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Статья посвящена одному из трех основных жанров китайского классиче-

ского танца ‒ «Дуньхуан»‚ воспроизведенному по фрескам‚ скульптурам и пар-
титурам пещер Могао, расположенным на северо-западе Китая. Актуальность 
обращения к теме обусловлена отсутствием в русскоязычном хореоведческом и 
культурологическом пространстве развернутых работ‚ посвященных анализу 
танца «Дуньхуан». Рассматриваются общий стиль и настрой дуньхуанского ис-
кусства в целом и танца в частности. Подчеркивается присущая этому танцу 
двойственность энергии и умиротворения‚ имеющая отношение к «срединно-
сти» как основе дуньхуанского искусства‚ воплотившего идею горнего и доль-
него миров. Приводятся основные хореографические особенности танца Дунь-
хуан‚ даются описания костюмов и реквизита. Акцентируется внимание на зна-
чении дуньхуанского искусства в общем поле культуры Китая. 
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кий Шелковый путь‚ буддизм‚ апсара‚ эстетический стиль‚ хореографические 
особенности. 
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The article is devoted to one of the three main genres of Chinese classical dance, 

Dunhuang, reproduced from frescoes, sculptures and scores of Mogao caves in north-
west China. The relevance of addressing the topic is due to the lack of works in the 
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Russian-language choreographic and cultural space devoted to the analysis of 
Dunhuang dance. The general style and mood of Dunhuang art in general and dance 
in particular are considered. The characteristic property of duality is emphasized – 
energy and pacification, the desire to transmit these features to the outside: to viewers, 
listeners and future generations. Duality also applies to the “middle ground” as the 
basis of Dunhuang art, which embodied the meeting of the “upper and lower” worlds. 
The main choreographic features of the Dunhuang dance and descriptions of cos-
tumes and props are given. Attention is focused on the importance of Dunhuang art 
in the general field of Chinese culture. 

Keywords: Chinese classical dance‚ Dunhuang dance‚ The Great Silk Road‚ Bud-
dhism‚ apsara‚ aesthetic style‚ choreographic features.  

 
Предыстория 
 
Оазис и город уездного значения, Дуньхуан расположен в центре Азии и окру-
жен пустыней Такла-Макан‚ Монгольским плато и Тибетским нагорьем. Назва-
ние «Дуньхуан» (敦煌) возникло при династии Хань. В переводе с китайского 
дун (敦) означает величие, хуан (煌)– процветание. Это стратегически значи-
мое место на перекрестке древнего Шелкового пути‚ важный центр торговли и 
культурного обмена, место встречи народов‚ населяющих Центральные рав-
нины и западные регионы Китая‚ Тибет‚ Индию‚ Аравию и Среднюю Азию. 
Здесь сходились искусства‚ религии и языки. Великая Китайская стена заканчи-
вается недалеко от Дуньхуана (илл. 1): Стена не пускала иностранцев‚ в то время 
как Дуньхуан их приветствовал. 
 

 
 

Илл. 1. Карта Великого Шелкового пути. Из открытых Интернет-источников 
 

https://www.deepl.com/ru/translator/l/ru/en
https://www.deepl.com/ru/translator/l/ru/en
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Внутри пещер Могао, расположенных в 25 км от Дуньхуана, были найдены 
тексты‚ документы‚ предметы обихода‚ скульптуры‚ фрески и барельефы, по-
вествующие о жизни людей этого региона (илл. 2). 
 

 
 

