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Сунь Цзияо

СКРИПИЧНАЯ МУЗЫКА В РОССИИ И В КИТАЕ:
ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

Статья посвящена сравнительному анализу характерных особенностей скри-
пичного исполнительства на разных периодах его развития в России и в Китае.
Цель данного исследования заключается в определении роли российской и запад-
ной скрипичных школ в развитии музыкальной культуры КНР. Автором статьи сде-
лан вывод, что становление и развитие скрипичного искусства в России и в Ки-
тае совершалось в рамках формирования национальной музыкальной культуры
каждой страны. Тем не менее, высокая квалификация педагогического состава и
современных исполнителей Китая в значительной мере обусловлена влиянием рос-
сийских и европейских музыкально-педагогических и исполнительских традиций.

Ключевые слова: скрипка, скрипичный исполнитель, мировая музыкальная куль-
тура, Россия, Китай.

Актуальность темы исследования. Скрипичная музыка имеет глубокие традиции
и историю, которые уже давно не связаны только лишь со страной происхождения
музыкального инструмента, а потому существует большой интерес как к скрипичной
музыке, так и к исполнительству и образованию со стороны музыковедов, музыкантов
и педагогов разных стран. Именно это обусловливает актуальность и теоретическую
значимость данного исследования.

Степень научной разработанности темы. Стоит отметить, что на сегодняшний
день в русскоязычной музыковедческой литературе отсутствуют комплексные иссле-
дования по тематике данной статьи. Отдельные вопросы российского и китайского
скрипичного искусства и образования рассматривались в работах В.Ю. Григорьева,
Н.А. Мятиевой, Н.З. Габриэляна, И.В. Лежневой, Чжао Ч., Чжан Х. и др.

Цель данного исследования заключается в определении роли российской и запад-
ной скрипичных школ в развитии музыкальной культуры КНР.

Задачи, поставленные в статье, заключаются в следующем:
– рассмотреть особенности становления скрипичной музыки в Китае и в России;
– кратко охарактеризовать историю формирования скрипичного образования в Ки-

тае и в России;
– осуществить периодизацию развития скрипичной музыки и образования в обеих

странах.
Научная новизна исследования заключается в том, что автором предпринят опыт

периодизации этапов развития скрипичной музыки Китая и России с последующей их
характеристикой.

Методы исследования. В ходе написания статьи автор использовал исторический,
культурологический, а также историко-теоретический методы.
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Скрипичная музыка – это важный элемент музыкальной культуры как отдельно
взятой страны, так и мировой культуры в целом. Пути развития скрипичной музыки в
таких странах, как Россия и Китай, неразрывно связаны с национальным колоритом,
фольклором, музыкально-исполнительскими и художественно-эстетическими традициями
этих стран. Выделим и охарактеризуем основные этапы развития скрипичной музыки в
Китае и России.

1. Период становления скрипичной музыки в России и в Китае
В России уже к концу XVIII века скрипичная музыка была достаточно популярна.

В этот период появляются такие виртуозы-скрипачи, как Н.Я. Афанасьев, Н.Д. Дмит-
риев-Свечин, А.Ф. Львов, Г.А. Рачинский, И.Е. Хандошкин, А.М. Щепин. Безусловно, осо-
бую роль в формировании русских национальных традиций в области скрипичной музы-
ки сыграло творчество русского скрипача и композитора И.Е. Хандошкина. Достижения
музыканта заключаются в том, что он был единственным русским композитором
XVIII века, который писал музыку для солирующих оркестров, а также сам был пер-
вым скрипачом, дававшим сольные концерты. Исполнительское искусство И.Е. Хандош-
кина отличалось собственной стилистикой, в основе которой лежали лиричность, певу-
честь, а также виртуозное исполнение и импровизационность [1]. И. Е. Хандшкин счи-
тается основателем русской скрипичной школы. Им созданы более ста произведений
для скрипки, в числе которых три сонаты и значительное число вариаций на темы рус-
ских народных песен. После обучения в Европе И.Е. Хандшкин 15-летним юношей
поступил на службу в придворный оркестр, стал придворным музыкантом, достигнув зва-
ний первого камер-музыканта и капельмейстера.

