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Стилистические черты камерно-инструментального ансамбля 
в творчестве китайских композиторов

В статье на основе изучения наиболее репрезентативных произведений китайских 
композиторов ХХ века, написанных в жанре камерно-инструментального ансамбля, 
рассматриваются основные музыкально-выразительные средства, отражающие специфику 
трактовки европейского жанра на национальной почве. Указывается, что вектор стилистической 
системы камерного ансамбля определяет взаимодействие восточных и западных элементов. 
Автор рассматривает такие значимые аспекты музыкального письма, как тематический 
(тематизм и методы его развития), ладогармонический и фактурный, метроритмический, 
темброво-сонорный. Оригинальный характер тематизма обусловлен широким спектром 
взаимодействия авторского и фольклорного материала, охватывающим обработку традиционных 
тем, стилизацию, сохранение в авторском тематизме отдельных национальных оборотов. 
Отмечается особое отношение к звуку с позиций китайской музыкальной эстетики. Специфика 
композиторских решений в области гармонии обусловлена мелодической природой китайских 
ладов, что дополняет европейский мажоро-минор нетерцовыми аккордами, аккордовым 
параллелизмом. Темброво-сонорное своеобразие формируется благодаря имитации звучания 
китайского инструментария средствами европейских инструментов камерного ансамбля, 
специфической манере исполнения и орнаментике. 

Интенсивный творческий поиск китайских композиторов, осуществлённый в русле 
взаимодействия восточных и западных традиций, таким образом, позволил им создать корпус 
уникальных сочинений в классическом европейском жанре, обеспечив не только его высокий 
статус в морфологической системе китайской музыки XXI века, но и повышенный интерес к 
нему со стороны мирового музыкального сообщества.
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К итайский камерно-инструменталь-
ный ансамбль – динамично разви-
вающийся жанр, в котором проис-

ходят процессы активного многопланового 
взаимодействия национальной музыкаль-
ной культуры с достижениями других 
стран. Об этом свидетельствует история: 
продуктивный интерес к нему возникал 
у композиторов Китая в ключевые мо-
менты развития новой национальной му-
зыки. Первая волна обращения к камер-
ному жанру (1940-е годы) пришлась на 
время формирования китайской школы [5]. 
Вторая (с 1980-х годов) – возникла в связи 
с потребностью освоения новейших тех-

ник и приёмов композиторского письма. 
Её результатом стало расширение тема-
тики и выразительного спектра китайских 
камерно-инструментальных ансамблей. 
Жанр оказался в зоне творческого поиска, 
направленного в сторону постижения глу-
бин национальной культуры [3; 8; 9; 10].

Фундамент стилистической системы 
камерного ансамбля, как и других жанров 
китайской инструментальной музыки, со-
ставляет обогащение выработанных в про-
цессе развития мировой культуры ресур-
сов музыкального языка национальными 
средствами. Этот процесс активизиро-
вался после образования КНР и распро-
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странился на все виды современного ки-
тайского музыкального искусства. Наи-
более явные обновления прослеживаются 
в следующих компонентах стилистиче-
ской системы камерного ансамбля:

1. Тематизм. Цитирование или обра-
ботка фольклорных мелодий.

2. Лад и гармония. Внедрение в западную 
мажоро-минорную систему китайских ла-
довых элементов. Мелодическая природа 
китайских ладов обусловливает появление 
в мажоро-миноре нетерцовых и составных 
аккордов, а также аккордовый параллелизм.

3. Тембр. Средствами европейских ин-
струментов камерного ансамбля имитиру-
ются тембры китайского инструментария, 
манера исполнения, орнаментика.

Процесс взаимодействия западного 
и восточного в музыкальном языке продол-
жается и сегодня, однако современный этап 
развития китайского камерного ансамбля 
отмечен и совершенно иными тенденциями. 
Рассмотрим более широкий спектр явлений, 
характеризующих основные аспекты музы-
кального языка: тематиче-
ский (тематизм и методы его 
развития), ладогармониче-
ский и фактурный, тембро-
во-сонорный, а также метро-
ритм и формообразование.

Характер музыкального 
тематизма определяется 
методами работы с нацио-
нальными источниками. Их 
диапазон широк. Он вклю-
чает обработки традицион-
ных тем, создание автор-
ских стилизаций, сохранение 
в оригинальном тематизме 
отдельных национальных 
оборотов, а также особое от-
ношение к звуку как носи-
телю китайской музыкаль-
ной эстетики.

Метод обработки характерен для ан-
самблей как классического, так и совре-
менного периодов. К первым относится 
Фортепианный квинтет (钢琴五重,1949)  
Ма Сыцуна (馬思聰,1912–1987): компози-
тор адаптировал для камерного ансамбля 
четыре народные темы, сохранив их мело-
дический контур, опорные звуки и харак-
тер мотивов.

