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Аннотация
Чжу Цзяньэр  — известный китайский композитор, автор десяти симфоний. Его главной 
мечтой было создание национальной симфонии современными средствами композиции. 
Симфонии были созданы в зрелом возрасте с 1985 по 1999 год. Тема всех симфоний ком-
позитора  — это размышление о человеческих судьбах, его исследования культуры, свобо-
ды и правды, а также раздумья о людях через «комплекс Культурной революции». Каждая 
симфония неповторима по своему оркестровому составу. Тембровые средства направлены 
на создание национального звучания.
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жу Цзяньэр (1922–2017)1 — современный 
китайский композитор. Его творческая 
деятельность длилась 70 лет — с 1940 

года до 2010-х годов. С 1954 по 1960 год Чжу 
Цзяньэр учился в Московской консерватории 
им. П. И. Чайковского на факультете компо-
зиции в классе советского композитора, му-
зыкально-общественного деятеля, профессора 
Сергея Артемьевича Баласаняна (1902–1982). 
В Москве Цзяньэр впервые получил система-
тическое профессиональное музыкальное об-
разование, и этот этап стал первой творческой 
вершиной в его жизни. За время учёбы в Совет-
ском Союзе он создал более 20 произведений 
различных жанров, среди которых «Празднич-
ная увертюра» для оркестра, симфония-канта-
та «Поэма героев».

После возвращения в Китай Чжу Цзяньэр 
работал штатным композитором в Шанхай-
ском оперном театре и Шанхайском симфо-
ническом оркестре. Главной целью своего 
творчества он считал создание симфонии в 
китайском стиле, достойной признания во 
всём мире. В связи с поставленной задачей с 
1985 года он начал большую трансформацию 
творчества. По воспоминаниям композитора 
Лу Цзайи (р. 1943), узнав, что в Китае только 
что были представлены западные композици-
онные методы XX века, Чжу Цзяньэр не мог 
усидеть на месте и сказал: «Я хочу посещать 
занятия». В свои 60 лет он ходил в Шанхай-
скую консерваторию музыки с молодыми 
студентами, чтобы слушать лекции. Он про-
слушал систематический анализ политональ-
ности, анализ произведений современного 
французского композитора Мессиана и цикл 
лекций по двенадцатитоновой системе. Курсы 
по современным композиционным техникам 
очень вдохновили Чжу. Он усердно работал 
над освоением новых техник композиции, 
чтобы обогатить традиционные, полученные 
во время обучения в Советском Союзе, а за-
тем интегрировать в собственном творчестве.

Чжу Цзяньэру было уже 64 года, когда он 
начал сочинять симфонии, а всего с 1986 по 
1998 год он создал 10 симфоний. Каждое из 

его произведений этого жанра характеризу-
ется новыми чертами музыкального языка 
и новшествами в структуре. Можно сказать, 
что тема всех 10 симфоний композитора — 
это размышление о человеческих судьбах. В 
них сосредоточены его исследования культу-
ры, свободы и правды, а также размышления 
о людях, о проблемах человеческой природы 
через «комплекс Культурной революции». 
Это трагические Первая и Вторая симфонии, 
народные Третья и Пятая симфонии, фило-
софские Четвёртая, Шестая и Седьмая сим-
фонии и «Симфониетта» или героико-дра-
матические Восьмая и Десятая симфонии, а 
также Девятая симфония, исполненная пе-
чали и надежды, — все эти сочинения тес-
но связаны с раздумьями о родине, нации и 
даже судьбе человечества. 

Каждая из десяти симфоний Чжу Цзяньэ-
ра раскрывает разные стороны главной темы 
его творчества. Возможно, этим объясняется 
разнообразие оркестровых составов его со-
чинений. Объединяет все симфонии компо-
зитора обращение к современным техникам 
композиции, которые позволяли наиболее 
точно воплотить замысел произведений. 
Однако звуковая палитра значительно отли-
чается в каждом сочинении, благодаря осо-
бенностям составов исполнителей. В приве-
дённой ниже таблице (см. табл. 1) отражены 
программные заголовки симфоний, годы 
создания, количество частей и оркестровые 
составы.

Можно заметить, что ни в одной сим-
фонии оркестровый состав не повторяется 
полностью, в каждом произведении есть 
особенности даже при использовании тради-
ционного парного или тройного состава.