Илл. 2. Пещеры Могао снаружи. Из открытых Интернет-источников 
 
 Население при воюющих друг с другом династиях начала нашей эры было 

угнетено. Утешение приносила буддийская концепция сострадания и спасения‚ 
потому она быстро распространялась и развивалась. До наших дней дошла ле-
генда о буддийском монахе Лэ Цзуне, совершавшем паломнический путь в так 
называемый Западный рай, который, переходя пустыню Гоби, сделал привал у 
горы Саньвэй, недалеко от Дуньхуана. Утолив жажду у родника, он устроился 
на ночь. Вдруг горы озарились светом. Монах увидел сверкающий лик Будды 
Майтрейи, парящий в небе. Одновременно появились тысячи других сияющих 
Будд, окруженных феями, исполняющими небесную музыку. Глубоко трону-
тый‚ Лэ Цзунь решил остаться и запечатлеть в рисунках на скалах то‚ что увидел. 
Он обучился живописи и скульптуре, одновременно копая пещеру вместе с 
нанятыми рабочими. Стены пещеры он покрыл изображениями. Некоторое 
время спустя другой монах по имени Фа Лян прибыл в это место и увидел то же 
самое. Он присоединился к Лэ Цзуню и создал вторую изукрашенную пещеру. 
Так было положено начало монастырю. Со временем князья‚ дворяне и простой 
народ стали приезжать в монастырь для помощи и участия в священном деле 
прославления Будды. С IV по XIV вв. создавались новые и новые пещеры‚ по-
крытые росписями‚ украшенные статуями и барельефами. Постепенно Дунь-
хуан утвердился в статусе святыни и «художественной галереи» одновременно.  

Искусные росписи, скульптура и архитектура гротов были своего рода учеб-
ными пособиями по буддийским верованиям и историям (большинство культур 
этого региона до VII века не располагало письменностью). Пещеры спонсиро-
вались покровителями – влиятельным духовенством, местной правящей элитой, 
иностранными дипломатами‚ китайскими императорами (фрески Дуньхуана 
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изображают многих из них). Большая часть изображений посвящена Будде и 
его проповедям‚ бодхисаттвам‚ монахам. Ряд росписей воспроизводят реальные 
события из истории распространения буддийских верований. Другие изображе-
ния посвящены событиям из повседневной жизни людей разных национально-
стей и социальных слоев, их обычаям и одежде. Фрески Могао – подлинная эн-
циклопедия религии‚ искусства и быта времени восьми (Цинь, Северная Вэй, 
Западная Вэй, Северная Чжоу, Суй‚ Тан, Западное Ся и Юань) китайских дина-
стий. Всего насчитывается 492 украшенные пещеры, более 2100 статуй и 1300 
рельефов‚ более 45000 фресок на площади 45000 м2 [1, c. 109]. Почти все фрески 
содержат изображения музицирующих и/или танцующих богов и людей. 

 
Эстетический стиль фресок Дуньхуана 
 

Дуньхуанское искусство сочетает буддийскую иконографию сутр‚ тантр и 
джатак с центрально-азиатскими‚ индийскими‚ непальскими‚ китайско-непаль-
скими‚ китайско-тибетскими особенностями ряда исторических периодов. 
Фрески подчеркнуто декоративны: если изображаемая сцена и соответствует 
тому или иному каноническому сюжету в буддизме‚ то насыщенность элемен-
тами превращает живописное «повествование» в своего рода «орнаментальное 
целое» [2, c. 179]. Сочетание «рафинированности и орнаментальности»‚ «летя-
щих ритмов и скульптурной пластики» – так характеризует их стиль россий-
ский востоковед Ц.-Б. Б. Бадмажапов [2, c. 179]. 

На фресках‚ предшествующих правлению династии Тан (618–906)‚ изобра-
жения соответствуют линеарной («бескостной») манере. Позднее фигуры при-
обретают черты подчеркнуто «плотских». Это касается и апсар1 – небесных со-
зданий в золотых украшениях‚ ярких летящих юбках и шарфах. У них нет кры-
льев‚ но им помогают парить в воздухе длинные прозрачные разноцветные 
шарфы и ленты. 

Изображения первых дуньхуанских апсар нельзя назвать изысканными: лы-
сая голова, почти нагое тело‚ расслабленная осанка и безмятежный взгляд. 
Также они мужеподобны и женоподобны одновременно. К примеру, прической 
и одеждой (оформленные в пучок длинные волосы, длинные халаты с широ-
кими рукавами) апсары, нарисованные в период Западной Вэй (535–556), 
внешне походят и на мужчин, и на женщин Центральных равнин Китая‚ являя 
собой «смесь» мужественности и женственности. Начиная с династии Северная 
Вэй (386–535) тела летящих апсар2 постепенно обретают стройность и 

