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Японизм — сложнейшее явление, в основе которого лежит проникновение японской культуры 
в западное общество. Русские художники постигали его преимущественно в Европе одновре-
менно с новейшими течениями в западном искусстве. В их воспоминаниях часто встречаются 
имена Хокусая, Хиросигэ и Утамаро: именно знакомство с гравюрами этих мастеров оказало 
решающее воздействие на изобразительный язык целого поколения художников. Погружение в 
технику японской гравюры укиё-э на дереве вело к экспериментам, итогом которых стала рецеп-
ция русскими художниками целого ряда принципов графической интерпретации изображаемых 
предметов, пространственной структуры и композиции.

Одной из первых занялась цветной гравюрой М. В. Якунчикова (1870–1902), в работах кото-
рой заметен сплав различных тенденций, сочетавших новаторские идеи европейских худож-
ников, влияние японской гравюры на дереве и эстетизм «Мира искусства». Основные черты 
офортов Якунчиковой — лаконичность и сдержанность композиций, отсутствие чрезмерной 
детализации, плавность линий и силуэтность построения. Огромное влияние на развитие кси-
лографии в начале XX века оказала А. П. Остроумова-Лебедева, обогатившая ее цветом и от-
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казавшаяся от штриха. Ее произведения характеризуются тонким лиризмом и строго выстроен-
ной композицией.

В технике линогравюры, новейшей в печатной графике начала XX века, работал В. Д. Фали-
леев. Он создал ряд талантливых работ, которые продемонстрировали ее широкие изобразитель-
ные возможности. Наряду с признанными мастерами, такими, как Якунчикова, Остроумова-
Лебедева и Фалилеев, свой вклад в развитие русской цветной гравюры внесли и менее известные
мастера, такие, как Н. Н. Зедделер и А. П. Сомова-Зедделер. Их творчество до недавних пор
не привлекало внимание исследователей, однако в начале ХХ века их работы были органичной
частью художественной жизни. Несмотря на наличие довольно большого числа публикаций, по-
священных японизму и его влиянию на европейское искусство, в русском искусстве эта тема
остается недостаточно изученной. Японизм стал одной из важных черт стиля модерн, для ко-
торого характерны пространственная условность, силуэтность построения, ритм пятен цвета и
другие приемы, направленные на создание лаконичных и декоративных художественных образов.

Ключевые слова: японизм, Остроумова-Лебедева, Фалилеев, Якунчикова, Зедделер, Сомова-
Зедделер, модерн, печатная графика
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Japonisme is a complex phenomenon, based on the pervasion of Japanese culture into Western culture. 
Russian artists comprehended it mainly in Europe at the same time as the latest trends in Western art. In 
their memoirs, the names of Hokusai, Hiroshige and Utamaro are often found: The acquaintance with 
the engravings of these masters had a great influence on the visual language of a generation of artists 
in Europe and Russia. Immersion in the technique of Japanese ukiyo-e woodcuts led to experiments, 
the result of which was the reception by Russian artists of several principles of graphic interpretation 
of depicted objects, spatial structure, and composition. One of the first Russian artists, who began to 
work in color engraving was M. V. Yakunchikova. In her works a fusion of various trends is noticeable, 
among which are the innovative ideas of European artists, and the influence of Japanese woodcuts, 
and the aestheticism of the “Mir Iskusstva”. The main features of Yakunchikova’s etchings are the 
conciseness and restraint of the compositions, the absence of excessive detail, the smoothness of the 
lines and the silhouette of the construction. A. P. Ostroumova-Lebedeva enriched Russian woodcut 
with color and abandoned the stroke, putting the silhouette and the generalized line in the first place. 
Her works are characterized by subtle lyricism at the same time as a strictly built composition.

V. D. Falileev also worked in the technique of linocut. He created several talented works that 
demonstrated her wide visual capabilities. Along with recognized masters such as Yakunchikova, 
Ostroumova-Lebedeva and Falileev, lesser-known masters such as N. N. Zeddeler and A. P. Somova-
Zeddeler. Until recently their works did not attract the attention of researchers, but at the beginning 
of the twentieth century their work was an integral part of artistic life. Despite the presence of a 
fairly large number of publications devoted to Japonisme and its influence on European art, this topic
remains insufficiently studied in Russian art. Japonisme has become one of the important features 
of the Art Nouveau style, which is characterized by spatial convention, silhouette construction, the 
rhythm of color spots and other techniques aimed at creating laconic and decorative artistic images.
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modern, Art Nouveau, printed graphics
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Японизм как явление — сложнейший фено-
мен, в его основе лежит рецепция японской куль-
туры западным обществом. К концу XIX века в 
Европе увлечение японским искусством, кото-
рое началось в конце 1860-х — начале 1870-х гг. 
вскоре после открытия японских границ в эпоху 
Мэйдзи, достигло своей кульминации, в то же 
время русские художники только начинали свое 
знакомство с ним. Они усваивали японскую 
эстетику преимущественно в Европе, в част-
ности, в Париже и Мюнхене, одновременно с 
новейшими течениями в западном искусстве, и 
именно японское искусство оказалось созвучно 
творческим поискам и эстетическим идеалам 
ряда русских художников XIX–XX вв.

Обращение к печатной графике на рубеже 
XIX–XХ вв. в русском искусстве было сопряже-
но как с возросшим интересам к гравюре старых 
мастеров (многие художники в мемуарах и вос-

поминаниях отмечали, что большое значение для 
них имело изучение гравюр Дюрера, Рембранд-
та, итальянских мастеров эпохи Ренессанса), так 
и с увлечением японской гравюрой на дереве — 
укиё-э. В этот период к гравюре в своей работе 
обратились такие мастера как М. В. Якунчикова 
(цветной офорт), А. П. Остроумова-Лебедева 
(ксилография), В. Д. Фалилеев (ксилография и 
линогравюра), А. П. Сомова-Зедделер (лино-
гравюра), Н. Н. Зедделер (линогравюра) и 
многие другие. Результатом этих поисков стало 
обновление образного языка печатной графики.

Русский японизм внутри 
русского модерна

Русский японизм является неотделимой 
частью стиля модерн. Именно в японской гра-
вюре на дереве, укиё-э, художники нашли новые 

Илл. 1. В. Д. Фалилеев. Косари 

1905 г.

Бумага, цветная ксилография 

33,5 × 24,5 см

© ГМИИ им. А. С. Пушкина

Fig. 1. V. D. Falileeff 

The Mowers. 1905 

Paper, color woodcut 

33,5 × 24,5 cm

© State Pushkin Museum 

of Fine Arts
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средства художественной выразительности, 
ставшие созвучными этому стилю. В эпоху мо-
дерна природа превратилась в неиссякаемый 
источником идей для художников. По словам 
Н. С. Николаевой «сознательный поиск модер-
ном органической формы, выражавшей идею 
роста, естественного развития, способствовал 
обращению к природе и как принципу формо-
образования, и просто использованию природ-
ных мотивов» [Николаева, 1996, c. 328]. Вместе 
с тем, именно в японском искусстве интерес к 
природе находится на первом месте, и никто 
так тонко и глубоко не чувствует изменчивость 
природы, как японские мастера. Необозримость 
и воздушность японских пейзажей, их лаконизм, 
выразительность линий и пятен послужили ис-
точником множества неожиданных находок и 
открытий для западных и русских художников.

Уже в начале ХХ в. современники отмечали 
значение японской гравюры на дереве укиё-э. 
На немецком языке на рубеже ХIХ–ХХ вв. 
вышло две книги о японском искусстве: кол-
лекционера Адольфа Фишера [Fischer, 1900] и 
известного немецкого искусствоведа Вольдема-
ра фон Зейдлица [Seidlitz, 1910]. И. Э. Грабарь 
посвятил японскому искусству статью во втором 
номере журнала «Мир искусства» за 1902 г. 
[Грабарь, 1902, с. 31–34], там же были опубли-
кованы многочисленные рисунки Хокусая, Хи-
росигэ и других мастеров, и небольшую книгу, 
изданную в 1903 г. [Грабарь, 1903], причем в 
списке использованной литературы он указы-
вает 15 европейских изданий, посвященных 
японскому искусству. Искусствовед А. Брюнинг 
в 1902 г. опубликовал статью о влиянии Китая 
и Японии на европейское искусство [Брюнинг, 
1902, с. 156–176]. В 1908 г. вышла переведенная 
на русский язык книга С. Гартмана «Японское 
искусство» [Гартман, 1908].

А. Н. Бенуа в книге «Мои воспоминания» 
неоднократно упоминает японскую культуру, в 
частности пишет, что она настолько полюбилась 
ему и его друзьям, «что многие из нас обзаве-

1 С. Н. Китаев (1864–1927) был одним из первых знатоков и коллекционеров японского искусства в России. 
Собранная им коллекция произведений искусства находится в ГМИИ им. А. С. Пушкина.

