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искусства военной тематики выявляются типичные художественные обра-
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The article is devoted to a comparative analysis of the figurative structure and 
means of musical expressiveness of Chinese and Belarusian music on the theme of war. 
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and China in the second half of the twentieth century in various genres: opera, ballet, 
symphonic, cantata, oratorio, choral. As a result of the study of various genres and 
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artistic images typical of these works, as well as the means of their musical embodiment, 
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differences in the figurative and musical-stylistic content of Belarusian and Chinese 
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Тема войны занимает исключительное место в музыкальном искус-
стве Беларуси и Китая ХХ в. Музыка о войне неоднократно привлека-
ла внимание китайских и белорусских искусствоведов, примерами чего 
служат исследования Фан Чжанюн [5], Янь Бяо [7], И. Л. Горбушиной 
[1], В. Г. Гудей-Каштальян [3], Г.  Г. Кулешовой [2], Т. Г. Мдивани [3; 4], 
Г.  П.  Цмыг [6] и других авторов. В настоящее время многие вопросы 
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истории и теории китайской и белорусской музыки о войне остаются 
недостаточно изученными. В частности, не создана классификация ху-
дожественных образов музыкальных произведений на военную темати-
ку, не раскрыта специфика музыкально-стилевого воплощения этих об-
разов в белорусской и китайской музыке.

Цель статьи – выявить характерные образы войны в белорусской 
и китайской музыке в контексте художественных средств их воплоще-
ния.

Музыкальные произведения о войне, созданные белорусскими и ки-
тайскими композиторами во второй половине ХХ в., отличаются ши-
роким кругом художественных образов. Анализ разножанровых произ-
ведений военной тематики позволил не только определить наиболее ха-
рактерные типы образов, но и выявить сходства и отличия белорусских 
и китайских музыкально-образных систем.

Трагедия военных лет нашла отражение в творчестве белорусских 
композиторов, написавших особую по духу и содержанию музыку, в ко-
торой проявляется «психологическая природа человеческих пережива-
ний и чувств» [4]. Глубокое проникновение в военную тематику спод-
вигнуло композиторов на создание образов:

– героев войны (симфоническая поэма «Брестская крепость» 
Д.  Каминского, 1968; вокально-симфоническая поэма «Героям Бреста» 
Г. Вагнера, 1975; Симфония № 2 «Памяти Веры Хоружей» К. Тесакова, 
1967‒1970; Вторая симфония «Памяти Минского подполья» В. Солтана, 
1983);

– жертв военной агрессии (симфоническая поэма «Погребение 
Хатыни» А. Мдивани, 1970; оратория «Хатынь» К. Тесакова, 1974; вокаль-
но-симфоническая поэма-реквием «Яма» Э. Казачкова, 1993; «Плач спа-
ленай вёскі» – IV часть кантаты «Пять новелл о войне» М. Морозовой, 
2004).

Многие произведения основаны на противопоставлении двух образ-
ных сфер:

– страдающего и сражающегося за свою землю народа и врагов (во-
кально-симфоническая поэма Г. Вагнера «Вечно живые», 1959; балет 
«Альпийская баллада» Е. Глебова, 1967; оратория «Битва за Беларусь» 
А. Богатырева, 1985);

– войны и мира (симфоническая сюита «Песни мира» В. Оловникова, 
1956‒1959; Пятая симфония «К миру» Е. Глебова, 1984; балет «Крылья па-
мяти» В. Кондрусевича, 1986).

Наряду с воплощением образа Победы (хореографическая компози-
ция «В честь 30-летия Великой Победы над фашизмом» А. Мдивани, 1975; 
увертюра для симфонического оркестра «Весна Победы» В.  Иванова, 
1985; вокально-симфоническая поэма для народного хора и народно-
го оркестра «Салют перамогі» Э. Носко, 2009), белорусские компози-
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торы раскрывают и образы смерти, зла, насилия (симфония-оратория 
«Эроика» О. Янченко; оратория «Памяць Хатыні» В. Войтика, 1973; 
Реквием «Памятайце!» Л. Шлег, 1982; хореопластический спектакль «Не 
танцы» Е. Корняга на музыку А. Даньшовой, 2006).

