
Ван Сяоцин
И. В. Полозова

Аннотация
Статья посвящена анализу Первой симфонии Чжу Цзяньэра с точки зрения синтеза евро-
пейской и китайской музыкальных традиций. Опираясь на европейскую технику письма и 
драматургию сонатно-симфонического цикла, композитор сочетает их с традиционными 
признаками китайской музыкальной культуры.
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Summary
Chinese symphonic music is a unique phenomenon, organically combining the traditions of 
Western European and Chinese music. The example of Zhu Jian’er First Symphony shows 
the manifestation of this synthesis, where the connection of the intonations of Chinese song, 
the timbres of traditional Chinese percussion instruments and the problems of content relevant 
to the Chinese people are traced, on the one hand, and the dramaturgy of the cycle characteristic 
of the European symphony, the serial organization of the musical material and the techniques of 
thematic development developed by European schools of composition.
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овременная музыкальная культура Китая 
представлена творчеством ярких и са-
мобытных композиторов, работающих в 

разных жанрах академической музыки. Имея 
богатейшее культурное наследие, китайские 
музыканты сочетают элементы традиционной 
культуры с западными формами музыкальной 
композиции, создавая оригинальные произве-
дения.

В центре нашего внимания жанр симфо-
нии, который получил своё активное развитие 
в Китае в ХХ веке в творчестве композиторов 
разных поколений: Сяо Юмэй, Сянь Синхай, 
Чжу Цзяньэр, Тан Дунь и др. Несмотря на 
своеобразие творческого мышления каждого 
из них, следует отметить, что вопрос взаимо-
действия традиционного китайского и евро-
пейского оказывается одним из ключевых для 
композиторов-симфонистов.

Наша публикация направлена на осве-
щение этой проблематики, которую мы рас-
смотрим на примере Первой симфонии Чжу 
Цзяньэра — одного из ведущих компози-
торов-симфонистов Китая второй полови-
ны XX — начала ХХI века. Его творчество 
является показательным как с точки зрения 
проблемы взаимодействия западного и вос-
точного, так и в плане воплощения основных 
тенденций развития китайской симфониче-
ской музыки последней четверти ХХ столетия.

Следует отметить, что интерес к китай-
ской симфонической музыке в последние годы 
достаточно устойчив. Появляется большое 
число работ китайских исследователей [См.: 
1; 3; 4; 6; 7], а также публикации зарубежных 
и российских музыковедов [5], посвящённые 
изучению китайской симфонической музыки. 
Одной из ключевых в работах исследователей 
становится проблема «западноевропейское — 
национальное», которая рассматривается на 
примере развития системы образования, срав-
нительного анализа европейского и китайско-
го искусства [См.: 6], в том числе и в разных 
музыкальных жанрах и произведениях [См.: 
2; 8; 10]. Эта же проблематика находит кос-
венное освещение и в отдельных работах, по-

С
свящённых творчеству Чжу Цзяньэра. Одна-
ко до настоящего времени на первом месте 
в изучении творчества этого композитора 
оказываются вопросы композиторской тех-
ники и концептуальных и композиционных 
аспектов его симфоний [См.: 11; 12; 14; 15; 
21; 22]. Пожалуй, наиболее масштабным 
исследованием является монография «Путь 
следопыта: Исследование композиции сим-
фоний Чжу Цзяньэра» Цай Цяочжуна [16], в 
которой анализируются все симфонии ком-
позитора. Особого внимания заслуживают 
мемуары, написанные самим Чжу Цзяньэ-
ром [См.: 18; 19].

Лидер нации Мао Цзэдун в 1950-х годах, 
обозначив необходимость взаимодействия за-
падного и восточного (китайского) искусства, 
провозгласил следующий тезис необходимо-
го вектора развития китайского искусства: 
«Западное — на службу Китаю, древнее — на 
службу современности» [13. С. 66]. Политик 
указал на необходимость использования до-
стижений европейского искусства, избегая 
при этом «повальной вестернизации», опира-
ясь на китайские традиции («использования 
китайского тела на западный манер»), т. е. 
говорил о сочетании национальных черт с 
признаками западной культуры. Этот тезис 
стал программным для дальнейших действий 
китайских музыкантов.

Рассмотрим реализацию этого тезиса на 
примере Первой симфонии Чжу Цзяньэра, в 
которой мы наблюдаем освоение традиций 
современной европейской симфонической 
музыки, с одной стороны, и их адаптацию 
на китайской почве, с другой. Кроме того, 
симфоническое творчество Чжу Цзяньэра 
совпадает с решительными изменениями 
в культурной политике страны и отражает 
стремительную эволюцию китайского сим-
фонизма.

