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Таким образом, изучение деятельности Национальной биб-
лиотеки КНР показывает, что учреждения библиотечного типа 
располагают огромным потенциалом в области сохранения и 
популяризации артефактов нематериального культурного 
наследия. 
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Военная тема является одной из лидирующих в музыкаль-

ном искусстве Китая. Во второй половине ХХ в. трагические и 
героические события военных лет легли в основу содержания 
множества произведений самых разных жанров музыкального 
искусства Китая: опер, балетов, симфонической и хоровой му-
зыки. Изучению таких произведений китайские искусствоведы 
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уделяют много внимания. В статье выявляются основные ра-
курсы исследования музыки военной тематики в работах ки-
тайских авторов, что позволит определить неисследованные 
проблемы в этой области. 
Основная масса искусствоведческих работ, посвященных 

воплощению военной темы в китайском музыкальном искус-
стве второй половины ХХ в., приходится на 2000-е гг. В боль-
шинстве своем это статьи в периодических изданиях. Крупных 
работ, которые бы комплексно изучали военную тему в музы-
кальном искусстве Китая, нет. В ряде монографий и диссерта-
ций, как правило, рассматривается история развития и станов-
ление определенного музыкального жанра и делается анализ 
репрезентативных произведений. Среди них и произведения 
военной тематики. 
Большой массив искусствоведческих работ посвящен иссле-

дованию оперного искусства, в котором военная тема пред-
ставлена наиболее широко. Так, в двухтомной «Истории ки-
тайской оперы 1920–2000 гг.» дан обзор оперного жанра раз-
ных периодов, в том числе ранних опер на военную тему, та-
ких как «Седая девушка», «Красные защитники озера Хунху», 
«Сестра Цзян». В этом труде отмечено возвращение к военной 
тематике в операх 80–90-х гг. XX в. («Дочери партии», «Мел-
кий солнечный дождь») [2].  
Большой интерес для исследователей представляет совре-

менная народная опера «Пламя и ветер губят весенний город» 
(2005). Созданная композиторами Ван Цуцзе и Чжан Чжоя по 
роману писателя и каллиграфа Ли Инжу опера необычна тем, 
что в ней совмещаются два временных плана – современный и 
исторический. Студентка Чэнь Яо, читая роман Ли Инжу, пе-
реносится в прошлое и становится очевидцем военных собы-
тий – восстания партизан против марионеточной армии. Авто-
ры статей об этой опере (Бай Цюйе, Ли Лили, Сюй Хунся, Чжу 
Юнбэй, Фан Чанюн) отмечают ее новаторское значение и вли-
яние на развитие китайского оперного искусства. Так, в статье 
Фан Чанюна указывается, что особенностью этого произведе-
ния является то, что арии персонажей исполняются в разных 
манерах: академической, народной, в манере региональных 
сицюй, современной эстрадной манере. Такой новаторский 
подход делает постановку понятной и легко воспринимаемой 
разными группами слушателей [3].  
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Военная тема нашла отражение и в китайской симфониче-
ской музыке. Специальных работ, посвященных анализу осо-
бенностей ее воплощения в симфоническом творчестве, нет. 
Вместе с произведениями другой тематики симфонические 
опусы на военную тему рассматриваются в крупных историче-
ских исследованиях. Так, в «Истории симфонического искус-
ства» композитор и музыковед Цзюнь Чи анализирует свою 
симфоническую увертюру «Боевая песня Южного моря» 
(1962) [5]. В диссертации Чжан Шаофэя «Изучение создания 
китайской оркестровой музыки 1949–1981 гг.» можно найти 
информацию о художественных особенностях симфонических 
произведений на военную тему, таких как вторая симфония 
«Война сопротивления японским захватчикам» Ван Юньцзе 
(1959), первая симфония «Хуаньсиша» Ло Чжунжуна (1959), 
первая симфония «Восточная заря» Ши Юнкана (1960), сим-
фония «Великий поход» Динь Шаньдэ (1962) [6].  
Китайскими композиторами создано много балетов, расска-

зывающих о военном времени и его героях. В диссертации 
Цзоу Чжижуя [4] и монографии Юй Пина [7], посвященных 
истории балетного искусства, рассматриваются художествен-
ные особенности балетов военной тематики «Голуби мира», 
«Красный женский отряд», «Седая девушка», «Гимн Имэн», 
«Сыновья и дочери степей». В монографии Юй Пина «История 
развития современного китайского балета» показана транс-
формация бытового солдатского танца на балетной сцене, бла-
годаря чему появился балет революционной тематики. 
Если в представленных исторических трудах музыкальные 

произведения на военную тему охарактеризованы довольно 
кратко, то в ряде статей, посвященных конкретным произведе-
ниям, дается более развернутая характеристика музыкальных, 
структурных и других особенностей анализируемых сочине-
ний. Наибольшее внимание уделяется операм «Сестра Цзян» и 
«Дочери партии». Они становятся объектом анализа в статьях 
«Исследование художественных особенностей оперы “Сестра 
Цзян”» (Го Вэй, 2015 г.), «Преемственность, эпохальность, 
национальный характер, новаторство – художественные осо-
бенности “Дочерей партии”» (Чжан Вэньминь, 2006 г.). Обра-
щаясь к жанру балета на военную тему, искусствоведы в ос-
новном сосредоточивают внимание на двух канонических ба-
летах – «Красный женский отряд» и «Седая девушка». Их ана-
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лиз представлен в статьях «Художественная ценность балета 
“Седая девушка”» (Гао Цзюанминь, 2015 г.), «Исследование 
особенностей классических произведений периода культурной 
революции на примере балета “Красный женский отряд”» (Ван 
Сунмэй, 2016 г.), «Преемственность, эпохальность, националь-
ный характер, новаторство – художественные особенности 
“Дочерей партии”» (Чжан Вэньминь, 2006 г.) и др. Сравни-
тельная характеристика этих балетов дана в статьях «О китай-
ских национальных художественных особенностях балетных 
спектаклей “Красный женский отряд” и “Седая девушка”» (Ли 
Лань, 2016 г.) и «Художественная оценка китайских нацио-
нальных балетных постановок – сравнительный анализ балетов 
“Красный женский отряд” и “Седая девушка”» (Лю Ифань, 
2018 г.). 
Распространенным ракурсом исследования музыкальных 

