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П редисловіе къ первому изданію .

Въ последнее время общество сильно интересуется 
музыкой. Но для пониманія этого искусства и для кри- 
тическаго отношенія къ музыкальнымъ произведеніямъ. 
нѣтъ достаточнаго знакомства съ исторіей музыки. Ощу
тительный недостатокъ въ нашей литературѣ по назван
ному предмету и вызвалъ предлагаемую книгу. Съ своей 
стороны я старался сдѣлать изложеніе наиболѣе попу
лярными хотя спеціальность предмета представила не мало 
затрудненій. Думаю, однако, что при знаніи нотъ и са- 
момъ элементарномъ понятіи о теоріи музыки (распро
страняющейся все болѣе и болѣе въ обществѣ) моя книга 
будетъ доступна для массы публики, интересующейся 
музыкой и ищущей въ этомъ искусствѣ серьезныхъ, 
нравственныхъ наслаященій. При отсутствіи спеціальнаго 
учебника по исторіи музыки, предлагаемая книга можетъ 
служить пособіемъ для учащихся въ консерваторіяхъ. 
Спеціалисты, знакомые съ капитальными произведеніями 
по этому предмету, не найдутъ въ моей книгѣ ничего 
существенно-новаго; для нихъ она можетъ представить 
интересъ развѣ только опыта, резюмирующаго сжато, но 
по возможности полно, всѣ добытые результаты современ- 
ныхъ научныхъ изслѣдованій въ области исторіи музыки.

Л. Санкетти.
С .-П е т ер б ц р гг , Д е к а б р ь , .18 82  г.

П редисловіе ко второму изданію .

Послѣ появленія этой книги, русская литература обо
гатилась нѣсколькими работами по исторіи музыки. Тѣмъ 
не менѣе оказалось нужнымъ второе изданіе предлагае- 
маго очерка. Изъ этого я заключаю, что онъ не совсѣмъ
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б е з п о л е з е н ъ .  У с и л е н н а я  п е д а г о г и ч е с к а я  д ѣ я т е л ь н о с т ь  и  
р а б о т ы  п о  д р у г и м ъ  п р е д м е т а м ъ  п о м ѣ ш а л и  м н ѣ  с д ѣ л а т ь  
в с ѣ  н у ж н ы я  и с п р а в л е н ія  и д о п о л н е н ія ;  н о  д у м а ю , ч т о  
п о п р а в к и ,  у с т р а н и в ш ія  г л а в н ы я  п о г р ѣ ш н о с т и  и  н е д о 
с м о т р ы , с д ѣ л а ю т ъ  м о й  т р у д ъ  б о л ѣ е  д о с т о й н ы м ъ  в н и м а н ія  
п у о л и к и , с  г о л ь  о л а г о с к л о н н о  о т н е с ш е й с я  к ъ  п е р в о м у  
и з д а н ію  м о е й  к н и г и . Л. Сакнетти.

С.-Петсрбургв, д-е Апрѣля iSg j г. '

Предиеловіе къ третьему изданію,
Въ промежуткѣ между вторымъ и третьимъ изданіемъ 

предлагаемой книги исторія музыки сдѣлала весьма зна
чительный шагъ впередъ. Многія ошибки были исправ
лены. Значеніе нѣкоторыхъ дѣятелей увеличилось, дру
гихъ уменьшилось. Цѣлые отдѣлы обогатились новыми 
фактами, другіе получили иное освѣщеніе. Поэтому 
многое въ моей книгѣ пришлось исправить, измѣнить и 
переработать снова. Но въ ней все таки остался прежній 
пробѣлъ, а именно: отсутствіе нотныхъ гіримѣровъ, ко
торые одни могутъ дать ясное представленіе о той или 
другой эпохѣ и ея дѣятеляхъ. Его я восполнилъ моей 
краткой Исторической Музыкальной Хрестоматіей съ 
древнѣйшихъ временъ до XVII вѣка включительно ( 2  изд. 
Спб. 1 9 0 0 ). Для ознакомления съ музыкой позднѣйшаго 
времени могутъ служить разныя изданія, несравненно 
болѣе доступныя въ сравненіи съ произведеніями болѣе 
ранняго времени. Льщу себя надеждой, что предлагаемое 
третье йзданіе моего «Очерка всеобщей исторіи музыки» 
вмѣстѣ съ упомянутой Хрестоматіей послужатъ желаю
щему изучить названное искусство съ исторической точки 
зрѣнія иѣкоторымъ пособіемъ для ознакомленія съ глав
ными моментами въ музыкальномъ развитіи человѣчества.

С.-Щнербуріъ, 16-1 о Января 1903 и ■ , Л .  С Э К К Ѳ Т Т И .
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ÇTP»

В в е д е н і е .

И сторія музыки нзучаѳтъ ходъ  развитія этого  искусства и 
сдѣдитъ за  его  измѣненіями, начиная отъ самыхъ раннихъ временъ  
до иозднѣйш ей эп о хи . П одъ  вліяніем ъ географ ическихъ, климати- 
ческихъ, религіозны хъ и граж данствѳнны хъ условій  музыка далеко  
не одинакова у  разныхъ народовъ. П редметъ исторіи музыки заклю 
чается въ и зучен іи  всѣхъ изм ѣненій, обн аруж и ваю щ и хся въ этомъ  
искусствѣ съ теченіемъ времени, —  и всѣхъ особен н остей , нала- 
гаемыхъ на музы ку различными національностям и.

Такъ какъ характеръ каж дой эп о хи , каж даго парода отраж ается  
въ музыкѣ, то ея  исторія служ итъ дополненіем ъ къ общ ей  картинѣ  
п рогр есса  цивилизаціи и представляетъ часть всем ірной истор ія  куль
туры. Н о  кромѣ этого общ аго, ф илософ ск аго интереса, исторіи  музыки 
имѣетъ о собен н ое значеніе для спеціалистовъ-м узы кантовъ и для лю 
бителей этого искусства. Это зн ач ен іе заклю чается въ слѣдующ емъ:

1) И стор ія  музыки утисрж.даетъ за  этимъ искусством ъ сер ь ез
н ое культурное и нравствен н о-общ ествен н ое значеніе. П ри изученіи  
этого предмета рельефно вы ступаетъ связь м еж ду религіозны мъ м іро-  
созерцаніѳм ъ и общ им ъ нравственны мъ настроен іем ъ даннаго н арода  
въ извѣстную  эп о х у  его сущ ествованія и его  музы кой. Эта связь  
указы ваетъ н а  взаимодѣйствіе м еж ду музы кой и прочими отраслями  
духовн ой  дѣятельности человечества: р ел и гіозн ое и астр оен іе , у р о 
вень ум ственнаго и нравственнаго развитія отраж аю тся въ музыкѣ; 
музыка ж е  въ свою  очередь усиливаетъ  р ели гіозн ое чувство и 
сп особствуетъ  п одъем у иравствениы хъ силъ общ ества.

Такимъ образом ъ исторія музыки убѣж даетъ  всякаго, посвя- 
тивш аго этом у искусству свои силы, въ томъ, что оно н е  есть 
пустая забава, модная игруш ка, a  дѣло серьезн ое, имѣю щ ее благо
творное вліяніе на ж изнь человѣчества. Такой взглядъ на музыку, 
утвержденны й на точныхъ историческихъ ф актахъ, возвы ш аетъ и 
общ ественное значѳніе сам ихъ дѣятелѳй,- вы бравш ихъ своей  и р о-  
ф ессіей  н азван ное искусство.
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2) И стор ія  музыки представляетъ н аиболѣ е вѣрное основаніо  
для критической оцѣнки достоинства музыкальныхъ п роизведет'й. 
Р азн огл асіе  вкусовъ и шаткость теоретических!, правилъ придаютъ  
особен н ую  важность пріисканію  надеж наго критеріума въ музыкѣ. 
Этотъ критеріум ъ находптъ нсторія. Она констатируетъ слѣдугощій 
многознаменательный фактъ. П ри появленіи  новаго вы дающ егося ком - 
п озитора общ ественное мнѣніе всегда раздѣляется: одна часть п у б 
лики за композитора, др угая— противъ н его . С о времеиемъ перевѣсъ  
въ ту  или другую  сторону усиливается и. наконецъ. наступаете, 
единогласная оцѣнка. благопріятная или неблагопріятная для ком
позитора. Эта единогласная оцѣнка, являю щ аяся результатом'!, борьбы  
и провѣрки противуположньтхъ миѣній. причемъ личныя, субъектив- 
ныя. ош ибочны я симпатіи и антипатіи все болѣе и болѣе нейтрали
зую тся ,— есть наиболѣе вѣрпое сулгденіе. доступное человечеству. 
И сторія музыки, какъ беспристрастны й судья, руководствуется именно 
этой единогласной оцѣнкой при суж деп іи  о ком позиторахъ. болѣе  
или менѣе отдаленны хъ отъ современной эп охи . Слѣдовательно, исто- 
рія музыки устанавливаетъ н аиболѣ е вѣрный взглядъ на  предыду- 
щ ихъ дѣятелей въ музыкальной области. Н о , давая неоспоримы й  
критеріум ъ для оцѣнки преды дущ ихъ композиторовъ, исторія музыки 
способствуетъ  развитію вѣрнаго критическаго чувства и въотноиіен іи  
современны хъ музыкальныхъ произведѳній . Указывая на  лучш ія нро- 
изведенія преж нихъ временъ, она даетъ въ нихъ матеріалъ р а з 
в и т а я  в к у с а , который, будучи воспитанъ на лучиш хъ образцахъ, 
м ож етъ съ  больш ею безопасностью  довѣряться своему внуш еиію . 
при суж деніи  о современныхъ музыкальныхъ явленіяхъ.

3 ) И стор ія  музыки слулпітъ руководством!, въ дѣятельности 
музыканта, указывая ем у примѣромъ предыдущ ихъ дѣятелей п ихъ  
опытомъ. какъ онъ самъ долж енъ поступать въ интересахъ развитая 
своего искусства и для прииесенія  имъ наибольш ей общ ественной  
пользы. И сторія музыки обнаруж иваетъ условія . задерживаю щ ія  
развитіе этого искусства и содѣйствую щ ія его  п рогрессу. Зн ая  тѣ 
и другія , дѣятель въ области музыки мож етъ бороться съ  первыми 
и помогать послѣднимъ. Б іограф іи величайш ихъ музыкантовъ слу- 
ж атъ примѣромъ того , какъ слѣдуетъ развивать собственныя сп о
собности для наиболы наго ихъ  ікю щ ренія. Б іограф ін  ж е  дѣятелей. 
мало одаренныхъ отъ природы музыкальными способностям и, но . 
благодаря своей энергіи , принесш ихъ значительную  пользу искус
ству, а  имъ и всему общ еству,— біограф іи  такихъ дѣятелей укрѣ- 
пляютъ муж ество въ лю дяхъ. посвятивш ихъ себя  музыкѣ, но сомнѣ- 
ваю іцихся въ достаточности таланта къ этой п роф ессіи . Н аконецъ, 
исторія музыки, указы вая на заблуж денія , которымъ подвергались

н аиболѣ е компетентны е авторитеты при суж деніи о новы хъ, ориги- 
нальньтхъ явленіяхъ въ музыкѣ. созданны хъ творческими геніями, 
далеко опередивш ими свой вѣкъ,— предохраняетъ отъ неосторож ной  
самоувѣренности. И сторія музыки учитъ не довѣряться личнымъ 
симпатіямъ и антипатіямъ, принимать въ сообр аж ен іе лишь оцѣнку, 
основанную  на историче.скомъ опытѣ. и привѣтствовать все новое  
въ музыкѣ съ увѣренностію , что заблулзденіе со времеиемъ будетъ  
неправлено, а  действительный прогрессъ расчиститъ себѣ  дорогу, 
какъ-бы  ни тормозили его  отсталыя ретрограды, отъ печальной  
роли которыхъ молсетъ предохранить лишь взглядъ, просвѣіценны й  
изученіем ъ развитая искусства.

В полнѣ исполнить свое ш ирокое назначеніе исторіи музыкѣ  
мѣш аетъ ея тепереш нее далеко не соверш енн ое состояніе. Молено 
сказать, что эта наука начииаетъ разработываться только теперь. 
И сторики болѣе работаю тъ надъ собираніем ъ матеріала и надъ его  
критической провѣркой, чѣмъ надъ его обработкой. П оэтом у, 
собственно ф илософ іи  исторіи музыки ещ е нѣт-ъ. Связь музыки съ 
прочими духовны ми дѣятельностями только что намѣчена. Е я  роль  
въ общ емъ ходѣ  культуры далеко ещ е н е выяснена и лишь п р еду
гадывается.

Само свойство матеріала музыки сильно мѣшаетъ успѣхам ъ ея  
исторіи . Звукъ п ронесется  и исчезнетъ въ воздухѣ. Для сохранѳнія  
пѣсни существуешь лишь одно весьма ш аткое средство— память н а 
родовъ. Н отац ія -ж е появляется въ довольно поздню ю  эп о х у , позд- 
нѣе азбуки , изъ которой обыкновенно извлекается. Древнѣйш іе на
роды или исчезли съ лица земли, а съ ними исчезла и ихъ музыка, 
или подчинились другимъ болѣе молодымъ націямъ, отчего искази
лась музыка подчиненны хъ народовъ. П оэтом у, чтобы составить себѣ  
приблизительное поиятіе о музыкѣ древнѣйш аго п ер іода  ж изни  
человѣчества, нуж но обращ аться къ предполож еніям ъ. Этимъ догад- 
камъ до нѣкоторой степени способствую тъ древнѣйш іѳ памятники, 
напримѣръ: іглобра.жеыія инструментовъ на древнихъ постройкахъ, 
сами инструменты, найденные въ раскопкахъ, и, наконецъ, извѣстія  
о музыкѣ у  древнихъ писателей. Н о , конечно, за  отсутствіемъ об-  
разцовъ самой музыки, всѣ догадки, дѣлаемыя на основаніи выше 
означенны хъ документовъ, весьма сомнительны.

Однако, н е  всегда выигрываетъ достовѣрность даж е при сохр а-  
неніи музыкальныхъ произведены . Н отація разныхъ народовъ въ 
иреды дущ ія времена весьма не п охож а на наш у. М узыкальное лее 
п р о и зв ед ет е , которое не разобрано, безп олезн о. Н отація соверш ен
ствуется весьма медленно. Н аш а нотація, достигнувш ая высокой сте
пени развитая, сп особн ая  точно обозначать и высоту, и ритмическую
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стоимость тоновъ, есть результатъ весьма полдня го времени. Сна
чала нотація служ ила только приблизительнымъ указаніем ъ направ- 
ленія мелодіи вверхъ или внизъ, чтобы напомнить пѣвцу уж е из- 
вѣстную ему п ѣ с н ю ') . П оэтом у, преж нія нотаціи не всегда давали 
возможность исполнять незнакомую  мелодію  и служ или иногда лишь 
средствомъ запоминать тѣ, которыя были извѣстны по преданію . 
Далее при нотаціи, достигнувш ей извѣстной степени опредѣленности,. 
ознакомленіе съ музыкальными произ веденіями— дѣло весьма н е 
легкое. Такъ какъ нотація развиваясь, постоянно измѣнялась, то 
н еобходим о изучить всѣ ея видоизмѣненія, чтобы разбирать музы 
кальные памятники преды дущ ихъ временъ. У слож н ен іе возрастаетъ  
ещ е вслѣдствіе того , что многіе народы создали іі удерж али свои  
особы я нотаціи , соверш енно н еп охож ія  на остальныя.

Упомянутыми трудностями препятствія при изученіи исторіи  
музыки ещ е н е исчерпываются. Композиторы  предыдущ ихъ вѣковъ 
не имѣли обы кновенія сохранять партитуръ своихъ произведеній. 
Онѣ уничтожались, когда всѣ голоса были выписаны. И ногда сл у 
чается, что отъ м ногоголоснаго произведенія сохранились не всѣ 
голоса, а только нѣкоторые, отчего получается лишь приблизитель
н ое понятіе о такомъ многоголосномъ производеиіи. Самый доступъ  
къ музыкальнымъ памятникамъ предыдущ ихъ столѣтій весьма труденъ. 
Эти произведенія. нисколько не интересую щ ія публику, н е  изда
ются и хранятся въ архивахъ городовъ разныхъ странъ 2).

Н есм отря на серьезны я препятствія и значительный трудно
сти, исторія музыки въ послѣднее время ревностно разработы вается. 
Благодаря дѣятельности учены хъ, посвятивш ихъ свои силы этой  
наукѣ, получепы  м ногіе важны е результаты. М атеріалъ быстро на
копляется и подвергается кропотливом у критическому изслѣдованію. 
Ы ачинаютъ у ж е появляться попытки къ болѣе или менѣе ш ирокому  
взгляду, стрем ящ ем уся обнять развитіе музыки съ точки зрѣнія ея  
всемірнаго значѳнія во всеобщ ей исторіи цивилизаціи.

г ) Д -  Р а з у м о в о к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с і н .  М о с к в а .  18G7, с т р .  60 .
H .  R i e m a n n ,  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1901. 

I  T h e i l .  S .  1 0 5 — 106.
2)  В ъ  п о с л ѣ д н е е  в р е м я  з а м е ч а е т с я  о ж и в л е н н а я  д е я т е л ь н о с т ь  в ъ  о б л а с т и  

и з д а н і й ,  п о с в я щ е н н ы х ъ  п а м я т н и к а м ъ  п р о и з в е д е н і й  п р е ж н и х ъ  в р е м е н ъ .  Б и б -  
л іо г р а ф п ч е с к і я  у к а з а н і я  п о  э т о м у  п р е д м е т у  ч и т а т е л ь  н а й д е т ъ  в ъ  м о е й  К р а т к о й  
и с т о р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  х р е с т о м п т і и  (2 -е  и з д а н і е .  С п б . 19 0 0 ).

ОТДЪЛЪ I.

М У З Ы К А  Д Р Е В Н Я Г О  М І Р А ,  Д И К И Х Ъ  И  В О С Т О Ч Н Ы Х Ъ  Н А Р О Д О В Ъ .

Г Л А В А  I.

Первобытное еоетояніе музыки.
ГІо ф нзіологическом у закону чувство стремится выразиться въ 

мускульномъ напрялсеніи: въ ж естахъ  и восклицаніяхъ. Ж есты , 
крики и слова обнарулш ваю тъ ощ ущ ѳнія человѣка, П о  мѣрѣ увѳли- 
ченія понятій и ослолсненія впечатлѣній, чувствъ и настроѳній, 
развиваю тся средства, выралсающія внутренній  міръ человѣка.

Ж есты перѳходятъ въ мимику и пляск у, безпорядочны я вос- 
клицанія и крики смѣняются мѣрно льющ имся напѣвомъ J).

Съ увеличеніѳмъ запаса знаній , человѣкъ находитъ сп особы  и з
влекать звуки изъ окрулеающ ихъ его предметовъ, для сопровож дая 
своего пѣнія. Такимъ образом ъ создаю тся музыкальные и н стр ум ен ты 2)

Такъ какъ ш умъ производить легче, чемъ звуки опрѳдѣленной  
высоты, то ш умящ іѳ инструменты: трещ етки, колотуш ки, барабаны  
являю тся ранѣе другихъ  инструмѳнтовъ. В роледенное ритмическое чув
ство помогаешь чѳловѣку достигать въ производим омъ этими инстру
ментами шумѣ нѣкоторой правильности. Ф антазія создаѳтъ р азн ооб-

*) Г .  С н е н е е р ъ .  Н а у ч н ы е ,  п о л и т и ч е с к и е  и  ф и л о с о ф с к іе  о п ы т ы .  С п б . ,  1866 . 
Т о м ъ  I ,  с т р .  1 39 . ( П р о п с х о ж д ѳ н і е  и  д ѣ я т е л ь н о с т ь  м у з ы к и ) .  H .  T a i n e .  P h i l o 
s o p h i e  d e  1 a i 't .  2  é d i t i o n .  P a r i s .  1 8 7 2 , p . 6 8 —6 9 . О  п р о и с х о ж д е н і и  м у з ы к и  и з ъ  
д в и ж е н і я  г о л о с а  п р и  г о в о р ѣ  с м . O s .  F l e i s c h e r .  N e u m e n - S t u d i e n .  L e i p z i g .  1825 . 
I .  S . 4 2 — 4 4 , 6 4 .

2) Т р у д н о  с к а з а т ь ,  к а к а я  м у з ы к а  в о з н и к а е т ъ  р а н ѣ е :  в о к а л ь н а я  и л и  
и н с т р у м е н т а л ь н а я .  Д л я  т о й  и  д р у г о й  у  ч ѳ л о в ѣ к а  е с т ь  о р у д і я ,  д а н н ы я  е м у  
п р и р о д о й :  д л я  в о к а л ь н о й — г о л о с ъ ,  д л я  и н с т р у м е н т а л ь н о й — р у к и  и  н о г и .  
Г о л о с о м ъ  ч ѳ л о в ѣ к ъ  и о е т ъ ,  р у к а м и  и  н о г а м и  о т б и в а е т ъ  р и т м ъ .  Т ѣ  и  д р у г і е  
п р е д с т а в л я ю т ъ  п е р в ы е  у д а р н ы е  ( р и т м и ч е с к і е )  и н с т р у м е н т ы .  ( H .  R i e m a n n .  
K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 1 . I  T h e i l .  S .  8 — 9).
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разныя ритмическія фигуры, которыя,. періодически повторяясь, 
заинтересовываютъ первобытнаго человѣка.

За шумящими ритмитическими инструментами слѣдуютъ ду
ховые. Наблюденіе надъ свистомъ, производимым!» прохождѲніемъ 
воздуха черезъ щель, помогаетъ ихъ изобрѣтенію, готовый экзем- 
пляръ которыхъ человѣкъ находить въ раковинахъ. Іѵь послѣднимъ 
присоединяются полые рога, дудки, трубы и пр. Опытъ научаетъ 
тому, что высота тона зависитъ отъ длины духового инструмента. 
Чтобы получить нисколько тоновъ различной высоты, соединяютъ 
Нисколько трубокъ или дудокъ различной длины въ одинъ истру- 
ментъ. Такимъ образомъ получается флейта-пана, состоящая изъ 
цѣлаго ряда дудочекъ различной длины. Отъ порядка, въ которомъ 
расположены дудочки, зависитъ получаемая на этомъ инструмент'!» 
мелодія. Пониманіе того, что высота тона обусловливается длиною 
воздушнаго столба, вибрирующаго въ звучащемъ духовомъ инстру
мент'!», приводить къ попыткѣ извлечь тоны различной высоты изъ 
одной трубки, посредствомъ просверливания въ ней дырочекъ: 
играющій, закрывая пальцами дырочки или открывая ихъ, іізмѣ- 
няетъ длину вибрирующаго воздушнаго столба въ духовомъ инстру- 
ментѣ, отчего получаются то болѣе низкіе, то болѣе высокіе звуки. 
Трубка, издающая одинъ тонъ, есть первобытная форма духового 
инструмента. Слѣдующая за ней есть соединеніе трубокъ различ
ной длины въ одинъ инструментъ, дающій возможность получать, 
столько звуковъ, сколько трубокъ. Третья и высшая форма духо
вого инструмента представляешь одну трубку, издающую цѣлый. 
рядъ звуковъ различной высоты при помощи дырочекъ, болѣе или\ 
менѣе укорачивающихъ вибрируюіціій воздушный столбъ звучащаго 
цилиндра.

Струнные инструменты, вѣроятно, являются позже духовыхъ. 
Ихъ возникновенію, можетъ быть, способствовалъ лукъ, натянутая 
тетива котораго при стрѣльбѣ производила звукъ опредѣленной 
высоты i). Это предположение нѣсколько подтверждается формой 
древнѣйшей арфы, сильно напоминающей форму лука, а также и 
тѣмъ. что славнѣйшіе стрѣлки древности (Аполлонъ, Геркулесъ, 
Парисъ) были мастерами играть на струнныхъ инструментах̂  Раз- 
витіе струнныхъ инструментов'!» аналогично съ развитіемъ духовыхъ. 
Замѣченный законъ, по которому высота тона, получаемаго вибри
рующей струной, обусловливается длиною послѣдней,—иавелъ на 
мысль, присоединить къ единственной струнѣ (тетивѣ) лука нѣ-

1)  С м . H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l .  L e i p z i g .  
1 9 0 1 . I  T h .  S . 11 .

t

сколько другихъ, болѣе короткихъ. Такимъ образомъ явилась арфа, 
которая представляешь тотъ ѵке фазисъ развитія струнныхъ инстру- 
ментовъ, какой флейта-пана въ. развитіи духовыхъ. Подобно тому, 
какъ дырочки, закрываемыя и открываемый пальцами, даютъ воз
можность извлекать тоны различной высоты на духовомъ инстру
мент!), состоящемъ нзъ одной трубки, аппликатура J) разнообра
зить высоту тоновъ, нолучаемыхъ на одной струнѣ. Чтобы увели
чит], число различныхъ по высотѣ тоновъ, нолучаемыхъ на струнѣ 
посредствомъ аппликатуры, на одішъ и тотъ же инструментъ навя
зывается нисколько струнъ одинаковой длины, но различной сте
пени натянутости, отчего также зависитъ высота производимаго 
ими тона. Таковы гитарообразные инструменты и скрипки. На по- 
слѣднихъ звуки изъ струнъ извлекаются при помощи смычка, ко
торый треніемъ струны приводить ее въ вибрацію, чѣмъ аамѣняется 
пиччикато (щипокъ), возможное на смычковыхъ инструментахъ и 
исключительно употребляемое на арфахъ, гитарахъ и тому подоб
ных!» инструментахъ. Струнные инструменты, дающіе тоны различ
ной высоты посредствомъ аппликатуры, представляют!» высшую 
степень ихъ развитія, поэтому являются въ довольно позднюю' эпоху 
культуры.

На первобытное состояиіе музыки, доступное лишь однимъ 
догадкамъ, проливаешь 'значительный свѣтъ знакомство съ музыкой 
современныхъ дикарей, жизнь которыхъ сходна съ жизнью перво- 
бытнаго человѣка. О музыкѣ дикарей сообщены свѣдѣнія путеше- 
ственниками, которые записывали слышанныя ими мелодіи и при
возили образчики разныхъ инструментов!». Докторъ Елиза Кентъ- 
Кенъ въ его путешествін къ сѣверному полюсу былъ встрѣченъ 
эскимосами, привѣтствовавшими его гимномъ,. мелодія котораго 
состояла изъ двухъ контрастирующихъ мотивовъ, повторявшихся 
по два раза -). Въ безпрерывномъ повторены мотива изъ пяти 
нотъ съ минорнымъ характеромъ выражалъ свою грусть молодой 
эскимосъ, взятый на корабль Кентъ-Кена. ІІовтореніе одного и 
того-же слова на одинъ и тотъ-же короткій мотивъ представляет!» 
простѣйшую форму музыкальной изобрѣтательности.

У дикарей сѣверной Америки встречаются мелодіи, состоящія 
изъ арпеджированнаго мажорнаго и минорнаго трезвучія. Въ пѣніи 
нѣкоторыхъ дикарей, иаселяющихъ Полинезію, иногда встрѣчаются

' )  А п п л и к а т у р о ю  н а з ы в а е т с я  п р и ж ш і а и і е  п а л ь ц а м и  с т р у н ы ,  о т ч е г о  
з в у ч а щ а я  е я  ч а с т ь  б о л ѣ е  и л и  м е н ѣ е  с о к р а щ а е т с я .

-)  Э т у  а с к п м о с с к у ю  м е л о д ію ,  к а к ъ  и  д р у і ' і е  о б р а з ц ы  м у з ы к и  д и к и х ъ  л  
м а л о о б р а з о в а н н ы х ъ  н а р о д о в ъ ,  ч и т а т е л ь  н а й д е т ъ  в ъ  .\гоеы „ К р а т к о й  и с т о 
р и ч е с к о й  х р е с т о м а т і и “ . 2 - е  и з д а н і е .  С н б .  1 9 0 0 . с т р .  5 — 10. Т а м ъ - ж ѳ  б и б л іо -  
г р а ф і я  п о  а т о м у  п р е д м е т у  ( с т р .  1 1 — 12).



аккорды: мелодія, исполняемая хороыъ въ унисонъ, оканчивается 
трезвучіемъ. Встрѣчаются даже цѣлые мотивы, идущіе терціями, но 
заключающееся уиисономъ. Фактъ появленія намековъ на гармонію 
поразителенъ въ пѣніи дикарей, потому что цѣлыя цивилизаціи до
вольствовались одноголосною музыкою. Многоголосная контрапунк
тическая и гармоническая музыка появляется лишь въ позднюю пору 
христіаыской цивилизаціи. У дикарей Иолинезіи есть барабаны, со
стояние изъ выдолбленнаго чурбана, на которомъ натянута кожа 
акулы, и флейта-пана, дающая или всю діатоническую гамму, или 
нѣсколько ея тоновъ, или же весьма странный на нашъ слухъ звѵ- 
ковыя комбинаціи. Флейты эти, сдѣланныя изъ бамбука, издаютъ 
тоны такъ легко, что въ нихъ дуютъ носомъ.

Замѣчательной ритмической правильностью и бойкимъ движеніемъ 
отличаются пѣсни негровъ. Любовь послѣднихъ къ птяскѣ, сопровож
даемой обыкновенно пѣснями, благопріятно повліяла на ритмическую 
сторону ихъ музыки. Кромѣ ритмической правильности и оживлен
ности, пѣсни негровъ отличаются тѣмъ, что хотя онѣ и одноголосны, 
но предполагаютъ весьма простую и естественную гармонизацію. 
что указываешь на значительным музыкальныя способности негр- 
скаго племени.

Весьма разнообразны инструменты негровъ. Какъ у всякаго 
дикаго племени, такъ и у нихъ преобладаютъ шумящіе инстру
менты: барабаны, колотушки и трещетки. Изъ духовыхъ инстру- 
ментовъ у нихъ есть рога, сдѣланные изъ бивней слоновъ, издаю- 
щіе глухой, дикій, потрясающій звукъ, и разныя флейты. Изъ 
струнныхъ инструментовъ у негровъ есть родъ лютни съ волосами 
изъ слоновыхъ хвостовъ вмѣсто струнъ. Этотъ инструментъ слу
жить для сопровожденія эротическаго пѣнія негровъ. Инструментъ 
въ родѣ гитары со струнами изъ пальмовыхъ волоконъ издаетъ 
низкіе, но пріятные тоны. Лучшій инструментъ негровъ есть «ба- 
лафо»—родъ фортепіано. Металлическія струны этого инструмента 
приводятся въ вибрацію посредствомъ клавишей, по которымъ уда- 
ряютъ колотушками, снабженными металлическими погремушками. 
Объемъ балафо у мандинговъ простирается почти до двухъ октавъ, 
а у негровъ, въ Сенегамбіи имѣетъ двѣ съ половиною октавы. У 
негровъ, живущихъ въ Анголѣ, встрѣчается сложный инструмент'!., 
въ родѣ деревянной гармоники, называемой «маримба»».

Даже дикіе бушмены не лишены своего рода музыки. У нихъ 
есть инструментъ, называемый гонгомъ. Онъ состоишь изъ струны, 
натянутой на лукъ и продѣтой черезъ перо. Играющій держишь 
струну во рту и приводить ее въ вибрацію посредствомъ дыханія, 
отчего получаются различит»! я мелодіи.

Между жителями Нубіи (у племени «Барабра», населяющаго 
Донголу) плясовыя пѣсни представляютъ интересный ансамбль. 
ІІоющіе дѣлятся на два хора, взаимно отвѣчающіе и сопроволсдае- 
мые біеніемъ ритма руками и ногами. Ритмы, отбиваемые тѣми и 
другими, представляютъ самостоятельные фигуры.

У жителей Донголы есть инструментъ, напоминающій своей 
формой древнюю лиру. Играющій на этомъ инструментѣ постоянно 
повторяешь одну и ту же фигуру надъ органнымъ пунктомъ (надъ 
лелсащимъ нижнимъ тономъ), служащую вмѣсто ритурнели и для 
сопровождения пѣнію.'Мелодіей, исполняемой пѣвцомъ и фигурой, 
неизмѣнно играемой на лирѣ, образуются странныя, но не лишен- 
ныя интереса одновременныя звуковыя комбинаціи.

Музыка абиссинцевъ представляет!, нѣчто среднее между ди
кою африканскою и восточно-арабскою. Подъ вліяніемъ послѣдней 
въ ихъ пѣніе вошли въ болыпомъ количѳствѣ фіоритуры или коло
ратуры. Свои инструменты абиссинцы считаюшь древне-египетскаго 
и древне-еврейскаго происхождеиія. Къ первымъ они относятъ: 
шумящій инструментъ, систрумъ, лиру, барабань; ко вторымъ: 
флейту, литавры, рогъ и трубу. Послѣдняя СВОИМЪ СИЛЬНЫМ!» зву
ком!» приводить абиссинцевъ въ воинственное настроеніе.

Не лишены пѣсней и музыки и кочующіе калмыки. У нихъ 
есть струнный инструментъ съ пріятнымъ тономъ, духовой, въ родѣ 
гобоя, звукъ котораго напоминаешь трубу, мѣдные и лгелѣзные ба
рабаны. Этими инструментами они сонровождаютъ свое пѣніе, ко
торое носить на себѣ вліяніе китайской музыки. (О первобытной 
музыкѣ см. R. Wallaschek, Primitive Music. London. 1893. О му- 
зыкѣ татаръ, башкиръ и тептярей см. С. Рыбаковъ. О поэтичеекомъ 
творчествѣ уральскихъ мусульмань).

Г Л А В А  I I .

Музыка китайцевъ ’).

Характер!» цивилизаціи китайцевъ заключается въ неподвиж
ности и преобладаніи рассудочности надъ фантазіей. Этотъ характеръ 
китайской культуры отразился и въ музыкѣ. Музыка китайцевъ,

*) О  к и т а й с к о й  м у з ы к ѣ  с м . A . D e c h e v r e n s .  E t u d e  s u r  l e  s y s t è m e  m u s i c a l ,  
c h i n o i s  в ъ  « S a m m e l b ä n d e  d e r  i n t e r n a t i o n a l e n  M u s i k g e s e l l s c h a f t » .  J a h r g a n g  I I .  
H e f t  4 , J u l i — S e p t e m b e r  1901 , S .  4 8 6 — 5 5 1 . М у з ы к а л ь н ы е  о б р а з ц ы  к и т а й с к о й  
м у з ы к и  и  б п б я іо г р а ф і ю  с м . н ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  х р е с т о м а т і и .  '2-е 
и з д .  С п б .  11)00. с т р .  1 3 , 10. 1 5 5 — 156.
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достигнувъ въ глубокой древности извѣстной степени развитія, 
остановилась и не обнаруживаете ни малѣйшихъ нопытокъ къ даль- 
нѣйшеыу прогрессу.Китайскій консерватизмъ оберегаетъ ее отъ всяких!, 
нововведеній. Преобладаніе сухой разсудочности въ духовной жизни 
китайцевъ привело къ перевѣсу теоретической разработки музыки 
надъ ея практической стороной. Съ древнѣйшей эпохи теорія му
зыки разрабатывается китайскими мудрецами съ замѣчательньтмъ 
прилежаиіемъ. и китайская литература по этому предмету насчи
тывает!, нѣсколько сотъ книгъ.

Въ основаніе китайской музыки взята гамма изъ пяти тоновъ: 
f  g, а, с, (V). Эта древнѣйшая гамма послужила матеріаломъ для 
большей части китайскихъ пѣсенъ. Ыо съ теченіемъ времени теоре
тики присоединили къ ней еще два тона: е и h, отчего получилась 
полная діатоническая гамма. Каждый изъ этихъ семи тоновъ имѣетъ 
свое определенное названіе и символическое значеніе: / ‘называется 
«кунгъ» и означаетъ царя. Мелодіи, имѣющія его своимъ основа- 
ніемъ, полны «величія и возвышенности», </—тшангъ означаетъ 
министра. Характеръ его мелодій «строгій и рѣзкій»; а—кіо озна
чаетъ послушный народъ—«мягкій, кроткій»; с— тше — государст- 
венныя дѣла. «быстръ и энергиченъ»; (І—іѵ— собирательный сим- 
волъ всѣхъ вещей, «блестящій, великолѣпный». Одинь изъ при- 
бавленныхъ къ пяти основным!, тонамъ—е называется піенгъ-кунгъ 
или тшунгъ и означаетъ посредника: другой—h называется піенъ- 
тше или хо и означаетъ вождя 2).

Это символическое значеніе тоновъ также мало понятно современ
ному европейскому уму, какъ и связь между пятью основными тонами 
китайской гаммы и пятыо элементами: водою, огнемъ, деревомъ, ме- 
талломъ и землею,—связь, постигаемая китайцами, какъ и другими 
азіатскими народами, одинаково склонными къ символизму въ музыкѣ.

Дальиѣйшее развитіе китайской теоріи музыки привело къ от
крытие двенадцати полутоновъ гаммы3). которые, по китайскому 
міровоззрѣнію, означаютъ дѣленіе года на двѣнадцать мѣсяцевъ. 
Китайскимъ теоретикам!, извѣстенъ квинтовый и квартовый круги, 
то есть возвращѳніе къ исходному тону, идя по квинтамъ или квар- 
тамъ вверхъ4). Транспонируя діатоническую мажорную гамму на 
всѣ двѣнадцать полутоновъ хроматической и, начиная эти двѣнад-

*) П я т и т о н н а я  г а м м а  н е  е с т ь  п р и н а д л е ж н о с т ь  л и ш ь  к и т а й с к о й  м у з ы к и ,  
a  с к о р ѣ ѳ  о з н а м е н о в ы в а е т '! ,  п з і іѣ с т н у ю  с т у п е н ь  м у з ы к а  л ь н а г о  р а з в п т і я  вт , 
ч е л о в ѣ ч е с т в ѣ .

- )  О  п я т и т о н н о й  г а м м ѣ  и  п р и с о е д и н е н ) и  к ъ  н е й  д в у х ъ  о с т а л ь н ы х ъ  
т о н о в ъ  с м , H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1 9 0 1 . 
I  T h e i l .  S . 6 8 - 7 0 .

;>) I b i d .  I  T h e i l ,  S . 7 0 .
<) I b i d .  I  T h e i l ,  S . 7 0 .
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цать гаммъ сь каждой изъ семи ступеней, китайскіе теоретики по- 
лучаютъ восемьдесятъ четыре тональности (12X7) *).

Китайская музыка ни въ теоріи, ни въ практикѣ, не знаетъ 
гармоніи 2). Практическая сторона китайской музыки очень отстала 
отъ теоретической, которая имѣетъ нѣкоторыя сходныя черты съ 
европейской. Практикуемая въ Китаѣ музыка состоитъ изъ гимновъ, 
исполняемыхъ при торжественныхъ случаяхъ, и народныхъ пѣсенъ. 
Вокальная музыка сопровождается инструментальной.

Древніе, собственно китайскіе инструменты дѣлятся по мате- 
ріалу на восемь разрядовъ:

a) Кожаные инструменты, то есть, барабаны, на которыхъ на
тянута выдѣланная кожа.

b) Каменные инструменты. Къ нимъ относится одинъ изъ глав- 
ныхъ китайскихъ инструментовъ, «кингъ», состоящій изъ шестнад
цати. настроенныхъ хроматически, каменныхъ пластинокъ, по кото
рымъ ударяютъ колотушкою.

c) Металлическіе. Къ нимъ принадлежишь піенъ-тшунгъ, состоя- 
щій изъ шестнадцати колокольчиковъ, настроенныхъ хроматически.

(I) Глиняные: напримѣръ. «хіуенъ», сосудъ изъ обожженной 
глины, имѣющій форму гусинаго яйца и издающій пять тоновъ 
древней китайской гаммы.

e) Деревянные «оу»—съ вырѣзаннымъ на деревѣ изображеніемъ 
лежащаго тигра, три удара по головѣ котораго означаютъ окончаніе 
музыки. Къ деревяннымъ я;е инструментамъ причисляются палочки 
и колотушки, которыми ударяютъ по ладони, для указанія такта.

f) Бамб уковые: къ нимъ принадлежишь флейта, на которой играютъ, 
какъ на кларнетѣ или какъ на гобоѣ (дуютъ вдоль трубки), флейта, 
съ отверстіемъ для вдуванія воздуха по серединѣ и флейта-пана.

g) Шелковые, то-есть струнные инструменты, со струнами изъ 
крученаго шелка. Къ шелковымъ инструментамъ принадлежать 
«кинъ» 3) и «тше», каждый съ двадцатью пятыо струнами. Чтобы

*) С м . H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s n m s  d e r  M i i s i k g e s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1901 . 
X T h e i l ,  S . 70 .

-) И н о г д а  к и т а й ц ы  с о п р о в о ж д а ю т ! ,  м е л о д ію  о р г а н н ы м ъ  п у н к т о м ъ  ( л е 
ж а щ е й  в ъ  и ш к н е м ъ  г о л о с ѣ  о с н о в н о й  н о т о й ) .  В е р х н і е  т о н ы  с о п р о в о ж д а ю т с я  
к в и н т о й ,  a н ш іш іѳ  к в а р т о й .  E m .  N a u m a n n .  I l l u s t r i r t e  M u s i k g e s c h i c h t e .  B d .  1  S . 13.

3) Д л я  и з у ч е н і я  к и т а й с к о й  м у з ы к и  я  о б р а т и л с я  в ъ  И м п е р а т о р с к у ю  
к и т а й с к у ю  м н с с ію ,  г д ѣ  в с т р ѣ т и л ъ  в е с ь м а  л ю б е з н о е  с о д ѣ й с т в і е  с о  с т о р о н ы  
а т а ш е  п р и  И м п е р а т о р с к о й  к и т а й с к о й  м и с с і и  г .  г .  Ц .  X .  Т у н ъ  п  Т ь я - А о - Л и .  
П е р в ы й  м н ѣ  и г р а л ъ  н а  к и н ѣ  ( ц и н ь ) .  П о  о к о н ч а н і и  м у з ы к а л ь н а г о  с е а н с а  
г .. Т у н ъ  п р о с и л ъ  м е н я  п е р е д а т ь  е г о  и н с т р у м е и т ъ  „ ц и н ь “  в ъ  м у з е й  С п б . 
к о н с е р в а т о р і и  с ъ  н  и  ж  е  с л  ѣ  д  у  ю  щ  и  м ъ  п п с ь м о м ъ ,  в ъ  к о т о р о м ъ  з а к л ю ч а е т с я  
о п и с а н і е  у п о м я н у т а г о  и н с т р у м е н т а :

„ В ъ "  д р е в н ѣ й ш і я  в р е м е н а  в ъ  К и т а ѣ  у ж е  п р о ц в ѣ т а л а  м у з ы к а .  С а м ы м ъ



играть на «тше». «нужно, По мнѣнію китайцевъ. подчинить страсти, 
и водворить добродѣтель въ своемъ серДцѣ. иначе этотъ инстру
ментъ будетъ производить безсвязные тоны.

h) Тыквенные. Ихъ представителемъ служить «шенгъ»—нѣчто 
среднее между флейтой-пана и маленькимъ органомъ. Тыква слу
жить вмѣсто духового ящика; въ ней утверлсдены двѣнадцать или 
двадцать четыре бамбуковыхъ дудочекъ. Въ нихъ проходить воздухъ 
черезъ трубку, имѣющую изогнутую форму. Шенгъ есть нормаль
ный инструментъ китайцевъ, по которому настраиваются другіе.

д р ѳ в н и м ъ  м у з ы к а л ь н ы м и  и н с т р у м е н т о м '! ,  с ч и т а е т с я  „ ц и н ь “ . В о т ъ ,  ч т о  о  н е м ъ  
г о в о р и т с я  в ъ  р а з л и ч н ы х ъ  к п т а і і с к н х ъ  н с т о р і я х ъ :

„ У ж е  в ъ  3 0 - м ъ  в ѣ к ѣ  д о  P .  X .  к и т а й с к і е  г о с у д а р и  Ф у - с и  i t  Ш е и ь - н у н ъ  
н а п о л н я л и  с в о и  д о с у г и  и г р о ю  н а  „ ц и и і - “ , с д ѣ л а н н о м ъ  и з ъ  д е р е в а  „ т у н ъ “ .

„ В ъ  2 3 - м ъ  в ѣ к ѣ  д о  P .  X .  г о с у д а р ь  Ш и н 'ь  и г р а л ъ  н а  и н с т р у м е н т ѣ  
„ Ц и н ь “  о  5  с т р у н а х ъ .  О в ъ ,  к а к ъ  г о в о р и т ь  и с т о р і я ,  и г р а л ъ  н а  „ ц и н ь “  и  
у п р а в л я л ъ  в с е л е н н о й .  В ъ  1 2 -ы ъ  в ѣ к ѣ  г о с у д а р и  В е н ь - в а н ъ  и  В у - в а н ъ  д п н а с т і и  
Ч ж о у  с л а в и л и с ь  и г р о ю  п а  „ ц и н ь “ . В е н ъ - в а и ъ  п р н б а в и л ъ  6-ю  с т р у н у ,  и з м ѣ -  
н и л ъ  с т р о й  и н с т р у м е н т а .  В у - в а н ъ  н р и б а в и л ъ  е щ е  о д н у  с т р у н у  и  п о л у ч и л с я  
7 - с т р у н н ы й  „ ц и н ь “ . Ш е с т а я  с т р у н а ,  п р и б а в л е н н а я  г о с у д а р е м ъ  В е н ь - в а п ъ ,  
н а з ы в а е т с я  „ г о с у д а р е м ъ “ . С е д ь м а я ,  п р и б а в л е н н а я  В у - в а н ъ ,  н а з в а н а  „ с а п о в -  
н и к о м ъ “  и  д о л ж н а  п о я с н я т ь  м ы с л ь  о б ъ  е д и н о д у ш і и ,  к о т о р о е  д о л ж н о  ц а р 
с т в о в а т ь  м е ж д у  и м п е р а т о р о м ъ  и  е г о  п р и б л и ж е н н ы м и .

„ В ъ  т а к о м ъ  в и д ѣ  д о ш е л ъ  д о  н а с ъ  с е м и с т р у н н ы й  „ ц и н ь “ . П о  к и т а й с к и  
г о в о р и т с я :  „ д л я  т о г о ,  ч т о б ы  и г р а т ь  н а  „ ц и н ь “  н а д о  о т р ѣ ш и т ь с я  о т ъ  в с ѣ х ъ  
н и з к и х ъ  п о м ы с л о в ъ  и  о б л а г о р о д и т ь  с е р д ц е “ . И з ъ  э т о г о  в и д н о ,  к а к о е  н е  
т о л ь к о  м у з ы к а л ь н о е ,  н о  и  м и с т и ч е с к о е  з н а ч е н і е  п р и д а е т с я  д р ѳ в и ѣ й ш ѳ м ѵ  
м у з ы к а л ь н о м у  и н с т р у м е н т у  в ъ  К и т а ѣ .  З н а м е н и т о м у  К о н ф у ц ію  п р и и и с ы в а ю т ъ ,  
б у д т о  о н ъ ,  н е д о в о л ь н ы й  п о л и т и ч е с к о ю  р а з р о з н е н н о с т і ю  с в о е й  р о д и н ы  и 
н е д о в ѣ р і е м ъ  к ъ  н е м у  с о о т е ч е с т в е н н н к о в ъ ,  в ы л и В а л ъ  н а х о д и в ш е е  у н ы н і е  
з в у к а м и  „ ц и н ь “ . И з ъ  о т о г о  н с т о р и ч ѳ с к а г о  о б з о р а ,  я в с т в у е т ъ  д р е в н о с т ь  и н с т р у 
м е н т а  „ ц и н ь “ . И г р а т ь  н а  н е м ъ  т р у д н о ,  д а  и  з в у к и  н е  о ч е н ь  к р а с и в ы .  П о 
э т о м у  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  с т а н о в и т с я  в с е  м е н ь ш е  и  м е н ь ш е  ч и с л о  л ю б и 
т е л е й  э т о г о  и н с т р у м е н т а .  Н ы н ѣ ш н і е  л ю д и  б о я т с я  т р у д н о с т и  и  н е б л а г о д а р 
н о с т и  „ ц и н ь “ .

„ С ъ  т р у д о м ъ  м о л е н о  е щ е  к о е - г д ѣ  о т ы с к а т ь  л ю б и т е л я  э т о г о  и н с т р у м е н т а ,  
д а  и  и г р а е т ъ  о н ъ  б о л ь ш е  д л я  е о б е т в е н и а г о  у д о в о л ь с т в і я ,  н е  п о д ч и н я я с ь  
п .р а в и л а м ъ  и с к у с н о й  и г р ы .

„ Н ы н ѣ ,  к о г д а  в е з д ѣ  в ъ  Е в р о п ѣ  м у з ы к а  п о с т а в л е н а  в ъ  р я д у  п р е д м е 
т о в ъ  с и с т е м а т п ч е с к а г о  п р е п о д а в а н і я ,  м п ѣ  б ы л о  б ы  к р а й н е  л е с т н о  о б р а т и т ь  
в н и м а н і е  е в р о п е й ц е в ъ  н а  н а ш е ,  д р е в н ѣ и ш е е  п о  п р о и с х о ж д е и ію ,  и с к у с с т в о  
с о ч е т а н і я  з в у к о в ъ .

„ Я  с о ч т у  с е б я  с ч а с т л и і іы м ъ ,  е с л и  о т о т ъ  „ ц и н ь “ , к о т о р ы й  о с т а в л я ю  п а  
п а м я т ь  С п б . к о и с ѳ р в а т о р і н ,  б у д е т ъ  с п о с о б с т в о в а т ь  р а з н н т і ю  и н т е р е с а  е в р о 
п е й ц е в ъ  к ъ  м у з ы к ѣ  к р а й н я г о  в о с т о к а ,  н а п о м и н а я  и м ъ ,  ч т о  з а  м н о г и м и  
т ы с я ч а м и  в е р с т ъ  ж и в у т ъ  л ю д и ,  с п о с о б н ы е  ц ѣ н п т ь  и  п о н и м а т ь  и х ъ  п о л е з н у ю  
д е я т е л ь н о с т ь  н а  п о п р и щ ѣ  с л у ж е н ін  и с к у с с т в у .

Н а  п о д л и н и о м ъ  п о д п и с а л ъ :
А т а ш е  п р и  И м п е р а т о р с к о й  к и т а й с к о й  м и с с і и  Ц. X . Тунг.

П е р е в е л ъ  н а  р у с е к і й  я з ы к ъ
А т а ш е  п р и  И м п е р а т о р с к о й  к и т а й с к о й  м н с с і н  Тыі-Ao-JIu.

С.-Петербургь, 12 Мая, 1893 г.
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Эти древніе китайскіе инструменты сопровождаютъ пѣніе гим- 
новь во время праздничныхъ и торжественныхь процессій. На всякій 
подобный случай точно оиредѣлено, сколько должно быть участвую- 
щихъ пѣвцовъ, сколько инструментовъ и- какихъ именно, и какіе 
гимны должны быть исполнены. Китайскіе гимны при ихъ безотрадной 
монотонности лишены всякаго эстетическаго достоинства. Особенно 
тонкимъ нюансомъ экспрессіи китайцы считаютъ исполненіе гимна 
тихимъ, дрожаіцимъ голосомъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ. идетъ рѣчь о 
собственномъ ничтолсествѣ молящагося. ГІѢніе въ носъ также счи
тается художественнымъ оттѣнкомь. Свѣтскія народныя пѣсни не
сколько оживленнѣе гимновъ; онѣ наивны, странны, но едва ли кра
сивы. Одна изъ нихъ взята К. М. Веберомъ въ его увертюру «Турандо».

Въ 1679 г., богдыханъ Кангъ-хи познакомился съ европейской 
музыкой при помощи іезуита Перейры и миссіонера Гримальди. 
Европейская музыка понравилась Кангъ-хи. и онъ вознамѣрился ее 
ввести въ «Небесную имперію». Послушный народъ усердно училъ 
чуждыя ему мелодіи, но глубоко горевалъ о своей національной 
музыкѣ. Богдыханъ внялъ желанію своего народа, желавшаго вер
нуться къ родной музыкѣ, и оставилъ нововведение. О своей музыкѣ 
китайцы весьма высокаго мнѣнія, а европейскую ненавидятъ 1). Они 
говорили миссіонеру Аміо: «наша музыка проникаетъ черезъ уши 
въ сердце, изъ сердца въ душу, а вашей музыкѣ это недоступно».

Музыка очень распространена въ Китаѣ. Она не только сопро
вождаете религіозныя и иныя торжественныя церемоніи, но сопут
ствуете и частной лшзни народа, усиливая веселье на свадьбахъ, 
выражая грусть при похоронахь. Она—необходимый элементъ ки
тайской драмы, которая, состоя изъ діалоговъ и пѣнія, представляете 
родъ оперы. Въ антрактахь играетъ оркестръ духовыхъ инстру
ментовъ, паузы оглашаются барабаннымъ громомъ. Женскія роли 
исполняются мужчинами, потому что появленіе лсенщинъ на сценѣ 
запрещается китайскими нравами. Китайская сцена лишена деко- 
рацій. Драматическія ситуаціи дополняются вообралошіемъ зрителей. 
Дѣйствіе отличается дикою грубостью или комичною наивностью. 
Такъ, наиримѣръ, въ одной драмѣ ж,ена убиваете мужа. ГІреступленіе 
открыто, и преступница приговорена къ ужасной казни: ей сдираютъ 
со всего тѣла кожу. Послѣ этой операціи она, нагая и обезобра
женная, выходить на сцену и ноете завывающимъ голосомъ арію,

’ ) Н а  о б о р о т а ,  е в р о п е й ц а м ъ  н е  п р а в и т с я  к и т а й с к а я  м у з ы к а .  Б е р н а р ъ  
с р а в н и в а е т ъ  и ѣ н і ѳ  к и т а й ц е в ъ  с ъ  в о е м ъ  с о б а к ъ .  ( Н .  B e r l i o z .  L e s  s o i r é e s  
d ’o r c h e s t r e .  P a r i s ,  1 8 5 4 , p . 2 7 8 — 2 7 9 ) . „ К и т а й ц ы ,  с л у ш а я ,  к а к ъ  е в р о п е й ц ы  п о ю т ъ  
с в о и  іг Ь с н п , г о в о р я т ъ :  п о т ъ , в о ю т ъ  с о б а к и “ . ( S i m m e l .  P s y c h o l o g i s c h e  u n d  
e t h n o l o g i s c h e  S t u d i e n  ü b e r  M u s ik .  Z e i t s c h r i f t  f ü r  V ö l k e r p s y c h o l o g i e  u n d  
S p r a c h w i s s e n s c h a f t .  X I I I ,  S . 2 9 6 ) .
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которая принадлежишь къ любимѣйшимъ изъ всего китайскаго репер
туара. Въ другой драме полководецъ поетъ арію. въ которой вы- 
ражаетъ намѣреніе предпринять походъ въ далёкую страну. При 
этомъ генералъ сидитъ на' палочісѣ верхомъ и несколько разъ объ
езжаешь сцену, помахивая хлыстикомъ.

Китайцы народъ не худолсественный, искусство китайское не 
имѣетъ высокаго эстетическаго достоинства. Но ему придано весьма 
серьезное нравственное значеніе. Еще въ глубокой древности ки
тайцы понимали воспитательную роль музыки, что видно, напримѣръ, 
изъ слѣдуюіцаго порученія. даннаго богдыханомъ Шуиомъ. жив- 
шимъ за 2300 лѣтъ до P. X.. своему музыканту Квею. «Учи дѣтей 
знатныхъ и заботься о томъ. чтобы они были справедливы, кротки 
и понятливы, сильны, но не жестоки, вели себя съ достоинствомъ. 
но безъ гордости и надменности. Эти правила вырази въ стихахъ 
и положи на соответствующая мелодіи. чтобы m o.vk.ho было ихъ пѣть 
съ аккомпаниментомъ инструментовъ. Музыка должна следовать 
смыслу словъ. пусть она будетъ проста и естественна; музыку же 
суетную, пустую и разслабляющую нужно отвергнуть. Музыка есть 
выраженіе душевнаго настроенія;’ если душа музыканта доброде
тельна, то и его музыка будетъ полна благороднаго вьтраженія и 
соединить души съ небожителями ».

Музыка служила для вразумленія самйхъ царей и исправленія 
ихъ недостатков’!,. Въ одной китайской книге говорится: «Въдревнія 
времена были слѣдующія учрежденья высокомудрыхъ царей: историки, 
стоя у повелителей, записывали ихъ ошибки; певцы пЬли колкія. 
ядовитыя слова и порицали, слепцы пели песни и хулили. Только 
такимъ образомъ повелитель страны можетъ узнать свои недостатки».

По мнішію китайцевъ, музыка помогаешь даже управленію го- 
сударствомъ. Богдыханъ Кангъ-хи прнсоединилъ къ собранію зако
новъ следующее прибавлеиіе: «Музыка имеетъ способность успо- 
коивать сердце, оттого и любитъ ее мудрецъ. Онъ можетъ. забав
ляясь ею. въ то же время упражняться въ хорошемъ правленіи, 
прилагая съ легкостью и безошибочно законы послѣдняго къ му
зыке». Оттого вели чай шій китайскій мудрецъ, Конфуцій, жившій за 
550 летъ до P. X., и говорилъ объ этомъ искусстве: « Если хотите 
знать, какъ страна управляется и какова ея нравственность,—при
слушайтесь къ ея музыке».

Для китайца музыка есть наука, имеющая государственное, 
нравственно-воспитательное значеніе; онъ не признаешь ея само
стоятельности. какъ изящнаго искусства. Поэтому музыка въ Китае 
не разрабатывалась съ эстетической точки зренія и не обнаружила 
художественнаію развит!я.
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Японская музыка весьма сходна съ китайской. Поэтому шЬсныя 
рамки, поставленныя предлагаемой книге, мешаютъ распростра
няться объ этомъ предметЬ. Для ознакомленія съ нимъ можетъ слу
жить хорошимъ руководствомъ Т. Pigott. the Music and musical 
instruments of Japan. London. 1893.

Г Л А В A III.

Музыка индійцевъ.

Индійцы представляютъ полный контрастъ съ китайцами. Чув > 
ство и воображеніе—преобладающія способности духовной деятель
ности индусовъ. Роскошь природы Индіи располагаетъ жителей къ 
чувственности и неге. Грандіозность и губительная сила явленій 
той же природы, представляемыя возбужденнымъ воображеніемъ Въ 
видЬ иеукротимыхъ стратныхъ божествъ, подавляютъ деятельность 
человека, приводя его къ фанатичной религіозности. Вся индіиская 
цивилизація проникнута этими двумя характеристическими чертами 
индійцевъ: съ одной стороны, чувственностью, а съ другой—фанати- 
чески-религіознымъ экстазомъ. Оне-ж.е сообщили соответствующее 
направленіе и музыке этого народа.

По мненію индійцевъ. музыка—божественыаго происхоікденія. 
Бо.ѵкѳства создали разныя тональности, на которыхъ основана ин- 
дійская музыка, и снабдили индійцевъ иструментами. Драму съ 
музыкой изобр'елъ мудрецъ. Барата-Муни. Правила для этого рода 
искусства были сообщены упомянутому мудрецу самимъ Брамой, 
Гандавдры и апсаразы. геніи музыки и танцевъ, окружающіе Индру. 
были исполнителями драматически-музыкальныхъ представленій 
передъ богами на небесахъ. По мнёнію йндійцевъ, «во всемъ 
свёте далее самимъ богамъ нетъ ничего пріятнее пенія».

При своемъ божественномъ происхолсдеиіи, музыка наделена 
чудодейственною силою. Музыке подчинены не только люди, но и 
животныя и далее неодушевленная природа. Шкоторыя мелодіи до 
такой степени страстны, что поющему ихъ грозитъ опасность сго
реть въ пламени ихъ пылкой экспрѳссіи. Музыка вызываетъ дождь, 
чемъ спасаетъ местности отъ засухи и голода; оиа-же можетъ про
извести темноту, заслонивъ солнце отъ взоровъ людей, и множество 
другихъ подобныхъ чудесъ, возможныхъ для воображенія индійца, 
поралсеннаго силою впечатленія, производимаго музыкою на душу 
воспріимчнвой натуры.
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Исторія индійской музыки неизвѣстна. Насколько современная 
музыка индійцевъ отличается отъ древнѣйшей. выяснить трудно, за 
отсутствіемъ источниковъ и памятниковъ, по которымъ можно было 
бы прослѣдить ходъ развитія этого искусства у названнаго народа. 
Отъ древнѣйшей эпохи остались лишь теоретическія свѣдѣнія въ 
санскритской литературѣ.

Индійская теорія кладешь въ основаніе музыки гамму, состоя
щую изъ семи тоновъ. нижній звукъ которой соотвѣтсвуетъ на
шему А. Семь звуковъ индійской гаммы имѣютъ слѣдующія на- 
званія. sa, ri. да. ma, р к  dha, ni. Они указываютъ не абсолют
ную высоту тона, а обозначаютъ ступени: sa—первую ступень, 
гг—вторую и т. д. Хотя семь тоновъ индійской гаммы дѣлаютъ ее 
входной съ европейской, тѣмъ не менѣе она имѣетъ существенное 
отличіе отъ нашей, вслѣдствіе четвертей тоновъ. доступныхъ слуху 
индійцевъ. Строеніе индійской гаммы представляетъ слѣдующую 
схему:

s a ------  — r i  —:------- g  a ---- m a —  p a ----------  — d h a --------- n i  s a
~  — 1 —  I M  1  i I  i .  ! i - l 1 1 j i  1 1 2  i l l  i i  i ,4 4 4 4 4 4 4 1 44 ' 444 4 I * 4 4 4  - 444 * Г I
Оказывается, что октава дѣлится индійцами не на двадцать че

тыре четверти тона, какъ наша, имѣющая двѣнадцать полутонов̂ ., 
а на двадцать двѣ. Но это дѣленіе существуешь лишь въ теоріи, на 
практикѣ же индійская музыка болѣе приближается къ естествен
ному строю, оттого на нашъ слухъ она весьма удовлетворительна х).

Фантастическій умъ индуса, лишенный трезваго, разсудочнаго 
контроля, поражается безконечнымъ разнообразіемъ музыкальныхъ. 
комбинацій и запутывается въ нихъ. Онъ изнемогаешь’ въ стремленіи 
привести ихъ къ единству, къ опредѣлешюй системѣ тональностей. 
Различіе въ главныхъ, основныхъ тонахъ мелодій, разные пропуски, 
повышенія и пониженія тоновъ приводятъ индійскаго теоретика къ 
установлений самостоятельныхъ тональностей, руководствуясь совер
шенно не существенными измѣненіями въ пѣсняхъ. Оттого индій- 
ская теорія музыки насчитываете громадное число тональностей: до 
1600 2 ), въ которыхъ рѣшительно не замѣтно стремленій къ сохра- 
ненію какого-нибудь одного принципа, приводящаго все разнообразіе 
музыки въ одно цѣлое. На практикѣ у индійцѳвъ, вмѣсто этого гро- 
маднаго числа въ высшей степени запутанныхъ тональностей, упо

' )  H .  R i e  m a n  п . K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  
T h e i l .  S . 7 1 — 7 3 . Т а м ъ  ж е  у к а з а н ы  н а  ч и с л о в ы я  о т н о ш е н і я  з в у к о в ъ ,  и х о д я -  
щ и х ъ  в ъ .  и н д і й с к у ю  г а м м у ,  и  н а  е я  о т л и ч і я  о т ъ  с т р о я  е с т е с т в е н н а г о  и  т е м -  
п е р о в а н н а г о .

2)  С ъ  т ѳ ч е н і ѳ м ъ  в р е м е н и  о т о  ч и с л о  т о н а л ь н о с т е й  з н а ч и т е л ь н о  у м е н ь 
ш и л о с ь .
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требляется преимущественно наша діатоническая гамма, начиная 
съ каждой ея ступени, то-есть система гаммъ, соотвѣтствующая на
шимъ церковнымъ ладамъ ’). Болі.шая часть собранныхъ индійскихъ 
пѣсенъ принадлежитъ къ мажорному ладу, нѣсколько къ минорному. 
Въ нѣкоторыхъ мажоръ смѣняется миноромъ для контрастирующей 
альтернативы. Такимъ образомъ оказывается, что практическая му
зыка индійцевъ гораздо меиѣе отличается отъ европейской, чѣмъ 
теорія этого искусства, созданная ихъ философами. Совершенно спра
ведливо замѣчаетъ Кизеветтеръ въ своей книгѣ «Ueber die Musik 
der neuern Griechen»., Leipzig. 1838, S. 32: « Уже давно прихожу якъ 
мысли, что исполняемая на практикѣ музыка различныхъ древнихъ 
и новыхъ азіатскихъ народовъ совсѣмъ иная, чѣмъ метафизическая 
или математическая музыка ихъ философовъ, ихъ теоріи, которая 
была дѣломъ одного спекулятивнаго мышленія и всегда была далека 
отъ практики. Я думаю, что мы всегда ошибались, заключая по 
найденнымъ трактатамъ ученыхъ этихъ народовъ о состояніи ихъ 
искусства, думая но первымъ судить о послѣднемъ. Мнѣ кажется, 
что вслѣдствіе этого, нужно говорить не «музыка китайцевъ, ии- 
дійцевъ, арабовъ» и т. д., а «музыкальная система или теорія ки
тайскихъ, индійскихъ, арабскихъ, персидскихъ философовъ».

Судя по англійскимъ сборникамъ индійскихъ мелодій, въ нихъ 
замѣтно стремленіе къ сохраненію единства выбранной тональности, 
пониманіе значенія тоники и доминанты 2), послѣдоватѳльное про- 
веденіе мотива черезъ всю мелодію, замѣчательное чувство ритма, 
которое помогло иіідійсішмъ музыкантамъ создавать пѣсни со строго- 
правильнымъ періодическимъ складомъ. Хотя индійцы ни въ теоріи, 
ни въ ирактикѣ не знаютъ гармоніи и нисколько въ ней не нуж
даются, удовлетворяясь одноголосной, унисонной музыкой, но ихъ 
мелодіи до того правильны, что допускаютъ весьма изящную и есте
ственную гармонизацію.

Индійцы дѣлятъ свои мел од іи на четыре класса: «на ректа», 
«терана», «тутшЛ и «рагни». Собиратель иыдійскихъ мелодій, Бирдъ, 
говоритъ, что напѣвы подъ названіемъ «ректа» самые правильные. 
Благодаря ихъ плавнымъ, граціознымъ мелодіямъ, они представляютъ 
любимѣйшій родъ музыки. «'Герани» исполняются только мужчи
нами. По стилю и по способу исполненія, «терани» сходны съ 
«ректа». «Рагни» совсѣмъ лишены правильности и смысла, являясь 
изліяніемъ сильно возбуждѳннаго чувства. ІІхъ почти нѣтъ возмож-

1) Ц е р к о в н ы м и  л а д а м и ,  к о т о р ы е  п е р е ш л и  в ъ  н а ш у  м у з ы к у  и з ъ  г р е 
ч е с к о й ,  н а з ы в а ю т с я  г а м м ы  б ѣ л ы х ъ  к л а в и ш е й  н а  ф о р т е п і а н о ,  н а ч и н а я  о т ъ  u t. 
д о  u t ,  о т ъ  r é  д о  r é .  о т ъ  m i  д о  m i  и  т .  д .

-)  Т о н и к о й  н а з ы в а е т с я  п е р в а я ,  д о м и н а н т о ю  п я т а я  с т у п е н ь  г а м м ы .

2
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ности положить на ноты современной европейской пятилинейной 
системы. Мелодіи подъ названіемъ «туппа» совсімъ не объяснены 
Бир домъ.

Исполненіе музыкальныхъ произведеній отличается у индій- 
цевъ страстності.ю и глубокою экспрессией. Они украшаютъ свою 
музыку изобильными триллерами и т. п. Имѣя нотацію '), состоящую 
изъ буквъ, индійцы подробно обозначаютъ темпъ и всѣ нюансы при 
исиолненіи. По правильности музыкальныхъ періодовъ, которые обо
значаются въ индійскихъ нотахъ изображеніемъ цвѣтка лотоса, по лег
кости, съ которою возможно изящно и естественно гармонизиро
вать ихъ мелодіи, пѣсни индійцевъ, записанныя путешествениками, 
весьма похожи на европейскія. При отсутствіи всякаго ручатель
ства за ихъ древность, есть основаніе предполагать въ нихъ влія- 
иіе европейской музыки. Напротивъ. тѣ изъ индійскихъ пѣсенъ. 
которыя дѣйствительно весьма древняго ироисхожденія, поражаютъ 
своими странностями и безпрестанною смѣною быстраго темпа 
медленнымъ. что производить впечатлѣніе чрезвычайно страстнаго, 
возбужденнаго настроенія *).

Что касается до инструментальной музыки, то въ ней индій- 
скіе музыканты достигаютъ замѣчательной виртуозности.

Лучшій инструментъ индійцевъ, вина, принесена на землю женою 
Брамы, Сарасвати. Вина струнный инструментъ съ семью металли
ческими струнами. Строй вины даетъ А —дурный аккордъ. Фетисъ 
иораженъ тѣмъ, что при такомъ строѣ нндійцы все-таки не знаютъ 
гармоніи. Изъ. этого факта молено заключить, что сама организація 
слуха индійцевъ лишаетъ ихъ возможности находить красоту въ 
одновременныхъ звуковыхъ сочетаніяхъ. Объемъ вины: отъ А  боль
шой октавы до h первой. Тонъ вины весьма полный, нѣжный и 
пріятный. По своему характеру, онъ не столько годенъ для мед- 
ленныхъ, протяжныхъ звуковъ. сколько для быстрыхъ пассажей. 
Нѣкоторые индійскіе виртуозы достигали замѣчательной бѣглости и 
легкости исполненія на этомъ инструментѣ. Изъ прочихъ струнныхъ 
инструментовъ замѣчательны: раванастромъ—двухъ-струнная, се- 
ринда—трехъ-струнная скрипка, магуди—родъ гитары. Раванастромъ 
и магуди—не пастоящіе индійскіе инструменты: они перешли въ 
Индію отъ арабовъ и персовъ. Изъ духовыхъ инструментовъ замѣ- 
чательны: разныя флейты, изъ которыхъ «базаре», флейта Кришны.

*) М о ж е т ъ  б ы т ь ,  н н д і й с к а я  и о т а ц і я  с а м а я  д р е в н я я .  ( С м . F é t i s .  R e s u m é  
p h i l o s o p h i q u e  d e  l ’h i s t o i r e  d e  l a  m u s i q u e ,  в ъ  B i o g r a p h i e  u n i v e r s e l l e  d e s  m u s i 
c i e n s  e t  b i b l i o g r a p h i e  g é n é r a l e  d e  l a  m u s i q u e .  P a r i s .  1 8 3 5 . T o m e  p r e m i e r ,  p .  L I ) .

2) О б р а з ц ы  и н д у с с к о й  м у з ы к и  п о м ѣ щ ѳ н ы  в ъ  м о е й  к р а т к о й  м у з ы к а л ь н о й  
х р е с т о м п т і и .  2 - е  и з д а н і е  С п б .  1 9 0 0  г . ,  с т р .  1 4 , 1 67 .
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представляешь инструментъ глубокой индійской древности. На ней 
играютъ, вдувая 'воздухъ носомъ. Тумери —двойная флейта, обѣ 
трубки которой вставлены или въ полную тыкву, или въ орѣхъ. 
Тромбонъ «таре» съ глухимъ, жалобнымъ звукомъ; на немъ играютъ 
на похоронахъ. На войнѣ употребляются трубы. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ еще не вышла изъ употребленія первобытная труба изъ 
раковины. Горные жители играютъ на кривомъ рогѣ.

Индійскій оркестръ богатъ ударными и шумящими инструмен
тами. Удукай—барабанъ, употребляемый въ храмахъ при богослѵ- 
женіи. Нагуаръ—деревянный, тамтамъ—плоскій, доле—продолго
ватый барабанъ. Эти барабаны съ различными погремушками и ко
локольчиками, къ шуму которыхъ присоединяется звонкая вина, 
служатъ сопровожденіемъ танцевъ баядерокъ. Кромѣ этой увесели
тельной роли, музыка служить индійцамъ для возбулсденія мужества 
на войнѣ, для прославленія царя, убивающаго дикихъ звѣрей на 
охотѣ; она присутствуетъ при торжественныхъ процессіяхъ, со- 
провождаетъ драматическія представленія и представляешь часть 
культа. Въ Ведахъ, древнѣйшихъ священиыхъ книгахъ индійцевъ, 
сохранились гимны и молитвы богамъ, военныя и побѣдныя 
пѣсыи.

Индійцы, подобно китайцамъ и прочимъ народамъ Востока, 
усматриваютъ связь музыки съ различными космическими явле- 
ніями, съ небесными тѣлами, временами года и пр.

Если для китайца музыка есть дѣло науки и нравствѳнно- 
воспитателг.наго значенія, то для индуса, согласно съ общимъ ха
рактеромъ его міросозерцанія, она, съ одной стороны служить 
средствомъ для выраліенія его фанатически-религіознаго экстаза, а 
съ другой, есть упоеніе нѣгой, разлитой въ мірѣ чувственно-сла- 
дострастныхь звуковъ. Ни въ Китаѣ, ни въ Индіи музыка не раз
вилась до чистой красоты изящнаго искусства.

Музыка въ Йндіи по ту сторону Ганга носить на себѣ 
вліяніе̂  индійской музыки съ весьма значительною примѣсыо ки-- 
тайской и дикой австралійской. У жителей этой страны есть ин
струментъ въ родѣ гитары, патоли, ящику которой придана форма 
аллигатора или ящерицы. У бирмановъ есть арфа, имѣющая форму 
кошки, къ хвосту которой прикрѣплены струны. Китайское вліяніѳ 
видно въ болыпомъ количествѣ ударныхъ инструментовъ.

Это вліяніе еще сильнѣе на островѣ Явѣ, гдѣ сохранилась 
древне-китайская гамма изъ пяти тоновъ. Оркестръ яванскій со- 
стоитъ преимущественно изъ ударныхъ и шумящихъ инструмен- 
товъ. Изъ струнныхъ инструментовъ у яванцевъ есть скрипка— 
ребабъ, перешедшая къ -нимъ отъ арабовъ,—изъ духовыхъ: труба

2*
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и флейта. Яванскій оркестръ старается замѣнить благозвучіе шумомъ, 
стукомъ и громомъ. Смѣсь этихъ безпорядочныхъ звуковъ произво
дить удручающее впечатлѣніе.

Музыка жителей острововъ: Борнео, Новой Каледоніи. Новой 
Голландіи, Новой-Гвинеи по своей дикости совершенно сходна съ 
музыкой первобытной.

Г Л А В А  IV.

Музыка арабовъ.

Пылкая фантазія и непреклонное мужество, свойственный ара- 
бамъ, придали рыцарскій характеръ роли этого народа на сценѣ 
всемірной исторіи. Въ ней они начинаютъ заявлять себя съ эпохи 
Магомета, вдохновившаго свой народъ на воинскіе подвиги. До 
Магомета арабы представляли кочующее племя, которое только въ 
«Счастливой Аравіи» достигло некоторой степени культуры, но
сившей на себѣ вліяніе египетское и финикійское. Этому же 
вліянію должна была подчиниться и музыка арабовъ, населявших'!. 
«Счастливую Аравію»; что же касается до музыки кочующихъ ара
бовъ, бедуиновъ, этихъ «дѣтей степей», то арабскій писатель Ибнъ- 
Халдунъ, умершій въ 1405 г. по P. X., утверждаешь, что ихъ 
пѣніе состояло лишь въ крикахъ, которыми они понукали своихъ 
верблюдовъ.

Магомета (571—632 по P. X.) враждебно относился къ ис
кусству, хотя самъ былъ поэтомъ. Запрещеніе изображать Бога въ 
человѣкоподобномъ видѣ парализовало развитіе живописи и скульп
туры. У арабовъ развились лишь архитектура, поэзія и музыка. Въ 
интересахъ послѣдней былъ иагубенъ законъ Магомета, заключив- 
шій женщину въ гаремъ. При своей обезличенносіи, она лишилась 
своего духовнаго обаянія, которое до Магомета доставляло ей такое 
могущественное вліяніе надъ сердцемъ мужчины, — вліяніе, столь 
сильно располагавшее къ лиризму и такъ художественно выра- 
лсенное устами поэта Антары: «Я думаю о тебѣ, когда вражескія 
копья утоляютъ мною свою жажду и острыя лезвія купаются въ 
моей крови. Я радуюсь, когда скрещиваются мечи,—они свѳркаютъ 
тогда, какъ твои блестящіе зубы при улыбкѣ»,—пѣлъ поэтъ о лю
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бимой женщинѣ. Несмотря на заповѣдь Магомета—избѣгать музыки 
это искусство нашло доступъ во дворцы калифовъ, которые доро
жили искусными музыкантами и музыкантшами. На востокѣ пре
имущественно женщины отличались виртуозностію въ пѣніи и игрѣ 
на разныхъ инструментахъ. Чтобы согласить заповѣдь Магомета 
запрещающую музыку, съ наклонностью къ ней, столь сильною въ 
араоахъ, коментаторы Корана объясняли, что Магометъ имѣлъ въ 
виду лишь безнравственную музыку. Такимъ образомъ невинной, 
въ осооенности же нравственной музыкой, молено было наслаждаться 
оезъ ооязни преступить заповѣдь.

Арабы ̂ склонны приписывать музыкѣ весьма сильное нрав
ственное вліяніе. Гарунъ-аль-Рашидъ простилъ свою возлюбленную, 
но провинившуюся передъ нимъ Мариду, которую хотѣлъ было 
строго наказать, смягчившись пѣніемъ и игрою на лютніі Ишака- 
эль-Машули, получившаго отъ калифа щедрое награлсденіе. Му
зыка возбудила милосердіе въ сердцѣ судіи и склонила его простить 
преступника, приговореннаго. Къ смерти. При взятіи Багдада, трид
цать тысячъ плѣнныхъ были избавлены отъ казни, благодаря силѣ 
музыки. Она же, по мнѣнію арабовъ, укрощаетъ дикихъ животныхъ. 
лечишь оолѣзни и, находясь въ связи съ элементами: съ воздухомъ 
огнемъ. водою и землею, предохраняетъ отъ крайностей темпера- 
ментовъ. Недостатки сангвиническаго темперамента, соотвѣтствую- 
Щаго, по мнѣнію арабовъ, воздуху, излечиваются струной лютни, 
служащей символомъ земли и меланхоликовъ. Холерику помогаетъ 
тонь. символически изображающій воду и флегматическій темпера
ментъ. Флегматикъ ободряется, при слушаніи пылкой музыки, ис
полняемой̂  на струнѣ лютни, соотвѣтствующей холерическому темпе
раменту. 1 русть меланхоликовъ проясняется легкой, игривой му
зыкой. воспроизводимой иа той струнѣ лютни, которая служить 
символомъ сангвиническаго темперамента.

Любовь арабовъ къ музыкѣ отразилась во многихъ поэтиче- 
скихъ выралееніяхъ. Музыка «нѣжна, какъ молоко, пламенна, 
какъ вино, она приручаетъ дикихъ звѣрей и очаровываетъ чело
веческое сердце». Одна арабская поговорка гласить: «Кто не охо
тится, не любить, не содрагается отъ музыки и не восторгается 
запахомъ цвѣтовъ,—тотъ не человѣкъ». Разсудительный музыканть. 
по мнѣнпо арабовъ, долженъ возбуждать различныя ыастроенія въ 
своихъ слушателяхъ по извѣстному плану. Сначала онъ долженъ 
своей музыкой наполнять сердца мужествомъ и радостью, затѣмъ 
переходить къ нѣлшымъ, любовнымь звукамъ. далѣе, побуждать къ 
танцамъ, наконецъ, убаюкивать своихъ слушателей и наводить на 
нихъ сонъ. Послѣднее качество очень высоко цѣнится на Востокѣ.



гдѣ жаркій климате ослабляетъ организмъ и усиливаете потребность 
во снѣ х).

Уваженіе къ нравственной силѣ музыки выражено во многихъ 
изреченіяхъ арабскихъ мудрецовъ. какъ. напримѣръ: «душа, при
веденная музыкой въ восторгъ, стремится къ созерцанію высшихъ 
существъ, къ общенію съ чистѣйшимъ міромъ. такъ что даже духи, 
омраченные грѣховностыо плоти, готовятся ею къ слитію со свѣт- 
лыми небожителями, стоящими у трона Всевышняго».

Арабская музыка получила теоретическую разработку со вре
мени нокореніи Персіи Омаромъ въ 636 г. по P. X. О необразо
ванности арабовъ въ означенное время можетъ свидетельствовать, 
то, что при разграбленіи дворца Иранской столицы они нашли 
камфору, употреблявшуюся для приготовленія свѣчей, которую при
няли за приправу для кушанья, а Омаръ, при раздѣлеиіи добычи, 
разорвалъ на куски коверъ, съ искуснымъ изображеніемъ рая. Но 
арабы быстро усвоили себѣ образованность персовъ и во многомъ 
даже превзошли послѣднихъ.

Персія изобиловала пѣвцами, «голосъ которыхъ по сладко
звучно превосходилъ пѣніе соловьевъ ». Музыку персы причисляли 
къ самымъ дорогимъ предметамъ въ жизни, что видно изъ слѣдую- 
щаго отрывка персидской рукописи, хранящейся въ британскомъ 
музеѣ: «что тоскуешь сынъ мой? не. печалься, — ты получишь че
тыре вещи, обладаніе который!и равняется господству надъ Ираномъ. 
Вмѣсто потеряннаго коня ты получишь два, по имени: ІПебдицъ 
(гнѣдой) и Гульгюнъ (розовый). Ногти твоего любимаго арфиста 
испорчены; вмѣсто него ты получишь двухъ ар фи сто.въ. съ которыми 
ничто въ свѣтѣ не можетъ сравниться. Имена ихъ: Барбудъ и Ііе- 
киза. Затѣмъ ты получишь въ подарокъ живописца іі дѣвушку, по 
имени Ширинъ, красота которой затмить солнце».

Арабы, воспринявъ персидскую образованность, усвоили себѣ 
и персидскую музыку. «Арабы», пишетъ Ибнъ-Халдунъ, «образовы
вали свой вкусъ подъ вліяніемъ персовъ. Багдадъ былъ тогда средо- 
точіемъ хорошей музыки, и багдадское пѣніе до сихъ поръ (т. е. до 
1400 г. по P. X.) доставляете удовольствіе хорошему обществу».

Арабо-персидская музыка подвергалась весьма дѣятельной тео
ретической разработкѣ со стороны арабскихъ и персидскихъ ученыхъ, 
Теорія арабо-персидской музыки представляете весьма странную, но

! )  В р а ч ъ  А в и ц е н н а ,  ж и в ш і і і  в ъ  X I  в ѣ к ѣ  н о  P .  X .,  с о в ѣ т у е т ъ  л е ч и т ь  
м у з ы к о й  ф и з и ч е с к і я  и  д у н і е в н ы я  б о л ѣ з н и .  С о в р е м е н н а я  м е д и ц и н а  п о д т в е р ж -  
д а е т ъ  в о з з р ѣ н і я  А в и ц е н н ы ' и  н р н б ѣ г а е т ъ  к ъ  м у з ы к ѣ  д л я  в р а ч е в а н і я  л е г к и х ъ  
ф о р м ъ  с у м а с ш е е т в і я .
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во многихъ отношеніяхъ замѣчательную систему, которая иногда на
поминаете древне-греческую.

Гамма арабо-персидской теоріи музыки состоите изъ тетрахорда: 
D .  E .  Fis, G  и пентахорда: G ,  A ,  I L  с, cl. Такое дѣленіе гаммы 
показываете, что арабо-персидскіе теоретики понимали зиаченіе тона 
G какъ тоники, что совершенно вѣрно при малой септимѣ: с, дѣлаю- 
щей эту гамму (?-дурной, хотя она и начинается съ ноты D, кото
рая въ этомъ случаѣ играетъ роль доминанты. Соединеніе тетрахор- 
довъ въ одну непрерывную цѣпь давало квинтовый кругъ: 

 G-dur Г-dur
Ъ , E ,  Fis, а, А, Н, С, d, е, /', д, а, Ь, с, d, es и т. д.

С-dur B-dur
Октава арабо-персидской музыки дѣлится на семнадцать частей
Весь объемъ арабской музыки заключается въ сорока звукахъ. 

Они обозначаются или цифрами, или названіями цифръ, или буквами.
Впослѣдствіи въ ГІерсіи развилась новая музыкальная система 

съ двѣнадцатью полутонами въ октавѣ, аналогичная европейской.
Возможность разнообразнѣйшимъ образомъ комбинировать сем

надцать звуковъ гаммы, даетъ въ результатѣ громадное число то
нальностей. Изъ нихъ нѣкоторыя напоминаютъ европейскія. Такъ, 
напримѣръ, «Нева» имѣѳтъ сходство съ минорной нисходящей гам
мой, а «Ущакъ» съ мажорной, начинающейся съ пятой ступени 
( т. е. съ миксолидійской гаммой средневѣковой европейской музыки). 
Рядомъ съ запутаннымъ ученіемъ о разлпчныхъ тоналыюстяхъ, ара- 
Гю-персидская теорія имѣетъ не менѣе сложную систему ритмики, 
въ связи съ размѣромъ стиховъ. Ученіе о ритмѣ нѣсколько напо
минаете мензуральную теорію. начавшую развиваться въ Европѣ съ 
12-го вѣка.

Въ арабо-персидскои теоріи существуете понятіе объ иитерва- 
лахъ, консонансахъ и диссонансахъ. Къ консонансамъ причисляется 
октава (самый совершенный консонансъ), квинта и кварта, а также 
оолыпія и малыя терціи, болыиія и малыя сексты 2). Понятія объ

) І е л ь м г о л ь ц ъ  в ъ  с в о е й  к н и г ѣ :  „ У ч е н і е  о  с л у х о в ы х ъ  о щ у щ е н і я х ъ “ 
д а е т ъ  о б ъ я с н е н і е  э т о м у  я в л е и ію .  ( Г .  Г е л ь м г о л ь ц ъ .  ‘ „ У ч е и і е  о  с л у х о в ы х ъ  
о щ у і ц е ш я х ъ  . С п б . 1875 , с т р . 4 0 0 — 4 0 4 ). Т ѣ м ъ  н е  м ѳ н ѣ е ,  м о я с н о  у т в е р ж д а т ь ,  
ч т о  о с н о в а  и н д і й с к о и  и  а р а б с к о й  м у з ы к и ,  н е  в з и р а я  н а  */* и  1/з  т о н о в ъ ,  в с е -  
т а к и  .Д и а т о н и ч е с к а я . (Ы . R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2 . A u f l a g e .  
L e i p z i g .  l J ü l .  I .  T h e i l . ,  S .  7 6 ) .Р и м а н ъ  с р а в н и в а е т ъ  э т и  з в у к о в ы е  о т т ѣ и к и  с ъ  п а -  
ш и м ъ  ^ т е м п е р о в а н н ы м ъ  с т р о е м ъ  ( ib i d .  I  T h e i l .  S . 7 3 — 7 5 ) .

2)  А р а б ы  р а н ѣ е  д р у г и х ъ  н а р о д о в ъ  п о н я л и  к о н с о н н р у ю щ е о  з н а ч е н і е  
т е р ц і и  и  с е к с т ъ .  (С м . H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2 . A u f l a g e .  
L e ip z ig .  1901. I .  T h e i l .  S . 7 4 , Ш ) .
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интервалам, ионсонансахъ п диссонансах*, пріобрѣтенньш въ теорін 
не имікиъ значенія на практпкѣ: арабо-персидская музыка потаи 
™ ™ Н0 °.дноголосы.ая- Амбросъ отрицаетъ у арабовъ способ-
і Ш ѣ  Т н Г Г  rraP4 0Eî n Geschichte der Musik. 2 Auflage 

h  CTp- 465 той';,:е «нити онъ раз-
гившГГТ, аР ’ сл5гшавшемъ игру на фортепіано и попро- сившсмь исполнителя сначала сыграть ему одной рукой а. потомъ 
Другой, а не обѣими вмѣстѣ. 15 5 ° °МЬ

Но Науманъ не согласенъ съ этимъ мнѣніемъ Амбооса ' Г См 
’ ?luStnrte Musikgeschichte. Bd. I. S. 84). Дѣйствиткш.ііо! 

,и ІгЬвѳцъ исполняете мелодію подъ аккомпаниментъ ребаба' 
тянетъ °Д“У Н” У органнаго пункта, по временам! преры- 

аемую группетто (см. Ь étia. Histoire générale de musique, t. II
J,! [ 1 '  ™° ?a“ e м“ 0 Дія надъ оргаинымъ лунктомъ получает«!
Z a S T -  ФЛв“ ’ арГуЛѣ- Но едва .,штакія примитивны* созвал мог̂ ть быть причислены къ гармонической музыкѣ. Несмотря на 
то что арабская музыка лишена гармоніи, тѣмъ не менѣе въ ней

РвСС1Я' 1е0].)еиші даютъ весьма подробный указанія на 
редствадлявыраженія въмузыкѣ различных* душевныхъ настроенш.

Мнѣнію теоретнковъ, каждая тональность имѣетъ свой 
б о н н « »  характеръ. то композитор-!, долженъ обращать осо
бенное вниманіе на выооръ тональности для мелодіи. на которую 
онъ намѣревается положить стихи. .

Арабскш мелодіи, записанный европейцами, не даютъ полиаго 
понятія объ арабской музыкѣ, потому что паша нотація не въ со-

а б°ЛЬШаЯ ЧаСТЬ Нашихъ инструмеитовъ—испол- 
V  J o - r  i *  -звуковъ, входящихъ въ составъ арабской музыки. Чтобы 
Ірлтп арабСКу,° музъиіу; нужно ее послушать на мѣстѣ. при ту- 

ИСП0ЛНѲШИ- 1ов°Ратъ, что европейскій слухъ скоро свы-
RnPVi тгЬ СТраіШЮІЪ построешемъ ^бской гаммы, которая первое ремя нѣсколько поражаетъ его. Когда лее слухъ успѣетъ освоиться
бенност^пітмушІ ’ 10 она начинаете даже нравиться, въ осо- 

1 ВССИ оостаыовкѣ »Рабской жизни, гдѣ эта странная 
у’ ™  представляется элементомъ, гармонирующимъ съ общимъ 

характеромъ арабской культуры. Весьма замѣтнымъ отличитель- 
признакомъ арабской музыки представляете обиліе фіоритуръ 

,1? Рым и разукрашены арабскія мелодіи. Фіоритуры встрѣчаются и 
въ ™ ЙХЪ пѣснгЯХЪ’- хаРактѳрное отличіе которыхъ заключается 
Тѵпошгт м Jn0TPe еши чрезмѣрной секунды и чрезмерной кварты, 

р < ая музыка весьма похожа на арабскую. Какъ въ той. такъ 
въ другой отразилась дикая воинственность, нѣга гаремной жизни
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и фантастичность, проявляющаяся въ затѣйливыхъ узорахъ фіори- 
турныхъ украшеній мелодій1).

