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Аннотация
Статья посвящена исследованию образов китайской поэзии в вокальном цикле американ-
ского композитора Дж. О. Карпентера “Water-Colors” в контексте стиля и исполнительских 
особенностей его камерно-вокальных произведений. В статье подчёркивается влияние 
К. Дебюсси и И. Стравинского на творчество Карпентера в области ритма, тембрового 
колорита и гармонии в стиле модерн. Композитор создаёт свой «образ Китая» музыкаль-
ными средствами. Авторов статьи интересует его представление метафорических образов 
природы и быта древнего Китая, восприятие настроений древней поэзии, а также особен-
ности применения им тонких деталей в мелодике и отличие использования современных 
композитору средств музыкального языка.
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Summary
The article is devoted to the study of images of Chinese poetry in American composer 
J. A. Carpenter’s vocal cycle “Water-Colors” in the context of the style and performance features 
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мериканская музыка начала XX века в 
отечественных исследованиях представ-
лена именами Ч. Айвза, Дж. Гершвина, 

Р. Ч. Роджерса, Дж. Адамса, Г. Кауэлла. Реже 
фигурирует имя Джона Олдена Карпентера 
(1876–1951). Внимание исследователей при-
влекали театральные и киноработы композито-
ра. Причиной этого могли быть его непосред-
ственные контакты с С. П. Дягилевым. Между 
тем, в творческом багаже Дж. О. Карпентера 
важное место занимают камерно-вокальные 
произведения, которые лишь упоминаются в 
общем списке сочинений. Задача нашего ис-
следования заключается в выявлении харак-
терных образов китайской поэзии в вокальном 
цикле “Water-colors” Карпентера и связанных с 
ними стилистических и исполнительских осо-
бенностей камерно-вокальных сочинений ком-
позитора.

В настоящей статье для раскрытия осо-
бенностей передачи Карпентером элементов 
музыкальной и поэтической культуры Китая 
привлечены материалы и источники, ранее не 
представленные в отечественном музыкозна-
нии.

Джон Олден Карпентер1 –– американский 
композитор, яркая, многогранная творческая 
личность. Его вклад в американскую культуру 
весьма значителен: он мелодист, колорист и 
экспериментатор в области ритма. Эти качества 
в полной мере отразились в музыкально-теа-
тральных работах композитора, в произведе-
ниях для фортепиано, песнях и инструменталь-
ных ансамблях.

Большая часть музыки Карпентера про-
граммна, то есть вдохновлена внешним 
источником. Когда он сочинял, чувствовал 
потребность в определённом настроении — 
вдохновении, которое создавало стремление 
к самовыражению. Это могло быть вызвано 
стихотворением, эмоцией, идеей. Вся его му-
зыка — это передача настроений, она «крас-
норечиво выражает его мысли, эмоции и его 
жизненную философию»2 [10. Р. 20].

При жизни Карпентер добился беспреце-
дентного успеха. Критики и коллеги признава-

ли его оригинальность, восхищались его про-
фессиональным мастерством: отточенностью, 
ритмической изобретательностью, гармони-
ческой утончённостью. Для них композитор 
олицетворял переход американской музыки 
от романтизма к модерну. По мнению компо-
зитора, дирижёра и педагога Говарда Хэнсона, 
Карпентеру удалось «привнести в американ-
скую музыку тонкость и деликатность евро-
пейского импрессионизма» [Цит. по: 10. Р. 20]. 
Он был первым американским композитором, 
признавшим важность Дебюсси и Стравин-
ского и экспериментировавшим с ритмом, 
тембром и современной гармонией, несмотря 
на то, что сам принадлежал к тем, кто в душе 
был консерватором. Он не боялся нового, но 
не мог заставить себя производить сенсации 
только ради того, чтобы быть оригинальным. 
Он должен был тщательно проработать новые 
идеи, прежде чем претворить их. При этом 
Карпентер отстаивал значимость американ-
ской популярной музыки для высокого искус-
ства. Это отразилось в его Первой и Второй 
симфониях, в Фортепианном концерте, где 
впервые в американской академической му-
зыке использованы элементы джаза.

