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Opera musicologica. 2024. Т. 16. № 3. С. 124–145 
СТАТЬИ

Научная статья
УДК 78.01
doi: 10.26156/operamus.2024.16.3.007

Творческий портрет Ло Чжунжуна  
в контексте музыкальной культуры Китая  
второй половины XX века

Ян Цзиньпэн
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Кор-
сакова, Санкт-Петербург, Россия
yangjinpeng@yandex.ru, https://orcid.org/0009-0008-1560-9018

Аннотация.  Ло Чжунжун (1924–2021) вошел в историю китайской музыки как ком-
позитор, выдающийся педагог и ученый. Он подготовил плодотворную почву для 
молодых композиторов течения «Новой волны», способствовал более активному ос-
воению музыкальных традиций западноевропейской культуры, провел колоссальную 
работу по переводу основополагающих теоретических трудов Арнольда Шёнберга, 
Пауля Хиндемита и других значительных для мировой музыкальной культуры авто-
ров. Всю свою жизнь Ло Чжунжун не переставал изучать новое, реализуя полученные 
знания на практике. Его педагогическая и композиторская деятельность стали орга-
ничным продолжением научных интересов. 

В статье впервые в русскоязычном музыковедении представлен творческий пор-
трет Ло Чжунжуна с характеристикой его многогранной деятельности в контексте 
музыкальной культуры Китая, в том числе освещены его собственные методико-пе-
дагогические труды. Предложена периодизация жизни и творчества музыканта, со-
пряженная с ключевыми событиями истории страны: время формирования эстети-
ческих и художественных ориентиров (до 1960-х гг.), период «культурной революции» 
и ограничения свободы в творчестве и жизни (начало 1960-х — 1970-е гг.), этап актив-
ных смелых экспериментов (конец 1970-х — 2010-е гг.).

Ключевые слова: Ло Чжунжун, «культурная революция», «политика реформ и откры-
тости», «Новая волна», «китайская пентатоника», додекафонная система, Арнольд 
Шёнберг, Пауль Хиндемит, Тан Сяолинь, Дин Шаньдэ

Для цитирования: Ян Цзиньпэн. Творческий портрет Ло Чжунжуна в контексте му-
зыкальной культуры Китая второй половины XX века // Opera musicologica. 2024. Т. 16. 
№ 3. С. 124–145.
https://doi.org/10.26156/operamus.2024.16.3.007

© Ян Цзиньпэн, 2024
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Opera musicologica. 2024. Vol. 16, no. 3. Р. 124–145 
ARTICLES

Original article
doi: 10.26156/operamus.2024.16.3.007

Portrait of Luo Zhongrong  
in the Context of Chinese Musical Culture  
in the Second Half of the 20th Century

Yang Jinpeng
Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory, Saint Petersburg, Russia
yangjinpeng@yandex.ru, https://orcid.org/0009-0008-1560-9018

Abstract.  Luo Zhongrong (1924–2021) went down in the history of Chinese music as a com-
poser, outstanding teacher and scholar. He prepared a fertile ground for the young composers 
of the New Wave movement, promoted a more active assimilation of the musical traditions 
of Western European culture, and carried out a colossal work of translating the fundamen-
tal theoretical works of Arnold Schoenberg, Paul Hindemith and other important authors 
of world musical culture. Throughout his life, Luo Zhongrong never stopped learning new 
things and putting the knowledge he gained into practice. His pedagogical and composition-
al activities became an organic continuation of his scholarly interests. Regardless of the social 
and personal events that often interfered with his professional activities, Luo Zhongrong re-
mained true to himself at every stage of his life in his endeavour to enrich Chinese culture.

The article is the first in Russian-language musicology to present a creative portrait of Luo 
Zhongrong, characterising his multifaceted activities in the context of Chinese musical cul-
ture, including his own methodological and pedagogical works. A periodization of the musi-
cian's life and work is proposed, connected with the historical context of the country: the 
period of formation of aesthetic and artistic guidelines (before the 1960s), the period of the 

“Cultural Revolution” and restriction of freedom of creativity and life (early 1960s — 1970s), 
the period of active, bold experiments (late 1970s — 2010s).

Keywords:  Luo Zhongrong, “Cultural Revolution”, “reform and opening-up policy”, “New Wave”,  
Chinese pentatonic, dodecaphonic system, Arnold Schoenberg, Paul Hindemith, Tang Xiaolin, 
Ding Shangde

For citation:  Yang Jinpeng. Portrait of Luo Zhongrong in the Context of Chinese Musical 
Culture in the Second Half of the 20th Century. Opera musicologica. 2024. Vol. 16, no. 3. Р. 124–  
145. (In Russ.).
https://doi.org/10.26156/operamus.2024.16.3.007

© Yang Jinpeng, 2024
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Ян Цзиньпэн

Творческий портрет Ло Чжунжуна  
в контексте музыкальной культуры Китая  
второй половины XX века

Ло Чжунжун — знаковая фигура для композиторской школы Китая. Его 
творчество сыграло роль катализатора в процессе освоения китайскими 
авторами второй половины XX в. западноевропейских композицион-
ных методов. Творчество Ло Чжунжуна в первую очередь ассоцииру ется 
с  адаптацией серийной техники на национальной почве. Однако насле-
дие композитора составляют не только музыкальные произведения, но 
и многочисленные переводы основополагающих трудов европейских 
тео ретиков. Он также стал известен благодаря успешной педагогической 
деятельности. 

