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Музыкальная культура и искусство Китая, ориентированные 
на западные традиции, связаны с широким распространени-
ем в стране европейского инструментария. Среди него нема-
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ловажное место принадлежит кларнету. Основополагающее значение 
для его развития имели процессы первоначального освоения с середины 
XVIII века [1]. Но серьёзный рост произошёл в Китае в 1950–2010-х го-
дах, подтверждением чему стало появление системы кларнетного испол-
нительства и образования, а также творчества.

В китайских произведениях для кларнета изначально заложен «ди-
алог» национальных и западных традиций. Уже первые произведения 
1950-х годов имели фольклорно-стилевой облик. В середине XX века их 
авторами в основном были композиторы-исполнители и композито-
ры-педагоги: Чжан У, Синь Хугуан, Ван Янь, Сян Чжэньлун, Чжан Ягу-
ан, Цзян Хунбинь, Мэн Чжаося, пополнившие своими пьесами наци-
ональный концертный и учебный репертуар. Но подлинный расцвет, 
зрелость национального стиля наступили в кларнетной сфере творче-
ства в конце XX – начале XXI веков благодаря деятельности компози-
торов-профессионалов, среди которых были Ху Бицзин, Цин Лицзюнь, 
Хуан Аньлунь, Чжан Чао, Бянь Юнчжу и др. Национальный характер 
произведений для кларнета вызрел в определенных условиях.

Актуальность данной статьи определяется исследованием исполни-
тельской и образовательной деятельности в Китае как контекста твор-
чества для кларнета. Целью стало создание общей картины всего про-
цесса, задачей – анализ и систематизация различных явлений в этих 
сферах китайской кларнетной культуры.

До середины XX века историческое становление кларнетного ис-
полнительства и образования в Китае представляло собой длитель-
ный и сложный процесс, не всегда отличавшийся поступательностью 
движения и однородностью явлений. Он вместил: 1) время первично-
го появления кларнета в узкой придворной среде середины XVIII века; 
2) музицирование на кларнете как один из атрибутов миссионерской 
деятельности, продолжающейся и впоследствии; 3) этап развития во-
енно-оркестровой культуры в середине XIX века; 4) укрепление её по-
зиций на основе европейского оркестрового/камерного, в том числе 
и кларнетного, исполнительства в первой половине XX века. 

Объединяет эти разные этапы функциональная однородность 
в использовании кларнета как оркестрового и/или ансамблевого ин-
струмента. Действовала и сквозная тенденция в виде дальнейшей ак-
тивизации в каждом из периодов исполнительства и обучения игре 
на кларнете. Инструмент на протяжении XVIII–XIX веков приобрел 
статус полноправного компонента (голоса, партии) в исполнении в Ки-
тае духовых и симфонических партитур западноевропейских компо-
зиторов. Это влекло за собой рост исполнительского мастерства, ов-
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ладение техническими и выразительными возможностями кларнета, 
развитие музыкального образования. В ХХ веке все это привело к фор-
мированию солидной учебной базы, объединившей усилия кларнети-
стов – европейцев и китайцев. В этой образовательно-исполнительской 
среде началось выдвижение композиторов, сочиняющих для кларнета. 
Все это позволяет назвать данный длительный период времени – от се-
редины XVIII до середины XX века – своего рода предварительным эта-
пом. Он стал основополагающим в последующем формировании клар-
нетной культуры современного Китая.

Исполнительство и образование 1950–2010-х годов было связано 
с растущей популярностью кларнета в Китае. В крупных городах стра-
ны продолжали функционировать и создавались по европейскому об-
разцу новые профессиональные оркестры. Оркестровое музицирова-
ние было распространено и на любительском уровне в немузыкальных 
учебных заведениях – многих начальных и средних школах, имеющих 
учебные оркестры. В целом возросла интенсивность взаимосвязей ис-
полнительства, образования, композиторского творчества. Изучение 
особенностей развития исполнительства и образования является це-
лью данной статьи.

Современная система кларнетного образования стала формиро-
ваться с 1949 года после установления мира и основания Нового Ки-
тая (Китайской Народной Республики), возобновления производства, 
постепенного восстановления экономики и культуры [2]. Усилия пра-
вительства были направлены на создание национальной музыкальной 
культуры. По указу премьер-министра Чжоу Эньлая было восстановле-
но и создано множество профессиональных музыкальных учебных за-
ведений, где существовал класс кларнета. Инструмент был внедрён ещё 
и в педагогические учебные заведения. 