 
1 Изначально апсары назывались фэй тянь (飞天)‚ символизировали союз танцующих и поющих 
божеств брахманизма – неразлучной счастливой пары Гандхарвы и Киннары. Изображения 
апсар присутствуют почти во всех пещерах Могао: они поют, танцуют, музицируют, 
разбрасывают цветы.  
2 Термин «летящие апсары» появляется в пещерных рукописях‚ относящихся ко времени 
правления Восточной Вэй (534–550).  
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грациозность‚ лица становятся пропорциональными и одухотворенными. Во 
времена Северной Чжоу (557–581) индивидуальные изображения летящих ап-
сар сменяются групповыми. Тотальный характер присутствия этих персонажей 
придавал величие композициям с апсарами. Костюмы приобрели сложную 
изысканность‚ не лишаясь при этом реалистичных фасонов‚ прозрачные мате-
рии прикрыли тела с явно женскими пропорциями. Аксессуары в виде роман-
тических музыкальных инструментов дополнили неземной и в то же время ося-
заемый облик летящих апсар. Элегантная естественность с флером экзотики – 
таким в итоге стал облик этих персонажей‚ находящихся, по преданиям, между 
Небом и Землей‚ божествами и людьми. 

Естественная гибкость телесных форм‚ обвитых шелковыми и газовыми ма-
териями апсар‚ как бы указывает на отсутствие гравитации. Разнообразие поз 
(воспаряющих‚ нисходящих‚ колеблющихся…) создает «стереоскопический» 
эффект достоверности существования «Западного Рая» (или «Западного Неба») 
– владений Будды Амитабхи. Это предельно насыщенные картины‚ парадок-
сальным образом фееричные и вместе с тем медитативные. Райские сады‚ рай-
ская роскошь и райские увеселения в самых разных вариациях воплощают идею 
вишудхи – снятия кармы («освобождения»). В пещерах насчитывается более 
4500 летящих апсар; почти столько же‚ сколько Будд.  

Роскошь дуньхуанских изображений обусловлена потребностью воплоще-
ния величия буддизма и возможностью финансирования этой идеи организато-
рами и путешественниками Великого Шелкового пути. Еще одна весомая при-
чина насыщенной эстетики Дуньхуана – предельно суровый и аскетичный об-
лик края‚ суровость и аскетичность образа жизни местных жителей‚ торговцев‚ 
погонщиков‚ «боссов». Все они ценили роскошь в той мере‚ в которой она была 
им доступна. 

О музыкальном фоне событий‚ изображенных на фресках‚ мы можем судить, 
анализируя рукописи династии Тан‚ содержащие 25 партитур для пипы3. По-
следние начертаны на обороте буддийских текстов Х века. (Предположительно‚ 
по ним играли с VIII по Х век.) 

Ритм произведений, записанных в партитурах, одновременно энергичный и 
меланхоличный‚ соответствующий отмеченному выше двойственному харак-
теру дуньхуанской фресковой живописи. Музыку «райских садов» отличает и 
умиротворенность, и наполненность, о чем говорят названия и порядок парти-
тур:  

№ 1; 2 – «Настройки»; 
№ 3; 12 – «Радостно опустошайте бокалы»;  
№ 4; 8; 10; 14 – «<Еще одна> медленная мелодия»; 
№ 5; 7 – «Другая мелодия»; 

 
3 Пипа, или «китайская лютня» – традиционный китайский четырехструнный 
щипковый музыкальный инструмент. 
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№ 6; 9; 17; 19 – «<Еще одна> быстрая мелодия» (Случающиеся «расшиф-
ровки» названий медленных и быстрых композиций соответствуют их темпо-
вым характеристикам: № 15 – «Медленная мелодия. Дело сердца»; № 19 – 
«Быстрая мелодия. Спрашивая друг друга»).  

Отсутствие разнообразия в названиях словно напоминает о том‚ что напол-
ненность и умиротворенность исключают «метания» от сюжета к сюжету. «Раз-
брасывая золотой песок» (№ 22), пожалуй‚ ‒ самое оригинальное название в 
списке из 25 произведений, смысл которого органично вписывается в общий 
настрой композиции. 

