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Предисловие
В ходе Гражданской войны 

в России и сразу после ее окон-
чания в октябре 1922 г. по все-
му миру разбрелись русские 
беженцы, среди которых было 
немало профессиональных 
художников. Изобразительное 
искусство не требует знания 
языков и мастерства перево-
да. Возможно, именно поэто-
му оно было популярно среди 
русских эмигрантов, и зача-
стую привлекало немало люби-
телей, показывавших высокий 
уровень. Нужно отметить и то, 
что русские художники-эми-
гранты оказали большое влия-
ние на китайских художников.

Перемещаясь по миру, рус-
ские эмигранты меньше все-
го беспокоились о сохранении 
документов, поэтому архивных 
материалов о русских худож-
никах в эмиграции сохрани-
лось крайне мало. К удивлению 
автора, работ русских худож-
ников в Китае тоже обнаруже-
но совсем немного, поэтому 
не существует не только обоб-
щающих коллекций, но и даже 
коллекционеров. Исключение 
составляют работы художни-
ков-репатриантов, имеющиеся 
в российских фондах. К сча-

стью, темой русского изобрази-
тельного искусства занимается 
немало исследователей. В пер-
вую очередь нужно отметить 
работы профессора Н.П. Кра-
дина. Не так давно диссерта-
цию «Русская художественная 
эмиграция в Китае в первой 
половине XX века» на соиска-
ние ученой степени кандидата 
искусствоведения защитил Ван 
Пин. Т.А. Лебедева, защитившая 
диссертации по культурологии 
(2010), осветила творческую де-
ятельность художников М.А. Ки-
чигина и В.Е. Кузнецовой-Кичи-
гиной. Олег Лейкинд и Дмитрий 
Северюхин создали интер-
нет-портал «Изобразительное 
искусство и архитектура Рус-
ского зарубежья», посвящен-
ный художникам-эмигрантам. 
Автор данной книги также по-
пытался в некоторых работах 
рассказать о русских художни-
ках в Азиатско-тихоокеанском 
регионе. Одной из последних 
работ стала статья «Первые 
русские художники в Калифор-
нии», увидевшая свет на стра-
ницах журнала «Русское ис-
кусство» (2012). 

Особенностью новой работы 
является то, что в ее основу по-



ложены статьи, увидевшие свет 
в русской периодической печа-
ти Китая. Особенно много публи-
каций найдено на страницах 
харбинского журнала «Рубеж», 
хранящегося в Русской коллек-
ции Гавайского университета 
(Гонолулу, США). Автор прино-
сит благодарность русскому 
библиографу этой библиоте-
ки Патриции Полански (Patricia 
Polansky) и сотруднику Музея 
русской культуры в Сан-Фран-
циско Иву Франкьену (Yves 
Franquen) за помощь в поисках 
материалов и многочисленные 
консультации и советы, а также 
Виктории Харчовой за подготов-
ку к изданию данной книги.

Хотя в изучении русского изо-
бразительного искусства в Ки-
тае уже сделано очень много, 
нетрудно предположить, что ис-
следователей еще ожидает не-
мало открытий, поэтому автор 
будет благодарен за любые за-
мечания или дополнения.

Хисамутдинов Амир Александрович,
доктор  исторических  наук, профес-
сор Дальневосточного федерально-
го университета (Владивосток). 

690041. Владивосток, ул. Полетаева, № 49. 
khisamut@yahoo.com
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Парад русского творчества  
в Харбине

Бюро по делам Российских 
эмигрантов в Маньчжурской Им-
перии (БРЭМ) не оставило без 
внимания мастеров живописи. 
Активная творческая деятельность 
беженцев побудила БРЭМ к соз-
данию кружка художников при 
культурно–просветительском об-
ществе Мантецу (Коосейкай). 
15–17 ма нском железнодорож-
ном собрании проходила Рус-
ско–Японская выставка, участие 
в которой, наравне с японски-
ми художниками, приняли члены 
кружка В.Е. Панов, А.Е. Степанов, 
М.М. Лобанов, А.Н. Клементьев 
и П.Ф. Федоровский.

Выставка работала всего три 
дня, но ее успели посетить более 
3 тыс. человек. «Выставка, на ко-
торой были картины ниппонских 
и русских художников,    — писал 
журнал «Луч Азии», — послужила 
еще одним звеном к упрочению 
тесных уз взаимного содруже-
ства, которые установились меж-
ду ниппонцами и русскими эми-
грантами: язык красок, так же как 
и музыка, дает возможность вза-
имного культурного сближения 
народов». 

В конце 1940 г. газета «Заря» опу-
бликовала письмо А.Н. Клемен-
тьева с призывом устроить худо-
жественную выставку. 14 февраля 
1941 г. она открылась в помеще-
нии ХСМЛ. На выставке было пред-
ставлено около шестидесяти поло-

Как только в октябре 1922 г. 
закончилась Гражданская война 
в России, по всему миру раз-
брелись русские беженцы.

Центром русского живописно-
го искусства в странах Дальне-
го Востока считался Шанхай, но 
многие художники начали свою 
профессиональную деятельность 
в Харбине. Там же в 1920 г. жи-
вописец М.А. Кичигин при под-
держке товарищей–эмигрантов 
открыл студию «Лотос», ставшую 
первым объединением русских 
художников в Китае. 

Китайское изобразительное ис-
кусство постепенно проникало 
в творчество художников. График 
А.И. Сунгуров увлеченно занимал-
ся освоением китайского лубка, 
а живописец В.Е. Кузнецова–Кичи-
гина создавала акварельные им-
провизации на восточные темы.

1
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тен от художников И.Ф. Бринер, 
Л.П. Воденикова, А.Н. Клементьев, 
С.С. Кочкина–Лоскутова и Р. Яно-
вич–Цирульской. Клементьев по-
казал свои городские пейза-
жи «К весне», «Последний снег», 
«Уголок исчезающего Харбина» 
и акварели. Его ученица И.Ф. Бри-
нер, окончившая художественную 
школу в Лозанне, выставила пор-
треты и этюды. Сибиряк Л.П. Воде-
ников — этюды Сибири и Мань-
чжурии. Художник–самоучка 

С.С. Кочкин–Лоскутов — свои кар-
тины «Рыбачки», «Вечер в Затоне». 

Как пейзажист и портретист в 
Харбине был известен А.Е. Степа-
нов, эмигрировавший в Китай че-
рез Владивосток. 2 января 1941 г. 
он провел выставку в честь 25–ле-
тия своей творческой деятельно-
сти. «У Степанова, — писал Б. Му-
ратов, — как и у других москвичей, 
все исконно русское, — и сюжет, 
и типы, и пейзаж. В исторических 
картинах его больше интересуют 

2

Михаил Александрович Кичигин
русский художник-эммигрант, основатель студии «Лотос»
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Вера Емельяновна Кузнецова-Кичигина
русская художница-эммигрантка, график, живописец

сюжеты из жизни допетровской 
Руси. Его пейзаж — чудесные рус-
ские холмы, перелески, тихие озера, 
ели, опущенные снегом[...] А.Е. Сте-
панов бесконечно разнообразен 
в своем творчестве: исторические 
портреты, пейзажи, декоративная 
живопись — все мастерски выходит 
из–под его талантливой кисти. Мас-
ло, акварель, гуашь, пастель — все 
послушно его искусной руке». 

