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Аннотация. Изучены особенности традиционной китайской инструментальной музыки, которая рассматрива-
ется как уникальный синтез древних музыкальных традиций и культурных заимствований. Рассмотрена классифи-
кация китайских народных инструментов, описано их историческое развитие. Обосновано значение традиционных 
инструментов как символов культурного наследия Китая. Данное исследование вносит вклад в признание необхо-
димости адаптации традиционных инструментов к современным потребностям и демонстрирует их важность для 
сохранения культурного разнообразия в современном китайском обществе.
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Abstract. The article explores the characteristics of traditional Chinese instrumental music, which is considered a unique 
synthesis of ancient musical traditions and cultural borrowings. The classification of Chinese folk instruments is considered, 
their historical development is described. The significance of traditional instruments as symbols of China’s cultural heritage 
is justified. This study contributes to recognising the necessity of adapting traditional instruments to modern needs and their 
importance in preserving cultural diversity in contemporary Chinese society.
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Введение

Музыка – средство выражения мыслей и чувств 
человека, а также носитель национальной идентич-
ности [1]. Ее основными характеристиками являются 
высота звука, длина звуковой волны, сила и тембр, 
которые, объединяясь, образуют формальные эле-
менты музыки, такие как ритм, мелодия, гармония, 

динамика, скорость, лад, музыкальная форма, факту-
ра и т. д. [2, c. 43]. Музыкальные инструменты, буду-
чи основой для исполнения этих элементов, служат 
средством передачи музыкальных образов, темы 
произведения. Кроме того, они помогают выразить 
эмоции.
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Традиционная китайская музыка имеет ярко выра-
женные национальные особенности (использование 
уникальных методов, оригинальных музыкальных 
инструментов). Можно выделить инструменталь-
ную (материальную, осязаемую) и исполнительскую 
(нематериальную, духовную) формы музыки. Мате-
риальная форма музыки включает в себя построение 
музыкального произведения, логически взаимосвя-
занное расположение и взаимодействие его частей, их 
структуру и методы развития, а также национальные 
музыкальные инструменты, которые символизируют 
богатство китайской культуры [3].

Китай имеет обширную географию, характеризу-
ется большими различиями между севером и югом, 
в нем проживают многочисленные этнические группы 
(56 национальностей). Все вышесказанное опреде-
ляет широкое разнообразие форм и типов тради-
ционной музыки и народных инструментов. В ус-
ловиях быстрого развития экономики и усиления 
интеграционных культурных процессов многие виды 
традиционной музыки и инструментов оказались на 
грани исчезновения. 

В научном и социально-культурном дискурсе Ки-
тая актуализируется проблема сохранения культур-
ного наследия, в том числе музыкального. В частно-
сти, на XIX съезде Коммунистической партии Китая 

1Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на 19-м съезде КПК [Электронный ресурс] // News. URL: https://
russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm (дата обращения: 11.04.2024).

генеральный секретарь Си Цзиньпин уделил особое 
внимание вопросу развития традиционной культу-
ры, подчеркнув, что «…культура – это душа страны 
и нации. Расцвет культуры означает процветание 
страны, а сила культуры – силу нации. Без твердой 
уверенности в собственной культуре, без расцвета 
и процветания культуры не может быть и речи о ве-
ликом возрождении китайской нации»1. 

В данном контексте исследование базовых элемен-
тов традиционной китайской музыкальной культуры, 
сформированных в процессе развития социума, и рас-
смотрение влияния исторических и региональных 
факторов на их сохранность позволят выработать 
механизмы защиты традиционной китайской музы-
ки как важной части культурного наследия страны. 
Музыкальные инструменты, воплощающие в себе 
уникальные музыкальные традиции и обычаи наро-
дов и этнических групп, бесспорно являются неотъ-
емлемой частью культурного наследия и нуждаются 
в охране.

Цель данного исследования заключается в изуче-
нии традиционных музыкальных инструментов как 
одного из базовых элементов культурного наследия 
Китая (с точки зрения их исторического, музыкаль-
ного и социокультурного значения), а также в опре-
делении их уникальных характеристик. 