Особый размах получила деятельность Му Чжицина. Биография 
выдающегося преподавателя-кларнетиста была весьма насыщена. 
В 1950 году он принял приглашение от Чунцинского Юго-западного на-
родного художественного института, работая там в качестве профес-
сора духовых инструментов на музыкальном факультете. В связи с его 
реорганизацией с 1953 года продолжил работу в той же должности 
в Чэнду, на факультете музыкальных инструментов в Юго-западном 
музыкальном училище (ныне Сычуаньской консерватории). За десяти-
летия своей деятельности он подготовил множество профессиональ-
ных исполнителей и педагогов, большинство из которых продолжают 
работать в различных музыкальных учебных заведениях и художе-
ственных коллективах. 
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Стиль преподавания Му Чжицина отличался нацеленностью на при-
обретение обучающимся фундаментальной базы исполнительства. Он 
требовал систематического овладения техникой игры на кларнете, гиб-
ко меняя учебный план в соответствии с индивидуальными особен-
ностями того или иного студента, считая, что «техника – это основа 
исполнения, а оно позволяет технике получить практическую отра-
ботку навыка» [3]. Педагог нередко своим собственным исполнитель-
ским примером убеждал обучающихся в необходимости одновремен-
ного развития технического мастерства и музыкального вкуса, глубины 
самовыражения, требуя достижения максимально возможного уровня 
совершенства. Заложенные Му Чжицином основы системы преподава-
ния кларнета по сей день сохраняют большое влияние в Китае.

Последователями Му Чжицина стали Цинь Пэнчжан и  Чжан 
У (Чжан Ву). Чжан Ву объединил китайскую народную музыку с раз-
личными техниками игры на кларнете, тем самым положив начало фор-
мированию современной китайской школы кларнета. В истории ки-
тайского кларнетного искусства заметный след оставили также Ван 
Дуаньвэй, У Юнлу, Гу Пэн, Чжэнь Кайхао [4, с. 85].

В этот период по указу китайского правительства большое коли-
чество студентов было отправлено на обучение за границей [5], в том 
числе в Советском Союзе [6]. Обогащённые европейской техникой 
владения кларнетом первыми вернулись в  Китай после обучения 
в Лейпцигской консерватории в 1955–1961 годах Чжан Жэньфу (артист 
Центральной филармонии) и Лю Шаоли (профессор, заместитель рек-
тора Шэньянской консерватории). На родине они внедрили новые ев-
ропейские идеи преподавания. Более эффективными стали их методы 
обучения. Программа специальной дисциплины, система преподава-
ния и учебные материалы профессора Лю Шаоли по-прежнему исполь-
зуются в работе Шэньянской консерватории, а его ученики как испол-
нители обладают богатым, насыщенным тембром кларнета с чертами 
немецкого стиля.

С 1960-х годов по настоящее время значимой фигурой в совре-
менной истории преподавания является кларнетистка Тао Чуньсяо 
(р. 1937) – профессор Центральной музыкальной консерватории [7], 
педагог-методист, сыгравший в истории современного преподавания 
кларнета в Китае огромную роль. Рост её профессионализма начался 
в 1959 году, когда на конкурсе духовых инструментов на VII Всемирном 
фестивале молодёжи и студентов в Вене она получила третью премию, 
а в 1961 году окончила Пражскую академию искусств. Её европейское 
образование на родной китайской почве обрело свою специфику и по-
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зволило существенно поднять исполнительский уровень. Об активно-
сти, успешности и авторитете работы Тао Чжуньсяо свидетельствуют 
её многочисленные победы на конкурсах, обширная концертная и пре-
подавательская деятельность, участие в качестве председателя или чле-
на жюри, организатора многих конкурсов, например: 36-го Междуна-
родного конкурса кларнета, в качестве единственного азиатского судьи 
(Мюнхен, 1987), Пражской весны (1991), Международного музыкально-
го конкурса-фестиваля кларнета (1998), первого и второго Националь-
ных молодёжных конкурсов игры на кларнете. Министерством образо-
вания Китая за выдающиеся достижения в области преподавания Тао 
Чжуньсяо удостоена премии, учреждённой Баошаньской сталелитей-
ной компанией, «Лучший учитель» (2002). Она – автор первых система-
тических учебных пособий для разных ступеней образования – от на-
чального до высшего профессионального: «Курс игры на кларнете», 
«Знаменитые классические произведения для кларнета», «Учимся вме-
сте играть на кларнете», «Обучение и исполнение на кларнете», «Исто-
рия европейского музыкального искусства». Тао Чуньсяо записала мно-
жество пластинок и обучающих компакт-дисков. В соавторстве вышла 
её книга «Введение в природу музыки».

Во-первых, всё это позволило заложить прочные основы китайско-
го исполнительства на кларнете, совмещающего лучшие традиции ев-
ропейского и китайского стиля игры, внедрить прогрессивные навыки 
сольной и ансамблево-оркестровой техники, передовых знаний в обла-
сти методики обучения. Всесторонне улучшив отечественное обучение, 
Тао Чжуньсяо сделала его более системным и эффективным.

