший итог его творчества со-

стоит в том, что он постоянно находился в диалоге с национальными традициями Китая. Его соб-

ственные художественные исследования привели к появлению нового стиля «неоклассики», который 

в дальнейшем приобрел широкую популярность в живописном искусстве Китая. 
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Методы исследования 

Методы исследования современного китай-

ского искусства достаточно серьезно проработаны 

в публикациях молодых китайских ученых, окон-

чивших аспирантуры в российских вузах, напри-

мер: Му Кэ «Проблемы становления и развития 

станковой живописи в китайском искусстве XX 

века» [5]; Чэнь Чжэнвэй «Китайская реалистиче-

ская живопись XX века» [6], который ориентиру-

ется на процессы взаимодействия с российской 

школой; Ван Фэй «Современное искусство Китая  

в контексте мирового художественного процесса» 

[7]. Применяемый в данной работе сравнительно-

исторический анализ позволяет характеризовать  

и объяснять различные причины появления от-

дельных тенденций в творчестве Цзинь Шаньи,  

а комплексный искусствоведческий анализ от-

дельных произведений масляной живописи рас-

крывает их своеобразие и уникальность. 

Результаты и дискуссия 

Художник Цзинь Шаньи получил серьезное 

профессиональное образование в области акаде-

мической живописи, окончив сначала среднюю 

школу при Центральной академии изящных искус-

ств, а затем магистратуру. В 1954 году он, будучи 

аспирантом, впервые написал этюд маслом, назвав 

его «Ученица средней школы» (рис. 1). Примеча-

тельно, что эта работа была создана в студенче-

ском общежитии. Цзинь Шаньи осваивал технику 

масляной живописи самостоятельно, потому что 

основными профессиональными дисциплинами 

китайских студентов в то время были акварель  

и традиционные изобразительные техники. Наци-

ональная художественная система образования не 

предусматривала преподавания студентам тонко-

сти цветовых отношений в работе маслом, поэто-

му Цзинь Шаньи в области цветоведения полагал-

ся только на собственное чутье и вкус.  

В следующий год после создания «Ученицы 

средней школы» молодой живописец обучался  

на двухгодичных курсах масляной живописи ху-

дожника Максимова, который учил в Пекине мо-

лодых людей по методу Павла Чистякова1. Позже 

Цзинь Шаньи вспоминал, что в магистратуре он 

обучался по французской системе, представленной 

Сюй Бэйхуном, в которой большое внимание уде-

лялось анатомии, пространству, объему. При всех 

плюсах «французской школы» у нее был суще-

ственный недостаток – в ней отсутствовало поня-

тие «композиция». Как только Цзинь Шаньи стал 

изучать живопись по русской методике, у него 

радикально изменился подход к наблюдению. 

Картина, как он говорил, «переместилась» с по-

                                                           
1 1950–1960-е годы были уникальным периодом развития ки-
тайского реализма в масляной живописи, что связано с препо-

даванием в КНР Константина Мефодьевича Максимова (1913–

1994), советского живописца, педагога, Народного художника 
РСФСР, Лауреата Сталинских премий (1950, 1952). Максимов в 

обучении применял методику П. П. Чистякова. Многие одарен-

ные студенты в эти годы получали образование в СССР. 

верхности «на внутреннюю сторону», т. е. стала 

раскрывать внутренний мир художника. Благодаря 

школе Максимова молодой китайский мастер по-

лучил крепкие знания в области эскиза, масляной 

живописи, но самое главное – цветоведения. По 

его признанию, до этого он не понимал отношений 

цветов.  

 

 
Рис. 1. Цзинь Шаньи. Ученица средней школы. 1954. Раз-

мер не известен. Холст, масло2 

Fig. 1. Jin Shanyi. High school student. 1954. Size unknown. Oil 

on canvas 

После 1956 года основным способом работы 

для Цзинь Шаньи стало рисование с натуры. Он 

считал, что использование пейзажей и людей  

в качестве объектов изображения дает очень бога-

тые и интересные возможности для масляной жи-

вописи. Этому методу он оставался верен до конца 

своей жизни, считая, что натура позволяет вы-

строить правильные взаимосвязи между цветовой 

и формальной композицией, и если цветовые от-

ношения найдены правильно, то другие соотноше-

ния тоже будут верны. 

В 1950-х годах система художественного обра-

зования Китая переживала процесс реформирова-

ния, который был связан и с введением основ мас-

ляной живописи, и с овладением рисования с нату-

ры, и с освоением метода копирования. Цзинь Ша-

ньи поддержал эту реформу, в результате чего тех-

ника масляной живописи через достаточно непро-

должительное время стала считаться классической 

в китайском изобразительном искусстве.  

