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КУЛЬТУРУ ХХ ВЕКА

Как известно, саксофон был изобретен в 1840 году бельгий-
ским мастером Адольфом Саксом. В китайскую музыкальную 
культуру этот инструмент проникает в конце XIX века. В настоя-
щее время по степени распространенности в Китае саксофон во 
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много раз превосходит трубу, флейту, кларнет и другие духовые 
инструменты, он стал наиболее популярным западным духовым 
инструментом. Всего за чуть более чем 100-летнюю историю раз-
вития саксофон в Китае прошел сложный и извилистый путь от 
полного отсутствия и малой представленности до широкого рас-
пространения, от пренебрежения и заброшенности до профес-
сионального уровня владения инструментом и научного уровня 
осмысления явлений саксофонного искусства. 

Специфика саксофонного искусства обусловлена нескольки-
ми факторами. Во-первых, это конструктивные особенности ин-
струмента, которые совмещают качества медного духового (ма-
териал корпуса) и деревянного духового (мундштук с тростью) 
инструментов. Результатом подобного совмещения стали богатей-
шие выразительные возможности саксофона – от напевного, неж-
ного и мягкого звучания, характерного для деревянных духовых 
инструментов, до яркого и блестящего тембра, присущего медным 
духовым. Во-вторых, уникальные звуковые качества саксофо-
на обусловили его стилевую «универсальность»: возникнув как 
классический инструмент симфонических и военных оркестров, 
со временем он стал олицетворением джазового стиля. Вследствие 
указанных причин саксофон имеет свой оригинальный путь раз-
вития и, более того, пространство для развития у него шире и мно-
гомернее, чем у многих духовых инструментов симфонического 
оркестра.

В нашей статье мы пытаемся ответить на вопрос, что позволи-
ло молодому западному инструменту получить такое расположе-
ние со стороны далёкого древнего восточного государства? Каким 
образом появившийся в Китае только в конце XIX века новый 
западный инструмент смог быстро проникнуть в древнейшую ки-
тайскую культуру? 

В качестве ключевой идеи мы избираем явление трансплан-
тации как отражение одной из форм взаимодействия культур. 
Это явление было рассмотрено выдающимся российским фило-
логом и искусствоведом Дмитрием Сергеевичем Лихачевым при 
исследовании развития русской литературы X–XVII веков [1]. 
Как указывает ученый, культурные явления «...пересаживаются, 
трансплантируются на новую почву и здесь продолжают само-
стоятельную жизнь в новых условиях и иногда в новых формах, 
подобно тому как пересаженное растение начинает жить и расти в 
новой обстановке» [1, с. 21]. Проанализируем особенности транс-
плантации саксофона на китайскую культурную почву и специ-
фику жизни этого культурного явления в новых условиях вплоть 
до настоящего времени.
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В соответствии с социально-политической историей Ки-
тая путь развития саксофона в Китае можно разделить на два 
основных этапа: до образования КНР (до 1949 года) и после об-
разования КНР (с 1949 года до наших дней). Второй этап так-
же можно разделить на несколько периодов: начальный период 
образования КНР (1949–1966 гг.), период Культурной револю-
ции (1966–1976 гг.) и период от начала политики открытости 
(с 1978 года и до наших дней). Кратко охарактеризуем каждый 
период.

I. Первый период истории саксофона в Китае был чрезвычай-
но насыщен событиями. Впервые саксофон стал использоваться 
в китайских военных оркестрах. В 1896 г. музыкант и политик 
Ли Ингэн (1845–1916) создал первый в истории Китая военный 
оркестр. Ли Ингэн составил первый китайский сборник духовой 
музыки (1896), в который вошли выполненные им переложения 
китайских народных песен для духового оркестра. Это было вре-
мя начала контактов Китая с европейским искусством духовой 
музыки. После падения династии Цин (1616–1912) этот духовой 
оркестр канул в лету [2, с. 45]. Оркестр был распущен, и саксофон 
также исчез с музыкального горизонта.

