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БАЛЛАДЫ-НАСТАВЛЕНИЯ  
О СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ КИТАЯ 

 
Многие памятники музыкального фольклора запечатлели 

специфические особенности 24 «малых сезонов» китайского 
годового круга. В музыкально-поэтической форме в них отра-
жены географические и климатические особенности разных 
регионов огромной страны. В то же время они, являясь частью 
культуры народов, населяющих Китай, воплотили многообра-
зие стилей и жанров, форм и выразительных средств. Истори-
ческую ценность этих песен можно представить как своеоб-
разную «шкалу времени», объединившую в художественных 
образах представления о природе, смене времен года и связан-
ных с ней традициях сельского труда. Временной ритм «малых 
сезонов», сменяющих друг друга каждые две недели, чередо-
вание трудовых и праздничных дней – все это нашло выраже-
ние в песнях и способствовало их широкому распространению 
на территории Китая. 
Концепция 24 «малых сезонов» заключается в использова-

нии годового цикла в качестве временной шкалы, которая, в 
свою очередь, делится на равные временные отрезки. Каждый 
временной отрезок имеет особое название, зависящее от кли-
матических условий – температуры, природных явлений, сель-
скохозяйственных культур, произрастающих в данный сезон. 
В китайском обществе данная концепция измерения времени 
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ценна с исторической и культурной точки зрения. В 2016 г. она 
внесена в список нематериального культурного наследия 
ЮНЕСКО как памятник культуры Китая. 
Глубокие и богатые знания об особенностях обработки зем-

ли в зависимости от сезона в разных районах страны передава-
лись из поколения в поколение в устной форме, а также в ху-
дожественных произведениях – песнях, балладах, поговорках. 
Можно утверждать, что традиция измерения годового круга 24 
«малыми сезонами» является центральной концепцией осмыс-
ления трудового цикла и сельской жизни Китая, а музыкально-
литературный фольклор – наиболее важным способом переда-
чи культурного наследования данной традиции [1, с. 56].  
В древних источниках, запечатлевших крестьянский труд, 

авторы песен «малых сезонов» упоминаются как «наши праро-
дители». Интересно, что в некоторых памятниках говорится, 
что в многолетней художественной практике труда и жизни 
сформировался особый стихотворный ритм чередования 24 се-
зонов. Каждый сезон обозначался одним иероглифом. Таким 
образом сложилась Песня 24 сезонов, структура которой со-
стояла из 4 строк и 28 иероглифов. В наши дни многие песни 
опубликованы без указания авторства и времени их создания. 
Астроном и профессор, один из основателей астрологии как 

науки Чжао Цюэмин (1899–1982) родился в г. Чанша провин-
ции Хунань. В своей книге «Астрономия. Время. Летосчисле-
ние» он пишет: «Для более удобного запоминания китайский 
профессор астрономии Чжао Цюэмин именовал каждый из се-
зонов одним иероглифом. Расставив их по порядку, он создал 
Песнь 24 сезонов:  

Чунь, Юй, Цзин, Чунь, Цин, Гу, Тянь, 
Ся, Мань, Ман, Ся, Шу, Сянлянь, 
Цю, Шу, Лу, Цю, Хань, Шуанцзян, 
Дун, Сюэ, Сюэ, Дун, Сяо, Дахань» [2, с. 85]. 

Позже Песнь сезонов Цюэмина приобрела статус канониче-
ской и стала повсеместно использоваться на территории Китая, 
что отражает обобщенный характер песен, основанных на ка-
лендарных знаниях. Несмотря на то, что пояснения к песням 
отличаются в каждом регионе, разница не так велика. Но в свя-
зи с тем, что у Китая большая территория и в каждой области 
страны различные климатические условия, у песен 24 «малых 
сезонов» до сих пор имеются свои особенности в разных регионах. 
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Концепция 24 «малых сезонов» основывается на положении 
о месте Земли в эклиптике (т. е. идеи о вращении Земли вокруг 
Солнца). Каждые 15 градусов вращения Земли образуют один 
сезон. Разные температурные условия в регионах разных ши-
рот определяют климатические особенности и норму во вре-
менном восприятии сезонов одного названия. Крестьяне хоро-
шо понимали данную особенность, что подтверждается в тек-
сте песни сезонов провинции Хэбэй. Там поется: «Год делится 
на 24 сезона. Молодежь должна помнить об этом. Когда речь 
заходит о вопросах “когда сеять?” и “когда жать?”, мы не го-
ворим о других регионах, но сосредотачиваемся на области 
Юнпин в провинции Хэбэй» [3, с. 751]. В данной песне отра-
жены отличия разных областей. Например, обе провинции – 
Ляонин и Хэбэй – находятся в поясе умеренно муссонного 
климата. Однако несовпадение географических широт, клима-
та, разница во времени проявляются в разнообразии природ-
ных пейзажей и возможности выращивать отличающиеся друг 
от друга сельскохозяйственные культуры.  
Приведем характеристики сезонов в провинции Ляонин:  