Чжу Цзяньэр (1922–2017) стал одним из 
ярких представителей китайских компози-
торов-симфонистов, его творчество сфоку-
сировано именно на жанре симфонии. Во 
многом его интерес к симфонической музы-
ке обусловлен не только хорошим знанием 
китайской национальной музыки, но и осво-
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ением профессиональной европейской компо-
зиторской техники, которую он изучал в Мо-
сковской консерватории в классе профессора 
С. А. Баласаняна1.

За свою жизнь Чжу Цзяньэр сочинил 10 
симфоний и другие оркестровые произведения. 
По мнению китайского композитора Е Сяога-
на, «его жизненная траектория, можно сказать, 
является микрокосмом истории китайской сим-
фонической музыки», а по оценке исследовате-
ля Джона Робисона, «Чжу Цзяньэр является в 
конце ХХ века самым важным композитором, в 
его творчестве пересекаются различные нацио-
нальные культуры» [Цит. по: 17] .

Первая симфония была написана Чжу 
Цзяньэром в 1986 году и сразу же получила 
признание. За создание Симфонии автору вру-
чили «Специальную композиторскую премию» 
Китайской звукозаписывающей компании 
(1992).

Композитор оставил комментарии о Пер-
вой симфонии, раскрыв концептуальный замы-
сел произведения: «Мои Первая и Вторая сим-
фонии основаны на теме и истории Культурной 
революции, но я пишу не конкретно об этом 
событии, а в целом отражаю сложные духов-
ные чувства людей: удивление, боль, негодова-
ние, но в то же время они [симфонии. — В. С., 
И. П.] показывают надежду человека, его на-
стойчивость в достижении цели. Я назвал это 
„Симфонией судьбы“ и „Симфонией трагедии“ 
соответственно»2  [20].

Написанная к 20-летней годовщине Куль-
турной революции, Симфония отразила раз-
мышления и чувства композитора — совре-
менника этих событий. Все части Первой 
симфонии имеют подзаголовки, где в качестве 
программного элемента выступают не сло-
ва-понятия, а символы — знаки пунктуации, 
имеющие свою семантическую наполнен-
ность: «?», «?!», «...», «!». Сам композитор по-
ясняет, что первая часть Симфонии — «?» — 
отражает смятение и противоречивость чувств 
людей времени Культурной революции; вторая 
часть — «?!» — обнажение сложности чело-
веческой природы, проявление её негативных 
качеств, когда «истина, добро и красота пре-
вращаются в ложь, зло и уродство»; третья 

часть — «...» — выражает состояние челове-
ческого отчаяния и скорби; четвёртая часть — 
«!» — отражает дух борьбы, стремления к пре-
образованию и утверждению надежды [См.: 
19]. Таким образом, композитор выстраивает 
драматургию произведения, «вписывая» тему 
результатов Культурной революции в компо-
зицию классического четырёхчастного сонат-
но-симфонического цикла, где вторая часть — 
скерцо, а третья — лирико-трагический центр 
Симфонии.

Первая часть — сонатное аллегро с дина-
мизированной репризой. Композитор обраща-
ется к конфликтному типу драматургии, созда-
вая резкий образный и тематический контраст 
между основными темами экспозиции («смяте-
ние и противоречивость чувств»). Как и в своём 
первом симфоническом опусе — «Фестиваль-
ной увертюре», он вводит в разработку сонат-
ной формы фугированный раздел, который сле-
дует за выразительным эпизодом — сольным 
звучанием фагота. Таким образом, разработка 
оказывается тематически и образно обособлен-
ной от крайних разделов формы. Важную роль 
в драматургии части выполняет кода — после 
динамизированной и мощной репризы кода 
представляет собой постлюдию — уход, «ис-
таивание» тематического материала. Отметим, 
что такие «тихие» коды были характерны для 
сочинений Н. Мясковского, позже истаиваю-
щие коды мы встречаем в музыке Э. Денисова 
и других авторов.