В Китае скрипичная музыка, как инструмент музыкального сопровождения, появи-
лась лишь в конце XVII века и просуществовала до середины XIX века. Продвижению
скрипичной музыки способствовал французский скрипач Л. Пернон, который старался
популяризировать европейскую музыку в Китае, создав придворный оркестр и играя на
скрипке перед императором Канси. Также известно о продвижении европейской музы-
кальной культуры итальянским миссионером Т. Педрини, который в XVIII веке долгое
время жил в Китае, работая учителем музыки, и написал двенадцать сонат для скрип-
ки и цифрового баса. Ситуацию более глубокого проникновения скрипичной музыки в
культуру Китая ускорили опиумные войны в XIX веке, в ходе которых Англия возыме-
ла большое влияние на Китай, отправляя туда иностранцев с целью распространения
европейского образования [2].

В конце XIX века прошла политическая реформа «Усюй», благодаря которой мно-
гие китайские музыканты смогли выехать для получения музыкального образования в
другие зарубежные страны – Японию, Америку и др. Распространение скрипичной
музыки в этот период осуществлялось уже не столько благодаря западным миссионе-
рам, сколько деятельности оркестров, которые создавались по западным лекалам, а так-
же благодаря введению школьных уроков, нацеленных на обучение инструментальному
исполнительству. Благодаря тому, что было создано большое количество оркестров, на-
селение Китая стало знакомиться со скрипичной музыкой западных образцов. Начиная
со скрипичных концертов Л. ван Бетховена, фрагментов оперной, опереточной и танце-
вальной музыки, репертуар стал постепенно расширяться, стали звучать скрипичные кон-
церты К. Сен-Санса, М. Бруха, Ф. Мендельсона, В.А. Моцарта. Первым оркестром,
который состоял из китайских музыкантов, стал «Оркестр Хотто» под руководством ан-
глийского скрипача Р. Харта. Выступая в полном составе, оркестр считался симфони-
ческим, выступая в сокращенном формате – струнным. Впоследствии два скрипача –
Н. Чжао и Ч. Му – стали известными преподавателями скрипичной музыки в пекин-
ском университете [3].

2. Период становления профессионального образования
В России становление скрипичного искусства в профессиональном русле сформи-

ровалось в конце XIX века. В этот временной промежуток сформировалась педагоги-
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ческая система обучения в Московской и Петербургской консерваториях. Скрипичная
музыка в России шла по двум направлениям. Первое течение (Москва) продолжало
чешскую и немецкую школу исполнения скрипичной музыки. Оно носило классический
характер, основанный на системно-методическом подходе. Знаменитыми выходцами
Московской консерватории были Е.Г. Гилельс, М.Э. Гольдштейн, И.В. Гржимали, Ф. Ла-
уб, Н.М. Мильштейн, Д.Ф. Ойстрах, П.С. Столярский, О.Б. Фельцман, М.И. Фихтенгольц,
Б.С. Фишман, С.И. Фурер [4].

Наиболее известным педагогом был П.С. Столярский, первым открывший музы-
кальную школу-интернат для одаренных детей. Педагогика П.С. Столярского основы-
валась на следующих принципах:

1). Наличие индивидуальных предрасположенностей у детей 4–5 лет: детские дви-
жения должны быть ловки и энергичны, ребенок должен хорошо ориентироваться в про-
странстве, быть любознательным, настойчивым, активным, уметь сосредоточиваться и
концентрироваться.

2). Создание педагогических условий для развития музыкальных талантов у ребенка.
3). Использование системного подхода к обучению [4].
Второе течение (Петербург) продолжало традиции франко-бельгийской школы и

отличалось романтичностью и виртуозностью исполнения. Здесь главенствовали такие
исполнители, как Г.И. Венявский, Л.С. Ауэр, К.К. Горский, Н.М. Мильштейн, М.Б. Поля-
кин, И.Р. Хейфец.

В 1868 году русский скрипач Л.С. Ауэр разработал собственную педагогическую
систему, которая впоследствии стала новшеством не только в русской, но и в мировой
музыкальной культуре. Педагогическая концепция Л.С. Ауэра основывалась на следу-
ющих принципах:

1). Учет природных задатков исполнителя: музыкальный слух, чувство ритма, фи-
зическое строение рук, кистей, мышц, работоспособность, основанная на длительной
умственной активности и концентрации внимания.

2). Отработка техники.
3). Индивидуальный подход к каждому ученику.
Благодаря Л.С. Ауэру в педагогику музыкального образования были введены

такие классы, как квартетный, оркестровый и камерный, разработаны новые подходы
русской скрипичной школы [4].