Методы исследования

Методология исследования основывается на си-
стематическом наблюдении и поиске основы для 
анализа китайских традиционных инструментов 
в трех аспектах исследования, а также предполага-
ет их диахроническое и синхроническое изучение. 
Диахроническое, или лонгитюдное, исследование 

в основном рассматривает статус культурного собы-
тия, его историческое развитие и изменение. Син-
хронное, или горизонтальное, исследование изучает 
структуру определенного культурного явления, его 
связь с национальной жизнью, культурой в целом 
и положение этого явления в человеческой культуре.

Результаты и их обсуждение

Область исследования китайской национальной 
инструментальной музыки включает в себя три ас-
пекта: 1) китайские национальные инструменты; 
2) формы исполнения музыки с использованием 
национальных инструментов; 3) произведения на-
циональной инструментальной музыки и связанные 
с ними нотные и архивные записи [4]. 

Музыкальные инструменты играют важную роль 
в человеческой культуре, представляя собой мощное 
средство для самовыражения, коммуникации и социо-
культурной идентификации. Их значимость простира-
ется от эстетического воздействия на эмоцио нальное 
состояние человека до влияния на социальные и ког-
нитивные аспекты его развития. С точки зрения куль-
турологии изучение и передача навыков игры на 
народных инструментах последующим поколениям 
становятся важным механизмом сохранения куль-
турного многообразия и национальной идентич-

ности. Социологический анализ музыкальных ин-
струментов рассматривает эти навыки в контексте 
социальных взаимодействий и формирования об-
щественных связей. Психологические исследования 
показывают, что музыкальные инструменты имеют 
значение в выражении и регулировании эмоций, 
а также в психотерапии. Игра на инструментах раз-
вивает когнитивные процессы, такие как внимание 
и память. Кроме того, музыкальные инструменты 
важны в развлекательной индустрии. Они широко 
используются в кинематографе и сценических фор-
мах искусства для создания атмосферы и дополнения 
произведений.

В китайской музыкальной традиции каждый ин-
струмент имеет свою историю и определенную зна-
чимость. Благодаря им передаются мелодии, ритмы 
и характеристики звука, сохраняется оригинальность 
народной музыки на протяжении многих поколений. 
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У немалой части инструментов, присутствующих 
в музыкальной культуре Китая, есть исторические 
корни, которые не являются исключительно китай-
скими. В период империй некоторые древние ин-
струменты были забыты или претерпели значитель-
ные изменения. Только благодаря археологическим 
открытиям в XX в. стали доступны сведения о них.

Классификация китайских музыкальных ин-
струментов имеет важное значение по ряду при-
чин. Во-первых, она помогает систематизировать 
имеющиеся знания о музыкальных инструментах, 
облегчая их изучение и передачу будущим поко-
лениям, что способствует сохранению культурного 
наследия Китая. Во-вторых, благодаря этой клас-
сификации проще идентифицировать различные 
музыкальные инструменты, понять их уникальные 
характеристики и возможности, что помогает му-
зыкантам и композиторам создавать новые произ-
ведения, вдохновленные традиционной китайской 
музыкой. В-третьих, существование такой класси-
фикации способствует развитию процесса образо-
вания и культурному обмену, позволяя исследова-
телям глубже понимать китайскую музыкальную 
традицию и взаимодействовать с ней. Этот процесс 
укрепляет культурную идентичность и самосозна-
ние народа, а также сохраняет уникальные черты 
китайской музыкальной традиции.

