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Восток входит . . . в сознание  
музыкантов европы .

Н. Г. Шахназарова 

ВВеДеНИе

исторИя мировой цивилизации 
убе дительно показывает, что многие вы-
дающиеся достижения в области науки 
и техники, культуры и искусства были 
осуществлены в странах Востока . Неко-
торые из них имели решающее значение 
для судеб человечества . На Востоке берут 
свое начало три древнейшие цивилиза-
ции мира: китая, месопотамии и Индии . 
Восток является родиной трех мировых 
религий (христианства, буддизма, исла-
ма), а также индуизма, конфуцианства, 
даосизма и др . 

Что такое Восток? Этот вопрос не такой 
простой, как может показаться на пер-
вый взгляд . «Восток» — понятие очень 
широкое, порой неопределенное . В древ-
ности восточными странами назывались 
местности, которые находились от Греции 
к востоку (Orient) . со временем, по мере 
расширения представления о земле, под 
термином «восток» начали подразуме-
вать обширнейшую территорию от ура-
ла до тихого океана, т . е . весь азиатский 

ВВедение
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континент . В настоящее время в географи-
ческое понятие «восток» входят:

западная азия (Иран, Ирак, сирия,  �
саудовская аравия, Израиль, Иорда-
ния, турция);
средняя азия (туркмения, узбеки- �
стан, таджикистан, киргизстан, ка-
захстан, тибет, монголия);
северная азия (сибирь); �
юго-Восточная азия (Индонезия, Фи- �
липпины, малайзия, таиланд, Бирма, 
кампучия, Вьетнам, Лаос, сингапур 
и др .);
южная азия (Индия, шри-Ланка,  �
Пакистан, афганистан, Бангладеш, 
Непал);
Восточная азия или Дальний Восток  �
(китай, корея, япония) .

Но когда речь идет не о географиче-
ском, а о цивилизационном и историко-
культурном аспектах, граница Востока 
выходит далеко за пределы азиатского 
континента . так, влияние музыки араб-
ского, Ближнего Востока (иначе западной 
азии) простиралось далеко — до границ 
северной африки и андалусии . 

если рассматривать Восток с точки 
зрения этико-философских, религиозных 
и культурных традиций, в рамках кото-
рых функционировали общества, можно 
выделить три основные цивилизации Вос-
тока:

арабо-исламскую; �
индо-буддийскую; �
китайско-конфуцианскую . �

однако эти древние цивилизации были 
покорены европейцами, и к началу эпохи 
промышленного капитализма и импе-
риализма многие страны Востока были 
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превращены в колонии . они рассматри-
вались колониальными державами лишь 
как поставщики сырья и дешевой рабо-
чей силы . В течение длительного исто-
рического времени в мире преобладало 
мнение, согласно которому вся мировая 
культура делится на высший и низший 
разряды . европейская культура возво-
дилась в ранг высшего разряда и претен-
довала на роль всеобщей и универсальной 
культуры . В области музыки эта точка 
зрения с наибольшей категоричностью 
была высказана автором капитального 
четырехтомного труда «История музы-
ки» августом амбросом (1816–1876 гг .) . 
амброс считал восточную музыку «пер-
вобытной» . распространению этого анти-
научного взгляда способствовала вся ко-
лониальная политика вплоть до второй 
мировой войны . 

Пережитки этой политики до сих 
пор сохранились в сознании некоторых 
подданных бывших колониальных дер-
жав . Искоренить полностью этот взгляд 
(«европо центризм») и на деле доказать ра-
венство наций не только в политическом 
и экономическом, но и в культурном отно-
шении — задача современной культроло-
гии и музыкознания .

Примечательно, что необходимость 
пересмотра концепций «западной гегемо-
нии», «европоцентризма» и перехода к по-
лицентрической музыкальной историогра-
фии, как отмечает м . е . кравцова1, одним 
из первых была осознана и публично вы-
сказана российским ученым с . м . Георги-
евским (1851–1893 гг .) в монографии «Важ-
ность изучения китая» (сПб ., 1890 г .) . 

Цивилизация Дальнего Востока рас-
пространилась далеко за его пределы . сей-
час трудно найти уголок земли, где были 
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бы неизвестны явления различных обла-
стей культуры китая, кореи и японии . 
Издаются и комментируются произведе-
ния литературы, живописи, архитектуры 
и т . д . запад интенсивно впитывает в себя 
достижения Востока, и на основе взаимо-
действия и взаимовлияния цивилизаций 
рождаются новые шедевры искусства 
и культуры . 

Прогресс в понимании музыки Востока 
наметился с начала ХХ в ., в особенности 
после второй мировой войны . существен-
ную лепту в признание равенства музыки 
Востока и запада внесли видные ученые 
этномузыкологии, такие как я . кунст 
(1891–1960 гг .), а . мерриэм (1923–? гг .), 
Б . Неттл (1889–1972 гг .) и другие . В част-
ности, американский ученый а . мерриэм 
в своем труде «антропология музыки» 
(«The Anthropology of music» — Evanston, 
1964) обосновывал необходимость отхода 
от европоцентристского образа мышле-
ния и развития взаимопонимания между 
нациями и странами путем изучения раз-
личных национальных культур . 

однако в области музыкальной культу-
ры этот процесс носит несколько односто-
ронний характер . В настоящее время во 
всех странах Востока европейская музыка 
стала неотъемлемой частью музыкальной 
культуры . Что же касается музыки Вос-
тока, традиционное отношение к ней му-
зыкантов запада, мягко говоря, было не-
лестным . Известны презрительные слова 
Гектора Берлиоза о том, что китайская 
музыка пребывает в полнейшем мраке 
варварства и инфатильного невежества . 
И это было сказано о музыке китая, разви-
вавшейся на протяжении более трех тысяч 
лет и сохранившей для потомства трак-
тат о музыке «Гуаньцзы» (VII в . до н . э .), 
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выдающийся памятник музыкально-
поэтической культуры «шицзин» (V в . 
до н . э .) . 

Непосредственное знакомство с внеев-
ропейской культурой стран азии и аф ри ки 
открыло путь к признанию художествен-
ной ценности культуры Востока . сейчас 
с удовлетворением воспринимаются слова 
«теперь уже не вызывает сомнений, что по 
содержательной значительности, концеп-
ционности, виртуозности системы музы-
кально выразительных, формообразую-
щих средств искусство устной традиции 
не уступает профессиональным жанрам 
европейской музыки и может с равным 
правом репрезентировать мировую музы-
кальную цивилизацию»2 .