Стиль Карпентера во многом восходит к 
французскому импрессионизму, при том что 
многие видные музыканты называли его од-
ним из самых американских композиторов. 
Импрессионистская музыка характеризуется 
«тонкими реакциями ума и духа, тонкими и 
часто меняющимися настроениями, поэти-
ческими и созерцательными состояниями» 
[11. Р. 62]. Импрессионисты тщательно куль-
тивировали такие черты, как «утончённость, 
страсть к неизведанному, скрупулёзное из-
бегание слишком определённых, слишком 
поверхностных орнаментов, изысканное вла-
дение гармоническими и оркестровыми кра-
сками» [11. Р. 62]. Чистота стиля, атмосфера 
поэзии и музыкальной утончённости отлича-
ет и большинство вокальных произведений 
композитора. 

Музыковед Лиллиам Трит Аптон в своём 
исследовании музыки Карпентера указал на 
следующие характерные черты его творче-
ского почерка: 

А
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«Во-первых, острое чувство гармонии, ко-
торое было чрезвычайно пластичным и спо-
собным формироваться с большой свободой; 
во-вторых, очаровательные мелодии, которые 
отличала изысканность линий, и в-третьих, Кар-
пентер по-разному соединял текст с воплощаю-
щей его музыкой» [Цит. по: 11. Р. 86]. 

В выборе текстов для своих вокальных со-
чинений композитор был щепетилен: Поль Вер-
лен, Рабиндранат Тагор, древнекитайские поэты, 
Уильям Блэйк, Роберт Льюис Стивенсон, Оскар 
Уайльд — это далеко не полный перечень авто-
ров, чьи стихи привлекли внимание композито-
ра. 

Все эти особенности проявились в музыке 
вокального цикла “Water-colors” («Акварели», 
1916). В этом сочинении своеобразно перепле-
лись черты музыкальной и поэтической культу-
ры Китая и Америки.

Камерно-вокальные произведения западных 
композиторов на стихи китайских поэтов — ма-
лоизученная область музыкального творчества. 
Причина кроется в закрытости китайской куль-
туры и существенных различиях языков, что не 
могло не отразиться на восприятии европейски-
ми композиторами переводов классической ки-
тайской поэзии. Следует иметь в виду, что в по-
нимании древнего мыслителя и философа Китая 
Конфуция, слово и музыка — это неразделимое 
«Движение Джи» (吉运动), а мелодией должны 
называться чувства, выражающиеся в звуке, и 
звук, выражающийся в прекрасных словах. Для 
китайской поэзии характерен строгий или (ино-
гда) свободный размер и строжайшая рифма, 
которая даёт не только ассонанс, но и музыкаль-
ную краску.

Китайская поэзия сложна для понимания. В 
конце XX века известный учёный Сюй Юань-
чунь (徐元春) разработал новый подход к изу-
чению перевода классической китайской поэзии. 
Основываясь на своих многочисленных перево-
дах, Сюй в 1980-х годах сформулировал крите-
рий «трёх красот» при переводе поэзии, который 
включает «красоту в смысле, в звуке и в форме». 
Он считал, что переведённая версия должна не 
только передавать красоту чувств, заложенных 
автором в оригинальную версию поэтического 
текста, но и максимально полно воспроизво-

дить красоту звука и формы. Как объясняется в 
его книге «Литература и перевод», «переводная 
версия должна приблизиться к сердцу читателя 
оригинала — красота в смысле; перевод должен 
иметь такую же мелодичную рифмовую схему, 
как и оригинал, — красота в звуке; перевод дол-
жен сохранить форму оригинала как можно бли-
же — красота в форме» [См.: 14].

Цикл «Акварели», который включает четыре 
вокальных поэмы, интересен индивидуальным 
подходом Карпентера к прочтению стихов ки-
тайских поэтов эпохи Тан (618–907) в англий-
ском переводе. Композитор проявил большую 
творческую заинтересованность, проникая в 
специфический язык китайской традиционной 
культуры. Оттолкнувшись от концепции ки-
тайского тонового языка, многозначности по-
нимания звука, пентатоники, тембральности и 
линеарности, он предложил слушателям своё 
восприятие китайских традиций. 

