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Дорогие читатели!
Как и всегда, я хочу поделиться своим впечатлением 

об идеях и темах, которые нашли свое воплощение в статьях 
наших авторов. Снова подчеркну, что мы им очень благодарны 
и что с каждой новой статьей открываем для себя удивитель-
ный мир искусства Евразии.

Уже в первой рубрике «Искусство XX–XXI веков» — если 
продвигаться с востока на запад — мы, прежде всего, рас-
сказываем об особенном направлении искусства Китая 
1960–1970 гг., практически не известном в России, а возможно, 
и в других странах, и получившем название Чжи Цин (образо-
ванная молодежь). В это время тысячи молодых людей, в том 
числе обучавшихся в художественных заведениях, отправились 
в сельскую местность, для того чтобы поднимать ее в эконо-
мическом, социальном и культурном планах. Конечно же, им 
было трудно, но автор статьи сосредоточивается не на этом, 
а на том, как это время сказалось и сказывается в творчестве 
художников, многие из которых ныне стали известными.

Продвигаясь дальше на запад, мы делаем остановку 
в Свердловске — ныне Екатеринбурге — и представляем 
неизвестные страницы истории Свердловского отделения 
Художественного фонда СССР. Это интересно не только с фак-
тологической точки зрения, но еще и как знак благодарной 
памяти тем, кто формировал прочные основания современного 
уральского искусства.

Санкт- Петербург (Ленинград) — столица искусства, и мы 
рады представить его облик таким, каким он открылся Нико-
лаю Симоновскому и каким воплощен в его картинах, многие 
из которых также еще не были известны широкому кругу лю-
бителей искусства, да и искусствоведам.

Самая западная точка нашей остановки в путешествии 
по современному искусству Евразии — Молдова. Для мно-
гих будет открытием творчество Галины Кантор- Молотовой. 
Она с большим мастерством проявляет себя в сценографии 
кукольного театра. Образы ее героев, в которых сразу влю-
бляются дети, — добрые, забавные, смешные, очень открытые 
и понятные зрителю. Но этим не ограничивается ее искусство. 
В скульптуре художница выступает как глубокий философ, 
а в живописных произведениях — как тонкий лирик.

Центральная рубрика нашего журнала посвящена, каза-
лось бы, политическому событию — 100-летию установления 
дипломатических отношений между Россией и Монголией 
в ноябре 1921 года. Но, обращаясь к тем годам, можно за-
метить, как радикально повлияло это событие на искусство 
Монголии и на художественные связи наших стран. Российские 
художники, уже состоявшиеся в искусстве, — Ц. Сампилов, 

К. Померанцев и многие другие — приехали в Ургу, нынешний 
Улан- Батор. Они помогли монгольским талантливым художни-
кам Б. Шараву, Л. Гаваа, У. Ядамсурэну совершить в кратчай-
шие сроки переход от средневекового по форме искусства 
к искусству нового времени. Сближение двух стран помогло 
многим одаренным художникам продолжить свое обучение 
в ведущих художественных институтах Советского Союза. Мы 
рассказываем лишь о двух мастерах, ныне проявляющих себя 
в разных сферах искусства — в художественной обработке 
вой лока (Б. Мунхсоёл) и в живописи (Д. Энхтайван) и занима-
ющих ведущие позиции в современном искусстве Монголии. 
Выросший уровень профессионального мастерства монголь-
ских художников и обучение их в России, желание продолжить 
дружбу и творческое сотрудничество с коллегами естественно 
подвело к проведению совместных пленэров на территории 
России и Монголии. Этот раздел российско- монгольского 
сотрудничества хранит множество удивительных страниц 
и еще не известных произведений искусства. Пленэрам в Тыве 
и Монголии посвящен один из наших очерков.