Обращали на себя внимание 
иллюстрации к журналу «Рубеж» 
В.Л. Загибаловой–Гулиной. «Ее 
незабываемые шедевры, — пи-
сала Н. Псакян, — «Раз в Крещен-
ский вечерок девушки гадали…» 
или страничка «Звоны, перезвоны», 
где в шести эпизодах были показа-
ны варианты от «звона малинового» 
до «звона вечернего». А абсолютно 
неподражаемый «Максимализм 
русского духа», в котором был 
настоящий парад русских типов 
с такой исчерпывающей харак-
терностью! Эти отдельные эпизо-
ды никогда не изгладятся в памяти 
того, кто хоть раз все это видел. 
А сколько было блеска и вкуса во 
всех, якобы случайных пустяках, со-
провождавших карикатуры Виты. 
Ее зоркий и в то же время добро-
душно посмеивающийся взгляд 
с неимоверной меткостью схва-
тывал самое главное, специфи-
ческое и, конечно, вызывающее 
смех и веселье, будь то персонаж, 
ситуация или сюжет».

Фрагмент поздравления В.Л. Загибаловой, ли-
тературно-художественный журнал «Рубеж»

3
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В эмиграции проявилось не-
мало талантов самодеятельных 
художников, в основном рабо-
тавших в декоративно–приклад-
ном жанре. Удивляла своей  из-
ящностью отделка Харбинских 
православных храмов, выпол-
ненная непрофессиональными 
мастерами. В 1930 г., при сто-
лярном отделении Харбинских 
ремесленных курсов открылся 
подотдел художественной обра-
ботки деревянных изделий. Его 
руководители В.П. Козлов и Н.А. 
Вишневский решили воплотить в 
жизнь идею Абрамцовской шко-
лы в Харбине. «Останавливают на 
себе внимание, работы эмале-
выми красками по дереву — но-
вость для Харбина. — писал «Ру-
беж», — Работа эта не только 
чрезвычайно изящна и красива, 
но и практична. Вот — шкаф-
чик, дверцы которого расписаны 
эмалью.На шкафчике — пись-
менный прибор, крашенный ме-
талло–пластикой. Дальше — шка-
тулка, отделанная инкрустацией 
из кусочков пород, составляю-
щих красивые узоры».   

Выставки прикладного искус-
ства стали регулярными. В 1936 г. 
БРЭМ организовал в помещении 
Харбинского биржевого комитета 
большую выставку самодеятель-
ных мастеров, которая привлекла 
огромное количество посетителей.  
«Здесь яснее, чем где–либо, — пи-

сал Д. Невский, — чувствуешь всю 
напряженность эмигрантского 
труда в поисках средств к су-
ществованию. На выставке фи-
гурирует немало эмигрантских 
изобретений, иногда очень остро-
умных и практичных». 

В 1936 г. газета «Заря» предло-
жила устроить в Харбине выстав-
ку предметов художественной 
старины и редкостей, на которой 
русские эмигранты могли проде-
монстрировать ценные семей-
ные и исторические предметы, 

Софийский собор в Харбине. Построен 
в 1932 г. В настоящее время не использу-
ется по назначению, является музеем.
Архитектор М.М. Осколков. 

5
6

вывезенные ими из России. Ор-
ганизационный комитет возглавил 
консул Чехословакии Р.Ф. Гейна. 
Членами оргкомитета  стали жена 
консула Польши Г. Квятковская, ди-
ректор Японского торгового музея 
Кавасуми, художник В.М. Анаста-
сьев и др. Главными экспонатами 
стали картины, принадлежащие 
меценату П., купленные им у ху-
дожника Рачковского за 30 тыс. 
рублей (работы Лагранжа, Нада-
ри, Марантонио и др.). 

На выставке также были 
представлены подлинники кар-
тин И.И. Шишкина, А.Н. Бенуа, 
К.А. Коровина, Н.С. Самокиша, 
В.Д. Паленова и других знамени-
тых художников. Большой инте-
рес у посетителей вызывали рус-
ский старинный фарфор, стекло 
и хрусталь. Были продемонстри-
рованы изделия из благородных 
металлов, возраст которых порой 
превышал два столетия: сере-
бряные чарки и кубки чеканной 
работы, табакерки, пудрени-
цы, браслеты, кольца и другие 
украшения. В церковном отде-
ле выставки экспонировались 
образцы церковного древне-
го творчества — медные кресты 
и складни старообрядческого 
толка, иконы Рублевской школы. 
Особую ценность представляли 
уникальные экспонаты старопе-
чатного и рукописного раздела: 
«Четвероевангелие» времен царя 

Михаила Федоровича, рукопись ле-
тописца Дмитрия Ростовского и др. 

Со временем подавляющее 
большинство харбинских худож-
ников репатриировалось в СССР.

Написав более 300 работ 
на китайские темы, А.И. Сунгу-
ров вернулся в СССР, где в 1951 г. 
открыл персональную закрытую 
выставку в помещении Москов-
ского института усовершенство-
вания учителей рядом с Институ-
том востоковедения.

А.И. Сунгуров, «Предсказатель, 1927г.

7
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С палитрой по Шанхаю
Первым русским художни-

ком в Шанхае был И.Л. Калмыков, 
которого Московское Строганов-
ское училище командировало 
накануне первой мировой вой-
ны на Дальний Восток для сбора 
музейных коллекций. В Шанхае 
Иван Леонидович долго не задер-
жался, но успел устроить выстав-
ку своих картин в Палас-отеле. 
Она имела необычайный успех, 
сбор за продажу картин соста-
вил 26 тысяч долларов. 

В 1920 г. художники-эмигран-
ты начали переезжать в Шанхай. 
Поначалу им было не до искус-
ства, и мастера живописи бра-
лись за любое дело, которое да-
вало заработок. 

Первым смог пробить брешь 
в равнодушии местного насе-
ления В.С. Подгурский. Выставка 
его картин во Французской му-
ниципальной школе превзош-
ла все ожидания. Большинство 
работ было раскуплено. Многие 
иностранные архитекторы стали  
приглашать Виктора Степановича 
к совместной работе, и вскоре 
он  стал профессором престиж-
ного Shanghai Art Club. 

Крупным мастером-портре-
тистом в Шанхае стал М.А. Кичи-
гин. О своем отношении к жанру 
Михаил Александрович позднее 
говорил: «Помню начало своей 

карьеры. Только я закончил ака-
демию, как получил заказ на пор-
трет. Портрет понравился. Сразу 
посыпались заказы. А я испугал-
ся и перестал портреты писать. 
Понял, что нравятся мои портре-
ты потому, что в них недостаточно 
ярко выявлен характер. Портрет 
хорош с художественной точки 
зрения только тогда, когда худож-
ник запечатлеет в нем истинную 
сущность человека. Однако та-
кой портрет не всегда нравится. 
Особенно не любят их женщи-

В.С. Подгурский, «Шанхай», 1930-е гг.
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«Русские в современном Шанхае», 
карикатура, 1931 г.

ны. Вот почему я и теперь всегда 
предпочитаю писать мужские 
портреты — мужчинам угождать 
не надо...».