• Арабская музыка въ фор.мѣ марша сопровождаетъ военные 
походы. Пѣиіе раздается съ высокихъ минаретовъ для призыва къ 
молитвѣ, производя, по описанію путешественниковъ. странное фан
тастическое впечатлѣніе, не лишенное своего рода прелести 2). 
Заунывыостію, монотонною мрачностію отличается пѣніе на похо- 
ронахъ. Музыка сопровождаетъ и работы, регулируя движеніе ра- 
бочихъ при водокачаніи, огребаніи веслами и пр.

Арабы оказали нѣкоторое вліяніе на европейскую музыку: ихъ 
инструменты перешли въ ѳвропейскій оркестръ.

Главный арабскій инструментъ есть лютня. На ней навязано 
четырнадцать струнъ, настроенныхъ попарно, слѣдовательно, даю- 
щихъ. безъ помощи аппликатуры, всего семъ тоновъ: ^і, fis, h, 
e, a, 7/7, a :|). Струны приводятся въ вибрацію посредствомъ метал- 
лическаго плектра. Этотъ плектръ замѣняется иногда орлинымъ 
перомъ. Изобрѣтеніе лютни арабы приписываютъ Пиоагору. Они 
нашли ее у персовъ, отъ которыхъ этотъ инструментъ перешелъ 
къ арабамъ. Въ XII вѣкѣ, во времена Крестовыхъ походовъ, лютня 
появилась въ Европѣ. гдѣ стала господствующимъ инструментомъ 
диллетаитовъ и сохранила это значеніе до XVI в., когда ее стало 
вытѣснять фортепіано. Если принять въ соображеніо, что лютня, 
подъ названіемъ бивы, извѣстна и въ Японіи, то нужно считать 
этотъ инструментъ за одинъ изъ самыхъ распространенных̂

По мнѣнію Кизеветтера, лютня египетского происхолсдеыія и 
перешла къ персамъ отъ египтянъ во времена Камбиза. Изобра- 
женіе лютнеподобнаго инструмента на архитектурныхъ памятникахъ 
египтянъ подтверждаетъ предположеніе Кизеветтера. Эти египетскія 
изображеыія особенно похожи на разновидность лютни, на инстру
ментъ, назывыемый у арабовъ танбуръ.

Гуслеобразный инструментъ арабовъ, канунъ, имѣетъ право на 
назваиіе восточыаго фортепіано. Распространившись въ Европѣ въ 
средніе вѣка, онъ повліялъ на происхожденіе послѣдняго. Къ ара
бамъ канунъ перешелъ, вѣроятно, отъ ассирійцевъ, на архитектур
ныхъ памятникахъ которыхъ встрѣчается инструментъ въродѣ гуслей.

' )  A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  2 . A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 8 8 0  B d .  I ,  
S .  1 0 8 — 112 .

2) В е с ь м а  у д а ч н о  в о с п о л ь з о в а л с я  а р а б с к и м и  м е л о д ія ы и  Ф . Д а в и д ъ  в ъ  
, .L e  d é s e r t “ . О т р ы в к и  и з ъ  э т о г о  п р о п з в е д е н і я  и  д р .  о б р а з ц ы  а р а б с к о й  м у з ы к и — 
н ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  х р е с т о м а т і и .  2  и з д .  С п б  1 9 0 0  
с т р . 1 5 , 1G, 17 , 1 5 7 — 1 68 . ' ’

J * )  Т о н ы  б о л ь ш о й  о к т а в ы  п р и н я т о  о б о з н а ч а т ь  п р о п и с н ы м и  б у к в а м и ,  
м а л о й  — с к о р о п и с н ы м и ,  п е р в о й  — с ъ  о д н о й  ч е р т о й ,  в т о р о й  — с ъ  д в у м я  ч е р 
т а м и  и  т .  д .
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Канунъ, служащій для регулирования тоновъ, арабы считаютъ 
основаніемъ ихъ музыки. На канунѣ навязано семьдесятъ пять ки-
шечныхъ струнъ, изъ коихъ каждыя тріі настроены въ унисонъ.
Объемъ кануна простирается отъ Е  до и. Струны приводятся въ 
вибрацію посредствомъ металлического язычка.

Разновидность кануна есть сантирь со стальными струнами и 
съ объемомъ отъ d до //. Изъ маленькаго сантира (пи-сантира) 
Фетисъ производитъ псалтирь.

Струнный, смычковый инструментъ арабовъ, ребабъ, перешелъ 
въ Европу въ XII вѣкѣ, подъ названіемъ: «ребекъ». Есть двѣ раз
новидности ребаба: «ребабъ-эхъ-хаеръ» (ребабъ поэтовъ) съ одной 
струной и съ объемомъ отъ d до Ь и «ребабъ-эль-моганни» ре
бабъ пѣвцовъ (съ двумя струнами и съ объемомъ отъ а до а 
Ребабъ не употребляется въ арабскомъ оркестрѣ, а служить для 
аккомпанемента пѣнія или поэтической декламацін. На ребабѣ 
исполняется однообразная мелодическая фигура, которая сопро
вождаете пѣніе въ вцдѣ органнаго пункта. Получаемыя созвучія 
представляютъ зародыигь самой примитивной гармоніи.

Къ скрипкообразнымъ инструментамъ арабовъ принадлежать 
еще: кеманге-а-гуцъ съ двумя струнами изъ конскихъ волосъ, 
строй которыхъ: g-d; кеманге-фаркъ, или согіаръ со строемъ е—1ц 
марраба съ одной струной, по которой играющій проводить смыч- 
комъ, употребляемымъ имъ по временамъ вмѣсто колотушки, чтобы 
ударять по корпусу маррабы, представляющему подобіе барабана.

Къ духовымъ инструментамъ арабовъ принадлежите цамръ, или 
цурна, родъ гобоя, съ семью большими и тремя малыми дырочками,
безъ клапановъ и съ объемомъ отъ 1ь до d. Этотъ инструментъ 
употребляется въ маршахъ. Въ XYI-мъ столѣтіи арабскій цамръ 
образовалъ цѣлое семейство въ европейскомъ оркестрѣ, подъ назва- 
ніемъ боммера, поммера и бомбарда. Изъ дискантоваго поммера 
произошелъ нашъ гобой. _

Эракихъ въ родѣ цамра; объемъ эракиха: отъ е до е Флейта
най имѣетъ объемъ отъ d до а или отъ а до е; при игрѣ ее дер- 
жатъ какъ кларнете и дуютъ вдоль трубки. Аргуль, двойная флейта, 
инструментъ египетскихъ крестьянъ; на одной флейтѣ аргуля испол
няется мелодія въ то время, какъ другая трубка этого инструмента 
издаетъ одинъ неизмѣняющійся тонъ. служащій какъ бы органнымъ 
пунктомъ. Созвучія, получаемыя на аргулѣ и при аккомпанимѳнтѣ 
пѣнію на ребабѣ, представляютъ единственные намеки на гармонію 
во всей арабской музыкѣ. Суффора. или шаббабе, родъ флейты. Ве

роятно. суффора перешла въ европейскій оркестръ подъ имеыемъ 
цуффоло, инструмента, бывшаго въ употреблеиіи до XYIII в. Арба- 
ская труба, нефиръ, имѣетъ объемъ отъ g до д. Она употребляется 
въ военномъ оркестрѣ арабовъ и вошла въ европейскій. Въ послѣдній 
перешли и ударные арабскіе инструменты: накари («naquaire» у 
поэтовъ XII и XIII вв.). и дарбука—небольшой барабанъ, употреб
ляющейся лодочниками. Кромѣ этихъ барабановъ, у арабовъ есть 
и другіе ударные, шумящіе и звенящіе инструменты. Арабскій 
военный оркестръ состоите изъ цамра, нефира, ударныхъ и шумя- 
щихъ инструментовъ. На европейца военный арабскій оркестръ 
производитъ впечатлѣніе дикой музыки. Въ обыкновенный, не въ 
военный арабскій оркестръ входятъ и струнные инструменты.

Не смотря на свою странность для европейца, арабская му
зыка, при нѣкоторой привычкѣ къ ней и при всей обстановкѣ араб
ской жизни, не лишена своего рода дикой красоты.

Г Л А В А .  Y.

Музыка древнихъ египтянъ.
Египетская культура, повліявшая на еврейскую, греческую и 

римскую, которыя въ свою очередь передали результаты своего 
умственнаго и нравственнаго развитія христіанской Европѣ,—по 
справедливости считается колыбелыо общечеловѣческой цивилизаціи. 
непрерывный ходъ которой продолжается до нашихъ дней. Оттого 
и музыку египетскую можно считать праматерью музыки современной.

О музыкѣ древнихъ египтянъ упоминаютъ древніе писатели. 
ГІо эти свѣдѣнія даютъ весьма неопределенное понятіе о древне
египетской музыкѣ. Одно время шумящій систръ считался за един
ственный музыкальный инструментъ египтянъ, отчего музыка этого 
народа доллша была казаться едва ли не въ первобытномъ состояиіи. 
Ее далее почти отрицали у этого народа. Громадное значеніе для 
исторіи египетской музыки имѣло открытіе изображенія наблы (родъ 
гитары) на обелискѣ въ Римѣ, сдѣланное Бёрнеемъ, и арфы на 
царскихъ гробницахъ Египта, найденной Брюсомъ. Болѣе или менѣѳ 
точныя знанія о древне-египетской музыкѣ основаны на изученіи 
изображеній музыкальныхъ инструментовъ и музыкантовъ на архи- 
тѳктурныхъ памятникахъ _ этого народа. Кромѣ изображены, найдено 
иѣсколько экземпляровъ музыкальныхъ инструментовъ, хранящихся 
въ разныхъ музеяхъ.



На древнѣйшихъ архитектурныхъ памятникахъ Египта сохра
нилось изображеніе арфы, называвшейся у древнихъ египтянъ «Те- 
буни»,—что известно по разобраниымъ іероглифамъ. Такъ какъ 
изображенія арфъ встречаются на здапіяхъ, какъ древиѣйшихъ, такъ 
и болѣе позднихъ. то молено прослѣдить исторію этого инструмента. 
Нѣтъ основанія предполагать, что арфа занесена въ Египетъ изъ 
какой-нибудь другой страны, поэтому означенному инструменту 
приписывается египетское происхоліденіе. На древнѣйшихъ памят
никахъ арфа имѣетъ видъ лука и такимъ образомъ подтверждаете 
предпололееніе. что она произошла изъ этого орудія '). Струнъ у 
ней сначала было всего двѣ, но позднѣе число ихъ возрастаете: 
встрѣчаются арфы съ четырьмя, шестью, восемью, десятью струнами; 
число ихъ доходите на нѣкоторыхъ арфахъ до двадцати. Сама форма 
этого инструмента изменяется: изъ полукруглой она дѣлается трехъ- 
угольною. Не менѣе разнообразна величина арфъ и ихъ отдѣлка, 
начиная отъ самой простой до богато разукрашенной. Сохранив- 
іпіеся экземпляры древне-египетской арфы находятся въ флорентій- 
скомъ музее.

Къ древиѣйшимъ инструментамъ Египта принадлежите и ги
тарообразный инструменте, называвшейся наблою. ГІабла была при
нята въ число іероглифическихъ знаковъ и означала добро. Фактъ 
принятія наблы за іероглифическій знакъ указываетъ на глубокую 
древность и распространенность этого инструмента, потому что для 
іероглифовъ необходимо было брать изображения предметовъ, давно 
всѣмъ извѣстныхъ; обозначеніе добра іероглифическимъ знакомъ 
наблы указываетъ на высокое мнѣніе египтянъ объ этомъ инстру
менте, а можетъ быть, и обо всей музыке. На этомъ инструменте 
обыкновенно было две струны, иногда, впрочемъ, попадаются и 
трехъ-струнныя наблы. Для приведенія струнъ въ вибрацію, играю
щий ударялъ по струнамъ или одними пальцами, или маленькими 
пластинками. Экземпляръ наблы находится въ Берлине.

Лира водворилась въ Египте въ эпоху 12-й династіи, то-есть 
въ последніе века третьяго тысячелетія до P. X., незадолго до 
владычества гиксовъ. На одномъ изображен»! представлено мирное 
переселеніе семитическаго племени въ Египетъ. Одинъ изъ се- 
митовъ несете лиру, на которой, идя, играетъ. Лира, судя по 
изображеніямъ, найденнымъ на ассирійскихъ памятникахъ, азіат- 
скаго происхолгденія. Она распространилась въ Египте во времена 
гиксовъ и могла быть занесена, какъ военная добыча, при походахъ 
египетскихъ царей въ Азію. Въ позднюю эпоху существованія егп-

1) H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2 . A u f l a g e .  L e i p z i g .  
. 1 9 0 1 . I .  T h e i l .  S .  11.
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петскаго государства лира исчезаете и заменяется небольшой арфой. 
.'Лира, на которой играетъ Переселяющійся семитъ, представленный 
па упомянутомъ изображеніи, весьма проста. Со времеиемъ она 
подвергается нЬкоторымъ улучшбніямъ, хотя почти никогда не но- 
ситъ такихъ роскошныхъ украшеній, какъ арфа, Струнъ на лире 
отъ трехъ до девяти. Ихъ приводятъ въ вибрацію или просто паль
цами, или плектромъ

І-Іа изобрал;еніяхъ встречаются флейты трехъ родовъ: про- 
дольныя, на которыхъ играютъ, какъ на нашемъ кларнете или 
гобое, косм я. наноминающія нашу обыкновенную флейту, и двой
ные, состоящія изъ двухъ, не прикрепленныхъ другъ къ другу 
трубокъ. Два экземпляра деревянныхъ флейтъ хранятся въ фло- 
рентійскомъ и луврскомъ музеяхъ.

Изъ ударныхъ инструментовъ у египтянъ были разные коло
тушки, барабаны и систры. Последніе состояли изъ металлическихъ 
палочекъ, издававшихъ звонкіе тоны. Этотъ инструментъ слулшлъ 
не для музыкальныхъ целей, а для возбужденія вниманія во время 
богослуженія и для изгнанія злыхъ духовъ.

Сохранился экземпляръ египетскаго барабана, находящейся въ 
луврскомъ музее. Барабаны и трубы—единственные инструменты 
военнаго египетскаго оркестра.

Самое важное значеніе музыка египтянъ имела при богослу- 
женш. На изображеніяхъ часто встречаются играющіе на арфахъ 
жрецы, легко узнаваемые по выбритымъ головамъ. Музыка сопро- 
волсдала все торжественны я процессіи, изъ которыхъ похоронная 
у египтянъ играла особенно серьезную роль. На одномъ изобра- 
женіп представлена похоронная процессія, въ которой участвуютъ 
следующіе музыканты: арфисте, дирижеръ, управляющей пеніемъ 
шести певицъ, отбивающихъ руками тактъ: кроме этихъ музыкан- 
товъ, изобраліены три танцора, поднимающіе вместе руки, а чет
вертый какъ бы кружится на месте. Но не всегда музыка егип
тянъ сохраняла свои серьезный, торлеественный характеръ, подо
бающи ей при богослулееніи. похоронахъ и тому подобныхъ про- 
цессіяхъ. Она иногда сопровождала веселые эпизоды жизни. Такъ, 
напримеръ, на одномъ изображеніи представленъ пиръ, веселье ко
тораго увеличивается присутствіемъ двухъ арфистокъ, гитариста, 
гитаристки, барабанщицы и двухъ певицъ. Музыка слулшла у 
египтянъ и для развлеченія въ домашней, будничной лшзни: одна 
знатная дама дЬлаетъ свой туалете подъ музыку арфиста, арфистки 
и трехъ певицъ; мать, кормящую ребенка, увеселяете арфистъ,

*) П л е к т р ъ  ( и л е к т р о н ъ ,  п л е к т р у м ъ ) — п а л о ч к а  и з ъ  т о п к а г о  д е р е в а  и л и  
и з ъ  с л о н о в о й  к о с т и ,  к о т о р о ю  д р е в н і ѳ  и г р а л и  н а  л и р ѣ .
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аккомпанирующий пѣвицѣ. Наконецъ, музыка сопровождала трудь, 
регулируя усилія рабочихъ, облегчая сооруженш тѣхъ гшантск . . 
архитектурныхъ памятниковъ, которыми Египетъ до сихъ поръ по
ражаете воображеніе туристовъ !). О
вождавшихъ трудъ работниковъ, даетъ свѣдѣшя I еродоте. Ооыкно 
веніе регулировать усилія физическаго труда равномѣрнымъ риг- 
момъ пѣнія сохранилось до сихъ поръ у коптовъ, потомковъ древ- 
нихъ египтянъ. Быть можетъ, въ пѣніи этихъ теперепшихъ ооита- 
телей Египта слышатся отголоски прежней египетской музыки, тЬмь 
болѣе древней, что египтяне, какъ извѣстно, отличались самымъ
строгимъ консерватизмомъ 2).

Египтяне утверждали связь музыки съ космическими явлс- 
ніямп. Каждая изъ струнъ лиры была символомъ осооаго времени 
года. Каждый тонъ ихъ музыки соотвѣтствовалъ планетѣ. Іакъ какъ 
они насчитывали семь планета, то можно заключить, что егии- 
тянамъ была извѣстна діатоническая гамма, состоящая изъ семи 
тоновъ 3). Труднѣе рѣшить вопросъ: была ли у египтянъ много
голосная музыка, знали ли они гармошю? Изображеше на архи
тектурныхъ памятникахъ болѣе или менѣе ооширнаго ансамоля. 
состоящаго изъ пѣнія и инструментовъ разной величины, слѣдова- 
тельно, и различнаго объема, изображеніе арфистовъ. захватывав. - 
щихъ пальцами нѣсколько струнъ, наводятъ на положительный 
отвѣтъ. Но за неимѣніемъ болѣе оиредѣленныхъ данныхъ, за от 
сѵтствіемъ какого бы то ни было памятника египетской музыки 
(исключая вышеописанныхъ изображена инструментовъ и немно- 
гихъ оставшихся экземпляровъ)—достовѣрное рѣшеніе этого вопрос:, 
невозможно.Египтяне глубоко уважали музыку, какъ искусство священное, 
сопровождающее богослуженіе. Изъ надписей извѣстно, что въ числѣ 
мѵзыкантовъ были сановники. Существовалъ цѣлыи классъ спещл- 
листовъ музыкантом,. Сохранилось изображеше музыкальной школы, 
въ которой представленъ учитель музыки съ своею аудиторіеи. Івмъ 
страннѣе кажется извѣстіе Діодора Сицилійскаго о томъ, что ооу- 
ченіе музыкѣ пренебрегалось египтянами. «Изучать гимнастику и

П р п  о  1ггі я н і и  м у з ы к и  н а  ч е л о в ѣ ч е с к і й  о р г а н и з м ъ “  Т а р х а н о в а  (О Ь -
в е р н ы й  В Ь с т н и к ъ ,  1 8 9 3  г." ф е в р а л ь ) .  B ü c h e r  № j .  ^ E c h e k  P r i L S i v e  
L e i p z i g .  1 8 9 9 . 2 .  A u f l a g e  ( е с т ь  в ъ  р у с с к о м ъ  п е р е в о д ѣ ) .  W a l l a s c h e L ± l i m i t e  
m u s i c .  L o n d o n .  1893 . T h .  i t i b o t ,  L a  p s y c h o l o g i e  d e s  s e n t i m e n t s .  P a n s .  183  ,

P - 328^ 3С м . о б р а з е ц ъ  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  -х р е с т о -

M aTlH ^ f  H .8B i e m a n n ^ 9K f t te S iB m T ie  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1901 .
1. T h e i l .  S . P*7.
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музыку не въ обычаѣ у египтянъ, говоритъ этотъ писатель. Они 
думаютъ,' [что ежедневный гимнастическія упралшенія даютъ мо- 
лодымъ людямъ не истинное здоровье, а лишь кратковременную, 
непрочную физическую крѣпость» Музыку же они считаютъ не 
только безполезной, но положительно вредной, способной изнѣ- 
живать души людей» ѵ). Это извѣстіе, противорѣчащее факту рас- 
пространенія музыки въ Египтѣ, засвидетельствованному изобра- 
женіями на архитектурныхъ памятникахъ, Амбросъ объясняете слѣ- 
дующимъ образомъ. Грекъ получалъ гимнастическое и музыкальное 
образованіе. Одно гимнастическое образованіе могло повредить душѣ, 
грозя довести ее до огрубѣлости; одно музыкальное образованіе было 
опасно вслѣдствіе изнѣживающаго вліянія музыки. Египтянинъ из- 
бѣгалъ вреда тѣмъ, что не получалъ ни гимнастическаго, ни музы- 
зыкалыіаго образованія. Онъ наслаждался музыкой пассивно, слушая 
ее, предоставляя занятіе ею особому классу общества, что вполнѣ 
соответствовало кастовому характеру египетской культуры 2).

Музыка египтянъ перешла черезъ Моисея къ евреямъ, чрезъ 
Пиѳагора 3) къ грекамъ. Самъ же Египетъ, подпавъ подъ влады
чество сначала персовъ, потомъ македонянъ и римлянъ, затѣмъ 
арабовъ, утратилъ свою оригинальную цивилизацію, а съ ней и 
свою музыку.

Что касается до музыки другихъ народовъ древняго мира, болѣо 
или менѣе соприкасавшихся съ египтянами: ассирійцевъ. вави- 
лонянъ и финикіянъ, то свѣдѣнія о ней получаются также, какъ 
и о египетской, преимущественно изъ ігзображеніи, найденныхъ на 
остаткахъ древнихъ архитектурныхъ памятниковъ, и изъ извѣстій, 
сообщаемыхъ древними писателями. Изъ изображен!й можно за
ключить, что гуслеобразный инструментъ, перешедпгій къ арабамъ 
въ видѣ ихъ кануна, повліявшій впослѣдствіи на изобрѣтеыіе фор- 
тепіано,—происхождения асс.ирійскаго )̂. Лира тоже инструментъ 
ассирійскій и отъ этого народа перешла къ египтянамъ. Ассирійская 
арфа отличается отъ египетской большей легкостью и тѣмъ, что ея 
струны приводятся въ вибрацію плекторомъ. а не пальцами, какъ у 
египетской.

*) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  2 . A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 8 8 0 . B d .  I .  S .  1 7 4 — 175. 
’)  I b i d .  I .  S . 176.
:)) H .  B i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2 . A u f l l a g e .  L e i p z i g .  

1 9 0 1 . I .  T h e i l .  S .  67 .
Э т о т ъ  и н с т р у м е н т ъ  н а з ы в а л с я  с а м б у к а .  ( I b i d .  I .  S .  1G. Т а м ъ  ік е  и з о  

б р а ж ѳ н іе .  C p . i b id .  T. 69 ).
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I i W '
Ассирійск&я труба имѣетъ видъ воронки.
Вавилонская музыка сходна съ ассирійской. Какъ та, такъ и 

другая служила преимущественно цѣлямъ государственнымъ, участвуя 
въ торжественныхъ ироцессіяхъ, прославлявшихъ подвиги царей.

Финикіяне, обнаруживавшіе вліяніе египетской и вавилонской 
культуры, были мало способны къ искусствам!». Музыка ихъ. при
сутствуя при культѣ Молоха, служила для заглушенія криковъ 
дѣтей. положенныхъ на раскаленныя руки идола. Она лее усили
вала неистовства при чувственномъ культѣ Астарты. Финикійскіе 
инструменты: киноръ—трехъ-угольная арфа, набла и флейты.

ГЛАВА VI.

Музыка еврѳѳвъ.
Евреи, отстаивая вездѣ и всегда свою религіозность, въ дру

гихъ отиошеніяхъ подчиняются вліяиію тѣхъ народовъ, среди ко
торыхъ они живутъ. Подобно тому, какъ синагоги свои они строили 
въ стилѣ готическомъ, мавританскомъ и пр., такъ и музыка, раз
дававшаяся въ нихъ. утратила свою самобытность и оригинальность. 
Напѣвы, употребляющіеся теперь въ синогогахъ, обнаруживаюсь 
вліяніе музыки тѣхъ народовъ, среди которыхъ евреи живутъ '). 
О древне-еврейской музыкѣ молено составить себѣ понятіе лишь 
по извѣстіямъ древнихъ писателей.

Евреи—народъ мало способный въ эстетическомъ отношеніи. 
Образовательныя искусства у нихъ совсѣмъ не развивались. Един
ственное искусство, въ которомъ они создали памятники непреходя- 
щаго значенія, есть поэзія. Впрочемъ, изъ всѣхъ родовъ поэзіи у 
евреевъ развилась лишь лирика. Этотъ родъ поэзіи, будучи всегда 
тѣсно связанъ съ музыкой, своимъ процвѣтаніемъ у евреевъ даетъ 
основаніе къ предпололсеыію о значительномъ развитіи и музыки. 
Такъ какъ еврейская лирика вся проникнута религіознымъ настрое- 
ніемъ, то и музыка этого народа не столько развивалась со 
стороны ея художественной формы, сколько со стороны ея экс- 
прессіи. Нужно предполагать, что еврейская музыка была про
никнута глубокимъ религіознымъ чувствомъ. Ея назначеніе было

i )  В п р о ч е м ъ ,  е с т ь  у  е в р е е в ъ  к о р е н н ы е  н а п ѣ в ы ,  и с п о л н я е м ы е  в ъ  с н и а -  
г о г а х ъ  р а з н ы х ъ  с т р а н ъ  б о л ѣ е  п л и  м е н ѣ е  о д и н а к о в о .  Н ѣ т ъ  л и  в ъ  н и х ъ  с л ѣ д а  
д р ѳ в н я г о  е в р е й с к а г о  п ѣ н ія ?  (С м . N a u m a n n .  I l l u s t r i r t e  M u s i k g e s c h i c h t e .  B d .  I .
S .  6 9 , 7 6 - 7 7 .
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исключительно нравственно-рѳлигіозное. При погибели египтянъ въ 
Чермномъ морѣ «взяла Маріамъ пророчила, сестра Ааронова, въ руку 
свою тимпанъ, и вышли за нею всѣ женщины съ тимпанами и 
ликованіемъ. И воспѣла Маріамъ предъ ними: пойте Господу, иоо 
высоко превознесся Онъ,коня и всадника ввергнулъ въ море». (Ьи- 
блія. Исходъ. XY, 20-22) 1)- Дар* пророчества былъ связанъ съ 
музыкой: пророки «прорицали на цитрахъ, арфахъ и кимвалахъ». 
Подъ вліяніемъ музыки на пророка Елисея нисходило пророческое 
вдохновеніе. Нечистый духъ, мучившій Саула, изгонялся музыкой 
Давида. Если другіе народы древняго міра приписываютъ музыкѣ 
чудодѣиственное вліяніе на внѣшнюю природу, то музыка евреевъ 
сосредоточиваете свое дѣйствіе въ области духовной: изгоняеть де- 
моновъ, вдохновляете пророковъ, изливаетъ скорбь̂ раскаивающейся 
души, возносите хвалу Богу за ниспосланную олагодать и т. п. 
Царь Давидъ учредилъ храмовую музыку евреевъ. При перенесенш 
Ковчега Завѣта Господа весь народъ сопутствовалъ ему при зву- 
кахъ тромбоновъ, трубъ, кимваловъ и цитръ. Весь составъ музыки 
при перенесеніи Ковчега Завѣта былъ слѣдующій. Регентъ, упра- 
влявшій всѣми музыкантами, пѣлъ самъ. Спѣтое имъ повторялось 
арфистами, а за ними игравшими на псалтиряхъ. Исполнители на 
кимвалахъ равномѣрными ударами указывали такте. Трубачи со
ставляли особый хоръ высшаго достоинства. Ихъ хоръ состоялъ 
не изъ левитовъ, а изъ священниковъ и игралъ отдѣльно. Самъ 
царь предводительствовалъ всему шествію, плясалъ передъ Ковче- 
гомъ Завѣта и въ поэтической и музыкальной импровизацш выра- 
жалъ свой религіозный экстазъ.

Храмовая еврейская музыка, имѣла существенное отличіе отъ 
египетской. Послѣдняя преимущественно состояла изъ пѣвицъ и 
арфистокъ, тогда какъ храмовая музыка евреевъ допускала только 
однихъ мужчинъ '-). Но кромѣ храмовой музыки, у евреевъ была 
свѣтская. въ которой участвовали и женщины. У Давида была своя 
дворцовая музыка, которая служила для увеселенія во время пир- 
шествъ. Еще большее значеніе она получила при Соломонѣ, окру- 
жившемъ себя всею восточною роскошью. При перенесеніи Ковчега 
Завѣта въ храмъ, построенный Соломономъ, пѣлъ хоръ пѣвцовъ, 
играли на кимвалахъ, арфахъ, цитрахъ (китарахъ) и трубахъ. Трубы

г) О б р а в ч и к ъ  э т о г о  п ѣ н іи  в ъ  с и н а г о г а х ъ .  I b i d .  I .  В - ^ б .  П р и м ѣ р ы  е в р е и -  
с к а г о  п ѣ н ія  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  х р ѳ с т о м а т іи .  и з д .
С п б . 1 9 0 0 , с т р .  1 5 9 — 161. ,

2)  В ъ  выстроенноімъ вновь х р а м ѣ  і е р у с а л и м с к о м ъ  п ѣ л и  и  женщины 
( Б п б л ін ,  перван книга Е з д р ы  I I ,  6 5 . Книга Н е ѳ м і и  Y 1 I ,  0 7 ) .
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и тромбоны были сдѣланы такъ, какъ приказывал'!» Моисей. Ихъ 
было 200.000. Для левитовъ, пѣвшихъ духовныя пѣснопѣнія, были 
заказаны 20.000 одѣяній изъ настоящаго шелка. 40.000 арфъ и 
псалтирей было помѣщено въ сокровищницу храма. (См. Naumann, 
Illustrirte Musikgeschichte. Bd. I. S. 61).

ІІослѣ Соломона, при раздѣленіи его царства на Іудейское и 
Израильское, евреи все чаще и чаще впадаютъ въ идолопоклонство, 
и храмовая музыка умолкаетъ.

За отсутствіемъ музыкальныхъ памятниковъ, нѣтъ возможности 
составить себѣ точнаго понятія о древне-еврейской музыкѣ. Весьма 
сбивчивы свѣдѣнія и о древнѣйшихъ еврейскихъ инструментахъ. 
Названія инструментовъ не всегда употреблялись съ должною точ
ностью. Недостатокъ изображеній х) музыкальныхъ орудій еще бо- 
лѣе затрудняетъ полученіе опредѣленныхъ о нихъ свѣдѣній. Образ- 
чикомъ сбивчивости понятій, связанных!» съ нѣкоторыми еврейскими 
инструментами, можетъ служить недоразумѣніе по поводу слова 
«магрефа». По мнѣнію однихъ, магрефа есть инструментъ въ родѣ 
органа съ десятью трубами, издававшій, однако, сто звуковъ и 
при томъ до того сильныхъ, что жители Іерусалима не могли 
слышать другъ друга, когда играли на этомъ инструмент!). Сила 
его звука тѣмъ болѣе кажется удивительной, что магрефа была не
большой величины, и до такой степени не тялселовѣсна, что одинъ 
левитъ могъ ее переносить съ мѣста на мЬсто. Поэтому другіе 
предполагают!,, что магрефа означала не музыкальный инструментъ, 
a желѣзную лопату для загребанія углей, которая, будучи брошена, 
издавала громкій звонъ. По мнѣнію Пфейффера (August. Friedrich 
Pfeiffer, Ueber die Musik der alten Ebräer. Erlangen 1779), писавшаго 
объ еврейскихъ инструментахъ, слово «магрефа» означало барабанъ, 
издававшій весьма сильный звукъ. (Ambros, Geschichte der Musik.
2. Auflage, Leipzig. І880. Bd. I. S. 210).

Псалтирь—четырехъ,-угольный ящикъ съ болынимъ числомъ 
струнъ. Теперь этотъ инструментъ, подъ названіемъ гуслей, ким- 
валовъ, или цимбаловъ, встрѣчается у венгѳрцевъ и цыгаиъ.

Китара инструментъ въ родѣ лиры. Изъ духовыхъ инстру- 
ментовъ были у евреевъ: флейты (машрокита—двойная флейта), 
трубы и рога. Духовые инструменты вмѣстѣ съ барабанами при
соединялись къ струннымъ. Флейты сопровождали свадьбы и по-

! )  Н а  т р і у м ф а л ь н о й  а р к ѣ  Т и т а  о д и н ъ  і і з ъ  р е л ь е ф о в ъ  и з о б р а ж а е т е  р п м -  
с к и х ъ  е о л д а т ъ ,  н е с у щ и х ъ  м е ж д у  п р о ч и м и  в е щ а м и  р а з г р а б л е н п а г о  и м и  І е р у -  
с а л и м с к а г о  х р а м а  д в ѣ  т р у б ы .  О м . N a u m a n n .  I l l u s t r i r t e  • M u s i k g e s c h i c h t e .  
B e r l i n  u n d  S t u t t g a r t .  B d .  I .  S . 5 7 .

«
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хороны. Сигналы трубъ собирали народъ и воодушевляли 
воиновъ 1). •

Нѣкоторые писатели-теологи превозносятъ еврейскую музыку. 
Они основываются не на точныхъ данпыхъ, а на томъ соображеши, 
что евреи, какъ «народъ Божій», должны были прославлять bora 
прекрасной музыкой. Такое мнѣніе лишено научной достовѣрьтости. 
Сосредоточенность еврейскаго народа на религіозныхъ интересах!, 
должна была сообщить его музыкѣ религіозно-торжественныи ха
рактеръ и сдѣлать ее частью богослуженія. Но релипозное на- 
строеніе народа и зависимость музыки отъ теологических!» инте- 
ресовъ еще не обезпечиваютъ ея эстетическаго достоинства и ху
дожественного развитія (Ambros, Geschichte der Musik 2. Auf age. 
Leipzig. 1880. Bd. I. S. 202 205).

ГЛАВА УН.

Музыка грековъ.

Греки народъ преимущественно художественный. Вся ихъ 
культѵра носить эстетическій характеръ. Всѣ искусства достш ли у 
грековъ высокой степени развитія, хотя не ко всѣмъ одинаково 
греки были способны. Всего болѣе этотъ народъ былъ склоненъ 
къ скѵлыітурѣ, и пластическій элементъ болѣе или менѣе присущъ 
всѣмъ" остальнымъ искусствам!» грековъ. Скульптура есть искусство, 
наиболѣе удаленное отъ музыки. Насколько скульптура ооусловли- 
вается стремленіемъ къ яснымъ, опредѣленнымъ понятіямъ, мыш- 
леніемъ, преимущественно образнымъ и реальнымъ, составляющимъ 
преобладающ̂  характеръ классическаго міра, настолько музыка 
является результатом!» склонности къ туманной мечтательности, 
романтической фантастичности, и жизни, сосредоточенной на вну- 
треннихъ духовныхъ интересахъ, развившихся подъ вліяніемъ хри- 
стіанскаго міросозерцанія. Поэтому греческая музыка, хотя и не 
нарушала общей гармоніи художественной цивилизацш этого на-

. 1) В м ѣ с т о  п р е ж н и х ъ  с ѳ р е б р я н ы х ъ  т р у б ъ ,  з в у к а м и  к о т о р ы х ъ  М о и с е й  
и р и к а з а л ъ  с з ы в а т ь  н а р о д ъ ,  т е п е р ь  в ъ  с и н а г о г а х ъ  у п о т р е б л я е т с я  р о г ъ ,  н а з ы 
в а е м ы й  „ т о ф а р ъ “ . I b i d .  I .  S . 5 7 .
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рода, однако, не достигла высшаго идеала прекрасного. какъ гре
ческая поэзія, архитектура и въ особенности скульптура 1).

Художественному развитію музыки у грековъ мѣшала также 
ихъ теорія, которая, будучи основана на математическихъ сообра- 
женіяхъ. а не на впечатлѣніяхъ слуха, препятствовала вѣрной 
оцѣнкѣ созвучія. Свободный прогрессъ этого искусства тормозился 
еще взглядомъ грековъ на музыку, какъ на дѣло религіозной и го
сударственной важности, сообщавшей строго-консервативное отно- 
шеніе къ этому искусству.

Въ осыованіе греческой музыки взята не октава, какъ въ на
шей, а тетрахордъ, то есть четыре тона, изъ которыхъ два крайніе 
неизмѣнно находились въ отношеніи чистой кварты, интервалы же 
между средними тонами мѣнялись. Тетрахордъ, въ составъ котораго 
входили четверти тона, назывался энгармоническимъ (e, ед /з а). 
Если же въ тетрахордѣ встрѣчался хроматическій полутонъ, то та
кой тетрахордъ назывался хроматическимъ (e t f } fis ѵ а). Тетра
хордъ, состоявший изъ двухъ цѣлыхъ тоновъ и. одного діатониче- 
скаго полутона, назывался діатоиическимъ. Было три различныхъ 
діатоническихъ тетрахорда, смотря по мѣсту нахожденія полутона: 
дорійскій (e i f \g { a), фригійскій (d{ e, f x g), лидійскій (с, dx e, f).

Соединеніе двухъ тетрахордовъ давало «гармонію» 2). Они со- 
едишглись двоякимъ образомъ: если нижній тонъ верхняго тетра
хорда не совпадалъ съ верхнимъ тономъ нижняго тетрахорда, то 
такое соединеніе называлось раздѣльнымъ е , /, дх а 1г, с. d y е; если-. Ü ,______ 2_ '
же вершина нижняго тетрахорда служила основаніемъ верхняго, то 
такое соединеніѳ называлось связнымъ }і л с, d{ е , /, д. а 3). Соеди-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  , і_ _____ , ï  ■

1)  С м . м о ю  с т а т ь ю :  „ О  м у з ы к а л ь н о й  х у д о ж е с т в е н н о с т и  д р е в н и х ъ  г р е 
к о в ъ “ , в ъ  к о т о р о й  и у к а з ы в а ю  н а  п р и ч и н ы ,  т о р м о з и в ш і я  р а з в и т і е  м у з ы к и .  
Э т а  с т а т ь я  п о м ѣ щ е н а  в ъ  м о е й  к н и г ѣ :  „ И з ъ  о б л а с т и  э с т е т и к и  и  м у з ы к и “ . 
С б п . 1896 , с т р .  7 2 - 9 5 .

-’)  Т о ,  ч т о  п о з д н ѣ й т і е  т е о р е т и к и  о б о з н а ч а ю т ъ  р о д а м и  о к т а в ъ  ( O c t a v e n  
g a t t u n g e n ) ,  н а з ы в а л о с ь  в ъ  к л а с с и ч е с к о е  в р е м я  „ г а р м о н і я м и “  ( „ г а р м о н і я “ 
б ы л о  в ы р а ж е н і е м ъ  д л я  о б о з н а ч е н і я  „ о к т а в ы “ ). W e s t p h a l .  G e s c h i c h t e  d e r  a l t e n  
u n d  m i t t e l a l t e r l i c h e n  M u s ik .  L e i p z i g .  1 8 8 3 . S . 2 5 . О  г а р м о н і я х ъ  г р ѳ ч ѳ с к о і і  
м у з ы к и  с м . F r .  B e l l e r m a n n .  D i e  T o n l e i t e r n  u n d  M u s i k n o t e n  d e r  G r i e c h e n .  
B e r l i n .  1847.

a) С о е д и н е н іе  д в у х ъ  с в я з и ы х ъ  т е т р а х о р д о в ъ  н а з ы в а л о с ь  S y n a p h e .  ( H .  B ,ie -  
m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e  i m  I X — X I X .  J .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S .  8J. С л о в о  
d i a z e u x i s  у к а з ы в а л о  н а  м ѣ с т о  р а з д ѣ л е н і я  д в у х ъ  т е т р а х о р д о в ъ .  ( I b i d :  S . 8).
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н ен іе  двухъ раздѣльныхъ дорійскихъ татрахордовъ давало дорійскую  
гармонію: е , д } a  h , с, d { e. С оеди н ен іе дв ухъ  раздѣльныхъ ф ри-

г г i ----------- ----r—:
гійскихъ тетрахордовъ давало ф ригійскую  гарм онію : d { e J \ g l a l h ^ c x d .  

С оединеніе двухъ раздѣльныхъ  лидійскихъ тетрахордовъ давало ли-
дійскую  гармонію : g , a x h ,  с.  С оединеніе двухъ связны хъ
дорійскихъ тетрахордовъ съ прибавлѳніем ъ одного тона сн и зу , для 
полученія полной октавы, давало гиподорійск ую  или эоліискую  іа р -
монію: а  /Г. с. c l  e ,  f x д { а . С оединеніе двухъ связны хъ дорійскихъ

•2  ,
тетрахордовъ , съ п рисоединеніем ъ одн ого  тон а св ер ху , для пол} 
ченія полной  октавы, давало гипердор ійскую  и м иксолидійскую  ’) 
гармонію : Я ,  с , d ~ e ,  f x д х а х l i .  С оеди н ен іе двухъ  связны хъ ф ри-
гійскихъ  тетрахордовъ, съ  присоединеніем ъ  одн ого  тон а сн и зу , для 
п олуч ен ія  полной  октавы, давало гипоф ри гійскую  или іон ійскую
гармонію: g  a , h ,  с , f ,  e ,  f x д.  С оединеніе двухъ связны хъ ф ригш -
скихъ тетрахордовъ , съ  прибавленіем ъ одн ого  тона сверху, для п о -  
лученія полной октавы, давало гиперф ригійскую  или локрійскую

гарм онію : a ,  h  с ,  <Г, ё ,  f ,  g ,  ä .  С оеди н ен іе двухъ  связны хъ лидій-

скихъ тетрахордовъ, съ  п рисоединеніем ъ одного тона сн и зу , для  
иолученія  полной октавы, давало гиполидійскую  или синтонолидій-
скую  гарм онію : /*, g , a ,  h , c l d f ~ e j \  С оеди н ен іе двухъ связны хъ
лидійскихъ тетрахордовъ, съ п рисоединеніем ъ одного тона сверху, 
для п олуч ен ія  полной  октавы, давало гиперлидійскую  гармонію .

д х а х 1ь{ с , d { e , f  д.

Т е р м и н ъ  „ м п к с о л и д і й с к а я  г а р м о и і я “  о б ъ я с н я е т с я  т а к ъ .  Э т о т ъ  з в у к о -  
р я д ъ :  Н  , C j d j e  f t  g’i  a j  h  н е л ь з я  р а з д е л и т ь  н а  д в а  о д и н а к о в ы е  т е т р а х о р д а .

П о э т о м у 'э т а  с к а л а  о б ъ я с н я л а с ь ,  к а к ъ  с о е д и н е н іѳ  д в у х ъ  л и д і й с к и х ъ  т е т р а 
х о р д о в ъ ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  в т о р о й  б ы л ъ  р а з д ѣ л е н ъ :  (G . а . п  Л .  с ) , и т т о і  а 
г а р м о н і я  н а з ы в а л а с ь  с м ѣ ш а и н о ю  ( м и к с о ) .  П о з д и ѣ и ш і е  т е о р е т и к и  о б ъ я с н я л и  
з в у к о р я д *  H c d e f g a h  к а к ъ  с о е д и н е н і е  д в у х ъ  д о р и ч е с к и х *  т е т р а х о р д о в ъ :  
H c d e f g a h .  (С м . H .  B i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f t a g e .

L e i p z i g .  1901 . I .  T h e i l .  S .  7 7 ).



 ̂Въ этомъ перечнѣ гармоній, двѣ отъ а  до a  (гиподорійская или 
эолійская и гиперфригійская или локрійская) и двѣ отъ g до ~д 
(гипофригійская или іонійская и гипѳрлидійская). Если отбросить 
эти повторенія, то останутся слѣдующія семь:

1. Миксолидійсісая: H cdefgah  съ полутонами между 1-мъ и
2-мъ, 4-мъ и 5-мъ звуками. /

2. Лидійская: c d e fg a h l  съ полутонами между 3-мъ и 4-мъ. 
7-мъ и 8-мъ звуками.

3. Фригійская: defy  a h  с ci съ полутонами между 2-мъ и 3-мъ.
6-мъ и 7-мъ звуками.

4. Дорійская: e fg a h l  d l  съ полутонами между 1-мъ и 2-мъ, 
5-мъ и 6-мъ звуками.

5. Гиполидійская: fg a h  1  d  1  J  съ полутонами между 4-мъ и 5-мъ.
7-мъ и 8-мъ звуками.

6. Гипофригійская (іонійская): g a h l d  e f  g  съ полутонами 
между 3-мъ и 4-мъ, 6-мъ и 7-мъ звуками.

7. Гиподорійская (эолійская): a h  1  d l J g  а  съ полутонами 
между 2-мъ и 3-мъ, 5-мъ и 6-мъ звуками.

Эти гармоніи отличались между собою положеніемъ цѣлыхъ и 
полутоновъ. Оттого онѣ получались въ звуісорядѣ е—ё хрома
тическим̂  измѣненіемъ соотвѣтствующихъ ступеней. Звукорядъ 
e f g a h c  cl е назывался МИКСОЛИДІЙСКОЮ гармоніею, e fis g is  a h c î s d ï s e  
ЛИДІЙСКОЮ, e jis j^  a h cis d  e фригІЙСКОЮ, e f g a h c  d l  ДОрІЙСКОЮ, 
ef t s  gi s ai s  h  cis di s  e ГИПОЛИДІЙСКОЮ, e fis gi s a h c ï s d l  гипофригійскою 
(іонійскою), e fis g a  h l  d l  ГИПОДОрІЙСКОЮ (эолійскою).

Эти гармоніи отъ е до е разсматривались какъ части такъ 
называемой великой совершенной системы безъ модуляціи {sуsterna 
teleion ametabolon *), которая допускала транспонировку.

!)  С о п о с т а в л е н и е  т р е х ъ  с в я з а н н ы х ъ  ( с о о д и н е п н ы х ъ )  д о р і й с к и х ъ  т е т р а 
х о р д о в ъ ,  с ъ  п р и б а в л е н і е м ъ  д л я  п о л н о т ы  с и с т е м ы  е щ е  о д н о г о  з в у к а ,  д о б а -  
в о ч и а г о ,  д а в а л о  м а л у ю  с о в е р ш е н н у ю  с и с т е м у  и з ъ  о д и н н а д ц а т и  з в у к о в ъ :

A H c d e f g a b c d  ( с м .  М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о с н а в н а г о  ц е р к о в -
н а г о  п ѣ н і я  в ъ  Р о с с і и .  3  и з д .  М о с к в а ,  1 9 0 0 , с т р .  12 —13. Т а м ъ  яге , н а  с т р .  12 
у к а з а н а  б и б л іо г р а ф ін  э т о г о  п р е д м е т а ) .

В е л и к а я  с о в е р ш е н н а я  с и с т е м а  б е з ъ  м о д у л я ц і и  с о с т о я л а  и з ъ  п я т н а д ц а т и  
з в у к о в ъ :  и з ъ  о д н о г о  д о б а в о ч н а г о  и  д в у х ъ  с в я з а н н ы х ъ  д о р і й с к и х ъ  т е т р а х о р 
д о в ъ ,  п о в т о р я ю щ и х с я  о к т а в о ю  в ы ш е ;  с л ѣ д о в а т е л ь н о ,  и з ъ  ч е т ы р е х ъ  т е т р а х о р 
д о в ъ ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  к а ж д ы й  и м ѣ л ъ  с в о е  о с о б о е  н а з в а н іе :

fL
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т е т р а х о р д ъ  в ы с о к і й  ( h y p e r b o l ä o n ) .  

т е т р а х о р д ъ  р а з д е л ь н ы й  ( d i e z e u g m e n o n ) .

39 —

Если разсматривать дорическій строй какъ ос^вную ем у  (См. 
H. Riemann, Notenschrift und Notendruck (Leipzig. 189b), S. 2 5), то

D i a z e u x i s  ( р а з д ѣ л е н і е ) .
а
(J
f
e = 
d 
с 
Я

т е т р а х о р д ъ  с р е д н і й  ( m e s o n ) ,  

т е т р а х о р д ъ  н и з к і і і  ( h ï i p a t o n ) .

A  д о б а в о ч н ы й  т о н ъ  ( p r o s l a m b a n o m e n o s ) .

Н а з в а н і я  з в у к о в ъ  в о  в с я к о м ъ  т е т р а х о р д ѣ  и л и  у к а з ы в а л и  н а  и р і е м ъ  
ш -р ы  ( L i c h a n o a  у к а з а т е л ь н ы й  п а л е ц ъ )  и л и  н а  r f o T O  з в у к а  т е т р а х о р д  
( в ы о ш Ш — N e t e ,  т р е т і і і ^ Т г і і ѳ ,  п е р е д ъ  в ы с ш и м ъ - P a r a n e t e ,  
п е р е д ъ  и и з ш и м ъ — P a r h y p a t e ) ,  и л и  ж е  м ѣ с т о  в ъ  ц ѣ л о и  е н е т е м ѣ  ( M e s e - о р е д н  
P a r a m e s e — с м е ж н ы й  с о  с р е д н и м * ) .  (О м . Н .  Е д е т а и п .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s .k -  
o - e s c l i i c h te .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1901 . T h e i l .  I ,  S .  7 9 ) . r „müAIO

К р о м Ь  в е л и к о й  с и с т е м ы  б е з ъ  м о д у л я ц і и ,  б ы л а  е щ е  в е л и к а я  с н с т е *  _ 
с ъ  м о д у л я ц і е й  ( s y s t e m a  t e l e ï o n  m e t a b o l o n ) ,  в ъ  к о т о р о й  в ъ  с р а в н с ш и  с ъ  п е р в о й  
б ы л ъ  е щ е  о д и н ъ  т е т р а х о р д ъ  s y n e m e n e n o n  ( с о е д и н е н н ы й ) :  a b  с  d .

N e t e
H y p e r b o l a a o n  ! P a r a n e t e  gr T e t r a c h o r d u m  h y p e r b o l ä a o n .

( S y n a p h e ) .

D i e z e u g m e n o n

P a r a n e t e
T r i t e
N e t e
P a r a n e t e
T r i t e
P a r a m e s e

T e t r a c h o r d u m  d i e z e u g m e n o n .

M  e  s  о  n

H y p a t o n

S y n e m m e n o n
D y a z e u s i s

M e s e
L i c h a n o s  g I 
P a r  h y p  a t e  f  
H y p a t e  e-, 
L i c h a n o s  d  1 
P a r h y p a t e  С 

I H y p a t e  H

N e t e
P a r a n e t e
T r i t e
M e s e

T e t r a c h o r d u m
S y n e m m e n o n

( S y n a p h e ) .

1 T e t r a c h o r d u m  m e s o n  

;  ( S y n a p h e ) .

I T e t r a c h o r d u m  h y p o t o n .  

D i a z e u s i s .

P r o s l a m b a n o m e n o s  A .
( H .  B i e m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e  im  I X — X I X  J a h r h u n d .  L e i p z i g .  

1 8 9 8 . S .  8) .
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всѣ эти транспонировки соотвѣтствуютъ нашимъ минорнымъ гаммамъ: 
d moll, a—moll, е—moll, h—moll, fis—moll, cis—moll, gis—molL 

Транспонированный скалы: !)
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f
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—dis
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t  • .* )  Ä w Ä ? m a n n * ^ s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e ,  im  I X — X I X .  J a h r h u n d e r t .
L e ip z ig .  1 8 9 8 , S .  10.

— 41 —

Греческія гармоніи перешли въ христншскую “ ъ
называемые церковные лады. Звукоряды были тЬ же, но обознаіа

лидійсішмъ, 
флигійскимъ, 
дорійскимъ, 
гиполидіискимъ, 
гипофригійскимъ, 
гиподорійскимъ *).

лись они иначе.
Звукорядъ g a h~c~d~efg назывался микешшдшекимъ.

•' r  , ------r  — .. іг іііПНГЛШ Ы Ъ.» f  g a h с d £t_
» e f  (j a h с d e
» d e f  gal i  cd
» с d e f  g a h r
» Я с de f g  a h

Нотная система грековъ 2) б ы л а  двоякая: одна для‘ 
другая для инструментальной музыку (Westp_hab
griechischen Alterthumes. Leipzig. 1883. S. - )■ г-нпва
времени она была забыта, но современнымъ ученымъ удалось оно 
еГ разобрать и объяснить’. Въ дѣлѣ разработки греческой нотацш 
оказались особенно плодотворными труды, Фортлаге, Беллермана и
Вестфаля^ есвой музыЕИ раврабатывалась шопшигреадшмн
учеными. Между ними особенно замѣчателенъ Пшадац 
въ ѴІ-мъ вѣкѣ до P. X. Пробывъ долгое время вь Ьіиші и позна 
комившись съ египетскою мудроетш, онъ усвоилъ себіJ ™ B0™ 
ческое значеніе музыки, устанавливающее ея связь съ небѳшн, - 
лами. Отсюда возникло его учете о гармонш MrpôBbïxb сві.гиль 
музыкальный изслѣдованія основывалъ онъ на математик, и аку тикі 
и пришелъ въ заключению, что кварта, квинта и °“ а“ - “ нсХ о  
рующіе интервалы, a тердіи и сексты диссонирующіе ). НослЬдо

В ъ  э т о й  о ш и б и ѣ  и о в и н ѳ н ъ  а в т о р ъ  т р а к т а т а  A U a _ г м  0оо іѳ - 
п о д ъ  и м е н е м ъ  с о ч и н е п ш  Г у к б а д ь д а  р  I  j ü e m a n n , G e s c h i c h t e  d e r

Ä h ^ . “ Ä - 1 S  10 - J . 8. O g . H Ä a n n .

с т р у н у  п о д с т а в к о й ,  П и о а і о і  . .V и : [ а с ь  р е з у п ь т а т о м ъ  о т и о ш е ш я  1 : 2,

“ Г т е о ш е н ш  . і п с е і ъ  к о я е б а н і і і ,  і б у с и о в я и в а ю щ і *
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ватели пиоагорейской тѳоріи музыки, основываясь на матѳматикѣ 
числахъ, «канонахъ», назывались «канониками» ').
П/, противуположность Пиеагору, Аристоксѳнъ._ лсившій въ 
IV -мъ вѣкѣ, ученикъ Аристотеля, отрицалъ необходимость акусти- 
ческнхъ изслѣдованій въ области музыки. Вестфаль замѣчаетъ но 
этому поводу, что Аристоксенъ со своей точки зрѣнія былъ правъ, 
«потому что акустика классической Греціи еще недостаточно воз

высилась, чтобы оказать музьжальногі наукѣ существенное и важное 
содѣиствіе. Окажемъ безъ опасѳнія: для музыкальной теоріи было 
i члстьемъ, что Аристоксенъ удалился отъ Пиоагорейцевъ и для 
нея предполагалъ найти лучшую основу въ логикѣ Аристотеля». 
( Westphal, Die Musik des griechischen Alterthumes. Leipzig. 1883. 
b. 181). Вестфаль придаетъ громадное зиаченіе Аристоксену. Онъ 
первый нашелъ темперированный строй и установилъ систему гам мъ 
съ разнымъ числомъ діэзовъ и бемолей на' каждомъ полутонѣ хро
матической гаммы. Аристоксенъ «въ своемъ нововведеніи, пишетъ 
Нестфаль, не сдѣлалъ ничего иного, какъ почти двѣ тысячи лѣтъ 
< пустя велшсій композиторъ Іоганнъ Себастіанъ Бахъ, написавшій 
ігь своемъ сочиненіи: «Das Wohltemperirte Clavier» по прелюдіи и 
h фугѣ въ калсдой изъ двѣнадцати маліорныхъ и минорныхъ гаммъ. 
распололшнныхъ на всѣхъ полутопахъ октавы, установивъ такимъ 
ооразомъ впервые въ новѣйшей музыкѣ ея полную систему діэзныхъ 
и оемольныхъ сісалъ, которая останется навсегда. Итакъ, нововве- 
деніе Аристоіссена относительно транспонированныхъ сісалъ, выдер- 
Лѵавшихъ жесточайшее нападеыіе со стороны мелкихъ умовъ древ
ности, которые оставили эти гаммы, какъ безполезныя, — должно 
было возникнуть вновь, благодаря великому Ваху. Не слѣдуетъ 
пропустить безъ вниманіи то, что это иововведеніе сдѣлано именно 
въ сочинеше Баха: «Das Wohltemperirte Clavier», потому что и 
темперованный строй звуковъ также былъ впервые положенъ Ари- 
стоксеномъ въ основу теоріи музыки: только лишь на фундаментѣ 
равномѣрнои темперацш Аристоксенъ могъ построить систему тран
спонированныхъ скалъ. Оба пункта мелической системы Аристок- 
сена, за которое онъ подвергался нападкамъ со стороны своихъ
Г ; т п ! ' Г 1 , б ? 7 И н а і ід р н ы  ф р а н ц у з с к и м и  у ч е н ы м ъ  М е р с е н о м ъ  ( M e r s e n n e ) .

? ъ , J 7 . в \  п о  J  - х - и  н а п и с а в ш и м ъ  въ 1G3G г . „ H a r m o n i e  u n i v e r s e l l e !  
-ѵг 1 0Г1Ѳ ne t  a  P 3;a t i ( l u e  d e  l a  m u s i q u e “ . (С м . A d .  P r o s n i z .  C o m p e n -  

S  Г б— 17) ge8 c h t e  b i s  z u m  E u d e  d e s  X V I  J a h r h u n d e r t s .  W i e n .  1 8 8 9 .

*) Э то  н а з в а н і е  п о с л е д о в а т е л и  П и ѳ а г о р а  п о л у ч и л и  о т т о г о ,  ч т о  а к у с т и 
ч е с к о е  и з с л ѣ д о в а н і е  о н и ,  п о д о б н о  с в о е м у  у ч и т е л ю  П и о а г о р у ,  п р о и з в о д и л и  

г м о н п м а « ХЖ ,0ч Ъ ’ ■ ° « Н0«т РУ1н н ;-ш ъ  и н с т р у м е н т о м ъ ,  н а з ы в а в ш и м с я  т а к ж е  
f i u s g a b e .  C l a v i e r s p i e l s  u n d  d e r  C l a v i e r l i t e r a t u r ,
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Leipziĝ  1883. J « 9)- Ввсіфмь ставиІЪ д а  высоко
что считаетъ современное ученіе объ этомъ прѳдмѳтѣ значительно

не 4 h I S ”  т̂икой,’ а слухомъ. Тѣмъ неменѣе емуне удалось 
найти правильноѳ оі^)^№ів^®№ с̂лѣдованія продол^лн за
нимать умы гречѳскихъ ученыхъ, и Дндиму, — 7 b  но Р х '
ДО P. X., и Клавдію Птоломею, жившему по 1 1 -мъ в. ,
удалось найти болѣе вѣрныя математическія формулун чімъ ІІи 
гору для выражения отношешя между тонами, но все таки терц

ПР°Д,<K #  " с ” »  препятствовало появление 
гармоніл потому что основной интервала аккордов* не м о г ъ  б ы л ,

т т ш т

ш ш т ш тсихъ поръ не употреблялось никакого другого интервала.
При пластичесішмъхарактерѣ греческой художественности, врядь

ж еіГ  ^ Г ^ “ Г ^ ^ Э Г Ь
было возм0ЖН0

L .  hS -

г р е к о в .  5 Ж  Ï S S
S. 28. Op. H. R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r

M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898. S. 1—2).
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этому искусству, пластическій характеръ. Приписывая пластичность 
греческой музыкѣ, Амбросъ говоритъ, что «она доставляла слову 
поэта болѣе рѣзкую определенность преподносила это слово слу
шателю, какъ округленное мраморное изображеніе; можно даже ска
зать, что̂  музыка грековъ была скорѣе страстной декламаціей. воз
высившейся до музыкально-соизмѣримыхъ тоновъ, чѣмъ настоящее 
пішіе, какое употребляется у насъ. Музыка не открывала греку 
оезпредѣльной области романтическихъ чудесъ, откуда такъ и вѣетъ 
загадочнымъ ужасомъ или восторгомъ уиоенія; нѣтъ, она только 
ставила передъ нимъ сцену Софокла или оду ГІиндара въ полномъ 
освѣщенш яснаго эллинскаго дня. Греческая музыка была тѣмъ же 
самымъ для поэзіи, чѣмъ полихромія для храма, для статуи. Какъ 
полихромія предназначалась къ тому, чтобы, скромно подчиняясь 
зодчеству, только слегка подлшвлять строевые члены, какъ она допу
скалась въ статуѣ не для того, чтобы обманывать призракомъ дѣй- 
ствительности, а единственно лишь съ тѣмъ, чтобы служить далекимъ 
(но все же уясняющимъ) на нее намекомъ; такъ точно и музыка 
должна была не поглощать словъ поэта, своекорыстно выставляясь 
впередъ, а только придавать имъ впервые полную звуковую отчет
ливость и ясность. Пусть изъ дивнаго безконечнаго царства тоновъ 
предстаютъ намъ вереницами видѣнія и облики, — мелодія грековъ 
должна была просто тянуться въ своихъ глубоко-осмысленныхъ 
предѣлахъ, какъ излучистая струя меандровъ по архитраву эллин
скаго зданія. Сама сущность греческой музыки дѣлала полифонію О 
невозможной 2)».

Съ этимъ мнѣніемъ не согласенъ Вестфаль. Онъ думаетъ, что 
лишь вокальная музыка грековъ была одноголосною: если въ пѣніи 
участвовало нѣсколько голосовъ, то они исполняли одну и ту же 
мелодію въ унисонахъ или октавахъ. Но инструментальный акком- 
паниментъ пѣнію со временъ Лаза, жившаго около 510 до P. X., 
сталъ полифоническимъ »). Вестфаль полагаетъ, что въ «класси
ческую пору аоинской музыки» инструментальный аккомпаниментъ 
рѣнно состоялъ изъ двухъ и болѣе голосовъ. Эту мысль Вестфаль 
ііодтверлсдаетъ цитатами изъ греческихъ писателей, но не потными 
партитурами, такъ какъ, кромѣ нѣсколысихъ одноголосныхъ гимновъ

П о л и ф о н і я  е с т ь  м н о г о г о л о с н а я  м у з ы к а ,  н ъ  к о т о р о й  к а ж д ы й  го л іо с г . 
с а м о с т о я т е л е н ъ .  J

2) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  2  A u f l a g e .  L e ip z ig .  1 8 8 0 , B d .  I ,  S . 221. 
i, . )  к н и г ѣ  Г е в а р т а  ( G e v a e r t .  H i s t o i r e  e t  t h é o r i e  d e  i a  m u s i q u e  d o
1 a n t i q u i t é .  G a n d .  1 8 i6 ,  t .  I ,  p .  3 7 4 — 3 7 6 ) п о м ѣ щ е н ъ  г и м н 'г ,  Г е л і о с у  c i ,  а к к о м -  
п а н г г а е н т о м ъ  к п о а р ы ,  н а п и с а н н ы м т ,  m ,  х а р а к т е р *  п р е д п о л а г а е м о й  д р е в н е 
г р е ч е с к о й  п о л н ф о н іи .  1
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отъ греческой музыки ничего не осталось і;Eudo|f Westphal. Musik 
des Griechischen Alterthumes Leipzig.-1883, b. іьу и  à).

Главными инструментами грековъ были лиры и флейты. Р  ; 
ческіе миоы приписываютъ изобрѣтеніе лиры Гермесу, который!
подариль е̂е^Апо  ̂ КОторыхъ сначала было всего три,
увеличилось со времеиемъ до восемнадцати. Струны были кишечньш
Ги же приготовлялись изъ жилъ, но н е “  
ттетп'Т’ шіектізомъ. заостреннымъ на подобіе пера. Плектр 
вчлся на правую руку. Для разнообразія эффекта иногда играли 
плектромъ и пальцами. Одними пальцами безъ плектра сталъ играть 
эГгонь жившій во времена Нерона. Лира преимущественно слу
жила для сопровожден!« иѣнію. Отъ нея лирическая иоэзія получили 
«•вое названіе. Лиры были различной величины. , отліі

Къ струннымъ инструментамъ грековъ принадлежали (китары, 
птшовндность лиры), барбитонъ, форминксъ, магадисъ съ двадцатью 
S S i l  октавахъ, отчего на этомъ инструмент̂
получалось всего десять тоновъ («магадизировать» * “  
октпвахъ') эпигоніонъ съ сорока струнами, арфы, наолы и псалтири. 
Всѣ эти инструменты были не греческаго происхожденія, хотя греки 
приписывали ихъ изобрѣтеніе греческимъ художникам-  Самшгь 
любимымъ и наиболѣе уважаемымъ изъ всѣхъ
пипа Изъ духовыхъ инструментовъ у грековъ оыли труоы и разныя 
флейты: флейта-пана, двойная, простая и сиринга названн« такъ 
по имени аркадской нимфы, которая, спасаясь отъ преслѣдовашя

Ж  сделалась ^ и -

М№р Г Г ;Г р “: е ^ Г н Т —  инструменты, = Ще- 
ственно употреблялись при вакханаліяхъ. Ірубы же и флейты со 
провождали грековъ навойнѣ*). Струнные инструменты авомпапи- 
ровали религіознымъ гимнамъ, оттого нрюбрѣли релипозное освя 
щеніе въ, глазахъ грековъ 2).

i )  Д о  в о д п о р е н і я  ф л е й т ы  с п а р т а н ц ы  в ы х о д и л и  н а  в о й н у  п о д ъ  з в у к и  

П ,,іу т а рН а ч а в ъ  у ч и т ь с я ,  А л к и в і а д ъ  в ы к а з а л ъ  б о л ь ш о е  п р и л е ж а н і е  в ь  с в о н х ъ

наИф^юМі.°Это а̂ня^ і̂у каз̂ ось̂ достойныш̂ пр̂ з̂ Ьні̂ и

» е  к а ^ ? ™ и  и 4  н а  & Л *  р о * ъ  и с к р и в л я е т с я  и  „ с е  л и ц о  „ а , А -



Во второю, вѣкѣ до P. X. былъ изобрѣтенъ органъ >) меха
низм! котораго приводился въ движѳніѳ посредством  ̂гадравлите- 
скаго приспособленія. Серьезнаго значенія въ исторіи Греческой 
музыки этотъ инструментъ не имѣлъ, а служшъ для развлечен™ 
богатыхъ, праздныхъ дилеттантовъ.

Въ позднюю эпоху греческой цивилизацщ инструментальная 
г 0тдѣлилась отъ вокальной и получила самостоятельное зна- 

ченіе. Греческіе инструменты соединялись въ болѣе или менѣе об
ширный оркестръ, состоявшій изъ струнныхъ, духовыхъ и удао-
Г » , Г СТРУМеТ ^  СохРани™сь извѣстія о попыткахъ къ щ!>- раммнои музыкѣ. Но подобная музыка, возникнувъ во времена 
шутренняго разложенья греческой культуры, не соотвѣтствовала

м е н т Г Г т ХаРаКТеРУ аЛЛИНСКаГ°  Д уха' П латонъ о івв ргалъ  “  
™  ГОВОрЯі 410 При 0TCP C™  текста, весьма 

S  <<4T0,,0Ha изображает! и подражаетъ ли она чему
cvfil™  Уі' ИнстРУмѳ™ ьыая музыка, какъ искусство вполнѣ 
ж и з н и  мог6’ ВЫ{шьаюш'ее наиболѣе глубокія явленія психической 
ГйГо’й ™ P“  ЛИШЬ ВЪ П03ДНІ0Ю П0РУ хрпстіанской евро-
г„ „  ВИРТУ°ЗЫ появляются въ Греціи весьма рано. Сказанія о мно
гихъ изъ нихъ лишены исторической достоверности, но сложившіеся
зыкѵ°S i ”™ Иск| сс™а миѳы выРажаютъ взгляды грековъ на му- 
его женя РфМ подвластна сама пРиРОДа. Когда умерла
TTenfien? ? Врндика’ онъ сошелъ ЗДЪ. Звуки его лиры укротили Цербера Фурш, заслышавъ ихъ, перестали мучить души умершихъ
людей Прозерпина умилилась, самъ Плутонъ уступилъ мольГмъ 

рфея и возвратилъ ему жену. Подъ звуки лиры Амфіона выстрой-

i S “ . ■ S S S S I S S “
п а з ? о 7 п ™ ? Р И Ѵ  °НЪ’ Х°р0Ша д а я  ѳ и в а н Ц Ѳ в ъ ,  п о т о м у  ч т о  о н и  н ѳ X  

(' К  t  p и i Ъ i r, я 'i8 0 ^ Л  e  11ІЪ ттР Г а.н a i  с 'і т 'ается м а т е м а т и к а ,  и  м е х а н и к ъ  К т е з и б і йÂ t e l ï  № r i ?
Г8г7 б ^ .^ ? '(181 г Г з о Г із ^ Г 'ів de la « Ä

лись оиванскія стѣиы. Музыка Олимпа производила сильное нрав
ственное впечатлѣніе на души слушателей ').

Терпандръ, жившій въ 7-мъ вѣкѣ, «является какъ оы настоя
щимъ творцомъ греческаго музыкальнаго искусства, всЬ роды паи >- 
вовъ, естественно сложившіеся в'ь разныхъ краяхъ Ірецш, по вну
шению разныхъ музыкальныхъ настроеній, онъ распредѣлилъ на осно- 
ваиіи хѵдожествениыхъ правилъ и привелъ въ одну связную систему, 
которой постоянно держалась потомъ греческая музыка при всемъ 
расширеніи своего объема и при всей изысканности нозднѣишеи ея 
обработки. Одаренный изобрѣтательностыо и начавъ собою новую 
музыкальную эпоху, онъ не отрѣшился, однако-жъ, отъ почвы прош
лаго. а, напротивъ, воспользовался всѣмъ наличнымъ занасомъ му
зыкальныхъ элементе въ, даннымъ въ разиообразныхъ напѣвахъ гре- 
ческихъ и мало-азійскихъ, и совокупилъ разбросанные и оезпорядоч- 
ньте эти зачатки въ изящно стройное цѣлое» 2). Терпандръ увеличить 
число струнъ на лирѣ до семи. Ни текста, ни музыки своихъ пи
сать онъ не записывалъ. Они распространялись посредствомъ устной 
передачи 3). Слава его гремѣла по всей Греціи. Когда Спарта стра
дала внутренними смутами, то оракулъ возвѣстилъ, что «раздоръ 
кончится тогда, когда тамъ раздадутся звуки китары Іерпандра»

i )  О  н р а в с т в е н н о м * "  в я і я н і и  м у з ы к и  О л и м п а  у п о м и н а е т *
„ Н е л ь з я  н е  з а м ѣ т и т ь ,  п и ш е т ъ  о н ъ ,  ч т о  м у з ы к а ,  п о  р
в ы ш е  т о г о ,  ч т о б ы  п о л ь з о в а т ь с я  е ю  т о л ь к о  д л я  э т и х ъ  , н а н е е
н е л ь з я  с м о т р ѣ т ь ,  к а к ъ  т о л ь к о  н а  с р е д с т в о  т о г о  о б щ а г .о  J  д о і“о ^ ы в і я ,  к  
б о т т ' К р  и т т и  м р і г Ь с  о щ ѵ щ а ю т ъ  о т ъ  и ѳ я  в с ѣ .  В ъ  с а м о м ъ  д Ь . і Ь ,  муз ѵ д  

л я е т ъ  о б щ е е  д я я ’ в с ѣ х ъ ,  п р о с т о е  ф и з и ч е с к о е  у д о і ю н ь с т в і е ;  сл̂ а̂
е е  л ю б я т ъ  о б ы к н о в е н н о  л ю д и  в с я к а г о  в о з р а с т а  и  в с я к а г о  х а у а к  е р .  . - _
о к а з ы в а е ш ь  л и  о н а ,  с в е р х ъ  т о г о ,  к а к о г о  н и б у д ь  в л ш н ш  і а  
,г н а  д у ш е в н о е  р а с п о л о ж е н о  ч е л о в ѣ к а ?  П р е д н о л о ж е ш е  
з а н о ,  к а к ъ  н е с о м н ѣ н н а я  и с т и н а ,  е с л и  о ы  и а м ъ  у д а л о с ь  т о ^ н о  3 “
т о м ъ  ч т о  п о с р е д с т в о м ъ  м у з ы к и  м ы  м о ж е м ъ  р а з в и т ь  в ъ  с е б і і  т Ь  и л и  д р у і ш  
[ ш а в с т в е н и ы я  н а к л о н н о с т и  А  ч т о  э т о  т а к ъ ,  т о
І І е  г о в о р я  у ж е  о  м н о г и х ъ  д р у г и х ъ  м у з ы к а л ь н ы х ъ  п р о и з в е д е т я х ъ  о б р а т п ш  
в н и м а н і е  н а  т о  г р о м а д н о е  в л і я н і е ,  к а к о е  о к а з ы к а е т ъ  н а  с л у ш а і е л е п  м у а ы к

д р е в н ѣ й ш е м у  —  ( F é t i s .  H i s t o i r e  g e n e r a l e  d e  l a  m u s i q u e .  P a n s .  1 8 7 - .  t .  A , 

P ‘ 10 -’) 7K a r l  O t f r i e d  M ü l l e r .  G e s c h i c h t e  d e r  g r i e c h i s c h e n  L i t e r a t u r .  D r i t t e  
A u e g n - b e . ^ t u t ^ n ^ ^ l O T ö ^ i B d ^ i e  M u g i] .  deK  g r i e c h i s c h e n  A l t ^ t h u m e s .  L i e p z i g .  
13«3 s  53 . Т е р п а н д р у  п р и п и с ы в а л и  и з о б р ѣ т е н і е  и о т а ц і и .  Н о  э т о м у  п о  д  
В е с т ф а л ь  з а м ѣ ч а е т ъ :  „ Н о  м н ѣ н ію  Б е л л е р м а п а ,  Т е р п а н д р ъ  и з о б р ^ л ъ  н о т ы  
и л и / п о  к р а й н е й  м ѣ р ѣ ,  з н а л ъ  и х ъ .  Н о  о б ъ  э т о м ъ  м ы  н е  и м ѣ е м ъ  н и к а к и х ъ  
с в ѣ д ѣ н і й “  ( [ b i d .  S . 2 5 ) .
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Ä T bÄ  тронуло спартанцевъ до слезъ. Противники ми-
^асѳна \ ?ВЛѲЧеИШ обнимали ДРУГЪ ДРУ™- Спарта была

Д Ше ПР°ИЗВѲЛЪ на спартанцевъ Тиртей. Онъ
Тиртея имт вт П°™ЯНѲ’ въ HTf  “ѣппсу надъ спартанцами, послали 
мѵ-L полководцы. ГГ о Гиртей своей музыкой возбѵдилъ
побьГн- ВЪ упавших? ,д/ хомъ спартанцахъ и обезпечилъ за ними
б™  Оттт Ъ 15Т0Р-0И Мессеыской войыѣ- Контрастомъ Терпандра
сѳвьрзт иМ7жрМЛаДШШ Насколько мУ3ыка перваго была строга,
была пооникнѵтпСаНа’ ІІастолько виртуозная игра на флейтѣ второго проникнута страстнымъ характеромъ Фригіи, его родины Одна
O Z “  ° ™  ~ л а  в' томъ! что’онъ Рбылъ только
этичеггоГи,™ КаКЪ обыкн°венно въ Греціи музыкальное и но-
греческихъ мэтыіД0 СОединялись въ °ДН0“  ™цѣ. Поэтому, къ числу 
оапсоГвъ "УЗЬІКант°въ нужно причислить и греческихъ поэтовъ:
™ ™ х ъ ’вшмтГ 1 СКа3а®Я ° б0ГаХЪ> ГерОЯХЪ н “ бытіяхъ 
л Г Т б Ь и т С ?  ’ Лирик0въ> КОТ°РЫ0, ™  «къ Пиндаръ, лрослав- 
чѵвстаа іпта itoi™ д ИГраХЪ’ шра* али Религіозныя и патріотическія 
какъ ОягЬп АнакРеоыъ> воспѣвали радости мирной жизни, или, 
ли^ой с 1 ^ ™ РГ ИВаЛИ настроенія. переживаемы« ими ві ихъ 
ими самими , ! дРаматУРг°В'в, которые, присоединяя или 
івігЬн гі « сочиненную музыку, ИЛИ подкдадывая свой текстъ подъ

изъ своихъ сцеш“
Фшгмснта Г ™ , “  ИСІШОЧеніемъ нѣсколькихъ гимновъ и короткаго 
татГ ос™ ™  у̂меитальнаго сочвненія въ одномъ анонимномъ трак
тату остальные памятники греческой музыки не дошли до насъ *),

идадш?аВ в с 5 Т о З " ' Г с к Тая ° = ™ Н‘8 ”Ъ Т°МЪ’ н а д а е ш д й , Ошшпъ
Ä K Ä  (|  ^  W ’e e l c S r a e Ä  S a  а д г ж

Яин^ра
м н ѣ н ію ;  о н о  и о м ѣ щ е и о  h t  m o a îî  £ ?  з в ѳ Д,ѳ ш я  п о д в е р г а е т с я  н е к о т о р о м у  с о -  
С іх б . 1 9 0 0 , с т р .  1 0 2 - 1 0 4 )  г и м н ъ  Г о м ? п п К0ТТ И0Т0ІШ 'І ° СК0Й х р е с т о м а т і и ,  2  и з д .  
в ъ . е г о  X V U 1  и с а л м ѣ  Сото н о о и з Г т Г й т ? ій  Д ? МѲТР Ѣ ’ о б р а б о т а н н ы й  Б .  М а р ч е л л о  
v a e r t ,  H i s t o i r e  e t  t h é o r i o  Дя ь  » ?  À с ч и т а е т с я  а в т е н т м ч н ы м ъ ,  с м . G e -  
л о м ѣ щ е н о  т а м ъ  »  Г р  L  в “ “ 1' Ш 6 ' Ï ’ 8 ’ о н о
с л у ж и в ш е й  п о в и д и м о м у  п о с т а л ш н а ю м ^  т и ,  Т ЛЬШ °.И м Р а м о р н о и  к о л о н и й ,  
н ѣ к о е г о  С е й к и л я ,  ж и в н ^ г о  в ѣ р о я т н о в ъ  і
и с т о р и ч е с к у ю  м у з ы к а л ь н у ю  х р е с т о м а т і ю  2  и з д  С п б  I w Æ  К р а т к у ю  
в ъ  к о л л е к ц і и  э р ц г е р ц о г а  Р п й н а ™ п-r «1L Ä'  Uü’ с т р - 2 d )> л а п и р у с ъ
Е в р и п и д а  ( с м . т м / ж е  Ст р  1 6 8 ) г ш г н ъ Р А и З п  п а Р т ,І * У Р ы  * *  » О р е с т у “  
фах,„ лринаддѳжащій Ш n J u  » Ly  * „?. X ( Г ^ м Г ж ^ ™  ^ “па-“
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то о музыкальномъ элементѣ греческой драмы можно сдѣлать лишь 
нѣсколько предположеній. Главный музыкальный органъ греческой 
драмы былъ хоръ, состоявшій изъ .однихъ мужчинъ, даже если онъ 
изображалъ роль женщинъ. Хоръ пѣлъ съ инструментальнымъ со- 
провожденіемъ. Діалогъ представлялъ нѣчто среднее между пѣніемъ 
и разговоромъ и, вѣроятно, походилъ на нашъ речитативу Пѣніе 
играло особенно важное значеніе въ лирическихъ моментахъ дѣйствую-
іцихъ лицъ греческой драмы.

«Если самимъ одиночнымъ лицамъ случится впасть въ лириче
ски-возбужденное настроеніе, говоритъ Карріеръ, то нерѣдко и они 
переходятъ къ пѣснѣ, или мелодическій изливъ внутреннихъ ощу- 
щеній повторяет!, въ музыкальной передачѣ то, что лишь только не- 
редъ. этимъ выяснилось словесной рѣчыо».

•Далѣе онъ замѣчаетъ: «изложеніе страстныхъ ощущеній на ма- 
неръ- арій, даже и со стороны главныхъ дѣйствѵющихъ лицъ, было 
особенно въ ходу у Еврипида» '). Но какъ въ драмѣ, такъ и въ 
другихъ родахъ поэзіи музыка никогда не преобладала надъ тѳкстомъ. 
Сообранѵя своп ритмъ съ размѣромъ стиха, музыка служила лишь 
средствомъ для болѣе яснаго и громкаго произношенія слова и для 
выраженія общаго настроенія текста.'

'Установленные напѣвы назывались номами. Малѣишее въ нихъ 
измѣненіе считалось преступленіемъ, потому что на музыку греки 
смотрѣли, какъ на дѣло государственной важности, и самые законы 
Ликурга и Солона были положены на напѣвы.

Крайнимъ консерватизмомъ отличается взглядъ Платона на му
зыку. Онъ предостерегаетъ отъ всякаго нововведенія въ этомъ нскус- 
ствѣ утверждая, что съ измѣненіемъ музыки измѣняются самыя основы 
государственнаго устройства. Онъ считаетъ, что взглядъ на музыку, 
какъ на средство, доставляющее наслаждепіе, ошибоченъ; музыка, 
по мнѣнію этого философа, должна имѣть одно нравственно-воспи
тательное зиаченіе. Она должна уравиовѣшивать влшніе гимнастики, 
и закаленному физическими упражненіями тѣлу сообщать мягкую, 
добрую душу/ Платонъ хвалитъ дорійскій ладъ и порицаетъ лидій- 
скій и іонійскій, говоря, что послѣдніе сладострастны и служатъ для 
увеселенія пировъ. Вѣроятно, это мнѣніе философа было основано 
на характерѣ мелодій, принадлежащихъ къ этимъ ладамъ, и на со
держант текстовъ, ирисоединенныхъ къ этимъ напьвамъ. Аристо-
м я т н п к и  д р ^ е в ^ - г р ё ч е с к о й  м у з ы к и ,  п е р е л о ж е н н ы е  н а  н а ш у  р о т н у ю  с и н е м у ,  
с о о б р а з н о  с ъ  н о в ѣ й ш и м н  и з ы с к  а л и я м и , п о м е щ е н ы  в ъ  к н и г ѣ  В .  И .  П е і р .  . 
„ О  с о с т а в а х ъ ,  с т р о я х .ъ  и  л а д а х ъ  в ъ  д р е в н е - г р е ч е с к о й  м у з ы к ѣ  . Ж а е в ь , 1 9 0 1 ,

л  К а р р і е р ъ .  И с к у с с т в о  в ъ  с в я з и  с ъ  о б щ и м ъ  р а з в и т і е м ъ  к у л ь т \ р ы  н 
и д е а л ы  ч е л о в е ч е с т в а .  П ѳ р е в о д ъ  К о р ш а .  М о с к в а .  1 8 7 1 , т .  I I ,  с т р .  ІУЬ.
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TfiRTTYi ЭТ0ТЪ м удр ец ъ  о б л а горазум и л ъ  одн ого  м ол одого  четговѣка го  
Г бл е°н н оЪй ПШ1У РѲВН0СТІ1 И ”  хм еля  подлсечь дом ъ своей^воз-

* 0Д0бн0 И л ат о н У и другим ъ греческ им ъ мы слитѳлямъ и А о и  
2  “  видитъ въ мУзыкѣ иравственно-восп италы -ю е средство Н о  
о н ь  дал ек о  н е  такъ иск лю чи телен ъ , какъ П л атон ъ . Аристотеггт* гг,-, 
н у ск ает ь  и забав л я ю щ ее зн ач ен іе  музы ки, н а хо дя  это и ск усство  п о -  
лезны м ъ, п о т ом у  что он о  доставляетъ  пріятны й отды хъ Зам-Ь-ипт, ,п  , - 
в ольств іе, достав л я ем ое м узы к ой . Л р и с т о т е Г  х о™ ' „ Ш  

н р ав ств ен н о-в осп и тател ьн ое з н а ч к а  ^ р и Т  н а  н е Н г ™  ™
гіГ й оТ к ж ъ  “*** На Г0СУдаРстве*Чі>е и педагогическое учрмда- ае но и какъ на искусство, которое своею звуковою игрою забав 
ляетъ слухъ, своими внутренними красотами проясняетъ духъ ')
зы к * У А ри стотѳлл  в стр еч а ется  м н ѣ 4  о  м у -
искубство Ос4™ °ЛІ'Ъ нашш'4 .С0вРе'>™ьшъ воззрѣніямъ на это

« w — ä s
s s s i ä s i - w s s  = 4 . ä =  £

ск ой  *eK0T0Pa? Д0С™ Гла вы сш ей х уд о ж ест в ен н о ст и  лиш ь в Г х р и с т іа Г  
ск ой  ев р оп ей ск ой  к ул ьтур ѣ , Ч тобы  музы ка м огла св о бо дн о  вазвн  
ваться, н улш о бы ло и сч езн уть  к он сер вати вн ом у в згл я ду  на н е е  к о -  
1 £ Г И’ р УК0В0дствУя сь  одним ъ нравственны м ъ вл іян іем ъ  этого  искус  
ѵгпгп-я упплускалъ ІІЗЪ вида ѳго х уд о ж ест в ен н ую  ст о р он у . Ч тобы  музы ка
5  S S  ™ г и пріісущими ѳй х у~ ^

тиковъ, считавших! терцію
Znrn0™ матѳРіалъ Д™ содержашя ѳя безчисленныхъ звуковыхъ 
форм в, созидаемыхъ изъ безконечнаго разнообразія звуковыхъ ком-

О  A m b r o « ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k ,  2  A u f ia g - e .  L e i p z i g  1 8 8 0 . B d ,  I ,  S . 8 4 0 — 3 4 6 .
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би н ап ій  н у ж ен ъ  бы лъ го р а зд о  б ол ѣ е богаты й в н утрен н ш  м ір ь , н е -  
•КШШ тотъ , которы мъ обл адал и  гр ек и  п р и  и хъ  ф изическом ъ и м ораль- 
ном ъ р ав н ов ѣ сіи . Т ольк о въ х р и ст іан ск ой  ц и в и л и защ и , к отор ая  у н и 
ч тож и л а это  р авн о  вѣ сіе , соср едоч и в ъ  в се  су щ еств ов а н іе  ч ел 0 ® ^  
на в н у гр ен н и хъ  п р о ц есса х ъ  его  д у х а , о бр азов ал ась  н ео б х од и м а я  почва  
дня б у д у щ а го  расцвѣта м узы кальнаго и ск усств а , имѣю щ аго с в о ю  ь 
S L Z r —  ен іем ъ  вы раж ать в сю  гл у би н у ; человѣ ческ ой  *упш  
н ед ост у п н у ю  н е  только образовательны м ъ иску сствам ъ , н о  }
сл ов у .

ГЛ А В А  Y 1II.

Музыка римлянъ.

Р п ч с к ій  н а р о дъ , п о ст оя н н о  зан яты й  вой н ам и , государственны м и  
е т д е н ія м и  и о су щ ест в л ен іем ъ  п р ак ти ч еск и -п ол езн ы хъ  цѣлеи, был  

ч ало  ра™ оло.ж еігь къ и ск у сст в у . М узы к у  РПЗІЛЯие 
сковъ н гр ек ов ъ . И з о б р а ж е н а  н а  этр у сск п х ъ  а Рх "т е іл УРнь™ ’ т" а 
лштникамъ ст ід ѣ т ел ь ст в у ю т ъ  о  том ъ , что у  н и х ъ  бы ли въ  у п о т р е б -  
л ен іи  двойны я ф лейты  (главны й и н стр ум ен тъ  этого  
и здававш ія  гр ом к ій , п отр я саю щ ій  зв ук ъ , лиры  и  Ф °Р М ™ С“ ; M J ™ Ka 
у п отр еб л я л а сь  п р и  п о х о р о н а х ъ  и  во  время п и р ш ествъ . О на ж е  со
п р о в о д а  [лянъ бы ла сх о д и а  съ м у 3 ы кой этр у-
сковъ О т Г п о д с л ѣ д н и х ъ  ри м лян е заи м ствовали  ф л ей ту , к отор ая  сдѣ -  
л ал ась  главныли, и лю бим ы м ъ и н стр ум ен том ъ  этого  н арода . М узы ка  
ппевнѣйш аго п ер іо д а  рим ск ой  и стор ш  со ст о я л а  и зъ  п раздничны хъ  
и ѣ ^ е н ъ  ™ о р ы  м альчиковъ и  дѣвочекъ п р и  ж е р т в о п р и н о ш е н и и . с о -  
п оов о ж д ал и сь  ф лейтам и. П о д ъ  зв ук и  этого  и н стр ум ен та  совер ш али сь  
п о хо р о н ы  и  п р и н оси л и сь ’ лю бим ы я р и м ск ія  к уш ан ь я  во врем я пир  
ш ест в ь  Ф лейта ж е  соп р ов ож д ал а  п л яск у  и  в оен н ы е п оходы . Ь ъ  в о ен -  
ны мъ и н стр ум ен там ъ  рим лянъ п р и н адл еж ал и  так ж е тр убы  и  р ога .

СЛ% ™ Г с м ” Г н а м у 3ы ку, какъ н а  и ск усств о , и м ѣ ю щ ее^ Ь л ью
заним ать сл ух ъ . Н р ав ств ен н а™  зн а ч ен ія , к отор ое
w i n e  мы слители он а  н е  им ѣла въ гл а за хъ  этого  н арода , іу в с т в е п
™ Г в з г л я д ™  ри пш нъ н а  м узы к у п р и в е т а  и  зн ачи тельн ом у п о н и ж е -

- д а й  “  " " "
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скихъ матронъ; пѣвнцы, флейщицы н танцовщицы отличались полною 
распущенностію.

Драматическія представленія римлянъ но обходились безъ му
зыки. Первое изъ нихъ было въ Ш  г. до P. X. и тіѣло цѣлыо 
испрошеніе у боговъ прекращенія свирѣпствовавшѳй чѵмы. слѣдо- 
вательно, носило религіозный характеръ. Оно состояло изъ танцевъ 
il пантомимъ съ музыкальнымъ сопровожденіемъ. исполнявшимся на 
флейтахъ. Нѣсколько лѣтъ спустя, поэтъ Ливій присоедини лъ къ тан- 
цамъ н пантомимамъ оформленное драматическое дѣйствіе. Онъ самъ 
лицедѣйствовалъ и пѣлъ. Зрители, придя въ восторгъ. заставляли Ли- 
вія столько разъ повторять свою роль, что онъ охрипъ. Тогда дру- 
іоіі пѣвецъ сталъ исполнять музыкальную партію съ сопроводившемъ 
флейты, a Ливій продолжалъ только лицедѣйствовать. Съ тѣхъ поръ 
укоренилось въ обычаѣ отдѣлять роль пѣвца отъ роли актера: пер
вый пѣлъ, а второй игралъ и велъ діалогъ. Впрочемъ, соединеніе 
пѣвца и актера въ одномъ лицѣ встрѣчалось и впослѣдствіи. преиму
щественно въ позднюю пору римской исторіи ]).