Цзинь Шаньи, приветствуя эти нововведения, 

особенное внимание уделил копийной практике. 

Он полагал, что хорошая копия, написанная мас-

лом, дает замечательный опыт работы и над ком-

позицией, и над цветовыми отношениями. Одна  

                                                           
2 Все представленные в статье репродукции картин художника 

взяты из открытого интернет-источника: URL: https://baijiahao. 

baidu.com/s?id=1714740057438828839&wfr=spider&for=p. 
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из самых интересных копий художника, относя-

щаяся к этому времени, связана с холстом «Статуя 

Цзинь Цзинхана» кисти советского художника 

Мельникова. Как позже вспоминал Цзинь Шаньи, 

в период работы над полотном собственная копия 

его вполне удовлетворяла, но по прошествии вре-

мени он увидел в ней много проблем, связанных  

с непохожестью на оригинал.  

Работая в технике копирования, Цзинь Шаньи 

считал, что этот метод сосредотачивает внимание 

художника на решении цветовых проблем, поэто-

му он поставил перед собой задачу – совершен-

ствовать свои навыки в этом направлении. Он 

предпринял поездку в Дуньхуан, чтобы скопиро-

вать древние фрески и погрузиться в традицион-

ные методы китайской живописи для обретения 

новых знаний и расширения своего мастерства. 

Отметим, что старинные фрески Дуньхуана были 

повреждены, почернели от дыма, но богатство пя-

тен на стенах привлекло его, и он реалистичным 

методом в масляной живописи полностью воспро-

извел фрески.  

Прикоснувшись к национальному искусству, 

Цзинь Шаньи отмечал, что европейское искусство, 

хоть и создано усилиями разных стран, тем не ме-

нее, имеет целостное единообразие, схожее на-

правление творческого мышления. Различия меж-

ду искусством, например, поляков, немцев, англи-

чан незначительны, общего больше, чем различий. 

Это же рассуждение распространяется на русское 

искусство, созданное из синтеза европейских тра-

диций, привезенных французскими и итальянски-

ми мастерами, приглашенными Петром Первым. 

Восточное искусство разительно отличается  

от западного, рассуждал Цзинь Шаньи. Это разли-

чие он прослеживал на примере китайского искус-

ства: «На развитие китайской масляной живописи 

повлияли три периода. На первом этапе она была 

заимствована из Японии, потому что художникам 

было удобнее учиться в этой стране; позже боль-

шое количество китайцев стало обучаться  

во Франции, в 50-е годы – в Советском Союзе. 

Однако, в отличие от Японии, Советский Союз,  

а затем Россия были европейскими странами, пра-

вославными, и их искусство было в основном за-

падным, как и искусство Франции и Италии. Рос-

сия, конечно, развивалась позже Европы, и только 

после Петра Великого она начала созидаться 

быстрыми темпами. Таким образом, масляная жи-

вопись “пришла” в Китай из Италии позже, чем  

из Японии, Франции и России, хотя здесь она 

осваивалась дольше всего. Таким образом, говоря 

о масляной живописи, можно заметить, что исто-

рия ее отличается в разных странах, уровень мас-

ляной живописи в России слабее чем на западе,  

но в то же время он намного выше, чем в Японии. 

Когда я учился в школе и работал, я многое по-

черпнул из русской культуры. Мы слушали музы-

ку Чайковского. Смотрели советские фильмы, чи-

тали русскую литературу, такую как “Маленькая 

береза”, “Белые ночи”, “Война и мир”. А также 

ходили на балеты “Лебединое озеро”, “Щелкун-

чик” и другие» (Из дневников Цзинь Шаньи.  

На китайском языке. Здесь и далее перевод автора 

статьи) [8]. 

Период 1960–1970-х годов является этапом 

творческой зрелости мастера масляной живописи 

Цзинь Шаньи. Он обрел известность как худож-

ник, который большое внимание уделял револю-

ционной и исторической тематике. Однако десяти-

летием позже в жизни художника произошла по-

ездка, которая заставила его пересмотреть свои 

живописные подходы.  