Творческое наследие Ло Чжунжуна чрезвычайно разнообразно. Он — 
автор камерно-вокальных, камерно-инструментальных, симфонических 
произведений. В их числе две симфонии, две симфонические увертюры, 
два фортепианных концерта, четыре струнных квартета, а также много-
численные художественные песни и фортепианные произведения. Са-
мыми репертуарными опусами до сегодняшнего дня остаются Второй 
струнный квартет, Вторая симфония «Вечная жизнь в бушующем огне», 
симфония «Шацзябан», Второй фортепианный концерт «Полет облаков», 
цикл «Мечты» и Сонатина для фортепиано, пьесы «Тонкий аромат» для 
шэна 1 и оркестра, «Мелодия циня» для циня и девяти инструментов и др. 
В большинстве перечисленных произведений композитор реализует 
индивидуальный метод работы с музыкальным материалом, органично 
соединяющий использование пентатонного звукоряда и принципов до-
декафонии. Данный метод позволил ему вывести свой собственный ряд, 
названный в китайском музыкознании «пентатонным додекафонным ря-
дом» [Ли 2018, 146].

В настоящее время в российском и китайском музыкознании суще-
ствует ограниченное число исследований о творчестве Ло Чжунжуна. 
Чаще всего это отдельные статьи узконаправленной тематики. Цикл 
«Пять прелюдий и фуг на основе пентатонных ладов» и песня «Соби-

 1 Шэн — древний китайский духовой инструмент.
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рая цветы лотоса вдоль берега реки» стали объектами исследований 
Фань Юй [Фань 2018; Фань 2019], Ли Юнь [Ли 2018], П. О. Тончук 2. Глав-
ный акцент в этих публикациях сделан на особенностях творческого 
метода Ло  Чжунжуна, который объединил «додекафонию с китайским 
фольк лорным колоритом» [Фань 2018, 59]. Таким образом, в фокусе 
внимания оказываются отдельные написанные после 1970-х гг. опусы 
композитора, в которых претворяется серийный метод. Однако более 
глобальные вопросы (генезис творчества, особенности становления 
композиторского стиля) зачастую остаются вне поля зрения исследо-
вателей. Главная задача настоящей статьи — представить обобщенный 
творческий портрет Ло Чжунжуна, предложить периодизацию основных 
этапов его деятельности, а также определить место композитора в музы-
кальной культуре Китая. 

Композитор родился в провинции Сычуань в 1924 г., в возрасте 18 лет 
он начал учиться игре на скрипке в Сычуаньском государственном му-
зыкальном училище. В 1944 г. он поступил на исполнительский факуль-
тет Шанхайской консерватории, параллельно с 1946 по 1948 г. брал до-
полнительные уроки контрапункта у Дин Шаньдэ и композиции у Тань 
Сяолиня. Последний был учеником П. Хиндемита в Йельском универси-
тете; он возглавил кафедру теории и композиции, но сам преподавал не 
гармонию, а методы своего наставника, таким образом приобщая китай-
ских студентов-композиторов к системе Хиндемита. Среди учеников, на 
становление которых значительно повлиял Тань Сяолинь, также были 
Сан Тонг, Цюй Сисянь, Цинь Сисюань.

Ло проявлял особый интерес к музыке современных западных ав-
торов. Он стал одним из первых в Китае, кто подробно изучил техни-
ку Хиндемита. Музыка Хиндемита оказала огромное впечатление на 
Ло  Чжунжуна и стала импульсом для перевода им ряда трудов немец-
кого композитора. Обе части «Руководства по композиции» были пере-
ведены с английского языка в 1942 году (он начал работу по переводу 
со второй части) 3. К сожалению, переводы были изданы только в 1983 г. 
Первая часть «Краткого курса традиционной гармонии» была переведена 
в 1943 г., вторая — в 1948-м, однако публикация их состоялась также зна-
чительно позже (1980), по окончании «культурной революции».

 2 Тончук П. О. Фуга как универсальный художественный концепт: монография. Ново-
сибирск: НГК им. Глинки, 2020. 267 с.
 3 Музыкант получил доступ к теоретическим работам Хиндемита благодаря друзьям, 
привозившим книги из зарубежных поездок.
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Во время обучения Ло Чжунжун также испытал влияние композито-
ров Юлиуса Шлосса и Вольфганга Френкеля — учеников Берга и Шён-
берга. Ло Чжунжун тайно сохранял свой интерес к современной запад-
ной музыке и после 1949 г. 