Музыка сопровождала трагедіи н комедіи, состоя изъ пѣнія от- 
дѣльныхъ лицъ, хора и инструментальнаго сопровожденія. Въ ио- 
слѣднемъ флейты преобладали. Когда римскіе театры достигли колос- 
сальныхъ размѣровъ, то звукъ флейтъ оказался слабъ, хотя онѣ были 
оправлены мѣдыо и издавали звукъ, похолсій на трубный. Нероиъ 
пытался замѣнить въ театрѣ флейты органами. О значеніи музыкаль- 
наго элемента въ римскихъ драмахъ можно судить уже по одному 
тому, что имя композитора обозначалось. Такимъ образомъ намъ из- 
вѣстно, что къ комедіямъ Терренція музыку сочинялъ ыіи.ій Флакъ, 
вольноотпущенный Клавдія. У нѣкоторыхъ драматических'!, произве- 
деній была своя осооая музыка: Дицеронъ утверждаетъ, что по на
чалу музыки знатокъ могъ угадать о предстоящей трагедіи 2).

Флейты служили не для одного сопровожденія пѣнію, — онѣ 
играли до начала представленія (слѣдовательно, увертю|>у) и въ 
антрактахъ. Съ 146 г. до P. X. греческая культура водворилась 
въ I имъ и римскія драматическія представленья подчинились грече- 
сісимъ образцамъ.

Римляне, не цѣия нравственнаго вліянія музыки, не вводили ее 
въ восиитаиіе юношества. Они слушали музыку рабовъ-вйртуозовъ, 
рели л:е сами занимались ею, то не болѣе, какъ дилеттанты. Римскія

(Пт, n i i f b r 0vS* b e s c h i c h t e  d e s  M u s ik .  2 A u Ü a g e .  L e i p z i g .  1880. B d .  I. S. 520 
(U p . U s ,  . H e i s c h e r ,  N e u m e n - S t u d i e n .  L e i p z i g .  1 8 9 5 . I .  S .  3 0 ) .

г, j*Cp. L ou is ï ïa v e t .  T h . R e inach . U ne lig n e  de  m u s ig u e  an tique . (R evue 
Л е в  é t u d e s  g r e c q u e s  T .  V I I .  »  2 6 , А т Ш - Л И п Г  1 8 9 4 , p .  2 0 2 ) . Т м г ь  ж е  к о р о т к Ш  
м узы кальны й отры вокъ п зъ  ком едіп  Т еренц ія  H e c y ra  (p. 200—201).

•ганщины пѣли н играли на тиарах*. Набла считалась инструмен- 
' , „ й л  іпигтокпаііи Къ ЧИСЛУ дилеттантов* принадлежали нѣ-

импѳшторовъ. Изъ них? особенно сильныиъ нристра- 
ГнГкъ музыкѣ отличался Неропъ •). Чтобы сберечь голос*этотъ 
імпапятопъ никогда не говорилъ самъ съ солдатами. Около нею по 
ГХГшходилсТучитель нѣнія, который долженъ былъ подносить 
,-о рту Нерона платокъ, если ймператоръ начинал! говорить ГР°“ °- 
Когда Невонъ велѣлъ поджечь Римъ, то, стоя на балконѣ въ театраль
ном* костюмѣ, пѣлъ то мѣсто изъ Энеиды,
„ѵтпеніп Твои Онъ дебютировалъ. какъ актеръ и пЬведь, сначала 
на домашнемъ театрѣ. затѣыъ въ циркѣ, заставив* сенаторов* и рим- 

Гльможъ себѣ аккомпанировать. Затѣмъ онъ отправился в*. 
S o  на сосетзаніе и велѣлъ тамъ зарѣзать пѣвца, который понра- 
ш Г н у ^ и Т  больше Нерона. Когда преторіанцы провозгласили 

S Ä  Гальбу, и Нерон* рѣшился на
тт-тал* себя какъ величайшаго художника. Не менЬе ревностный
музывантъ был* Геліогабалъ. Онъ пѣлъ, декламировал* ^ а к к о м -
панимент* флейты, играл* иа тубѣ, на пандурі, : иля 
пигѵла также не пренебрегалъ занятіемъ музыкой. Музыка служилс
зтим* тиранам* для развлеченія, удовлетмрвнш 
и чувственнаго удовольствія; в* ихъ рукахъ она утратила всякое серьез

Н0Ѳ И Р Л  римской нравственности понижайся и 
вимское искусство. Неприличіе театральных* представленш съ со- 
‘ Х твую щ  й музыкой побуждало Святых* Отцов* возставать про- 
Г«ъ театва ») Святой Іероним* говорил*: «христіанская дѣвуиш, 
не--должна даже знать, что такое лира или флейта и въ чемъ со 
^тпГъ ихъ употвебленіе». Ймператоръ ІОліанъ, жившій въ ГѴ-мъ 
вѣгѣ вознамѣрился воскресить древнюю римскую доблесть. Онъ очень 
заботилсТ о древней м̂ зыкѣ, а̂дѣясь, что она в о з ^ . =  
мужество въ его подданныхъ и возвратитъ имъ прелшш доОлесіньт 
дѵхъ ихъ предковъ. Но попытка ІОліана оказалась тщетной. Др 
Г м ,“  был* равдпіень навсегда, и жизнь, обновленная христіан- 
ствомъ, торжествовала побѣду надъ прежнимъ гионувшимъ міромь.

„  . ІѴЯИГ* см  R é n a n ,  H i s t o i r e  d e s  o r i g i n e s  d ui)  О  .-д а б в и  Н е р о н а  к ъ  м у з ы к ь  147

H i s t o r y  o f  e u r o p e a n  M o r a l s .  L o n d o n .  1 8 6 9 . \  o l .  1 , 1 • ) .



Въ самую позднюю пору римской цивилизаціи, уже послѣ Рождества 
Христова, являются римскіе писатели о музыкѣ: Апулей >), Макро- 
біусъ 2), Марціанъ Каппель 3) и Боэцій. Послѣдній написалъ пять 
книгъ «О музыкѣ» 4), въ которыхъ изложилъ греческую теорію. 
этого искусства. Книги Боэція глубоко уважались средневѣковыми 
учеными и послужили основаніемъ всей средневѣковой теоріи 
музыки.
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J) H .  M e n d e l ,  M u s i k a l i s c h e s  C o n v e r s a t i o n s - L e x i k o n .  B d .  I .  S . 2 6 7 .
2) I b i d .  B d .  V I I .  S .  6.
3) I b i d .  B d .  I I .  B :  3 0 9 . n
*) Э т о  с о ч и н ѳ н і е  Б о э ц і я  п е р е в е д е н о  н а  н ѣ м е ц к і й  я з ы к ъ  О с к а р о м ъ  

П а у н ѳ м ъ  (1 8 7 2  г .) .

О Т Д Ѣ Л Ъ  II.

М У З Ы К А  П Е Р В Ы Х Ъ  В Ѣ К О В Ъ  Ш С Т Ш і С Т В А .

Г Л А В А  I X .

Начало хриетіанекой музыки. Амвроеій. Григорій 
Великій.

Первые христіане, по прпмѣру своего Божественная Учителя, 
в о спѣ шиш хва л V Богу. Они пѣли безъ инструментальнаго сопрово- 
жденія потому' что инструменты, какъ принадлежность языческоіі 
м ѵ ч Г ш и  б ы л и  отвергнуты. Си. Игнатій, епископъ антюхіискш, умер- 
шіІ въ Ш  г. ввелъ антифонное пѣніе, состоявшее въ томъ, что 
присутствовавшіе при богослужеюи дѣлилисъ на дна хора, ко горы
пѣли, попѳремѣнно отвѣчая другъ другу ). „

Происхожденіе христіанской музыки объясняется разли чнымъ,оо
тпзомъ Жанъ-Жакъ Руссо въ своемъ музыкальном ь словарЬ гово
ритъ ’что «это пѣніе (т. ѳ. пѣніѳ въ католической церкви), суще-

- ствѵющее и до сихъ поръ, есть, хотя обезображенный, но
ный остатокъ греческой музыки, которая, пройдя черезъ руки варва-
ШВЪ все-îâm не потеряла всѣхъ своихъ красотъ» *). Кизеветтеръ
думаетъ, что хрисйане создали свое собственное пѣніе,
ни на еврейское, ни на греческое. «Музыка п е р в т а ъ “
шетъ названный авторъ.-большею частно людей простыхъ, бЬдных ,

С а н к т п е т е р б у р г  ь .  1«Ы ), и г р .  oj ИЧѲс к и м и  у к а з а н і я м и  с м .  М е т а л -
П І Й  „ »  Р о с * .  3 над.

М оскиа 1900, ^ « ^ D i c t i o n n a i r e  de т у Щ п » -  *• П ’ Р- 03 («**• И ” іп -Л а п і) .
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пеучеыыхъ, не посвященныхъ въ высшія знанія греческой музыки, 
была крайне простымъ. естественнымъ пѣніемъ, лишениымъ худо- 
жественности и правильности. Это естественное лѣніе только по
степенно приняло и удержало нѣкоторые акцепты и измѣненія го
лоса и ві> такомъ видѣ. благодаря частому слушанію, установилось 
между прихожанами и распространилось отъ одного прихода къ 
другому. Въ высшей степени невероятно, чтобы еще тогда про
никли къ христіанамъ греческія или далее еврейскія мелодіи (какъ 
это принимаютъ некоторые писатели). Если бы далее эти добрые 
люди были способны усвоить себѣ греческія мелодіи и пѣть ихъ 
своими необработанными голосами, то ихъ отвращеніе ко всему, 
напоминавшему язычество, по свидетельству древнѣйшихъ писате
лей, было слишкомъ велико, чтобъ допустить въ свое богослуженіе 
храмовое и театральное пѣніе язычнпковъ. Точно также они хотѣли 
совершенно отдѣлиться отъ еврейства. Вообще, они старались осно
вать особый родъ иѣнія, отличный отъ пѣнія всякаго иного культа, 
что имъ удалось, какъ нельзя лучше» 1 ).

Новѣйшій историкъ музыки. Амбросъ, замѣчаетъ, что евреи, 
за неимѣніемъ иотаціи, утратили послѣ Вавилонскаго плѣненія свое 
древнее храмовое пѣніе, учрежденное Давидомъ -). Если въ хри- 
стіаискую музыку что-нибудь вошло изъ еврейской, то только одни 
псалмы, которые, вѣроятно, пѣлись. какъ евреями, такъ и христіа- 
нами на однѣ и тѣ же мелодіи 3). Сами евреи послѣ покоренія 
римлянами испытали на себѣ вліяніе греческой культуры. ІТослѣд- 
няя проникла во всю атмосферу древняго міра. Первые христіане 
не могли не подчиниться греческому вліянію. хотя бы совершенно 
невольно •«). Въ другихъ искусствахъ первыхъ христіанъ положи-'

*) R .  G . K i e s e w e t t e r .  G e s c l i i c l i t e  сіѳг e u r o p a e i s c h - n b e n d l a e n d i s c h e n  o d e r  
u n s r e r  h e u t i g e n  M u s i k .  Z w e i t e  A u s g a b e .  L e i p z i g .  1 8 4 6 . S .  2 . Я к о б ъ  п о л а г а е т ъ ,  
ч т о  х р и о т і а н с к а я  ц е р к о в ь  з а и м с т в о в а л а  с в о е  п ѣ и іе  и  у  г р е к о в ъ ,  и  у  е в р е е в ъ  
, , и  с о з д а л а  и з ъ  э т и х ъ  д в у х ъ  э л е м е н т о в ъ  с в о ю  с о б с т в е н н у ю  м у з ы к у “  ( J a k o b .  
D i e  K u n s t  i m  D i e n s t e  d e r  K i r c h e .  Z w e i t e  A u f l a g e .  L a n d s h u t .  1 8 7 0 . S .  3 7 9 ). 
П а д р е  М а р т и н и  у т в е р ж д а е т ъ ,  ч т о  и с т о ч н и к о м ъ  х р и с т і а н с к а г о  п ѣ н і я  б ы л о  
е в р е й с к о е  х р а м о в о е  и ѣ н і е  ( G - i a m b a t i s t a  M a r t i n i .  S t o r i a  d e l l a  M u s i c a .  T o n i  о 
p r i m o ,  p .  3 6 0 ) . Ф о р к е л ь ,  о с н о в ы в а и с ь  н а  н е н а в и с т и  х р и с т і а н ъ  к о  в с е м у  я з ы -  
ч е с к о м у ,  д у м а е т ъ ,  ч т о  о н и  н е  м о г л и  з а и м с т в о в а т ь  с в о е г о  п ѣ н і я  о т ъ  г р е к о в ъ  
и  р и м л я н ъ  и  с о з д а л и  и ѣ ч т о  н о в о е  ( F o r k e l .  A l l g e m e i n e  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  
L e i p z i g .  1 8 0 1 . - B d .  I I .  S .  9 1 — 93).

- )  A m b r o s .  G e s c h i c h t o  d e r  M u s i k .  B r e s l a u .  1861:. B d .  I I .  S .  8 .
:1) О  з а и м с т в о в а н  i n  х р и с т і а н а м и  е в р е і і с к и х ъ  д у х о в н ы х ъ  і іѣ с н о і г і ш і и  it 

в о о б щ е  о  н а ч а л ѣ  х р и с т и а н с к о й  д у х о в н о й  м у з ы к и  см". H .  R i e m a n n ,  K a t e c h i s 
m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 1 . 2  T e i l .  S .  1 2 — 34. и H .  l l i e m a n n ,  
G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898 . S . 156 .

4) Н а о б о р о т ъ ,  и н о г д а  г р ѳ ч е с к і е  и ѣ в ц ы  с о с т а в л я л и  С в о и  м е л о д і і і  „ н о  
о б р а з ц у  е в р е й с к и х ъ  п с а л м о в ъ “  ( К л и м е н т ъ  А л е к с п й д р і й с к і й ,  , . П е д а г о г ъ “  в ъ  
р у с с к о м ъ  и е р е в о д ѣ  Е о р с у н с к а г о .  и з д .  1 8 9 0  г . .  к н и г а  I I ,  г л "  5 , с т р .  1 5 7 ). О

тельно доказаны слѣды греческаго вліянія. Христіане іфи-
•1 умывали особеннаго рода пѣнія, не создавали его оршинальност » 
искусственно и преднамѣренно. «Гдѣ настоящее искусство ироцвЬ- 

“  на прочно!,ъ фундамент!;, говоритъ Амбросъ, можно безу- 
словно утверждать, что оно само возникло, а не оыло сдѣлаио или 
предпринято ч проведено по сознательно-обдуманному плану. Новый 
Г = ъ  свой міръ изъ даннаго матеріала. О музыкѣ первыхъ 
христіанъ всего вѣроятнѣе предположить, что она была сначала 
народнымъ пѣніемъ, основаннымъ на современной. ему античной 
музыкѣ. но проникнутымъ НОВЫМЪ ХрИСТіаНСЫВП) Д)ХО. » ).
■ • Покуда христіане терпѣли гонешя, ихъ бого^»ш е совер
шалось безъ всякаго великолѣшя въ ®рон™хъ .^лшнахъ, въ и  
тчгомбах'ь и тому подобных!» потаенныхъ мЬстахь. Но со нрс-ші - 
Константина Великаго ( 2 7 4 - 3 3 7  г ) христіанство 
г іей  оффиціальной, и христіанское оогослужеше upioopUo надле 
■і ‘ішѵю торжественностi. 2). Возникли пѣвческія школы, чтооы ул̂  
іипть церковное нѣніе. Самыя раннія основаны папою Спльвестромъ 
,п ГѴ'-чъ вѣкѣ :1). ІІзъ людей, обучавшихся иѣнно, образовывался 
хорі Z p t y  поручалось пѣніе въ xpau* во =  Г— кенШ; 
Лаодикійскій соборъ въ 364 ѵ. >) запретилъ приходу пЬіь въ цер 
іівахъ. чтобъ не портить стройнаго пѣнія ооученнагохора. До 
III вѣка въ хригтіансномъ пѣніи допускался хроиатизмъ. Ко св. km 
м е н т ъ  Адакгандрійскій (III в.) находись этотъ ^  слиш̂ - 
гомъ нѣжнымъ II усладительнымъ для слуха вЬрующихь и  на 
этомъ основапіи запретилъ употребленіе его въ церкви и 
своей наствѣ упражняться въ немъ только дома
тическіе. говоритъ св. Климентъ Александр,йсюй̂ столь « гйоелшы 
для нравовъ, какъ и разные ядовитые напит, » '•  Дииои измомъ 
отличалось амвросіанское пѣніе, установленное с . . і . ц е п к т ,
епискоиомъ милански», заииствовавшимъ нзь Вогаочной ; і 
четыре лада, положенные имъ въ основу своего пілш .

„Ліяніи г р е ч е с к о й  ^  ™  с . р е і і с к у і о  ™  M e — Д ,  £ Г "

А  М е т т а л л о в ъ ,  О ч е р к ъ  и с т о р ш  п р а в о с л а в н а ! о  ц е р к о в п а ю  
Р о с с і п .  3  и з д .  М о с к в а  1 9 0 0 , с т р .  1 7 . Б і . _ ч 1 .ш  1 8 6 3 . B d .  И .  S .  1 2 . П а п а

Г п л а Д ^ - Ѳ" У̂ ^ кЛ МѢ * T (eü Г н Г
°ll,8 m“ âeT« f  О д а '  L S ÿ ï p S » »  цѳрковнпго пѣтя въ

пізав°ояапнаі'о «ч— » пѣвія ,,ь
Россіи. 3-е изд. Москва. 1 9 0 0 , стр. 10-■ ттряагогъ“ въ русскомъ перевод̂о) Ом. Климентъ Ааександршсши, ^едаіот-ь і̂ ^  ^  ^  і^
К о р с у и о к а г о .  1 8 9 0  г . ,  к н и г а  I I ,  г д .  - , - I •
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protus =  d. e, f. g, a. h, c. cl.
deuterus =  e, /*. «. h, c. cl e.

tritus =  / ;  g ,  a, h, c. d .  e, f .
tetartus =g, a. Jt) c, ci, e. f [ g *).

Св. Амвросію приписывается нисколько гимновъ 2), изъ кото
рыхъ наиоолѣе извѣстенъ «То Deuni iaudamus». Впрочемъ послѣг- 
нш, можетъ быть, заимствовать св. Амвросіемъ изъ Восточной 
церкви. Некоторые думаютъ, что этотъ гимнъ сочщіенъ лѣтъ сто 
позже св. Амвросія г|).

Амвросіанекое пѣніе производило сильное впечатлѣніе на слу
шателей. Св. Августинъ пишетъ: «О, сколько я пролилъ слезъ уми
ленья, ьоіда слушалъ гимны іі пѣсни. воспѣваемые во славу Твою 
какъ глуооко потрясали меня голоса Твоей церкви! Въ то время’ 
когда эти сладкозвучные голоса плѣняли мой слухъ, истина чистою 
( труею проникала въ мое сердце, огонь благочестія воспалялъ мою 
душу: слезы лились обильно, и мнѣ сладко было отъ нихъ». «Не
давно, при иеобыкновенномъ единодѵшномъ усердіи вѣрующихъ 
введено въ употребленіе медіоланскою церковію пѣніе этихъ утѣ- 
шительныхъ и назидательныхъ гимновъ. Именно годъ или немного 
оольше протекло, какъ Іустина, мать малотѣтняго императора Ва- 
= а ооольщенная ересыо аріанъ, преслѣдовала служителя 
iBoeio Амвросія. Благочестивый народъ проводилъ ночи въ церкви 
готовый умереть съ епископомъ своимъ, вѣрнымъ слугою Твоимъ. 
іамъ оыла и мать моя, раба Твоя, одна изъ первыхъ, принимав
шая участіе въ заоотахъ, неусыпномъ бдѣніи и молитвѣ. Мы. хотя

Нп С0ГР 6  ВЪ Т 0  время теплотою Духа Твоего, не остава
лись, однако, равнодушными зрителями тревогъ жителей города 
Въ это-то время введено было пѣніе гимновъ и псалмовъ, по при- . 
мѣру восточныхъ церквей, и въ медіоланской церкви, чтобы народъ 

падалъ духомъ среди скорбей и тягостныхъ испытаній: и съ 
того времени доселѣ сохраняется этотъ обычай, и почти всѣ цер
кви- 1  вой на земномъ шарѣ послѣдовали этому примѣру».4).

1901. Т І Д  І ! Т й Г и , І а 1 ? І8Юи8 d6 r ^ b e s c h i c h t e ,  2 A uflage. L eipzig . 

1901. s! ? 4_ i 6emani1’ I a t e c ^ ism us d e r M usikgesch ich te . 2 A uflage. L eipzig .

111 Тгшъ жѳ помѣщ енъ гпм нъ ..Те D eum  laudam .ua“ m

A B ijc r ira a , еп ископ а И пон ш и скаго . К іевъ . 1880, часть I. стр. 246—247.
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Амвросіанское пѣніе смѣнилось такъ называемымъ грегоріан- 
скимъ, приписываемъ папѣ св. Григорію I Великому, занимавшему 
папскШ престолъ отъ 590 до 604 г. Директор Брюссельской Кон
серваторш Гевартъ въ своемъ изслѣдоваши «Les origines du chant 
liturgique» (1890) доказываете, что не Григорно I, a скорізе Іри- 
горію II (715—731) и Григорію III (y 741) принадлежите заслуга, 
заключающаяся въ томъ, что они собрали употреблявшшся въ хри- 
стіанскихъ церквахъ пѣснопѣнія и распределили ихъ на церковный 
годъ. Такъ возникнулъ антифонарій, названный «сентономъ», т. е. 
составленный изъ фрагментовъ *)• Мелодіи въ антифонарш йотиро
ваны особыми знаками, называемыми невмами -). Эта нотація еще 
не вполнѣ разобрана. Одинъ изъ самыхъ основателы-іыхъ трудовъ 
по этому предмету представляетъ книга О. Флеишера « Neumen -
Studien». • „ЛГ„ІГГТакъ какъ Флейшеръ, чтобы найти ключъ къ пониманио невмъ,
долженъ былъ основательно изучить вею средневѣковѵю музыку,
въ особенности дошедшіе до насъ ея теоретичѳскіе труды, то авторъ
высказываетъ нѣсколько интересныхъ мнѣній, опровергающихъ иреж-
ніе. установившіеся въ исторіи музыки, взгляды. Съ некоторыми
изъ этихъ взглядовъ я намѣренъ познакомить читателя, не имѣю-
щаго въ рукахъ книги Флеишера.

Современный изслѣдованія привели къ отрицание многихъ 
миимыхъ заслугъ папы Григорія Великаго въ музыкальной ооласти. 
Прежде емѵ приписывалась мысль—воспользоваться пневматической 
нотаціен для записыванія христіанскихъ пѣснопѣній. Онъ оудто оы 
ввслъ семь первыхъ буквъ латинскаго алфавита, для обозначенш 
семи звуковъ гаммы. Теперь это опровергается (См. Os. J? leiscner, 
Neumen-Stadien, Leipzig. 1895. I, S. 18-19). Тоже не вѣрно счи- 
тать Григорія Вел. за учредителя церковныхъ ладовъ или, по край
ней мѣрѣ, тѣхъ, которые называются плагальными. Раздѣленіе цер
ковныхъ ладовъ на автентическіе и плагальные 8) встречается

») E .  d e  C o u s s e m a k e r ,  H u c b a l d ,  ш о іп о  d o  S t . - A m a n d  e t  s e s  t r a i t é s  d e

“ “ “То е̂івінмя^наопѣдованш п р и в о д а «  къ у б ѣ ж д ѳ н і іо  что о с о б е н н о й  
р а з н и ц ы  м е ж д у  а м в р о с і а н с к и м ъ  и  г р е г о р і а н с к и м ъ  п ѣ н і е м ъ  н е  б ы л о  (±L. ± U e-
nfann, M u s i k - L e x i k o n ,  б  A uflage. L e i p z i g .  1 9 0 0 . A r t .  G r e g o r i a n i s c h e r  G e s a n g ,
S .  4 1 7 . С р .  H .  R i e m a n n ,  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e  L e i p z i g .

1 9 0 1 . о ^ о д ^  с л о в о м ъ  н е в м а  р а з у м ѣ е т с я  з н а к ъ  ( O s .  F l e i s c h e r ,  N e u m e n S t u -

d i e n .  ‘0 , J P  а О а iv-r/j С з н а ч и т ъ  о с н о в н о й ,  с а м о д о в л ѣ ю щ ій ,  s e l b s t 
h e r r l i c h .  С л о в о  п л а г а л ь н ы й  о б ы к н о в е н н о  п р о и з в о д и л о с ь  ? т а  
ï c m o ç ,  ч т о  з н а ч и т ъ  б о к о в о й  ( с р .  A m b r o s ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k .  B r e s l a u  1861 .
I I .  S .  4 6 ) .  Н о  Ф л е й ш е р ъ  н е  с о г л а с е н ъ  с ъ  э т и м ъ  о б ъ я с н е н і е м ъ  и  п р о и з
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впервые у Алкуина, слѣдовательно, въ 8 -мъ вѣкѣ, a Григорій Вел 
умеръ въ 604 г. (Ibid. I, S. 114).

Церковные лады, считающіеся за основу средневѣковаго пѣнія, 
являются у Флейшера въ ыовомъ освѣщеніи. Онъ видитъ въ нихъ 
заимствованіе изъ греческой музыки, къ которому древнѣйшіе хри
стиане относились враждебно (ibid. II, S. 52), довольствуясь чте- 
ніемъ на распѣвъ, вращавшимся въ границахъ преимущественно 
малѵорнаго пентахорда. (Ibid. И, 8 . 8 8 ). ІІентахордъ могъ имѣть 
своимъ средттимъ звукомъ или а, пли с. Въ первомъ случаѣ пен- 
тахордъ былъ мажорный f  //, а, Ь, с, во второмъ—минорный а, Ь, 
с, d,e . (Ibid. I 8 . 85—86). Въ 10-мъ- вѣкѣ въ осиовѣ средневѣ- 
ковои музыки положенъ мажоръ, затѣмъ миноръ (Ibid. I, ' S. 85— 
ob; II, S. 42—43 ).

Мажоръ преобладаете и въ греческихъ. и въ церковныхъ ла- 
дахъ (Ibid. II, S. 55—56). Если разсматривать церковные лады, 
какъ гаммы изъ восьми звуковъ. то большая ихъ часть отличается 
отъ мажорной. ІІо каждый изъ церковныхъ ладовъ переступалъ 
границы октавы, и оттого большинство ихъ тожественно съ мажо- 
ромъ, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

Аптентическіе лады.

1 ) Ре, ми, фа, соль, ля, си, до, ре.
Съ добавочными звуками: ‘
до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, ре, ми.
У перваго лада финальная нота ре, а преобладающая (Reper- 

cussionston) ля. 1
3) Ми, фа, соль, ля, си, до, ре, ми.
Съ добавочными звуками:
до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, ре, ми.
. третьяго лада финальная нота ми, а преобладающая (Reper- 

cussionston) до. к у
5) Фа, соль, ля, си, до, ре, ми, фа.

.  ̂ пятэто лада финальная нота фа, а преобладающая (Reper- 
cussionston) до. 1

д и т ъ  с л о в о  п л а г а л ь н ы й  о т ъ  л а т н ы с к а г о  plcuj а, ч т о  з н а ч и т ъ  у д а р ъ  и л и  о т » а -  
ж е н і е  ( r e p e r c u s s i o  W i d e r s c h l a g ) .  Е с л и  " у п о м я н у т ы й  т е р м и н І  п р о и з в о д и т ь
^L„PJfga’ Т 0  СЛѢДУ.6ТЪ Г0 В0 РНТЬ п л а г і а л ь н ы й ,  a п л а г а л ь н ы й . РО т и б о 4 и о  
н ™ “  а н т ѳ п т и ч е с к і е  л а д ы  о о л ѣ о  р а н н и м и ,  ч ѣ м ъ  п л а г а л ь н ы е :  к ъ  п о с л ѣ д -  
Г Г , Д^ Ш іѢ иіІГ6е Ч т е н іѳ  Р а с п ѣ і1 ъ  п о д х о д и т ь  б о л ѣ е ,  ч ѣ м ъ  к ъ  а в т е н і - и ч е -  
с к и м ь .  Л іЩ е в о  в р е м е н а  Г в п д о н а  А р е т и и с к а г о  п л а г а л ь н ы е  л а д ы  с ч и т а л и с ь  
г л а в н ы м и  (O s .  F l e i s c h e r ,  N e u m e n - S t u d i e n .  L e i p z i g .  1 8 9 7 . I I .  S . 9 0 — 9 1 ).
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7) Соль, ля, сгі, до, ре, ми, фа, соль.
Съ добавочными звуками:
фа, соль, ля, си, до, ре. мгі„ фа, соль.
У седьмого лада финальная нота соль, а преобладающая ре.

П л агал ь н ы е лады.

2) Ля, си, до, ре, ми, фа, соль, ля.
Съ добавочными звуками:
соль, ля, си, до, ре, ми, фа, соль, ля, си-бемоль.
У второго лада финальная нота ре, а преобладающая (Reper- 

cussionston) фа.
4) Си, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до.
Съ добавочными звуками:
ля, си, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до.
У четвертаго лада финальная нота ми, а преобладающая ля.
6 ) До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до.
Съ добавочными звуками:
до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до,, ре.
У шестого лада финальная нота фа, а преобладающая (Reper- 

cussionston) ля.
8 ) Ре, ми, фа, соль, ля, си, до, ре.
Съ добавочными звуками:
до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, ре, ми.
У восьмого лада финальная нота соль, а преобладающая до 

(Ibid. II. S. 89-95).

Хотя плагальные лады начинаются квартою ниже автентиче- 
скихъ, но ихъ финальныя ноты одинаковы: финальная нота пер
ваго автентическаго и перваго плагальнаго ре, втораго автентическаго и 
втораго плагальнаго ми, третьяго автентическаго и третьяго плагаль
наго фа. четвертаго автентическаго и четвертаго плагальнаго соль. 
Но если автентическіе и плагальные лады сходны между сооою по 
финальнымъ нотамъ, то все же они отличаются другъ отъ друга, во- 
первыхъ, своими преобладающими нотами, какъ это видно изъ вы
шеприведенной таблицы, а во-вторыхъ, объемомъ мелодіи. Мелодіи 
автентическихъ ладовъ или совсѣмъ не опускаются ниже финальныхъ 
ноте, какъ въ 5-мъ ладѣ, или лишь на одну ноту (очень рѣдко на 
двѣ), какъ въ 1 -мъ, 3-мъ и 7-мъ. Плагальные лады опускаются ниже 
финальной ноты, по крайней мѣрѣ, на кварту,, какъ во 2-мъ, 4-мъ 
и 8 -мъ. Мелодіи плагальныхъ ладовъ поднимаются не такъ высоко, 
какъ автентическихъ: въ крайнемъ случаѣ, мелодіи плагальныхъ ла-
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довъ идутъ до сексты отъ ихъ финальной ноты ізверхъ; обыкновенно 
онѣ рѣдко поднимаются надъ квартою отъ ихъ финальнаго звука. 
Иаоборотъ, мелодіи автентическихъ ладовъ пользуются преимуще
ственно высокими нотами ихъ лада, вращаются обыкновенно около 
ихъ преобладающей ноты и рѣдко опускаются до ихъ финальнаго 
звука. (Ibid. II. S. 90).

Сличеніе автентическихъ и плагальныхъ ладовъ въ вышеприве
денной таблицѣ приводить къ заключенно, что всѣ они имѣютъ ха
рактеръ мажора за исключеніемъ 4-го (второго плагальнаго), имѣю- 
щаго видъ минора (Ibid. II. S. 88—89). Наклонность къ мажору1) 
особенно ярко обнаруживается нотою си, которая вездѣ понижается 
на полутонъ, гдѣ нужно сохранить формулу мажорной гаммы. Такъ, 
напримѣръ, въ 5-мъ ладѣ нота си понижается на полутонъ. Въ 7-мъ 
ладѣ нота си сохранялась, если этотъ ладъ опускался только до 
соль: но нота си понижаласъ на полутонъ. если мелодія доходила 
до фа (Ibid. II, S. 89).

Средневековые теоретики, увлеченные греческою музыкою, особ
ливо ея теоріей, вооружались противъ наклонности къ мажору, на
зывали его «мужицкимъ» и старались ввести въ употребленіе грече- 
скіе лады. Но эти усилія увѣнчались успѣхомъ лишь отчасти: уда
лось введете только минорной гаммы а), но мажоръ все-таки остался 
преобладающимъ (Ibid. II, S. 8 8 ).

Грегоріанское пѣніе обыкыовено называется cantus planus, т. e. 
пѣніе ровное. Прежде думали, что оно такъ названо въ отличіе отъ

i)  В ъ  о с н о в у  х р и с т і а н с к а г о  п ѣ н і я  б ы л а  п о л о ж е н а  м а ж о р н а я  г а м м а ,  i m  
м н ѣ н ію  Р и м а и а  ( H .  R i e m a n n ,  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  
L e i p z i g .  1901 . I .  T e i l .  S . 9 6 —97).

,J) У  г р е к о в ъ  б ы л а  м и н о р н а я  г а м м а :  a, g, f ,  e, cl, с, Н, А.  О н а  н а з ы в а 
л а с ь  г и п о д о р і і і с к о й  и л и  э о л ін е к о й  и  с о о т в е т с т в о в а л а  н а ш е й  м и н о р н о й  н и 
с х о д я щ е й  г а м м ѣ .  Э т о й  э о л ій с к о й  г а м м ь т , к а к ъ  в ъ  в о с х о д я щ е м ъ ,  т а к ъ  п  в ъ
н и с х о д я щ е м ъ  н а н р а в л е н і н ,  п р и д е р ж и в а е т с я  ( т е о р е т и ч е с к и )  с а м ъ  I .  О . В а х ъ  
P h .  S p i t t a ,  I .  S .  B a c h .  L e i p z i g .  1 8 8 0 . I I .  S .  6 1 0 ) . Н о  Р а м о  (1 6 8 3  — 1 7 6 4 )  и 
К и р н б е р г е р ъ  ( 1 7 2 1 — 1 7 8 3 ) д л я  ( в о с х о д я щ е й  м и н о р н о й  г а м м ы  б е р у т ь  с л ѣ д у ю -  
щ і й  з в у к о р н д ъ :

-A, H, с, d, e, fis,  gis, а.
О т т о г о  м и н о р ъ  в ъ  в о с х о д я щ е м ъ  и  н и с х о д я щ е м ъ  н а п р а в л е н і н  п о л у ч н л ъ

д в о я к у ю  ф о р м у л у  ( н а ш е й  м е л о д и ч е с к о й  г а м м ы ) :
A, H, с, d , e, fis ,  gis, а.

9) f> б) cl, с, Н, А•
Ч т о б ы  п р и в е с т и  м и н о р ъ  в ъ  в о с х о д я щ е м ъ  и  н и с х о д я щ е м ъ  н а п р а в л е н ш  

к ъ  е д и н с т в у  G e o r g  F r i e d r i c h  L i n g k e ,  н ѣ м е ц к і й  у ч е н ы й  м у з ы к а н т ъ ,  ж и в ш і й  
н о  в т о р о й  п о л о в и н ѣ  18  в .  ( с м . о  н е м ъ  M e n d e l ,  M u s i k a l i s c h e s  C o n v e r s a t i o n s -  
L e x i k o n .  A r t .  L i n g k e .  B d .  V I .  S  3 3 6 ) , п р е д л о ж и л ъ  в ъ  1 7 4 4  г .  с л ѣ д у г о щ у ю  
г а м м у :  A ,  H ,  с ,  d, e, f ,  gis, a ,  к а к ъ  д л я  в о с х о д я щ а  г о ,  т а к ъ  п  д л я  н и с х о д я і ц а г о  
н а п р а в л е н и я .  н а  р а з с м о т р ѣ н і ѳ  О б ш е с т в а  М у з ы к а л ь н о й  Н а у к и  в ъ  Л е й п ц и г ѣ ,  
в с ѣ  ч л е н ы  к о т о р а г о  е е  о д о б р и л и  ( с м . M iz l e r ,  M u s i k a l i s c h e  B i b l i o t h e k .  L e i p z i g .  
1 7 5 2 . D r i t t e r  B a n d .  S .  3 6 0 . C p .  P l i .  S p i t t a ,  I .  S . B a c h .  L e i p z i g .  1 8 8 0 . I I .  S .  6  1 1 ), 

Э т а  г а м м а ,  т е п е р ь  н а з ы в а е т с я  г а р м о н и ч е с к о й .  ,
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амвроеіанскаго, которое состояло изъ вотъ различной рітшческой 
стоимости. Теперь нзвѣстно, что и грегоріанское пѣніе не оыло «ров- 
нымъ» и, подобно амвросіанскому, состояло изъ нотъ не одинаково 
продолжительности, а стало таковымъ лишь во времена мензурал -

НОЙГрЗр1 анско°е rôméf свободное'>отъ просодія 2), содѣйствовало

на®«**«*
товъ текста, могъ развиться самостоятельный музыкальный рит, . 
основанный на музыкальном* чувствѣ, а но на ивиятвотоиь рл- 
счетѣ долгихъ и краткихъ слоговъ. Только при этомъ л  ̂ j- ■ 1 
свободно литься мелодія, навѣянная возбужденнымъ чувс™ ’ 
связанная въ своемъ художественномъ потокѣ никакими 
правилами. При самостоятельномъ ходѣ мелодш нѣсколько то > 
могли исполняться на одинъ слога. Ироисшедшш такимъ ооразомь
колоратуры, то есть мелодическія фигуры, ИСПОЛШІѲМЫ̂ ^ т̂ З і  
нибудь гласную букву слова, назывались «пневмами» и 
характеристическое отличіе грегоріанскаго пѣнш отъ амвро •
Въ такихъ пневмахъ, или колоратурахъ, въ которыхъ музыка j?P-; 
являла свое самостоятельное значеніе, она выражала высше у>_ 
деніе чувства, не находившее подходящаго выражения въ, словь- 
«Пневма», говоритъ Дурандусъ (т 1332), есть радостное̂ в 
невыразимаго восторга передъ вѣчнымъ Ьогом̂  Ппе™а̂  
послѣднемъ слогѣ антифона для указаны, что хвала Во у ‘Р
зима и непонятна. Пневма означаетъ радость вѣчной жизни радость,
которую не можетъ выразить никакое слово, пот°мУ 0І*а
ляетъ голосъ «безъ опредѣленнаго значенія» )•
пѣніе на слово «аллилуя» обильно украшалось такими  ̂ р<

Т>РГрегоріанское пѣніе распространилось по Англш, Франщи, Псііа- 
ніи и Германіи. По оно давалось съ болынимъ трудомъ тоіда еще 
мало образованнымъ народамъ, населявшимъ эти страны. Іо Д ^ 
конъ, біографъ Григорія Великаго, пишетъ, что всего менѣе ^особнь 
были исполнять грегоріанскія мелодш аллеманы и галл . « 
бые подобно грому, ревущіе голоса были совсѣмъ неі однь д 
5ыхъZ Z Z J -  ИХ'Ь »  спиртнымъ напиткамъ привыкши
горла совершенно были не способны исполнять тѣ изгибы, которые

• )  H .  R i e m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e r  I f a s i k t b e o r ^ L e i W g  1 8 »  ° ¥ ;
H .  R i e m a n n ,  M u s i k - L e x i k o n .  5  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 0 . S . 4 1 7  ( A r t .  u i e ^ o

s c h e r  G e s a n g - ) ^  G e s c h i c l l t e  d e r  M u s ik ,  B r e s l a u ,  1 8 6 4 , B d .  I I .  S - 6 4 .
:t) - D u r a n d u s ,  R a t i o n a l e  d i v i n o r u m  o f f i c io r u m .
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требовала изящная мелодія, такъ что ихъ отвратительные голоса из
давали только такіе звуки, которые напоминали грохотъ катящейся 
съ горы ломовой телѣги, и вмѣсто того, чтобъ трогать слушателей. 
наполняли сердца послѣднихъ однимъ отвращеніемъ»

Энергичнымъ ревнителемъ въ дѣлѣ распространены грегоріан- 
скаго пѣиія является Карлъ Великій (768—814). Онъ основывалъ 
школы, ■ вызывалъ учителей изъ Рима и заботился о сохраненіи въ 
чистотѣ грегоріанскаго пѣнія. Въ его время пѣніе галликанскихъ пѣв- 
чихъ очень отличалось отъ римскихъ, и между тѣми и другими воз
никну лъ споръ о томъ, кто изъ нихъ сохранить въ болѣе вѣрномъ 
видѣ предан іе грегоріанскаго пѣпія. Споръ этотъ дошелъ до Карла 
Великаго, который разрѣшилъ его, говоря, что какъ вода тѣмъ чище, 
чѣмъ ближе къ своему источнику, такъ н пѣніс тѣмъ вѣрнѣе, чѣмъ 
ближе къ мѣсту своего возникновенія,—поэтому пѣніе римскихъ пѣв- 
чихъ ближе къ преданію, чѣмъ пѣніе галликанскихъ пѣвчихъ. Для 
исправленія церковнаго галликанскаго пѣнія, папа Адріаиъ въ 790 г.- 
послалъ въ Метцъ двухъ пѣвчихъ: Петра и Романа съ копіями анти- 
фонарія Григорія Великаго. Петръ благополучно достишулъ Метца, 
а Романъ заболѣлъ дорогою и нринужденъ былъ остановиться въ 
Санктъ-Галленскомъ монастырѣ (въ Альпахъ). Тамъ онъ основалъ му
зыкальную іиколу, въ которой образовалось много замѣчательныхъ 
музыканте въ 2). Кромѣ Санктъ-Галленскаго монастыря, важными му
зыкальными центрами сдѣлались: Метцъ, Суа.ссонъ, Орлеанъ и др.

Между дѣятелями Санктъ-Галленской-.музыкальной школы осо
бенно выдѣлялись своею талантливостью: Туотило и Ыоткеръ Вальбу- 
лусъ (Заика). Туотило былъ рѣаецъ, живописецъ, архитекторъ, золо- 
тыхъ дѣлъ мастеръ, впртуозъ на многихъ струнныхъ н духовыхъ ин
струмента хъ il композитор'/». Изъ его сочиненіп особенно славились 
хвалебный пѣсыи (тропы) :1). Ноткеръ Бальбулусъ былъ поэтъ, учи
тель музыки и тоже композитор?». Онъ съ особеинымъ успѣхомъ со- 
чинялъ с.еквенціи, пли прозы. Подъ лменемъ секвенцій, или прозъ4)

!)  D o m i n e r ,  H a n d b u c h  d e r  M u s ik - G - e s c h ic h te .  L e i p z i g .  1868 . S . 3 7 — 3 8 .
"W. L a n g h a n s ,  D i e  G - e s o h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17 . 18 . u n d  19  J a h r h u n 

d e r t s .  L e i p z i g .  1882. B d .  I .  S .  17 . A m b r o s ,  G - e s e h ic h te  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1864. 
B d .  I I .  S . 9 4 — 9 5 . H .  R i e m a n n ,  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .

L e i p z i g .  1 9 0 1 . 2  T h e i l ,  S .  2 1 — 2 2 .
;i) О  Т у о т и л о  ( и л и  Т у т и л о )  с м . A n s e l m  S h u b i g e r ;  D i e  S ä n g e r s c h u l e  S t .  

G -a lle n s . E i n s i e d e l n  u n d  N e w - Y o r k .  1 8 5 8 . S . 5 9 . 'О  т р о п а х ъ  у п о м я н у т ы й  а в т о р ъ  
п и ш е т ъ :  „ В ъ  9 - м ъ  в ѣ к ѣ  р а с п р о с т р а н и л с я  о б ы ч а й  п р и б а в л я т ь  т е к с т а  и  м е 
л о д ш  к ъ  ц е р к о в н о м у  п ѣ н ію ,  в ъ  о с о б е н н о с т и  к ъ  „ I n t r o i t u s “ в е л и ч а й п ш х ъ  
и р а з д н и к о в ъ  и  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  и х ъ  к а к ъ  б ы  п р а з д и и ч н ы м ъ  н а р я д о м ъ .  Э т и  
п р и б а в л е и і я  н а з ы в а л и с ь  т р о п а м и * 1. ( О б р а з е ц ъ  с м . в ъ  м о е й  К р а т к о й  i ic ï o f ) .  
м у з .  х р е с т о м а т і и .  2 - е  и з д .  С п б . 1900 , с т р .  3 7 ) .

4) O p . H .  R i e m a n n ,  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u l l a g e .  L e i p 
z ig .  1 9 0 1 . 2  T h e i l ,  S . 2 1 — 23.
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разумелось особаго рода сочиненіе, которое состояло въ томъ, что 
подъ колоратуры, встрѣчавшіяся въ грегоріанскомъ пѣніи, обыкно
венно на буквѣ «а» въ словѣ аллилуя, подкладывался новый текстъ 
и при томъ такъ, что на каждую ноту мелодіи приходился отдѣль- 
ный слогъ текста. Послѣдній былъ прозаическій или стихотворный. 
Ыоткеръ былъ худолшикъ, создававшій свои произведенія подъ непо- 
средствеинымъ впечатлѣніемъ явленій, которыя онъ встрѣчалъ въ своей 
жизни. Такъ, напримѣръ. свою секвенцію «media vita in morte sumus» 
онъ сочинилъ, увидавъ, какъ рабочіе трудились надъ опаснымъ соору- 
женіемъ моста черезъ ущелье, находившееся мелсду дикими скалами ’).

Нѣкоторыя изъ секвеицій сдѣлались достояніемъ всего народа, 
который ихъ пѣлъ во время богослуженія, разныхъ религіозныхъ 
процессій, передъ сраженіемъ и т. п. Къ такимъ народнымъ секвен- 
ціямъ принадлежит'!» «Dies ігае» -) («День гнѣва») Ѳомы Челанскаго, 
жившаго въ 13 в. Прудонъ въ своей книг!»: «Искусство, его осно
вание и общественное значеніе» сдѣлалъ слѣдующую характери
стику этого замѣчательнаго художественнаго памятника. «Тѣмъ, кто 
отрицаетъ средневѣковое христіанское искусство, достаточно напо
мнить «Dies ігае». Каждая строфа этого гимна состоитъ изъ трехъ 
стиховъ, по восьми слоговъ въ каждомъ и съ одной риомой. Строфы 
положены на музыку слѣдующимъ образомъ: первыя двѣ поются по- 
перемѣнно то пѣвчими, то хоромъ на одну мелодію, вторыя двѣ на 
вторую и двѣ послѣдующія на третью. Послѣ этихъ шести строфъ 
начинается прежняя мелодія въ томъ же порядкѣ. Это разнообразіе 
въ монотонности риѳмъ и музыки производить страшную, болѣзнен- 
ную мелодію. Поэтому-то въ «Dies ігае» музыки нельзя отдѣлять отъ 
словъ. Послѣднія двѣ строфы сокращены и сос.тоятъ изъ стиховъ и 
двухъ риомъ, вмѣсто трехъ. Послѣ нихъ послѣднее восклицаніе со
стоитъ изъ трехъ словъ безъ риомъ, и ритмъ какъ бы прерывается. 
Послѣдніе звуки пѣвчихъ и хора, и послѣдніе тоны органа остана
вливаются вмѣстѣ на темной ыотѣ, направляющей .мысль къ вѣчности; 
молитва умершаго, съ постоянными повтореніями, по еврейскому обы
чаю, еще печальнѣе; при третьей строфѣ, кажется, слышишь архан
гельскую трубу, звучащую передъ страшнымъ судилищемъ въ странѣ 
мертвыхъ. Стихъ: «Per sepulcra regionum» восхитителенъ и улсасѳнъ, 
какъ само отчаяніе и смерть. Въ этомъ гимні», чѣмъ, впрочемъ, объ
ясняется производимое имъ потрясающее впечатлѣніе, соединены всѣ 
главные догматы христианства: конецъ міра, страшный судъ, адъ и 
вѣчное блаженство, воскресеніе мертвыхъ, благодать спасенія, ужасъ

i )  Э т о *  п р о и з в е д е т е  н о м ѣ щ е н о  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у з ы 
к а л ь н о й  х р е с т о м а т і и .  2 - е  и з д а н і е .  О п б . 1 9 0 0 , с т р .  182 .

- )  С м . т а м ъ  лее, с т р .  37 .
5



вѣчныхъ мукъ, безконечноѳ болсественное милосердіе, искуплѳыіе че- 
ловѣка Спасителемъ, Его жизнь, страсти и распятіе, необходимость 
раскаянія и его действительность у престола Божія» J).

Подобныя народно-духовныя произведенія, секвенціи и троны, 
носили одинаковый характеръ съ мелодіями въ антифонарін. По глу- 
бинѣ и искренности выраженнаго въ нихъ чувства, онѣ не ниже 
послѣднихъ, съ которыми равны и въ отношеніи своего художествен
наго достоинства. Всѣ опѣ принадлежать къ такъ называемому гре- 
горіанскому пѣнію, которое, имѣя въ основаніи антифонарій, заклю- 
чающій въ себѣ мелодіи, внушенныя живымъ религіознымъ чувствомъ 
вѣрующихъ,—проникнуто однимъ характеромъ, однимъ духомъ и 
иредставляетъ одинъ изъ самыхъ валшыхъ памятниковъ всего хри- 
стіанскаго искусства. Грегоріанскія мелодіи подверглись первымъопы- 
тамъ гармонизаціи и служили впослѣдствіи темами для контрапункти
ческой разработки, поэтому онѣ играютъ роль основы всей многого
лосной музыки.
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Г Л А В А  X.

Начало многоголосной музыки. Гукбальдъ.

Хотя грегоріанское пѣніе съ трудомъ усваивалось кельтами и 
германцами, но эти народы были весьма даровиты въ музыкальномъ 
отношеніи и впервые оказались способными къ многоголосію. О пер
вобытной музыісѣ этихъ народовъ извѣстно немного. Брага, богъ поэзіи 
у германцевъ, изображался съ арфоіо въ рукахъ. Этотъ инструментъ 
слулшлъ для сопровожденія пѣсенъ. Послѣднія представляли храни
лище прѳданій старины и переходили изъ устъ въ уста. Пѣвцы, вос- 
пѣвавшіе героевъ и славившіе былыя времена, назывались бардами и 
скальдами. Они пользовались громаднымъ почетомъ, потому что воз- 
булдали мужество въ слушателяхъ. напоминая имъ подвиги предковъ.

Кельтская гамма, подобно китайской, состояла изъ пяти тоновъ 2) 
(безъ кварты и септимы). Инструменты кельтовъ и германцевъ пред
ставляютъ самый валсный памятникъ ихъ музыки. Мелсду ними были 
такіе. которые производили одновременно два тона и болѣе. Пріучая

’ ) П .  Ж .  П р у д о н ъ .  И с к у с с т в о ,  е г о  о с н о в а н і ѳ  и  о б щ е с т в е н н о е  н а з н а ч е н і е .  
С . - П е т е р б у р г ъ ,  1 8 6 6 , с т р .  8 3 — 8 8 . І г ъ  ч и с л у  н а и б о л ѣ е  з а м ѣ ч а т е л ь и ы х ъ  с е к -  
в е н ц і й  п р и н а д л е я с а т ъ  т а к ж е ;  „ S t a b a t  m a t e r 11 ( „ М а т е р ь  с к о р б н а я  с т о я л а  и з н е 
м о г ш и  у  к р е с т а “ ). Д ж а к о п о н е  д а  Т о д и  (1 3  в . )  и  „ L a u d a ,  S i o n ,  S a l v a t o r e m “ 
( „ С л а в ь с я  н а ш ъ  Г о с п о д ь  в ъ  С і о н ѣ 11)  Ѳ о м ы  А к в и н с к а г о  (1 3  в .) .  ,

2)  С м . Os. F l e i s c h e r ,  N e u m e n - S t u d i e n .  L e i p z i g .  1 8 9 7 . I I .  S .  7 0 - 7 3 .
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слухъ воспринимать одновременно болѣе одного тона, они подготов
ляли возниісновеніе многоголосной музыки '). Кельтскій инструментъ 
«рота», или «крота» 2) произошелъ изъ лиры. Сначала рота имѣла 
большое число струнъ, доходившее до семнадцати, позднѣе оно стало 
уменьшаться, и плектръ замѣнился смычкомъ. Въ манускриптѣ аб
батства св. Блеза, относящемся къ УШ в., сохранилось изображѳніѳ 
роты съ одной струной. Число струнъ мѣнялось. Одно время роты 
имѣли три струны, подобно арабскому ребабу. Съ послѣднимъ, когда 
онъ сталъ распространяться по Европѣ (въ эпоху владычества мав- 
ровъ въ Испаніи и Крестовыхъ походовъ), рота слилась въ одинъ 
инструментъ, получившій отъ латинскаго слова «fides» (струна) на- 
званія fidula, fidel, viel, viola. На скульптурномъ изобралсеніи въ церкви 
св. Григорія Бошѳрвильскаго, около Руана, относящемуся къ XI в., 
представленъ музыкантъ, играющій на ротѣ съ четырьмя струнами, 
по которымъ смычекъ проводился такъ, что задѣвалъ ихъ всѣ одно
временно. Это молено видѣть на самомъ изображены и заключить 
изъ того, что по одной струнѣ, не задѣвая другія, проводить смыч
комъ довольно трудно, отчего это искусство пріобрѣтается только 
со времеиемъ при извѣстной степени достигнутой виртуозности. 
Играющій держитъ роту подобно нашей скрипкѣ. На томъ лее скульп- 
турномъ изобралсеніи, на которомъ представленъ цѣлый рядъ музы- 
кантовъ, другой музыкантъ играетъ на инструментѣ, похожемъ на 
роту, но дерлштъ ее подобно віолончелю. Этотъ инструментъ по- 
лучилъ названіе гамбы 3).

Органиструмъ 1), самое раннее изображеніе котораго находится 
въ манускриптѣ аббатства св. Блеза, относящемся къ восьмому вѣку,

1)  A m b r o s ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u  1 8 6 4 . B d .  I I .  S .  3 3 . С р .  H .  B i e -  
m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e  i m  I X — X I X  J a h r h u n d e r t .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . 
S . 8 5 .

2)  H .  B i e m a n n ,  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2 .  A u f l a g e .  L e i p z i g .  
1 9 0 1 . 1 . T h e i l .  S .  3 1 - 3 3 .

3)  Р е л ь е ф ъ  у п о м я н у т о й  ц е р к в и  с в .  Г р и г о р і я  Б о ш е р в и л ь с к а г о  п р е д 
с т а в л я е т ъ  т а к о й  в а ж н ы й  м у з ы к а л ь н ы й  п а м я т н и к ъ ,  ч т о *  у м ѣ с т н о  б о л ѣ е  п о д 
р о б н о е  е г о  о п и с а н і е .  П е р в а я  ф и г у р а  д е р ж и т ъ  г а м б у ,  в т о р а я  и  т р е т ь я  и г р а ю т ъ  
н а  о р г а н и с т р у м ѣ ,  ч е т в е р т а я  н а  ф р е т е л ѣ  ( ф л е й т а - п а н а ) ,  п я т а я  н а  а р ф ѣ , ш е с т а я  
н а  м а л е н ь к о м ъ  о р г а п ѣ ,  с е д ь м а я  н а  п с а л т и р ѣ ,  в о с ь м а я  н а  р о т ѣ ,  д е в я т а я  н а  
а р ф ѣ , д е с я т а я ,  о д и н н а д ц а т а я  и  д в е н а д ц а т а я  н а  ц и м б а л а х ъ  и л и  т и н т и н а б у л ѣ  
( у д а р н ы й  и н с т р у м е н т ъ ,  в ъ  р о д ѣ  к и т а й с к а г о  к и н г а  * ). П о с р е д и  и г р а л о щ и х ъ  
п р е д с т а в л е н а  ф и г у р а ,  с т о я щ а я  н а  г о л о в ѣ ,  и з ъ  ч е г о  м о ж н о  з а к л ю ч и т ь ,  ч т о  
о н а  п л я ш е т ъ ,  a  и г р а ю і ц іо  и с п о л н я ю т ъ  к а к о й - н и б у д ь  т а н ѳ ц ъ .  И з о б р а ж е н і е  
э т о г о  р е л ь е ф а  у  C o u s s e m a k e r :  H u c b a l d ,  m o i n e  d e  S t .  A m a n d  e t  s e s  t r a i t é s  d e  
m u s i q u e .

4)  H .  B i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  I  T h e i l .  S .  3 5 .

*). К р о м ѣ  э т о г о  у д а р н а г о  и н с т р у м е н т а  п е р е ш л и  в ъ  Е в р о п у  о т ъ  а р а 
б о в ъ  т и м и а н ы ,  к о т о р ы е  н а з ы в а л и с ь  п о э т а м и  X I I  и  Х Ш  в ѣ к а  „ n a q u a i r e s “ . В ъ  
с р е д н і е  в ѣ к а  т и м п а н ы  n e  н а с т р а и в а л и с ь  н а  р а з н ы е  т о н ы .  Э т о  у с о в е р ш е н -  
с т в о в а п і е  в о з н и к л о  н е  р а н ѣ е  Х Ѵ П І  в ѣ к а .

б*
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представляетъ гитарообразный корпусъ съ тремя струнами. Онѣ при
жимались не пальцами, а клавишами, которыхъ было восемь, что на- 
мекаетъ на число тоновъ въ діатонической гаммѣ. Смычекъ былъ за- 
мѣпенъ колесомъ, которое своимъ вращательнымъ двюкеніемъ приво
дило струны въ вибрацію. На рельефѣ церкви св. Григорія Бошер
вильскаго видно, что играли на этомъ инструментѣ двое: одинъ 
прижималъ клавиши, другой вертѣлъ колесо. Послѣднее приводило 
въ вибрацію всѣ три струны, отчего получалось созвучіе. вѣроятно, 
состоявшее изъ мелодіи съ аккомпаниментомъ основного тона и 
квинты. Ниже будетъ сказано, что первые опыты въ гармонизаціи 
состояли въ рядѣ квинтъ или квартъ, называвшемся органумъ. Отъ 
словъ: «органъ» и «инструментъ» произошлоназваніе «органиструмъ». 
Въ тринадцатомъ и четырнадцатомъ вѣкахъ онъ получилъ названіе 
симфоніи, шифоніи и сифоніи, что означало созвучіе. Этотъ инстру
ментъ до сихъ поръ встрѣчается у савойяровъ.

Арфа, древнѣйшій экземпляръ которой хранится въ Дублинѣ, 
имѣла семь, девять или двѣнадцать металлическихъ или кишечныхъ 
струнъ. Въ манускриптѣ аббатства св. Блеза есть изображеніе арфы 
съ двенадцатью струнами. На арфѣ играли или просто пальцами, или 
плѳістромъ. Этотъ инструментъ служилъ для аккомпанимента пѣсенъ; 
для этой цѣли арфа передавалась изъ рукъ въ руки пировавшихъ. 
что было въ обычаѣ у англосаксовъ. Законъ, дозволявшій заимодавцу 
отнять все у должника, не позволялъ брать у послѣдняго арфы х): 
такъ высоко цѣнилось утѣшеніе, доставляемое этимъ инстумѳнтомъ.

Изъ духовыхъ инструментовъ у кѳльтовъ и у германцевъ были 
рога, которые достигали иногда длины въ человѣческій ростъ. Они 
дѣлались изъ бычачьихъ роговъ, дерева и слоновой кости.

Отъ соединенія дудки и рога произошла волынка. На этомъ 
ииструментѣ получается мелодія съ постояннымъ сопровожденіемъ 
основного тона и квинты.

Рота, органиструмъ и волынка, получаемыми на нихъ созву- 
чіями, пріучали слухъ къ воспріятію нѣсколькихъ одновремѳнныхъ 
звуковъ и такимъ образомъ подготовляли появленіе многоголосной 
музыки 2).

«Грубѣйшій и иавѣрное ранѣе всего появившійся видъ много- 
голосія состоялъ изъ выдерживанія низкаго звука одновременно съ 
исполненіемъ мелодіи. Разумѣется, такимъ звукомъ могъ быть лишь

] ) A m b r o s ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k .  B r e s l a u .  1 8 6 4 . B d .  I I .  S .  2 8 .
)  P i e m a n ,  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 1 .

2  T h e i l ,  8 .  2 3 — 2 4 . Н а  э т и х ъ  и н с т р у м е н т а х ъ  п о л у ч а л и с ь  м е л о д і и  с ъ  о р г а н -  
н ы м ъ  п у н к т о м ъ ,  к о т о р ы й  и р е д с т а в л я е т ъ  п р о с т е й ш у ю  и ,  в ѣ р о я т н о ,  д р е в н ѣ й ш у ю  
ф о р м у  м н о г о г о л о с і я  ( i b i d .  I I .  S . 2 3 ) .
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нмѣющій значѳніе средоточія или конечнаго звука гаммы, въ родѣ 
нашей тоники или доминанты, т.-е. такіе звуки, какіе мы и теперь 
употрѳбляемъ въ видѣ гармонической' педали. Историческую опору 
предположенія о таісомъ многолосіи мы имѣемъ въ раннемъ по- 
явленіи инструментовъ съ такъ называемыми бурдонами или борду- 
нами, какъ-то: волынки (Sackpfeife) и мюзетта (l)iehleier), имѣвшіе 
такіе неизмѣнныѳ басы, бывііііе также и на древнѣйшихъ смычко- 
выхъ иструментахъ (Chrotta, Viella). Повидимому привычка къ та
кому инструментальному двухголосію привела и къ вокальному, при 
чемъ за недостаткомъ какихъ-либо свидѣтельствъ или памятниковъ 
нельзя рѣшить, какую посредствующую роль играло въ тѣ времена 
пѣніе съ аккомпанирующимъ инструментомъ. Уничтоженіе античной 
культуры и комбинаціи новыхъ народностей благопріятствовали по- 
явленію совершенно новыхъ воззрѣній и художественныхъ направ- 
леній; въ тоже время вполнѣ естественно, что о подобной эпохѣ у 
насъ нѣтъ опредѣленныхъ свѣдѣній. Лишь послѣ того, какъ уста
новилось государство франковъ, появляется снова удовлетворитель
ная послѣдовательность преданія». (H. Riemann, Katechismus der Mu
sikgeschichte. 2 Auflage. Leipzig. 1901. 2 Theil. S. 23—24).

Можетъ быть, многоголосіе появляется въ раннія времена хри- 
стіанства, но точныхъ извѣстій о музыкѣ этого рода нѣтъ до IX вѣка. 
(H. Riemann, Geschichte der Musiktheorie im IX—XIX Jahrhundert. 
Leipzig. 1898. S. 2).

Вѣроятно, возникновеніе многоголосія въ христіанствѣ обязано 
вторженію въ южную Европу народовъ, населявшихъ ея сѣверъ.

У этихъ народовъ, жившихъ въ Англіи, ПІотландіи и Сканди
навы съ давнихъ поръ совершенно инстинктивно установилось 
пѣніе, вѣроятно, въ терціяхъ и сѳісстахъ, которое и составляет!» 
начало многоголосія х).

Самыя раннія свѣдѣнія о многоголосіи даетъ Scotus Erigena (въ 
серединѣ IX вѣка), какъ о явленіи всѣмъ извѣстномъ. Это много- 
голосіе, какъ сообщаетъ названный писатель, состояло изъ голосовъ, 
то расходящихся, то снова сливавшихся въ консонирующіе интер
валы, согласно требованію лада 2). Это многоголосіе, начинавшееся

J)  H .  R i e m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S . V I I I ,  ' I X ,
2 , 3 , 4 , 6 ,  2 5 , 2 6 , 9 7 , 1 1 1 , 1 3 1 , 1 4 2 - 1 4 6 ,  2 1 6 - 2 1 6 .

О  м н о г о г о л о с і и ,  у с т а н о в и в ш е м с я  н а  с ѣ в ѳ р ѣ  Е в р о п ы ,  с ъ  д р ѳ в н ѣ й ш и х ъ
в р е м е н ъ ,  с о о б щ а е т ъ  G e r a l d  d e  B a r r i  ( G i r a l d u s  ( J a m b r e n s i s )  в ъ  X I I  в ѣ к ѣ  ( i b i d .
S .  2 — 3 , 2 5 ).

К е л ь т а м ъ  б ы л о  и з в ѣ с т и о  т р е з в у ч і ѳ  в ъ  р а н н ю ю  п о р у  с р е д н и х ъ  в ѣ к о в ъ  
( С м .  O s c a r  P l e i c h e r ,  N e u m e n - S t u d i e n .  L e i p z i g .  1 8 9 7 . I I .  S . 6 9 ,  7 0 ) .

-)  H .  R i e m a n n ,  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l l a g e .  L e i p z i g .  
1 9 0 1 . 2 . T h e i l .  S . 2 4 . 0  S c o t u s  E r i g e n a  с м . H .  R i e m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k  
t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S .  I X ,  1 8 , 2 1 , 3 4 , 8 3 .
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и кончавшееся унисоном ъ, превращается въ такъ называемый орга
нумъ, состоящій изъ параллельныхъ квартъ, затѣмъ изъ параллель
ныхъ квинтъ съ октавными удвоеніями у Гукбальда 1), жившаго 
(840—930) въ монастырѣ St. Amand во Фландріи 2).

Теоретическое миогоголосіе возникаетъ позже народнаго. По- 
слѣднее, вѣроятно, состояло изъ терцій и секстъ, но теоретики, подъ 
вліяніемъ греческихъ писателей, превратили эти интервалы въ 
кварты и квинты, потому что терціи и сексты считались греками 
за диссонансы, а кварты и квинты за консонансы 3).

Многоголосная форма, о которой Гукбальдъ даетъ свѣдѣнія, 
называется органумъ 1). Впрочемъ, едва-ли органумъ достигалъ пол
ной схематичности въ смыслѣ исключительнаго параллелизма изъ 
квартъ и квинты. Вѣрнѣе думать, что органумъ далее при преобла- 
даніи параллельныхъ квартъ и квинтъ, все-таки допускалъ по вре- 
менамъ расхолсденіе голосовъ и соѳдиненіе ихъ въ унисонъ 5).

Примѣры многоголосія у Гукбальда состоять изъ созвучій, про- 
изводящихъ на нашъ слухъ впечатлѣніѳ до такой степени непріят- 
ное, что является вопросъ: исполнялись ли они? Кизеветтеръ на этотъ 
вопросъ отвѣчаетъ отрицательно, замѣчая, что какъ бы ни была сильна 
въ то время склонность къ разнымъ истязаніямъ плоти подъ влія- 
ніемъ аскѳтическаго взгляда на жизнь, но врядъ ли кто-нибудь былъ 
въ состояніи выдерживать пытку, причиняемую подобной музыкой 8). 
Но помимо того, что нѣкоторые писатели даютъ пололштельныя свѣ-

0  I I .  R i e m a n n ,  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f t a g e .  L e i p z i g .  
1 9 0 1 . 2  T h e i l .  S . 2 4 .

-’) I b i d .  I .  S . 1 10 .
:i)  I I .  R i e m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S .  2 5 — 2 6 , 9 7 .
■i) О б ъ  о р г а н у м ѣ  д а е т ъ  с в ѣ д ѣ н і я  р а н ѣ ѳ  Г у к б а л ь д а  н е  т о л ь к о  S c o t u s  

E r i g e n a ,  н о  и  м о н а х ъ  А н г у л е м с к і й  ( в ъ  н а ч а л ѣ  I X  в .) .  С м . H .  R i e m a n n ,  G e -  
s c h i h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e ,  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S . 1 7 — 18.

H a n s  M ü l l e r  в ъ  с в о е й  р а б о т ѣ  „ H u c b a l d s  e c h t e  u n d  u n e c h t e  S c h r i f t e n  
ü b e r  M u s i k “ . L e i p z i g .  1 8 8 4 , в ы р а з и л ъ  с о м н ѣ н і е  в ъ  а в т о р с т в ѣ  Г у к б а л ь д а  H i- 
к о т о р ы х ъ  п р и п и с ы в а е м ы х '! ,  е м у  с о ч п н е н і й .  Н о  Р и м а н ъ  о п р о в е р г а е т ъ  э т и  
с о м н ѣ н і я  и  с ч и т а е т ъ  Г у к б а л ь д а  з а  и х ъ  н а с т о я щ а г о  а в т о р а  ( С м . H .  R i e m a n n ,  
G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S .  1 9 , 4 9 , 6 1 ) .

Т е р м и н ъ  о р г а н у м ъ ,  в ѣ р о я т н о ,  п р о и с х о д и т ь  о т ъ  и н с т р у м е н т а  о р г а н а  
( ib i d .  S .  18).

б)  H .  R i e m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  1 8 9 8 . S . 2 2 .
• u)  K i e s e w e t t e r .  G e s c h i c h t e  d e r  e u r o p a e i s c h - a b e n d l ä n d i s c h e n  o d e r  u n s r e r  

h e u t i g e n  M u s ik .  L e i p z i g .  1 8 4 6 . S .  1 8 . О с к а р ъ  П а у л ь  д у м а е т ъ ,  ч т о  г о л о с а  в ъ  
о р г а н у м а х ъ  и с п о л н я л и с ь  н е  о д н о в р е м е н н о ,  а  п о о ч е р е д н о :  с н а ч а л а  м у ж с к о й  
х о р ъ  с ъ  д ѣ т с к и м ъ  п ѣ л ъ  в ъ  о к т а в а х ъ ,  п о т о м ъ  т о ж е  с а м о е  п о в т о р я л о с ь  к в и н 
т о ю  в ы ш е .  ( O s c a r  P a u l ,  G e s c h i c h t e  d e s  C l a v i e r s .  L e i p z i g .  1 8 6 8 . S .  4 9 ) . K y c c e -  
м а к е р ъ  п р и в о д и т ъ ,  о д и а к о ,  в ѣ с с к і я  д о к а з а т е л ь с т в а  и с п о л н е н і я  п а р а л л ё л ь -  
н ы х ъ  к в а р т ъ  и  к в и н т ъ  в ъ  о р г а н у м а х ъ .  ( С м . C o u s s e m a k e r .  H u c b a l d ,  m o i n e  d e  
S t .  A m a n d  e t  s e s  t r a i t é s  d e  m u s i q u e ,  p .  3 1 8 — 3 2 2 ) . М н ѣ н і ѳ  О с к а р а  П а у л я  о к о н 
ч а т е л ь н о  о п р о в е р г а е т ъ  Р и м а н ъ  ( H .  R i e m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  
L e i p z i g .  1 8 9 8 . S . 4 9 —5 0 ).
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дѣнія объ исполнѳніи упомянутыхъ органумовъ и хвалятъ сладость 
этихъ созвучій, доказательствомъ ихъ употребленія на практикѣ 
могутъ служить, между прочймъ, встрѣчавшіяся вьтраженія: «quin- 
toyer», «diatessaronare» («квинтовать», «квартовать»).

Практическое исполненіе органума имѣло положительно-благо
творное значеніе на развитіе музыки. Такъ какъ въ органумѣ меліду 
квартами и квинтами встрѣчались и другіе интервалы, напримѣръ, 
секунды и терціи. то слушаніе этихъ интерваловъ могло привести 
къ убѣжденію, что первыя, какъ диссонансы, производятъ пріятное 
впечатлѣніе, если находятся меледу двумя консонансами, то есть, когда 
образуются проходящей нотой, или когда за ними слѣдуетъ правиль
ное разрѣшѳніе, а вторыя, хотя и были причислены къ диссонан- 
самъ греческими учеными, руководствовавшимися разными теорети
ческими соображ.еніями, но на слухъ производятъ полное консони- 
рующее впечатлѣніе, далее гораздо болѣе пріятное, чѣмъ октавы, 
квинты и кварты. Органумъ давалъ поводъ къ эмпирической про- 
вѣркѣ дѣленія интерваловъ на консонансы и диссонансы, сдѣланнаго 
греческими учеными, къ установленію болѣе правильнаго взгляда на 
тѣ и другіе и къ наблюденію надъ благозвучіемъ самого диссонанса, 
правильно разрѣшающагося или проскальзывающаго между двумя кон
сонансами, въ качествѣ проходящей ноты. Но несмотря на свидѣ- 
тельство опыта, старые предразеудки продоллшш держаться долго 
и упорно ’).

Губгальдъ, сознавая недостатокъ невмъ, неопредѣленно ооозна- 
чавшихъ, какъ высоту тоновъ, такъ и ихъ ритмическое достоинство, 
пытался замѣнить ихъ новыми, имъ самимъ изобрѣтенными нота
циями. Но всѣ придуманные имъ способы обозначать тоны не во
шли во всеобщее практическое употребленіе -).

Гукбальду приписывается мысль воспользоваться латинскими 
буквами для обозначенія звуковъ 3). Впрочемъ, въ Восточной церкви 
еще ранѣе установилась нотація греческими буквами *). Латинскія 
буквы А, Б, С, D, Д  F, G сначала означали не тѣ звуки, ко
торые означаютъ теперь 5). Эти буквы стали означать тѣ лее звуки, 
какъ и теперь со временъ Оддо изъ Клюньи (f 942) и).

1) О б р а з ц ы  п е р в ы х ъ  о п ы т о в ъ  в ъ  м н о г о г о л о с і н  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о 
р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  х р е с т о м а т і и .  2  и з д .  С п б .  1 9 0 0 . с г р .  5 9 , 6 0 .

2)  о  н о т а ц і я х ъ  Г у к б а л ь д а  и  Г е р м а н а  К о н т р а к т а  ( H e r m a n n  C o n t r a c t u s ) .  
R i e m a n n ,  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 J 0 1 .  I .  l h e i l .
g _1 1 2 .

•i) I I .  R i e m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S .  4 2 — 4 3 .
4  H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .

1 9 0 1 . I .  T h e i l .  S .  9 6 - 9 8 ,  1 0 6 - 1 0 7 .  . .
•') H .  R i e m a n n ,  M u s i k - L e x i k o n .  5  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 0 . o .  15  (.
''■) H .  Р л е т а п п ,  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  I . l h e i l .  b .  l ü ö .
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Для низшаго тон» (нашего G большой октавы) употреблялась 
греческая буква Г (гамма), отъ которой получила назваше звуко
вая скала. Ноты низшей октавы обозначались прописными буквами, 
слѣдующей скорописными, высшей двойными Буква В  ози™ л 
и си-бекаръ, и си-бемоль. В  круглое (В rotundum) ° ^ ^ с и - б е -  
моль а В  квадратное (В quadratum)—си-бекаръ. Слово оекарьпро 
нсходитъ отъ В  quarré. В  круглое употреблялось для смягченш. уве
личенной кварты ( f-b ), оттого называлось »“ гкимъ 
Отсюда нашъ бемоль. Съ тѳченіемъ времени В  круглое дЬлаетси
знакомъ поншкенія всякой ноты, а В
шенія также любого звука, т. о. устанавливается значеніе нашего 
бемоля и бекара. Форма нашего діеза есть искалсете бекара , отъісм 
рописи (въ 13 вѣкѣ). Долгое время и діезъ и бекаръ служили лишь 
знаками повышенія, напримѣръ, бекаръ передъ f  овнатадъ fis а 
бемоль передъ f  означалъ не fes a f  для отлишя о*ъ /«  ). 
Буква /», ставшая обозначать си-бекаръ, появляется въ Германш вь 
16 в., вслѣдствіе сходства съ знакомъ, служившимъ для бекара ).

ГЛАВА XI.

Гвидо изъ Ареццо.

Комментаторъ Гвидо, Іоаннъ Котоніусъ рисуетъ “ ѣд»щую 
сцену которая долліна была происходить не разъ при неопреде
ленности но̂ ацій изъ невмъ: «Если одинъ говоритъ: такъ училъ 
меня учитель Трудо, то другой возражаешь, а я учился такь у у 
теля Ільбина, третій-же кричитъ: учитель Соломонъ поетъ совсѣмъ 
иначе Тамъ, гдѣ одинъ поетъ малую терцно или кварту, другой 
дѣлаетъ большую терцію и квинту. Въ высшей степени рЬдао слу
чается, если хоть трое изъ нихъ согласны, ибо каждый “ тается 
на своего учителя, а родовъ пѣнія столько, сколько на свЬтЬучи 
те лей» 'М. Гвидо обратилъ внимаше на практическую с го роил му 
зыки и въ особенности на пріисканіе "средствъ для оолѣе точна ( 
исполненія мелодій. За свои нововведенія онъ пОД̂ ргнулся іо^- 
ніямъ. Эти гоненія заставили Івидо покинуть монастырь По, • 
у Феррары и поселиться въ Ареццо. Оттуда слава его распростра-

1) A m b r o s ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 4 . B d .  I I .  S. 152.
4  H  B i e m a n n ,  M u s i k - L e x i k o n .  5  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1Ü 00. b .  1 1 & 8 - 1 1 8 J

( A r t .  V e r s e t z u n g s z e i c h e n ) .

*) A m b r o s . ^ s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 4 . B d .  I I .  S .  8 0 .

нилась, и самъ папа Іоашгь XIX по желалъ ознакомиться съ мето- 
домъ. изобрѣтеннымъ Гвидо для облегченія практическая изученія 
музыки. Одобреніе папы избавило Гвидо отъ преслѣдовашя враговъ 
и дало возможность .последнему посвятить себя музыкально-педаго
гической деятельности. (H*. Riemann, Musik-Lexikon. 5 Aufl., Leipzig. 
1900, S. 436). Онъ умеръ 17-го мая 1050 г. (V)

Имѣя въ виду однѣ практическая цѣли: облегченіе и улуч- 
шеніе исполненія, Гвидо обратилъ особенное вииманіе на нотацио. 
Кажется, что еще до Гвидо возникнула счастливая мысль провести 
горизонтальную черту для того, чтобы размѣщешемъ невмъ на ней, 
подъ ней и надъ ней придать имъ больше определенности. ота 
горизонтальная линія была краснаго цвѣта и означала тонъ /. На
званная буква ставилась въ началѣ черты для указанія, что всъ 
немвы на линіи означали тонъ f, невмы подъ линіей означали тоны 
ниже f. а немвы надъ линіей—тоны выше f. Еіце болѣе опреде
ленности невмы получили, когда надъ красной чертой, означавшей 
тонъ /'. была проведена желтая линія, въ началѣ которой ставилась 
буква с для указанія, что невмы на ней означаютъ этотъ тонъ. Ш- 
боръ тоновъ, указываемыхъ линіями, былъ очень удаченъ и сдѣланъ 
не случайно. Точное обозначеніе тоновъ f  и с давало возможность 
легче опредѣлять мѣсто нахожденія обоихъ полутоновъ 1) діатони- 
ческой гаммы: e—f  h—с, которые, смотря по ступенямъ, ими за- 
нимаемымъ, составляли характеристическое отличіе церковныхъ ла
довъ. Гвидо остановился на четырехъ линіяхъ. Размѣщая на нихъ 
и между ними невмы, онъ достигиулъ точнаго обозиачешя тоновъ 
всей діатонической гаммы. Для большой опредѣленности, въ начал 
каждой линіи стояла буква, слулшвшая для указаны, какую ноту 
означаетъ каждая линія. Изъ этихъ буквъ впослѣдствш ооразова- 
лись наши ключи. Буквы, выбранныя Гвидо, были: f, стоявшая въ 
началѣ красной лиыіи, с—стоявшая въ началѣ желтой лиши, а— 
стоявшая въ началѣ черной линіи, проведенной между линіями 
f  и с, и d—стоявшая въ началѣ другой черной линіи, проведенной 
подъ линіей f 2).

>) H .  B i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l .  L e i p z i g .  1 9 0  L

L  T h e i l .  S . g » -  а н а  п ъ  е г о  к н и г ,Ь; ^ t H u s t r i e r t e  M u s i k g e s c h i c h t e “  н а  с т р .  1 9 0  
п е р в а г о  т о м а  п р и в е д е н ы  о б р а з ц ы  н о т а ц ш  н а  о д н о й ,  д в у х ъ  и  ^ е т ы р е х ъ  
л и н ін х ъ .  С у щ е с т в о в а л а  н о т а ц і я  н  и з ъ  в о с ь м и  л и н е е к ъ ,  н а  к о т о р о й  д л я  о б о з -  
н а ч е н і я  н о т ъ  с л у ж и л и  л и ш ь  о д и ѣ  л и н і и ,  а  н е  п р о м е ж у т к и  м е ж д у  н и м и  
? £ ш Ъ го в . G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 4 . B d .  I I .  8 .  1 3 4 ). С ч а с т л и в а я  
м ы с л ь  в о с п о л ь з о в а т ь с я  п о с л ѣ д н и м и  д а л а  в о з м о ж н о с т ь  Г в и д о  з н а ч и ^  
у п р о с т и т ь  и  у л у ч ш и т ь  н о т а ц ію .  О  п р е в р а щ е т и  'б у к в ъ .  С  и  Г ,  с т о я в п ш х ъ  » 
і і а ч а л ѣ  л и н і и ,  в ъ  „ к л ю ч и “  с м .  C o u s s e m a k e r .  H u c b a l d ,  m o i n e  d e  S t .  A m a n d  e t  
s e s  t r a i t é s  d e  m u s i q u e ,  p .  3 4 4 — 3 4 6 .
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Весь объемъ музыки въ систѳмѣ церковныхъ ладовъ былъ отъ 
А  до д. Еще до Гвидо, для полученія полныхъ двухъ октавъ, былъ 
прибавленъ тонъ снизу, который обозначался греческою буквою Г, 
называемой гаммой, отъ которой и весь звукорядъ получилъ на
зваше «гаммы»1) (ср. стр. 76).. При Гвидо весь звуковой матеріалъ 
состоялъ изъ слѣдующихъ тоновъ:

Г A B C D E F G o b ^ c d e f g  2 ь |с

Тоны, обозначенные большими буквами, Пшдо̂ называлъ низ
кими,—обозначенные малыми—онъ называлъ высокими, — обозна
ченные двойными, онъ называлъ высочайшими. (Ambros, Geschichte 
der Musik. Breslau. 1864. Bd. II. S. 63). Весь объемъ звукоряда 
Гвидо простирался отъ G большой октавы до d второй. При этомъ 
неболыиомъ количествѣ тоновъ, заключенныхъ въ рамки церковныхъ 
ладовъ, всего важнѣе было замѣтить, гдѣ находятся полутоны :!), 
которые, встрѣчаясь между различными ступенями редставляли 
характеристическое отличіе ладовъ и на нихъ основан Ч:хъ мелодій. 
Для этой цѣли Гвидо старался придумать разныя ’практическая 
средства, помогавшія точно узнавать мѣсто нахожденія полутоновъ. 
Его правила были впослѣдствіи развиты въ сложную и запутанную 
систему сольмизаціи и гексахордовъ.

Въ основу сольмизаціи Гвидо положилъ изобрѣтенныя имъ 
новыя названія тоновъ. Поводъ къ этимъ названіямъ былъ даиъ 
слѣдующей молитвой къ св. Іоаину ‘‘).

С d f d e d
ut que - ant la — xis
d d c d c e
го -  so - n a  - l'O i i  - bris

*) H .  R i e m a n n .  M u s ik - L e x ik o n ,  б  A u f l a g e .  L e ip z ig .  1900. S . 360  ( A r t .  
G a m m a ) .  C p . A m b r o s .  G e s c h ic h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1864. B d .  IT. S . 151— 152.

2)  A m b r o s .  G e s c h ic h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1864. B d .  I I .  S . 151 . В  в с е г д а  
о з н а ч а л о  с и - б е к а р ъ ,  п о т о м у - ч т о  е г о  н е  н у ж н о  б ы л о  п о н и ж а т ь  д л я  и з б ѣ ж а н ія  
ч р е з м ѣ р н о й  к в а р т ы ,  к о т о р а я  н е  м о г л а  о б р а з о в а т ь с я ,  т а к ъ  к а к ъ  т о н а  о к т а в о й  
н и зк е  Г  н е  с у щ е с т в о в а л о .  ( I b id .  I I .  S . 47). о з н а ч а е т ъ  с и - б е к а р ъ  в ъ  о т л п ч іе  
о т ъ  Ь. о з н а ч а ю щ е е  с и - б е м о л ь .

3) Г в и д о  н е  д о п у с к а л ъ  х р о м а т и з м а .  В ъ  м е л о д ія х ъ ,  п о  е г о  м н ѣ ы ію , с и -  
б е м о л ь  и  с и - б е к а р ъ  н е  м о г л и  с т о я т ь  р я д о м ъ  ( I b i d .  I I .  S . 152).

4)  Э т и  п а з в а н ія  „ з а и м с т в о в а н ы  и з ъ  д р е в н я г о  г и м н а  Р и м с к о й  ц е р к в и ,  
н а п и с а н и а г о  с т и х а м п  в ъ  ч е с т ь  І о а н н я  П р е д т е ч и “  (С м . Д и м .  Р а з у м о в с к і й ,  
Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а ,  1867  г . ,  с т р . 197). А в т о р ъ  э т о г о  г и м н а  
б ы л ъ  П а в е л ъ  Д і а к о н ъ ,  ж и в ш ій  в ъ  V I I I  в ѣ к ѣ . ( P é t i s ,  H i s t o i r e  g é n é r a l e  d e  l a  
m u s i q u e .  P a r i s ,  1894 , t .  I V ,  p . 298 . О  т о м ъ  ж е  г и м н ѣ  см . ib id .  t .  I V ,  p . 3 0 5 — 
308).
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3 f 9 e d e c
mi —  • ra go — sto
f 9 a 9 f. d d
fa - lllll - li tu .  _  - 0  - mm
9 a 9 e f 9 d
sol — — ve pol - lu - ti
a 9 a f 9 a a
la •■ bi - i rc - a — tum
9 f d C G d

sanc— te Io hau - nos
Гвидо замѣтилъ, что первые тоны первыхъ шести строкъ этой 

пѣснп образуютъ гамму, начиная отъ первой ступени до шестой вклю
чительно '). Эти тоны совпадали со слогами ut2), re, ші, fa, sol, la, ко
торыми Гвидо воспользовался, для названія соотвѣтствующаго ряда 
звуковъ. Названіе ut стало обозначать с, ге—d, mi—e, fa—f, sol—g, 
la—a. Кромѣ этихъ тоновъ, придумаиныя Гвидо назваш& .могли 
обозначать .и.-другіе звукоряды изъ шести тоновъ, но съ непремѣн- 
ньшъ условіемъ, чтобы названія: mi—fa совпадали, съ полутономъ. 
Эти звукоряды съ придуманными Гвидо названіями образовали сле
дующую систему гексахордовъ:

ее :!)  . .
dd . . .
c c  . . .
ЪЬ. . . .
aa . .
g . . .
f  . . .
e . . .  .
d  . . .  .
c . ................ s o l - f a - u t
b . . .
a  .
G . . .
F  . .  .
E  . . .
D  . . . . . . s o l - r e
C . . . . . . f a - u t
В  . . .
A  . . .
Г  . . .

H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s ik g e s c h ic h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  
1901. I .  T h e i l .  S . 116— 117.

2) С л о г ъ  u t  б ы л ъ  з а м ѣ н е н ъ  с л о г о м ъ  'Д о  (С м . G . М . B o n o n c i n i .  I l  p r a t i c o  
m u s ic o .  1673 p . 39  и  G i o s e p p e  P r e z z a ,  I l  c a n to  e c c l e s i a s t i c o  1698 , p . 12 . C p . 
H .  R i e m a n n .  G e s c h ic h t e  d e r  M u s ik t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898. S . 410).

3) Д л я  с е д ь м о г о  г е к с а х о р д а  б ы л а  п р и б а в л е н а  к ъ  з в у к о р я д у  Г в и д о -  
с о с т о я в ш е м у  и з ъ  д в а д ц а т и  о д н о г о  т о н а  ( в ъ  э т о м ъ  з в у к о р я д ѣ  Ь и  ЪЬ о з н а 
ч а ю т ъ  д в а  з в у к а :  и  с и - б е к а р ъ ,  и  с и - б е м о л ь ,  с м о т р я  п о т о м у ,  в ъ  к а к о м ъ  г е к -  
с а х о р д ѣ  о н и  н а х о д я т с я )  е щ е  н о т а  ее . ( A m b r o s ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u ,  
1864. B d .  I I .  S '  177).
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Приведенная таблица показываетъ, что весь звукорядъ Гвидо 
ДБлится на семь гексахордовъ. Въ нихъ всегда полутонъ совпадаѳтъ 
съ nu fa. Поэтому въ гексахордахъ, начинающихся съ тоновъ Г, 

1 1  &•>  ̂ было квадратное (нашъ си-бекаръ), а сами эти гексахорды 
назывались дурными, или твердыми. Въ гексахордахъ, начинающихся 
съ тоновъ Ь и /, b было круглое (нашъ си-бемоль), а сами гек
сахорды назывались мольными, или мягкими. Въ гексахордахъ, на
чинающихся съ тоновъ С и с, b совсѣмъ не встрѣчается; такіе
гексахорды назывались натуральными.

Если мелодія простиралась за предѣлы гексахорда, то прибе
гали къ «мутаціи», то есть къ переходу изъ одного гексахорда въ 
въ другой, напримѣръ:

с d e f  ff и h с
U t  r e  ш і f a  so l r e  m i fa

Въ приведенной гаммѣ оба полутона: e-f, h-c дожны быть 
обозначены, по системѣ Гвидо, названіями mi-fa. Поэтому, первые 
пять тоновъ этой гаммы обозначены натуральнымъ гексахордомъ, а 
три послѣдніе—дурнымъ. При переходѣ изъ гексахорда дурного въ 
мольный названія mi fa должны были обозначать ef, ab:

c d e f g a b c
U t гѳ  m i fa  so l m i fa  sol

Въ этомъ звукорядѣ нота а получила названіе mi, которое 
такимъ образомъ слѣдовало послѣ sol. Отсюда произошелъ терминъ 
«сольмизація» J). Мутація, какъ и вся система сольмизаціи и гекса-

i)  H .  R i e m a n n ,  M u s ik - L e x ik o n ,  б  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1900. S . 1063. С р . 
T h e i l  '1 Г і 1 7 — 118  8 d e r  M u s ik A 'ö s c h ic h te .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1901. I .