Вторая часть Симфонии — скерцо. На наш 
взгляд, в драматургии этой части проявляется 
влияние симфонизма Д. Шостаковича, и пре-
жде всего его Восьмой симфонии. Возникают 
как слуховые аллюзии, так и родство с общим 
агрессивным и механистическим токкатным 
звучанием крайних разделов скерцо. Разитель-
ным контрастом в скерцо представлен средний 
раздел — хорал. И в этом разделе мы также 
ощущаем «дух» музыки Шостаковича. Чжу 
Цзяньэр воспроизводит хоральное звучание, 
хоральную фактуру, но сам тематический мате-
риал выглядит резко несовпадающим с жанро-
вым архетипом, где звучит активная жанровая 
тема, основанная на мажорном квартсексаккор-
де с пониженными V и VI ступенями [ц. 17]. И 
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в этого рода инверсии, искажении проявляется 
влияние метода «снижения через жанр», столь 
характерного для музыки симфониста Шоста-
ковича.

Третья часть Симфонии также вызыва-
ет устойчивые ассоциации с медленными ча-
стями симфонических циклов Шостаковича. 
Это — монолог-исповедь, который постепенно 
переходит в диалог и полилог сольно звуча-
щих инструментов. Как и в Девятой симфонии 
Шостаковича, композитор отдаёт соло фаготу 
(тембр не типичный для солирующего инстру-
мента), к которому потом добавляется тембр 
гобоя. Во втором разделе формы композитор 
опять обращается к фугированному развитию, 
усиливая рефлексивный компонент драматур-
гии.

Наконец, финал Симфонии имеет жизне-
утверждающее звучание. Композитор здесь 
активно использует полифонические приёмы 
развития, фугато, полифонизирует фактуру. 
Важную роль в тембровой палитре он отводит 
ударным инструментам, что представляется 
естественным, учитывая торжественный и ге-
роический характер финала Симфонии.

Драматургия финала Первой симфонии 
Чжу Цзяньэра основана на противопоставле-
нии действенной и героико-драматической об-
разной сферы, с одной стороны, и сферы иде-
ально-возвышенного, предельно гармоничного 
и чистого — с другой. Так, музыка медленного 
раздела [Lento, ц. 22–23] рисует образы идеаль-
ного, светлого и гармоничного мира, лишённо-
го конфликтов, страданий и борьбы, которая 
резко контрастирует крайним разделам формы. 
Таким образом, финал построен на антитезе 
конфликтно-драматического, напряжённого и 
идеально-возвышенного, чистого и гармонич-
ного начала.

Первая симфония Чжу Цзяньэра характе-
ризуется драматургическим единством цикла. 
Каждая часть является новой ступенью в рас-
крытии драмы, новым этапом конфликтного 
противопоставления. Цельность циклу прида-
ёт и система тематических связей: в окончании 
второй части и в финале Симфонии проходит 
тема главной партии из первой части, в репри-
зе третьей части интонационный материал род-

ственен побочной партии первой части, а в фи-
нале помимо интонаций главной партии в коде 
звучит хоральный эпизод, отсылающий нас к 
третьей части Симфонии. Кроме того, можно 
говорить о лейтинтонации всей Симфонии — 
это мотив восходящей кварты, который имеет 
исключительное значение для интонационной 
среды китайской музыки как гармоничный чи-
стый и устойчивый интервал. Можно говорить 
о том, что интонация восходящей кварты явля-
ется лейтмотивом симфонического творчества 
Чжу Цзяньэра как лейтсимвол, лейтзнак компо-
зитора и становится интонационной доминан-
той многих его симфонических полотен либо 
их разделов.

Таким образом, на уровне композиции и 
драматургии Первой симфонии Чжу Цзяньэр 
опирается на классический сонатно-симфони-
ческий цикл с характерными приёмами разви-
тия, присущими стилю симфонического пись-
ма советских композиторов и прежде всего 
Д. Шостаковича.

Рассмотрим тематизм Симфонии. Китай-
ские исследователи единодушно отмечают 
сложность музыкального языка, характеризуя 
это произведение как «музыку беспрецедент-
ного уровня интеллектуальной высоты и слож-
ности, где автор использует такие приёмы, как 
атональность, коллаж и политональность» [16].

Действительно, анализ музыкального язы-
ка этого произведения показывает, что Чжу 
Цзяньэр опирается здесь на два разных типа 
тематизма: с одной стороны, это китайская 
массовая песня, а с другой — серийная органи-
зация музыкального материала. Так, по наблю-
дениям Дай Шуйбина, композитор цитирует в 
Первой симфонии два хорошо известных его 
соотечественникам образца китайской массо-
вой песни [См.: 9. С. 14–15]. Обе эти темы зву-
чат в наиболее активной и напряжённой второй 
части Симфонии: «Песня Красной гвардии» и 
«Причины восстания».