Периодизация творчества Ло Чжунжуна тесно связана с особенно-
стями развития китайской музыки и закономерно переплетена с истори-
ческими событиями в стране. Его творческий путь можно разделить на 
следующие этапы:

1. До начала 1960-х гг. — период, когда складываются музыкаль-
ные и художественно-эстетические интересы Ло Чжунжуна. 

В 1949 г. Ло Чжунжун начал преподавать гармонию в Шанхайской 
консерватории музыки. В 1951 г. он отправился в Пекин, где получил 
должность композитора-резидента 4 в Центральном филармоническом 
обществе. В его задачи входило сочинение композиций для приема ино-
странных гостей, в которых использовался национальный музыкальный 
материал представляющей их страны 

Его «официальная» карьера как композитора началась с популярной 
массовой песни «Земля прекрасна за горой» (1947). В числе репертуарных 
симфонических сочинений данного периода — Увертюра к церемонии 
открытия мемориального комплекса «Тринадцать усыпальниц» (1958) 
и Первая симфония (1959), исполненные под руководством Ли Дэлуня.

Стиль Ло Чжунжуна в конце 1950-х и начале 1960-х гг. отличают ро-
мантическая ориентация и принципы работы с фольклорными источни-
ками, аналогичные тем, что встречаются в ранних сочинениях Бартока. 

Однако главным направлением на данном этапе, к разработке кото-
рого Ло Чжунжун подошел с большим энтузиазмом, стал жанр художе-
ственной песни 5. В наследии композитора их всего 21: из них 13 напи-
саны на древние китайские тексты, в остальных представлена поэзия со-
временников. Как отмечает У Хунюань, обращение к классике 

усиливало внутренние связи с китайской традиционной музы-
кой, в результате чего сформировался национальный музыкаль-
ный стиль композитора [У 2016, 134]. 

 4 Пост, подразумевающий написание и исполнение произведений по специальному 
заказу для конкретных исполнительских коллективов, театров, фестивалей, учебных 
заведений.
 5 Жанр художественной песни сформировался в Китае в 1920-е гг. и унаследовал 
традиции европейской романтической песни. Однако, в отличие от европейской пес-
ни или романса, китайские художественные песни создавались в основном на тексты 
древнекитайских поэтов.
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В 1962 г. из-под пера композитора вышел вокальный цикл «Осенние 
песни» на стихи Тан Ду Му, получивший известность спустя несколько 
десятилетий после создания. Звуковысотная организация песен, напи-
санных за четыре года до начала «культурной революции», имеет опре-
деленные ладовые центры, однако на примере миниатюр можно просле-
дить эволюцию мышления композитора. Мелодии песен опираются на 
интонации китайской пентатоники, а в инструментальной партии про-
являются черты фортепианного стиля К. Дебюсси. Так, в первой песне 
«Горный путь» пентатонная мелодия разворачивается на фоне нисходя-
щих параллельных трезвучий (ил. 1):

Ил. 1. Ло Чжунжун. Песня «Горный путь», тт. 19–28

Fig. 1. Luo Zhongrong. Song Mountain Way, meas. 19–28

Аккомпанемент второй песни «На озере Нанлинь» сочетает хромати-
ческое нисходящее движение параллельными квартами в басу с кварто-
выми комплексами в более высоком регистре (ил. 2).

В заключительной песне «Доверяясь Хань Чуо из Янчжоу» в вертика-
ли преобладают нетерцовые созвучия. Такая организация музыкальной 
ткани обусловлена стремлением подражать звучанию щипкового инст-
румента гуцинь (ил. 3).
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Ил. 2. Ло Чжунжун. Песня «На озере Нанлинь», тт. 5–11

Fig. 2. Luo Zhongrong. Song On Nanlin Lake, meas. 5–11

Ил. 3. Ло Чжунжун. Песня «Доверяясь Хань Чуо из Янчжоу», тт. 22–29

Fig. 3. Luo Zhongrong. Song Trusting Han Chuo of Yangzhou, meas. 22–29
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В целом музыкальный стиль вокальных опусов Ло Чжунжуна перво-
го периода соединяет черты импрессионистской гармонии с опорой на 
пентатонный лад. Однако его песни практически не повлияли на станов-
ление жанра в творчестве современников. Только в 1980-е гг. вокальная 
музыка композитора обрела заслуженную популярность. Среди самых 
репертуарных опусов — песни «Гордый рыбак», «Мелодия „Майхуа-
шэн“», «Посвящение Юэянской башне», «Путешествие на север», «Ипо-
мея», «Сумерки», «Продавец цветов», «Чан Э». 

2. Начало 1960-х — 1970-е гг. — сложный период в биографии компо-
зитора: творчество Ло Чжунжуна в это время не вписывалось в общую 
картину китайской культуры. 