В ъ  с и с т е м ѣ  г е к с а х о р д о в ъ  с о в е р ш е н н о  и с к л ю ч е н ъ  с к а ч е к ъ  н а  у в е л и 
ч е н н у ю  к в а р т у  ( f —h ) . Э т о т ъ  и н т е р в а л ъ ,  с о с т о я щ ій  и з ъ  т р е х ъ  ц ѣ л ы х ъ  т о н о в ъ  
к а з а л с я  о ч е н ь  н е б л а г о з в у ч н ы м ъ ,  н а з ы в а л с я  д ь я в о л о м ъ  в ъ  м у з ы к ѣ  ( d ia b o lu s  
in  m u s ic a )  и  б ы л ъ  з а п р е щ е н ъ  и  к а к ъ  м е л о д и ч е с к ій  с к а ч е к ъ  іі  к а к ъ  е д и н о 
в р е м е н н о е  с о з в у ч іе .  Т р и т о н ъ  о б о з н а ч а л с я  т е р м и н о м ъ :  m i  c o n t r a  f a  к о т о р ы й  
о б ъ я с н я е т с я  т ѣ м ъ ,  ч т о  m i  п р и х о д и л о с ь  п р о т и в ъ  f a  п р и  п е р е х о д ѣ "  п з ъ  г е к с а 
х о р д а  н а т у р а л ь н а г о  в ъ  д у р н ы й :  в ъ  г е к с а х о р д ѣ  н а т у р а л ь н о м ъ  н о т а  f  о б о з н а 
ч а л а с ь  1а , а  н о т а  b  в ъ  г е к с а х о р д *  д у р н о м ъ  m i.  С л ѣ д о в а т е л ь н о ,  в ъ  д а н н о м ъ  
с л у ч а ѣ  m i  в ъ  о т н о ш е н іи  f a  п р е д с т а в л я л о  и н т ѳ р в а л ъ  у в е л и ч е н н о й  к в а р т ы .  
(О м . J±. K i e m a n n .  M u s ik - L e x ik o n .  5  A u f l a g e .  L e ip z ig .  1900 . S . 7 34 . A r t .  M i. C p  
-H. K i e m a n n ,  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s ik g e s c h ic h t e .  2 . A u f l a g e .  L e i p z i g .  1901. I .

i »  т Ре м л ѳ н іѳ  н з б ѣ г а т ь  э т о т ъ  т р и т о н ъ  б ы л о  о д н и м ъ  и з ъ  у с л о в ій ,
с о д ѣ й с т в о в а в ш и х ъ  к ъ  д о п у щ е н ію  х р о м а т и з м а .  М у з ы к а  с ъ  х р о м а т и ч е с к и м ъ  
и з м ѣ н е ш е м ъ  т о н о в ъ  н а з ы в а л а с ь  M u s ic a  f i c t a  и л и  f a l s a ,  п о т о м у  ч т о  в с ѣ  х р о -  
м а т и ч е с к и - и з м ѣ н е н н ы е  т о н ы  ( з а  п с к л ю ч е н іе м ъ  с и - б е м о л ь )  н а з ы в а л и с ь  ф а л ь 
ш и в ы м и . ( I b i d .  I .  S . 1 1 9 — 122). т
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хордовъ, была весьма трудна для усізоенія, и дѣти, изучавшія по 
ней музыку, считали ее иыткой. Тѣмъ не менѣе при опредѣленной 
нотаціи Гвидо и точномъ обозначеніи полутоновъ, посредствомъ при- 
думаиныхъ имъ названій: ut, re, mi, fa, sol, la, перешедшихъ и въ 
нашу музыку, исполненіе мелодій очень выиграло ').

Гвидо упоминаетъ въ своихъ сочинешяхъ о діафоніи, но изъ 
приведенныхъ имъ примѣровъ не замѣтно успѣха въ многоголосной 
музыкѣ. Слово «діафонія» обозначаетъ двухъ-голосное сложеніе 2). 
Въ сущности діафонія тоже, что и органумъ 3). Гвидо находитъ квинту 
слишкомъ рѣзкой и допускаетъ лишь цѣлый тонъ, большую и ма
лую терцію и кварту і). Кварту онъ считаетъ за предпочтительный 
интервалъ, но не одобряетъ исключительна™ параллелизма 5). Одинъ 
изъ примѣровъ двухъ-голосной музыки Гвидо обнаруживаем нѣко- 
торый успѣхъ, такъ какъ состоитъ изъ унисоновъ, секуыдъ и терцій. 
Секунды являются между унисономъ и терціей какъ бы въ видѣ 
проходящихъ нотъ 6).

Неблагозвучному органуму, по отсутствію всякой художествен
ности, соотвѣтствуетъ рецептъ Гвидо, по которому молено было 
вполнѣ механически изобрѣтать новыя мелодіи. Этотъ рецептъ со- 
стоялъ въ слѣдующемъ. Подъ звукорядомъ Гвидо подписывались 
гласиыя буквы:

Г А В С D E  F g а Щ с Л  e f g
а е  i o  u  а е  i o u  а е і о и а ѳ  i o

Порядокъ гласныхъ въ выбранномъ тѳкстѣ обусловливалъ по- 
рядокъ тоновъ, соотвѣтствовавшихъ этимъ гласнымъ и такимъ обра
зомъ дававшимъ новую мелодію. Такъ, напримѣръ, этимъ способомъ 
текстъ «Sancte Johannes» давалъ слѣдуюіцую мелодію: e, d, f\ c, d. 
Но тотъ яге Гішдо требовалъ, чтобы мелодія выражала извѣстное 
душевное настроеніе, соотвѣтствующее содержанію текста, чего, ко
нечно, нельзя было ожидать отъ мелодій, составленныхъ по реко-

’J О  с м ы е л ѣ , з н а ч ѳ н ія ,  д о с т о и н с т в а х ъ  и  н е д о с т а т к а х ъ  с о л ь м и з а ц ін  с м .
H .  R i e m a n n  K a t h e c h i s m u s  d e r  M u s ik g e s c h ic h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1901 . I .  
T h e i l .  S . 119 . -  1

- )  H .  R i e m a n n ,  G e s c h ic h t e  d e r  M u s ik t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898. S . 9 3 .
:>) I b i d . ,  S . 7 4 . 1
*) I b i d . ,  S . 7 7 . ■
5)  I b id / ,  S . 82 .
fi) Э т о т ъ  п р и м ѣ р ъ  п о м -Ь щ е н ъ  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  х р е с т о -  

м а т іи  (2 -е  и з д .  С п б . 1900  г . ,  с т р . (Ю) и  у  Р и м а н а  с ъ  н ѣ к о т о р ы м и  и з м ѣ н ѳ н ія м и . 
( H .  R i e m a n n ,  G e s c h ic h t e  d e  M u s ik t h e o r i e  im  I X — X I X  J a h r h u n d e r t .  L e in z i» -  
1898 . S . 8 1 ) . 1 s



—  78 —

мендоваішому имъ способу. (Ambros, Geschichte der Mnsik. Breslau. 
1864. S. 159).

Хотя Гвидо своимъ рецептомъ, для образованія новыхъ ме
лодш, не создалъ художествеиныхъ музыкальныхъ произведеній, 
хотя онъ не подвинулъ развитая многоголосной музыки, но, улуч- 
шивъ исполненіе наиѣвовъ посредствомъ нотаціи и сольмизаціи, онъ 
значительно возвысилъ практическую сторону музыки и такимъ обра
зомъ пріобрѣлъ почетное мѣсто въ ея исторіи. Его система получила 
дальнѣйшее развитіе и продержалась весьма долго. Ея слѣды замѣтны 
еще у нѣкоторыхъ теоретиковъ 18-го вѣка. Имя Гвидо было окру
жено ореоломъ высшаго авторитета и ему были приписаны такія 
изобрѣтенія и усовершенствованія, которыя были сдѣланы въ го
раздо болѣе позднее время (H. Riemann, Katechismus der Musikge
schichte. 2 Auflage. Leipzig. 1901. I. Theil. S. 113).

ГЛАВА XII.

Проиехожденіе Фортепіано и органъ.

Гвидо, между прочимъ, приписывалось изобрѣтеніе фортепіано ’). 
На самомъ дѣлѣ онъ пользовался для своихъ педагогически-музы- 
кальныхъ занятій инструментомъ, который былъ извѣстенъ уже гре- 
ческимъ ученымъ. Этотъ инструментъ назывался «монохордомъ» 2)._

1) H .  R i e m a n n ,  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s ik g e s c h ic h t e .  2  A u f l a g e .  L e ip z ig -  
1901. I .  S . 113 . О  ф о р т е п іа н о  с м . E m i l .  N a u m a n n ,  I l l u s t r i r t e  M u s i k g e s c h i c h t e .
I .  S. 5 1 3 —5 2 0 . O s c a r  B ie ,  D a s  K l a v i e r  u n d  s e in e  M e i s t e r .  M ü n c h e n *  1898.

2) Б ы т ь  м о ж е т ъ ,  Г в и д о  п о л ь з о в а л с я  у с о в е р ш е и с т в о в а н н ы м ъ  м о н о х о р 
д о м ъ  с ъ  к л а в и ш а м и  (с м . W e i t z m a n n ,  G e s c h ic h t e  d e s  C l a v ie r s p ie l s  u n d  d e r  
C l a v i e r l i t e r a t u r .  S t u t t g a r t .  1 8 7 9 . S . 225 ). Д р е в н ѣ й ш ій - ж е  м о н о х о р д ъ  б ьтл ъ  
г о р а з д о  п р о щ е .  У  К у с с е м а к е р а  е с т ь  о п и с а н іе  и  и з о б р а ж е ш е  т а к о г о ^ и р о с т о г о  
м о н о х о р д а ,  о т н о с я щ а г о с я  к ъ  Ѵ П І  в ѣ к у .  У  э т о г о  и н с т р у м е н т а  н е  б ы л о  к л а -  
в и ш ъ .  Ч т о б ы  и з в л е к а т ь  и з ъ  е г о  е д и н с т в е н н о й  с т р у н ы  з в у к и  р а з н о й  в ы с о т ы , 
с л у ж и л а  п о д в и ж н а я  п о д с т а в к а  ( C o u s s e m a k e r .  H u c b a l d ,  m o in e  d e  S t .  A m a n d  
e t '  s e s  t r a i t e s  d e  m u s i q u e  p . 3 6 6 — 367). Н а  н е м ъ , к а к ъ  в и д н о  и з ъ  с а м а г о  н а -  
з в а н і я ,  б ы л а  о д н а  с т р у н а .  Е с л и  о н а  д а в а л а  т о н ъ  G, т о , с о к р а щ а я  е е  п о с р е д 
с т в о м ъ  п е р е д в и ж н о й  п о д с т а в к и  н а  о д н у  д е в я т у ю  ч а с т ь  е я  д л и н ы  и  з а с т а в л я я  
з в у ч а т ь  е я  д л и н н ѣ й ш у ю  ч а с т ь  (т. е . в о с е м ь  д е в я т ы х ъ ) ,  м о ж н о  б ы л о  п о л у ч и т ь  
т о н ъ  А ,  т . е . б о л ь ш у ю  с е к у н д у  о т ъ  т о н а  G. Ч е т ы р е  п я т ы х ъ  с т р у н ы  д а в а л и  
б о л ь ш у ю  т ѳ р ц ію  Я ,  т р и  ч е т в е р т и  с т р у н ы —ч и с т у ю  к в а р т у  с , д в ѣ  т р е т и  
с т р у н ы —ч и с т у ю  к в и н т у  d ,  т р и  п я т ы х ъ  с т р у н ы — б о л ь ш у ю  с е к с т у  е, д е в я т ь  
ш е с т н а д ц а т ы х '! .— м а л у ю  с е п т и м у  f,  п о л о в и н а  с т р у н ы — о к т а в у  £/;

G А  Я  с d  e f  g
1  JL 4 3  Л A JL 2

~  “9  5  4 3  5  16  2
Н а  т а к о м ъ  м о н о х о р д ѣ  н е л ь з я  б ы л о  п о л у ч а т ь  о д н о в р е м е н н о  б о л ѣ е  о д н о г о  

з в у к а .  Ч т о б ы  э т о  б ы л о  в о з м о ж н о , к ъ  е д и н с т в е н н о й  с т р у н ѣ  м о н о х о р д а  с т а л и
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ІІослѣ Гвидо стали распространяться монохорды съ четырьмя 
линіями, раздѣленными на градусы. Передвиженіемъ подставки по 
градусамъ этихъ линій молено было получать ноты перваго, второго, 
третьяго и четвертаго автентическаго и плагальнаго ладовъ (Дви
гая подставку по градусамъ первой линіи, молено было получить всѣ 
топы перваго автентическаго и перваго плагальнаго лада: А—д\ 
помѣщая подставку на градусахъ второй линіи, можно было извлечь 
всѣ звуки второго автентическаго и второго плагальнаго лада: Н—е 
и т. д.) ’).

Сначала на монохордѣ съ четырьмя линіями, раздѣленными на 
градусы, была всего одна струна, впослѣдствіи стали натягивать на 
этотъ инструментъ четыре струны, изъ которыхъ каждая соотвѣтство- 
вала одной изъ линій градусника. Вмѣсто того, чтобы передвигать 
по градусамъ одну и ту же подставку, для полученія различиыхъ 
тоновъ на этомъ инструмент!;, придумали увеличить число подста- 
вокъ и присоединить къ нимъ особый механизмъ, при помощи ко
тораго отъ прижатія .клавишей, заимствоваиныхъ отъ существовав- 
шаго тогда органа, подставки приподнимались вверхъ и, дѣля одну 
изъ четырехъ струнъ инструмента, давали возмоленость получать 
желаемый тонъ. Клавиши заимствовали свое названіе отъ латин- 
скаго слова « claves» (ключъ), означавшаго точки дѣленія на гра- 
дусникѣ монохорда, а также и самыя буквы, слулшвшія названіемъ 
тоновъ во всемъ звукорядѣ, получаемомъ на этомъ инструментѣ.

Такъ какъ на каждой изъ четырехъ струнъ описываемаго ин
струмента получалось нѣсколысо тоновъ, то подставокъ съ ихъ кла
вишами было больше, чѣмъ струнъ. Но число послѣднихъ начало уве
личиваться, и для каж.даго тона стала навязываться отдѣльная струна, 
отчего число подставокъ съ ихъ клавишами уравнялось съ числомъ 
струнъ. Наконецъ, для каждаго тона стали навязывать три струны, 
съ цѣлыо усилить звукъ, а таклсе и на случай, если оборвется струна; 
такимъ образомъ, если сначала струнъ было меньше клавишей, то впо- 
слѣдствіи клавишей стало меньше струнъ, такъ какъ одна клавиша, 
приподнимая подставку, приводила въ вибрацію три струны, на- 
строенныя въ унисонъ. Однострунный инструментъ, оттого и назы- 
вавшійся «монохордомъ», сталъ многоструннымъ. Улучшенію этого 
многоструинаго инструмента содѣйствовали многострунные инстру

п р и б а в л н т ь  о д н у  и  б о л ѣ е  с т р у н ъ ,  о т ч е г о  п о л у ч и л с я  и н с т р у м е н т ъ  п о д ъ  н а -  
з в а ш ѳ м ъ  „ г е л и к о н ъ “ , и з в ѣ с т н ы и  у ж е  в о  в т о р о м ъ  в ѣ к ѣ  п о  P .  X .  т ѳ о р ѳ т и к а м ъ :  
І ѵ іа в д ію , П т о л о м е ю  и  А р и с т и д у  К в и н т и л іа д у .  ( W e i t z m a n n .  G e s c h ic h t e  des- 
C l a v ie r s p i e l s  u n d  d e r  C l a v i e r l i t e r a t u r .  2  A u s g a b e .  S t u t t g a r t .  1879 . S . 224).

!)  A . W .  A m b r o s ,  G e s c h ic h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1864. B d .  I I .  S . 194.
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менты:- псалтыри ') и цимбалы, перешедініе въ Европу изъ Азіи во 
времена Крестовыхъ походовъ.

Монохордъ, сдѣлавшійея изъ «одноструннаго» многоструннымъ, 
превратился въ «клавикордъ», который былъ изобрѣтенъ, вѣроятно, 
въ Италіи около 1350 или 1400 года 2). Разновидности клавикорда 
получили названіе клавесиновъ, виргиналей, спинетовъ :і). Струны 
въ клавикордахъ приводились въ вибрацію посредствомъ метталиче- 
сісихъ штифтиковъ (Tangenten), а струны клавесиновъ, спинетовъ и 
виргиналей—перышками. Спинетъ и виргиналь—разныя названія 
одного и того же инструмента. Сначала форма этихъ инструментовъ 
была четырехъ-угольная, а потомъ стала напоминать видъ крыла. 
Оттого они получили названіе «флигель» (отъ слова «Flügel», что 
значитъ по нѣмецки: крыло).

Играющій на клавикордахъ могъ извлекать изъ этого инстру
мента звуки или болѣе сильные, или болѣе слабые, смотря потому, 
какъ онъ ударялъ пальцами по клавишамъ. Клавесинъ же никакихъ 
измѣнѳній въ силѣ звуковъ не допускалъ. На клавикордахъ можно 
было по жѳланію играть или связно, или отрывисто. На клавесинѣ 
получались лишь отрывистые звуки. Благодаря перечисленнымъ ка
чествам̂  на клавикордѣ можно было играть съ болѣе разнообраз
ными оттѣнками и болѣе глубокою экспрессіей, чѣмъ на клавесинѣ; 
но зато послѣдній, обладая болѣе рѣзкимъ звукомъ, лучше выдѣ- 
лялся при оркестровомъ сопровожден!и и былъ пригоднѣе для 
аккомпанимента хоровой музыкѣ.

Особенности и преимущества обоихъ инструментовъ удалось со
единить Кристофори (1653—1731 г.) въ изобрѣтенномъ и назван- 
иомъ имъ «pianoforte». Въ этомъ инструментѣ струны приводились 
въ вибрацію ударами особыхъ молоточковъ. Благодаря этому способу 
извлекать изъ струнъ звуки, на инструмент'!;, изобрѣтенномъ Кри- 
стофори, можно было играть и громко (forte) и тихо (piano). По 
этому характеристическому свойству и самый инструментъ былъ 
названъ «fortepiano» 4).

’) П с а л т ы р ь  и л и  с а м б у к а  ( а с с и р ій с к ій  и н с т р у м е н т ъ ) .  С м . H .  R i e m a n n ,  
.K a t e c h i s m u s  d e r  M u s ik g e s c h ic h t e .  2  A u f l a g e .  L e ip z ig .  1901 . I .  T h e i l .  S . 59.

-)  О с к а р ъ  П а у л ь  у к а з ы в а е т ъ  н а  , ,с и м и к о н ъ “ , и л и  „ с и м и к іо н ъ “ , н м ѣ в ш ій  
в л і я н і е  н а  п о я в л е н і е  к л а п и к о р д а  и  д о  с и х ъ  п о р ъ  о с т а ш н ій с я  в ъ  у п о т р е б -  
л е н іи  у  ц ы г а н ъ  ( O s c e r  P a u l .  G e s c h ic h t e  d e s  C l a v ie r s .  L e i p z i g .  1868 r . ,  S . 5 1 . 
C p . " W e itz m a n n , G e s c h ic h t e  d e s  C l a v ie r s p ie l s  u n d  d e r  C l a v i e r l i t e r a t u r .  Z w e i t e  
A u s g a b e .  S t u t t g a r t .  1879. S . 229).

3) Н а з в а н і е  „ с н и н е т ъ “  з а и м с т в о в а н о  о т ъ  в е н е ц і а н с к а г о  и н с т р у м е н т а л ь -  
н а г о  м а с т е р а  S p i n e tu s ,  ж и в ш а г о  о к о л о  1500 г .  С м . Н .  Ш ѳ т а п п ,  K a t e c h i s m u s  
d e r  M u s ik g e s c h ic h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 1 .T h e il .  I .  S . 2 8 — 29.

4) Е с т ь  и з в ѣ с т іѳ  о  с у іц е с т в о в а н ін  и н с т р у м е н т а ,  н а з ы в а в ш а г о с я  f o r t e  e  
p i a n o  в ъ  М о д е н ѣ  в ъ  1598  г .,  н о  ѳ д в а - л и  е г о  м е х а н и з м ъ  и м ѣ л ъ  с х о д с т в о  с ъ
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Органъ, уже извѣстный грекамъ и римлянамъ, во времена Гвидо 
вошелъ въ иовсемѣстное употребленіе въ церквахъ, хотя еще не. счи
тался за безусловную необходимость *). При своемъ далеко еще не 
совершенномъ состояніи, онъ слулшлъ лишь опорою интонаціи въ 
пѣніи. Клавиши у органовъ были отъ четырехъ до шести дюймовъ 
ширины. Прижимались онѣ локтями или кулаками, отчего исполни
тель, игравшій своими двумя руками, могъ извлечь изъ инструмента 
не болѣе двухъ звуковъ. Весь объемъ органа еостоялъ изъ двадцати 
одного тона, то есть изъ трехъ октавъ діатонической гаммы. Звукъ 
органа былъ до такой степени громокъ и рѣзокъ, что въ 9 -мъ вѣкѣ 
въ Ахенѣ одна женщина, при игрѣ на этомъ инструмент!;, упала въ 
обморокъ. Въ 951 году былъ построеыъ въ Винчестер-!; громадный 
органъ, воспѣтый поэтомъ Вольстапомъ. Послѣдній упоминаѳтъ, что 
въ органѣ было четыреста трубъ, двадцать шесть мѣховъ, приводив
шихся въ движеніе семьюдесятью сильными работниками. Этотъ ор
ганъ издавалъ всего десять тоновъ. Система клавишей соответство
вала діатонической гаммѣ. Хроматическій полутонъ получался только 
двумя клавишами: для Ь круглаго и Ъ квадратнаго. Два органиста 
играли на этомъ органѣ, издававшемъ тоны болѣе рѣзкіе и силь
ные, чѣмъ пріятные.

На одной миніатюрѣ 12-го вѣка изображенъ небольшой органъ 
съ десятью трубами. Четыре работника съ большими усиліями при- 
іюдятъ въ движеніе мѣхи. Два играющіе на этомъ инструментѣ ор
ганиста дѣлаютъ имъ знаки. Въ 12-мъ вѣкѣ стали дѣлать органы 
весьма малаго размѣра, называвшееся портативами. Играющій по
средствомъ ремня надѣвалъ этотъ инструментъ на себя, одной ру
кой прижималъ мѣхъ, другой клавиши. Судя по одному изобралсе- 
нііо такого малаго органа, у него было восемъ трубъ, изъ чего можно 
заключить, что его объемъ былъ въ одну діатоническую октаву.

Позитивомъ назывался органъ съ нисколькими регистрами и вер
тикально-стоящими трубами. Чтобы играть на немъ? нулсно было его

ці | ,і о ЫЛЪ " Р “ Д У « а н ъ  К р п с т о ф о р н . ( N a u m a n n .  I l l u s t r i e r t e  M u s ik g e 
s c h ic h t e .  B d .  L. S . 519 ). П р е ж д е  б ы л о  р а с п р о с т р а н е н о  м н ѣ н іе  о  т о м ъ , ч т о  ч е с т ь  
н з о б р ѣ т е н ія  ф о р т е н іа н о  п р и н а д л е ж и т ъ  н з в ѣ с т н о м у  о р г а н н о м у  м а с т е р у  Г о т -  
ФРИДУ З и л ь б е р м а н у  ( f  1753). Ч е р е з ъ  д е с я т ь  л ѣ т ъ  п о с л ѣ  е г о  с м е р т и  о р г а н и с т ъ  
и  т е о р е т и к ъ Ш р е т е р ъ  д о к а з ы в а л ъ ,  ч т о  о н ъ ,  a  и ѳ  З и л ь б е р м а н ъ  и з о б р ѣ т а т е л ь  
ф о р т е п іа н о .  Н о  э т и  с б и в ч и в ы я  и з в ѣ с т ія  о  в о з н н к н о в е н іи  н а з в а н н а г о  и н с т р у 
м ента^ б ы л и  у с т р а н е н ы  о д н и м ъ  ф л о р е н т ій с к н м ъ  о б щ е с т в о м ъ , д о к а з а в ш и м и .,  
ч т о  ф о р т ѳ п іа н о  и з о б р ѣ т е н о  в ъ  1711 г .  К р и с т о ф о р и , н а м я т ь  к о т о р а г о  б ы л а  
ч е с т в о в а н а  7  М а я  187-1 г .  ( W e i t z m a n n ,  G e s c h ic h t e  d e s  C l a v ie r s p i e l s  u n d  d e r  
U a v i e r l i t e r a t u r .  Z w e i t e  A u s g a b e ,  S t u t t g a r t .  1879. S . 2 6 6 — 269).

^  ° б ъ  о р г а н ѣ  см . A m b r o s ,  G e s c h ic h t e  d e r  M u s ik . B r e s l a u .  1864. B d .  I I .  
b .  6 5  6 7 , 2 0 3 —208.
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ставить на столъ Маленькій органъ съ лежащими трубами и языч
ковыми регистрами назывался регалемъ (Regal) О-

На. древнѣйшихъ органахъ. съ очень широкими клавишами, ко
торыя прижимались локтями или кулаками, играющій могъ извле
кать не болѣе двухъ одновременныхъ звуковъ изъ своего инструмента. 
Чтобы съ болынимъ удобствомъ получать любимыя созвучія, была 
придумана, такъ называемая, «микстура», благодаря которой при- 
жиманіе одной клавиши давало интервалъ чистой квинты или октавы. 
«Но какъ человѣческія уши выносили такую музыку, остается не
постижимой тайной», восклицаетъ Амбросъ (см. его Geschichte der 
Musik. Breslau. 1864. Bd. II. S. 206—207).

Покуда многоголосная музыка состояла изъ оріанума, она не 
имѣла художественная значенія (хотя, можетъ быть, и нравилась 
людямъ того времени). Но одноголосная музыка разсматриваемой 
эпохи достигла весьма значительная эстетическаго достоинства, об
разцами котораго служатъ упомянутое выше грегоріанское пѣніе 
и свѣтскія мелодіи трубадуровъ и миннезингеровъ, составляющая 
предметъ слѣдующей главы.

i )  я  и м ѣ л ъ  с л у ч а й  с л ы ш а т ь  п с іт о л н ѳ н іе  с т а .р и н н ы х ъ  м у з ы к а л ь н ы х ъ  
п ь ѳ с ъ  н а  и н с т р у м е н т а х ъ ,  д л я  к о т о р ы х ъ  о н ѣ  б ы л и  н а п и с а н ы ,  в ъ  и с т о р и ч е -  
с к и х ъ  к о н ц е р т а х ъ  н а  Б о л о н с к о й  в ы с т а в к ѣ  в ъ  1888  г .  И с п о л н и т е л я м и  б ы л и  
б р ю с с ѳ л ь с к іѳ  а р т и с т ы , а  г л а в н ы м ъ  у с т р о и т е л ѳ м ъ  э т и х ъ  и с т о р и ч е с к и х ъ  к о н -  
ц е р т о в ъ — г . М а и л л ь о н ъ ,  к о н с е р в а т о р ъ  и н с т р у м е н т а л ы іа г о  м у з е я  в ъ  Б р ю с -  
с е л ѣ .  Э т и  и с т о р и ч е с к и е  к о н ц е р т ы  б ы л и  п о в т о р е н ы  в ъ  Б р ю с с е л ѣ  н а  в ы с т а в к ѣ  
в ъ  т о м ъ - ж е  г о д у .  Я  с л ы ш а л ъ 'и г р у  н а  р е г а л ѣ ,  п о р т а т и в ѣ ,  к л а в е с и н ѣ ,  в іо л ѣ  
д ’а м о р е ,  в іо л ѣ  д а  г а м б а  и  ф л е й т ѣ  и з ъ  с л о н о в о й  к о с т и  с ъ  о д н и м ъ  л и ш ь  к л а -  
п а н о м ъ .  Б л а г о д а р я  э т и м ъ  и с т о р п ч е с к и м ъ  к о н ц е р т а м ъ ,  м о ж н о  б ы л о  п о з н а к о 
м и т ь с я  с ъ  з в у к о в ы м и  э ф ф е к т а м и , к о т о р ы е  н м ѣ л и  в ъ  в и д у  п р ѳ зк н іѳ  к о м п о з и 
т о р ы ,  п и с а в ш іе  с в о и  с о ч и н е н ія  д л я  и н с т р у м е н т о в ъ  с в о е г о  в р е м е н и ,  с т о л ь  
м а л о  п о х о ж и х ъ  н а  т е п е р е т и н іѳ ,  и  в п о л н ѣ  и з у ч и т ь  э т и  т е п е р ь  в ы ш е д п і ія  и з ъ  
у п о т р е б л е н ія  м у з ы к а л ь н ы й  о р у д ія .

К о л л е к ц ія  м у з ы к а л ь н ы х ъ  и н с т р у м е н т о в ъ  н а  Б о л о н с к о й  в ы с т а в к а  и 
к о н с е р в а т о р с к ій  м у з е й  в ъ  Б р ю с с е л ѣ  ( п о с м о т р ѣ т ь  к о т о р ы й  м н ѣ  у д а л о с ь  п р и  
с о д ѣ й с т в іи  г .  М и л л ь о н а ,  г л у б о к а г о  з н а т о к а  с т а р и н н ы х ъ  и н с т р у м е н т о в ъ )  
д а ю т ъ  в о з м о ж н о с т ь  о з н а к о м и т ь с я  с ъ ' б о л ь ш е ю  ч а с т ію  и н с т р у м е н т о в ъ  в е ѣ х ъ  
в р е м е н ъ  и  н а р о д о в ъ .  Г р о м а д н о е  к о л и ч е с т в о  м а н у с к р н п т о п ъ  и  д р е в н и х ъ  
и з д а н ій ,  с о б р а н н ы х ъ  н а  Б о л о н с к о й  в ы с т а в к ѣ , о к а з а л о  в е с ь м а  с у щ е с т в е н н о е  
с о д Ь й с т в іе  в ъ  д ѣ л ѣ  и з у ч е н і я  и с т о р ін  м у з ы к и .  О т ч е т ъ  о  м о е й  п о ѣ з к ѣ  н а  
Б о л о н с к у ю  и  Б р ю с с е л ь с к у ю  в ы с т а в к и  х р а н и т с я  в ъ  б и б л іо т е к ѣ  С . - П е т е р б у р г 
с к о й  К о н с е р в а т о р ш .
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ГЛАВА XIII.

Трубадуры, миннезингеры и мейстерзингеры ’).

Рыцарство, возникнувшее въсредніе вѣка, не только совершало 
воинскіе подвиги, но занималось поэзіей и музыкой. Рыцари воспѣ- 
вали женщинъ, честь и свободу, то есть то, что было для нихъ всего 
дороже и наиболѣе сильно волновало ихъ душу. Проникнутая ли- 
ризмомъ поэзія рыцарства была тѣсно связана съ музыкой, дилет- 
тантское знаніе которой было в ъ  т о  в р е м я  сильно распространено въ 
обществѣ. Яковъ Фальке въ своей книгѣ: «Die ritterliche Gesellschaft 
im Zeitalter des Frauencultus » пишетъ, что въ образовано! молодого 
рыцаря большее зыаченіе грамотности имѣла музыка, а именно: умѣнье 
пѣть и играть на струнныхъ инструментахъ. Когда обществешіая жизнь 
начала такъ быстро развиваться въ духовномъ отношенш, то воз
буждение и упралшеніе талантовъ, столь высоко цѣнимыхъ въ оо- 
ществѣ, должно было имѣть особенное значеніе. Музыка была обыч- 
нымъ развлеченіемъ, и когда молодые люди собирались, то сейчасъ 
начинали пѣть и играть. Если бы знаніе музыки не было такъ рас
пространено въ обществѣ, то могло ли быть возмолшо такое гро
мадное число лирическихъ поэтовъ, имена которыхъ намъ извѣстны 
сотнями и которые пѣли съ такою лее лепсостпо, какъ и говорили. 
(Ср. Ambros. Geschichte der Musik. Breslau. 18b4. Bd. 11. b. 2 65).

Трубадуры, заимствовавшіе свое назваяіе отъ «art de trobar» ), 
съ юга Франціи распространились по другимъ странамъ западной Ев
ропы. На сѣверѣ Франціи они назывались труверами, въ Англіи— 
менестрелями. Во Франціи «ménétrier, обозначаете скрипача. Um- 
чала это слово имѣло одинаковое значеше со словомъ «жонглеръ», 
происходящимъ отъ «jouer» (играть) 3). Къ числу трубадуровъ и 
ттуѵверовъ принадлежали люди высшаго класса общества: графы, гер 
цоги и даже короли, какъ, напримѣръ: графъ Вильгельмъ де Пуатье

i) О б р а з ц ы  п р о и з в е д е н ^  т р у б а д у р о в ъ ,  
г е р о в ъ  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  х р е с т о м а г ш . - е  и з д .

С п б . '^ ^ а з ы в а л ^ с ь  в ъ  П р о в а н с *  и с к у с с т в о м ъ  ,’ИЗ° 2 и Х т р у б а д уѲ

л и т е р а т у р ы .  З и з д . о м е й  И с т о р і и  к а р и к а т у р ь ,
з а м ѣ ч а е т ъ  ч т о  в ъ  с р ѳ д н е в ѣ к о в ы х ъ  р у к о п и с я х ъ  б у к в ы  , ,и  и  „ и  в ѳ ° ь м а  
т р у д н о  р а з л и ч а е м ы .  Ш э т о м у  о н ъ  д у м а е т а ,  ч т о  п р о и з о ш л о

f o u g l e u r “ ,— „ i o u g l e u r “  п р е в р а т и л о с ь  в ъ  „ j o n g l e u r  . ( T h .  W n g h t ,  A . H i s t o r y  o t  
C a r i c a t u r e  a n d  G r o t e s q u e  in  L i t e r a t u r e  a n d  A r t .  L o n d o n .  1865, p .  108).

6*
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(1087—1127 г.), Ричардъ Львиное Сердце, царствовавшій въ Ан- 
гліи отъ 1189 до 1199 г.,. Тибо, король наварскій ( 1 2 0 1  —1254 г.). 
Принадлежа къ высшему классу общества, трубадуры и труверы за
нимались своимъ искусствомъ не изъ матеріальныхъ выгодъ, а пре- 
слѣдуя преимущественно безкорыстныя художественный цѣли. Жон- 
глеры-же, нанимавшіеся къ трубадурамъ, для исполненія сочиненій 
послѣднихъ, брали за свое искусство денежное вознагражденіе. Жон
глеры, происходя изъ класса общества, гораздо болѣѳ низкаго, чѣмъ 
трубадуры, должны были забавлять публику разными фокусами и 
шутками, сопровождать музыкой танцы и умѣть играть на нѣсколь- 
кихъ инструментахъ. Въ поэмѣ тринадцатаго вѣка «Les Deux troveors 
Ribauz» одинъ изъ менестрелей хвалится умѣньемъ играть на девяти 
инструментахъ:

J  s u i s  j u g l e r e s  d e  v i e l e  
S i  s a i  d e  m u s e  e t  d e  f r e s t e l e ,
E t  d e  h a r p e s  e t  d e  c h i f o n i e ,
D e  l a  g i g u e ,  d e  i ’a r m o n i e .
D e  l ’s a l t e i r e ,  e t  e n  l a  r o t e  
S a i - g e  b i e n  c h a n t e r  u n e  n o te .

(В . T . W r i g h t ,  A  H i s t o r y  o f  c o r i c a tu r e  a n d  G r o t e s q u e  i n  l i t e r a t u r  a n d  
A r t .  L o n d o n .  1865, p . 191).

О. віолѣ было сказано выше (стр. 71). Музой назывался ин
струментъ, похожій на волынку. Подъ именемъ фрѳтель разумѣлась 
серинга, или флейта-пана, состоявшая изъ семи дудочекъ. Арфа была 
сходна съ вышеописаннымъ инструмѳнтомъ того лее названія. Сим- 
фоніей, или ншфоніѳй обозначался органиструмъ. Жига была ма
ленькая скрипка, служившая для сопровожденія танцевъ, на одинъ 
изъ которыхъ перешло это названіе. Весьма трудно выяснить зна- 
ченіе «гармоніи»: .былъ ли это инструментъ, получившій свое на- 
званіе отъ производима™ имъ созвучія, или лее какой-нибудь одинъ 
изъ ударныхъ, который звучалъ вмѣстѣ съ другими и такимъ обра
зомъ участвовалъ въ общемъ ансамблѣ. О псалтирѣ и ротѣ тоже было 
уже сказано выше (стр. 70—71). (Ср. Ambros, Geschichte der Musik. 
Breslau. 1864. Bd. II. S. 237—238).

Изъ всѣхъ этихъ инструментовъ всего чаще употреблялись, для 
сопровожденія пѣнію, віолы, роты и арфы.

Нотація, употреблявшаяся трубадурами, состояла изъ четырехъ 
или пяти линій. На этихъ линіяхъ и въ промежуткахъ между ними 
размѣщались ноты J). Отъ исполненія требовалась весьма сильная

0  Т е п е р ь  с д ѣ л а н ы  б о л ы ц іе  у с п ѣ х и  в ъ  . ч т ѳ н іи  н о т ъ  т р у б а д у р о в ъ  и  
м и 0н е з и н г е р о в ъ ,  в ъ  о с о б е н н о с т и ,  б л а г о д а р я  П .  Р у н г ѳ ,  и з д а в ш е м у  „ D i e  S a n 
g e s w e i s e n  d e r  C o lm a r e r  H a n d s c h r i f t  u n d  d ie  L i e d e r h a n d s c h r i f t  D o n a u e s c h i n g e n “ ..
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экспрессія, которая не могла быть обозначена никакой нотаціей и 
должна была угадываться художественнымъ чутьемъ исполнителей. 
Въ пѣсняхъ трубадуровъ замѣтно стремленіе къ соотвѣтствію между 
содержаніемъ текста и характеромъ мелодіи. Въ этомъ заключается 
ихъ художественность. Что лее касается спѳціально-музыкальной сто
роны пѣсенъ трубадуровъ, то весьма валено ихъ отличіе отъ церков
ныхъ ладовъ. на которыхъ было основано грегоріанское пѣніе: ме
лодш трубадуровъ обнаруживаютъ современные намъ мажорный и 
минорный лады *).

Мелодіи трубадуровъ не получали гармонической разработки. 
Если же дѣлались попытки сопровождать мелодію другими голосами, 
то послѣдніе лишь портили первоначальную, навѣянную однимъ вдох- 
новеніемъ. Такъ, напримѣръ, мелодіи Адама да ла Галь (Adam de 
la Hale), жившаго отъ 1240—1287 года, и Вильгельма Машо (Guil
laume Machault), жившаго въ 14-мъ вѣкѣ, сами по себѣ весьма кра
сивы, но испорчены неуклюжей гармонизаціей, потому что въ тѣ 
времена многоголосная музыка еще не успѣла достигнуть благозвучія.

Миннезингеры получили назваыіе отъ слова «пііпие», которое, 
по объясненію Каррьера, значитъ по нѣмецки «память сердца, ле- 
лѣяніе въ глубинѣ души одного изъ всѣхъ милаго образа, всегда слад
кая объ немъ дума 2). Миннезингеры въ Германіи играли такую 
же роль, какую трубадуры на югѣ Франціи. Подобно послѣднимъ, 
къ миннезингѳрамъ принадлелеали лица высшаго класса общества: 
рыцари, вѳльмолш и короли. Въ отличіе отъ трубадуровъ миннезин
геры обыкновенно сами сопровождали свое пѣніе игрою на какомъ- 
нибудь инструментѣ 3). Характеръ пѣнія миниезингѳровъ былъ бо- 
лѣе речитативный 4). У нихъ замѣтно стремленіе подчинить музыку 
слову, у трубадуровъ—текстъ музыкѣ 5).

Вліяніе рыцарства отразилось въ пѣніи миннезингѳровъ въ томъ,

L e i p z i g .  (1896 ) и  Г . Р и м а н у  (с м . H .  R i e m a n n ,  D i e  M e lo d i k  d e r  M in n e s ä n g e r .  
1897  г .) . С р . H . R i e m a n n ,  M u s ik - L e x ik o n .  5  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1900 . S . 197 ( A r t .  
C h o r a l n o t e n s c h r i f t ) .  S . 9 7 3  ( A r t .  R u n g e ) .  С р . H .  R i e m a n n ,  K a t e c h i s m u s  d e r  
M u s ik g e s c h ic h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1901. I .  T h e i l .  S . 116 . Т а м ъ  ж е  п о м ѣ щ е н а  
п р е к р а с н а я  м е л о д ія  A d a m  d e  l a  H a l l e .

П р и  б о л ѣ е  п р а в и л ь н о м ъ  ч т е н іи  м ѳ л о д іи  т р у б а д у р о в ъ ,  т р у в е р о в ъ  и  
м и н н е з и н г е р о в ъ  в ы с т у п а ю т ъ  и х ъ  к р а с о т ы  в ъ  п о л н о м ъ  б л е с к ѣ  ( H .  R i e m a n n ,  
G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik t h e o r i e  im  I X — X I X .  J a h r h u n d e r t .  L e i p z i g .  1898 . S . 2 1 2 ) .

*) П о я п л е н і е  д о  м а ж о р а  и  л я  м и н о р а  см . H .  R i e m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e r  
M u s ik t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898. S . 209,

2) М о р и ц ъ  К а р р ь ѳ р ъ ,  И с к у с с т в о  в ъ  с в я з и  с ъ  о б іц и м ъ  р а з в и т і е м ъ  к у л ь 
т у р ы  и  и д е а л ы  ч е л о в е ч е с т в а .  І І ѳ р ѳ в о д ъ  Е .  К о р ш а .  М о с к в а .  1874 . Т .  Ш ,  
с т р .  431 .

:і) A m h r o s ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik . B r e s l a u .  1864 . B d .  I I .  S .  2 1 6 , 247 .
•») I b id .  I I .  S . 2 43 .

I b id .  I I .  S . 249.
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что они, подобно трубадурамъ, воспѣвали свободу, честь и любовь. 
Культъ женщинъ находился въ большой связи съ культомъ Богоро
дицы. Вотъ что говоритъ по этому поводу Каррьеръ: «Любопытна 
еще то, въ какомъ необыкновенномъ ходу былъ тогда культъ Дѣвы- 
Маріи, придававшій религіозному чувству столько мягкости и чарую
щей сердце граціи; тогдашній высокій почетъ женщинъ, конечно, 
имѣлъ тутъ свою долю вліянія, но за то и самъ получалъ отсюда 
новую пищу и новое освященіе. До крестовыхъ походовъ Марія не 
выступаетъ у западныхъ стихотворцевъ въ особенномъ блескѣ; но, 
начиная съ 1 2 -го вѣка, соприкосновеніе съ восточною церковью по
вело служеніе Ей къ быстрому расцвѣту; съ самымъ пылкимъ во- 
сторгомъ, съ самой наивной сердечностью стали теперь прославлять 
Госпожу Богородицу (unsere liebe Frau), а лучезарный свѣтъ Ея 
опять-таки бросалъ отблескъ и на земную возлюбленную» х).

Основывавшееся на культѣ Богородицы, почитаніе жѳшцинъ, вы
разившееся въ пѣніи миннезингеровъ, имѣетъ существенное отличіс 
отъ того лее явленія въ пѣніи трубадуровъ. Провансальская эроти
ческая пѣсня восхваляетъ одну лишь возлюбленую, тогда какъ мин
незингеры воспѣваютъ красоту женщинъ вообще 2).

Пѣніе миннезингеровъ было не исключительно свѣтское, они со
чиняли также религіозныя пѣсни, изъ которыхъ нѣкоторыя весьма 
высокаго художественнаго достоинства.

Въ мелодіяхъ миннезингеровъ преобладаютъ мажорныя и ми- 
норныя тональности. Нотація миннезингеровъ сходна съ нотаціей 
трубадуровъ.

Искусство трубадуровъ и миннезингеровъ, развившееся въ средѣ 
рыцарства, стало переходить въ руки горожанъ. Такимъ образомъ въ 
Германіи возникнуло общество мейстерзингеровъ, послѣдніе остатки 
котораго исчезли лишь въ первой половинѣ 19-го столѣтія. Глав
ные центры мейстерзингеровъ были города: Майнцъ, Франкфурта, 
Вюрцбургъ, Цвикау, Прага, Нюрнбергъ, Ульмъ, Страсбургъ и пр. 
Мейстерзингеры соединялись въ общества съ цеховымъ устройствомъ. 
Начальниками цеха были: обѳрмейстръ, кронмѳйстѳръ, раздававшій 
награды, меркмѳйстѳръ съ своими мѳркерами, замѣчавшій ошибки въ. 
сочиненіяхъ, кассиръ и управляющій. Члены цеха дѣлились на ма- 
стеровъ, сочинявшихъ новые стихи и новыя мелодіи, стихотворцевъ, 
пѣвшихъ свои стихи, положенные на чужіе мелодіи, пѣвцовъ, знав- 
шихъ употребительны я мелодіи наизустъ, но не создававшихъ ни 
новыхъ напѣвовъ, ни новыхъ стиховъ, и покровителей учрежденія,

О М о р и ц ъ  К а р р ь е р ъ ,  И с к у с с т в о  в ъ  с в я з п  с ъ  о б іц и м ъ  р а з в и т і е м ъ  к у л ь 
т у р ы  и  и д е а л ы  ч е л о в ѣ ч е с т в а .  П ѳ р ѳ в о д ъ  Е .  К о р ш а .  М о с к в а .  1874. Т . Ш ,  с т р . 450 . 

-) A r r e y  v o n  D o m m e r ,  H a n d b u c h  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1868. S . 1У0.
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обладавших!» достаточнымъ знаніемъ законовъ цеха. ГІослѣдніе были 
записаны въ такъ называемую табулатуру и заключали въ себѣ пра
вила, касавшіяся сочиненія стиховъ,- мелодій и исполненія. Рабская 
зависимость отъ правилъ, при стремленіи къ педантическому' ихъ 
псполненію, вносила характеръ рутинности въ искусство мейстерзин
геровъ и лишало его художественности, низводя его на степень су
хого ремесла. Оттого, хотя общество мейстерзингеровъ явилось вы- 
ралсеніемъ желанія горолсанъ внести въ свою трудовую, будничную 
жизнь нѣкоторую долю художественности, но эта цѣль не была до
стигнута, и сами мейстерзингеры представляли изъ себя лишь новый 
цехъ, проникнутый тѣмъ лее ремесленнымъ характеромъ, отразив
шимся и на ихъ искусствѣ. Многіе изъ мейстерзингеровъ были весьма 
плодовиты, какъ, напримѣръ, башмачникъ Гансъ-саксъ, живіній въ 
ІІюрнбергѣ въ 16-мъ вѣкѣ; но истинной худолсествеыности не до- 
стигнулъ никто изъ нихъ. Мелодіи мейстерзингеровъ весьма моно
тонны. Обыкновенно онѣ сочинялись прелгде, а потомъ къ нимъ под
бирался текстъ, большею частію духовнаго содержанія. Нѣкоторыя 
мелодіи слулсили для нѣсколькихъ текстовъ. Мейстерзингеры не имѣлн 
благотворнаго вліянія на эстетическое развитіе музыки; но ихъ ре- 
лигіозно-нравственное направленіе было благодѣтельно, въ смыслѣ 
общественнаго воспитанія. (См. Ambros, Geschichte der Musik. Breslau 
1864 Bd. II. S. 258 ff. Образцы мелодій мейстерзингеровъ въ моей Крат
кой исторической музыкальной хрестоматіи. 2 изд. Спб. 1900, стр. 47).

ГЛАВА XIV'.

Странетвующіе музыканты и народное пѣніе.

Искусство трубадуровъ, труверовъ и миннезингеровъ удовле
творяло худол;ественной потребности высшаго класса общества. Въ 
лицѣ мейстерзингеровъ искусство перешло въ руки горожанъ-ре- 
месленниковъ. Простой народъ находилъ увеселителей въ лицѣ стран- 
ствующихъ музыкантовъ, которые являлись на ярмарки, сельскіе 
праздники, свадьбы и т. п. и забавляли народъ игрою на разныхъ. 
инструментахъ для сопровожденія пляски. Странствующіе музыканты 
играли преимущественно на волынкѣ, дудкѣ, бомбардѣ (изъ котораго 
образовался нашъ гобой), рожкѣ,ребекѣ, скрипкѣ и пр. Народъ от
носился къ нимъ съ презрѣніемъ, видя въ нихъ лишь тунеядцевъ,. 
не брезгавшихъ предосудительными средствами для увеличенія сво
ихъ скудныхъ доходовъ. Странствующіе музыканты были лишены всѣхъ



правъ гражданства, и даже послѣ смерти не позволялось хоронить 
ихъ на общественныхъ кладбищахъ.

Мало-по-малу страыствующіе музыканты стали образовывать цехи. 
Такимъ образомъ кочующему характеру ихъ дѣятельности былъ по- 
ложенъ предѣлъ, въ средѣ ихъ стала водворяться дисциплина, от
чего общественное положеніе членовъ цеха ипструменталистовъ воз
высилось въ сравненіи съ странствующими музыкантами. Цеховое 
учрежденіе благотворно отразилось и на самомъ искусствѣ этихъ му- 
зыкантовъ: деревенскій музыкантъ долженъ былъ учиться въ тече- 
ніе одного года, городской же въ продолженіе двухъ лѣтъ. Во главѣ 
общества музыкантовъ стоялъ начальникъ цеха, который именовался 
королемъ.

Цехи, или общества музыкантовъ возникли въ разныхъ стра- 
нахъ, такъ напримѣръ: братство Святаго Николая въ Вѣнѣ въ 1288 г., 
во Франціи Филиппъ Красивый возвелъ въ саиъ королей музыкан
товъ Жана Шармиліона (Jean Charmillon), въ 1330 г. въ Парижѣ 
образовалось общество музыкантовъ подъ именемъ Confrérie de Saint - 
Julien des ménestriers. Члены послѣдняго общества назывались това
рищами, жонглерами и минстрелями, или менестрелями. Главнымъ 
инструментомъ ихъ была віель (родъ скрипки). Въ 1401 году это 
общество было преобразовано. Главнымъ инструментомъ сталъ трех
струнный ребабъ, какъ дискантовый, такъ и басовый. Поэтому члены 
общества назывались менестрелями, играющими на инструментахъ, 
какъ высокихъ, такъ и низкихъ (joueurs d’instruments tant hauts que 
bas). Впослѣдствіи ребабъ былъ замѣненъ скрипкою. Между этими 
скрипачами особенной извѣстиости достигнулъ Жанъ-Піеръ Гюиньонъ 
(Jean-Pierre Guignon), который былъ названъ королемъ скрипачей Jlio- 
довикомъ XY въ 1741 г. Въ Англіи тоже образовались цехи му
зыкантовъ съ королемъ во главѣ, которому дана льготная грамота 
въ 1381 г.

Члены цеха музыкантовъ слѣдили за тѣмъ, чтобы въ данномъ 
околодкѣ играли и получали доходъ лишь тѣ музыканты, которые 
были приписаны къ обществу*. Оттого происходили столкновенія между 
цеховыми музыкантами, съ одной стороны, и учеными музыкантами: 
органистами, клавесинистами и т. п., съ другой. Цеховые музыканты 
требовали, чтобы всѣ безъ исключенія, занимавшіеся музыкальной 
профессіей, поступали въ ихъ братство. Образованные же, ученые 
музыканты, проникнутые художественными тѳнденціями, гнушались 
цеховыми, обращавшими свое искусство въ ремесло, и отказывались 
поступать въ ихъ общества, a тѣмъ болѣе подчиняться ихъ коро
лями Особенно сильно протестовали музыканты-художники противъ 
притязаній короля скрипачей Гюиньона, желавшаго распоряжаться
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всѣми музыкантами Франціи, какъ своими подданными. Дѣло было 
рѣшено парламентомъ въ пользу музыкантевъ-художниковъ, которые 
навсегда отдѣлились отъ цеховыхъ.

Цеховые музыканты, образовавшееся изъ странствуюіцихъ ин- 
струмѳнталистовъ, несмотря на свой ремесленный характеръ. при
несли извѣстную пользу развитію музыки. Занимаясь преимущественно 
танцовальной музыкой, они разрабатывали ея ритмитическую сторону. 
Такъ какъ высшія инструментальный формы представляютъ лишь раз- 
витіе формъ танцовальной музыки, то въ деятельности странствую- 
щихъ и цеховыхъ музыкантовъ слѣдуетъ искатъ начало всей инстру
ментальной музыки вообще 1).

Кромѣ музыкальныхъ увеселеній, доставлявшихся странствую
щими музыкантами, сдѣлавшимися впослѣдствіи цеховыми, народь 
имѣлъ свои собственный пѣсни. которыя сопровождали его повсе
дневную жизнь, слулса средствомъ выраженія переживаемыхъ имъ 
радостей и горестей. Люди съ болѣе развитыми художественными спо
собностями подъ вліяніемъ пережитыхъ впечатлѣній, создавали слова 
и мелодію, которыя распространялись въ наролѣ, измѣнявшемъ со
зданные уже тѳкстъ и напѣвъ на свой манеръ до тѣхъ поръ, пока 
они не получали окончательной формы, вполнѣ соотвѣтствовавшеи 
народному характеру и вкусу. Такимъ образомъ въ созданіи своихъ 
пѣсенъ народъ участвовалъ самъ. приноравливая созданное отдѣль- 
ными личностями къ выраженію общаго народнаго чувства.

Начало народнаго пѣнія теряется въ глубокой древности. Пѣсни 
кельтовъ и германцевъ исчезли въ эпоху переселенія народовъ. Рас
пространившееся христіанство, при своей враждебности ко всему язы
ческому, могло лишь стремиться къ уничтоженію того, что. быть 
можетъ, случайно осталось изъ дикихъ пѣсенъ народовъ. разрушив- 
шихъ Римскую Имперію. Отвлекая интересы народа отъ всего мор
ского, водворившееся христіанство не могло способствовать создание 
новыхъ народныхъ пѣсенъ, которыя замѣнили бы исчезнувшія язы- 
ческія. Народное пѣніе европейскихъ національностеіі начинается 
лишь въ эпоху зарожденія новой европейской кольтуры на ооломкахъ
греко-римской. y

Во времена Карла Великаго (768—S14) народная пѣсня до- 
стигнула довольно значительной степени развитія; хотя мелодій не 
осталось, но успѣхъ подтверждается извѣстіемъ о суіцествованіи мно-

J) О  в ы д а ю щ е м с я  з и а ч ѳ н і н  и и с т р у м е н т а л ь н о й  м у з ы к и  и  б л а г о т и о р и о м ъ  
в л і я н і и  в о о б щ е  о в ѣ т с к о й  м у з ы к и  н а  д у х о і ш у ю н ъ  с р е д н і ѳ  в ѣ к а  о м . й .  К іе -  
m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e  i m  I X - X I X  J a h r h u n d e r t  L e i p z i g .  1Ö9Ö. 
S .  2 1 0 — 2 1 6 . Образецъ п ѣ с н и  с т р а н с т в у ю щ а г о  м у з ы к а н т а  ( X I V  в .)  в ъ  м о е й  
К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  .х р е с т о м а т і и .  2  и з д .  С и о .  1900, с т р .  1У4.
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гихъ родовъ пѣсенъ. Такъ. напримѣръ, были пѣсни любовныя, са- 
тирическія, неприличныя (которыхъ нельзя было пѣть въ близи церкви), 
хвалебный, военныя, побѣдныя, дьявольскія (которыя пѣлись ночыо 
на могилахъ умершихъ, чтобы спугивать съ нихъ дьяволовъ) х). Къ 
14-мъ вѣку народная пѣсня достигаетъ наиболыпаго развитія, въ 
особенности въ Германіи '-').

Одно изъ главныхъ затрудненій для сохраненія народной пѣсни 
заключается въ томъ, что она распространяется въ народѣ изъ устъ 
въ уста, не будучи записанною. Самые ранніе примѣры народныхъ 
пѣсенъ находятся въ трактатахъ теоретиковъ и въ многоголоспыхъ 
произведеніяхъ, въ которыхъ оиѣ взяты, въ качествѣ основной темы. 
Но при контрапунктическомъ сопровождены въ народной пѣснѣ ча
сто долженъ былъ измѣняться ритмъ, отчего ея возстаиовлеиіе въ 
настоящемъ видѣ болѣе или менѣе затруднительно 3).

Судя по образчикамъ народныхъ иѣсенъ. извлеченныхъ изъ трак- 
татовъ теоретиковъ и изъ многоголосныхъ произведеній, наиисанныхъ 
на народныя пѣсни, и по сборникамъ, можно заключит], о двухъ 
характеристическихъ чертахъ, рѣзко отличающихъ народную пѣсню 
отъ грегоріанской мелодіи. Это отличіе заключается въ ритмической 
оживленности народной пѣсни и въ томъ, что она имѣетъ своимъ 
основаніемъ не какой-нибудь изъ церковныхъ ладовъ, а современ
ную тональность мажора или минора 4)

Народное пѣніе, служа выраженіемъ душевныхъ настроѳній на
рода, отражаетъ въ себѣ характеръ послѣдняго. Въ весьма раннюю 
эпоху нІмецкое народное пѣніе отличалось глубокою задушевностью 
отъ рѣзваго, шаловливаго, подчасъ пикантнаго, французскаго пѣнія 5). 
Въ Германіи, Фландріи и Франціи народное пѣніе развилось и до
стигло художественной экспрессіи и характеристичности ранѣе, чѣмъ 
въ другихъ странахъ Западной Европы.

Кромѣ своихъ самостоятельныхъ красотъ, обусловливаемыхъ, 
какъ наивной передачей душевныхъ настроеній. такъ и простой, но

' )  С м . A r .  v o n  D o m m e r ,  H a n d b u c h  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1 8 6 8 . 
S . 119 .

*) I b i d .  S . 1 2 0 - 1 2 1 .
3) О с н о в а т е л ь н о е  и з с л ѣ д о в а н і е  и з м ѣ н е н і и ,  к о т о р ы м и , і т о д п е р г а л и с ь  н а -

?о д н ы я  н ѣ с н и  п р и  и х ъ  м н о г о г о л о с н о й  о б р а б о т к ѣ ,  н а х о д и т с я  ѵ  ï i e p c o  (с м . 
. T i e r s o t ,  H i s t o i r e  d e  l a  c h a n s o n  p o p u l a i r e  e n  E r a n c e .  P a r i s .  1 8 8 9 , p .  4.43— 4 8 6 ) .

4)  Е с т ь  о с н о в а н і е  д у м а т ь ,  ч т о  в ъ  с в ѣ т с к о й  и  т а н ц о в а л ь н о й  м у з ы к ѣ  
в е с ь м а  р а н о  о б н а р у ж и л и с ь  н а ш и  с о в р е м е н н ы й  т о н а л ь н о с т и  ( м и н о р ъ  и  м а -  
ж о р ъ і .  (С м . H .  R i e m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e  im  I X — X I X .  J a h r h u n 
d e r t .  L e i p z i g .  1 8 9 8 , S . 2 0 8 — 2 0 9 . C p . A r .  v o n  D o m m e r ,  H a n d b u c h ,  d e r  M u s ik 
g e s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1 8 6 8 . S . 1 1 8 ) .

5)  A .  W . A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k .  B r e s l a u .  1 8 6 4 . B d .  I I .  S . 2 7 6 . 
2 8 0 , 2 8 1 , 2 8 6 , 2 8 8 — 2 8 9 , 2 9 7 .
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изящной и соотвѣтствующей содержанію формой, народное пѣніе 
имѣетъ еще громадное художественно-историческое значеше въ томъ, 
что подобно грегоріанскомѵ пѣнію, оно служило матеріаломъ для
контрапунктической разработки. Композиторы-контрапунктисты весьма 
долго не рѣшались сочинять на самостоятельный темы, а̂ брали ^ 
основаніе своихъ многоголосныхъ произведѳнш или ірегоріанску
мелодію, или народную пѣсию. тятгъПослѣдняя одинаково служила темою, какъ для сві.гскихь, такъ
и для духовныхъ произведеній, и громадная часть католическихъ мессъ 
и другихъ церковныхъ музыкальныхъ произведены! написана на на 
родиыя мелодіи. Этотъ фактъ доставляетъ народному пѣнію одина
ковое значеніе въ исторіи музыки съ грегоріанскимъ ).

То и другое встрѣтилось въ сценическихъ представленіяхъ, ко
торыя, съ одной стороны, носили духовный характеръ, а съ другой - 
представляли народное увеселеніе. Музыкальное сопровождена по- 
добныхъ сценическихъ представленій было взято частью изъ ірего- 
ріанскаго, частью изъ народнаго пѣнія 2).

ГЛАВ А XV.

Миетеріи и евѣтекія еценическія предетавленія.

У всѣхъ народовъ драма беретъ свое начало въ религіи. Пер
вый христіанскія драматическія представленія также возникли на почвѣ 
иелигіозной. Драматическій элементъ присущъ самому христианскому 
богослуженію. Жизнь Іисуса Христа, въ особенности Его страданія 
и смерть представляли богатый матеріалъ для драматической обра
ботки. Духовный драматическія представленія, содержаніе которыхъ 
было заимствовано изъ священной исторіи, назывались литургиче
скими драмами и мистеріями и возникли во времена вторженія ди
кихъ германскихъ племенъ въ Римскую имперію (A. Scïmbiger, Mu
sikalische Spicilegien. Berlin. 1876. S. 4 -5 ). Весь циклъ этихъ духов- 
ныхъ драматических'!, представленій обнималъ исторпо Ветхаго da- 
вѣта. Они брали для своихъ сюжетовъ: сотвореше человѣка и его 
грѣхопаденіе, земные • подвиги Іисуса Христа, эпизоды изъ жизни

П  I b i d  I I  S .  2 7 7 . О б р а з ч и к ъ  н а р о д н о й  п ѣ с н и ,  с л у ж и в ш е й  т е м о ю  д л я  
к о н т р а и у н к т и ч е с к и х ъ  п р о и з в е д е и і й  с м . в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у з ы 
к а л ь н о й  х р е с т о м а т і и .  2  и з д .  С и б . 1 9 0 0 , с т р .  1 J5 .

^) I b i d .  H .  S .  2 9 4 .
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Святыхъ. Страшный судъ и пр. «Литургическими драмами, пишетъ 
Куссемакеръ, назывались тѣ, которыя неразрывно связывались съ обря
дами культа. Оиѣ изображали въ дѣйствіи церковную службу раз
ныхъ временъ церковнаго года и въ честь святыхъ; оиѣ были ея 
развитіемъ и дополненіѳмъ. Но вскорѣ эти литургическія сцены ока
зались недостаточными. Мірской духъ овладѣлъ драматическимъ эле- 
ментомъ и внесъ въ него, съ набожною цѣлыо, театральныя эмоціи. 
Въ XII рѣкѣ возиикаютъ свѣтскія общины, полный религіознаго усер- 
дія, съ энтузіазмомъ культивировавшія драматическое искусство. Эти 
представленія, сначала на латинскомъ. а потомъ на французскомъ 
языкѣ, назывались мистеріями. Тотчасъ обнаруживается отличіе этихъ 
двухъ родовъ драмъ. Хотя онѣ сочинялись на одни и тѣ же сю
жеты, но характеръ тѣхъ и другихъ былъ совершенно иной. Ми- 
стеріи представлялись въ настоящемъ театрѣ свѣтскими актерами. 
Мало-по-малу въ мистеріи стали проникать чуждые элементы, от
чего онѣ быстро превратились въ свѣтскія пред став ленія. Наоборотъ, 
литургическія драмы имѣли своими сценами лишь церкви и мона
стыри, а актерами только церковнослужителей изъ чернаго и бѣлаго 
духовенства. Эти драматическія представленія никогда не сочиня
лись съ театральною цѣлыо. Зрители посѣщали ихъ не для забавы 
и не для того, чтобы испытывать мірскія или земныя волненія и 
апплодировать таланту актеровъ, а съ цѣлыо принять участіе въ 
торжествѣ праздника, въ церемоніи дня, для которой драма служила 
лишь постановкой дѣйствія. Зрители присутствовали съ благоговѣ- 
ніемъ, приличнымъ святому мѣсту. Литургическія драмы были ми- 
мическимъ представленіемъ не только службы временъ церковнаго 
года и въ честь святыхъ. но и всѣхъ религіозныхъ исторій, изобра- 
жешіыхъ на окнахъ, стѣнахъ, въ нишахъ, въ живописи и скульп- 
турѣ, что имъ и сообщало вѳличіе, торжественность и блескъ, ко
торые оказывали могущественное вліяніе на воображеніе вѣрую- 
щихъ» г).

Литургическія драмы, несмотря на свой литургическій харак
теръ, все-таки не были лишены сценической обстановки. Дѣйствую- 
щія лица не ограничивались лишь приходомъ, уходо̂ іъ, куреніемъ 
оиміама и т. п., но совершали поступки, сообразно принятымъ 
имъ ролямъ 2).

Важный элементъ духовныхъ представлѳній составляла музыка. 
«Въ высшей степени интересно и не только' для любителей древ
нихъ литургій, но и древней драматической музыки то, что она за-

‘) E .  d e  C o u s s e m a k e r ,  D r a m e s  l i t u r g i q u e s  d u  m o y e n  â g e .  R e n n e s .  1 8 6 0 . 
I n t r o d u c t i o n ,  p .  Ѵ І П — I X .

2)  A n s e l m  S c h u b i g e r ,  M u s i k a l i s c h e  S p i c i l e g i e n .  B e r l i n .  1 8 7 3 . S . 6 .

ключала въ себѣ главные элементы впослѣдртвіи развившейся изъ 
нея оперы. Поэтому эти духовньтя представления должны разсматри- 
ваться, какъ ея начало. Въ нихъ ничего не говорилось, но все пѣ- 
лось и далее встрѣчались соло, хоры и дуэты, еще чаще терцеты и 
полухоры. Всѣ голоса, при тогдашнемъ отсутствіи гармоническаго 
элемента, всегда пѣли лишь унисономъ. Обыкновенно уже и тогда 
конецъ представленія увѣнчивался торжественнымъ заключительнымъ 
хоромъ, простымъ или двойнымъ, или же, какъ въ современномъ 
водевилѣ, одинъ или нѣсколько солыіыхъ голосовъ пѣли попере- 
мѣнно СЪ общимъ хоромъ !).

Въ миракляхъ и мистеріяхъ музыка употреблялась, но она не \ 
была сплошная, какъ въ литургической драмѣ -).

Подобный представленія въ лицахъ, дѣйствуя на вообралсеше 
зрителей, очень нравились народу. Число исполнителей сильно уве
личивалось и доходило до нѣсколышхъ сотеиъ. Въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ образовывались цѣльтя корпораціи для исполненія мистерш, 
такъ, напримѣръ: «Compagnia del Gonfalone» въ Римѣ во второй по- 
ловинѣ тринадцатаго вѣка «Confrérie de la Passion» въ 1398 г., 
«Confrérie de la Bazoche», «Enfants sans souci» и др. *)•

Мистеріи распространились по Италіи. Франціи, Германш, Ан- 
гліи и Испаніи. Представленія ихъ тянулись иногда въ продоллсе- 
ніи нѣсколькихъ дней. Сцены, намѣченныя въ священномъ писаніи,
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>) A n .  S c l i u b i g e r ,  M u s i k a l i s c h e  S p i c i l e g i e n .  B e r l i n .  1 8 7 6 . S .  5 .
О б р а з ч и к ъ  л и т у р г и ч е с к о й  д р а м ы  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у з ы 

к а л ь н о й  Х р ѳ с т о м а т і и .  2 - е  и з д .  С п б .  1 9 0 0 , с т р .  1 9 6 — 1 99 .
- )  F é t i s ,  H i s t o i r e  g é n é r a l e  d e  l a  m u s i q u e .  P a r i s .  1 8 7 6 . T .  V , p .  1 3 4 . ^ м и -  

с т е р і и  п р о и с х о д я т ’!» о т ъ  с л о в а  m i n i s t e r i u m  ( о б р я д ъ ) .  О н ѣ  п е р в о н а ч а л ь н о  о ы л и  
в ъ  т ѣ с н о й  с в я з и  с ъ  ц е р к о в н ы м ъ  о б р я д о м ъ ,  к а к о в ы ,  н а п р . ,  р о ж д е с т в е н с к ш  и  

Q п а с х а л ь и ы н  м и с т е р і и .  М и р а к л и  и  м и с т ѳ р і и  ч у д е с ъ  п о с в я щ а л и с ь  п р о с л а в л е н н о  
ж и з н и ,  д ѣ я н і й  и  ч у д е с ъ  с в я т ы х ъ ,  н а и б о л ѣ ѳ  ч т и м ы х ъ  и а р о д о м ъ .  В ъ  м и р а к 
л я х ъ  п о д ъ  а л л е г о р и ч е с к и м и  и м е н а м и  о л и ц е т в о р я л и с ь  о т в л е ч е н н ы »  п о н я т і я  
и  н р а в с т в е н н ы й  п р а в и л а ,  н а п р и м ѣ р ъ ,  л ю б о в ь ,  г н ѣ в ъ ,  ж е с т о к о с т ь  и  п р .  ( Ь р .  
П е т р о в ъ ,  С т а р и н н ы й  ю н ш о - р у с с к і й  т е а т р ъ  и  в ъ  ч а с т н о с т и  в е р т е п ъ .  л і е в с к а я  
С т а р и н а .  1 8 8 2  г .  Д е к а б р ь .  С т р .  4 4 2 ) .

:>) „ C o n f r é r i e  d e  l a  P a s s i o n “  с о с т о я л а  и з ъ  б о г о м о л ь ц е в ъ ,  в о з в р а щ а в 
ш и х с я  и з ъ  І е р у с а л и м а ,  Р и м а  и  о т ъ  С в . Я к о в а  К о м п о с т е л л ь с к а г о .  Д а в а е м ы я  
э т и м ъ  б р а т с т в о м - ь  п р е д с т а в л е н і я  и з о б р а ж а л и  С т р а с т и  Г о с п о д н и  и  д р у п е  
б и б л ѳ й с к і е  с ю ж е т ы .  C o n f r é r i e  d e  l a  B a z o c h e “  ( о т ъ  „ б а з и л и к и ' , с у д е б н о й  
п а л а т ы  д р е в н и х ъ ) ,  с о с т о я л а  и з ъ  п о д ъ я ч и х ъ ,  с у д е й с к и х ъ  и  с т р я п ч и х ъ  п и с -  
ц о в ъ  ( c l e r c s ) .  Э т о  б р а т с т в о  д а в а л о  и р е д с т а в л ѳ н і я ,  с и м в о л и ч е с к и  и  а л л е г о р и 
ч е с к и  и з о б р а ж а в ш а я  р а з н ы е  п о р о к и  и  д о б р о д ѣ т е л и .  В ъ  1 4 7 6  г .  п а р л а м е н т ъ  
з а п р е т и л ъ  а т и  п р е д с т а в л е н і я  з а  с а т и р и ч е с к і я  и  ч е р е з ч у р ъ  с м ѣ л ы я  в ы х о д к и .  
В п о с д ѣ д с т н іи  п р е д с т а в л е н и и  б ы л и  р а з р ѣ ш е н ы ,  н о  п о д ъ  н а д з о р о м ъ  ц е н з у р ы .  
В с к о р ѣ  о н ѣ  и с ч е з л и .

„ E n f a n t s  s a n s  S o u c i 11, с о с т о я  и з ъ  м о л о д е ж и  з н а т н ы х ъ  ф а м и л і и ,  п р е и м у 
щ е с т в е н н о  д а в а л и  з а б а в н ы е  ф а р с ы .  (М . К а р р і ѳ р ъ .  И с к у с с т в о  в ъ  с в я з и  с ъ  
о б щ и м ъ  р а з в и т і е м ъ  к у л ь т у р ы .  Г Г е р ѳ в о д ъ  Е .  К о р ш а .  М о с к в а .  1 8 7 4 , т .  1 1 1 , 
с т р .  6 6 0 —6 6 1 ) .
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развивались въ цѣлые эпизоды, иногда далее.въ отдѣльныя пьесы. 
Впечатлѣніе, производимое мистеріями, бывало очень сильное. Въ 
одной хроникѣ повѣствуется о сценическомъ представленіи въ Эй- 
зенахѣ 26 апрѣля 1322 г., изображавшемъ притчу о пяти мудрыхъ 
и пяти неразумныхъ дѣвахъ. Изгнаніе пяти иеразумныхъ дѣвъ, не
смотря на мольбы Богородицы и всѣхъ Святыхъ, до такой степени 
подѣйствовало на присутствовавшаго при этомъ представленіи ланд
графа Фридриха, что онъ впалъ въ гнѣвъ и сомнѣніе и черезъ пять 
дней умеръ, вслѣдствіе удрученнаго состоянія духа. (Ar. von Dom
mer, Handbuch der Musik-Geschichte. Leipzig.. 1868. S. 244).

Мистеріи заключали въ себѣ не одинъ лишь трагическій эле
ментъ, онѣ допускали и комическій; послѣдній въ особенности сильно 
сталъ развиваться, когда въ число исполнителей были допущены 
жонглеры, странствующіе музыканты, скоморохи и т. п. Поводы къ 
комическимъ эпизодамъ доставляло само Священное Писаніе. На
родный юморъ находилъ себѣ пищу въ сценахъ, изобралсавшихъ тор- 
гующагося Іуду, продавцевъ масла, которые, подшучивая, предлагаютъ 
свой товаръ лсенщинамъ, бѣгущимъ ко гробу Спасителя и т. п. ’) 
Но главнымъ комическимъ лицомъ былъ дьяволъ, который изобра- 
лсался съ звѣриною головою, оскаленными зубами и длиннымъ хво- 
стомъ; изъ страшнаго онъ сдѣлался смѣшнымъ: его въ концѣ кон
цовъ надували и колотили 2). Усиленіе комическаго элемента при
вело къ профанацін всего святого, въ особенности въ такъ назы- 
ваемыхъ «ослиныхъ» и «дурацкихъ праздникахъ», когда, вмѣсто 
псалмовъ пѣлись неприличныя пѣсни, на алтарѣ пировали, играли 
въ кости, вмѣсто ладана солшгали старыя подошвы и всякую дрянь, 
наполняя церковь зловоніемъ. Ослиные праздники были учреждены 
въ воспоминаыіе бѣгства Маріи въ Египетъ. Оселъ въ монашеской 
рясѣ вводился въ церковь, импровизированный священникъ пѣлъ въ 
алтарѣ, подражая ослиному крику, которому отвѣчалъ пляшущій во
кругъ осла нриходъ 3). «Дурацкіе праздники» коренились еще въ 
древнихъ римскихъ сатурналіяхъ. Народъ, переряженный въ звѣри- 
ныя маски, безчинствовалъ вокругъ церкви, шутовской епископъ же-

A m b r o s ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1864 . B d .  I I .  S . 3 05 .
О  к о м и ч е с к о м ъ  о л ѳ м е н т ѣ  в ъ  с р е д н е в ѣ к о в ы х ъ  с ц е н и ч е с к и х ъ  п р е д с т а в -  

л е н і я х ъ .  а  т а к ж е  о  д у р а ц к и х ъ  и  о с л и н ы х ъ  п р а з д н и к а х ъ  с м . F l o e g e l s  G e -  
s c l i i c h t e  d e r  G r o t e s k - K o m i s c h e n  b e a r b e i t e t ,  e r w e i t e r t  u n d  b i s  a u f  d i e  n e u e s t e  
Z e i t  f o r t g e s e t z t  v o n  F r .  "W. E b e l i n g .  5  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 8 8 8  и  T h .  W r i g h t ,  
A .  H i s t o r y  o f  C a r i c a t u r e  a n d  G r o t e s q u e  i n  L i t e r a t u r e  a n d  A r t .  L o n d o n .  1 8 6 6 .

2)  A r .  v o n  D o m m e r ,  H a n d b u c h  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1 8 6 8 . S . 
2 4 5 - 2 4 6 .

3) П р о з а  о е г ш н а г о  п р а з д н и к а ,  п ѣ в ш а я с я  в ъ  ч е с т ь  о с л а ,  п о м ѣ щ ѳ н а  в ъ  
м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  х р е с т о м а т і и ,  С п б . 1 9 0 0 , с т р .  55 .

лалъ приходу всякаго рода бѣдствій и обѣщалъ отпущеніе всякихъ 
грѣховъ. Подобный неприличі я привели къ запрещенію подобцыхъ 
празднествъ. Тѣмъ не менѣе онѣ продерлсались весьма долго. Ми- 
стеріи продоллсаются до сихъ поръ, ыапримѣръ въ Обераммергау, 
въ Баваріи, гдѣ онѣ исполняются однажды въ десять лѣтъ.

Мистеріи, При усиливавшемся комическомъ элементѣ, все бо- 
лѣе и болѣе получали свѣтскую окраску. Кромѣ этихъ духовныхъ 
представленій, хотя со времеиемъ и потерявшихъ свой религіозный 
характеръ, были еще чисто свѣтскія сценическія представленія. Во 
Франціи онѣ появляются въ 13-мъ вѣкѣ. Творцомъ такихъ свѣтскихъ 
представленій съ музыкой считается Адамъ де ла Галь, лшвшій въ 
13 в. и сочинявшій какъ слова, такъ и музыку для своихъ пьесъ. 
Его пьеса: «Le jus Adanou d e l à  feuillie» считаетсядревнѣйшимъфран- 
цузскимъ водевилемъ. Особенный успѣхъ имѣла другая его пьеса: 
«Li gieus de Robinet de Marion», написанная для неаполитанскаго 
двора, куда авторъ былъ призванъ въ 1282 г. и прибылъ со сви
тою Роберта II д’Артуа !). Содержаніе послѣдней пьесы весьма про
сто: Маріонъ (Marion) разсказываетъ въ пѣсенкѣ. что ее любитъ 
Робинъ (Robin). Является юнкеръ Оберъ съ соколомъ въ рукѣ и 
начинаетъ ухалшвать за Маріонъ. Она проситъ его удалиться, говоря, 
что любитъ Робина. Въ отчаяніи юнкеръ Оберъ хочетъ утопиться 
и уходить, намѣреваясь выполнить высказанное рѣшеніе. Приходитъ 
Робинъ и болтаетъ съ Маріонъ о предстоящей свадьбѣ. Онъ намѣ- 
ревается идти къ своимъ друзьямъ, чтобы пригласить ихъ на свадьбу, 
и встрѣчается съ юнкеромъ Оберомъ, который, раздумавъ топиться, 
затѣваетъ съ Робиномъ ссору, наносить ему удары и уводить Ма- 
ріонъ. Готье, родственникъ Робина, находитъ послѣдняго избитымъ 
и старается его утѣшить. Мелсду тѣмъ, юнкеръ Оберъ, раздосадо
ванный несговорчивостью Маріонъ, добровольно возвраіцаетъ ее Ро
бину, и вся пьеса кончается общимъ весельемъ.

Музыка, сопровождавшая эти драматическія представления, какъ 
духовныя, такъ и свѣтскія, имѣла второстепенное значеніе, и, если 
далее продолжалась сплошь, все-таки преимущественно слулсила къ 
усиленно отдѣльныхъ лирическихъ моментовъ. Мелодіи, на которыя 
были полол;ены адова отдѣльныхъ лицъ, носили характеръ церков
ныхъ съ примѣсыо элементовъ народнаго пѣнія. Духовный харак
теръ музыки имѣлъ мѣсто преимущественно въ мистеріяхъ. Чѣмъ 
болѣе послѣднія удалялись отъ духовнаго содерлсанія, чѣмъ сильнѣе

O ^ A m b r o s ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 4 . B d .  I I .  S . 2 9 5 .
О б ъ  A d a m  d e  l a  H a i e  с м .  R .  M e i e n r e i s .  A d a m  d e  H a l e ’s  S p i e l  „ R o b i u  

u n d  M a r i o n “ . О т р ы в о к ъ  и з ъ  э т о г о  п р о и з в е д е н і я  п о м ѣ щ ѳ н ъ  в ъ  м о е й  К р а т к о й  
и с т о р и ч е с к о й  х р е с т о м а т і и .  2  и з д .  С п б . 1 9 0 0 , с т р .  2 0 0 — 2 01 .
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примѣшивался къ нимъ народно-комическій элементъ. тѣмъ болѣе и 
музыка приближалась къ характеру народнаго пѣнія. ІТѢсни, на- 
писанныя Адамомъ де ла Галь для своихъ водевилей, проникнуты 
вполнѣ свѣтскимъ характеромъ и отличаются бойкимъ ритмическимъ 
оживленіемъ.

Музыкальная часть духовныхъ и свѣтскихъ представлений не 
исчерпывалась только однѣми мелодіями. исполнявшимися отдѣль- 
ными лицами. Въ ея составь входили и хоры, служившіе обыкно
венно для начала и окончанія представленія, иногда же врывавшіеся 
въ самое дѣйствіе. Съ развитіемъ многоголосной музыки контра
пунктические хоры стали вытѣснять одноголосное пѣніе отдѣльныхъ 
лицъ. Наступила, наконецъ, эпоха полнаго забвенія одноголоснаго 
пѣнія, когда слова даже отдѣльныхъ лицъ перекладывались на кон- 
трапунктически-обработанный многоголосный хоръ. Только въ концѣ
16-го вѣка былъ найденъ тотъ родъ музыки, который давалъ воз
можность соединять ее съ драмою въ одно художественное цѣлое. 
Тогда возникла опера, явившаяся реакціей противъ увлеченія кон
трапунктической хоровой музыкой.

і-

ОТДѢЛЪ III.

П Р О И С Х О Щ Е Н І Е  И  Р А З В Й Т І Е  К О Н Т Р А П У Н К Т А .

Г Л А В А  X Y I.

Фо-бурдонъ и диекантъ.

Органумъ состоитъ изъ квартъ, квинтъ и октавъ. Но весьма рано 
возникаешь форма многоголосной музыки изъ терцій и секстъ. Она 
называется фо-бурдономъ и, вѣроятно, возникаетъ на сѣверѣ, хотя 
вполнѣ точно ея происхожденіе не выяснено. Ее приписываетъ ан- 
гличанамъ Гульельмъ Монахъ (Guilelmus Monachus), писатель XIY в., 
утверждающій, что фо-бурдонъ употреблялся у этого народа съ дав- 
нихъ поръ *). Дѣйствительно, фо-бурдонъ, кажется, извѣстенъ Іоганну 
де Гарландіа, лсившему приблизительно отъ 1190 до 1240 г. 2).

Фо-бурдонъ исполнялся не такъ, какъ нотировался 3). На бу- 
магѣ писалась главная мелодія (cantus frmus) и къ ней присоеди
нялись терціи снизу и сверху. Слѣдовательно, на бумагѣ получался 
рядъ трезвучій. Но нижній голосъ исполнялся октавой выше. По
этому, въ исполненіи средній голосъ становился ншішимъ (оттого 
произошелъ самый терминъ: faux-bourdon—лолсный басъ) 4).

1) H .  R i e m a n n ,  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  
1 9 0 1 . 2  T e i l .  S . 28 .

2)  I b i d .  I I .  S .  2 2 . С р . H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  
1 8 9 8 . S . 187.

3) И н о г д а  ф о - б у р д о н ъ ,  к а к ъ  и  д р у г ін  ф о р м ы  м н о г о г о л о с н о й  м у з ы к и ,  
н е  в ы п и с ы в а л с я  н а  б у м а г ѣ ,  а  и м п р о в и з и р о в а л с я .  Т а к а я  д в у х ъ - г о л о с н а я  и л и  
м н о г о г о л о с н а я  и м п р о в и з а ц і я  н а з ы в а л а с ь  C h a n t  s u r  l e  l i v r e ,  c o n t r a p p u n t o  a l l a  
m e n t e .  ( C m . H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  I I  T e i l .  2  A u f l a g e .  
L e i p z i g .  1901 . S . 2 9 . С р .  H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  
1 8 9 8 . S . 97 . П и с ь м е н н о  р а з р а б о т а н н о е  д в у х ъ - г о л о с н о е  и л и  м н о г о г о л о с н о е  
с о ч и н е н і е  н а з ы в а л о с ь  „ r e s  f a c t a “ . ( I b i d .  S . 97).

■*) С м . Г .  Р и м а н ъ .  К а т е х и з и с ъ  и с т о р і и  м у з ы к и .  П о р ѳ в о д ъ  Н .  К а ш к и н а .  
М о с к в а  1897. Ч а с т ь  2 - я ,  с т р .  3 2 — 3 3 . С р . H .  R i e m a n n ,  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k 
g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 1 . I I  T e i l .  S .  2 8 — 2 9 . С р . Ы . R i e m a n n ,  G e 
s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898 . S .  1 41 . Т а м ъ  ж е  и  п р и м ѣ р ы  ф о - б у р -  
д о н а .  О б р а з е ц ъ  ф о - б у р д о н а  п о м ѣ щ е н ъ  и  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  
м у з ы к а л ь н о й  х р е с т о м а т і и .  2  и з д .  С п б . 1 9 0 0 , с т р .  61 .
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Такимъ образомъ вмѣсто ряда написанныхъ трезвучій, получался 
рядъ секстаккордовъ *). Только начало и ісонѳцъ фо-бурдона вмѣсто 
секстаккордовъ представляли созвучіе изъ квинты и октавы.

I рехъ-голосный фо-бурдонъ произошелъ, вѣроятно, отъ двѵхъ- 
голоснаго гимеля ~2). Въ гимелѣ основная мелодія сопровождается
° Тг° ііеРх™ми терщями съ унисономъ или октавой въ

началЬ и концѣ Подобно фо-бурдону, гимель исполняется не такъ, 
какъ пишется. Голосъ, сопровождающей основную мелодію (cantus 
nrmus), исполняется октавой выше, вслѣдствіе чего нижнія териіи
деРцимыЩз)ЮТСЯ БЪ СеКСТЫ’ унисоны въ октавы, верхнія терціи въ

Въ органумѣ и въ фо-бурдонѣ голоса лишены всякой самостоя
тельности: они состоять изъ нотъ одинаковаго ритмическаго достоин
ства и двигаются преимущественно въ одинаковомънадіравленіи: вверхъ 
или внизъ. Дальнѣйшее развитіе многоголосной музыки заключаете}! 
въ стремленш доставить голосамъ наибольшую самостоятельность. 
Последняя достигалась противопололшымъ направленіемъ голосовъ и 
разнообразіемъ ритмическаго достоинства составляющихъ ихъ тоновъ 

о стРемленіе къ самостоятельности отдѣльныхъ голосовъ многого-

* 1} лТ р еЗ В у Ч ІѲ Н Ъ  н а з ы в а ѳ т с “  а к к о р д ъ ,  с о с т о я н и й  и з ъ  т е р ц і и  и  к в и н т ы

a s

в а р і а н ^
м о ж н о  з а к л ю ч и т ь ,  ч т о  с л о в о  г и м е л ь  п р о и з о ш л о  о т ъ  e - e r a e l lu s  V c a n t u T ^ S f J l  
S “ 8i r Ä 5 e  ?  Ѳ).‘ СМІ Н < R ^ m a n n > M u s i k - L e x i k o n ,  б АлгАаg ^ .  L e i p z i 1900"

0 p - H - Н і в т “Ш1' « - « b f c h t .  d e r  Ä f i e o r i e !

О  г и м е л ѣ  И  ф о - б у р д о н ѣ  с м . i b id .  S  4 , 1 0 9 - 1 1 1 ,  1 4 0 - 1 5 4  187 29П— 9<»ч 
г о л о о ъ  ? ; ы Г П э з “ ГЪ ПР ЛС° ѲД ™ Ь0Я ф о - б у р д о н у  і ѳ г в е р т й

I I  T e l ?  f ' 2 9 . I e m a i m ' K “ t e c h I e m ” s  d e r  M u s i k t h e o r i e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1901.
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лосной звуковой комбинаціи замѣтно въ «дискантѣ», который пред- 
ставляетъ переходную ступень отъ органума и фо-бурдона къ кон
трапункту ’). .

Слово «дискантъ» означаетъ пѣніе разныхъ голосовъ. Discantus, 
biscantus, по-французски: déchânt, по мнѣыію Ііуссемакера, происхо
дить отъ «dis» (два) и «cantus» (пѣніе), слѣдовательно, «discantus» 
значитъ: два пѣнія или двойное пѣніѳ (Coussemaker, Histoire de l’har
monie au moyen âge. Paris 1852. p. 26). Впрочемъ, существуютъ дру- 
гія объясненія этого выраженія. Нѣкоторые, напримѣръ, производятъ 
«discantus» отъ «diversus cantus» и т. п. Онъ развивался съ конца 
11 в. или начала 12. Изъ дисканта постепенно выработался кон- 
трапунктъ. Самый простой дискантъ состоялъ изъ мелодіи, къ ко
торой присоединялась другая. Весьма рано замѣчается въ дискантѣ 
стремленіе къ противоположному голосоведенію: гдѣ одинъ голосъ 
поднимается, другой опускается 2).

— Этимъ средствомъ достигалась самостоятельность голосовъ. Дис
кантъ являлся иногда результатомъ соединенія двухъ совершенно не- 
зависимыхъ мелодій. Въ такомъ случаѣ тексты, на которые онѣ были 
положены, обыкновенно сохранялись, какъ бы ни было различно со- 
держаніе послѣднихъ 3). Въ дискантѣ допускалось соединеніе ду
ховныхъ и свѣтскихъ мелодій съ ихъ текстами. По этому поводу 
Амбросъ замѣчаетъ: «Часто указывалось на развращенность 14-го 
вѣка; ея признакомъ можетъ слулшть подобное соединеніе церков
наго и свѣтскаго пѣнія». (Ambros, Geschichte der Musik. Breslau 1864. 
Bd. II. S. 335). Основная мелодія, къ которой присоединялись 
другіе голоса, называлась теноромъ, потому что она «несетъ» (tenet) 
дискантъ 4). Оттого слово теноръ стало обозначать средній голосъ, 
а дискантъ—верхній 5). Слѣдовательно, слово «дискантъ» не только

!)  Д и с к а н т ъ  п о я в л я е т с я  п о с л ѣ  Г в и д о  и з ъ  А р е ц ц о .  (Ы . R i e m a n n .  G e 
s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S . 86 ).

О  п ѳ р е х о д ѣ  о р г а н у м а  в ъ  д и с к а н т ъ  i b id ,  S . 9 1 -  92 .
П р и м ѣ р ъ  д и с к а н т а  с м . в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  

х р е с т о м а т і и .  2  и з д .  С п б . 1 9 0 0 , с т р .  2 05 .
а)  О  п р о т и в о п о л о ж н о м ъ  г о д о с о в е д ѳ н і и ,  б е з у с л о в н о  т р е б о в а в ш е м с я  в ъ  

т е о р іи ,  н о  н е  в с е г д а  и с п о л н я в ш е м с я  н а  п р а к т и к ѣ ^  с м . Н .  R i e m a n n .  G e 
s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898 . S .  8 9 , 9 0 , 104 , 1 06 , 107 .

3)  C o u s s e m a k e r .  H i s t o i r e  d e  l ’h a r m o n i e  a u  m o y e n  â g e  p .  6 6 — 5 8 . У п о 
м я н у т ы й  п и с а т е л ь  н е  с о г л а с е н ъ  с ъ  м н ѣ н іѳ м ъ  д р у г и х ъ  у ч е н ы х ъ ,  д у м а в ш и х ъ ,  
ч т о  с у щ ѳ с т в о в а л ъ  д и с к а н т ъ  и м п р о в и з и р о в а н н ы й ,  н а з ы в а в ш і й с я  ф р а н ц у з а м и  
. „ c h a n t  s u r  l i v r e “ , а  и т а л ь я н ц а м и  „ c o n t r a p u n t o  a  m e n t e “ . К у с с е м а к е р ъ  п о л а -  
г а ѳ т ъ ,  ч т о  д и с к а н т ъ  б ы л ъ  в с е г д а  н а п и с а н н ы й  н а  о с н о в а н і и  и з в ѣ с т н ы х ъ  п р а -  
в и л ъ  ( с м . C o u s s e m a k e r .  H i s t o i r e  d e  l ’h a r m o n i e  a u  m o y e n  â g e . P a r i s .  1 8 6 2  p . 3 0 —32).

