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Древняя китайская живопись тушью обладает давними традициями, ее история насчитывает несколько тысяч лет. В ранний период развития живописи тушь применялась для украшения фарфоровых изделий, тканей, впоследствии постепенно сформировавшись как отдельная форма искусства. Китайская живопись тушью не стремится в максимальной степени имитировать естественные пейзажи, а сосредоточена на передаче «основной мысли» и «жизненности замысла и манеры исполнения» художника. Художник посредством кисти и туши создает особый поэтический, абстрактный способ выражения, который заставляет зрителя ощутить эмоции и философский подтекст произведения.

Китайскую живопись можно разделить по тематике на три типа: пейзажи, цветы и птицы, и фигуры. Эти три типа внешне делятся на категории по тематике, но на самом деле выражают концепцию и идею в искусстве. То есть, эти предметы выражают прекрасное видение природы и человека, живущих в гармонии. Как Эрнст Гомбрих пишет: «Причина, по которой китайская пейзажная живопись всегда основывалась на ограниченном количестве природных объектов, таких как вершины, деревья и скалы, заключается в том, что художник пытается зафиксировать и вызвать состояние души, которое глубоко укоренилось в китайских представлениях о природе Вселенной».

Передавать эмоции через духовные элементы живописи, переносить эмоции в визуальные произведения — это так называемая китайская живопись «Се-и». Китайское слово «Се-и» состоит из двух китайских иероглифов: первое — письмо, второе — идея и дух. Эти два слова соединены вместе, что означает написать о духе эмоций. В этом смысле китайская живопись — это концепция художественного творчества и в то же время конечная цель художественного творчества. Как отмечает российский ученый Воронин Сергей Николаевич: «Китайская пейзажная живопись, таким образом, представляет собой жанр живопись, изображающий природу и несущий в себе особую духовную составляющую.»

Пейзажная картина Ван Вэя «Заснеженный пейзаж у реки» лучше всего отражает стиль творчества Ван Вэя. Снег обычно кажется холодным и одиноким, но в этой картине Ван Вэй стремится к ощущению внутреннего спокойствия. Горы, вода, облака, снег и другие элементы на этих картинах вместе представляют собой глубокую тоску художника по уходу от мирских проблем и жизни в мире внутреннего спокойствия. В древнем Китае художники делились на три иерархии по способностям к живописи: низший класс живописцев назывался «нэн», они умели искусно воспроизводить природные пейзажи. Вторая категория художников называлась «мяо», которые могли передать глубину своих внутренних переживаний через свои картины. Самые продвинутые художники могут изобразить «духовное движение» жизни природы, которое называется «шэнь» ([U+795E]). Этого достаточно, чтобы подчеркнуть важность китайской пейзажной живописи для выражения эмоций и «духовной» силы.

В трактате Ван Вэя «О пейзажах» отмечено: «До любого пейзажа стоит идея»[1]. Смысл данной цитаты заключается в том, что до того, как кисть коснется бумаги, у художника уже должно быть сформировано личное духовное осмысление этого пейзажа. Оценка произведения живописи также не останавливается на последовательности очертаний, большее внимание уделяется самостоятельному выражению настоящей и индивидуальной концепции определенного объекта. Понимание китайской живописи начинается от органов чувств и поднимается на духовный уровень, и только если у произведения глубокий смысл, остающийся у человека в памяти надолго, то оно считается качественным.

В традиционной китайской культуре слово «гора» символизирует мужественность и стабильность, а также обозначает высоту, возвышенность и великолепие. Горы считаются столпами Вселенной. Древние китайцы верили, что горы были местом обитания богов, бессмертных и будд, и имели двойное значение - тайны и святости. В древних стихах и стихотворениях литераторы называли себя «горными людьми», чтобы выразить свою тоску и стремление к уединенной жизни. Вода, с другой стороны, символизирует женственность и духовность, а также представляет собой постоянное изменение жизни. Реки считаются потоком Вселенной, неисчерпаемым, и все, что есть на земле, в конечном итоге возвращается в реки. Сочетание гор и воды представляет собой естественное состояние равновесия между инь и ян, жесткостью и гибкостью. Горы и вода в пейзажной живописи — это не только воспроизведение природы, но и пейзажи, созданные внутренней душой художника посредством принятия и отдачи природных пейзажей. Пейзажная живопись — это стремление художника к внутренней красоте, отражающее древнекитайское стремление к гармоничному сосуществованию.

В XV веке китайская живопись в своем творчестве больше внимания уделяла освобождению индивидуальности, Чжу Да, Ши Тао, Хун Жэнь, Кункан и другие живописцы, они известны как самые творческие и выдающиеся художники, в их работах сильны буддийские, даосские идеологические компоненты, среди которых Ши Тао является самым выдающимся. Ши Тао очень глубоко понимал пейзажную живопись, и в его книге «Записи о живописи» рассматриваются особенности композиции китайских картин, художественная практика и художественные качества художника. Он придавал большое значение «отказу от внешнего сходства и восприятию внутренней сути вещей»[2] и стремился интегрировать в свои картины богатство художественного творчества и эмоций, объединяя свой духовный мир с пейзажными картинами и давая полную волю своему воображению и познанию.

К примеру, в «Пейзаже с чистым звуком» Ши Тао считал, что художники должны использовать свое собственное «воображение» для проникновения в объекты, чтобы понять богатство природных объектов через их изображения. Он подчеркивал необходимость объяснения важности создания в произведении целостного духовного мира с космологической точки зрения. По кисти и туши и глубине смысла свитка «Пейзаж с чистым звуком» нетрудно почувствовать, что художник полон любви к миру.Работы другого представительного художника этой эпохи, Чжу Да, также более символичны. Изначально он был потомком бывшей королевской семьи, а после падения старой династии стал монахом в уединении.

Поэтому в его работах «пейзаж» мы также можем почувствовать его чувство заброшенности, китайский эстетик Ван Боминь однажды прокомментировал его пейзажную живопись: «Чжу Да писал пейзажи в основном с холодными и пустынными пейзажами, его негативный взгляд на жизнь часто воплощается в этих пейзажах».[3] Помимо пейзажных картин, он также специализировался на картинах с изображением цветов и птиц, все из которых имеют антропоморфные образы, как, например, его работа «Одинокие гуси», в которой дух птицы кажется очень упрямым, картина проста, но показывает непреклонный дух птицы, и изображение такого образа, несомненно, является изображением внутреннего характера самого художника.
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