Его стиль раздвоился: с одной стороны композитор вынужденно сле-
довал тенденциям времени, с другой — продолжал поиски собственного 
стиля, отражающего его интересы и представления о современной ки-
тайской музыке. 

Будучи принужден учитывать условия социального заказа, он сов-
местно с творческой группой композиторов (в нее входили Ян Муюнь, 
Дэн Цзяань, Тань Цзюнминь) написал революционную симфонию «Шац-
зябан» (1967). Однако это не спасло композитора от «идеологического 
перевоспитания» — Ло Чжунжун был обвинен в подрывной деятель-
ности против «образцовых» театральных спектаклей и был заключен 
в тюрьму, из которой вышел только в 1978 г. 

К этому же периоду относится создание Второй симфонии (законче-
на незадолго до «культурной революции»), «Сычуаньской сюиты» (1963), 
«Пяти прелюдий и фуг на основе пентатонных ладов» и др. 
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Цикл «Пять прелюдий и фуг на основе пентатонных ладов» относится 
к 1962–63 гг. Он был написан в дидактических целях для дочери компо-
зитора, которая в это время училась игре на фортепиано. В прелюдиях 
и фугах Ло Чжунжун использовал в качестве

ведущего интегрирующего фактора пентатонно-ладовую основу 
музыкального языка [Сунь 2013, 58]. 

Композитор обратился ко всем пяти звукорядам пентатонных китай-
ских ладов 6, посвятив каждому из них особый полифонический субцикл 
в рамках многочастного циклического целого. Большой полифонический 
цикл содержит пять циклов: Прелюдию и фугу в ладе g-гун; Прелюдию 
и фугу в ладе as-шан; Прелюдию и фугу в ладе h-цзюе; Прелюдию и фугу 
в ладе g-чжи; Прелюдию и фугу в ладе а-юй. Методы работы с пентатони-
кой постепенно подводят композитора к будущим опытам в додекафон-
ной технике. 

Несмотря на то, что в произведении отсутствует конкретная програм-
ма, здесь все же есть «образно-семантическая концентрация» другого 
типа: каждый из пяти циклов многогранно раскрывает выразительные 
возможности «своего» пентатонного лада, его 

национальную интонационность, накапливаемую веками китай-
ской песенностью и традиционным инструментальным музици-
рованием [Сунь 2020, 174]. 

Так, в прелюдии h-цзюе наблюдается «разлив инструментальной импро-
визации в духе проникновенных лирико-пасторальных флейтовых наи-
грышей» [Сунь 2020, 181] (ил. 4). Ладовое движение пьесы в первой по-
ловине интенсивное и перемещается от белоклавишного h-цзюе через 
d-чжи — b-цзюе в диезную сферу: h-цзюе — fis-цзюе — cis-цзюе — gis-
цзюе  — dis-цзюе к es-юй. Во второй половине прелюдии — от b-юй — 
с-юй — с-чжи — а-чжи  — d-чжи к h-цзюе.

 6 В китайской музыке сложилось пять традиционных пентатонных ладов со следую-
щей структурой: 
•	 лад Gong (гун) — 1т–1т–1½т–1т;
•	 лад Shang (шан) — 1т–1½т–1т– 1½т;
•	 лад Jiao (цзюе) — 1½т–1–т–1½т–1т;
•	 лад Zhi (чжи) — 1т–1½т–1т–1т;
•	 лад Yu (юй) — 1½т–1т–1т–1½т.
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Основной тематизм прелюдии представлен в ладе g-чжи в первых пяти 
тактах (ил. 5). Материал разворачивается в квазиимпровизационном ха-
рактере. Прелюдию отличает плотная фактура, состоящая из четырех 
пластов. Примечательно, что нижний пласт в правой руке, являющийся 
тематической основой всей прелюдии, представляет собой параллельное 
движение квартами строго в ладу g-чжи. С шестого такта начинаются по-
лиладовые «наслоения» в b-юй, as-шан, f- и d-цзюе:

Ил. 4. Ло Чжунжун. Тема h-цзюе, тт. 1–4

Fig. 4. Luo Zhongrong. Theme h-jiao, meas. 1–4

Ил. 5. Ло Чжунжун. Прелюдия g-чжи, тт. 1–6

Fig. 5. Luo Zhongrong. Prelude g-zhi, meas. 1–6

(Продолжение см. на след. стр.)
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Двухголосная фуга в ладе g-чжи написана в барочном духе. Для темы 
свойственны широкие интервальные ходы, «воздушная» мелодия. Реаль-
ный ответ и противосложение (тт. 7–12) строятся в ладе d-чжи. Тональ-
ный план интермедии выглядит следующим образом: c-чжи — g-юй  — 
с-юй — f-чжи (ил. 6). Вторая интермедия содержит в себе активное ладо-
вое движение: с-шан — b-чжи — f-шан — b-шан — в-юй. 

