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Аннотация
В статье рассматриваются предпосылки и возникновение ансамбля гучжэна и фортепи-
ано в творчестве китайских композиторов XX–XXI в. Использование традиционного и 
европейского инструментов в составе ансамбля, по мнению многих композиторов Китая, 
позволило взаимообогатить культуру Востока и Запада. Это стало возможным благодаря 
сочетанию различных тембров, интеграции народной музыки и западных композиторских 
техник, а также использованию имитации традиционных китайских инструментов в пар-
тии фортепиано. Рассматривается взаимодействие двух инструментов в ансамбле, выявля-
ется роль каждого из них в музыкальном построении. 
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музыкальной истории Китая до XX 
века инструментальная музыка испол-
нялась только на традиционных инстру-

ментах, которых уже в период правления ди-
настии Сун (960–1279) насчитывалось около 
100 разновидностей [См.: 1]. XX век предо-
ставил свежие возможности и пути развития 
ансамблевой музыки благодаря освоению 
китайскими музыкантами европейских ком-
позиторских техник и возможности учиться в 
городах Европы и США. С начала прошлого 
века самыми популярными инструментами в 
Китае становятся фортепиано и скрипка. До 
середины века фортепиано использовалось 
преимущественно в ансамбле с европейскими 
инструментами и в качестве сольного инстру-
мента [См.: 4]. Исключением, пожалуй, можно 
назвать создание фортепианных аккомпане-
ментов к сольным пьесам для эрху Лю Тянь-
хуа (1895–1932). Так, первый фортепианный 
аккомпанемент для эрху был написан в 1931 
году [См.: 13]. Согласно другому источнику, 
это произошло в 1944 году, когда китайский 
композитор Лу Хуабо (1914–1994) написал 
фортепианный аккомпанемент к этим пьесам 
[См.: 11].

В 1958 году шестью студентами Шанхай-
ской консерватории (среди них был извест-
ный китайский композитор Хэ Чжанхао1) 
была организована «Группа изучения народ-
ных приёмов звукоизвлечения в скрипичном 
исполнительстве», основной задачей кото-
рой была попытка адаптации тембра скрип-
ки к традиционным звуковым комплексам и 
исполнительским приёмам народной музы-
ки [См.: 2]. Стоит заметить, что подобную 
адаптацию претерпевали не только струнные 
европейские инструменты, но также и форте-
пиано. Главной целью являлось приближение 
звучания европейских инструментов к тра-
диционным. Как сказал Хэ Чжанхао в своём 
интервью, его целью после 1980-х годов (это 
было время появления первых опытов соз-
дания ансамбля традиционного и западного 

инструментов) стала «модернизация нацио-
нальной музыки». Он считал, что народная 
музыка нуждается в совершенствовании за 
cчёт внедрения западных музыкальных форм. 
Кроме того, он высказал мнение о том, что 
если народную музыку не модернизировать, 
она, скорее всего, перейдёт в определённую 
стадию упадка [См.: 10]. Композитор напи-
сал несколько произведений в 90-е годы XX 
столетия, которые ярко демонстрируют его 
идеи («Повелитель Западного Чу», «Вечная 
печаль Линьаня»). Можно предположить, что 
эта модернизация осуществлялась не только 
внедрением народного тематизма в западно-
европейские формы и жанры, но также соче-
танием традиционного китайского инстру-
мента и западного инструмента фортепиано, 
где последний мог обогатить музыкальный 
материал, расширить и обновить звуковое 
пространство китайского слушателя, а также 
заменить целый оркестр. 

Как уже было сказано выше, китайские 
композиторы стали обращаться к сочетанию 
фортепиано с национальными инструмента-
ми с начала 80-х годов XX столетия, а в XXI 
веке эта тенденция получила ещё большее 
развитие в соединении самых разнообразных 
тембров. Сначала появляются дуэты с одним 
традиционным инструментом и фортепиано 
(Ван Цзяньминь «Рапсодия № 1» для эрху и 
фортепиано (1988)2, Чжан Вэйлян «Цветы 
плачут» для флейты ди и фортепиано (1990), 
Хэ Чжанхао «Вечная печаль Линьань» для 
гучжэна и фортепиано (1992), Ван Цзянь-
минь «Ночной причал у кленового моста» 
для гучжэна и фортепиано (2001), Ли Бочан 
«Встреча страсти и безразличия» для флейты 
ди и фортепиано (2005)). Со временем компо-
зиторы начинают совмещать несколько тра-
диционных инструментов с фортепиано (Фу 
Ивэнь, трио «Цинлиань» для чжэна, пипы и 
фортепиано, Чен И «Зимняя песня» для флей-
ты, чжэна, фортепиано и перкуссии, Ван Ин 
«Nur Ich» («Только я») для гучжэна, пипы, 
шэна, перкуссии, фортепиано, скрипки, аль-
та и виолончели). В китайской камерно-ин-
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струментальной музыке с участием фортепиа-
но, как правило, задействованы такие народные 
инструменты, как эрху (струнный смычковый), 
гучжэн, пипа (струнно-щипковые), ди, суона, 
шэн (духовые). В более крупных составах мо-
гут присутствовать ударные традиционные ин-
струменты, такие как барабаны гу и другие: от 
маленькой трещотки до большого гонга.