лись коллекцией японских эстампов, а Хокусай, 
Хиросигэ, Куниоси, Утамаро стали нашими лю-
бимцами» [Бенуа, 2003].

Упоминания японского искусства неодно-
кратно встречаются в воспоминаниях Добу-
жинского, который познакомился с японской 
гравюрой при участии Грабаря [Добужинский, 
1987, с. 192], а также в мемуарах Остроумовой-
Лебедевой [Остроумова-Лебедева, 2003, c. 590]. 
Последняя познакомилась с японским искус-
ством в 1896 г. на выставке произведений из 
коллекции С. Н. Китаева1.

Деятели искусства начала ХХ в. достаточно 
часто писали о японском влиянии на европей-
скую художественную культуру. Так, в своей 
статье об искусстве книжной графики Н. Э. Рад-
лов писал, что «красоту быстрого, мимолетного, 
случайного движения открыли нам японцы» 
и затем продолжал: «японцы открыли Европе 
книжное искусство, их заветы восприняли ан-
гличане и на примере Бирдслея показали нам 
европейское искусство книги» [Аполлон, 1913, 
с. 14]]. Много внимания японскому искусству 
уделял М. А. Волошин в своих статьях, которые 
собраны в книге «Лики творчества» [Волошин, 
1988]. Написал статью о японской гравюре и 
Н. Н. Пунин [Пунин, 1915, с. 1–35]. Она снаб-
жена иллюстрациями, среди которых пейзаж 
Хиросигэ, лист из «Жизнеописания монаха Ни-
тирэна» Куниёси [Утагава Куниёси, 1835–1836], 
«Автопортрет», «Красная Фудзи» [Кацусика 
Хокусай, 1830–1832] и «Ирисы» Хокусая [Ка-
цусика Хокусай, 1820-е], несколько рисунков и 
гравюр Сяраку, изображающих актеров и драма-
тические сцены, куртизанки, гейши и бытовые 
сценки работы Утамаро, Сюнсё и Харунобу.

Таким образом, очевидно, что знакомство с 
японским искусством воспринималось совре-
менниками как органическая и значимая часть 
художественного процесса.

Влияние японизма на русских художников 
затрагивается исследователями в значительном 
числе публикаций. Н. И. Романов в книге о 
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В. Д. Фалилееве цитирует самого художника, 
который говорил, что «манера резьбы у меня до 
сих пор осталась — взятая у итальянцев, и только 
японские гравюры, которые также показал мне 
впервые Василий Васильевич2, научили меня 
многоцветности» [Романов, 1923, с. 31–32].

О влиянии японского искусства на Грабаря, 
Остроумову-Лебедеву и Билибина упоминал 
А. А. Сидоров, настаивая на том, что «преувели-
чивать “влияние” японцев ни на общеевропей-
скую, ни тем более на русскую графику, никак 
не надо» [Сидоров, 1969, с. 114]. П. А. Белец-
кий посвятил статью сравнению русской гра-
фики начала ХХ века и японской ксилографии 
[Белецкий, 1972, с. 226–231]. Отмечалось влия-
ние японского искусства и на Д. И. Митрохина. 
Художник писал в очерке, предваряющем ката-
лог его выставки: «Постоянно вспоминаю бес-
смертного Хокусая, непревзойденные “Манг-
ва”» [Митрохин. Каталог выставки, 1973, с. 10]. 
В том же каталоге М. В. Алпатов подчеркивал: 
«Митрохин всю жизнь увлекался японской гра-
вюрой, особенно мастерами, которые с завидной 
для европейца проникновенностью умели пере-
дать, как порхающая бабочка неслышно и легко 
садится на цветок [Митрохин. Каталог выстав-
ки, 1973, с. 21]. Увлечение японским искусством 
и его влияние на Остроумову-Лебедеву отмечал 
М. И. Флекель [Флекель, 1987, с. 343].

Важным трудом для понимания такого явле-
ния, как японизм, является труд В. Э. Молодя-
кова [Молодяков, 1996]. Японской культуре, 
восприятию Японии и японского искусства, а 
также японским мотивам в искусстве модерна 
посвящен целый ряд работ Н. С. Николаевой 
[Николаева, 1996] [Николаева, 2009], [Нико-
лаева, 1994, с. 312–326]. Диссертация Е. Л. Кура-
повой посвящена влиянию японского искусства 
в художественной графике России конца XIX – 
начала XX века [Курапова, 1998]. В монографии 
А. Е. Завьяловой творческая практика мастеров 

2 Василий Васильевич Матэ (1856–1917) — русский художник и гравер, академик и действительный член 
Императорской Академии Художеств. Матэ много преподавал и увлек страстью к гравюре ряд молодых художни-
ков, в том числе Остроумова-Лебедева и Фалилеева, осваивавших в его мастерской техники гравюры, изучавших 
с его подачи искусство старых мастеров в Эрмитаже и совершенствовавших мастерство.

объединения «Мир искусства» рассмотрена в 
контексте влияния на нее японской гравюры 
на дереве укиё-э [Завьялова, 2014]. Исключи-
тельно значим каталог выставки «Остроумова-
Лебедева. Художник и коллекционер», про-
шедшей в 2016 г. в Русском музее, где подроб-
но освещается коллекция японских гравюр 
художницы и ее увлечение японским искус-
ством [Павлова, Чудиновская, 2016]. В статье 
А. И. Струковой рассматривается рецепция 
особенностей китайского и японского искус-
ства в советском искусстве в 1920−1930-е гг. 
[Струкова, 2015, с. 452–464]. В статье Д. С. Ти-
таревой проанализировано влияние укиё-э на 
графику Остроумовой-Лебедевой [Титарева, 
2021, с. 47–57]. Значима и диссертационная ра-
бота А. В. Познанской, посвященная роли япо-
низма в становлении художественной системы 
британского мастера Д. Уистлера [Познанская, 
2008], в парижской студии которого училась в 
1898–1899 гг. Остроумова-Лебедева.

Знакомство русских художников с японской 
гравюрой укиё-э вылилось в плодотворные 
творческие процессы, во многом определившие 
лицо русского графического искусства рубежа 
веков, поэтому необходимо продолжить изуче-
ние роли японизма и проанализировать степень 
его влияния на русских художников-графиков 
начала ХХ века.

В России впервые познакомиться с японским 
искусством стало возможно в 1896-м г. на вы-
ставке, организованной коллекционером Сер-
геем Николаевичем Китаевым (1864−1927) в 
петербургской Академии художеств (в начале 
1897 г. эта же выставка проходила в Историче-
ском музее в Москве, а в следующий раз кол-
лекция Китаева была показана на выставке в 
1905 г.). Силу воздействия японского искусства 
можно оценить, обратившись к воспоминани-
ям Остроумовой-Лебедевой о выставке: «Меня 
она совершенно потрясла. Новый, чуждый мир, 
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странный и неожиданный. Раньше я не знала 
японского искусства. Много часов я просижи-
вала на выставке, очарованная небывалой пре-
лестью форм и красок» [Остроумова-Лебедева, 
2003, с. 96].

Еще раз русская публика могла познакомиться 
с японским искусством в 1902 году. Добужин-
ский писал о выставке: «На ней были перво-
сортные оттиски из тех, что привез Хасэгава3, 
которые теперь находились в руках, главным 
образом, Бенуа, Грабаря и Сомова (выставил 
и я одну из гравюр), а также из замечательной 
коллекции морского офицера Китаева» [Добу-
жинский, 1987, с. 194].

Русские художники и деятели искусства, регу-
лярно посещавшие Париж на рубеже веков, име-
ли возможность познакомиться с современным 
им европейским искусством. Также они имели 
возможность напрямую осваивать язык япон-
ской гравюры, поскольку она была доступна 
для приобретения в их собственные коллекции. 
В свою очередь, французское искусство открыло 
для себя Японию уже два с лишним десятилетия 
назад и к концу ХIХ в. сумело впитать и пере-
работать японские влияния. Поэтому узнава-
ние японской культуры и, вместе с тем, поиски 
новых идей и средств выразительности, проис-
ходили сразу в нескольких направлениях. Эти 
процессы шли параллельно во всех европейских 
странах и в России, и, в первую очередь, они вы-
текали из потребности в переосмыслении и пре-
образовании окружающей действительности. 
Особенная связь человека и природы, чувство 
вечности и сопряженные с этим глубоко личные 
переживания стали важной частью эстетики 
символизма и модерна. Поэтому появление в 
поле европейского искусства японской гравюры 
имело особенное значение. Для целого поколе-
ния японская гравюра стала окном в новый мир, 
полный гармонии и созерцания. Она расшири-

3 Это имя встречается в мемуарах Добужинского: «в 1902 г. в Петербурге появился маленький и веселый японец 
Хасэгава, немного говоривший по-русски, который посещал многих художников и приносил превосходные япон-
ские гравюры, и их у него охотно раскупали, тем более, что и цены были невысокие [Добужинский, 1987, с. 192].

