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ала, воинский контингент собирался только на
военные смотры или во время военных кам-
паний. В мирное же время военные отряды
распускались. В период конца XVI – начала
XVII в. флот являлся мощным инструментом
влияния Англии на внешнюю политику. Таким

образом, вооруженные силы Англии рассмат-
риваемого периода потенциально являлись
эффективным инструментом по защите стра-
ны от внешней агрессии и в то же время весь-
ма существенным силовым доводом во внеш-
ней политике английской монархии.
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Фортепианное искусство в Китае стало ак-
тивно развиваться с начала ХХ в. Однако даже
за столь короткий период китайская фортепи-
анная музыка приобрела свои специфические
черты, весьма отличающие ее от европейской.
Своеобразие фортепианного творчества в Ки-
тае определяется в том числе и претворением

в нем особенностей игры на национальных
музыкальных инструментах – духовых, смыч-
ковых, щипковых, ударных, имитация звуча-
ния которых обогащает выразительную палит-
ру фортепиано.

Большой удельный вес в китайской фор-
тепианной музыке занимает подражание
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разнообразным национальным духовым инст-
рументам.

Сяо – китайская продольная флейта из
бамбука [1, c. 58] – один из известнейших
древних духовых инструментов. Тембр ее зву-
ка мягкий и нежный, характеризующийся
большой теплотой; в низком регистре сяо за-
вораживает проникновенностью и лирично-
стью исполнения. Названные качества при-
дают сяо особую выразительность в музы-

кальном воплощении картин природы и внут-
реннего, глубоко интимного мира человека.
В фортепианной музыке имитация некоторых
приемов исполнения на сяо проявляется в ис-
пользовании довольно протяженных мелодий
с обилием коротких форшлагов. Фрагмент
пьесы Чжу Ванхуа «Напевание чжэна и сяо»
является одной из многих в китайской фор-
тепианной литературе «иллюстрацией» игры
сяо (пример 1).

П р и м е р  1

В фортепианном опусе Ли Инхая «Сиянся-
огу» («Сиянсяогу» в переводе означает «Китай-
ская флейта и барабан в сумерках». Как вид-
но, в названии пьесы уже «заключены» народ-
ные инструменты: сяо – флейта, гу – барабан)
подражание сяо привносит в музыку нацио-

нальный колорит и неповторимую акустичес-
кую атмосферу. Фортепианные виртуозные
арпеджиато (пример 2) и трели, также часто
употребляемые при игре на сяо (пример 3),
как будто воспроизводят звучание этого ин-
струмента.

П р и м е р  2

П р и м е р  3
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Длинная переливчатая трель вводит слуша-
теля в подразумеваемую автором образную ат-
мосферу «Сиянсяогу»: звуки сяо, раздающи-

еся в ночной дали, вызывают вполне опреде-
ленное лирико-романтическое настроение
(пример 4).

П р и м е р  4

Ди [1, c. 58] – китайская поперечная флей-
та – занимает преобладающее место среди ду-
ховых инструментов (ее нередко называют «ца-
рицей» духовых инструментов), она широко рас-
пространена в народе. Благодаря этому испол-
нительская практика накопила богатый опыт в
музыкальном отображении акустическими сред-
ствами данного инструмента самых разнообраз-
ных впечатлений, чувств и оттенков человече-
ского настроения – от ликующих, праздничных
до глубоко личных и камерных. Основными ис-
полнительскими преимуществами поперечной
флейты являются ее способность к яркому про-
ведению мелодической линии, четкая артикуля-
ция, большие возможности модуляций и ши-
рокий диапазон нюансировки. Названные ха-
рактеристики определяют значительный выра-
зительный потенциал этого инструмента. По-
перечная флейта незаменима при исполнении
протяжных народных мелодий широкого дыха-
ния, оживленных танцевальных пьес и нежных,

печальных напевов. В музыке для китайской
поперечной флейты в большой мере запечат-
лены народные обычаи и нравы.