В Китае первые предпосылки становления профессионального образования в обла-
сти скрипичной музыки были созданы в 1908 году, когда открылась музыкальная шко-
ла при детском интернате в Шанхае. Затем благодаря русским эмигрантам в 1921 году
открылась Первая Харбинская музыкальная школа, которую по праву можно считать
первым специализированным музыкальным учреждением в Китае. Далее, в 1925 году
открылась Высшая музыкальная школа, в 1927 году были открыты Харбинские музы-
кальные курсы, в течение десяти лет подготовившие свыше ста скрипачей, затем Хар-
бинский музыкальный техникум [3].

Если обратиться к китайским исполнителям, то в этот временной интервал необ-
ходимо выделить Сяо Юмэя, который получил образование сначала в Японии, затем в
консерватории г. Лейпцига, а также стажировался в Берлинском университете, в кон-
серватории Штерна. В 1919 году им было написано одно из первых произведений –
«Струнный квартет ре мажор». Продолжение традиции произошло в 1934 году, когда дру-
гой китайский композитор, Сянь Синхай, написал «Сонату для скрипки ре минор». Сто-
ит упомянуть о вкладе в развитие скрипичной музыки в Китае, сделанном композито-
ром Ма Сыцун. За свою продолжительную карьеру он написал более двадцати произ-
ведений для скрипки. В этих произведениях гармонично сочетаются между собой от-
звуки кантонских, сюйаньских, монгольских песен. Вплоть до середины XX века стиле-
вые особенности произведений для скрипки, создаваемых в Китае, заключаются в син-
тезе западных традицийи фольклорных приемов [5].
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Также следует отметить влияние русских и западных музыкантов на развитие
музыкальной, в том числе и скрипичной, культуры Китая. Вплоть до 30-х годов XX века
Россия владела Китайско-Восточной железной дорогой. Благодаря администрации
железной дороги, музыкальная культура получала субсидирование, что послужило раз-
витию концертной деятельности российских скрипачей: А. Могилевского, М. Пиастро,
В.Д. Трахтенберга, Я. Хейфеца, Е. Цимбалиста, A.M. Шаевского, М. Эльмана, М. Эрденко,
которые популяризировали скрипичную музыку в Китае. Впоследствии китайская пуб-
лика проявила небывалую заинтересованность к иностранным концертам и слушала про-
изведения А.С. Аренского, С.В. Рахманинова, П.И. Чайковского.

В 1927 году открылся первый музыкальный вуз – Шанхайская музыкальная кон-
серватория, педагогическая деятельность которой основывалась на идее подражания
мировой музыкальной культуре и «упорядочивании» национальной музыкальной культу-
ры. Именно поэтому модель образования в Шанхайской музыкальной консерватории
была построена по немецким и российским образцам. Скрипичный факультет в данной
консерватории открылся в числе первых [5].

Анализируя данный период становления скрипичной музыки в Китае, мы можем
сделать вывод, что ее формирование происходило под влиянием западной культуры. Сле-
довательно, исполнение скрипичной музыки носило классический и романтический
характер.

3. Период с 50-х годов XX века до начала XXI века
В России характерными чертами исполнения скрипичной музыки до 60-х годов

XX века были: певучесть, незаметная смена смычка (фингер-штрих), непрерывное виб-
рато, вибрация, аппликатурная редакция, сила и выразительность звучания, инструмен-
тальная свобода.

В 70–90-е годы XX века прибавилось широкое использование интерпретации, кото-
рая преследовала следующие цели: точное исполнение, задуманное автором, подбор ком-
плекса инструментальных средств, которые необходимы для определенной стилистики
исполнения, использование научного подхода при изучении мировой музыкальной куль-
туры [6].

В последнем десятилетии XX века в России развивалось массовое музыкальное
образование, что касается скрипичного исполнительства, оно находилось в более слож-
ном положении. Как среди населения, так и среди исполнителей, наблюдалось сниже-
ние интереса к скрипичной музыке вследствие неблагоприятной эмоциональной обста-
новки на фоне экономических и политических проблем. Из России уезжали лучшие пе-
дагоги. Например, «скрипач и музыкальный педагог З.Н. Брон в 1989 году забрал в Гер-
манию и своих учеников М. Венгерова, Н. Мадоева, Н. Прищепенко, В. Репина» [6].

