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Аннотация 

Статья посвящена проблеме интеграции в учебный процесс исполнительских классов 

российских музыкально-образовательных учреждений сочинений для фортепиано, 

созданных композиторами Китая и часто исполняемых в этой стране, но практически 

неизвестных за ее пределами. Предметом работы выступает исследование процесса 

ассимиляции в фортепианном творчестве китайских композиторов концертного жанра, 

эволюционных и результативных характеристик данного процесса. В статье 

обосновывается художественный феномен китайского фортепианного концерта; 

рассматривается история его становления; анализируются специфические самобытные 

черты концертных сочинений китайских авторов. Наиболее подробное внимание в работе 

уделено концерту для фортепиано с оркестром «Жёлтая река» как знаковому для 

музыкальной культуры Китая ХХ века произведению, получившему международное 

признание. 
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Введение 

Профессиональное музыкально-исполнительское образование в определенной мере 

осуществляет рефлексию отличительных свойств инонациональных музыкальных школ, 

«переводя» их на язык практического освоения и концертной презентации [Аккиева, Ахмедова, 

Бабошина и др., 2024]. Проблемы осмысления и интерпретации стилевых особенностей 

фортепианных сочинений, не входящих в академический репертуар, в особенности 

принадлежащих представителям новых композиторских объединений, неизбежно возникают в 

учебном процессе специальных классов [Сиднева, 2015, с. 273; Сиднева, 2021, с. 164]. 

Очерченный круг вопросов в полной мере свойственен и процессу интеграции музыкальных 

систем России и Китая. Несмотря на интенсивные культурно-образовательные связи [Плиев, 

2023, с. 45-49; Шагбанова, 2024, с. 77], фортепианные сочинения китайских композиторов по-

прежнему во многом остаются «terra incognita» для российского пианистического сообщества. 

Основное содержание  

Жанр концерта для фортепиано с оркестром, без преувеличения, является высшей ступенью 

развития фортепианного искусства. Масштаб и монументальность, виртуозность, 

динамический размах, полиобразность, стереофоничность звучания, полифонизм и 

диалогичность – всё это свойственно фортепианному концерту, жанровая природа которого 

исходно заключала эффекты соревновательности, контраста и экспрессии. Фортепианный 

концерт прошел длительный исторический путь, получив воплощение в творчестве множества 

выдающихся композиторов. Непреходящая духовная и художественная ценность концертных 

сочинений В.-А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Листа, Ф. Шопена, Э. Грига, П. Чайковского, С. 

Рахманинова составляет золотой фонд культуры человечества. Фортепианный концерт – это и 

вершина профессиональной подготовки пианиста, отражающая степень его технической и 

музыкантской зрелости.  

Как известно, фортепианное искусство Китая, возникшее только в ХХ столетии, – в 

сравнении с другими национальными пианистическими школами, – явление молодое [Чжан 

Синмэй, 2021, с. 60-61]. Тем весомее результат, которого достигли китайские композиторы, 

пианисты и педагоги к настоящему времени. Весь путь китайской фортепианной музыки шел в 

единстве с историей своей страны. Он был непростым, но даже в сложных условиях и 

обстоятельствах композиторы Китая смогли создать корпус сочинений, охватывающих 

практически все жанры фортепианной музыки. То, что именно с конца 1950-х гг. в КНР 

начинается активное освоение жанра концерта, вероятно, во многом было связано и с началом 

больших международных успехов китайской фортепианной школы. Авторы первых 

фортепианных концертов в Китае в большинстве своем являлись учениками советских 

педагогов и были музыкантами-виртуозами, лауреатами и участниками престижных мировых 

конкурсов, в которых они участвовали до начала «культурной революции». 
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Сольный фортепианный концерт рождался в Китае особым образом. Примечательным 

моментом первых сочинений в этом жанре стал коллективный, или, как принято говорить, 

бригадный способ их создания. Первая «проба пера» в жанре фортепианного концерта была 

осуществлена в  1958 г. – это был «Концерт для молодежи», написанный группой музыкантов, 

лидером которой был знаменитый пианист Лю Шикунь.  

Этапным для китайской фортепианной музыки стал концертом «Река Хуанхэ» («Жёлтая 

река»), над которым в течение 1969 г. работал коллектив под руководством лауреата второго 

Конкурса им. П. И. Чайковского пианиста Инь Чэнцзуна. Также в группу входил Чу Ванхуа (в 

будущем – известный китайско-австралийский  композитор) и еще пять молодых музыкантов 

(Шэн Лихун, Лю Чжуан, Ши Шучэн, Сюй Фэйсин, Юй Хэйю). В основу концерта легла 

одноименная кантата Сянь Синхая, написанная в 1939 г. в период войны с японцами. 