В начале ХХ века в китайских городах Харбине и Шанхае по-
явились русские музыканты-эмигранты, что послужило мощным 
импульсом для распространения саксофонного искусства. Этому 
также способствовало развитие и процветание в Шанхае джазовой 
музыки, что позволило саксофону вновь появиться на китайской 
музыкальной сцене и получить дальнейшее развитие.

После Октябрьской революции 1917 года в Китае появилось 
большое количество беженцев из Беларуси и Украины, среди ко-
торых было много профессиональных музыкантов. Часть из них 
осталась на северо-востоке Китая, часть осела в Шанхае. Количе-
ство русских эмигрантов стремительно возросло с 34 тысяч в 1916 
году до 155 тысяч в 1922 году. Приезжие музыканты, стремясь за-
работать себе на жизнь, начали вести преподавательскую деятель-
ность, создавать свои оркестры. В то время в Харбине и Шанхае 
были созданы белорусские духовой и симфонический оркестры 
[3, с. 26]. Благодаря этому, у саксофона, наконец, появился шанс 
открыто появиться на сцене.

Известный современный китайский саксофонист Фань Шэн-
ци (родился в 1933 г.), который вырос в Харбине, вспоминал, что 
один белорусский музыкант набирал учеников в школе, где учил-
ся Фань Шэнци, и особо выделил музыкальные способности маль-
чика. Фань Шэнци каждый день после школы шел к этому бело-
русскому музыканту домой, чтобы учиться игре на саксофоне. С 
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тех пор западный инструмент прочно вошел в жизнь известного 
китайского саксофониста [4, с. 25–26]. 

Вслед за вспыхнувшей в 1914 году Первой мировой войной 
джазовая музыка постепенно проникла в Шанхай. В то время джаз 
использовался в основном в сфере обслуживания – часто звучал в 
залах и барах как музыка для танцев или фоновая музыка. Первы-
ми стали исполнять джаз филиппинские, белорусские, еврейские, 
цыганские группы. Исполняемые произведения брались из амери-
канских джазовых партитур и американских фильмов, особенно 
популярны были музыкальные номера из голливудских фильмов 
«Река времени», «Когда мы были молодыми», «Дружба навеки» и 
др. [5, с. 6].

В 30–40-х годах ХХ века вслед за быстрым ростом развлека-
тельной индустрии китайские музыканты стали также исполнять 
танцевальную музыку. Одними из первых здесь были барабанщик 
Лян Мин, трубачи Хэ Да и Чжэн Гуанвэй, а также саксофонисты 
Чжэн Жунчунь и Цю Цзунлян [5, с. 7]. Впоследствии китайские 
группы стали исполнять не только популярные американские пес-
ни, но и переложенные известные китайские песни, из которых са-
мой популярной была песня Чэнь Гэсина «Ночной Шанхай». 

Песня «Ночной Шанхай», написанная в 1942 году, – одна из 
популярнейших композиций в джазовом стиле знаменитого ста-
рого Шанхая. Слова этой песни, написанные Ян Яньци, через опи-
сание жизни танцовщиц старого Шанхая обрисовывают картину 
роскошной ночной жизни странного города. Проанализируем ред-
кий музыкальный «артефакт» – отрывок партии саксофона песни 
«Ночной Шанхай», собственноручно записанной одним из участ-
ников джазового ансамбля известного кабаре «Байюэмэн» Чжэн 
Дерен [цит. по: 5, с. 12–14].
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По этому отрывку видно, что саксофон выполняет не столь-
ко мелодическую, сколько аккомпанирующую функцию. В целом 
овладение композиторами того времени стилистикой джазовой 
музыки было еще достаточно поверхностным. Самой мелодии 
присущ китайский народный колорит (опора на элементы пента-
тоники). В аккомпанементе используются элементы свинга, что 
характерно для джаза раннего периода. Соединение пентатонной 
мелодии с аккомпанементом джазового характера позволило ау-
дитории получить новые впечатления от знакомой песни в народ-
ном стиле, помещенной в необычный контекст.