тем не менее, как писал в своей книге 
«звуки индийской музыки» замечатель-
ный представитель индийской культуры 
рагхава р . менон, «слушать музыку раги 
почти столь же трудно, как научиться 
играть или петь её . от слушателя требу-
ется едва ли не такое же искусство, как 
и от исполнителя»3 . Для восприятия му-
зыки инокультурной традиции необходи-
ма определенная подготовленность, же-
лательно наличие хотя бы минимальной 
осведомленности в вопросах «граммати-
ки» музыкальной системы .

В настоящее время российское восто-
коведение, особенно в области китаисти-
ки, — одна из наиболее плодотворно ра-
ботающих отраслей гуманитарной науки . 
Лишь в области музыковедения научные 
достижения незначительны . В середине 
ХХ в . основоположник российской китаи-
стики «новой школы» В . м . алексеев пи-
сал о том, что музыка китая — сплошная 
загадка . По сей день загадкой для многих 
остается музыка не только китая, но всего 
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Дальнего Востока . В большей части имею-
щихся монографий и учебных пособий по 
искусству и культуре, как правило, о му-
зыке Востока почти ничего нет или приво-
дятся общие сведения . 

к настоящему времени на русском язы-
ке имеется лишь несколько специальных 
работ, посвященных отдельным жанрам 
и областям музыки . В числе немногих уче-
ных и авторов диссертаций, посвятивших 
свои труды традиционной музыке китая 
и японии, можно назвать Г . м . шнеерсона, 
Ф . Г . арзаманова, с . а . серову, В . И . сиса-
ури, с . Б . Лупиноса, е . м . алкон, т . Г . ми-
хееву, е . В . Васильченко, е . В . Виноградо-
ву, а . Н . желоховцева, м . ю . Дубровскую, 
м . В . есипову, В . Н . юнусову, Н . И . Чабов-
скую, Цзо Чженьгуан и др . При этом если 
мировое значение китайского или япон-
ского искусства более или менее общепри-
знано и оно разрабатывалось и разрабаты-
вается в отдельных его проявлениях, то 
корейское же искусство, особенно музы-
кальное, как будто бы не существует . оно 
неизвестно не только широкой публике, 
но и часто специалистам . В то же время 
без знания корейского искусства не может 
быть полного и объективного представле-
ния об искусстве стран дальневосточного 
региона . В настоящее время источником 
информации о традиционной музыке ко-
реи являются лишь статья м . м . яковле-
ва «корейская музыка» в «музыкальной 
энциклопедии» (1974, т .2 . с . 943–950), 
немногие диссертации последних десяти-
летий, а также некоторые работы автора 
этого труда .

В свете этого состояние современного 
востоковедения в области музыкознания 
нельзя признать удовлетворительным . 
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Данное учебное пособие посвящено 
изучению музыкальной культуры стран 
Дальнего Востока (китая, кореи и япо-
нии) в едином комплексе . По нашему 
убеждению, именно такое комплексное 
исследование позволяет, с одной сторо-
ны, наиболее объективно и всесторонне 
осветить общее и специфическое в музы-
кальной культуре каждой из стран Даль-
него Востока . с другой стороны, оно дает 
возможность представить, что Восток 
и запад — не замкнутое пространство со 
своими социальными и духовными обра-
зованиями, а часть всеобщего мирозда-
ния, где действуют универсальные законы 
общественного развития, регламентирую-
щие родство многих явлений в социальной 
и духовной жизни общества .

Необходимость комплексного изучения 
музыкальной культуры Дальнего Востока 
вытекает из имеющей древнюю традицию 
его региональной общности, ставшей не-
обратимой исторической реальностью 
к VII–VIII вв . Эта региональная общность 
культур исторически была предопределе-
на, прежде всего, единством литературного 
языка, основанного на иероглифической 
письменности (веньянь в китае, ханмун 
в корее, канбун или кандзи в японии) . 
могут возникнуть возражения, построен-
ные на общности латинского алфавита для 
большинства стран европы, кириллицы 
для славянских народов, арабского письма 
для народов западного и среднего Востока . 
однако у этих народов общность письмен-
ности, в отличие от иероглифов Дальнего 
Востока, не означает автоматическое пони-
мание письменности одного народа другим .

Письменность, основанная на системе 
иероглифов, сложилась в китае к середине 
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второго тысячелетия до н . э ., и появление 
её окружено легендами . В соответствии 
с реформой первого императора китая 
Цинь ши-Хуанди (259–210 гг . до н . э .), 
количество иероглифов составляет около 
50 000 . В современном китайском языке 
используются около 5000–7000, но для 
чтения газет, например, достаточно знать 
около 3000 знаков . В корейском язы-
ке, введенном в употребление в I–II вв . 
н . э ., и в японском, введенном в VII–
VIII вв . н . э ., в наше время употребляются 
около 2000 знаков . Иероглифы при одина-
ковом написании и одинаковом смысло-
вом значении читаются каждым народом 
по-разному . Например, слово «музыка» 
состоит из двух иероглифов, означаю-
щих «звук» (инь, ым, он) и «радость» (юэ, 
ак, гаку) . В результате получается иньюэ 
по-китайски, ымак по-корейски, онгаку 
по-японски . Дословно эти слова перево-
дятся как «наслаждение звуком», «ис-
кусный звук», «искусство звука» и т . д . 
следует добавить, что в корее помимо 
иероглифической письменности имеется 
своя национальная письменность кукмун 
(с 1445–1446 гг .), в японии — хиракана 
и катакана (с VIII в . н . э .) . 