Особую роль в художественном пространстве России 
и Монголии ныне играют музеи и галереи искусств. Во многих 
хранятся в буквальном смысле сокровища. О буддийских кол-
лекциях рассказывается в статьях, посвященных музею имени 
Ц. Сампилова в Улан- Удэ и музейным собраниям Иркутска. 
В 1926–1927 гг. в Монголии работала экспедиция Н.К. Рериха. 
Покидая страну, которую он полюбил и где увидел ростки но-
вой жизни, известный русский художник дарит правительству 
революционной Монголии картину «Великий Всадник», которая 
ныне украшает постоянную экспозицию одного из замеча-
тельных музеев Евразии — Музея изобразительных искусств 
имени Г. Дзанабадзара в Улан- Баторе.

Развитие искусства в Монголии стало поводом для разно-
го рода искусствоведческих исследований. Мы представляем 
статьи, посвященные двум областям искусства — театральной 
сценографии и народному искусству западных монголов- 
ойратов.

В рубрике «По запасникам и экспозициям музеев и кар-
тинных галерей» мы публикуем статьи о том, как формиро-
валась та или иная коллекция, как картины и рисунки оказы-
вались в собрании музеев. О работах одаренного художника 
Б.В. Смирнова из собрания Новосибирского краеведческого 
музея; о том, как П.М. Третьяков собирал произведения для 
своей уникальной коллекции на антикварном рынке; о графи-
ческих работах художника Фердинанда Ходлера.

В разделе «Словарь буддийской иконографии Локеша 
Чандры» мы решили рассказать о двух монахах, канонизи-
рованных буддийской церковью, — Дзендо (VII в.) и Куя (Коя) 
(X в.), которые были при жизни известны своими религиозными 
подвигами и поэтому изображены в танках. Надеемся, что пу-
бликация о них поможет атрибуции буддийских произведений, 
хранящихся в музейных собраниях.

Рубрика «Вестник Академии» представляет мастеров раз-
личных видов искусства, открывших свои выставки в стенах 
Российской академии художеств. Особенно интересными нам 
представляются выставки В. Калинина и В. Иванова, которые 
с 1970-х годов формируют осевое направление современного 
искусства нашей страны.

Прочитав последний лист журнала и вспоминая весь 
выпуск, находишь нечто общее между всеми художниками, 
такими несхожими, между произведениями искусства, выпол-
ненными в совершенно разных направлениях и в различной 
манере. Все подлинные картины, скульптуры, рисунки на-
полнены огнем творчества. Человек, однажды испытавший 
муки и радости создания нового, становится другим, по-дру-
гому смотрит на мир. В его душе формируется непоколеби-
мый стержень, который позволяет преодолеть очень многое. 
И одновременно рождается щедрость и страстное желание 
поделиться открытым со многими. Поэтому, дорогие читатели, 
если искры творческого горения художников доносятся до вас 
со страниц журнала «Искусство Евразии», то мы считаем, что 
движемся от номера к номеру в нужном направлении.

Михаил Шишин
главный редактор
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Dear readers!
As always, I want to share my impressions of the ideas 

and topics that have found their embodiment in the articles 
of our authors. I would like to stress again that we are very 
grateful to them and that with each new article we discover 
the wonderful world of Eurasian art.

Already in the first section “Art of the 20th — 21st 
centuries”, moving from East to West, first of all we talk about 
a special direction of Chinese art in 1960–1970, practically 
unknown in Russia, and possibly in other countries, and 
called Zhi Qing (‘Educated youth’). At that time, thousands 
of young people, including those studying in art institutions, 
went to the countryside in order to raise it economically, 
socially and culturally. Of course, it was difficult for them, 
but the author of the article focuses not on this, but on how 
this time affected the work of artists, many of whom have 
now become famous.

Moving further to the West, we make a stop in 
Sverdlovsk, now Yekaterinburg, and present unknown pages 
in the history of the Sverdlovsk branch of the USSR Art Fund. 
This is interesting not only from a factual point of view, but 
also as a sign of grateful memory to those who have formed 
the solid foundations of modern Ural art.

St.-Petersburg (Leningrad) is the capital of art, and we 
are glad to present its appearance as it was revealed to 
Nikolai Simonovsky and as embodied in his paintings, many 
of which were not yet known to a wide audience and art 
critics.

