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ное ожиданием дождя, раскрывает неожиданный талант птички 
в искусстве танца. 

Другой исполнительский метод, основанный на одновремен
ном движении по струнам четырех пальцев (кроме мизинца), 
также связан с образами птиц. Этот метод называется лафу, и 
он описывает, как орел падает с небес и хватает замешкавшего
ся воробья на земле. Музыкант Гу Мэйгэй дополнил описание 
этого жеста, сравнивая скольжение пальцев по струнам со зву
ком ломающегося бамбука. Этот игровой прием особенно часто 
используется современными исполнителями на гуцине, которые 
стремятся воссоздать в музыкальных сочинениях трагические 
истории. Заметим, что Пуи Юэнь Луи акцентирует внимание 
слушателя через нависание растопыренных пальцев над струна
ми, что обозначает опасность.

Как следует из вышеприведенных примеров, возрастает ин
терес к «визуальным ремаркам», используемым во время испол
нения музыкальных сочинений для гуцина (особенно древних 
авторов). Многие молодые китайские музыканты (например, 
Вань Чжуншань, Ван Чжанюань) уверены в том, что древние 
традиции прекрасно переносятся и в контекст современных му
зыкальных сочинений, что только подчеркивает самобытность 
китайского музыкального искусства.
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ОБЩИЕ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРНАМЕНТИКИ

В ЕВРОПЕЙСКОМ И КИТАЙСКОМ ИСКУССТВЕ

Термины «орнаментика», «орнамент», «орнаментальность» 
достаточно часто встречаются в искусствоведческой литерату
ре по отношению к разным видам искусства: музыке, живопи

236



РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И

си, архитектуре, декоративноприкладному искусству. Нередко 
смысловое значение орнаментики близко к пониманию декора
тивности. Более того, орнаментику считают характерным при
знаком исторического художественного стиля, его формальным 
выражением. В общей и специализированной справочной и на
учной литературе содержатся разные определения рассматрива
емых понятий, которые помогают представить целостную кар
тину их смыслового значения.

Термин «орнамент» произошел от лат. ornamentum – украше
ние. В. Власов считает, что в представлении древних людей ор
намент был необходимой, утилитарной частью любого изделия 
и только позднее превратился в его украшение [1, c. 356]. Г. Не
до шивин дает определение орнамента как «узора, состоящего из 
ритмически упорядоченных элементов и предназначенного для 
украшения различных предметов, архитектурных сооружений, 
произведений пластических искусств» [2, c. 1560].

Каждая эпоха и каждая национальная культура вырабатывали 
свою систему орнамента. Расцвет искусства орнамента пришел
ся на периоды Позднего Возрождения, барокко и классицизма. 
Отмечается, что особенного развития орнамент достигает в тех 
культурах, где преобладают условные формы зрительной интер
претации действительности. В том числе в азиатских культурах 
средних веков.

Понятие орнаментики трактуется Г. Недошивиным только по 
отношению к музыкальному искусству как учение о способах 
украшения мелодии [2, c. 1561], в то время как В. Власов счита
ет орнаментикой «совокупность элементов орнамента истори
ческого художественного стиля» [1, c. 356].

В «Музыкальном словаре Гроува» отмечается, что первона
чально термин «орнаментика» в музыке был связан с искус
ством импровизации. Пути исторического развития европейской 
му зыки вели к постепенному отказу от орнаментики, им про ви
зи руе мой исполнителем, к точному обозначению всех орнамен
тальных оборотов нотными знаками. Но в ХХ в. роль им про
ви зируемой орнаментики вновь возросла в связи с усилением 
импровизационного начала в некоторых областях музыкального 
творчества, например в джазовой музыке [3, c. 636]. 

Как уже было отмечено, особое значение орнамент имеет в 
азиатских культурах, в частности в Китае. Китайская культура 
является одной из самых древних, а орнаментика Китая в раз
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ные периоды своего развития оказывала огромное влияние на 
искусство почти всех народов. Уже самые ранние, датированные 
II тыс. до н. э., декоративные мотивы состоят из сложных дина
мичных узоров, которые условным языком орнамента передают 
гармонию и космогоническую панораму мира. В китайском де
коре органично соединяются стилизация и натуралистичность. 
Древние китайцы обожествляли природу, животный, раститель
ный мир, и поэтому в орнаментике отражены характерные узо
ры, передающие по их представлениям божественные образы. 
Весь мир, трактованный орнаментально, изображен в творениях 
декоративноприкладного искусства Китая, которое занимает в 
иерархии видов искусства более высокое место по сравнению со 
значением декоративноприкладного искусства в европейских 
странах.

В заключение следует отметить, что понимание орнаментики 
в китайском искусстве, несмотря на ее яркую изысканность и 
прикладной характер, включает в себя более глубокое, символи
ческое значение и часто несет в себе сакральный смысл, утерян
ный художественными стилями европейского искусства.
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Напісанне дадзенага артыкула выклікана тым, што сёння ў на
шай краіне рэстаўрацыяй музычных інструментаў, уключа ных 
у музейныя зборы, нярэдка займаюцца майстры па іх вы рабу. 
Звычайна канчатковай мэтай рэстаўрацыі, якая імі пра во дзіцца, 
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