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Аннотация
В данной статье рассматриваются рапсодии для эрху и фортепиано китайского компози-
тора Ван Цзяньминя. Даётся обоснование выбора жанра, анализируется роль фортепиано 
в ансамбле с эрху, использование современных композиторских и исполнительских приё-
мов, прослеживается эволюция жанра в творчестве композитора.  
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ан Цзяньминь (王建民, Wang Jianmin, 
р. 1956) — один из известных китай-
ских композиторов — представителей 

«Новой волны»1. Он работает в различных 
жанрах, пишет симфонические, инструмен-
тальные произведения, а также песни и танце-
вальную музыку. Более 30 его работ завоева-
ли награды на различных профессиональных 
международных и китайских конкурсах. Пер-
воначальное музыкальное образование Ван 
Цзяньминь получил в Школе литературы и ис-
кусства Уси по классам виолончели и тромбо-
на (закончил в 1973 году), после чего с 1974 по 
1977 год обучался  на музыкальном факультете 
Нанкинского университета искусств по специ-
альности «композиция», а в период с 1985 по 
1987 год прошёл обучение в Шанхайской кон-
серватории. Его детство и юность пришлись 
на годы Культурной революции в Китае2, ког-
да западная музыка была под запретом. Од-
нако этот период создал необходимую почву 
для будущих новаций. Большое влияние на 
искусство этого периода оказала супруга Мао 
Цзэдуна — Цзян Цин, которая инициировала 
движение за внедрение европейских инстру-
ментов в состав оркестра, участвующего в по-
становках Пекинской оперы. Она считала, что 
величие «образцовых революционных про-
изведений» лучше передаётся в исполнении 
западного симфонического оркестра, чем тра-
диционного китайского ансамбля и оркестра3 
с его грубыми и пронзительными тембрами, а 
также проблемами с интонацией и отсутстви-
ем выразительности. В связи с этим число 
инструменталистов, играющих на европей-
ских музыкальных инструментах, постепенно 
увеличивалось, поскольку возникла необхо-
димость их участия в этих оркестрах. После 
окончания Культурной революции возобнови-
лось обучение музыкантов за границей (в Ев-
ропе, США, СССР). В результате этого в Китае 
появилось большое число профессиональных 
исполнителей на европейских инструментах. 
Композиторы, освободившиеся от гнёта поли-

тической цензуры, создают произведения для 
новых инструментальных составов в совре-
менном стиле (широко используются запад-
ные инструменты, в том числе фортепиано, 
осваиваются всевозможные композиторские 
техники XIX и XX вв.).

Композиторы, создавая новые инструмен-
тальные ансамбли, делают смелые шаги по 
изменению и расширению «звукового идеа-
ла» китайского слушателя, воспитанного на 
звучании традиционных инструментов, таких 
как эрху, гучжэн, сона, пипа, жуань, дицзы и 
др. Одним из таких композиторов стал Ван 
Цзяньминь. Хотя он не учился на Западе, но 
в соответствии с новыми веяниями сочиняет 
ансамблевые произведения, в которых объе-
диняются традиционные китайские инстру-
менты (эрху, гучжэн) с европейскими (форте-
пиано). 

Интерес в этом плане представляют Пять 
рапсодий4  для эрху и фортепиано Ван Цзянь-
миня, написанные в 1988, 1998, 2003, 2009, 
2019 годах. Хотя в музыковедческой лите-
ратуре имеются работы, посвящённые неко-
торым из этих сочинений, в них изучаются 
лишь отдельные его рапсодии. Так, можно 
назвать работу Yick Jue Ru “An Analytical 
Study of Wang Jianmin’s Erhu Rhapsody № 1 
and 4” («Аналитическое исследование 1-й 
и 4-й рапсодий для эрху композитора Ван 
Цзяньминя»), изданную в Сингапуре [См. 9]. 
В ней анализируются фольклорные источни-
ки тематизма и особенности структуры двух 
рапсодий, однако особенности ансамбля эрху 
и фортепиано не исследуются. Других работ, 
посвящённых роли фортепиано в рапсодиях 
данного композитора, не существует.