Невзирая на сложность периода создания, композитор находил воз-
можность обращаться к европейским музыкальным формам, переос-
мысливая их сквозь призму национальной традиции. Полифонический 
цикл из 24 пар прелюдий и фуг, сложившийся в творчестве И. С. Баха, 
у Ло Чжунжуна превратился в цикл из пяти субциклов — таким образом 
он манифестировал теоретический посыл всего своего творчества, под-
готовив плацдарм для будущего освоения додекафонной техники в «ки-
тайском стиле».

(Окончание)
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3. Конец 1970-х — 2010-е гг. — период адаптации серийной техники на 
почве национальных традиций. 

С конца 1970-х Китай вел «политику реформ и открытости», которая 
способствовала активному взаимному культурному обмену с другими 
государствами, в том числе в сфере музыкального искусства. В целом 
музыкальная педагогика данного периода «нагоняет» упущенное время, 
приобретая системный характер. При университетах Чучжоу, Тяньцзи-
ня, Сучжоу, Чжаоцина, Ланьчжоу и др. открываются новые факультеты, 
среди них музыкальные. Девять крупных консерваторий Китая, а также 
институты Наньцзиня, Цзилиня, Юньнаня, Гуанси, Шаньдуна возобно-
вили набор абитуриентов. К 1990-м гг. количество принятых студентов 
достигло 10 тысяч человек. С 1978 г. вновь функционирует Шанхайская 
консерватория: в ее составе теперь присутствует факультет теории музы-
ки и композиции, а также факультет музыковедения.

Ил. 6. Ло Чжунжун. Фуга g-чжи: тема, противосложение, интермедия, тт. 1–15

Fig. 6. Luo Zhongrong. Fugue g-zhi: theme, counter-composition, interlude, meas. 1–15
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Кроме того, начиная с 1978 г. вузы приглашали для выступлений 
и  проведения лекций и мастер-классов профессоров из Европы, США, 
Японии и других государств, в их числе Юн Исан, Чоу Вэнь-Чан, Алек-
сандр Гёр, Джордж Крам, Тору Такэмицу, Ханс Вернер Хенце и т. д. 

По инициативе Чоу Вэнь-Чана в целях оживления взаимного куль-
турного диалога на базе Колумбийского университета был открыт Центр 
американо-китайского культурного обмена (Center for US-China Arts Ex-
change, 1978). Благодаря деятельности Центра концертная жизнь Китая 
приобретает международный статус. В 1979 г. американский скрипач 
Исаак Стерн посетил страну как официальный гость правительства КНР. 
В 1980 г. Дэвид Гилберт, музыкальный руководитель и дирижер Грин-
вичской филармонии, приступил к прохождению годовой стажировки 
в  качестве приглашенного дирижера Центрального филармонического 
оркестра в Пекине. В это же время колоратурное сопрано Метрополитен-
опера Роберта Питерс провела десять дней в Китае по приглашению Ми-
нистерства культуры Китая. Беверли Силлс, всемирно известная оперная 
певица и генеральный директор Нью-Йоркской оперы, также посетила 
Китай с лекциями и выступлениями в 1981 г. Среди проводивших лекции 
для китайских студентов — американский композитор Джейкоб  Драк-
ман, филиппинский этномузыколог и композитор Хосе Маседа и др.

По окончании «культурной революции» активизировалось издание 
теоретических исследований, посвященных вопросам современной ки-
тайской музыки, — это «Курс сочинения серийной музыки» Чжэн Инле 7, 
«Очерк о китайской музыке „Новой волны“» Ван Аньго 8, «Судьба модер-
нистской музыки в Китае» Ван Шэньшэня 9 и другие. 

В композиторском творчестве также происходили значительные со-
бытия, вектор которых определяла общая тенденция освоения запад-
ноевропейской культуры.  Экспериментальная база по использованию 
европейских музыкальных традиций была заложена еще в 1930–40-е гг. 
в  творчестве Сяо Юмэя, Чжао Юаньчжуна, Хуан Цзы и других компо-
зиторов. Период «культурной революции» несколько притормозил за-
пущенный процесс; но уже с конца 1970-х гг. тенденция взаимодействия 
традиционного музыкального искусства с определенными направления-
ми и течениями в европейском искусстве XX в. стала развиваться с но-
вой силой. 

