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Аннотация.Аннотация.  В настоящее время жанр струнного квартета является важной областью на-
учных интересов музыковедов из стран Дальневосточного региона – Китая, Южной Кореи 
и Японии. Это доказывают многочисленные труды, посвященные вопросам скрипичного 
исполнительства и композиторского творчества национальных и западноевропейских ис-
следователей. В опоре на концепцию «духовного лидерства» определяется направленность 
научных поисков дальневосточных музыковедов, проявляющаяся в приоритетности рассмо-
трения творчества выдающихся деятелей музыкального искусства и ведущих жанров скри-
пичной музыки. В статье определена неравномерность изученности проблем становления  
и развития жанра квартета, что доказывает анализ научных трудов китайских, южноко-
рейских и японских авторов. Отмечается всестороннее осмысление типологических про-
цессов развития скрипичного искусства в Китае и недостаточная разработанность данной 
проблематики в Южной Корее и Японии. Изучение истории квартетного жанра в рамках 
китайской музыкальной науки происходит в контексте комплекса исследовательских проб- 
лем, посвященных скрипичному исполнительству и композиторскому творчеству нацио-
нальных авторов, что выразилось в концептуализации этапов развития жанра в китайской 
академической музыке. Выявляются ключевые исследовательские позиции дальневосточ-
ной музыкальной науки относительно проблем, затрагивающих область квартетного твор-
чества и типологии его развития.
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Abstract. Abstract. Currently, the string quartet genre is an important area of research interests for 
musicologists from the countries of the Far East region – China, South Korea and Japan. 
This is proved by numerous works devoted to the issues of violin performance and composer 
creativity of national and Western European researchers. Based on the concept of “spiritual 
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leadership”, the direction of the scientific research of the Far Eastern musicologists  
is determined, which manifests itself in the priority consideration of the work of outstanding 
figures of musical art and the leading genres of violin music. The article notes the uneven 
study of the problems of the formation and development of the quartet genre, which is proved 
by the analysis of the scientific works of Chinese, South Korean and Japanese authors.  
A comprehensive understanding of the typological processes of the development of violin art 
in China and the insufficient development of this issue in South Korea and Japan are noted. 
The study of the history of the quartet genre within the framework of Chinese musical science 
takes place in the context of a complex of research problems devoted to the violin performance 
and composer creativity of national authors, which was reflected in the conceptualization of 
the stages of development of the genre in Chinese academic music. The article reveals the key 
research positions of the Far Eastern musical science regarding the range of problems affecting 
the field of quartet creativity and the typology of its development.
Keywords: Keywords: quartet genre, acculturation, leadership concept, Far Eastern musical science, genre 
periodization
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Скрипичное творчество компози-
торов стран Дальнего Востока – Ки-
тая, Кореи и Японии, как отдельная 
проблема музыкальной науки, яв-
ляется одним из наиболее перспек-
тивных исследовательских направ-
лений. В немалой степени этому 
способствовали творческие успехи 
китайских, корейских и японских 
сольных инструменталистов-струн-
ников. Однако в последние десяти-
летия среди молодого поколения 
музыкантов данного региона наб- 
людается рост популярности квар-
тетного исполнительства. Такие 
коллективы, как китайские квар-
теты «Amber Quartet», Шанхай-
ский струнный квартет, корейские 
«Novus Quartet» и «Esme Quartet», 
японские «WAO» и «Квартет Ин-
тегра» пользуются большой попу-
лярностью, что стимулировало их 
победы на конкурсах в Германии, 
Австрии, Великобритании и других 
странах, а также проведение боль-
ших концертных туров по крупным 
городам стран Азии.

Процесс стремительного развития 
и распространения квартетного ис-

полнительства1 сформировал устой-
чивый исследовательский интерес 
среди дальневосточных музыкове-
дов, что отчетливо прослеживается 
в китайской музыкальной науке.  
С начала 2000-х гг. появляется ряд 
исследований, посвященных про-
цессам исторического развития ки-
тайского скрипичного искусства, 
где квартетному исполнительству  
и композиторскому творчеству  
в рамках данного жанра отведено 
важное место.