В данной статье рассматриваются пять 
рапсодий Ван Цзяньминя. Основное внима-
ние уделяется следующим аспектам: 

1) обоснование выбора жанра; 
2) роль фортепиано в ансамбле с эрху; 
3) использование современных компози-

торских и исполнительских приёмов; 
4) эволюция жанра в творчестве компози-

тора.
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Со времени первой «Китайской рапсодии» 
(1945) Сянь Синхая (1905–1945) композиторы 
страны неоднократно обращались к этому жан-
ру. Известные рапсодии китайских композито-
ров можно разделить три группы:

1) для солирующего инструмента: Первая, 
Вторая рапсодии для фортепиано (1974) Хуан 
Аньлуня (р. 1949);

2) для камерного ансамбля: Третья рапсо-
дия Хуан Аньлуня для саксофона и фортепиано 
(1988), Пять рапсодий Ван Цзяньминя для эрху 
и фортепиано;

3) оркестровые или в сопровождении ор-
кестра: «Симфоническая рапсодия» Цзоу Лу 
(1927–1972) (будучи студентом Московской 
государственной консерватории, в 1960 году 
он представил её как выпускную работу); 
«Чунцинская рапсодия» (2011) Хуан Цююаня 
(р. 1970). 

Отличие рапсодий Ван Цзяньминя от этих 
сочинений состоит именно в использовании 
нового исполнительского состава: традицион-
ного струнно-смычкового инструмента эрху и 
европейского инструмента фортепиано. Таким 
образом, композитор обновляет слуховые впе-
чатления китайского слушателя, сохраняя при 
этом его «звуковой идеал».

Инструмент эрху появился в Китае срав-
нительно недавно (примерно 1000 лет назад).  
В течение длительного времени он не мог по-
лучить признание и использовался в основном 
как инструмент, сопровождающий народные 
песнопения крестьян. В эпоху правления дина-
стии Тан (618–907 г. н. э.) эрху получает широкое 
распространение и задействуется в различных 
ансамблях и даже в оркестре Пекинской оперы. 
Несмотря на всё это, достоинства инструмента 
по-прежнему не были оценены. Его звучание 
в качестве сольного инструмента можно было 
услышать очень редко. Оценили его по досто-
инству только благодаря такому музыканту, как 
Лю Тяньхуа (1895–1932), который способство-
вал тому, что эрху получил статус полноценно-
го сольного музыкального инструмента. Пер-
вый фортепианный аккомпанемент для эрху 
был написан в 1931 году [См.: 10]. Согласно 

другому источнику, китайский композитор Лу 
Хуабо (1914–1994) был первым, кто написал в 
1944 году фортепианный аккомпанемент к пье-
сам для эрху Лю Тяньхуа [См.: 11].

Фортепиано появилось в Китае на рубеже 
XIX–XX вв. Этот инструмент сыграл суще-
ственную роль в европеизации музыкальной 
культуры страны. «Игра на фортепиано ста-
новится знаковым умением, олицетворяющим 
не просто образованность, но способность к 
освоению самых передовых технологий, знако-
вую способность к европеизации и культурной 
глобальной интеграции» [См.: 5]. На сегодняш-
ний день Китай занимает лидирующее место в 
мире по количеству обучающихся на фортепиа- 
но, что вызвано так называемым «фортепиан-
ным бумом» [См.: 3]. 

Жанр рапсодии привлёк Ван Цзяньминя сво-
бодой формы, которая складывается из последо-
вания разнохарактерных, порой остроконтраст-
ных эпизодов. В одном из интервью композитор 
так объяснил свой выбор: во-первых, он хотел 
продемонстрировать отказ от традиционной 
трёхчастной структуры, которая преоблада-
ла во многих китайских композициях 1950– 
1970-х годов, во-вторых, жанр рапсодии осво-
бождает автора от привязанности к определён-
ной эмоции, аффекту или программности, что 
характерно для традиционных китайских ин-
струментальных произведений, в-третьих, он 
также упоминает, что эти рапсодии воплощают 
общий национальный и духовный взгляд на 
мир [См.: 13].

