
УДК 780.61/.66.031.2(510)(476):398-027.21
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Народные инструменты Китая и Беларуси
в контексте современной теории фольклоризма

Рассмотрено использование китайских и белорусских народных ин-
струментов в концертно-сценической практике ХХ − начала XXI в. 
Продемонстрирована универсальность алгоритма претворения фольклорно-
го наследия в профессиональном художественном творчестве. Выявлены сход-
ство и различие путей освоения фольклорных традиций в музыкальном искус-
стве Китая и Беларуси. Охарактеризован опыт адаптации национальных 
инструментов к общеевропейской эстетике и исполнительской традиции. 
Проанализированы новые формы народно-инструментального исполнитель-
ства (сольное, ансамблевое, оркестровое). Приведены сведения о наиболее ярких 
исполнителях и коллективах. Освещено творчество национальных компози-
торов для народных инструментов.

В структуре народного художественного творчества музыкальные 
инструменты выступают как яркие и убедительные компоненты, опре-
деляющие самобытность и национальную характерность традиционной 
культуры этноса. Становление и развитие музыкальных инструментов 
проходило в непростых для инструментального искусства условиях, поэ-
тому актуальной задачей в нашей действительности является сохране-
ние национального фольклорного наследия.

Искусствоведы в контексте разработанной в ХХ в. теории фолькло-
ризма акцентировали внимание на общих сторонах проблемы претво-
рения этнокультурного наследия в искусстве. Они обращали внимание 
на взаимодействие профессионального и фольклорного художествен-
ного творчества; место и значение фольклора в развитии национальной 
культуры; принципы и способы «инкрустации» фольклорного матери-
ала в произведениях высокого искусства. Среди подобных работ мож-
но отметить публикации российских (Б. Бернштейн [4], В. Гусев [7]), бе-
лорусских (А. Гурченко [6], Ю. Чурко [12], А. Яскевич [15]) и китайских 
(Лю Сичен [17], Сун Цянь [18], Инь Ячжао [19]) искусствоведов, филосо-
фов, филологов, культурологов. Место и роль фольклора в композитор-
ском творчестве, а также методы работы с ним неоднократно обсужда-
лись учеными России (Б. Асафьев [2], Г. Головинский [5], И. Земцовский 
[8]), Беларуси (В. Антоневич [1], Н. Яконюк [13]), Китая (Го Юнь [20], 
Джу Джинг [21] и др.). Отдельную область разработки этой проблемы 
в музыкальном искусстве составляют труды, посвященные созданию 
композиторами оригинального репертуара для народных музыкаль-
ных инструментов, адаптации этих инструментов к сценической прак-
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тике, формированию ансамблей и оркестров народных инструментов 
(М.  Имханицкий [9], Н. Яконюк [14], Гао Хоуюн [23], Сяо Шувэнь [16] 
и др.).

В рамках теории фольклоризма выявлен универсальный «механизм» 
работы создателей произведений искусства с фольклорным материалом, 
основанный на: а) принципах переосмысления фольклорных элементов 
и подчинения их художественным задачам; б) методах опоры на сход-
ные звенья и их замещение; в) разнообразных приемах аранжировки, 
характерных для той или иной области художественного творчества.

Цель статьи – выявить особенности использования традиций му-
зыкального инструментального фольклора в композиторском и испол-
нительском творчестве Китая и Беларуси с точки зрения современной 
теории фольклоризма. Чтобы решить эту задачу, обратимся к опыту по-
знания традиционной инструментальной музыкальной культуры, про-
анализируем практику адаптации аутентичных народных инструмен-
тов к общеевропейской музыкальной эстетике и концертно-сценическо-
му исполнительству. Рассмотрим также специфику воплощения инстру-
ментального фольклора в творчестве композиторов.

