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Интерпретация фортепианных произведений 
Ф. Шопена китайскими пианистами: 
особенности стилистики

Анализируются место и роль китайских музыкантов в мировой испол-
нительской культуре. Рассматриваются интерпретации фортепианной му-
зыки Ф. Шопена профессиональными пианистами Фу Цонгом, Ли Юньди и Ли 
Минцяном, завоевавшими в разные годы звания лауреатов Международного 
конкурса пианистов им. Ф. Шопена. Показаны особенности воспроизведения 
ими шопеновских эмоциональных и экспрессивных музыкальных образов сквозь 
призму китайской философской и эстетической мысли. Обосновывается отно-
шение китайских исполнителей к содержательному прочтению музыки поль-
ского композитора. Подчеркивается, что приток китайских пианистов в сфе-
ру фортепианного исполнительства с середины XX в. составляет серьезную 
конкуренцию представителям крупнейших мировых исполнительских школ.
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laureate of the International Piano Competition by F. Chopin. The author shows the 
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Современная музыкальная культура Китая характеризуется быстры-
ми темпами развития в различных областях музыкального искусства, 
в числе которых фортепианное исполнительское искусство, фортепиан-
ная педагогика, возросшая конкурсная практика исполнителей и кон-
цертная жизнь.
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Интерпретация фортепианной музыки Ф. Шопена в исследовани-
ях китайских музыковедов была рассмотрена эпизодически и локаль-
но. Среди работ такого рода отметим «Становление и развитие китай-
ской фортепианной культуры» Бянь Мэна [1], «Интервью с пианистом 
Ли Минцян» Мэн Цзяньцзюня [3].

Вопросы воплощения смыслового контента фортепианных произве-
дений Шопена с точки зрения взаимодействия европейской и китайской 
национальной культуры представлены в работах Сяо Чэнланя [5], Чжу 
Юаньчжэня [9]. Воспоминания музыкантов об интерпретации сочине-
ний Ф. Шопена выдающимся китайским пианистом Фу Цонгом запечат-
лены в работе Ван Чжэна [2], история пианиста Лю Ифаня описана в ста-
тье У Фэй [6]. Влияние китайской культуры на профессиональный рост 
Фу Цонга и его понимание музыки композитора рассматривается в кни-
ге, написанной им совместно с отцом Фу Лэем, который писал: «Триумф 
Фу Цонга в основном связан с его опытом и глубоким знанием китай-
ской классической культуры. Только тот, кто действительно понял дух 
своей национальной культуры, постиг душу собственной нации, сможет 
понять традиции других наций и проникнуть в их души» [7, c. 107].

В работах Cе Чанци [4], Ханя Синьань [8] приводятся комментарии 
китайского педагога Дань Чжаои об особенностях интерпретации шо-
пеновских произведений его учеником Ли Юньди и причины его побе-
ды на Международном конкурсе пианистов имени Ф. Шопена в Варшаве 
в 2000 г.

Таким образом, исследования исполнительского искусства Китая 
посвящены в основном вопросам становления музыкального искусст-
ва, формирования фортепианной педагогики, достижениям китайских 
пианистов. Целостного анализа, сущностно отражающего вопросы соз-
дания стилистически верной интерпретации фортепианной музыки ки-
тайскими пианистами, в настоящее время нет. Этим обусловлена акту-
альность данной статьи.

Цель исследования – рассмотреть особенности интерпретации Фу 
Цонгом, Ли Юньди и Ли Минцяном эмоционально-образного мира му-
зыки Ф. Шопена. В рамках его реализации обозначены этапы становле-
ния личностей китайских пианистов, проведен исполнительский и ком-
позиционный анализ ноктюрна с точки зрения формы, драматургии.