В декабре 1928 г. художни-
ки-эмигранты В.С. Подгурский, 
М.А. Кичигин,  Н.А.  Пикулевич 
и Л.Н. Пашков выставили свои 
картины на совместной экс-
позиции. В 1930 г. в Art Club со-
стоялась первая международ-
ная выставка, в которой приняли 
участие художники В.С. Подгур-
ский, А.С. Хренов, Н.К. Соколов-
ский, Н.И. Адамович, К.Н. Ма-
линовский и К.П. Данилевский.
Известно, что Данилевский окон-
чил Пенсильванскую академию 
художеств и в 1928 г. участвовал 
в выставках Независимых в Фила-
дельфии и Нью-Йорке. Данилев-
ский приехал в Шанхай в 1929 г. 
и стал заведовать художествен-
ным отделом фирмы «Cloud 
Neon Light Co». 

Одним из самых обеспечен-
ных русских художников Шанхая 
считался скульптор Я.Л. Лихонос. 
В свое время он отошел от те-
атрального искусства и занял-
ся архитектурно-декоративными 
работами. Особенно популяр-
ными были его росписи каба-
ре: он выполнил две крупные 
работы в «Lsis»-театре и «Moon 
palace», а также несколько ви-
тражей и росписей по стеклу. 
Недостатка в заказах у Лихоноса 

Скульптура Я.Л. Лихоноса «Индустрия»,
1930 г.

Скульптура Я.Л. Лихоноса «К солнцу»,
1930 г.
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Василий Андрианович Засыпкин
русский художник-эммигрант

сыпкина, В.Е. Кузнецовой, М.А. Ки-
чигина, Я.Л. Лихоноса,  В.С. Подгурского 
и М.Я. Шировского. Подгурский 
выставил пейзажи Ханьчжоу, Ла-
оана и Пекина. Театральный ху-
дожник Домрачев представил 
декоративные эскизы к спекта-
клям Харбинской оперы. Кичигин 
выставил портреты, несколько 
китайских пейзажей и картины 
из монгольской жизни. В.Е. Куз-
нецова, ученица Кичигина и В.А. 
Анастасьева, бывшего дирек-
тора Екатеринбургской худо-
жественной школы, показала 

не было. «Первый же год пребы-
вания художника в Шанхае, — пи-
сал критик Васильев, — был от-
мечен большой скульптурной 
группой для здания, принадлежа-
щего известному магнату лорду 
Ли. Вторая крупная скульптурная 
группа была исполнена для ки-
тайского Адмиралтейства; тре-
тья — громадные грифоны — для 
известного далеко за пределами 
Шанхая «Маджестик отеля», чет-
вертая — для «Гранд-театра» и пя-
тая «Маскорон» для шанхайского 
небоскреба «Сассун-аркада». 
Художник разрешил эту послед-
нюю скульптурную задачу совер-
шенно новым приемом, соответ-
ствующим духу и оригинальному 
стилю самого здания». 

В 1930 г. в Шанхае поселился 
К.И. Глуз, который основал живо-
писную мастерскую, ставшую 
лучшей в городе. С 1905 г. до 
отъезда в Китай художник жил во 
Владивостоке, где имел мастер-
скую и выполнял заказы по роспи-
си. На следующий год в Шанхае 
в доме № 101 по Seymour Road 
открылась Художественная сту-
дия и магазин С.Г. Расщепкина. 
Одним из первых он начал брать 
у художников картины на комис-
сию и продавать краски. 

27 июня 1931 г. во Французском 
муниципальном здании открылась 
выставка семи талантливых худож-
ников: М.Ф. Домрачева, В.А. За-

Работа В.А. Засыпкина

10
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Газетная статья в память о П.П. Густ

русские художники за рубежом 
своей родины, используя моти-
вы китайской экзотики, но все же 
оставаясь по духу и настроению 
русскими».    Осенью 1931 г. в Шан-
хай приехал архитектор-художник 
Б.И. Петров, который учился у зна-
менитых профессоров Бенуа, По-
меранцева и Соловьева. При сту-
дии художника Засыпкина, Петров 
открыл архитектурный отдел.

В конце декабря 1931 г. в Шан-
хае открылась новая выставка ху-
дожников, учившихся когда-то 
в Москве: В.С. Подгурского, Н.А. Пи-
кулевича и П.И. Сафонова. За-
тем к ним примкнули еще двое 
москвичей — М.А. Кичигин и Я.Л. 
Лихонос. Подгурский показал в 
своих работах пейзажи Пекина, 
Ляо-Шаня, Ханьчжоу и Шанхая. Пи-
кулевич — дикую красоту китай-
ской глубинки. По свидетельству 
очевидцев, его пейзажи «После 
дождя», «Туман» были наполнены 
мрачной мглой, а «Джонка», на-
против, прозрачным светом и си-
невой моря. Такими же солнечные 
были «Переулок» и «Китайская де-
ревня». «Н.И. Пикулевич, — писал 
критик шанхайской газеты «Сло-
во», — глубокий китаевед и этно-
граф, читал лекции на китайском 
языке по истории искусства в Шань-
дунской академии художеств 
и был главным ее руководителем. 
Как выдающийся акварелист он в 
этой области, бесспорно, занима-

зрителям несколько талантливо 
выполненных пейзажей. Для про-
изведений Лихоноса был харак-
терен модернизм, а вдохновляли 
его в основном китайские моти-
вы. В.А. Засыпкин представил на 
выставке свои портреты крупных 
шанхайских деятелей и консулов, 
а также этюды. М.Я. Щировский, 
показавший изысканную гра-
фику, был учеником художника 
А.А. Бернардацы и академика 
В. Панова. Он окончил Иркутское 
военное училище и участвовал 
в первой мировой и в граждан-
ской войнах в Сибири. Получив в 
Харбине диплом Юридического 
факультета, Шировский стал за-
ведовать в Шанхае художествен-
ной студией «Millington Ltd». 

Выставке было дано название 
«Выставкой Семи», но на ней 
экспонировались картины еще 
одного художника — П.П. Густа, 
который погиб 19 июля 1929 г. 
в Циндао, упав со скалы. В 1918 г. 
он окончил Казанскую художе-
ственную школу и присоединил-
ся к белому движению. Художник 
принимал участие в трех выстав-
ках в Харбине, где работал худож-
ником–декоратором. «Выставка 
чрезвычайно интересна, — писал 
один из критиков, — и все любя-
щие искусство никоим образом 
не должны пропустить этого слу-
чая ознакомиться, как и в каких 
направлениях работают наши 

11   
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критик, — краса и гордость вы-
ставки. Перед вами в большой 
красивой раме декоративная 
«экзотика», наверху вправо «Бара-
банная башня в Путу», ниже — ки-
таец за писанием, влево — пор-
трет дамы, сцена в китайском 
магазине с группой китайцев, 
прекрасна пастель «Гадальщик» 
и т.д.».  В конце декабря 1940 г. 
в Шанхае с большим успехом 
прошли выставки молодых худож-
ников Т.П. Жаспар и К.К. Клуге. 

ет первое место. Его работы полны 
очарования. Большая чуткость, соч-
ность и глубина красок непереда-
ваемы».   Историю белого движе-
ния увидели шанхайцы в картинах 
Сафонова. Один из критиков на-
звал его современным Верещаги-
ным.   В феврале 1933 г. Арт-клуб 
открыл новую выставку в зале Шан-
хайского муниципалитета. В ней 
приняли участие 37 художников. 