Первоначально Карпентер сочинил пять ро-
мансов на стихи древнекитайских поэтов в 1916 
году, использовав переводы, сделанные выда-
ющимся английским востоковедом Гербертом 
Алленом Джайлзом3. В цикл вошли ода Конфу-
ция  (孔子) “On a Screen” («На ширме»), стихи 
Ли Бо (李白) “The Odalisque” («Одалиска»), Лю 
Юйси (劉禹錫) “Highwaymen” («Разбойники с 
большой дороги»), Ли Шэ (李涉) “To a young 
gentleman” («Молодому джентльмену»), но от 
включения в цикл пятой песни — “Spring Joys” 
(«Весенние радости») на текст Вэй Инь-у (韋
應物) он впоследствии отказался. В результате 
были опубликованы только четыре поэмы под 
общим названием “Water-colors” («Акварели»). 
Пятая часть, “Spring Joys” («Весенние радо-
сти»), осталась неопубликованной4. Спустя два 
года Карпентер сделал оркестровую версию 

“Water-colors” (для голоса и камерного оркестра).
Обращение к китайским текстам было зако-

номерным в контексте интереса композитора к 
национальным особенностям разных культур: в 
1913 году Карпентер использовал переводы сти-
хов Рабиндраната Тагора для вокального цикла 
«Гитанджали», а также осваивал элементы тра-
диционной американской музыки, что нашло 
отражение в партитуре Фортепианного концерта 
(1914) и Первой симфонии (1916). 
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“Water-colors” — это бессюжетный цикл 
вокальных миниатюр, каждая из которых до-
полняет другие. Эти произведения характеризу-
ются лирическим декламированием стихов под 
нежный импрессионистский аккомпанемент с 
неотразимым сочетанием причудливости и вы-
разительности. Возможно, именно в этой му-
зыке индивидуальность Карпентера проявилась 
наиболее ярко. 

Название цикла — «Акварели» — выбрано 
неслучайно. Оно метафорически связано с тон-
чайшим искусством пейзажной живописи, став-
шей эстетическим идеалом китайского средне-
вековья. В то же время обращение к образам 
Китая находится в русле вновь вспыхнувшего 
интереса к экзотическим мотивам в западном 
искусстве начала ХХ века. 

Тема природы — одна из самых распростра-
нённых в китайском искусстве. Пейзажная ли-
рика занимает центральное место в песенно-по-
этическом творчестве китайских художников 
слова. Очевидна тесная связь образного мышле-
ния поэтов с природой, её религиозно-поэтиче-
ское осмысление. Образы из мира природы не-
сут эстетическую и этическую оценку, выступая 
носителями универсальных законов бытия.

В цикле вокальных миниатюр “Water-colors” 
Карпентера можно выделить несколько тема-
тических групп, в которых запечатлён образ из 
мира природы:

• поэзия дерева (ива, шелковица, сандал);
• поэзия цветка (лотос);
• поэзия птиц;
• поэзия природных явлений (дождь, туман, 

вода);
• поэзия топосов природного пространства

(ручей);
• поэзия насекомых (стрекоз);
• поэзия рептилий (черепаха);
• поэзия травы (камыш) [См.: 2. C. 87].

Основными мотивами пейзажной лирики яв-
ляются струящийся дождливый туман, текущая 
вода, пение птицы, порхание стрекозы.

Дерево в китайской поэтике имеет особое 
символическое значение: оно соединяет «глу-
бину» и «высоту» не только в пространстве, но 
и во времени, связывает «прошлое» и «буду-

щее», выступает «символом памяти о прошлом 
и надежды на будущее» [1. С. 40]. Человеческие 
чувства и отношения связаны с природой, они 
могут трактоваться следующим образом, напри-
мер, «встреча в тутах» –– любовное свидание, 
«ломать ветви сандала» — недозволенное лю-
бовное свидание.

С древних времён одним из любимых обра-
зов в поэзии Китая стала ива, которая является 
символом «скромной красоты» и утончённо-
сти, доброты. Ива часто выступает символом 
женщины. Образ женщины и всё, что её окру-
жает, — предмет воспевания, эстетического на-
слаждения, а любовь, как и природа, — сред-
ство отдохновения от мирской суеты. Поэт 
любовался красавицей, как мог бы любоваться 
изящным цветком. Причём в центре внимания 
оказывается не сама женщина, а один из её мно-
гочисленных природных символов (ива, шелко-
вица, сандал, каштан, лотос).