Исключительный по своей самобытности инструментальный музы-
кальный фольклор Китая представлен многочисленными уникальными 
по конструкции и тембровому колориту инструментами и разнообраз-
ной в жанровом и стилевом отношении инструментальной музыкой 
проживающих на территории Китая народностей и этнических групп. 
История исследований инструментального фольклора этой страны на-
считывает не одно столетие. Начало ее изучению было положено в пе-
риод правления Чжоу (с 1045 г. по 221 г. до н. э.). Ученые императорско-
го музыкального института не только собрали коллекцию инструмен-
тов того времени, но описали их конструкцию, создали первую в мире 
классификацию музыкальных инструментов и записали классические 
инструментальные произведения, исполняемые народными музыкан-
тами. Однако масштабное изучение традиционного музыкального ин-
струментального творчества с точки зрения современной науки и с уче-
том этнокультурного своеобразия началось в последней трети ХХ в.

В настоящее время в музеях Китая представлены богатые коллекции 
музыкальных инструментов титульной нации хань и подавляющего 
большинства национальных меньшинств. Описание конструкции му-
зыкальных инструментов, технологии их изготовления, особенностей 
исполнительской стилистики можно найти в публикациях Ли Жуйцзе 
[22], Юань Биньчан [24] и др. Некоторым инструментам, таким как гу-
цинь, китайские цимбалы гучжэн, посвящены отдельные исследования 
[25; 26; 27]. В ряду фундаментальных исследований стоит масштабный 
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по охвату проект, дающий представление о лучших образцах традици-
онной инструментальной музыки разных провинций Китая [28; 29; 30].

Научные исследования фольклористов наряду с еще живой фоль-
клорной практикой стали весомым основанием для использования уни-
кальных традиций народной инструментальной музыкальной культуры 
Китая в искусстве ХХ − начала XXI в. По примеру и при содействии спе-
циалистов из Советского Союза китайские музыканты адаптировали 
древние национальные инструменты к общеевропейской музыкальной 
эстетике и концертно-сценической практике. Большинство инструмен-
тов различных народностей и национальных меньшинств подверглось 
модификациям разного рода: были улучшены их акустические характе-
ристики, звукоряды приближены к общепринятой хроматической шка-
ле, созданы оркестровые разновидности. При этом наряду с народными 
инструментами модифицированного типа продолжают использоваться 
и аутентичные.

Под влиянием советской системы образования в музыкальных учеб-
ных заведениях КНР были открыты классы игры на народных инстру-
ментах. В отличие от республик Советского Союза, наряду с принци-
пами и универсальными приемами академического общеевропейского 
исполнительства, китайские учащиеся осваивали и исконную исполни-
тельскую манеру, характерную для древней традиции. В результате ис-
кусство Китая пополнилось именами музыкантов, владеющих в полной 
мере широчайшей палитрой выразительных средств, объединяющих 
все богатство национальной и общеевропейской исполнительской куль-
туры. Некоторые из артистов продолжают развивать древнее мастер-
ство китайских инструменталистов, другие ориентируются на запад-
ноевропейскую академическую традицию, третьи, сочетая оба подхода, 
создают оригинальные произведения. Среди представителей современ-
ной народно-инструментальной культуры Китая известны исполни-
тели на пипе (Лю Дэхай, У Юйся, Ян Цзин, Чэнь Инь), на эрху (Чжан 
Чжэхуа, Ван Готун, Тай Ляндэ), на цине (У Диньлюэ, У Вэнгуан), на гуч-
жэне (Юань Ша, Лю Лэ) и др. Об уровне исполнительского мастерства, 
таланте и востребованности этих музыкантов свидетельствует их со-
трудничество с выдающимися коллективами мира. Так, исполнитель 
на гучжэне Лю Лэ неоднократно выступал с Французским, Берлинским 
и Гётеборгским симфоническими оркестрами, солист на эрху Ван Готун 
гастролировал на лучших концертных площадках Европы и США, ми-
ровые гастрольные туры совершал исполнитель на эрху Тан Ляндэ.

Китайская музыкальная культура второй половины ХХ в. обогати-
лась новыми формами исполнительства на народных инструментах. По 
образцу и подобию оркестра русских народных инструментов были соз-
даны аналогичные коллективы в Китае. В настоящее время в стране на-
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считывается несколько тысяч подобных коллективов, большинство ко-
торых носит любительский характер или являются учебными оркестра-
ми. Из профессиональных коллективов наиболее популярны Китайский 
национальный оркестр народных инструментов, Национальный ор-
кестр Шанхая, Центральный оркестр китайских народных инструмен-
тов радио Китая, Тайваньский и Гонконгский оркестры (неоднократно 
представляли искусство нового Китая в Европе и США). Еще одной фор-
мой, также заимствованной в СССР и принципиально новой для китай-
ской культуры, стал дуэт национального народного инструмента с фор-
тепиано.