Так, в 1981 году он приехал в США и посетил 

крупные музеи страны. Анализируя работы выда-

ющихся европейских мастеров, он сделал вывод, 

что его искусство сильно проигрывает уровню ев-

ропейских живописцев. Причина, по его мнению, 

заключалась в выражении формы и цвета. Изучив 

общепризнанные шедевры, он понял, что необхо-

дима тщательная проработка объема. Импрессио-

нистический метод прямого рисования, апологетом 

которого он был много лет, наносил урон модели-

рованию формы. Поэтому он пришел к необходи-

мости четко наносить контур фигуры так, чтобы 

тело было изображено в развороте и в объеме, о чем 

он пишет в своих записках [9, с. 27]. 

Использование китайских элементов в мас-

ляной живописи Цзинь Шаньи началось в начале 

1980-х годов. В своих работах он пытался иссле-

довать традиционные национальные формы  

и выражать плоские декоративные эффекты.  

В таких картинах, как «Возвращение за границу», 

«Мысли» и «Исследование» (рис. 2), он исполь-

зовал фрески дворца Юнлэ в качестве фона. Та-

кой декоративный подход нередко применялся  

в традиционном искусстве Поднебесной. Об этих 

фресках Династии Сун китайские ученые гово-

рят, что художники, которые могли сделать это  

в древние времена, выражали свой естественный 

дух и эмоции не намеренно, не специально,  

но очень глубоко и серьезно. Данное искусство 

называют живописью Се-и. [10]. На этом этапе 

Цзинь Шаньи нацелил свои исследования на со-

четание китайской живописи Се-и и масляной 

живописи. Стиль Се-и рождается из духовных 

ресурсов традиционной китайской культуры  

и является важным фактором, составляющим не-

зависимость и уникальность китайского искус-

ства. Сознательное понимание и чувство ответ-

ственности за общее развитие китайской масля-

ной живописи заставило его снова использовать 

свои собственные художественные эксперимен-

ты. Чтобы ответить на основные вопросы, подня-

тые временем, а именно на задачу сохранения 

национальных традиций, Цзинь Шаньи пытается 

создать синтез, который унаследован от традици-

онной китайской культуры, прежде всего от обра-
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зов и языковой системы, связанной с ценностной 

структурой Се-и, и воплощен в западной форме 

живописи. 

 

 
Рис. 2. Цзинь Шаньи. Исследование. 1980.  

Холст, масло. 81×66 

Fig. 2. Jin Shanyi. Exploration. 1980. Oil on canvas. 81×66 

 

В 1983 году работа Цзинь Шаньи «Таджикская 

невеста» (рис. 3) привлекла большое внимание. 

Причина такого сенсационного эффекта заключа-

лась главным образом в том, что в картине исполь-

зуется классическая форма, композиция формиру-

ется большими объемами и с красочной силой, ко-

торые показывают лучшие качества владения ху-

дожественным языком масляной живописи. Систе-

матически изучая классическую европейскую жи-

вопись, Цзинь Шаньи сосредотачивает внимание  

на силуэте, так что абрис не только определяет ви-

димую форму, но и подразумевает скрытую форму, 

то, что он сам назвал «невидимой стороной, которая 

поворачивается» [11, с. 57] Такое глубокое созна-

тельное исследование контурных линий формы 

возможно только после просмотра большого коли-

чества известных европейских картин. Этот стиль, 

который будущие поколения назовут «неоклассиче-

ским», является естественным результатом того, 

что Цзинь Шаньи сочетает знания с эмоциями,  

в процессе рационального изучения западной си-

стемы моделирования масляной живописи стремит-

ся к идеальной красоте.  

Мастер работал над полотнами, в которых 

гармонично синтезировал западные и восточные 

изобразительные традиции. В конце XX века такой 

творческий прием был новаторским, и его произ-

ведения в данной стилистике были восторженно 

приняты зрителями.  

В 1990-х годах Цзинь Шаньи вновь начал ис-

следовать способы выражения китайского духа на 

языке масляной живописи. Цзинь Шаньи считает, 

что масляная живопись воспроизводит реальную 

систему моделирования, а китайская живопись – 

систему моделирования от Се-и. Система от Се-и 

выражается в структуре реальной системы масля-

ной живописи, и можно также сказать, что она 

создается в соответствии с художественной кон-

цепцией той же картины и воспроизводит реаль-

ность [12, с. 94]. 

 

 
Рис. 3. Цзинь Шаньи. Таджикская невеста. 1983.  

Холст, масло. 60х50 

Fig. 3. Jin Shanyi. Tajik bride. 1983. Oil on canvas. 60x50 

 

Он изучал портреты, выполненные китайски-

ми художниками, чтобы проанализировать сочета-

ние языка масляной живописи и традиционного 

китайского искусства. Просматривая альбом Хуан 

Биньхуна, он обнаружил, что техника этого масте-

ра, работавшего пером и чернилами, абстрактна.  