Цветок лотоса занимает видное место в ки-
тайской поэзии, это символ чистоты и совер-
шенства, который воплощает мир, гармонию, 
плодородие и целомудрие. Добрых и трудолю-
бивых девушек часто сравнивали с лотосом.

Черепаха является священной в Китае. Её 
образ как символ долголетия использовался 
даосами: одной из составляющих даосского 
мировоззрения была вера в то, что «люди по-
средством различных методов могут достичь 
совершенства, которое проявляется в долголе-
тии (бессмертии), сверхъестественных способ-
ностях, харизме, в возможности познать силы 
природы и овладеть ими» [8. С. 15].

Чувства и настроения поэта, переданные при 
помощи образов природы, становятся символа-
ми вселенского масштаба.

В первой поэме “On a Screen” («На ширме»)5 

используется проникновенное стихотворение 
величайшего поэта Ли Бо (701–762) — жем-
чужина китайской литературы. Поэтические 
достижения Ли Бо являются вершиной роман-
тической поэзии: они внесли в национальную 
литературу бунтарский настрой, свежее дыха-
ние, новые чувства, мысли, лиризм, новую фор-
му и содержание. Выразительные средства по-
эзии Ли Бо опираются на язык народных песен 
юэфу6 (乐府) и сами становятся текстами для 
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песен стиля ши7 (施) (то есть «распетой наро-
дом поэзии»). В целях создания великолепного 
художественного стиля и яркой образности ис-
пользуется специфическая система выразитель-
ных средств.

Название песни связано с огромным значе-
нием, которое приобрела ширма в восточном 
искусстве. Первоначально являясь преградой 
для проникновения в дом злых духов, ширма 
стала отражением «концепции пустого про-
странства в китайской философии, идеи взаи-
мосвязанности и взаимозависимости вещей в 
мире» [Цит. по: 3. С. 135–136]. Название Screen 
могло относиться также к китайскому настоль-
ному экрану, служившему для защиты пламени 
свечи от потоков воздуха. Являясь декоратив-
ными элементами, такие экраны содержали ро-
списи с птицами, пагодами или иными пейза-
жами (см. ил. 1).

В первой поэме “On a Screen” импрессиони-
стский пейзаж Карпентера необычайно лакони-
чен в соответствии с простотой текста Ли Бо и 
в то же время многозначен. Стихи в сочетании 
с музыкой создают выразительную картину, в 
которой соединяются земля (черепаха), воздух 
(птица) и вода (лодка). Каждый образ лишь на-
мечен тонкими штрихами в гармонии, которая 
имеет модальную природу. Органный пункт 
является основой, на которую наслаиваются 
созвучия кварто-секундовой структуры, вы-
являя прежде всего красочную роль гармонии 
(см. пример 1).

Ил. 1.
Неизвестный мастер. «Прибытие Бессмертных

на пир к Владычице Запада
Си-ван-му». Китай, конец XIX в. 

Национальный музей
Республики Саха (Якутия)8

“On a Screen”, т. 1–91

Живописность создаётся не только с помо-
щью гармонии, но и подчёркнуто продлённым 
звучанием отдельных слов в окончаниях фраз, 
например, see («вижу»), resting («отдыхающий»), 
dies away («угасая») и других. В действенных 
моментах используется речитатив “A light skiff, 
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“The Odalisque”, т. 1–32

propelled by some boat man’s fair daughter” («Лёг-
кий ялик, управляемый прекрасной дочерью ка-
кого-то лодочника»). При этом элементов китай-
ской музыки в песне нет, композитор раскрывает 
своё представление о Китае с помощью приё-
мов импрессионистской гармонии и фактуры, 
в частности используя параллелизмы, глубокие 
самостоятельные басы в условиях охвата широ-
кого диапазона (до шести октав), повисающие 
звуки в окончаниях фраз, аккорды нетерцовой 
структуры, арабескный ритмический рисунок.

Форма песни складывается в лаконичную 
строфическую композицию с репризой первой 
строфы в несколько изменённой фактуре.

a b c a1

1–9 10–16 17–21 22–32

В стихотворении Ли Бо нет повтора-обрам-
ления (a1), так как китайской поэзии свойствен-
на недосказанность. Для композитора же было 

важно создать завершённую композицию, урав-
новесить возникшее во второй и третьей стро-
фах оживление и восстановить первоначальный 
живописный образ.