Обращаясь к традиционному составу 
симфонического оркестра, Чжу Цзяньэр ис-
пользовал либо двойной (Первая, Вторая, 
Третья, Десятая симфонии), либо тройной 
(Пятая, Шестая, Девятая симфонии) соста-
вы. Почти во всех сочинениях он включает 
флейту-пикколо, 6 валторн, 4 трубы, часто — 
фортепиано и арфу. Нередко композитор об-
ращается к расширенному составу ударных 
инструментов, используя как традиционные 
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для европейского оркестра инструменты, так и 
китайские национальные. Он обращается как 
к имитации звучания народных инструмен-
тов (например, пипы), так и непосредственно 
вводит их в состав симфонического оркестра 
(струнные — гучжэн, гуцинь; духовые — суона, 
сюнь, ударные — деревянная рыба). Несколько 
симфоний имеют совершенно оригинальные 
составы исполнителей. Интересно рассмотреть 
поиски композитора в области оркестровки, 
способствующие созданию национального ха-
рактера произведений2.

Главной особенностью Первой симфонии, на-
писанной в 1986 году, стало использование Чжу 
Цзяньэром додекафонии, возможности которой 
наиболее отвечали идее произведения — пере-
дать размышления о трагедии периода Культур-
ной революции. Для названий частей компо-
зитор решил использовать абстрактные знаки 
препинания «?», «?!», «...», «!». Интересно, что в 
интонационный строй Симфонии Чжу Цзяньэр 
вплетает китайские мотивы, так во второй части 
появляется известная песня повстанцев времён 
Культурной революции. Мелодия вплетается 
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Заголовок Год Коли-
чество 
частей

Состав исполнителей

Первая
симфония

Заголовки частей:
I – «?»
II – «?!»
III – «...»
IV – «!»

1986 4 Парный состав + флейта-пикколо, 6 валторн, 4 тру-
бы, расширенный состав ударных, арфа, фортепиано

Вторая
симфония

— 1987 1 Парный состав + флейта-пикколо, 6 валторн, 4 тру-
бы, ударные, фортепиано, арфа

Третья
симфония

«Тибет»
(пин. Xi Zang, 
кит. 西藏)

1988 3 Парный состав + флейта-пикколо, 6 валторн, 4 тру-
бы, фортепиано, арфа, 4 группы ударных, включая 
китайские инструменты

Четвёртая
симфония

Камерная симфония 
«6.4.2-1»

1990 1 Бамбуковая флейта и 22 струнных

Пятая
симфония

— 1991 3 Тройной состав, фортепиано, 4 группы ударных, 
включая китайские инструменты

Шестая
симфония

«3Y» 1994 3 Тройной состав, арфа, 4 группы ударных, включая 
китайские инструменты, магнитофонная кассета

Седьмая
симфония

«Звуки неба, звуки зем-
ли и звуки человека» 
(пин. Tian Lai, Di Lai, 
Ren Lai, кит.
(天籁，地籁，人籁)

1994 1 Пятьдесят ударных (пять перкуссионистов)

Восьмая
симфония

«Квест»
(пин. Qiu Suo, кит. 
求索)

1994 3 16 ударных и виолончель

Десятая
симфония

«Снег на реке»
(пин. Jiang Xue, кит.
江雪)

1998 1 Парный состав + флейта-пикколо, 3 гобоя, 4 группы 
ударных со включением китайских, голос,
магнитофонная кассета, гуцинь

Девятая
симфония

«Хор» 
(пин. He Chang, кит. 
合唱)

1999 3 Тройной состав, арфа, фортепиано, 4 группы удар-
ных со включением китайских, детский хор

Таблица 1. Симфонии Чжу Цзяньэра
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в общий додекафонный строй. Песня «Восста-
ние оправдано» в Симфонии отражает уродство 
человеческого духа — мелодия искажается ис-
пользованием увеличенного лада, а в звучании 
тубы образуется причудливый и неуклюжий 
марш. В среднем разделе 17 цитируется ещё 
одна мелодия Культурной революции — «Бое-
вой гимн красногвардейцев». Вновь мелодия 
искажена увеличенным ладом, она воспроизво-
дится кларнетом и кларнетом-сопрано в унисон, 
создавая определённый клоунский тон. Резкий 
тембр последнего напоминает звучание китай-
ского национального духового инструмента су-
она3. В сопровождении композитор использует 
ударный инструмент деревянная рыба4. Здесь их 
звучание призвано передать ребячество, неве-
жество и слепое послушание.