С прекращением движения по Великому Шелковому пути в XIV–XV веках до 
ХХ века приостанавливается и движение в направлении пещер Дуньхуана (Мо-
гао). Лишь в 1900 году даосский монах Ван Юань-лу (1849–1931) случайно 
нашел небольшую дверцу заброшенного грота (сейчас ‒ № 17)‚ за которой хра-
нились тысячи манускриптов буддийской тематики.  

 
Китайский классический танец «Дуньхуан» 

 
Изучение культурного наследия Дуньхуана в русскоязычной научной среде 

представлено в основном работами по музыковедению [3]‚ истории изобрази-
тельного искусства [4–5]‚ истории культуры [6–7]‚ философии и религиоведе-
нию [8–9]. Сравнительно недавно опубликованная статья Ивэнь Ц. «Танце-
вальная лексика Дуньхуана» (2021) [10] открывает перспективы для изучения 
хореографии Дуньхуана.    В нашем исследовании мы опираемся на опыт китай-
ских хореоведов (Шэнь Хунбин [11], Цинь Ваймэн [12], Ян Минсюань [13] и 
др.)‚ стремясь подчеркнуть характер танца «Дуньхуан»‚ обусловленный буд-
дийским мировоззрением и китайским менталитетом. 

В 1960–70-е создателем концепции китайского классического танца «Дунь-
хуан» г-жой Гао Цзиньжун4 и ее единомышленниками проводилась большая 
работа по преобразованию статичных фресок и скульптур в динамичные танце-
вальные формы, одним из итогов которой стала презентация масштабной по-
становки танцевальной драмы «Цветочный дождь Шелкового пути» (1979), 
означавшая возрождение танца Дуньхуан. В соответствии с синтетическим ха-
рактером китайской танцевальной культуры эта постановка сочетает 

 
4 Гао Цзиньжун (р. 1935) – известная танцовщица, профессор‚ педагог‚ четвертый и пятый 
директор Китайской танцевальной ассоциации и председатель ее филиала в провинции Ганьсу. 
Тщательно изучив более 4000 фресок с изображениями танцующих и музицирующих фигур‚ она 
вычленила их характерные доминирующие движения‚ классифицировала их согласно анатомии 
человеческого тела (напр., вычленила 17 видов жестов, 13 базовых положений рук, 5 
положений стоп, 13 форм и положений одной стопы и др.), предложила методику преподавания 
дуньхуанского танца, согласованную с практиками обучения китайскому танцу в ХХ веке 
(последние‚ как известно‚ берут за основу наработки школы западно-европейского и русского 
балета) [14–15].  
 



60      Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой.  №3 (98), 2025 
 
 

 

хореографию, драму‚ музыку, тщательно продуманные костюмы и реквизит. 
Все в целом позволяет представить зрителям древние легенды и мифы, форми-
руя комплексное представление об эстетических ценностях и вкусах общества 
времени расцвета Шелкового пути – значимой составляющей традиционной 
китайской культуры. 

Далее последовали другие грандиозные постановки: «Древняя музыка Дунь-
хуана» (1992); «Ритм Дуньхуана» (1998)‚ «Великая мечта Дуньхуана» (2000); 
«Тысячерукая Гуаньинь» (2005); «Летящая апсара» (2008); «Завет тысячеле-
тия» (2009) и др. Они не только стали громкими событиями в культурной 
жизни Китая‚ но обрели общественно-политический резонанс мирового мас-
штаба. 

Менее резонансными постановками дуньхуанского танца 1990-2000-х стали: 
«Гуаньинь с пипой» – композиция‚ включающая групповые (от 3 до 7 чел.) и 
сольные моменты, продолжительностью около 5 мин.; «Фрески Дуньхуана» 
(3‒7 чел.‚ ок. 5 мин.); «Апсара с пипой» (соло‚ ок. 3 мин.); «Летящая апсара» 
(сольный с длинными лентами, ок. 6 мин.); «Танец апсар с тамбурином и лен-
тами» (3–7 человек‚ ок. 5 мин.). 