Согласно одной из самых ранних классифика-
ций все инструменты делились на восемь катего-
рий (групп) в зависимости от материала, из кото-
рого они изготавливались [4]. Группа «шелк» была 
названа так, потому что в китайских струнных ин-
струментах с древних времен использовали шелк 
в качестве струн. К этой категории относятся цзы, 
цинь, цитры и смычковые. Группа «бамбук» вклю-
чает бамбуковые духовые инструменты, аналогич-
ные флейте, гобою, трубе [5]. К категории «дерево» 
принадлежат деревянные ударные инструменты: 
ксилофон, мусюн, долу. В группу «камень» входят 
литофоны: колокольчики и другие инструменты, сде-
ланные из камня. К категории «металл» относятся 
бронзовые колокольчики, колокола, цимбалы, гонги 
и металлофоны. Группа «земля», или «глина», вклю-
чает инструменты из глины: окарину сюнь, фоу. 
К категории «тыква» принадлежат инструменты, 
изготовленные из горлянки, и тростниковые духо-
вые инструменты: шэн и юй. В группу «кожа» входят 
барабанные инструменты, имеющие деревянные 
и другие каркасы, но звук (извлекался с помощью 
удара) которых издавался с помощью кожи. Эта 
классификация, вероятно, сформировалась в пери-
од Восточной империи Чжоу, но она в значитель-
ной степени условна. Например, древние флейты 
из категории «бамбук» могли быть изготовлены из 
кости, а кожа или дерево использовались в качестве 
мембраны для струнно-смычковых инструментов. 
Такие инструменты, как шэн, могли имитировать 

форму тыквы, но изготавливаться из дерева. Выше-
описанных типов инструментов достаточно, чтобы 
сформировать ансамбль, ведущую роль в котором 
исполняли колокола и куранты.

Современная классификация китайских музыкаль-
ных инструментов близка к европейской и включает 
четыре категории (группы) инструментов. В катего-
рию «духовые инструменты» входят флейты сяо, 
сяоцзяо, пайсяо, дицзы, баву, окарины сюнь, шэн, 
лушэн, гуань, труба суона и др. Они обычно изготав-
ливаются из бамбука, дерева, иногда из глины или 
даже камня. К группе «щипковые струнные инстру-
менты» относятся цитры гуцинь, гучжэн, руан, пипа, 
люцинь, конгоу, саньсянь, циньцинь, чжу (утрачена 
в настоящее время) и арфа кунхоу. Китайские щип-
ковые инструменты подразделяются на горизон-
тальные и вертикальные. Их звук яркий и четкий,  
для игры на них используется плектр. Категория 
«ударные инструменты» включает цимбалы янцинь, 
барабаны, колокольчики, гонги, перкуссии, литавры 
пайгу и др. Их можно разделить на звенящие мед-
ные и звенящие деревянные. В группу «смычковые 
струнные инструменты» входят эрху, банху, чжунху, 
даху, гаоху, циньху, лейцинь и др. Они имеют мягкий 
тон и подходят для исполнения певучих мелодий 
с богатой выразительностью.

Ниже приведено краткое описание наиболее по-
пулярных традиционных китайских инструментов, 
как сохранившихся до наших дней, так и не исполь-
зуемых сейчас.

Ди – китайская поперечная флейта с шестью от-
верстиями (рис. 1). Чаще всего она изготавливается 
из бамбука или тростника, но можно встретить ва-
рианты из других пород дерева и даже из камня (не-
фрита). Вблизи закрытого конца ствола находится 
отверстие, прикрытое тончайшей камышовой или 
тростниковой пленкой. Ди обладает «сочным» зву-
чанием, которое обусловлено резонированием этой 
пленки.