Музыка композитора Ф. Шопена поистине притягательна искрен-
ностью, простотой и задушевностью, неожиданным «кипением» эмо-
ций и  накалом страстей, тихой грустью, скорбью и драматизмом. 
Шопеновские мелодии легко запоминаются на слух, а вся музыкаль-
ная ткань словно «соткана» из орнаментального кружева. Его виртуоз-
ность – мастерство создавать ощущения пространства: «бегущие» то 
вверх, то вниз гаммообразные пассажи напоминают «поющую» мело-
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дию. Исполнение музыки композитора всегда было, есть и будет одним 
из высших критериев пианистического мастерства, с помощью которого 
выявляются тонкость и глубина понимания музыки. Ключевыми про-
блемами в интерпретации фортепианных произведений Ф. Шопена яв-
ляются, с одной стороны, определение и воплощение авторского замыс-
ла, связанное со спецификой проявления его эмоций и духовных качеств 
в музыке, с другой – воссоздание авторской идеи сочинения сквозь приз- 
му национальных особенностей композитора и исполнителя.

Каждый пианист привносит в авторский замысел исполнительский 
опыт, основы обучения в фортепианной школе, видение и понимание 
музыки Ф. Шопена, национальное мировоззрение. Однако при этом не-
обходимо искать основополагающие черты, которые в интерпретации 
пианистов определяют композиторский замысел сочинения, глубоко 
проникая в особенности ментальности композитора. Особенно акту-
альным это становится в настоящее время в связи с выдающимися об-
разцами интерпретаций музыки Ф. Шопена представителями различ-
ных национальных культур.

Красота шопеновской музыки покорила пианистов разных нацио-
нальностей. Исполнители всего мира более 150 лет обращаются к  его 
творчеству. Среди наиболее интересных наряду с интерпретациями ко-
рифеев мирового фортепианного искусства можно выделить и твор-
ческий вклад китайских пианистов ХХ – первой четверти XXI в.  Ли 
Минцяна, Ли Юньди и Фу Цонга, в записи и концертные выступле-
ния которых включены монографические циклы и отдельные опусы 
Ф. Шопена.

С середины XX в. китайские пианисты выходят на международный 
уровень, начиная составлять серьезную конкуренцию представителям 
крупнейших мировых фортепианных исполнительских школ, в том 
числе в интерпретации фортепианной музыки Ф. Шопена. Известные 
музыканты Ли Минцян, Фу Цонг, Ли Юньди неоднократно завоевывали 
звания лауреатов престижного Международного конкурса пианистов 
имени Ф. Шопена. Так, на V Международном конкурсе пианистов (1955, 
Варшава) III премию, звание лауреата и Специальный приз Польского 
радио за лучшее исполнение лирико-драматических мазурок Шопена по-
лучил Фу Цонг, на VI Международном конкурсе (1960, Варшава) IV пре-
мию и звание лауреата завоевал Ли Минцян. В 2000 г. два китайских пи-
аниста оказались лауреатами Международного конкурса им. Ф. Шопена: 
Ли Юньди 1 стал обладателем I премии, а Чэнь Са – IV премии. Также за 
лучшее исполнение полонезов Шопена они награждены Специальным 
призом Польского радио.

1 Спустя 10 лет, в 2010 г., правительство Польши наградило Ли Юньди серебряной 
медалью «За заслуги в культуре Gloria Artis».
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Первая премия китайского пианиста Ли Юньди стала важным собы-
тием в мировом фортепианном искусстве. Его высокий уровень испол-
нения показал, что на мировой «карте пианизма» обосновалась еще одна 
фортепианно-исполнительская школа.

В 2005 г. китайская пианистка Колин Ли (Гонконг) стала обла-
дательницей VI премии XV Международного конкурса пианистов 
им. Ф. Шопена, тем самым подтвердив высокую степень исполнитель-
ского мастерства китайских пианистов.

Предложенный ракурс статьи обоснован не только успехами музы-
кантов, но и потребностями национального фортепианно-исполнитель-
ского искусства, необходимостью его научно-теоретического обоснова-
ния как важной ветви мирового музыкального искусства в целом.

Фортепианно-исполнительское искусство начало формироваться 
в Китае в конце XIX в. Его базовым основанием являлась национальная 
музыкальная эстетика в сочетании с европейской музыкальной теорией 
и практикой, что нашло выражение в деятельности китайских музыкан-
тов, получивших образование за рубежом. Оказывали влияние на ста-
новление фортепианной культуры и европейские представители, в том 
числе русские, приехавшие в Китай в начале XX в. Итак, специфика раз-
вития фортепианного искусства Китая представляет диалектическое 
единство традиционного, национального и западного, европейского; 
Востока и Запада в диалоге культур.