В современный период обработка также 
получила широкое распространение. Один 
из её примеров находим в первой части 
Фортепианного трио (钢琴三重奏, 1981) 
Хуана Анлюэна (黄安伦 , род. 1949), осно-
ванной на сайбэйской мелодии. Искусное 
прочтение народной песни «Милый Цзян-
нань» представил в одноимённом форте-
пианном квартете (钢琴四重奏 «江南好», 
1985) Тань Минцзы (谭密子, род. 1936). 
Партия скрипки, исполняющей народную 
мелодию, насыщается приёмами восходя-
щего и нисходящего скольжения, переда-
вая специфическую технику игры на на-
родном струнном инструменте (пример 1).

Пример 1. Главная тема фортепианного квинтета  
Тань Минцзы
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Второй метод – авторские стилизации 
народных мелодий – более характерен 
для современных ансамблей. Обратимся 
к квинтету Лин Хуа (林华, род. 1942) «Че-
тыре новогодние лубочные картинки»  
(«桃花坞年画木刻图四幅», 1986). Во вто-
рой части, носящей название «Пастушок 
под весенним дождём», темой служит без-
ыскусный лиричный пентатонный напев 
в духе народных наигрышей. С подобной 
мелодии в народном стиле начинается 
и секстет «Лотос» («芙蓉», 2005) Е Сяо-
гана (叶小纲, род. 1955). Аутентичность 
флейтовой мелодии достигается сочета-
нием свободной метрики и интонационной 
нестабильности, характерной для игры на 
традиционной флейте сяо (пример 2).

Отдельные национальные обороты на-
блюдаются в авторских темах классиче-
ских и современных произведений. В Фор-
тепианном трио «В горах Тайваня» (钢琴
三重奏 «在台湾高山地带», 1949) Цзяна 
Вэнье (江文也, 1910–1983) автор добав-
ляет к основному ладу народной мелодии 
новые звуки, в результате чего националь-
ный характер сохраняется лишь в отдель-
ных оборотах темы. Во второй части квар-
тета Ван Силиня (王西麟, род. 1936) для 
кларнета, скрипки, виолончели и форте-
пиано (四重奏为小提琴、大提琴、单簧
管与钢琴而作, 2002) ансамблевое ости-
нато и тема кларнета построены на изме-
нённых фразах из цинь-
ских арий.

Третий метод ра-
боты с национальным 
тематическим матери-
алом базируется на та-
ких фундаментальных 
понятиях китайской 
музыкальной эстетики, 
как «самодостаточность 
звука» и «пустотность». 
Самодостаточность ка-

тегории «звука» в восточной музыке отме-
чает У Ген-Ир: «Если в музыке Запада не-
пременным условием формирования музы-
кальной композиции является линеарное 
развёртывание звукового потока во вре-
мени, то на Востоке отдельный тон, мно-
гократно повторяясь и расцвечивая слож-
ный организм обертонов-призвуков по вер-
тикали, способен создавать конструкцию, 
именуемую музыкой» [7, с. 186]. Исследо-
ватель китайской цивилизации В. Малявин 
видит в этом сознательном ограничении 
материала «средство не возбуждения, а, 
напротив, контроля, сдерживания чувств» 
[2, с. 436]. Наивысшей формой становится 
«пустотность», понимаемая не как отсут-
ствие звучания, а как некое внутреннее 
вслушивание в звук. Ло Шии называет его 
вне-звучием и описывает следующим об-
разом: «… “вне-звучие” достигается в глу-
бине жизненного ритма, в переживаниях, 
сдержанности и выражении. Это настоящая 
вещь в себе в китайском искусстве, высший 
предел которого всеми силами стремится 
достичь китайская музыка» [1, с. 124].

Так, мелодия, заявленная в названии 
трио Ян Лицина (杨立青, 1942–2013) «Да-
лёкий напев» (三重奏 «遥远的曲调», 
2009), представляет собой дление в ти-
шине звука as, а затем des1, на короткое 
время дополняемых соседними звуками. 
Во втором разделе трио «Ветер сквозь со-

Пример 2. Е Сяоган. Секстет «Лотос». Главная тема
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сны» (三重奏 «风入松», 1999) Лю Чжуан 
(刘庄 , 1932–2011) роль тишины ещё бо-
лее значительна. В ней буквально тонут 
одинокие фразы фортепиано и флейты 
(пример 3).