Появление ансамблей, подобных европейским трио, квартетам и т. п., 
обусловлено преимущественно художественными задачами, а потому 
такие составы не утверждаются в музыкальной практике как типовые. 
Примером может служить инструментальный ансамбль монгольских 
народных инструментов «Angqin Band», созданный в 2013 г. Сочетая ин-
струментальное исполнительство с оригинальным монгольским горло-
вым пением, музыканты ансамбля создают с помощью ярких вырази-
тельных средств произведения в стиле фольклоризма, искусно совме-
щая элементы этнической и современной молодежной музыки.

Выразительные возможности народных инструментов Китая и вы-
сокий уровень мастерства исполнителей на них стали мощным стиму-
лом для деятельности национальных композиторов, создающих музы-
ку для национальных инструментов. Творчество композиторов в этом 
направлении развивалось и в годы культурной революции, поскольку 
в  то время не приветствовалось обращение к европейским музыкаль-
ным инструментам. Особое значение национальные инструменты сы-
грали в приобщении китайцев к европейской музыкальной традиции. 
Благодаря переложениям классической европейской музыки китай-
ские слушатели познакомилась с сочинениями Моцарта и Чайковского, 
Вивальди и Грига. За короткий срок был создан оригинальный концерт-
ный репертуар для оркестров национального состава и популярных на-
родных инструментов: эрху, гуциня, гучжэня и др.

В ранних сочинениях для народных китайских инструментов – кон-
цертных пьесах, концертах для инструмента с оркестром, – древняя 
музыка Китая испытала воздействие западного романтического стиля. 
Творчество для народных китайских инструментов последней трети ХХ – 
начала ХХІ в. формируется в русле китайского музыкального авангарда. 
Композиторы, опираясь на элементы общеевропейского музыкального 
языка новой и новейшей эпохи, создали сочинения для гучжэня и эрху 
(Е Сяоян), пьесы для эрху с оркестром (Гао Вэйцзе «Белая лощадь»), соль-
ные пьесы для эрху (Лю Тяньхуа «Лунная ночь» и «Мерцающие красные 
тени свечей»), развернутую композицию для эрху (Ши Чжию «Мягкое 
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кресло»), концертную пьесу для янциня (Чжан Чжао «Паньгу»). В этом 
же ряду трио-концерт для пипы Тан Цзянпина «Сборник стихов», кон-
церт для пипы с оркестром народных инструментов Ян Цуня «Небо 
покрыто инеем» и многие др. Одним из наиболее ярких композиторов 
КНР, в творчестве которого национальные инструменты занимают наи-
более заметное место, является Сюй Чанцзюнь. Созданные им концерт-
каприччио для гуциня «Гимн первочеловеку Паньгу», концерт для ян-
циня «Феникс», оркестровые пьесы «Тишина», «Фьюжн», «Танец драко-
на», сочинение для люциня «Танец меча» утвердились в современном 
репертуаре музыкантов Китая. Экспериментальные поиски приводят 
композиторов Китая к созданию произведений, в которых националь-
ные инструменты звучат в необычных сочетаниях (квартет Чжу Сяогу 
для флейт «Четыре бамбуковых самоцвета») или объединяются в ансам-
бле с инструментами симфонического оркестра (нонет Тан Цзяньпина 
«Таинственный желтый» для бамбуковой флейты и восьми виолонче-
лей).

Помимо непосредственного обращения к традиционным народным 
инструментам, в композиторской практике наблюдается опосредован-
ное влияние инструментального фольклора. Наиболее распространен-
ное явление – имитация звучания, исполнительских и композиционных 
приемов, характерных для того или иного инструмента или исполни-
тельской стилистики народных музыкантов. Показательными в этом 
плане являются сочинения китайских композиторов для фортепиано. 
Яркий национальный колорит пронизывает такие фортепианные про-
изведения, как пьеса «Цзинь шэ куан у» Вэй Тин-э (создана на основе 
музыки для народных инструментов), фортепианная аранжировка на-
родной музыки «Сань лю» для струнных и духовых инструментов, на-
писанная композитором Лю Чжуан. В основу фортепианной импрови-
зации на темы наигрышей для эрху Лю Тянь-хуа и фантазии Цуй Ши-
гуань «Ши мянь май фу» положена одноименная традиционная пьеса 
для пипы.