В начале XXI в. на фоне нарастающих процессов глобализации проис-
ходит сближение полярных культур, при этом сохраняется националь-
ная идентичность каждой из них. Она прослеживается на ментальном, 
социальном, мировоззренческом уровнях и при должном восприятии 
становится фундаментом при создании исполнительской интерпре-
тации произведений мировой музыкальной культуры. Рассматривая 
интерпретации музыкальных произведений выдающегося польского 
композитора, попробуем обосновать отношение китайских пианистов 
к смысловому и содержательному их прочтению.

В аспекте интерпретации музыки Ф. Шопена идентичность нахо-
дит выражение в воссоздании музыкальных образов композитора через 
проявления китайской философской и эстетической мысли. Например, 
Ли Минцян, лауреат VI Международного конкурса им. Ф. Шопена, сове-
тует китайским пианистам придерживаться принципа «золотой середи-
ны» в передаче (как внешней, так и внутренней) эмоциональной состав-
ляющей музыки композитора [1, c. 112]. Исследователи, вспоминая ран-
ние выступления Ли Юньди и Ланг Ланга, отмечали влияние на манеру 
исполнения темперамента, психологических аспектов личности пиани-
ста [4; 8].

Дань Чжаои, педагог Ли Юньди, подчеркивает взаимосвязь и воз-
действие многовековой культуры Китая, в частности классической ки-
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тайской поэзии на формирование образа музыкального произведения 
и создание его исполнительской интерпретации. По его словам, ассо-
циации, связывающие китайскую поэзию с музыкой, помогают найти 
исполнителю средства для воплощения музыкального образа произве-
дения. А музыка в свою очередь, являясь общим языком человеческих 
эмоций, позволяет пианистам разных национальностей одинаково хо-
рошо ее понимать, чувствовать и воплощать ее содержание [4, c. 41]. 
Продолжая мысль о важности музыки как языка общения, культурно-
го и духовно-нравственного воспитания, Ли Минцян говорил: «Музыка 
сама по себе является культурой. Это не просто технология. Технологии 
очень важны, но без культурного воспитания музыка останется без со-
держания. Как цветок без питания, она рано или поздно завянет» [цит. 
по: 3, c. 14].

Фу Лэй отмечал характерные черты китайского искусства, которые 
органично «вплетены» в систему ценностей мирового искусства: «Самая 
большая характеристика китайского искусства, от поэзии до живописи 
и драмы, заключается в том, чтобы уделять внимание радости без не-
пристойности, печали без жалоб, быть изящным и умеренным. Все эти 
проявления эмоционально-образной составляющей заключаются в том, 
чтобы одновременно не упускать из виду элегантность и естественность, 
избегать дурного вкуса, позерства и чрезмерности, а также бесцельной 
демонстрации мастерства. И это общие принципы всех передовых ис-
кусств в мире» [7, c. 107]. Таким образом, к базовым основаниям китай-
ского музыкального искусства относятся: главенство содержания над 
техникой воплощения; принцип соразмерности; естественность и  эле-
гантность, ассоциативность мышления.

Фу Цонг, лауреат XIV Международного конкурса им. Ф. Шопена, 
в исполнительской и педагогической деятельности уделяет особое вни-
мание синтаксическому строению музыки, ее компоновке в целом, фра-
зировке. Он указывал, что «самое главное в музыке – это начало, а ды-
хание исходит из начала. <…> Начало фразы полно надежды, с чуть 
большей громкостью, даже если оно слабое, начало и конец ноктюрна 
Шопена важны и волшебны, вся экспрессия находится в начале пред-
ложения, а не в конце» [цит. по: 9, c. 34]. По его утверждению, в музыке 
самое главное – первый звук, как в китайской каллиграфии – все начи-
нается с первого штриха. Высказывания Фу Цонга базируются на древ-
некитайском философском мышлении, так называемой космологии, со-
гласно которой все вещи «происходят из исходной точки» [цит. по: 5, 
c. 19].