Остановимся далее более подробно на некоторых наиболее показательных 
«больших» и «малых» композициях‚ ставших «визитными карточками» дунь-
хуанского танца. С некоторой долей условности их можно разделить на концеп-
туально-эпические‚ демонстрационные и сюжетно-драматические. В числе кон-
цептуальных (демонстрирующих буддийские идеалы и ценности) – «Тысячеру-
кая Гуаньинь», или «Танец тысячи рук», и «Завет тысячелетия», или «Путь в 
тысячу лет».  

Главный персонаж «Тысячерукой Гуаньинь»5 – буддийская богиня милосер-
дия и сострадания. Постоянную готовность проявлять эти качества символизи-
руют тысяча ее рук. Традиционный формат исполнения танца ‒ когда двадцать 
девушек выстраиваются за солисткой и вращают руками с накладными ногтями, 
создавая тем самым иллюзию наличия тысячи рук у богоподобного существа. 
Иллюзорность усиливают «фирменные» положения рук дуньхуанского танца, 
создающих живой волнующий образ распускающегося цветка лотоса.  

Особую роль в группе постановок дуньхуанского танца играет масштабная 
монументальная композиция «Завет тысячелетия», впервые исполненная на 
церемонии открытия Форума высокого уровня по международному сотрудни-
честву «Один пояс, один путь» в 2009 году в Пекине. Пространство огромной 
сцены‚ воспроизводящее геометрию и эстетику гротового комплекса‚ заполнен-
ное бодхисатвами‚ «живыми» и «оживающими» на фресках в глубине трехмер-
ного пространства танцорами‚ в целом было призвано увековечить славу 

 
5 «Танец тысячи рук» был впервые исполнен на церемонии закрытия Паралимпийских игр в 
Афинах (2005) группой глухонемых (включая солистку Тай Лихуа) девушек. Участие в проекте 
позволило танцовщицам максимально раскрыть свой внутренний мир‚ обрести полноту бытия, 
а зрителям увидеть и ощутить величие божества. 
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Великого Шелкового пути – места благотворной встречи Востока и Запада. 
Эпический характер действа подчеркивался преимущественно групповым нача-
лом хореографии: сольные танцы были сведены до минимума‚ необходимого 
для демонстрации фирменных «рисунков» дуньхуанского танца («Танцующая 
пипа»‚ «Летящие апсары»‚ исполнители согдийского танца-вихря ху сюань-ву). 
Монументальность обеспечивалась приемом постепенного «обратного динами-
ческого» преобразования срединной части трехмерного пространства‚ занятого 
бодхисаттвами. Сонм бодхисатв, ранее активно участвовавший в сценическом 
действии («аккомпанировавший солистам»), постепенно замирал‚ обретая тор-
жественную монументальность. 

К числу демонстрационных постановок‚ призванных отразить своеобразие 
дуньхуанского танца‚ может быть отнесена оригинальная «Фэйтянь» (2008), 
или «Летящее небо», или «Парящие богини»6. Для усиления эффекта парения 
в воздухе создатели постановки решились на смелую новацию: левая нога каж-
дой из семи исполнительниц была прикреплена к подиуму мощной металличе-
ской скобой‚ оставаясь свободной только от колена. Это позволило танцовщицам 
принимать самые разные позы, «преодолевая» гравитацию (илл. 3). 

 

 
 

Илл. 3. Фэйтянь. Из открытых Интернет-источников 
 

 
6 Впервые была показана на церемонии открытия Олимпийских игр 2008 года в Пекине. 
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На задачу преодоления гравитации также работало вращение круглого поди-
ума‚ объединяющего композицию‚ дополненное отражением в воде (условным 
расположением подиума между небом и землей).  

Изображенные на фресках и воплощенные в статуэтках танцоры Дуньхуана 
не были ни слугами‚ ни рабами, а лишь путешественниками («танцорами Шел-
кового пути» называет их историк китайского танца Ван Кэфэн [16‚ с. 17].) То 
представители различных народов (хотя китайцев было большинство). Ино-
странные «танцоры» и представители этнических меньшинств Китая более 
приземисты и непосредственны‚ а китайцы ‒ утонченно изысканны. В этой 
встрече противоположных начал и заключена одна из основных стилистиче-
ских особенностей дуньхуанского танца. Другая важная черта – «включение 
элементов современной эстетики»‚ рассчитанное на безусловное отличие совре-
менной зрительской рецепции от аутентичной [17‚ с. 197]. 