 7 郑英烈，序列音樂寫作教程，上海音乐出版社，2007年，共334 页。[Чжэн И. Курс сочи-
нения серийной музыки. Шанхай: Шанхайское музыкальное издательство. 2007. 334 с.].
 8 王安国，我国音乐创作“新潮”纵观，中国音乐学杂志，1986年01 期 4–15 页 [Ван А. Очерк  
о китайской музыке «Новой волны» // Китайское музыковедение. 1986. № 1. С. 4–15].
 9 汪申申. 现代主义音乐在中国的命运. 人民音乐, 1995 (12), 27–29. [Ван Ш. Судьба модер-
нистской музыки в Китае // Народная музыка. 1995. № 12. C. 27–29].
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Период конца 1970–80-х гг. в музыкальной культуре Китая связан 
с активным теоретическим и практическим познанием европейской 
и  американской композиторских школ. Пристальное внимание китай-
ских музыкантов было направлено на изучение творчества Б. Бартока, 
И.  Ф.  Стравинского, нововенцев, представителей послевоенного аван-
гарда. В стремлении интегрировать опыт западноевропейских коллег 
в своем творчестве композиторы Китая столкнулись с проблемой адап-
тации современных приемов на национальной музыкальной почве. Ука-
занный период в значительной степени связан с деятельностью молодого 
поколения авторов, осознающих необходимость интеграции китайской 
музыкальной культуры в общемировом культурном пространстве. Дан-
ное положение становится определяющим в эстетике музыкальной куль-
туры Китая. В этом контексте огромную роль сыграло течение «Новой 
волны» — именно так в китайском музыкознании была обозначена дея-
тельность молодых композиторов 1970–90-х гг. Ниже приводятся основ-
ные эстетические позиции «Новой волны» в контексте музыкального 
искусства:
1. Ориентация на творчество композиторов европейского музыкального 

авангарда 1950–60-х гг., композиционные методы которых применя-
лись китайскими авторами в органичной связи с национальными му-
зыкальными традициями;

2. Интерес к региональным фольклорным традициям и освоение раз-
личных методов работы с народным материалом — использование 
цитат, аллюзий, обращение к аутентичному звучанию традиционных 
инструментов и т. д.

3. Близость эстетики композиторов «Новой волны» к религиозным и фи-
лософским традициям Китая.

В числе самых заметных представителей «Новой волны» — Тан Дун, 
Сюй Шу, Чэнь И, Чэнь Циган, Го Вэньцзин, Е Сяоган и Сюй Чанцзюнь. 
В  контекст общей направленности поисков композиторов «Новой вол-
ны» гармонично вписывается и деятельность Ло Чжунжуна — одного из 
пионеров китайского авангарда. Отметим, что по окончании «культур-
ной революции» фокус его внимания переключился с творчества Хинде-
мита на музыку Шёнберга. 

С 1985 г. Ло занимал должность профессора Китайской консервато-
рии, читая там лекции по композиции и гармонии. Он также препода-
вал композицию в Центральной консерватории. В том же году Немец-
кой комиссией по академическим обменам (German Academic Exchange 
Commission) ему была присвоена стипендия, которая позволила компо-
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зитору провести год в Западном Берлине, где концерт из его произведе-
ний привлек внимание музыкантов и общественности.

В 1988 г. Ло Чжунжун организовал Общество современной музыки 
в  Пекине — главным образом, с целью присоединиться к Международ-
ному обществу современной музыки. Однако его план так и не осуще-
ствился по причине недостаточности финансирования. 

Ло Чжунжуну удалось «привить» додекафонию на плодотворную по-
чву китайской ладовой системы. Наиболее последовательно самобытный 
метод адаптации воплотился в миниатюре «Собирая цветы лотоса вдоль 
берега реки» для сопрано и фортепиано (1979).

Песня основана на стихотворении из антологии «Девятнадцать древ-
них стихотворений». Здесь применены все виды додекафонного преоб-
разования темы — поначалу проводимая в вокальной партии, серия идет 
в основном виде, затем — в ракоходе, в инверсии, в инверсии ракохо-
да (ил. 7). Серия распадается на два равных сегмента. В основе первого 
лежит пентатоника, соответствующая ладу е-гун (e–fis–gis–h–cis). Второй 
сегмент состоит из диатонического звукоряда (b–c–d–es–f–g–a) (ил. 8).

Ил. 7. Ло Чжунжун. Песня «Собирая цветы лотоса вдоль реки».  
Преобразование темы (прямое проведение, ракоход,  
инверсия, инверсия ракохода)

Fig. 7. Luo Zhongrong. Song Picking Lotus Flowers along the River.  
Theme transformation (original form, retrograde form, inversion,  
inversion of the retrograde)
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Примечательным с точки зрения использования двенадцатитоновой 
техники является Второй струнный квартет (1985). Так, в первой части 
серия представляет собой три одинаковых по структуре пентатонных 
сегмента, отделенных друг от друга большой терцией: e–fis–a–h, c–d–f–g, 
as–b–des–es (ил. 9). 

Квартет — одно из первых китайских сочинений, в котором наряду 
с адаптацией звуковысотных принципов построения серии предпринята 
попытка реализации ее закономерностей на ритмической и тембровой 
составляющих произведения. Становится очевидным, что композитор 
в этом сочинении подходит очень близко к сериализму. 