Вторая симфония (1987) одночастна. В со-
ответствии с процессом развития психологи-
ческого состояния героев «Движения 4 мая»5 
композитор разделил всё сочинение на четыре 
раздела: Удивление — Печаль — Гнев — Сила. 
Симфоническое произведение не имеет прямо-
го отношения к народной музыке, но сохраняет 
национальные особенности. Из главной партии 
Первой симфонии композитор извлёк основную 
трёхтоновую последовательность c – a - gis, ко-
торую, сочетая с другими, превратил в последо-
вательность из двенадцати тонов. Эта основная 
интонация напоминает мотивы плача. Для ис-
полнения темы Чжу Цзяньэр использовал специ-
альный инструмент — музыкальную пилу. Ис-
полнительские приемы vibrato и portamento на 
пиле живо имитируют плач людей, придавая это-
му произведению ярко драматический колорит.

Название камерной Четвёртой симфонии 
«6.4.2-1» (1990) отражает её оркестровый со-
став. В исполнении участвуют двадцать три ин-
струмента: 1 бамбуковая флейта, по 6 первых и 

вторых скрипок, по 4 альта и виолончели, 2 кон-
трабаса (всего 22 струнных инструмента). 

6-4-2-1 также представляет собой серию это-
го произведения, а интонации чётырехзвучной 
последовательности также часто появляются в 
музыке южной китайской провинции Фуцзянь, 
таким образом серия приобретает вполне наци-
ональные черты. В основе произведения лежит 
четырёхзвучная последовательность 6-4-2-1, то 
есть количество полутонов, содержащихся меж-
ду нотами, — это 6, 4, 2, 1 (см. пример 1).

В этом произведении Чжу Цзяньэр в основ-
ном использует нетрадиционные приёмы игры 
для расширения тембровой палитры Симфо-
нии, тем самым обогащая звучание. Композитор 
имитировал звучание китайских национальных 
музыкальных инструментов, используя нетра-
диционные приёмы игры на бамбуковой флейте 
и струнных инструментах. Например, в партиях 
виолончели и контрабаса композитор исполь-
зует приёмы своеобразного pizzicato, имитиру-
ющие игру на пипе6. Не вводя напрямую под-
линный инструмент, Чжу Цзяньэр обогащает 
тембровую палитру, подражая его звучанию.

Кроме того, композитор использовал вибрато 
в партии виолончели, чтобы имитировать тех-
нику иньнао (особую вибрацию) при игре на 
китайском гуцине7.

Чжу Цзяньэр применяет нетрадиционные 
приёмы игры на струнных инструментах для 
имитации перкуссии: игру тыльной стороной 
смычка, различные постукивания по корпусу 
руками (например, костяшками пальцев, мягкое 
постукивание пальцами, лёгкое постукивание 
ногтем или круговое постукивание, постукива-
ние четырьмя пальцами и т. д.). Таким образом, 
в Четвёртой симфонии без участия ударных ин-
струментов композитор сумел создать богатое и 
красочное перкуссионное звучание.

1
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В Пятой симфоии (1991) Чжу Цзяньэр воз-
вращается к работе с большим оркестром. Со-
чиняя тематизм произведения, он черпал вдох-
новение из «Песни лодочников на Жёлтой реке» 
(пин. Tian Xia Huang He Jiu Dao Wan, кит. 天下

黄河九道弯), которую пели исследователи. В 
этой Симфонии композитор экспериментирует 
с ударными инструментами. Особое значение 
приобретает звучание больших барабанов: все 
три части начинаются с их звучания. Их темп 
постоянно ускоряется, а ритмический рисунок 
напоминает ритм барабанов и досок в Пекин-
ской опере. В начале третьей части представле-
на каденция китайских барабанов — свободная 
и безудержная. В финальном каноне четыре 
группы ударных инструментов создают волны, 
а все духовые инструменты, включая четыре 
валторны с трубами, ведут торжественную ме-
лодию народной песни. Финальный аккорд со-
провождается быстрым ударом десяти гонгов. 