4 ГМИИ, инв. ГР-8933.
5 ГМИИ, инв. ГР-9248.

ла диапазон их художественного языка, при том, 
что далеко не все мастера напрямую заимствова-
ли из нее мотивы и элементы.

Мосты, реки и ракурсы 
«картин меняющегося мира»

Понятие укиё-э, которое буквально означает 
«картины меняющегося мира», является абсо-
лютно уникальным явлением в японском ис-
кусстве. Традиционными жанрами укиё-э были 
пейзаж, изображения цветов и птиц, а также 
повседневная жизнь горожан в конце периода 
Эдо (1603–1868) и начале эпохи Мэйдзи (1868–
1912). Особенностью укиё-э стало обращение к 
гравюре на дереве, которая позволяла тиражиро-
вать изображения и стала важнейшим атрибутом 
жизни в указанные периоды.

Изображения мостов, рек и лодок были од-
ними из самых популярных мотивов в укиё-э. 
Мосты над рекой Сумида стали одним из выда-
ющихся символов Эдо, как пишет в эссе к вы-
ставке «Укиё-э через призму японизма» Масако 
Танабэ [Ukiyo-e Viewed through Japonisme, 2022, 
p. 251], и множество японских художников, в 
частности Хиросигэ в знаменитых видах Эдо, 
запечатлели их в своих гравюрах. Особен-
ностью этих пейзажей были острые, неожидан-
ные ракурсы, которые выбирали японские ма-
стера, делая центром композиции опоры моста 
или его пролеты. Этот подход можно заметить 
у Остроумовой-Лебедевой в гравюрах «Сальной 
буян» (1903)4 (Илл. 3) и «Цепной мост» (1901)5. 
Здесь можно проследить взаимосвязи с гравю-
рами Утагавы Хиросигэ «Вечерняя луна у моста 
Рёгоку» [Утагава Хиросигэ, 1831] и «Прохлад-
ный вечер на мосту Рёгоку» [Утагава Хиросигэ, 
1854] (Илл. 2). Они выражаются в тождестве 
композиционного решения и мотивов, становя-
щихся центром композиции.
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Задача изображения изменчивого мира в япон-
ской гравюре была близка фотографической — 
запечатленные пейзажи и сценки представляли 
собой мгновенный снимок натуры. Отсюда пре-
обладание композиционных приемов, позволяв-
ших создать эффект случайно замеченного мо-
тива или события. Зритель получал возможность 
увидеть мир через призму взгляда художника, 
акцентировавшего внимание на нетипичных 
деталях, ракурсах, взаимосвязях между людьми 
и предметами в пространстве, на состояниях 
природы и других аспектах повседневности, вы-
зывавших в комплексе эмоциональный отклик, 
создававших особенное настроение и побуждав-
ших зрителя к взаимодействию с произведением 
искусства.

Изображения лодок и водных путей можно 
увидеть и у Кацусики Хокусая, например, в гра-
вюре «Усибори в провинции Хитати» [Кацусика 
Хокусай, 1830–1832] (Илл. 4). К композиции 
этой работы обращалась Остроумова-Лебедева 
при работе над ксилографией «Барка»6 (ГР-
125400, 1904). Однако если в гравюре Хокусая в 
первую очередь на себя обращает внимание де-

6 ГМИИ, инв. ГР-71812.
7 Офорт: ГМИИ, инв. ГР-8683. Линогравюра: ГМИИ, инв. ГР-10251.

коративность изображения, которая выражается 
в плоскостности изображения и в определенном 
ритмическом рисунке, то Остроумова-Лебедева, 
строя композицию сходным образом, на первый 
план ставит выразительность силуэта и линеар-
ного решения. Сходный мотив можно видеть в 
одноименных работах В. Д. Фалилеева «Белая 
ночь на Неве»7 (Илл. 5). Идея была реализована 
Фалилеевым в двух вариантах: в офорте (1908), 
а двумя годами позднее — в линогравюре. В ли-
ногравюре главным выразительным средством 
стал цвет: деликатные оттенки серого, лило-
вого и розового в сочетании с плавным живо-
писным штрихом рождают лирический образ 
Петербурга. Одно из качеств листа — передача 
атмосферы — воздуха. Офорт с его доминан-
той линеарного начала отличается большей 
динамичностью. Центральное внимание здесь 
сосредоточено на вертикалях и диагоналях кора-
бельных мачт, цепей, веревок.

Определенное сходство композиций, как, на-
пример, у Хокусая в гравюре «Восход у моста 
Рёгоку с берега реки Сумида» [Кацусика Хо-
кусай, 1830–1831] (Илл. 6) и у Остроумовой-

Илл. 2. Утагава Хиросигэ. Вечерняя луна у моста 

Рёгоку. 1831 г.

Fig. 2. Utagawa Hiroshige Twilight Moon at Ryōgoku 

Bridge, 1831 

Source: URL: https://www.metmuseum.org/art/

collection/search/45294 (accessed 29.09.2023)

Илл. 3. А. П. Остроумова-Лебедева. Сальной буян

1903 г.

Бумага, ксилография. 9,2 × 14,2 см

© ГМИИ им. А. С. Пушкина

Fig. 3. A. P. Ostroumova-Lebedeva. Sal’noy Buyan. 1903 

Paper, woodcut. 9,2 × 14,2 cm

© State Pushkin Museum of Fine Arts
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Илл. 4. Кацусика Хокусай. Усибори в провинции 

Хитати

Fig. 4. Katsushika Hokusai. Ushibori in Hitachi Province 

(Jōshū Ushibori) 

From the series “Thirty Six Views of Mount Fuji” 

(Fugaku sanjūrokkei) 
Source: URL: https://www.metmuseum.org/art/

collection/search/56135 (accessed 29.09.2023)

Илл. 5. В. Д. Фалилеев. Белая ночь на Неве. 1910 г. 

Бумага, цветная линогравюра. 26,7 × 37,5 см

© ГМИИ им. А. С. Пушкина

Fig. 5. V. D. Falileeff. White Night on the Neva River. 1910 

Paper, color linocut. 26,7 × 37,5 cm

© State Pushkin Museum of Fine Arts

Илл. 6. Кацусика Хокусай. Восход у моста Рёгоку с берега реки Сумида

Fig. 6. Katsushika Hokusai. Viewing the Sunset over Ryōgoku Bridge from the Onmaya Embankment 

(Onmayagashi yori Ryōgokubashi sekiyō o miru) 

From the series “Thirty Six Views of Mount Fuji” (Fugaku sanjūrokkei) 

Source: URL: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/37362 (accessed 29.09.2023)
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Лебедевой в гравюре «Цепной мост», подчерки-
вает принципиально разный подход к трактовке 
пейзажа. Если в ксилографии Хокусая на себя 
обращает внимание плоскостность и статич-
ность композиции, то Остроумова-Лебедева 
создает романтический пейзаж, в котором от-
четливо чувствуются взволнованность и тревога. 
Мотив лодок, идущих по реке или сгрудившихся 
у пристани, очень часто встречается у художни-
цы. Как для японцев в гравюре на дереве отли-
чительным знаком стали их мосты над рекой Су-
мида и лодки, разрезающие ее волны, так и для 
Остроумовой-Лебедевой петербургские мосты 
и лодки стали одним из излюбленных мотивов 
ксилографий. 

Водная стихия Хокусая 
и Фалилеева

Для Фалилеева одной из самых значимых тем в 
его художественной биографии стала Волга. Он 
много времени проводил в имении Кенчурка, 
располагавшемся в долине реки Инзы, одного из 
притоков Волги, а также на даче под Ярославлем. 
Широта и простор этой величественной реки 
очаровали его на всю жизнь: «Утро, вечера на 
воде, с зорями как павлинье перо, полдни с кон-
трастами света, широта и простор воды, и небо 
такое, какого нет нигде кроме как над Волгой, 
давали такой богатый материал (в виде акваре-
лей и рисунков) для цветных гравюр и офорта, 
какой я не использовал еще и до сих пор» [Рома-
нов, 1923, с. 38]. 

Одной из первых работ на волжскую тему ста-
ла линогравюра «Плот во время дождя» (1909)8

(Илл. 7). Как и в других работах на волжскую 
тему, основной темой здесь является впечатле-
ние от экспрессии стихии. Ее можно сравнить 
с гравюрой Хокусая «Рыбак в Кадзикадзава» 
[Кацусика Хокусай, 1830–1832]: их объединяет 

8 ГМИИ, инв. ГР-10250.
9 ГМИИ, инв. ГР-9278.
10 ГМИИ, инв. ГР-113293.
11 «Плоты в дождь» (1919): ГМИИ, инв. ГР-103836, «Плоты»: ГМИИ, инв. ГР-32877. 
12 ГМИИ, инв. ГР-103801.