«Уголок русского художни-
ка В.С. Подгурского, — отмечал-

Уголок выставки картин П.И. Сафонова в Циндао

12   
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ный мост через Сену, набереж-
ная, архитектурные детали собо-
ра Нотр Дам де Пари... Во всех 
пейзажах отличная перспекти-
ва, много воздуха и настроения 
и детальная отработка мелочей. 
Обращали на себя внимание 
голова китайца, портрет отца ху-
дожника — полковника К.И. Клуге 
и некоторые другие; в них видна 
и искусная рука художника, и его 
зоркий глаз, подмечающий все 
характерное в лице».

А . А .  Е ф и м о в ,  п о р т р е т и с т 
и единственный на Дальнем Вос-
токе миниатюрист, был первым 
русским художником, который 
смог зарисовать Запретный го-
род. Всеимператорские дворцы 
в Пекине находились в ведении 
директора Государственных му-
зеев. В некоторые из них, окру-
женные Запретной стеной, доступ 
разрешался только по опреде-
ленным часам, фотографиро-
вать и делать зарисовки там стро-
го запрещалось. Был известен 
лишь единственный факт, когда 
американскому специалисту 
разрешили поработать в Запрет-
ном городе в течение часа. Ефи-
мов оказался более удачливым. 
Правда, к нему приставили чи-
новника, но разрешили работать 
целый день с 9 до 17 часов. «Был 
конец августа, — вспоминал Ефи-
мов, — конечно, не ел, не пил, 
даже не курил. Работал лихора-

В 18 лет Жаспар училась в Хар-
бине у художника А.Е. Степанова, 
но после этого восемь лет совсем 
не бралась за кисть. В одно время 
художница увлеклась прикладным 
искусством, а затем стала зани-
маться у знаменитого портрети-
ста А.А. Ефимова, вскоре сменив 
его на Кичигина. Восемь месяцев 
Жаспар провела в Европе, где за-
нималась в Лувре, изучая фран-
цузский портрет. На выставку она 
отобрала наиболее интерес-
ные работы: женские портреты 
M-me A.G., М-м Косман, детские 
портреты, написанные сангиной. 
«В ее портретах хороши краски 
не только хорош рисунок, — пи-
сал журнал «Рубеж», — в портре-
тах ее есть что-то большее, гово-
рящее о даровании художницы: 
это  умение уловить и передать 
самое характерное в лице каж-
дого, выявить выражением ли 
глаз, или верно пойманным пово-
ротом головы внутреннюю сущ-
ность человека, чей портрет она 
пишет. Чисто женская интуиция 
помогает художнице улавливать 
то несказанное, что всегда есть 
в человеческом лице». 

К.К. Клуге получил в 1937 г. звание 
архитектора. Его участие в выстав-
ке тоже было своеобразным отче-
том о поездке во Францию. «Очень 
понравились превосходно пере-
данные уголки Парижа,  писал 
тот же журнал «Рубеж», — старин-
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незабываемы. Там дворцы, даже 
каждая беседка, — произведения 
искусства, китайская классика». 

Талантливым художником в Шан-
хае считался К.А.  Ларионов, 
окончивший Казанскую художе-
ственную школу. После работы в 
мастерской известного масте-
ра Бернштейна его призвали в 
армию. После участия в Первой 
мировой и Гражданской (в Си-
бири) войн Константин Андрее-
вич попал в Китай. 

Шанхайские художники орга-
низовали объединение «Ателье», 
в которое вошли Кузнецова, Мос-
цепан, Сиго, Жаспар, Адамович, 
Подгурский, Никифоров, Скаль-
ковский, Крылов, Клюге, Мурэ, 
Вайт, Борхар и Делима. Несмотря 
на военные действия, они смогли 
открыть большую выставку в по-
мещении Французского спор-
тивного клуба, которая прошла 
с  6 по 21 июня 1942 г., вызвала боль-
шой интерес и стала событием 
в художественной жизни Шанхая. 

Среди крупных художников-ка-
рикатуристов, живших в Китае, 
был Г.А. Сапожников (Сапажу). 
Он работал для крупнейшей 
в Китае английской газеты  «North 
China Daily News». «Карикатуры 
Сапажу, — писала «Шанхайская 
заря», — перепечатывались за эти 
годы в крупнейших иллюстриро-
ванных журналах Европы и Аме-
рики. Сапажу одинаково силен 

дочно. Написал пять этюдов ак-
варелью и пастелью. Запретный 
город!.. не передать словами 
совершенно особенную атмос-
феру. Если Пекин волшебен, не-
повторим и прекрасен по своей 
архитектуре, по окраске зданий, 
по распланировке и причудливо-
сти садов и парков, то Запретный 
город — это квинтэссенция всего 
Китая, это душа его и сердце. Там 
все необычно — и архитектура, 
и искусственно созданные деко-
ративные аллеи, гроты, бронзовые 
изваяния драконов, птиц... окра-
ска черепиц... оттенки красок их 

Альбом рисунков Г.А. Сапожникова
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Работа К.А. Ларионова, Шанхай, 1935 г.
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Работа К.А. Ларионова, Шанхай, 1935 г.

и оригинален, как в индивидуаль-
ном портрете-карикатуре на то 
или иное лицо, так и в компози-
ции ряда остроумных зарисовок. 
Он чаще дает карикатуры на по-
литические злобы дня, но нередко 
его бытовые сюжеты также выходят 
очень удачно».   Острые политиче-
ские карикатуры Сапожникова не 
прошли незамеченными мимо 
внимания японцев, оккупировав-
ших Маньчжурию, и художнику 
пришлось столкнуться с угрозами.

11 февраля 1937 г. у неболь-
шого Шанхайского сквера, где 
встречаются пять улиц, освятили 
и открыли памятник А.С. Пушкину. 
Бронзовый бюст у трехгранного 
обелиска выполнили художники 
М.А. Кичигин и В.С. Подгурский 
при участии архитекторов Грана и 
Ливена. В то же время сквер был 
назван Пушкинским. Во время 
японской оккупации зимой 1944 
г. бюст отправили на переплавку. 
Осенью 1946 г. газета «Новости 
жизни» выступила с инициати-
вой восстановить памятник , был 
запущен сбор средств. Через 
год — 10 февраля 1947 г. — па-
мятник поэту вновь воздвигли, но 
в несколько измененном виде. К 
прежним надписям «Пушкину в 
сотую годовщину смерти 10 фев-
раля 1937 г.» на русском языке 
и «Памятник русскому поэту Пуш-
кину, воздвигнутый по случаю сто-
летия со дня его смерти» на китай-

скомязыке были добавлены слова 
«Памятник восстановлен в 1947 г.». 
В годы культурной революции па-
мятник был снова снят, а затем 
восстановлен (1987, скульптор Гао 
Юньлун, архитектор Ци Цзыхун).

Русским художникам жилось 
в Китае непросто. Редко кто обхо-
дился без подработки на рекла-
ме и плакатах. На вопрос, как жи-
вут русские художники в Шанхае, 
признанный мастер кисти Кичи-
гин однажды ответил: «Живут, как 
вообще можно жить оторванным 
от своей родины, которая нуж-
на художнику не меньше красок 
и вдохновения. Если бы я не был 
оторван от России...»  Может по-
этому большинство художников 
Шанхая предпочли репатрииро-
ваться в СССР. Правда, на роди-
не не у всех хорошо сложилась 
жизнь. Жене художника М.А. Кичи-
гина, Вере Емельяновне пришлось 
очутиться в 1951 г. в Степном лаге-
ре в Джезказган (Казахстан). Сей-
час всё наследие художников Ки-
чигиных находится в Ярославском 
художественном музее . 

