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Образы юных музыкантов 
в европейском и китайском искусстве 
(от древности до XVIII в.)

Анализируются ранние изображения детей и подростков, играющих на му-
зыкальных инструментах, в европейском и китайском искусстве. Обучение 
владению музыкальными инструментами – один из педагогических процессов, 
корни которого уходят в глубокую древность. Приобщение детей к музыкаль-
но-инструментальному исполнительству с учетом подготовки у мастера, 
в результате чего подростки становились профессиональными музыкантами, 
нашло отражение в изобразительном искусстве. Сравниваются изображения 
юных музыкантов в европейском и китайском искусстве.

Выявлены сходные модели в перенимании исполнительства на идиофо-
нах и мембранофонах; различия в области аэрофонов (доминирование губных 
оргáнов в Китае и трубчатых оргáнов в Европе) и хордофонов (доминирование 
лирообразных хордофонов в Европе и лютнеобразных в Китае), обусловленные 
религией и характером генезиса европейской и китайской цивилизаций.
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Images of young musicians
in European and Chinese art
(from antiquity to the 18th century)

Analysis of early images of children and adolescents playing musical instruments is 
one of the pedagogical processes, the roots of which go back to ancient times. Introducing 
them to musical and instrumental performance, studying under a master, – as a result, 
children became professional musicians. It was reflected in the fine arts. The article 
compares images of young musicians in European and Chinese art, reveals similar 
models in the adoption of performance on idiophones and membranophones; differences 
in the field of aero phones (dominance of labial organs in China and tubular organs 
in Europe) and chordophones (dominance of lyre-shaped chordophones in Europe and 
lute-shaped chordophones in China). These realities are determined by religion and the 
nature of the genesis of European and Chinese civilizations.

Keywords: images of young musicians from Europe and China, organology, 
comparative art history, performing and fine arts of Europe and China.
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Один из ведущих антропологов рубежа ХХ–ХХІ вв. Майкл Говард 
писал: «Дети – важный элемент семейной группы, который зачастую 
определяет ее форму и развитие» [2, с. 232], ведь семьи создаются во 
многом ради того, чтобы вырастить новое поколение. Проходя процес-
сы инкультурации и социализации, дети становятся носителями куль-
туры семьи и народа, перенимают социальные роли и профессиональ-
ные навыки, необходимые для взрослой жизни. С раннего возраста они 
становятся свидетелями ежедневных занятий родителей. «Сначала дети 
просто наблюдают, а потом помогают, пока сами не научатся исполнять 
те же действия, что и взрослые», – отмечает М. Говард [Там же, с. 257].

Безусловно, чтобы адаптироваться в мире, ребенок должен научить-
ся прежде всего удовлетворять основные потребности человека в еде, 
жилье и др. Во многом обучение способам удовлетворения основных 
потребностей проходит путем наблюдения ребенком за манерами окру-
жающих, неосознанного перенимания наиболее действенных «взрос-
лых» моделей, частично оно формализируется (через анализ и тренинг) 
актуальной системой образования.

В контексте темы данного исследования следует отметить, что в си-
стемах образования архаичных исторически отдаленных от современ-
ности обществ обучение «владению музыкальными инструментами но-
сит более формальный характер» (наряду с обучением магии и меди-
цине) [Там же]. Это находит отражение в  изобразительном искусстве 
Древнего мира, Средневековья, Ренессанса и Нового времени, где пред-
ставлены изображения детей, приобщающихся к музыкальному испол-
нительству, а также играющих на разнообразных музыкальных инстру-
ментах. Образные характеристики детей в рассматриваемых сюжетах 
даны обобщенно; обычно они сводятся к функции музицирования.

Отдельные аспекты образов детей-музыкантов в истории искусств 
(уделяя особое внимание Египту, Ближнему Востоку и Средней Азии) 
в свое время анализировали А. А. Вигасин, М. А. Дандамаев и М. В. Крюков 
[3], М. Говард [2], И. А. Лисовый и К. А. Ревяко [6], И. В. Мациевский [7], 
Г. А. Орлов [10] и др.