Ансамбль гучжэна и фортепиано, приобре-
тающий всё большую популярность, характери-
зуется тембральным сходством инструментов. 
Гучжэн (guzheng — «древний чжэн») — китай-
ская щипковая длинная полутрубчатая цитра с 
подвижными подставочками. Существуют раз-
ные версии происхождения названия инстру-
мента. Лю Си в своем трактате «О музыкаль-
ных инструментах» (эпоха династии Восточная 
Хань, 25–220) указывает на звукоизобрази-
тельность термина: «...у этого инструмента на-
пряженный упругий звук, при игре слышится 

„чжэн-чжэн“». Другая версия следует преданию 
о борьбе за имущество в одной семье, в резуль-
тате чего цитра сэ была разрублена пополам и 
получился новый инструмент, который и был 
назван «чжэн», что подтверждается составны-
ми частями иероглифа «чжэн»: «бамбук» — ма-
териал, из которого когда-то делали инструмент, 
и «борьба» [См.: 9].

Современный гучжэн имеет множество 
разновидностей, отличающихся количеством 
струн. Существуют 13-, 15-, 16-, 18-, 19-, 21-, 
25-, 26-струнные гучжэны. Самым распростра-
нённым ныне является 21-струнный гучжэн. 
Настройка осуществляется вращением колков, 
которые находятся на хвостовой части инстру-
мента, а также перемещением подставочек (для 
изменения лада). Гучжэн настраивается по 
пентатонному звукоряду (как правило, d-e-fis-
a-h). Вместе с тем звучание произведений для 
гучжэна характеризуется широким спектром 
микротоновой хроматики (это является отличи-
тельной особенностью музыкальной культуры 
многих азиатских стран), что формирует его не-
обычайно колоритный тембр, богатство которо-
го представлено через смешение традиционных 
и оригинальных исполнительских приёмов3.

Начиная с 1950 года было создано множе-
ство произведений для гучжэна соло с исполь-
зованием гармонических и полифонических 
приёмов в левой руке («Праздник урожая» 
Чжао Юйчжай, 1955; «Борьба с тайфуном» 
Ван Чанъюань, 1965; концерт «Фантазия реки 
Милуо» Ли Хуаньчжи, 1984 и другие). Гучжэн 
также широко используется в ансамблях раз-
личных составов. Популярными являются 
ансамбли: гучжэн — оркестр традиционных 
инструментов, гучжэн — оркестр струнных ин-
струментов, гучжэн — тангу, гучжэн — пипа, 
гучжэн — фортепиано и др. [См.: 5].

Предположительно, первые произведения 
для состава «гучжэн и фортепиано» были на-
писаны в 90-х годах XX века (Хэ Чжанхао 
«Вечная печаль Линьань» (1992); Ван Цзянь-
минь «Баллада о лотосе» (1995); Хэ Чжан-
хао «Повелитель Западного Чу» (1999); Ван 
Цзяньмин «Ночной причал у Кленового моста» 
(2001); Югоу Чжоу «Облачный халат» (2002); 
Чжан Чжоу «Земля Цин» (2008)).

Китайские композиторы используют в пол-
ной степени звукоподражательные возмож-
ности фортепиано. К вопросу о способности 
европейского инструмента имитировать китай-
ские народные инструменты обращались мно-
гие исследователи. Так, Ван Цзясинь в статье 
«Концерт для двух фортепиано Цзян Вэнье как 
первый образец жанра в музыке Китая» пишет 
о том, что в сочинениях Цзян Вэнье впервые на-
блюдается имитация тембровыми возможностя-
ми фортепиано звучания китайских народных 
инструментов — пипы, гучжэна и др. [См.: 3].

