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Аннотация. Актуальность данной статьи обоснована осмыслением теории мо-

дернизации современной Китайской музыки, которая изначально ориентирована 

на сохранение традиционных культурных ценностей. Рассуждая о возникнове-

нии «Новой музыки» Китая, теоретики обращаются к процессу трансформации 

традиционной китайской ритуальной музыки под влиянием западной музыки 

эпохи романтизма в эпоху правления династии Цин. Хотя позиции современных 

ученых по данному вопросу в некоторых моментах могут отличаться, они схо-

дятся в одном – музыкальная трансформация в Китайской музыке стала возмож-

ной вследствие Опиумной войны, которая открыла границы Китая для культур-

ных влияний Запада. Как можно определить смысл этой трансформации? Обра-

щение к компаративному анализу позволило сопоставить музыкальные жанры 

Китая до и после Опиумной войны. Такое сопоставление привело к выводу о 

том, что под влиянием западной музыки традиционные китайские музыкальные 

формы стали выражать реальные, а не этикетные чувства, эмоции и переживания 

людей. При этом наибольшее развитие получили народная музыка, речитатив, 

опера и инструментальная музыка.  
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Abstract. The relevance of this article is justified by understanding the theory of mod-

ernization of modern Chinese music, which is initially focused on the preservation of 

traditional cultural values. Discussing the emergence of the "New Music" of China, 

theorists turn to the process of transformation of traditional Chinese ritual music under 
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the influence of Western music of the Romantic era during the reign of the Qing Dyn-

asty. Although the positions of modern scientists on this issue may differ in some 

points, they agree on one thing – the musical transformation in Chinese music became 

possible as a result of the Opium War, which opened China's borders to Western cul-

tural influences. How can we determine the meaning of this transformation? The use 

of comparative analysis made it possible to compare the musical genres of China be-

fore and after the Opium War. This comparison led to the conclusion that under the 

influence of Western music, traditional Chinese musical forms began to express real, 

rather than etiquette feelings, emotions and experiences of people. At the same time, 

folk music, recitative, opera and instrumental music have received the greatest devel-

opment.  
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musical aesthetics 
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Введение 

Говоря о современной Китайской му-

зыке, теоретики рассуждают о ее некоторой 

модернизации, начавшейся в период прав-

ления поздней династии Цин. До этого пе-

риода музыка в Китае была направлена на 

сохранение древних культурных традиций, 

поэтому мало была подвержена измене-

ниям.   Исследование процесса эволюции 

традиционной Китайской музыки к совре-

менному ее состоянию представляется ак-

туальным в контексте современного стрем-

ления ряда государств к сохранению тради-

ционных культурных ценностей.  

В современной науке предпринима-

лись попытки исследования Китайской му-

зыки с самых разных сторон. Например, 

Шень Лянь Кан пыталась анализировать 

Китайскую музыку со стороны камерно-во-

кального направления (Шень Л.К., 2021), 

Гудимова С.А. в рамках проблемы изуче-

ния древней Китайской эстетики  косвенно 

затрагивала канонизированные жанры Ки-

тайской песенной культуры (Гудимова, 

2017), Фан Бе изучал стилевые аспекты 

национальной инструментальной традиции 

в фортепианной музыке современных ки-

тайских композиторов (Фан Бе, 2015), Сун 

Х. исследовал эволюцию и развитие песен-

ного стиля в национальной вокальной му-

зыке (Sun X., 2023), исторические аспекты 

развития Китайской вокальной музыки ана-

лизировал Гун И. (Гун И., 2023), Сун Че 

изучал влияние религии на вокальную му-

зыку Китая (Sun Ch., 2023). Чен Джи в 2015 

году уже дает обзор сравнительных иссле-

дований характерных черт китайской и за-

падной музыки (Chen Jie, 2015). Но среди 

многочисленных исследований, касаю-

щихся проблем Китайской музыки, отсут-

ствуют работы, которые отвечали бы на во-

прос о главном содержании трансформации 

Китайской традиционной музыки в совре-

менную «Новую музыку» Китая под влия-

нием западной музыки. Данная статья при-

звана восполнить недостаток таких иссле-

дований. 

Современная история Китая берет 

начало с периода правления Поздней дина-

стии Цин в Китае (с 1840 по 1912 гг.). Пер-

вая опиумная война (1840 г.) положила 

начало поздней династии Цин, правящая 

власть династии пошла на убыль, и Китай 

из суверенной страны стал превращаться в 

полуколониальное и полуфеодальное об-

щество, теряя свой независимый статус и 
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приводя в упадок отечественное натураль-

ное хозяйство. Вторая опиумная война 

(1856–1860 гг.) еще больше усугубила кри-

зис правления Цин. 

