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Ян Мэньчэнь 
 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЕ 
ФОРМЫ ДАОССКОГО 
ВНЕКУЛЬТОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА 

Автор статьи утверждает, что даосское внекультовое искусство имеет религиозный и 
социальный аспекты, а также является элементом даосского миссионерства. Даосская 
музыка изначально являлась видом религиозной музыки Китая, а с конца ХХ в., как 
внекультовое искусство, широко представлена на национальных и международных 
фестивалях, где не только исполняются тематические программы, раскрывающие 
даосские доктрины, но также представляются региональные традиции музыкального 
исполнительства и произведения современных композиторов. 
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Yang Menchen 
 
REPRESENTATIVE FORMS 
OF CHINESE NON-CULT 
MUSIC ART TAOISM 

Taoist non-cult art has religious and social aspects; it is an element of Taoist preaching. 
Taoist music is a type of Chinese religious music and as a non-cult art is widely represented at 
national and international festivals where are presented Taoist doctrines and also regional 
traditions and works of contemporary composers. 

 
Даосское внекультовое искусство – это не только неотъемлемая часть даосской религиозной культуры, но и способ проповедовать 

даосизм в художественной форме широким слоям населения. Поэтому даосское внекультовое музыкальное искусство имеет 
религиозно-социальный аспект. Даосская музыка является одним из базовых элементов китайской культуры [1, с. 87–89]. Древние 
легенды сообщают, что даосская культовая музыка была своего рода развлечением, предназначенным для богов, имеющим 
эстетическую ценность. В древности понятие «даосская музыка» относилось только к сфере религии, но, благодаря участию 
профессиональных музыкантов в концертной и фестивальной деятельности, а также внекультовой художественной практике, понятие 
«даосская музыка» стало частью китайского традиционного искусства. Ряд музыкантов-профессионалов включают произведения 
даосской музыки в свой концертный репертуар; это явление стало массовым и в Китае, и даже за его пределами. В то время, когда 
концертная презентация даосской музыки была постепенно принята обществом, в некоторых даосских храмах были организованы 
оркестры, исполняющие ее. То есть, даосское музыкальное внекультовое искусство стало элементом даосского миссионерства.  

В настоящее время сложились формы внекультовой репрезентации даосской музыки: концертная и концертно-
фестивальная. Концертную форму внекультовой репрезентации даосской музыки представляют даосские оркестры, хоры, 
танцевальные коллективы, избразительное искусство. Даосский оркестр – это группа людей, состоящая из даосов или 
профессиональных музыкантов, каждый из которых играет на народнном китайском инструменте [1, с. 65–67]. 

Первый даосский оркестр был учрежден 22.08.1988 г. при даосском Храме Белых Облаков в Пекине. Это была «Даосская музыкальная 
труппа Храма Белых Облаков», которая и впервые выступила в концертном зале Пекина в 1998 г. В конце 1980-х гг. были созданы даосские 
оркестры при храмах Горы Уданшань в Хубэе, Обители Сокровенного в Сучжоу и монастыря Горы Маошань в Цзянсу и многие другие. 
В 1990-е годы было создано множество таких оркестров, например, оркестр «Высочайший наставник Лунхушань» при храме Лунхушань 
в Цзянси, («Религиозный оркестр Мяньшань» при храме Мяньшань в Шаньси, «Даосский оркестр Дворца Цинъян» во дворце Цинъян в Чэнду, 
(«Оркестр небесной музыки горы Цинчэн» при храме горы Цинчэн в Сычуани и многие другие [2, с. 17–19]. Некоторые из этих даосских 
оркестров были приглашены в Великобританию, Францию, Германию, Бельгию, Сингапур, Канаду, Тайвань, Гонконг, Макао и другие страны 
и регионы со своими даосскими музыкальными представлениями. В 1996 г. был создан Гонконгский даосский оркестр при Гонконгском музее 
Пэнлай и Инчжоу (единственная зарегистрированная в правительстве Гонконга организация, специализирующаяся на даосских музыкальных 
представлениях). После этого создаются Сингапурский даосский оркестр (2003) и  Даосский оркестр Макао (2007). Эти даосские оркестры не 
только проводят свои собственные, но и совместные выступления в стране и за рубежом.   

Такие совместные выступления различных даосских коллективов приняли форму фестиваля. Даосский фестиваль – это 
форма концертного выступления, включающая множество участников, которые репрезентируют не только тематические 
программы, раскрывающие догматические идеи даосизма, но и региональные традиции, произведения современных авторов, 
уровень исполнительского мастерства и так далее [2, с. 56–59].  

Первый даосский музыкальный фестиваль был проведен в Гонконге в ноябре 2001 г., который был организован 
Гонконгским музеем Пэнлай и Иньчжоу, Гонконгским даосским оркестром и факультетом религиоведения и музыки 
Китайского университета Гонконга. В этом фестивале приняли участие многие даосские музыкальные коллективы Китая, 
Сингапура и Гонконга. Со специальными представлениями выступили Пекинский даосский оркестр Храма Белых Облаков, 
Даосский оркестр Хэбэя, Национальный оркестр Гаосюнской академии культуры, Сингапурский даосский оркестр, 
Гонконгский даосский оркестр и другие. В рамках фестиваля в  Гонконгском политехническом университете и Китайском 
университете Гонконга были организованы публичные мастер-классы по даосизму крупнейших китайских ученых.  

Успех и заинтересованность публики сталии предпосылкой проведения Второго даосского музыкального фестиваля 
в июне 2002 г. в г. Тайбэй, на котором несколько даосских оркестров из Китая, Гонконга, Макао и Сингапура представили 
музыку разных регионов. Зрители узнавали и познавали даосскую культуру в контексте художественной культуры. 

Так возникла традиция ежегодного проведения даосских музыкальных фестивалей, которая существует до настоящего 
времени. Каждый фестиваль проводится в разных городах, охватывая все большее количество участников и зрителей. 
Например, Третий даосский музыкальный фестиваль состоялся в Большом театре Национального дворца культуры Пекина 
(2003), Четвертый фестиваль – в театре Цзялун г. Сингапур (2004). Расширяется география участников фестивалей. В которых 
принимают участие коллективы из восточно-азиатских стран. Участниками являются не только даосские оркестры, но 
и труппа по декламированию «Дао Дэ Цзин» (под руководством Даши Богунгун). Некоторые коллективы, такие как 
Тайваньский национальный оркестр г. Наньтоу, оркестр «Высочайший наставник Лунхушань» и даосский оркестр горы 
Маошань, продемонстрировали стиль традиционной даосской классики, воплотив ее в современные формы художественной 
зрелищности.  
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