Как утверждал В.Ю. Григорьев, в это время упал общий уровень инструменталь-
ной культуры, что было обусловлено, с одной стороны, уходом таких исполнителей, как
Л.Б. Коган, Д.Ф. Острайх, которые были не только талантливыми скрипачами, но и
отличными педагогами. Автор справедливо замечает, что никто из учеников не мог их
заменить, так как процесс преемственности должен основываться на постоянном дви-
жении, которого в 1990-е годы практически не наблюдалось. С другой стороны, заси-
лье телевиденья, тенденций эстрадно-развлекательного характера среди исполнителей,
потеря национальных особенностей исполнения послужили падению качества скрипич-
ной музыки [6].

Вместе с тем, Н.А. Мятиева отмечает, что «исполнительство второй половины
XX века, о состоянии которого принято судить по творчеству выдающихся музыкантов
этого времени, отмечено несоответствием между современным композиторским твор-
чеством и “несовременностью” репертуара, который исполняется большинством музы-
кантов. Более того, эта тенденция, по-видимому, перешла и в нынешнее столетие, cудя
по афишам филармоний и концертных залов, равно как и по учебному репертуару, на
котором воспитываются новые поколения» [7].
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И.В. Лежнева отмечает, что в скрипичном искусстве до 90-х годов XX века раз-
вивалось массовое музыкальное образование. Благодаря этой особенности, характер
скрипичного искусства в России отличался массовостью и заинтересованностью со сто-
роны публики [8]. Автор выделяет следующие факторы, которые влияли на эту тен-
денцию:

1) связка музыкальная школа – музыкальное училище – музыкальная консервато-
рия обеспечивала наполняемость начальных классов и, соответственно, постоянный при-
ток исполнителей;

2) скрипичное исполнительство носило профессиональный характер, так как выше-
названная связка предполагала изначально профессиональный уровень образования;

3) распределение выпускников высших музыкальных заведений обеспечивало на-
полняемость педагогического состава;

4) поддержка музыкантов на уровне государства обусловливала высокий уровень
исполнителей и тем самым приводила к популярности скрипичной музыки;

5) популяризация скрипичного искусства приводила к вовлечению широких масс
населения [8]. Если рассматривать исполнительское направление, то в 70–90-е гг.
XX века стилистическая основа была построена на основе «исполнительских принци-
пов  барокко, классического, романтического и современного стилей» [8. С.161].

В Китае данный этап непосредственным образом связан со становлением Китай-
ской народной республики, которая была провозглашена в 1949 году. В таких городах,
как Пекин и Шанхай, сосредоточивается центральное звено обучения скрипичной му-
зыке. С 1957 года в образовательной системе наметился курс, копирующий советскую
систему. В итоге в КНР приезжают музыкальные педагоги из СССР, Венгрии и ГДР.
В этот временной промежуток появляется новая тенденция – научное исследование скри-
пичной музыки. В этой области Пекинская и Шанхайская консерватории становятся ли-
дерами в области изучения скрипичного исполнительства, композиторских стилей, пе-
дагогического мастерства. Главная задача данных исследований заключалась в том,
чтобы сконструировать педагогическую модель национального скрипичного репертуара.
Еще один феномен, который возник в середине XX века – это групповое скрипичное
унисонное исполнение. Конечно, исполнение скрипичной музыки в данном формате не
отличалось какой-либо сложностью, но за счет мобильности ансамбли могли выступать
в любом месте: сад, парковая зона, пригород. В любом случае, решалась самая глав-
ная задача – познакомить публику со скрипичным искусством [9].

С 1966 по 1976 гг. начинается самый сложный период, который назывался «Куль-
турная революция». Сложность заключалась в том, что начались гонения на западные
тенденции. Скрипичное образование пострадало существенным образом, так как мно-
гие преподаватели были сосланы в пригород, обучение игре на инструментах западно-
го типа было прекращено, под запретом были концерты, ноты и инструменты ликвиди-
ровались. Так, 80 преподавателей из Шанхайской консерватории были сосланы в резер-
вацию. Условия и ситуация были настолько тяжелыми, что пять преподавателей умер-
ли в течение двух месяцев после ссылки [9].

Единственным спасением для скрипичной музыки стала постановка революцион-
ных «образцовых» спектаклей, так как в этом случае скрипка имела право на суще-
ствование. Ситуация облегчилась в 1972 году, когда в Пекине снова открылся музы-
кальный факультет, а в 1973 году он стал называться консерваторией при Центральном
художественном университете.