Во-вторых, она вывела китайскую практику исполнительства 
на кларнете на международную арену, преодолев черты национальной 
замкнутости, существенно расшив художественный кругозор китай-
ских исполнителей и в то же время открыв миру массу китайских про-
изведений для кларнета, например, концерт для кларнета с оркестром 
Тао Сюйгуана «Звуки Памира». Её ученикам это дало возможность по-
лучить признание в мире, интегрироваться в поддерживаемую выдаю-
щимся педагогом систему международных связей, контактов, обмена 
педагогическим и концертным опытом, в систему обучения большого 
числа китайских студентов-кларнетистов за рубежом. 

Культурная революция 1966–1976 годов явилась сложным перио-
дом в истории новой музыки Китая, практически до конца 1970-х годов 
приостановив развитие процессов предшествующего периода. 

Культура развивалась «в условиях запрета на исполнение зарубеж-
ной и китайской музыки, не отвечающей политическим целям» руковод-
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ства КНР того времени [8]. Китайские учёные, в частности Чжу Шуан, 
оценивая в своих работах размах феномена революции, отмечали при-
несённые ею «огромные потери и разочарования только что созданному 
Новому Китаю и его народу. Революция свергла множество традици-
онных принципов, политику и достижения <…> Нового Китая, а так-
же отвергла все усилия китайского народа по построению социализ-
ма». Наряду с этим «в основе революционного движения было изгнание 
приверженцев капитализма из числа стоявших ранее у власти», поэтому 
сторонники революции подчёркивали, что «буржуазное реакционное 
академическое влияние, а также идеология буржуазии и других эксплу-
ататорских классов должны подвергаться критике, образование, лите-
ратура, искусство <…> должны быть реформированы» в соответствии 
с «нынешней социалистической экономической базой» [9].

1 июня 1966 года в газете «Жэньминь жибао» была опубликова-
на своего рода статья-манифест радикальных реформ «Сметая всю не-
чисть», после чего красные гвардейцы повсеместно вышли на улицы, 
начав движение «Четыре старых», ликвидируя «старые идеи, старую 
культуру, старые обычаи и старые традиции» [10]. Под удар были по-
ставлены китайская традиционная музыка и национальные бытовые 
обычаи различных этнических групп. Бόльшая часть архивных музы-
кальных и аудиовизуальных материалов, собранных за долгое время 
и хранимых местными ассоциациями музыкантов и исследовательски-
ми учреждениями, была разграблена или сожжена, что нанесло невос-
полнимый ущерб делу развития национальной культуры. 

Лян Маочунь в своей статье перечислил инсинуации не только про-
тив деятелей культуры и искусства, подвергшихся критике, оскорбле-
ниям, репрессиям, но и против музыкальных произведений. Аполо-
геты революции оклеветали «Песню партизанского отряда», назвав её 
«чёрным образцом музыки национальной обороны» [11]. Цзян Цин – 
китайская актриса и жена Мао Цзэдуна – полагала, что текст кантаты 
Сянь Синхая «Желтая река» (1939; сл. Гуан Вэйжаня) является продук-
том линии Ван Мина – государственного деятеля КНР, оппонировавше-
го усилению влияния Мао. Между тем в содержании кантаты не было 
никакой классовости. «Банда четырёх» также атаковала «образцовую 
революционную оперу» «Седая девушка» как содержащую очерняю-
щие крестьян-бедняков и середняков буржуазные реакционные взгля-
ды на историю и мир. Были санкционированы и заявления о необходи-
мости выявить «подоплёку» «антипартийной чёрной оперы» «Красная 
охрана озера Хунху», как якобы пропагандирующей ошибочный курс 
и прославляющей лично военного деятеля Хэ Луна.
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Практически все выдающиеся произведения композиторов КНР 
предшествующего периода были обвинены в пропаганде «феодализма, 
капитализма и ревизионизма» и подверглись политическому запрету 
на исполнение и публикацию [12]. Его не удалось избежать и творени-
ям всенародно признанных композиторов Не Эра и, как упоминалось, 
Сянь Синхая. Проявлением диктата политики над музыкой было разре-
шение к исполнению только восьми «образцовых спектаклей», освоить 
которые должен был каждый музыкант-исполнитель, а с 1969 по 1970 
год – пение только трех китайских песен («Алеет Восток», «Плавание 
в море зависит от рулевого», «Три принципа дисциплины и восемь пра-
вил поведения») и одной иностранной («Интернационал»). Это обедни-
ло развитие музыки, формировало гнетущую атмосферу в стране [13].