В качестве стилевого ориентира квартета выбрана форма традицион-
ного инструментального музицирования «Ши фань ло гу» — ансамбля, 
основу которого составляют ударные инструменты, реже входят инстру-
менты струнной и духовой групп. Как отмечает Фань Юй, самыми труд-
ными с точки зрения ритмики являются партии гонгов и барабанов: 

Участники фольклорного ансамбля ударных инструментов 
«просчитывают» ритм партий гонгов и барабанов, опираясь на 
четыре основных ритмических последовательности, содержа-
щих нечетное количество звуков — один, три, пять, семь [Фань 
2019, 120]. 

Ил. 8. Ло Чжунжун. Песня «Собирая цветы лотоса вдоль реки». Вокальная партия

Fig. 8. Luo Zhongrong. Song Picking Lotus Flowers along the River. Vocal part
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На протяжении многих веков формирования традиций ансамбля 
определились 

особенности структуры, проявляющие себя в соотношении це-
лого и частей, а также определенные правила тембрового озву-
чивания паттерна и его отдельных сегментов [Фань 2019, 122]. 

В результате образовывались возможные варианты так называемых 
«мелодий».

В частности, в четвертой части квартета композитор ориентирует-
ся на ритмическую схему «юй хэ ба», состоящую из четырех ритмиче-
ских последовательностей. Каждая последовательность состоит из двух 
сегментов: 

они «взаимодополняют друг друга и в сумме всегда составляют 
восемь ударов. При этом один сегмент (В) постепенно разраста-
ется (1-3-5-7), а второй (А), соответственно, сжимается (7-5-3-1)»  
[Фань 2019, 128]. 

Кроме остинатной ритмической организации, паттерн подразумевает 
«перекрашивание» путем смены тембра. Как и в традиционном ансамбле, 
Ло Чжунжун выбирает в качестве базовой единицы ритмическую ячей-
ку. Так, например, в седьмой части Квартета каждую из четырех ячеек, 
составляющих ряд, композитор темброво перекрашивает. Первая испол-
няется первой скрипкой приемом col legno, вторая — альтом détaché, тре-
тья — второй скрипкой pizzicato, четвертая — виолончелью pizzicato. 

Ил. 9. Ло Чжунжун. Второй струнный квартет, I часть. Серия 

Fig. 9. Luo Zhongrong. Second String Quartet, I part. Series

Метод Ло Чжунжуна неоднозначен и во многом противоречив. Как 
отмечает Фань Юй, добавление в двенадцатитоновую серию пентатон-
ных интонаций 
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рождает ощущение натурально-ладовой организации, чувство 
устоя, к которому тяготеют окружающие его звуки, что в корне 
противоречит правилам «классической» додекафонии А. Шён-
берга [Фань 2019, 48]. 

Но в этом и заключается индивидуальность композиторского стиля 
Ло Чжунжуна и его творческий подход к освоению западноевропейских 
музыкальных традиций. Его метод оказал колоссальное влияние на мно-
гих композиторов. Ло Чжунжун имел большое количество последовате-
лей, которые также стремились ассимилировать на национальной почве 
додекафонию. В их числе — Чэнь Минчжи, Чжу Цзяньэр, Чжао Сяошэн, 
Ван Силинь, Пэн Чжиминь, Ян Хенчжань, Лу Шилинь и др. 

Как уже было сказано, Ло Чжунжун вошел в историю китайской му-
зыкальной культуре не только как композитор. Он сыграл важную роль 
в процессе развития национальной композиторской школы. Будучи 
профессором Шанхайской, Центральной и Китайской консерваторий, 
он воспитал плеяду учеников — Мо Вупина, Ли Баошу, Чэнь Цигана, 
Вэнь Дэцина и др., которые, как и Ло Чжунжун, прибегают к современ-
ным техникам композиции при опоре на национальные традиции. Так, 
Ли Баошу в музыке к документальному фильму «Фантазия Цзючжайгоу» 
(1984) соединил додекафонию с колористикой музыкального импрес-
сионизма с целью придать загадочный, волшебный характер кинолен-
те; серия гармонично соединяет интонации пентатоники и красочность 
аккордовых параллелизмов. Вэнь Дэцин, являясь основателем и руково-
дителем «Шанхайской недели современной музыки», профессором ком-
позиции и анализа современной музыки в Шанхайской консерватории, 
в своем творчестве широко применяет минималистские методы письма, 
спектральную технику, также опираясь на традиции китайской музыки. 
В произведениях Чэнь Цигана органично преломились фольклорные 
интонации и техника письма современных западноевропейских компо-
зиторов (в частности Мессиана). Таковы Концертная сюита “Iris dévoilée” 
для трех женских голосов, трех традиционных инструментов и большого 
оркестра, балет «Зажги красный фонарь», Концерт для фортепиано с ор-
кестром «Эр Хуан», Симфонические вариации “Luan Tan” и др. 