Фортепианная версия этого хорового произведения была создана спустя тридцать лет по 

решению парткома Пекинской филармонии. Проект лично курировала жена Мао Цзэдуна – 

«красная императрица» Цзян Цин. Для того, чтобы проникнуться духом эпохи освободительной 

борьбы, музыканты выезжали на места описанных в кантате событий, то есть в ставку Мао 

Цзэдуна в Яньане.  

Из материала Кантаты создателями Концерта были отобраны четыре части: первая – 

«Трудовая песня лодочников»; вторая – «Песня во славу Хуанхэ»; третья – «Гнев Хуанхэ»; 

четвертая – «Защита Хуанхэ».  

Тематизм сочинения включает элементы традиционной музыки. В нем цитируются 

подлинные китайские песенные мелодии, а в третьей части имитируется звучание народных 

инструментов. Концерт пронизан идеологией, поэтому в финал произведения был включен 

фрагмент «Интернационала», а также, по настоянию Цзян Цин, в эту часть была введена тема 

песни-оды Мао Цзэдуну «Алеет Красный Восток» (как известно, Мао сравнивали с восходящим 

солнцем). Исполнение концерта предполагало также декламацию стихов из кантаты.  

Следует отдать должное авторам «Хуанхэ». Несмотря на сильное политическое давление, 

они воплотили в нем сущностные особенности концертного жанра. Прежде всего, это 

стремление создать свой национальный вариант романтического концерта. Ориентиром в этой 

работе участники творческой группы избрали концертные сочинения Листа, Чайковского и 

Рахманинова, стараясь усвоить важные композиционные приемы и содержательные идеи жанра. 

Отвечая позднее на обвинения в заимствовании зарубежных нарративов, Инь Чэнцзун говорил: 

«На Западе уже более ста лет пишут фортепианные концерты, а наш первый. Как же можно 

обойтись без этого?» [Чу Ванхуа, 1999, с. 18]. Константы концертного жанра были сохранены и 

закреплены в музыке «Хуанхэ» в лидерстве и высокой виртуозности партии рояля, в следовании 

нормам классической композиции (первая часть изложена в сонатной форме, к первой и 

четвертой частям произведения написаны сложнейшие сольные каденции). По мнению Ю Яо, 

по типу пианизма и фактурного изложения «Хуанхэ» близок к концертам Листа [Ю Яо, 2022, с. 

87-88]. 

Грандиозная премьера произведения состоялась 1 января 1970 г. в присутствии китайских 

партийных лидеров. Солировал Инь Чэнцзун. Фортепианный концерт «Река Хуанхэ» стал 

символом коммунистического Китая и эпохи «культурной революции». Примечательно, что 

после окончания это сложного периода китайской истории, сочинение было некоторое время 

даже запрещено в стране. В 1983 г. Инь Чэнцзун эмигрировал в США, где в этом же году 

исполнил «Хуанхэ» с симфоническим оркестром Филадельфии, положив начало 
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триумфальному пути концерта за пределами КНР. Сегодня концерт «Жёлтая река» входит в 

репертуар лучших китайских пианистов. В мировой фортепианной практике бытуют также его 

сольная и четырехручная версии. В 2023 и 2024 гг. пианисты Иван Бессонов и Денис Мацуев 

исполнили финал «Хуанхэ» на гала-концертах, проходивших у подножия Великой Китайской 

стены [Попов, www]. 

«Хуанхэ» стал наиболее ярким примером национального воплощения идеи концертности в 

зарождающейся академической музыке Китая. Следует отметить, что бригадным методом в этот 

же период был создан еще ряд фортепианных концертов, среди которых наиболее известны 

«Ода Интернационалу» (1971) (Чу Ванхуа и Чэнь Пэйсюнь) и «Дети Южно-Китайского моря» 

(1974) (Чу Ванхуа, Чжу Гунъи, Ян Цзинь) [Ван Цзин, 2023; Цюй Ва, 2013]. Последний опус, 

благодаря оригинальной фольклорной колористике, также нашел свой путь на зарубежной 

эстраде. В целом следует отметить, что коллективное авторство – это, безусловно, феномен в 

мировой истории фортепианного искусства. В определенной мере коллективные концерты 

композиторов Китая сформировали некий гибрид, синтезировав жанры транскрипции 

традиционной музыки, патриотической песни и произведений крупной формы для солиста с 

оркестром. 

Дальнейшее эволюционирование фортепианно-концертного жанра в Китае также протекало 

под эгидой политико-социальных преобразований, развития национальной композиторской 

школы и вновь доступных западных веяний. К числу наиболее ярких произведений для 

фортепиано с оркестром, созданных в Китае в 1980-е гг., необходимо выделить программные 

концерты Лю Дуньнаня «Горный лес» (1979) и Ду Минсиня «Красота весны» (также известен 

как «Дух весны») (1987). Оба сочинения обращены к образам национальной природы. Сохраняя 

приверженность романтической концепции инструментального концерта, эти произведения 

тяготеют к лирической, пейзажной и народно-танцевальной линиям трактовки жанра, более 

характерным концертам Ф. Шопена и Э. Грига. 