Лю Ифаню, завоевавшему премию Янины Навроцкой «За выдающе-
еся исполнение скерцо» на X Международном конкурсе пианистов име-
ни Шопена, посчастливилось заниматься у известного «фортепианного 
поэта» Фу Цонга. По убеждению Фу Цонга, необходимо развивать вооб-
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ражение пианиста, восприятие им предметов и явлений в художествен-
ных концепциях, созданных в древних китайских стихах, что должно 
вдохновлять исполнителей, учить их понимать и передавать образы, со-
держание музыкальных произведений. Он уделял много внимания со-
вершенствованию всесторонних культурных качеств учащихся, обуче-
нию их основным составляющим пианизма, таким как техника игры, 
звукоизвлечение, тембральные характеристики фортепиано и др.

По воспоминаниям Лю Ифаня, когда он изучал Сонату № 2 Шопена, 
то столкнулся со сложной темой в начале произведения. Фу Цонг пред-
ложил ему вникнуть в суть этой части музыки через понимание худо-
жественной концепции семисловных стихотворений династии Тан: 
«бескрайние листья падают с леса, шумят, и катится бескрайняя река 
Янцзы» (в китайской иероглифике – 无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来). 
Чтобы понять пение, мелодию и колорит фортепианной музыки в таком 
художественном замысле, естественно, потребуются мысль и эмоцио-
нальное восприятие музыканта [6, c. 43].

Для понимания специфики исполнительской деятельности китай-
ских пианистов обратимся к краткому обзору их творческого пути и ин-
терпретации одного из самых популярных произведений Ф. Шопена – 
Ноктюрна до минор ор. 48, №1.

Фу Цонг, как и Лю Шикунь (лауреат Международного конкурса пиа-
нистов им. П. И. Чайковского), добился международного признания. Фу 
Цонг, британский пианист китайского происхождения, родился (1934) 
и вырос в Шанхае и получил известность как «поэт фортепиано». Учился 
игре на фортепиано с восьми лет, с девяти лет – у итальянского пианиста 
Марко Пачи. В 1953 г. Фу Цонг совершил первую большую концертную 
поездку по Европе в составе Ансамбля песни и пляски КНР, также при-
нял участие в конкурсе пианистов на Всемирном фестивале молодежи 
и студентов в Бухаресте, заняв 3-е место. Победа на V Международном 
конкурсе им. Ф. Шопена (1955), где Фу Цонг стал обладателем III премии 
и отмечен премией Польского радио за лучшее исполнение мазурок, 
принесла пианисту успех. Он получил известность как признанный ин-
терпретатор шопеновской музыки. По утверждению критиков, его пиа-
нистический стиль имеет ярко выраженное «восточное очарование» [5; 
9]. В период 60–70-х гг. XX в. Фу Цонг записал 50 виниловых пластинок, 
выступил с 2400 сольными концертами.

Ли Юньди родился (1982) в Чунцине в семье рабочего-металлур-
га и  служащей. Несмотря на отсутствие музыкальных традиций в се-
мье, с  четырех лет стал учиться игре на аккордеоне у учителя Тань 
Цзяньмина. В пять лет он одержал победу на детском конкурсе аккор-
деонистов в Чунцине. С семи лет учился игре на фортепиано у педагога 
У Юн, а с 1991 г. у Дань Чжаои. Дань Чжаои был впечатлен, когда впервые 
услышал, как Ли Юньди сосредоточенно играл на фортепиано, выражая 
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глубокое чувствование музыки, проявляя индивидуальность и эмоци-
ональность [8, c. 14]. С 1994 г. обучался в неполной средней школе при 
Сычуаньской консерватории, а в 1996–2001 гг. – в Шэньчжэньском ин-
ституте искусств. Отметив способности Ли Юньди и учитывая матери-
альные возможности его семьи, руководство института взяло на себя 
расходы по участию пианиста в международных конкурсах. Также для 
него была составлена индивидуальная программа обучения. В 2001–
2006 гг. пианист учился в Ганноверской высшей школе музыки и театра, 
занимался у профессора Арье Варди.