Текст второй поэмы “The Odalisque” («Ода-
лиска») был написан поэтом-пуристом Лю 
Юйси (772–842). Это произведение описывает-
ся Ховардом Поллаком, американским пиани-
стом и музыковедом, как «изысканный образец 
шинуазри... полный жизни и очарования» [Цит. 
по: 13]. Одновременно можно говорить о парал-
лели с широко распространившейся в период 
династии Тан техникой живописи водяными 
красками по шёлку или бумаге, обнаруживаю-
щей сходство с техникой импрессионистской 
живописи. Поэтические образы навевают срав-
нение с музыкой Дебюсси в прелюдии «Девуш-
ка с волосами цвета льна»: в сопровождении 
одноголосная мелодия, основанная на пентато-
нике и оформленная в похожем ритмическом 
рисунке (см. пример 2).
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Сходство обнаруживается в прозрачной 
трёхголосной фактуре, в независимом и широ-
ком расположении голосов. Ощущение объёма 
звукового пространства вызывает ассоциации 
с ещё одной пьесой Дебюсси — «Отражения 
в воде» из фортепианного цикла «Образы», в 
котором глубина водного пространства пере-
даётся использованием педальных эффектов и 
«обертоновой» гармонией.

Структура песни определяется поэтическим 
текстом. При этом третий раздел (b1) повторя-
ет музыку фортепианного сопровождения, но 
вокальная партия иная и носит завершающий, 
кодовый характер. Так же, как и в первой песне, 
композитор использует повтор строк, которого 
нет в стихе: повторяется последняя строка тек-
ста (b1) на музыку первой строки.

R а R b R b1              R
1–4 5–12 13–17 18–26 27–29 30–36 37–38

Тематизм вступления определяет характер 
ритурнелей (R) — игривый, кокетливый, ассо-
циирующийся с образом порхающей стрекозы 
и одновременно молодой очаровательной де-
вушки. Этот же мотив объединяет вокальную и 
инструментальную партию, которые варьируют 
его мелодию, но сохраняют ритмический рису-
нок.

Третья поэма “Highwaymen” («Разбойники с 
большой дороги») была написана на текст поэта 
Ли Шэ (9 в. н. э.). Легенда гласит, что Ли Шэ 
попал в руки разбойников, которые оказались 

большими поклонниками его стихов. Грабители 
настояли, чтобы он сочинил для них стихотво-
рение. Ли Шэ согласился, и разбойники отпу-
стили его. 

В “Highwaymen” нашли претворение некото-
рые особенности китайской музыки, в частно-
сти ангемитоника, кварто-квинтовые созвучия в 
параллельном движении, секундовые сочетания, 
мягко диссонирующие с основной мелодией. 
Музыкальная форма так же, как и в других пес-
нях, складывается на основе текста с повтором 
последней строки, которая выполняет функцию 
репризы и вносит симметрию в форму. 

В отличие от других, в третьей песне ис-
пользована модально-тональная гармония с 
преобладанием аккордов кварто-квинтовой и 
кварто-секундовой структуры. Звуковысотная 
система представляется смешением двух ладо-
вых систем: тональной (F-dur) и ангемитонной 
гексатоники с опорой на С (c-d-e-f-g-a-b). Мо-
дальность проявляется также в избегании моду-
ляционных переходов, в преобладании паралле-
лизмов и остинатности (см. пример 3).

Следует заметить, что широко применяе-
мые композитором синкопы в этой песне обна-
руживают близость также и к традиционным 
элементам американской музыки стиля кантри 
с его свободно-импровизационной ритмикой, 
сходством со звучанием банджо и губной гармо-
ники в аккордовой фактуре. Завершение песни, 
основанное на пентатонной мелодике, близко по 
характеру к звучанию скрипки-фиддл — люби-
мому инструменту американских фермеров.

“Highwaymen”, т. 4–83
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Четвёртая поэма “To a young gentleman” 
(«Молодому джентльмену»), состоящая из на-
родных од Китая, собранных и отредактирован-
ных Конфуцием, включает сюжет китайского 
стихотворения — историю кокетливой молодой 
китаянки. Девушка, о которой идёт речь, очень 
хочет, чтобы её возлюбленный пришёл в её сад, 
пусть даже сломав её ивы, шелковицу и сандал, 
но она боится того, как отнесутся к этому её ро-
дители, братья и всё окружение. 