В его работах, звучащих очень современно, тем не 

менее, узнаваемы древние китайские традиции. 

Цзинь Шаньи решил сделать необычный экспери-

мент – он написал три портрета Хуан Биньхуна  

в разных обстоятельствах и предположил, что та-

ким образом можно изучать европейские и во-

сточные живописные традиции через собственный 

опыт. На первом портрете Хуан Биньхуна мастер 

был изображен между горами и рекой с этюдом  

в руках. На втором портрете Хуан Биньхун пред-

стал стариком на закате своей жизни. Третья рабо-

та называется «Старик» (рис. 4), где Хуан Бинь-

хун – монах, живущий в горах. Эта работа – порт-

рет тела, отражающего состояние старого челове-

ка, выбравшего путь духовного восхождения.  

В этих трех холстах Цзинь Шаньи заимство-

вал некоторые методы своего предшественника – 

художника Ло Гунлю. При этом он расширил 

возможности языка масляной живописи. Напри-

мер, если раньше техника масляной живописи 

заключалась в «мазках» кистью по холсту,  

то в этих полотнах он использовал метод пуанти-

лизма, используя «точки» Писсарро, что делало 

холсты многослойными, тяжелыми и вырази-

тельными. После этих произведений Цзинь Ша-

ньи приступил к работе над картиной «Портрет 

Чжу Да» (рис. 5) – сложным произведением, про-
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изводящим впечатление простоты и изысканно-

сти. Как и полотно «Восемь горцев», эту картину 

он писал два года. 

 

 
Рис. 4. Цзинь Шаньи. Старик. 1999. Холст, масло. 150×114 

Fig. 4. Jin Shanyi. Old man. 1999. Oil on canvas. 150×114 

 

 
Рис. 5. Цзинь Шаньи. Портрет Чжу Да. 2006.  

Холст, масло. 132×100 

Fig. 5. Jin Shanyi. Portrait of Zhu Da. 2006.  

Oil on canvas. 132×100 

 

Еще одно направление творчества Цзинь Ша-

ньи связано с изучением работ старых европей-

ских мастеров и их адаптацией к образам Китая. 

Например, работы Яна Вермеера повлияли на со-

здание трех полотен «Девушка в жемчужных серь-

гах» (рис. 6), «Пейзаж нового Делфта» и «Старая 

улица Делфта». В них он продемонстрировал ма-

стерское овладение техникой голландского живо-

писца XVII века и ее воссоздание на основе соб-

ственной оригинальной композиции. Природа  

в этих работах была написана в стиле Вермеера,  

но люди и вещи – современники 1980-х годов. Эти 

холсты, в которых он использовал язык крупного 

мастера, позволили ему проанализировать, достиг 

ли он – Цзинь Шаньи – уровня Яна Вермеера. Эти 

работы являются не копиями, а художественными 

цитатами голландского мастера, вслед за которым 

китайский мастер XX века остро всматривается  

в душу человека, наблюдает за ней и пытается 

воспроизвести самую тонкую палитру его чувств. 

Цзинь Шаньи говорил: «В 1979 году в Германии 

впервые увидел оригинал Вермеера. Его картины 

просты и живописны. Его картины имеют совре-

менную мистику» [13, с. 31]. 

 

 
Рис. 6. Цзинь Шаньи. Девушка в жемчужных серьгах. 2010. 

Холст, масло. 47х40 

Fig. 6. Jin Shanyi. Girl in pearl earrings. 2010.  

Oil on canvas. 47x40 

 

С 2000 года Цзинь Шаньи начал сознательно 

изучать модернистскую живопись. Сначала он 

хотел исследовать выразительность линии Матис-

са, но почувствовал, что ее напряжение не соот-

ветствует его художественному мировоззрению. 

Позже художник осмысливал работы Мунка, 

Климта, Модильяни, Шиле, цитируя их творче-

ский стиль в своих полотнах. Творчество троих 

последних, и особенно Климта, было созвучно 

китайскому художнику. Австрийский художник 

придерживался традиционного подхода, уделяя 

большое внимание формальным факторам, в соот-

ветствии с которыми плоский свет словно «сжима-

ет» тьму. В результате изучения наследия Густава 

Климта Цзинь Шаньи создал работу «В пути» 

(рис. 7) – один из шедевров, написанных в жанре 
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«цитирования великих мастеров». Он использовал 

линейный подход, чтобы показать главных персо-

нажей современного общества: 40-летнего руково-

дителя среднего возраста, женщину в возрасте 30 

лет и студента. Спокойным языком Цзинь Шаньи 

показывает суматошную жизнь современных го-

рожан, используя тот же прием, что и с работами, 

выполненными в стиле Вермеера – суета жизни 

современного человека в незыблемых «историче-

ских» декорациях.  