Немало русских художников 
из Шанхая уехало в другие стра-
ны. Большая их часть осела в Кали-
форнии. Сейчас нередко на ули-
цах Харбина вновь можно увидеть 
русских людей с этюдниками.
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Биографии 
художников-эмигрантов

А
Анастасьев, Владимир Михайлович 

(1878 — после 1941) 
Художник-педагог. Окончил клас-

сическую гимназию в Таганроге 
(1896), затем обучался в Строганов-
ском художественно-промышлен-
ном училище (1896–1900) в Москве, 
а в 1907 окончил естественное от-
деление Московского городского 
народного университета А. Л. Ша-
нявского. Весной 1920 из Читы вые-
хал в командировку в Харбин и не 
вернулся. Работал инструктором 
городских школ при учебном отде-
ле Харбинского городского самоу-
правления, а с 1927 — в управлении 
народного просвещения. В 1921 г. 
открыл в Харбине художественную 
студию с классами рисунка, живо-
писи, скульптуры, музыки и эстети-
ческого воспитания. 

 Бартен-Ковригина Мария Георгиевна 
(14 мая 1907, Москва — Бирлингейм, Калифорния)

Б
Художница-иллюстратор книг, жила в Шанхае. В последние годы жила 

в Калифорнии. Автор обложек книг В.Ф. Рамбаева, П.А. Северного.

Бенуа, Альберт Альбертович 
(5 июля 1879, Санкт-Петербург — 22  апреля 1930, Пекин) 

 Художник, жил в Пекине. Брат К.А. Хорват. Убит французским сер-
жантом в Пекине
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Г
 Гринберг Лев Константинович 

(1 мая 1878 — после 1945)
Окончил Одесскую худо-

ж е с т в е н н у ю  ш к о л у  ( 1 9 0 0 ) 
и Санкт-Петербургскую акаде-
мию художеств (1906). 

Преподавание начал в Нико-
лаевске-на-Амуре (с 1908). Пе-
реехал из Хабаровска в Харбин 
(1914). Преподавал рисова-
ние в гимназии Д.Л. Хорвата, 
В.Л. Андерса, М.А. Оксаков-
ской и Я.А. Дризуля.

 Густ Павел Петрович
(1897, Самара — 19 июля 1929, Циндао)

Окончил Казанскую художе-
ственную школу (1918), участник 
гражданской войны. Принимал 
участие в 3-х художественных 
выставках в Харбине, где ра-
ботал художником-декорато-
ром. Сотрудничал с декорато-
ром В.А. Засыпкиным, многому 
научился у него. 

Утонул в море, упав со скалы. 
В 1929 в зале Французского муни-
ципального колледжа в Шанхае со-
стоялась мемориальная выставка.

Д
 Домрачев Макарий Федорович

(13 мая 1887 — 1958, Ленинград)
Окончил Одесскую художественную школу (1900) и Санкт-Петербургскую 

академию художеств (1906). 
Преподавание начал в Николаевске-на-Амуре (с 1908). Переехал из Ха-

баровска в Харбин (1914). Преподавал рисование в гимназии Д.Л. Хорва-
та, В.Л. Андерса, М.А. Оксаковской и Я.А. Дризуля.

Е
 Ефимов Анатолий Александрович

(21 ноября 1897, Уфа — 21 октября 1981, США)
Художник-портретист и единственный на  Дальнем Востоке миниатюрист. 

1-й русский художник, который смог зарисовать Запретный  Город в Пекине. 
Изучал культуру Китая,  поэзию, много часов беседовал с монахами-буд-
дистами, разбирал трактаты по вопросам философии искусства. Он был 
влюблен в Китай, его влекло, как он сам заявлял, к этой стране, как опиеку-
рильщика сладостная трубка.

Ж
 жаспар Таисия Павловна

(5/18 октября 1912, Тобольск — 25 ноября 1986, Киев)
Учиться живописи начала в 18 лет у художника А.Е.Степанова в Харбине. В 

Шанхае продолжила обучение прикладному искусству. 1-ю персональную вы-
ставку совместно с художником К.К.Клуге устроила в конце декабря 1940 г. «Го-
спожа Жаспар на своей выставке показала целый ряд прекрасных работ, по-
священных китайским мотивам. Работоспособная, настойчивая и талантливая, 
молодая художница, имеет все основания для того, чтобы идти вперед, пользу-
ясь богатым материалом, который дает Восток, не отрывающий нас от связи 
с европейской культурой» (Рубеж в Шанхае). Разведясь с мужем, вернулась в 
СССР, жила в Киеве, иллюстрировала книги, преподавала английский язык. 
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З  Задорожный Николай Степанович
(9 мая 1900, Чита — 2 мая 2000, Майями, США)

Художник-иконописец. Окончил Читинскую художественно-промышленную 
школу  (1920). Приехав в качестве представителя по церковным делам дальне-
восточных иерархов, написал портрет патриарха Тихона (1923). Расписал пра-
вославные кафедральные  соборы в Токио, Харбине, Тяньцзине и Шанхае. Жил 
в Шанхае с 1933.  Являлся директором Российской художественной школы в 
Тяньцзине. Занимался иконописной деятельностью в США. 

 Засыпкин Василий Андреевич
(25 декабря 1886, Уфа — апрель 1941, Сингапур)

Окончил  Московское училище жи-
вописи, ваяния и зодчества, после чего 
вернулся в Уфу и работал помощни-
ком архитектора при строительстве 
Аксаковского дома в Уфе. В 1917 г. 
отправлен Военным министерством 
во Владивосток, где работал худож-
ником в кабаре «Би-ба-бо». С 1921 г. 
являлся художником-декоратором те-

атра графа Зубова и Варшавского в 
Харбине. Основал художественную 
студию. В декабре 1929 г. открыл сту-
дию в Шанхае. Считался лучшим пор-
третистом в Китае, где создал много 
портретов китайских деятелей. В 1937 г. 
сгорела студия со всеми картинами. 

Получил работу и переехал в Син-
гапур. «В.А. много работал для театра 
и всегда был близок очень к богеме, 
ко всяким артистическим начинаниям 
и постановкам. Он был по преимуще-
ству портретистом, но одинаково при-
влекали его и жанр и пейзаж. Работал 
одинаково хорошо и маслом и аква-
релью, и карандашом, приближаясь 
по стилю своей работы к художнику 
Коровину. Известен Засыпкин и как 
удивительный декоратор. Его работы 
на сцене восхищали весь Дальний 
Восток» (Новая заря). 

И  Ильков Алексей Константинович
(17 марта 1888, Забайкальская обл. — 22 нояб. 1958, Сан-Франциско)

Самодеятельный художник. Жил в Шанхае. Работал учителем, являлся 
Председателем Общества русских педагогов (1942). Эмигрировал в США. 
Похоронен на Сербском кладбище (под одним надгробием с А.П. Фара-
фонтовым). Автор обложки книги П. Вудхауза «Оптимист».

К Кадыш Владимир Соломонович
(1914, Омск — после 1957)

Репатриировался, учился на отделении живописи в Академии художеств в Ле-
нинграде. Арестован в 1937г. После освобождения из заключения (1945) выстав-
лял свои работы. Автор обложки книги П.А. Северного «Косая Мадонна».