с введением иероглифической пись-
менности в корее и японии возрастает 
роль и влияние китайской цивилизации, 
ее философско-идеологической доктрины 
конфуцианства, даосизма и позднее — 
буддизма . конфуцианство и даосизм, воз-
никший как критика идеи конфуциан-
ства, вместе составляют величественное 
здание древнекитайской философии . Не-
случайно в китае существовала поговор-
ка: «конфуцианство — это необходимая 
одежда китайца, а даосизм — его душа» . 
корея имела связь с китаем с древнейших 
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времен и воздвигала государственное 
устройство по китайским образцам, 
идейной доктриной которых было кон-
фуцианство, а с конца IV в . — частично 
и буддизм . япония устанавливала связь 
с китаем через корею . япония начала 
поддерживать оживленные культурные 
и экономические связи с тремя государ-
ствами кореи (когурё, Пэкче и силла) 
уже в IV–VI вв ., а в VII–IХ вв . стала испы-
тывать непосредственное влияние китай-
ской цивилизации . так, как свидетель-
ствует японская историческая хроника 
«Нихонсёки», континентальная музыка 
впервые исполнялась в японии в 453 г . 
корейскими музыкантами, прибывшими 
в японию по случаю смерти императора 
Ингё (413–453) . такая связь естествен-
ным образом предопределила некото-
рую общность в развитии музыкальной 
культуры стран Дальнего Востока . На-
пример, корейский аак (aak) имеет тес-
нейшую связь с китайским яюэ (ya-yueh) 
и они оказали сильнейшее воздействие 
на японский гагаку (gagaku). таким об-
разом, музыкальная культура каждой из 
стран дальневосточного ареала при всей 
своей специфичности и самобытности об-
наруживает неоспоримые свидетельства 
сопричастности друг другу . 

Исходя из всего вышесказанного в дан-
ной работе рассмотрена музыкальная 
культура стран Дальнего Востока (китай, 
корея, япония) с древнейших времен до се-
редины ХХ в ., а именно: история и теория 
музыки, шедевры традиционной музыки 
китая, кореи и японии . 

В заключение работы представлена 
краткая сравнительная хронология разви-
тия музыки Востока и запада и характе-
ристика музыки Восточной азии с целью 
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показать читателям общее и специфиче-
ское в музыкальной культуре каждой из 
стран Дальнего Востока, с одной стороны, 
и уникальность музыки Востока в целом, 
с другой . При этом автор обращает внима-
ние читателей на то, что мир Востока не 
изолирован от всемирной истории и в нем 
можно уловить диалектику истории, по-
рождающую общность социальных, ду-
ховных и культурных процессов в различ-
ных регионах мирового пространства . 

Будущее мирового искусства немысли-
мо без связи с прошлым . Подлинное про-
изведение искусства рождается только 
с опорой на прошлое, и только так обеспе-
чивается вечная жизнь искусства . ради 
вечной жизни искусства настало время 
познания не только музыки запада наро-
дами Востока, что происходит достаточно 
интенсивно, но и музыки Востока народа-
ми европы . Во взаимообогащении музыки 
Востока и запада видится одна из дорог 
развития мирового музыкального искус-
ства . 

Историческая миссия стран Востока 
и запада на нынешнем этапе их развития 
заключается в том, чтобы на основе синте-
за европейской и традиционной культур 
активно и действенно участвовать в даль-
нейшем расцвете мирового культурного 
пространства . универсализм не может 
зиждиться на характере и особенностях 
одной нации или одной страны . универ-
сализм — результат синтеза особенностей 
многих слагаемых . Логика подсказывает, 
что универсализм всеобщей (мировой) му-
зыки следует искать в достижениях куль-
туры разных народов и стран, а не отдельно 
взятой европейской музыки . Всесторон-
нее объективное изучение музыки Вос-
тока — необходимый этап в этом важном 
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Примечания

процессе, и оно может внести много ново-
го и существенного как в науку о музыке, 
так и в становление мировой музыкальной 
культуры грядущих времен .

1 Кравцова М. Е. История культуры китая . сПб .: Лань, 
Планета музыки, 1999 . — с . 32 .

2 Шахназарова Н. Г. музыка Востока и запада . м .: сов . 
композитор, 1983 . — с . 144 .

3 Менон Р. Р. звуки индийской музыки . Путь к раге . м .: 
музгиз, 1982 . — с . 10 .
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Глава 1. Китай
роДИНа древнейшей цивилизации 

мира оказала огромное влияние на куль-
туру соседних стран, прежде всего дальне-
восточного ареала . По свидетельству уче-
ных и исследователей, китай за 2000 лет 
до начала европейской цивилизации уже 
обладал высокоразвитой культурой — на-
укой, литературой и искусством . Именно 
в китае, на тысячу лет раньше, чем в ев-
ропе, было изобретено книгопечатание 
с досок . Именно китайцы дали миру бу-
магу, порох, компас и т . п . И именно ки-
тайская философия музыки, прежде всего 
конфуцианская, являлась философской 
основой развития музыки всего Дальнего 
Востока . 

История китая — одна из древнейших 
в мире, вопрос научной периодизации 
китая остается и поныне актуальным 
для современного китаеведения . соглас-
но династическому принципу периоди-
зации, который принят в традиционной 
китайской историографии, родоначаль-
ником национальной истории считается 
мифический император Хуан-ди (жел-
тый император, 2697–2597 гг . до н . э .) . 
Период правления Хуан-ди и его потом-
ков (ХХVIII–ХХIII вв . до н . э .) в исто-
рии китая именуется эпохой правления 
пяти совершенномудрых государей древ-
ности . Вот как выглядит история китая 

китай — русское на-
звание государства, 
расположенного на 
огромной террито-
рии Центральной 
и Восточной азии, 
крупнейшей в мире 
страны с более 50 
народами, принад-
лежащими к раз-
личным языковым 
группам и семьям . 
европейское на-
звание «Chine» 
происходит от 
транскрипции 
слова «Цин» — на-
звания последней 
китайской империи 
(1644–1911 гг .) . 
сами же китайцы 
свое государство 
называют Чжунго 
(срединное госу-
дарство) или тянь-
ся (Поднебесная 
страна) . основное 
население (около 
95%) — китайцы 
(хань), остальные — 
маньчжуры, уйгу-
ры, тибетцы, мяо 
и другие . основной 
язык — китайский . 
Господствующие 
религии и фило-
софские учения — 
буддизм, даосизм 
и конфуцианство, 
сильно перемешан-
ные между собой .
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согласно династическому принципу пе-
риодизации:

ХХVIII–ХХIII вв .  до н . э . — период  �
правления пяти совершенномудрых 
государей;
ХХII–ХVI вв .  до н . э . — династия ся; �
ХVI–ХI вв .  до н . э . — династия шан- �
Инь;
ХI в .–221 г .  до н . э . — династия Чжоу; �
221–206 гг .  до н . э . — династия Цинь; �
206 г .  до н . э .– 220 г . н . э . — династия  �
Хань;
220–589 гг . — эпоха шести династий; �
581–618 гг . — династия суй; �
618–907 гг . — династия тан; �
907–960 гг . — эпоха Пяти династий; �
960–1279 гг . — династия сунн; �
1279–1368 гг . — династия юань; �
1368–1644 гг . — династия мин; �
1644–1911 гг . — династия Цинн; �
1911–1949 гг . — китайская республика; �
с 1949 г . — китайская народная респу- �
блика .