Увековечиванию памяти героев и жертв войны посвящены вокаль-
но-симфоническая поэма «Вечно живые» Г. Вагнера, 1959; вокально-сим-
фоническая поэма «Памяти героев» Г. Суруса, 1975; оратория «Смутак 
памяці» А. Ращинского, 1984; вокально-симфоническая поэма «Вечный 
огонь» Э. Носко, 1985; балет «Крылья памяти» В. Кондрусевича, 1986; хо-
ровая поэма «Рэквіем па кожным чацвёртым» С. Бугасова, 2004.

Выделенные образно-тематические сферы часто пересекаются в од-
ной композиции, соединяются с любовной линией в сценических про-
изведениях, картинами природы, сценами сражений и т. д. Для произ-
ведений рассматриваемых жанров характерна контрастная драматур-
гия, «чередование света и тени, жизни и смерти, эпизодов-размышлений 
и эпизодов-действий» [2, с. 127].

В целом белорусским композиторам, несмотря на плюрализм худо-
жественных концепций, удалось представить целостный образ войны 
и  коллективными усилиями создать музыкальный мемориал памяти, 
посвященный Войне.

В образно-содержательном спектре китайской музыки на военную 
тему много общих тенденций с белорусской музыкой, однако можно от-
метить и существенные различия. Наиболее важными темами и образа-
ми войны в музыкальном искусстве Китая являются:

– отражение исторических военных событий – боев, походов, ос-
вобождения населенных пунктов, форсирования рек (опера «Ловкий 
захват Тигровой горы» Лю Пейжана, Ма Цзисина, 1968; опера-балет 
«Действовать стремительно, освобождая Хайнань» Ши Минсиня и дру-
гих авторов, 1950; симфоническая поэма «Первый бой в Пинсингуань» 
Люй Цимина, 1966; пленэрное музыкально-театральное представление 
«Горы Тайханшань» Чжэн Бина, 2011 и др.);

– образы реальных (Лю Хулань, Цзян Чжуюнь) или вымышлен-
ных героинь (опера «Лю Хулань» Чэнь Цзы и других авторов, 1954; ба-
лет «Красный женский батальон» У Цзуцяна, Ду Минсиня, 1964; опера 
«Красный снег» Сунь Теминя, 1999 и др.);

– прославление Красной армии, Коммунистической партии Китая 
и председателя Мао Цзэдуна (хоровой цикл «Красная армия не боится 
долгих походов» Чэнь Гэна и других авторов,1965; симфоническая по-
эма «Подымайся, воинское знамя!» Ду Минсиня, 1977; опера «Почтенная 
восьмерка» Ли Бинхэна, Ян Шэнсяна, 1989; пленэрное музыкально-теа-
тральное представление «Герой Мао Цзэдун» Ли Ханьчжуна, 2014).

Большое внимание уделяется воспеванию Победы и мира (балет 
«Голубь мира» Чжан Яня и других авторов, 1950; концерт для соны 
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«Празднование победы» Лю Шоуи и Ян Цзиу, 1952; «Симфония победы» 
Чжан Чуня, 1956; Вторая симфония «Ода миру» Чжао Цзипина, 2004); 
увековечиванию памяти погибших (концерт для валторны «Память» 
Ши Юнкана, 1962; симфоническая поэма «Воспоминания о павших геро-
ях» Ван Мина, 1964; Третья симфония «Страница воспоминаний о стра-
даниях» Ли Сюя, 1977; концерт для хуциня и оркестра китайских на-
родных струнных инструментов «Жертвоприношение огня» Тан Дуна, 
1995).