Ли Юньди является победителем (3-е место) международных конкур-
сов пианистов: им. Стравинского в Шампейне (1995, США), им. Франца 
Листа в Утрехте (1999, Нидерланды). В 2000 г. Ли Юньди стал облада-
телем I премии Международного конкурса пианистов им. Ф. Шопена 
в Варшаве. Это был самый молодой лауреат, а в 2015 г. и самый моло-
дой член жюри этого конкурса. В знак признания его вклада в польскую 
культуру правительство Польши в 2019 г. вручило Ли Юньди золотую 
медаль «За заслуги в культуре Gloria Artis».

Рассмотрим особенности интерпретации китайскими пианистами 
Ноктюрна до минор ор. 48, № 1 Ф. Шопена. Это многоплановое произве-
дение (1841) представляет собой музыкальную пьесу, выходящую за пре-
делы жанра, которая перерастает в развернутую драматическую поэму.

Истинно драматическое произведение, как и «революционный» этюд 
ор. 10, № 12, написано в тональности до минор и посвящено трагиче-
ским событиям освободительной борьбы польского народа. Несмотря 
на относительно небольшую протяженность ноктюрна (77 тактов), ком-
позитор сумел мастерски в противостоящих друг другу компонентах из-
ложения выразить черты типичной ноктюрновой лирики с присущей 
ей искренностью, простотой высказывания и драматизма, передать тра-
гизм и величественность, характерные для жанра поэмы, баллады.

Ноктюрн написан в трехчастной форме, внутри которой каждая 
часть, являясь самостоятельным произведением малой формы и пред-
ставляя образный контраст по отношению к последующей, образует не-
прерывную целостную динамическую форму всего произведения. Это – 
поэма со сквозным развитием и трансформацией образа с трагической 
развязкой в репризе. Образные контрасты максимально заострены. От 
экспрессивной, но сдержанной мерно-траурным, маршевым движени-
ем мелодии через нарастание в средней части достигается эмоциональ-
но-образное просветление во второй части (хорал), порывистое, взвол-
нованное, беспокойное движение, устремленное к трагическому срыву 
в последних тактах пьесы.

Запись Ноктюрна до минор ор. 48, № 1 Шопена, сделанная Фу Цонгом 
в 1993 г. на студии Sony Classical, передает драматизм и трагизм музыкаль-
ных образов. Экспозиция произведения в исполнении пианиста (про-
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должительность звучания – 2 мин. 13 сек.) представляет синтетическую 
картину с некоторыми героическими интонационными возгласами, рез-
ко возникающими, словно из ниоткуда. Это способствует воссозданию, 
начиная с первого раздела ноктюрна, сложной многоплановой палитры 
музыкальных образов. Фу Цонг передает их повествовательный харак-
тер и философичность, поэтапное неспешное развитие, контрастность 
сопоставлений. Этому соответствует и выбор исполнительских средств, 
в числе которых многоплановая шкала динамики, владение разнообраз-
ными приемами звукоизвлечения – от приглушенного интонирования 
до резких речевых интонаций, выраженных в обострении пунктирных 
ритмических фигур-возгласов. Пианист преднамеренно интонационно 
«заостряет» пунктирные ритмы, подчеркивая заложенную в произведе-
нии внутреннюю конфликтность героических образов.

Вторая часть Ноктюрна сочетает вокальные и речитативно-деклама-
ционные элементы, гармонично синтезированные и получившие непо-
средственное развитие в октавном эпизоде и романтически-приподня-
том характере третьей части произведения.

В третьей части произведения реприза (Doppio movimento agitato) 
в  интерпретации Фу Цонга предстает как взволнованная порывистая 
баллада, отражающая последнюю возможность героя вырваться ввысь, 
к свету. Это – победа Добра над Злом, Жизни над Смертью. Пианист 
дифференцирует три фактурных пласта, наделяя каждый из них драма-
тургическим и звуковым характером, линией развития, синтезирующих 
все грани образа сочинения.