Целью исследования является характеристика ранних – от архаики до 
Ренессанса и начала Нового времени – изображений детей, приобщаю-
щихся к музыкально-инструментальному исполнительству (на матери-
але Европы и Китая).

Музыкально-инструментальное исполнительство неразрывно свя-
зано с многообразием музыкальных инструментов, существующим 
в  определенной культуре, национальном, континентальном либо гло-
бальном сообществе людей.
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В органологии (учении о музыкальных инструментах) наиболее 
универсальная классификация звучащих предметов была предложена 
в 1914 г. К. Заксом (1881–1959) и Э. М. фон Хорнбостелем (1877–1935), на 
которую мы неоднократно ссылаемся ниже. Согласно классификации 
Закса – Хорнбостеля, все известные науке музыкальные инструменты 
(исходя из способа звукоизвлечения) подразделяются на: аэрофоны (ду-
ховые), идиофоны (самозвучащие), мембранофоны (ударные) и хордофо-
ны (струнные) [9, с. 8–10].

Образные характеристики изображений детей в рассматриваемый 
период, как правило, лишены личностной и возрастной индивидуали-
зации. Обращает на себя внимание исполнитель, который знакомится 
с инструментом и пробует играть на нем. Зачастую о том, что идет про-
цесс освоения приемов игры, приходится догадываться по наличию фи-
гуры преподавателя, либо по контексту. Например, когда изображение 
включено в серию, иллюстрирующую овладение воспитанниками евро-
пейских монастырских школ цикла «семь свободных искусств», в кото-
рый входила и музыка.

Изучая ранние изображения детей в европейском и китайском изо-
бразительном искусстве, приобщающихся к музыкально-инструмен-
тальному исполнительству, можно упорядочить музыкальные инстру-
менты согласно классификации: от более древних и простых аэрофонов 
к позднейшим и конструктивно усложненным хордофонам.

Аэрофоны – группа музыкальных инструментов, в которых источни-
ком звука является вибрация воздуха. Они не имеют струн или мембран. 
Первые музыкальные инструменты такого рода, известные в Евразии, 
относятся к каменному веку (рис. 1) [4, с. 33]. Изображения детей, игра-
ющих на древних флейтовых и амбушюрных аэрофонах (т. н. флейтах 
Пана и трубах), встречаются в европейском искусстве вплоть до Нового 
времени (рис. 2) [9, с. 285].

Более сложный по конструкции, чем флейтовый и амбушюрный, 
язычковый аэрофон (т. н. народный шалмей), согласно классифика-
ции Закса – Хорнбостеля, представлен в виде авлоса (обычно двойного) 
[Там же, с. 44]. Излюбленный музыкальный инструмент древних греков 
и римлян авлос (греч. αὐλός) встречается в изображениях на керамиче-
ских изделиях (особенно краснофигурной вазописи Аттики и Этрурии), 
а также в пластике и на фресках античной Европы. История рисунков, 
восходящих к VІ в. до н. э. – ІV в. н. э., говорит, что на авлосе часто игра-
ли музыканты-подростки (рис. 3), 12–15-летние юноши (взрослые муж-
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чины Античности изображались с густой темной бородой) либо девуш-
ки [6, с. 157].

Древнегреческий духовой музыкальный инструмент авлос использо-
вался в драме, религиозных культах Диониса и Кибелы, военном и кора-
бельном деле, погребальных обрядах, а также для развлечения во время 
пиров. Обязательные состязания в исполнительстве на авлосе входили 
в программу Пифийских игр в Дельфах – вторых по значению общеэл-
линских празднеств-состязаний после Олимпийских игр [Там же, с. 171].

В различных государствах народный шалмей назывался по-разному: 
в Древней Греции авлос, в Древнем Риме тибия (лат. tibia), в Китае сона 
(кит. 嗩吶) [9, с. 44–45]. Музыкальный инструмент сона, на котором игра-
ли в армии и на народных празднествах со времен императорской дина-
стии Мин (1368–1644), до сих пор используется в свадебных и погребаль-
ных церемониях Северного Китая. В живописных произведениях Китая 
встречаются изображения молодых исполнителей на более сложном по 
конструкции, чем сона, язычковом аэрофоне – губном органе (рис. 4). 
Его первые описания относятся к ІІ тыс. до н. э. [Там же, с. 78], а в более 
классическом и усовершенствованном варианте данный музыкальный 
инструмент впоследствии известен как шэн (кит. 笙).