Рис. 1. Ди.
И с т о ч н и к: http://www.long-feng.ru/?page_id=158

Fig. 1. Di.
S o u r c e: http://www.long-feng.ru/?page_id=158
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Флейта сюнь считается одним из древнейших 
духовых музыкальных инструментов Китая (рис. 2). 
Сначала она использовалась в качестве охотничье-
го свистка. Самый древний ее экземпляр (ему более 
7 тыс. лет) в форме шара с одним отверстием найден 
в провинции Чжецзян. Поздние образцы (им около 
5 тыс. лет), имеющие до 5 отверстий и форму шара, 
груши, яйца или рыбы, были обнаружены в провин-
ции Шэньси. Первые экземпляры сюнь изготавли-
вали из камня. В течение веков она претерпела мно-
жество изменений. Во времена династии Шан-Инь 
эта флейта приобрела грушевидную форму с пятью 
отверстиями. Ее вытачивали из камня, костей живот-
ных, в том числе слона. В период династии Цин эта 
флейта стала яйцевидной формы и имела уже шесть 
отверстий. В эпоху Чжоу сюнь была популярным ин-
струментом в составе китайского оркестра. В XX в. 
(после утраты инструмента) мастера попытались 
возродить этот инструмент и усовершенствовать его. 
В 1930-х гг. профессор Цао Чжэн из Китайской кон-
серватории воссоздал глиняную сюнь с шестью от-
верстиями. Позднее профессор Цзяньцзиньской кон-
серватории Чэнь Чжун сделал новую версию флейты 
с восьмью отверстиями, а его ученик Чжао Ляншань 
изготовил из палисандра сюнь с десятью отверстия-
ми. Новые инструменты сохранили традиционную 
форму и звучание, но расширили силу звука. В репер-
туаре для данной флейты есть традиционные песни 
цюйцзы, имеющие фольклорную или классическую 
основу, а также древние песни цюйцзы, написанные 
исключительно для нее. Сюнь используется в репер-
туаре национального ансамбля традиционных ин-
струментов Китайской консерватории. Однако преж-
ней популярности этот инструмент не достиг из-за 
сложности игры на нем, ограниченного звукового 
диапазона и минорного характера мелодий.

Шэн – один из старейших музыкальных инстру-
ментов Китая, известный уже со второго тысячелетия 
до н. э. (рис. 3). Его форма повторяла очертания ми-
фической птицы феникса – символа вечного обнов-
ления  и  бессмертия. Весной, во время цветения 
персиков и слив, молодые люди собирались в лун-
ную ночь, чтобы танцевать и веселиться. Юноши ис-
полняли музыку на шэне, а девушки звенели коло-
кольчиками, воспевая небесную прародительницу 
людей Нюйву, которая, согласно преданию, создала 
шэн. Инструмент состоит из множества бамбуковых 
трубочек с тонкими бронзовыми язычками на конце 
и относится к семейству гармоник (духовые органы). 
Техника игры на нем разнообразна, она включает 
разные виды стаккато и тремоло. И. Вильде, при-
дворный скрипач Екатерины II, в 1740 г. привез шэн 
из путешествия по Китаю и таким образом позна-
комил Европу с этим инструментом. В XIX в. шэн 
послужил прототипом для создания фисгармонии 
и аккордеона.

Чжу является древним струнным инструмен-
том и напоминает цитру (рис. 4). Изначально он 
имел 5 струн, но позже их количество увеличилось 
до 13 струн. Мелодии, исполняемые на нем, печаль-
ные и волнующие. Они были популярны в доцинь-
ском периоде. При игре на чжу левая рука прижима-
ла конец струны, в то время как правая рука ударяла 

Рис. 2. Сюнь.
И с т о ч н и к: https://dveimperii.ru/articles/syun- 

ot-obychnogo-svistka-do-polnotsennogo- 
muzykalnogo-instrumenta

Fig. 2. Xun.
S o u r c e: https://dveimperii.ru/articles/syun-ot- 

obychnogo-svistka-do-polnotsennogo- 
muzykalnogo-instrumenta

Рис. 3. Шэн. 
И с т о ч н и к: https://music-museum.ru/collections/ 

expomusic/shen.html
Fig. 3. Sheng.

S o u r c e: https://music-museum.ru/collections/ 
expomusic/shen.html



33

Мировая и национальная культура 
World and National Culture

по струнам бамбуковой палочкой, чтобы извлечь звук. 
Инструмент был востребован также в период правле-
ния династий Суй и Тан, однако постепенно вышел из 
употребления во времена империи Сун. Сейчас чжу 
не используется, но три образца этого инструмента, 
обнаруженные при археологических раскопках, до 
сих пор сохранились, напоминая о его историческом 
значении. Существует несколько причин его утра-
ты. Во-первых, частые войны и другие катаклизмы 
приводили к разрушению городов, в результате чего 
старинные музыкальные инструменты, включая чжу, 
сгорали. Во-вторых, чжу изготавливался из дерева, ко-
торое неустойчиво к огню, влажности, а также к воз-
действию вредителей. В-третьих, Китай, по сравнению 
с другими странами, уделял недостаточное внимание 
сохранности технологий производства музыкальных 
инструментов, что привело к утрате многих профес-
сиональных методов, уникальных музыкальных ин-
струментов (насчитывалось около 1 тыс., но до наших 
дней сохранилась только половина) и произведений. 