Но, поскольку традиционная китай-
ская историографическая периодизация 
затрудняет соотнесение её с мировым 
историческим процессом, в российской 
синологической литературе общеприня-
тым является формационный вариант пе-
риодизации, по которому вся история ки-
тая делится на три или четыре периода, 
например: архаический китай, Древний 
китай, традиционный китай, современ-
ный китай .

В данной работе, с учетом особенно-
стей становления и развития музыкальной 
культуры, автором предлагается следую-
щая периодизация истории музыки китая:

музыка Древнего китая (XX в .  1 . 
до н . э . — III в . н . э . — период станов-
ления китайской музыки) .
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музыка раннего средневекового китая 2 . 
(ш в . н . э .— начало ХIII в . н . э . — пе-
риод проникновения иноземной музы-
ки и расцвета китайской музыки) .
музыка позднего средневекового ки-3 . 
тая (начало ХIII в . — 1911 г . — период 
зрелости китайской музыки) .
музыка Новейшего времени (с 1911 г . 4 . 
до наших дней) .

КИтайская цивилизация — одна из 
древнейших в мире . Большинство ученых 
сходится во мнении, что Древнему китаю 
предшествовал так называемый архаи-
ческий китай, охватывающий огромный 
период с раннего палеолита до образова-
ния протогосударства шан-Инь (ХVI–
ХI вв .  до н . э .) . археологической наукой 
ныне доказано, что за 4–5 тысячелетий 
до нашей эры у бассейна реки Хуанхэ на 
территории нынешних Хэнань, шаньси 
и шеньси существовал культурный очаг . 
традиционная китайская историография 
считает, что первыми двумя древнейшими 
династическими периодами были эпоха 
правления легендарного Хуан-ди и его по-
томков (ХХVIII–ХХIII вв .  до н . э .) и эпоха 
династии ся (ХХII–ХVI вв .  до н . э .) . 

какова же была музыка в архаиче-
ском китае? Вряд ли здесь можно дать 
однозначный ответ . так или иначе, 
исторические хроники свидетельствуют 
о том, что многие мифические правители-
мудрецы древности были искусными му-
зыкантами, и они рассматривали музы-
ку как средство общения между Небом 
и землей, гармонизации Неба и земли . 
многим из них хроники приписывают 
изобретение музыкальных инструментов . 
В отличие, например, от орфея или свя-
того яреда, которые прославились своим 

Музыка 
древнего Китая  
(XX в. до н. э. — 
III в. н. э. —  
период 
становления  
китайской 
музыки)
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пением, китайские правители-мудрецы 
были искусными мастерами игры на ими 
же созданных инструментах, как, напри-
мер, первые правители-мудрецы Фу си, 
шэнь Нун и другие .

В то же время бесспорными являются 
слова современного китайского исследо-
вателя традиционной музыки китая ян 
Инь-лю (1899–1984 гг .) о том, что началом 
начал музыки является трудовая деятель-
ность человека . речевая практика челове-
ка рождает пение, а движение — танец . Эта 
мысль пронизывает все страницы исследо-
вания ян Инь-лю . как говорится в одной из 
глав «юэцзи» («записка о музыке») кано-
нической книги «Лицзи» («книга установ-
лений», или «книга о ритуалах»): «когда 
человек испытывает радость, то он выска-
зывает ее . когда обычного выражения не-
достаточно, он удлиняет слова . когда этого 
недостаточно, радость находит выход в вос-
клицаниях и вздохах . когда и это выраже-
ние радости не удовлетворяет человека, то 
руки его непроизвольно начинают танце-
вать, а ноги — притоптывать»1 . 

также трудно сказать достоверно, ка-
кова была музыкальная культура прото-

Небесные 
музыканты
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государства шан-Инь (ХVI–ХI вв .  до н . э .) . 
археологические и исторические (в том 
числе литературные) памятники дают воз-
можность предположить, что уже в те дале-
кие времена музыка играла важную роль 
в жизни общества . Это были, прежде все-
го, песенно-плясовые обряды ритуального 
характера, посвященные началу и концу 
урожайного сезона, жертвоприношениям 
духам . Это синтетическое искусство, рож-
денное еще в архаическом китае практи-
кой народного музицирования, становится 
важнейшим жанром и элементом придвор-
ного и храмового церемониала . оно сохра-
няет свое значение на протяжении много-
вековой истории не только китайской, но 
и всей дальневосточной культуры . 

При археологических раскопках 
в окрест ностях г . аньян (провинция Хэ-
нань), проведенных в первой половине 
ХХ в ., были обнаружены образцы простей-
ших музыкальных инструментов — про-
образов будущих инструментов, которые 
впоследствии станут непременными участ-
никами оркестров церемониальной и при-
дворной музыки китая и стран Дальнего 
Востока . к простейшим ударным инстру-
ментам относятся: цин (одиночная камен-
ная плита) и чжун (одиночный бронзовый 
или железный колокол), cюань (глиняный 
полый шар с несколькими отверстиями, 
это духовой инструмент) . Более сложную 

Чжун
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конструкцию имеют бяньцин и бянь-
чжун — инструменты, представляющие 
собой деревянную раму с двумя горизон-
тальными брусками, на которой подвеше-
ны несколько каменных плит (цин) или 
бронзовых колоколов (чжун) . Чуть позд-
нее в классическом варианте будет 16 та-
ких плит или колоколов, настроенных 
в хроматической шкале по полутонам . 
Что же касается струнных инструментов, 
свидетельство их существования в этот 
период еще не найдено, не обнаружены 
и иероглифы, обозначающие струнные ин-
струменты . Потому большинство ученых 
склонно считать, что протогосударство 
шан-Инь их еще не знало .