Европейский трубчатый орган (лат. organum) известен уже более 
2000 лет в различных модификациях: античный водяной орган (гидрав-
лос); средневековый портативный (миниатюрный переносной орган); 
средневековый регаль (складывающийся орган); средневековый пози-
тив (стационарный орган с т. н. лабиальными трубами) и др. [Там же, 
с.  82–83]. Все варианты данного музыкального инструмента являются 
механизированными аэрофонами: воздух в их трубы нагнетается не лег-
кими музыканта-исполнителя, а при помощи рычагов, педалей, мехов 
или воздухонагревательного механизма.

Поскольку орган стал музыкальным инструментом, регулярно ис-
пользуемым в официальной литургии католической и протестантской 
конфессий христианской религии, обучение игре на нем в Европе име-
ет давние и прочные традиции. Судя по сохранившимся изображени-
ям, приобщение к искусству органного исполнительства во времена 
Античности, Средневековья и Ренессанса дети обычно начинали, помо-
гая взрослым органистам-виртуозам – управляя воздушными мехами 
данного инструмента (рис. 5) [Там же, с. 84].

Идиофоны – группа музыкальных инструментов, в которых источ-
ником звука является их вибрирующий корпус. Наиболее простые из 
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них – различные хлопушки (каменные, костяные, деревянные, металли-
ческие), с которыми дети и молодежь всегда любили играть.

Ряд античных изображений донес до нас пример исполнительства 
на кроталях (античных или помпейских тарелочках) – металлических 
ударных идиофонах (рис. 6), как правило парных, крепившихся петля-
ми к пальцам исполнителя, которыми обычно были девочки и девуш-
ки – участницы празднеств религиозного культа Диониса. Даже в хри-
стианизированной средневековой Европе традиция исполнительства на 
парных идиофонах была сохранена (рис. 7). В Китае до сих пор сберега-
ются древние инструменты, такие как П’ай Пан (рис. 8) [Там же, с. 127].

Мембранофоны – группа музыкальных инструментов, в которых эле-
ментом, издающим звук, является натянутая на корпусе инструмента 
мембрана. Издревле в качестве нее использовались особым способом 
обработанные шкуры или мочевой пузырь животного, а звук извлекал-
ся ударами по мембране пальцев, ладоней либо специальных палочек-
колотушек. Первыми мембранофонами мастерски владели шаманы ка-
менного века, но исполнительство на данных инструментах пережило 
архаичные культы Евразии.

На посвященной детским играм картине нидерландского художника 
П. Брейгеля Старшего среди играющих детей изображена бьющая в ба-
рабан зажатой в правой руке палочкой-колотушкой девочка-флейтистка 
(рис. 9). Можно предположить, что изображенная справа от флейтист-
ки-барабанщицы девочка играет на фрикционном мембранофоне (соз-
давая трение палочкой, прокалывающей вибрирующую мембрану, за-
крепленную на керамическом корпусе инструмента). Такого рода музы-
кальные инструменты-игрушки вроде фламандского роммельпота были 
популярны в Европе [Там же, с. 155].

Различные мембранофоны (рамочные, циллиндрические, чаше-
образные, фрикционные и др.) издревле использовались в Европе на 
праздничных церемониях и в аккомпанементе традиционным танцам. 
Причем инструментальные группы аккомпаниаторов (часто состоя-
щие из родственников), доверяя детям сначала несложные мембрано-
фоны, впоследствии знакомили их с более сложными инструментами, 
обеспечивая «наследование профессии музыканта по семейной линии» 
[7, с. 125]. Подобные процессы происходили и в Китае, где музыкальные 
инструменты-мембранофоны, звучащие на праздниках, украшали рас-
тениями, лентами и перьями птиц (рис. 10) [9, с. 152]. Игра на инструмен-
тах была увлекательным занятием и способствовала освоению детьми 
и молодежью различных ритмов, мелодий.
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Хордофоны – группа музыкальных инструментов, в которых источ-
ником, издающим звук, является струна (струны), натянутая между дву-
мя фиксированными точками. Первые изображения европейских хордо-
фонов относятся к ІІ тыс. до н. э. и фиксируются в искусстве Минойской 
цивилизации (ІІІ–ІІ тыс. до н. э.), часто характеризуемой как «первая 
великая цивилизация Европы» [7] или «одна из великих цивилизаций 
бронзового века» [5].