В конце династии Цин, с дальнейшим 

углублением западного капиталистиче-

ского вторжения, сельское натуральное хо-

зяйство, на которое опирались феодальные 

правители, начало распадаться. В то же 

время, с открытием фабрик в Китае ино-

странными державами и развитием движе-

ния вестернизации, в Китае возник нацио-

нальный капитализм. Столкнувшись с 

внутренним и внешним давлением, все 

классы при династии Цин также пытались 

оказывать сопротивление. Начавшиеся в то 

время восстания крестьян против иностран-

ного вмешательства в экономику, внутрен-

нюю политику и культуру, впоследствии 

названные «Тайпинское восстание» и 

«Ихэтуаньское восстание», сильно ударили 

по династии Цин и влиянию западных дер-

жав. В то же время изменилась и культура 

поздней династии Цин, которая начала 

углубляться в изучение западных традиций 

(Wang Yunqiu (Ван Яньцю), 2009: 79).  

Традиционная китайская музыка в 

конце династии Цин. 

Китайская традиционная музыка 

насчитывает тысячи лет развития. Она пе-

режила свой золотой период цветения при 

династии Цин. Речитатив и опера были 

чрезвычайно популярными во времена ди-

настии Цин. Происхождение этих жанров 

восходит к китайскому философу, осново-

положнику неортодоксального конфуциан-

ства, Сюнь Цзы. Он подчеркивал значение 

этикетности и «нейтрализации» как крите-

риев, подчеркивающих социальную и вос-

питательную функции музыки. Представи-

тели даосизма Лао-цзы и Чжуан-цзы тогда 

же выдвинули эстетический критерий про-

пагандистского характера. Музыка, сло-

жившаяся на основе философии конфуци-

анства и даосизма, оказала большое влия-

ние на китайскую традиционную музыкаль-

ную эстетику. 

Сам Конфуций хотел использовать 

музыку, как инструмент для образования, 

на пользу государства. В плане эстетики он 

выдвинул принцип «乐而不淫，衰而不伤» 

(Счастье не подчиняется воле, а грусть не 

прискорбна), а также выдвинул идею 

«Джыэнлэ» (пропагандирующую изящную 

музыку и отвергающую народную музыку) 

(Wang Jia, 2003: 55-56). 

В конце династии Цин особенное 

развитие получили такие музыкальные 

направления Китая, как народная музыка, 

речитатив, опера и инструментальная му-

зыка. 

Народная песня – это форма песен, 

исполняемая в стиле импровизации. Она 

всегда была основной формой выражения 

личных эмоций и переживаний для всех 

слоев населения. Народные песни достигли 

небывалого развития при династии Цин. 

Содержание их весьма колоритно: можно 

встретить песни о скорби, жестокости, 

осуждении эксплуататоров, об отношениях 

крестьян к крестьянским восстаниям, раз-

мышления о труде и жизни, похвалы за ис-

креннюю любовь, о народном сопротивле-

нии, о феодальных обрядах, традиционных 

браках и т. д. Эти народные песни действи-

тельно отражают глубину, широту и разно-

образие человеческой жизни. 

Речитатив является важной катего-

рией национального искусства в Китае, ко-

торая не только включает в себя богатство 

народной музыки, но также имеет важное 

исследовательское значение для лингви-

стики, этнологии и культурологии. Истоки 

речитатива относят к периоду жизни мыс-

лителя Воюющих царств Сюнь Цзы, но 

большая часть искусства речитатива разви-

валась и процветала во времена династий 

Мин и Цин. 

Оперная музыка: в конце династии 

Цин многие местные оперы были постав-

лены на основе народной песенной и танце-

вальной музыки, а также речитатива. Ки-

тайская оперная музыка широко и быстро 

развивалась по всей стране, что свидетель-

ствует о том, что она полностью достигла 

своей зрелости и эпохи процветания в пе-

риод правления династии Цин. 
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Инструментальная музыка: дина-

стии Мин и Цин были золотым периодом 

развития китайской национальной инстру-

ментальной музыки. Развитие оперного ис-

кусства привело к совершенствованию ис-

кусства инструментальной музыки с точки 

зрения масштаба, качества и мастерства. В 

это время в народе широко были распро-

странены разнообразные ансамбли инстру-

ментальной музыки (Wang Jia, 2003: 112-

115). 

Одновременное развитие этих не-

скольких музыкальных направлений свиде-

тельствует о том, что в эпоху правления ди-

настии Цин сложились наиболее благопри-

ятные обстоятельства для музыкальной 

культуры Китая.  

Проникновение Западной музыки 

в традиционную китайскую 

Западная музыкальная эстетика пре-

одолела долгий и извилистый историче-

ский путь, и каждый пройденный ею исто-

рический этап органично сочетается с со-

временной идеологией. Начиная с эпохи 

Просвещения XVIII в., западная музыкаль-

ная эстетика претерпела усиление просве-

тительских идей, возрождение царства ра-

циональности в XIX в. и авангардной му-

зыки XX в. Непрерывные изменения и ин-

новации в форме, содержании и стиле сыг-

рали важную роль в развития западной му-

зыкальной культуры. 