Публикация музыкальных периодических изданий, книг, партитур 
была приостановлена, большое количество нот уничтожено. Серьёз-
но критиковалась европейская музыка как продукт буржуазного класса. 
В борьбе с таким «буржуазным реакционным влиянием», под которым 
подразумевался синтез китайских и европейских музыкальных тради-
ций, было искусственно прервано множество новаторских начинаний 
в китайской культуре и композиторском творчестве. Музыка получи-
ла политическую окраску и превратилась в инструмент политики и вла-
сти, а имевшиеся к тому времени достижения в музыкальной культуре 
были практически полностью уничтожены. Огромный урон искусству 
страны умножался существенным отрывом от мировых достижений [14, 
с. 14]. Идеологический диктат и культурная изоляция негативно сказались 
на развитии Новой музыки в Китае. Несмотря на это были созданы се-
рьёзные произведения, до сих пор исполняющиеся на концертной эстраде.

Кларнет, как музыкальный инструмент европейского происхож-
дения, тоже не избежал сложностей: исполнение строго ограничива-
лось разрешённым репертуаром из «образцовых спектаклей», в соста-
ве оркестра которых кларнет удержался в целом в культуре. Китайские 
кларнетисты вынужденно отказались от исполнения, преподавания, 
работая в условиях, когда масса студентов-музыкантов откликнулась 
на события Культурной революции различными стихийными действи-
ями, не способствующими сохранению основ образования [12], а му-
зыкальным учебным заведениям не разрешалось использовать ино-
странные учебные материалы. План обучения и порядок преподавания 
стали хаотичными, что привело к нарушению созданной ранее системы, 
к снижению уровня развития техники обучения [15]. 

В конце 1970-х годов в Китае был проведён ряд реформ, имеющих 
положительное значение для развития музыкального образования. Кон-
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серватории возобновили обучение, к которому привлекались иностран-
ные и китайские преподаватели. Большое количество нотных, учебных, 
аудиовизуальных материалов было ввезено из-за рубежа, на регуляр-
ной основе возобновились издания китайских учебных пособий по игре 
на кларнете, педагогического репертуара, образцов кларнетной музы-
кальной классики, произведений китайских композиторов. Препода-
ватели активизировали выпуск программ обучения, этюдов, сборни-
ков педагогического репертуара. В стране была восстановлена система 
вступительных экзаменов в вузы, действовавшая с 1952 года для талант-
ливых абитуриентов-музыкантов и отменённая в годы революции [16], 
благодаря чему произошёл большого приток музыкально одарённой мо-
лодёжи, стремящейся получить профессиональное образование. По-
сле восстановления системы обучения преподавание игры на кларнете 
в 1980–1990-х годах вернулось на позитивный путь развития.

С 2000-х годов кларнетное образование развивается на современной 
основе. С развитием экономики, удовлетворением материальных по-
требностей люди начали придавать больше значения духовным потреб-
ностям. Обучение игре на музыкальных инструментах и наслаждение 
музыкой давно перестали быть привилегией знатных или музыкаль-
но образованных семей. Сложилась уникальная ситуация доступно-
сти ценностей материальной и духовной культуры для широкого кру-
га обычных людей. В каждом городе были построены современные 
концертные залы, открыто множество хорошо оборудованных музы-
кальных школ, подготовлены педагогические кадры. Большинство на-
чальных и средних школ по примеру США и Японии имеет учебные 
духовые оркестры, почти все учащиеся овладевают хотя бы одним ин-
струментом, традиционным или европейским. 

Кларнет снискал большую популярность в обществе. Инструмент 
относительно прост в освоении, имеет красивый тон и часто использу-
ется в оркестрах. Число учащихся, играющих на кларнете, значитель-
но увеличилось относительно конца XX века. В музыкальных учебных 
заведениях небольших или средних по численности населения городов 
класс кларнета одного педагога обычно насчитывает более десяти че-
ловек, а в общем многопрофильном университете на факультете музы-
кальных инструментов составляет обычно двадцать человек. 

Содействуя преподаванию кларнета, ведущие вузы – Центральная 
музыкальная консерватория, Шанхайская консерватория, Шэньянская 
консерватория, Китайская ассоциация музыкантов и другие музыкаль-
ные учебные заведения и учреждения – составили учебный курс для 
музыкантов-любителей. В него включены гаммы, этюды, произведения 
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педагогического репертуара девяти уровней сложности и категорий. 
Ежегодно на зимних и летних каникулах проходит общенациональный 
тест на определение уровня обучения, что дополнительно активизиру-
ет развитие обучающихся.

Проблемой последних лет стало преимущественное воспитание 
кларнетистов-солистов, в то время как страна нуждается в исполните-
лях – участниках ансамблей. Недостаточным является и уровень при-
обретённых навыков ансамблевой игры, слабым – опыт ансамблевых 
концертных выступлений [17]. 