Весна 
Личунь (Начало весны) – солнца сила возрастет. 
Юйшуй (Дождевая вода) – вдоль рек вода течет. 
Цзинчжэ (Пробуждение от спячки) – вороны закричат. 
Чуньфэнь (Весеннее равноденствие) – землю пора пахать. 
Цинмин (Ясные дни) – пшеницу мы засеем. 
Гуюй (Зерновые дожди) – большое поле возымеем. 

Лето 
Лися (Начало лета) – гусиное перо парит. 
Сяомань (Малое изобилие) – все птицы прилетели. 
Манчжун (Колошение хлебов) – лопатим землю мы. 
Сячжи (Летнее солнцестояние) – хлопок не стегаем. 
Сяошу (Малая жара) – еще не жарко. 
Дашу (Большая жара) – летняя жара настала [4, с. 156]. 

Фрагменты текста о шести сезонах последовательно выстра-
иваются в единый содержательный текст песни Ляонин. Здесь 
описывается климат, особенности земледелия, пейзажи, жи-
вотный мир. 
В песнях более позднего периода отражен достаточно широ-

кий спектр тем, отражающих новые ремесла, – это «Песнь о 
выращивании грибов», «Песнь о разведении шелковичных 
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червей», «Песнь о разведении свиней в 24 сезонах», «Песнь о 
разведении рыбы» и т. д. В отличие от текстов более ранних 
песен, в новых сочинениях достаточно редко акцентируется 
внимание на климатических условиях. Но, согласно традици-
онным схемам, в них также подробно повествуется о произ-
водственных процессах и жизненном опыте народа. Например 
в «Песне о выращивании грибов» изложена технология этого 
процесса: 

Сяохань – подготовь сухой и желтый навоз. 
Дахань – уложи грибы в известковую почву. 
Личунь – полей, следи за количеством воды и температурой. 
Юйшуй – воду и воздух сделай потеплей. 
Цзинчжэ – наблюдай, немного увеличивая количество воды. 
Сяосюэ – пора уменьшить температуру и количество воды. 
Дасюэ – погода становится холодней, следи за подходящей темпера-

турой воды [5, с. 143]. 

Мелодии песен сезонов сохранились в сельской фольклор-
ной традиции. Особенно многочисленны образцы местных мо-
тивов каждого региона; они представляют собой самую объем-
ную и содержательную часть музыкального наследия. Именно 
они составляют блок информации, передающейся из поколе-
ния в поколение и наиболее легко воспринимаемой людьми, 
т. к. в них сосредоточена народная мудрость, тонко выражен-
ная через музыку. Разнообразие форм и стилей, красочность и 
живость, простота, искренность и естественность – вот основ-
ные черты музыки этих старинных песен. В балладе «Двена-
дцать цветов» слова чередуются равномерно, связи между ни-
ми просты: один иероглиф – один звук или один иероглиф – 
два звука: 

 

 
Песня «Двенадцать цветов» (провинция Аньхой) 
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Несмотря на то, что музыкальная часть баллад-наставлений 
довольно однообразна, их текст исключительно содержатель-
ный: представляет собой подробную инструкцию, объединяю-
щую в себе жизненный опыт поколений и выводы о природ-
ных процессах разных географических широт и специфике 
труда различных периодов истории.  
Признание концепции 24 сезонов годового круга китайским 

традиционным обществом способствовало их воплощению в 
разнообразных по жанрам и стилям песнях, которые отражали 
насущные потребности трудового населения. Цель определя-
лась необходимостью организации крестьянского труда и пе-
редачи накопленных знаний в доступной художественной 
форме. Баллады-наставления являются фактором, объединяю-
щим различные слои традиционного общества, а разнообразие 
географических и климатических условий придает этим фоль-
клорным артефактам неповторимо-своеобразный региональ-
ный колорит [6, с. 49]. 
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