Лю Синсин в своей работе об истории западной музыки Хар-
бина также упоминает об использовании саксофона в джазовом 
оркестре: «В 1934 году в истории западной музыки Харбина по-
является джазовый оркестр, в котором участвовали не только 
русские эмигранты, но и студенты Харбинского политехническо-
го института. Участники джаз-оркестра Олег Лундстрем и Алек-
сандр Гравис играли на банджо и контрабасе, Игорь Лундстрем 
играл на тенор-саксофоне, Алексей Котяков играл на трубе. Среди 
других инструментов в оркестре также были кларнет, барабаны, 
альт-саксофон и др.» [6, с. 308]. 

Отсюда видно, что до образования КНР именно иностранные 
оркестры и контакты с приезжими музыкантами стимулировали 
развитие музыкальной культуры в Харбине и Шанхае, что зало-
жило прочную базу для распространения и развития западной ду-
ховой музыки и саксофонного искусства в дальнейшем. 

II. После восьми лет войны, сопротивления японским за-
хватчикам и трех лет гражданской войны 1 октября 1949 года 
была установлена Китайская Народная Республика со столицей 
в Пекине. Долгая военная смута привела экономику Китая в пла-
чевное состояние. Большое количество русских и иностранных 
музыкантов-эмигрантов вернулись из-за войны в Советский союз 
и другие государства. Из-за военной неразберихи, кроме редких 
появлений в танцевальных залах и барах Шанхая и других боль-
ших городов, в других местах, таких, например, как духовые орке-
стры, саксофон редко можно было встретить. 

В период после создания КНР и до начала политики открыто-
сти (1978 год) саксофон использовался только в составе военных 
оркестров (например, в 1952 году был создан Военный оркестр 
освободительной армии, который являлся первым созданным 
китайским правительством военным оркестром) или как акком-
панирующий инструмент в танцевальных залах больших городов 
(например, в Шанхае). Можно обозначить этот период как время 
незначительного распространения саксофона. 
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III. Вследствие ошибочной политики и идеологии китайских 
руководителей в 1966–1976 гг. в Китае началась Культурная ре-
волюция. В этот период саксофон и фортепиано, как западные 
инструменты, были внесены в список запрещенных. Музыканты, 
играющие на западных инструментах или изучающие западную 
музыку, были вынуждены прекратить свои исследования и даже 
сменить профессию. В этот период искусство саксофона оказа-
лось в состоянии застоя. 

Это был тот вид межкультурного взаимодействия, который 
М. Сильверман называет «сознательное отрицание». Он харак-
теризуется тем, что «носители одной культуры предпринима-
ют все усилия, чтобы отринуть культуру чужих, отвергают ее и 
одновременно изолируют, отделяют и обособляют от нее самих 
себя, тем самым подвергая себя геттоизации. Иными словами, 
тот, кто сознательно игнорирует чужую культуру, категориче-
ски отвергает ее ценности и безоговорочно принимает свои соб-
ственные» [7]. 

IV. Как известно, после 1978 года китайское правительство ис-
правило ошибочную политику руководителей периода Культур-
ной революции, стало проводить политику реформ и открытости. 
Сосредоточившись, прежде всего, на развитии своей страны, пра-
вительство стало изучать и копировать передовые идеи Запада, 
благодаря чему смогло достичь больших успехов. В этот период 
саксофон вместе с другими западными инструментами получил 
новое место в культуре Китая и новое признание. Искусство сак-
софона постепенно стало возрождаться и получило дальнейшее 
развитие. 

Возникает межкультурное взаимодействие, основанное на 
принципе «диалога». По словам М. Сильвермана, диалог отрицает 
«как доминирование, так и изоляцию, и характеризуется искрен-
ним стремлением к культурному единству и сохранению целост-
ности интегрирующихся культур, при этом ценность каждой из 
них остается неоспоримой» [7].