произведений военной тематики является детальный анализ 
арий в опере и танцев в балете (в музыковедческом и исполни-
тельском аспектах). Таковы следующие статьи: «Вокальный 
анализ арии “Ради идей коммунизма пожертвую молодостью” 
из оперы “Сестра Цзян”» (Ли Вэньлян, 2016 г.); «Цветы азалии 
наполнили склоны, благоухая на десять тысяч ли – анализ ка-
нонической арии “Азалия” из оперы “Дочери партии”» (Ли 
Дунминь, 2014 г.); «Исследование музыки к танцам в балете 
“Красный женский отряд”» (Хун Юнь, 2004 г.) и др.  
Изучение музыкальных произведений на военную тему с по-

зиции анализа отдельных образов представлено в китайском 
искусствоведении в основном в отношении к образу женщины-
героини. Это неслучайно: героические женские образы явля-
ются важной частью китайской национальной оперы. В период 
Нового Китая был создан целый ряд оперных произведений 
военно-революционной тематики, в которых красной нитью 
проходит тема женского героизма: «Сестра Цзян», «Лю Ху-
лань», «Заря», «Красные защитники озера Хунху», «Красный 
коралл», «Дочери партии», «Пламя и ветер губят весенний го-
род» и др. В статье «Анализ особенностей создания женских 
образов в красных операх 17-летнего периода» рассматрива-
ются причины возникновения таких образов в период 1950–
1966 гг. и их влияние на дальнейшую историю развития опер-
ного жанра [1]. Героическим женским образам посвящена и 
статья Лэй Ли «Женские образы в китайской национальной 
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опере на примерах “Седая девушка”, “Красные защитники озе-
ра Хунху”, “Сестра Цзян”» (2013).  
Военная тема ярко представлена в кантатно-ораториальных 

и вокально-симфонических жанрах китайского музыкального 
искусства второй половины ХХ в. Одним из знаковых произ-
ведений является кантата «Героическая поэма», созданная на 
стихи Мао Цзэдуна композитором Чжу Цзяньэром. Значимость 
этой кантаты для китайской культуры, ее художественные до-
стоинства привлекли внимание целого ряда искусствоведов. 
Музыкальный язык и выразительные приемы кантаты рассмат-
риваются в статье Ши Ибина «Величественный героический 
эпос – симфоническая музыка Чжу Цзяньэра – кантата “Герои-
ческая поэма”» (2008); в монографиях Цай Цяочжуна «Иссле-
дование симфоний Чжу Цзяньэра» (2006) и Лу Гуанжуя «Эпо-
ха и человеческая природа». Исследование симфоний Чжу 
Цзяньэра посвящено оценке средств музыкальной выразитель-
ности, композиции и приемов полифонии в кантате и других 
произведениях композитора (например, симфонической фанта-
зии «В память о воинах, погибших за правду»). 
Одним из показательных хоровых сочинений военной тема-

тики является лирическая кантата патриотического содержания 
для хора и симфонического оркестра композитора Лу Цзайи 
«Китай, мой дорогой отец». Ее образное содержание, художе-
ственные приемы, музыкальный стиль анализируются в стать-
ях Чжан Юань «Анализ хоровых приемов в “Китай, мой доро-
гой отец” Лу Цзайи» и Фэн Чжицюаня «Музыка лирической 
поэзии “Китай, мой дорогой отец”».  
Во второй половине ХХ в. в китайском искусстве появляется 

синтетический жанр музыкально-танцевальной эпопеи. Были 
созданы три монументальных произведения («Алеет Восток», 
«Песни китайской революции», «Путь возрождения») и при-
урочены к годовщинам установления КНР. Изучению стили-
стических особенностей музыки и танцев, выразительных при-
емов, при помощи которых в каждом произведении отражены 
черты эпохи, посвящены статьи таких авторов, как Ван 
Цзихун, Тан Цилинь, Инь Цзягэ, Сунь Хань и Цай Гуйжу.  
Таким образом, краткий обзор степени разработанности и 

разнообразия подходов к изучению исторических и теоретиче-
ских вопросов, связанных с воплощением военной тематики в 
музыкальном искусстве Китая, показал необходимость в даль-
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нейшем углубленном исследовании в этой области. Очевидно, 
что обобщающего труда, в котором были бы собраны наблю-
дения и выводы по всем музыкальным произведениям, посвя-
щенным теме войны, еще не создано. Внимание исследовате-
лей в основном привлечено к рассмотрению отдельных сочи-
нений военной тематики и их компонентов (арий, танцев). От-
сутствует анализ эволюции подходов к раскрытию военной те-
мы в музыке, не выявлены доминирующие приемы и вырази-
тельные средства, отличающие этот важнейший образно-
тематический пласт китайского искусства. В то же время 
накоплен огромный аналитический и эмпирический материал, 
который нуждается в обобщении и систематизации.  
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