общий мотив противостояния человека и при-
роды, но если Хокусай строит композицию на 
контрастах силуэтов, линий и цвета, противо-
поставляя суровый характер утеса, на котором 
стоит неподвижный рыбак, и декоративному 
изобразительному началу морских волн, то в 
композиции Фалилеева на первый план вы-
ходит бурное движение и мощь стихии. Сход-
ный сюжет, но трактовка, которую предлагает 
Фалилеев, говорит о заметном романтическом 
начале его произведений. Художественный язык 
Фалилеева более непосредственный и прямой, 
он лишен иносказательности, но ярче окрашен 
эмоционально. 

Фалилеева, как и японских мастеров, вдохнов-
ляли различные состояния природы. Отдельные 
элементы, характерные для японских гравюр, и 
Фалилеев, и Остроумова-Лебедева перенесли 
в свои работы. Так, в гравюрах «Ночной дождь 
в Коидзуми» (1835–1839) [Утагава Хиросигэ, 
1835–1839 ] и «Внезапный ливень над мостом в 
Атакэ» (1857) [Утагава Хиросигэ, 1857] (Илл. 8) 
Утагава Хиросигэ изображает дождь вырази-
тельными черными косыми линиями. У Остро-
умовой-Лебедевой этот изобразительный мотив 
встречается в ксилографиях «Екатерининский 
канал под дождем» (1920)9, «Павловск. Перспек-
тива на дворец. Дождь» (1922)10. Аналогичную 
трактовку можно увидеть у Фалилеева в выше-
описанном «Плоте во время дождя» и в целом 
ряде других работ11.

В других гравюрах Фалилеева, например, в 
«Возвращении на Шексну» (1909)12 (Илл. 9) 
прекрасно передано ощущение тишины по-
средством сопоставления ровной синей глади 
воды и контрастных ей желтоватых парусов. 
Предельно лаконичная композиция по образ-
ному поэтическому строю напоминает работу 
Хокусая «Река Тама в Бусю» [Кацусика Хокусай, 
1830–1832]. Похожее природное состояние 
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Илл. 7. В. Д. Фалилеев. Плот во время дождя. 1909 г. Бумага, цветная линогравюра. 21 × 36,75 см

© ГМИИ им. А. С. Пушкина

Fig. 7. V. D. Falileeff. Raft in the Rain. 1909. Paper, color linocut. 21 × 36,75 cm

© State Pushkin Museum of Fine Arts

Илл. 8. Утагава Хиросигэ. Внезапный ливень над мостом в Атакэ. 1857 г.

Fig. 8. Utagawa Hiroshige. Sudden Shower over Shin-Ōhashi Bridge and Atake (Ōhashi Atake no yūdachi) 
From the series “One Hundred Famous Views of Edo” (Meisho Edo hyakkei). 1857 

Source: URL: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/36461 (accessed 29.09.2023)
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передает линогравюра А. П. Сомовой-Зедделер 
«Облако»13, однако ее отличает выраженный де-
коративный характер. Эту работу можно срав-
нить с гравюрой Хокусая «Лодка на реке Тонэ в 
провинции Симоса» [Кацусика Хокусай, 1833]. 
Из японской гравюры укиё-э Сомова-Зедделер 
заимствовала такие качества, как условность 
пространственных построений, интерес к вы-
разительности силуэта, лаконизм цветового 
решения. Колорит Сомовой-Зедделер всегда 
приглушенный, сдержанный, в то время как для 
Фалилеева характерны более смелые цветовые 
решения. Вместе с тем все эти свойства транс-
формируются в соответствии с эстетическими 
представлениями стиля модерн, становясь орга-
ническими чертами этого стиля.

Работы Фалилеева — тонкие по настроению, 
с виртуозной передачей различных состояний 
природы, стремлением к поискам внутренней 
гармонии. При этом он никогда не работал с 
натуры, в отличие от многих художников, в том 

13 ГМИИ, инв. ГР-10480.
14 ГМИИ, инв. ГР-110980.

числе и упомянутой выше Остроумовой-Лебе-
девой. Для него было важно, чтобы впечатление 
от натуры улеглось и устоялось его душе, тогда 
все несущественные мелкие детали исчезали, и 
оставался только цельный образ, который затем 
переносился в гравюру. Одна из лучших работ на 
волжскую тему — линогравюра «Разлив Волги» 
(1916)14. Это произведение нельзя сравнить с 
какой-либо конкретной японской гравюрой на 
дереве укиё-э, но по композиционному строю 
она напоминает видовые гравюры Хиросигэ. 
Волга Фалилеева — это беспредельность водной 
глади, сияющее солнце и стихия, пристани, при-
чалы, баржи, лодки, погрузка бревен, сезонные 
работы и будничная жизнь. Эти сюжеты наилуч-
шим образом соотносятся с основными сюжета-
ми японской гравюры на дереве укиё-э, посколь-
ку японские мастера отражали повседневную 
жизнь, ее спокойное и умиротворяющее течение.

Волны и струящиеся потоки воды были одно-
временно символом вневременности и вечного 

Илл. 9. В. Д. Фалилеев. Возвращение на Шексну. 1909 г. Бумага, цветная линогравюра. 13,3 × 19,1 см

© ГМИИ им. А. С. Пушкина

Fig. 9. V. D. Falileeff. Returning to Sheksna. 1909. Paper, color linocut. 13,3 × 19,1 cm

© State Pushkin Museum of Fine Arts
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движения, они создавали ощущение безгранич-
ности пространства и постоянства времени. 
Это пространственное и красочное начало, в 
котором много динамики и воздуха, ярче всего 
выражено в линогравюрах Фалилеева «Волна. 
Капри» [ГР-103816, 1911] (Илл. 10) и «Волна» 
[ГР-9321, 1911]15, которые можно сравнить с 
работой Хокусая «Фудзи в больших волнах в 
Канагава (Большая волна)» [Кацусика Хокусай, 
1830–1835] и Хиросигэ «Водовороты Наруто. 
Провинция Ава» [Утагава Хиросигэ, 1853]. 
Круглящиеся линии волн, бьющихся о скалы, 
и морская пена у Фалилеева, практически тож-
дественны гравюре Хиросигэ, в то время как 
характер изображения у Хокусая намного более 
плоскостный. «Большая волна» Хокусая пред-
ставляет собой визуальный парадокс: худож-
ник виртуозно обыгрывает пространственную 
перспективу, делая акцент на гребне огромной 
волны, которая вот-вот поглотит гору Фудзи 
на дальнем плане, кроме того, он обозначает 

15 Этот же мотив неоднократно встречается у французских художников, в качестве примера можно привести лито-
графию Анри Ривьера «Волна» (1894).

динамическое начало, которое подчеркивает 
контрастом между движением волны и непод-
вижностью горы Фудзи. Однако сам характер 
штрихов, ритма линий и пятен цвета сообщает 
этой композиции статичность и уравновешен-
ность. У Фалилеева сильнее отражен изменчи-
вый и текучий характер морской стихии.

Мотив волны был одним из самых рас-
пространенных в гравюре укиё-э, и вслед за 
Хокусаем множество японских художников 
повторяли его в своих работах. Позже этот мо-
тив стал одним из самых известных в искусстве 
японизма.

Начало русского японизма 

Одной из первых занялась цветной гравюрой 
М. В. Якунчикова. С 1893 по 1895 г. [Маркова, 
2020] она создала ряд выразительных произведе-
ний в крайне сложной технике цветного офор-
та, мало знакомой ее современникам в России. В 

Илл. 10. В. Д. Фалилеев. Волна 

Капри. 1911 г. 

Бумага, цветная линогравюра 

13,3 × 19,1 см

© ГМИИ им. А. С. Пушкина

Fig. 10. V. D. Falileeff. The Wave 

Capri. 1911 

Paper, color linocut. 13,3 × 19,1 cm

© State Pushkin Museum of Fine 

Arts
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работах этого периода заметен сплав различных 
тенденций, среди которых и новаторские идеи 
европейских художников, и влияние японской 
гравюры на дереве, и эстетизм, который в даль-
нейшем будет развивать «Мир искусства».