На наш взгляд, оригинальную эстетику танца Дуньхуан отражают следую-
щие признаки:  

А. Внешняя привлекательность облика танцовщиц.  
Китайский хореовед Ян Минсюань называет эту черту «основой уникального 

художественного языка Дуньхуана» [13, c. 50]. Разумеется, основой не может 
быть яркая соблазнительность. Привлекательность облика танцующих во славу 
Будды – залог привлекательности (действенности) учения Будды. Несмотря на 
ощущение фривольности костюмов и поз‚ все композиции должны создавать (и 
создают) образ божественности (в том смысле‚ что любая сцена обожествляется 
присутствием божества) (илл. 4; 5). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Илл. 4. Будда‚ бодхисатвы и летящие апсары. Из открытых  
Интернет-источников 
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Б. «Переплетение изгибов» – свойство‚ оригинальность которого в танце 

«Дуньхуан» можно сравнить с фирменным свойством «рисования кругов» в 
танце «Шэнь Юнь». 

Танцу «Дуньхуан» присущи волнообразные и спиралевидные изгибы‚ де-
монстрирующие формы текущей воды и распускающихся цветов. Уникальной 
особенностью танца «Дуньхуан» является S-образный или 8-поворотный рит-
мический изгиб тела исполнителя (илл. 6)‚ напоминающий «три изгиба» в 
танце тибетской народности дай (илл. 7). 
 

Илл. 5. Танец с пипой. Из открытых  Интернет-источников 
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Илл. 6. S-образный изгиб. Из открытых Интернет-источников 
 

 
 

Илл. 7. Танец тибетской народности дай. Из открытых Интернет-источников 
  

В. Низкая амплитуда.  
Движения танца медленные‚ мягкие‚ но не расслабленные‚ полностью отвеча-

ющие энергично-медитативному характеру музыкальных композиций.  
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Г. Акцент на контрастах.  
Проявляется в сочетании движения и неподвижности‚ неземной легкости и тя-

желовесной мощи‚ реальности и виртуальности. (Касается декораций и сцени-
ческих эффектов, позволяющих передать встречу двух миров‚ земного и небес-
ного.) 

Д. Навыки ротации (вращения), органично дополняющие цепочки изгибов. 
В процессе вращения танцоры используют выразительный взгляд и жесты‚ 

чем не только усиливают экспрессию и сценический эффект‚ но и формируют 
определенный нарратив. Вращение не привнесено в танец «Дуньхуан» извне; 
оно вдохновлено изображениями на фресках в ряде гротов. В частности, в гроте 
№ 220 запечатлена утонченная поза танцора в ореоле развевающейся одежды‚ 
вызывающая ассоциации с вихрями ветра. 

Е. Навыки прыжков. 
В. танце «Дуньхуан» это не только демонстрация техники, но и символ пре-

одоления земного притяжения.  
Ж. Многообразие положений рук. 
Для сравнения: танец «Шэнь Юнь» практикует 5 положений рук, а «Дунь-

хуан» – 13 (илл. 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Илл. 8. Положения рук в танце Дуньхуан. Из открытых Интернет-источников 
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На наш взгляд‚ это свойство объясняется общей для жанра «Дуньхуан» пре-
дельной наполненностью сюжетами, красками‚ движениями. Гибким, как ле-
пестки цветов, ладоням и пальцам танцовщиц соответствуют изящные вытяну-
тые и/или выгнутые босые стопы (всего 18 положений). Многие позиции соот-
ветствуют положению рук и ног бодхисаттв на фресках; повторяют расположе-
ние конечностей изображенных танцовщиц. 

З. Отсутствие объема в рисунке танцевального представления. (Соответ-
ствует реконструкции плоской формы фрески в рисунке).  

И. «Всесторонняя красота моделирования» (Ян Минсюань) [13, c. 51] – гар-
мония происходящего на сцене и за нею. 