В начале 1980-х годов Китай только-только начал оправлять-
ся от тяжелого периода Культурной революции, все требовало 
реформ, обновления. Это коснулось и саксофонного искусства: 
несмотря на то, что инструмент снова был допущен на концерт-
ную эстраду, саксофонное исполнительство развивалось медлен-
но. Долгое время саксофон воспринимался как аккомпанирую-
щий инструмент, в связи с чем его место в китайской музыкаль-
ной культуре практически не изменялось. Было мало китайских 
композиторов, которые проявляли интерес к саксофону, а в му-
зыкальных академиях не было открыто ни одной специальности 
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«саксофон». Вследствие военной неразберихи и политических 
причин, расцвет саксофона в Китае был задержан на очень дли-
тельный срок.

Однако некоторые упрямые музыканты не оставили горячей 
любви к саксофону. Они продолжали исследовать и упорно осваи-
вать саксофон, экспериментировать с исполнительской техникой. 
Более того, отдельные исполнители стали вкраплять и перекла-
дывать китайскую традиционную музыку и народные песни, по-
средством богатой выразительности саксофона ярко и живо пере-
давать китайский народный колорит. Одним из первых музыкан-
тов, включающих элементы китайской музыки в произведения 
для саксофона, был Фань Шэнци. Его переложения впоследствии 
стали очень успешными.

Господин Фань считает, что саксофон обладает богатой жиз-
ненной энергией, поскольку он является самым молодым инстру-
ментом среди инструментов симфонического оркестра. По мне-
нию музыканта, звучание саксофона чудесно: басы похожи на че-
ловеческую речь, альтовый регистр – на пение, верхний регистр – 
на боевой клич. Во время посещения в 1990 году родственников в 
США Фань Шэнци взял с собой большое количество собранных 
музыкальных материалов и воспользовался случаем отработать 
свое исполнительское искусство с американскими коллегами. 
Среди привезенных им произведений были собственные обработ-
ки китайских песен «Влюбленные бабочки» и «Лунный хоровод 
Асѝ». Их исполнение оказало сильное влияние и очень удивило 
американских коллег. По оценке американской «Christian Science 
Monitor», «это удивительнейшее китайское произведение»  
[8, с. 28]. Фань Шэнци твердо верил, что связь с китайскими тра-
дициями поможет аудитории действительно прочувствовать оча-
рование саксофона и откроет новые пути его развития, поможет 
создать мост между западной и китайской национальной музы-
кальными культурами. Исполненная им на саксофоне обработка 
народной песни «Уссурийская лодка» получила хорошую оценку 
американских и отечественных коллег и заработала репутацию 
китайской музыки в стиле блюз. Саксофонист также переложил 
и исполнил старинную народную песню «Пастораль», обработал 
в стиле блюз народные песни из провинции Юньнань «Проточ-
ные воды», а шаньдунская народная песня «Песенка из Имэн-
шань» превратилась в его произведение для саксофона «Любовь 
к природе». Переложения и обработки Фань Шэнци в исполне-
нии автора звучат свежо и естественно. Музыкант значительно 
«обогатил» известные китайские народные мелодии путем вклю-
чения импровизационных и вариационных разделов. Музыкант 
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остается верен избранной цели «представить миру оставшую-
ся в наследство от тысячелетней истории китайскую музыку»  
[8, с. 28].

Кроме Фань Шэнци, китайские народные песни перекладыва-
ет и исполняет еще один музыкант мирового уровня – американ-
ский саксофонист Кении Джи, оригинальные и нежные мелодии 
которого глубоко трогают каждое сердце в Китае. В 1992 году этот 
музыкант, чтобы привнести в стиль своего музыкального альбо-
ма восточное очарование и колорит, переложил и исполнил ши-
роко известную во всем мире китайскую народную песню из про-
винции Цзянсу «Цветок жасмина», а также включил ее в альбом 
«Breathless» (этот альбом является самым продаваемым и извест-
ным).