Высшие музыкальные учебные заведения Китая вкладывают боль-
шие средства в развитие внешних связей в преподавании кларнета. 
Ежегодно в Китае проводится большое количество мастер-классов, лек-
ций зарубежных педагогов и исполнителей (практически всегда бес-
платно). Студенты имеют возможность знакомиться с передовой тех-
никой исполнения и концепциями обучения. Профессора Тао Чуньсяо, 
Фань Лэй из Центральной музыкальной консерватории, Донг Дэджун 
из Чжэцзянской консерватории и другие способствуют такому между-
народному обмену. Их классическое европейское музыкальное образо-
вание даёт им понимание того, что изучать европейские музыкальные 
инструменты и выйти на уровень адекватного понимания европейской 
музыки, находясь в Китае, очень трудно. Вместе с другими педагогами 
они прикладывают огромные усилия для обучения китайских кларне-
тистов за рубежом. Результаты последних лет показывают положитель-
ное движение в этом направлении. Множество китайских студентов 
были приняты в музыкальные вузы США, Германии, России, Италии 
и других стран, завоевав международные награды высокого уровня, 
а несколько китайских исполнителей получили места в зарубежных ор-
кестрах и начали сольную карьеру.

Кларнетное исполнительство в КНР протекало в формах овладе-
ния мастерством в вузах, опытом учебных академических выступле-
ний, а также исполнительства в симфонических и военных оркестрах, 
сольных выступлениях [18]. Эти направления требуют более подробно-
го освещения.

Развитие оркестрового исполнительства стало приоритетной зада-
чей на государственном уровне. В связи с растущими потребностями 
развития оперы, танцевального театра, симфонической музыки и кино 
в различных регионах были открыты или продолжили свою деятель-
ность профессиональные симфонические оркестры, а также оркестры 
при киностудиях, симфонические оркестры оперных и танцевальных 
театров и другие музыкальные коллективы. Среди них ведущие – Цен-
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тральная филармония, Шанхайский симфонический оркестр, Китай-
ский оркестр кинематографии, Оркестр Центрального театра оперы 
и танца и т.д. Событием национального масштаба стало образование 
в июле 1952 года Военного оркестра Народно-освободительной армии 
Китая (НОАК). Насчитывающий более 400 участников, он является 
единственным крупным профессиональным духовым оркестром в Ки-
тае. В его задачи входят музыкальные выступления на значительных 
национальных, военных церемониях, конгрессах, правительственных 
встречах высоких иностранных гостей, с художественной стороны ор-
кестр сохраняет китайский стиль. Высокий профессионализм проявля-
ется в репертуаре, включающем китайские и зарубежные произведения 
разных эпох, жанров и стилей [19].

В начальный период работы основанной в это время Центральной 
филармонии художественное бюро Министерства культуры пригла-
сило в Китай немецких специалистов. В их задачи входило повышение 
исполнительской культуры, обучение западному стилю инструмента-
лизма китайских исполнителей и дирижёров. По духовой музыке про-
водилось четыре специальных курса с годичным сроком обучения, где 
класс кларнета вела Оска Христман (Oska Christman). По результатам 
отбора кларнетистов разных оркестров, крупных консерваторий и дру-
гих музыкально-исполнительских организаций право официально об-
учаться получили 10 человек: Бай Вэньшунь (Яньбяньская труппа про-
винции Цзилинь), Гу Пэн (Шанхайский оперный театр), Ли Шумин 
(Шанхайский симфонический оркестр), Лян Юй (Центральный опер-
ный театр), Лю Хоупэн (Пекинский детский театр), Му Лиди (военный 
оркестр НОАК), Ван Чжицзянь (Центральная музыкальная консерва-
тория), Ян Цзиньжун (Шанхайская консерватория), Юй Цисюн (Юж-
нокитайский военный округ), Чжоу Дань (Шэньянская консерватория). 
Остальные исполнители могли присутствовать на занятиях в качестве 
слушателей [20]. Этим представителям старшего поколения выпала 
честь создания основ кларнетного исполнительства в Китае. 

Рост оркестрового исполнительства сопровождался выдвижени-
ем целого ряда выдающихся профессиональных кларнетистов, ра-
ботавших при коллективах. Среди них: У Фоцюань, Лу Цзишэн, Чэн 
Чжэньхуа, Лю Цилинь, Ван Хунмин, а также Ло Яньси, Ю Дэи, Ни Яочи. 
Они, а также другие известные отечественные исполнители, например, 
У Юнлу (Шанхайский симфонический оркестр), Чжан Жэньфу и Хэ Фу-
син (Центральная филармония), Ян Дэлинь (ранее комиссар Художе-
ственного ансамбля Ланьчжоуского военного округа) приняли участие 
и в педагогической работе как совместители вузов либо частные репе-
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титоры. Они утвердили тот высокий уровень кларнетного исполни-
тельства, который стал ориентиром для многих специалистов из раз-
ных регионов Китая в определенные периоды времени.