По версии исследователей, Якунчикова от-
крыла для себя японское искусство в 1889 г. или 
в 1890-х гг. в Париже. В письме от 28 мая 1890 г. 
[Курапова, 1998, с. 71] она сообщает, что посы-
лает Е. Д. Поленовой «японские тетрадки». В то 
же время в 1889 г. Поленова отметила [Кашта-
нова, 2020] в записках журнал «Искусство Япо-
нии» («Le Japon artistique»), который выпускал 
один из основных популяризаторов японского 
искусства антиквар Зигфрид Бинг (1838–1905). 
Интересно, что этот аспект художественной 
биографии Якунчиковой в должной мере не 
освещен. Вместе с тем, творческие поиски, ко-
торые вела молодая художница, шли в контексте 
развития художественных процессов рубежа 
ХIХ–ХХ вв. и затрагивали как современных ей 
французских авторов (она внимательно следи-
ла за выставками и салонами, проходившими 
в Париже), так и внутренние эмоциональные 
процессы художницы, реализованные в ее 
произведениях. 

Наполненность работ Якунчиковой тонкими 
лирическими переживаниями, которые пробуж-
дала в ней природа, важность натурных впечат-
лений и, вместе с тем, опора на национальные 
истоки, привели к формированию особенного 
строя ее работ, что, в первую очередь, вырази-
лось в пейзаже: «Именно в работах Якунчико-
вой, одной из первых на новом уровне психо-
логического и пластического толкования (по 
сравнению с романтизмом и реализмом), скла-
дывается характерный для иконографической 
системы русского модерна образ сада (или пар-
ка) как символистской модели идеального про-
странства, возникающего на стыке поэтической 
мечты и воспоминаний, призрачных внушений 
прошлого (пассеизма, если обратиться к лек-
сике мирискусников) и реальных впечатлений 
от природы: «Природа, вечная, неизменная, 
говорит, вот Я, а вы, люди, как ни живите, ни 

волнуйтесь, ни сомневайтесь, Я все тут, и что 
ваши сомнения перед моей вечностью и непоко-
лебимостью», — записывает Мария Васильевна 
в своем дневнике, приоткрывая характер субъек-
тивных переживаний, отраженных в ее пейзаж-
ных образах» [Давыдова, 2020].

Художественные задачи, связанные с новым 
уровнем восприятия пейзажа, занимали и 
Остроумову-Лебедеву. Она много внимания 
уделяла этому жанру и писала о своих заня-
тиях летом 1899 года: «В это лето я работала 
над пейзажем, все больше рисовала. Меня очень 
интересовал принцип обобщения и принцип 
стилизации. Бывало, часами сидела и рисовала 
дорогу, с деревьями, уходящими вдаль. Выри-
совывала мельчайшие подробности стволов, 
листвы, даже делала контур каждого листа. По-
том этот же рисунок я дома обобщала, сохраняя 
всю типичность деревьев. Я задавалась целью 
передать самой упрощенной и обобщенной ли-
нией характер деревьев, их породу. Дуб, береза, 
ель, сосна, липа — все должны были иметь свой 
характерный росчерк» [Остроумова-Лебедева, 
2003, с. 171]. Одним из результатов этой на-
пряженной творческой работы можно назвать 
ксилографию «Луна» [ГР-8973, 1900] (Илл. 12), 
в которой художница создала поэтический пей-
заж. Изящные силуэты деревьев, сдержанный 
колорит и светящийся диск луны в этом листе 
рождают проникновенное лирическое настрое-
ние. В ксилографии Утагавы Хиросигэ «Осен-
няя луна» [Утагава Хиросигэ, 1838] (Илл. 11) на 
первый план также выходит изящный, склонив-
шийся к воде, силуэт дерева и лунный диск, рас-
положенный прямо над ним. Здесь, при общей 
схожести изобразительного мотива, особенно 
хорошо заметен эмоциональный строй гравюр 
Остроумовой-Лебедевой, их трепетность, взвол-
нованность и наполненность движением. Еще 
один пример описанного выше подхода худож-
ницы заметен в гравюре «Весенний мотив» [ГР-
9002, 1904]. Прихотливо изогнутый графичный 
контур ветвей дерева и решетки, а также образ 
заснеженного пейзажа в целом перекликается с 
гравюрой Хиросигэ «Лисьи огни в новогоднюю 
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Илл. 11. Утагава Хиросигэ. Осенняя луна. 1838 г.

Fig. 11. Utagawa Hiroshige. Autumn Moon on the Tama River. 1838 

Source: URL: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/56519 (accessed 29.09.2023)

Илл. 12. А. П. Остроумова-Лебедева. Луна. 1900 г. 

Бумага, цветная ксилография. 30,5 × 38 см

© ГМИИ им. А. С. Пушкина

Fig. 12. A. P. Ostroumova-Lebedeva. The Moon. 1900

Paper, color woodcut. 30,5 × 38 cm

© State Pushkin Museum of Fine Arts



восток через призму искусства

248

ночь у дерева эноки в Одзи» (1857) [Утагава 
Хиросигэ, 1857]. Аналогичное решение можно 
увидеть в офорте Уистлера «Спик холл» (1870) 
[Джеймс Уистлер, 1870] и очень близком с ним 
по композиции офорте Якунчиковой «Дача» 
[ГР-9242, 1895]. Тонкая динамика, которую 
создает переплетающийся ритм черных веток, 
рождает поэтическое настроение. Вместе с тем, 
все описанные выше ксилографии отличает 
лаконизм художественного языка, изысканные 
силуэты и легко прочитывающаяся композиция. 
Близкие выразительные приемы использова-
ны Волошиным в офорте «Весна» [ГР-9156] и 
Сомовой-Зедделер в линогравюре «В Баварии» 
[ГР-10469, 1907]. В последней обращает на себя 
внимание не только сходная с Хиросигэ трак-
товка веток, но и общий образ заснеженного 
пейзажа.

Если для Остроумовой-Лебедевой основной 
лирической темой был облик Петербурга, то для 
Якунчиковой таким смыслом были наполнены 
усадебные образы, в первую очередь, Введенско-
го (недалеко от Звенигорода), с которым было 
связано множество глубоких личных ассоциа-
ций: «Утром, когда в открытое окно приходит 
теплый запах сена и косые лучи солнца, мечтаю 
о Введенском» [Астафьева, 2020]. В этой усадьбе 
Якунчикова провела детство, и тяжело пережи-
вала расставание с ней, когда в 1884 г. ее отец 
продал усадьбу. Позднее, в 1894 г., она получила 
от новых владельцев разрешение там работать. 

В гравюрах «Кладбище близ Введенского» [ГР-
8948] и «Собор в Звенигороде» [ГР-34540] нет 
прямых отсылок к японскому искусству, однако 
они заставляют вспомнить некоторые листы 
Хокусая из «36 видов Фудзи». В «Кладбище близ 
Введенского» (Илл. 13) эти ассоциации вызы-
вает построение планов композиции цветом и 
интерпретация отдельных элементов, например 
деревьев, которая восходит к японской ксило-
графии. Камерность композиции подчеркивает 
скромный колорит, а живой штрих сообщает 
ей живописный характер. В «Соборе в Звени-
городе» общий тональный аккорд и структура 
композиции соотносится с гравюрой Хиросигэ 

«Ночной дождь над Коидзуми» [Утагава Хи-
росигэ, 1835–1839]. Обе работы проникнуты 
поэтическим созерцанием, внутренней сосредо-
точенностью и лиричностью. В пейзажах Якун-
чиковой взаимодействие с натурой соединяется 
с обращением к памятным эпизодам жизни. 
Кажущаяся простота сюжетов скрывает в себе 
лирико-философское переосмысление окружаю-
щего мира и, как следствие, пересоздание его в 
виде наполненных ностальгией и глубоким лич-
ностным смыслом целостных образов.

Еще один пейзаж Якунчиковой, — «Ночь» 
[ГР-34539] — выполненный, как и два преды-
дущих, в технике цветной акватинты, передает 
впечатление от глубокой ночи. Позаимствовав у 
японцев лаконичность художественных средств, 
Якунчикова создала романтический образ, на-
полненный поэтическим настроением. Его 
можно сопоставить с гравюрой «Заколдованный 
лес» Зедделера [ГР-10178, 1908], тождественной 
ей по образному строю. У Зедделера мы видим 
вымышленный пейзаж со сказочными и средне-
вековыми мотивами (рыцари, падающая комета, 
дремучий лес), характерными для модерна. Тем 
не менее ряд деталей, в частности, прорисовка 
контуров деревьев, гора и огромная луна на 
дальнем плане, сообщают о влиянии Хокусая, 
а сдержанная композиция и монохромный 
колорит — произведений Хиросигэ. Гравюра 
Якунчиковой гораздо ближе к европейскому 
символизму, с японским искусством эту работу 
роднит умение уловить первое эмоциональное 
впечатление от природного явления, а с симво-
лизмом — развить его до мистического образа, 
насыщенного философским смыслом.