Среди наиболее значительных 
трудов, которые будут рассмотрены 
в данной статье, следует назвать мо-
нографию Лян Маочуня (2008), док-
торскую диссертацию Чен Си (2011) 
и кандидатскую диссертацию Му 
Цюаньчжи (2018). В данных публи-
кациях исследуется сложный путь 
аккультурации2 жанров скрипич-
ной музыки в системе национально-
го композиторского творчества – от 
первых опусов китайских авторов 
до современных работ ведущих ком-
позиторов страны. В целом, следует 
отметить преобладание историче-
ской направленности в обозначен-
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ных исследованиях и стремление 
вписать феномен китайской компо-
зиторской школы в контекст обще-
мировой академической музыкаль-
ной культуры.

Специфической чертой исследо-
ваний дальневосточных музыкове-
дов является ориентированность на 
творческие достижения отдельных 
представителей национальных ком-
позиторских школ, что обусловлено 
сложившимся в музыкальной куль-
туре региона феноменом «духовного 
лидерства». Российский исследова-
тель С.А. Айзенштадт в докторской 
диссертации и монографии анали-
зирует сущностные аспекты прояв-
ления данного феномена в форте-
пианной культуре стран Дальнего 
Востока. Опираясь на типологию 
духовного лидерства Л.Б. Зубановой 
в социокультурном пространстве, 
автор приходит к важному выводу 
о роли «лидеров» в системе музы-
кальной культуры стран Дальнего 
Востока. С.А. Айзенштадт отмечает, 
что «главным транслятором нацио-
нального содержания и важнейшим 
фактором консолидации школы ста-
новится деятельность выдающихся 
отечественных <дальневосточных> 
исполнителей» (2015, с. 38).

Данная концепция в значитель-
ной степени повлияла на структуру 
и характер научной мысли исследо-
вателей-музыковедов Китая, Южной 
Кореи и Японии и выразилась в дис-
кретном характере изучения исто-
рии скрипичного искусства. Объек-
тами научного интереса выступают 
отдельные творческие достижения 
национальных авторов, зачастую 
рассматриваемые вне истории раз-
вития жанров и художественного 
опыта других национальных ком-
позиторов. Наиболее ярко это про-

явилось в китайской музыкальной 
науке – только за последнее десяти-
летие (с 2010-х гг.) в стране опубли-
ковано несколько десятков научных 
трудов (статей в специализирован-
ных научных журналах и диссер-
таций), посвященных отдельным 
аспектам композиторской, педаго-
гической, научной и общественной 
деятельности таких выдающих-
ся представителей музыкальной 
культуры страны, как Тань Дунь,  
Дин Шаньдэ, Сяо Юмэй, Чоу Вэньчун,  
У Цзуцзян и др. Как правило, дан-
ные работы отличает общность в под-
ходе к изучению заявленной пробле-
матики. Рассмотрение особенностей 
творческого пути избранного «ли-
дера» осуществляется посредством 
перечисления его достижений в об-
ласти музыкального искусства, от-
меченных наградами на Родине и за 
рубежом, и аналитического разбора 
наиболее художественно значимых 
сочинений, снискавших признание 
в профессиональной сфере и на кон-
цертной эстраде.

Можно сделать вывод о приори-
тетности в китайской музыкальной 
науке исследований, посвященных 
феноменам конкретного компози-
торского опыта, что в определенной 
степени препятствует созданию об-
щей концепции жанрового разви-
тия. Именно это можно наблюдать  
в отношении жанра струнного квар-
тета, все еще в основном, представ-
ленного в контексте творчества 
отдельных национальных компо-
зиторов. В связи с этим, стано-
вится очевидным значение трудов  
Лян Маочуня, Чен Си и Му Цюаньч-
жи, являющихся, по существу, пер-
выми опытами обобщения в исто-
рической ретроспективе проблем 
эволюции и типологии жанров скри-
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пичной музыки в Китае. Их иссле-
дования объединяет стремление ос-
мыслить сложный процесс поисков 
почвенных художественно-эстети-
ческих доминант, сформировавших 
современный облик национального 
китайского композиторского твор-
чества. 

Следует заметить, что концепция 
«лидерства» применима к отдель-
ным вопросам истории развития на-
циональной композиторской школы 
и к системе академических жанров. 
В частности, в области скрипичного 
творчества несомненным «лидером» 
является жанр концерта для скрип-
ки с оркестром, ставший своеобраз-
ным индикатором уровня разви-
тия национальной композиторской 
школы. Китайский исследователь 
Синь Син отмечает, что «среди ев-
ропейских инструментальных жан-
ров скрипичный концерт – один из 
самых востребованных в творчестве 
китайских композиторов. К настоя-
щему времени насчитывается более 
80 произведений этого жанра, напи-
санных преимущественно в ХХ ве- 
ке, многие из которых получили не 
только национальную, но и миро-
вую известность» (2022, с. 3). 