На фресках минойцев (рис. 11) обнаружены изображения исполните-
лей, играющих на музыкальном инструменте форминксе (греч. φόρμιγξ). 
Исполнителей «эпических песен эпохи неписаных текстов» часто на-
зывали аэдами [6, с. 39]. В поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея», посвя-
щенных временам падения Минойской цивилизации, есть упоминания 
о струнном музыкальном инструменте форминксе. Античные хордофо-
ны кифара (др.-греч. κιθάρα) и лира (др.-греч. λύρα) зафиксированы в бо-
лее поздних письменных источниках Древней Греции и Рима, в архаич-
ных поэмах эллинов не упоминаются совсем.

Лирообразные (по классификации Закса–Хорнбостеля) хордофоны 
Античности – форминксы, кифары, лиры – звучали на празднествах 
и состязаниях античной Европы. Правители и городские общины нани-
мали на оплачиваемую службу музыкантов, играющих на этих инстру-
ментах [Там же].

Исполнительству на античных лирообразных хордофонах обучали 
детей. Поэмы Гомера в то время считались «краеугольным камнем ан-
тичной цивилизации», исполнялись они вплоть до Средневековья нарас-
пев под аккомпанемент струнного инструмента, как древние аэды про-
певали «Илиаду» и «Одиссею». Процесс обучения детей исполнитель-
ству на архаичных европейских хордофонах начинался, по-видимому, 
с тренинга по ритмике (рис. 12), а продолжался разучиванием приемов 
звукоизвлечения («струны приводились в движение правой рукой – 
либо пальцем, либо плектром. <...> С помощью левой руки исполнитель 
прекращал вибрацию струн, когда это требовалось» [1, с. 36]) и исполни-
тельского репертуара.

В Китае сохранились изображения детей-исполнителей на традици-
онном щипковом музыкальном инструменте пипа (рис. 13) – лютнео-
бразный (по классификации Закса – Хорнбостеля) хордофон. У китай-
ской пипы (кит. 琵琶), известной около 2000 лет, 4 шелковых струны, 
лады на корпусе и шейке, полая закругленная средняя часть [9, с. 180]. 
Лирообразные хордофоны для местной традиции не характерны.
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Анализируя изображения детей, играющих на различных музыкаль-
ных инструментах, в европейском и китайском искусстве, можно сде-
лать следующие выводы.

1. Приобщение детей к музыкально-инструментальному исполни-
тельству в традиционной культуре Европы и Китая начиналось с наблю-
дения за исполнительством взрослых музыкантов (часто являющихся 
их родственниками); после обучения у мастера они становились помощ-
никами в исполнительской практике взрослых, а в юношеском возрас-
те – профессиональными инструменталистами.

2. Ранние изображения музицирующих детей Европы и Китая свиде-
тельствуют о передаче необходимых исполнительских навыков при ос-
воении основных групп музыкальных инструментов: аэрофонов, идио-
фонов, мембранофонов и хордофонов.

3. Особенности приобщения детей к музыкально-инструменталь-
ному исполнительству свидетельствуют о сходных моделях в перени-
мании игры на идиофонах и мембранофонах, а также о существенных 
различиях в области аэрофонов (губные оргáны доминировали в Китае, 
трубчатые – в Европе) и хордофонов (лирообразные хордофоны доми-
нировали в Европе, лютнеобразные – в Китае), на которые влияли ре-
лигиозные верования и характер происхождения европейской и китай-
ской цивилизаций.
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