Западная музыкальная эстетика в 

конце династии Цин испытала влияние про-

мышленной революции, классовых и меж-

этнических конфликтов европейских стран 

первой половины XIX в. Люди, столкнув-

шиеся с огромным количеством проблем, 

не могли понять истинную причину сло-

жившейся ситуации. Пессимистический 

взгляд на бытие был отражен в идеалисти-

ческой немецкой классической философии, 

которая связана с романтизмом в искусстве. 

Поздние произведения Л. ван Бетховена 

уже демонстрировали заметную тенденцию 

возрастания у людей субъективных и ду-

ховных желаний, а Берлиоз, Шуман, Лист и 

другие объективировали эту тенденцию с 

акцентом на содержание музыки сильнее, 

чем когда-либо прежде (Fubini, 2005: 23). 

Музыканты-романтики XIX в. рас-

сматривали музыку как продукт внутрен-

ней деятельности, а не как описание внеш-

них предметов. Они были глубоко погру-

жены во внутренний мир. Различие между 

романтической музыкой и классическим 

музыкальным стилем заключается отнюдь 

не только в системе ладов, функциональной 

гармонии, формировании ансамбля и т. д., а 

также в изменении формы и вкуса. Можно 

сказать, что эмоциональная музыкальная 

эстетика эпохи романтизма XIX века была 

самой богатой и зрелой за всю историю. 

Из-за утраты политического сувере-

нитета и распада натурального хозяйства 

при феодальном строе культура поздней 

династии Цин претерпела огромные изме-

нения, в том числе и культура музыкальная. 

В жизни китайцев в различных формах по-

являлась Западная музыка и сопровождала 

их в те непростые времена. 

Разрушение монолитной культуры и 

движение к мультикультурной модели яв-

ляется основной характерной чертой позд-

ней династии Цин. Музыка поздней дина-

стии Цин также перешла от единой тради-

ционной музыки к диверсифицированному 

музыкально-культурному пути, который 

включает в себя различные элементы. 

Изучение влияния западной культуры 

в конце династии Цин прошло три следую-

щих этапа:  

(1) В 1940-х и 1950-х годах изучению 

западных истоков в Китайской культуре 

были посвящены следующие работы: «Изу-

чение долгих навыков варваров» («师夷长

技») Линь Цзэсюя, Вэй Юаня; «Западный 

сбор урожая» («采西学») и «Изготовление 

западных орудий» («制洋器») Фэн Гуйфэня 

(Wang Yunqiu, 2009: 44） 

(2) Во время Движения вестернизации 

в 1860-х годах практика изучения западной 

цивилизации коснулась закрытого и жест-

кого режима традиционной китайской 

культуры; 
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(3) Буржуазное движение за новую 

культуру, основанное на реформистском 

мышлении, возникшем в 1990-х годах, 

прямо критиковало авторитарную и жест-

кую феодальную правящую идеологию и 

потрясло господствующие основы ортодок-

сальной конфуцианской культуры в каче-

стве ядра (Yu Runyang, 1996: 79). 

Для современного Китая изучение за-

падной культуры представляет собой по-

степенно углубляющийся процесс, развива-

ющийся от физического к духовному, от 

поверхностного к сущностному уровню.  

Исследованиями выявлены три основ-

ных пути проникновения ранней западной 

музыки в Китай.  

Во-первых, это христианская религи-

озная музыка, которая выразилась в Китае в 

распространении религиозного пения, со-

ставлении и издании гимнов. После Опиум-

ной войны двери Китая были вынуждены 

открыться, и это привело к тому, что ино-

странные музыканты начали выступать и 

читать лекции в материковом Китае о пре-

подавательской и практической деятельно-

сти в церковных школах. После крестьян-

ской революции возникло движение с рели-

гиозным оттенком, названное Движение 

Тайпинского Небесного Царства, а в 

1843 году было основано «Общество бого-

поклонения». В рамках этих религиозных 

сообществ был сформулирован набор му-

зыки для религиозных церемоний (Li Li, 

2008: 209-211). 

Во-вторых, западная музыка прони-

кала в Китай путем создания музыкальных 

групп нового стиля. Иностранцы, долгое 

время жившие в Китае, основали духовые 

оркестры, такие как «Шанхайский обще-

ственный оркестр» (1881 г.) и «Оркестр 

Хёрта», основанный сэром Робертом Хёр-

том (1835-1911 гг.). После китайско-япон-

ской войны (1931–1945 гг.) Юань Шикаем 

был основан первый военный оркестр 

"Binglue Records". Это самая ранняя и самая 

влиятельная китайская самоорганизован-

ная группа нового стиля. 