Китайская поперечная флейта подразделя-
ется на банди и цюйди. Приемы игры на флей-
те представляют собой чань инь (трель), ли инь
(быстрое, короткое глиссандо), да инь и до инь
(форшлаги вверх и вниз), ту инь (репетиция),
хуа инь (портаменто): названные приемы об-
ладают особой эффектностью.

Китайское фортепианное творчество, и в
особенности фортепианные аранжировки на-
родных мелодий, нередко содержит примеры
имитации способов игры на китайской попе-
речной флейте.

Чань инь является одним из самых распрос-
траненных украшений в музыке для китайской
поперечной флейты. В фортепианной пьесе Хэ
Лутина «Дудочка пастушонка» короткие тре-
ли имитируют веселое звучание этого инстру-
мента (пример 5).

П р и м е р  5
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Прием ли инь представляет собой своего рода
быстрое, скользящее наверх или вниз глиссандо
(как в пределах большого, так и небольшого ин-

тервалов). Подражание ли инь встречается в пье-
се Чжао Щао Шэна «Музыка китайской флей-
ты на севере провинции Хубэй» (пример 6).

П р и м е р  6

Да инь и до инь – остро звучащие форшла-
ги, придающие музыке оживленный характер.
Да инь – это быстрое движение наверх одной,
двух (редко более) нот. До инь – движение

вниз. Имитация названных украшений при-
сутствует в уже упоминавшейся пьесе Чжао
Щао Шэна «Музыка китайской флейты на се-
вере провинции Хубэй» (примеры 7 и 8).

П р и м е р  7

П р и м е р  8

Ту инь – репетиции – также часто исполь-
зуются в музыке для поперечной флейты.
Подражание этому приему проникает и в
фортепианные опусы. Так, фрагмент пьесы

«Музыка китайской флейты на севере про-
винции Хубэй» Чжао Щао Шэна изобилует
этим приемом, имитирующим звучание ди
(пример 9).

П р и м е р  9

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ



115

Хуа инь – портаменто, – нередко употреб-
ляемое в исполнительской практике духовых
инструментов, также наличествует в фортепи-
анной музыке, подражающей их звучанию.
Как известно, прием портаменто заключается
в легком, замедленном скольжении, заполня-
ющим промежуток между двумя звуками. От-
сюда и требования к исполнению этого при-

ема, подразумевающие «певучесть», текучесть
как на флейте, так и на фортепиано. В приве-
денном ниже фрагменте пьесы Ван Цзяньчжо-
на «Алые пионы расцвели» (пример 10) сво-
бодное движение одного тона к другому в рос-
кошных фортепианных пассажах не только
имитирует переливчатое звучание флейты, но
и придает музыке особое очарование.

П р и м е р  1 0

Сона широко распространена во многих
провинциях Китая, она играет важную роль на
свадьбах, похоронах, других важных событи-
ях. Звук соны звонкий и резкий, она обладает
довольно широким диапазоном, позволяю-
щим исполнителю подражать голосам различ-
ных птиц и зверей. Большой популярностью
в народе пользуется мелодия соны «Сто птиц
воспевают Феникса», традиционно исполня-
емая на свадьбах. Первоначально эта мелодия
предназначалась для зурны – родственного
соне инструмента, пользующегося большой
популярностью в провинциях Хубэй, Хэнань,
Шаньдун, Аньхой. Обычаем предписывалось

сопровождение исполнения «Сто птиц воспе-
вают Феникса» на зурне или соне свадебной
процессии – солиста, оркестра, паланкина,
в котором сидит новобрачная, следующей к дому
жениха. Звонкие и пронзительные звуки соны
подражают пению различных птиц, тем самым
символизируя, как птицы, собираясь вокруг
невесты, прославляют ее.