Как замечает исследователь китайского 
фортепианного творчества Сюй Цинлин, «... во 
многих сочинениях использованы красочные 
приёмы, имитирующие, например, игру древ-
ком смычка, glissandi и скольжения, которые 
передают звучание эрху, щелкающее пицци-
като» [7]. Другой исследователь китайской 
фортепианной музыки Цюй Ва также пишет 
о воплощении звучания и приёмов народных 
китайских инструментов посредством евро-
пейского инструмента. Цюй приводит в при-
мер транскрипции для фортепиано «Сто птиц 

Н. Петрова, Д. Загидуллина. Гучжэн и фортепиано... 37



поклоняются фениксу» (1972) и «Три грани 
цветов сливы» (1972) китайского компози-
тора Ван Цзяньчжуна, который использует 
огромное количество трелей и мордентов для 
имитации духового инструмента сона, а с по- 
мощью многочисленных альтераций компози-
тор даёт звуковую отсылку к глиссандирую-
щему строю китайского инструмента [См.: 8]. 
Однако имитации встречаются не только в 
сольных фортепианных произведениях, но так-
же и в камерно-инструментальном творчестве 
китайских композиторов с участием фортепи-
ано. Звукоподражательность фортепиано явля-
ется важной особенностью композиторского 
письма китайских композиторов. По справед-
ливому замечанию Цюй Ва, «благодаря различ-
ным приёмам художественной и языковой ими-
тации звучания таких разных инструментов, 
как гуцинь, пипа, сона, эрху и др., значительно 

расширяются современные возможности фор-
тепиано, что, безусловно, обогащает не только 
китайские, но и мировые пианистические тра-
диции» [8. С. 34].

При подражании звучанию традиционных 
китайских инструментов в ансамблевой музы-
ке композиторы прибегают к применению на 
фортепиано характерных для определённого 
народного инструмента фактуры, регистра и 
штрихов. Так, в произведениях для гучжэна и 
фортепиано европейский инструмент нередко 
имитирует переборы струн народного инстру-
мента (см. пример 1а).

Значительная роль здесь принадлежит фор-
тепиано: инструменту поручены все остальные 
фактурные функции: басовая линия, пассажи 
мелкими длительностями, имитирующие техни-
ку гучжэна. Сама мелодия в партии фортепиано 
представлена в виде аккордовых комплексов.
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Ещё одним примером имитации на фортепи-
ано приёмов исполнения на гучжэне являются 
различные тремоло и арпеджио (см. пример 1б).  

Очень часто окончанию произведений со-
путствует тремоло на crescendo в партии фор-
тепиано, подготавливающее синхронное испол-
нение финальных аккордов на ff (фортепиано 
передаёт оркестровое звучание) (см. пример 1в). 

Часто фортепиано трактуется и как ударный 
инструмент, подражающий звучанию боль-

ших и малых тарелок, дало, сяоло, барабанов 
гу, тангу. Эти имитации традиционных китай-
ских инструментов композиторы воплощают 
в партии фортепиано посредством остинат-
ного ритма, отдельных повторяющихся нот  
(см. пример 2). 

В этом примере фортепиано выполняет 
функцию ритмического остинато, создает гар-
моническую поддержку. Интересно, что такой 
тип ритмического остинато в партии фортепи-
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ано встречается не только у рассматриваемого 
состава, но также и в сочинениях китайских 
композиторов для других инструментальных 
ансамблей [См.: 6].

Произведения для ансамбля гучжэна и фор-
тепиано характеризуются полифоническим 
развитием тематического материала. Особен-
но ярко это выражено в партии фортепиано, 
которая обогащает звучание народного китай-
ского инструмента посредством проведения 

нескольких голосов в своей партии. Каждый 
инструмент проводит свою тематическую ли-
нию. Оркестровая фактура в партии форте-
пиано помогает ярче выявить кульминацию  
(см. пример 3).  