Образ падающей кометы, использованный 
Зедделером, встречается в культуре Серебряно-
го века неоднократно. Эта деталь может быть 
связана с появлением кометы Галлея в 1910 году, 
явление которой было отражено в произведе-
ниях не только художников, но и поэтов. Так, 
например, в 1909 г. М. Волошин написал венок 
сонетов «Corona Astralis», первая строчка кото-
рого — «В мирах любви, — неверные кометы». 
Волошин, хорошо известный как поэт-сим-
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Илл. 13. М. В. Якунчикова. Кладбище близ Введенского. Бумага, цветной офорт, акватинта. 36,2 × 53 см

© ГМИИ им. А. С. Пушкина

Fig. 13. M. V. Yakunchikova. Cemetery near Vvedenskoe. Paper, color etching, aquatint. 36,2 × 53 cm

© State Pushkin Museum of Fine Arts

Илл. 14. М. А. Волошин. Весна. Бумага, офорт. 25,5 × 17,5 см

© ГМИИ им. А. С. Пушкина

Fig. 14. M. A. Voloshin. Spring. Paper, etching. 25,5 × 17,5 cm

© State Pushkin Museum of Fine Arts
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волист, также известен и как художник, но его 
опыты в печатной графике до настоящего вре-
мени не привлекали внимания исследователей. 
Упоминавшийся выше офорт Волошина «Весна» 
(Илл. 14) насыщен внутренней динамикой, ма-
нера изображения неба тождественна той, что 
можно увидеть в ксилографии Остроумовой-
Лебедевой «Цепной мост». 

На Волошина-художника очень сильно по-
влияло изучение японского искусства, хотя выя-
вить прямые заимствования в его печатной 
графике достаточно сложно, в первую очередь, 
в силу ее малочисленности. В гравюрах «На-
турщик» [ГР-9157] и «Апаш» [ГР-9159] нестан-
дартные ракурсы изображения людей восходят 
к манере японских мастеров. В офорте «Улица в 
Париже» [ГР-9160] чувствуется влияние Хиро-
сигэ, в частности, композицию можно сопоста-
вить с «Кварталом Сарувака ночью» из «100 зна-
менитых видов Эдо» [Утагава Хиросигэ, 1856]. 
Эта серия Хиросигэ оказала колоссальное влия-
ние на искусство японизма. В обеих работах на 
первый план выходит взгляд на изображаемое 
сверху, однако у Волошина композиция более 
динамична, тектонична и построена на кон-
трастах. Поскольку азы рисования и живописи 
он постигал в мастерской Е. С. Кругликовой в 
Париже [Максимилиан Волошин — художник, 
1976, с. 98], можно сделать вывод, что и с тех-
никой офорта он познакомился благодаря ей. 
Это позволяет предположительно датировать 
упомянутые работы 1900-ми гг. Он делал мно-
жество зарисовок будничной парижской жизни, 
интересовавшей его намного больше, чем акаде-
мические занятия.

Вокруг мастерской Кругликовой в Пари-
же сложился русский кружок, куда с большой 
вероятностью входили и Сомова-Зедделер, и 
Зедделер16, увлеченные цветной гравюрой с на-
чала 1900-х годов. Зедделер начал заниматься 

16 А. П. Сомова приехала в Париж учиться в Академии Коларосси в 1903 г. и благодаря рекомендации К. А. Сомова 
познакомилась с Е. С. Кругликовой, С. П. Яремичем, А. П. Остроумовой-Лебедевой, А. Н. Бенуа и др. 
С Н. Н. Зедделером они поженились в Париже в 1904 г. Кроме того, и Зедделер, и Остроумова-Лебедева, и 
Кругликова, и Добужинский, и Лансере и многие другие художники принимали участие в одних и тех же выстав-
ках русского искусства (в частности, в Осеннем салоне 1906 г.).

цветной гравюрой в японском духе в Мюнхе-
не, где он учился в студии Ашбе. Вместе с Со-
мовой они занимались живописью в летней 
школе Кандинского и тесно общались с кругом 
Явленского-Веревкиной, а затем на протяжении 
нескольких лет жили и работали в Париже, где 
активно участвовали в выставках. 

Художественный строй произведений Зед-
делера следует за общими для многих его со-
временников принципами создания образов. 
Если в гравюрах Сомовой-Зедделер заметно 
следование за впечатлением от натурных на-
блюдений, то для Зедделера на первый план вы-
ходят более иносказательные сюжеты. «Горный 
козел» [ГР-10636, 1908] и «В ущелье» [ГР-69920, 
1908] полны метафор. Сложный дымчатый ко-
лорит, вертикально вытянутые композиции и 
достаточно экзотичные мотивы гравюр Зедде-
лера придают визуальной убедительности этим 
сценам. Окружающая действительность здесь 
преображается в призрачный потусторонний 
мир, и эти метаморфозы, столько характерные 
для художников символистского направления, 
передают сложный комплекс чувств. Умение 
трансформировать явь в лаконичный, насыщен-
ный внутренним смыслом, образ, роднит его с 
японскими мастерами.

История одной 
мистификации

Говоря о пейзаже, нельзя не отметить работы 
Остроумовой-Лебедевой, непосредственно 
связанные с укиё-э. В автобиографических за-
писках она упоминает любопытный розыгрыш: 
«В 1902 году, в самый разгар этого увлечения, 
я решила вырезать гравюру, подделываясь под 
стиль Хиросигэ. Эта гравюра впоследствии 
шла под названием “Подражание Хиросигэ”, 
или “Мыс Фиолент” [ГР-8939, 1902] (Илл. 15). 
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Я задумала устроить мистификацию — выдать 
ее за японскую, подсунув в мое собрание япон-
ских гравюр, и тем обмануть моих товарищей 
и подшутить над ними. Как-то вечером, когда 
среди собравшихся у меня друзей зашел неиз-
бежный разговор о японских гравюрах, я дала 
на рассмотрение мое собрание, среди которого 
находилась и поддельная моя гравюра. Бенуа, 
Сомов, Бакст не заметили обмана, приняв ее за 
японскую. Только когда мое собрание попало в 
руки Е. Е. Лансере, который недавно вернулся 
из путешествия по Восточной Сибири и Япо-
нии, он, увидав эту гравюру, удивленно сказал: 
“Как странно! На этой гравюре пейзаж совсем 
не японский. Откуда она у вас?”» [Остроумова-
Лебедева, 2003, с. 263]. 

Эту гравюру можно сравнить с «Пейзажем» 
(1800) другого японского мастера — Китагавы 
Утамаро (1784–1806) [Китагава Утамаро, 1800], 
которая привлекает внимание сходной компо-
зицией и деликатными отношениями цвета. 
Для обоих произведений характерно отсутствие 
сильных контрастов и разреженный ритм ли-
ний, создающий впечатление вневременного и 
безграничного пространства. Отсылая зрителя 

к пейзажам японских мастеров, Остроумова-
Лебедева в то же время в «подделке» строит 
композицию четкой контурной линией, не 
характерной для японских ксилографий. По-
строение формы цветом тоже отсылает к рабо-
там японских художников, однако, в отличие от 
них, художница выбирает монохромный коло-
рит. Манера, в которой Остроумова-Лебедева 
запечатлела небо в своей гравюре, заставляет 
вспомнить гравюры Хиросигэ, например, уже 
упомянутое выше произведение «Вечерняя луна 
у моста Рёгоку» или же «Лодку на реке Суми-
да» [Утагава Хиросигэ, 1817–1858]. Используя 
отдельные элементы, заимствованные из кси-
лографий укиё-э, Остроумова-Лебедева создала 
достаточно убедительную стилизацию.

В художественной биографии Фалилеева 
также много пейзажей, в которых встречают-
ся мотивы, заимствованные из произведений 
японских мастеров. К технике ксилографии, ти-
пичной для укиё-э, Фалилеев впервые обратился 
в 1905 году, когда увлекся творчеством Феликса 
Валлоттона. Фалилеева поразил лаконичный 
язык его работ, их строгость, предельная выра-
зительность и простота формы. За творчеством 

Илл. 15. А. П. Остроумова-Лебедева. Мыс Фиолент. 1902 г. Бумага, цветная ксилография. 16,5 × 23 см

© ГМИИ им. А. С. Пушкина

Fig. 15. A. P. Ostroumova-Lebedeva. Cape Fiolent. 1902. Paper, color woodcut. 16,5 × 23 cm

© State Pushkin Museum of Fine Arts
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Валлоттона следила и Якунчикова, и общеиз-
вестно, что на этого мастера большое влияние 
оказало японское искусство. Фалилеев, как и 
Остроумова-Лебедева, осваивал технику ксило-
графии в мастерской В. В. Матэ, и к концу 
1905 г. создал серию цветных гравюр на дереве, 
в которых изобразил сезонные крестьянские ра-
боты и разнообразные сельские пейзажи.

