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Являясь признанной первоосновой музык€tлъного искусства, вок€tльное
ТВорЧество вновъ и вновь привлекает к себе внимание исследователей,

РаСКРЫВая своЙ эвристическиЙ потенци€tJI сквозь призму открывающихся со
ВРеМенеМ ракурсов. Автор диссертации обраIцается к изучению вок€Lльной
МУЗЫКИ китаЙских композиторов ХХ века с позициЙ претворения в ней
национ€rльных традиций, стремится к комплексному исследованию этого

феномена во всей полноте и многогранности его проявлений (исторических,
социокультурных, художественных). Актуальность темы исследования не
ВыЗывает сомнений еще и потому, что вок€шьное искусство сегодня по_
ПРеЖНеМу находится в центре внимания аудитории р€вных стран: богатейшее
НаСЛеДие Прошлого обретает новую жизнь в концертноЙ и образовательноЙ
практике, в ди€uIоге с традицией создаются новые сочинениrI.

БезУсловно, современным музыкознанием уже освоены значительные
ПЛаСТЫ ВОк€tлЬНоЙ культуры Китая, тем не менее Чжан IJдньвэЙ удается наЙти
свое поле для исследования, позволяющее восполнить существующие в науке
ЛаКУНЫ. Таким полем становится песенное творчество китайских
КОМпоЗиторов, комплексно проанализироЪанное в своем историческом
Р€lЗВИТии на протяжении ХХ века, включая те феномены, которые ранее не
были удостоены специ€Lльного внимания. В связи с этим, автор справедливо

УК€LЗЫВает на пробелы в области осмысления художественного наследия эпохи
КУЛЬТУРНой революции, обозначает проблемы отсутствия полноценных
КОМПОЗИТОРСКИх биографиЙ, предлагает коМплексную периодизацию развития
китайского вокапьного искусства.

ТРИ глаВы диссертации'пЬследовательно раскрывают заявленную
ПРОбЛематикУ. В первоЙ главе вполне закономерно возникает философско_
ЭСТеТИЧеСКИЙ аспект, пРодиктованныЙ обращением к далекому прошлому как
фУНДаментальной основе китайской культуры в целом. Уместно затронут в
НеЙ И ТеоретическиЙ вопрос о формах работы композиторов ХХ века с
фольклорным материйом, 'предполагающий попытку более точно
ДИффеРеНЦИрОВать понятия адаптации, обработки и аранжировки, опираясь на
достижения в этой области российского музыкознания.



Щенность наиболее развернутой второй главы обусловлена

обоснованием подробно аргументированной научной периодизации развития
вок€LIIьного искусства в ди€rлоге с уже существующими по этому вопросу

музыковедческими позициями. В результате охвата значительного корпуса

художественных явлений автору уд€lлось воссоздать довольно убедительную
картину развертывания творческого процесса в области вок€Lльной музыки

Китая ХХ века. Весьма познавателен параграф, посвященный произведениям

на стихи Мао Щзедуна. Здесь перед отечественным читателем приоткрывается

новая грань личности китайского партийного лидера, чье поэтическое

творчество, по мнению диссертанта, является ((кульминационной вехой в

становлении китайской поэзии ХХ столетия) (с. 87).

Третья глава сосредоточивает исследовательское внимание на

творчестве преимущественно одного композитора - Чжэн I-{rойфэна - и его

вок€tпьном цикле <<Сезоны родины). Однако это ограничение материала

позвопяет соискателIо сфокусироваться на общезначимых для китайской

культуры концептах. Избранная призма изучения вокЕtльного цикJIа с позиций

трактовки в искусстве темы времен года, действительно, окчвывается очень
органичным и продуктивным подходом. Чжан IJдньвэй проницательно
отмечает, что времена года'являются универсальной <<рамкой>>, (в которую
вписывается отдельн€ш человеческая жизнь, жизнь народа, общества.