Специфически восточной формой бы-
тия тематизма в современных ансамблях 
является статика, выражающая состояние 
медитации. В этом случае музыкальная 
ткань не развивается, а, скорее, замирает. 
Такова, к примеру, четвёртая часть квар-
тета Ван Силиня, в которой на фоне ста-
тичных аккордов струнных звучат ости-
натные фигуры фортепиано и скрипки.

Ладогармонический язык китайского 
камерного ансамбля отражает процессы, 
характерные для инструментальной му-
зыки Китая в XX веке [3]. Они выражаются 
в совокупности различных композитор-
ских методов и приёмов письма. С одной 
стороны, это растворение национальных 
ладовых элементов в западной системе 
мажоро-минора. Особенно наглядно дан-
ная тенденция проявила себя в классиче-
ских ансамблях Ма Сыцуна и Цзяна Вэнье 
1940-х годов. Вторая тенденция – полила-
довость и политональность. Полиладо-

вость сформировалась уже в классический 
период: она встречается в эпизодах тре-
тьей части Фортепианного трио Цзяна Вэ-
нье 1949 года. Политональность – явление 
более позднее, характерное для современ-

ных ансамблей. В первой части 
квинтета Лин Хуа «Четыре но-
вогодние лубочные картинки» 
тема излагается политонально – 
в интервал кварты. 

Ещё один современный ме-
тод – пантональность. Впер-
вые она была применена Дин 
Шаньдэ (丁善德, 1911–1995) 
в Фортепианном трио (钢琴三
重奏, 1984), где характерная 
для пантональности серия не-
прерывных тональных сдви-
гов ощущается уже в теме глав-
ной партии [7]. В сочинениях 
XXI века пантональное мышле-
ние обнаруживается в эпизодах 

квартета Ван Силиня, а также трио Е Сяо-
гана «Пёстрые молитвенные флаги» (三重
奏 «五色经幡», 2006). В последнем про-
изведении пантональное смещение цен-
тра cis – с – H сочетается с политональной 
вертикалью.

Применение атональности в китайских 
камерных ансамблях прослеживается во 
второй части квартета Ван Силиня. Клю-
чевая остинатная фигура, исполняемая 
скрипкой и виолончелью в интервал ма-
лой секунды, охватывает почти весь хро-
матический ряд, но возникает в резуль-
тате трансформации традиционного на-
ционального материала – циньской арии 
(пример 4).

Фактура камерного ансамбля развива-
ется от функционального равенства ин-
струментов, предписанного жанровым 
каноном, к выделению отдельных инстру-
ментов соответственно авторской концеп-
ции. Наиболее показательный пример – 

Пример 3. Лю Чжуан. Трио «Ветер сквозь сосны».  
Второй раздел
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квартет Ван Силиня, в котором сначала 
виолончель, а затем кларнет драматурги-
чески противостоят остальному ансамблю.

Темброво-сонорный аспект реали-
зуется в нескольких формах, проявляю-
щих себя на всём протяжении истории 
китайского камерного ансамбля. Первая 
форма – это игра на европейских инстру-
ментах в необычных регистрах и некон-
венциональными приёмами, направленная 
на воссоздание тембрового колорита ан-
самбля традиционных китайских инстру-
ментов. Вторая – новые приёмы и тембро-
вые сочетания, возникшие под влиянием 
современной авангардной музыки. И, на-
конец, третья форма, пока самая малочис-
ленная и неизученная, – открытие новых 
тембровых горизонтов благодаря включе-
нию в камерный ансамбль китайских на-
циональных инструментов.

Итак, стилистическая си-
стема китайского камерно-ин-
струментального ансамбля под-
чинена идее обновления музы-
кального языка, выраженной 
в гармоничном сочетании вос-
точных и европейских элемен-
тов. Синтез «своего» и «чужого» 
осуществляется на уровнях те-
матизма, ладогармонических 
средств и тембра. Отчётливому 
национальному влиянию под-

вергаются все компоненты музыкаль-
ного языка. Творческий поиск совре-
менных китайских авторов направлен 
в сторону воплощения в камерно-ан-
самблевом жанре национальных эсте-
тических и философских идей, причём 
результаты этого поиска зачастую ока-
зываются созвучными исканиям миро-
вого музыкального авангарда. Стратегия 
слияния национального и европейского 
обеспечивает не только нынешний вы-
сокий статус камерно-инструменталь-
ного жанра в иерархии китайской музыки 
XXI века, но и повышенный интерес 
к нему со стороны мирового музыкаль-
ного сообщества. Не случайно мировые 
премьеры многих китайских камерно-ин-
струментальных сочинений сегодня опе-
режают премьеры внутри страны.

Пример 4. Ван Силинь. Квартет для кларнета, скрипки, 
виолончели и фортепиано. 2 часть
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