В ксилографии «Косари» [ГР-9439, 1905] 
(Илл. 1) художник изображает возвращающихся 
с сенокоса усталых крестьян и виртуозно пере-
дает вечернее освещение. В этой работе Фали-
леев впервые использует мотив свисающих 
ветвей дерева. Этот мотив достаточно часто 
встречается в японской ксилографии, наиболее 
известными являются листы Хиросигэ из серии 
«100 знаменитых видов Эдо», в частности, «Храм 
Судзин и Массаки на реке Сумида», «Мост Яцу-
ми», «Река Аясэ и Канэгафути», «Окрестности 
храма Тэндзин в Камэйдо» [Утагава Хиросигэ, 
1856–1858 гг.]. В дальнейшем это заимствование 
еще встретится в работах Фалилеева, например, 
в одном из его лучших листов под названием 
«Полдень» [1907] (Илл. 16) и в гравюрах «По 
дороге» [ГР-8899, 1905] и «Ветер» [ГР-8910, 
1905]. Ветви березы на первом плане решены в 
декоративном ключе, уподоблены прихотливо-
му графичному орнаменту, через который рас-
крывается лиричность пейзажа. Поэтичность 
этого образа, его прозрачная красота раскры-
вает прелесть русской природы. В «Ветре» этот 
прием добавляет композиции выразительности, 
динамики и свободы. В дальнейшем этот прием 
можно увидеть у Остроумовой-Лебедевой в гра-
вюрах «Этюд. Ветки» [ГР-8945, 1908] и «Паути-
на» [ГР-113305, 1908], и у Сомовой-Зедделер в 
работе «Осеннее утро» [ГР-12443, 1915].

Объем предметов и пространственные планы 
в работах Фалилеева строятся цветом, важное 
значение имеет соотношение движущихся масс 
и ритм подвижных круглящихся линий.

Расцвет цветной гравюры на рубеже ХIХ–
ХХ вв. непосредственно связан с интересом ху-
дожников к японской гравюре на дереве укиё-э. 
В России к этому времени значение ксилогра-

фии резко упало. Высокий технический уро-
вень исполнения гравюры на дереве к середине 
ХIХ в. позволял использовать ее для создания 
книжных иллюстраций и воспроизводить живо-
писные оригиналы, однако ксилография утра-
тила художественное значение, и ее роль свелась 
к прикладной. Знакомство русских и евро-
пейских мастеров с японским искусством вдох-
нуло новую жизнь в этот вид искусства, худож-
ники стремились к возрождению гравюры на 
дереве как полноценного вида искусства. Произ-
ведения Хокусая, Хиросигэ, Утамаро и других 
обогатили образный язык русской цветной гра-
вюры. Добужинский вспоминал, что его особен-
но поражал «Хиросигэ своей неожиданной ком-
позицией и декоративностью своих пейзажей. 
Его выбор угла зрения и “отрезка натуры” были 
огромным для меня открытием» [Добужинский, 
1987, с. 192].

Новые идеи и новые media 

Одновременно с этим художники большое 
внимание уделяли новым техникам и материа-
лам. В начале ХХ в. многие мастера обратились 
к линолеуму. Первыми его использовали для 
своих плакатов художники группы «Мост», а в 
России этот материал появился в 1907 г. [Флекель, 
1987, с. 342]. Фалилеев одним из первых стал ис-
пользовать линолеум для производства гравюр. 
Вслед за ним в этой технике начали работать и 
другие художники, например, Сомова-Зедделер, 
Зедделер и многие другие. Некоторые работы 
уже упоминались выше, однако необходимо рас-
смотреть ряд других произведений, поскольку в 
них очень сильно влияние японского искусства.

Так, в гравюрах Сомовой-Зедделер один и тот 
же мотив объединяет гравюры «Версаль» [1907], 
«Финляндия» [ГР-10472, 1911], «Домик» [ГР-
10479, 1913] и «Лес» [ГР-10486, 1915]. В этих 
композициях преобладает вертикаль, они ха-
рактеризуются спокойным ритмом и по многим 
признакам восходят к пейзажам Хокусая, напри-
мер, «Району Ходогая, тракт Хоккайдо», «Озеру 
Сувако в провинции Синано» и «Бухте Эдзири 
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в провинции Суруга» из «36 видов Фудзи» [Ка-
цусика Хокусай, 1830–1832].

«Горный пейзаж» [ГР-10487, 1915] Сомовой-
Зедделер по характеру композиции и колориту 
очень близок к гравюре Хокусая «Местность 
Умэдзава в провинции Сагами» из «36 видов 
Фудзи». Сочетание трех оттенков — синего, 
зеленого и белого — является общим для обеих 
гравюр. Сомова-Зедделер заимствует из япон-
ского искусства принцип изображения облаков, 
однако для ее пейзажа характерно большее обоб-
щение форм и четкое выделение планов цветов.

Композицию целого ряда работ Сомовой-
Зедделер «Берег моря» [ГР-10483, 1914], «Сно-
пы» [ГР-10485, 1915] и «Тироль» [ГР-10478, 
1913] (Илл. 17) можно сопоставить с гравюрой 
Хиросигэ «Хаккэйдзака, Сосна Повешенно-
го Доспеха» [Утагава Хиросигэ, Хаккэйдзака, 
1856] и с пейзажами Кэйсэя Эйсэна из серии 
«69 станций Кисокайдо» (1835) [Кэйсэй Эй-
сэн, Утагава Хиросигэ, 1834–1842], а структура 
гравюры «Финляндия» [ГР-10473, 1911] прак-
тически полностью повторяет композицию 
Хиросигэ «Сосна Сюбиномацу на берегу Он-

Илл. 16. В. Д. Фалилеев. Полдень. 1907 г. 

Бумага, цветная ксилография. 16,4 × 8,9 см

© ГМИИ им. А. С. Пушкина

Fig. 16. V. D. Falileeff. Midday. 1907 

Paper, color woodcut. 16,4 × 8,9 cm

© State Pushkin Museum of Fine Arts

Илл. 17. А. П. Сомова-Зедделер. Тироль. 1913 г. 

Бумага, цветная линогравюра. 25,4 × 15,5 см 

© ГМИИ им. А. С. Пушкина

Fig. 17. A. P. Somova-Seddeler. Tyrol. 1913 

Paper, color linocut. 25,4 × 15,5 

© State Pushkin Museum of Fine Arts
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маягася на реке Асакуса» [Утагава Хиросигэ, 
1855–1858]. Для пейзажей Сомовой-Зедделер 
характерен сдержанный колорит, который вос-
ходит к гравюрам Хиросигэ, и четкий ритми-
ческий рисунок. Как и Фалилеев, она выстраи-
вает пространственные планы цветом, однако 
сильно обобщает силуэты, что делает ее компо-
зиции достаточно статичными и сообщает им 
плоскостность и декоративность.

Русские художники достаточно активно 
черпали из ксилографии укиё-э способы изо-
бражения отдельных мотивов и состояний 
природы. Изображение падающих хлопьев 
снега как неокрашенных участков листа можно 
заметить у Утагавы Хиросигэ в гравюре «Мост 
в Мэгуро» (1854) [Утагава Хиросигэ, 1854] и у 
Хиросигэ II в «Снег в храме Тэндзин в Юси-
ме» [Утагава Хиросигэ II, 1862]. Первой этот 
изобразительный ход переняла Остроумова-
Лебедева и отразила его в своей ксилографии 
«Летний сад» [ГР-71844, 1902]. Аналогичный 
графический принцип можно увидеть и в пей-
заже Сомовой-Зедделер «Улица зимой» [ГР-
10464, 1907]. 

Показательна гравюра Зедделера «Искус-
ство и критика» [ГР-10638, 1906]: в ней ху-

дожник практически дословно воспроизво-
дит композицию Хокусая «Одержимость» из 
«Ста страшных историй» [Кацусика Хокусай, 
1831–1832]. У Хокусая змея обвивает памят-
ную табличку с именем недавно усопшего, а 
в композиции Зедделера напротив каменной 
плиты с надписью «L’art et la critique», кото-
рую также обвивает змея, изображен индюк. 
Обращение Зедделера к этому нетипичному 
для европейского искусства сюжету безус-
ловно можно объяснить хорошим знанием 
японского искусства. Индюк же является 
одним из героев французской басни «Соло-
вей, индюк и змея» [Rousset, 1848, p. 235–237], 
в которой он вступает в схватку со змеей и 
выходит победителем (Илл. 18). Гравюра по-
зволяет предложить две версии интерпрета-
ции сюжета. Это может являться метафорой 
нападок критиков на новаторские течения в 
искусстве, но также и рефлексией автора по 
поводу смерти искусства и художественной 
критики.

В произведениях Сомовой-Зедделер и Зедде-
лера заметно, как влияния японского искусства 
шли параллельно с восприятием новейших идей 
европейского искусства. 

Илл. 18. Н. Н. Зедделер 

Искусство и критика. 1906 г. 