В этот период в музыкальном языке на-
чали складываться характерные мелоди-
ческие попевки, основанные на поступен-
ном движении с небольшими скачками на 
терцию и кварту . китайское музыкозна-
ние утверждает, что уже на раннем этапе 
развития Древнего китая сформировались 
основные особенности и качества китай-
ской музыки . ей свойственно одноголосие 
с элементами гетерофонии . ритмика му-
зыки проста, обычно в двухдольных ме-
трах преобладают повторяющиеся ритмы . 
Характерными для китайской музыки яв-
ляются высокие звуки, а в пении — фаль-
цетная, горловая манера .

так, до первого тысячелетия до нашей 
эры на территории китая начали форми-
ро ваться главнейшие приметы светской 
и придворной музыки, основанные на 
синтезе слова, пения (музыки) и танца . 
Не случайно, что во многих старинных 
летописях часто встречаются такие слово-
сочетания, как «юэу» («музыка и танец»), 
«гэу» («песня и танец»), указывающие на 
истоки зарождения музыкальной культу-
ры Древнего китая .
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Чжоуская эпоха (ХI–III вв .  до н . э .), 
правящая династия которой основана 
у-ваном (1122–1115 гг .  до н . э .), охваты-
вает огромный период в истории китая 
и включает в себя раннюю (западную) 
Чжоу (ХI в . – 770 г . до н . э .) и Позднюю 
(Восточную) Чжоу, которая, в свою оче-
редь, состоит из Чуньцю (эпоха Весны 
и осени, 770–476 гг .  до н . э .) и Чжаньго 
(эпоха Борющихся государств, 476–221 гг .  
до н . э .) . В целом раннечжоуская эпоха ха-
рактеризуется утверждением и расцветом 
централизованной государственности, 
позднечжоуская — цепью беспрерывных 
войн и образованием нескольких само-
стоятельных царств, но также, несмотря 
на это, а может быть, благодаря этому, — 
мощным подъемом всех областей китай-
ской культуры, расцветом философии, 
литературы и искусства . Этому во многом 
способствовал усилившийся в этот период 
культурный обмен центра с западными ре-
гионами страны . 

Эпоха Ранней Чжоу (ХI в . — 770 г .  
до н . э .) . Вскоре после прихода к власти 
правящий круг династии Чжоу, осознавая 
великую силу музыки, проводит ряд меро-
приятий, направленных на упорядочение 
и развитие музыкальной жизни в целом и, 
прежде всего, — двора . 

учреждается музыкальное ведомство, 
при котором впервые в истории музы-
кальной культуры китая (может быть, 
впервые во всемирной истории) открыва-
ется музыкальная школа для подготовки 
музыкантов и танцоров . По свидетельству 
исторической летописи, Ведомство, вклю-
чая администрацию, школу, исполнитель-
ские группы, состояло из 1463 человек 
(по другим сведениям — из 1339 чело-
век) . обучение в школе длилось в течение 
7 лет, обычно с 13 до 20 лет . Проводится 
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классификация музыки, положившая на-
чало обособлению придворной музыки от 
народной . 

В 1058 г .  до н . э . Ведомство устанав-
ливает правила и порядок проведения 
ритуальных и банкетных церемоний . ре-
гламентируется состав исполнителей (му-
зыкантов и танцоров) в зависимости от 
того, в честь кого проводится церемония . 
так, например, при проведении церемо-
нии в честь императоров располагаются 
4 оркестра, по одному на каждой стороне 
стран света (восток, запад, север и юг) . 
три оркестра предназначаются для удель-
ного князя или крупного феодала, 2 ор-
кестра — для чиновников центральных 
ведомств и один — для простых чинов-
ников и ученых . соответственно, количе-
ство танцоров  — 64 (8 человек × 8 рядов), 
36 (6×6), 16 (4×4) и 4 (2×2) . Эти правила 
находят законченное выражение чуть поз-
же в связи с развитием и регламентацией 
так называемой музыки яюэ (совершен-
ная, правильная, изящная) . 

Этот период характеризуется резким 
увеличением музыкального инструмента-
рия . Появляются струнные инструменты, 
инструмент цинь (типа цитры) становится 
излюбленным среди аристократии и об-
разованных людей того времени . увели-
чение различных видов и разновидностей 
инструментов приводит к необходимости 
их классификации . так, в эпоху Чжоу 
предпринята классификация инстру-
ментов в зависимости от материалов, из 
которых они изготавливаются, — желе-
зо, камень, шелк, бамбук, тыква, земля, 
кожа, дерево . Эта классификация полу-
чила название «баинь», что означает «во-
семь звуков», т . е . «восемь тембров», и она 
легла впоследствии в основу классифи-
кации инструментов и в корее (пхарым), 
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и в японии (хатион) . Эта ранняя класси-
фикация показывает, какое большое зна-
чение в музыке китая и всего дальнево-
сточного региона придавали тембру звука, 
качеству отдельно взятого тона . 

музыка этого периода в основном ба-
зировалась на пентатонном звукоряде . 
однако профессиональные музыканты 
знали и семиступенные звукоряды, на-
поминающие лидийскую гамму, т . е . ма-
жорную гамму с двумя полутонами между 
четвертой и пятой, седьмой и восьмой сту-
пенями . Несмотря на это, в музыкальной 
практике китая пентатоника оставалась 
на протяжении многих последующих ве-
ков и остается основным звуковым ма-
териалом для музыкального сочинения, 
а семиступенные звукоряды рассматри-
вались как производные от пентатоники . 
Неслучайно и ступени эти назывались 
бянь-чжи и бянь-гун, т . е . производными 
от чжи (от четвертой ступени пентатони-
ки) и от гун (от верхней первой ступени 
пентатоники) .

Эпоха Поздней Чжоу (770–256 гг .  
до н . э .). В эту эпоху складывается фило-
софское осмысление роли и места музыки 
в обществе, и оно, прежде всего, связа-
но с деятельностью кун Фу-цзы или со-
кращенно кун-цзы (конфуций, ок . 551–
479 гг .  до н . э .) . с именем конфуция 
связано становление и развитие ведущего 
направления в истории философской мыс-
ли китая — конфуцианства . 

Звукоряды

Конфуций
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согласно конфуцианскому учению, 
классическими признаны пять книг: «шиц-
зин» («книга песен»), «шуцзин» («книга 
исторических преданий»), «Ицзин» («кни-
га перемен»), «Чуньцю» (Летопись «Весна 
и осень»), «Лицзи» («книга о ритуалах») . 
В книге «Лицзи» имеется отдельная глава 
«юэцзин», которую иногда принимают за 
отдельную книгу . однако наиболее досто-
верным источником для изучения взгля-
дов конфуция считается книга «Луньюй» 
(«Беседы и суждения») . В этих книгах со-
держатся основные принципы и понятия 
его учения . 