Фестивальная и конкурсная деятельность развертывалась не ме-
нее активно. Одной из ее тенденций стала ее интенсификация на рубе-
же XX–XXI веков. Другой тенденцией стала переориентация конкурс-
ного движения с внешних на внутрикитайские формы. В первые годы 
образования КНР китайские кларнетисты были участниками многих 
зарубежных мероприятий, чему способствовало их обучение за грани-
цей. По мере развития конкурсная деятельность всё больше охватывала 
культурное пространство самого Китая. 

Обратимся к некоторым наиболее значимым фактам конкурсной 
жизни Китая в области исполнительства на кларнете. Его развитию 
способствовало проведение Первого национального конкурса моло-
дёжного исполнительства на кларнете в Сианьской музыкальной кон-
серватории (1994). Подобные национальные конкурсы состоялись в ав-
густе 2004 года по инициативе Ассоциации кларнетистов Китайского 
музыкального общества и Шэньчжэньского муниципального бюро 
культуры. Они предложили Министерству культуры и образования 
Китая организовать Третий национальный конкурс с международным 
участием среди молодёжи. В молодёжной среде музыкальные конкурсы 
стимулировали интерес к изучению кларнета, сформировали новое по-
коление исполнителей симфонических оркестров, преподавателей. Му-
зыкальную карьеру продолжили профессор Юань Юань (Центральная 
консерватория), Фань Вэй (Китайский национальный симфонический 
оркестр), Ван На (Военный оркестр), Хэ Пэйлун (Сианьская консерва-
тория), И Йи (Шэньчжэньский симфонический оркестр) и др. [20].

Первым мероприятием широкого международного масштаба явил-
ся проведённый Ассоциацией кларнетистов при Китайском музыкаль-
ном обществе Первый международный фестиваль искусства кларнета 
(Пекин, 1998). Уровень этого культурного события был беспрецедент-
ным. Были приглашены кларнетисты США, Австрии, Франции, Ита-
лии, Польши, Швейцарии, Португалии, Японии, Южной Кореи и дру-
гих стран – всего 41 артист из 16 стран. Они провели 38 концертов, 
исполнили классические, романтические и современные произведе-
ния – миниатюры, крупные циклы европейских, американских и китай-
ских авторов. Были проведены семинары и мастер-классы преподавате-
лей США и Европы, демонстрации музыкальных инструментов.

Концертные выступления, музыкальное сопровождение лекций, ма-
стер-классы иностранных исполнителей поражали исключительной 
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техникой. Китайские кларнетисты узнали много новых современных 
техник исполнения, например, циркулярное (цепное, перманентное) 
дыхание, двойное стаккато, глиссандо, вибрато, игра скачков и т. д., по-
знакомились с новейшими концепциями и методами обучения испол-
нительским техникам, представили зарубежным исполнителям китай-
ские произведения. Наряду с ощутимыми достижениями, китайские 
исполнители получили возможность осознать пробелы и недостатки, 
определить перспективы дальнейшего развития. С 1998 года Ассоциа-
ция китайских музыкантов почти каждый год проводит международ-
ные фестивали кларнета в крупных городах Китая, таких как Чанчунь, 
Шанхай, Сиань, Тайюань и др. Исполнители со всего мира, тысячи лю-
бителей кларнета из Китая и исполнители собираются, чтобы общаться, 
обмениваться опытом, устраивать концерты из сольных, ансамблевых 
и оркестровых, классических и современных, китайских и зарубежных 
произведений, проводить мастер-классы и лекции. Всё это помогает ки-
тайским исполнителям повысить свою квалификацию, сократить раз-
рыв с мастерством кларнетистов зарубежных стран [21].

Первый Международный музыкальный конкурс (Пекин, 2009) про-
водится в четырёх номинациях (флейта, кларнет, виолончель, струн-
ный квартет), представленных в виде ежегодного четырёхлетнего цик-
ла. Конкурс, собирающий исполнителей со всего мира, завершается 
серией мастер-классов и неделей музыки. С 2010 года тот конкурс в чис-
ле первых в Китае вошёл в Международную лигу музыкальных конкур-
сов Женевского конкурсного альянса. Среди призёров были россий-
ский исполнитель Валентин Урюпин, кларнетисты Израиля, Японии, 
Австралии, Бельгии, Германии и др. Китайские участники не выш-
ли в финал, обнаружив в уровне исполнения заметный разрыв с ино-
странными участниками. Технически подвижной игре китайцев недо-
ставало выразительности, мягкости тембра, изящества мелодической 
выразительности, в сочетании со стабильностью и совершенством тех-
нических приёмов. Для китайских кларнетистов это стало перспекти-
вой дальнейшей подготовки [22].