Весьма примечательна ситуация, 
сложившаяся в российской музы-
кальной науке, где китайские музы-
коведы, как известно, также ведут 
активную исследовательскую дея-
тельность. С 2010 г. в России было 
защищено около тридцати канди-
датских диссертаций, посвященных 
различным вопросам музыкального 
искусства Китая. Тематика данных 
исследований весьма разнообразна, 
однако прослеживается определен-
ная тенденция – китайских авторов 
по преимуществу интересуют про-
блемы истории становления и раз-

вития жанров западноевропейской 
музыки в контексте национальной 
академической культуры страны3. 
В этом просматривается специфика 
научной парадигмы российского му-
зыкознания, направленного на по-
иск историко-теоретических основ 
конкретных художественных явле-
ний и форм их проявления в кон-
тексте общекультурного развития.

Ориентация на «лидера» в области 
искусства также характерная черта 
корейской и японской музыкаль-
ной науки. Между тем, как показал 
анализ источников, приверженность 
научных интересов исследователей 
данных стран к скрипичному твор-
честву проявляется через обращение 
к наследию наиболее выдающихся 
западноевропейских композиторов. 
В частности, с 1980-х гг. главными 
«героями» музыковедческих трудов 
Южной Кореи в основном становят-
ся европейские лидеры стилисти-
ческих и художественно-эстетиче-
ских направлений различных эпох. 
Наибольший интерес для ученых 
представляет квартетное творчество  
Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шу-
мана, А. Дворжака, Б. Бартока,  
А. Шёнберга, А. Веберна и др. 
Японское музыковедение также по 
преимуществу ориентировано на 
западноевропейскую музыку, что 
подтверждается рядом трудов, по-
священных квартетам Бетховена  
и некоторых композиторов-роман-
тиков (Эшима Микио (2000), Кейса-
ку Кокуфу (1994) и др.).

Особенностью корейского му-
зыкознания является стремление  
к осмыслению в первую очередь вну-
тренних закономерностей и художе-
ственно-стилевой логики развития 
квартетного письма в конкретных 
сочинениях композиторов. Анали-
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зу подвергаются элементы формо-
образования, музыкального языка, 
акустические и композиционные 
компоненты структуры (Пак Джи 
Сон (2005), Ким Кюнг-Ва (2018)  
и др.). Большой интерес для корей-
ских исследователей представляют 
композиторские техники западно-
европейской музыки. Ярким при-
мером может служить статья Пак 
Ин-Ах «Мотивные преобразования 
в пространстве высоты звука – ана-
лиз Струнного квартета Веберна, 
соч. 15, № 4» (2012), где автор рас-
сматривает особенности атональной 
композиции, показывает различные 
способы развития и трансформации 
высотных положений тонов.

Среди научных работ корейских 
и японских музыковедов творче-
ству национальных композиторов 
уделено значительно меньше вни-
мания. Среди отечественных ав-
торов, чьи скрипичные сочинения 
попали в область научных инте-
ресов музыковедов данных стран, 
следует выделить таких ярких и об-
щепризнанных лидеров, как Исан 
Юн и Такэмицу Тору (Сон Хва-Сук 
(2006), Канеда Нозоми (2022) и др.). 
Их произведения для струнных,  
в том числе квартетные сочинения, 
рассматриваются в контексте про-
явления стилистики и актуальных 
композиторских техник. Примеча-
телен факт отсутствия российских 
исследований, посвященных дан-
ной области композиторского твор-
чества южнокорейских и японских 
авторов. Наиболее значительными 
трудами, в которых пусть и опосре-
довано затрагиваются вопросы скри-
пичного творчества национальных 
композиторов данных стран, явля-
ются диссертации Ли Ын Кён (2008)  
и Е.А. Снежковой (2007)4.

Одно из наиболее важных на-
правлений китайской музыкальной 
науки – педагогика, что отражено 
и в исследованиях скрипичного ис-
кусства. До недавнего времени жанр 
квартета рассматривался преимуще-
ственно с позиций исполнительства 
(как правило, в контексте истории 
развития скрипичного концерта). 
В немалой степени это связано и со 
сложившейся в музыкальном обра-
зовании страны системой подготов-
ки молодых национальных кадров. 
По утверждению Л.А. Ваймана  
и А.В. Прокопчук, «такой важный 
для становления любого струнни-
ка-профессионала предмет как квар-
тетное исполнительство – также не-
известен китайским студентам до 
приезда в Россию. Он воспитывает 
целый комплекс профессиональных 
навыков, необходимых в будущем. 
К сожалению, в Китае нет ком-
плексной целенаправленной сис- 
темы подготовки струнников, но, 
благодаря регулярным контактам  
с российскими вузами <…> с рос-
сийскими исполнителями, можно 
надеяться на положительный ре-
зультат» (Вайман Л., 2021, с. 156).