конфуцианство — этико-политическое 
учение, выражавшее интересы наслед-
ственной аристократии . В философской 
мысли конфуция музыка — это зеркало 
природы, в ней заключены два начала: 
ян — сила Неба, светлое, активное, муж-
ское начало, и инь — сила земли, темное, 
пассивное, женское начало . следователь-
но, музыка должна быть естественна, как 
гармония Неба и земли и служить сред-
ством связи между Небом и землей . Иначе 
говоря, музыка — это средство гармонич-
ного управления обществом и государ-
ством .

Исходя из космологического пони-
мания музыки, конфуцианство считает, 
что музыка является одним из важней-
ших средств общественного воспитания 
и управления государством . так, по уче-
нию конфуцианства, музыка должна 
вдохновлять общество на высокие идеи, 
но в то же время она может развращать 
его нравы . следовательно, цель музы-
ки заключается в том, чтобы приводить 
в гармонию противоположные и в то же 
время взаимопроникающие, космические 
начала инь и ян и способствовать пробуж-
дению добрых нравственных сил общества 
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и устройству идеального государства . При-
давая огромное значение воспитательной 
роли музыки, конфуций говорил, что «ум 
образовывается чтением од, характер вос-
питывается правилами поведения, окон-
чательное же образование дает музыка» . 

таким образом, в учении конфуциан-
ства основополагающее значение имеет 
общественно-социальная, полезно-вос пи-
та тель ная и идейно-политическая функ-
ция музыки . конфуций и его сторонники, 
умело сочетая политику с моралью и на 
этой основе создавая модель управления 
обществом, обеспечили свое верховенство 
вплоть до начала ХХ века .

Выдающимся памятником древнеки-
тайской песенной поэзии, дошедшим до 
нас, является знаменитый «шицзин» 
(«книга песен») . По утверждению многих 
ученых, «книга песен», содержащая 305 
образцов песенно-поэтического творче-
ства древних китайцев, составлена лично 
конфуцием в 484 г .  до н . э . Из трех с лиш-
ним тысяч песен различных (в основном 
северных) районов китая конфуций ото-
брал одну десятую часть и свел их в еди-
ный памятник, получивший название 
«шицзин» . участие конфуция в состав-
лении «шицзина» подтверждает видный 
древнекитайский историк сыма Цянь 
(ок .145–86 гг .  до н . э .) .

«шицзин» состоит из четырех частей: 
«Гофын» («Нравы царств»), «сяо я» («ма-
лые оды»), «Да я» («Великие оды») и «сун» 
(«Гимны») . Первая часть, «Гофын», содер-
жит 60 песенно-поэтических произведе-
ний северных районов китая того време-
ни . Вторая и третья части («я» в названии 
означает «изящная» или «возвышен-
ная») — это в основном собрание произве-
дений придворных сочинителей . Четвер-
тая часть, «сун» («Гимны»), — хвалебные 
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песнопения в честь предков и мудрых ца-
рей древности . 

Эти песни, оды и гимны написаны че-
тырехсловными или четырехслоговы-
ми стихами (т . е . четырьмя иероглифами 
в строке) . Это означает, что один иероглиф, 
выражающий одно слово, распевается (дол-
го) одной нотой — одним звуком . строфы 
могут состоять из двух, чаще из четырех 
строк, а бывает и более . В строфах распро-
странены повторы слов и параллелизмы 
фраз . Эти поэтические стихи-ши представ-
ляют собой раннюю форму китайской ли-
рической поэзии, предназначенную, как 
правило, для песенно-вокального исполне-
ния . однако вряд ли сейчас можно услы-
шать мелодии песен-ши в их первозданном 
виде . тем не менее, как утверждает ряд 
ученых, в глубинных районах провинций 
шэньси, шаньси и Хэбэй можно порой 
услышать пение стихов «Гофына» .

китайский ученый ян Инь-лю в своем 
исследовании приводит нотные строки, на 
которые, по его мнению, распевались стро-
фы «Встреча невесты» — первой песни из 
«Гофына» . Вот нотные строки в буквен-
ном обозначении и перевод первой строфы 
стиха:

утки, я слышу, кричат 
 на реке предо мной, d’-h-a-h 
селезень с уткой слетелись 
 на остров речной… d-fis-e-d
тихая, скромная, 
 милая девушка ты,  a-h-d’fis
Будешь супругу ты доброй, 
 согласной женой .   d-a-h-d’

(Перевод А. Штукина)

«шицзин», как один из величайших 
памятников культуры, сравнимый с та-
кими шедеврами мировой культуры, как 
«Илиада», «рамаяна» или «слово о полку 
Игореве», оказал существенное влияние 
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на последующее развитие культуры китая 
и всего Дальнего Востока . И совершенно 
прав а . штукин, который свои коммен-
тарии к переводу «шицзина» заключает 
следующими словами: «Влияние “книги 
песен” не кончается древним и средневе-
ковым китаем ни территориально, ни во 
времени . В средние века китайская куль-
тура и развивавшая традиции “книги пе-
сен” поэзия хлынули широким потоком 
в японию, корею и Индокитай, и мы мог-
ли бы найти мотивы “книги песен” и ци-
таты из нее и в поэзии этих стран . И если 
китайскую культуру мы не можем не на-
звать культурой мировой, то и “книгу пе-
сен”, как один из величайших памятников 
этой культуры, мы не можем не признать 
литературным памятником мирового зна-
чения»2 .

конфуцианское учение о музыке, 
хотя оно было господствующим, не было 
единственным в Древнем китае . Против 
конфуцианства резко выступал мо-цзы 
(479–400 гг .  до н . э .) . Взгляды мо-цзы 
отражали интересы низших слоев китай-
ского общества . он решительно отвергал 
знак судьбы, будто бы предопределенный 
при рождении человека, и на основе тео-
рии «всеобщей любви» призывал к идее 
равенства между всеми людьми . касаясь 
отношения между политикой и музыкой, 
он говорил, что политика со временем ста-
новится хуже и хуже, в то время как му-
зыка же становится лучше и лучше . 