В музыке, создаваемой для инструментов симфонического оркестра, 
китайские композиторы уделяют внимание национальной характерно-
сти инструментального тембра. Так, Тан Дунь нередко стремится к ими-
тации китайской традиционной соны в партии духовых инструментов. 
А Чжоу Лун в сочинении «Мелодия циня» для типового состава евро-
пейского струнного квартета передает очарование звучания гуциня.

Сравнивая практику использования традиций народно-инструмен-
тальной музыкальной культуры в искусстве Китая и Беларуси, можно 
отметить как сходства, так и различия.

Первые образцы описания народных музыкальных инструментов 
белорусов относятся к середине XIX в. В более поздних работах русских, 
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польских, белорусских и украинских этнографов приводятся сведения 
о создании и роли некоторых из таких инструментов в жизни крестьян-
ской общины, даются отдельные характеристики народных музыкантов 
и репертуара. Современный этап изучения белорусского музыкального 
инструментального фольклора связан с именем И. Д. Назиной [10; 11], 
стараниями которой на протяжении второй половины ХХ в. были об-
следованы все регионы Беларуси. Книги, аудиозаписи, этнографические 
фильмы этого исследователя дали масштабное и полное представление 
о традиционном инструментарии, жанровом составе и стилистических 
особенностях традиционной сольной и ансамблевой инструментальной 
музыки, социальной функции народного музыканта [3].

Вхождение белорусских народных музыкальных инструментов 
в концертно-сценическую практику было обусловлено общими процес-
сами, происходившими в 1920-е гг. в Советском Союзе и шло в русле 
государственной идеологии и политики, направленной на становление 
национальной культуры в республиках. В результате общей тенденции 
«художественного обновления» и «осовременивания» фольклорного на-
следия были модифицированы белорусские цимбалы, созданы их ор-
кестровые разновидности. На их основе сформирован оркестр бело-
русских народных инструментов, в который в качестве эпизодических 
вошли дудка и лира. В русле требований общеевропейской сценической 
эстетики была разработана новая академическая манера исполнитель-
ства на цимбалах, появилось направление композиторского творче-
ства – музыка для народных инструментов. Подчеркнем, что в отличие 
от Китая, где в концертно-сценическую практику были введены мно-
гие национальные музыкальные инструменты в их аутентичном и мо-
дифицированном виде, в Беларуси приоритет был отдан исключитель-
но обновленным цимбалам. Все остальные национальные инструмен-
ты остались на периферии внимания белорусских музыкантов. Более 
того, сопрановые цимбалы, которые кардинально отличались по своим 
художественно-выразительным качествам от бытующих в традицион-
ной крестьянской практике альтово-теноровых инструментов и суще-
ственно искажали реальную фольклорную традицию, почти на целое 
столетие определили развитие национальной музыкальной культуры 
Беларуси. Они стали единственным инструментом, с которым была свя-
зана и композиторская, и исполнительская практика. В начале ХХІ в. 
в  музыкальное искусство Беларуси постепенно включаются пастуше-
ская труба, дуда, альтовые цимбалы.

Созданная в Беларуси система профессионального обучения игре на 
цимбалах быстро принесла результаты. Исполнительство на цимбалах 
обогатилось многими приемами, заимствованными в европейской ака-
демической традиции (тремоло, глушение струн, глиссандо, пиццикато 
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и др.). Уже к середине ХХ в. появилась плеяда ярких талантливых ис-
полнителей-солистов, освоивших в переложениях концертный репер-
туар скрипачей, пианистов и пробудивших творческую энергию наци-
ональных композиторов. Благодаря таким блестящим интерпретаторам 
музыкальной классики, как И. Жинович, С. Новицкий, А. Остромецкий, 
В. Буркович, Е. Гладков, Т. Ченцова, Л. Рыдлевская, белорусскими компо-
зиторами был создан обширный оригинальный цимбальный реперту-
ар, включающий не только сочинения для цимбал с оркестром, но и для 
цимбал с фортепиано.