Шестая симфония “3Y” (1994) привлекает 
внимание использованием в звуковой палитре 
двух магнитофонных кассет. Цифра 3 становит-
ся основой произведения: композиция склады-
вается из трёх частей, структура каждой части 
трёхступенчатая, в основе тематизма трёхзвуч-
ный мотив d – c – a. Кроме того, музыкальная 
составляющая соединяет оригинальные народ-
ные песни, фольклорную инструментальную 
музыку (композитор в течение многих лет соби-
рал и записывал напевы в сельской местности), 
оркестровую музыку. Народные песни и ин-
струментальные напевы звучат в аудиозаписи.

Чжу Цзяньэр использовал в произведении 
две магнитофонные кассеты: одна представля-
ет собой оригинальный саундтрек этнических 
меньшинств, записанный самим композито-
ром, когда он ездил в фольклорные экспедиции 
в Юньнань, Гуйчжоу, Сычуань, Тибет, Цинхай, 
Ганьсу и другие места. К ним относятся напе-
вы хани, лаху, ва, наси, йи и другие. На второй 
кассете записана национальная инструменталь-
ная музыка, созданная им самим, которая в ос-
новном включает звучание таких инструментов, 
как гуцинь, гучжэн8, пипа, сюнь9, фортепиано и 
ударные инструменты, такие как медные куран-
ты, гонги, большие деревянные рыбы и другие 
инструменты. Эти записи становятся важным 

связующим элементом между народной и сим-
фонической музыкой в этом произведении, тем 
самым привнося некоторые новые факторы в 
развитие жанра. Старинный колорит на протя-
жении всего сочинения сочетается с современ-
ным, таким образом композитор завершил но-
вый виток исканий в области симфонии.

Седьмая симфония (1994) имеет необычное 
название «Звуки неба, звуки земли и звуки чело-
века» (пин. Tian Lai, Di Lai, Ren Lai, кит.  天 籁, 

地籁,  人籁) и вновь создана для необычного 
состава исполнителей, а именно — для пяти 
перкуссионистов, а точнее, для 50 ударных 
инструментов (см. ил. 1). На той же странице 
композитор даёт схему рассадки музыкантов 
(см. ил. 2).

С помощью лишь одной оркестровой груп-
пы Чжу Цзяньэр воплощает новый симфони-
ческий замысел. Седьмая симфония состоит из 
четырёх частей: 

1. «Звуки неба» (пин. Tian Lai, кит. 天籁), 
2. «Звуки земли» (пин. Di Lai, кит. 地籁),
3. «Звуки человека» (пин. Ren Lai, кит. 人籁),
4. «Небо, земля и человек едины» (пин. Tian 

Di Ren Yi Ti, кит. 天地人一体).
В первой части использованы ударные ин-

струменты с чистым звуком. Один исполни-
тель играет на колоколе в центре, а остальные 
четыре расположены по четырём углам сцены. 
Каждый музыкант играет на двух музыкальных 
инструментах, что символизирует вращение 
восьми планет Вселенной вокруг Солнца. Во 
второй части в центре располагаются литавры, 
окружённые разными барабанами по четырём 
углам сцены, звучание как бы символизиру-
ет зов первобытного племени, звуки исходят 
со всех сторон. В третьей части композитор 
использовал различные металлические удар-
ные инструменты, такие как гонги и цимбалы 
во главе с курантами. Идея заключается в том, 
что металлургия является символом прогресса 
человеческой цивилизации, а куранты симво-
лизируют прогресс человеческой музыкальной 
культуры. Таким образом, в первых трёх частях 
участвуют ударные инструменты с различны-
ми тембровыми характеристиками, каждый 
подъём к кульминации становится всё более 
напряжённым и конфликтным, символизируя 
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Ил. 1. Состав исполнителей (фрагмент рукописи)

Ил. 2. Образец рассадки исполнителей (фрагмент рукописи)
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огромную разрушительную силу человеческих 
существ, собранных вместе.  

Тема ударных продолжается в Восьмой сим-
фонии (1994) под названием «Квест» (пин. Qiu 
Suo, кит. 求索) — это камерная симфония для 
виолончели и ударных. Если Восьмая симфония 
Г. Малера — это «симфония тысячи участни-
ков», что является относительно редким случа-
ем в истории симфонии, то другой крайностью 
является Восьмая симфония Чжу Цзяньэра, 
состоящая из трёх частей, а состав исполните-
лей — всего из двух музыкантов. Один из них 
играет на виолончели, а другой — на 16 видах 
ударных инструментов. На эту музыкальную 
форму в основном повлияла пекинская оперная 
музыка. Важной чертой традиционной китай-
ской эстетики является замена реального вирту-
альным, а большего — меньшим. Характерным 
участником аккомпанемента пекинской оперы 
Цзинху нередко становится набор гонгов и ба-
рабанов.