одним из ведущих направлений в древ-
некитайской философии, наряду с конфу-
цианством, является даосизм . основателем 
даосизма считается мудрый отшельник Ли 
Эр, которого прозвали Лао-цзы («старый 
ребенок», примерно IV–III вв .  до н . э .) . 
ему приписывается создание трактата 
«Дао дэ цзин» («классический путь и его 
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сила») . В китайской философии издревле 
основным понятием являлся Дао — вели-
кий и праведный путь . По свидетельству 
сыма Цяна, Лао-цзы усердно трудился 
над учением Дао и дэ — об истинном пути 
и его проявлениях . В результате был соз-
дан небольшой по объему памятник фило-
софской мысли, ставший впоследствии 
настоящей библией даосизма . Даосизм 
призывал людей к отказу от всяких же-
ланий и стремлений, учил быть ближе 
к природе . Во взглядах на музыку дао-
сизм, утверждая космологическое значе-
ние музыки и ее влияние на природу, 
необходимым качеством музыки считал 
простоту и естественность, ибо только они 
являются по даосизму критерием пре-
красного в жизни и искусстве . сущность 
философского учения даосизма «Дао дэ 
цзин», на наш взгляд, лучше переводи-
мый как «Путь нравственного самоусовер-
шенствования», замечательно комменти-
ровал Л . Н . толстой . он писал: «Человек 
может жить для тела или для духа . живи 
человек для тела, — и жизнь горе, потому 
что тело страдает, болеет и умирает, живи 
для духа, — и жизнь благо, потому что для 
духа нет ни страданий, ни болезней, ни 
смерти . И потому для того, чтобы жизнь 
человека была не горем, а благом, челове-
ку надо научиться жить не для тела, а для 
духа . Этому-то учит Лао-тзе»3 . 

В духовном облике китайской циви-
лизации конфуцианство и даосизм по-
зитивно дополняли друг друга, компен-
сируя таким образом некоторые изъяны 
своего учения . так, если конфуцианство, 
доведя свои идеалы до логического за-
вершения, отвергало право индивида на 
духовную свободу, то даосизм, наоборот, 
призывал его к духовному самоусовер-
шенствованию и удовлетворению своих 

Лао-цзы
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духовных потребностей . Именно благо-
даря этому получило благотворное раз-
витие, с одной стороны, официальное, 
форматизированное правящей элитой, 
искусство «высокой» традиции (т . е . яюэ), 
с другой — светское искусство, свободное 
и неограниченное рамками строгой идео-
логической сис темы . 

В Древнем китае, наряду с философ-
ским осмыслением роли и места музыки 
в обществе, большое внимание уделялось 
проблемам теории музыки . как и древние 
греки, но самостоятельно от них, а может 
быть, и раньше, китайцы заинтересова-
лись вопросами числового соотношения 
музыкальных звуков . Ими было установ-
лено, что по мере уменьшения или увели-
чения длины шелковых струн или дере-
вянных трубок высота тона повышается 
или понижается . В трактате «Гуаньцзы» 
(в буквальном переводе — «дитя трубок» 
или «дитя дудок»), авторство которого 
приписывается Гуань Чжуну (? –645 гг .  
до н . э .), говорится о числовом выраже-
нии каждого из пяти звуков пентатонно-
го и семиступенного звукоряда (гун, шан, 
цзюэ, бьян-чжи, чжи, юй, бьян-гун) . кроме 
того, в трактате «Гуаньцзы» находятся 
самые ранние письменные упоминания 
о понятии «люй», которое занимает ис-
ключительно важное место в музыкально-
теоретической системе Древнего китая .

как нетрудно заметить из вышесказан-
ного, у народов Древней Греции и Древне-
го китая обнаруживается много общего во 
взглядах на музыку . у китайцев, как и у 
греков, внимание к музыке являлось де-
лом государственным . В этом вопросе одни 
усматривали влияние Древней Греции на 
китай, а другие наоборот . На наш взгляд, 
здесь речь может идти не о культурных 
контактах между Грецией и китаем в те 
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далекие времена, ибо историческая наука 
не располагает такими данными, а об об-
щих закономерностях развития культуры 
и искусства, в том числе и в области музы-
ки, действующих объективно в мировом 
пространстве .

В первой половине эпохи Поздней 
Чжоу, т . е . в эпоху Чуньцю (эпоха Весны 
и осени, 770–476 гг .  до н . э .), устанавли-
вается тесная связь основного населения 
ханьцев со многими народами, населяю-
щими территорию китая, особенно с за-
падными и южными . В связи с этим все 
народы стали себя называть народами 
срединного государства . Это создавало 
благоприятное условие для развития на-
родных песен миньгэ. На базе народных 
песен создаются песенные сюиты, пред-
назначенные для ритуальных церемо-
ний . такова знаменитая сюита «Цзюгэ» 
(«Девять песен») . точная дата рождения 
«Девяти песен» неизвестна . Некоторые 
утверждают, что «Девять песен» являют-
ся старинными обрядовыми песнями вре-
мен династии ся (ХХII–ХVI вв .  до н . э .), 
а другие считают, что мелодии «Девяти 
песен» создал легендарный сяньюэ (Глав-
ный музыкант) Дику . сюита, хоть и носит 
название «Девять песен», состоит из 11 
песен южнокитайского происхождения 
царства Чу (ныне провинции Хунань) . 
указание здесь на число «девять» не сле-
дует понимать в буквальном смысле — 
оно у древних китайцев имеет символиче-
ский смысл, означающий что-то крайнее . 
кроме того, цикл «Цзюгэ» может быть 
назван сюитой условно, ибо все 11 песен 
имеют одинаковую мелодическую осно-
ву . сюита исполнялась во время жертво-
приношения духам, при этом каждая из 
11 песен имеет свое предназначение . так, 
например:
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первая песня обращается к небесному  �
духу;
вторая — к богине облаков;  �
третья — к богу рек;  �
четвертая — к богине рек;  �
пятая — к богу долголетия;  �
шестая — к богине долголетия;  �
седьмая — к богу солнца;  �
восьмая — к богу воды;  �
девятая — к богине гор; �
десятая — к погибшим за родину; �
одиннадцатая — заключительная .  �

тексты песен, по сути являющиеся на-
родными, были отредактированы выдаю-
щимся древнекитайским поэтом Цюй юа-
нем или Цюй Пином (340–278 гг .  до н . э .), 
и наряду с произведениями его соратников 
изданы в сборнике стихов и песен «Чуцы» 
(«Чуские строфы» или «Летопись царства 
Чу») . создателем одного из основных в 
китайской классической литературе поэ-
тических жанров — чуцы (название сбор-
ника «Чуцы»), считается поэт Цюй юань, 
совершивший переход от фольклорной по-
эзии к более высоким ступеням словесного 
искусства . Вот строки из его знаменитой 
поэмы «Лисао» («скорбь изгнанника»), 
в которой упоминается «Девять песен»:

себя сдержав, я замедляю скачку, 
Но дух мой ввысь уносится один .
священных Девять песен запеваю,
Пусть радостью мне будет этот миг .