Особенность использования жанра рапсо-
дии Ван Цзяньминем состоит в сочетании ев-
ропейского жанра с китайскими националь-
ными средствами музыкального языка. Как и 
большинство китайских композиторов Новой 
волны, Ван Цзяньминь в своём творчестве ис-
пользует элементы традиционного фольклора 
различных регионов Китая. Однако он не ис-
пользует приём цитирования народных мело-
дий, а путём тщательного анализа вычленяет 
мелодическое ядро, тональные и ритмические 
особенности народной музыки, тем самым да-
вая лишь звуковые отсылки к определённому 
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региону. Так, Первая рапсодия рисует пейзаж 
провинций Юньнань и Гуйчжоу, во Второй 
рапсодии слышны песни и танцы региона Ху-
нань, Третья рапсодия переносит слушателя 
на северо-запад, в Синьцзян, а Четвёртая и 
Пятая рапсодии открывают перед слушателем 
северный регион Китая — Внутреннюю Мон-
голию и Шаньси. В этом плане можно про-
вести аналогию с рапсодиями европейских 
композиторов, также связанных с народным 
тематизмом. Это Венгерские рапсодии Ф. Ли-
ста, его же Испанская рапсодия, Карпатская 
рапсодия для скрипки и фортепиано М. Ско-
рика, Рапсодия для скрипки и фортепиано 
Э. Багдасаряна, две рапсодии для скрипки и 
фортепиано Б. Бартока, Венгерская рапсодия 
для флейты и фортепиано В. Поппа. 

Создавая произведения для эрху, компози-
тор потратил много времени на изучение пар-
титур для этого инструмента. По его словам, 
он уделял внимание таким вопросам, как тех-
ника игры, аппликатура, выразительные воз-
можности, а также тембральные характери-
стики инструмента в разных регистрах [Cм.: 
13].

В рапсодиях Ван Цзяньминя фортепиано 
может выполнять различные функции, высту-
пая не только в качестве сопровождения, но и 
солиста. Известно, что фортепиано является 
«мегаинструментом», способным иногда заме-
нить целый оркестр. Многофункциональность 
фортепиано может выражаться в способности 
подражать различным оркестровым тембрам. 
Не случайно оркестровые партии симфоний, 
концертов, опер перекладываются именно 
для этого инструмента. Известно также не-
мало случаев, когда фортепианное произведе-
ние перекладывают для оркестра, камерных 
ансамблей различного состава (приведём в 
пример переложения для оркестра «Картинок 
с выставки» М. П. Мусоргского, «Детского 
альбома» П. И. Чайковского, переложение для 
виолончели и фортепиано, а также для струн-
ного квартета Этюда № 7 ор. 25 Ф. Шопена). 
Рассматриваемые рапсодии написаны для 
эрху и фортепиано, но исполняются как в сво-

ём оригинальном составе, так и с китайским 
народным оркестром вместо фортепиано.

Опираясь на ряд отличительных особенно-
стей, приведённых в статье А. Митекиной, где 
автор даёт характеристику пианиста-концерт-
мейстера и пианиста-участника камерного 
ансамбля, может сложиться впечатление, что 
здесь пианист будет выполнять функцию кон-
цертмейстера [См.: 1]. Однако в связи с мно-
гофункциональностью фортепиано и крупной 
формой рапсодии Ван Цзяньминя могут также 
войти в концертный репертуар в классе камер-
ного ансамбля.

В композиционном плане рапсодии Ван 
Цзяньминя имеют сходные черты: темповое 
развитие — от медленных темпов ко всё бо-
лее быстрым, с «лирическим отступлением» 
перед финальным эпизодом Presto; наличие 
каденций у эрху и большие сольные эпизоды 
в партии фортепиано (за исключением Чет-
вёртой рапсодии). 

Все пять рапсодий начинаются со свобод-
ного по темпу импровизационного раздела, 
где фортепиано выполняет сонорную функ-
цию, создавая красочные, порой зловещие 
звучности при помощи кластеров, глиссандо 
на педали и других приёмов. Нередко именно 
в этом разделе можно встретить современные 
способы нотации. Например, в Первой рапсо-
дии свободный размер обозначен специаль-
ным знаком (см. пример 1).