*) H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S . 2 03 .
5) H . R i e m a n n .  M u s i k - L e x i k u n .  6  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 0 . S . 1126.
В п о с л ѣ д с т в і и  п р и с о е д и н и л с я  c o n t r a t e n o r ,  к о т о р ы й  м о г ъ  б ы т ь  в ы ш е  и л и  

н и ж е  т е н о р а .  Е с л и  c o n t r a t e n o r  б ы л ъ  н и ж е  т е н о р а ,  т о  н а з ы в а л с я  c o n t r a t e n o r
7*
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означало пѣніе не одноголосное, а состоящее изъ единоврѳменныхъ 
звуковыхъ сочетаній, но и голосъ, присоединенный къ тенору сверху. 
Впрочемъ, иногда не дискантъ присоединялся къ тенору, а теноръ 
къ дисканту (см. Coussemaker. L’art harmonique aux XII et XIII siècles 
Paris. 1865, p. 43—47). Сочиненіе, состоявшее изъ трехъ голосовъ, 
называлось «triplum», а изъ четырехъ,—quadruplum. Въ четырехъ- 
голосномъ сочинѳніи каждый голосъ имѣлъ свое названіе: нижній 
обозначался тѳноромъ, непосредственно слѣдующій за нимъ—моте- 
томъ, третій — триплумъ, четвертый — квадруплумъ. Эти названія 
встрѣчаются до начала 15 вѣка.

Подобно дисканту и слово «мотетъ» имѣло разное значеніе 1). 
Оно не только обозначало голосъ надъ теноромъ въ сочиненіяхъ, со- 
стоящихъ изъ двухъ, трехъ и четырехъ мелодій, предназначенныхъ 
для совмѣстнаго исполненія, но и особое сочиненіе. Въ 13 вѣкѣ 
сочиненіе, называвшееся «мотетомъ», состояло изъ двухъ, трехъ или 
четырехъ голосовъ (мотеты всего чаще были трехъ-голоспыѳ) и имѣло 
въ своей основѣ грегоріанскую или народную мелодію. «Мотетъ, 
пишетъ Куссемакеръ, по понягію музыканта, кажется, было сочи- 
неніемъ, сообщавшимъ особое значеніе каждому голосу, соединеніѳ 
которыхъ въ одно гармоническое цѣлое должно было давать въ ре-

b a s s n s  ( о т ъ  с л о в а  b a s i s — о с н о в а ) ;  е с л и  ж ѳ  c o n t r a t e n o r  н а х о д и л с я  в ы ш е ,  т е н о р а ,  
т о  н а з ы в а л с я  c o n t r a t e n o r  a l t u s  ( a l t a  v o x ,  a l t u s — в ы с о к і і і  г о л о с ъ ) .

Д и с к а н т ъ  ж е  п о л у ч и л ъ  н а з в а н і ѳ  s u p r e m u s ,  s o p r a n o ,  т . е .  в ы с о к і й .  
( I b i d .  S .  1126 . C p .  H .  R i e m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . 
S .  2 8 0 . B a s s o  о т ъ  b a s a — ф у н д а м е н т а ,  ( ib id .  S . 4 0 3 ) .

О  т р е х ъ  и  ч е т ы р е х ъ  г о л о с н о м ъ  с я о ж ѳ н іи  в п е р в ы е  у п о м и и а е т ъ  J o h a n n  
d e  G a r ] a n d i a ,  ж н в ш і й  в ъ  п е р в о й  п о л о в и н ѣ  Х Ш  в ѣ к а .  ( I b i d .  S .  187).

М н о г о г о л о с н о е  с о ч и н е н і е  п и с а л о с ь  н е  с р а з у ,  а  п о с т е п е н н о ;  к ъ  д а н н о й  
м е л о д і и  п р и с о е д и н я е т с я  д р у г о й  г о л о с ъ .  з а т ѣ м ъ  т р е т і й  и ,  н а к о н е ц ъ ,  ч е т в е р т ы й .  
( I b i d .  1 8 9 , 4 0 7 ) . ^

О б ы к н о в ѳ н і ѳ  п и с а т ь  м н о г о г о л о с н о е  с о ч и н е н і ѳ  н е  с р а з у ,  а  п р и б а в л я я  
к ъ  д а н н о й  м е л о д і и  г о л о с а  в ъ  п о с л ѣ д о в а т е л ь н о м ъ  п о р я д к ѣ ,  з а м ѣ н я ѳ т ъ  е д п н о -  
в р е м е н н ы м ъ  с о ч и н е н і е м ъ  в с ѣ х ъ  г о л о с о в ъ ,  у ч а с т в у ю щ и х ъ  в ъ  п о л и ф о н и ч е с к о м ъ  
п р о и з в е д е н і и ,  П ь е т р о  А р о н ъ ,  ж и в ш і й  в ъ  п е р в о й  п о л о в и н ѣ  X V I  в ѣ к а  и  н а п и -  
с а в ш і й  с в о й  т е о р е т и к о - м у з ы к а л ь н ы й  т р а к т а т ъ  „ T o s c a n e l l o  i n  m u s i c a “  ( 1 5 2 3 )  
п о - и т а л ь я н с к и ,  т о г д а  к а к ъ  т е о р е т и к и  т о г о  в р е м е н и  о б ы к н о в е н н о  п и с а л и  п о -  
л а т ы н и .  ( H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S .  3 4 0  
3 4 3 - 3 4 4 ) .

А р о н ъ  з а п р е щ а е ш ь  у м е н ь ш е н н у ю  к в и н т у ,  „ m i  c o n t r a  f a “  и  в с я к і й  
п а р а л л ѳ л и з м ъ  ( ib i d .  S .  3 4 1 , c p .  i b i d .  S .  3 0 7 ) , н о  з а т о  в п о л н ѣ  д о п у с к а ѳ т ъ  с к р ы т ы я  
к в и н т ы  и  о к т а в ы  ( ib i d .  S .  3 4 1 ) .

П р и з н а н н о е  з а  к о м с о н и р у ю щ е е  с о ч е т а н і е  у ж е  В а л ь т е р о м ъ  О д и н г т о -  
н о м ъ ,  ( ib i d .  S .  1 2 0 , 3 2 8 )  т р е з в у ч і е  я с н о  п о н и м а е т с я ,  к а к ъ  т а к о в о е ,  и  в ъ  „ T o s -  
c a n c l l o “  ( i b i d .  3 4 8 ) . О  н а з в а н і я х ъ  с о з в у ч і я ,  с о с т о я щ а г о  и з ъ  т р е х ъ  н о т ъ ,  с м . 
i b i d .  S .  4 1 6 - 4 1 8 .

J)  О  м о т е т ѣ  -см . H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . 
S .  1 9 4 , 196 . W .  M e y e r .  D e r  U r s p r u n g  d e s  M o t e t t s  (1 8 9 8 ) . П р и м ѣ р ъ  м о т е т а  с м . 
в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  х р ѳ с т о м а т і и .  2  и з д  С п б .  1 9 0 0 . 
С т р .  2 0 2 - 2 0 4 .
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зультатѣ нѣчто подобное тому, что соврѳменнымъ артистамъ иногда 
удается произвести въ нѣкоторыхъ оперныхъ тріо, квартетахъ и хо- 
рахъ. Эта идея, иногда удачно выполняемая лишь развитыми сред
ствами современной гармоніи, вѣроятно, руководила вначалѣ изобрѣ- 
теніемъ мотета. Но очевидно, что эта идея едва ли была осуще
ствима при ограниченныхъ средствахъ, доступныхъ композиторамъ  ̂
13 в. Тѣмъ не менѣе они пытались ее реализовать и съ ихъ точки 
зрѣнія не безуспѣшно, часто даже съ болынимъ искусствомъ.

« Одновременное пѣніе нѣсколькихъ голосовъ на разныя слова ка
жется съ перваго взгляда чѣмъ-то очень страннымъ. Оттого сочиненія 
такого рода и были предметомъ строгой критики, въ особенности 
же тѣ изъ нихъ, которыя предназначались для исполненія въ церк- 
вахъ. Тѣмъ не менѣе, они становятся понятны, при ближайшемъ зна- 
комствѣ съ ними. Въ сущности, мотеты не болѣе странны, чѣмъ нѣ- 
которыѳ дуэты, тріо и квартеты современныхъ оперъ». (Coussemaker. 
L’art harmonique aux XII et XIII siècles. Paris. 1865, p. 60 61).

Въ эпоху развитія дисканта возникаетъ форма подъ названіемъ 
рондо, (rondellus, rondeau), но она ничего не имѣетъ общаго съ му
зыкой, обозначаемой этимъ именемъ въ наше время. Франконъ Кельн- 
скій, жившій въ концѣ 1 2 -го или въ началѣ 13-го вѣка, пишетъ, 
что рондо есть родъ дисканта, голоса котораго были написаны на 
одни и тѣ-же слова. Это объясненіе рондо повторено теоретикомъ 
Іоанномъ де Мурисъ, жившимъ въ 14 в. Вальтеръ Одингтонъ, жив- 
шій въ 13-мъ в., даетъ болѣе обстоятельное объясненіе рондо. По 
мнѣнію этого теоретика, такъ называли особый родъ дисканта со 
словами или безъ нихъ и съ мелодіей, поперемѣнно повторяющейся 
во всѣхъ голосахъ 1). Къ этому объясненію Вальтера Одингтона 
приложенъ примѣръ. Но онъ не соотвѣтствуетъ сочиненіямъ Adam 
de la Hale, написавшаго нѣсколько рондо. У нѣкоторыхъ изъ дошед- 
шихъ до насъ рондо того времени одинъ и тотъ же текстъ у всѣхъ 
голосовъ, у другихъ рондо голоса поютъ разныя слова. Ни у од
ного рондо Adam delà Наіенѣтъ въ основѣ грегоріанской мелодіи, 
всѣ написаны на мелодіи, сочиненныя самимъ композиторомъ, или 
на народныя пѣсни (Coussemaker. L’art, harmonique aux XII et XIII 
siècles. Paris. 1865, p. 64—65).

Весьма сбивчивы объясненія другой формы того времени, из- 
вѣстной подъ названіемъ: conductus (кондуктусъ) 2). Куссемакеръ

1) H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898. S .  198-^200.
2)  В ъ  н е м ъ  c a n t u s  f i r m u s  и  о с т а л ь н ы е  г о л о с а  с о ч и н я л и с ь  с а м и м ъ  к о м 

п о з и т о р о м ъ ,  т о г д а  к а к ъ  о б ы к н о в е н н о  в ъ  д р у г и х ъ  ф о р м а х ъ  c a n t u s  f i r m u s  
з а и м с т в о в а н ъ  а в т о р о м ъ ,  о г р а н и ч и в а в ш и м с я  л и ш ь  с о ч и н ѳ н і е м ъ  с о п р о в о ж д а ю -  
щ и х ъ  г о л о с о в ъ .  ( H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S .  2 0 8 ) .
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высказываѳтъ предположите, что при исполненіи произведеній этого 
имени участвовали не одни голоса, но и инструменты (Coussemaker, 
L’art harmonique aux XII et XIII siècles. Paris. 1865, p. 67—68). 
Относительно «коронованныхъ кантинеллъ», о которыхъ упоминаетъ 
только анонимный манускриптъ St. Dié (въ другихъ трактатахъ го
ворится о « кантиленахъ»), Куссемакеръ полагаетъ, что въ нихъ упо- 

* треблрлся хроматизмъ, и тональность ихъ соотвѣтствовала современной. 
(Coussemaker, L’art harmonique aux XII et XIII siècles. Paris. 1865, 
p. 68—69).

Изъ композиторовъ эпохи дисканта замѣчательны слѣдующіе:
Léonin (12 в.) былъ органистомъ въ Паршкскомъ соборѣ Бого

матери (Norte Dame de Paris) и композиторомъ.
Его преемникъ Pérotin (12 в.) былъ прозванъ «Perotinus ma- 

gnus». Подобно Léonin, онъ замѣчателенъ, какъ органистъ и компо- 
зиторъ х). Robert de Sabillon (12 в.) славился, какъ талантливый 
дискантистъ. Pierre de la Croix (12 в.) улучшилъ нотацію, оттого 
назывался «Optimus natator». Упомянутый выше Adam de la Hale 
(13 в.) также замѣчателенъ, какъ композиторъ многоголосной му
зыки. Мелодіи его не лишены изящества. Но многоголосная обра
ботка на нашъ вкусъ ихъ портитъ. Тоже можно сказать и о Guil
laume de Machault (14 в.). Особенно замѣчательна его месса, напи
санная по случаю коронованія Карла У. Куссемакеръ въ сочиненіяхъ 
Машо видитъ результатъ почти трехъ вѣкового прогресса въ области 
многоголосной музыки. Въ упомянутой мессѣ названнаго компози
тора видны зачатки стиля контрапунктистовъ Нидерландской школы. 
Ее дешифрировалъ Пернъ (1772—1832 г.), замѣчательный своими 
работами по исторіи музыки 2).

Хотя въ произведеніяхъ, относящихся къ эпохѣ дисканта, упо
требляются созвучія, часто производящая па нашъ слухъ непріятное 
впечатлѣніе, и намъ кажется, что многоголосная музыка того вре
мени лишена художѳствѳннаго значенія, тѣмъ не менѣе въ ней за- 
мѣтны зачатки тѣхъ формъ, которыя, развившись, представляютъ 
лучшее украшеніѳ контрапункта. Такъ, напримѣръ. уже въ 12-мъ 
вѣкѣ у теоретика Іоанна де Гарландіа встрѣчаехся первый намекъ 
на имитацію 3) и двойной контрапунктъ 4). Образчикъ темы въ об-

*) П р о и з в е д е т е  П е р о т э н а  п о м ѣ щ е ы о  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  
м у з ы к а л ь н о й  х р е с т о м а т і и .  2  и з д .  С п б .  1 9 0 0 , с т р .  2 0 6 .

2)  E .  N a u m a n n ,  I l l u s t r i r t e  M u s i k g e s c h i c h t e .  B d .  I .  S . 280 .
3)  И м и т а ц і е й  н а з ы в а е т с я  п о д р а я с е н і ѳ  в ъ  д р у г о м ъ  г о л о с ѣ  м о т и в у ,  в с т р ѣ -  

ч а ю щ е м у с я  в ъ  п е р в о м ъ .
4) О б р а з е ц ъ  д в о й н о г о  к о н т р а п у н к т а  J e a n  d e  G a r l a n d e  ( X I I I .  в . ) п о м ѣ щ ѳ н ъ  

в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  х р е с т о м а т і и .  2  и з д .  С п б . 1 9 0 0 , 
с т р .  6 2 .
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ращеніи даетъ Маркетъ Падуансісій, теоретикъ, жившій въ концѣ 
13-го вѣка. У Адама де ла Галь есть примѣръ basso ostinato (упря- 
маго, неизмѣннаго баса): данная мелодія неизмѣнно повторяется въ 
басу, тогда какъ верхніѳ голоса образуютъ новыя, разнообразный 
комбинаціи. Въ дискантѣ попадается плика, то есть вспомогатель
ная нота, тотчасъ же переходящая въ главную, слѣдовательно пред
ставляющая подобіе нашей отбивной трели, или mordant. Весьма 
странной на нашъ взглядъ формой дисканта былъ ochetus (le hoquet), 
что значитъ «иканіе». Ochetus состояли» въ томъ, что голосъ без- 
престанно прерывался паузами х). Эта форма очень нравилась въ 
тѣ времена и продолжалась до 14 го вѣка.

ІІеблагозвучіе дисканта, зависѣвшее отъ неумѣнія писать мно
гоголосную музыку и отъ неразвитости вкуса, было не произвольное. 
Но иногда производилась преднамѣренная какофонія: въ интересахъ 
характеристики, напримѣръ, въ заупокойной обѣднѣ или въ память 
страданій святыхъ, пѣли цѣлый рядъ диссонансовъ, рѣзкостыо ко
торыхъ пѣвчіѳ старались придать музыкѣ соотвѣтствующій тексту 
характеръ 2). Но не замедлилъ появиться протестъ противъ подоб- 
иаго безобразія. Теоретики стали возставать на злоупотребленія пѣв- 
чихъ, которые, то преднамѣренно оскорбляли слухъ непрерывнымъ 
рядомъ диссонансовъ, то непроизвольно впадали въ какофонію, поз
воляя себѣ варьировать и разукрашивать свои партіи 3). Чтобы по
править дѣло, стали заботиться объ обученіи дискантистовъ въ шко- 
лахъ, которыя появились преимущественно во Франціи. Тѣмъ не ме- 
нѣе папа Іоаннъ XXII въ 1322 г. принужденъ былъ запретить 
дискантъ въ церквахъ. Это запрещеніе гласило такъ: «Пѣвцы раз- 
рываютъ мелодію окетами, неумѣренно употребляя дискантъ, навя- 
зываютъ мелодіи пошлые трипли и мотеты, не обращаютъ вниманія 
на основную мелодію, взятую изъ антифонарія, не имѣя о ней ни
какого понятія, невѣдомые же имъ церковные тоны они смѣшиваютъ, 
не умѣя ихъ различать. Въ такомъ сумбурѣ умѣренное, правильное 
повышеніе и пониженіе хоральнаго пѣнія и всѣ отличія тонально
стей становятся неузнаваемы. Голоса пѣвцовъ безпокойно бѣгаютъ 
и поражаютъ слухъ, вмѣсто того, чтобы его услаждать. Сами лее 
п.ѣвцг̂ /помогаютъ себѣ жестами выразить то, что они исполняютъ.

H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S .  1 9 4 , 1 96 , 
1 9 9 . С р . H .  R i e m a n n .  M u s i k - L e x i k o n .  6  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 0 . S . 8 0 0 .

a) I I .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S .  3 3 9 . C p . 
м о ю  К р а т к у ю  и с т .  м у з .  х р е с т .  2  и з д .  С п б . 1 9 0 0 , с т р .  6 9 .

3) Г р у п п ы  н о т ъ  м е л к о й  р и т м и ч е с к о й  с т о и м о с т и  н а з ы в а л и с ь  „ c o p u l e “  и  
„ f i o r a t u r e “ . В ъ  н и х ъ  и  к о м п о з и т о р ъ  и  и с п о л н и т е л ь  и н о г д а  р у к о в о д с т в о в а 
л и с ь  л и ш ь  с в о е й  ф а н т а з і е й .  ( C o u s s e m a k e r .  L ’a r t  h a r m o n i q u e  a u x  X I I  e t  Х П І  
s i è c l e s .  P a r i s .  1 8 6 5 , p .  6 7 ) .
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Въ результатѣ оказывается, что умиленіе, въ которомъ, вѣдь, вся 
суть, оставлено въ сторонѣ, а распространяется лишь одно достой
ное порицанія легкомысліе. Но мы вовсе не противимся тому, чтобы 
иногда, въ особенности въ праздничные дни или во время торже
ственной обѣдни, присоединялись некоторые благозвучные консонансы, 
напр., октавы, квинты, кварты и т. п. къ простому церковному пѣ- 
нію, но такъ, чтобы послѣднее оставалось неприкосновеннымъ, и 
благозвучная музыка не подвергалась измѣненію. Упомянутые лее 
консонансы радуютъ слухъ, умиляютъ душу и предохраняютъ отъ. 
ослабленія поющихъ во славу Болшо»

Многоголосная музыка эпохи дисканта дала возможность эмпи
рически узнать, ісакіе интервалы и ихъ послѣдовательности произ
водятъ благозвучное и неблагозвучное впечатлѣнія. Теоретики того 
времени стали отступать отъ ученія греческихъ писателей, прибли
жаться къ болѣе здравому взгляду на консонансы и диссонансы и 
устанавливать такія правила, руководство которыми уже обезпечи- 
вало возможность сочинять благозвучную многоголосную музыку. Бо- 
лѣе правильный взглядъ на консонансы и диссонансы устанавливается 
въ 12-мъ вѣкѣ. Въ особенности важная пѳрѳмѣна произошла въ 
мнѣніи о терціи, составляющей основу благозвучнаго многоголосія. 
Въ греческой теоріи она считалась за диссонансъ. Это мнѣніе было 
принято на вѣру въ средніе вѣка теоретиками, хотя въ народѣ (на 
сѣверѣ Европы: въ Скандинавіи и Шотландіи) издавна народъ пѣлъ, 
вѣроятно, въ терціяхъ и секстахъ 2). Первый трактата (анонимный), 
признающій ■ терціи за консоиансъ, относится къ XII в.3). Обыкно
венно считается Франконъ Кельнскій за перваго теоретика, при- 
числившаго терцію и сексты къ консонансамъ '*). Но этотъ фактъ 
трудно установить, потому что время, когда лшлъ Франконъ Кельн- 
скій, не вполнѣ опредѣлено 5). Молсетъ быть, новое ученіѳ о кон-

] )  E ,  d e  C o u s s e m a k e r .  H u c b a l d ,  m o i n e  d e  S t . - A m a n d  e t  s e s  t r a i t é s  d e  
m u s i q u e ,  p .  3 9 0  —3 9 1 . A m b r o s ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1861 . I I .  S .  3 4 7 — 3 48 .

2)  H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898 . S . 3 - 4 .
3)  I b i d .  S . 108 Е д в а  л и  в о з м о ж н о  с ъ  п о л н о ю  т о ч н о с т ію  у с т а н о в и т ь ,  к т о  

в п е р в ы е  с т а л ъ  с ч и т а т ь  т ѳ р ц і и  з а  к о н с о н а н с ы  ( i b i d .  S .  1 1 2 ) . В п р о ч е м ъ ,  м о л ен о  
с ъ  т о ч н о с т ію  у т в е р ж д а т ь ,  ч т о  а р а б ы  р а н ѣ е  д р у г и х ъ  н а р о д о в ъ  п о н я л и  к о н с о -  
н и р у ю щ е е  з н а ч е н і е  т е р ц і и  и  с е к с т ы .  H .  R i e m a n n ,  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k 
g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 1 . I  T e i l .  S .  7 4 , 1 4 i.

П о н и и а н і е  к о н с о н и р у ю щ а г о  з н а ч е н і я  б о л ь ш о й  т е р ц і и  о б н а р у ж и в а е т с я  
в ъ  т р а к т а т ’!» а н г л и ч а н и н а  1. К о т т о н а ,  н а п и с а н н о м ъ  в ъ  X I  в ѣ к ѣ .  (11 . R i e m a n n ,  
G e s c i i i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S . 9 5 — 9 6 ).

4 ) H .  R i e m a n n ,  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l l a g e .  L e i p z i g .  
Ю 01 . I I  T e i l .  S . 3 3 . F

5)  H .  R i e m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898 . S . 1 14 .
И з с л ѣ д о в а н і я  К у с с е м а к е р а  д о к а з а л и  с у щ е с т в о в а н и е  д р у г о г о  Ф р а н к о н а ,

к о т о р ы й ,  в ъ  о т л и ч і е  о т ъ  К е л ь н с к а г о ,  н а з в а н ъ  П а р и ж с к и м ъ .  ( E .  d e  C o u s s e 
m a k e r ,  L ’a r t  h a r m o n i q u e  a u x  X I I  e t  Х Ш  s i è c l e s .  P a r i s .  1 8 6 5 , p .  1 9 — 3 2 ).
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сонирующемъ значѳніи тѳрціи и сексты слѣдуетъ приписать другимъ 
писателямъ, наприммръ, Johannes de Garlandia, жившему въ началѣ 
XIII вѣка i).

Названный теоретикъ дѣлитъ консонансы (конкордансы) на со
вершенные (унисонъ и октава), средніе (квинта и кварта) и несо
вершенные (большая и малая терціи), а диссонансы (дискордансы) 
на совершенные (цѣлый тонъ и малая секста) и несовершенные 
(большая секста и малая септима); диссонансы I. дѳ Гарландіа до- 
пускаетъ не какъ самостоятельное сочетаніе, а лишь въ фигураціи -).

Трактатъ «Ars cantus mensurabilis», приписываемый Франкону 
Парижскому 3), во многомъ сходенъ съ ученіемъ I. де Гарландіа 4). 
Значительныя измѣненія въ ученіи объ интервалахъ замѣчаются въ 
сочиненіи, приписываемомъ Франкону Кельнскому 5). Онъ причис- 
ляетъ къ настоящимъ диссонансамъ: малую и большую секунду, 
тритонъ, малую сексту, малую и большую септиму; къ настоящимъ 
консонансамъ: унисонъ, октаву и квинту; три интервала дѣлаются 
консонансами въ извѣстномъ случаѣ, а именно малая и большая 
терція при переходѣ въ квинту или въ унисонъ и большая секста 
при переходѣ въ октаву; кварта консоиансъ молсетъ иногда стать 
диссонансомъ 6).

Исключительное пололсеніѳ кварты и признаніе терціи за кон- 
сонансъ указываетъ на значительное развитіѳ гармоническаго чутья7).

Весьма валшая оцѣнка терцій и сѳкстъ встрѣчается у Валь
тера Одингтона, лшвшаго приблизительно отъ 1250 до 1320 г. 8), 
преподававшаго математику въ Оксфордѣ 9).̂  Вѣроятно, подъ влія- 
ніемъ музыкальной практики, давно санкціонировавшѳй терціи и 
сексты въ народномъ пѣніи англичанъ, В. Одиигтонъ былъ глубоко 
убѣлсденъ въ консонирующемъ значеніи этихъ интерваловъ и, какъ

! )  H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S . 112 , 1 1 5 ,1 1 6 .  
Б ы л ъ  е щ е  п и с а т е л ь  т о г о  я ге  и м е н и ,  ж ш і ш і й  в ъ  к о н ц ѣ  Х Ш  и  н а ч а л ѣ  

X I V  в в .  О  н е м ъ  с м . i b id .  X I  и  H .  R i e m a n n .  M u s i k - L e x i k o n .  6  A u f l a g e .  L e i p z i g .

2) H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S . 116 .
3) H .  R i e m a n n .  M u s i k - L e x i k o n .  5  A u f l l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 0 . S .  3 3 9 . ( A r t .

F i a n c o ) .  ^  R i e m a n n _ b e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S .  1 1 6 — 1 17 .
5) Т е п е р ь  з а м ѣ ч а е т с я  с к л о н н о с т ь  к ъ  у м е н ь ш е н і ю  з а с л у г ъ  Ф р а н к о н а  

К е л ь н с к а г о .  ( H .  R i e m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S .  1 6 7 —

І 6 8 ,  R ie m a n n >  ( J e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S . 118 .
7) I b i d .  S .  1 18 .
8) H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898 . S .  5 1 7 .
o) I b i d .  Ы. 1 14 .
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матѳматикъ, опрѳдѣлилъ отношѳніе звуковъ, входящихъ въ большую 
тѳрцію, какъ б/ 4 , а въ малую, какъ 6/б *).

Онъ же (вѣроятно, первый) указываетъ на консонирующее 
значеніе трезвучія съ удвоеніемъ основного тона 2).

Съ теченіемъ времени большія и малыя терціи начинаютъ упо
требляться даже въ заключеніяхъ, какъ объ этомъ сообщаетъ одинъ 
анонимный трактата., относящійся къ XIII вѣку 3). Наконецъ, сна
чала допускаются 4), а потомъ далее особенно рекомендуются па- 
раллельныя терцш и сексты б).

Въ эпоху дисканта вырабатываются правила употребленія дис
сонансовъ в) и устанавливается запрещеніе параллельныхъ октавъ 
и квинтъ 7).

Въ особенности замѣчательно запрещеніе параллельныхъ квинтъ 
октавъ и унисоновъ.

Prodoscimus de Beldomandis мотивируетъ это запрещеніе тѣмъ 
что если голоса поютъ на разстояніи одинаковыхъ интерваловъ то 
исполняемыя ими мелодіи тождественны, тогда какъ цѣль контра
пункта заключается въ соединеніи различныхъ мелодій 8).

J) H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M n s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898 . S  I X  1 1 9  3 2 0
н е ц ъ  В а Х і о т 1 Р а рОМЪ о к а з ы в а ѳ т с *  о ш и б о ч н ы м ъ  n p L e f e e  м н ѣ н іе  ч т о  и с п а  
X V  в  ч и т а в ш е й  л е к ц і и  м у з ы к и  в ъ  Б о л о н ь и  в ъ  к о н ц ѣ
к о ^ о н и п ѵ ю т а г Г І ? !  ’/ Ѳ р в ы ^  У с т а н о в и л ъ  т е о р е т и ч е с к о е  м о т и в и р о в а н и е  к о н с о н и р у ю щ а г о  з н а ч е н і я  б о л ь ш о й  и  м а л о й  т е р ц і и ;  э т а  ч е с т ь  п р и н а д л е ж а т ь
I  818 з 7 Г У’ ,ШВШ&МУ около 200 г і т ь  р а й е  Р а м о с , (И а Г а )  S p  S

2) I b i d .  S . 120 , 328 .
3) H .  R i e m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898 . S . 122 .

S  1 ? 6  128)° Д О п у щ ѳ н іѳ  п а р а л л е л ь н ы х ъ  т ѳ р ц і й  в с т р ѣ ч а е т с я  в ъ  Х Ш  в . ( I b i d .

>’)  О  п р і я т н о м ъ  в п е ч а т л ѣ н іи ,  п р о и з в о д и м о м ъ  р я д о м ъ  п а р а л л е л ь н ы х ъ  
и ? ? 'г. ( І Ь і Г Т  и 5 ) ІІ0М ИНЛеТЪ C h i l s t o n ’ ЖИВШІЙ п р и б л и з и т е л ь н о  о т ъ  1 3 7 6  д о

Н °  п Р и з н а і ! І е  т е р ц і и  и  с е к с т ы  з а  к о н с о н а н с ы  с о в е р ш и л о с ь  с ъ  б о л ь ш о ю  
п о с т е п е н н о с т ь ю .  Б е з п р е с т а н н о  з а м ѣ ч а ю т с я  к о л е б а н і я  в ъ  о ц ѣ н к ѣ  э т и х ъ  и н т е р 
в а л о в ъ  ( с м . i b i d  S .  1 1 1 - 1 1 4 ,  1 2 0 , 1 21 , 1 2 2 - 1 2 3 ,  1 9 1 - 1 9 2 ,  2 4 6 - 2 4 6  325?. Р  
н п к о п  , : ™  *®о м ъ  ПУТЬ о к а з а л с я  о ч е н ь  д л и н н ы м ъ ,  к о т о р ы й  п р и в е л ъ ,  
ceK C T b ( i b i d . S .  3 2 7 )  п о н и м а н п о  к о н с о н и р у ю щ а г о  з н а ч е н і я  т ѳ р ц і й  и

S - Ï8 1 , 2f*8, 2 8 0 , 2 8 5 . Р а з р ѣ ш е н і е  д и с с о н а н с о в ъ  ( ib i d .  S . 2 8 9 -  
ІУ  266,' 2 8 5  287)ВЛеН1Ѳ ДИССОНйНСОВЪ ( i b i d - S - 2 9 2 )- З а д е р ж а н і е  с и н к о п а ,  ( i b i d .

и М ѣ в ш а я  п р е ж д е  з н а ч е н і е  о д н о г о  и з ъ  г л а в н ы х ъ  к о н с о н а и с о в ъ  
з а т ѣ м ъ  п е р е х о д и т ъ  в ъ  р а з р я д ъ  д и с с о н а н с о в ъ ,  н о  у  P r o d o s c i m u s  d e  B e l d o -
Г о ^ Г ШаГО,  ВЪ К0Н Ц  Ѵ  и  н а ч а п ѣ  х ѵ  ВВ-, з а н и м а е т ъ  с р е д н е е  м ѣ с т о  
д и с с о н и р у я  м е н ѣ е  д р у г и х ъ  д и с с о н а н с о в ъ  ( I b i d .  Ö. 2 6 7 . 3 2 7 - 3 2 8 )  ’

ты хъ октавъ .  Ä - I S T  н а  3“пРещ отіе «4>ы-

de е о п і г ^ ш ^ и “Л̂ 4 І2 °г !)3?ЬкиТ8. *267—269mUS ** B e lio m “ >dIS “  „ S t a t u s
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Если органумъ, сбросивъ съ себя кабалу параллелизма, пре
вратился въ дискантъ х), то контрапунктъ есть скорѣе облагорожен
ный фо-бурдонъ, чѣмъ развившійся дискантъ 2). Неизвѣстно, кто 
ввелъ терминъ «контрапунктъ», который сталъ употребляться вмѣсто 
«organum», « diaphonia », «discantus» 3). Прежде ошибочно считали 
Филиппа Витри 4) и Паршкскаго де Муриса за изобрѣтателей кон
трапункта б).

Слово « контрапунктъ» появляется въ 14. в., впервые въ трак- 
татѣ Гарландіа 6) Сначала слово «контрапунктъ» означаетъ пер
вый разрядъ: ноту противъ ноты (punctum contra punctum), но 
впослѣдствіи понятіе, соединенное съ этимъ терминомъ, расши
ряется 7).

Съ теченіемъ времени обнаруживается гармоническое чувство 8), 
вырабатывается вводный тонъ 9) и болѣе или менѣе удовлетвори- 
тельныя заключенія (кадансы) 10).

Такимъ образомъ къ 15-му вѣку установилось правильное уче
те объ интервалахъ и найдены были главные законы ихъ благо- 
звучнаго употребленія. Эти законы были открыты путемъ эмпири- 
ческимъ: попытки соединятъ нѣсколько мелодій въ одно музыкальное 
произведете, что составляешь сущность дисканта, давали матѳріалъ 
для наблюденія надъ интервалами и для вывода правилъ многого
лосной музыки. Соединеніе различныхъ самостоятельныхъ мелодій

J) H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898 . S . 9 1 — 92.
2) I b i d .  S .  3 - 4 .
3) I b i d .  S .  237 .
*) Е с л и  Ф . В и т р и  ( f  1361  г . )  н е  и з о б р ѣ т а т е л ь  к о н т р а п у н к т а ,  т о  о н ъ  

о д и н ъ  и з ъ  п е р в ы х ъ  п р е д с т а в и т е л е й  „ н о в а г о  и с к у с с т в а 1* ( , , a r s  n o v a “ ), т .  е .  т о й  
м н о г о г о л о с н о й  м у з ы к и ,  к о т о р а я  с т а л а  н а з ы в а т ь с я  к о н т р а п у н к т о м ъ .  Т е п е р ь  
п о д в е р г а е т с я  с о м н ѣ н ію  т е о р е т и ч е с к а я  д ѣ я т е л ь н о с т ь  Ф . В и т р и ,  и  о н ъ  п р и 
ч и с л я е т с я  л и ш ь  к ъ  к о м п о з и т о р а м ъ .  (С м . Я .  R i e m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k 
t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898 . S . X I ,  2 2 2 . С р . H .  R i e m a n n ,  M u s i k - L e x i k o n .  6  A u f l a g e .

P  ^  H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S .  245 . Г . Р и 
м а н ъ  г о в о р и т ъ  о  д в у х ъ  т е о р е т и к а х ъ ,  н о с и в ш и х ъ  и м я  д е  М у р и с а  ( i b id .  
S .  X — X I ,  2 2 6 — 2 3 7 ). О д и н ъ  б ы л ъ  п р о ф е с с о р о м ? »  в ъ  О к с ф о р д ѣ  и  о т л и ч а л с я  
к о н с е р в а т и в н ы м ъ  в з г л я д о м ъ .  Д р у г о й  б ы л ъ  р ѳ к т о р о м ъ  С о р б о н н ы  в ъ  П а р и ж ѣ ,  
д р у ж и л ъ  с ъ  Ф и л и п п о м ъ  В и т р и  и  б ы л ъ  с т о р о н н и к о м ъ  „ н о в а г о  и с к у с с т в а  
( a r s  n o v a ) ,  т . е .  к о н т р а п у н к т а .  О б а  ж и л и  в ъ  X I V  в .  (С м . H .  R i e m a n n ,  M u s ik -  
L e x i k o n .  6  A u f l a g e .  L e ip z ig .  1 9 0 0 . S .  7 6 6 — 7 6 7 ) .

6) H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898 . b .  2 3 7 , 241 . 
С р . H .  R i e m a n n .  M u s ik - L e x ik o n .  6  A u f l a g e  L e i p z i g .  1900 . S .  3 6 3 . Б ы л о  д в а  
т е о р е т и к а  э т о г о  и м е н и  ( с м . i b i d .  S .  3 6 3  и  H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k 
t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898 . S . X I ) .

7)  I b id .  S .  2 3 7 , 2 6 7 , 2 7 7 .
8)  I b i d .  S .  1 3 9 - 1 4 0 .
*>) I b id .  S . 9 4 - 9 5 .
<o) I b i d .  S . 2 9 4 , 3 1 4 , 3 1 6 .
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въ одно музыкальное цѣлое при ихъ различномъ ритмѣ 5) привело 
къ необходимости точно разработать послѣдній, чтобы достигнуть 
правильнаго одновременнаго совпаденія тоновъ, для достйженія же- 
лаемыхъ звуковыхъ ісомбинацій. Разработка ритмической стороны му
зыки, которая производилась параллельно съ стремленіемъ найти 
точное обозначеиіе относительной длительности тоновъ, произвела 
цѣлую теорію, называемую мензуральной. Мензуралисты, занимав- 
шіеся упомянутой теоріей, устанавливали вмѣстѣ съ тѣмъ правиль
ные взгляды на интервалы и законы, соблюдете которыхъ обезпе- 
чивало благозвучіе многоголосной музыки. Такимъ образомъ они, 
выработавъ свои взгляды наблюденіемъ надъ дискантомъ. обезпечили 
его переходъ въ правильный и благозвучный контрапунктъ. Къ наи- 
болѣе знаменитымъ мензуралистамъ принадлежать: I. де Гарландіа 
(въ первой половинѣ XIII в.), оба Франкона (XIII в.), Вальтеръ 
Одингтонъ (умеръ въ началѣ XIV в.), Маркетъ Падуанскій (въ концѣ

ТсгД на̂ а̂  В)’ де Мурисъ (XIV в.), I. Тинкторисъ 
(Т 1511 г.), Гафори (1451 — 1522), Sebald Heyden (1498—1561), 
Глареанъ (1488—1563) и др. 2).

ГЛАВА XVII.

Мензуральная теорія.

Гвидо, располагая невмы на четырехъ линіяхъ и въ ихъ про- 
межуткахъ, достигнулъ возможности точно опредѣлять высоту обо
значаемая тона. Опредѣленіе же ритмической стоимости тоновъ оста
валось по прежнему весьма шаткимъ. Оно не сдѣлалось точнѣе ни 
«въ хоральной нотѣ», которая впервые встрѣчается въ рукописныхъ 
антифонаріяхъ и слулсебншсахъ 12-го вѣка и состоитъ изъ ромбои- 
дальныхъ головокъ съ хвостами и безъ оныхъ, ни въ «квадратндй 
нотѣ», сходной по существу съ хоральной з). ритмъ мелодій зави- 
сѣлъ отъ размѣра латинскаго текста. Просодія, опредѣлявшая дол
готу и краткость слоговъ текста, служила указанірмъ относительной

' )  0  р и т м и ч е с к о м ъ  о с в о б о ж д е н і и  г о л о с о в ъ  о т ъ  о д н о о б р а з і я  р и т м и 

ч е с к о й  ц е н н о с т и  и с п о л н я е м ы х ъ  з в у к о в ы х ъ  с о ч ѳ т а н і й  с м .  H . R i e m a n n ,  G e 
s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . H. 9 8 .

2) H .  R i e m a n n .  M u s i k - L e x i k o n .  5  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 0 . S . 7 2 1 . Т а м ъ  ж е  
о б р а з ч и к ъ  м е н з у р а л ь н о й  н о т а ц іи .
<s e n  3L A n 6 y  У 01^ 0̂ ? 81’’ | [ a n d b u c h  d e r  M u s i k - G e s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1868 .

‘ W . - A m b r o s ,  B r e s l a u .  1 8 6 4 . B d . I I .  S .  1 6 9 - 1 7 0 ,  3 6 5 . С р . H  R i e 
m a n n ,  M u s i k - L e x i k o n  6  A u f l a g e  L e i p z i g .  1900 . S . 1 97 . ( A r t .  C h o r a l n o t e n s c h r i f t ) .  
T  ф  i a f “ a n n ’ - K a te c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e ip z ig .  1901 .
1 J-ѲІІ. b . llo .

длительности тоновъ мелодіи, на которую пѣлись данныя слова '). 
Большого ритмитескаго разнообразія въ грегоріанскомъ пѣніи не было, 
потому оно и называлось «ровнымъ» (cantus planus) 2). Когда лее 
дискантисты стали соединять нѣсколько мелодій съ разнообразными 
ритмомъ въ одно музыкальное цѣлое, то самое точное опредѣленіѳ 
длительности тоновъ представило крайнюю необходимость д). Безъ 
этого условія, при одновременномъ исполненіи самостоятельныхъ ме
лодш, вошедшихъ въ многоголосное музыкальное сочииеніе, не могли 
бы получаться тѣ звуковыя комбинаціи, которыя имѣлъ въ виду ком
позиторъ. Соединяя независимо одна отъ другой сочиненныя мелодіи 
въ одно музыкальное дѣлое, весьма часто онъ долженъ былъ измѣ- 
нять ихъ ритмъ для того, чтобы они могли звучать согласно, при 
совмѣстномъ исполненіи. Эти измѣненія въ ритмѣ отдѣльныхъ ме- 
лодій, сдѣланныя для благозвучія составленнаго изъ нихъ многого- 
лоснаго произведенія, вводили все болѣе и болѣе разнообразія въ 
размѣръ музыки и обусловливали необходимость самаго точнаго обо- 
значенія относительной длительности тоновъ. Развивающееся разно- 
образіе ритмической стороны музыки доставило ей названіе «фигу
ральной», въ отличіе отъ грегоріанскаго пѣнія, называвшагося ров
нымъ (cantus planus). Такъ какъ фигуральная музыка требовала точ
наго измѣренія и опредѣленія ритмическаго достоинства тоновъ, то 
она также называлась «мензуральной». Этотъ терминъ былъ въ у по
треблены до 16-го вѣка. (Ar. von Dommer, Handbuch der Musikge
schichte. Leipzig. 1868. S. 60).

Мензуральная теорія явилась результатомъ деятельности цѣлои 
группы ученыхъ, главныя имена которыхъ перечислены выше. Сущ
ность мензуральной теоріи, представляющей весьма много запутан- 
наго и нѳяснаго, въ общихъ чертахъ заключается въ слѣдующемъ 4). 
Знакъ, послужившій первообразомъ для всѣхъ другихъ знаковъ мен
зуральной теоріи, назывался brevis: !■■■!. Тотъ лее самый знакъ съ 
присоединенной чертой (*^*|) назывался longa. Longa вдвое длиннѣе

_  1 0 9  -

г)  H .  R i e m a n n .  M u s i k - L e x i k o n ,  б  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1900 . S . 1 97 . ( A r t .
C h o r a l n o t e n s c h r i f t ) .  ,

2) Г р е г о р і а н с к о е  п ѣ н і е ,  п о д о б н о  а м в р о с і а н с к о м у ,  с н а ч а л а  и м ѣ л о  р а з 
н о о б р а з н ы й  р и т м ъ ,  н о  в ъ  12  в . ,  п о  в о з н и к н о в е н и и  м е н з у р а л ь н о й  м у з ы к и ,  
с д ѣ л а л о с ь  „ п ѣ н і е м ъ  р о в н ы м ъ “ ( c a n t u s  p l u  n u s ) .  ( С м . H .  R i e m a n n ,  M u s i k - L e x i -  
k o n .  5  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1900 . S . 4 1 7 . ( A r t .  G r e g o r i a n i s c h e r  G e s a n g ) .

3) H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1901-

4) о  м е н з у р а л ь н о й  т ѳ о р і и  с м . A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  
1 8 6 4 . B d .  I I .  S .  3 5 9 — 3 9 7 , 4 2 7 — 4 6 2 ; A r r e y  v o n  D o m m e r ,  H a n d b u c h  d e r  M u s i k 
g e s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1 8 6 8 . S . 6 0 - 6 1 ,  7 7 - 7 9 ;  H .  R i e m a n n ,  K a t e c h i s m u s  d e r  M u 
s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 1 . I  T e i l .  S .  1 2 2 — 1 3 4 ; H .  R i e m a n n .  G e 
s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S .  1 6 5 — 1 85 .
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brevis, слѣдовательно, когда эти два знака чередуются, то образуютъ 
трехдольный размѣръ '). Чтобы сохранить его, longa считалась втрое 
длиннѣе brevis, когда она не чередовалась съ последнею, a слѣдо- 
вала одна за другой. Такимъ образомъ иногда longa была вдвое, 
иногда лее втрое длиннѣѳ brevis. Нота вдвое болѣе длинная, чѣмъ 
longa, называлась duplex longa, или maxima Нота вдвое болЬе
короткая, чѣмъ brevis, называлась semibrevis (ф). Maxima и longa 
обыкновенно находились въ двухдольномъ отношеніи, отношеніе же 
brevis къ semibrevis мѣнялось: если brevis чередовалась съ semibrevis, 
то первая была вдвое длиннѣе второй, если лее brevis не чередова
лась съ semibrevis, то отношеніе было трехдольное 2). Для устра- 
ненія сомнѣнія, въ двухдольномъ или въ трехдольномъ отношеніи 
находились употребляемые знаки, прибавлялась точка къ болѣе круп
ной нотѣ, для указанія ея трехдольнаго отношенія съ меньшей нотѣ. 
Гакимъ образомъ точка служила для увеличенія длительности ноты. 
Увеличеніе стоимости нотъ называлось альтераціей, уменыненіе лее 
имперфекціей. Для отличія, имперфектированныя ноты писались крас- 
нымъ цвѣтомъ или Лѵв не наполнялись черною краскою и потому 
получили названіе бѣлыхъ (напримѣръ, имперфектированная brevis
обозначалась такъ: |-----1). Съ 15-го вѣка бѣлая нота вытѣсняетъ
черную, черныя лее ноты слулсатъ для обозначенія мельчайшихъ

’) Т р е х д о л ь н ы й  р а з м ѣ р ъ  с ч и т а л с я  с о в е р ш е н н ы ь г ь .  Э т о  м н ѣ н іѳ  н а х о  
д и т с я  в ъ  с в я з и  с ъ  т ѣ м ъ  с и м в о л и з м о м '! . ,  к о т о р ы й  б ы л ъ  п р и д а н ъ  м у з ы к ѣ  в ъ  
с р е д н і ѳ  в ѣ к а .  С о в е р ш е н с т в о  т р е х д о л ь н а г о  р а з м ѣ р а  з а в и с ѣ л о  о т т о г о ,  ч т о  
ч и с л о  т р и ,  н а п о м и н а я  П р е с в я т у ю  Т р о и ц у ,  с ч и т а л о с ь  с в я щ е н н ы м ъ  ( A m b r o s ,  
G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u  1864 . B d .  I I  S . 3 6 4 ; H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r
i î h S h S e or i Â# ^ e i p  f  ■ R i e m a n - K a t e c h i s m u s  d e r  M u s ik g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 1 . 1 T e i l .  S . 124 . C o u s s e m a k e r ,  L ’a r t  h a r m o -
Ш<о т  a  a n  6  » s i e c l e s ,  p .  1 1 4  и  H i s t o r i e  d e  l ’h a r m o n i e  a u  m o y e n  â g e ,
p . ^UÖ і ѣ м ъ  н е  м ѳ н ѣ е  д в у х д о л ь н ы й  р а з м ѣ р ъ  с у щ е с т в о в а л ъ  в ъ  р а н н і я  в р е 
м е н а  ( с м . C o u s s e m a k e r .  L ’a r t  h a r m o n i q u e  a u x  X I I  e t  Х Ш  s i è c l e s  p . 119 ). В ъ  
и н с т р у м е н т а л ь н о й  м у з ы к ѣ  п р е о б л а д а т ь  д в у х д о л ь н ы й  р а з м ѣ р ъ  ( с м . H .  R i e -  
m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898 . 8 .  2 1 3 - 2 1 6 ) .  С р е д н е в е к о в о й  
м и с т и ц и з м ъ  у с м а т р и в а л ъ  в о  в с е й  м у з ы н ѣ  т а и н с т в е н н о е  с о о т н о ш е я і е  с ъ  
р е л и п е и  и  н р а в с т в е н н о с т ію .  Т а к ъ ,  н а п р и м ѣ р ъ ,  т р іГ  р о д а  и н с т р у м е н т о в ъ :  
у д а р н ы е ,  д у х о в ы е  и  с т р у н н ы е  с о о т в е т с т в о в а л и  т р ѳ м ъ  д о б р о д ѣ т ѳ л я м ъ :  в ѣ р ѣ  
н а д е ж д ѣ  и  л ю б в и .  М у з ы к а н т ы ,  з н а в ш і е  м у з ы к у  н а и з у с т ь ,  с д ѣ д о в а т е л ь н о !  
н о с и в ш і е  е е  в ъ  с е р д ц ѣ ,  с р а в н и в а л и с ь  с ъ  с о з е р ц а т е л ь н о й  М а р іе й ,  a  т ѣ ,  к о т о р ы е  

“ °  н о т а м ъ ,  с ъ  т р у д о м ъ  и  з а б о т о ю  р а з б и р а я  и х ъ , ~ с ъ  д ѣ я т е л ь н о ю  
Ж а р ѳ о ю . С р е д н е в ѣ к о в о м у  м і р о с о з е р ц а н і ю  п р и с у щ е  б ы л о  п о с т и г а т ь  с в я з ь  
м у з ы к и  с ъ  р а з н ы м и  к о с м и ч е с к и м и  я в л е н і я м и ,  н а п р и м ѣ р ъ :  с ъ  з е м л е ю ,  в о д о ю  
в о з д у х о м ъ  и  о г н ѳ м ъ ,— ч т о  н а п о м и н а е т ъ  в з г л я д ы ,  в с т р ѣ ч а е м ы е  у  р а з н ы х ъ  
д р е в н и х ъ  н а р о д о в ъ  ( A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1864. B d .  I I .
o. J l l —Jlö ).
T a k t  ) 2̂  H ’ Ш е т а ш ь  M u s i k - L e x i k o n .  5  A u f l a g e .  L e ip z ig .  1900 . S . 1 1 1 2  ( A r t .
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ритмичѳскихъ дѣленій 1). Тогда полная система знаковъ мензураль- 
ной теоріи была слѣдующая:

Maxima: i-
longa: 1---- j

brevis: * 1 = 1

Semibrevis: <>
Minima: <>

I

Semiminima:
1

Î
Fusa:

Semi fusa:
r
♦
b

Для указанія паузъ таюке были придуманы особые знаки •).
Единицею мѣры слулшла semibrevis, скорость которой равня

лась умѣренному двшкенію руки, для указанія ритмической дли
тельности тоновъ. При движеніи руки съ этою цѣлыо, послѣдняя 
прикасалась къ пульпитру, и отъ слова «tactus» (прикосновеніѳ) про
изошло употребляемое и до сихъ поръ выралсеніе «тактъ», озна
чающей размѣръ длительности тоновъ 3).

Brevis соответствовала нашей двойной цѣлой нотѣ 4). Такто-

г) A r . v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s ik - G e s c h ic h t e .  L e i p z i g .  1 8 6 8 . S .  7 7 . 
С р .  H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S .  2 7 2 .

2)  H .  B i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S . 1 7 3 , 2 2 0 . 
С р . H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2 . A u f l a g e .  L e i p z i g .  1901 .
I  T h e i l . .  S .  1 24 , 1 2 7 —1 30 . A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k . . B r e s l a u .  1 8 6 4 . B d .  I I .  
S . 3 7 0 . M e n d e l .  M u s i k a l i s c h e s  C o n v e r s a t i o n s - L e x i k o n .  B d .  V I I ,  S . 131.

3) A r .  v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s i k - G e s c h i c h t e .  L e i p z i g ,  1868 . 
S .  7 7 — 7 8 ; A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 4 . B d .  I I ,  S . 3 81 , 4 4 4 — 4 4 5 ; 
H .  R i e m a n n .  M u s ik - L e x ik o n .  5 . A u f l a g e .  L e i p z i g .  1900 . S . 1112 . ( A r t .  T a k t ) .

S e m i b r e v i s  р а в н я е т с я  н а ш е й  ц ѣ л о й  н о т ѣ .  (С м . H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  
d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u t l a g e .  L e i p z i g .  1901 . I  T e i l ,  S . 1 2 9 , 1 3 3 ) .

•>) Д л и т е л ь н о с т ь  b r e v i s  п о л у ч и л а  н а з в а н і е  t e m p u s  ( в р е м я )  и  р а з л и ч а 
л а с ь  к а к ъ  t e m p u s  p e r f e c t u m  ( ■  =  3  ф )  и  t e m p u s  i m p e r f e c t u m  ( ■  =  2  ф ) .  
Д л и т е л ь н о с т ь  s e m i b r e v i s  н а з ы в а л а с ь  p r o l a t i o ,  п р и  ч е м ъ  с о в е р ш е н н ы й  в и д ъ

( ♦ =  3  ♦ )  н а з ы в а л с я  p r o l a t i o  m a j o r ,  а  н е с о в е р ш е н н ы й  ( ф  —  2  ф )  
p r o l a t i o  m i n o r .  О б щ ѳ у п о т р е б и т ѳ л ь н ы м ъ  о д н а к о  с д ѣ л а л о с ь  о б о з н а ч е н і е  p r o l a t i o
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выя черты не были извѣстны до 16-го вѣка '). Если нѣсколько 
тоновъ исполнялись на одинъ и тотъ же слогъ, то ноты соединялись 
въ группы, называвшіяся лигатурой 2).
m a j o r  т о ч к о й  в ъ  к р у г у  ( © , ( • ) ,  a  p r o l a t i o  m i n o r  о т с у т с т в іе м ъ  т о ч к и .  Т а к и м ъ  
о б р а з о м ъ  м о ж н о  б ы л о  б ы  у д о в о л ь с т в о в а т ь с я  з н а к а м и :

О  =  T e m p u s  p e r i ’., P r o l .  m a j o r  (  • =  т а к т у  3/з)
О  =  T e m p u s  p e r f . ,  P r o l .  m a j o r  ( —  т а к т у  3,'i)
Ç =  T e m p u s  i m p o r f . ,  P r o l .  m i n o r  ( =  т а к т у  G/a)
( =  T e m p u s  i m p e r f . ,  P r o l .  m i n o r  (  —  т а к т у  4/4),

е с л и  б ы  в с е  б о л ѣ ѳ  и  б о л ѣ ѳ  в о з р а с т а в ш а я  к а н о н и ч е о к і я  у с л о ж н ѳ н і я  н п д е р -  
л а н д ц е в ъ  н е  п о т р е б о в а л и  р а з л и ч і я  т р е х д о л ь н о й  и  д в у х д о л ь н о й  м е н з у р ъ  
н а и б о л ы г і п х ъ  н о т н ы х ъ  д л и т е л ь н о с т е й  ( L o n g a  и  M a x im a ) .  ( П о д р о б н о с т и  см . 
в ъ  к н и г ѣ  Н .  R i e m a n n .  S t u d i e n  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  N o t e n s c h r i f t .  S . 2 5 1 — 266). 
Л о н я т і ѳ  о  т е м п ѣ  ч у ж д о  н а и б о л ѣ е  с т а р о й  м е н з у р а л ь н о й  н о т а ц іи .  Н о  в ъ  X V  в . 
я в и л и с ь  о п р е д ѣ л е н і я ,  у к а з ы в а в ш і я  у в е л и ч е н і я  и л и  у м е н ь ш е н і я  в е л и ч и н ы  
н о т ъ ,  к а к ъ  п о  о т н о ш ѳ н ію  к ъ  п р е д ы д у щ и м ъ  д л и т е л ь н о с т я м ъ  в ъ  т о м ъ  ж е  
г о л о с ѣ ,  т а к ъ  и  п о  с р а в н е н ію  с ъ  о б ы к н о в е н н о й  д л и т е л ь н о с т ію .  Э т и  о п р е д ѣ -  
л е н і я  н а з ы в а л и с ь  у м е н ы п е н і е м ъ ,  у в е л и ч е н і е м ъ  и  п р о п о р ц ія м и .  Н о р м а л ь н о е  
з н а ч е н і ѳ  н о т ъ  п о л у ч и л о  н а з в а н і е  i n t e g e r  v a l o r .  С т а р ѣ й ш ій  з н а к ъ  у м е н ь ш е н і я  
е с т ь  о т в ѣ с н а я  ч е р т а  ч е р е з ъ  з н а к ъ  t e m p u s ’a

ф и ф  т а к я с ѳ  у  P r o l a t i o  m a j o r  ф  и  ( |  .
Э т и м ъ  з н а ч е н і ѳ  н о т н ы х ъ  д л и т е л ь н о с т е й  у м е н ь ш а л о с ь  н а  п о л о в и н у ,  

т а к ъ  ч т о  b r e v i s  п р е в р а щ а л а с ь  в ъ  s e m i b r e v i s ;  т а к ъ  к а к ъ  ( в ъ  X V  в .)  с ъ  b r e v i s  
с о е д и н я л о с ь  п о н я т і е  о  т а к т о в о й  е д и и и ц ѣ ,  т . е .  с ч и т а л и  п о  s e m i b r e v i s  ( к а к ъ  
м ы  т е п е р ь  с ч и т а е м ъ  ч е т в е р т я м и  и  к а к ъ  в ъ  X I I  и  д о  X I I I  в . с ч и т а л и  п о  
b r e v i s ) ,  т о  з н а к ъ  у м ѳ н ы н е н і я  у к а з ы в а л ъ  н а  b r e v i s  к а к ъ  е д и н и ц у  с ч е т а  ( о т к у д а  
п р о и с х о д и т ь  и а з в а н і е  A l l a b r e v e ,  к о т о р о е  м ы  и  т е п е р ь  д а ѳ м ъ  ѵ с к о р ѳ н н о м у  
т а к т у  g ; . В м ѣ с т о  у м е н ь ш а ю щ е г о  ш т р и х а  с т а в и л и  и н о г д а  п р и  з н а к ѣ  t e m p u s ’a  
ц и ф р у  2 , a  и о з д н ѣ е  т а к ж е  и  3; т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  з н а к и :  ( J 2 ,  0 3  в ы р а ж а л и ,  
ч т о  д в ѣ  и л и  т р и  b r e v e s  р а в н я ю т с я  о д н о й  b r e v i s  н о р м а л ь н о й  д л и т е л ь н о с т и .  
У в е л и ч е н і е  б ы л о  п р о т и в у п о л о ж н ы м ъ  д ѣ й с т в і ѳ м ъ  и  в ы р а ж а л о с ь  д р о б я м и  п р и  
з н а к ѣ  t e m p u s ’a ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  и л и  Vàî ПР И э т о м ъ  о б о з н а ч ѳ н і и  п о л о 
в и н а  и л и  т р е т ь  b r e v i s  п о л у ч а л и  д л и т е л ь н о с т ь  ц ѣ л о й  b r e v i s .  (С м . Н .  R i e m a n n .  
K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l .  L e i p z i g .  1901 . I  T e i l  S  1 2 6 — 127 
1 3 2 — 133). ’

У в е л и ч е н і е  и  у м е н ь ш е н і е  с т о и м о с т и  н о т ъ  с д ѣ л а л о с ь  и з л и ш н и м ъ ,  к о г д а  
о к о л о  1 6 0 0  г .  и з ъ  И т а л і и  р а с п р о с т р а н и л о с ь  о б ы к н о в е н і е  о б о з н а ч а т ь  т ѳ м п ъ  
с л о в а м и :  A d a g io ,  A l l e g r o ,  A n d a n t e  и  п р .  ( I b i d .  I .  S . 161 ).

‘)  С м . H .  R i e m a n n .  S t u d i e n  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  N o t e n s c h r i f t .  S .  2 54 . 
С р . H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S . 2 1 5 , 2 1 « . C p . 
H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s r f i u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 1 . I  T e i l  
S . 125 . 1 40 . I I  T e i l .  S . 7 2 . *  *  &

В п р о ч е м ъ  т а к т о в ы я  ч е р т ы  в ъ  т а б у л а т у р а х ъ  о р г а н а  и  л ю т н и  в с т р ѣ -  
ч а ю т с я  у я г е  в ъ  X V  в . (С м . H .  R i e m a n n .  M u s ik - L e x ik o n .  5 . A u f l a g e .  L e i p z i g .
1900 . S .  1113 . A r t .  T a k t s t r i c h .  C p . A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  18>>8. 
B d .  Ш .  S . 4 3 5 - 4 3 6  и  A r .  v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s ik - G e s c h ic h t e .  
L e i p z i g .  1 8 6 8 . S . 61).

2J A r .  v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1868 . S . 7 8 — 
79 . О  л и г а т у р а х ъ  с м . т а к ж е :  A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s la u .  1864 . B d .
I I .  S . 3 7 5 ; N a u m a n n .  I l l u s t r i r t e  M u s i k g e s c h i c h t e .  I I .  S . 2 0 7  — 2 8 8 ; H .  R i e m a n n .  
K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l l a g e .  I  T e i l .  S . 1 2 2 , 1 3 0 — 132; H .  
R i e m a n n .  G e c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898 . S . 1 02 , 1 6 4 , 1 6 6 . 177  179 ; 
H .  R i e m a n n .  M u s ik - L e x ik o n .  5  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 0  S . 6 58 .
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Ритмическая сторона музыки представляла обширную область 
для изслѣдованія. Увлеченіе ею заставило мензуралистовъ все свое 
вниманіе обратить на изображеніе все болѣе и болѣе сложныхъ рит- 
мическихъ комбинацій, отчего сами сочиненія носили на себѣ печать 
скорѣе продукта разсудочной дѣятельности ума, нежели творческой 
фантазіи, возбуждаемой вдохновеніемъ.

ГЛАВА XVIII.
Нидерландская школа.

Дискантъ далъ матеріалъ для наблюденія надъ интервалами и 
новодъ къ пріобрѣтенію правильнаго на нихъ взгляда; ритмическое 
разнообразіе отдѣльныхъ ыелодій, соединеніе которыхъ въ одно му
зыкальное цѣлое составляло главную сущность дисканта, привело къ 
развитію мензуральной теоріи. Правильный взглядъ на интервалы, 
замѣчеыные главные законы, обусловливающее благозвучіе одноврѳ- 
менныхъ сочетаній тоновъ, и выработка ритмической стороны му
зыки обезпечили появленіе контрапункта, то есть благозвучной, пра
вильной, многоголосной музыки, въ которой каждый голосъ представ- 
ляетъ самостоятельную, болѣе или менѣе интересную и благозвучную 
мелодію. Многоголосіе возникаетъ всего ранѣе въ Англіи, но контра
пунктъ разрабатывается одновременно и въ Англіи, и во Франціи, и 
въ Германіи, и въ Нидерландахъ, произведшихъ наибольшее число 
контрапунктистовъ, занявшихъ наиболѣе выдаюіціяся мѣста повсе- 
мѣстно въ музыкалыюмъ мірѣ '). Нидерланды представили почву, 
наиболѣе благопріятную для разработки контрапункта, который од
нако появляется всего ранѣе въ Англіи и оттуда распространяется и 
по другимъ странамъ западной Европы г). Хотя мензуральная тео- 
рія дѣятельно разрабатывалась въ Парижѣ и оттуда распространилась 
по другимъ странамъ 3), но дальнѣйшѳе развитіе многоголосной му
зыки было задержано бѣдственнымъ положеніемъ Франціи вслѣдствіе

‘ j  H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2 . A u f l a g e .  L e i p z i g .  
1 9 0 1 . I I .  T e i l .  S .  4 2 .

2)  H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898 . S . 3 11 . 
H .  R i e m a n n .  M u s ik  L e x i k o n .  5  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 0 . S . 2 9 7 . ( A r t .  E n g l i s c h e  
S c h u l e ) .

Р а н н е м у  р а з в и т і ю  к о н т р а п у н к т а  в ъ  А н г л і и  с о д ѣ й с т в о в а л о  о б щ е е  б л а г о -  
о о с т о я н і е  э т о й  с т р а н ы .  „ Д а ж е  в ъ  т о  в р е м я ,  к о г д а  в о й н ы  Р о з ъ  д е й с т в и т е л ь н о
с в и р ѣ и е т в о в а л и ,  о т е ч е с т в о  н а ш е ,  п о в и д и м о м у ,  б ы л о  в ъ  с ч а с т л и в ѣ й ш е м ъ
п о л о л ѵ ѳ н іи , н е ж е л и  с о с ѣ д н ія  г о с у д а р с т в а  в ъ  г о д ы  г л у б о к а г о  м и р а “ . М а к о л е й .  
П о л н о е  с о б р а н і е  с о ч и н е н і й .  Т о м ъ  V I .  И с т о р і я  А н г л і и  о т ъ  в о с ш е с т в і я  н а  
л р е с т о л ъ  І а к о в а  I I .  И з д .  Т и б л е н а .  С п б . 1861. Н а с т ь  I ,  с т р .  3 8 .

;1)  H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898 . S . 184 .
8
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политическихъ ыеурядицъ і), и учителями контрапункта французовъ 
явились нидерландскіе музыканты.

Въ Германіи, несмотря на громадныя музыкальныя способности 
народа, которыя такъ роскошно проявились впослѣдствіи, контра
пунктическая музыка стала развиваться тоже лишь подъ вліяніемъ 
нидерландскихъ учителей. Борьба мажду папою и императоромъ, 
междуцарствіе, кулачное право, фанатизмъ бичующихся братьевъ, 
все это замедлило успѣхи цивилизаціи вообще и музыкальнаго раз- 
вія въ частности 2).

Даже Италія, представлявшая столько аналогіи съ Нидерлан
дами въ экономическомъ отношеніи, столько благодатныхъ условій 
какъ со стороны климата, такъ и художественно-историческихъ па- 
мятниковъ, должна была уступить пальму первенства Нидерландамъ 
въ музыкальномъ отношеніи. Этотъ фактъ тѣмъ труднѣе объяснить 
нѣкоторыми политическими неблагопріятными обстоятельствами (на- 
примѣръ, борьбою Гвельфовъ и Гибеллиновъ), что они, вѣдь, не мѣ- 
шали же развитію остальныхъ искусствъ, изъ которыхъ поэзія на
чала процвѣтать со времени Данте (1263—1321), а архитектура, 
скульптура и живопись, въ лицѣ Брунеллески, Леонардо да Винчи, 
Рафаэля и Микель-Анжело, достигли своего зенита въ 15-мъина- 
чалѣ 16-го вѣковъ, тогда какъ музыка въ Италіи только что начи- 
наетъ развиваться съ 16-го вѣка подъ руководствомъ нидерландскихъ 
учителей. Политическій гнетъ, который сказывался въ итальянскихъ 
республикахъ, при господствѣ и раздорахъ аристократическихъ партій, 
нарушалъ спокойную, веселую общественную жизнь, столь необхо
димую для развитія музыки. Еъ приведенному неблагопріятному об
стоятельству присоединялся самый характеръ итальянскаго музыкаль
наго генія, болѣе склоннаго къ субъективному мелодическому стилю, 
чѣмъ къ объективному контрапункту, который, будучи еще въ зача- 
точномъ состояніи, требовалъ терпѣливой, кропотливой технической 
разработки, часто граничившей съ ремесленною сухостью, столь ан
типатичной итальянской художественности 3).

Для обработки матеріала музыки, для того, чтобы сдѣлать его 
способнымъ воспроизводить всѣ мѳльчайшіе узоры музыкальной ар
хитектоники, нужно было колоссальное трудолюбіе нидерландцевъ, 
обусловленное ихъ холоднымъ темпераментомъ 4). Послѣдній какъ

*) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 8 4  B d .  I I .  S .  3 9 9 — 4 00 .
2) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik ,  ß r e s l a u .  1864 . B d .  I I .  S . 4 0 2  - 4 0 3 .
3) I b i d .  B d .  I I .  S . 4 0 1 - 4 0 2 .
4) „ П р е ж д е  iicG i’o , э т о  с а м ы е  в е л и ч а й ш і ѳ  в ъ  с в ѣ т ѣ  т р у ж е н и к и ;  с ъ  э т о й  

с т о р о н ы ,  в ъ  о б л а с т и  у м с т в е н н о й  р а б о т ы ,  н и к т о  н е  м о ж е т ъ  с р а в н и т ь с я  с ъ  
н ѣ м ц а м и ,  з а  н и м и  э р у д и ц і я ,  ф и л о с о ф ія ,  з н а н і е  с а м ы х ъ  т р у д н ы х ъ  я з ы к о в ъ ,  
в е л и к о л ѣ п и ы я  и з д а н ін .  с л о в а р и ,  с б о р н и к и ,  к л а с с и ф и к а ц и и ,  н з с л ѣ д о в а н і я  в ъ
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нельзя болѣе былъ годенъ для борьбы съ трудностями развивавшейся 
контрапунктической техники, для осиленія которой гораздо оолѣе 
требовалось хладнокровнаго разсудочнаго разсчета, чѣмъ художе- 
ственнаго вдохновенія. Въ этотъ періодъ развитія музыки гораздо 
болѣе пользы приносилъ ея успѣхамъ терпѣливый труженикъ, разра
батывавши матеріалъ этого искусства, нежели пылкій художникъ, у 
котораго тогда не доставало средствъ для воплощенія своихъ идеи въ 
музыкальныя формы. Тѣмъ не мѳнѣе было бы ошибочно не призна
вать художественнаго элемента въ нидерландскихъ музыкантахъ. Хотя 
имъ пришлось преимущественно бороться съ техникой контрапункта, 
но они не оставляли безъ вниманія и художественной стороны му
зыки, имѣя въ виду своими произведѳніями удовлетворять эстетиче
ской потребности нидерландская общества, которое было въ высшей 
степени склонно къ общежитію и домашнимъ удовольствіямъ, всего 
болѣе оживлявшимся исполненіемъ многоголосныхъ контрапунктиче- 
скихъ произведеній. Богатство страны, основанное не на одной внеш
ней торговлѣ, но и на производительномъ трудолюбіи массы, и по
литическая свобода народа обусловливали ясную, спокойную обще
ственную жизнь, представлявшую ту благодатную почву, на которои

ч а б о р а т о р і и ;  в о  в с ѣ х ъ  н а у к а х ъ  в с е ,  ч т о  н о с и т ъ  н а з в а ш е  с к у ч н а г о  и  н ѳ п р ія т -  
н а г о  н о  п о д г о т о в и т е л ь н а я  и  н е о б х о д и м а г о  т р у д а ,  в с ѳ ц ѣ л о  п р и н а д л е ж и т е  
и м ъ -  т е р п ѣ л н в о  и  с ъ  ч у д н ы м ъ  с а м о о т в е р я с е н іе м ъ  о б т е с ы в а ю т ъ  о н и  в с ѣ  к а м н и  
н о в ѣ й ш а г о  з д а н і я .  В ъ  о б л а с т и  в е щ е с т в ѳ н н а г о  т р у д а ,  а н г л и ч а н е ,  а м е р и к а н ц ы  
и  г о л л а н д ц ы  д ѣ л а ю т ъ  т о ж е  с а м о е .  Я  х о т ѣ л ъ  б ы  п о к а з а т ь  в а м ъ  к а к о г о -  
н и б у д ь  в ы д ѣ л ь щ и к а  м а т е р і й  и л и  а н г л і й с к а г о  т к а ч а  з а  р а б о т о й ;  э т о  с о в е р 
ш е н н ы й  а в т о м а т ъ ,  в е с ь  д е н ь  т р у д я щ і й с я ,  н и  н а  м и н у т у  н е  о т в л е к а я  с е б я  
о т ъ  д ѣ л а  в ъ  т е ч е н і е  п е р в а г о  ч а с а  т а к ъ  лее х о р о ш о ,  к а к ъ  и  п о  о к о н ч а н ш  
д е с я т а г о .  Е с л и  о н ъ  в ъ  о д н о й  м а с т е р с к о й  с ъ  ф р а н ц у з с к и м и  р а б о ч и м и ,  
п о с л ѣ д н і е  п р е д с т а в л я ю т ъ  п о р а з и т е л ь н у ю  п р о т и в о п о л о я ш о с т ь ;  о н и  н е  у м ѣ ю т ъ  
ѵ с в о и т ь  с е б ѣ  э т у  м а ш и н н у ю  т о ч н о с т ь ;  о н и  с к о р ѣ е  с т а н о в я т с я  н е в н и м а т е л ь н ы  
и  с к о р ѣ е  ѵ с т а ю т ъ ;  п о э т о м у  к ъ  к о н ц у  д н я  у  н и х ъ  о б н а р у ж и в а е т с я  н е с р а в 
н е н н о  м е н ѣ ѳ  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и ;  в м ѣ с т о  т ы с я ч и  в о с ь м и с о т ъ  с п и ц ъ ,  о н и  
е д в а  с д ѣ л а ю т ъ  т ы с я ч у  д в ѣ с т и .  "Ч ѣ м ъ  ю я с н ѣ е , т ѣ м ъ  с п о с о б н о с т ь  к ъ  т р у д у  
с т а н о в и т с я  е щ е  м е н ь ш е ю ;  п р о в а н с а л е ц ъ ,  и т а л ь я н е ц ъ ,  ч у в с т в у ю т ъ  п о т р е б 
н о с т ь  п о б о л т а т ь ,  п о п ѣ т ь ,  п о т а н ц о в а т ь ;  о н ъ  о х о т н о  г о т о в ъ  ш а т а т ь с я  б е з ъ  
д ѣ л а  и  ж и т ь  н а  у д а ч ѵ ,  х о т я  б ы  д л я  д о с т а в л е н і я  с ѳ б ѣ  э т о г о ,  е м у  п р и ш л о с ь  
о г р а н и ч и т ь с я  о д н и м и  л о х м о т ь я м и  в м ѣ с т о  о д е ж д ы .  П р а з д н о с т ь  т а м ъ  к а ж е т с я  
е с т е с т в е н н о ю  и  д а ж е  п о ч е т н о ю .  Б лагород ная  я ш з н ь ,  л ѣ н ь  ч е л о в ѣ к а ,  к о т о р ы й  
и з ъ  г о р д о с т и  о т к а з ы в а е т с я  о т ъ  т р у д а ,  ж и в я  в п р о г о л о д ь ,  а  з а ч а с т у ю  и  н и ч е г о  
н е  ѣ в ш и  п о  ц ѣ л ы м ъ  д н я м ъ ,  б ы л а  и с т и н н ы м ъ  б и ч ѳ м ъ  И с п а н ш  и  И т а л іи .  в ъ  
д в а  п о с л ѣ д н і я  с т о л ѣ т ія .  Н а п р о т и в ъ ,  в ъ  т о ж е  в р е м я ,  ф л а м а н д ц ы ,  г о л л а н д ц ы ,  
а н г л и ч а н е ,  н ѣ м ц ы  п о с т а в л я л и  в ъ  о с о б е н н у ю  д о б л е с т ь  с н а б ж е н и е  с е б я  в с ѣ м ъ  
н е о б х о д и м ы м ^  и н с т и н к т и в н о е  о т в р а щ е н і е ,  в с л ѣ д с т в і е  к о т о р а г о  о б ы к н о в е н н ы й  
ч е л о в ѣ к ъ  и з б ѣ г а е т ъ  т р у д а ,  р е б я ч е с к о е  т щ е с л а в н з ,  з а с т а в л я ю щ е е  о б р а з о в а н -  
н а г о  ч е л о в ѣ к а  с т о р о н и т ь с я  о т ъ  з в а н і я  р а б о ч а г о ,  у с т у п и л и  п р е д ъ  и х ъ  з д р а -  
в о м ы с л і е м ъ  и  у м о м ъ “ . ( И п п о л и т ъ  Т э н ъ  И с к у с с т в о  в ъ  И т а л і и  и  Н и д е р л а н -  
д а х ъ .  П е р е в о д ъ  Ч у д и н о в а .  В о р о н е ж ъ ,  1871 , с т р .  104— 106) .  (С р . H .  R i e m a n n .  
M u s ik - L e x ik o n .  5  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 8 9 0  S .  7 8 8 - 7 8 9 .  A r t .  N i e d e r l ä n d e r ) .

8*



—  11 6  —

роскошно разбилась нидерландская музыка 1 ). Сами италіанцы отдали 
справедливость музыкальности нидерландцевъ. Лодовико Гвиччіардини 
въ своемъ описаніи Нидерландовъ (въ 1556 году) говоритъ слѣдую- 
щее. «Ьельпицы настоящіе представители музыкальнаго искусства 
которое они основали и довели до величайшаго совершенства.' Имѣя 
врожденный талантъ къ музыкѣ, мужчины и женщины, не учившись 
поютъ вмѣстѣ въ высшей степени красиво и гармонически-правильно.’ 
Іъогда же къ этой врожденной способности присоединилось изученіе 
искусства, то они возвысились до тѣхъ высокихъ ироизведеній во
кальной и инструментальной музыки, образчики которыхъ они до
ставляюсь ежедневно. Такимъ образомъ они, по 'справедливости, 
пользуются высшими и лучшими мѣстами при всѣхъ дворахъ хри- 
стіанскихъ князей» 2).

Въ Нидерландахъ впервые возникла школа въ истинномъ смыслѣ 
этого слова, какъ «духъ и жизнь, а не комната съ извѣстньшъ чис- 
ломъ скамеекъ и каоедрой, съ которой учитель учдаъ извѣстное число 
слушающихъ юношей, предполагая далее, что изъ нихъ виослѣдствіи 
сдѣлаются преподаватели» а).

Въ произведеиіяхъ Нидерландской школы самыя употребитель- 
ныя церковныя тональности были: D, Д  F. G, которыя иногда 
транспонировались на G, А, В  и С. Для сохраненія полутоновъ на 
своихъ мѣстахъ, въ каждомъ изъ этихъ транспонированныхъ ладовъ 
В квадратное измѣнялось на В  круглое, то есть къ нимъ прибав
лялся си-бемоль, который иногда выписывался, а иногда же не обо
значался, потому что знаніе, гдѣ онъ долженъ былъ употребляться 
предполагалось у пѣвцовъ 4). В квадратное иногда измѣиялось на 
В  круглое въ церковныхъ ладахъ: F  (отчего получался нашъ ма
жоръ) и В  (отчего получался нашъ миноръ) 5).

Одно изъ главныхъ отличій начинающегося въ Нидерландахъ 
контрапункта отъ предшествующаго ему дисканта заключается въ 
красивыхъ кадеыціяхъ(і), обнаруживающихъ пониманіе вводнаго тона 
стремящагося перейти въ тонику строя 7). Но весьма часто въ ран- 
нихъ произведеніяхъ Нидерландской школы встрѣчается въ каден- 
ціяхъ «странная перемѣнная нота», такъ названная Кизеветтеромъ 8).

у  A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1864. B d .  11. S . 400 .
и  • _ M . L o d o v i c o  G u i c c i a r d i n i  p a t r i t i o  f i o r e n t i n o  d i  t u t t i
i  a e s i  B a s s i ,  a l t n m e n t i  d e t t i  G e r m a n i a  i n t e r i o r e .  I n  А п ѵ е г э а  M D L X V I I  pn<>- 28

l  ^ m b r o s - G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1878. B d  I V  S  6 8  '
)  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1864 . B d . I I .  S . 4 1 5 - 4 1 6 .

%)) I b i d .  JLL. o . 418 .
К а д е н ц і е й  н а з ы в а е т с я  з а к л ю ч и т е л ь н а я  ф о р м у л а .

) A m b r o s .  G è s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1864 . B d .  I I .  S . 4 1 7 — 420
» "*.• K ^ S e w .6fctoe r -* G e s « h i c h t e  d e r  e u r o p a e i s c h - u b e n d l a e n d i s c h e n  o d e r  u n s i e i  h e u t i g e n  M u s ik .  2  A u s g a b e .  L e ip z ig .  1847 . S . 49 .
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Она состоитъ въ томъ, что вводный тонъ, вмѣсто того, чтобы разрѣ- 
шаться въ октаву, сначала опускается на ступень внизъ—въ сексту 
строя, которая, прыгая на терцію вверхъ, такимъ образомъ перехо- 
дитъ въ тонику *).

Нидерландскіе композиторы сочиняли свои многоголосныя про
изведения обыкновенно на данную мелодію (cantus firmus), которую 
брали или изъ грегоріанскаго пѣнія, или лее изъ свѣтскихъ пѣ- 
сенъ 2). Свѣтскія пѣсни часто выбирались темами далее для духов
ныхъ произведеній. Въ этомъ обыкновеніи отнюдь не слѣдуетъ ви- 
дѣть профанаціи духовной музыки. Соединеніе духовныхъ и свѣт- 
скихъ пѣсенъ было уже сдѣлано дискантистами. Послѣдніе избѣгали 
соединять двѣ или ыѣсколько церковныхъ мелодій, потому что въ 
такомъ случаѣ нельзя было узнать, которая изъ нихъ главная и ко
торая прибавлена лишь въ интересахъ многоголосной музыки. Ни
дерландце композиторы выказываютъ особенное расположеиіе писать 
духовныя произведенія на свѣтскія пѣсни въ особенности потому, что 
измѣненія въ послѣднихъ, для разнообразной контрапунктической 
разработки, безпрепятственно допускались, тогда какъ духовную ме- 
лодію нужно было сохранять, по возможности, въ неизмѣненномъ 
видѣ 3). Духовныя многоголосныя произведенія всегда заимствовали 
свое названіе отъ тѣхъ темъ, на которыя были написаны; оттого они 
получали совершенно неподходятція названія. напримѣръ, отъ пѣсенъ: 
«L’omme armé» 4). «Malheur me bat», «Jene demande», «Des rouges 
nez», «Adieu mes amours». «Fortuna desperata» и др.5). Cantus firmus 
въ тѣ времена помѣщался въ тенорѣ. Оттого въ темахъ XT и XVI в. 
часто встрѣчаются свѣтскія пѣсни, данныя тенору,' со словами, ничего 
не имѣющими обіцаго съ текстомъ литургіи. Есть одиако основаніе 
думать, что эти свѣтскія пѣсни, служа темами духовныхъ произведе
ны, исполнялись съ своими словами далее въ церквахъ 6).

!)  A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1864. B d .  I I .  S . 419 .
а ) i b id .  B d .  Ш .  S .  9 .

I b i d .  B d .  Ш .  S . 1 6 - 2 5 .  C p . i b i d .  B d .  I I  S .  4 1 1 - 4 1 4 .
'•) О р е о г р а ф ія  т о г о  в р е м е н и .
5) A d .  P r o s n i z .  C o m p e n d i u m  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e ,  b i s  z u m  E n d e  d e s  

X V I .  J a h r h u n d e r t s .  W i e n .  1889 . S . 8 8 . М е с с ы  н а  т е м ы , с о ч и н е н н ы я  с а м и м ъ  
к о м п о з и т о р о м ъ ,  в с т р е ч а ю т с я  р ѣ л с е . Э т и ,  т а к ъ  н а з ы в а е м ы я  „ M is s a e  s i n e  n o 
m in e “ , о б о з н а ч а ю т с я :  M is s a  p r i m i  t o n i ,  s e c u n d i  t o n i ,  и л и  н о  и а ч а л ь н ы м ъ  
и о т а м ъ :  M is s a  u t  f a ,  M is s a  l a  s o l  f a  r e  m i  и  т . п .  ( I b i d .  S . 8 8 ). ( C p .  A m b r o s .  
G e s c h ic h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1868 . ß d .  Ш .  S . 4 3 —44).

б) „ В ъ  т р и п л а х ъ  и л и  в ъ  т р ѳ х ъ - г о л о с и о м ъ  д и с к а п т ѣ ,  п ѣ в ц ы  п р и  п ѣ н іи  
п р о и з н о с я т ъ  и н о г д а  р а з н ы я  с л о в а “ . „ И з ъ  п о д о б н а г о  д и с к а н т а  в ъ  Х У  и  
X V I  в ѣ к а х ъ  п р о и з о ш л и  ц ѣ л ы я  м е с с ы  с ъ  т е м а м и  и з ъ  с в ѣ т с к и х ъ  м е л о д ій  н а  
с л о в а ,  в е с ь м а  с в о б о д н ы я .  П р а в д а ,  в ъ  п о д о б н ы х ъ  м о т ѳ т а х ъ  и  м е с с а х ъ ,  в е с ь м а
м н о г о ч и с л е н н ы х '! ,  в ъ  г л а в н ы х ъ  е в р о п е й с к и х ъ  б и б л іо т е к а х ъ ,  в с т р е ч а ю т с я
п о ч т и  в с е г д а  л и ш ь  н а ч а л ь н ы я  с л о в а  с в ѣ т с к а г о  п ѣ і і і я ,  и з ъ  ч е г о  м о ж н о  п р е д -
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п р е д н а з н а ч а я ° и с Г д л я Ъ и о т а д н ѳ н і я н а ^ р ™ * 0 ? ^ '  М о ж ѳ т ъ  б ы т ь > э т и  п а Р т і и  
а к к о м п а н и р у ю щ е м ? ,  и н с т р у м е н т е  Г Е  L ' p m is e  Hu  К а “ £ м ъ - н и б у д ь  д р у г о м ъ
a u  m o y e n  a g e .  p . 57-58) (  G o u s s e m a k e r .  H i s t o i r e  d e  l ’h a r m o n i e

Я - Л К "  h a m o ï ï ï S  а и Т І Г е Г х ш Т м ВЪ« 1 8 6 2  л  » » J W —  с в о е й  
1 8 6 5  г . ,  а в т о р ъ  и з м ѣ н я е т ъ  с в о е  м п -Ьн і р  п  » в ы ш е д ш е й  в ъ  с в ѣ т ъ  в ъ
о д и н ъ  г о л о с ъ  п о е т ъ  с л о в а  о е л и г і п я и я ™  ° .  и о в о д У .Д и с к а н т а ,  ' в ъ  к о т о р о м ъ  
К у с с е м а к е р ъ  п и ш е т ъ :  „ Т р у д н о  п о в ѣ р и т ь  ° S 5 n S S a m Ä ’ а  д р у г о й  “  с в 'Ь т с к а г о ,  
и м ѣ д о  м ѣ с т о  в ъ  ц е р к в и .  О т т о г о  п о а к т и ч й г ъ - п о  т а к о е  с о е д и н е н і е  с л о в ъ
т о в ъ  п о с т о я н н о  о т р и ц а л о с ь  М ы  с а м и  л я ™ *  и с п о л н ѳ ш е  п о д о б н ы х ъ  д и с к а н -  
ж и т е л ь н ы й  ф а к т ъ  н е  р а з ъ ѵ ш м ъ  S  ЭТОТЪ в з г л я д ъ ,  п о к а  п о л о -  
и л л ю з і и .  Э т о т ъ  ф а к т ъ  м о г у щ е й  с у щ е с т в о в а т ь  н а  э т о т ъ  с ч е т ъ
„ П е  m i s s a  e s t*  S  ™  Ш * »  « У Щ е с т в о в а н іи  т а к о г о  с о е д и н е н и я  в ъ  
„ П у б л и к у я  п е р е в о д ъ  ч т о ™  т г т й л п  ’’ Р и н а ДЛѲИѵа:Ще и  с о б о р у  в ъ  Т у р н э “ .
с о в р е м е н н ы «  н о т ы ,  м ы  г о в о р и л и :  Б ъ  э т о м ъ ^ п о п я п а Г 601^ 1’0  9 о к У м ѳ н т а  н а  
з а т ѳ л ь с т в о  т о м у  ф а к т ѵ  с ѵ ш е с т і т п я т? і «  » i ,  р  зп еД 0 И 1 И  в с т р ѣ ч а ѳ т с я  д о к а -
с о м н ѣ н і ѳ .  К а з а л о с ь  Д °  СИХЪ П 0 Р Ъ  в о з б у ж д а л о
с л о в ъ  и с п о л н я л и с ь  в ъ  ц е р к в а х ъ  В ъ  o p o f W .  ^ 0 т в т ы  с ъ  п р и м ѣ с ы о  с в ѣ т с к и х ъ  
ч т о б ы  в ъ  э т и х ъ  п р о и з в е д а н  я і ъ  “ о с т и  т р у д н о  б ы л о  п р е д п о л о ж и т ь ,
З д ѣ с ь  м ы  в с т р ѣ ч а е м ъ  о д н ^  и з ъ  'г-Ь\-г ^ Р а з ъ  и  с в ѣ т с к і я ,  и  л а т и н с к і я  с л о в а
можно быяо 6І  об“  OHHÏbf если бы“  Г  ™ 0ЖЪ
т е л я м и  п о д о б н а г о  р о д а  а н о м я т г ій  в р е м я  м ы  н е  б ы л и  о в и д ѣ -
когда ложно было умГчьсГновпІтп извннительныхъ, чѣмъ въ Х Ш  в, 
m aker. L ’a r t  ЬагашіоиГ а ™ХИ °“ “У ™ “- CE- de G ousse!
E . de C oussem aker. Æ e Г  m  « i i - S  t  “ Г Й 8' P a rJ s ' 1866> P- I38- °P - 
P récédée  d ’une  in tro d u c tio n . P a r is -L ille  1 8 «  n 6f  t f i “  no te tl[m  m o d ern e  e t 
в а е т с я  в ъ  т о м ъ ,  ч т о б ы  в ъ  ц е р к в и  т т  1 *’ А м 6Ѵо с ъ ’ в п р о ч е м ъ ,  с о м н ѣ -
едова, чуждыя днтургін. (Ambros. GesoEhte Г г Т Л  " ]& И г е в Г ш
4 . M . S “  сдмами з̂аупокойнойМ̂б-Ь РвК“в“  Д’ *™4°P», ™ d o u l e u r  n o n  p a r e i l l e “  ï  о б ѣ д н н  с л ы ш а л и с ь  с л о в а :  „ c ’e s t

n4oaaÄ Ä » Ä  Ä  а ы Г в Г ш  « Д ? “  

« S  p. I ? ’ Z “mSniq°u°eH“ uxM0Xna e T i Ä l e s .  K t
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Эти указанія назывались «канонами»; слѣдовательно, этимъ имѳнѳмъ 
у нидерландскихъ композиторовъ обозначалось совсѣмъ не то, что 
въ нашей современной музыкѣ '). (A. W. Ambros. Geschichte der 
Musik. Breslau. 1868. Bd. III. S. 62—65).