Инновации в исполнительской технике в связи с освоением китай-
ского репертуара стали одной из важных тенденций с начала 1950-х 
годов. Взаимосвязь исполнительства и творчества проявилась в соз-
данных тогда «Вариациях на темы Субэя» Чжана У, «Монгольской сере-
наде» Синь Хугуан, «Песне табунщика» Ван Яня и других произведени-
ях. К настоящему времени они имеют статус обязательных в репертуаре 
китайских кларнетистов. Произведения включены в экзаменацион-
ные и учебные программы всех музыкальных учебных заведений КНР 
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и снискали популярность среди широкой публики. Яркость китайско-
го стиля этих пьес, идущая от пентатоники, ритмики китайского фоль-
клора, других национальных жанровых оттенков и признаков, синтези-
рована с композиционными основами европейской музыки. Введение 
несложных приёмов игры на кларнете, недостаток новаторства в этих 
ранних произведениях объясняются рядом ограничений для компо-
зиторов. С одной стороны, это невысокий исполнительский уровень 
отечественных кларнетистов, с другой – первичное освоение нацио-
нального стиля. Он ещё не был ориентирован на темброво-звуковую 
специфику китайской музыки, характер звучания традиционных ин-
струментов. В качестве ближайшей перспективы для авторов была 
обозначена выработка стиля, основанного на взаимодействии нацио-
нальных и европейских традиций в тексте и звучании кларнетных про-
изведений.

Однако события Культурной революции замедлили поступательный 
процесс. Лишь в 1990-х годах творческое и исполнительское мастерство 
стали выходить на новый уровень. В создании музыки, переосмысле-
нии фольклора начали использовать современные методы. Такова «Ве-
черняя мелодия» Чжан Чао, живописующая спокойные и мечтательные 
пейзажи лунной ночи, мощные, яркие танцевальные сцены. Компози-
тор показал характерный талант к пению и танцам, присущий нацио-
нальным меньшинствам провинции Юньнань. Цин Лицзюнь собирал 
народные песни по всей стране, создав большое количество пьес с тад-
жикскими и уйгурскими фольклорными истоками. Его интереснейшие 
произведения «Ослиная упряжка», «Петушиные бои» возникли на ос-
нове народных песен Хэбэя и Шаньси. 

Композитор Мэн Чжаося использовал исполнительскую технику, 
близкую китайской зурне и другим народным инструментам, для ими-
тации на кларнете эффекта их вибрато. При написании «Танца арома-
та» для кларнета соло (по заказу оргкомитета Международного кон-
курса в Пекине в 2009 году) композитор Хэ Сюньтянь использовал 
придуманную им технику структурного потока. Через диатонические 
(натуральные) и большие интервалы, утрированную динамику и ряд 
других сложных приёмов изменения богатого тембра кларнета он, отра-
жая звуковые образы китайской буддийской культуры, воплотил гам-
му тонких тембровых нюансов, светотеней. Это произведение получило 
одобрение жюри конкурса. 

В китайских музыкальных учебных заведениях исполнение и сочи-
нение произведений в национальном стиле входит в программу обуче-
ния. Так, в 2007 году руководство Шэньянской консерватории во время 
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учебной художественной практики инициировало написание и испол-
нение произведений для кларнета силами студентов факультета компо-
зиции и музыкальных инструментов. Проявление фантазии и смелости 
авторов привело к возникновению многих интересных работ, выходя-
щих за рамки ученических. В том же году на Пекинском международ-
ном фестивале кларнета, помимо основной программы, был устроен 
концерт студенческих произведений в исполнении студентов-кларне-
тистов Шэньянской консерватории. 

Китайские произведения для кларнета привлекли внимание ор-
ганизаторов концертов [23]. Первый пробный концерт из китайских 
произведений (2008) включил «Вечернюю мелодию» Чжан Чао, «Гу-
аньчжунский танец» Мэн Чжаося, «Ослиную упряжку» Цин Лицзю-
ня и другие шедевры. Второй пробный концерт, прошедший через пять 
месяцев в Центральном университете национальностей, объединил 
в программе 16 произведений для различных ансамблевых составов – 
дуэт, квартет и квинтет, представив творчество десяти композиторов 
и расширив репертуар. Эти произведения вошли в сборники «Избран-
ные китайские произведения для кларнета» и «Избранные китайские 
ансамблевые произведения для кларнета» Народного музыкального 
издательства. Под руководством профессора Центрального универ-
ситета национальностей Цзинь Гуанжи студенты записали аудиодиск 
«Избранные произведения для кларнета китайских композиторов», 
опубликованные в сборниках. Вся эта работа стала предметом музыко-
ведческого анализа [23].