Калабановская Евгения Константиновна
(14 ноября 1893 Санкт-Петербург — после 1945)

Художник прикладного и декоративного искусства, живописец, скульптор. 
В 1910 г. окончила с золотой медалью женскую гимназию в Екатеринославле, 
в 1916 г. — рисовальную школу Императорского Общества поощрения худо-
жеств в Петрограде. В том же году выдержала экзамен при Академии художеств 
на право преподавания рисования в средних учебных заведениях. 

После революции жила в Бердянске Таврической губернии, где работала 
чертежницей на машиностроительном заводе. В 1923 г. с матерью приехала 
к брату в Харбин и стала заниматься скульптурой у художника А. Н. Каменского. 
В свободное от службы время выполняла рисунки в русском стиле для мастер-
ской Борецкой. В 1930-е гг. стала более активно заниматься художественным 
творчеством, создавала скульптурные портреты. С целью изучения сценографии 
работала практиканткой у художника А. Д. Софронова при декорационной ма-
стерской в Железнодорожном собрании. Выполняла коммерческие и художе-
ственные плакаты, давала частные уроки рисования. Участница многих художе-
ственных выставок. Автор обложек П.А. Казакова, А.С. Пушкина и др.



Биографии  художников-эмигрантов Биографии художников-эмигрантов

40 41

Карамзин Александр Александрович
(21 янвавря 1893 — 8 февраля 1971, Сан-Франциско)

Внучатый племянник русского историка. С детства занимался живописью. 
Окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус и Николаевское кавале-
рийское училище. Занимался художественными работами в Пекине и Тяньцзи-
не, иконописью, оформлением спектаклей. Расписал собор в Шанхае в 1948 г. 
Эмигрировал через о. Тубабао в США. 

Живя в Сан-Франциско, работал чернорабочим, а в свободное время зани-
мался иконописью. Незадолго до смерти организовал персональную выставку. 
«Все выставляемые А.А. Карамзиным картины по своему содержанию являются 
его композициями исключительно на русские темы и в тоже время чрезвычайно 
разнообразны по сюжетам. В большинстве на полотно перенесены запечатлев-
шиеся в памяти художника видения прошлого или пережитого им не менее по-
лувека назад» (Новая заря, 1970 г.).

Кичигин Михаил Александрович
(2 мая 1883, Пальники Пермской губ. — 15 ноября 1968, Ярославль)

Окончил Императорское Стро-
гановское промышленное училище 
в Москве и училище живописи, ваяния 
и зодчества, участвовал в выставках. 
Преподавал в Екатеринбургском и Чи-
тинском художественных училищах. 
Основал в Харбине студию «Лотос». 
Женился на своей ученице В.Е. Кузне-
цовой. Жил в Шанхае с 1927 г., неод-
нократно ездил по странам Дальнего 
Востока. Известный художник-портре-
тист. Один из основателей и предсе-
датель содружества «Понедельник». 
Преподаватель изостудии при Клубе 
советских граждан в Шанхае. Репа-
триировался в СССР, жил в Нижнем 
Тагиле, затем в Ярославле.  

Кичигина-Кузнецова Вера Емельяновна 
(10 августа 1904, Харбин — 6 июля 2005, Ярославль)

С 1921 г. по 1927 г. училась в худо-
жественной студии «Лотос»  у М.А. 
Кичигина и В.А. Анастасьева. В 1928 
г. переехала  в Шанхай к М.А. Кичи-
гину в статусе гражданской жены. 
Участница многих выставок.  В 40-е 
для советского консульства в Шанхае 
выполняла оформительские работы 
«Вот В. Кузнецова, здесь родившаяся, 
глубоко чувствует душу Китая. Ей близ-
ки ее тайны и мистика. Ей понятен ста-
рый Китай. Поэтому, вероятно, ей так 
удаются этюды на религиозные темы, 
пейзажи Китая и бытовые сцены» (Ру-
беж в Китае). В 1947 вернулась в СССР, 
через год переехала в Ярославль. 

Клементьев Алексей Николаевич (Клем) 
(12 февраля 1875 — 7 декабря 1946, Харбин)

Работал в Тенишевской мастер-
ской в Санкт-Петербурге у  И.Е. Репи-
на. Занимался педагогической де-
ятельностью. Директор Омской ху-
дожественной школы, затем во 
Владивостоке — доцент кафедры 
рисования Государственного пе-
дагогического института имени 
Ушинского. Жил в Харбине, где не-
однократно организовывал художе-
ственные выставки. 
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Кощеевский Николай Лонгинович 
(1901, Владивосток — 1966, Брянск)

Работал в типографии газеты «Далекая окраина» (Владивосток, с 12 лет), 
затем был помощником декоратора в театре «Золотой Рог». Жил в Харбине 
с 1924 г. Вскоре на средства сестры отправлен на учебу в Париж.  Учился 
в академии Жульена у П.А. Лоуренса (1925-30 гг.). Амстердамский музей 
нового искусства приобрел 5 картин. В Китае с 1931 г. Под руководством 
профессора  С.М.Широкогорова прошел курс антропологии. «В разное 
время в Пекине, Тяньцзине, Шанхае и Дайрене устраивались выставки его 
картин, и культурное и художественное значение выставок неоднократно от-
мечалось прессой. В Тяньцзинском музее также имеются его работы» (Ру-
беж, 1940). Участник выставок во Франции и Японии. Жил в Сиднее (с 1952 г.), 
затем в СССР (с 1955 г.). Жил в Брянске, преподавал рисование во Дворце 
пионеров и школах, занимался скульптурой и участвовал в выставках.

Л Лихонос Яков Лукич
(21 марта 1891, Таганрог — около 1942)

Скульптор. Окончил школу Им-
ператорского общества поощре-
ния художеств (1914 г.). Участвовал 
в 1-й мировой (с 1914 г. офицер) 
и гражданской (армия А.В. Колчака) 
войнах. Жил в Шанхае с 1923 г. За-
нимался оформительским и мону-
ментальным искусством. Оформ-
лял первые постановки балерины 
Маклецовой. Автор проекта стро-
ительства Богородицкого собора 
в Шанхае. Умер в эмиграции.

М
Медведева Евгения Александровна

(28 декабря 1886, Любинская губ. — 7 февраля 1973, Калифорния)
Окончила женскую гимназию в Москве (1904 г.). Занималась музыкой 

и рисованием. Участвовала в гражданск иотеку академии генерально-
го штаба во Владивосток. Жила в Харбине с мужем Василием Львовичем 
Медведевым (с 1922 г.), медицинская сестра в больнице, пианистка, затем 
в Дайрене, где преподавала музыку.  Художник. Автор портретов. Уехала 
в Бразилию (1959 г.), а затем в США (1967 г.). 

Н Новицкий Адам Генрихович
(годы жизни неизвестны)

Художник-декоратор, график. Окончил Харь-
ковское художественное училище имени Цеса-
ревича Алексея (1913 г.).  Работал художником-де-
коратором новой оперы в Харькове. С 1932 г. жил 
в Шанхае, руководил художественным и печатным 
отделом фирмы «Sight Shodow», затем стал ее 
управляющим. Автор обложки книги К.А. Чхеидзе 
«Страна Прометея».