В целом интерпретация Фу Цонга передает многоплановость обра-
зов музыкального произведения. В ней нашли преломление романтиче-
ская взволнованность, лиризм, философичность повествования, драма-
тический порыв. Интересным представляется тот факт, что запись нок-
тюрнов Ф. Шопена была сделана Фу Цонгом в 59-летнем возрасте, что 
говорит о глубоком личном отношении пианиста к творчеству великого 
композитора.

В исполнении Ли Юньди Ноктюрн до минор ор. 48, № 1 Ф. Шопена 
звучит лаконично и кратко (1 мин. 46 сек.). Это объективный рассказ пи-
аниста, в котором горизонталь преобладает над вертикалью звучания, 
динамическая палитра отличается сдержанным характером, без резких 
контрастов. Передаваемые им образы, его музыкальные переживания 
находятся глубоко внутри, без видимых внешних проявлений и пред-
ставляют вариант не интерпретации-«сопереживания», как в исполне-
нии Фу Цонга, а интерпретации-«представления».

В исполнении Ли Юньди средний раздел ноктюрна представлен, ско-
рее, как удаленно звучащий марш, нежели хорал. Отчетливо прослежи-
вается фактурная вертикаль, преобладающая над горизонталью. В этом 
разделе нет ощущения спокойствия и размышления. Действие развора-
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чивается неотвратимо и наступательно, и только последующий связую-
щий октавный эпизод, преисполненный виртуозного двигательного на-
чала, звучит несколько резковато и вырывается из всего контекста му-
зыкального повествования.

Реприза исполнена в речитативной манере интонирования, что не-
сколько визуализирует трепетность и взволнованность, заложенную 
композитором в тексте. Она звучит как неизбежность, констатация 
свершившегося факта и в целом носит несколько плакатный характер, 
при котором все элементы музыкальной ткани четко очерчены, иногда 
в интонационно-звуковом отношении, и несколько прямолинейны.

Запись Ноктюрна в числе полного собрания ноктюрнов Ф. Шопена 
была сделана Ли Юньди в 2010 г. на студии Warner Сlassics и приуроче-
на к 200-летию со дня рождения композитора. Бесспорно, спустя 10 лет, 
прошедших после конкурса Ф. Шопена, творческая манера пианиста 
претерпела изменения: ранее она отличалась открытой эмоционально-
стью и юношеским порывом, в последних исполнениях на первый план 
выступает осознанность происходящего при лаконизме средств музы-
кальной выразительности. Возможно, в такой трактовке шопеновской 
музыки, эмоциональных художественных образов произведения, нашло 
выражение претворение национальной философской концепции «золо-
той середины», предполагающей философское равновесие в декламации 
эмоций.

На основе вышеизложенного отметим: исполнение музыки Ф. Шопена 
всегда было, есть и будет одним из высших критериев пианистическо-
го мастерства музыканта. В нем гармонично преломляются глубоко 
личное, индивидуальное и общечеловеческое, вневременное. При этом 
главной задачей интерпретатора становится поиск и воплощение объек-
тивно существующих основ музыкального содержания произведения, 
авторской идеи и особенностей стилистики композитора, нашедших от-
ражение в индивидуальном комплексе средств выразительности.

В интерпретации музыки Ф. Шопена китайскими пианистами во-
площены диалектическое единство западного, европейского и традици-
онного, национального, также воссоздание образов сквозь призму ки-
тайской философской и эстетической мысли. В первой четверти XXI в. 
произошло сближение полярных по ментальности культур, при этом со-
храняется национальная идентичность музыки композитора.

На основе художественных концепций, воплощенных в древней ки-
тайской поэзии, связанных с музыкой композитора на философском, 
психологическом, художественном и общечеловеческом уровне, Фу 
Цонг и Дань Чжаои «передают дух» прозведений Ф. Шопена. Их учени-
ки продолжают достижения учителей в фортепианно-исполнительском 
искусстве и придерживаются принципа синтеза китайской культуры 
и межкультурного контента.
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