(Перевод А. А. Ахматовой)

с конца чжоуской эпохи, примерно 
с III в .  до н . э ., берет свое начало песенно-
поэтическая композиция под названием 
«шочан-иньюэ», или сокращенно «шо-
чан» . шочан-иньюэ представляет собой 
песенно-сценическое искусство, в кото-
ром содержание той или иной истории 
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передается слушателям-зрителям при по-
мощи повествования (шо) и пения (чан) 
под аккомпанемент ударного инструмента . 
Песенно-поэтическая композиция — про-
образ будущих театральных представле-
ний — играет большую роль на всем пути 
развития музыкальной культуры китая 
и Дальнего Востока . По своей форме шочан-
иньюэ напоминает корейский пхансори, 
получивший распространение в ХVIII в ., 
как венец музыкально-песенного творче-
ства корейского народа . родоначальником 
песенно-поэтической композиции шочан-
иньюэ считается выдающийся представи-
тель древнекитайской философской мыс-
ли сюнь-цзы (ок . 315–236 гг .  до н . э .) . 
В своем трактате «сюнь-цзы» он ратовал 
за политику просвещенного правления де-
лами государства и его подданными . «му-
зыка — источник радости, а радость свой-
ственна человеку; человек не может жить 
без радости… музыка должна вести всех 
по правильному пути, должна приводить 
в порядок все изменения в обществе — та-
ков путь князей-предков в создании музы-
ки»4, — утверждал сюнь-цзы .

таким образом, чжоуская эпоха, осо-
бенно позднечжоуская, предстает перед 
нами в качестве ключевого этапа в исто-
рии развития музыкальной культуры 
китая . Именно в эту эпоху происходит 
философское осмысление роли музыки 
в обществе, была осуществлена классифи-
кация инструментов по восьми классам 
и предпринята попытка научного объяс-
нения системы «люй-люй» . следует здесь 
подчеркнуть, что акустическое обоснова-
ние пентатонного и семиступенного зву-
корядов в трактате «Гуаньцзы» — след-
ствие важных в истории культуры китая 
этапов, когда из синкретического вида 
искусств (музыка, поэзия, хореография) 
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музыка становится самостоятельным его 
видом и получает название «иньюэ» («ис-
кусство звуков») . Неслучайно многие дея-
тели культуры последующих поколений 
часто обращали свои взоры к духовным 
ценностям чжоуской эпохи .

династия Цинь (221–206 гг .  до н . э .) по-
ложила конец длительному периоду чжоу-
ской эпохи и установила первую в истории 
Древнего китая империю . основатель ди-
настии Ин Чжен (259–210 гг .  до н . э .), объ-
явивший себя «Божественным владыкой» 
империи, Цинь ши-хуанди политикой 
жесточайшего деспотизма создал первое 
в китае объединенное централизованное 
государство и укрепил его могущество . он 
уничтожил патриархальную систему и соз-
дал пирамиду власти, на вершине которой 
стоял император . В кратчайшие сроки он 
сумел провести реформу денежной систе-
мы и иероглифической письменности, уни-
фицировать меры длины и веса, построить 
грандиозные сооружения, воздвигнуть Ве-
ликую китайскую стену («Чанчэн», точнее 
«Длинную стену») из бывших разрознен-
ных крепостных стен . Это — единственное 
рукотворное сооружение человеческой ци-
вилизации на земле, которое можно видеть 
из космоса . Ведь недаром китайцы говорят: 
«тот не может считаться землянином, кто 
не бывал на Великой стене» .

отношение Цинь ши-хуанди к куль-
туре и искусству противоречиво . с одной 
стороны, проведя ряд реформ, он способ-
ствовал процветанию литературы и искус-
ства . так, например, его императорский 
оркестр достиг невиданных доселе огром-
ных размеров . кроме того, существовал 
камерный оркестр императрицы, который 
принимал участие в музицировании в ин-
тимных покоях императрицы, в банкетных 
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и церемониальных мероприятиях двора . 
с другой стороны, Цинь ши-хуанди бес-
пощадно уничтожал наследие конфуци-
анства и притеснял его сторонников, видя 
в нем оплот консерватизма, препятствую-
щего его политическим и экономическим 
устремлениям . так, в 213 г .  до н . э . по 
приказу Цинь ши-хуанди были сожжены 
все конфуцианские книги, а сторонники 
конфуцианства (ок . 460 ученых) были каз-
нены . Факт уничтожения конфуцианских 
книг неоднократно описан позже многи-
ми деятелями культуры . Выдающийся 
поэт су ши (или су Дун-по, 1036–1101 гг .) 
в одном из своих стихотворений писал:

«книгу стихов» и «Истории книгу»
сжег ши-хуан, чтоб о них позабыли,
жертвенной утвари больше не стало — 
Пыток орудия их заменили…
В пепел-золу превратил он не только
«шесть сочинений», опасных для власти, — 
И барабан, что сейчас предо мною,
тоже разбит был тираном на части .

(Перевод И. Голубева)

сохранились лишь некоторые из клас-
сических конфуцианских книг, а также их 
отдельные фрагменты . В целях предотвра-
щения возможного распространения кон-
фуцианских текстов Цинь ши-хуанди ввел 
новый стиль иероглифов, который и лег 
в основу современной китайской письмен-
ности . 

Циньская империя пала в 206 г .  до н . э . 
в результате народных волнений, просу-
ществовав лишь 15 лет . однако масштаб 
достигнутого за этот кратчайший истори-
ческий срок удивляет . Достаточно здесь 
вспомнить Великую китайскую стену, 
построенные при нем около 300 дворцов 
и храмов, наконец, реформированную ие-
роглифическую письменность! 

Цинь  
Ши-хуанди