В-третьих, академическая музыка но-

вой школы активно выбирала западную му-

зыку в конце династии Цин в Китае. 

Наблюдалось распространение музыки для 

репатриантов, а после основания Китай-

ской Республики в 1912 г. власти ввели 

«музыкальный класс» с включением запад-

ной музыки в качестве обязательного курса 

в начальных и средних школах (Zhang Dan, 

2004: 332). 

В целом можно сказать, что западная 

музыка проникала в Китай разными пу-

тями, и с помощью религии, и с помощью 

новых светских тенденций. 

 

«Новая музыка» Китая как итог транс-

формации китайской музыки под влия-

нием западной 

Практическая ценность музыки за-

ключается в том, что она может удовлетво-

рять разнообразные духовные запросы лю-

дей. В разные исторические эпохи требова-

ния к музыке различны, поэтому формиру-

ется и разнообразная музыкальная эсте-

тика. По мнению Син Вейкая, эстетика За-

падной музыки в основном проявляется в 

рационализме и чувственности (Xing 

Weikai, 2004：64). 

Китай в конце династии Цин нахо-

дился в неспокойном периоде, когда обще-

ство было разделено иностранными держа-

вами. Подавляющее большинство людей 

чувствовали себя крайне разочарованными 

и беспомощными по отношению к жизни в 

реальном мире, но они не могли понять ис-

тинную причину такой ситуации.  

С началом проповеди миссионеров и 

популяризацией религиозной музыки ки-

тайский народ перестал ограничиваться 

своими родными даосскими верованиями. 

Влияние христианской западной религиоз-

ной музыки продолжает расширяться 

(Zhang Geng, 1983: 55). Изучение музыки в 

школе оказывает интеллектуальную по-

мощь людям в полном понимании западной 

музыки от практики до теории, устанавли-

вает социальную основу массового коллек-

тивного пения, широко распространяет дух 

знания и навыки западной музыкальной 
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культуры, закладывает прочный фундамент 

для развития музыкального образования в 

Китае. 

Когда музыка вышла на историче-

скую сцену в период подъема националь-

ного духа, сочетание китайского нацио-

нального духа и традиционного музыкаль-

ного стиля еще больше пробудило патрио-

тические чувства людей в это время. Появи-

лось большое количество музыкальных 

произведений патриотической проблема-

тики, направленных против антияпонской 

войны и за национальное спасение в обще-

ственной жизни. По мнению Ван Юхэ, в XX 

веке этот настрой оказал духовную под-

держку воинам-фронтовикам, укрепил 

национальную сплоченность китайской 

нации, сделал китайский народ единым 

фронтом и заложил фундамент единения 

национального духа и патриотизма, как 

ядра за победу в антияпонской войне XX 

века (Wang Yuhe, 2009: 155-157). В этой 

битве народ боролся не только за то, чтобы 

защитить свою страну, но и за то, чтобы 

жить свободно.  

Эстетическая история китайской му-

зыки также вступила в важный поворотный 

момент в это время. Столкновение запад-

ной музыкальной эстетики и китайской тра-

диции привело к созданию китайской «но-

вой музыки». Это важная веха в эстетике 

музыки. Последовательные реформы и ре-

волюционные движения освободили народ 

от оков традиционного конфуцианского 

«ритуала» старого общества, и рацио-

нально осознали важность патриотизма и 

борьбы за национальное спасение.  

Заключение 

Эпоха правления династии Цин в Ки-

тае представляет собой период китайской 

истории, который характеризуется измене-

нием традиционной китайской музыкаль-

ной культуры и ее трансформацией под 

влиянием западной музыки.  События Опи-

умной войны способствовали открытию ки-

тайских границ, что повлекло за собой про-

никновение в Китай западной культуры. 

Наиболее сильно это влияние отразилось в 

китайской музыке, которая от своих тради-

ционных постоянных, установленных риту-

алами канонов, перешла к развитию новых 

неритуальных форм. Новое наполнение и 

развитие приобрели народная музыка, ре-

читатив, опера и инструментальная музыка. 

Эти жанры испытали сильное влияние за-

падной романтической музыки, вследствие 

чего стали передавать реальные чувства, 

эмоции и переживания конкретных людей в 

противоположность традиционным китай-

ским ритуальным формам, пропагандирую-

щим не реальные чувства, а эталонные, ко-

торые должны быть у человека, согласно 

ритуалу.  

Проникновение западной музыки в 

китайскую традиционную происходило, в 

основном, через влияние христианской му-

зыкальной религиозной культуры, а также 

через академическую музыку, которая впи-

тывала в себя западные тенденции. Таким 

образом в Китае возникла современная 

«Новая музыка» Китая, представляющая 

собой синтез традиционной китайской и за-

падной музыки.  
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