Нидерландскіе композиторы въ своихъ контрапунктическихъ 
произведеніяхъ стремились придавать каждому отдѣльному голосу 
наиболыній интересъ. Для того, чтобы каждый изъ сопровождавшихъ 
данную тему голосовъ могъ приблизиться къ ней своею мелодично
стью, композиторы старались придавать имъ наибольшее сходство 
съ мелодіею, служившею основою всего сочиненія. Такимъ образомъ 
въ контрапунктѣ нидерландскихъ композиторовъ все болѣе и болѣе 
развивались имитаціи (все болѣе и болѣе замѣчается стрем леніе 
голосовъ подражать другъ другу) 2). Наконецъ, нидерландскіе компо
зиторы достигли умѣнія писать такія многоголосныя произведены, 
въ которыхъ голоса, вступая одинъ за другимъ, неизмѣнно повто
ряюсь одну и ту же мѳлодію. Такая форма многоголосной музыки 
называлась у нидерландскихъ композиторовъ фугою 3). Въ такихъ 
произведеніяхъ, въ которыхъ голоса тождественны, но вступаютъ въ 
разные моменты, выписывалась лишь главная мелодія; чтобы указать, 
какъ изъ нея получить остальные голоса того же произведенія, и 
въ какіѳ моменты нужно имъ вступать, нидерландскіе композиторы 
употребляли загадочныя изрѣченія, подобный вышеупомянутым̂ . 
Такъ какъ эти изрѣченія именовались канонами, то это названіе 
впослѣдствіи перешло и на самыя музыкальныя сочиненія, голоса 
которыхъ вступаютъ не одновременно, но повторяюсь одну и туже 
мелодію. (A. W Ambros. Geschichte der Musik. Breslau. 1868.
Bd. III. S. 65 ff).

По мѣрѣ развитія техники у нидерландскихъ композиторовъ, 
увеличивалось ихъ пристрастіе къ запутаннымъ, темнымъ загадкамъ,

i )  В ъ  с о в р е м е н н о й  м у з ы к ѣ  к а н о н о м ъ  о б о з н а ч а е т с я  т а к а я  ф о р м а  д в у х ъ -
г о л о с н о й  и л и  м н о г о г о л о с н о й  м у з ы к и ,  в ъ  к о т о р о й  в с ѣ  г о л о с а ,  в с т у п а я  о д и н ъ  
п о с л ѣ  д р у г о г о ,  т о ч н о  п о д р а ж а ю т ъ  д р у г ъ  д р у г у .

3)  Ö  з н а ч ѳ н і и  и м и т а ц і и  А м б р о с ъ  з а м ѣ ч а е т ъ :  „ С у щ е с т в е н н ы й  э л е м е н т ъ  
п о л и ф о н і и  е с т ь  и м и т а ц і я .  П о с л ѣ д н я я  я с н о  о б н а р у ж и в а е ш ь  в н у т р е н н ю ю  с в я з ь  
з в у к о в о й  т к а н и .  Г о л о с а ,  о т в ѣ ч а я  д р у г ъ  д р у г у ,  с т а н о в я т с я  м е ж д у  с о б о ю  в о  
в з а и м н о е  о т н о ш е н і е .  П а к о н е ц ъ ,  в ъ  м ѳ л о д і и  с а м о  с о б о й  с о в е р ш а е т с я  д і а л е к -  
т и ч е с к і й  п р о ц е с с ъ  т а к ъ ,  ч т о  е я  ч а с т и  с т а н о в я т с я  п о л о я с ѳ н іѳ м ъ  и  п р о т и в у п о -  
л о ж е н і е м ъ .  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  т о ,  ч т о  в ъ  н е й  р а з д ѣ л е н о  в р е м е н ѳ м ъ ,  п о я в 
л я е т с я  в ъ  о д и н ъ  и  т о т ъ  ж е  м о м е н т ъ .  и  в з а и м н о е  о т н о ш е н і е  е я  ч л ѳ н о в ъ  
п р і о б р ѣ т а е т ъ  в ъ  с о з н а н і и  н о в о е ,  в ы с ш е е  з п а ч е н і ѳ “ . ( A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r
M u s i k ,  B r e s l a u .  1 868 - B d .  П Г . S .  9 - 1 0 ) .

я) Ф у г а  в ъ  н а ш е м ъ  с .м ы е л ѣ  с л о в а  р а з в и л а с ь  п о з д н ѣ е .  С л о в о  ф у г а  у п о 
м и н а е т с я  у  I .  д е  М у р и с а  ( J o h a n n e s  d e  M û r i s  N o r m n n n u s )  в ъ  е г о  т р а к т а т ѣ
„ S p e c u l u m  M u w ic a e “ , н а п и с а н н о м ъ  о к о л о  с р е д и н ы  Х І У  в . ( Н .  R i e m n n n .  G e 
s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S .  2 0 7 , 3 4 3 ) .
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къ сложнымъ имитаціямъ, провѳдѳніѳ которыхъ чрезъ все сочиненіе 
или его часть подчасъ требовало колоссальной контрапунктической 
виртуозности. Увлеченіе этими загадками и, вообще, техническою 
стороною дѣла иногда наносило ущербъ художественности. Это 
явленіе объясняется тѣмъ, что господствовашій въ то время строгій 
контрапунктъ не давалъ простора фантазіи, которая и стала искать 
выхода въ остроумныхъ загадкахъ и сложныхъ. причудливыхъ ими- 
таціяхъ. (Ibid. Bd. III. S. 79).

Иногда темою для коитрапунктическаго произведения нидер- 
ландскіе композиторы брали не грегоріанскѵю мелодію, не народную 
пѣсыю. а какой-нибудь одинъ изъ голосовъ уже иаписаннаго ранѣе 
коитрапунктическаго произведенія J). Случалось, что цѣлое много
голосное произведете служило основою для новаго контрапункти- 
ческаго сочиненія: къ существовавшему уже многоголосному произ- 
веденію прибавлялись новые голоса, отчего иногда понижалось его 
достоинство 2). Къ тексту нидерландскіе композиторы относились 
съ болынимъ пренебреженіемъ. Если онъ былъ очень знакомъ, изъ 
него выписывались лишь первый слова; подкладывать лее подъ 
музыку остальныя предоставлялось пѣвцамъ 8). Оттѣнки исполненія 
нигдѣ не обозначались 4).

Нидерландскими композиторами выработаны слѣдующія музы
кальныя формы:

a) Месса, состоявшая изъ слѣдующихъ частей: 1 ) Kyrie eleison 
(Господи помилуй), 2) Gloria (Слава въ вышнихъ Богу), 3) Credo 
(Вѣрую во единаго Бога Отца...), 4) Sanctus (Святъ, святъ, святъ 
Господь Саваоѳъ...), 5) Agnus Dei (Агиецъ Божій, вземляй грѣхи 
міра...) б).

Разновидности мессъ представляютъ: roquiem (заупокойная 
обѣдня) ®) и missa parodia, которая писалась на какое нибудь 
другое, уже готовое произведете 7).

Нидерландскіе композиторы не старались придавать мессѣ 
драматическую экспрессію: вездѣ былъ выдержаиъ одинъ и тотъ же 
спокойный, торжественный, величавый характеръ 3).

b) Мотеты писались на тексты весьма .различнаго содержа-
’ ) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 8 . B d .  I I I .  S . 47 .
3)  I b i d .  B d .  Ш .  S . 4 5 . 6 0 .
3) I b i d .  B d .  I I I .  S . 1 3 9 - 1 4 0 .
*) I b i d .  K d . I I I .  S . 1 3 8 - 1 3 9 .
5)  H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  I I .  S . 4 2 — 4 3 . A m b r o s .  

G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik ,  B r e s l a u .  1 8 6 8 . B d .  I I I .  S .  3 9 — 4 3 .
°) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u  1 8 6 8 . B d .  I I I .  S . 4 3 .
T) I b i d .  I I I .  S .  4 5 .
8) I b i d .  I I I .  S . 4 1 - 4 2 .
"j I b i d .  I I I .  S .  4 7 -  5 6 , 5 8 .

“ b s t . ä e .
достоинствѣ послѣднихъ, можетъ служить доказательством̂  тотъ 
фактъ что мотеты писались на родословную Іисуса х Риста’ н< 
пазныя сообщенія изъ политической жизни (напримѣръ, на слова, 
въ которыхъ разсказывается о покореши Константинополя) и ^ ^

гЛ Овѣтскія пѣсни 2). Контрапунктическая ихъ оораоотка 
совеошенно не походить на современную Гармонизацию пѣсенъ. 
1 -Іидерландскіе композиторы давали свѣтскую иѣсню по с> ыкновіэні 
тенору и окружали ее тканью контрапунктическихъ голоювь» одина 
Гово выоаботанныхъ, отчего сама пѣсня почти не выдѣлялась изъ 
остальныхъ мелодій и имѣла лишь значеніе того сокровеннаго зерна̂  
ГъТтораго выросло все произведете. Весьма часто одна и та же 
свѣтская пѣсня служила основной темой для мессы и для к°нтр 
пунктической обработки, предназначавшейся для C1^ T(J“ ™„ 
бленія. Въ первомъ случаѣ контрапунктическая обработка данной 
свѣтской мелодіи писалась на текстъ литургш, во второмъ на 
слова самой пѣсни. Хотя контрапунктическая обработка въ томъ 
другомъ случаѣ налагала'на произведете свой серьезный, с ш іш -  
объективный характеръ, но все-таки месса, написания на Данную 
свѣтскѵю пѣсню, звучала возвышеннѣе и торжественнѣе, а свЬтское 
сочиненТе на ту же ігЬсню было обыкновенно игривѣе и прозрачнѣе 
Весьма часто въ свѣтской контрапунктической обработкѣ народной 
пѣсни встрѣчается смѣшеніе текстовъ: въ то время какъ одни голоса 
написаны на слова этой пѣсни, друпе положены на слова ДРУ™ Г 0  
текста иногда даже духовнаго содержашя. Такое странное смѣше- 
ніе текстовъ имѣло своей причиной унаслѣдованное отъ дисканта 
обыкновеніе соединять въ одно многоголосное произведете разныя
самостоятельныя, независимо другъ отъ друга Телшыхъ
Способность замѣчать, шшя изъ независимых!, самостоятельныхъ 
пѣсенъ могутъ звучать согласно при совмѣстномъ иснолненш, какш 
измѣненія для этой цѣли необходимо сдѣлать—■эта способность, каі > 
извѣстное музыкальное остроуміе, цѣнилось очень высоко. При 
соединеиіи различныхъ независимыхъ мелодш въ одномъ сочинен ,

n  A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 8 . I b i d .  I I I .  S .  5 1 . 
s )  I b i d .  B d .  I I I .  S . 5 6 - 6 1 .
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ихъ различные тексты сохранялись, отчего въ одномъ и томъ лее 
произведены одни голоса пѣли мелодіи, написанныя на одинъ текстъ 
(напримѣръ, слова свѣтсісой народной пѣсни), a другіе голоса въ то 
лее время исполняли мелодіи, написанныя на другой текстъ (напри- 
мѣръ, на слова какого-нибудь псалма, гимна и т. п.) ‘).

Образчиками перехода изъ дисканта въ контрапунктъ могутъ 
. слулшть: рондо Жанно Лектореля (Rondel de Jeannot de Lescurel) 

XIT в.a), пѣсня неизвѣстнаго автора: «mays qu’il vous viengne a 
plaisanche», напечатанная Еизеветтеромъ въ его книгѣ «Geschichte 
der europäisch-abendländischen oder unsrer heutigen Musik» 3) и 
двухголосная пѣсня Генриха Зееландіа. лшвшаго въ 14 вѣкѣ ісм. 
Ambros, Geschichte der Musik. Breslau. 1864. Bd. II. S. 407).

Одинъ изъ первьтхъ композиторовъ, начавшихъ писать правиль
ный и благозвучный контрапунктъ, былъ Дюфѳ (Cuillaume Dufay), 
который состоялъ пѣвчимъ въ папской капеллѣ въ 15-мъ вѣкѣ )̂. 
Дюфе принадлелшіъ цѣлому ряду нидерландскихъ композиторовъ. 
которые въ качествѣ пѣвчихъ были приняты въ папскую капеллу. 
Пололсеніе нидерландскихъ композиторовъ, какъ папскихъ пѣвчихъ, 
было весьма валено для прогресса музыки: оно облегчало пропаганду 
нидерландскаго искусства по всѣмъ католическимъ землямъ.

Въ произведеніяхъ Дюфе встречаются имитаціи и каноны (на- 
зывавшіеся тогда фугами), которые обнарулшваютъ весьма значи
тельно подвинувшуюся контрапунктическую технику. Подобно осталь- 
нымъ композитораыъ ранней эпохи нидерландской школы, Дюфе 
пишетъ преимущественно четырехъ-голосный контрапунктъ, въ ко- 
торомъ не столько красивы одновременныя комбинаціи (аккорды, 
образованные соединеніемъ четырехъ мелодій), сколько пѣвучи от
дельные голоса. Впрочемъ, у самыхъ раннихъ композиторовъ ни
дерландской школы гармонія, являющаяся результатомъ комбинацій 
контрапунктически-выработанныхъ (самостоятельныхъ) голосовъ, пра
вильна, прозрачна, хотя нѣсколько лсестка, вслѣдствіе боязливаго

х) Т а к ъ ,  н а п р н м ѣ р ъ ,  в ъ  о д н о м ъ  п р о и з в е д ѳ н і и  А г р н к о л ы  в ѳ р х н і е  г о л о с а  
п о ю т ъ :  „ b e l l e  s u r  t o u t e s “ , а  б а с ъ  и с п о л н я е т ъ  п с а л і^ о д ію :  „ t o t a  p u l c r a  e s “ . 
Ж о с к и н ъ  д е  П р е  п р и д а л ъ  с в о е й  п ѣ с н ѣ :  „ f o r t u n e  e s t r a n g e “  б а с ъ  н а  с л о в а  
„ p a u p e r  s u m  e t  i n  l a b o r i b u s “  (С м . A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1868 . 
B d .  Ш ,  S . 5 8 ) .

2)  Э т о  п р о и з в е д е т е  п о м ѣ щ е н о  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у з ы 
к а л ь н о й  х р е е т о м а т і н .  2  и з д .  С п б .  1 9 0 0 , с т р .  2 1 6 —2 1 7 .

3)  Э т а  п 'Ь с н я  а н о н и м а  ( X I V  в .)  п о м ѣ щ е н а  т а м ъ  ж е ,  с м . с т р .  2 1 8 - 2 1 9 .
4) С о в р е м е н н ы й  и з с л ѣ д о в а н і я  и с п р а в и л и  п р е ж н е е  о ш и б о ч н о е  м н ѣ н іе  о 

т о м ъ ,  ч т о  Д ю ф е  б у д т о  ж и л ъ  о т ъ  1 3 8 0  г .  д о  1 4 3 2  г .  ( ü .  R i e m a n n .  M u s ik -  
L e x i k o n .  б  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 0 . S . 2 7 5 . A r t .  l ) u f a y ) .  Д ю ф е  р о д и л с я  н е  р а н ѣ е  
1 4 0 0  г о д а  и  у м е р ъ  в ъ  1 4 7 4  г .  ( С м .  Г г .  X .  H a b e r l .  W i l h e l m  d u  F a y .  V i e r t e l 
j a h r s s c h r i f t  f i i r  M u s i k w i s s e n s c h a f t .  I .  J a h r g a n g .  L e i p z i g .  1 8 8 5 , S . 4 9 5 , 5 0 0 ) .

—  12 3  —

въ число «несовершенныхъ консонансовь . «Frrpan-

1  s e  a s r t s  a s s z b s e ä s .
и «Cent mille escus» )■ -тт . x„ илпѵгъего чтоБиншуа (Egydius Binchois), современник.. Дюфе и другъ его

г , —  = • = - “
тѣхъ «déplorations», которыми впослЬдствіи

отдичввтся возвышѳнностію, в. 

УЩѲ1 і р ^ и Г ( с ” ГРеги» (R e g is )  и Б ш н уа (.B usnois) пред-

.чимъ въ капѳллѣ Карла Смѣлаго, состоящие! изъ Ä“ Wa™ четы

^ О б р ш щ ы  п р о н з в е д ѳ н і и  Д - О ф в  с м .  ™  м о е й  К ^ о й  и М 0р И т е 0 к 0Й  

м у з ы к а л ь н о й  х р е с т о м а т ш .  2 ' °  “ 3^  м 'е н н И к 0 м ъ  d o r a .  ( A m b r o s .  G e s c h i c h t e
'  J  H  S  462Ѵ К у о с ѳ ш и к е р ъ  ж е  д у м а е т ъ ,  ч т о  Э л о иd e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 4 . B d .  I I . . ö .  ) g  и  к а и о н ъ  н а х о д я т с я  в ъ

ж и л ъ  р а н ь ш е :  , , п е р в ы е ( )  н а м е к и  ЗН а м е н и т ѣ й ш и х ъ  к о м п о з и т о р о в ъ
Ж ш Т  Ä a L  x y  U YK a“ . ( C o m a k e r .  H i s t o i r e  d e  1’h a .n n o m e  a u  
m o y e n  â g e .  P a r i s .  1 8 5 2 , p .  5 4 ) .
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Въ лучшемъ произведем Бюнуа, въ мессѣ «Еесе ancilla Domini» 
замѣтенъ значительный успѣхъ въ сравнѳніи съ мессою того же 
имени Дюфе. Бюнуа писалъ также пѣсни и мотеты.

Совремеиникомъ и товарищемъ по мѣсту въкапеллѣ Карла Смѣ- 
лаго съ Бюнуа б̂ылъ Гейне (Наупе, или Аупе, или Heinrich van 
umzeghem). Осооенно замѣчательна одна изъ его пѣсенъ, въ кото
рой контрапунктически выработанные голоса не перекрещиваются, 
какъ это обыкновенно случается въ подобныхъ произведеніяхъ.

.У композиторовъ нидерландской школы второй половины 15-го 
вѣка контрапунктическая виртуозность значительно увеличивается.- 
итожныя имитацш, мудреные каноны наполняютъ произведенія этой 
эпохи и иногда наносятъ ущербъ истинной худолсественности: ком
позиторская техника изъ средства часто дѣлается цѣлыо. Но вели- 
чаишіе композиторы этой эпохи выказываютъ умѣнье соединять при
страстив къ контрапунктическимъ хит.росплетеніямъ съ безукоризнен- 
нымъ олагозвучіемъ. Въ этомъ отношеніи наиболѣе выдѣляются- 
Іоаннъ Окегемъ или Окенгеймъ, умершій въначалѣ Ібвѣка, иЯковъ 
Обрехтъ, или Хобрехтъ (1430—1506 г.).

Іоаннъ Окенгеймъ Q считается «патріархомъ музыки», потому 
что своими учениками: Пьеръ-де-ла-Рю и Жоскинъ-де Пре онъ со
действовал  ̂распространенно этого искусства во Франціи и Герма- 
ніи. Окенгеймъ владѣлъ громадною контрапунктическою техникою, 
которая, мелсду прочимъ, проявляется въ тридцати шести-голосномъ 
канонѣ и въ одной изъ его мессъ, написанной такъ, что ее молено 
оыло исполнять въ любомъ изъ церковныхъ ладовъ, предварительно 
измѣнивъ знаки повышенія и поншкенія, чтобы перемѣститъ полу
тоны на ступени, соотвѣтствующія выбранному строю. Окенгеймъ 
сочинялъ мессы, мотеты и пѣсни. Общій характеръ его произведетй 
мягкш, нѣлсный, спокойный, съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ тихой грусти.

лковъ Обрехтъ, имѣя одинаковую съ Окенгѳймомъ наклонность 
къ контрапунктическимъ хитросплетеніямъ, темнымъ девизамъ въ 
формь загадокъ, къ мудренымъ канонамъ, отличается отъ предыдущаго 
композитора еще болѣе развитою техникою, болѣе звучною гармоніей и 
грандюзнымъ, мужественнымъ стилемъ. Обрехуъ сочинялъ съ такою 
оыстротою и легкостно, что въ одну ночь могъ написать цѣлую мессу.

нъ занималъ мѣсто капельмейстера въ Антверпенѣ, которое оста
лось вакантнымъ послѣ смерти Якова Барбиро, умершаго 1491 г.

О к ѳ н г ѳ й м а  н а ч и н а е т с я  „ в т о р а я  н и д е р л а н д с к а я  ш к о л а “  т а к ъ  
Элоп  ВЪ ° Т ’ЯѲ о т ъ / п е р в о й ,  к ъ  к о т о р о й  п р и ч и с л я ю т с я :  Д ю ф е ,  Б и н ш ѵ а
la  h s 4 1 1  вс Т н  (SM- Ambr°Ms- t o i A r a ,
8. 788—789. (A r t .  liied^^de“ “ “' MuSlk’Uxiko”- І-Ч-І* 1*00.
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Ироизведенія послѣдняго сохранились лишь въ неболыномъ ко- 
личествѣ. Изъ нихъ видно, что Яковъ Барбиро не столько старался 
щеголять своей техникой — контрапунктическихъ хитросплетенш у 
него немного—сколько заботился о звуковыхъ эффектахъ. Іакъ, на- 
примѣръ, въ одной его мессѣ, послѣ двухъ-голоснаго эпизода на 
слова «et incarnatus» («и вошютившагося » ), внезапно вступаютъ шести 
голосные и восьми-голосные аккорды на слова «et homo factus» («и 
вочеловѣчшася»), отчего получается весьма эффектный контрасте.

Къ этому лее періоду относятся еще слѣдующіе композиторы: 
Philippe Bassiron, Martin Hanarcl, Erasmus Lapicida и др.

Величайшимъ нидерландскимъ композиторомъ конца 1о вѣка 
является Жоскинъ-де-Пре (Josquin de Près, Jodocus Pratensis), родив- 
шійся около половины 15 вѣка и умершій въ 1521 г. Выше было 
улсе сказано, что онъ учился у Окенгейма, который посвятилъ сво
его ученика во всѣ таинства контрапункта. О господствѣ Жоскина 
надъ композиторскою техникою упоминаетъ Лютеръ, говоря, что 
«Жоскинъ—повелитель надъ нотами, и ноты доллшы дѣлать то, чего 
желаетъ онъ; тогда какъ другіе композиторы доллшы дѣлать то, чего 
хотятъ ноты» !). Хотя Жоскинъ былъ контрапунктистомъ-виртуозомъ 
въ полномъ смыслѣ этого слова, но у него техника никогда не пре
вращалась изъ средства въ цѣль. Несмотря на полное господство надъ 
матеріаломъ, онъ созидалъ свои контрапунктически! построены весьма 
медленно. На репетиціяхъ онъ подвергалъ свои сочиненія самой 
строгой критикѣ, безпрестанно измѣнялъ послѣднія, чтобы достигать 
самаго безукоризненнаго благозвучія. Оно никогда не приносилось 
имъ въ лсертву контрапунктическимъ хитросплетеніямъ. Несмотря на 
то. что онъ сочинялъ исключительно однѣ полифонныя формы, то 
есть такія, въ которыхъ всѣ голоса равнозначущи и разработаны съ 
одинаковою контрапунктическою рачительностью, но верхній голосъ 
его произведены часто иредставляетъ такую красиво-лыощуюся ме- 
лодію, что она могла бы годиться и для гомофоннаго произведены, 
гдѣ одинъ голосъ преобладаете надъ остальными, играющими вто
ростепенную роль сопровожденія главному. Оттого произведенія Жос
кина не только благозвучны, но и мелодичны. Чтобы смягчить рѣз- 
кость диссонансовъ, онъ, по закону строгаго контрапункта, «приго
товляете» ихъ. то-есть диссонирующую ноту предлагаете сначала 
слуху, какъ консонирующую ноту въ предыдущемъ созвучіи. Хотя 
эффектъ диссонансовъ смягченъ ихъ «приготовленіемъ», тѣмъ не ме- 
нѣе Жоскинъ ими весьма удачно пользуется, какъ однимъ изъ средствъ 
музыкальной экспрессіи. Для этого композитора музыка не есть лишь

J)  A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1868 . B d .  Ш .  S . 2 0 9 .
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игра благозвучными комбинациями тоновъ; она становится у него 
поэтичоскимъ языкомъ, которымъ Жоскинъ выражаетъ различныя ду- 
шсвныя настроенія: печаль, гнѣвъ, страхъ, умиленіе, нѣжность, ра
дость и проч. Такимъ образомъ Жоскинъ не только искусный кон
трапунктисте, не только музыкантъ, чуткій къ благозвучію, но и 
художникъ, выражающій своимъ искусствомъ внутренній міръ чело- 
вѣка. Благотворное значеніе Жоскина заключалось именно въ томъ, 
что онъ предохранилъ музыку отъ опаснаго увлеченія композиторовъ 
ихъ контрапунктическою техникою; владѣя ею въ высшей степени, 
онъ употреблялъ ее умѣренно, имѣя всегда главною цѣлыо безуко
ризненное благозвучіе и высшую музыкальную художественность, въ 
смыслѣ экспрессіи. Заботясь о послѣдней, онъ имѣлъ въ виду со- 
отвѣтствіе характера сочиняемой имъ музыки къ выбранному тексту. 
Онъ передаетъ въ ней не одно лишь общее настроеніе, вызываемое 
словами текста, но иногда иллюстрируетъ остроумными звуковыми 
комбинаціями отдѣльныя слова. —--

Жоскинъ оставилъ послѣ себя произведенія г) во всѣхъ суще- 
ствовавшихъ тогда формахъ: онъ писалъ мессы, мотеты, музыку на 
Отрасти Господни, сочиненія въ честь Маріи и свѣтскія пѣсни. Онъ 
много разъ перемѣнялъ мѣсто своего жительства: былъ въ Римѣ, во 
Флоренціи, въ Феррарѣ, во Франціи (въ капеллѣ Людовика XII). Во 
всѣхъ этихъ мѣстахъ онъ пропагандировалъ свое искусство, въ каче 
ств'̂  композитора и преподавателя. Изъ его учениковъ замѣчательны: 
Adrian Petit Coclicus, Mouton, Nicolaus Gombert, Jaquet von Berghem, 
Clement Jannequin, Certon, Maillard, Bourgogne и др.

Изъ нихъ выработались замѣчательные композиторы, контра
пунктическая техника которыхъ развивалась параллельно съ стрем- 
леніемъ къ музыкальной экспрессіи, составляющей столь выдающуюся 
черту ихъ великаго учителя. Нѣкоторые же изъ нихъ съ особенною 
любовью продолжали развитіе одной изъ особенностей композиціи 
Жоскина, именно: встрѣчающуюся по временамъ у этого компози
тора̂  наклонность къ иллюстраціи отдѣльныхъ словъ. Послѣдняя у 
Гомбера и Жаннекена превратилась уже въ звукоподражаніе. Такъ, 
напримѣръ, у перваго изъ нихъ есть произведете подъ названіемъ 
«Птичье пѣніе» (Le chant des oiseaux»), въ которомъ съ наивною 
серьезностью авторъ старается человѣческими голосами достигнуть 
эффектовъ, напоминающихъ пѣиіе разныхъ птицъ. Жаннекенъ въ 
своемъ произведеніи «Крики Парижа» воспользовался мотивами па- 
рижскихъ продавцовъ рыбы, спичетсъ, пиролсковъ, башмаковъ и пр.

!)  О б р а з ч и к и  п р о и з в е д е н і й  Ж о с к и н а  д ѳ  П р е  с м . в ъ  м о е й  К р а т к о й  
и с т о р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  х р ѳ с т о м а т іи .  2  и з д .  С п б . 1 9 0 0 , с т р .  2 2 6 — 2 2 8 ).
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Эти мотивы авторъ употребляетъ съ видимой комической и нату
ралистической тенденціей. Высшей степени, доступной вокальному 
произведенію, достигаете звукоподражаніе въ другомъ произведенш 
Жаннекена, «La bataille de Marignan» M, въ которомъ изображены 
приближающіяся съ барабаннымъ боемъ и съ флейтами войска, пу
шечные выстрѣлы, звуки сабель, трубные сигналы, военная команда, 
крики бѣгущаго непріятеля и ликованіе побѣдителей.

Изъ современниковъ Жоскина самые выдающіеся: уже выше
упомянутый Pierre de la Rue, Антонъ Бруммель, Александръ Агри- 
кола, Комперъ, Елеазаръ Жене (Карпентрассъ). Изъ нидерландскихъ 
композиторовъ, жившихъ въ слѣдующую за Жоскиномъ эпоху, наи- 
болѣе замѣчатолеиъ Клементе не папа (Jacobus Clemens non papa), 
отличавшійся изяществомъ, чистотою и благозвучіемъ своего контра
пункта и пользовавшійся особымъ расположеніемъ Карла У, при
нявшего его въ свою капеллу.
' Послѣднимъ представителемъ нидерландской школы является 
Орландо Лассо (Roland de Lattre, Orland de Lassus, Orlandus de Lassus, 
Orlando di Lasso). Онъ родился въ 1532 г. Въ дѣтствѣ у него былъ 
прекрасный голосъ, изъ-за котораго ребенокъ нѣсколько разъ под
вергался похищенію. Шестнадцати лѣтъ онъ отправился въ Италію, 
побывалъ въ Миланѣ, въ Сициліи, два года прожилъ въ Неаполѣ 
и двадцати одного года получилъ мѣсто капельмейстера въ одной 
римской церкви. Затѣмъ онъ отправился путешествовать по Англіи 
и Франціи и два года провелъ въ Антверпенѣ, гдѣ, по свидѣтельству 
своего друга, фанъ-Квикельборга; «онъ лшлъ въ близкихъ отноше- 
ніяхъ съ лучшими учеными и знатными людьми, въ которыхъ воз- 
буждалъ интересъ къ музыкѣ, а съ ихъ стороны пользовался лю
бовью и увалсеніемъ» 2). Съ 1557 г. Орландо Лассо поселился въ 
Мюнхенѣ, занявъ предложенное ему мѣсто главнаго капельмейстера 
въ капеллѣ герцога Альберта У. Здѣсь этотъ композиторъ остался 
до своей смерти,'наступившей въ 1594 г.

Орландо Лассо пользовался великимъ почѳтомъ: онъ былъ воз 
вѳдѳнъ Императоромъ Максимиліаномъ II въ дворянское достоинство, 
а папою Григоріемъ XIII въ рыцари Золотой Шпоры. Поэты вос- 
пѣвали его въ стихахъ. Онъ отличался неослабнымъ трудолюбіемъ. 
«До тЬхъ поръ, пока Господь даетъ мнѣ здоровье, говаривалъ онъ, 
непозволительно оставаться празднымъ» 3). Благодаря ̂ постоянному 
прилежанію, легкости творческаго процесса, при живой фантазіи и

*) С м . и з д .  D u r a n d .  S c h o e n e w e r k  с ъ  N o t i c e  W e k e r l i n ’a.
2) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 8 , B d .  Ш ,  S . 347 .
3) I b i d .  B d .  Ш .  S .  3 4 9 .
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полномъ владѣніи техникой композиціи, Орландо Лассо создалъ гро
мадное количество произведены, доходящее до двухъ тысячъ.

Бѣрнѵю характеристику Орландо Лассо даетъ Проскѳ, основа
тель музыкальной библіотеки въ Регенсбургѣ и издатель многихъ ве- 
личайшихъ произведены духовной музыки лучшихъ композиторовъ 
описываемой эпохи. «Орландо Лассо, пишетъ онъ, геній универ
сальный. Никто изъ его современниковъ не имѣлъ той ясности воли, 
того господства надъ всѣми художественными намѣреніями, давав- 
шія ему возможность вѣрно схватывать все то. что ему было нужно 
для своихъ сочиненій. Онъ всегда имѣлъ время и нужное настрое- 
ніе для успѣшнаго сочиненія всякой музыки, начиная съ созерца
тельной духовной, до веселой, вѣтренной мірской пѣсни. Вели- 
кій въ лирической и эпической музыкѣ, онъ такимъ же былъ бы 
и въ драматической, если бы таковая была въ его время. Въ 
его произведеніяхъ встрѣчаются черты эпико-драматической силы 
и истины, проникнутая духомъ Данте или Микель-Анджело. Если 
Палестрина сравнивается съ Рафаэлемъ, то Орландо Лассо походитъ 
на великаго флорентинца (Микель-Анджело, Великій въ церков
ныхъ и свѣтскихъ композиціяхъ, Орландо Лассо воспринялъ въ себя 
всю европейскую музыку того времени, такъ что она была въ немъ, 
к? ъ характеристическое цѣлое, и невозможно было распознать спе- 
ціально-итальянскіе, нѣмецкіе и французскіе элементы» !). Что ка
сается технической стороны произведены Орландо Лассо, то прежде 
всего достойна вниманія ея высочайшая степень развитія, при ко
торой, однако, виртуозность нигдѣ не выступаетъ на первый планъ, 
а лишь помогаетъ съ легкостью осуществлять художественныя на- 
мѣренія. Названный композиторъ употребляетъ улсе хроматизмъ и 
далекія модуляціи, такъ что, хотя его музыка еще основана на цер
ковныхъ ладахъ, но по временамъ представляетъ гармоничесісія со- 
четанія, приближающаяся къ современнымъ. При громадной техншсѣ 
Орландо Лассо обладалъ глубокою музыкальною якспрессіей. Стиль 
его носитъ преимущественно характеръ энергичный, мужественный, 
строгій, иногда даже нѣсколько суровый.

Величайшимъ произведен!емъ Орландо Лассо считаются его По
каянные псалмы. «Въ нихъ, говоритъ Амбросъ, выражено настрое- 
ніе сильной, благородной души, внушающей довѣріе, что послѣ па- 
денія, она снова героически поднимется» 2).

' )  С . P r o s k e .  M u s i c a  D i v i n a .  I ,  p a g .  L 1 I .  Т а м ъ  ж е  и о м ѣ щ е н ы  д в ѣ  м е с с ы  
О р л а н д о  Л а с с о . .

2) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1868. B d .  Ш .  S . 3 5 4 . О б р а з ц ы  
т в о р ч е с т в а  О р л а н д о  J l a c c o  с м . в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  
х р е с т о м а т і и .  2  и з д .  С п б .  1900, с т р .  2 2 9 —2 37 .
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Геній Орландо Лассо представляетъ достойное заключеніе ни - 
дерландской школы. Обработавъ музыкальный матеріалъ, побѣдивъ 
всѣ техническія трудности контрапункта, нидерландскіе композиторы 
сдѣлали его не только въ высшей степени благозвучнымъ. но, вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ, способнымъ выражать глубочайшія настроенія души. 
Занимая лучшія мѣста въ музыкальномъ мірѣ того времени, они 
пропагандировали свое искусство по всей Западной Европѣ и удер
жали въ ней свое музыкальное господство до того времени, когда 
въ 16-мъ вѣкѣ воспитанный лее ими музыкальный геній Италіи при- 
иудилъ ихъ уступить ему пальму первенства въ этомъ искусствѣ. 
Орландо Лассо—послѣдній композиторъ нидерландской школы и со- 
временникъ Палестрины, величайшаго итальянскаго композитора.

Г ЛАВ А XIX.

Развитіе контрапункта въ Англіи.

Тинкторисъ (у 1511 г.), одинъ изъ воличайшихъ теоретиковъ 
своего времени J), хотя самъ родомъ изъ Ііидерландовъ, но припи
сываете не Дюфе, а Дёнстеблю значеніе «главы этого новаго искус
ства, источникъ и происхождепіе котораго слѣдуетъ искать въ Ä&- 
гліи» 2) Позднѣйшія изслѣдованія подтверждаютъ слова Тиыкториса. 
Въ Англіи впервые появляется многоголосіе и всего ранѣе оно пре
вращается въ правильный и благозвучный контрапунктъ 3). Изъ 
трехъ древиѣйшихъ контрапунктистовъ—Дёнстебля, Биншуа и Дюфе, 
прежде Дюфе считался старѣйшимъ, а теперь онъ считается млад-

5)  Т и н к т о р и с ъ — а в т о р ъ  д р е в н ѣ й ш а г о  м у з ы к а л ь н а г о  с л о в а р я :  „ T e r m i -  
n o r u m  m u s i c a e  d i f f i n i t o r i u m “ (,1475 г .) .  С м . H .  R i e m a n n .  M u s i k - L e x i k o n .  
5  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 0 . S . 1 1 3 9 . A r t .  T i n c t o r i s .  Т а м ъ  ж е  п е р е ч е н ь  и  д р у г и х ъ  
е г о  р а б о т ъ .

2)  A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 4 . B d .  I I .  S . 4 70 .
31 H .  B i e m a n n  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S .  I X — 

X I X ,  2 - 3 .
О д н и м ъ  и з ъ  с а м ы х ъ  в а з к н Ы х ъ  д о к а з а т е л ь с т в ъ  р а н н я г о  р а з в и т і я  м н о г о 

г о л о с н о й  м у з ы к и  в ъ  А н г л і и  п р е д с т а в л я е т ъ  ш е с т и г о л о с н о е  к а н о н и ч е с к о е  
п р о и з в е д е н і е  „ S u m e r  i s  i c u i n e n  a n “ , о т н о с я щ е е с я  к ъ  Х Ш  в .  О  н е м ъ  с м . 
H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S .  1 51 . Э т о  п р о и з в е 
д е т е  п о м ѣ щ е н о  в ъ  м о е й  К р а т к о й  м у з ы к а л ь н о й  х р ѳ с т о м а т іи .  2 - е  и з д а н і е  
С п б . 1 9 0 0  г . .  с т р .  2 0 7 — 2 12 .

Ч у д н а я  м е л о д ія ,  н а  к о т о р у ю  н а п и с а н о  у п о м я н у т о е  ш е с т и г о л о с н о е  
к а н о н и ч е с к о е  п р о и з в е д е т е ,  с ъ  с о в р е м е н н о й  г а р м о н и з а ц і ѳ й ,  п о м ѣ і ц ѳ н а  т а м ъ  лее 
н а  с т р .  2 1 3 .

М е л о д ія ,  п о х о ж а я  н а  „ S u m e r  i s  i c u m e n  i n “  и с п о л н я л а с ь  в ъ  К о р н в а л и с ѣ .  
м о ж е т ъ  б ы т ь ,  у ж е  в ъ  X  в . ( H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e ip z ig .  
1898 . S . 22).
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шимъ, а Дёнстѳбль старшимъ *). Названный англійскій композитора, 
пользовался славой, перешедшей границы его отечества и достигнув
шей континента 2).

Въ 15-мъ и 16-мъ вѣкахъ въ Англіи появляется рядъ ком
позиторовъ, образующихъ школу, весьма похожую по характеру на 
нидерландскую. Англійскіе композиторы, подобно нидерландскимъ, 
пишутъ свои произведенія на темы, взятыя изъ церковныхъ или 
народныхъ мелодій, отъ которыхъ все произведете получаетъ свое 
названіе. Замѣтно пристрастіе къ канонической разработкѣ голосовъ. 
искуснымъ имитаціямъ и сложнымъ контрапунктическимъ сплете- 
ніямъ голосовъ. Техническая сторона англійскихъ музыкальныхъ про
изведены свидетельствуетъ о строгой школьной выправкѣ. Она по
всюду преобладаете надъ поэтической стороной музыки. Англійскіе 
композиторы, по большей части, скорѣе искусные контрапунктисты, 
чѣмъ вдохновенные музыканты-художники. Въ этомъ заключается одно 
отличіе англійскихъ композиторовъ отъ нидерландскихъ, у лучшихъ 
представителей которыхъ техника, несмотря на все гсъ ней пристра
стие нидерландцевъ, имѣла значѳніе лишь средства для достиженія 
художественныхъ эффектовъ. Другое отличіе англійскихъ контрапунк- 
тистовъ отъ нидерландскихъ заключается въ отсутствіи индивидуаль
ности, которая лишаете первыхъ опредѣленной, характеристичной 
музыкальной физіономіи. Впрочемъ, и между англичанами той эпохи 
появлялись музыканты-художники въ полномъ смыслѣ этого слова, 
способности которыхъ возвышались едва ли не до геніальности.

Высшаго развитія англійская школа достигаете въ эпоху Ели- 
саветы (1558—1603) въ лицѣ Ѳомьт Тэллиса (Thomas Tallis), умер- 
шаго въ 1585 г., и Вилльяма Бёрда, жившаго отъ 1543 года до 
1623 г. Оома Тэллисъ занималъ мѣсто органиста королевской ка
пеллы. Въ своихъ сочиненіяхъ онъ выказываете громадную технику. 
Число голосовъ въ его сочиненіяхъ доходите иногда до сорока. Упо
требляя хроматизмъ, онъ вездѣ точно обозначаете повышеніе и по- 
ниженіе тоновъ. Въ интересахъ характеристичности и экспрессы, 
онъ уклоняется отъ строгихъ правилъ контрапункта, употребляя не 
позволенные интервалы, напримѣръ, умѳныпенныя кварты и т. п.

>) Д ё н с т е б л ь  у м е р ъ  в ъ  1 4 5 8  г . ,  Б и н ш у а  в ъ  1 4 6 0 , а  Д ю ф е  в ъ  1 4 7 4  г .  
(С м . F r .  X .  H a b e r l .  W i l h e l m  d u  P a y .  V i e r t e l j a h r s s c h r i f t  f ü r  M u s i k w i s s e n s c h a f t .  
E r s t e r  J a h r g a n g .  L e i p z i g .  1 8 8 6 . S .  5 0 0 ).

М о ж е т ъ  б ы т ь ,  Д ё н с т е б л ь  б ы л ъ  у ч и т е л е м ъ  и  Б и н ш ѵ а ,  и  Д ю ф е .  ( H .  R i e 
m a n n .  M u s i k - L e x i k o n .  5  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 0 . S . 2 7 6 —2 7 7 ).

2) B u r n e y .  A  g e n e r a l  h i s t o r y  o f  m u s i c .  L o n d o n .  1 7 8 2 . I I ,  p .  400 . 
С б р а з ч и к о м ъ  п р о и з в е д ѳ н і й  Д ё н с т е б л я  м о ж е т ъ  с л у ж и т ь  о т р ы в о к ъ  е г о  

п ѣ с н и :  „ О  r o s a  b e l l a “ , п о м ѣ щ е н н ы й  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у з ы 
к а л ь н о й  х р е с т о м а т і и .  2 - е  и з д .  С п б . 1 9 0 0 , с т р .  -238— 2 3 9 .
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Въ отличіе отъ композиторовъ англійской школы болѣе ранняго пе- 
ріода, Оома Тэллисъ заканчиваетъ свои произведенія и отдѣльньщ 
ихъ части широко развитыми, красивыми каденціями !).

Вилліамъ Бёрдъ (Bird, Byrd) учился у Ѳомы Тэллиса и впо- 
слѣдствіи занималъ мѣсто органиста при королевѣ Елисаветѣ. Бу
дучи виртуозомъ въ контрапунктѣ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ проявилъ 
высокую художественность, благодаря которой удостоился сравненія 
съ Палестриной. Кромѣ виртуозности въ контрапунктическомъ от
ношены, благозвучія и художественности, сочиненія Бёрда, въ осо
бенности произведенія для органа и спинета, обнаруживаюсь въ этомъ 
композиторѣ новаторскія стремленія. Онъ употребляете иногда то
нальности, напоминающія современныя мажорныя и минорныя, дѣ- 
лаетъ правильныя модуляціи въ родственные строи, даетъ верхнему 
голосу такое мелодическое значеніе, что приближается къ гомофо
ническому стилю, безукоризненно гармонизируете выбранныя темы 
и съ искуснымъ разнообразіемъ варьируете ихъ 2). ^

Нѣкоторые англійскіе композиторы съ особенной любовыо раз- 
работывали форму мадригала. Въ ней они достигли высокой степени 
художественности. Послѣдняя сильно выигрываете отъ примѣси свЬ- 
жаго, народнаго элемента англійскихъ, шотландскихъ и ирландскихъ 
пѣсенъ. Изъ мадригалистовъ особенно замѣчательны: Оома Морлей 
(Могіѳу) (умершій въ 1604 г.)—ученикъ Вилльяма Бёрда, Джонъ 
Доуландъ (Dowland) (1562—1626 г.) 3), отличавшійся игрою на 
лютнѣ, Джонъ Мёнди (Mundy), сдѣлавшій, между прочимъ, опытъ 
въ программной музыкѣ и написавшій фантазію для спинета, въ ко
торой композиторъ имѣлъ намѣреніе изобразить хорошую погоду, 
прерываемую бурей и грозой.

Англійскіе виртуозы на органѣ и спинетѣ содействовали раз- 
витію техники игры на этихъ инструментахъ. Изъ этихъ органистовъ 
выдаются: Длшнъ Булль (1563—1628 г.), Гиббонъ (1583 1625 г.),
Фарнэби (Farnaby) (1592 г.) и др.

Композиторы временъ Елисаветы долго лсили въ памяти англи- 
чанъ. Лучшія ихъ произведенія часто исполнялись, чему способ
ствовало широкое распространеніе музыкальныхъ знаній въ средѣ 
англійскаго общества, гдѣ умѣнье пѣть считалось необходимымъ 
условіемъ образованности. Еще въ 18-мъ вѣкѣ въ Англіи устраи
вались музыкальныя общества, съ цѣлью исполнять произведенія ве- 
личайшихъ композиторовъ прелсняго времени. При стрѳмленіи къ не

' )  О б р а з ч и к ъ  п р о и з в е д е н и й  Т э л л и с а  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й
м у з ы к а л ь н о й  х р е с т о м а т і и ,  2  и з д .  С п б .  1 9 0 0 , с т р .  2 4 0 — 2 4 4 .

3) О б р а з ч и к и  п р о и з в е д е н і й  Б ё р д а  т а м ъ  ж е ,  с т р .  2 4 5 — ï o b  4ои .
;і)  М а д р и г а л 'ь  Д о ѵ л а н д а  п о м ѣ щ е н ъ  т а м ъ  ж е ,  с т р .  2 5 2 — 2 5 6 .
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зависимости, составляющей столь отличительную черту англійсісаго 
народа, проявившуюся въ музыкальномъ отношеыіи нежеланіемъ 
призывать въ Англію нидерландскихъ композиторовъ, въ эпоху все- 
мірнаго господства послѣднихъ,—англичане не заражены националь
ною исключительностью: они, стараясь преимущественно предохра
нить отъ забвенія своихъ великихъ композиторовъ, усердно испол- 
няютъ и' произведенія величайшихъ музыкальныхъ геніевъ другихъ 
національностей.

ГЛАВ A. XX.

Музыка въ Италіи въ 14-мъ и 15-мъ вѣкахъ.

Въ Италіи, какъ и въ другихъ странахъ Западной Европы, дис
кантъ сталъ постепенно переЯЬдить въ контрапунктъ. Теоретической 
его разработкѣ споспѣшествовалъ университетъ въ Падуѣ, гдѣ му
зыка преподавалась какъ наука. Образчикомъ коитрапунктическаго 
искусства итальянскихъ композиторовъ этой ранней эпохи можетъ 
служить сохранившаяся трехъ-голосная пѣсня одного органиста, по 
имени Франческо Ландино (Francesco Landino il Сіесо), жившаго во 
второй половиыѣ 14-вѣка. Въ этомъ произведены, несмотря на 
красивую мелодію въ первыхъ тринадцати тактахъ верхняго голоса, 
контрапунктъ еще не достигнулъ благозвучія и даже въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ грѣшитъ противъ самыхъ элементарныхъ правилъ голосо- 
веденія 1). Ыѣсколько позднѣе Ландино жилъ Антоніо Скуарчіа- 
лупо 2) (въ 15 вѣкѣ),—пользовавшійся громадной славой.

Кромѣ органа, въ Италіи была очень любима лютня 3). Весьма 
рано образовался въ этой странѣ особый классъ музыкантовъ, на
зывавшихся «пѣвцами съ лютней» (cantori à liuto), въ отличіе отъ 
ученыхъ пѣвцовъ, посвященныхъ въ таинства теоріи, именовавшихся 
«пѣвцами съ книгой» (cantori à libro). «ІІѢвцы съ лютней» обык- 

* новенно были дилеттантами въ музыкѣ, не знали теоріи послѣдней

1) K i e s e w e t t e r .  S c h i c k s a l e  u n d  B e s c h a f f e n h e i t  d e s  w e l t l i c h e n  G e s a n g e s .  
L e i p z i g .  1 8 4 1 . M u s i k a l i s c h e  B e i l a g e n .  №  13. S . 6 — 6 . Т о ж е  п р о и з в е д е т е  у  
K i e s e w e t t e r .  G e s c h i c h t e  d e r  e u r o p a e i s c h - a b e n d l a e n d i s c h e n  o d e r  u n s r e r  h e u t i g e n  
M u s ik .  Z w e i t e  A u s g a b e .  L e i p z i g .  1845. B e i l a g e n .  №  3. S . I Y — V I I .

П р о и з в е д е н і я  Ф р а н ч е с к о  Л а н д и н о  т а к ж е  в ъ  „ S c e l t a  d i  c u r i o s i t à  l e t t e -  
r a r i e  i n e d i t e  o  r a r e  (9 4 ;  P o e s i e  m u s i c a l e  d e i  s e c o l i  X I V ,  X V  e  X V I  t r a t t e  d a  
v a r i  c o d i c i  p e r  c u r a  d i  A n t o n i o  C a p p e l l i .  B o l b g n a .  1 8 6 8 .

2) A m b r o s . ’ G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 4 . B d .  I I .  S .  4 8 7 . B d .  Ш .  
S .  4 6 8 - 4 6 9 .

3) I b i d .  B d .  I I .  S .  4 89 .
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и преимущественно занимались импровизаціями, свободно отдаваясь 
потоку своего вдохновенія. Но между ними были также и знающи1 
музыканты, которые частію сочиняли для себя и своихъ товарищей 
новыя пьесы, частію лее перекладывали хоровыя контрапунктическія 
сочиненія для одного голоса съ аккомпаниментомъ лютни. При та- 
комъ переложеніи одинъ изъ голосовъ контрапуктичесісаго произ
ведения оставался въ неприкосновенности (или же разукрашивался 
фіоритурами), a другіе голоса выписывались настолько, насколько 
позволяло техническое исполнеиіе лютни; поэтому многое изъ нихъ 
выпускалось и оставлялись лишь нѣкоторыя одновременный комби
нации, которыя и служили аккомпаниментомъ пѣнію. Такимъ обра
зомъ въ пьесахъ, предназначеыныхъ для исполненія «пѣвцовъ съ 
лютней», замечается зародышъ стиля, состоящаго изъ мелодій съ 
аккордовымъ сопровожденіемъ и называющагося гомофоническимъ г).

Вообще, итальянцы не склонны къ полифоніи, къ контрапунк
тической выработкѣ голосовъ, изъ которыхъ каждый имѣетъ свой 
самостоятельный интересъ и не допускаетъ преобладанія другого. 
Искусствомъ контрапункта овладѣли итальянскіе композиторы при 
помощи нидерландскихъ учителей. До нидерландскаго вліянія, въ 
музыкѣ итальянцевъ особенно рельефно проявляется еще болѣе уси
лившаяся въ эпоху «Возрожденія» субъективность, составляющая 
характеристическую ихъ особенность, стремящаяся выразить личныя 
душевныя настроенія въ свободно льющемся изъ сердца мелодиче- 
скомъ потокѣ. Гомофоничѳскій стиль съ преобладаніемъ одного го
лоса надъ остальными, служащими лишь сопровожденіемъ главному, 
съ симметрическимъ раздѣленіемъ на музыкальныя прѳдложѳнія и 
періоды,—всего болѣе соотвѣтствуетъ итальянскому вкусу. Такой 
мелодически-симметрическій складъ уже проявляется въ нѣкоторыхъ 
свѣтскихъ музыкальныхъ формахъ (въ фротоляхъ, вилланелляхъ, ма- 
дригалахъ), къ которымъ преимущественно были пристрастны итальян- 
скіе композиторы, еще не испытавшіе нидерландскаго вліянія. Эти 
произведѳнія итальянскіе композиторы писали не на данныя мелодіи, 
а на темы, ими самими изобрѣтенныя, тогда какъ нидерландскіе ком
позиторы обыкновенно рѣшались сочинять только на какой-нибудь 
выбранный канту съ-фи рмусъ (cantus firmus) 2).

Изъ выше перечисленныхъ свѣтскихъ музыкальныхъ формъ фро- 
толе3) представляла куплетное повтореніе одной музыкальной фразы, 
въ которой преобладаетъ мелодія верхняго голоса. Характеръ текста

1) О б р а з ц ы  с м . у  A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 4 . B d .  I I .  
S .  4 9 1 — 4 96 .

2) I b i d .  B d .  Ш .  S .  4 0 8 , 4 71 .
3) I b i d .  B d .  Ш .  S .  4 7 6 - 4 8 3 .
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фротолѳ обыкновенно былъ эротическій, пасторальный, сентименталь
ный. Иногда фротоле писались безъ текста и предназначались для 
любого стихотворения, соотвѣтствующаго размѣра; такія фротоле на
зывались тогда «аріями» !). Вилланеллы, или вилоты отличались 
отъ фротоле фривольнымъ текстомъ, доходящимъ иногда до пло- 
щадныхъ выраженій. Названіе этой формы значитъ «крестьянская 
пѣсня» и намекаѳтъ на народную тенденцію, на желаніе писать му
зыку въ простонародномъ стилѣ, для достиженія комическихъ эф- 
фектовъ 2).

Гораздо болѣе изящную форму, въ сравненіи съ предыдущими, 
представляетъ мадригалъ. Это названіе встрѣчается еще въ 14-мъ 
вѣкѣ у Ландино и означаетъ «пастушье пѣніе» 3). Мадригалъ пред
ставляетъ контрапукнтическое многоголосное произведете, положен
ное на стихи преимущественно эротическаго содержаиія, во всякомъ 
же случаѣ на какой-нибудь текстъ художественной, но не народ
ной поэзіи. Мадригалы достигли высшаго художественного достоин
ства въ то время, когда въ Италіи утвердилось вліяніе нидерлаыд- 
скихъ композиторовъ. Итальянцы, усвоивъ себѣ контрапунктическое 
искусство, заслонили собой своихъ нидерландскихъ учителей и на
долго удержали господство въ музыкальномъ мірѣ.

Г Л А В А  X X I .

Римская школа. .

Римъ, какъ средоточіе католическаго міра, игралъ весьма важ
ную роль въ духовно-католической музыкѣ. Выше (см. стр. 129) 
было уже сказано, что принятіе нидерландскихъ композиторовъ въ 
число папскихъ пѣвчйхъ"санкціонировало ихъ искусство въ глазахъ 
всего католическаго міра и содѣйствовало распространенно контра
пункта по всей Западной Европѣ. Римъ подалъ примѣръ другимъ 
столицамъ католическихъ странъ приглашать нидерландскихъ компо-

! )  A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u  1 8 6 8 . B d .  I I I .  S . 4 82 .
2)  I b i d .  Ш .  S .  4 8 0 — 481 . C p . H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e 

s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 1 . I  T e i l .  S .  4 1 .
3) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u  1 8 6 8 . B d .  Ш .  S .  4 7 0 , 4 80 . 

С л о в о  „ м а д р и г а л ъ “  п р о и с х о д и т ъ  о т ъ  „ m a n d r a “ ( с т а д о ) .  О т т о г о  с л о в о  „ m a d 
r i g a l “  п ѣ к о т о р ы е  з а м ѣ н я л и  с л о в о м ъ  „ m a n d r i a l e “  ( н а п р и м ѣ р ъ ,  т е о р е т и к ъ  
П ь е т р о  А а р о н ъ ) .  ( С м . W . L a n g h a n s .  D i e  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k  d e s  1 7 , 1 8 . u n d  
1 9 . J a h r h u n d e r t s .  L e i p z i g .  1.882. B d .  T. S . 6 5 ).
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зиторовъ и поручать имъ самыя почетный музыкальныя должности
при дворахъ и капеллахъ г).

Принимая къ себѣ композиторовъ нидерландскихъ, a затѣмъ 
и другихъ національностей (испанскихъ, французскихъ), _ Римъ на- 
лагалъ на нихъ свой серьезный величавый, строго-релипозный от- 
печатокъ 2). Такимъ образомъ, въ этомъ городѣ появилась плеяда 
композиторовъ съ однимъ общимъ характеромъ, хотя и съ рѣзко 
выразившимися индивидуальностями, которыя, однако, не мѣшали 
имъ быть причисленными къ одной и той-,же школѣ. Космополити
ческое значеніе Рима, какъ столицы всего католическаго міра, погло
щало разнообразіе національностей и привлекало въ этотъ городъ 
лѵчшихъ композиторовъ разныхъ странъ Зап. Евр. (Ambios, 
Geschichte der Musik. Breslau. 1868. Bd. III. S. 564—565).

Но въ Римѣ не замедлили появиться и итальянскіе компози
торы, которые, усвоивъ себѣ нидерландскую контрапунктическую 
технику, тотчасъ обнаружили все богатство своего музыкальнаго 
дарованія. Однимъ изъ самыхъ раинихъ итальянскихъ композиторовъ 
является Констанцо Феста, принятый въ число папскихъ пЬвчихъ 
въ 1517 г. и умершій въ 154г> г. Судя по его техникѣ, можно 
заключить, что онъ учился у какого-нибудь нидерландскаго компо

1)  Р а с п р о с т р а н е н н о  п р о и з в е д е н і й  н и д е р л а н д с к и х ъ  к о м п о з и т о р о в ъ  и  
к о н т р а п у н к т и ч е с к и х ъ  п р о и з в е д е н і й ,  в о о б щ е ,  в е с ь м а  с п о с о б с т в о в а л о  и з о б р  - 
т е н і е  п р и п и с ы в а е м о е  О к т а в і а н у  П е т р у ч ч и  д а  Ф о с с е м б р о н е  ( 1 4 6 0 - 1 5 3 9  г .) ,  
н о т о п е ч а т а и і я  п о с р е д с т в о м ъ  п о д в и ж н о г о  м ѳ т а л л и ч е с к а г о  ш р и ф т а ,  з а м ѣ н и в -  
н і а г о  п р е я с н ій  с п о с о б ъ  о т т и с к и в а т ь  н о т ы  п р и  п о м о щ и  д е р е в я н н ы х ъ  д о с о к ъ ,  
ч т о  д ѣ л а п о  н а п е ч а т а н н ы й  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  м у з ы к а л ь н ы я  п р о и з в е д е ш я  п о ч т и  
т а к и м и - ж е  д о р о г и м и  и  н е д о с т у п н ы м и ,  к а к ъ  и  п е р е п и с а н н ы м .  П е р в о е  н а п е 
ч а т а н н о е  н о  с п о с о б у  П е т р у ч ч и  п р о и з в е д е т е  п о я в и л о с ь  в ъ  1 5 0 1  г .  (-К'Р“ з а н -  
д е р ъ  в ъ  с в о е й  с т а т ь ѣ :  „ A b r i s s  e i n e r  G e s c h i c h t e  d e s  IS o t e n d m c k e s  ( A l l g e m .  
m u s i k a l .  Z e i t u n g .  1 8 7 9  №  11  f f .)  о с п а р и в а е т ъ  м н ѣ н і е ,  п р и п и с ы в а ю щ е е  В е т -  
р у ч ч и  и з о б р ѣ т е н і е  н о т о п е ч а т а н і я  п о с р е д с т в о м ъ  н о д в п я ш о г о  м е т а л л и ч е с к о г о  
ш р и ф т а .  W .  L a n g h a n s .  D i e  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik  d e s  1 7 . 1 8 . u n d  1 0 . J a h r -  
h u n d e r t s .  L e i p z i g .  1 8 8 2 . B d .  I .  S .  7 9 . С р .  H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k 
g e s c h i c h t e .  2  A uflage- L e i p z i g ,  1 9 0 1 . I I  T e i l .  S .  В ъ  И т а л и и г о п е -
ч а т а н і е  о т л и ч а л о с ь  в ы с о к и м ъ  с о в е р г а е н с т в о м ъ  л ѣ т ъ  2 0  д о  П е т р у ч ч и .  О м . 
H .  R i e m a n n .  N o t e n s c h r i f t  u n d  N o t e n d r u c k  (1 8 9 6 ). ( C p .  H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  
d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 1 . I I  T e i l .  b .  47 ).

'-’) П о  п е р е н е с е н і и  п а п с к о й  р е з и д ѳ н ц і и  и з ъ  А в и н ь о н а  в ъ  Г и м ъ  п а п о ю  
Г р и г о р і е м ъ  X I  ( в ъ  1 3 7 7  г .) ,  в ъ  п а п с к о й  к а п е л л ѣ  б ы л о  м н о г о  ф р а н ц у з о в ъ ,  
н и д е р л а н д ц е в ъ  и  и с п а н ц е в ъ .  Ч и с л о  п ѣ в ч и х ъ  у в е л и ч и л о с ь  п р и  С и к с т ѣ  I V  
(1 4 7 1 — 1 4 8 1  г . ) ,  в ы с т р о н в ш е м ъ  „ С и к с т и н с к у ю  к а п е л л у  , д о  2 4 - х ъ .  „ С и к с т и н -  
с к а я  к а п е л л а “  т а к ъ  н а з в а н а  п о т о м у ,  ч т о  б ы л а  в ы с т р о е н а  п а п о ю  С и к с т о м ъ  
(в ъ  1 4 7 3  г .) . ( С м .  H .  G r i m m .  L e b e n  M i c h e l a n g e l o .  7  A u f l a g e .  B e r l i n .  18.34. 
B d  I  Ь  2 3 9 ) . С н а ч а л а  в ъ  ч и с л о  п ѣ в ч и х ъ  э т о й  к а п е л л ы  д о п у с к а л и с ь  т о л ь к о  
л и ц а  ’ д у х о в н а г о  з в а н і я .  П а в е л ъ  111  ( 1 5 1 3 - 1 5 3 4  г . )  о т к р ы л ъ  в ъ  н е е  д о с т у п ъ  
и  с в ѣ т с к и м ъ .  В ы с о к і е  г о л о с а  и с п о л н я л и с ь  д ѣ т ь м и ,  а  с о  в р е м е и е м ъ  ф а л ь ц е -  
т и с т а м и ,  н о  н е  ж е н щ и н а м и .  A d .  P r o s n i z .  C o m p e n d i u m  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e  
b i s  z u m  E n d e  d e s  X V I  J a h r h u n d e r t s .  W i e n .  1 8 8 9 . b .  107).
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зитора. Величавая простота произведены Фесты дѣлаетъ его пред
течей Палестрины, геніальнѣйшаго композитора не только римской 
школы, но и всей духовной музыки вообще (Ibid. Bd. Ill S. 565—568).

Величайшимъ представителемъ испанскихъ композиторовъ, жив- 
шихъ въ Римѣ, является Кристофано Моралесъ '), прибывшій въ 
Римъ около 1540 г. Техническая сторона произведеній Моралеса 
обнаруживаете вліяніе нидерландское; характеръ ихъ строгій, воз
вышенный, но согрѣтый пламениымъ темпераментомъ испанскаго 
урол;енца. Римское вліяніе проявляется у этого композитора въ его 
исключительной преданности интересамъ духовной музыки и полиомъ 
презрѣніи свѣтской. «Цѣль музыки, пишетъ Моралесъ въ предисловіи 
къ своимъ сочиненіямъ, благороднымъ и строгимъ образомъ воспи
тывать душу. Если музыка дѣлаетъ что-либо иное, кромѣ просла- 
вленія Бога и почитанія памяти великихъ людей, она совершенно 
уклоняется отъ своей цѣли. Ііо что сказать о тѣхъ, которые зло- 
употребляютъ Божественнымъ даромъ и свой композиторскій талантъ 
растрачиваютъ на сочиненія легкомысленныхъ и ыедостойныхъ про- 
изведеній? О неблагодарности этихъ людей можно говорить лишь съ 
негодовашемъ. Только такой музыкѣ и справедливъ упрекъ, что она 
изнѣживаетъ. Кто всю музыку обвиняетъ въ легкомысліи и въ томъ, 
что она служить предметомъ роскоши сомнительной надобности,— 
можетъ быть увѣренъ, что недостатокъ въ немъ самомъ, а не въ 
музыкѣ» 2). Къ числу нидерландскихъ композиторовъ, водворившихся 
въ Римѣ, принадлежитъ Яковъ Аркадельтъ, принятый въ папскую 
капеллу въ 1540 г.,—одинъ изъ лучшихъ и плодовитѣйшихъ ком
позиторовъ своего времени, особенно знаменитый своимъ мадрига- 
ломъ «И bianco е dolce cigno». въ которомъ Амбросъ склонена, 
видѣть первый образчикъ музыкальнаго произведенія, проникнутый 
сентиментальнымъ характеромъ 8).

])  И с п а н с к а я  ш к о л а  д о л г о е  в р е м я  н е  б ы л а  п р и з н а в а е м а .  Е я  с у щ е с т в о -  
в а н і е  м е ж д у  п р о ч и м ъ  о т р и ц а л ъ  и  А м б р о с ъ  ( с м . A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  
M u s ik .  B r e s l a u .  1868. B d .  П І .  S .  3 4 5 ). Н о  т е п е р ь  в с ѣ  с о м н ѣ н і я  р а з с ѣ я л и с ь ,  и  
и с п а н с к а я  ш к о л а  д о л ж н а  б ы т ь  п р и з н а н а ,  б л а г о д а р я  т р у д а м ъ  П ѳ д р е л я .  
к о т о р ы й  и з д а е т ъ  с б о р н и к ъ  п р о и з в е д е н і й  и с п а н с к и х ъ  к о м п о з и т о р о в ъ  п о д а ,  
с л ѣ д у ю щ н м ъ  и а з в а н і е м ъ :  „ H i s p a n i a e  s c h o l a  m u s i c a  s a c r a .  O p e r a  V a r i a  ( s a e c u l .  
X V .  X V I ,  X V I I  e t  X V L L J) d i l i g e n t e r  e x c e r p t a ,  a c u r a t e  r e v i s a ,  s e d u l o  c o n c in -  
n a t a  a  P h i l i p p o  P e d r e l l .  B a r c e l o n a .  J u a n  B - t .a  P u j o l  y  С - a  e d i t o r e s .

О б ъ  и с п а н с к о й  ш к о л ѣ  с м . м о ю  К р а т к у ю  и с т о р и ч е с к у ю  м у з ы к а л ь н у ю  
х р е с т о м а т і ю .  2  и з д .  С п б . 1 9 0 0 , с т р .  4 7 8  — 4 8 8 . Ф а м ъ  ж е  п о м ѣ щ е н о  п р о и з в е д е т е  
М о р а л е с а  и  в е л и ч а й ш а г о  и с п а н с к а г о  о р г а н и с т а  X V I  в . К а б е з о н а  ( с т р .  4 8 1 —  
4 8 8 ) . О  п о р т у г а л ь с к о й  м у з ы к ѣ  с м . D r .  P l a t o n  v o n  W a x e l .  A b r i s s  d e r  G e s c h i c h t e  
d e r  P o r t u g i e s i s c h e n  M u s ik .  N a c h  d e m  f r a n z ö s i s c h e n  M a n u s c r i p t e  i n  d a s  
D e u t s c h e  ü b e r t r a g e n  v o n  C l a r a  R e i s s m a n n .  A b d r u c k  a u s  d e m  E r g ä n z u n g s b a n d e  
z u m  M u s i k a l i s c h e n  C o n v e r s a t i o n s - L e x i k o n  v o n  M e n d e l - ß e i s s m a n n .  B e r l i n .  1883 .

a)  A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1868 . B d .  I I I .  S .  5 71 .
3) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 8 . B d .  I I I .  S .  5 7 7 — 5 7 8 .
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Прелэде къ римскимъ композиторамъ причислялся и Клавдій 
Гудимель, который далее считался за основателя Римской школы >). 
Но М. Brenet2) въ своей работѣ «Claude Goudimel» (1898) отри- 
цаетъ основаніе Римской школы Клавдіемъ Гудимелемъ, который 
едва-ли былъ когда-либо въ Италіи ,!). Можетъ быть, ошибочному 
признанію Гудимеля за основателя Римской школы содействовало 
то обстоятельство, что лицо, носившее сходное имя, именно ijauctio 
Mell, будто бы основало музыкальную школу въ I имъ, въ которои 
учился Палестрина 4).
  Палестрина получилъ свое прозвище отъ города, въ которомъ

подился. Настоящее-же имя этого композитора было Длаованни 
Пьерлуидлш. Онъ родился въ 1514 г. Окончивъ свое музыкальное 
образованіе, Палестрина получилъ мѣсто учителя музыки въ Вати
канской капеллѣ. Папа ІОлій III принялъ его въ число своихъ 
пѣвчихъ. Пололсеніе Палестрины еще болѣе улучшилось при папь 
Маркеллѣ II, который особенно благоволилъ къ названному компо
зитору. Но Маркеллъ скоро умеръ, и на папскій престолъ вступилъ 
Иавелъ IY, человѣкъ строгій и мало цѣнившій искусство. При немъ 
началась реакція противъ, щедраго меценатства, столь содѣиствовав- 
шаго худолсествениому прогрессу въ Италіи. Павелъ IY изгналъ изъ 
своей капеллы женатаго Палестрину, потому что законъ допускалъ 
въ число папскихъ пѣвчихъ только холостыхъ. Палестрина, остав
шись безъ мѣста, сталъ терпѣть крайнюю бѣдность, отъ которои 
онъ избавился лишь по полученіи мѣста капельмейстера при церкви 
С. Джованни ии’Латерано въ 1555 г.

Занимая упомянутую доллшость, Палестрина написалъ свои 
знаменитыя «импроперіи» б), которыя обратили на него вниманіе 
Тридентскаго собора, продоллсавшагося отъ 1о45 г. до lbbd г. и. 
мелсду прочимъ, нашедшаго необходимымъ произвести иѣкоторыя 
реформы въ церковной музыкѣ. Пмцр.оперіяыи называются молитвы, 
поющіяся на Страстной недѣлѣ. Прелсде онѣ были пололсены на

-)  о !* 'М ." ^ B re n e t .  с м . H .  R i e m a n n .  M u s i k - L e x i k o n .  5  A t i f l a g e .  L e i p z i g .
1 9 0 0 . S . 1 4 8 . A r t .  B r e n e t .  y v t  t,

К л а в д і й  Г у д и м е л ь ,  о д и н ъ  и з ъ  т а л а и т л и в ы х ъ  к о м п о з и т о р о в ъ  л -Ѵ І  в . ,  
м е ж д у  п р о ч и м ъ  'п и с а л ъ  п с а л м ы  д л я  г у г ѳ н о т о в ъ  в ъ  п р о с т о м ъ ,  а к к о р д о в о м ъ  
с т и л 'Ь . О б р а з ч и к ъ  е г о  п с а л м о в ъ  п о м ѣ щ е н ъ  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о  
м у з ы к а л ь н о й  х р е с т о м а т і и  2  и з д .  С п б . ,  1 9 0 0 , с т р .  3 67 .

3) H .  R i e m a n n .  M u s i k - L e x i k o n .  5  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 0 . S . 4 0 8 . A r  .
G o u d i m e l .  ,

4) I b i d .  S . 3 6 6 . A r t .  G a u d i o  M e l l .  „ „
r.) Ж м п р о н е р іи  П а л е с т р и н ы  п о м ѣ і ц е н ы  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й

м у з ы к а л ь н о й  х р е с т о м а т і и .  2 - е  и з д .  С п б . 1 9 0 0  г ., с т р .  2 5 8  ^ 6 0 .
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грегоріанскую мѳлодію. Впослѣдствіи Палестрина написалъ на текстъ 
импроперій музыку, въ высшей степени простую, состоящую не изъ 
контрапунктически-сплетающихся голосовъ, а изъ продолжительно- 
выдерживаемыхъ акісордовъ.

Тридентскій соборъ, имѣвшій цѣлыо очистить католицизмъ отъ 
многихъ злоупотреблеиій, служившихъ опаснымъ орудіемъ, которымъ 
возникнувшій протестантизмъ наносилъ чувствительные удары като
лическому духовенству,—обратилъ вниманіе и на церковную музыку, 
упрекая композиторовъ за писаніе мессъ на народный пѣсни и за 
пристрастіе къ контрапункту, наносившему ущербъ ясности текста, 
при свойственыомъ полифоніи неодновременномъ вступленіи разныхъ 
голосовъ. Иѣкоторые изъ члѳновъ Тридентскаго собора находили 
нужнымъ изгнать контрапунктъ изъ церкви и возвратиться къ про
стому одноголосному грегоріанскому пѣнію. Другіе изъ членовъ этого 
собора указывали на благотворное вліяніѳ многоголосной музыки, 
въ высшей степени способной религіозно настраивать молящихся и 
умилять душу, а потому опасались ущерба религіи отъ изгнанія 
изъ церкви такого в&жнаго стимула набожности. Разногласіе чле
новъ Тридентскаго собора по вопросу о церковной музыкѣ привело 
гсъ избранію особой комиссіи, во главѣ которой находились карди
налы Вителлоццо Вителли и Карлъ Борромео. Комиссія должна 
была определить, возможно-ли сохранить контрапунктическую музыку 
въ церкви, при требованіи духовенства: а) изгнать свѣтскія мелодіи, 
служившія часто темами для духовныхъ контрапупктическихъ про
изведет^ и Ь) не наносить ущерба ясности текста неодновремен- 
нымъ произношеніемъ разными голосами однихъ и тѣхъ же словъ. 
Первое требованіе, касавшееся уничтоженія въ церковной музыкѣ 
свѣтскихъ пѣсенъ, служи вши хъ темами для контрапунктической раз
работки, не грозило многоголосной музыкѣ опасностью быть изгнан
ной изъ церкви, потому что контрапунктъ можно писать на церков- 
ныя и вновь изобрѣтенныя самимъ композиторомъ мелодіи. Но вто
рому требованію, именно ясности текста, удовлетворить было труд- 
нѣе, потому что контрапунктъ, красота котораго зависитъ въ весьма 
значительной степени отъ неодновременнаго вступленія разныхъ 
голосовъ, приводитъ къ необходимости пѣть’ въ одинъ и тотъ-же 
момѳнтъ разныя слова. Такъ какъ Палестрина въ своихъ импропе- 
ріяхъ употребилъ простой аккордовый стиль, нисколько не наносящій 
ущерба ясности текста, то Карлъ Борромео посовѣтовалъ обратиться 
къ этому композитору съ порученіемъ написать цѣлую мессу, 
которая удовлетворила бы требованіямъ духовенства и фактически 
доказала бы возможность, не оскорбляя религіозныхъ интересовъ,
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доставлять молящимся въ церкви людямъ наслажденія умиляющими 
душу красотами многоголосной музыки 1 )•

Сознавая валшость возлолсеннаго на него поручешя, Палестрина 
написалъ три мессы, каждая для шести голосовъ. Первая изъ нихъ 
отличается простымъ, строгимъ стилемъ, вторая нѣжностио, глубиной 
чувства и изяществомъ, третья лее, какъ по художественности формы, 
такъ и задушевной экспрессіи, представляетъ высшее проявленіе 
геніальности Палестрины. Эта месса посвящена памяти папы Мар- 
келла, оттого извѣстна подъ именемъ «мессы папы Маркелла». тъ 
эти три мессы были исполнены 28-го апрѣля 1565 г. во дворцѣ 
кардинала Вителлоццо Вителли, и комиссія рѣшила, что музыку, 
подобную этимъ мессамъ, въ особенности послѣдней изъ нихъ. нельзя 
изгнать ихъ. церкви, нельзя лишать ея такого возвышающаго душу 
искусства. Когда мёсса папы Маркелла была исполнена въ при
сутствие папы Пія ІУ, то онъ воскликпулъ: «Здѣсь Іоаннъ въ 
земномъ Іерусалимѣ даетъ намъ предчувствіе того пѣнія, которое 
Св. Апостолъ Іоаннъ въ пророческомъ экстазѣ слышалъ въ Неоес-
номъ Іерусалимѣ»

Успѣхъ Палестрины спасъ многоголосную музыку отъ изгнанія 
изъ церкви. Духовенство рѣшило не возставать противъ контра
пункта, если композиторы будутъ сочинять въ стилѣ Палестрины, 
величайшимъ образчикомъ котораго была признана месса папы Мар
келла. Но такое рѣшеніе явилось результатомъ того, что сужденіе 
комиссіи было подкуплено обаятельной красотой мессъ, сочиненныхъ 
Палестриною 3). Сама лее месса папы Маркелла и обѣ предыдущая 
написаны въ томъ же контрапунктическомъ стилѣ, какъ и всѣ про- 
изведенія нидерландскихъ композиторовъ, вліяніе которыхъ болѣе 
или менѣе отражается на всей Римской школѣ. Восхитившая судей 
месса Палестрины нигдѣ не обнаруживаем увлеченія автора контра
пунктической виртуозностію; но это произведете, подобно прочимъ 
того лее рода, состоитъ изъ искусныхъ имитацій, лишь съ весьма 
заботливо подлолшннымъ текстомъ, что способствуем его ясности.̂  
Такимъ образомъ Палестрина не произвелъ существенной реформы 
въ церковной музыкѣ, а лишь довелъ ее до высшей худолсествен- 
ности. 'Гѣмъ не менѣе реформа произошла, въ смыслѣ перемѣны въ. 
репертуарѣ церковной музыки, изъ которой были изгнаны всѣ. 
мессы, написанныя на свѣтскія пѣсни, a вмѣсто нихъ преимуще-

1) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  L e i p z i g .  1 8 7 8 . B d .  I V .  S . I b .
2) I b id .  I V .  S .  2 0 . О т р ы в о к ъ  и з ъ  м е с с ы  п а п ы  М а р к е л л а  п о м ѣ щ е н ъ  в ъ  

м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  х р е с т о м а т ш ,  2  и з д .  І л і б .  1JU 0, 
с т р .  2 6 1 - 2 6 8 .  Т а м ъ  ж е  ( с т р .  2 6 9 - 2 7 0 )  A d o r a m u s  t e  П а л е с т р и н ы .

3) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  L e i p z i g .  1 8 7 8 . B d .  I V .  b .  1У ü .
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ствѳнно стали исполнять произведепія Палестрины. Впрочемъ, сама 
перемѣна репертуара церковной музыки произошла только въ одной 
папской капеллѣ. (Ambros, Geschichte der Musik. Leipzig 1878. 
Bd. ІУ. S. 21).

Палестрина представляетъ зѳнитъ развитія церковной контра
пунктической музыки a сареііа '). Онъ написалъ громадное коли
чество произведеній, изъ которыхъ только самая небольшая часть 

• принадлежим свѣтской музыісѣ. Подчинившись строго-религіозному 
вліянію Рима, Палестрина всецѣло посвятилъ свой музыкальный 
геній церковнымъ интересамъ и горько раскаявался въ томъ, что 
написалъ нѣсісолько свѣтскихъ мадригаловъ. (Ibid. IV, S. 6 , 27).

Палестрина умеръ 2-го февраля 1594 года. Къ числу наиболѣе 
замѣчательныхъ современниковъ Палестрины принадлежитъ Джо
ванни Анимуччіа, умершій въ 1570 или 1571 г., занимавшій долж
ность капельмейстера въ церкви Св. Петра въ Римѣ до Палестрины. 
Хотя Джованни Анимуччіа уступаем Палѳстринѣ въ мелодической 
плавности голосоведения, но въ цѣломъ, его музыка естественна, 
подвижна и благозвучна. Подобно Палестринѣ, онъ старался дости
гать наибольшей ясности текста.

Такъ какъ въ 16-мъ вѣкѣ мистеріи очень упали, то вмѣсто 
нпхъ римскій священникъ Филиппъ Пери 2) учредилъ Великимъ 
постомъ собранія, съ цѣлью излагать священное писаніе. Послѣ на- 
зиданія начиналось пѣніе священныхъ пѣсенъ, съ подходящимъ со- 
держаніемъ къ предшествовавшему назидапію. Музыку для этихъ 
пЬсенъ писалъ Анимуччіа, къ которому Филиппъ Нери обратился 
за содѣйствіемъ. Такъ какъ эти собранія находились въ залѣ, на
зывавшейся ораторіей а), то это имя перешло и на исполнявшу
юся во время нихъ музыку. Ораторіи Анимуччіи лишены всякаго 
драматическаго элемента, сообщеннаго этой формѣ вліяніемъ оперы, 
и состояли изъ контрапунктическихъ хоровъ (Laudi spirituali, гимны)’ 
смѣнявшихся иногда пѣніемъ одного голоса4). Съ послѣдующей и 
современной ораторіей произведенія Анимуччіи того же имени имѣютъ

• m  ” Р е ., в н я ,ч и т ъ  х о р о в а я  м у з ы к а  б ѳ з ъ  и  н  с т р  у  м  е  и т  а  л  ы  i а  г  о  с о п р о 
в о ж д е н и я .  Т а к о й  о н а  б ы л а  у  в ы ш е о п и с а н н ы х ъ  к о м п о з и т о р о в ъ  н и д е р л а н д с к о й ,  
а н г л ш с к о и  и  р и м с к о й  ш к о л ы  и  п р о д о л ж а л а  б ы т ь  д о  1 7 -г о  в ѣ к а .

2) Н е р и  и н т е р е с н ы м  с в ѣ д ѣ н і я  с о о б щ а е т ъ  Г е т е  в ъ  „ П у т е ш е с т в і и  
в ъ И т а л п о » .  (О м . С о б р а н і е  с о ч и н е н і й  Г е т е  в ъ  п е р е в о д а х ъ  р у с с к и х ъ  п и с а т е л е й  
и з д а н н ы х ъ  п о д ъ  р е д а к ц и е й  И .  В . Г е р б е л я .  С п б . 1 8 7 9  г .  Т о м ъ  с е д ь м о й !  
с т р .  4 4 3 — 4 5 6 ) . ' ’
.... 3) Н .  Еіѳшанп. K a t e c h i s m i i s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .
1 ППА O ? o ,  * Щ  ^ i e m a n n , M u s i k - L e x i k o n .  6  A u f l a g e .  L e i p z i g .lyU U . b .  r o l .  A r t .  N e r i .

4)  A r .  v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1868. S . 2 5 3
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сходство лишь въ библейскомъ сюжетѣ и отсутствіи сценическаго 
представленія. Послѣ Анимуччіи ораторіи сталъ писать Палестрина ѵ).

Ученикъ Палестрины, Джованни Маріа Нанини (Nanini, Nanino). 
умершій въ 1607 г., учредилъ школу музыкальной композиціи въ 
Римѣ и потому онъ можетъ считаться ея главой и основателемъ 
(вмѣсто мнимаго Гудимеля). Въ этой школѣ преподавалъ и Пале
стрина 2). Джованни Маріа Нанини представляетъ рѣдкій примѣръ 
соединенія въ одномъ лицѣ музыкальной учености и творческаго ге- 
нія. Онъ написалъ трактам о контрапунктѣ и множество перво- 
классныхъ музыкальныхъ произведеній. По поводу послѣднихъ Проске 
говоритъ, что «Нанини долженъ быть причисленъ къ величайшимъ 
ученымъ музыкантамъ Римской школы, изъ которой вышло столько 
первоклассныхъ художниковъ. Какъ композиторъ, онъ таклсе былъ 
звѣздою первой величины. Если его геній и не имѣлъ творче
ской силы Палестрины, то все-таки произведенія Нанини, по ихъ 
классическому отпечатку и безукоризненно чистой формѣ, имѣютъ 
право быть непосредственно причисленными къ твореніямъ Пале
стрины» 3). . .

Бернардино Нанини, младшій братъ и ученикъ Джованни Ма-
ріи Нанини, послѣ послѣдняго сталъ завѣдывать его школою. Бер
нардино Нанини, подобно своему брату, занимался композиціею и 
теоріей музыки. Его хоровыя сочиненія снаблсены органнымъ сопро- 
вожденіемъ, составляющимъ исключеніе въ Римской школѣ. (Ambros, 
Geschichte der Musik. Leipzig. 1878. Bd. IV. S. 70).

Другъ и товарищъ Палестрины, Тома,зо Лодовико да Витторіа, 
родомъ изъ Испаніи, получилъ мѣсто капельмейстера въ одной изъ 
церквей въ Римѣ въ 1575 г. Къ лучшимъ его произведеніямъ при- 
надлеікатъ народные хоры въ музыкѣ, написанной на Страсти Іос- 
подни. Стиль этого композитора серьезный, пламенный и украшен
ный великолѣпными звуковыми эффектами ’). Къ числу учениковъ 
Джованни Маріи Нанини принадлежали: Феличе Анѳріо,лшвшій во 
второй половинѣ 16 вѣка и, между прочимъ, писавшій также одно
голосные мотеты, представлявшіе рѣдкое и странное явленіе въ ту 
эпоху исключительнаго увлеченія контрапунктомъ 5), и Грѳгоріо Ал

!)  H .  B i e m a n n .  M u s i k - L e x i k o n .  5  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 0 . S . ^81. A r t .  N e r i .
2) H .  B i e m a n n ,  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .

1 9 0 1 . I I  T e i l .  S . 5 8 . T i r  „  _3) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k .  L e i p z i g .  1 8 7 8 . B d .  I V .  S . 6 8 . О б р а з ч и к ъ  
и р о и з в е д е н і й  Д з к . Н а н и н и  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  Х р е -  
с т о м а т іи .  2  и з д .  С п б .  1 9 0 0 , с т р .  2 7 1 — 2 7 4 .

4) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  L e i p z i g .  1 8 7 8 . B d .  I V .  b .  7 0 - 7d .
5) A m b r o s ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  L e i p z i g .  1878 . B d .  I V .  S . 7 3 . О б р а з 

ч и к ъ  е г о  т в о р ч е с т в а  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  х р е с т о -  
м а т іи .  2  и з д .  С п б .  1 9 0 0 , с т р .  2 7 5 — 2 77 .
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легри, авторъ знаменитаго мизерере для двухъ хоровъ *), записан- 
наго впослѣдствіи Моцартомъ. (Otto Jahn, VV. A. Mozart, Leipzig. 1856. 
Bd. I. S. 199—200).

Къ той лее эпохѣ принадлежать слѣдующіе композиторы: Иппо ■ 
лито Страда, писавілій мадригалы въ тональыостяхъ, схожихъ съ 
нашимъ мажоромъ и миноромъ 2); Франческо Соріано, идеальный, 
энергичный, серьезный стиль котораго напоминаетъ нидерландскихъ 
композиторовъ 3); Лука Маренціо, величайшій композиторъ мадри- 
галовъ, въ которыхъ онъ употребляетъ хроматизмъ, смѣлыя гармо- 
ническія комбинаціи, сохраняетъ высшее благозвучіе и иногда стре
мится къ рисованію звуками (къ выраженію музыкой внѣшнихъ зри- 
тельныхъ впечатлѣній) 4); Доменико и Виргилій Маццокки, изъ 
которыхъ первый очень заботился объ оттѣнкахъ исиолненія и при- 
думалъ для нихъ знаки, употребляющіеся и до сихъ поръ б); Ора- 
ціо Веневоли 6), писавшій произведенія для весьма большого числа 
голосовъ (напримѣръ, мессы въ двадцать четыре голоса). Пристра- 
стіе къ большому числу голосовъ все болѣе и болѣе возрастало, по 
мѣрѣ развитія техники и стремленія къ новымъ, оригинальнымъ зву- 
ковымъ эффектамъ. Но обиліе средствъ,- доставляемыхъ многочис
ленными голосами, не всегда обезпечивало художественное достоин
ство подобныхъ произведены, потому что оно зависитъ не отъ бо
гатства матеріала, а отъ умѣнья извлекать изъ него форму, соотвѣт- 
ствующую содержанію. «Высочайшимъ произведеніемъ, говоритъ 
Амбросъ, нужно считать не то, которое употребляетъ роскошныя 
средства или на первый планъ ставитъ виртуозность исполнителя, 
а тотъ шедёвръ, для котораго композиторъ выбралъ приличныя сред
ства и въ той мѣрѣ. насколько было нулшо для наиболѣе яснаго 
выраженія своей идеи ').

*) М и з е р е р е  А л л е г р и  т а м ъ  ж е ,  с т р .  2 7 8 — 282 .
2) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  L e i p z i g .  1 8 7 8 . B d .  I V .  S . 74 .
3) I b i d .  B d .  I V .  S . 8 0 - 8 3 .
4)  I b i d .  B d .  I V .  S . 8 5 — 9 0 . О д и н ъ  м а д р и г а л ъ  Л у к и  М а р ѳ н ц іо  в ъ  м о е й  

К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  х р е с т о м а т і и .  2 - е  и з д .  С п б .  1 9 0 0 , с т р . 
2 8 3 - 2 8 6 .

5)  A m b r o s .  G e s c h i c k t e  d e r  M u s i k .  L e i p z i g .  1 8 7 8 . B d .  I V .  S .  117 .
8 I b i d .  B d .  I V .  S .  1 08 .
7) I b i d .  S . 109 .
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ГЛАВА XXII.

Венеціанекая школа.
ІІаціопальная гордость долго не допускала венещанцев-ь. при- 

пашать въ свой городъ нидерландскихъ музыкантовъ '). До водво- 
пенГпосгіднихъ въ Венедіи, въ этомъ городЬиувыю носил» тор
жественно-государственный характеръ 2). Она присутствовала при 
избраніи новаго дожа, при его обрученш съ ' “ °ѣ
немъ 3), при встрѣчѣ знатнаго государственнаго гостя и т. п. ЬромЬ 
итого оффиціальнаго характера, музыка въ Венедш получит диле - 
тантскѵю окраску4) въ рукахъ аристократовъ, которые занималисі, 
ею X  развлеченіемъ. Между ними особенно распро-
стнанилось пѣніе съ лютней. ~

Гораздо болѣе серьезное значеше имѣла органная игра въ Ве-
неціи. Мѣсто органиста въ церкви Святого Марка, имѣвшеи для 
музыки Венеціи то же значеніе, какое папская капелла для Ріш, 
доставалось тому, кто выдерживалъ весьма трудный ^ “ енъ. О 
эісзаменовавшагося требовалось', а) умѣнье играть хоровое a сареііа 
™оиз” е на органРѣ, что затруднялось въ тѣ времена о=  
партитуръ. уничтожавшихся, когда всѣ голоса оыли выписаны, Ь) кон
трапунктическая импровизація на заданную тему и с) сопровож 
хора. (Ambros, Geschichte der, Musik. Breslau. 1868. S. 500-501).

Этотъ экзаменъ съ успѣхомъ выдержалъ Адріанъ Виллаэрт , 
родомъ бельгіецъ, ученикъ Жоскина де Пре, и получилъ мѣсто ор
ганиста и капельмейстера въ церкви Св.̂  Марка ю. 1о2/ . )• 
него начинается вліяніе нидерландскихъ композит р 
скую музыку; онъ же считается основателемъ «Венецианской школы . 
Пользуясь подходящимъ устройствомъ церкви Св. Марта, 
создашь двухорную и многохорную музыкальную форму, котоРа̂ с“  
отличительной чертой Венеціанской школы. Онъ размѣщалъ свои хоры 
въ разныхъ мѣстахъ церкви и осуществилъ художественнымъ обра
зомъ простое антифонное пѣніе древнихъ христіанъ j.

. i )  I b i d .  B d . Ш .  S .  4 8 9 - 4 9 0 .

3) ш к  B d . ' Л Г В ?  Ш О р .  E m .  N a u m a n n .  I t a l i e n i s c h e  T o n d i c h t e r  v o n  P a l e -
s t r i n a  b i s  a u f  d i e  G e g e n w a r t .  B e r l i n .  1 8 7 6 . S .  3 2 3 . 4 9 6 — 5 0 0 .

^  A m b r o s  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  18b8. >. . q q i
>] C  v o n  W h ^ t e r f e l d .  J o h a n n e s  G a b r i e l i  u n d  s e i n  Z e i t a l t e r .  B e r l i n .  1 8 3 4 .