Композитор берёт за основу куплетную фор-
му и, хитроумно изобретая, выстраивает из 
этого материала композицию из трёх строф, с 
повторами каждой пятой строки в строфе («что 
скажут мои родители? мои братья, что скажут 
все вокруг?»).

Don’t come in, sir, please!
Don’t break my willow-trees!

Not that that would very much grieve me,
But, alack-a-day,

What would my parents say?
And love you as I may,

I cannot bear to think what that would be. 

Don’t cross my wall, sir, please!
Don’t spoil my mulberry-trees!

Not that that would very much grieve me,
But, alack-a-day,
What would my brothers say?
And love you as I may,

I cannot bear to think what that would be.

Then keep outside, sir, please!
Don’t spoil my sandal-trees!

Not that that would very much grieve me,
But, alack-a-day,
What the world would say!
And love you as I may,

I cannot bear to think what that would be.

Во вступлении намечен иронический харак-
тер песни, который создаётся импровизацион-
ной ритмикой ангемитонной мелодии, соединя-
ющей краски китайской музыки с изяществом 
мажора (см. пример 4). Обратим внимание на 
единство горизонтали и вертикали (т. 1–2), со- 
единение пентатоники и хроматики (т. 3–5) вме-
сте с элементами, характерными для китайской 
музыки: причудливой скачкообразной мелоди-
кой, импровизационной ритмикой с триольны-
ми фигурками, хотя и вписанной в тактовую 
сетку, но на самом деле развёртывающейся не-
зависимо.

Звучание аккомпанемента обнаруживает 
близость к тембрам китайской флейты и лютни, 
что тонко подчёркивает оригинальность стихов.

Анализируя исполнительские особенности 
камерно-вокальных произведений Карпенте-
ра, нужно обратить внимание прежде всего на 
характер мелодики. Вокальная линия в худо-
жественных поэмах сформирована на разно-
образных приёмах звукообразования. Основа 
этих приёмов базируется на взаимодействии 
поэтических текстов песен с традициями клас-
сико-романтической мелодики и отдельных 
элементов китайской музыки (прежде всего ла-
довых её особенностей). Экзотические элемен-
ты китайской музыки передаются через харак-
терные для национальной культуры средства: 
пентатонную мелодику, импровизационную 
ритмику, частое использование высокого реги-
стра. Тем не менее избираемые для решения по-
ставленной задачи приёмы оказываются ближе 
к позднеромантическому европейскому языку, а 
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“To a young gentleman”, т. 1–54

также импрессионистской трактовке гармонии 
и фактуры. 

Вместе с тем отдельные приёмы, связанные 
с элементами китайской музыки, можно выде-
лить. Так, мелодекламационное начало идёт 
от китайской вокально-поэтической традиции, 
вокальная партия имеет речитативно-деклама-
ционный характер. Несмотря на кажущуюся 
простоту изложения вокальной партии, она тре-
бует от исполнителя владения прекрасной арти-
куляцией. По мнению педагога-вокалиста Ли 
Эр Юна (李尔云), определяющим критерием 
хорошего исполнения для певца является каче-
ство звука, «его гибкость достигается благодаря 
спокойному положению рото-глоточного кана-
ла и резонаторов. Это помогает в раскрытии 
смыслового содержания произведения… очень 
важного для художественной песни» [Цит. по: 
9. С. 135]. 

В цикле преобладает очень тихая динамика, 
что отвечает представлению китайцев о тиши-
не, которая объединяет пространство и время 
и воплощается в буддийских представлениях о 

роли пяти звуков, исцеляющих мир: «Если вы 
найдёте внутри себя тишину, вы тоже услышите 
эти пять звуков» [7. С. 17]. Тишина наполнена 
глубокими смыслами, она позволяет заглянуть 
внутрь себя. Искусство тонкого piano, владение 
его различными оттенками также необходимо 
для исполнения описываемых поэм. 