Выделенные образно-тематические сферы не исчерпывают всего раз-
нообразия содержания китайской музыки на военную тему, однако по-
зволяют выявить основные тенденции и провести сравнение с белорус-
ской музыкой. И китайские, и белорусские композиторы отдают дань 
героизму защитников Родины и представителей народа. Во многих ки-
тайских произведениях, в частности операх, показан подвиг женщи-
ны-воина, которая жертвует собой во имя победы. Таковы Лю Саньцзе, 
главная героиня одноименной оперы, Хань Ин в опере «Красные за-
щитники озера Хунху», Цзян Чжуюнь в опере «Сестра Цзян» и др. Для 
белорусской музыки характерно воплощение образа коллективного ге-
роя – партизан и подпольщиков (симфоническая поэма «Партизанская 
быль» В. Оловникова, Вторая симфония «Памяти Минского подполья» 
В. Солтана).

Важно отметить, что в белорусской музыке мало внимания уделяется 
конкретным военным операциям, сражениям (за исключением защиты 
Брестской крепости), китайские же композиторы создали своеобразную 
музыкальную летопись основных событий гражданской и антияпон-
ской войн, таких как Великий поход, защита озера Хунху, бои в горах, 
форсирование рек и т. д.

Ряд музыкальных произведений, созданных композиторами 
Беларуси и Китая, посвящен событиям массовой гибели мирных жите-
лей во время войны. В истории Беларуси таким событием стало сожже-
ние заживо жителей деревни Хатынь, в истории Китая – Нанкинская 
резня, во время которой погибло 300 000 беззащитных людей. Памяти 
жертв Хатыни посвящены симфоническая поэма «Пахаванне Хатыні» 
А.  Мдивани, оратория «Памяць Хатыні» В. Войтика, симфониче-
ская поэма «Колокола Хатыни» Э. Казачкова, кантата «Пепел Хатыни» 
О. Залетнева и другие произведения. Образы нанкинской трагедии наш-
ли воплощение в ярких, но немногочисленных произведениях – форте-
пианном концерте «Желтая река (Хуанхэ)» Инь Чэнцзуна и его балетной 
версии, концерте для хуциня «Жертвоприношение огня» Тан Дуна.

Важное место в китайской музыке о войне занимает тематика про-
славления Коммунистической партии Китая и ее вождя, доблестных ге-
роев Красной армии. В белорусской музыке ХХ в. данная тематика зани-
мает более скромное место, уступая первенство образности трагедийно-
го плана.

57

Тэорыя і гісторыя мастацтва



Отмеченные образно-тематические сферы музыки о войне в разные 
периоды второй половины ХХ в. представлены неодинаково равномерно. 
Так, в 1950–1960-х гг. белорусскими композиторами создано немало про-
изведений, воплощающих образы реальных героев и коллективные об-
разы сражающегося народа (опера «Дзяўчынка з Палесся» Е. Тикоцкого, 
симфоническая поэма «Партизанская быль» В. Оловникова, вокаль-
но-симфоническая поэма «Вечно живые» Г. Вагнера, кантата «Памяти 
Константина Заслонова» Ю. Семеняко).

В 1970-е гг. акцент смещается на осмысление трагедии войны: до-
минируют «социально-заостренные, психологические темы, раскры-
вающие нетривиальность военных событий» – боль и утрату, огром-
ные людские потери, память о героически погибших воинах, отважно 
сражающихся за свою землю [1, с. 7]. Этот аспект военной темы нашел 
отражение в балете «Альпийская баллада» Е. Глебова, опере «Тропою 
жизни» Г. Вагнера. Тема памяти о жертвах войны доминирует и в 80–
90-е гг. ХХ – начале XXI в., воплотившись в окрашенных подлинной тра-
гедийностью музыкальных полотнах Л. Шлег (Реквием «Памятайце!»), 
Ф. Пыталева (Седьмая симфония «Памяти матери»), А. Ращинского (ора-
тория «Смутак памяці»). В то же время в симфонической и хоровой му-
зыке актуализируется тема Победы и мира (Пятая симфония «К миру» 
Е. Глебова, симфония «Весна Победы» В. Иванова, хоровой цикл «Свет 
Победы» и поэма для народного хора и народного оркестра «Салют 
Перамогі» Э. Носко).