7 1 - 7 8 .  o p .  A m b r o s .  G e s c h i c h t e  * e r  “ u s i k  B d Ш  S . 5 0 4 -  
5 0 5 , B d . І У .  S .  4 3 . C p .  L a n g h a n s .  D i e  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k  d e s  17. 
J a h r h u n d e r t s .  L e i p z i g .  1882 . B d .  I .  S .  7 1 .
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Кромѣ созданія двухорной и многохорной музыкальной формы. 
Виллаэртъ едва ли не заслуживаете также названіе творца мадри
гала *). Хотя послѣдній былъ извѣстенъ до Виллаэрта 2), но на
званный композиторъ довелъ эту форму до высокой художествен- 

*, ности. Благодаря Виллаэрту, мадригалъ сталъ преимущественно от
личаться экспрессіей. Главное зиаченіе мадригала заключалось въ 
выраженіи содержанія текста; контрапунктическій интересъ отходилъ 
на второй планъ, и обыкновеніе писать многоголосную музыку на 
данную мелодію стало уступать творчеству композиторовъ, пытав
шихся придумывать для своихъ мадригаловъ самостоятельныя темы, 
способныя характеризовать содержаніе словъ текста 3). Кромѣ ма
дригала, Виллаэртъ подвергпулъ худолсест венном у облагороживанію 
и остальныя свѣтскія формы итальянской музыки: виллоты, вилла- 
неллы и неаполитанскія канцоны 4).

Кипріанъ Рорскій (Cyprian de Rore) жилъ отъ 1516 г. до 1565 г., 
учился у Виллаэрта и занималъ мѣсто капельмейстера въ церкви 
Св. Марка. Его сочинеиія проникнуты страстнымъ характеромъ, 
сообщаемымъ обиліѳмъ хроматизма, который въ рукахъ Кипріана 
Рорскаго еще не всегда удовлетворяете требованіямъ нашего слуха, 
но тѣмъ не менѣе имѣетъ значеніе попытки ввести этотъ элементъ 
въ музыку. Въ сочиненіяхъ этого композитора текстъ подложенъ 
весьма тщательно, и соблюдена вѣрная декламація б).

Костанцо Порта (Fra Costanzo Porta) былъ тоже ученикъ Вил 
лаэрта. Хотя Костанцо Порта былъ монахъ, но онъ сочинялъ не 
одни духовныя произведенія, но и мадригалы съ эротическимъ тек- 
стомъ. При ого солидной композиторской техникѣ, онъ искусно по- 
бѣждалъ всѣ контрапунктическія трудности. Его сочиненія особенно 
цѣнились въ Римѣ, хотя дѣятельность его сосредоточилась преиму
щественно въ Падуѣ. Костанцо Порта умеръ въ 1601 г. öj.

Клавдій Меруло (Claudio Merulo, Claudio da Gorregio)7) замѣ- 
чателенъ, какъ весьма плодовитый композиторъ и какъ величайшій 
органистъ своего времени. Тогда органная литература представляла 
слѣдующія формы: а) фантазіи, то-есть записанныя импровизаціи;
b) ричеркары (ricercari) съ изысканною контрапунктически-виртуоз- 
ною тенденціей, съ темами, обыкновенно состоящими изъ фрагмен-

!)  A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 8 . B d . I I I .  S . 6 09 .
2) I b i d .  B d .  П І .  S .  4 7 0 , 480 , 6 0 9 .
3) I b i d .  Ш .  S . 5 0 9 - 6 1 0 .
*) I b i d .  I U .  S .  5 1 0 . М а д р и г а л ъ  А д . В и л л а э р т а  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и 

ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  х р ѳ с т о м а т іи .  2  и з д .  С п б . 1 9 0 0 , с т р .  2 8 6 — 2 92 .
5) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 8 . B d . I I I .  S . 5 1 4  — 6 16 .
6) I b i d .  Ш .  S .  6 1 7 - 6 1 8 .
7) I b i d .  Ш .  S .  6 1 8 - 5 2 2 .
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товъ гаммъ и съ отвѣтами на доминантѣ, намекающими на фуг/1)?
с) токкаты (toccata отъ toccare—дотрогиваться)_ 2) представляютъ 
развитую прелюдію, для замѣны п р о с т о г о  указашя тональности пѣв-
цамъ. Въ токкатахъ Меруло широще аккорды смѣняются быстрыми 
пассажами. ІІослѣдніе образуются фигуращей, которая у Мѳрдо 
встрѣчается всегда въ одномъ изъ голосовъ. Фигурацш способство 
вало само устройство органа въ церкви Св. Марка и̂ ѣвш̂ °  
мягкія клавиши, облегчавшія бѣглость пальцевъ ). Клавдш Меру 
умеръ въ 1 6 0 4  г. 4).
L  Венеціанская школа достигла своего зенита въ лицѣ двухъ кол- 
позиторовъ: Андрея и Длшванни Габріели. Андреи Іаоріели ( 1 5 1 0  
1 5 8 6  г. ) учился у Виллаэрта и занималъ мѣсто органиста въ церкви 
Св. Марка. Онъ писалъ прсиущсетвенно двухъ-хорныя и трехъ- 
хорныя произведснія, въ которыхъ достигать колоссальпыхъ звуко
выхъ эффектовъ. «Онъ владѣлъ, говоритъ Проске, болѣе, чѣмъ кто- 
либо изъ его предшественниковъ, искусствомъ создавать прекрасныя 
звуковыя массы. Онъ зналъ соединять разнообразно-составленные 
хоры и извлекать изъ нихъ всегда новые и все болѣе возрастаюіціе 
эффекты. Но какъ бы послѣдніе ни были восхитительны̂  они от
нюдь не ограничиваются однимъ внѣшнимъ. чувственпымъ блеском , 
напротивъ, это звуковое великолѣпіе, будучи нѣкоторымъ образомъ 
наслѣдіемъ горделивой Венеціи, не исключаете глубокой серьезно
сти, религіознаго значенія и одушевленія, присущихъ, какъ вене- 
ціанскому правительству, такъ и венеціанскому народному харак
теру» 5). Андрей Габріели замѣчателенъ также тѣмъ, что своими 
сочиненіями подвинулъ впередъ и инструментальную музыку.

Длсованни Габріели (отъ 1 5 5 7  до 1 6 1 2  или 1 6 1 3  гг.), пле 
мянникъ и ученикъ Андрея Габріели, писалъ для двухъ, трехъ> 
четырехъ хоровъ, изъ которыхъ каждый состоитъ изъ четырехъ го
лосовъ. Обиліе средой» давало ему возможность достигать въ выс
шей степени оригинальныхъ и изящныхъ звуковыхъ эффектовъ, д

п  О т в ѣ т о м ъ  н а з ы в а е т с я  н о в т о р е н і е  т е м ы  н а  д р у г о й  с т у п е н и  г а м м ы .
В ъ  ф у г Ь  о т в ѣ т ъ  п о я в л я е т с я  н а  д о м и н а н т ѣ .  0  “ ^ « ^ ^ ^ X K d ^ ^ e r S n  W a s i e l e n s k i .  G e s c h i c h t e  d e r  I n s t r u m e n t a l m u s i k  i m  X V I  J a h r h u n d e r t .  B e r l i n .

1 8 1 8 - ? j  Ш о Ь » е1 4ѳ  P r a e t o r i i  S y n t a g m a  M u s i c u m  ( 1 6 1 4 - 2 0 ) .  T e r t i i  t o m i  p r i m a

p a r s ,  D e r  Y o l l k o m m a n e  K a p e l l m e i s t e r .  D r i t t e r  T e i l .  O a p .  X X I V .

§  6 S '  «  Т о к к а т а  К л .  М е р у л о  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  

х р е с т о м а т і г Д ^ С п б . S ^ f e S o n a t  1 8 5 3 . I ,  p a g  L V .  О т р ы в о к ъ  и з ъ  
м е с с ы  ’А н д р е я  Г а б р і е л я  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  х р е -  
с т о м а т іи .  2 - е  и з д а н і е ,  С п б .  1 9 0 0 , с т р .  2 9 3 — 2 9 6 . ^
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ступныхъ вокальной музыкѣ *). Не довольствуясь эффектами, полу
чаемыми различными комбинаціями человѣческихъ голосовъ, онъ 
присоединялъ къ своимъ вокальнымъ произведеніямъ инструменталь
ный аккомпаниментъ. Онъ первый сталъ обращать вниманіе на тембръ 
инструментовъ и сознательно употреблять ихъ для достюкенія пред 
намѣреннаго звукового эффекта, тогда Какъ до Джованни Габріелн 
композиторы безразлично относились къ инструментамъ и руковод
ствовались лишь ихъ объемомъ, при распредѣленіи партій 2).

Джованни Габріели оставилъ много самостоятельно-инструмен- 
тальныхъ произведеній. Изъ нихъ особенно замѣчательны сочиненія 
для органа (Дж. Габріели самъ былъ органистомъ въ церкви Св. 
Марка). Между органными произведеніями этого композитора обра- 
щаютъ на себя вниманіе, по ихъ историческому значенію, француз- 
скія канцоны (canzone alla francese). Эта форма перешедшая въ Ве- 
нецію отъ французскихъ композиторовъ, еще ранѣе токкаты обна- 
рулсивала зародышевый намекъ на фугу своими отвѣтами на доми- 
нантѣ 3).

Въ своихъ произведеніяхъ Длс. Габріели значительно прибли- 
лсается къ современной тональности (мажору и минору), употреб
ляетъ хроматизмъ и искусныя модуляціи. Онъ часто иллюстрируетъ 
отдѣльныя слова текста соотвѣтствующими звуковыми комбинаціями 
и всегда стремится къ эісспрессіи, которая иногда доходитъ у него 
до субъективнаго лиризма 4).

3) Т р е х ъ - х о р н ы й  B e n e d i c t u s  Д л с . Г а б р і ѳ л и  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и 
ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  х р ѳ с т о м а т іи .  2  и з д .  С п б .  1900, с т р .  2 9 7 —3 0 4 ." „ Д я с о в а іш н  
Г а б р і е л и ,  п и ш е т ъ  А м б р о с ъ ,  м у з ы к а л ь н ы й  Т и ц і а н ъ  В е н ѳ ц і и ,  п о д о б н о  т о м у ,  
к а к ъ  П а л е с т р и н а —м у з ы к а л ь н ы й  Р а ф а э л ь  Р и м а :  э т а  а н а л о г і я  л е н а  и  в с е  
в ы р а ж а ѳ т ъ  о д н и м ъ  с л о в о м ъ .  У  Т и ц і а н а  р и с у й о к ъ  з а с л о н я е т с я  ч у д е с н ы м ъ  
к о л о р и т о м ъ  ( М и к е л ь  А н д ж е л о  ж а л ѣ л ъ  Т и ц і а н а  з а  т о ,  ч т о  і т о с л ѣ д н ій  н е  
у м ѣ л ъ  р и с о в а т ь ) ,  к о л о р н т ъ  Р а ф а э л я — н д е а л ь н ы м ъ  с о в е р ш е н с т в о м ъ  р и с у н к а “ . 
( A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1868 . B d .  I I I .  S . 6 2 6 . C p .  E .  M u n t z  
H i s t o i r e  d e  l ’a r t  p e n d a n t  l a  R e n a i s s a n c e .  P a r i s .  1 8 9 5 . I l l ,  p .  6 3 7 ).

„ Т и ц і а н ъ .  п и ш е т ъ  М ю н т ц ъ ,  ц а р ь  к о л о р и с т о в ъ ,  Р а ф а э л ь — ц а р ь  р и с о -  
в а л ы ц и к о в ъ “  ( I b i d .  I I I .  S . 6 3 8 ).

О  п е р в е н с т в у ю щ е м ъ  з н а ч е н і и  м у з ы к и  в ъ  В е н е ц і и  с м . i b id .  Ш ,  р . 
6 6 3 — 6 54 .

г) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1868 . B d .  H L . S .  5 2 8 , 5 3 3 . У  
Г а б р і е л и  ( Д ж о в а н н и  и  А н д р е я ) ,  к а к ъ  и  у  д р у г и х ъ  и ѳ н е ц і а н с к и х ъ  к о м п о з и 
т о р о в ъ ,  в о ш л о  в ъ  о б ы к н о в е н і е  о к т а в н о е  д у б л и р о в а н и е  г о л о с о в ъ  и н с т р у м е н 
т а м и .  С л ѣ д о в а т ѳ л ь н о  э т о т ъ  о с н о в н о й  п р и н ц и п ъ  с о в р е м е н н о й  и н с т р у м е н т о в к и  
в е д е т ъ  с в о е  н а ч а л о  и з ъ  В е н е ц і и .  ( H .  l l i e r n u n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  
L e i p z i g .  1 8 9 8 . S .  4 2 7 ) . В п р о ч е м ъ ,  э т о  д у б л и р о в а н і е  х о р о в ы х ъ  г о л о с о в ъ  и н с т р у 
м е н т а м и  м о ж н о  п р о с л ѣ д н т ь  и  в о  в р е м е н а  б о л ѣ е  р а н н і я  ( в ъ  1 5 -м ъ  и  д а ж е  
1 4 -м ъ  в ѣ к ѣ ) .  ( I b i d .  S . 4 2 5 — 427).

3) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 8 . B d .  H I .  S . 3 3 3 , 5 33 . 
О б р а з ц ы  и н с т р у м е н т а я ь н ы х ъ  п р о и з в ѳ д ѳ н і й  Д л с . Г а б р і е л и  с м . в ъ  м о е й  К р а т к о й  
и с т о р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  х р е с т о м а т і и .  2  и з д .  С п б . 1 9 0 0 , с т р .  3 9 8 — 4 04 .

*) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1868. B d .  H I .  S . 5 3 0 , 5 4 0 — 5 41 .
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Послѣ Длс. Габріели начинается періодъ упадка Венецианской 
школы. Величавая простота, составляющая характеристически! при- 
— — й обоихъ Габріелн, исчезаете Серьезность и торже
ственность уступаютъ мѣсто комизму, доходящему д°в^ рР™^уР“; 
Такъ напримѣръ, Длсованни Кроче (умѳршш въ 1609 году), ка 
пельмейстеръ церкви Св. Марка, композиторъ многихъ церковныхъ 
произведена, написалъ юмористически-музыкальное произведете, въ 
которомъ изобралсено состязаніе между кукушкой и соловьемъ, р 
рѣшаемое попугаемъ *). Ораціо Векки (Orazio Vecchi) *), жившш отъ 
1550 г. до 1605 г., сочинялъ мессы, мотеты и свЬтскія произве 
іенія Между послѣдними особенно замѣчательна комедія: «Анфи- 
парнассо» Слова лицъ этой комедіи положены па хоры преимуще
ств™™ пяти-голосные, потому что пѣніе-соло еще не существо- 
вало въ то время, и о немъ лишь мечтали во Флоренцш, іді дЬи- 
с— но была изобрѣтена опера въ концѣ 16-го вѣка. Несмотря 
на то, что полифоническая форма совершенно не подходите къ сло- 
вамъ отдѣльныхъ лицъ, все-таки музыка мадригаловъ Анфипарнасса 
мѣстами замѣчательна по экспрессіи вообще и комизму въ особен
ности. НаиболЬе удачна послѣдняя сцена этого произведешя, въ ко 
торой слуга Панталоне, чтобы заложить брилліантъ, по поручение 
своего барина, обращается къ евреямъ, которые, будучи заняты сво
ими религіозными обязанностями, выгоняютъ его вонъ. «Анфипар- 
нассо» былъ данъ въ Моденѣ въ 1594 г..*). Орацю Векки нашелъ 
себѣ подражателя въ лицѣ Адріана Ьанкіери, жившаго въ начал!,
17-го вѣка, написавшаго между прочимъ контрапунктическое ̂ про
изведете, въ которомъ изображается кукованье кукушекъ, лай со- 
бакъ мяуканье кошекъ и т. п. *). Кромѣ подобных* комически, 
каррикатурныхъ произведен«!, Адріанъ Банкіѳри сочинялъ ма
дригалы, псалмы и пр. Еромѣ того онъ былъ теоретикъ, стремив- 
шійся устранить основанную 1 ’видо систему гексахордовъ, о чемъ
будетъ упомянуто ни лее.

»

i )  I b i d .  B d .  Ш .  S .  5 4 4 .

з) О т р ы в о к ъ ^ и з т Р А н ф і ш а р н а с с о “ О р а ц іо  В е к к и  у
s a l e  u n d  B e s c h a f f e n h e i t  d e s  w e l t l i c h e n  G e s a n g e s .  L e i p z i g .  1 8 4 1 . M u s i k a l i s c h e

В е і1 а &п П^ ^ 0 д . ^ G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 8 . B d .  H I .  S. 5 51 .
10*
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ГЛАВА XXIII.

Теоретики 15-го и 16-го вѣковъ.

Мензуралисты, выводя свои правила изъ наблюденій надъ зву
ковыми комбинаціями въ дискантѣ, способствовали его переходу въ 
правильный, благозвучный контрапунктъ. Мензуральная теорія, вклю
чавшая въ себѣ не только ритмическую сторону музыки, но и уче
те объ употребленіи интерваловъ, нашла практическое примѣненіе 
въ рукахъ нидерландскихъ контрапунктистовъ. Хотя контрапунктъ 
начался съ точнаго исполненія правилъ, установленныхъ предыду
щими теоретиками, но въ области свободиаго творчества, руководи
мая теоретическими правилами, должно было возникнуть много но
ваго, что не было предусмотрѣно въ теоріи. Въ области музыкаль
ныхъ открытій композиторъ могъ руководствоваться только своимъ 
гѳніемъ, который указывалъ ему дорогу къ истинной красотѣ. Най- 
денныя такимъ путемъ комбинаціи обобщались теоретиками, кото
рые, устанавливая законы на открытіяхъ, сдѣланныхъ геніями, по
могали новымъ поколѣніямъ композиторовъ воздвигать музыкальное 
зданіе выше на прочномъ фундаментѣ предыдущихъ Пріобрѣтеній, 
инстинктивно найденныхъ творческимъ вдохновеніемъ и сознательно 
принятыхъ теоріей. Такимъ образомъ, послѣдняя продолжала разви
ваться, постоянно расширяя свое резюме новопріобрѣтенною опыт- 
ностію, слѣдя за творческимъ стремленіемъ композиторовъ въ без- 
конечную даль музыкальныхъ открытій.

Изъ теоретиковъ, жившихъ въ эпоху развитія контрапункта, 
здѣсь будутъ упомянуты самые выдающіеся дѣятели.

Іоаннъ Тинкторисъ, жившій въ 15 в., былъ родомъ нидерлан- 
децъ. Онъ занималъ мѣсто капельмейстера въ Неаполѣ. Въ своихъ 
теоретическихъ произведеніяхъ онъ касается всѣхъ отраслей музы
кальной науки. Большая часть трудовъ Тинкториса осталась въ ру
кописи. Его музыкальный словарь, изданный около 1476 г., пер
вая напечатанная книга о музыкѣ J). Несмотря на то, что въ Неа- 
полѣ училъ музыкѣ Тинкторисъ и другіе нидерландцы, но Неапо
литанской школы не существовало до 17 вІЭтоявленіе объясняется

! )  A d .  P r o s n i z .  C o m p e n d i u m  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e  b i s  z u m  E n d e  d e s  
Х У І  J a h r h u n d e r t s .  W i e n .  1 8 8 9 . S . 143  Т и н к т о р и с ъ  н е  т о л ь к о  т ѳ о р е т и к ъ ,  н о  
и  к о м п о з и т о р ъ .  ( H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898 .
S .  3 1 1 ) . Л ю б и м ы й  к о м п о з и т о р ъ  Т и н к т о р и с а  О к е г е м ъ  ( A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  
M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 8 . B d . Ш .  S . 1 6 7 ). П р е д ш е с т в е н н и к ъ  Т и н к т о р и с а  U g o l i n o  
d a  O r v i e t o ,  ж и в ш і й  о к о л о  1 4 0 0  г . ,  з а м ѣ ч а т е л е н ъ ,  к а к ъ  о д и н ъ  и з ъ  д р ѳ в н ѣ й -  
ш и х ъ  м у з ы к а л ь н ы х ъ  э с т ѳ т и к о в ъ .  ( I b i d .  B d .  Ш .  S . 1 4 7 —148).
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тѣмъ, что неаполитанцы-, преимущественно предъ остальными итальян
цами, удалены, по своему національному характеру, отъ контра
пунктической объективности; поэтому въ Неаполѣ возникла школа 
лишь въ эпоху оперы, въ которои неаполитанскіе композиторы пре
имущественно культивировали лирическіе мотивы и создали форму 
аріи.

Но еще раиѣе собственно «ІІеаполитанскои школы» въ этомъ 
городѣ возникла первая консерваторія. Она обязана своимъ появ- 
леніемъ энергіи священника Таппіи, который, для пріобрѣтенія нуж
ны хъ для этого училища денегъ, собиралъ ихъ подаяніѳмъ въпро- 
долженіе девяти лѣтъ, пока не собралась неооходимая сумма, ̂ для 
устройства школы, получившей названіе: «conservatorio Maria di Lo-
retto», учрелсденной въ 1537 г. ').

Гафоръ (Franchius Gafurius или Gafor) жилъ во второй поло- 
винѣ 15 в. Онъ глубоко изучилъ теорію музыки грековъ, но ста
рался ее согласовать съ требованіями современной ему музыки. 
Гафоръ стоитъ на точкѣ зрѣнія Пиоагора, считаетъ лучшими 
консонансами унисонъ, кварту, квинту и ихъ распшренія на октаву, 
но все же признаетъ благозвучіе терцій и секстъ 2). I афоръ запре- 
щаетъ параллелизмъ квинтъ и октавъ, не допускаетъ даже умень
шенную квинту послѣ чистой и замаскированіѳ параллелизма пау
зами 3). ч

У Гафора замѣчается намекъ (одинъ изъ самыхъ раннихъ) на
темперированный строй 4). .

Варѳоломей Рамо де Парейа (Bartolomeo Rarao de iareja), 
жившій въ 15 вѣкѣ, былъ родомъ изъ Испаніи, гдѣ былъ учителемъ

! )  A r .  v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s i k - G e s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1 8 6 8 .

S ’ 115>2) H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S  3 2 4 — 325 . 
В ъ  о с о б е н н о с т и  к в а р т а  к о н с о н и р у е т ъ  в ъ  в е р х н и х ъ  г о л о с а х ъ  ( в ъ  ф о - б у р д о н ѣ ) .

( I b i d .  ®:а ^ о  . . )  с 0 В р ѲМѲННИКЪ Г а ф о р а  и  Ф о л і я н и  ( L .  F o g l i a n i ,  у м е р ъ  в ъ  
1 5 3 9  г .  а  Г а ф о р ъ  в ъ  1 5 2 2 ) в ъ  с в о е м ъ  с о ч и н е н і и  M u s i c a  t h e o n c a  ( l o 2 J )  с о в е р 
ш е н н о '  о с в о б о я г д а е т с я  о т ъ  а в т о р и т е т а  П и о а г о р а  и ,  о с н о в ы в а я с ь  н а  о п ы т ѣ ,  н а  
в п е ч а т л ѣ н і и  с л у х а ,  п р и з н а е т ъ  т е р ц і и  и  с е к с т ы  и  и х ъ  о к т а в н ы я  р а с ш и р е н ™  
з а  б е з у с л о в н ы й  к о н с о н а н с ы  ( ib i d .  S .  3 2 5 — 3 2 6 ).

з) I b i d .  S . 3 3 0 - 3 3 1 ,  3 36 . . X . . 10QQ «  oQi
Я  H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1ÖJH. b .  3 d l .  
В п е р в ы е  т е м п е р и р о в а н н ы й  с т р о й  н а й д е н ъ  А р и с т о к с е н о м ъ  ( в ъ  I V  в . д о  

P .  X . С м . R .  W  e s t p h a l .  D i e  M u s i k  d e s  g r i e c h i s c h e n  A l t e r t h u m  e s .  L e i p z i g .  1 8 8 3 . 
S  2 3 5 ) . В п о с л ѣ д с т в і п  т е м п е р и р о в а н н ы й  с т р о й  в ы р а б а т ы в а е т с я  ц ѣ л ы м ъ  р я д о м ъ  
т е о р е т и к о в ъ  ( F o g l i a n o ,  A r n o l d  S c h l i c k ,  P i e t r o  A r o n ,  G .  S p a t a r o ,  Z a r l i n o ,  
F r  S a l i n a s )  и  о к о н ч а т е л ь н о  у с т а н а в л и в а е т с я  А и д .  В е г а м е й с т е р о м ъ ,  н а п и с а в -  
ш и м ъ  с в о ю  к н и г у :  „ M u s i k a l i s c h e  T e m p e r a t i i r “  в ъ  1Ь 91 г .  (С м . H .  R i e m a n n .  
G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S .  3 2 7 ).
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въ Толедо, а потомъ въ Бодоньѣ, городѣ -музыкальной учености. 
Онъ сильно опередилъ свой вѣкъ, указывая на необходимость 
темперированнаго строя J) и устраненія системы гексахордовъ. Съ 
этою цѣлью онъ придумалъ названія для восьми тоновъ: «psal— 
1і—tur per vo—ces i—stas». Его нововведенія вызвали весьма 
оживленную полемику. Главнымъ защитникомъ принциповъ назван- 
наго теоретика явился его ученикъ, Джіованни Спатаро (у 1541 г.) '2).

Стремленіе Варооломея Рамо де Парейа замѣнить систему 
гексахордовъ октавной системой увѣнчалось успѣхомъ, лишь благо
даря усилію цѣлаго ряда теоретиковъ. Выше упомянутый Адріанъ 
Банкіери предлагалъ присоединить къ шести названіямъ, устано- 
вленнымъ Гвидо: «ut, ré, mi, fa, sob â>> седьмое: «ba» для ноты «h» 
(си-бекаръ) и «bi», для ноты «Ь» (си-бемоль) 3). Губертъ Вельрантъ 
(Hubert Waelrant), умершій въ 1595 г., предлагалъ слѣдующія семь 
названій: «bo, ce, di, ga, lo, ma, ni». Кънему присоединился теоре- 
тикъ Эрихъ фанъ деръ Путтенъ (Erich ran der Putten, Ericius 
Puteanus), который издалъ трактатъ въ Миланѣ въ 1599 г. и къ 
шести гвидоновскимъ названіямъ присоединилъ седьмое «Ы» 4). 
Названіе «si» предложилъ вышеупомянутый Губертъ Вельрантъ, 
который семь тоновъ гаммы назвалъ не только bo, ce, di, ga, lo, 
ma, ni. но и ut. re, rai. fa, sol, la, si 5). Seth Calvisius въ своемъ 
сочиненіи «Compendium musicae practicae pro incipientibus», появив
шемся вь 1594 г., еще пользуется названіями bo, ce, di, ga, lo, 
ma, ni, но въ «Exercitatio musicae tertiae» (1611) появляется si, 
a также и y  Nivers въ его сочиненіи «La gamme du si» (1646 r.)6).

Прежде названія ut, re, mi и т. д. обозначали не абсолютную 
высоту, а относительную (въ гексахордахъ ut могло обозначать с, 
f и g). Но съ теченіемъ времени неудобства сольмизаціи сознаются 
все яснѣѳ и названія ut, re, mi и т. д. пріурочиваются къ однимъ 
и тѣмъ лее звукамъ. Такъ, во Франціи Granjan всегда С называетъ 
ut, но mi служитъ у него и для Е  и для Н  7). Когда лее для В

1)  Т е м п е р и р о в а н н ы м и  с т р о е м ъ  н а з ы в а е т с я  т а к о й ,  в ъ  к о т о р о м ъ  в с ѣ  
п о л у т о н ы  р а в н ы  и  д і э з ъ  п р е д ы д у щ е й  с т у п е н и  п о  в ы с о т ѣ  т о я е д е з т в е н ъ  с ъ  
б ѳ м о л е м ъ  с л ѣ д у ю щ ѳ й .

-) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 8 . B d .  Ш .  S . 1 6 7 — 168 . О  
Д л с . С п а т а р о  с м .  H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898 . 
S . 3 1 6 , 3 2 1 , 3 27 .

3) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 7 8 . I V .  S .  4 25 .
4)  H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898. S . 4 0 8 — 4 09 .
5)  H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898 . S . 408 .
6)  I b i d .  S . 4 1 0 . Н а з в а н і ѳ  s i ,  в ѣ р о я т н о ,  п р о и з о ш л о  о т ъ  п е р в ы х ъ  б у к в ъ  

д в у х ъ  с л о в ъ  в ъ  п о с л ѣ д н ѳ й  с т р о к ъ  г и м н а  с в .  І о а н н у  К р е с т и т е л ю  ( S a n c t e  
J o h a n n e s ) .  С м . H .  R i e m a n n .  M u s i k - L e x i k o n .  3  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 8 8 7 . S .  120 .

7)  H .  B i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898 . S . 4 09 .
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установилось особое названіе, то сольмизація оказалась излипшеи 
ІІосгідаій ударъ ей былъ нанесешь I. Маттесономъ иъ его книгѣ
«Das beschützte Orchester» (1717) »)• г\пиоц

Переходъ отъ гексахордовъ Гвидона Аретинскаго къ совро 
ной октавной системѣ представляетъ Зебальдъ е ^ , | Ш 
1519) который признаетъ лишь «cantus durus» и «cantub mol 
и такимъ образомъ значительно приближается къ нашему мажору 

2 *\
Мажорная и минорная гамма встрѣчается въ системѣ ладовъ

1 лаР0ренрИХЪ Лоритцъ (Heinrich Loritz, Loritus), прозванный Ілареа- 
номъ (Glareanus), жилъ отъ 1488 г. до 1563 г. Онъ оылъ фило- 
логъ, философъ и величайшій теоретикъ-музыкантъ своего времени. 
Его книга, вышедшая въ 1547 г. подъ названіемъ «Dodekachordon»̂  
содержись въ себѣ учепіе о тональностяхъ, которыхъ упомянутый 
авторъ насчитываем до двѣнадцати. Тональности Глареана тѣ-же 
лады, какіе были извѣстны въ греческой теорш и которые перешли 
потомъ въ христіанскую музыку. Глареанъ ѵдержалъ дѣленіе ла
довъ на автентическіе и плагальные. Послѣдніе получили то-же 
названіе, какъ и автентическіе, съ прибавлѳніемъ приставки «гипо». 
Вотъ перечень его ладовъ: іонійскій (с—с), гипоіонійскій_(7У—g l  
дорійскій (d -d ), гиподорійскій (A- а ) ,  фригійскій (e- в ) ,  гипо- 
фригійскій (H—h), лидійскій ( f - f ) ,  гиполидійскій (с-с)± мик- 
солидійскій (д—д), гипомиксо ли дійскій (d—d), эолійскій (а—а), ги- 
поэолійскій (е—е). Итакъ, Глареанъ къ прежнимъ восьми церков- 
нымъ ладамъ прибавилъ еще четыре: _ эолійскій и ютискіи съ ихъ 
плагальными: гипоэолійскимъ и гипоіонійскимъ •). < .

Глареанъ, введя въ систему церковныхъ ладовъ юніискш и

U ^ б ы л о ^ з а м ѣ н е н о  н а з в а н і е м ъ  D o  р а д и  у д о б с т в а  

G  Kr r e ° z t a  в ъ Т і  c T n t o T c d e s î a s ü c o  ( Х Г Ѵ H .  R ? e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r

1 0 6 4 . A r t .  S o l m i s a t i o n .  ю о о  q  q i o  qko
2) H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k .  L e i p z i g .  1 8 .8 .  S . 3 4 9  3  .

S '  З Б 1 Т ° р м и и ы : ' f o H i tc K iB  ( іа с т ій о к Ш )  и  oom fflcK it Г л а р е а н ъ  з а и м с т в о в а в  у  
А р п с т о к с е н а  ( I b i d .  S .  3 5 1 ) .
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эолійскій, лишь теоретически санкціонировалъ ихъ практическое 
употребленіе въ свѣтской музыкѣ *).

Глареанъ замѣчаетъ, что іонійскій—любимый ладъ. Особенно 
часто встрѣчается онъ въ танцахъ 2).

Въ своей книги Глареанъ приводить примѣры изъ произведе
ны композиторовъ. Въ особенности онъ уважаетъ Жоскина де ГІре 3). 
О многихъ предыдущихъ и современныхъ Глареану музыкантахъ 
онъ даетъ весьма интересный біографическія свѣдѣнія 4).

ГІиколо Вичентино (родился въ 1511 г.), намекая на фуги
рованный складъ б), даетъ правила для имитаціи (въ протчвупо- 
ложномъ двюкеніи per ottava contraria), обнаруживаЮщія впервые 
пониманіе тональнаго отвѣта. играющаго такую важную роль въ 
тональной фугѣ °).

Вичентино впервые упоминаетъ о двойномъ контрапунктѣ, а 
не Царлино, которому ошибочно приписывалась эта заслуга 7). 
Джузеппе Царлино (1517—1590 г.), подобно Вичентино, былъ 
ученикъ Адріана Виллаэрта 8) и, какъ композиторъ, принадлежим

>) I b i d .  S .  3 5 0 - 3 5 1 .
2) I b i d .  S . 3 5 3 .
О т н о с и т е л ь н о  к о н т р а п у н к т а  Г л а р е а н ъ  п о ч т и  н и к а к и х ъ  у к а з а н і й  н о  

д а е т ъ ,  л и ш ь  у с т а н а в л и в а е ш ь  н о в о е  п р а в и л о ,  з а п р е щ а ю щ е е  м е л о д и ч е с к і й  
с к а ч е к ъ  н а  б о л ь ш у ю  с е к с т у ,  и м ѣ ю щ е е  з н а ч ѳ н і е  д о  с и х ъ  п о р ъ  в ъ  с т р о г о м ъ  
п о л и ф о н н о м ъ  с т и л ѣ .  ( I b i d .  S . 3 5 5 . С р . L .  C h e r u b i n i .  C o u r s  d e  c o n t r e  p o i n t  e t  
d e  f u g u e ,  p . 5 5  и  м о е  к р а т к о е  р у к о в о д с т в о  к ъ  т е о р і и  м у з ы к и .  И з д .  2 -е  С п б . 
1 9 0 0 , с т р .  7 2  и  8 2 , г д ѣ  п р и в е д е н ы  р а з н ы я  з а м ѣ ч а н і я  о б ъ  у п о м я н у т о м ъ  
и н т е р в а л /^ ' .

3) A m b r o s .  - G e s c h ic h te  d e r  M u s ik .  H r e s l a u .  1 8 6 8 . B d .  Ш .  Sv 1 57 .
*) I b i d .  Ш .  S .  157 .
5) ü .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898 . S .  3 6 5  - 3 6 7 .  

Ш е с т н а д ц а т ы й  в ѣ к ъ  е щ е  н е  з н а е т ъ  н а с т о я щ е й  ф у г и  ( i b i d .  S . 3 6 5 ).
в) I b i d .  S . 3 6 6 - 3 6 7 .
7) H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S . 3 67 .
В и ч е н т и н о  д а е т ъ  п р а в и л а ,  к а с а ю щ і я с я  т е к с т а  ( ib i d .  S .  3 6 5 ) , в п е р в ы е  

о б р а і ц а е т ъ  в н и м а н і е  н а  р а з н и ц у  с т и л е й :  ц е р к о в н а г о ,  к а м е р н а г о  и  н а р о д н а г о  
( ib i d .  S .  3 6 1 — 3*>5); б у д у ч и  у ч е н и к о м ъ  В и л л а э р т а ,  д а е т ъ  у к а з а н і я  н а  д в у х ъ -  
х о р н у ю  м у з ы к у  ( ib i d .  S .  3 6 5 ) и  н а  р а з н ы я  к о н т р а п у н к т и ч е с к і я  х и т р о с т и  
н и д е р и а н д ц е в ъ  ( ib id .  S .  3 6 7 — 3 6 8 )  и  п ы т а е т с я  в в е с т и  д р ѳ в н і й  э н г а р м о н и з м ъ  и  
х р о м а т и з м ъ  ( ib id .  S . 3 5 8 ) . П о с л ѣ д о в а т е л я м и  В и ч е н т и н о  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н і и  
я в л я ю т с я  у п о м я н у т ы е  в ы ш е  К и п р і а н ъ  Р о р с к і й  и  Г е з у а л ь д о  ( p r i n c i p e  d a  
V e n o s a ) ,  о  к о т о р о м ъ  б у д е т ъ  с к а з а н о  н и я с е . (С м . H .  R i e m a n n .  M u s i k - L e x i k o n .  
5  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1900 . S . 1 1 9 2 . A r t .  V i c e n t i n o ) .

В и ч е н т и н о  н о с т р о и л ъ  A r c J i i c e m b a lo  и  A r c h i o r g a n o ,  н а  к о т о р ы х ъ  п о л у 
ч а л и с ь  д і э з ы  и  б е м о л и  к а ж д о й  с т у п е н и  г а м м ы  ( ib id .  S .  11 9 2 ).

П о д о б н ы е  и н с т р у м е н т ы  д ѣ л а л и с ь  Ц а р л и н о ,  а  в ъ  н а ш е  в р е м я  Г е л ь м -  
г о л ь ц е м ъ  и  Т о м и с о н о м ъ .  (С м . H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  
2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 1 , I  T e i l .  S . 1 4 6 — 1 47 . Г .  Г е л ь м г о л ь ц ъ .  У ч е н і е  о  с л у 
х о в ы х ъ  о щ у щ ѳ н і я х ъ ,  к а к ъ  ф и з і о л о г и ч е с к а я  о с н о в а  д л я  т е о р і и  м у з ы к и .  С п б . 
1 8 7 5 , с т р .  4 5 0 , 5 7 2 - 5 7 6 ) .

я)  H .  R i e m a n n ,  M u s ik - L e x ik o n .  5  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1900 . S .  1 2 6 6 . A r t .  
Z a r l i n o .
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Венеціанской школѣ. Онъ занималъ мѣсто капельмейстера въ церкви 
Св. Марка въ Венеціи. Его сочиненія хотя правильны, но сухи ). 
Теоретическая дѣятельность Царлино гораздо валшѣе компози 
товской.

Впрочемъ, въ своемъ ученіи о контрапунктѣ Царлино наряду 
съ раціональными взглядами обнаруживаете упрямство педантично
сти и даже ретроградство 2). Но и въ этой области онъ является 
настоящимъ теоретическимъ представителемъ Венеціанскои школы 
и долго слулштъ въ этой области авторитетомъ 3). Однако, главное 
историческое значеніе Царлино, которое въ его времена и поздн е 
было понято лишь весьма немногими, заключается въ ясномъ пред
ѵгадываніи сущности гармоніи 4).

Основа всей гармоніи, по мнѣнію Царлино (см. его Dimostra 
zioni harmoniche. явившіяся въ 1571 г.) заключается въ мажориомъ 
и минорномъ трезвучіи б). Царлино признаетъ лишь одну терщю 
съ отношеніемъ 5 : 4, т. е. большую терцпо. Поэтому, по мнѣнио 
Царлино, и мажорное, и минорное трезвучіе состоите изъ большой 
терціи и чистой квииты: составъ обоихъ этихъ трезвучш толсде 
ственъ; разница между ними не въ составѣ, а въ положенш тер- 
ціи, находящейся въ малшрномъ трезвучіи внизу, а въ минорномъ 
на верху 6):

соль j
f ми чистая квинта 

большая терція {

большая тѳрдія ( да чистая к]шнта 

Л Я  J

1) A r .  v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s i k - G e s c h i c h t e .  L ^ P ^ g - 18J 8 -  S . 1 1 3 .
H .  R i e m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  18.>8. b .  4Uo.

Ц а р л и н о  з а п р ѳ щ а е т ъ  в с я к і й  п а р а л л е л и з м ъ ,  д а ж е  п а р а л л е л ь н ы я  б о л ь ш ш  
и  м а л ы я  т ѳ р ц і и  ( ib id .  S . 3 8 5 - 3 8 6 ) ,  с к р ы т ы я  к в и н т ы  и  о к т а в ы  д о п у с к а е т ъ  
( ib id  S . 3 8 8  - 3 8 9 ) . п о н н м а е т ъ  и  з а п р е щ а е т ъ  п е р е ч е н і я  ( ib id .  b .  
д о п у с к а е т ъ  д и с с о н а н с ы  н а  с л а б ы х ъ  ч а с т я х ъ  л и ш ь  п р и  п о с т е п е пНи̂  
в е д е н і и  ( ib id .  S . 3 9 8 ) , д и с с о н а н с ы  н а  о и л ь н ы х ъ  ч а с Тя х ъ - п р и г ° т о в л е ц і і ы е  
( ib id .  S . 3 9 8 - 3 9 9 ) ;  с и н к о п а  д о л я ш а  в с е г д а  д и с с о н и р о в а т ь  ( ib id .  b .  « и ,  У 
ч е н т и н о  в п е р в ы е  с и н к о п а  м о ж е т ъ  б ы т ь  и  к о н с о и а н с о м ъ ,  i b id .  b .. ЗЪ З). Д а р -  
л и н о  в п е р в ы е  у п о т р е б л я е т ъ  т е р м и н ъ  „ з а д е р ж а н і е “  ( ib i d .  b .  3 3 8 - d J y )  и в п о л н ь  
п о н и м а е т ъ  к р а с о т у  д и с с о н а н с о в ъ  с ъ  и х ъ  р а з р ѣ ш е н і я м и  ^  й .  4 0 0 - 4 0 1 ^  
Н о р м а л ь н о е  ч и с л о  г о л о с о в ъ  у  Ц а р л и н о  н е  т р и ,  к а к ъ  б ы л о  ' я в Ь н а д -
f ib id .  S .  4 0 3 - - 4 0 4 ) .  Ц а р л и н о  с в о и м и  п о п ы т к а м и  р а з д ѣ л и т ь  о к т а в у  н а^  д в Ь н а д  
ц а т ь  р а в н ы х ъ  ч а с т е й  п р и б л и ж а е т с я  к ъ  т е м п е р и р о в а н н о м у  с т р о ю  (іЪіа. ь .  ö v i).

") I b i d . ,  S .  3 8 1 - 3 8 2 .  . . . „  i
0  H .  R i e m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  l ö J ö ,  b .  д а і .  .
5) I b i d .  S .  3 7 2 — 3 7 3 . _ iq q q  q  q7 q
ß)  H .  R i e m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  18У0. b .
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Такимъ образомъ Царлино устанавливает-!, дуализмъ въ гар- 
моніи. зиждягцейся на мажорѣ и миыорѣ, при чемъ миноръ есть, 
такъ сказать, опрокинутый мажоръ (если въ до-мажорномъ трезвучіи 
отсчитывать интервалы отъ до вверхъ. а въ ля-минорномъ отъ ми 
внизъ, то получится одинаковый составъ этихъ аккордовъ !).

Этотъ гармоническій дуализмъ, предугаданный Царлино, поло- 
женъ въ основу ученія многихъ новѣйшихъ теоретиковъ: М. Гаупт
мана, Kraushaar’a, О. Tiersch’a, О. Hostinsky, Oettingen’a, Римана 
и др. 2). Въ прелснія времена къ Царлино примыкали- Тартиии, Рамо 
и Салинасъ 3).

Практическое вліяніе ученія Царлино сказалось въ томъ, что 
послѣ Царлино композиторы оканчиваюсь свои произведенія пол- 
нымъ аккордомъ съ терціей, тогда какъ до него обыкновенно за- 
ключеніе состояло изъ октавы и квинты безъ терціи. Но долгое 
время и послѣ Царлино заключительный аккордъ принималъ въ 
свой составъ лишь большую терцію, которой давалось предпочтете 
передъ малой. (Ar. von Dominer, Handbuch der Musikgeschichte, 
Leipzig. 1868. S. 114).

Францискъ Салинасъ, жившій въ 16 в., былъ родомъ испанецъ. 
Онъ ослѣпъ на дѳсятомъ году своей жизни, но, несмотря на это 
лишеніѳ, обладалъ глубокою ученостію и былъ виртуозомъ на органѣ 
и фортепіано. Какъ теоретикъ, онъ замѣчателенъ своими изслѣдо- 
ваніями надъ гречѳскимъ ритмомъ А). Изъ остальныхъ теоретиковъ, 
принадлежащихъ этой эпохѣ, замѣчательны: Аронъ, Артузи, Цак- 
кони, Тигрини и пр.

Никто изъ теоретиковъ 15-го и 16-го вѣковъ не имѣлъ понятія 
объ аккордахъ. Одновременныя комбинаціи тоновъ разсматривались, 
какъ результатъ коитрапунктическаго веденія голосовъ, которые 
относились другъ къ другу на основаніи правилъ употребленія 
интерваловъ. Лучше всего характеризуется взглядъ этихъ теорети- 
ковъ-контрапуиктистовъ на одновременныя звуковыя сочетанія слѣ- 
дующимъ примѣромъ. Аккорды: ми-соль-до и соль-до-ми разсматри
вались не какъ обращенія одного и того-же основнаго аккорда (до-

!)  О  г а р м о н и ч е с к о м ъ  д у а л и з м ѣ  с м . H .  R i e m a n n , .  M u s i k - L e x i k o n ,  б  A u f l .  
L e i p z i g .  1 9 0 0 . S . 2 7 3 . A r t .  D u a l i s m u s ,  h a r m o n i s c h e r .  S . 5 6 9 — 5 7 1  A r t .  K l a n g .

2i H .  R i e m a n n ,  M u s i k - L e x i k o n .  5  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 0 . S . 5 7 1 .
3) H .  R i e m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S . 3 73 , 

4 0 5  4 0 6 . П о с л ѣ д о в а т е л ь  Ц а р л и н о ,  S o l o m o n  d e  C a u s  в ъ  I n s t i t u t i o n  h a r m o 
n i q u e  в п е р в ы е  в в о д и т ь  в ъ  у п о т р е б л ѳ н і е  т е р м и н ъ  „ д о м и н а н т ы “ , к о т о р а я  о б о 
з н а ч а е т е  у  э т о г о  т е о р е т и к а  п я т у ю  с т у п е н ь  в ъ  а в т е н т и ч е с к о м ъ  и  ч е т в е р т у ю  
в ъ  п л а г а л ь и о м ъ  л а д ѣ  ( ib i d .  S . 3 8 0  -  3 8 1 ) .

4)  A r .  v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s i k - G e s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1868 . 
S . 1 14 . G p . A d .  P r o s n i z .  C o m p e n d i u m  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e  b i s  z u m  E n d e  d e s  
X V I  J  a h r h u n d e r t s .  W i e n .  1 8 8 9 . S . 146 .
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ми-соль); вниманіе обращалось лишь на то, что въ двухъ первыхъ 
аккордахъ есть кварта: соль-до, къ которой прибавлены терціи: ми- 
соль и до-ми *). Такимъ образомъ, сходство и различіе _ одновре- 
менныхъ звуковыхъ комбинацій - опредѣлялось присутствіемъ или 
отсутствіемъ сходныхъ интерваловъ. Этотъ взглядъ исключительно 
полифоническій. Онъ преимущественно направленъ на разработку 
отдѣльныхъ голосовъ, которые, стремясь къ наибольшей мело
дичности, должны образовывать между собою _ пріятные для слуха 
интервалы. Но главный интересъ въ полифоніи направленъ не на 
едино врем енныя звуковыя сочетанія, а на мелодическій ходъ отдѣль- 
ныхъ голосовъ. Эта особенность присуща контрапунктистамъ-ком- 
позиторамъ разсматриваемой эпохи, въ произведеніяхъ которыхъ 
всѣ голоса имѣютъ одинаковое мелодическое достоинство, и теоре- 

‘ тикамъ, рѣшительно не имѣющимъ понятія объ аккордахъ, какъ о 
самостоятельной звуковой комбинаціи, и расматривающимъ ихъ 
какъ случайный результатъ сплетенія нѣсколышхъ голосовъ. Только 
съ тѣхъ поръ. какъ верхній голосъ сталъ преобладать надъ осталь
ными 2), снизошедшими до второстепенной роли, самостоятельность 
аккордовъ, какъ звуковыхъ столбовъ, на которыхъ опирается главная 
мелодія, начала все болѣе и болѣе выступать. Полифонный стиль 
постепенно замѣняется гомофоннымъ, контрапунктъ — гармоніеи. 
Перевѣсу верхняго голоса надъ остальными способствовалъ и про- 
тестантизмъ, хотя вовсе не въ интересахъ музыкальныхъ, а изъ 
желанія дать возможность всему приходу вторить главной мелодш, 
какъ это будетъ подробнѣе излолсено ниже. Такимъ образомъ проте- 
стантизмъ произвелъ серьезную реформу и въ музыкѣ. Это обстоя
тельство даетъ особенную важность историческому зиаченію нѣмецкои 
музыкѣ, такъ какъ Германія—родина протестантизма.

1) A m b r o s ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  L e i p z i g .  1 8 7 8 . B d . I V .  S . 421 .
а) П р е о б л а д а ю щ е е  з н а ч е н і е  с о п р а н о в о м у  г о л о с у  п р и д а е т ъ  Ц а р л и н о .  

( H .  R i e m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S . 4 0 4 ).
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Музыка въ Германіи 15-го и 16-го вѣковъ.

Въ Германіи до самаго конца 15-го вѣка въ цѳрквахъ пѣли 
о д н о г о л о с н ы й  грѳгоріанскія мѳлодіи. Только въ 1498 г. въ царской 
капеллѣ въ Вѣнѣ водворилось многоголосное пѣніе. Оно носило на 
себѣ нидерландское вліяніе '). ГІочитателемъ искусства нидерлаид- 
скихъ композиторовъ является теоретикъ Адамъ изъ Фульды, лшв- 
шій въ Германіи во второй половинѣ 15-го вѣка и написавшій 
свой трактатъ о музыкѣ въ 1490 г. 2).

Самый важный памятникъ ранней эпохи 3) развитія много
голосной музыки въ Германіи представляетъ Лохеймеровскій сбор
никъ пѣсенъ. Въ немъ помѣченъ 1452 г., но самыя мелодіи доллшы 
были возникнуть въ болѣе раннюю эпоху. Двухъ-голосныя и трехъ- 
голосныя пѣсни этого сборника обнарулшваютъ значительную тех
нику и нидерландское вліяніе. ГІотація доказываетъ знаніе мензу
ральной теоріи 4). Точно таісое-же свидѣтельство о развитіи контра
пункта въ Германіи даютъ четырѳхъ-голосныя духовныя пѣсни, 
напечатанный въ Аугсбургѣ въ 1512 г., хотя онѣ звучатъ бѣднѣе 
свѣтскихъ пѣсенъ Лохеймеровскаго сборника 5). •

Хотя нѣмецкіе композиторы обнаруживаюсь нидерландское 
вліяніе и перенимаютъ нидерландское контрапунктическое искусство, 
но пренебрегаютъ загадочными канонами и темными девизами, а 
просто и ясно обозначаютъ свои намѣренія. Адамъ изъ Фульды 
выражаетъ сожалѣпіе о томъ, что вдавался въ подобн'ыя загадки. 
У лучшихъ германскихъ композиторовъ, при весьма развитой кон
трапунктической техникѣ, совсѣмъ не встрѣчается ни загадочныхъ 
каноновъ, ни двусмыслеиныхъ девизовъ 6).

Къ величайшимъ композиторамъ-контрапунктистамъ описывае
мой эпохи развитія германской музыки принадлелеатъ: Генрихъ 
Фиикъ 7), Генрихъ Исаакъ, Людвигъ Зенфль и Стефанъ Маху.

A . W .  A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u ,  1864.* B d .  П .  S . 4 76 .
3) I b i d .  B d .  Ш .  S .  4 84 . C p . A r .  v o n  D o m m e r ,  H a n d b u c h  d e r  M u s ik - G e 

s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1868 . S . 114 .
3)  Г е р м а н і я  н о в е е  н е  о т с т а в а л а  о т ъ  д р у г и х ъ  с т р а н ъ  в ъ  к о н т р а п у н к т ѣ .  

( С м . H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S . 3 1 1 ).
4) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k .B r e s l a u .  1 8 6 8 . B d .  Ш .  S . 3 6 7 — 368.
5) I b i d  B d .  Ш .  S . 368 .
6) I b id .  B d .  I H .  S . 7 9 —8 0 . С р . H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  

L e i p z i g .  1898 . S . 3 1 1 — 3 12 .
7) Е г о  н е  с л ѣ д у ѳ т ъ  с м ѣ ш и в а т ь  с ъ  Г ѳ р м а н н о м ъ  Ф и н к о м ъ ,  у ч е н ы м ъ  

т ѳ о р е т и к о м ъ ,  ж и в ш и м ъ  в о  в т о р о й  п о л о в и н ѣ  1 6 -г о  в ѣ к а .  ( H .  R i e m a n n ,  M u s ik -  
L e x i k o n .  б  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1900 . S . 3 2 2 .)  ( A r t .  E i n c k ) .
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Генрихъ Финкъ, лшвшій во второй половинѣ 15-го вѣка и 
первой 16-го, получилъ свое музыкальное образованіе въ Полыпѣ, 
что свидѣтельствуетъ о раннемъ распространеніи контрапунктиче- 
скаго искусства въ этой странѣ' 1). «Этотъ композиторъ, пишетъ 
Амбросъ, по своей, такъ сказать, богатырской силѣ, безпритязатель- 
пому величію, вѣрности и глубинѣ чувства, далее по своимъ слу- 
чайнымъ рѣзкостямъ и жестокостямъ, настоящій нѣмецкій, компрзи- 
торъ» 2). Онъ писалъ гимны, мотеты и пѣсни. Доказательство твор- 
ческихъ способностей Генриха Финка заключается «въ необыкно- 
венномъ для того времени явленіи: за немногими исключеніями, онъ 
самъ изобрѣтаетъ теноръ для своихъ пѣсенъ, тогда какъ его совре
менники охотно писали на данный голосъ» 3). «Въ нѣмецкихъ пѣс- 
няхъ Генриха Финка соединились всѣ его задушевныя чувства, и, 
можетъ быть, безъ преувеличенія молшо сказать, что въ нихъ мы 
имѣемъ лучшіе образцы нѣмецкихъ многоголосныхъ пѣсенъ прелс- 
няго времени, включая далее тѣ, которые имѣютъ своими авторами
Исаака и Зенфля 4).

Генрихъ Исаакъ, лшвшій во второй половинѣ 15-го вѣка, долго 
пребывалъ во Флоренціи, гдѣ имѣлъ возмолшость познакомиться съ 
лучшими произведеніями своего времени. Хотя Генрихъ Исаакъ 
писалъ духовную и свѣтскую музыку съ одинаковымъ мастерствомъ, 
ставящимъ его наряду съ лучшими композиторами своего времени, 
но все-таки его свѣтскія пѣсни имѣютъ преимущество надъ его 
духовными произведеніями и соединяютъ въ сѳбѣ замѣчательную 
мелодическую ясность, ритмическое олшвленіе и естественную гар- 
монизацію, являющуюся результатомъ мастерского контрапунктиче- 
скаго голосоведенія. Генрихъ Исаакъ не только писалъ контрапунктъ, 
но сочинялъ для своихъ пѣсенъ мелодіи б).

1) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 8 . B d . I I I .  S . 3 6 9 .
2) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 8 . B d .  Ш .  S .  3 69 .
s) R .  E i t n e r .  H e i n r i c h  F i n c k .  P u b l i c a t i o n  a e l t e r e r  p r a k t i s c h e r  u n d  t h e o r e 

t i s c h e r  M u s i k w e r k e ,  h e r a u s g e g e b e n  v o n  d e r  G e s e l l s c h a f t  f ü r  M u s i k f o r s c h u n g .  
L e i p z i g .  1879 . B d . Ѵ П І .  S p a l t e  V I I I .

*) I b i d .  Ѵ Ш .  S p a l t e  V H .
В ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  х р ѳ с т о м а т ш  и з д .  о п о .  

1 9 0 0 ) , н а  с т р .  3 0 6 — 3 0 8  п о м ѣ щ ѳ н а  п ѣ с н я  Г .  Ф и н к а  « w e r  h a t  g e m e i n t » ,  к о т о 
р у ю  в ъ  ц и т и р о в а н н о м ъ  в ы ш е  т р у д ѣ  ( B d . Ѵ Ш ,  S p a l t e  V H )  Е й т н е р ъ  н а з ы -
в а е т ъ  « н а с т о я щ е й  ж е м ч у я с и н о й » .

П ѣ с н и  Ф и н к а ,  к а к ъ  и  д р у г и х ъ  н ѣ м е ц к и х ъ  к о м п о з и т о р о в ъ :  И і т о л ь ц е р а ,  
Г о ф г е й м е р а  и  д р .  с н а б ж а л и с ь  д у х о в н ы м и  т е к с т а м и  и  и с п о л н я л и с ь  в ъ  ц е р к -  
в а х ъ .  ( С м . A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1868 . B d .  H I .  S .  3 8 3 ).

П р о и з в ѳ д е н і я  И с а а к а  и  З е н ф л я  п о м ѣ щ ѳ н ы  у  O t t o  I v a d e ,  A u s e r w a n l t e  
T o n w e r k e  d e r  b e r ü h m t e s t e n  M e i s t e r  d e s  1 6  u n d  16  J a h r h u n d e r t s .  L e i p z i g .  1 8 8 2 .

6) C p .  A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k  B r e s l a u .  1 8 6 8 . B d .  H I .  S . 3 8 0 — 3 8 6 . 
A r .  v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s i k - G e s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1 8 6 8 . S . 8 7  —8 8 . 
E o r k e l ,  A l l g e m e i n e  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  L e i p z i g .  1 8 0 1 . B d .  I I .  S .  6 7 1 , 6 7 6 .
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Лудвигъ Зенфль (умеръ около 1555 г.) учился у Генриха 
Исаака и владѣлъ громадной контрапунктической техникой, о ко
торой, между прочимъ свидѣтельствуѳтъ его трехъ-голосный канонъ 
(служащій символомъ Св. Троицы) х) съ двумя добавочными голо
сами. Но не одну лишь контрапунктическую виртуозность имѣлъ 
въ виду Зенфль. Онъ стремился къ художественной характеристик!» 
текста, что въ особенности замѣтно въ его музыкѣ къ одамъ Го- 
рація 2).

Стефанъ Маху, жившій въ первой половинѣ 16-го вѣка, въ 
своей контрапунктической обработкѣ церковныхъ мелодій достигаетъ 
такой прозрачности, простоты и благозвучія, что имѣетъ право на 
значеніи предтечи Палестрины. Стефанъ Маху какъ въ духовныхъ. 
такъ и свѣтскихъ сочиненіяхъ является пѳрвокласснымъ компози- 
торомъ. (Ambros, Geschichte der Musik. Breslau. 1868. Bd. 111. 
S. 389—390).

Всѣ названные композиторы, хотя и не лишены націоналы-юй 
окраски, но находятся болѣе или менѣе подъ вліяніемъ нидерланд
скихъ контрапунктистовъ. Самобытная нѣмецкая музыка возникла 
только во время протестантизма, и Лютеръ является ея основате- 
лѳмъ. До протестантизма приходу не позволялось пѣть во время 
богослуженія, въ силу постановленія Лаодикійскаго собора. Впрочемъ, 
допускалось участіе прихода при пѣніи «Kyrie eleison» (Господи 
помилуй). Впослѣдствіи на этотъ напѣвъ, усвоенный народомъ, были 
положены нѣмецкіе тексты, и такимъ образомъ возникли гимны на 
понятномъ для массы языкѣ. (Ar. von Dommer, Handbuch der Musik- 
Oeschichte. Leipzig. 1868. S 171).

Еще до реформаціи въ Германіи существовали музыкальныя 
школы. Но онѣ въ болыиинствѣ случаевъ находились въ весьма пла- 
чевномъ состояніи, по причинѣ недостатка въ денежныхъ средствахъ. 
Обучавшіяся въ этихъ школахъ дѣти посылались по улицамъ для 
собиранія милостыни, которую они выпрашивали своимъ пѣніемъ. 
Въ одной изъ подобныхъ школъ обучался и Лютеръ (1483— 
1546 г.), иолучившій тамъ свое скромное музыкальное образова- 
ніе 3). Но его значительныя способности, любовь къ этому искус
ству и пониманіе того направленія музыки, которое соотвѣтствовало

*) W i n t e r f e l d .  D e r  e v a n g e l i s c h e  K i r c h e n g e s a n g .  L e i p z i g .  1843 . I .  S . 183 .
2 ) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 8 . B d . H L  S . 1 0 4 — 4 1 0 . C p . 

A r . v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s i k - G e s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1868. S .  1 8 5 — 1 87 . 
О б р а з ч и к ъ  п р о и з в е д ѳ н і й  З е н ф л я  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь 
н о й  х р е с т р м а т і и . - 2  и з д .  С п б .  1900 , с т р .  3 0 9 —3 11 .

3) A r .  v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s i k - G e s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1 8 6 8 . S .
1 7 9 - 1 8 0 .
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характеру протестантизма,—помогли ему быть основателемъ проте
стантской музыки *).

Лютеръ придавалъ весьма высокое нравственное значѳніе му- 
зыкѣ. «Безъ сомнѣнія души, расположенныя̂ къ музыкѣ, пишетъ 
онъ, заключаютъ въ себѣ много сѣмянъ добродѣтели. Я вполнѣ 
убѣжденъ и нисколько не стыжусь утверждать, что послѣ теологіи 
нѣтъ искусства, которое молено было бы сравнить съ музыкой» 2). 
О любви Лютера къ этому искусству свидѣтельствуютъ многія его 
изреченія. Въ особенности онъ восхищался красотою многоголоснаго 
пѣнія, что видно, напримѣръ, изъ слѣдуюіцихъ его словъ: «Въ музыкѣ 
всего удивительнѣе то, что простая мелодія или, такъ называемый 
музыкантами «теноръ», поется съ тремя, четырьмя или пятью дру
гими голосами, которые около этой простой мелодіи, какъ-бы ликуя, 
играютъ и прыгаютъ, всячески ее украшаютъ и сопроволсдаютъ ее, 
подобно небеснымъ звукамъ, дружески встрѣчаясь между собою и 
сердечно обнимая другъ друга. Тотъ, кто понимаетъ что-нибудь въ 
многоголосной музыкѣ и приходитъ отъ нея въ умиленье, не молсетъ 
не дивиться этому искусству и не считать пѣніе, украшенное мно
гими голосами, за чудеснѣйшую вещь въ свѣтѣ» 3).

Лютеръ обратился къ ученымъ музыкантамъ для контрапункти
ческой разработки лютѳранскихъ мелодій. Источниками послѣднихъ 
были:

a) грегоріанскій сборникъ, пѣснопѣнія котораго сообщили 
лютеранской музыкѣ церковные лады, діатонизмъ и торжественно 
спокойный характеръ 4);

b) народныя пѣсни, отъ которыхъ лютеранская музыка̂ заим
ствовала олшвлѳнный ритмъ, особенно замѣтный въ ея древнѣйшихъ 
хоралахъ 5);

c) чешскія духовныя пѣсни гусситовъ °);

1) С у р о в ы й  х а р а к т е р ъ  п р о т ѳ с т а н т с к и х ъ  с е к т ъ  м ѣ ш а л ъ  р а з в и т і ю  м у 
з ы к и ,  и , т о л ь к о  б л а г о д а р я  л и ч н о м у  р а с п о л о ж ѳ н і ю  Л ю т е р а  к ъ  э т о м у  и с к у с 
с т в у ,  о н о  р а з в и л о с ь  и  д о с т и г л о  с а м о б ы т н о с т и  в ъ  л о н ѣ  о д н о й  л и ш ь  л ю т е 
р а н с к о й  ц е р к в и .  ,  ,  _  ,

2)  F r .  B r e n d e l .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k  i n  I t a l i e n ,  D e u t s c h l a n d  u n d  Jb r a n k -  
r e i c h ,  2  A u f l l a g e .  L e i p z i g .  1 8 6 5 . B d . I .  S . 154 .

3) J .  N .  F o r k e l .  A l l g e m e i n e  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  L e i p z i g .  1801 . B d . I I .g 7g 7 9 .
4)  A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1868 . B d .  П 1 . S .  4 1 4 . A r .  v o n  

D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1 8 6 8 . S . 1 6 7 .
5)  A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1868. B d .  Ш .  S .  4 1 4 . A r .  v o n  

D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1 8 6 8 . S .  1 6 8 , 1 7 2 — 174.
°) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1868 . B d .  H I .  S . 4 1 7 . C p .  A r .  

v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e ,  L e i p z i g .  1 8 6 8 . S . 188 .



d) псальмы кальвинист овъ, положенные на музыку Франкомъ 
и контрапуыктически-разработанные Гудимелемъ ’);

e) оригинальное творчество протестантскихъ композиторовъ.
Ііослѣдніе дѣлились на мелодистовъ. изобрѣтавшихъ новыя

мелодіи и контрапунктистовъ, разрабатывавшихъ чужія мелодіи. 
присоединяя къ нимъ другіе голоса 2). Лютеру приписываются 
мелодіи слѣдующихъ хораловъ: «Ein’ feste Burg ist unser Gott», 
«Jesaia, dem Propheten, das geschah» и «Wir Glauben all* an einen 
Gott» 3).

Главнымъ помощникомъ Лютера въ музыкальномъ дѣлѣ былъ 
Іоганнъ Вальтеръ. Первый сборникъ его хораловъ вышелъвъ 1524 г.4). 
Вальтеръ не былъ богато одаренъ творческимъ талантомъ, но онъ 
имѣетъ неоспоримое значеніе честнаго труженика, посвятившаго 
свои силы интересамъ лютеранской музыки.

Контрапунктически-разработанныя мелодіи, по причинѣ ихъ 
нахожденія въ тенорѣ, представляли большое затрудненіе исполне- 
нію всѣмъ приходомъ: мелодія въ тенорѣ, какъ въ среднемъ голосѣ, 
слишкомъ мало выдается изъ контрапунктической ткани остальныхъ 
голосовъ, чтобы неразвитой слухъ неспеціалистовъ-музыкантовъ, 
изъ которыхъ состоитъ большинство прихода, могъ ее улавливать 
и ей вторить. Участіе всего прихода въ пѣніи церковныхъ музы
кальныхъ произведеній, столь желаемое Лютеромъ, встрѣтило неодо
лимое препятствіе въ контрапунктической разработка церковныхъ 
мелодій, которой, однако, Лютеръ не хотѣлъ лишиться при своей 
любви къ многоголосной музыкѣ. (Dommer, Handbuch der Musik- 
Geschichte, Leipzig. 1868. S. 189—193).

Вслѣдствіе неспособности прихода вторить контрапунктически-
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!)  A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u  1868 . B d .  Ш .  S . 4 1 6 , 5 7 9 . C p . 
A r .  v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1 8 6 8 . S .  190 .

2) A r .  v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1 8 6 8 . S .  
1 7 6 - 1 7 7 .

3) A d .  P r o s n i z .  C o m p e n d i u m  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  W i e n .  1 8 8 9 . S . 1 13 . 
Н о  а в т о р с т в о  Л ю т е р а  о с п а р и в а е т с я .  (С р . H .  R i e m a n n .  M u s ik - L e x ik o n .  5 . 
A u f l a g e .  L e i p z i g .  1900 . S . 6 7 8 . ( A r t .  L u t h e r ) .  В е с ь м а  и н т е р ѳ с н ы я  с о о б р а ж е н і я  
в ы с к а з ы в а е 'т ъ  Л а н г х а н с ъ ,  п о  п о в о д у  х о р а л а  „ E i n 1 f e s t e  B t i r g  i s t  u n s e r  G o t t “ , 
с ч и т а ю щ а г о с я  с ъ  б о л ь ш п м ъ  в ѣ р о я т іе м ъ  з а  п р о и з в е д е т е  Л ю т е р а  ( с м . W .  L a n g 
h a n s .  D i e  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik  d e s  17 .. 18 . u n d  19 . J a h r h u n d e r t s .  L e i p z i g .  
1 8 8 2 . B d .  I .  S . 5 6 - 5 8 ) .

В и н т ѳ р ф ѳ л ь д ъ  п и ш е т ъ ,  ч т о  д р е в н ѣ й ш а я  м н о г о г о л о с н а я  о б р а б о т к а  
х о р а л а  „ E i n ’ f e s t e  B u r g  i s t  u n s e r  G o t t “  в ъ  H a n s  K u g e l m a n n s  P r e u s s i s c h e n  
G e s ä n g e n  1 5 4 0  и  i n  d e n  L i e d e r n  f ü r  d i e  g e m e i n e n  S c h u l e n  1544 , г д ѣ  э т а  
м е л о д і я  п о м ѣ щ ѳ н а  н е  в ъ  т е н о р ѣ ,  к а к ъ  э т о  т о г д а  о б ы к н о в е н н о  д ѣ л а л о с ь ,  а  
в ъ  б а с у ,  р а д и  с и м в о л и ч е с к а г о  и з о б р а ж ѳ н і я  т о г о ,  ч т о  в ѣ р а  в ъ  п о м о щ ь  Б о я с ію  
д о л ж н а  б ы т ь  в ъ  о с н о в а н і и  в с е й  р е л и г і и .  ( С р .  C a r l  v o n  W i n t e r f e l d .  D e r  e v a n 
g e l i s c h e  K i r c h e n g e s a n g .  L e i p z i g .  1 8 4 3 . I .  S . 158).

*) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1868 . B d .  Ш .  S . 4 1 0 — 4 14 .
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разработанной и помѣщенной въ тенорѣ мелодіи, установилось анти
фонное пѣніе между приходомъ и пѣвчими, обучаемыми въ музы
кальныхъ школахъ при лютеранскихъ церквахъ; приходъ исполнялъ 
мелодію унисономъ, хоръ пѣлъ ее вмѣстѣ съ присоединенной къ ней 
контрапунктическою разработкой. (Ibid. S. 176—177).

Чтобы соединить пѣніе прихода съ пѣвчими, возникла мысль 
перемѣстить церковную мелодію изъ тенора въ верхній (сопрановый) 
голосъ.

Эта мысль была выполнена Лукою Озіандеромъ, издавшимъ въ 
1586 г. «Пятьдесятъ духовныхъ пѣсенъ и псалмовъ, положенных!, 
контрапунктически на четыре голоса и притомъ такъ, что весь 
приходъ можетъ пѣть вмѣстѣ съ хоромъ». Для объяснѳнія своей 
цѣли упомянутый авторъ предпослалъ этому произведенію слѣдующее 
предисловіе: «Я не сомнѣваюсь, что нѣкоторымъ композиторамъ эта 
незначительная моя работа сначала не понравится. Оттого я хочу 
вкратцѣ объясниться, почему я это сочиненіе написалъ такъ, а не 
иначе. Я знаю, что композиторы помѣщаютъ хоралъ въ тенорѣ. Но 
вслѣдствіе этого хоралъ между другими голосами дѣлается неузна- 
ваемымъ, а потому несвѣдующій человѣкъ не въ состояніи узнать, 
что это за псаломъ, и не можетъ присоединиться къ хору. На этомъ 
основаніи я помѣстилъ хоралъ въ дискаитѣ, чтобы его можно было 
узнать, и каждый мірянинъ могъ-бы его пѣть вмѣстѣ съ хоромъ» J).

Перенесете главной мелодіи изъ тенора въ верхній голосъ, 
сдѣланное съ цѣлыо облегчить возможность участвовать всему при
ходу въ церковномъ пѣніи, имѣло громадное вліяніе на все даль- 
нѣйшее развитіе музыки. Главная мелодія., помѣщаемая въ верхнемъ 
голосѣ, гдѣ она наиболѣѳ выдается, все болѣе и болѣе пріобрѣтала 
господство надъ остальными голосами, которые стали играть роль 
аккомпанимента главной мелодіи, утратили свою контрапунктическую 
выработанность и самостоятельность и, наконецъ, превратились въ 
аккордовую опору верхняго голоса. Такимъ образомъ лютеранская 
церковь, своимъ стрѳмленіемъ обезпечить участіе всего прихода въ 
церковномъ пѣніи, способствовала величайшей реформѣ въ много
голосной музыкѣ: перехода полифоніи въ гомофонію 2).

Гансъ Лео Хаслеръ (1564—1612 г.), ученикъ Андрея Габріели 
и товарищъ Джованни Габріели, продолжалъ дѣло Озіандра. Онъ 
писалъ для лютеранской церкви хоралы, помѣщая главную мелодію 
въ верхній голосъ и доводя аккордовый аккомпаниментъ до возмож-

1) C a r l  v o n  W i n t e r f e l d .  D e r  e v a n g e l i s c h e  K i r c h e n g e s a n g .  L e i p z i g .  1843 . 
I  T e i l .  S .  3 47 .

2) H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  
1 9 0 1 . I I  T e i l .  S . 5 4 - 5 5 .
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ной простоты 1). О художествѳнномъ достоинствѣ хораловъ Хаслѳра 
свидѣтѳльствуетъ тотъ фактъ, что они были снова изданы ученымъ 
теоретикомъ Кирнбергеромъ, жившимъвъ 18-мъ вѣкѣ, стремившимся 
поднять упавшее достоинство этого рода произведены 2).

Къ числу замѣчательнѣйшихъ композиторовъ этой эпохи при
надлежать: Яковъ Галлусъ 3) (Jacobus Gallus или Hand’l), Кальвизіусъ 
(Sethus Calvisius), Матвѣй ле Метръ (Mathäus le Maître), Антоній 
Сканделлусъ, Іоахимъ а Бургкъ, Николай Германъ, Іоаннъ Штейер- 
лейнъ (Johann Steuerlein), Варооломей Гезіусъ, Лука Лоссіусъ и пр.

Величайшимъ композиторомъ 16-го вѣка въ протестантскомъ 
мірѣ является Іоганнъ Эккардтъ, жившій отъ 1553 до 1611 г. 4). 
Онъ учился у Орланда Лассо. Для лютеранской церкви онъ писалъ 
хоралы съ главною мелодіею въ верхнемъ голосѣ и съ простымъ 
аккомпаниментомъ. Но онъ предохранилъ лютеранскій хоралъ отъ 
бѣдности въ гармоническомъ отношеніи, грозившей вслѣдствіе стре- 
мленія лютеранскихъ композиторовъ къ наибольшей простотѣ. Эк
кардтъ доказалъ возможность писать просто, но вмѣстѣ съ тѣмъ и 
художественно. Въ его Цроизведеніяхъ популярность и искусство не 
наносятъ другъ друі’у ущерба. Лучшимъ произвѳдѳніемъ Эккардта 
считаются: «Прусскія праздничныя пѣсни» б), въ которыхъ искусно 
соединена самостоятельность контрапунктически-выработанныхъ го
лосовъ съ безукоризнѳннымъ гармоническимъ благозвучіемъ. Въ этомъ 
геніальномъ композиторѣ соединилась мелодическая изобрѣтатель- 
ность съ контрапунктическою виртуозностью. Есть данныя думать, 
что Эккардтъ былъ въ Венеціи, гдѣ могъ познакомиться съ Царлино, 
Клавдіемъ Меруло и Андреемъ Габріели 6). Оттого Эккардтъ, подобно 
Хаслеру, содѣйствовалъ вліянію итальянской музыки на нѣмецкую 7).

A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  18(58. B d . Ш .  S . 5 5 6 — 5 67 . 
a) F r .  B r e n d e l .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik  i n  I t a l i e n ,  D e u t s c h l a n d  u n d  F r a n k o  

r e i c h .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1855 . B d .  I .  S . 175 .
О б р а з ч и к ъ  п р о и з в е д ѳ н і й  Х а с л ѳ р а  п о м ѣ щ ѳ н ъ  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о 

р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  х р ѳ с т о м а т іи .  2 - е  и з д а н і е .  С п б . 1 9 0 0 , с т р .  3 21 .
3)  З е н ф л ь  Х а с л ѳ р ъ  и  Г а л л у с ъ ,  х о т я  б ы л и  к а т о л и к и ,  н о  с о ч и н я л и  д л я  

л ю т е р а н с к о й  ц е р к в и  ( H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  
L e i p z i g .  1901 . I I  T e i l .  S . 8 5 ) .

М о т е т ъ  Г а л л у с а  „ M e d i a  v i t a  i n  m o r t e  s u m u s “  п о м ѣ щ е н ъ  в ъ  м о е й  
К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  х р е с т о м а т і и .  2  и з д .  С п б . 1 9 0 0 . с т р .  1 8 3 — 187.

*) I .  Э к к а р д т ъ .  П о  в ы р а ж е н іг а  В и н т ѳ р ф е л ь д а ,  „ б ы л ъ  в ѣ и ц о м ъ  с в о е г о  
в р е м е н и “ . (C . v o n  W i n t e r f e l d .  D e r  e v a n g e l i s c h e  K i r c h e n g e s a n g .  L e i p z i g .  1843. 
I  T e i l .  S . 5 ) .

5)  C . v o n  W i n t e r f e l d .  D e r  e v a n g e l i s c h e  K i r c h e n g e s a n g .  L e i p z i g .  1843.
I .  S . 4 4 5 ;  4 4 8 .

0) I b i d .  T. S . 4 36 .
7) A r .  v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1 8 6 8 . S .  2 0 0 . 
О б р а з ч и к ъ  п р о и з в ѳ д е н і й  Э к к а р д т а ,  с м . в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  

м у з ы к а л ь н о й  х р е с т о м а т і и ,  2  и з д .  С п б . 1900 , с т р .  3 1 2 — 3 20 .
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Въ интересахъ того-же вліянія была направлена дѣятельность 
Михаила Преторіуса (1571 — 1621 г.). Это міяиіе сказалось въ 
употребленіи многохорной формы, перенятой отъ венеціанскихъ 
композиторовъ, и мелодически-фіоритурнаго стиля, возникнувшаго 
въ ісонцѣ 16-го вѣка во Флоренціи, гдѣ были сдѣланы попытки 
возсоздать древне-греческую трагсдію—попытки, приведшія къ изо- 
брѣтенію оперы. Михаилъ Преторіусъ работалъ также въ области 
церковной лютеранской музыки, сочиняя самъ и издавая произве- 
дѳнія другихъ композиторовъ ’). Наконецъ, онъ замѣчателѳнъ, какъ 
писатель, давшій много весьма важныхъ свѣдѣній объ инстру
ментальной музыкѣ того времени 2).

Г Л А В А  X X V .

Инструментальная музыка 16-го вѣка.

Композиторы 16-го вѣка еще не замѣчали особенностей тембра 
различныхъ инструментовъ, по крайней мѣрѣ, они имъ не пользо
вались для достиженія разнообразныхъ звуковыхъ эффектовъ. При 
выборѣ инструментовъ принимался во вниманіѳ не тембръ, а одинъ 
только объемъ 3). Преторіусъ разсказываетъ объ исполненіи одного 
мотета, въ которомъ нѣсколько голосовъ были замѣнены лютнями, 
теорбами, китарами, віолами и клавесинами; хотя «въ церкви отъ 
звука столькихъ струнъ почти все трещало» 4), тѣмъ не менѣе 
трудно себѣ представить, что была удачна замѣна человѣческаго 
голоса короткимъ звукомъ вышеупомяиутыхъ инструментовъ, изъ 
которыхъ лишь одна віола могла выдерживать тоны, на подобіе 
пѣнія.

Шестнадцатый вѣкъ поражаетъ богатствомъ инструментовъ, 
значительно превосходящимъ современный оркестръ. Причина огром- 
наго количества инструментовъ заключалось въ томъ, что каждый 
изъ нихъ распадался на четыре вида: дискантовый, альтовый, тено-

1) A r .  v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1 8 6 8 . S .
2 0 0 - 2 0 1 . 0  t„ . . .

О б р а з ч и к ъ  е г о  и р о и з в е д е н і й  с м . в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч ѳ с к о и  м у 
з ы к а л ь н о й  х р е с т о м а т і и .  2  и з д .  С п б . 1 9 0 0 , с т р .  3 2 2 .

2) Е щ е  р а н ѣ е  М и х а и л а  П р е т о р і у с а  д а е т ъ  с в ѣ д ѣ н ія  о б ъ  и н с т р у м е н 
т а л ь н о й  м у з ы к ѣ  С е б а с т і а н ъ  Ф и р д ѵ н г ъ ,  и з д а в ш і й  с в о ю  к н и г у :  „ M u s i c a  g e t u t s c h t  
u n d  a u s g e z o g e n “  в ъ  1 5 1 1  г .  _

3)  A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 8 . B d .  Ж .  fe. 4 1 9 — 4 20 .
*) M. P r a e t o r i u s .  S y n t a g m a .  Ш  T e i l .  S .  1 68 .
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ровый и басовый ’). Были, напримѣръ, дискантовые фаготы и 
басовыя флейты. Но съ развитіемъ техники игры на этихъ инстру
ментахъ, ихъ разновидности исчезли, потому что виртуозность даетъ 
возможность изъ одного инструмента извлекать звуки, которые при 
меньшей умѣлости получались лишь при помощи разныхъ инстру
ментовъ 2).

Скрипки, происшедшія изъ сліянія арабскаго ребаба и герман
ской роты 3), до 15-го вѣка были весьма различной величины и 
съ весьма различнымъ числомъ струнъ. У болынихъ скрипокъ были 
лады. Вполнѣ установились формы скрипокъ къ 16-му вѣку, въ 
концѣ котораго явился замѣчательный фабрикантъ этихъ инстру
ментовъ въ лицѣ Антона Амати, жившаго въ Кремонѣ. Въ этомъ 
городѣ въ продолженіе 17-го вѣка семейство Гварнери и Антонъ 
Страдивари (родившійся въ 1644 г.) довели скрипичные инстру
менты до высшей степени совершенства 4).

Композиторы 16-го віжа еще не умѣли пользоваться не только 
тембромъ инструментовъ, но и ихъ характеромъ. Такъ, напримѣръ, 
у величайшаго инструментатора описываемой эпохи, Джованни 
Габріели, скрипки, которымъ такъ свойственна подвижность, играютъ 
длинныя протяжныя ноты, а корнеты фигурацію б). Подобный 
фактъ врядъ-ли молено объяснить иеразвитостію техники на скрипкѣ. 
Напротивъ, можно предположить, что виртуозность на этомъ инстру- 
ментѣ начала развиваться довольно рано. Сохранившейся портретъ 
скрипача, нарисованный Рафаэлемъ (въ 1518 г.), можетъ служить 
основаніемъ этого предполол;енія, потому что врядъ-ли Рафаэль 
сталъ бы изображать не выдающагося артиста, да еще съ лавровою 
вѣткою въ рукѣ 6). Къ 15-му вѣку относится первое извѣстіе о

!) H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .
1901 . I  T e i l .  S . 3 7 - 3 8 ,  44 .

2) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1868 . B d .  Ш .  S . 419 .
3)  W .  L a n g h a n s .  D i e  G e s c h i c h t e  d e r  М д ш ік  d e s  17 ., 1 8 . u n d  19 . J a h r 

h u n d e r t s .  L e i p z i g .  1882 . B d .  I .  S . 9 3 . С р . H .  R i e m a n n .  M u s i k - L e x i k o n .  6  A u f l a g e .  
L e i p z i g .  1900 . S . 1 0 9 9 — 1 1 0 0 . A r t .  S t r e i c h i n s t r u m e n t e .  С р . H .  R i e m a n n .  K a t h e -  
c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1901 . I  T e i l .  S .  3 0 - - 3 5 .

4) A r .  v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1868 . 
S .  2 2 1 —2 2 3 . C p .  W .  L a n g h a n s .  D i e  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k  d e s  17 ., 1 8 . u n d  19 . 
J a h r h u n d e r t s .  L e i p z i g .  1 8 8 7 . B d .  I I .  S .  9 7 — 100. H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  
M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1901 . S . 3 4 — 35.

5) E m .  N a u m a n n .  I t a l i e n i s c h e  T o n d i c h t e r  v o n  P a l e s t r i n a  b i s  a u f  d i e  G e 
g e n w a r t .  B e r l i n .  1 8 7 6  S .  1 4 2 , 361 .

°) I b i d .  S .  3 5 9 —3 6 0 . C p .  M u n tz .  H i s t o i r e  d e  l ’a r t  p e n d a n t  l a  r e n a i s s a n c e .  
P a r i s .  1 8 9 1 . T o m e  I I ,  p . 1 73 , 7 6 6 . C p .  E .  M u n tz .  R a p h a e l .  S a  v i e ,  s o n  o e u v r e  
e t  s o n  t e m p s .  P a r i s .  1 8 8 1 , p .  4 0 1 . И з о б р а ж е н і ѳ  i b id .  p .  5 5 3 . Э т о т ъ  п о р т р е т ъ  
н а х о д и т с я  в ъ  г а л л е р е ѣ  д в о р ц а  S c i a r r a - C o l o n n a  в ъ  Р п м ѣ .  С у щ е с т в у е т ъ  м н ѣ н іѳ ,  
п р и п и с ы в а ю щ е е  э т о т ъ  п о р т р е т ъ  S e b a s t i a n o  d e l  P i o m b o .  С р .  A n .  S p r i n g e r .  
R a f a e l  u n d  M i c h e l a n g e l o .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1883 . I I .  S . 2 83 .
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смычковомъ квартетѣ. Итальянскій писате  ̂ Кастильоне (1478— 
1529 г.) въ своей книгѣ: «II libro del Cortegiano» упоминаетъ о 
музыкальномъ произведены, исполнявшемся на четырехъ смьічко-
выхъ віолахъ *). .

Лютни сначала были четырѳхъ-струнныя. Впослѣдствш была 
прибавлена пятая струна 2), которая оттого получила названіеквинты.
Пяти-струнная лютня имѣла слѣдующій строй: с, f, a, d, д. Пятая 
струна (квинта) была самая высокая. Оттого и на скрипкѣ самая 
высокая струна получила названіе квинты, хотя на этомъ чѳтырехъ- 
струнномъ инструментѣ оно не имѣетъ смысла 3). Лютни были весьма 
различной величины. Наиболыиія изъ нихъ достигали цѣлой сажени. 
Басовыя лютни назывались теорбами 4). ■ т

Литература лютни разрослась до громадныхъ размѣровъ. Ііромѣ 
произведены, спеціалыю предназначенныхъ для этого инструмента, 
на лютню перекладывались лучшія сочиненія вокальной музыки 
того времени, чтобы этими перелолсеніями удовлетворять музыкальной 
потребности дилеттантовъ въ ихъ домашней жизни. Оттого между 
лютней и ея литературой много сходнаго съ нашимъ современным'!» 
роялемъ и клавираусцугами. Тотъ и другой инструментъ предста 
влялъ достояніе дилеттантовъ и служилъ средствомъ популяризовать 
лучшія музыкальныя произведенія б).

Но лютня не была лишь однимъ достояніемъ дилеттантовъ. 
Исторія музыки богата спеціалистами-виртуозами на этомъ инстру- 
ментѣ. И&ь нихъ наиболѣѳ замѣчательны: Конрадъ Пауманъ (умеръ 
въ 1473 г.), Гансъ Іудеыкунигъ, Гансъ Нейзидлеръ, Гансъ Герле, 
Себастіанъ Оксенкунъ, Сикстъ Каргель, Мельхіоръ Нейзидлеръ 
и др. 6). Конрадъ Пауманъ родился слѣпымъ, но былъ одарѳнъ такою

*) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1868. B d .  Ш .  S . 4 3 3 . В ъ  1 5 8 7  r .  
Д ис. Г а б р і е л и  и з д а л ъ  м а д р и г а л ы  с в о е г о  д я д и  и  с в о и  с о б с т в е н н ы й .,  в ъ  к о т о -  т 
р ы х ъ  и н о г д а  п р е д п и с ы в а л о с ь  и с п о л н е н і е  с к р и п к и  ( E m .  N a u m a n n .  I t a l i e n i s c h e  
T o n d i c h t e r  v o n  P a l e s t r i n a  b i s  a u f  d i e  G e g e n w a r t .  B e r l i n .  1 8 7 6 . S . dbOJ. В ъ  
15 9 3  г о д у  я в и л и с ь  к а н ц о н ы  М а с к е р а  ( M a s c h e r a ,  M a s c a r a ) .  П а р т і и  э т о г о  п р о и з 
в е д е н и я  н а п е ч а т а н ы  о т д ѣ л ь н о .  М о ж е т ъ  б ы т ь ,  о н ѣ  и с п о л н я л и с ь  с м ы ч к о в ы м и  
и н с т р у м е н т а м и .  Э т о  с о ч и н е н і ѳ  о д н о  и з ъ  с а м ы х ъ  п е р в ы х ъ ,  н а п и с а н н ы х ъ  д л я  
и н с т р у м е н т а л ь н а г о  н с п о л н е н ш ,  н е з а в и с и м о  о т ъ  в о к а л ь н а г о .  ( J .  W . v . W a -  
s i e l e w s k i .  D i e  V i o l i n e  im  X V H  J a h r h u n d e r t  u n d  d i e  A n f ä n g e  d e r  I n s t r u m e n t a l  
C o m p o s i t i o n .  B o n n .  1 8 7 4 . S .  4 - 5 .  C p .  E m .  N a u m a n n .  I t a l i e n i s c h e  T o n d i c h t e r  
v o n  P a l e s t r i n a  b i s  a u f  d i e  G e g e n w a r t .  B e r l i n .  1 8 7 6 . S . 360).

2) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 8 . B d .  H L  S .  4 2 3 . С о  в р ѳ -  
м е н е м ъ  ч и с л о  с т р у н ъ  у в е л и ч и л о с ь  д о  д в ѣ и а д ц а т и  и  б о л ѣ е .  ( I b i d . T H .  S . 4 2 4 ).

з\ A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 8 . B d .  Ш .  S . 4 2 3 —4 2 4 .
4) I b i d  Ш .  S . 4 2 4 .
5) i b i d .  Ш .  S .  4 3 1 . (С р . H .  R i e m a n n ,  M u s i k - L e x i k o n .  5  A u f l a g e .  L e i p z i g .

1900 . 8 .  ^ ^ r0 S i Q -g g o h io h te  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 8 . B d .  Ш .  S .  4 2 7 — 4 28 .
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памятью, что зналъ всѣ церковныя мѳлодіи наизусть и исполнялъ 
должность органиста, такъ какъ онъ былъ виртуозомъ и на этомъ 
инструмѳнтѣ. Онъ считался изобрѣтатѳлѳмъ, такъ называемой, нѣмец- 
кой табулатуры *) лютни 2). Кромѣ нѣмецкой еще существовали 
французская и итальянская табулатуры 3).

Въ описываемую эпоху изъ духовыхъ инструментовъ были 
слѣдующіе:

а) Флейты косыя, флейты прямыя 4); Ь) семейство бомбардовъ5), 
происшедшихъ изъ арабскаго цамра; с) гобой, образовавшейся изъ 
дискантоваго бомбарда 6); d) фаготъ, изобретенный въ Феррарѣ 
Афраніемъ въ концѣ 15-го вѣка; Альбанезіо, племянникъ Афранія, ’ 
издалъ въ Павіи описаніе этого инструмента (1539 г.) и его 
изображеніе 7), е) рога; f) корнеты; g) трубы; h) тромбоны 8).