The westernmost point of journey through the 
contemporary art of Eurasia is Moldova. For many, the work 
of Galina Kantor- Molotova will be a discovery. She shows 
herself with great skill in the stage design of the puppet 
theater. The images of her characters, in which children 
immediately fall in love, are kind, funny and understandable 
to the viewer. But in sculpture, the artist acts as a deep 
philosopher, and in paintings — as a subtle lyricist.

The central section of our jourlal is devoted to 
a seemingly political event — the 100th anniversary of the 
establishment of diplomatic relations between Russia and 
Mongolia in November 1921. But, turning to those years, 
you can see how this event radically influenced the art of 
Mongolia and the artistic ties of our countries. Russian artists 
Ts. Sampilov, K. Pomerantsev and many others came to 
Urga, present-day Ulaanbaator. They helped the Mongolian 
talented artists B. Sharav, L. Gavaa, U. Yadamsuren to make, 
in the shortest possible time, the transition from medieval 
art to modern art. The rapprochement of the two countries 
helped many gifted artists to continue their studies at the 
leading art institutes of the Soviet Union. We are talking 
about only two masters who are now showing themselves 
in different spheres of art — in the artistic processing of felt 
(B. Munkhsoyol) and in painting (D. Enkhtaivan) and occupying 
leading positions in the contemporary art of Mongolia. The 
increased level of professional skill of Mongolian artists and 
their training in Russia, the desire to continue friendship and 
creative cooperation with colleagues naturally led to the 
holding of joint plein airs in Russia and Mongolia. This section 
of Russian- Mongolian cooperation contains many amazing 
pages and still unknown works of art. One of our essays is 
dedicated to plein airs in Tuva and Mongolia.

Museums and art galleries now play a special role in the 
artistic space of Russia and Mongolia. Buddhist collections 
are described in essays dedicated to the Ts. Sampilov 
Museum in Ulan- Ude and in the museum collections of 
Irkutsk. In 1926–1927 an expedition of N.K. Roerich worked in 
Mongolia. Leaving the country he fell in love with and where 
he saw the sprouts of a new life, the famous Russian artist 

presents the painting “The Great Rider” to the government 
of revolutionary Mongolia, which now adorns the permanent 
exhibition of one of the remarkable museums of Eurasia — 
the Fine Arts Zanabazar Museum.

The development of art in Mongolia has become 
a pretext for various kinds of art history research. We present 
articles dedicated to two areas of art: theater scenography 
and folk art of the Western Mongols- Oirats.

In the heading “On storerooms and expositions of 
museums and art galleries” we post articles about some 
collection was formed, how paintings and drawings ended up 
in the collection of museums. You can learn about the gifted 
artist B.V. Smirnov from the collection of the Novosibirsk 
Museum of Local History; about how P.M. Tretyakov collected 
works for his unique collection in the antique market; about 
the graphic works of the artist Ferdinand Hodler.

In the section “Dictionary of Buddhist Iconography by 
Lokesh Chandra” we talk about two monks canonized by 
the Buddhist Church — Zendo (7th century) and Kuya (Koya) 
(10th century), who were known for their religious exploits 
during their lifetime and therefore are depicted in tanks. We 
hope that publishing about them will help the attribution of 
Buddhist works stored in museum collections.

The heading “Academy News” presents masters of 
various types of art who have opened their exhibitions. We 
find the exhibitions of V. Kalinin and V. Ivanov particularly 
interesting. These artists form the axial direction of 
contemporary art in our country since the 1970s.

Leafing through the last page of the journal you find 
something in common between all the artists, so dissimilar, 
between works of art made in completely different directions 
and in a different manner. All truly talented and sincere 
paintings, sculptures, drawings are filled with the fire of 
creativity. A person who has once experienced the torment 
and joy of creation — begins to look at the world differently. 
An unshakable core is formed in his soul, which allows him 
to overcome a lot. At the same time, a desire is born in his 
soul to share the new that he discovered. Therefore, dear 
readers, if the sparks of the creative burning of artists reach 
you from the pages of “The Art of Eurasia” Journal, then we 
believe that we are moving from issue to issue in the right 
direction.

Mikhail Shishin
Chief Editor
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