Во многом благодаря широкой известности
этой народной мелодии одноименная фортепи-
анная аранжировка Ван Цзяньчжона также за-
воевала признание. В пьесе «Сто птиц воспева-
ют Феникса» много иллюстративных эффектов.
Композитор с помощью разнообразных фор-
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тепианных приемов и штрихов, использования
преимущественно высокого регистра, изобрета-
тельности ритмических решений, легкой факту-
ры ярко живописует картину многоголосого пти-
чьего хора. В пьесе можно услышать острые, су-

хие «возгласы» кукушки (пример 11), тяжело-
весное пение фазана (пример 12, нижний го-
лос), заливистые выклики иволги (пример 13),
вызывающей «щебетание» и «чириканье» всех
участников этого ансамбля (пример 14).

П р и м е р  1 1

П р и м е р  1 2

П р и м е р  1 3
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П р и м е р  1 4
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В фортепианной пьесе Ван Цзяньчжона
«Сто птиц воспевают Феникса» помимо ярких
иллюстративных моментов подражания пению
птиц находят отражение и имитация разных
приемов игры на соне, среди которых – и инь
(форшлаги), чань инь (трель), джэн инь (репе-
тиции), хуашэ инь (в буквальном переводе –
«рычащий язычок»), по инь (мордент) и др.
В исполнительской практике духовых инстру-
ментов нередко встречаются неодинаковые

термины в обозначении одного и того же при-
ема для разных инструментов, как, например,
репетиции при игре на ди – ту инь и соне –
джэн инь.

С помощью и инь (форшлагов), благодаря
их острому звучанию, при игре на соне созда-
ются юмористические образы. В фортепиан-
ной «транскрипции» форшлаги не теряют эти
характеристики и сообщают музыке оживлен-
ный, легкий настрой (пример 15).

П р и м е р  1 5

При игре на соне часто используется чань
инь (трель). Однако для того, чтобы сымити-
ровать пронзительный тембр соны, в некото-
рых фрагментах вышеуказанной пьесы «Сто
птиц воспевают Феникса» трель выписывает-

ся как своего рода тремоло, захватывающее
довольно широкий диапазон и терпкие созву-
чия, а потому действительно напоминающее
резкое звучание этого инструмента (пример 16,
такты 1–2).

П р и м е р  1 6

С помощью длинной, долго вибрирующей
трели и джэн инь (репетиций) в этой же пьесе

достигается иллюстративный эффект: данный
прием имитирует пение турача (пример 17).

П р и м е р  1 7
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Хуашэинь в игре на соне представляет со-
бой серию обычных коротких трелей. В ука-
занном фортепианном опусе «Сто птиц вос-
певают Феникса» таким образом живопису-

ется стрекотание цикад (пример 18). В этой
же пьесе присутствуют и по инь – морденты –
также часто используемые приемы игры на
соне (пример 19).

П р и м е р  1 8

П р и м е р  1 9

Шен является, пожалуй, единственным ду-
ховым музыкальным инструментом, способ-
ным воспроизводить не одиночные звуки, а со-
звучия из двух, трех и даже более звуков в до-
вольно широком диапазоне. Это древнейший
инструмент национальности Хань. Тембр
шена – мягкий, теплый, сильный – органич-
но сочетается с тембрами других духовых, он

выравнивает и совершенствует акустические
качества оркестра народных инструментов.
Октавные и кварто-квинтовые ходы, часто
употребляемые в музыке для шена, можно уви-
деть в нескольких фрагментах фортепианной
сюиты Цзян Цзусиня «Ярмарка при храме»,
в которых имитируется звучание этого инст-
румента (примеры 20 и 21).

П р и м е р  2 0
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П р и м е р  2 1

Претворение в фортепианных произве-
дениях китайских композиторов некото-
рых особенностей игры на народных ду-
ховых инструментах обогащает фортепи-

анное звучание новыми образами, расши-
ряет его выразительные возможности и
придает ему узнаваемый национальный
колорит.
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