Подобная тенденция наблюдает-
ся и в японском музыкознании, где 
вопросам квартетного исполнитель-
ства, как особой формы совместно-
го музицирования, уделено немало 
внимания. В область интересов по-
пали такие факторы, как динамика, 
размер и тембр каждого инструмен-
та, его роль и функция в звучании 
ансамбля5, особенности взаимодей-
ствия участников квартета (Ёкомо-
ри Дайсуке, 2017) и другие важные 
вопросы ансамблевого исполнитель-
ства на струнных.

Между тем В.Н. Юнусова в статье 
«Композитор и традиционная куль-
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тура Азии: пути взаимодействия  
в современном мире» (2021), опре-
деляя наиболее существенные черты 
развития китайской академической 
музыки после 1976 г. (год окончания 
Культурной революции), указывает: 
«Последняя четверть XX – начало 
XXI века в музыкальных культурах 
стран Азии характеризуется рядом 
общих тенденций: процессом завер-
шения формирования националь-
ных композиторских школ, многие 
из которых насчитывают уже пять 
и более поколений; тенденцией  
к вхождению в мировое культурное 
пространство; переходом от клас-
сико-романтической стилистики 
(часто связанной в культурах Азии  
с фольклоризмом) к новым принци-
пам композиции; возврат к архаи-
ческим традициям в рамках совре-
менных композиторских техник.  
В последнем случае имеются в виду 
не только собственно музыкальные, 
но шире – общекультурные достоя-
ния прошлого: религия, философия, 
история, литература (2021, с. 396). 
Результатом данной тенденции 
явился отход от сугубо педагогиче-
ской направленности исследований 
к историко-культурологической 
трактовке проблем национально-
го скрипичного исполнительства  
и композиторского творчества, что 
наиболее ярко проявилось с начала 
2010-х гг.

В 2008 г. вышел фундаменталь-
ный труд «История современной ки-
тайской музыки (1949–2000 гг.)» ки-
тайского исследователя, профессора 
Центральной консерватории Лян 
Маочуня, в котором автор анализи-
рует и систематизирует огромный 
массив документальных данных, 
связанных с искусством камерно-
го скрипичного исполнительства  

в Китае. Жанру квартета в его труде 
уделено особое место – исследуют-
ся пути его становления от первых 
опусов национальных композиторов 
до работ современных авторов.

В 2011 г. в Фуцзяньском педаго-
гическом университете китайским 
ученым Чен Си была защищена док-
торская диссертация «Исследование 
истории создания китайской скри-
пичной музыки», где поднимается 
широкий круг проблем историко-тео- 
ретического и педагогического ха-
рактера. При этом исследователь 
не отходит от сложившейся в ки-
тайском музыкознании традиции 
последовательного исторического 
рассмотрения этапов становления 
и развития скрипичного искусства, 
что позволило ему создать собствен-
ную убедительную периодизацию.  
В частности, Чен Си выделяет че-
тыре крупных периода бытования 
жанров скрипичной музыки: «за-
рождение» – до 1920 г., «развитие» –  
1920–1949 гг., «поиски» – 1950–
1978, «расцвет» – 1979–2008 гг. 
Жанр квартета, которому автор уде-
ляет значительное внимание, впи-
сан в общую концепцию развития 
скрипичного искусства, что дает 
возможность соотнести историю его 
становления и бытования с другими 
жанрами скрипичной музыки.

В целом, четырехэтапность раз-
вития жанра квартета поддержива-
ет большинство ведущих китайских 
исследователей, чья область науч-
ных интересов связана с историей 
развития струнного исполнитель-
ства в стране. Различия во мнениях 
обусловлены трактовкой содержа-
ния этапов, это закономерно при-
вело к разному пониманию их вре-
менных рамок. К примеру, начало 
первого периода становления акаде-
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мической скрипичной музыки в Ки-
тае по типологии китайского музы-
коведа Лю Цзюньли (2009) следует 
отсчитывать с 1919 г., в то время 
как Му Цюаньчжи определяет старт 
его развития с середины XIX в. Лян 
Маочунь, в свою очередь, не призна-
ет за данным периодом первенства 
в истории становления скрипично-
го искусства в Китае. Связано это 
с ориентированностью националь-
ных авторов на западноевропейские 
структурно-типологические законо-
мерности и стилистику. В этом отно-
шении первый созданный в 1916 г.  
в Китае квартет, принадлежащий 
Сяо Юмэю, согласно исследованию 
Лян Маочуня, не является истинно 
национальным и не может знамено-
вать своим появлением начало исто-
рии становления жанра в рамках 
китайской скрипичной композитор-
ской школы6.