Масштаб "рамки" может меняться, но универсапьность природных
закономерностей сохраняется), и времена года можно воспринимать ((как

образный кодl который понятен каждому человеку)> (с. 130). Анализ
вокального цикЛа, осуществленныЙ в таком ракурсе, позволяет сквозь одно
произведение высветить философскую глубину древней кулътуры, раскрыть
своеобразие мировоззренческих принципов китайского народа. На этом
матери€lле становится очевидной и специфика художественного мышлениrI

поэта и композитора - метафор}Iчного, пронизанного символикой и неявными

дJIя представителя иной культуры политическими аллюзиями.

Возникшие в процессе прочтенLIя диссертации вопросы и замечания
группируются вокруг заявленной автором проблематики изучения вокальной
музыки Китая ХХ столетия в единстве с прот\ессами, которые происходили в

это время в поэтическом творчестве и в инстРУментальной музыке:
- безусловно, вопрос взаимодействия слова и музыки в творчестве

-jкитайских композиторов мог бы стать темой самостоятельного исследования.
Этим обстоятельством, вероятно, объясняется тот факт, что ряд любопытных
наблюдений все же не складывается на страницах диссертации в единое целое.
Кроме того, некоторые из них требуют более подробного пояснения для



русскоязычного читателя. Например, на с. 94 ан€lлизируя песню <<В паМЯТЬ

Лушуангань), автор пишет: кСинтаксическая структура текста в музыке

отражается статичностью фраз, создаютIIих ощущение успокоения и

умиротворения). В музык€tльном примере фигурируют иероглифы и сделатъ

вывод о синтаксисе текста достаточно сложно;
_ в этом же р€вделе метко подмечена такая новация поэзии Мао Щзедуна,

как р€внообразие рифм (с. 88), однако, другие стилевые |рани его наслеДия Не

раскрыты. Поскольку на слова этого автора было написано довольно много

песен, было бы интересно проанализировать поэтику его стихов, особенности

их образной сферы, конкретизировать связи с традиционной китайской
поэзией;

_ в работе приводятся примеры песенного тематизма инструментulльных

сочинений китайских композиторов. Можно ли, соответственно, обнаружить

влияние песенного тематизма на структурные особенности инструментальной

музыки? Например, была ли в Китае песенная симфония, подобно тому, как

это происходило в Европе у Шуберта, Малера или в творчестве советских
композиторов?

- автору диссертации следовало бы унифицировать перевод имени Сянь

Синхая (в таком варианте оно встречается на страницах 33r 49r 51), который

на страницах 52,54,79,160 и др. фиryрирует уже как Си Синхай;
- в списке литературы не упомянута'диссертация Ян Бо <,Щинамика

рЕlзвития профессионЕlльного сольного пения в Китае: образование,

педагогические и исполнительские принципьI> (Нижний Новгород, 2016).

Однако первая глава этого исследования<<Эстетика и практика солъного пения

в Китае: национ€lльная традиция "и вызовы современности) отчасти

пересекается с первой главой настоятI\ей диссертации, что могло бы стать

основанием для продуктивного музыковедческого диапога.

Высказанные замечаниrI не влияют на общее благоприятное впечатпение

от работы, которая представляет собой самостоятелъный и завершенный труд,
отмеч9нный полнотой и достоверностью наблюде wий и выводов. Автореферат
и шесть публикаций в достаточной мере отражают содержание проведенного
Чжан IJдньвэй исследования. Апробация основных положений диссертации
подтверждена статьями в изданиях, рекомендованных ВАК (4), в

отечественных изданиях и сборниках научных трудов, а также в докладах на

международных научных конференциях.

На основании вышеизложенного можно сдеJIать вывод о том, что

диссертация <<КитайскаrI вокальная музыка ХХ векa> представляет собой

самостоятельное, завершенное исследоваiiие, соответствует требованиям



пп.9-14 Положения о присуждении ученых степеней (yr". Постановлением

Правительства РФ j\b 842 от 24.09.20L3 г., в действующей редакции),
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её

заслуживает присуждения искомой учёной
искусствоведения по специаJIьности 5.10.З - Виды
искусство) (искусствоведение).
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