Носков Иннокентий Петрович
(12 июня 1898 — 20 апреля 1943, Шанхай)

Художник-иллюстратор. Автор обложек книг А.П. Северного «Фарфо-
ровый китаец качает головой», А.В. Амфитеатрова «Рассказ присяжно-
го поверенного», А.С. Макеева Бог войны — барон Унгерн», Б.Б. Фили-
монова «На путях к Уралу», Е. Ардовой «Бабочка».
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П Петров Виктор Данилович 
(17 марта 1901, Бессарабия)

Имел художественную студию в Шанхае, где регулярно проводились 
выставки шанхайских художников М.А. Кичигина, В.С. Подгурского, В.Е. Куз-
нецовой, К. Клюге, А.А.Ярона и др. «Выставку посещают представители 
всех национальностей, вкл.чая китайских любителей изобразительного 
искусства. Сама жизнь подсказала насколько своевременна и ценна 
идея создания такой постоянной выставки, как реальная попытка объеди-
нения русских художников в их праве жить и творить несмотря на трудное 
время, несмотря на тысячи мелких и крупных препятствий» (Грани).

Подгурский Виктор Степанович
(7 сентября 1893, Нарым — 1969, Ташкент)

Окончил Московское учили-
ще живописи, ваяния и зодчества. 
Жил в Шанхае с 1920 г., занимался 
оформлением зданий (Сассун Хау-
зе, Французский клуб и др.). Профес-
сор Shanghai Art Club. В творческой 
командировке в Италии. Наблюдал 
за исполнением мозаичных работ 
для здания Гонконг-Шанхайского 
банка в  Гонконге. Репатриировался 
в СССР (1947 г.), жил в Казани, затем 
в Ташкенте. По некоторым сообще-
ния был репрессирован.

Работа Виктора Степановича Подгурского «Улица Пекина»
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Потапов Тимофей Андреевич
(22 января 1899, Никольск-Уссурийский)

Работал клерком в крупной иностранной фирме. Живописью занимал-
ся с 1923 г.  Руководил «Студией  Аполлон» и художественным  кружком 
ХСМЛ (1933 г.). Переехав в Шанхай, терпел нужду и продал много произ-
ведений иностранцам. Работая в фирме,  все свое свободное время от-
давал искусству. «Почти все  его произведения написаны разумом.  И, тех-
нически, он идет по одному пути с более  современными европейскими 
мастерами,  которые не пишут, как русские, нутром;  изучая природу, они 
не идут от природы к себе, а наоборот, от себя к природе» (Рубеж).

С Сапожников Георгий Авксентьевич (Сапажу)
(26 мая 1893, Бухара — 11 октября 1949, Манила)

Сын профессора. Окончил 
Александровское военное учили-
ще. Участник 1-й мировой войны.  
Поручик. Инвалид. В госпитале по-
сещал вечерние курсы студентов 
Академии художеств. Адъютант 
Д.Л. Хорвата. Женат на дочери 

генерала Колобова. Художником 
стал в Пекине, затем жил в Тянь-
цзине и Шанхае (с 1920). Худож-
ник-карикатурист в крупнейшей 
в Китае английской  газете «North 
China Daily News». Директор изда-
тельства «Слово». Перед второй 
мировой войной совершил поезд-
ку в Лондон, был в США. Занимал-
ся общественной деятельностью в 
РЭКе и Офицерском собрании. 
Автор монументальной картины 
«Шанхайский клуб». Карикатуры 
на японцев были очень острыми, 
получил угрожающее письмо. 
После окончания второй миро-
вой войны за участие в немецком 
журнале («XXth Centuary») нахо-
дился под следствием.

Сафонов Павел Ильич
(умер 16 июля 1934, Циндао)

Окончил иконописную школу при 
Троице-Сергиевской лавре, учил-
ся в Московской школе живописи, 
ваяния и зодчества.  Участник (офи-
цер) 1-й мировой и гражданской 
войн в Сибири, был в Ледовом похо-
де. И.И. Серебренников организо-
вал выставку Сафонова в Тяньцзине. 
Преподаватель рисования в Русской 
реальной школе в Мукдене, затем 
переехал в Циндао, где открыл ри-
совальные классы. В последние годы 
бедствовал. Скончался от брюш-
ного тифа. Картины С. перевезены 
в Сан-Франциско, где демонстриро-
вались на выставке в 1950-е годы. 

Соколовский Николай Константинович
(4 декабря 1897, Уфа —1958, Ташкент)

Окончил восточный факультет Санкт-Петербургского государственно-
го университета.  Посещал вечерние курсы по архитектуре и живописи 
студентов Академии  художеств. Офицер, участвовал в Первой мировой 
и  гражданской войнах. Совершил Ледовый  поход генерала Корнилова. 
Эмигрировал в Китай, обосновался в Шанхае в 1924 г., где прошел кур-
сы в Международной заочной школе, благодаря чему стал архитектором 
1 разряда. Один из организаторов содружества «Понедельник» (секре-
тарь),  член философского кружка «Среды» и Кружка ориенталистов.
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Степанов Александр Евгеньевич
(1894, Москва — 1985, Новосибирск)

Уцчился в Московской худо-
жественной школе живописи, 
ваяния и зодчества (1915 г.). Уче-
ник таких всемирно известных 
художников, как Коровин, Васне-
цов, Серов и Архипов. Участник 
1-й мировой войны, летчик. Через 
Владивосток эмигрировал в Хар-
бин. Основной упор в творчесве 
делал на пейзажи и портреты. 
Преподавал живопсь в институте 
ХСМЛ. 2 января 1941 г. устроил 
выставку в честь 25-ти летия своей 
творческой деятельности. 

«У Его пейзаж — чудесные 
русские холмы, перелески, 
тихие озера, ели опущенные 
снегом[...] А.Е. Степанов бес-
конечно разнообразен в сво-
ем творчестве: исторические 
портреты, пейзажи, декоратив-
ная живопись — все мастерски 
выходит из-под его талантливой 
кисти. Масло, акварель, гуашь, 
пастель — все послушно его ис-
кусной руке» (Б. Муратов). Репа-
триировался в СССР и поселил-
ся в Новосибирске (1955 г.).

Сунгуров Антонин Иванович
(23 февраля 1894)

С 1926 г. эмигрировал в Китай. 
В 1933 г. был организатором и участ-
ником Первой этнографической вы-
ставки картин в Харбине. Написал 
более 300 картин на темы китаеве-
дения. Жил в Тяньцзине, где работал 
в Советском консульстве. В середи-
не 30-х перебрался в Париж, где бы-
стро приобрел славу неординарно-
го художника благодаря тематике 
своих работ, которые в основном 
касались нетрадиционной муж-
ской ориентации. Репатриировал-
ся в СССР в 1946 г. и в 1951 г. открыл 
персональную выставку в помеще-
нии Московского института усовер-
шенствования учителей, которая но-
сила закрытый характер. 

Сычев Игорь Ефимович
(1913 — 2002)

Вместе с отцом попал в Манчжурию при 
отступлении войск царской армии. Увле-
кался профессиональной акробатикой, 
балетом. Работал в цирке и варьете под 
псевдонимом Игос. С 1941 по 1947 гг. со-
трудничал с изданиями Харбина. Его кари-
катуры пользовались успехом. Вернулся на 
родину, где работад художником-сатири-
ком. С 1949 г. Сотрудник  журнала «Кроко-
дил» (Москва). Также его карикатуры мож-
но увидеть в журналах «Веселые картинки», 
«Здоровье», «Огонек», «Смена»  и в других. 
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Работы художника-карикатуриста 
Сычева Игоря Ефимовича (Игоса)
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Т Третчиков Владимир Григорьевич
(13 июня 1913, Петропавловск-Камчатский)

Ученик М.А. Кичигина и В.А. Засып-
кина. Иллюстратор учебников Де-
партамента народного просвеще-
ния в Харбине (с 1929 г.). Заведующий 
художественно-рекламной студией 
«Mercury Press» (1930–34 гг.). В ХЛАМЕ 
(Шанхай) состоялась первая персо-
нальная выставка (13 дек. 1933). Лау-
реат 1-й премии рекламной фирмы 
«Warran Studio» в Сингапуре, где по-
лучил 5-летний контракт (1934). Живет 
в Кейптауне (ЮАР). Выставлял карти-
ны в Калифорнии (1953). Автор мно-
гих портретов и карикатур. 