Из концертных сочинений для фортепиано, в которых отразились новаторские стилевые 

устремления нового поколения китайских композиторов, следует назвать фортепианные 

концерты «Бог надежды» (1985) и «Ляоин» (1990) Чжао Сяошэна – разработчика авторской 

национально-композиционной техники «Тайцзи»; непрограммные фортепианные концерты Чу 

Ванхуа (2004), Гао Пина (2007) и Ван Силиня (2010); программные концерты, связанные с 

культурно-исторической тематикой, – это «История Китая» (2011) и «Ночные колокола» (2020) 

Гун Тяньпэна, «Четыре духа» (2016) Чэнь И и др. 

Одним из ярких моментов в истории фортепианного искусства Китая стало появление в 2009 

г. в мировом музыкальном пространстве одночастного концерта «Эрхуан». Его автор – 

композитор Чэнь Циган, ученик и последователь О. Мессиана, написал концерт специально для 

исполнения его в Карнеги-Холле Лан Ланом совместно с Джульярдским симфоническим 

оркестром [Ван Цзин, 2023, с. 89]. В основу содержания сочинения положены образы 

традиционной культуры – термином «эрхуан» обозначается одна из групп типологизированных 

напевов китайской оперы, в которой существует также и ария «эрхуан» [Ли Япин, 2023, с. 14]. 

Почти мистическое погружение в атмосферу китайской культуры создается в концерте 

благодаря «убедительному художественному синтезу китайских традиций Пекинской оперы и 

французских влияний, связанных с приемами импрессионизма и техники Мессиана» [Ли Япин, 

2023, с. 19]. 
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Заключение  

Таким образом, ретроспектива процесса ассимиляции концертного жанра в китайской 

фортепианной музыке позволяет говорить о том, что концерт для фортепиано с оркестром не 

только утвердился в Китае в весьма оригинальном виде, но и явился продолжением эволюции 

жанра, восточной ветвью европейского романтического концерта. Согласуясь с основным 

механизмом развития китайского фортепианного искусства – взращивания собственной школы 

через рецепцию зарубежного опыта, концертные произведения композиторов Китая, как пишет 

Го Хао, «являются самобытными произведениями, в которых композиционно-выразительные 

достижения европейского жанра соединяются с национальным музыкальным содержанием и 

материалом».  

Инновационные подходы композиторов Китая в отношении интерпретации уже 

устоявшейся модели фортепианного концерта не коснулись смысловых идей этого жанра, 

связанных с первенством виртуозного рояля, мощью его сплава с оркестром, с трансформацией 

состязательности в диалог, со свободой симфонического развития при сохранении классических 

форм. Неповторимый облик китайского концерта для фортепиано был создан композиторами 

этой страны посредством усиления традиционно-культурной семантики, что выразилось в 

реализации принципа программности, воплощающего национальные образы и сюжеты; в 

использовании фольклорного и патриотического материала в комплексе специфических 

интонационных, ритмических и ладотональных средств; в реконструкции самобытной звуко-

музыкальной среды (звукоизобразительность, тембровая колористика, фактурные решения); в 

синтезе новых композиционных техник с китайской традиционной музыкальной системой; в 

применении оригинальных подходов к освоению новых жанров – прежде всего, бригадный 

способ сочинения  и др. 

Нельзя не отметить, что национальные фортепианные концерты (особенно программные) 

весьма широко задействованы в исполнительской практике китайских пианистов. Вместе с тем, 

концертные сочинения китайских авторов, за исключением «Жёлтой реки», к сожалению, 

малоизвестны за пределами КНР. Знакомство с этой сферой восточноазиатского фортепианного 

искусства и интеграция лучших фортепианных концертов китайских композиторов в 

российское музыкально-образовательное пространство – задача современного этапа 

культурного взаимодействия наших стран. Очевидно, что настало время для обогащения 

репертуара российских студентов-пианистов и профессиональных исполнителей 

произведениями крупных концертных форм, созданными в китайском стиле.  
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Abstract 

The article addresses the challenge of incorporating piano works by Chinese composers into the 

curriculum of performance classes at Russian music educational institutions. These works are 

frequently performed in China but remain largely unknown abroad. The study focuses on examining 

the assimilation process of the concerto genre in piano works by Chinese composers, including its 
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evolutionary patterns and outcomes. The article substantiates the artistic phenomenon of the Chinese 

piano concerto, traces its historical development, and analyzes distinctive characteristics of 

concertos by Chinese composers. Particular attention is given to "The Yellow River" piano concerto 

as a seminal work in 20th century Chinese musical culture that has gained international recognition. 
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