С 1977 года начинается период преодоления ошибок, тогда возрождается традиция
получения образования в области скрипичной музыки. С 80-х годов XX века начинает
подъем музыкальной культуры. В 1981 году был впервые проведен «Китайский нацио-
нальный молодежный скрипичный конкурс», который впоследствии завоевал большой
авторитет не только среди китайской аудитории, но и в мировом музыкальном сообще-
стве [10].
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4. Период современности
С 2000-х годов в России начинается время универсальности в исполнительском

направлении, обусловленное приобщением к мировым традициям в области скрипичной
музыки. На это повлияло зарубежное обучение российских исполнителей у таких педа-
гогов, как П. Амуайаль, З.Н. Брон, В. Овчарек, М. Гантварг, Г. Кребберс, а также от-
крытие факультета исторического и современного исполнительства в Московской кон-
серватории.

В современных музыкальных учреждениях России педагоги стремятся воспитать
музыканта, владеющего всеми стилями в скрипичной музыке. Появилось большое
количество международных концертов, в обязательную программу которых были вклю-
чены современные произведения, наряду с классическими. Данные шаги привели к фор-
мированию универсального мышления исполнителя, которое характеризуется тем, что
музыкант стремится не только понять теорию, но и может предложить индивидуаль-
ную интерпретацию произведения любого стиля, так как владеет основами исполнитель-
ских принципов [11].

Характерной особенностью скрипичной музыки XXI века в Китае стало стремле-
ние к идеалу и безупречности в области техники исполнения. В настоящее время
китайские композиторы и исполнители смогли соединить народную культуру и европей-
ские элементы исполнения в скрипичной музыке. Например, в Китае до сих пор
используется метод коллективного обучения скрипачей, который использовали россий-
ские педагоги Л. Ауэр и П.С. Столярский. В то же время национально-культурная спе-
цифика является фундаментом современного образования. На этой основе создан но-
вый уникальный стиль китайской скрипичной музыки, который с технической стороны
опирается на западную структуру исполнения, но формируется индивидуальной испол-
нительской манерой музыканта.

Сравнительный анализ скрипичного искусства в России и в Китае показал, что у
двух стран есть как общие точки соприкосновения, так и определенные различия.
Но это не мешает данным странам развивать скрипичную музыку как важнейшую ос-
нову мировой и национальной музыкальной культуры, учитывая тенденции ее развития.
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The article is devoted to a comparative analysis of the characteristic features of violin
performance in Russia and China at different periods of its development. It is noted that
violin music is an important element of the musical culture of both a single country and world
culture as a whole. The paths of development of violin music in countries such as Russia
and China are inextricably linked with the national color, folklore, musical, performing and
artistic and aesthetic traditions of these countries. The purpose of this study is to determine
the role of the Russian and Western violin schools in the development of the musical culture
of the PRC. The author of the article concluded that the formation and development of violin
art in Russia and China took place within the framework of the formation of the national
musical culture of each country. However, the high qualifications of the teaching staff and
modern performers in China are largely due to the influence of Russian and European
concepts. In modern musical institutions in Russia, teachers strive to educate a musician who
can master all styles of violin music. A characteristic feature of violin music of the 21st
century in China has been the pursuit of idealism and impeccability in the field of performance
technique. A comparative analysis of violin art in Russia and China showed that the two
countries have both common points of contact and certain differences. But this does not
prevent them from developing violin music as the most important basis of world and national
musical culture.
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13 ВАРИАЦИЙ НА ТЕМУ АРИЕТТЫ ИЗ ЗИНГШПИЛЯ К. ДИТТЕРСДОРФА
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» WOO 66 A-DUR В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ

ФИНАЛА В ПРОГРАММНЫХ ВАРИАЦИЯХ Л. ВАН БЕТХОВЕНА

В статье рассматривается динамизирующая роль финальной фазы в драма-
тургии программных вариаций Л. Ван Бетховена. В фокусе внимания – цикл на
тему ариетты из зингшпиля К. Диттерсдорфа «Красная шапочка». Большое зна-
чение в решении проблемы финала имеет кода.  Один из векторов усиления ее
роли – влияние концертно-виртуозной практики пианистов. Другая тенденция свя-
зана с влиянием на вариационный процесс динамических свойств сонатности.
В статье дается обзор программных вариационных циклов Л. ван Бетховена в ра-
курсе проблемы финала.

Ключевые слова: Л. ван Бетховен, вариационный цикл, программность, драма-
тургия, финал, кода.

Проблема финала является одной из сложных в общей методологии анализа
музыкальных циклов. Ее сложность определяется комплексным характером изучения
данного феномена, так как затрагивает вопросы диалектики содержания и формы, час-
тей и целого, развития и итога. В то же время и сам финал является связанным со