Композиторское творчество и исполнительство развивались как 
взаимосвязанные звенья единого процесса. В середине XX века ориен-
тация в творчестве на только начинающий складываться стиль и уро-
вень техники отечественных кларнетистов ограничивала разработку 
элементов китайской национальной традиции в произведениях. Бли-
же к концу столетия наблюдалось положительное влияние возросшего 
уровня исполнительства на творчество. В музыке для кларнета произо-
шло объединение исполнительских приёмов европейского и китайско-
го генезиса, что, в свою очередь, повышало уровень исполнительских 
задач. 

Творчество китайских композиторов постоянно расширяет объ-
ём и характер репертуара, жанровый спектр произведений. В их чис-
ле не только миниатюры для кларнета и фортепиано, которым китай-
ские композиторы по-прежнему отдавали предпочтение, но и ансамбли 
с бόльшим количеством участников, камерные и симфонические ци-
клы: концерт для сопрано, кларнета и симфонического оркестра «Сон 
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одной француженки» Чэнь Цигана (2005), «Два народных впечатления» 
для двух кларнетов и фортепиано, «Глубокие думы леса», «Песня горы 
Цзинпо» Чжан Чао (2008), «Дыхание ночи» Мэн Чжаося и др. К дости-
жениям китайских композиторов можно отнести и произведения вто-
рого десятилетия XXI века: «Рапсодию Циляньшань» Кан Дзяньду-
на (2011), «Возвращение» Сань Бао (2013), «Сэнтома» («Симхамукха») 
Цзинь Пиня (2013), «Забавные рифмы» Цюань Цзихао (2014), «Богиня 
моря» Лю Циня (2015), «Китайское послушание» Тао Сюйгуана (2015), 
«У Сун убивает тигра» Ли Цюсяо (2015) и др.

Кларнетные исполнительские тенденции КНР второй половины 
XX – начала XXI века были ориентированы: 1) на ассимиляцию ки-
тайских национальных традиций народного инструментального ис-
кусства; 2) освоение европейской манеры игры на кларнете. Но уни-
кальность исполнительского искусства Китая заключается в том, что 
характерное для запада «внимание к образной, динамической нюанси-
ровке, агогике, … композиционным деталям сочетается с националь-
ными влияниями» [24, с. 1951]. 

В русле таких взаимодействий развивалась деятельность выда-
ющихся китайских кларнетистов конца XX – начала XXI века. Один 
из первых исполнителей в национальном стиле Тао Сюйгуан, окончив-
ший Центральную консерваторию в 1986 году (класс кларнета Чжана 
У), в 1996 году начал работу в должности концертмейстера кларнетов 
и исполнителя-солиста симфонического оркестра Театра оперы и ба-
лета Китая. Многолетнее изучение китайского стиля игры на кларнете 
и народных китайских инструментах сформировало его собственную 
манеру исполнения китайских произведений. 

Тао Сюйгуан в совершенстве овладел и мастерством исполнения за-
рубежных произведений, и национальными особенностями тембра 
и приёмов игры. Чтобы более точно передать внутреннее содержание 
произведений китайских авторов, он смело опробовал на кларнете тра-
диционные техники исполнения множества китайских национальных 
музыкальных инструментов с целью точного выражения оттенков ки-
тайского национального стиля в музыке. На кларнете он подражал го-
лосам животных, изображал технику вокала и технику вибрато ки-
тайской бамбуковой флейты, глиссандо струн эрху и других струнных 
инструментов, что по значению сопоставимо со смелыми инновация-
ми. В 2006 году в сольном концерте Тао Сюйгуан применил на кларнете 
технику имитации голосов животных, используемую при игре на зурне, 
технику вибрато китайской бамбуковой флейты сяо и даже имитировал 
на кларнете скольжение по струнам эрху с помощью глиссандо. Высту-



90 КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СИБИРИ. № 2 (34) 2022

пления артиста подчас похожи на импровизации, а выразительность 
тембра предаёт характер игры на китайских народных инструментах. 
Его смелое новаторство было оценено по достоинству. 

В то же время преподавателями академической европейской на-
правленности в обучении высказывались мнения о слишком радикаль-
ном, утрированном подходе Тао Сюйгуана к трактовке возможностей 
кларнета, полностью меняющем ощущение его чистого глубокого тем-
бра и напоминающем звучание народных инструментов – зурны, соны. 
Несмотря на разность взглядов относительно новаторства, для станов-
ления китайской национальной школы кларнета опыт смелого экспери-
ментирования ведёт по пути накопления, отсеивания и синтеза евро-
пейских достижений с национальными особенностями [25]. 

В результате сложных трансформаций общекультурных процессов 
и опыта первоначального функционирования кларнета в Китае, совре-
менного развития исполнительства и образования, активизации меж-
дународных связей значительно возросло влияние китайской культуры 
в международном сообществе. Мировые процессы побуждают китай-
ских исполнителей к новым достижениям в освоении кларнета, ори-
ентации на современные тенденции исполнительства и изучения соб-
ственных богатых национальных традиций.
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