Бумага, цветная линогравюра 

26,1 × 26,5 см

© ГМИИ им. А. С. Пушкина

Fig. 18. N. N. Seddeler. Art and 

Critique. 1906 

Paper, color linocut. 26,1 × 26,5 

© State Pushkin Museum of 

Fine Arts
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Цветы и птицы

Еще одним сюжетом укиё-э является изо-
бражение цветов и птиц. Образы японской 
гравюры вдохновляли своей экзотикой, и евро-
пейские, а вслед за ними и русские художники, 
привносили в свое искусство мотивы цветущих 
ветвей, цветов (особенно популярными стали 
ирисы), различных птиц и животных. Одной 
из таких работ является цветной офорт Якун-
чиковой «Скворечник» [ГР-9241]. Лаконичный 
и воздушный, он относится к тем работам, где 
художница следует впечатлениям от окружаю-
щего предметного мира. Маленький скворечник 
буквально парит в облаках. Немногословные 
и ясные выразительные средства, которые ис-
пользует Якунчикова, отражают прелесть едва 
уловимого мгновения, его неустойчивость и 
тем более острое переживание его исчезающей 
красоты. Бег белых облаков, который сам по 
себе воплощает извечное движение, на фоне 
ясного голубого неба, контрастирующий с ним 
коричневый изящный силуэт скворечника, и вся 
асимметричность, как будто незавершенность 
этой композиции, рождают чувство гармонии и 
сопричастности чему-то большему, чем обыден-
ный материальный мир.

Близкие лирико-поэтические переживания 
можно встретить в произведениях Митрохина. 
Он писал: «Я пытаюсь найти и донести до вос-
приятия зрителя поэтическую и философскую 
сущность изображаемого» [Митрохин, 1973, 
с. 9]. Хотя до нас не дошли его ранние произ-
ведения, созданные в 1900-е гг., известно, что в 
1905–1906 гг. состоялась его поездка в Париж, где 
он «изучал японскую гравюру на дереве в музее 
Гиме, занимался в вечерних рисовальных классах 
в академии Де ла Гран Шомьер у Т. Стейнлена 
и Э. Грассе» [Заслуженный деятель искусств…
1988, с. 26]. Митрохин начал заниматься цвет-
ной линогравюрой в 1912 году, его проводни-
ком в этот мир стал Фалилеев, однако он сделал 
всего несколько линогравюр [Митрохин, 1934, 
с. 10]. Линогравюры Митрохина этого времени 
не сохранились, а произведения в технике гра-

вюры резцом, ксилографии и литографии, соз-
данные после 1920-го г., выходят за временные 
рамки, которые рассматриваются в статье. Одна-
ко можно предположить, что рисунки, которые 
он делал для журнала «Аполлон», дают пред-
ставление и о его печатной графике. Например, 
в тех, что были опубликованы в номере 6 от 
1913 г. [Аполлон, 1913, с. 6–7], присутствует сра-
зу несколько изобразительных мотивов, кото-
рые восходят к японским ксилографиям. Силуэт 
дерева на первом плане обоих рисунков можно 
сопоставить сразу и с «Сосной Сюбиномацу на 
берегу Онмаягася на реке Асакуса» Хиросигэ, и 
с «Районом Суругадай в Эдо» из серии «36 ви-
дов горы Фудзи» Хокусая. Целый ряд его более 
поздних гравюр, например, «Чайник и яблоко» 
[ГР-94135, 1932], «Детская площадка» [ГР-
94140, 1933], «Лодка» [ГР-119088, 1937], «Васи-
лек и колокольчики» [ГР-95699, 1938] и многие 
другие несут несомненное влияние японского 
искусства. Его искусство камерное, но полное 
сильной внутренней сосредоточенности, он 
находит гармонию в самых прозаических и не-
заметных атрибутах быта: «Митрохина всегда 
занимала и скромная каждодневность в жизни 
человека, предметы домашнего обихода, груды 
плодов на столе и особенно букеты цветов. Цве-
ты более всего приходились ему по душе. И если 
из художников нашего времени нужно было бы 
назвать одного из самых верных, преданных 
этой стародавней теме искусства всех времен и 
народов, то, пожалуй, Митрохин более других 
имеет право именоваться присяжным поэтом 
земной флоры» [Митрохин, 1973, с. 13].

В работах Митрохина самые обыденные пред-
меты преображаются в одухотворенные образы, 
полные живого трепета и чувства. Эмоциональ-
ность его работ строится ритмом мягко изо-
гнутых контуров и причудливо переплетенных 
штрихов. Непосредственность и свежесть эмо-
ционального впечатления, присутствующие в 
его работах, прямо восходит к мастерству япон-
ских художников, остающихся непревзойден-
ными в передаче самых тонких и неуловимых 
природных состояний.
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В гравюрах других упоминавшихся мастеров 
также встречаются цветочные мотивы. «Цветы 
(горошек)» [ГР-10463, 1907] и «Белые бегонии» 
[ГР-10462, 1907] Сомовой-Зедделер можно 
соотнести с «Вьюнком и древесной лягушкой» 
Хокусая [Кацусика Хокусай, 1832]. «Ирисы» 
[ГР-10470, 1909] Сомовой-Зедделер первым де-
лом заставляют вспомнить множество японских 
гравюр, в частности «Ирисы и кузнечик» Хоку-
сая [Кацусика Хокусай, 1820-е.] и «Ирисы в Хо-
рикири» [Утагава Хиросигэ, май 1857] из «Ста 
знамених видов Эдо» Хиросигэ. Ее же «Птицы» 
[ГР-10493, 1917] (Илл. 19) синонимичны «Эк-
зотическим птицам» Китао Масаёси [Китао 
Масаёси, 1800], однако, в отличие от тонко дета-
лизированной японской композиции, Сомова-
Зедделер обобщает форму и в ее композиции на 
первый план выходят выразительность силуэтов 
и яркий колорит: черно-белые фигуры птиц 
представлены на активном охряном и зеленом 
фоне. Уже упоминавшаяся выше гравюра Зед-
делера «Горный козел» по композиции близка 
«Кабану» Хиросигэ [Утагава Хиросигэ, 1830-е.]. 
Однако наиболее яркий и характерный мотив, 
напрямую привнесенный из японской ксило-
графии, можно заметить в работе Фалилеева 

«Весна» [ГР-10255, 1916]. Силуэты деревьев, 
утопающих в розовом цвету, и сама композиция 
этого пейзажа, восходят к «Фудзи с холма Готэ-
няма» Хокусая [Кацусика Хокусай, 1830–1832].

Выводы

Влияние японской гравюры укиё-э в ра-
ботах Остроумовой-Лебедевой, Фалилеева, 
Якунчиковой, Волошина, Сомовой-Зедделер 
и Зедделера заключается в одном основопола-
гающим аспекте. Через рефлексию искусства 
прошлого — приемов японских мастеров XVII–
XIX столетий — художники рубежа XIX–XX вв. 
стремились найти собственный выразительный 
язык, образный мир. Увлечение японской гра-
вюрой не только примета времени, обозначаю-
щая один из основных его эстетических идеа-
лов. Благодаря ему, русские художники смогли 
создать радикально отличный от мастеров пред-
шествующей эпохи и многих современников 
образ природы, изменчивой и в то же время 
постоянной, наполненной созерцательностью. 
Преображение окружающей действительности 
происходило путем создания лаконичных и 
цельных по своему образному строю произве-

Илл. 19. А. П. Сомова-Зедделер 

Птицы. 1917 г. 

Бумага, цветная линогравюра 

10,2 × 9,9 см.

© ГМИИ им. А. С. Пушкина

Fig. 19. A. P. Somova-Seddeler 

Birds. 1917 

Paper, colour linocut 

10,2 × 9,9 cm 

© State Pushkin Museum of 

Fine Arts
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дений. Художники отказались от штриха и по-
ставили на первое место силуэт, обобщенную 
линию и пятно цвета наряду со сдержанными, 
строго выстроенными композициями. Глубокий 
лирико-философский смысл и тончайшие пере-
живания различных природных состояний, ко-
торые нашли отражение в японском искусстве, а 
также выработка русскими художниками целой 
системы собственных художественных средств 
на базе воспринятых ими особенностей образ-
ного строя японских произведений, привели к 
переосмыслению ценности печатной графики и 
определению ее как полностью самостоятельно-
го художественного явления.

Изменение художественного языка проис-
ходило, во-первых, благодаря использованию 
отдельных, характерных только для японского 
искусства мотивов, ранее не встречавшихся в 
русском искусстве. Во-вторых, знакомство с 
японской гравюрой на дереве укиё-э дало ху-
дожникам импульс к принципиально новым 
экспериментам с техникой и цветом, что в итоге 
возродило русскую ксилографию, позволило 
продемонстрировать ее широкие изобразитель-
ные возможности и создать абсолютно иной 
язык русской печатной графики.
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