Чжу Цзяньэр вдруг подумал, что четыре тона 
китайского языка (в некоторых местах диалекты 
имеют пять, шесть или даже двенадцать тонов) 
очень музыкальны, поэтому он использовал ки-
тайские тона своего имени в произведении. На 
основе четырёх тонов была разработана мело-
дия, состоящая из c – h – b – es – g – a. Используя 
эту последовательность из шести тонов в каче-
стве материала, композитор разработал полную 
додекафонную серию, которая становится ма-
териалом для основной темы произведения. 
Подобная техника стала первой в своём роде в 
области симфонического тематизма.

В Симфонии композитор также применил 
новые приёмы игры на виолончели, когда ин-
струмент зазвучал новыми красками, имитируя 
флейты, гонги, барабаны, гуцинь, пипу, цитру и 
другие инструменты.

В 1997 году Чжу Цзяньэр задумал Девятую 
симфонию, но вскоре после получения заказа от 
Rum Music Foundation Гарвардского универси-
тета в США он отложил её сочинение и вскоре 
представил Десятую симфонию (1998). Симфо-
ния создана по поэме поэта периода династии 
Тан Лю Цзунъюаня («Снег на реке» (пин. Jiang 
Xue, кит. 江雪) для аудиозаписи, голоса, гуциня 
и симфонического оркестра. 

Драматизм и противоречия, показанные в 
этом произведении, очень ясны. Интеллекту-
альное начало представляет гуцинь, аудиокас-
сеты, а оркестр выражает мировой хаос и грязь. 
В этом произведении композитор второй раз 
после Шестой симфонии использует техноло-
гию магнитофонного коллажа.

Композитор выбрал для партии гуциня и 
пения известную старинную песню «Три до-
рожки цветущих слив» (пин. Mei Hua San Nong, 
кит. 梅花三弄), хорошо известную в Китае. При 
оформлении серийной последовательности 
композитор также вдохновлялся этой мелодией. 
Благодаря использованию такого музыкального 
материала двенадцатитоновая техника измени-
ла свой прежний облик, избавившись от отчуж-
дённости и элитарности. 

Девятая симфония «Хор» (пин. He Chang, 
кит. 合唱, 1999), судя по году создания, написа-
на позже Десятой, и сам композитор отметил это 
произведение как свою последнюю симфонию. 
В 1998 году Чжу Цзяньэр начал подготовку Де-
вятой симфонии по поручению музыкального 
отдела Пекинской народной радиовещательной 
станции. Идея произведения рассматривается с 
трёх сторон: взгляд в прошлое, взгляд в буду-
щее и конечная забота (забота обо всём чело-
вечестве).

Чтобы подчеркнуть исторический характер 
содержания, композитор в начале или в конце 
каждой из трёх частей включил своеобразный 
«речитатив», исполняемый виолончелью, напо-
добие голоса сказителя. При создании мелодии 
композитор вновь использовал идею четырёх 
тонов китайской речи с тонкими подъёмами и 
спусками тона и эмоциональности, что являет-
ся чисто китайской техникой письма.

Чжу Цзяньэр использовал в этом произве-
дении детский хор, создав красивую и эмоци-
ональную «Колыбельную». Детский припев в 
конце чист и безупречен, а искренний тон слов-
но увлекает людей в мир без зла, обмана и же-
стокости. Партия детского хора имеет чёткую 
тональность. Известно, что на Чжу Цзяньэра 
оказало значительное влияние симфоническое 
творчество Л. ван Бетховена, а точнее, его Де-
вятая симфония. Исследователи задаются во-
просом: почему в конце звучит «Колыбельная», 
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а не ода «К радости»? Следует отметить, что в 
целом такое окончание произведения характер-
но для китайской музыки. О подобном приёме 
можно прочитать в книге А. Баевой, посвящён-
ной оперному театру И. Ф. Стравинского. Так, 
анализируя структуру оперы «Соловей», она 
пишет: «Сдвиг материала в новую сюжетную 
плоскость требует развязки и тем самым го-
товит завершение произведения, делает есте-
ственным и закономерным его итог… При этом 
возрастает роль статических моментов, соб-
ственно действие отодвигается на второй план» 
[1. С. 25–26]. Идея заключается не в уверенной 
победе, достижении вершины, а нахождении 
решения в вечной красоте, умиротворении, 
покое. Колыбельная в исполнении детского 
хора как нельзя лучше подходит для подобно-
го финала. Детский голос может означать не-
винность, ещё не осквернённые миром мысли. 
Пение детских голосов призвано нести людям 
духовное очищение. Так, окончание Симфонии 
пением детского хора может означать идею ки-
тайского искусства растворения в прекрасном, 
возвышенном, идеальном. 