В золотой фонд произведений для белорусских цимбал с форте-
пиано по праву вошли «Музыкальный момент», «Думка», «Скерцо» 
и «Белорусские напевы» Д. Каминского, «Белорусские танцы» И. Жино-
вича, «Концертное скерцо» И. Лученка, цикл прелюдий Л. Абелиовича, 
пьесы Г. Вагнера, В. Войтика, В. Курьяна, В. Копытько и др. В этом же 
ряду концерты для цимбал с оркестром Д. Каминского, Д. Смольского, 
В. Курьяна. Диапазон произведений для белорусского оркестра народ-
ных инструментов простирается от многочисленных фантазий и рапсо-
дий (Д. Каминский, Г. Вагнер, Н. Чуркин), увертюр (Е. Глебов, К. Тесаков, 
Д.  Смольский), концертных пьес (фреска-картина «Земля отцов», 
«Песня дубрав» и «Солдатское поле» В. Иванова, «Бульба», «Лявониха» 
и  «Бубенцы» А. Мдивани) до многочастных сюит (три «Сюиты на бе-
лорусские темы» Н. Чуркина, «На Полесье» В.  Оловникова, «Драма-
сюита» К. Тесакова, «Батлейка» В. Помозова), симфониетт (И. Ронькин, 
К. Тесаков) и симфоний («Память земли» А. Мдивани). Изредка компо-
зиторы Беларуси включают народные инструменты в симфоническую 
партитуру (пастушеские трубы в опере «Дикая охота короля Стаха» 
В.  Солтана), вводят в концертно-исполнительскую практику альтовые 
цимбалы (сочинения Е. Поплавского, В. Курьяна). В последнее десятиле-
тие появились пьесы для белорусской дудки (А. Кремко) и пастушеской 
трубы (А. Коротеев, В. Мангушев), созданные самими исполнителями.

Неизменной чертой для композиторов и исполнителей в Беларуси по-
прежнему является максимальная академическая ориентация народно-
инструментального творчества, что выражается в жанровой и стилевой 
приверженности классическим романтическим традициям.

Сравнительный анализ практики использования народных музы-
кальных инструментов в искусстве Китая и Беларуси с точки зрения те-
ории фольклоризма дает основания для следующих выводов:

– в Китае и Беларуси традиции инструментального музыкального 
фольклора изучены достаточно полно, что является весомым основани-
ем к продолжению их жизни в концертно-сценической практике;

– формы отражения музыкального инструментального фольклорно-
го наследия являются общими для китайского и белорусского музыкаль-
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ного искусства. Это сольное, ансамблевое и оркестровое исполнитель-
ство на национальных инструментах, внедрение в ткань музыкальных 
произведений интонационных оборотов и тем традиционной инстру-
ментальной музыки, включение народных инструментов в партитуру 
европейского типа, имитация звучания национальных инструментов;

– композиторы и исполнители Китая и Беларуси опираются в своем 
творчестве на универсальный алгоритм фольклоризма: переосмысление 
фольклорных элементов в соответствии с художественным замыслом, 
их адаптация к эстетике общеевропейской музыкальной культуры и со-
временному музыкальному языку, замещение фольклорными элемента-
ми сходных звеньев общеевропейской музыкальной культуры.
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Li Ya

Folk instruments of China and Belarus
in the context of modern theory of folklorism

Th e use of Chinese and Belarusian folk instruments in concert and stage practice of the ХХth − 
early ХХIst centuries is considered. Th e universality of the algorithm for the implementation 
of the folklore heritage in professional artistic creativity is demonstrated. Th e similarity and 
diff erence of the ways of mastering folklore traditions in the musical art of China and Belarus 
are revealed. Th e experience of adapting national instruments to the pan-European aesthetics 
and performing tradition is characterized. New forms of folk instrumental performance (solo, 
ensemble, orchestral) are analyzed. Th e information about the most prominent performers and 
groups is provided. Th e creativity of national composers for folk instruments is highlighted.
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