В китайской музыке 1950–1970-х гг. преобладают отмеченные выше 
тенденции – воплощение реальных событий войны и прославление 
Победы и героев Красной армии. Усиление психологической и трагиче-
ской окраски повествования, начавшееся в 1980-е гг., заметно прояви-
лось в оперном творчестве 1990 – начала 2000-х гг. В операх «Красный 
снег» Сунь Теминя, «Мелкий солнечный дождь» Лю Чжэньцю, «Пламя 
и весенний ветер погубят древний город» Ван Цуцзе и Чжан Джоя об-
новлена оперная драматургия, применяется ретроспективный метод, 
воссоздающий посредством воспоминаний трагизм времени.

Музыкальные средства, используемые для создания образного спек-
тра военной тематики, разнообразны и неординарны. Как отмечает 
Г. Г. Кулешова, «обращение к столь волнующей теме потребовало ярких 
и впечатляющих выразительных средств» [2, с. 148–149]. Это рельефный, 
запоминающийся тематизм, красочная обостренная гармония, особые 
способы звукоизвлечения, яркие тембровые краски, сложная фактура 
с  использованием контрастной полифонии линий и пластов, приемы 
полистилистики.

Общей тенденцией в развитии китайской и белорусской музыки 
о войне во второй половине ХХ в. является усиление инструментально-
го начала в вокальных мелодиях. Инструментальный характер мелодий 

58

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў 2024 / № 2 (52)



раскрывается в изобилии сложных интонационных ходов, свободной 
дыхательной метрике (эпизоды плачей и апокалиптические картины со-
жжения), механистических маршевых ритмах (воплощение образов за-
хватчиков), использовании метроритмических средств траурного жан-
ра пассакалии (оплакивание жертв войны).

Кроме обновления тематизма, для китайской и белорусской музыки 
о войне типично расширение спектра тонально-гармонических средств. 
Если для произведений 1945–1965 гг. были характерны диатоничность 
и преобладание консонирующих созвучий, то с 1970-х гг. в Беларуси 
и  с  1990-х гг. в Китае наблюдается усиление диссонирующего начала, 
реализующееся через хроматизацию голосов фактуры, включение би-
функциональных созвучий, аккордов с нетерцовой структурой, класте-
ров. В отдельных сочинениях о войне композиторы обращаются к сред-
ствам атональности (Реквием «Памятайце!» Л. Шлег, «Траурная песнь» 
В. Дорохина, «Жертвоприношение огня» Тан Дуна), сонористики, але-
аторики, конкретной музыки (оратория «Память Хатыни» В. Войтика, 
«Жертвоприношение огня» Тан Дуна).

Совмещение в одном произведении враждебных друг другу образов 
или разных временных пластов реализуется с помощью техники поли-
стилистики. Так, в опере «Пламя и весенний ветер погубят древний го-
род» Ван Цуцзе и Чжан Чжоя сочетаются стили китайской и европей-
ской музыки, эстрадного и классического вокала, китайской и японской 
манеры пения в ариях [3, с. 60–62]; в Реквиеме «Памятайце!» Л. Шлег на-
родный плач-причет соединяется с мелодикой в стиле григорианского 
хорала.