Анализ музыкального материала пока-
зал, что композитор отказывается от точного 
воспроизведения песенного материала, суще-
ственно трансформируя его. Он заимствует 
яркие песенные попевки, но, во-первых, не 
приводит тему песни целиком, а даёт только от-
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дельные её фрагменты, а во-вторых, привносит 
в мелодику серьёзные изменения, существенно 
меняющие характер тематизма. Например, вто-
рая тема изначально носит явно выраженный 
диатонический характер, в Симфонии ком-
позитор понижает V и VI ступени лада, в ре-
зультате опорной интонацией темы становится 
не чистая кварта, а тритон, что, естественно, 
формирует иные смысловые коннотации. До-
полнительным смысловым полем является 
контрапункт выдержанной хоральной фактуры 
у струнных и активно-тревожного ритма в пар-
тии temple block. Таким образом формируется 
сложный образно-ассоциативный ряд: патрио-
тическая песня в трансформированном интона-
ционном звучании, строгий и сдержанный хо-
рал струнных и тревожное звучание ударного 
инструмента.

Обращение композитора к китайской мас-
совой песне в этой Симфонии, конечно, не 
случайно. Представляется, что здесь можно 
выявить два важных основания. Во-первых, 
это понимание значимости китайского куль-
турного наследия и необходимости обращения 
к нему. «Человечество создало великое духов-
ное богатство, и я им по мере сил воспользо-
вался, независимо от его древности или совре-
менности, а также национальности. Конечно, 
сначала следует укорениться в китайской куль-
туре…» — говорил Чжу Цзяньэр [Цит. по: 4. 
С. 151]. Во-вторых, эта Симфония отражает 
тему Культурной революции — событие, не-
посредственно связанное с историей развития 
культуры Китая в ХХ веке, отражающее само-
бытность и сложный путь развития этой на-
циональной традиции. В Китае было создано 
значительное количество песен, выражающих 
идею героического сопротивления и защиты 

своей национальной самобытности, поэтому 
обращение к героической массовой песне ока-
залось важным для воплощения концепции 
Симфонии.

Наряду с использованием национальных 
основ китайской музыки в интонационном ма-
териале Первой симфонии Чжу Цзяньэра по-
следовательное воплощение находят европей-
ские современные техники композиции. Как 
мы отмечали выше, уже в своей Первой симфо-
нии композитор использует серийную технику.

Китайский исследователь Цай Цяочжун 
выделяет четыре серии в анализируемой Сим-
фонии Чжу Цзяньэра [См.: 16. С. 31–41]. Пер-
вая серия основана на трёх сегментах, каждый 
из которых охватывает диапазон уменьшенной 
октавы и имеет абсолютно идентичную ин-
тервальную структуру с шагом транспозиции 
большая терция. В основе организации каж-
дого сегмента лежит интервал чистой кварты, 
имеющий большое значение как для традици-
онной китайской музыки, так и для творчества 
композитора (см. пример 1).

Этой серией открывается Симфония, где в 
первых тактах произведения проходит два её 
сегмента в унисоне струнных и деревянных ду-
ховых инструментов как жёсткий и напряжён-
ный императив (см. пример 2).

В первом своём проведении она звучит 
у солирующего бас-кларнета, тембр которо-
го придаёт теме несколько зловещий оттенок. 
Уже здесь (ц. 2, т. 6–11) серия трансформиру-
ется, превращаясь в лаконичный, но экспрес-
сивный лирический монолог. Отметим, что 
композитор достаточно свободно обращается с 
серией, точная последовательность звуков ха-
рактерна только для первого её сегмента, тогда 
как второй сегмент даётся в незначительной 

Серия № 11
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Первая часть, т. 1–42

трансформации, а третий характеризуется рас-
ширением, изменяется его интервальное на-
полнение. При этом во всех трёх фразах сохра-
няется квартовый остов тематизма.

Серия № 23

Вторая серия звучит непосредственно по-
сле первого проведения первой серии и состоит 
из двух сегментов: восходящей и нисходящей 
б.3 и б.2 и последующего восходящего цело-

Серия № 2, первая часть, т. 6–114
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Серия № 35

Тема побочной партии первой части, ц. 36

тонового движения (расстояние между 10 и 11 
звуками серии — полутон) — см. примеры 3, 4.