В обработке песни «Цветок жасмина» Кенни Джи сохраняет 
пентатонный лад. По сути, ни одну из фраз песни исполнитель не 
сохраняет неизменной, тонко вплетая отдельные мотивы мелодии 
оригинала в собственную мелодическую линию. Возникает своео-
бразная «импровизация на лад», перекликающаяся с традициями 
древнего искусства монодии. Ритмика обработки сохраняет прин-
ципиальные особенности ритма народной песни (периодичность, 
преобладание хореических фигур, остановки в конце фраз), но 
переводит его в более активное и подвижное состояние. Форма 
обработки – вариационная, с изысканной «игрой» масштабами 
синтаксических структур. Основным приемом здесь становится 
нарушение симметричности, проявляющееся в чередовании че-
тырех- и пятитактовых фраз (в самой песне также происходит 
преодоление «квадратности» в последнем разделе: 4+4+6). Кроме 
этого, Кенни Джи использует особую исполнительскую технику, 
добавляя в мелодию много форшлагов и вибрато. В результате 
значительно изменяется образный строй песни – старая мелодия 
звучит совершенно по-новому. Не утратив оригинального коло-
рита, она насыщается музыкальными элементами, соответствую-
щими современным эстетическим представлениям. Как только 
этот альбом был презентован публике, китайскую народную пес-
ню «Цветок жасмина» в переложении и исполнении Кенни Джи 
постоянно транслировали по китайским радиостанциям. Посред-
ством телевидения и радио заразительная мягкость звучания сак-
софона, похожего на звон золота, покорила каждого китайского 
слушателя. 

Кенни Джи проявляет горячий интерес к переработке и испол-
нению китайских мелодий. Он сделал обработки не только песни 
«Цветок жасмина», но и тайваньской народной песни «Весенний 
ветер», а также знаменитой эстрадной мелодии в исполнении Тере-
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зы Тенг «Луна представляет моё сердце» (композитор Тань Ньи). 
Поскольку многие произведения Кенни Джи основаны на пента-
тонике, его музыка в целом пользуется широкой популярностью в 
Китае. Его песня «Going Home» часто звучит во время закрытия 
каких-либо общественных мероприятий или на выпускных вече-
рах в школах. Системы общественного транспорта в Тяньцзине и 
Шанхае проигрывают эти песни во время прибытия поездов к ко-
нечным станциям [9]. 

Определенную роль в утверждении саксофонной музыки в 
Китае сыграло значительное распространение популярных эстрад-
ных тайваньских мелодий. В 1980-е годы вслед за развертыванием 
политики реформ и открытости уровень китайской экономики и 
культуры значительно повысился. Ранее запрещавшаяся попу-
лярная музыка Гонконга и Тайваня проникла в каждый дом ма-
терикового Китая, словно весенние ростки бамбука после дождя. 
Песни Терезы Тенг, Цай Цин и других популярных певцов и певиц 
посредством радио и магнитофонов проникли в тысячи домов. Все 
большему количеству людей начинали нравиться эти песни с пре-
красными мелодиями и гармоничным звучанием. Людей брало за 
душу выразительное и завораживающее звучание саксофона, соло 
которого использовалось в большинстве этих композиций. Среди 
них наиболее известной является песня «Твой взгляд» (компози-
тор Су Лай), которую исполняла Цай Цин. 

В конце XX века модель развития саксофонного искусства в 
Китае изменилась. Китайские композиторы стали использовать 
традиционную китайскую народную музыку в качестве материала 
и основы оригинальных академических произведений для саксо-
фона, наделяя их богатым национальным колоритом. Китайские 
композиторы, сочиняющие произведения для саксофона, несмо-
тря на то, что они в большой мере оказались под влиянием запад-
ного музыкального образования и окружения, неустанно пытают-
ся глубоко укоренить свое музыкальное творчество в выдающейся 
традиционной культуре китайского народа. Они прекрасно по-
нимают, что слушателем китайских произведений для саксофо-
на является в первую очередь китайская аудитория, поэтому их 
основой должна служить традиционная китайская музыка, кото-
рая родилась в недрах тысячелетних культурно-художественных 
накоплений. 

Композитор Чжэн Лу (р. 1933), используя музыкальные эле-
менты «нанайцев», создал произведение «Гора “Дадинзи”, высо-
кая, такая высокая», Ван Хэшен (р. 1955) на основе музыкального 
материала народа «яо» создал «Песню любви Иой», а наиболее 
успешный и знаменитый Хуан Аньлунь (р. 1949) сочинил круп-
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ное произведение для саксофона и китайского народного оркестра 
«Китайская рапсодия». 