Сяо – традиционная китайская продольная бам-
буковая флейта с закрытым нижним концом (рис. 5). 
Она считается одним из старейших музыкальных 
инструментов в мире (7 тыс. лет). Ее изготавливали 
из кости. Вплоть до времен династии Тан сяо, а так-
же пайсяо (многоствольная флейта) имели общее 
название «сяо», а любые поперечные одностволь-
ные флейты назывались «ди». К XII в. название «сяо» 
закрепилось только за продольной флейтой, кото-
рую делали из бамбука или фарфора. Музыкальный 
интервал сяо составлял около двух октав, она ис-
пользовалась как сольный и ансамблевый инстру-
мент. До наших дней сохранились немногочислен-
ные экземпляры флейты XVI–XVII вв. и достаточно 
большое количество экземпляров XIX в. Причин, по 
которым сяо утратила свою популярность в совре-
менном Китае, было несколько. Во-первых, выбор 
музыкального репертуара ограничен, так как на сяо 

можно играть только монофонические мелодии. Ре-
пертуар сяо в основном состоит из классической 
и традиционной музыки, что делает ее популяр-
ность среди молодежи относительно низкой. Во-
вторых, играть на сяо тяжело, так как необходимы 
контроль дыхания и умение настраивать мундштук. 
Кроме того, существует нехватка учителей игры на 
сяо, что затрудняет процесс обучения. В-третьих, 
популярность сяо за пределами Китая ограничена. 
Она менее известна, чем, например, гучжэн, по-
этому игре на ней обучается небольшое количество 
людей. В-четвертых, сяо имеет скромный внешний 
вид, на ней мало украшений, что делает этот ин-
струмент менее привлекательным для новичков. 
В-пятых, учебных ресурсов и рекомендаций по игре 
на сяо очень мало. Многие учебные заведения не 
включают ее в свои программы, что ограничивает 
возможность обучения [6].

Рис. 5. Сяо.
И с т о ч н и к: https://orientalmusic.org/xiao/

Fig. 5. Xiao. 
S o u r c e: https://orientalmusic.org/xiao/

Рис. 4. Чжу. 
И с т о ч н и к: https://dzen.ru/a/Y_oZzFjRWWEnGsAW

Fig. 4. Zhu.
S o u r c e: https://dzen.ru/a/Y_oZzFjRWWEnGsAW
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Как было упомянуто выше, множество факторов 
приводило к депопуляризации и даже исчезновению 
некоторых музыкальных инструментов в китайской 
культуре. Сюнь и сяо столкнулись с проблемами, 
связанными с небольшим выбором музыкального 
репертуара и сложностью игры на них, что сделало 
их менее привлекательными для современной ауди-
тории. Недостаточное количество учебных ресурсов 
и профессиональных учителей также ограничивало 
возможность обучения игре на этих инструментах. 
Кроме того, дефицит внимания со стороны обще-
ства к вопросу сохранения и передачи будущим по-
колениям нематериального культурного наследия, 
к которому принадлежат данные музыкальные ин-
струменты, привел к их утрате. Многие древние ки-
тайские инструменты были утеряны, а технологии 
их изготовления забыты. 