Ф Федоровский Петр Федорович
(2 февраля 1864, Елисаветград — 24 октября 1944, Харбин)

Ученик М.А. Кичигина и В.А. Засыпкина. 
Иллюстратор учебников Департамента 
народного просвещения в Харбине (с 
1929 г.). Заведующий художественно-ре-
кламной студией «Mercury Press» (1930–
34 гг.). В ХЛАМЕ (Шанхай) состоялась 
первая персональная выставка (13 дек. 
1933). Лауреат 1-й премии рекламной 
фирмы «Warran Studio» в Сингапуре, где 
получил 5-летний контракт (1934). Живет 
в Кейптауне (ЮАР). Выставлял картины в 
Калифорнии (1953). Автор многих пор-
третов и карикатур. Карикатура В.Г. Третчикова
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Карикатура В.Г. Третчикова

Х Хорват Камилла Альбертовна
(1879 — 4 июля 1953, Ванкувер)

Представители русской общины в Пекине На фоне картины К.А Хорват (в центре)

 Живописец, литератор. Дочь художника А.Н. Бенуа. Образование полу-
чала дома, пруспела во многих видах искусства — от живописи до литера-
туры. Жила с мужем в Харбине и Пекине (с 1920 г.).

Как художник проявила себя более всего в акварельной живописи. 
В 1912 г. инициировала создание  Харбинского художественного обще-
ства. В Пекине владела студией, в которой обучали вокалу, игре на ро-
яле и живописи. Была председателем Пекинского русского благотво-
рительного общества.

В 1930-е гг. устроила несколько персональных выставок в Шанхае. 
В 1933 г. участвовала в благотворительной выставке русских художни-
ков-эмигрантов в здании шанхайского театра «Париж».
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Иллюстрация К. А. Хорват «Торжество любви»

Хренов Александр Сергеевич
(1860 Россия — 13 января 1926 Вильжюиф, Франция)

Архитектор и акварелист, специалист охотничьего жанра и животных. 
С 1880 по 1887 гг.  учился на архитектурном отделении ИАХ, за проект здания 
театрального училища получил звание архитектора-художника 1 степени.  
Назначен архитектором Исаакиевского собора (Сменив М.Е. Месмахера). 
Участвовал в выставках Общества русских акварелистов и Общества архи-
текторов-художников, состоял членом правления обществ (до 1918 г.). 

Был учредителем Общества им. А. И. Куинджи в 1909 году. Совершил по-
ездку по Сибири, организовал выставку во Владивостоке (июнь 1919 г.), с кото-
рой выехал в Японию. В конце 1919 г. эмигрировал в Харбин, оттуда в Шанхай. 
Приехал в Сан-Франциско (9 сент. 1923 г.), где устроил большую выставку. 
С 1925 г. жил в Париже. Автор иллюстраций в альманахе «Желтый лик».

Ч
Самодеятельный художник. Окончил Морской кадетский корпус. Стар-

ший лейтенант флота.  В звании капитана 2-го ранга командовал дивизионом 
во флотилии адмирала Старка.  Жил в Шанхае с 1928 г. Секретарь  русской 
национальной общины. Заведующий регистрационно-паспортным отде-
лом и бюро труда Совета Русской объединенной  организации.  Работал в 
«Shanghai Power Co». Самодеятельный художник, иллюстратор книг по ма-
ринистике (Б.П. Апрелев, Б.Я. Ильвова  и др.).  Семья эмигрировала в США 
и жила в Сан-Франциско. 

Четвериков Семен Александрович
(27 августа 1886, Тверь — 11 февраля 1942, Шанхай)

Щ Щировский Мстислав Яковлевич
(1896 — 1968, Ташкент)

Окончил Иркутское военное училище и Юридический факультет в Хар-
бине. Участвовал в Первой мировой и гражданской войне. Жил в Шан-
хае с 1925 г. Художественное образование получил в Харбине, занимаясь 
в студии «Лотос». Заведовал студией «Millington Ltd» с 1929 г. Оформлял 
книги Н.Н. Языкрова «Сборник стихотворений». Репатриировался в СССР, 
преподавал в Ташкентском художественном училище им. П.П. Бенькова. 
Занимался оформительской деятельностью.
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Я Янович-Цирульская Р.
(годы жизни и имя неизвестны)

Живописью увлекалась с детства: 
брала уроки у П.П. Густа, 2 зимы учи-
лась в Шанхае у В.А. Засыпкина, за-
тем у  М.Ф. Домрачева. Вернувшись 
в Харбин, 6 лет училась у профес-
сора А.Н. Клементьева.  Отмечали, 
что художница переросла  своих 
учителей. Прекрасно владела всеми   
приемами графики, но любимое 
дело — писать портреты. Лучшие из 
их «Старик», «Старуха», «Русская 
девушка», «Маньчжур», «Монгол». 
«Я влюблена в форму, — отмечала 
художница, — в рисунок, который 
должен быть крепким и   безукори-
зненно правильным. Мой принцип: 
не искажая натуры, стилизовать ее,  
упрощать, брать в ней только глав-
ное, стремиться к выпуклости рисун-
ка. Мои  любимые мастера — Шуха-
ев, Яковлев, Рерих». 

Ярон Александр Александрович 
(1 августа 1910, Ревель — 19 октября 1971, Сан Пауло. Бразилия)

Сын А.И. Ярона. Инженер. Художник и журналист. С 1924 г. жил в Шанхае. 
В 1932 открыл рекламную студию «Movieart», вошедшую в состав кинема-
тограф. компании «Cinema Arts». Один из организаторов литераутрно-ху-
дожественного содружества «Понедельник». Издавал в Шанхае «Экран 
и искусство» (с 25 мая 1939 г.) (D 8149.  F-72). Эмигрировал в Бразилию. 
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Учебное издание
Хисамутдинов Амир Александрович

Часто на помощь любителям искус-
ства приходят исследователи. Среди 
знатоков искусствоведения встреча-
ются и историки. Таким экспертом 
является профессор Амир Хисамутди-
нов, известный дальневосточный уче-
ный, автор серьезных исследований, 
связанных с изучением экономической, 
политической роли России в странах 
Азиатско–Тихоокеанского региона, 
в том числе, проблем русской имми-
грации в Китае, Корее, Японии, США. 
Результаты нашли отражение в мно-
гочисленных докладах, публикациях, 
а так же монографиях, вышедших 
не только в России, но и за рубежом.  

В настоящей книге рассказывается 
о жизни и творчестве русских худож-
ников в Китае. Каждый из них внес боль-
шой вклад в развитие живописи и пода-
рил миру шедевры своего творчества.

 У входа в Китайско-Российский культурный 
центр в Тяньцзине, где часто проходят вы-

ставки художников из России, 2013 г. 