Исполнение нот, обозначенных чёрным 
прямоугольником в партии левой руки форте-
пиано, автором не комментируется. Возможно, 
их следует брать ладонью или ребром ладони 
в пределах выделенного диапазона и выдер-
живать на средней педали sostenuto, чтобы 
получить в правой руке в этом фрагменте эф-
фект звучания на ударном инструменте (при 
оркестровке, как правило, повторяющиеся 
шестнадцатые передают ударным инструмен-
там, таким, как баньгу, банцзы).

Фортепиано нередко подражает и таким 
инструментам китайского народного орке-
стра, как цитра, пипа, флейта сяо, малый гонг 
сяоло, о чём свидетельствуют особенности 
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фортепианной фактуры. Например, можно 
наблюдать в правой руке у пианиста фактуру, 
свойственную струнно-щипковым инструмен-
там (пипа, жуань, или возможно исполнение 
на струнно-смычковых инструментах приё-
мом pizzicato). Иногда фортепианная факту-
ра вызывает ассоциации с тремоло литавр (в 
китайском национальном оркестре — малый 

гонг сяоло). Также можно видеть характерную 
фактуру и диапазон духового китайского ин-
струмента (см. пример 2).

В первых четырёх рапсодиях в партии фор-
тепиано можно наблюдать алеаторические 
квадраты, причём их следует исполнять син-
хронно с исполнителем на эрху (см. примеры 
3а, 3б, 3в, 3г).
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В импровизационных разделах рапсодий 
также нередко наблюдается отсутствие обозна-
чений темпа и размера (см. пример 3б, 3в).

За импровизационным вступлением во всех 
пяти рапсодиях звучит танцевальный эпизод, 
где фортепиано выполняет функцию ритми-
ческой основы в виде ритмического остинато, 
ритм не меняется на протяжении всего раздела 
(см. примеры 4а, 4б, 4в).

Интересно, что автор не даёт подробные ди-
намические указания, их можно увидеть только 
в ключевых моментах в начале нового разде-
ла. Стоит лишний раз заметить, что от той или 
иной функции фортепиано напрямую зависит 
динамический уровень в каждом разделе. Кро-
ме того, динамика связана со звучанием реги-
стров фортепиано и эрху. Во всех проигрышах, 
где солист выдерживает одну ноту, фортепиано 
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выступает на передний план, что следует учи-
тывать при выстраивании динамического ба-
ланса (см. пример 5). 

Есть и такие моменты, где фортепиано раз-
вивает свой собственный тематизм параллель-
но с тематизмом эрху, образуя полифоническое 
звучание, здесь участникам ансамбля также не-
обходимо обращать внимание на звуковое рав-
новесие, определяя ведущую партию (см. при-
мер 6). В этом примере ведущим инструментом 
является фортепиано, эрху звучит на втором 
плане, вплетаясь в тематизм фортепиано.

С точки зрения ансамбля интересно исполь-
зование приёма имитации в партии фортепиа-
но (см. пример 7). Каждая фраза солиста ими-
тируется в партии фортепиано, начало каждой 
имитации необходимо играть немного громче, 
чем эрху, чтобы подчеркнуть диалог между 
инструментами. Причём каждое новое прове-
дение рекомендуется играть всё более и более 

настойчиво, подводя к кульминации раздела.
В некоторых рапсодиях Ван Цзяньминь ме-

няет местами функции участников ансамбля: 
фортепиано становится солистом, а эрху — ак-
компанирующим инструментом (см. пример 8).

Во всех рапсодиях, кроме Четвёртой, можно 
услышать не только каденцию эрху, но и боль-
шие сольные фрагменты у фортепиано, где в 
полной мере раскрываются возможности этого 
инструмента; такие разделы вызывают ассоциа- 
ции со звучанием оркестра tutti в концертах 
для солирующего инструмента с оркестром: 
как правило, здесь преобладает динамика f и ff, 
крупная, насыщенная фактура (многозвуч-
ные аккордовые комплексы, широкие пассажи, 
тремоло в низких регистрах фортепиано на 
crescendo). Эти разделы характеризуются так-
же ярким тематизмом в партии фортепиано (см. 
пример 9).