Если звуки первой серии звучат весомо и 
обособленно, то вторая представляет собой 
стремительный вихрь пассажей деревянных 
духовых инструментов, исполняющих серию 
не в унисон, а параллельным аккордовым дви-
жением. При этом вторая серия проводится 
дважды (т. 6–7), а при последующем развитии 
(т. 8–9) из неё вычленяются отдельные сегмен-
ты целотоновой гаммы.

Таким образом, первые две серии включе-
ны в зону экспозиции главной партии и имеют 
контрастное звучание, словно дополняя друг 
друга.

Третья серия также впервые звучит в пер-
вой части и представлена в двух вариантах: в 
основном виде — в теме побочной партии (см. 

пример 5) и в ракоходе — в заключительной 
(см. пример 6). Отметим, что в последнем ва-
рианте впервые даются все звуки серии с рота-
цией двух последних в теме (звуки d и c).

Как следует из нотного примера, компози-
тор сразу даёт трансформацию серии, игнори-
руя принцип неповторяемости звуков. Серия 
оказывается как бы рассредоточенной в теме 
побочной партии, где, с одной стороны, со-
храняется последовательность появления её 
звуков, а с другой — она расширяется за счёт 
повторения отдельных звуков. На наш взгляд, 
такой подход к работе с серией вызван драма-
тургической функцией побочной партии, пред-
полагающей более экспрессивное и лириче-
ское изложение.

Следующее проведение второй серии при-
ходится на заключительную партию, реши-
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тельную и героическую в образном отношении. 
Композитор строит тему на обратном проведе-
нии звуков серии, используя широкие скачки, 
пунктирный и синкопированный ритм, форшла-
ги. Так на материале одной серии рождаются 
полярные музыкальные образы (см. пример 7).

Четвёртая серия открывает третью часть 
Симфонии (см. пример 8).

Она охватывает краткий вступительный 
раздел и основную тему третьей части и рас-
средоточена по голосам струнных инстру-

Заключительная партия первой части, ц. 9, т. 5–97

Серия № 48

ментов. Скорбная музыка лирического центра 
Симфонии опирается на никнущие интонации, 
образующие выразительную мелодическую ли-
нию длинного дыхания, а прозрачная фактура 
и тембр струнных подчёркивают камерность и 
рефлексирующий характер музыкальной мыс-
ли (см. пример 9).

Второй вариант этой серии мы встречаем в 
процессе развития медленной части. Так, в ц. 8 
композитор проводит его в ракоходе. Однако в 
этом эпизоде серия рассредоточена повторным 
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Третья часть. Lento9

Третья часть, ц. 810
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Примечания

1 Чжу Цзяньэр родился в Тяньцзине и вырос в 
Шанхае. Хрупкий и болезненный с детства, он 
очень много слушал музыки по радио, что, ве-
роятно, стало решающим фактором в пробужде-
нии его интереса к музыкальному искусству. В 
1955 году Чжу Цзяньэр поступил в Московскую 
консерваторию на факультет композиции. В этот 
период он не только получил хорошее и систем-
ное композиторское образование, но и проникся 
любовью к традиционной музыкальной культуре 
русского народа. Благодаря знакомству с музы-
кой великих композиторов, прежде всего Шоста-
ковича, он расширил свой творческий кругозор 
и отточил композиторское мастерство, создав 
уникальный стиль письма. Вернувшись на родину 
в 1960 году, Чжу Цзяньэр работал композитором 
в Шанхайском экспериментальном оперном теа-
тре, а в 1975 году стал композитором-резидентом 
Шанхайского симфонического оркестра. В 1985 
году Чжу Цзяньэр был избран исполнительным 
директором Ассоциации китайских музыкантов.

2 Здесь и далее перевод выполнен авторами данной 
работы.

включением некоторых звуков в процессе те-
матического развития (см. пример 10).

Таким образом, четыре серии Первой сим-
фонии закладывают основу тематизма первой 
и третьей части и порождают контрастные 
музыкальные образы. Соединение интонаций 
китайской песни, тембров китайских тради-
ционных ударных инструментов (Ban gu: (板
鼓) Tang luo (：小唐) и Mang luo (：大芒罗)) 
и актуальной для китайского народа проблема-
тики содержания, с одной стороны, и характер-
ной для европейской симфонии драматургии 
цикла, серийной организации музыкального 
материала и наработанных европейскими ком-
позиторскими школами приёмов тематическо-
го развития  — с другой, позволяют говорить о 
синтезе западных и восточных музыкальных 
традиций, воплотившихся в Первой симфонии 
Чжу Цзяньэра.
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