Следовательно, вопросы пери-
одизации занимают важное место  
в исследованиях китайских музы-
коведов, чего нельзя сказать о ко-
рейском и японском музыкознании, 
где все еще недостаточно осмыслены 
типологические процессы развития 
национального скрипичного искус-
ства и, в частности, жанра квартета. 

В китайском музыкознании сложи-
лась весьма любопытная ситуация,  
в которой при отсутствии специа-
лизированных трудов по истории 
жанра квартета отмечается наличие 
всесторонне разработанной концеп-
ции его развития, тесно связанной 
с историей национального скрипич-
ного искусства в целом. Сформиро-
ванная в трудах китайских ученых 
периодизация позволяет сделать 
вывод о всестороннем осмыслении 
происходящих в национальном 
скрипичном искусстве процессов  
и понимании пути их культурно- 
исторического развития.

Проблемы национального скри-
пичного искусства в Южной Ко-
рее и Японии все еще недоста-
точно разработаны. Ощущается 
необходимость исследований как 
обобщающего характера, так и специ-
ализированных, посвященных твор- 
ческой деятельности националь-
ных композиторов. Представляет-
ся, что данная исследовательская 
ниша может стать весьма перспек-
тивной областью исследований, 
что позволит в будущем заполнить 
проблемы в области национально-
го скрипичного искусства данных 
стран.

ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ

1 В данной статье под квартетным ансамб- 
лем подразумевается не только совместное 
музицирование четырех человек, но целый 
комплекс отличительных характеристик, 
включающих характерные формы исполни-
тельского взаимодействия и специфический 
репертуар классико-романтической модели.

2 Под аккультурацией в данном контек-
сте понимается процесс восприятия отдель-
ных элементов западноевропейской системы 
композиторского творчества (в частности, 
жанра квартета) с целью создания собствен-
ной национальной модели, отвечающей 
актуальным художественно-эстетическим 
запросам китайской культуры. В этом от-

ношении примечателен опыт основопо-
ложника японской композиторской шко-
лы (ЯКШ) Ямады Косаку, обратившегося  
в симфоническом творчестве к методу транс-
плантации. Его суть заключается в «пере-
несении элемента одной системы в другую 
с сохранением его онтологических качеств»  
(Максимова А., 2016, с. 60).

3 Спектр изучаемых жанров довольно 
широк: от фортепианных миниатюр до опе-
ры и мюзикла. Истории развития скрипич-
ных жанров в Китае посвящена кандидат-
ская диссертация Синь Син (2022).

4 Весьма интересные результаты показа-
ло изучение перечня диссертаций дальнево-
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сточных музыковедов, защищенных в РФ 
в период с 2000 г. и по настоящее время. 
Наибольшее число трудов принадлежит ки-
тайским исследователям и в значительно 
меньшей степени – корейским и японским. 
Представляется, что подобная ситуация яв-
ляется результатом внешнеполитических 
процессов между Россией и обозначенными 
странами.

5 石垣優弥，横山真男 弦楽四重奏での演奏
意識の違いにおけるアンサンブルの精度の解析. 
情報処理学会 第84回全国大会. 愛媛大学　城
北キャンパス. 5Т. № 07 (Исигаки Юя, Ёко-
яма Масао. Анализ ансамблевых различий  

в струнном квартете. Сборник статей 84-й на-
циональной конвенции Японского общества 
обработки информации. Университет Эхимэ.  
Т. 5, № 7. URL: http: // www.ipsj.or.jp/event/
taikai/84/ipsj_web2022/data/pdf/5T-07.html 
(дата обращения: 20.11.2022))

6 В российской музыкальной науке 
вопросам бытования жанров скрипичной 
музыки в системе китайского компози-
торского творчества посвящена статья 
А.М. Петровой (2022), где выявляются 
ключевые жанровые «лидеры» в контекс- 
те основных историко-культурных перио- 
дов.
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