 

 
Рис. 7. Цзинь Шаньи. В пути. 2015. Холст, масло. 100×96 

Fig. 7. Jin Shanyi. On the way. 2015. Oil on canvas. 100×96 

 

Выводы 

Творческое наследие Цзинь Шаньи показа-

тельно в целом для сложения искусства масляной 

живописи в Китае.  

Во-первых, с исторической точки зрения он 

вводит европейскую классическую художествен-

ную традицию в Китай во второй раз (первый ин-

терес к новой технике возник после поездок ки-

тайских мастеров в Японию и Париж в начале XX 

века). Разрывы культурной революции были очень 

серьезны, их необходимо было преодолеть, что 

стало возможным благодаря реформам и открыто-

сти. Цзинь Шаньи аккумулирует усилия первого  

и второго поколения китайских художников  

и формирует всестороннее и глубокое понимание 

богатой западной традиции масляной живописи.  

Во-вторых, он всегда рационально оценивал 

положительную роль советской масляной живописи 

и преподавания по методу Чистякова в развитии 

китайской масляной живописи. Цзинь Шаньи  

в полной мере усвоил уроки К. М. Максимова и был 

благодарен ему, продолжал развивать их в соб-

ственном творчестве и в педагогическом деле. 

В-третьих, его собственные художественные 

исследования привели к появлению нового стиля 

«неоклассики» в преподавании масляной живописи 

в Китае. Многие художники продолжили подобный 

творческий метод. Языковая форма «неоклассики», 

хотя и классическая, играет авангардную роль  

в развитии китайской живописи в 80-х годах.  

Подводя итог, отметим следующее. Изучая 

язык масляной живописи, которую Цзинь Шаньи 

активно внедрял в художественное искусство сво-

ей страны, он сделал вывод: «Китайское искусство 

должно усвоить урок модернизма» [14, с. 17]. Жи-

вописец считал, что китайская масляная живопись 

напрямую переходит от классицизма к постмодер-

низму, а модернизм отсутствует в китайском ху-

дожественном творчестве. Задача местных масте-

ров – восполнить этот пробел. По его мнению, 

модернизм изучает формальную красоту, которая 

чрезвычайно важна для развития китайского ис-

кусства, художественного образования и улучше-

ния эстетического качества произведений.  

В то же время он считал, что приверженность 

стилю – классическому или модерну – не свиде-

тельствует о творческом уровне художника. Глав-

ное –достижения в области рисунка и цвета. По-

этому независимо от того, через какой стиль про-

ходит развитие масляной живописи, сам Цзинь 

Шаньи всегда осмысливал исходную точку фор-

мирования техники и искал новые пути ее разви-

тия [15, с. 79]. Смысл «возврата» к первоистокам 

он видит в сознательной ответственности худож-

ника за уровень масляной живописи на родине, он 

стремится сделать все, чтобы данная техника стала 

важной частью китайского искусства.  
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This article examines the work of the Chinese artist Jin Shangyi, one of the pioneers of oil 

painting in China. The creative experiments of the artist, his knowledge of European traditions  

in fine arts, and his assimilation of the Russian art school added the name of Jin Shangyi  

to the gallery of the best artists of modern China. This article considers the main domain  

of the artist’s work, mentions the most striking works in his artistic legacy, and analyzes the stag-

es of his development. An important aspect in studying the artist’s work is an appeal to his liter-

ary notes, to analyze the creative goals that Jin Shangyi set himself. Through studying the tech-

nique of oil painting, and actively introducing this technique into the art education of China, Jin 

Shanyi was able to rationally rethink and highlight the most valuable parts in the Western Euro-

pean realist genre, Russian realism, and Western European modernism. The most important out-

come of his work is that he was constantly in dialogue with the national traditions of China. His 

own artistic explorations led to the emergence of a new style of «neoclassicism», which subse-

quently gained wide popularity in the pictorial art of China. 

Keywords: Jin Shangyi, Chinese fine art, painting, art nouveau, artist, China, Soviet art, 

creative experiment, copying. 
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