Каждый музыкальный инструмент обладает уни-
кальным тембром, определяющимся его материа-
лом, формой, конструкцией, резонансными свой-
ствами, характеристиками помещения, в котором 
он звучит. Тембр позволяет различать звуки. При его 
восприятии могут возникать разные ассоциации, 
сравниваемые с ощущениями от различных объек-
тов или явлений. Например, можно описывать звуки 
как яркие, блестящие, теплые, холодные, глубокие, 
резкие или как звонкие, глухие. Тембр играет важ-
ную роль в музыкальной выразительности, позволяя 
выделить определенные компоненты музыкального 
произведения, создать контрасты и внести измене-
ния в музыкальную драматургию [7].

Традиционная китайская музыка отличается рез-
кими тембрами, а в ансамбле этот эффект обычно 
усиливается. Наиболее распространенным методом 
игры на традиционных духовых и струнных китай-
ских инструментах является вибрато, которое также 
придает звуку резкость. Например, ди имеет спе-
циальное отверстие, придающее звучанию допол-
нительное дребезжание. Щипковые инструменты 
издают яркие и четкие звуки, ударные инструмен-
ты – неустойчивые во времени импульсные сигна-
лы с активным началом звукоизвлечения и долгим 
затуханием. 

В китайской музыке ударные инструменты име-
ют гораздо большее значение, чем в западной. Осо-
бенно важная роль отводилась колоколам. Состав 
древнекитайского оркестра включал в себя 12 и более 
колоколов разного размера. Наряду с ними исполь-
зовались барабаны разных типов и размеров, кото-
рые служили для оповещения о важных событиях, 
отбивания часов, они были непременными атрибу-
тами китайских праздников. Существование такого 
большого класса ударных инструментов объясняет-
ся тем, что значительное их количество применя-
лось для звукоподражания. 

Древние китайцы воспринимали музыкальное ис-
кусство не только как подражание природе, но и как 

могущественное средство воздействия на нее, как 
средство нравственного воспитания народа [8]. Удар-
ные инструменты образовали ритм и могли играть 
ключевую роль в создании музыкального сюжета 
и выразительности произведения. Например, бань-
гу (ритмический барабан) используется в пекинской 
опере для условных сигналов (предвещает что-либо), 
раз нообразие его звучанию придает изменение 
места удара. Дагу (вид большого барабана) в древ-
ности ста ви ли на поле боя; его густой звук с долгим 
затуханием воодушевлял бойцов. Чжаньгу (круп-
нейший барабан, форма которого напоминает боч-
ку) издает громкий низкий звук. Этот инструмент 
задействовали в военных действиях, что определи-
ло его название (кит. чжань – война). Чжаньгу и дагу 
используют в оркестрах для создания героическо-
го, воинственного настроения. Боджун (бронзовый 
или мед ный колокол) существовал во времена дина-
стии Шан. В придворных оркестрах династии Цинь 
были задействованы 12 различно настроенных боджу-
нов. Каждый из них использовался в определенный 
месяц для исполнения музыки, соответствующей 
этому периоду. Муюй (полый деревянный инстру-
мент, известный под названием «деревянная рыба») 
применялся в буддийских ритуалах для удержания 
ритма во время церемоний, а также в традиционной 
музыкальной драме. По нему музыканты ударяют 
деревянной палочкой. Инструмент имеет характер-
ный «деревянный», звонкий, резкий и ритмичный 
звук. Гонг активно используется в оркестрах. Его звук 
способен долго вибрировать, создавая объемные 
комбинированные тона, выходящие за пределы че-
ловеческого восприятия. Вибрации гонгов, издавае-
мые с частотой 4–7 Гц, оказывают синхронизирую-
щее действия на полушария мозга и овладевают 
вниманием слушателей. В древности эти инстру-
менты использовались во время священных обря-
дов, а сейчас поднимают людям настроение [9].