«Китайская рапсодия» была создана в Канаде в 1988 году 
и посвящена близкому другу автора, канадскому исполнителю 
Полу Броди (1934–2008), которого прозвали «король саксофо-
на». Это произведение имеет три версии в соответствии с раз-
личным исполнительским составом, каждая из которых имела 
большой успех:

1. Для саксофона и фортепиано. Данное издание было опубли-
ковано в США, а также был записан CD немецким саксофонистом 
Юрганом Дэмлером.

2. Для саксофона и струнного оркестра. Для этого варианта 
был записан CD российским филармоническим оркестром. Сак-
софонист – Пол Броди, дирижер – Лай Дэу.

3. Для саксофона и оркестра (Китайского национального фи-
лармонического оркестра). Этот вариант создан специально для 
Китайского национального филармонического оркестра из Гон-
конга. После исполнения под руководством известного тайвань-
ского дирижера Чэнь Дэнсюна произведение было исполнено на 
зурне вместо саксофона пекинским исполнителем Го Ячжи, и так-
же было успешным [10].

«Китайская рапсодия» известна во всем мире, и это не слу-
чайно. Композитор при создании этого произведения широко ис-
пользовал элементы народной музыки Китая, пентатонный лад, 
особые приемы мелодического развития, а также соединил их с 
западной композиционной техникой, тем самым создав нечто со-
вершенно новое. 

С середины 1990-х годов музыка для саксофона получает всё 
большее признание в Китае. Увеличивается количество людей, 
обучающихся игре на саксофоне. Отдельная их часть, наделенная 
большим музыкальным дарованием, сделала саксофон свой про-
фессией. 

В 1997 году по совету канадского исполнителя и преподавате-
ля игры на саксофоне Пола Броди его ученик Ли Юйшэн (р. 1957, 
получил аттестат исполнителя на саксофоне в Королевской кон-
серватории музыки в Канаде) в Сычуаньской академии музыки 
открыл специальность по игре на саксофоне. Это был прорыв в 
отношении придания саксофонному исполнительству в Китае 
статуса профессионального академического искусства. 

После 2000-х годов Центральная консерватория музыки, 
Шанхайская консерватория музыки, Тяньцзиньская консервато-
рия музыки, Уханьская консерватория музыки и другие крупные 
музыкальные учебные заведения открыли специальности «сак-
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софон». Отрадно, что за последние несколько лет в Сычуаньской 
академии музыки и Шэньянской академии музыки были открыты 
факультеты популярной музыки. Здесь студенты не только изуча-
ют классические произведения, но также должны исполнять по-
пулярную и джазовую музыку. Это открывает новые перспективы 
для развития саксофонного искусства в Китае. 

В настоящее время все больше великих мастеров и исполни-
телей-саксофонистов приезжают в Китай. Они, с одной стороны, 
служат распространению наиболее современных и передовых 
тенденций в саксофонной музыке и исполнительских техник, 
стимулируют более активные и качественные международные 
контакты, а с другой, в большом количестве собирают китайский 
музыкальный материал, и, привозя его домой, изучают, перераба-
тывают, исполняют. 

Д. Лихачев писал, что «ход развития исторической науки ве-
дет нас ко все большему и большему признанию роли внутренних 
законов в развитии страны, ее государства и культуры. Иностран-
ные влияния оказываются действенными только в той мере, в 
какой они отвечают внутренним потребностям страны» [1, с. 19]. 
Действительно, саксофон получил наибольшее развитие в Китае 
в период открытости и реформ. После долгого периода изоляции 
и особенно «сознательного отрицания» чужой культуры в период 
Культурной революции в Китае возникла потребность приобще-
ния к мировой культуре, восприятия общечеловеческих ценностей 
и внесения своего особого вклада в мировое культурное наследие. 
Таким образом в Китае была заложена почва для развития и про-
цветания такого типичного представителя западной музыкально-
инструментальной культуры, как саксофон.
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