Многие другие композиторы — ученики Ло Чжунжуна — в той или 
иной мере наследовали его опыт. Как писал Бао Юанькай, 

я думаю, что в нашем поколении нет ни одного студента-компо-
зитора, на которого прямо или косвенно не повлиял бы госпо-
дин Ло Чжунжун [цит. по: Ву 2021].
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Ло Чжунжун не ограничивался рамками национальной традиции, он 
постоянно расширял горизонты научных взглядов и претворял их в ком-
позиторской практике. Обаятельная натура и пылкое любопытство му-
зыканта способствовали формированию его авторитета как педагога. 

Педагогический метод Ло Чжунжуна базировался на жадном позна-
нии достижений национальной и мировой музыкальных культур. Свой 
главный принцип Ло Чжунжун определил так: 

…студентам очень трудно и даже невозможно освоить много 
различных музыкальных стилей за короткий промежуток вре-
мени. Так что они должны скромно учиться у профессоров! 
В обучении подражание — это не недостаток, а совершенная не-
обходимость. С древних времен до наших дней хоть один моло-
дой композитор не начинал с подражания предшественникам? 10 
[Jincheng 2016, 426].

По мнению профессора, способность копировать композиторские 
приемы своих коллег может быть развита путем тщательного анализа 
музыкальных партитур.

Кроме того, признанный мастер внес значительный вклад в теорети-
ческие основы китайской педагогической мысли, обобщив и структу-
рировав большой пласт методических материалов. Являясь автором не-
скольких трудов, он заложил основы преподавания современной техники 
композиции в Китае. Так, работа «Предварительные упражнения в ком-
позиции» была создана на основе системы Шёнберга в соответствии с его 
«Основными принципами композиции» и «Упражнениями по компози-
ции для начинающих». Она служит дополнением к теоретическому курсу 
«Лекций по гармонии», также составленному Ло Чжунжуном с опорой на 
работы Шёнберга «Учение о гармонии» и «Структурные функции гармо-
нии». Положив в основу труда принципы Шёнберга, Ло Чжунжун адап-
тировал их с учетом специфики обучения студентов китайских вузов. 

Ло Чжунжун получил известность как исследователь широкого круга 
музыковедческих проблем. Несмотря на ограничения и запреты, он пе-
ревел ряд важнейших для музыкальной науки работ с английского на ки-
тайский язык. Помимо уже упомянутых трудов Хиндемита, были также 
выполнены переводы книг американских апологетов сериализма: Джор-
джа Перла («Серийная композиция и атональность»; переведена в 1976, 
издана в 2006), Аллена Форта («Структура атональной музыки» переве-

 10 Перевод с кит. автора статьи. — Я. Ц.
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дена в 1973, издана в 2009), а также Арнольда Шёнберга («Учение о гар-
монии», переведена в 1978, издана в 2007) и Чарльза Вуоринена («Прос-
тая композиция» — учебное пособие по двенадцатитоновой технике). 
Научная деятельность Ло Чжунжуна не останавливалась даже в  годы 
«культурной революции», в условиях ссылки и тюрьмы.

Помимо переводов композитор оставил значительный пласт собст-
венных работ по теории музыки и композиции. В их числе — труды «Ана - 
лиз гармонии художественных песен Тан Сяолиня», «Анализ прелюдии 

„Вне себя от радости“ из цикла „4 маленькие прелюдии и фуги“ Динь 
Шаньдэ», «Словарь современной музыки». В издании словаря, выпущен-
ного издательством “Higher Education Press” (1997), Ло Чжунжун принял 
участие как главный редактор. В словарь вошла информация о  158  из-
вестных композиторах из 29 стран, в том числе из Китая. Творческий 
портрет каждого композитора включает биографические сведения, а так-
же характеристику музыкальных произведений.

Широчайший круг интересов Ло Чжунжуна-исследователя в первую 
очередь касается новой музыки — китайской и европейской. Его увле-
чения в научной сфере тесно переплелись с поисками стиля в музыке 
и обобщениями основополагающих принципов в педагогике. В историю 
китайской музыки, по словам Ван Юхэ, он вошел как «композитор, кото-
рый постоянно исследует художественные инновации» [Ву 2021]. Чжан 
Чжэнтао образно сравнил деятельность Ло Чжунжуна с «человеком, ко-
торый „вкушает запретный плод“» [Ву 2021]. 

Изучение зарубежных трудов, скрупулезная работа по их перево-
дам, активное теоретическое освоение современной музыки — вся эта 
деятельность полностью отвечала эстетическим устремлениям и ком-
позиторским интересам Ло Чжунжуна и характеризовала его как уни-
версального музыканта. Он был в авангарде самых заметных событий 
музыкальной культуры страны, подготовив крепкий теоретический 
и практический фундамент для многих композиторов Китая. Можно ска-
зать, что историческое значение композитора сопоставимо по масшта-
бам с вкладом М. И. Глинки в русскую музыкальную культуру: Ло Чжун-
жун так же определил вектор развития национальной композиторской 
школы и сделал огромный шаг к сближению китайских и европейских 
музыкальных традиций. 
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