Народная музыка Китая представляет собой на-
следие народа ханьцы и 55 этнических меньшинств. 
Эти группы сосуществовали в течение тысячелетий, 
сформировав целостную этническую общность. Бла-
годаря относительно изолированной среде обита-
ния различных этнических групп китайская музы-
ка сохранила уникальные тембры многих групп, что 
делает ее самой разнообразной этнической музы-
кой в мире. В китайской народной музыке есть два 
стиля – северный и южный. На севере преобладают 
ударные инструменты. На юге тембр и эмоциональ-
ная окраска мелодии имеют большее значение, чем 
ритм. Традиционная северная музыка характеризу-
ется героическими настроениями, четким ритмом 
и простым музыкальным рисунком. Южные мело-
дии наполнены лирикой и утонченностью, в них 
использовался пентатонический звукоряд. Здесь со-
зерцательные настроения преобладают над изобра-
жением действия. Регион к югу от Янцзы, включающий 
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провинции Цзянсу, Чжэцзян и город Шанхай, изве-
стен своим элегантным инструментальным стилем 
камерной музыки (так называемая музыка шелка 
и бамбука). Живые и грациозные мелодии этого 
стиля восхищают и приносят удовольствие слуша-
телям [10].

С образованием КНР музыкальные инструмен-
ты страны стали нуждаться в единой системе клас-
сификации. Они имели разное звучание и не были 
адаптированы к новой социальной ситуации, к ново-

му этапу в развитии культуры. Поэтому после осно-
вания КНР многие артисты выступили за трансфор-
мацию национальных музыкальных инструментов, 
таких как ди, суона и эрху, чтобы сделать их отве-
чающими новым музыкальным стандартам. Кро-
ме того, были внесены существенные изменения 
в 12 схожих темпераций пипа и духовых инструмен-
тов с клавишами, что позволило этим музыкальным 
инструментам соответствовать современным по-
требностям [11].

Заключение

В процессе исторического развития традиционная 
китайская музыка долгое время эволюционирова-
ла, опираясь на передачу знаний от мастера к уче-
нику. Это повлияло на разнообразие структуры му-
зыкальных произведений. Китайская музыка всегда 
сосредоточивала свое внимание на характеристиках 
мелодии, тембра и ритма. Эти три аспекта тесно свя-
заны с языком, тоном и ритмом жизни китайской 
нации. Тембр музыки во многом обусловлен зву-
чанием уникальных национальных инструментов 
Китая, а также связан со способами пения и испол-
нения мелодий. 

Традиционные музыкальные инструменты – яр-
кий символ в истории и культуре Китая. Чтобы оста-
ваться актуальными, многие из них претерпели зна-
чительные трансформации. Этот процесс является 
результатом развития и приспособления традицион-
ной китайской музыки к изменяющимся социально-
экономическим условиям в мире.

Утрата традиционных музыкальных инструмен-
тов в условиях глобализации и диверсификации 
культуры представляет собой важную проблему для 
современного китайского общества по нескольким 
причинам. Во-первых, музыкальные инструмен-
ты становятся частью культурного наследия наро-
дов и обществ. Их утрата может означать потерю 
уникальных аспектов культуры, традиций и исто-
рических взаимодействий, что угрожает сохране-

нию культурного многообразия в мире. Во-вторых, 
музыкальные инструменты связаны с социальной 
и культурной идентификацией. Их утрата может 
повлиять на чувство культурного самосознания 
и национальной гордости. В-третьих, традиционные 
инструменты привносят уникальные звуки и мело-
дии в современные произведения, они способны 
обогатить музыкальный репертуар коллективов. 
Их использование позволяет расширить культур-
ный опыт и разнообразить музыкальный ландшафт. 
В-четвертых, поддержка традиций производства ин-
струментов сохраняет ремесленные навыки, которые 
передаются из поколения в поколение. В-пятых, эти 
инструменты часто становятся объектом интереса 
для туристов, что продвигает культурный туризм 
и способствует экономическому развитию тех ре-
гионов, где они используются.

Таким образом, музыкальные инструменты игра-
ют значимую роль в различных сферах человеческой 
жизни, влияя на ее культурные, социальные, психо-
логические и развлекательные аспекты. Их изуче-
ние и понимание не только развивают эстетическое 
восприятие мира, но и расширяют знания о чело-
веческой природе и обществе. Поддержка и защита 
традиционных музыкальных инструментов – необ-
ходимые условия для сохранения разнообразия куль-
турного наследия в условиях глобализации и дивер-
сификации культуры.
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