 Облик и одеяния танцоров в образах летящих апсар соответствуют‚ как пра-
вило‚ изображениям на фресках времени династии Тан, когда, как упоминалось 
выше‚ летящие апсары окончательно приняли феминный облик. На головах 
танцовщиц ‒ корона, на груди ‒ вуаль, на плечах ‒ легкая мантия‚ длинная юбка 
обволакивает ноги. Вся композиция дополнена развевающимися лентами‚ по-
вязанными вокруг талии. Такой дизайн костюма призван создавать иллюзию 
полета даже при статичной позе (илл. 9). 

 
 

 
 

Илл. 9. Апсара. Из открытых Интернет-источников 
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Применяется легкий грим и‚ с целью наибольшего соответствия изображе-
ниям на фресках‚ текстура лица моделируется так, чтобы при освещении оно 
выглядело объемно. Иногда лица прикрыты вуалью. В качестве реквизита для 
танцующих апсар используются длинные шелковые материи (своеобразный 
аналог «водных рукавов» в танце «Шэнь Юнь»). Длинные узкие материи поз-
воляют, возможно, более полно имитировать процесс парения. В масштабных 
постановках применяются проволочные канаты. (Тогда парение уже ‒ не иллю-
зия‚ а реальность.) 

Облик и костюмы танцующих земных женщин представляют комбинацию 
танского и персидского стилей. Танцовщица носит прическу в стиле Тан и пер-
сидский газовый шарф. Тело облачено в легкую блузу с короткими рукавами и 
расклешенные штаны – персидский вариант костюма‚ максимально раскрепо-
щающий исполнителя (илл. 9). 

Если длинные материи – основной реквизит для воссоздания образа апсар‚ 
то для обычных женщин это музыкальные инструменты ‒ пипа, гучжэнь7‚ клар-
нет‚ конгхоу (китайская арфа)‚ поясной барабан и тамбурин(ы) как своеобраз-
ный «подиум». 

Исходя из сказанного‚ китайский классический танец «Дуньхуан» суще-
ственно отличается от китайского классического танца «Шэнь Юнь» [18–21]. 
Последний конденсирует исполнительскую культуру Центрального Китая‚ вби-
рая базовые хореографические формы, формировавшиеся на всем протяжении 
развития этой стороны китайской культуры. Танец Дуньхуан отражает симбиоз 
культур народов и народностей на северо-западной границе‚ перекрестке Шел-
кового пути. Однако оба танцевальных «жанра» именуются классическими в 
значении образцовости (как и третий основной жанр – танец при династиях 
Хань и Тан‚ воспроизводящий национальное хореографическое искусство в пе-
риод его наивысшего расцвета). Классический – значит, достигший зрелых 
форм.  

 
Заключение  

 
Ведущий принцип дуньхуанского искусства – приоритет текущего момента‚ 

бытия «здесь и сейчас» (один из краеугольных принципов буддизма). Именно 
такой настрой подвиг монахов-основателей «остановить мгновение» присут-
ствия божественных существ в этом мире‚ наполнив их изображениями выры-
тые гроты. На этой же основе (полнокровного переживания момента «здесь и 
сейчас») сформировался медитативно наполненный мир дуньхуанской сокро-
вищницы‚ совместившей дольний и горний миры. То‚ что изображения носят 
музыкально-танцевальный‚ а не какой-то иной характер‚ в данном контексте 

 
7 Гучжэнь – традиционный китайский инструмент‚ родственный цитре. 
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тоже не случайно: перед нами – отражение сути исполнительского искусства как 
способа разделить свой духовный мир с другими именно здесь и сейчас. 

Танец «Дуньхуан» – не просто воспроизведение фресок и других артефактов: 
это воссоздание определенного мира на стыке культур. Это и своеобразный па-
мятник Великому Шелковому пути‚ восьми китайским династиям‚ благочести-
вым монахам и художникам‚ элегантным танцорам и танцовщицам. Танец 
«Дуньхуан» также – грандиозная возможность презентации национальной ки-
тайской культуры за рубежом‚ а поскольку это танец в определенной мере ин-
тернациональный‚ он – воплощение потенциала столь же плодотворных интер-
национальных контактов в будущем.  
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