Фортепиано нередко принадлежит ведущая 
роль, а гучжэн исполняет дополнительные гар-
монические голоса, состоящие из разложенных 
пентаккордов, затем мелодическая линия пере-
ходит к гучжэну (см. пример 4).
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 Фортепиано играет важную роль в фор-
мообразовании всего произведения. Компо-
зиторы довольно часто поручают фортепиано 
первоначальное проведение темы в каждом 

новом разделе (см. пример 5). А также оно 
нередко исполняет развёрнутые вступле-
ния, чаще всего в импровизационном стиле  
(см. пример 6).
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Если говорить об общих чертах сочинений 
для ансамбля гучжэна и фортепиано, то можно 
выделить следующие:

1) наличие программности (преимуще-
ственно военно-исторические сюжеты);

2) трёхчастная форма, импровизационный 
тип изложения, преобладание вариационных 
принципов развития;

3) фортепиано и гучжэн являются равно-
правными участниками ансамбля, по очереди 
выполняя то аккомпанирующую, то солирую-
щую функцию. 

4) Фортепиано играет значимую роль в по-
строении произведения: соединяет разделы 
произведения посредством проведения нового 
тематизма. Нередко партия фортепиано имеет 
сольную каденцию. 

В данной статье предпринята попытка 
рассмотреть общие черты, характеризующие 
ансамбли гучжэна и фортепиано на примере 
нескольких произведений для данного соста-
ва, и выявить наиболее часто встречающиеся  
ансамблевые приёмы, а также определить  

место фортепиано и его роль в композицион-
ном построении произведений с традицион-
ным китайским инструментом гучжэн. В за-
ключение хочется привести слова Юнчже Янг, 
который в статье Skills and artistic conception of 
Chinese Zither music “Mooring by Maple Bridge 
At Night” пишет о том, что элементы Востока 
органично переплетаются с музыкальными 
достижениями Запада, что является большим 
прорывом в современной китайской цитровой4 
музыке [См.: 12].



Примечания

1 Хэ Чжанхао (р. 1933) — китайский ком-
позитор. В настоящее время является 
профессором Шанхайской консерватории 
и вице-президентом Шанхайской ассо-
циации музыкантов Китая. Концерт для 
скрипки «Лян Шаньбо и Чжу Интай», на-
писанный совместно с его однокурсником 
Чен Ганом во время учебы в Шанхайской 
консерватории в 1958 году, является од-
ним из самых известных скрипичных про-
изведений в Китае.

2 Рапсодии для эрху и фортепиано Ван 
Цзяньминя более подробно рассматрива-
ются в статье Н. В. Петровой «Ван Цзянь-
минь и его рапсодии для эрху и фортепиа-
но» [6].

3 Первое письменное упоминание гучжэна 
встречается в «Ши цзи» («Исторические 
записки») Сыма Цяня (II в. до н. э.), где 
говорится, что родина гучжэна — царство 
Цинь эпохи Восточной Чжоу. Поэтому 
гучжэн имел ещё и историческое название 
«циньчжэн». После эпохи правления дина-
стии Цинь (III в. до н. э.), когда Китай ста-
новится централизованным государством, 
гучжэн распространяется по всей стране 
и становится популярным аккомпанирую-
щим (певцам) и ансамблевым инструмен-
том [См. об этом: 9]. Как отмечает Цюй Ва 
в своей статье «Традиционные музыкаль-
ные инструменты в фортепианной интер-
претации современных китайских ком-
позиторов», струнно-щипковый гучжэн 
использовался в творчестве простого на-
рода, в отличие от миниатюрного гуциня, 
который был символом знати [См.: 8].  
Раньше струны гучжэна изготавливались 
из скрученного шёлка, сегодня же боль-
шинство музыкантов использует метал-
лические струны (обычно стальные для 
струн высокого регистра и сталь, обёрну-
тую медью, для низкого регистра). С сере-
дины XX века большинство музыкантов 
использует металлические струны с ней-
лоновой оболочкой. Мягкий нейлоновый 
звук прекрасно подходит для камерного 
исполнения. Кроме того, скорость игры 
на нейлоне значительно выше, чем на ме-
талле. Нейлоновые струны подходят там, 
где нужны быстрые пассажи, тремоло, 
вибрато или просто переборы. Однако где 
необходим сочный звук, нейлон уступает 
металлическим струнам.

 Существует множество техник игры на 
гучжэне. Струны защипывают пальцами 
правой руки (ногтями), в то время как ле-
вой рукой нажимают на струны за подстав-
кой для того, чтобы повысить звук (на пол-
тона или даже выше), и для достижения 
вибрато. Тремя пальцами (большим, ука-
зательным, средним) можно извлечь од-
новременно до трёх звуков (иногда вместе 
с левой — до шести). Особенно красочен 
приём глиссандирования (вверх и вниз) по 
всем струнам [См.: 9].

4 Имеются в виду произведения для гучжэ-
на.
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