Тембровые средства белорусских и китайских произведений военной 
тематики вносят яркие краски в палитру художественных средств во-
площения образов войны, направленных на «визуальное создание кар-
тины боя, наступления, победы, или напротив – печального шествия, 
гибели, сопряженных с чувством горя и печали» [1, с. 9]. Усиление групп 
ударных и медных духовых инструментов дает возможность показать 
устрашающие образы захватчиков и сцены борьбы (III часть симфонии 
«К миру» и «Альпийская баллада» Е. Глебова). Включение колокольных 
звучностей в партитуру создает аллюзии с погребальной церковной му-
зыкой, а также с тревожными звуками набата – колокола, сообщающего 
людям о пришедшей беде («Пять новелл о войне» М. Морозовой, канта-
та «Пепел Хатыни» О. Залетнева, оратория «Память Хатыни» В. Войтика, 
«Куранты Брестской крепости» В. Оловникова, «Жертвоприношение 
огня» Тан Дуна). Введение в симфонический оркестр синтезатора, на-
родных инструментов позволяет создать многоплановую драматургию 
в опере «Мелкий солнечный дождь» Лю Чжэньцю и Чжу Цзина и балете 
Е. Глебова «Альпийская баллада», симфонии «Ода миру» Чжао Цзипина 
и балете «Крылья памяти» В. Кондрусевича.
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Для китайского музыкально-театрального искусства о войне во вто-
рой половине ХХ – начале XXI в. характерно включение таких новых 
принципов драматургии, как ретроспективный метод (опера «Мелкий 
солнечный дождь»), полифония звуковых пластов (использование пе-
ния за сценой в опере «Пламя и весенний ветер погубят древний город»), 
что позволяет показать одновременно два хронологически разделенных 
пространства. Этот прием применен и в опере Г. Вагнера «Тропою жиз-
ни», где «события военных лет составляют первый план и происходят на 
сцене (герои, действие, певцы, хор), современность, предстающая как от-
клик на трагические события Великой Отечественной войны, образует 
второй план, размещенный за кулисами» [4].

Углублению семантического поля произведений на военную тему 
способствует усложнение музыкальной фактуры, в которой увеличи-
вается удельный вес полифонических приемов (имитаций, контрапун-
ктов, полифонии пластов), что не только отсылает к традициям глубоко 
философской музыки эпохи барокко, но и дает возможность воплотить 
в одновременности разнохарактерные образы.

Таким образом, проведенный сравнительный анализ белорусской 
и  китайской музыки на военную тему позволил сделать ряд выводов, 
касающихся как образно-содержательной сферы, так и средств музы-
кального воплощения данной тематики. Одной из важнейших для бе-
лорусских и китайских композиторов является тема героизма народа – 
в белорусской музыке чаще увековечивается образ коллективного героя 
(партизаны, подпольщики), в китайской, особенно в операх – женщи-
на-герой, жертвующая собой во имя победы. В белорусской музыке этот 
образно-тематический пласт музыкальных произведений, посвящен-
ных памяти жертв преступлений агрессоров (среди которых сожже-
ние Хатыни и других деревень в Беларуси), представлен весьма широко: 
в кантатно-ораториальных, симфонических, вокально-симфонических, 
хоровых, хореографических жанрах. В китайской музыке эта тема во-
площена в жанрах концерта и симфонии. Отражение в музыке боевых 
действий, сражений, происходивших на конкретной территории страны 
не стало приоритетным в белорусском творчестве. Китайские же компо-
зиторы запечатлели в музыке основные события гражданской и анти-
японской войн.

В музыке Китая и Беларуси второй половины ХХ – начала XXI в. на 
военную тему прослеживается эволюция музыкальной стилистики, от-
ражающая общие тенденции развития музыкального искусства этих 
стран в рассматриваемый период. Не совпадая по времени, освоение ки-
тайскими и белорусскими композиторами новых средств музыкальной 
выразительности для воплощения образов войны демонстрирует их об-
щее продвижение в поиске особенных, неординарных приемов. К ним 
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относятся особенности тематизма, гармонии, новаторские тембровые, 
фактурные, драматургические решения.

Обладая безусловной художественной ценностью, многочисленные 
произведения на военную тему, накопленные в музыкальном наследии 
Китая и Беларуси второй половины ХХ в., свидетельствуют о неисчерпа-
емости этой темы и способствуют формированию устойчивого отноше-
ния к войне как к общечеловеческому злу.
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