Для передачи медитативных состояний 
огромное значение имеют такие компонен-
ты исполнения, как дикция и динамика звука. 
Отсутствие душевного покоя в поэтических 
образах не подкрепляется чувственностью 
страстных состояний — их заменяет созерца-
ние. Принятие мира таким, каков он есть, сдер-
жанность чувств, мудрость, стремление к вну-
тренней гармонии — таковы черты китайской 
ментальности. Исполнителю важно передать 
присущее этому произведению многообразие 
оттенков настроений при внешней сдержанно-
сти в выражении чувств.

Китайская классическая поэзия поражает 
тонкостью рисунка, ёмкостью слова, причуд-
ливой образностью и кажется необычной рус-
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Примечания

1 Джон Олден Карпентер — американский компо-
зитор и пианист, получивший почётную степень 
магистра в Гарварде в 1922 году, доктор музыки 
Висконсинского университета; в 1921 году он 
был награждён французским орденом Почётного 
легиона и стал членом Национального института 
искусств и литературы, в 1947 году награждён за 
выдающиеся музыкальные заслуги.

2 Здесь и далее перевод А. В. Хахиной.
3 Герберт Аллен Джайлз (Herbert Allen Giles, 1845–

1935) — профессор китайского языка Кембридж-
ского университета.

4 О пятой части “Spring Joys” («Весенние радо-
сти»), написанной на стихи поэта Вэй Ин-у (8 в. 
н. э.) и оставшейся неопубликованной, исследова-
тели высказывают мнение как о менее сложной и 
экзотической [См.: 14]. 

5 Название песни перекликается с названием кни-
ги С. Моэма «На китайской ширме», в которой в 
жанре небольших эссе по крупицам воссоздаётся 
атмосфера Китая 1919–1920 годов. 

6 Жанр традиционной китайской поэзии, возник-
ший в эпоху Хань (206 до н.э. — 220 н.э.) под вли-
янием придворной музыкальной палаты. Об этом 
подробно: [5].

7 Форма классической китайской поэзии, возник-
шая из народных песен II–IV веков в период Юж-
ных и Северных династий. Ши обычно состоит из 
строк в четыре, пять, семь, реже шесть иерогли-
фов (слогов). Жанр берёт своё начало со времён 
формирования канона «Ши-цзин» (XI–VI века до 
н. э.).

8 Особенности таких экранов подробно описаны в 
материале А. Л. Габышевой [См.: 4].

скому слушателю. Это своеобразие восприя-
тия и передачи прекрасного нередко исходит 
от народного творчества, с которым китайская 
поэзия была тесно связана. Соединение музы-
ки и поэзии позволяет глубже познакомиться и 
прочувствовать художественные достоинства 
поэтических текстов, лучше понять их образ-
ное содержание и проникнуться традиционной 
китайской культурой. При помощи музыки на 
уровне чувственного восприятия легче пости-
гается скрытый смысл древних стихов. Но при 
этом образ Китая воплощён в импрессионисти-
ческом представлении западного композитора. 
Древние стихи в английском переводе Джайл-
за сохраняют неизменной характерную образ-
ность, сохраняя рифмы и звуковые формы ори-
гинального стихотворения. Эти особенности 
воплощаются посредством ладовых черт (ан-
гемитоника), модальной гармонии, некоторых 
ритмических деталей. Карпентер стремится 
сохранить закономерности формы английского 
перевода, точно следуя за структурой текста; 
но при этом неизменно повторяет какую-либо 
из строк текста, создавая законченную компо-
зицию. 

В трактовке Карпентера китайская поэтиче-
ская образность получает своеобразную окра-
ску, порой близкую импрессионистам, а ино-
гда вызывающую ассоциации с американской 
музыкой. В целом можно говорить о чертах, 
характерных для стиля шинуазри, интерес к 
которому вновь возник в начале ХХ века в пе-
риод новой волны увлечения экзотизмом. Для 
шинуазри характерны стилизации в духе ки-
тайского искусства, часто далёкие от настоя-
щих китайских образцов. Элементы восточного 
искусства соединяются у Карпентера с чертами 
американской традиционной музыки кантри, 
романтическая гармония включается в контекст 
популярных песен из мюзиклов. Таким образом 
складывается некий идеальный образ Китая, 
далёкий от реальности, но привлекательный и 
интересный европейскому слушателю.
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