Чжу Цзяньэр написал десять симфоний, про-
явив себя как новатор и экспериментатор. Ка-
ждое произведение отличается индивидуаль-
ным оркестровым составом, причём тембровое 
решение всегда диктуется самой идеей симфо-
нии, содержанием музыки. Тембровая палитра 
произведений органично сочетает в себе звуча-
ние европейских инструментов и традицион-
ных китайских, при этом не всегда композитор 
включал последние в партитуру, но имитировал 
их тембры средствами симфонического орке-
стра. Композитор постоянно стремится к ис-
кренности, глубине, утончённости и новизне. 
Он соединяет музыку с сердцами людей через 
истинные чувства, а её глубокий смысл исходит 
из его богатого жизненного и художественного 
опыта. Симфонии Чжу Цзяньэра в полной мере 
продемонстрировали творческие способности 
композитора, его мысли о человеческой приро-
де и судьбе страны показали его как истинного 
китайского учёного и интеллектуала.

Примечания

1 Настоящее имя Чжу Жунши, упр. — 朱践耳, пи-
ньинь — Zhu Jian’er.

2 Личность и творчество Чжу Цзяньэра не раз при-
влекало внимание китайских исследователей. 
Существует ряд публикаций на китайском языке 
[См.: 3–6, 8–10]. Одна научная статья на русском 
языке посвящена сочетанию традиционных и со-
временных черт в творчестве композитора [См.: 2].

3 Суона (кит. трад. 嗩吶, упр. 唢呐, пиньинь 
suǒnà) — китайский язычковый музыкальный ин-
струмент. Ближайшим родственником суоны яв-
ляется европейский шалмей. Обладает громким и 
пронзительным звуком.

4 Деревянная рыба (кит. упр. 木鱼, пиньинь: 
mùyú) — деревянный щелевой барабан в виде 
рыбы, использующийся в буддийских монастырях 
для удержания ритма во время церемоний и мо-
литв. В китайской и японской версиях может быть 
украшен, находиться на возвышении, на подушках.

5 Движение 4 мая — массовое антиимпериалистиче-
ское (преимущественно антияпонское) движение 
в Китае в мае — июне 1919 года, возникшее под 
влиянием Октябрьской революции в России.  

6 Пипа (кит. упр. 琵琶, пиньинь pípá) — китайский 
щипковый музыкальный инструмент типа лютни. 
Содержит 4 струны. Один из самых распростра-
нённых и известных китайских музыкальных ин-
струментов. Название «пипа» связано со способом 
игры на инструменте: «пи» означает движение 
пальцев вниз по струнам, а «па» — обратное дви-
жение вверх.

7 Гуцинь (цинь, ку-цинь, цисянь-цинь) — древ-
нейший китайский семиструнный инструмент. 
Использовался как символ утончённости. Этот 
музыкальный инструмент изначально называл-
ся «цинь» (琴), слог «гу-» (古; «древний») был 
добавлен позже для уточнения, поэтому ин-
струмент теперь называется «гуцинь» или «ци-
сянь-цинь»  (七絃琴; «семиструнный цинь»).

8 Гучжэ́н (пин. gǔzhēng, кит. трад. 古箏) — тради-
ционный китайский струнный щипковый инстру-
мент. 

9 Сюнь (пин. xūn) — древнейшая китайская флей-
та. Выполнена в форме яйца, на вершине которого 
располагается вдувное отверстие без свистково-
го устройства (дульце), а по бокам расположены 
пальцевые отверстия.
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