Жанр Пятой рапсодии Ван Цзяньминь опре-
делил как рапсодию-гимн, в ней можно наблю-
дать особенно большое количество сольных 
фортепианных эпизодов, звучащих возвышен-
но, торжественно (см. пример 10а, 10б).

Ван Цзяньминь писал пять рапсодий на 
протяжении более тридцати лет. Рассматривая 
рапсодии в плане эволюции музыкально-вы-
разительных средств, технических приёмов и 
разнообразия тематизма, можно выделить Пя-
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тую рапсодию-гимн. Последняя рапсодия со-
держит в себе наибольшее количество сольных 
проигрышей в партии фортепиано, наличие 
разнообразных технических приёмов и бога-
той фактуры. Можно предположить, что ком-
позитор задумывал её для оркестрового соста-
ва. Не случайно сегодня это произведение (как 
и остальные рапсодии) нередко исполняется в 
сопровождении китайского оркестра.

Рапсодии Ван Цзяньминя часто звучат на 
концертной эстраде. Кроме того, они вошли  
в обязательный репертуар для исполнителей 
на эрху на различных национальных конкур-
сах инструментальной музыки. Эти произве-
дения неоднократно исполнялись на концертах 
и фестивалях искусств в Китае и за рубежом. 
Ансамбль национального инструмента эрху и 
фортепиано сразу был положительно воспри-
нят китайской публикой, а позже — и слушате-
лями других стран.



Примечания

1 «Новая волна» (кит. 新潮, букв. — новое 
(идейное) течение, которое началось с 
1976 г.). Наиболее ярко проявилось после 
Культурной революции 1966–1976 годов в 
Китае. Характеризуется возобновлением 
интереса композиторов к национальным 
истокам и в то же время активным внедре-
нием западных композиторских техник. 
Этот интерес зародился в начале XX века 
и был приостановлен во время Культур-
ной революции [См.: 7; 8]. Среди ярких 
представителей этого направления можно 
назвать таких композиторов, как: Тан Дун, 
Чэнь И, Чжоу Лонг, Е Сяоган, Чэнь Циган, 
Хуан Аньлунь, Ван Цзяньминь.

2 «Великая пролетарская культурная ре-
волюция» (кит. 無產階級文化大革命) — 
серия идейно-политических кампаний 
1966–1976 годов в Китае, в рамках кото-
рых под предлогами противодействия 
возможной «реставрации капитализма» в 
КНР и «борьбы с внутренним и внешним 
ревизионизмом» выполнялись цели по 
дискредитации и уничтожению полити-
ческой оппозиции. Культурная революция 
привела не только к широкомасштабным 
репрессиям против партийной оппозиции, 
но и к гонениям на интеллигенцию, нанес-
ла колоссальный урон культуре и образо-
ванию. Была уничтожена значительная 
часть культурного наследия китайского и 
других народов КНР. Это было время, ког-
да система образования пришла в упадок, 
закрывались учебные заведения, в том 
числе консерватории. Музыка подверглась 
цензуре и стала использоваться как сред-
ство политической пропаганды. Однако 
Культурная революция является и перио-
дом новаций, в частности, в деятельности 
оркестров [См.: 4].

3 Основу китайского оркестра народных ин-
струментов составляют 4 группы: струн-
но-щипковая (лютня, пипа, цитры, жуань, 
люцинь), струнно-смычковая (гаоху, эрху, 
чжунху, даху, геху, яньцинь), ударная 
(большие и малые тарелки дало и сяоло, 
барабаны гу и другие инструменты: от 
большого гонга до маленькой трещот-
ки) и духовая (бамбуковая флейта дицзи 
(джуди), гобои гуанзи и сона, губной ор-
ган шэн). Кроме национальных китай-
ских инструментов в состав современно-
го китайского народного оркестра уже на 
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