Къ духовымъ инструментамъ относится также органъ. Изобрѣ- 
тѳніе педали на органѣ приписывается нѣмецкому органисту Берн
гарду, жившему въ Веиеціи, и относится къ 1470 г. Но есть извѣ- 
стіе о болѣе раннемъ изобрѣтеніи педали, именно: въ 1430 г. 9). 
Звуки въ органной табулатурѣ обозначались буквами. Нота соль 
контръ-октавы обозначалась буквою Г, ноты отъ ля контръ-октавы 
до соль большой октавы обозначались буквами: A, H, С, I), Е, 
F , G, отъ ля большой до соль малой октавы буквами: a, h, с, d, 
е> /*■> 9і отъ ля малой до соль первой буквами û,_h,_ a,,_d, e, f, g, 
отъ ля первой октавы до ми второй буквами: a, h, ~с, d, ~ё. Надъ

' )  Т а б у л а т у р о й  н а з ы в а е т с я  о с о б ы й  с п о с о б ъ  о б о з н а ч е н і я  н о т ъ  д л я  
к а к о г о - н и б у д ь  и н с т р у м е н т а .  Б ы л и  о с о б ы я  т а б у л а т у р ы  ц и т р ы ,  г и т а р ы ,  п с а л 
т ы р я  и  о р г а н а .  ( A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik '.  B r e s l a u .  1868 . B d .  Ш .  S . 4 2 6 ) .

2)  A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1868. B d .  Ш .  S . 4 2 5 — 426 . C p . 
W a s i e l e w s k i .  G e s c h i c h t e  d e r  I n s t r u m e n t a l m u s i k  i m  X V I  J a h r h u n d e r t .  B e r l i n  
1 8 7 8 . S .  36.

3) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1868 . B d .  Ш .  S . 4 2 6 . C p . 
H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e ,  L e i p z i g .  1 9 0 1 . 
I  T e i l .  S . 1 4 1 - 1 4 2 .  v  ö

4) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 8 . B d .  Ш .  S . 421-
5) I b i d .  B d .  I .  S . 1 1 6 - 1 1 7 .
в) I b i d .  B d .  I .  S .  117.
7) W a s i e l e w s k i .  G e s c h i c h t e  d e r  I n s t r u m e n t a l m u s i k  i m  X V I  J a h r h u n d e r t .  

S . 7-1. Т а м ъ - я с е  и  и з о б р а ж е н і е  э т о г о  с т а р и й н а Г о  ф а г о т а .  С л о в о  „ ф а г о т ъ “  
п р о и с х о д и т ь  о т ъ  „ f a g o t “ , ч т о  о з н а ч а е т ъ  с в я з к у  д р о в ъ ,  н а  к о т о р у ю  ц о х о д и т ъ  
с л о ж е н н а я  т р у б к а  э т о г о  и н с т р у м е н т а .  ( A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  
1 8 6 8 . B d .  ПТ. S . 4 2 2 . С р . H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e  
L e i p z i g .  1 9 0 1 . I  T e i l .  b .  40).

8) L a n g h a n s .  D i e  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik  d e s  1 7 ., 1 8 . u n d  1 9 . J a h r h u n d e r t s  
L e i p z i g .  1882 . B d .  I .  S . 117.

О  д у х о в ы х ъ  и с т р у м е н т а х ъ  с м . H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e 
s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 1 . I  T e i l .  S .  3 7 — 47.

u)  A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  B d .  Ш .  S .  4 33 .
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буквами, указывавшими высоту тоновъ, ставились особые знаки.
опредѣлявшіе ритмъ.

Вотъ перечень этихъ ритмическихъ знаковъ:

=  |— ; (brevis)
=  Q  (semibrevis)

=  <ч/

♦
У
♦
b

ТІаузы обозначались такъ:

(minima)

(semiminima)

(fusa)

(semifusa)

обозначала продолжительность равную бревисъ,
семибревисъ, 
минимѣ, 
семиминимѣ,
фузѣ,

семифузѣ ‘).

Большая часть этихъ знаковъ перешла въ современную нотацпо. 
Таковыя черты встрѣчаются въ табулатурахъ ранѣе, чѣмъ въ нотахъ 
для пѣнія. Онѣ доллшы были появиться для устранены затруднешй 
при мелкомъ дѣленіи ритма, встрѣчавшемся все чаще и чаще, по 
мѣрѣ возростанія виртуозной игры на оргаиѣ г). Наклонность къ 
бѣглымъ пассажамъ привела къ разукрашиванію колоратурами и 
фигураціями перекладываемыхъ на органъ вокальныхъ произведенш 
знаменитыхъ композиторовъ. Такія прикрасы далеко не всегда

i)  M e n d e l .  M u s ik a l i s c h e s  C o n v e r s a t i o n s - L e x i k o n .  B d .  X .  Б . 5 9  7 2 . A r t .

T a b u l a t u r . ^  £ )o m m e r . H a n d b u c h  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1868 . S . 6 1 . 
A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1868 . B d • S . 4 3 6 - 4 3 6 .
A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  L e i p z i g .  1 8 7 8 . B d .  I V .  S .  4 6 3 .
H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1901 .

I  T e i l .  S . 125 , 140 .



—  1 6 8  —

содействовали эстетическому достоинству произведенія, а наоборотъ. 
часто ему вредили 1). Но прибавляемый фигураціи и колоратуры 
п̂омогли замѣтить и установить законъ скрытыхъ октавъ и квинтъ 2), 
которыя до тѣхъ поръ писались въ изобиліи величайшими компо
зиторами 3)

Колорированіе имѣло менѣе важности для органа, при его 
протяжномъ звукѣ, допускавшемъ пѣвучесть, чѣмъ для клавикорда. 
на которомъ продоллштельное выдерлшваніе тоновъ невозмолшо 4). 
Въ то время была одна и та-лсе литература для органа и клави
корда, какъ и вообще для всѣхъ клавишныхъ инструментовъ. Суще
ствовавши! въ тѣ времена способъ игры на нихъ порал;.аетъ своею 
странностію. Рядъ терцій исполнялся вторымъ и четвертымъ, гаммы 
игрались преимущественно вторымъ и третьимъ пальцами й). Упо- 
треблеиіе большого и пятаго пальца избѣгалось; оно раціонально 
введено лишь Себастіаномъ Бахомъ 6). При такихъ условіяхъ 
бѣглость доллсна была значительно тормозиться.

М A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1868 . B d .  Ш .  S . 438 . 
" W a s ie l e w s k i .  G e s c h i c h t e  d e r  I n s t r u m e n t a l m u s i k  im  Х Ѵ Г  J a h r h u n d e r t  

B e r l i n .  1878 . S . 1 08 , 1 5 4 - 1 5 5 .
~  m R i e m a n n - K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l .  L e i p z i g .  1901 
2  T e i l .  S . 7 9 —8 2 .

2)  С к р ы т ы я  о к т а в ы  и  к в и н т ы  о б р а з у ю т с я  п р и  п е р ѳ х о д ѣ  к а к о г о - н и б у д ь  
и н о г о  и н т е р в а л а  в ъ  о к т а в у  и  к в и н т у  п р и  п р я м о м ъ  г о л о с о в е д е н іи .

•>) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1868. B d .  I I I .  S . 4 3 8 — 439.
О  з а п р е щ е н і н  с к р ы т ы х ъ  к в и н т ъ  и  о к т а в ъ  с м . H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  

d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898 . S . 2 4 ? - 2 4 4 ,  4 4 3 - 4 4 5 .  Т е р м и н ъ  „ v e r d e c k t e  
(Q u in te  - ( с к р ы т а я  к в и н т а )  у  Ф у к с а .  ( I b i d .  S . 445).

^  J 3-’ -&i e m a n n - K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f la g e .-  L e i p z i g .
1901. 2  T e i l .  S .  8 1 — 8 2 . '  1 °

К о л о р и р о в а н і е  п о я в л я е т с я  р а н ѣ е  н а  о р г а и ѣ ,  а, н а  к л а в ѳ с и н ѣ  и  к л а в и 
к о р д а х ъ  п о зл е е . ( С м . W a s i e l e w s k i .  G e s c h i c l i t e  d e r  I n s t r u m e n t a l m u s i k  im  X V I . 
J a h r h u n d e r t .  B e r l i n .  1878. S .  154 . С р . м о ю  К р а т к у ю  и с т о р и ч е с к у ю  м у з ы к а л ь 
н у ю  х р е с т о м а т ію .  2 - е  и з д .  С п б . 1 9 0 0 , с т р .  123).

о о .  А г‘ Ѵ0П D o m m e r - H a n d b u c h  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1868 . S .

F r .  B r e n d e l .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik  i n  I t a l i e n ,  D e u t s c h l a n d  u n d  F r a n k 
r e i c h .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1855 . B d .  I .  S . 1 9 0 - 1 9 2 .

W a s i e l e w s k i .  G e s c h i c h t e  d e r  I n s t r u m e n t a l m u s i k  im  X V I  J a h r h u n d e r t ,  
B e r l i n .  1878. S .  2 4 - 2 6 .

W . L a n g h a n s .  D i e  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik  d e s  17 ., 18 . u n d  1 9 . J a h r h u n 
d e r t s .  L e i p z i g .  1882 . B d .  I .  S . 2 42 .

«) J o h a n n  S e b a s t i a n  B a c h  v o n  P h i l i p p  S p i t t a .  L e i p z i g .  1873. B d .  I .  S . 6 46 . 
В п р о ч е м ъ ,  б о л ь ш и м ъ  п а л ь ц е м ъ  п р и  и г р ѣ  н а  о р г а н ѣ  с т а л ъ  п о л ь з о в а т ь с я  е щ е  
А м м е р б а х ъ ,  з а н и м а в ш і й  м ѣ с т о  о р г а н и с т а  п р и  ц е р к в и  с в . Ѳ о м ы  в ъ  Л е й п ц и і- Ѣ  
о к о л о  1 5 7 0  г . и  н а п и с а в ш і й  .„ O r g e l-  u n d  I n s t r u m e n t t a b u l a t u r “  (1 5 7 1 ). В ъ  э т о м ъ  
с о ч и н ѳ н і и  е с т ь  в а я с н ы я  у к а з а н і я  о т н о с и т е л ь н о  а п п л и к а т у р ы  ( d o i g t é ) .  (С м . 
W a s i e l e w s k i .  G e s c h i c h t e  d e r  I n s t r u m e n t a l m u s i k  i m  X V I  J a h r h u n d e r t .  B e r l i n .  
1 878 . S . 2 1 —2 6 ). У п о т р е б л е н і е  б о л ь ш о г о  п а л ь ц а  у  К а б ѳ з о н а ,  и с п а н с к а г о  о р г а 
н и с т а  X V I  в .  С м . P e d r e l l .  H i s p a n i a e  S c h o l a  m u s i k a  s a c r a .  V o l .  П Г , p . Х Х Х Щ .

Подобно тому, какъ органисты не приспособились еще въ то 
время къ особенностямъ игры на своемъ инструментѣ, не былъ 
найденъ и стиль композиціи, соотвѣтствующій характеру органа '). 
Попытки найти органный стиль, впрочемъ, уже замѣчаются въ 
канцонахъ Адріана Банкіери 2),

Дѣйствительное улучшеніе органнаго стиля было сдѣлано 
Фрескобальди 3) (Girolamo Frescobaldi), родившимся въ 1583 г. и 
умершимъ въ 1644 г. Какъ виртуозъ на органѣ, онъ пользовался 
громадной славой. Прибывъ въ Римъ, гдѣ онъ получилъ мѣсто 
органиста въ церкви Св. Петра, онъ привлекалъ слушателей въ 
числѣ нѣсколькихъ десятковъ тысячъ. Какъ композиторъ, онъ пре
имущественно имѣетъ значеніе своими органными сочиненіями, хотя 
онъ писалъ также и вокальную музыку.

Въ своихъ органныхъ произведеніяхъ Фрескобальди употре
бляетъ и церковные лады, и современныя тональности (малсоръ и 
миноръ). Первые составляютъ основу его контрапунктическихъ 
разработокъ церковныхъ мелодій, вторые—его канцонъ, риччеркаръ 
и проч. Употребленіе церковныхъ ладовъ и малсора и минора ставитъ 
Фрескобальди на граыицѣ двухъ музыкальныхъ эпохъ: древней и 
новой. Данную мелодію. которую онъ беретъ темой для своихъ 
произведеній, Фрескобальди употребляетъ или безъ измѣненій, или 
лее пользуется одними ея мотивами. Диссонансы для Фрескобальди 
не «неизбѣлшое зло», а средство для усиленія характеристики. 
Хроматизмъ, встрѣчающійся въ его произведеніяхъ, въ большинствѣ 
случаевъ обнарулшваетъ въ авторѣ толковое употребленіе этого, 
еще внолнѣ новаго для такой ранней эпохи, музыкальнаго элемента. 
Окончанія музыкальныхъ фразъ Фрескобальди отмѣчаетъ успокои
тельными заключеніями (каденціями), расчленяющими его произве- 
денія на колѣна.

Одна изъ величайшихъ заслугъ Фрескобальди заключается въ 
томъ, что онъ установилъ главный характеръ фуги. Точное подра-

' )  В о о б щ е  в ъ  X V I  в . е щ е  н е  б ы л ъ  н а й д е н ъ  и н с т р у м е н т а л ь н ы й  с т и л ь .  
И н с т р у м е н т а л ь н ы й  с о ч и н ѳ н і я  п о  б о л ь ш е й  ч а с т и  о б н а р у л с и в а л и  б о л ь ш у ю  
и л и  м е н ь ш у ю  з а в и с и м о с т ь  о т ъ  в о к а л ь н ы х ъ ,  к а к ъ  э т о  в и д н о ,  н а п р . ,  и з ъ  с и м -  
ф о н іп  О р л а н д о  Л а с с о ,  п о м ѣ щ е н н о й  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у з ы 
к а л ь н о й  Х р ѳ с т о м а т і и .  2 - е  и з д .  С п б . 1900. с т р . 3 8 2 — 387.

2)  A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 8 . B d .  I I I .  S .  5 3 3 , 5 5 1 ..
A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  L e i p z i g .  1878 . B d . I V .  S . 4 3 5 — 4 3 7 .
А м б р о с ъ  н а  4 3 7  с т р . I V  т о м а  с в о е й  Ж с т о р іи  м у з ы к и  п р и в о д и т ь  о т р ы -

в о к ъ  „ Э и г а р м о н и ч ѳ с к а г о  К о н ц е р т а “  В а н к і е р и  и  в ы р а я с а ѳ т с я  о б ъ  э т о м ъ  
п р о и з в е д ѳ н і и ,  к а к ъ  о б ъ  „ у ж а с н ѣ й ш ѳ й  б ѳ з с м ы с л и ц ѣ “ . ВГо Г .  Р и м а н ъ  с п р а в е д 
л и в о  у п р е к а е т ъ  А м б р о с а  в ъ  н ѳ в ѣ р н о й  д е ш и ф р о в к ѣ  у п о м я н у т а г о  с о ч и н е н і я  
п  д а е т ъ  у к а з а н і я  д л я  и с п р а в л ѳ н і я  э т о й  о ш и б к и .  (С м . Ы . R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  
d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1 8 9 8 . S . 4 2 0 — 421).

3) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  L e i p z i g .  1878 . B d .  I V .  S .  4 3 8 — 463.
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жаніе темы въ ея отвѣтѣ на доминантѣ (на пятой ступени строя) 
привело бы къ постоянному удаленію отъ первоначальнаго строя, 
если сама тема, какъ это часто случается, останавливается на доми
нанта своей тональности. Такое модулированіе, такіе переходы въ 
строи, все болѣе и болѣе удаляющіеся отъ главнаго (то есть перво
начальнаго), нанесло бы ущербъ единству произведеиія,—слѣдова- 
тельно, одному изъ основныхъ эстетическихъ законовъ. Ради соблю- 
денія единства строя, Фрескобальди сталъ отступать отъ точнаго 
подралсанія темы въ ея отвѣтѣ на доминантѣ, и если главная тема 
останавливалась на доминантѣ своего строя, то ея отвѣтъ Фреско 
бальди возвращалъ назадъ въ главный строй всей пьесы, и такимъ 
образомъ достигалъ единства тональности, отчего фуга получила 
такое высоко-худолсественное зыаченіе 1).

Не одни только серьезныя произведенія писалъ Фрескобальди 
для органа. Онъ сочинялъ и танцы для своего инструмента, кото
рый въ то время еще не имѣлъ исключительно церковнаго предна- 
значенія, а употреблялся въ частныхъ домахъ для музыкальнаго 
увеселешя. Танцы Фрескобальди замѣчательны варьяціями, которымъ 
далъ поводъ разнообразный ритмъ различныхъ плясокъ. Сохраняя 
одну и ту лее тему для разныхъ танцевъ съ неодинаковымъ ритмомъ, 
Фрескооальди принулсденъ былъ ее варьировать 2).

Рядъ танцевъ, собранныхъ въ одну и ту лее пьесу, написанныхъ 
въ одномъ и томъ лее тонѣ, иногда на одну и туже варьированную 
тему, назывался партитой или сюитой 3). Къ числу употребитель- 
нѣйшихъ танцевъ принадлелгали: аллемандъ (умѣрѳнный темпъ, 
тактъ: 4 /0 » бурре (быстрый, тактъ: алабрева), чаконна (съ варья- 
щями, тактъ: 3 /.і), куранта (бѣглый, тактъ: 3 /<і), гавотъ (умѣренный, 
тактъ: */*), жига (быстрый, тактъ: трехъ-дольный), пасскаллт.е (рядъ 
варьяцій на неизмѣнномъ басѣ, тактъ: »/*), сарабанда (темпъ медлен
ный, такъ: 3 /і) 4). Средняя часть танцевъ съ новой темой называ

*) Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  Ф р е с к о б а л ь д и  у с т а ы а в л и в а ѳ т ъ  т а к ъ  н а з ы в а е м у ю  
A ѵ, !Ъ ,0TJI? 7 i e , 01х  р е а л ь н о й ,  ч т о  у т в е р я е д а е т ъ  А м б р о с ъ  (см . 
A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  L e i p z i g .  1878 . B d . I V .  S .  4 6 8 ) . Н о  т о н а л ь н ы й  
о т в ѣ і  ъ  в с т р ѣ ч а е т с я  в ъ  б о л ѣ ѳ  р а н н и х ъ  п о л и ф о н н ы х ъ  с о ч и н ѳ н і я х ъ ,  н а н р и м ѣ р ъ  
у  U . 1  э л л и с а  и  Б е р д а  ( с м . м о ю  К р а т к у ю  и с т о р и ч е с к у ю  м у з ы к а л ь н у ю  х р е -  
с т о м а т и о , 2  и з д .  С п б . 1900, с т р . 2 4 0 , 245). .

J) О б р а з ц ы  п р о и з в ѳ д е н і й  Ф р е с к о б а л ь д и  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  
м у з ы к а л ь н о й  х р е с т о м а т і и .  2  и з д .  С п б . 1 9 0 0 , с т р .  4 1 4 — 4 17 .
fi Allf l3a} ® а ? ЬЯЦІИ н ?«?” п и 0  ^ в і н і е  „ d o u b le s “ . ( H .  R i e m a n n .  M u s ik - L e x ik o n ,  
о  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1900 . S . 2 6b . A r t .  .D o u b le s ) .
ç> a W ö i t z m a n n .  G e s c h i c h t e  d e s  C l a v ie r s p ie l s  u n d  d e r  C l a v i e r l i t e r a t u r ,  

™  S t u t t g a r t .  ̂ 187.-*. S . 7 0 — 7 6 . П р и м ѣ р ъ  ч а к о и н ы  ( Б у к с т е х у д е )  в ъ  м о е й  
к р а т к о й  и с т о р п ч е с к о и  м у з ы к а л ь н о й  х р ѳ с т о м а т іи .  2  и з д .  С п б . 1 9 0 0  с т р  4 4 6 —

f  • — же’ отр- 448- 4БВ' 0  ч а ж о в н 4  -  « * » » *
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лась «тріо», потому что обыкновенно оно состояло изъ трехъ- 
голоснаго сложенія, въ отличіе отъ главной, преимущественно 
двухъ-голосной темы х).

Однимъ изъ величайшихъ виртуозовъ 16-го вѣка является Гезу- 
альдо 2) (Don Carlo Gesualdo, principe da Venosa), умершій въ 1614 г. 
Онъ владѣлъ многими инструментами, но преимущественно славился 
своей игрой на лютнѣ. Его мадригалы изобилуютъ хроматизмомъ, 
смѣлыми модуляціями, оригинальными комбинаціями и переполнены 
проходящими нотами. Контрапунктическое голосоведеніе смѣняется 
въ сочиненіяхъ Гезуальдо послѣдовательыостію аккордовъ, поэтому 
этотъ композиторъ представляетъ одно изъ иосредствующихъ звеньевъ 
мелсду полифоннымъ и гомофоннымъ музыкальнымъ стилемъ.

Г Л А В А  X X V I.

Переходъ полифоніи къ гомофоніи.

Въ предыдущемъ излолсеніи были при случаѣ упомянуты тѣ 
факты, которые способствовали переходу полифоніи къ гомофоніи. 
Для полноты обозрѣнія этой валшой эпохи, въ которую равно
правная самостоятельность ісонтрапунктически-выработанныхъ голо
совъ замѣнилась преобладаніемъ одного голоса надъ остальными, 
получившими второстепенное значеніе аккомпанимента,—упомянутые 
факты будутъ приведены снова и притомъ въ надлелгащемъ порядкѣ 3). '

При обзорѣ музыки въ Италіи, до господства нидерландскихъ 
композиторовъ въ этой странѣ, было указано на субъективность 
итальянскаго характера, который въ музыкѣ проявлялся наклонностію 
къ лирической импровизаціи, изливавшейся въ мелодическомъ потокѣ 
подъ аккомпанимента лютни. Въ этихъ импровизаціяхъ, такъ назы- 
ваемыхъ, «пѣвцовъ съ лютней» (cantori à liuto) 4) голосъ пѣвца 
представлялъ наиболыній интересъ и преобладалъ надъ музыкальнымъ 
содерясаніемъ инструментальнаго сопроволсденія. Вмѣсто импрови-

!) H .  R i e m a n n .  M u s i k - L e x i k o n .  5  A u f l a g e .  L e ip z ig .  1900 . S . 1160. A r t .  T r io .
- )  A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  L e i p z i g .  1878. B d .  I V .  S . 2 3 6 — 2 48 .
3) З а р о д ы ш ъ  г о м о ф о н іи  о т н о с и т с я  у ж е  к ъ  X V  в ѣ к у .  (С м . H .  R i e m a n n .  

K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1901. I  T e i l .  S .  6 ).
С о з н а т е л ь н о е  г о м о ф о н н о е  т в о р ч е с т в о  о т н о с и т с я  к ъ  X V I  в . ( ib id .  I .  S . 6 ).
О  п е р е х о д ѣ  п о л и ф о н іи  в ъ  г о м о ф о н ію  с м . i b id .  I I .  S . 62 ; H .  R i e m a n n .  

G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898 . S . 407 ; T i e r s o t .  H i s t o i r e  d e  l a  
c h a n s o n  p o p u l a i r e  e n  F r a n c e .  P a r i s .  1889 , p .  4 8 6  ( п е р е х о д ъ  п о л и ф о н іи  в ъ  г о м о 
ф они ю  и  г л а в н о й  м е л о д іи  в ъ  с о п р а н о ) .

*) A . W .  A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 4 . B d .  I I .  S . 4 8 9  — 
4 9 9 . B d .  I I I .  S . 497  -  6 00 .
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заціи, пѣвцы съ лютней иногда брали для исполненія одинъ изъ 
голосовъ какого-нибудь мадригала, обыкновенно верхній, а остальные 
голоса играли на лютнѣ, насколько это было возможно на упомя- 
нутомъ инструментѣ. Конечно, точное исполненіе всѣхъ контра
пунктически - выработанныхъ голосовъ мадригала было на лютнѣ 
невозмолшо, поэтому исполнитель ограничивался лишь одновремен
ными звуковыми комбинаціями, являвшимися результатомъ контра- 
пунктическаго голосоведенія, доступными исполненію на лютнѣ, и 
въ надлежащіе моменты сопровождалъ ими свое пѣніе. Оттого изъ 
всего мадригала воспроизводился въ точности лишь тотъ голосъ, 
который пѣлъ пѣвецъ, изъ остальныхъ же голосовъ свойство лютни 
допускало только одинъ аккордовый экстракта.

Иногда мадригалы исполнялись еще слѣдугощимъ образомъ: 
одинъ голосъ пѣлъ пѣвецъ, другіе лее голоса исполнялись разными 
инструментами *). Такимъ образомъ исполнялся мадригалъ, просла- 
влявшій золотой вѣкъ, возвращеніе котораго желалось вступающей 
въ бракъ герцогской четѣ во Флоренціи въ 1539 г. Этотъ мадри
галъ помѣщенъ Кизеветтеромъ въ его книгѣ: «Schicksale und Beschaf
fenheit des weltlichen Gesanges» № 38. О характерѣ этого произве- 
денія упомянутый писатель совершенно вѣрно замѣчаетъ, что «взятый 
тонъ и довольно заунывное пѣніе дѣлаютъ выражаемую надежду 
на возвращеніе золотого вѣка сомнительной» 2).

Чтобы голосъ, исполнявшійся пѣвцомъ, представлялъ болѣе 
интереса, его разукрашивали почти до неузнаваемости фіоритурами, 
колоратурами и всякими пассажами. Такимъ образомъ онъ получалъ 
преобладаніе надъ остальными голосами. Тоже самое случалось при 
переложены мадригала на органъ или клавикордъ. Если при такомъ 
переложены одинъ изъ голосовъ подвергался разукрашиванію по
средствомъ вышеупомянутыхъ средствъ, то онъ получалъ господство 
надъ остальными голосами, хотя его преобладающее значеніе осно
вывалось не на внутреннемъ достоинствѣ, а на внѣшнемъ, весьма 
грубомъ эффектѣ.

Приведенные факты свидѣтельствуютъ о томъ, что для еди- 
ничнаго пѣнія не было обыкновенія сочинять новую мелодію: она 
извлекалась изъ существовавшая уже коитрапунктическаго произ- 
веденія. Уболіество голоса, изъятаго изъ контрапунктической ткани 
для исполненія солистомъ-пѣвцомъ,старались скрыть мишурнымъ бле-

' )  H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s ik g e s c h ic h t e ,  2  A u f l a g e .  L e ip z ig .
1901. I  T e i l  S . 148. 2  T e i l .  S . 6 3 - 6 5 .

2)  K i e s e w e t t e r .  S c h i c k s a l e  u n d  B e s c h a f f e n h e i t  d e s  w e l t l i c h e n  G e s a n g e s .  
L e i p z i g .  1841. S .  23.
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скомъ фіоритурныхъ завитушекъ !). Первый, начавшій писать само
стоятельную, вновь сочиненную, а не вырванную изъ контрапункти- 
ческаго ііроизведенія мелодію для сольнаго пѣыія съ инструмен- 
тальнымъ сопровожденіемъ, былъ Винченцо Галилей, отецъ знаме- 
нитаго математика и астронома Галилео Галилея 2). Винченцо Га
лилей (родился въ 1533 г., умеръ въ первомъ дѳсятилѣтіи 17-го вѣка) 
положилъ на музыку сцену Уголино изъ «Ада» Данте. Эта музыка 
состояла изъ сочиненной нарочно для этого произведенія мелодіи, 
которую самъ авторъ пѣлъ, аккомпанируя сѳбѣ на віолѣ. Успѣхъ 
этого произведенія побудилъ Винченцо Галилея положить такимъ 
же образомъ на музыку «Плачъ Іереміи». Вѣроятно, эти произве- 
денія были написаны упомянутымъ авторомъ между 1581 и 1585 гг. 
Они слулсили практическимъ примѣненіемъ высказанныхъ имъ мыслей, 
въ защиту гомофоніи, въ книгѣ, которая была издана въ 1о81 г. -і). 
Въ своей литературно-музыкальной деятельности онъ превозносилъ 
музыку грековъ, порицалъ современную ему контрапунктическую и 
велъ полемику съ своимъ учителемъ Царлино, защищавшимъ поли-
фонію 4). . г .

Гомофонія стала проникать въ область церковной музыки. Лю
теранская церковь прямо нуждалась въ этомъ родѣ музыки, чтобы 
осуществить участіе всего прихода въ церковномъ пѣніи, столь же
лаемое’ Лютеромъ. Для достюкенія этой цѣли, какъ выше было ска
зано, главная мелодія была перенесена изъ тенора въ верхній го
лосъ, отчего она стала болѣе выдѣляться изъ остальныхъ голосовъ. 
Послѣдніе, чтобы не заглушать главной мелодіи, стушевывались до 
второстепенной роли аккомпанимента, отчего въ результатѣ получился 
гомофонный стиль. Онъ проникнулъ въ католическую церковь около 
того времени, когда опыты въ сочиненіи гомофонной музыки были 
впервые сдѣланы во Флоренціи Винченцо Галилеемъ.

Лодовико Віадана издалъ въ 1602 г. свои «Церковные кон
церты», написанные въ гомофонномъ стилѣ. Они были сочинены нѣ-

1) С р . м о ю  К р а т к у ю  и с т о р и ч е с к у ю  м у з ы к а л ь н у ю  х р е с т о м а т ію . 2  и з д .  
С п б . 1900, с т р . 9 6 , 105 г д ѣ  п р и в е д е н ы  б и б л іо г р а ф и ч ѳ с к ія  у к а з а н ія .

2) K i e s e w e t t e r .  S c h ic k s a l e  u n d  B e s c h a f f e n h e i t  d e s  w e l t l i c h e n  G e s a n g e s .  
L e ip z ig .  1841. S . 41 . .

3) E m .  N a u m a n n .  I t a l i e n i s c h e  T o n d i c h t e r  v o n  P a l e s t r i n a  b i s  a u t  d i e  
G e g e n w a r t .  B e r l i n .  1876 . S  198  — 199.

4) В и н ч е н ц о  Г а л и л е й  о б н а р о д о в а л ъ  в ъ  с в о и х ъ  с о ч и н е н і я х ъ  к о п ію  
с о х р а н и в ш и х с я  в ъ  р у к о п и с и ,  н а х о д я щ е й с я  в ъ  о д н о й  р и м с к о й  б и б л іо т е к ѣ ,  
т р е х ъ  г р е ч ѳ с к и х ъ  г и м н о в ъ .  к о т о р ы х ъ  о н ъ ,  о д н а к о ,  н е  м о г ъ  р а з о б р а т ь .  О н и  
б ы л и  п е р е в е д е н ы  н а  н а ш и  н о т ы . П .  Ж . Б ю р е т т о м ъ  (1 6 6 5 — 1747 г .  A r . v o n  
D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s ik - G e s c h ic h te .  L e i p z i g .  1868. S . 1 6 — 17).
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сколькими годами ранѣе и исполнены въ Римѣ около 1595 г. Цѣль ') 
этихъ «Церковныхъ концертовъ» объяснена авторомъ въ предисло- 
віи: «Если пѣвцы хотятъ что-либо спѣть въ одинъ, два или три го
лоса, съ сопровожденіемъ органа, то они принуждены для этого 
выбрать изъ находящаяся у нихъ пяти-, шести-, семи-голоснаго мо
тета, или же изъ произведены съ еще болынимъ числомъ голосовъ 
одинъ, два или три голоса. Такъ какъ выбранные голоса соединены 
съ остальными фугообразно, посредствомъ имитацій и контрапункта, 
какъ это обыкновенно бываетъ въ подобныхъ произведеніяхъ, то эти 
выбранные голоса сами по себѣ представляютъ нѣчто несовершен
ное, наполнены скучными, безпрестанными паузами, безъ падлежа- 
щихъ каденцій и безъ всякой пріятной пѣву чести. Вслѣдствіе всего 
этого гармонія исішкается и лишается своей прелести, текстъ раз
рывается и смѣшивается и въ результатѣ доставляется столько лее до
сады слушателю, сколько труда пѣвцамъ». (Аг. von Dommer, Hand
buch der Musikgeschichte. Leipzig. 1868. S. 267—268).

Въ «Церковныхъ концѳртахъ» Лодовика Віаданы встрѣчается 
непрерывный басъ (basso continuo), для исполненія на органѣ, слу- 
жащій сопровожденіемъ пѣнію. Онъ употребляется и въ другихъ 
гомофонныхъ произведепіяхъ того времени, поэтому его изобрѣтеніе 
упомянутымъ композиторомъ хотя утверждается нѣкоторыми писа
телями, но не избавлено отъ сомнѣнія 2). Ученикъ Лодовика Віа- 
даны, Агостино Агаццари 3), одинъ изъ первыхъ сталъ подписывать

j)  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s ik g e s c h ic h t e .  2  A u f la g e .  L e ip z ig .
1 1  t ® 1? - 6 8 ~ 6 9 -  И з ъ  Д у х о в н ы х ъ  н о н ц ѳ р т о в ъ  В іа д а н а  п р о и з о ш л а

к а н т а т а  ( i b i d .  I I .  S . 6 9 ) .

2)  A m b r o s .  G e s c h ic h t e  d e r  M u s ik .  L e ip z ig .  1878. B d .  I Y .  S. 2 4 8 — 250.
A r .  v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h t e .  L e ip z ig .  1868. S . 269 . 

Л а д а н а  в ъ  и р е д и с л о в і и  к ъ  „ C e n to  c o n c e r t i  e c c l e s i a s t i c i  a  1 , 2 , 3  e t  4  v o c i  
c o n  i l  b a s s o  c o n t i n u o  p e r  s o n a r  c o n  l ’o r g a n o “ ( В е і і е ц ія  1602  г .)  н е  к а с а е т с я  
ц и ф р о в к и . Н а о б о р о т ъ  А г о с т и н о  А г а іщ а р и  д а е т ъ  п о д р о б н ы й  о б ъ я с н е н ія  о т н о 
с и т е л ь н о  ц и ф р о в к и  г е н е р а л ъ - б а с а  в ъ  „ D is c o r s o  d e l  ь о о а г е  s o p r a  i l  b a s s o  c o n  
t u t t i  И  s t r u m e n t i “ (o p . 5 . 2  к н и г а  „ S a c r a e  C a n t io n e s “ . В е н е ц і я  1609). (О м .

■ R i e m a n n .  G e s c h ic h t e  d e r  M u s ik t h e o r i e .  L e ip z ig .  1898. S . 421). Н о  е д в а  л и  
в о з м о ж н о  с ъ  т о ч н о с т ію  у к а з а т ь  и з о б р ѣ т а т е л я  г е н е р а л ъ - б а с а .  В ѣ р о я т н о ,  о н ъ  
о б р а з о в а л с я  п о с т е п е н н о  и з ъ  о б ы к н о в е н и я  и т а л ь я н с к и х ъ  о р г а н и с т о в ъ  п р и с о е 
д и н я т ь  к ъ  б а с о в о м у  г о л о с у  ц и ф р ы  д л я  с о к р а щ е н н а г о  у к а з а н і я  я с е л а т е л ь н ы х ъ  
с о з в у ч і и  ( I b i d .  S . 4 1 0 - 4 1 2 ) .

Г е н е р а л ъ - б а с ъ  п о я в л я е т с я  у ж е  у  Б а н іс іе р н  в ъ  1595 г .  (С м . H .  R i e m a n n .  
J v a te c m s m u s  d e r  M u s ik g e s c h ic h t e .  2  A u f l a g e .  L e ip z ig .  1901. I  T e i l .  S . 148).

Г е н е р а л ъ - б а с ъ  в о з н и к н у л ъ  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  о б л е г ч и т ь  р а з у ч и в а н і е  
с л о ж н ы х ъ  п о л и ф о н н ы х ъ  с о ч и н е н іи ,  п а р т и т у р ы  к о т о р ы х ъ  а в т о р ы  с к р ы в а л и  
( I b i d ^ j И gT И’ Н6 ж е я а я  ВЬІд а т ь  с е к р е т ъ  и х ъ  т е х н и ч е с к и х ъ  ѵ х и щ р е н ій .

. ,  . ,  С н а ч а л а  ц и ф р о в ы й  б а с ъ  и м ѣ л ъ  о д н о  л и ш ь  п р а к т и ч е с к о е  з н а ч е н іе .  
< .п л а . 1 . S . 1 4 9 —150). Н о  в п о с л ѣ д с т в іи  о н ъ  о к а з а л ъ  г р о м а д н о е  с о д ѣ й с т в іѳ  
о о р а з о в а н ію  а к к о р д о в ъ  и  п о н и м а н ііо  г а р м о н іи .  ( I b id .  I .  S . 150. C p . H .  R i e m a n n .  
< J -e s e h ic h te  d e r  M u s ik t h e o r i e ,  L e i p z i g .  1898. S . 4 1 5 —4 19 , 4 2 7 — 428).
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подъ «непрерывный басъ» (basso continuo) цифры, для обозначенія 
того, какіе аккорды нужно было брать надъ написаннымъ басомъ. 
Такимъ образомъ, возникнулъ «генералъ-басъ», то есть басовый го
лосъ, написанный для исполнѳнія на какомъ-нибудь инструментѣ, 
съ прибавленными къ этому голосу цифрами, для обозначенія ин
терваловъ, составляющихъ подразумѣваѳмые аккорды, которые испол
нитель долженъ былъ играть надъ басовыми нотами, руководствуясь 
присоединенными указаніями.

Въ Римѣ же гомофонную музыку сочинялъ Капсбергеръ ( Johann 
Hieronimus Kapsberger). Его мотеты появились въ этомъ городѣ въ 
1612 г. Они названы «Motetti passegiati», потому что разукрашены 
пассажами. Упомянутый композиторъ былъ очень плодовитъ, но ли- 
шенъ истинной музыкальной художественности. При своемъ нагломъ 
честолюбіи, онъ возмѳчталъ затмить собой Палестрину, но пѣвчіе 
отказались исполнять его произведенія въ папской капеллѣ. Капс
бергеръ былъ виртуозомъ на теорбѣ, лютнѣ, гитарѣ и трубѣ J).

Громадную услугу гомофонному стилю оказалъ Джуліо Каччини 
(Джуліо Романо), написавшій цѣлый рядъ сочиненій для пѣнія-соло, 
названный имъ «Новой музыкой» (Le nuove musiche). Это произве
дете издано имъ въ 1602 г., но оно было написано ранѣе. Въ 
немъ ветрѣчаѳтся названіе «аріи». Но формы, извѣстной подъ этимъ 
именемъ, тогда еще не существовало, и это названіе Каччини упо- 
требилъ для обозначенія своихъ произвѳденій, написанныхъ въ го- 
мофонномъ стилѣ,—съ преобладаніемъ одного верхняго голоса 2).

Къ своему произведенію онъ присовокупилъ предисловіе, въ 
которомъ сдѣлалъ весьма важныя указанія на нѳобходимыя условія 
для художественнаго пѣнія 3). Джуліо Каччини принималъ дѣятель- 
ное участіе въ созданіи музыкальной драмы, надъ которой трудился 
цѣлый кружокъ, образовавшійся во Флоренціи, съ цѣлыо возеоздать 
древне-греческую трагедію. Усилія членовъ этого кружка имѣли сво
имъ результатомъ возникновеніѳ оперы.

Г е н е р а л ъ - б а с ъ  в в ѳ д е н ъ  в ъ  т е о р е т и ч е с к о е  и з у ч е н іѳ  Р а м о  ( H .  R i e m a n n ,  
K a t e c h i s m u s  d e r  M u s ik g e s c h ic h t e .  2  A u f l a g e  L e ip z ig .  1901. I  T e i l .  S . 150). 
Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  г е н е р а л ъ - б а с ъ  с т а л ъ  в ы с ш е ю  ш к о л о ю  к о м п о з и ц і и .  ( H .  R i e 
m a n n .  G e s c h ic h t e  d e r  M u s ik t h e o r i e .  L e i p z i g .  1898. S. 437).

Р а з н ы я  о п р ѳ д ѣ л ѳ н ія  г е н е р а л ъ - б а с а  у  М а т т е с о н а ,  М и л л е р а  и  З о р г е .  
С м . ib id .  S .  438 .

A m b r o s .  G e s c h ic h t e  d e r  M u s ik .  L e i p z i g .  1878. B d .  I V .  S . 1 2 5 — 130.
2) A r .  v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s ik - G e s c h ic h t e .  L e i p z i g .  1868. S . 266 .
3) C . v o n  W i n t e r f e l d .  J o h a n n e s  G a b r ie l i  u n d  s e in  Z e i t a l t e r .  B e r l i n .  1834.. 

Z w e i t e r  T e i l .  S . 13 . — 14. K i e s e w e t t e r .  S c h i c k s a l e  u n d  B e s c h a f f e n h e i t  d e s  
w e l t l i c h e n  G e s a n g e s .  L e ip z ig .  1841. S . 6 1 — 66.



ОТДѢЛЪ IT.

М У З Ы К А  В Ъ  Э П О Х У  С У Щ Е С Т В О В А Н І Я  О П Е Р Ы .

j  ГЛАВА XXYII.

Возникновеніе оперы.

Въ 15-мъ и 16-мъ вѣкахъ многоголосная музыка окончательно 
вытѣснила одноголосную, которая была совсѣмъ забыта. Въ драма- 
тическихъ представленіяхъ этого времени далее слова отдѣльныхъ лицъ 
были положены на контрапуиктическіе хоры. Образчикъ подобнаго 
драматичесісаго представленія съ текстомъ, пололсеннымъ на много
голосные мадригалы, представляетъ вышеупомянутый «Амфипар- 
нассъ» Ораціо Векки.

Впервые во Флоренціи было обращено вниманіѳ на несоотвѣт- 
ствіе многоголосной контрапунктической музыки съ драматическими 
требованіями. Чтобы создать музыкальную форму, удовлетворяющую 
этимъ требованіямъ, во Флоренціи во второй половинѣ 16-го вѣка 
образовался ісружокъ ученыхъ и худолениковъ, которые думали до
стигнуть своей цѣли возсозданіемъ древне-греческой трагедіи. Та
кимъ образомъ и, въ музыкѣ отразилась эпоха «возролсденія», про
никнутая увлеченіемъ античною наукой и античнымъ искусствомъ '). 
Но памятники греческой музыки не были извѣстны, за исключеніемъ 
вышеупомянутой греческой рукописи, найденной Винченцо Гали-

>) Р е н е с а н с ъ  в ъ  м у з ы к ѣ  п р и в о д и т ъ  к ъ  д в у м ъ  к а п и т а л ь н ы м ъ  п е р е м ѣ -  
н а м ъ  в ъ  с м ы с л ѣ  т о н а л ь н о с т и  и  с т и л я :  в м ѣ с т о  ц е р к о в н ы х ъ  л а д о в ъ  у с т а н а в л и 
в а е т с я  м а ж о р ъ  и  м и н о р ъ ,  в м ѣ с т о  п о л и ф о н іи  и  п о я в л я е т с я  г о м о ф о н ія .  ( H . R i e 
m a n n ,  G e s c h ic h t e  d e r  M u s ik th e o r i e .  L e i p z i g .  1898. S . 4 1 4 — 416).
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леемъ, содержащей въ себѣ греческія поты, которыхъ въ то время 
никто не умѣлъ разобрать. Поэтому, для составленія себѣ понятія 
о древне-греческой музыкѣ вообще и о ея драматической формѣ въ 
особенности, пришлось обратиться къ догадкамъ и предпололсеніямъ, 
на основаніи извѣстій, встрѣчаемыхъ объ этомъ искусствѣ у древ
нихъ писателей. Несмотря на шаткость подобныхъ извѣстій. флорен- 
тійскіе эллинисты, задумавшіе воскресить древне-греческую драма
тическую музыку, утверлсдали, что это искусство у грековъ было 
несравненно выше контрапунктической его формы. «Есть-ли при- 
мѣрьт того, спрашивали они, чтобы контрапунктическій стиль обла- 
городилъ нравы, вызвалъ слезы, возбудилъ или укротилъ ярость, 
излечилъ болѣзни, тогда какъ мы имѣемъ извѣстія о подобной и 
даже еще большеіі силѣ музыки древнихъ» ')■

Кружокъ ученыхъ и худолениковъ, задавшихся цѣлыо поскре- 
сить древне-греческую драматическую музыку, собирался во Фло- 
ренціи у Джованни Барди графа Верніо, бывшаго центромъ этого 
общества. Онъ былъ весьма образованный аристократа, самъ писалъ 
о музыкѣ и находилъ высшую отраду въ меценатствѣ.

Когда Джованни Барди# графъ Верніо былъ отозванъ папою 
Іѵлиментомъ VIII ,въ Римъ,'то упомянутый кружокъ сталъ соби
раться въ домѣ Джованни Кореи. Главные члены этого крулска 
были: вышеупомянутые Винченцо Галилей и Джуліо Каччини, Яковъ 
Пери, хорошій композиторъ, пѣвецъ и виртуозъ на клавишныхъ 
инструментахъ, Эмиліо Кавальери, написавпгій духовно-аллегори
ческое драматическое произведете «Душа и Тѣло» съ музыкой въ 
новомъ стилѣ 2), Оттавіо Ринуччини, поэтъ, писавшій либретто для 
музыкальныхъ драмъ, и многіе другіе.

Чтобы найти подходящую музыкальную форму къ драмѣ, члены 
этого кружка не остановились на гомофонной музыкѣ, которая къ 
концу 16-го вѣка стала извѣстна. Они искали нѣчто среднее между 
простою рѣчыо и пѣніѳмъ, думая, что таковъ былъ музыкальный 
элементъ греческой драмы. «Я убѣжденъ, пишетъ Пери, что древніе 
греки и римляне, которые, по мнѣнію многихъ, пѣли свои трагедіи 
въ театрахъ,—пользовались особымъ повышеніемъ голоса. Послѣд- 
иее, хотя превышало обыкновенную рѣчь, но было незначительнѣе, 
чѣмъ въ мелодіи, представляя нѣчто среднее между разговоромъ и 
пѣніемъ. Поэтому я отбросилъ все, что до сихъ поръ мнѣ было 
извѣетио изъ пѣнія, и стремился въ музыкѣ къ подралсенію рѣчи,

9

*) E m .  N a u m a n n .  I t a l i e n i s c h e  T o n d i c h t e r  v o n  P a l e s t r i n a  b i s  a u f  d i e  G e 
g e n w a r t .  B e r l i n .  1876. S . 191.

2) О т р ы в о к ъ  и з ъ  о р а т о р іи  К а в а л ь е р и  „ Д у ш а  и  т ѣ л о “  в ъ  м о е й  К р а т к о й  
и с т о р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  х р ѳ с т о м а т іи ,  2  п з д .  С п б . 1900, с т р . 3 2 6 —328.

12



приличному драматическому выраженію . Я  обратилъ вниманіе на 
каж дое измѣненіе топа и силы голоса, свойственное при жалобѣ. 
при радости и при подобиыхъ выралееніяхъ чувствъ. Въ такихъ 
мѣстахъ, смотря по силѣ страстей, я  придавалъ больш ее или мень
ш ее движѳніе сопровождающему голосу и остаиавливалъ его, далее 
если онъ диссогшровалъ къ мелодіи, пока пѣвецъ не достигалъ 
момента, допускавш аго новое гармоническое созвучіе. Х отя я  не 
могу утверж дать,. что пѣиіе грековъ и римлянъ было именно такое, 
однако, музы ка доставить намъ нѣчто похож ее па ихъ пѣніе только 
тогда, когда наш е пѣніе приблизится къ наш ей рѣчи» і).

И зъ  этихъ словъ Пери ясно видно, что онъ стремился создать 
ту  музыкальную  форму, которая называется теперь речитативомъ. 
Дѣйствителыю , изъ речитативовъ состоять его произвеленія, напи- 
саниы я съ цѣлыо реализовать мечты флорентіііскихъ эллинистовъ о 
возсозданіи античной драматической музыки. П ервая такая драма 
съ музыкой назы валась «Дафне» и была написана ГІери н а  текстъ 
Рииуччини. Это произведоніе было исполнено въ домѣ Кореи въ 
1597 г. г) : имѣло громадный успѣхъ и всѣхъ убѣдило что истин- 
ныи стиль древне-греческой драматической музыки былъ найденъ. 
Е сли  оы далее послѣднее мнѣніе было вѣрно (въ чемъ молено сомнѣ- 
ваться, по иричинѣ отсутствія памятниковъ древне-греческой драма
тической музы ки), все-таки это не возвысило бы эстетическаго 
достоинства музыки, «Дафне». Х отя эта  музыка потеряна а), но по 
слѣдующимъ за этой первой попыткой произведеиіямъ видно, что 
сухіе речитативы представляли сущ ность музыкалыіаго элемента 
первыхъ оперъ ') . Успѣхъ зависѣлъ отъ новизны дѣла и сознанія. 
что такая  форма, какъ-бы она ни была убога въ то время, несрав
ненно болѣе соотвѣтствуетъ драмѣ, чѣмъ многоголосный контра- 
пунктическій хоръ на слова отдѣлыіаго драматичѳскаго лица. Содер- 
леаніе «Дафне» было взято изъ миоа о борьбѣ А поллона съ дра- 
ісономъ и о нимфѣ Дафне, преслѣдуемой этимъ богомъ и превра 
тивш ейся въ  лавръ.

З а  этою первою  пробою послѣдовала вторая, но не ранѣе 
1600  г., когда была написана поэтомъ Ринуччини драма «Эври-

-пт- ')  Е Л .  N a u m a n n . I ta l ie n is c h e  T o n d ic h te r .  B e rlin . 1876. S . 204—2u6. (C p  
W m te r ie ld . J o h a n n is  G a b r ie li  u n d  se in  Z e i ta l te r .  B erlin . 1834. I I .  S . 19).

Д  G e r a e r t .  L a  m u s iq u e  v o c a le  e n  I t a l ie .  (См. A n n u a ire  d u  C o n s e rv a to ire  
l io y u l  d e  m u s iq u e  d e  B ru x e lle s . 6-e a n n é e . 1882, p . 169).

T̂ , P i bliJ fa t î o n  «© Itérer p r a c t is c h e r  u n d  th e o r e t i s c h e r  M u s ik w e rk e . B e rlin . 
Іо Ы . Isa . д.. b p a l te  12.

*) С о б с тв е н н о е  н а з в а н іе  „ о п е р ы “ е щ е  н е  бы ло и зв ѣ с т н о  в ъ  о п и сы 
в а е м у ю  эп о х у . О но  я в и л о с ь  в ъ  половин!» Х У І І  вѣ ка. ( .D om m er. H a n d b u c h  
d e r  M u s ik -G e sc h ic h te . L e ip z ig . 1808. Ö. 272).
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дика», которую  положили на музыку въ речитативном ъстилѣ и ГІери, 
и Каччини >). О ркестръ въ этомъ произведеніи состоялъ изъ четы 
рехъ струнныхъ инструментовъ 2). Каледый изъ нихъ употреблялся 
для аккомпанимента порознь, чтобы не заглуш ать пѣніе и не мѣшать 
пѣвцу или пѣвицѣ исполнять свою партію  безъ строгаго соблюдешя 
такта, что допускалось въ интересахъ экспрессіи ,г).

«Эвридика» была поставлена во Ф лоренціи н а  другой день 
послѣ бракосочетанія Генриха IY  съ М аріей Медичи (6 октяоря 
1600 г .) 4).

Въ первы я времена возникновения оперы она играла роль 
придворнаго увеселенія: только небольш ая часть аристократическом 
публики допускалась во дворецъ, гдѣ исполнялись подобные про- 
изведенія 5). Этотъ родъ музыки сталъ развиваться только съ тѣхъ 
поръ, когда опера сдѣлалась доступна народу, перейдя изъ дворца 
въ театръ ö). И нтересъ  публики быстро увеличивался къ  этому 
роду искусства. Сами музыканты-спеціалисты, первое время отно- 
сивш іеся съ презрѣніемъ къ  флорентійскимъ дилеттантамъ, изъ 
которыхъ преимущ ественно состоялъ круж окъ, задавш ійся цѣлью 
возеоздать древне-греческую  драматическую  музыку, —  понемногу 
переставали гнуш аться новымъ музыкальнымъ стилемъ и стали 
пробовать свои силы, изощ ренны я контрапунктическими упралене- 
ніями, въ этой новой музыкальной области, куда они внесли слѣды 
своей композиторской техники, отчего музыкальное достоинство 
оперы начало быстро возвыш аться 7).

i) G e v a e r t .  L a  m u s iq u e  v o c a le  e n  I t a l ie .  (C m. A n n u a ire  d u  C o n se rv a to ire  
ro y a l  d e  m u s iq u e  d e  B ru x e lle s . 6-e a n n é e . 1882, p . 1 6 9 -1 Ь 7 ) . Э в р и д и к а  К а ч 
ч и н и  и о м ѣ щ е н а  P .  Э й т н е р о м ъ  в ъ  P u b l ik a t io n  ä l t e r e r  p r a k t i s c h e r  u n a  t h e o 
r e t i s c h e r  M u s ik w e rk e . B e r l in . 1881. B d . X . S . 3 b - 7 6 .  О тр ы в о к ъ  и з ъ  Э ври- 
д и к и “ П е р и  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у зы к а л ь н о й  х р е с т о м а и и . 2-е
и з д а н іе  С пб . 1900, стр . 323—325. . __

з) П а р т и т у р а  „ Э в р и д п к и -  П е р и  и з д а н а  Г в и д и  в °  Ф и ° р в н ц ш . В ъ  п р в- 
д и о л о в іи  п о и м е н о в а н ы  сл ѣ д у ю щ іе  и н стр у м ен ты : „C lav icem b alo ,, C h ita r ro n e , 
l i re  e r a n d e  l iu to  g ro s s o “ . (K ie s e w e t te r .  S c h ic k s a le  a n d  B e sc h a f fe n h e it  d es  
w e l t l ic h e n  G e sa n g e s . L e ip z ig . 1841. S . 43). ( G e v a e r t L a  ^ 3 ® v o c a le  en  
I t a l ie  в ъ  A n n u a ire  d u  C o n s e rv a to ire  r o y a l  d e  m u s iq u e  de B ru x e lle s ,  b  a n n e e .

1882, p. ^ - ) - v o n  D o m m eri H a n d b u c h  d e r  M u s ik -G e sc h ic h te . L e ip z ig . 1868. S .
276—276. jC p. W . L a n g h a n s . D ie  G e s c h ic h te  d e r  M usik  d e s  17., lö .  u n d  19.
J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig . 1882. B d . I .  S . 88— 89. , 0™ 0f Air a

i) G e v a e r t .  L a  m u s iq u e  v o c a le  e n  I t a l ie  (См. A n n u a ire  d u  C o n s e r v a to n e
ro y a l  d u  m u s iq u e  d e  B ru x e l le s .  6 -e  a n n é e . 1882, p . 1&9)-

s) A r. v o n  D o m m e r . H a n d b u c h  d e r  M u s ik -G e sc h ic h te . L e ip z ig . 1868.
a qoq

о) L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r h u n d e r t s .

* B re n d e l .  G e s c h ic h te  d e r  M u sik  in  I t a l ie n ,  D e u ts c h la n d  u n d  F ra n k re ic h .  
2  A u fla g e . L e ip z ig . 1866. B d . I .  S. 88. ff.

12*
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Г Л А В А  X X V III.

А р і о з н о ѳ  п ѣ н і е  в ъ  о п ѳ р ѣ ,  о р а т о р і и  и  к а н т а т ѣ .

никою“ ™ » ’ владѣвш ихъ контрапунктическою  т е х - '

т т ш т

o Z L UI" °  ВеСЬМа Н? 'ІТ0ЖН0; <®> Д М » продолж ало падать до Ш 0  г

s r  г г  ” « " • *
силы6 Т Г ° р еа " вгоИ 2  Г ° В  ф 0рм Ѣ ” 0°с™ ™  д а м а т и ™

релолсѳнныи на оркѳстрахъ  м адригалъ. У вертю ра явилась  позж е 

Дѣятеганость “ ^ ^ ^ “ " - “ ^ Р м у н к т и с т а м и , направивш им и свою 

М о н т е в З  (1 5 6 7  1 6 4 4  ^ еНп Г°  Ш а а а 6 я  з а “ У ™ ваетъ  Клавдій
в Л Г р к в и  св М І ш а  t î  в І  Ш т т Л Ъ  МІСТ0 « п е л ш е й с т е р а

»  4 “

£ т :  і г г г -  - г ”  И і и г г), I l  ballo .delle  in g r a te. P ro se rp in a  гар й а , Il r i to rn o  d ’U lisse in  p a t r ia

âî ? a n d ^ Uoh d e r  M u 8 ik -G e s c h ic h te . L e ip z ig  18G8 S  209
т ѳ в ѳ р д ѳ , „ S Z Z S T Z  S Z Z Z & Z .  W ! T O .  , О р » Д  (а в т о гр а ф ъ ? )  И о п -

с п и с о к ъ  и н с т р у м е н т о в ъ : 2  g r a v ic e m b a l i  2  сл ѣ д у ю іц ій
b ra z z o , 1 a rp a  d o p p ia , 2  V io J in i m S i  n lln  л 0Л  a S o  d ? . V io la ’ 10 V io le  d a  
le g n o  3  b a s s i  d a  g a m b a , 4 t ro m b o n i ,  1 r e g a le  2  o ^ r n e t t t  d i

-  3  t r 0 m b e  ° ” “ ™  н е  п р и ,Юж Г о Ѵ э Ж * ^ уар%  L t ™ :
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и др. ') .  В ъ  этихъ  операхъ  речитативъ  весьма замѣтно переходитъ  
въ ар іозо , въ  особенности въ лирическихъ  м ом ентахъ. Одинъ изъ  
таковы хъ  въ  оперѣ «А гіаппа» своею  глубокою  экспрессіей  вы звалъ 
слезы  въ публикѣ  2). М онтеверде искалъ въ м узы кѣ средствъ для 
выралсенія силы-іыхъ страстей , одуілевляю щ ихъ драм атическія лица. 
Д л я  этой цѣли онъ сталъ  прибѣгать к ъ  диссонансам ъ, эф ф екта к о 
торы хъ онъ не только не см ягчалъ, а  напротивъ, старался  усилить.. 
О нъ первы й н ачалъ  употреблять, такъ  назы ваем ы е, н еп ри готовлен 
ны е диссонансы , образуем ы е тонам и, съ которы м и слухъ  ещ е не 
успѣ лъ  ознаком иться ранѣе, к а к ъ  съ консонирую щ им и созвучіям и, 
тогда какъ  строгій  контрапунктъ  требуетъ  «приготовлять диссо
нансы », другим и словам и, знаком ить слухъ  съ  диссонирую щ ей нотой, 
предварительно п оказавъ  ее въ такой  звуковой  ком бинаціи , гдѣ эта 
диссонирую щ ая нота представляетъ  консоиансъ  3). Т ак о е  к ап и тал ь 
ное отстуиленіе отъ правила строгаго  контрапункта навлекло  н а  М он- 
теверде со стороны  теоретика А ртузи  весьма сильны я п о р и ц ан ія  4). 
Н есм отря  н а  нихъ, М онтеверде слѣдовалъ внуш енію  своего ген ія  и 
завоевалъ  навсегда иеприготовленны м ъ диссонансам ъ право  музы- 
кальнаго  граж данства.

Весьма валш ы я нововведен ія М онтеверде сдѣлалъ въ инстру- 
ментовкѣ. О нъ обогатилъ свой оркестръ  неизвѣстными до него эф 
ф ектам и, наприм ѣръ. тремоло и пиццикато. Т рем оло производится 
бы стры мъ движ еніемъ смычка взадъ  и впередъ, что производитъ  впе-

ч т о  д о л ж н а  т р и ж д ы  и с п о л н я т ь с я  т о к к а т а  в с ѣ м и  и н с т р у м е н т а м и  п е р е д ъ  п о д 
н ят! е м ъ  з а н а в ѣ с а . Э т а  т о к к а т а  п о м ѣ іц е и а  в ъ  P u b l ik a t io n  a e l t e r e r  p r a c t i s e h e r  
u n d  th e o r e t i s c h e r  M u s ik w e rk e .  B e r l in .  1881. B d . X . S. 122— 123.

i) В ъ  В е н е ц іи  в о з н и к н у л ъ  п е р в ы й  о п е р н ы й  т е а т р ъ  в ъ  1637 г . С ъ  это го  
в р е м е н и  о п е р а  п е р е с т а л а  б ы т ь  д о с т о н н іѳ м ъ  л и ш ь  п р и д в о р н ы х ъ  л и ц ъ  и 
в ы с ш е й  а р и с т о к р а т іи . В е н е ц іа н с к ій  о п е р н ы й  т е а т р ъ  б ы л ъ  д о с т у п ѳ н ъ  д л я  
в с ѣ х ъ . О н ъ  в о з н и к н у л ъ  н а  ч а с т н ы я  с р е д с т в а . У с п ѣ х ъ  о к а з а л с я  б л е с т я щ іи . 
В ъ  о д н о й  В е н ѳ ц іи  в ъ  п р о д о л яс о н іе  17-го  в ѣ к а  п о я в и л о с ь  п я т н а д ц а т ь  о п е р -  
н ы х ъ  с ц е н ъ . (W . L a n g h a n s . D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. 
J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig .  1882. Bd. I .  S- 97).

s) W in te r f e ld .  J o h a n n i s  G a b r ie l i  u n d  s e in  Z e i ta l t e r .  B e r l in .  1834. 11 l e i l .
S . 37. Э т о т ъ  о т р ы в о к ъ  п о м ѣ щ ѳ н ъ  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у з ы 
к а л ь н о й  х р е с т о м а т іи . 2  и з д .  С п б . 1900, с т р . 329— 330. .

3) A m b ro s . G e s c h ic h te  d e r  M u sik . L e ip z ig . 1878. B d . I V . fe. 365. C p. L a n g 
h a u s . D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig . 
1882. B d . I .  S . 91.

*) A m b ro s . G e s c h ic h te  d e r  M u s ik . L e ip z ig .  1878. B d. IV . S . 3 6 7 —371.
W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19 J a h r h u n 

d e r ts .  L e ip z ig .  1882. B d . I .  S . 98.
В п е р в ы е  н е п р и г о т о в л е н н ы е  д и с с о н а н с ы  у с т а н о в л е н ы  в ъ  т е о р іи  Ir ам о  

(1683 — 1764) и  З о р г е  (1703— 1778). (H . B ie in a n n .  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik th e o r ie .  
L e ip z ig . 1898. S. 4.82).
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" ч“  итетрументахь*приведен 'е' П ицц“ ат0 в в о д а м  
смычісомъ, а  щ и п к о м / 4>иведетем ъ струны въ вибрацію не

таЕж ѳ^мадригалы °ВНЬІХЪ ПР0И» Й « ° ТОрЪ; М онтеверде п и с а л . 

Ф ранческо К авалли  (1 5 9 9  или 1 Я П П _ i fi7 а „ л

Ä  и Т Лг Лсямѣг  z T Pi  f i r -

I S S S E i l l i

ч и х а ™  ™ о б с " ш и х РГ е г п “ Й вП0“ ’ РазРаб‘™ — хъ ре-

ь ж : и; п °нс—  е т л г :

в Т К ”  £ Й Э  «o ^h .hÆ ' î Â S ^ i ï ï ï ï ,-

s ä
I m n d e r ts .  L e ip z ig  1882. l i f l  i f  ̂  ^ 9 2 ^  Б п о п ч р  M lla ilr d iïs 17n  18. u n d  19. J a h r -  
а  и м е н н о  в ъ  1Р.17 г . М а р и н и  > Н  ш Ѵ тп яЖ . 4  ?'' ,т Р Ѳ м о и о 1 и зо б р ѣ т ѳ н о  р а н ѣ е , 
2  A u f la g e . L e ip z ig . 1901. I I  T e il. S . 73) Т р е м о л о  î ? , f US ^ e r  M u s ik g e s c h ic h te ,  
в ъ  „ II  c o m b a t t im e n to  d i T a n c re d i  e  С І о г і Ж ? R  бл" е т ъ  М ° н т е в е р д е  
с а л и м а “ Т о р к в а т о  Т а с с о ) . Э то  п р о и а в й я п « £  м «  „ О св о о о л сд ен н аго  І е р у -  
н е н о  в ъ  В е н е ц іи  в ъ  1621 г . (W  Ь ппа-Ь апч Л ° Нр 6 в е РДе б ы л о  в п е р в ы е  и с п о л -  
18 u n d  19. J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig .  1882 B d  I  S  5  Ф 6 d e r  M u s ik  d e s  17ч 
т р е б л я е т с я  п и ц ц и к а т о  ( ib id . I .  S. 92). ’ Т а м ъ  лее в п е р в ы е  у п о -

1745. S . 2? h a n n  A d o lP h ' S c h e ib e n s  C r i t i s c h e r  M u s ic u s . N e u e  A u fl. L e ip z ig

?  w Ä  а  » .
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личайш аго ком позитора ораторій  того времени. Джіакомо К ариссим и 
(1 6 0 3 — 1 6 7 4  г .) , хотя  самъ не п и салъ  оперъ, но имѣлъ громадное 
вл іян іе н а  этотъ родъ музы ки своими ораторіям и  и кантатам и, въ 
которы хъ уп отреблялъ  опѳрны я формы: речитативы , ар іозо , ансамбли 
и  хоры . О раторіи  и кантаты  отличаю тся отъ  оперы отсутствіемъ 
сценической обстановки . Х отя  это лиш еніе н ан оси ть  ущ ербъ  эф 
фектности ораторій  и кантатъ , но содѣйствуетъ ихъ  м узы кальной 
сторонѣ, давая  возм ож ность поручать исполнителям ъ болѣе трудны я 
и слож ны я м узы кальны я формы, которы я бы ли бы немыслимы для 
оперны хъ исполнителей, при ну  ж денны  хъ  -брать н а  себя и роль акте- 
ровъ. О тсутствіе сценической  обстановки  въ оратор іяхъ  и кантатахъ , 
давая больш ой п росторъ  развитію  м узы кальны хъ ф орм ъ, вмѣстѣ съ 
тѣмъ н алагаетъ  н а  ком позитора гораздо болѣе серьезную  задачу, чѣмъ 
опера, потом у что въ  преды дущ ихъ двухъ ф орм ахъ  одна м узы ка 
долж на произвести  весь эф ф екта. которы й въ  оперѣ достигается 
всѣми средствами блестящ ей сценической обстановки, ж естам и и м и
микой пѣвцовъ-актеровъ. Д овольно трудно опредѣлить разницу между 
ораторіей  и кантатой . Н ѣкоторы е видятъ  различіе этихъ двухъ формъ 
въ том ъ. что п ер в ая  преим ущ ественно разработы ваетъ  библейскіе 
сю ж еты, по возм ож ности со х р ан яя  библейскій  текстъ, а  вторая  бе- 
ретъ своим ъ содерж аніемъ и свѣтсш е. даж е комическіе сю жеты. 
Вѣрнѣе опредѣлять разницу между ораторіей  и кантатой  тѣмъ, что 
въ  ораторіи  болѣе драм атизм а и пою щ ія ли ц а изображ аю тъ  х ар а к 
теры , а  въ кантатѣ  преобладаетъ  лирическій  элем ентъ и пою щ ія 
ли ц а остаю тся отвлеченными голосам и ’).

К ариссими считается за  творца кантаты  2). Онъ н ап и салъ  гр о 
мадное число п рои зведен ы ; кромѣ кан татъ , онъ сочинялъ мессы, м о
теты , ораторіи : Іо въ , С траш ны й Судъ, С удъ С оломона, Je p lite  3) и др.

Гром адная ком позиторская тех н и ка  К ариссим и сообщ ала п о р а 
зительную  легкость его произведѳніямъ: слуш ателю  каж ется, что 
м узы ка сам а собой льется изъ -подъ  п ер а  этого ком позитора. Н о 
К ариссим и, н ам екая  н а  трудность ком позиторской техники , н а  н е 
обходимость продолж ительны хъ и энергичны хъ усилій  для достиж е
ния легкости , плавности  и естественности  въ сочиненіи , говаривалъ:

J) A r . v o n  D o m m e r . H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig . 1868. S . 288
-) Н а з в а н іе  „ к а н т а т а “  в с т р ѣ ч а е т с я  р а н ѣ е . В ъ  1638 г . в ъ  В е н е ц іи  п о я 

в и л о с ь  с о ч и н е н іе  Б е н е д е т т о  Ф е р р а р и : „ M u sio h e  v a r ie  a  v o c e  s o l a “ , в ъ  к о т о 
р о м ъ  о д н а  к о р о т к а я  в о к а л ь н а я  п ь е с а  н а з в а н а  „ к а н т а т о й “ . В ъ  1653 г . о д н а  
в ѳ н ѳ ц іа н с к а я  д и л ѳ т т а н т к а  и з д а л а  с о ч и н ѳ и іѳ  п о д ъ  н а з в а н іо м ъ  „ C a n ta te .  
A r i e t t e  e  D u e t t i “ . (W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17 , 18. u n d  
19. J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig . 1882. B d . I .  S . 142— 143).

;i) Р е ч и т а т и в ъ  и з ъ  „ J e p h t e “ и  к а н т а т а  К а р и с с и м и  в ъ  м о е й  К р а т к о й  
и с т о р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  х р е с т о м а т іи . 2  и з д . С пб . 1900, стр . 331— 337.
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«о, какъ  трудно быть таким ъ легкимъ» ') .  Одна изъ главны хъ  за - 
слугъ  К ариссим и заклю чается въ  употребленіи  хора, какъ  органа 
вы раж енія  чувствъ толпы , участвую щ ей въ драматическомъ дѣйствіи. 
Кариссим и зам ѣчателенъ не только своею  композиторскою , но и 
педагогическою  дѣятельностію . О нъ н аписалъ  ш колу для пѣн ія  2).

А лександръ С траделла (ж илъ  во второй половинѣ 17-го  вѣка) 
извѣстенъ своей трагической судьбой, давш ей сіожетъ для оперы 
Ф лотова, н азванной  по  имени ея  героя. И зображ аем ая въ  этой оперѣ 
сцена, въ  которой С траделла спасается отъ убійцъ  своимъ пѣніем ъ, 
смягчивш имъ душ у злодѣевъ, основана н а  извѣстіи , данномъ докто- 
ром ъ Б урдело (H is to ire  de la  m usique  e t  de ses effets). Б урдело co- 
общ аетъ, что С траделла училъ  музыкѣ одну прекрасную  венеціанку, 
лю бим ицу одного знатнаго  венец іанца. П о взаимному соглаш енію . 
С траделла увезъ  свою  ученицу и впослѣдствіи  ж енился н а  ней. З н ат
ны й венец іанецъ , лиш ивш ійся своей лю бимицы, рѣш ился имъ обоимъ 
отомстить, для чего н ан я лъ  убійцъ, которы е отправились въ  Римъ, 
гдѣ С траделла ставилъ одну изъ  своихъ ораторій. У бійцы подж и
дали С траделлу при выходѣ изъ церкви, но тронуты е его музыкой 
и участіем ъ толпы, восторгавш ейся автором ъ исполнявш ейся орато
рш , они не только  не привели своего замы сла въ исполиеніе, но 
даж е предупредили С траделлу о грозящ ей  ему опасности со стороны 
упом яиутаго  веиец іанца, замы сливш аго кровавое мщ еніе. Страделла 
уѣхалъ  въ  Т ури н ъ , гдѣ бы лъ раненъ; поправивш ись, онъ уѣхалъ  въ 
Геную . Н а  другой день по своемъ прибьітіи въ  этотъ городъ онъ 
былъ убитъ  вмѣстѣ со своею  ж еною .

Этотъ композиторъ отличается великою  даровитостію . И зъ  его 
произведеній  замѣчательны ораторіи: S. G iovanni B a ttis ta ,  S an ta  P e 
lag ia, S. G iovanni C risostom o, E s te r ,  S an ta  E d ita  и Susanna; оперы: L a  
fo rza  del am o r P a te rn o , C o risp e ro  и др. С траделла отличался такж е 
к акъ  пѣвецъ и арф истъ  3). (F o rk e l,M u s ik a lis c h e r  A lm anach. J a h rg a n g ..  
1 7 8 4 . S. 173).

Э м ануилъ д’А сторга (1 6 8 1  — 1 736  г .)  замѣчателенъ н е  менѣе 
трагической судьбой, въ сравнен іи  съ предыдущ имъ композиторомъ.

]) A r . v o n  D o m in e r . H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig . 1868, S. 288.
-) H . R ie m a n n . M u s ik -L e x ik o n . 5  A u f la g e . L e ip z ig . 1900. S . 178. (A rt. 

C a r is s im i) .
3) И з в ѣ с т ія  о С т р а д е л л ѣ  и  е г о  со  ч и н е н  ін х ъ  с о б р а л ъ  Р и ш а р ъ  (P .  P i 

c k a rd . S t r a d e l la  e t  le s  C o n ta r in i) .  Э т а  р а б о т а  н а п е ч а т а н а  в ъ  н а р ш к с к о м ъ  
ясурнан ѣ : „ L e  M é n e s t r e l“ . 18(35. №  51— 1866. №  18. (С р . W . L a n g h a n s .  D ie  
G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig . 1882. B d . I. 
S . 15(>). П р и п и с ы в а е м ы й  A . С т р а д е л л ѣ  а р іи  „ 0  d e l  m io  d o lc e “ ( „ P i e t à  s ig r jo re “ ) 
и  „S o  i  m ie i s o s p ir i“  с о ч и н е н ы  н е  и м ъ . (С м . H . P ie m a n n .  M u s ik -L e x ik o n . 
5  A u f la g e . L e ip z ig .  1900 S . 109(i. (A r t .  S tra d e l la ) .  Д у э т ъ  A. С т р а д е л л ы  п ом ѣ - 
щ е н ъ  у  Г е в а р т а  (G e v a e r t .  L e s  g lo ire s  d e  l ’I t a l i e .  I .  p . 10).
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О тецъ А сторги  п ри н ял*  участіе
нувш емъ въ  С ицилш  противъ  и ™ анскаго  ос д ’ а  отъ

ш ш Ш Ё т ш

I I h s s s s
судьбой автора и ш о г о

разработаннаго  к  ™ о ^ е т ъ  щ )0нз™тъ с ю р у -

Это мечъ, пронзивш ш  н а  мЬстЬ каяв ^ д у  у бв8С0Янадвдьн0 р а з_

: “ иП— Æ  о н ъ  ум еръ въ одномъ богемском * мо- 

НаСТЬ А сторга бы лъ соврем енникъ А лександра
Н еаполитанской  ш коды , к о т о р о м у  п риписы вается и з о б р е т е т е  муз

калькой  формы, им енуем ой «аріеи».

ж  >) R ie h l .  M u s ik a l is c h e  C l m r a k t e r k o p f e ^ S t u t ^  м у аы -
О т р ы в о к ъ  и з ъ  э т о г о  п р о и з в е д е н  Я  .  3 3 8 - 3 4 7 .

KaUbHf  Ä MK i t 2 i S s ° ^ n —  n s  W o n .  B d . I .  s. 333. A r t .  

A s to r g a .
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Г Л А В А  X X IX .

Н е а п о л и т а н с к а я  ш к о л а .

В ъ Н еап олѣ , несм отря н а  присутств іе нидерландскаго теоретика 
Т и н ктори са , не образовалось  особой контрапунктической  ш колы , на 
подобіе Р и м ской  и В енед іанской , потом у что н еополитанцы  изъ  всѣхъ 
остальны хъ итальянцевъ  наим енѣе располож ены  къ  полиф оніи . Н о  
съ тѣмъ болы ним ъ увлеченіем ъ неаполитанцы  отдались культивиро- 
ванію  гом оф онной, прем ущ ественно ж е оперной  музы ки.

В еличайиіим ъ неаполитанским ъ ком позитором ъ явл яется  А ле
ксандръ С карлятти  (1 6 5 9  — 1725  г.), считаю щ ійся основателем ъ и 
главою  Н еап оли тан ской  ш колы , состоявш ей изъ непреры внаго  ряда 
болѣе и ли  м енѣе талантливы хъ  ком позиторовъ  в ъ  продолж еніѳ  вто
рой половины  17-го  и всего 18-го  вѣка. А лександръ  С карлятти  
у чи лся  у  К ариссим и. Н аходясь  въ  Р им ѣ , онъ  п ознаком ился съ п а- 
лестриновским ъ стилемъ, которы й нѣсколько отрази лся  въ его ду
ховной  м узы кѣ. О нъ далее не пренебрегали» контрапунктическим и 
хитросплетен іям и , которы я, однако, у  него нигдѣ н е  наруш аю тъ 
благо зву ч ія  ’). В ъ  оперной  м узы кѣ А лександръ  С карлятти  создалъ 
ф орм у ар іи  2), состоящ ую  изъ  трехъ  частей , и зъ  которы хъ  третья 
по вто р яетъ  первую . Это повторен іе сн ачала не вы писы валось, а  
обозначалось  словам и: «da саро»  (сн ач ала). В послѣдствіи  въ  повто- 
реніе первой  части, составляю щ ее третью , стали  п рон и кать  разн ы я 
изм ѣненія, варъяц іи , расш и рен ія , отчего третью  часть д у ж н о  было 
вы писы вать особо, несм отря н а  общ ее ея  сходство съ первой . Т рехъ- 
колѣ н н ая  ф орм а имѣетъ въ музы кѣ весьм а серьезное худоліествен-

')  E m . N a u m a n n . I t a l ie n is c h e  T o n d ic h te r  v o n  P a l e s t r i n a  b is  a u f  d ie  G e- 
g e n w u r t .  B e r l in .  1876. S . 269.

-) P  а с п р  о с т р  а н  e  н  н о  e  м н ѣ н іе  о б ъ  и з о б р ѣ т е н іи  А л е к с а н д р о м ъ  С к а р л я т т и  
т р е х ъ -к о л ѣ н н о й  ф орм ы  а р іи  п о д в е р г а е т с я ,  о д н а к о , со м н ѣ н ію : в п е р в ы е  н а 
з в а н н а я  ф о р м а  в с т р е ч а е т с я  у  А л е к с а н д р а  С к а р л я т т и  в ъ  е г о  о п е р ѣ  „ T e o d o ra “ 
(1693 г .), н о  Б ё р н ѳ й  ( H is t .  I V , 134) у к а з ы в а е т ъ  н а  п о я в л ѳ н іе  т р ѳ х ъ -к о д ѣ н н о й  
а р ін  в ъ  о п ѳ р ѣ  « C le a rc o “ (1661 г .) к о м п о з и т о р а  Т е н а л ія  (T e n a g lia ) . Т ѣ м ъ  н е  
м е н ѣ е  А л е к с а н д р ъ  С к а р л я т т и  и м ѣ ѳ т ъ  з н а ч е н іе  т в о р ц а  ф орм ы  а р іи  d a  c a p o , 
п о т о м у  ч т о  л и ш ь  б л а г о д а р я  е г о  с о ч и н е н ія м ъ , о н а  о к о н ч а т е л ь н о  у т в е р д и л а с ь  
в ъ  в о к а л ь н о й  м узьткѣ . В ъ  т о м ъ  лее см ы сл ѣ  А . С к а р л я т т и  п р и н а д л е я с и т ъ  
ч е с т ь  и з о б р ѣ т е н ія  р е ч и т а т и в а  с ъ  а к к о м п а н и м е н т о м ъ  ( r e c i t a t iv o  a c c a m p a g n a to ) ,  
о т л и ч а ю щ а г о с я  о т ъ  с у х о г о  ( r e c i t a t i v o  s e c c o )  б о л ѣ е  р а з в и т ы м ъ  с о п р о в о ж д е -  
н іе м ъ , у с и л и в а ю іц и м ъ  э к с п р е с с ію , и  тѣ м ъ , ч т о  и с п о л н я е т с я  б о л ѣ е  в ъ  т а к т ъ . 
ïO t to  J a h n ,  W . A . M o z a rt. L e ip z ig . 1856. E r s t e r  T e il. S . 248, 252). (С р . м ою  
К р а т к у ю  и с т о р и ч е с к у ю  м у з ы к а л ь н у ю  х р ѳ с т о м а т ію , 2 -е  и зд . С п б . 1900, стр . 99 
и 108 (п р и м . 32, гд ѣ  п о м ѣ щ е н ы  б и б л іо г р а ф и ч е с к ія  у к а з а н ія ) .  О б р а з ц ы  п р о и з -  
в е д е н ій  А , С к а р л я т т и  т а м ъ  лее, стр . 3 1 8 --3 5 5 .

ствіе. А р ш  ® аон^ ™ ъ Z I  к о р о т к и х !  м отивовъ  и рас-
ч л е н еш Г ч асзд аи кад ен іг іям й .п р о и зв о д ящ и м и н ѣ к о то р у ю  монотонное® ..

С е р и я *  заклю ч ается  н е  в ъ  од

ном ъ созданіи  т р е х ъ -к о я ѣ н н ^  а р т  но  и въ

5 “ =  r l î s s
числа ° ЫСТР“ “  .  в ъ  к ото р 0й п ри н ад леж и те  и увертю ра,
инструм ентал  У благодаря  А лександру  С карлятти , м узы валь-

ш т ш ш т

лен н ая  часть приходится н а  три  оы стры хь ).

' >) ' E m . " N  п в е^ ъ ^  о р к ^ т ію в ы ^ ^ к к о л г а а ^

п р е и м у щ е с т в е н н о  и з ъ  „  к о т о р ы е  в ъ  то  в р е м я , в с л ѣ д с т в іе  с в о е г о
к о м п о з и т о р ъ  н е  л ю б и л ъ  д у х о в ы х ъ , к о ^ ^ р ^  зв  ^  и н о г д а  А . С к а р л я т т и  
н е с о в е р ш е н с т в а , ч а с т о  и з д а в  Д  а м ъ  г о б о и  и  в а л т о р н ы , а  в ъ  с в о е й
л р и б а в л я л ъ  к ъ  е м ы ч к о в ы  , ДІІѢ в а л т о р н ы  и  д в а  ф аго та . (С м .
^ Ж ^ Л е в ^ с Й  d e r  M u s ik  d e s  17-,V  u n d  19. J a h r h u n d e r t s .  

L e ip z ig .  1882. Bd. I. S. 253).
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П лодовитость А лександра С карлятти  бы ла колоссальна: онъ  н а
пи салъ  до двухсотъ  мессъ, болѣе ста  оперъ , гром адное количество 
к ан татъ  и п р . О нъ сл ави л ся  .какъ  вй ртуозъ  н а  арф ѣ  и ф ортепіано 
и как ъ  пѣвецъ. Е го  теоретичесісія м узы кальны я зн ан ія  вы разились 
въ  написанном ъ имъ ученом ъ трактатѣ  ') .  Е го  п ед агоги ческая  д е я 
тельность 2) им ѣла своим ъ результатом ъ  образоваи іе  цѣлой плеяды 
зам ѣчательны хъ  ком позиторовъ , заслон и вш и хъ  собою  своего  учителя, 
котораго  въ  старости  п у б л и к а  стала забы вать  и встрѣчать съ  хо- 
лодны мъ уваж ен іем ъ , плам енно восторгаясь  произведен іям и  молодыхъ 
питом  цевъ  м асти таго  ветер ан а  !і).

И зъ  учениковъ  А лексан дра С карлятти  особенно замѣчательны : 
Ф ранческо Д уран те, Л еонардо Л ео, Н иколо  П о р п о р а , Н иколо  Л огро- 
ш иио, Г аэтан о  Г реко  и др.

Ф ранческо Д уранте (1 6 8 4 — 1 755  г .) , подобно своем у учителю , 
заним алъ  мѣсто кап ельм ей стера в ъ  Н еап о лѣ . О нъ н е  им ѣлъ сп особ
ности  къ  драм атической  музы кѣ. П оэтом у  онъ  п освяти лъ  себя все- 
цѣло духовной . Е го  соч и н ен ія  болѣ е отличаю тся серьезностію  и 
основателкгостію , чѣмъ м елодичностію . В ъ  качествѣ  ди ректора к он 
серваторш , онъ п р о яви л ъ  ш ирокую  педагогическую  дѣятельность и 
об разовалъ  гром адное количество учениковъ , изъ  которы хъ  м ногіе 
стали  впослѣдствіи  замѣчательны ми ком позиторам и.

Л еонардо Лео (1 6 9 4 — 1 756” г .)  п и салъ  съ  успѣхом ъ м узы каль
ны я сочииенія всѣхъ родовъ. О бы кновенно его вокальн ая  м узы ка 
сопровож дается оркестровы м ъ акком паним ентом ъ, но  иногда онъ 
п и салъ  à  capella  и далее в ъ  стилѣ П алестрины . И зъ  его инстру- 
м ентальны хъ сочиненій  зам ѣчательны  концерты  для  в іолон челя (Лео 
бы лъ виртуозом ъ  н а  этом ъ ииструм ентѣ) съ акком паним ентом ъ цвухъ 
скри п окъ  и баса . Эти концерты  Лео представляю тъ  въ  зароды ш ѣ ту 
квартетную  м узы ку, к о то р ая  со врем еием ъ въ лицѣ  Гайдна, М оцарта 
и Б етх о в ен а  долж н а бы ла достигнуть такой  вы сокой  степени совер
ш енства 4).

Н иколо  П о р п о р а  5) родился въ  1 6 8 6  г ., ум еръ въ  1 766  г. 
К акъ оперны й ком позиторъ, онъ  п ол ьзо в ал ся  такой  славой , что

А . С к а р л я т т и  б ы л ъ  и р е в о с х о д н ы м ъ  к а п е л ь м е н с т е р о м ъ  и  д о в е л ъ  и с п о л 
нение с в о е г о  о р к е с т р а  д о  в ы с о к о й  с т е п е н и  с о в е р ш е н с т в а .  ( Ib id . I. S . 25-1').

1) Ib id . I .  S . 265.
2) А . С к а р л я т т и  у ч и л а , т а к ж е  п ѣ н ію . О н ъ  с ч и т а е т с я  т в о р ц о м ъ  с о в р е -  

м е н п а г о  д р а м а т и ч е с к а г о  с т и л я  в ъ  э т о й  о б л а с т и . ( Ib id . I .  S . 254).
3) E m . N a u m a n n . I t a l i e n i s c h e  T o n d ic h te r  v o n  P a l e s t r i n a  b is  a u f  d ie  G e

g e n w a r t .  B e r l in .  187(5. S. 278. C p . A r . v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s ik -G e 
s c h ic h te .  L e ip z ig .  1868. S . 298.

4) W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r h u n 
d e r t s .  L e ip z ig . 1882. B d . I .  S . 259.

Ibid. I. S. 151.
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« Ä  £ £ ? < £ > ■  ° “ “ “

f " » » “ “ “ » « ' - ) ,  подобно

S a s
В инчи  П ер го л езе  и др. *)• отличался т а л а н т л и в о е ™ ,

„ J S X  Ж Ы д й  — ,i ’Z
другія  вы сш ія цѣли искусства . ; г л д и  6. Q
доп ускалъ  бесконечное п овторен іе  однихъ и тѣ х ь  ж е  °
пбм кновен іе вмѣстѣ съ  изобиліем ъ  пассаж ей  гакъ  ж е  затемн

“ Г  Zrc Г — Г Р т ” »’“ .
бы лъ отравленъ .

1) Я .  R ie m a n n .  M u s ik  L e x ik o n .  6 A u f la g e . L e ip z ig .  1900. S . 1170. ( A r t .

E n , Ь ш ш .  biS 4i°  G e '

o T Ä c U t e  d e r ' M u s ik  d e s  17., >8. u n d  19. J . h r -

h ^ f i l Ä Ü S e  t o  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r h u n -  

d e r t s .  L e ip z ig -  1882. B d . I .  S . 285.

?) H 14i i e m a n n  K a te c h i s m u s  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  2. A u f la g e . L e ip z ig .  

1901. I I  T e i l .  S . H 8 .
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Д ж ованни  Б атт и ста  П ерголези  (1 7 1 0 — 1 736  г .)  им ѣлъ болѣе 
у сп ѣ х а  своими ком ическим и операм и, наприм ѣръ: L a  s e rv a  p ad ro n a , 
I l m a e s tro  d i m u sica , L o  f ra te  in n a m o ra to , чѣмъ серьезны м и. С частли
вое соперничество  к ом п ози тора Д уни  такъ  огорчило И ер го л ези , что 
разстрои ло  его здоровье. Х о тя  сам ъ Д уни п ри зн авалъ  болы н ія  до
стоинства за  оперой  «О лимпіада» П ерголези , но она п ровали лась  
въ Р и м ѣ , потом у что ея  красоты  незам ѣтны  въ театрѣ , при отсут- 
ствіи  драм атическаго  огн я  и силы  п аооса. П ерголези  сталъ  писать 
д л я  церкви съ болы иим ъ успѣ хом ъ, но послѣдиій  не м огъ  замѣнить 
оп ерн ом у  ком позитору  сладость театралы-іыхъ лавръ . С трад ая ч ах о т
кой, о н ъ  незадолго  до своей  смерти окончилъ  « S ta b a t m a te r»  для 
дв у х ъ  женс.кихъ голосовъ  съ  акком паним ентом ъ см ы чковаго квартета 
и  о р ган а . Это п р о и з в е д е т е  имѣло громадны й успѣ хъ, хотя оно 
п р он и кнуто  болѣ зненною  сентим ентальностію , и его красоты  п р е
им ущ ественно основаны  н а  чувственной  прелести  голосовъ.

Н и ко л о  Іом елли  J) ( 1 7 1 4 — 1 7 7 4  г.) учи лся  у  Д уранте, но  не 
о тл и ч ал ся  достаточны м ъ п рилеж ан іем ъ , отчего онъ не достигнулъ 
безукори зн ен н ой  п равильности  въ  ком позиціи  2). О нъ достигалъ  
эф ф екта ум ѣніем ъ п исать  благодарны я для  пѣвцовъ  и пѣвицъ  ар іи , 
дававпгія возм ож ность вы казы вать голосовы я средства. В ъ Р им ѣ  
Іом елли  соп ерн и чалъ  съ  португальцем!» Т ерраделіасом ъ , у котораго  
бы ло больш е техники  и драм атизм а. П у б л и к а  раздели лась  н а  двѣ 
п ар т іи , и зъ  которы хъ  враж дебная Іо м елл и  и зоб рази ла  его  н а  медали 
зап ряж ен н ы м ъ  въ тріум ф альную  колесницу  Т еррадѳліаса. Р азс к а -  
зы ваю тъ, что всісорѣ Т ер р ад ел іасъ  бы лъ убитъ , и подозрѣніе пало 
н а  Іом елли . О но н е  оправдалось, Іом елли  продолж алъ  свою  дѣя- 
тельность, въ  качествѣ  ви ц е-кап ельм ей стера церкви  св. П етр а  въ 
Р и м ѣ  до .1754  г ., когда получи лъ  п р и гл аш ен іе  въ  ІП ту тгар тъ , гдѣ 
зан ял ъ  мѣсто п ридворнаго  капельм ейстера и довелъ свой оркестръ  
до вы сокой  степени  соверш енства. П отом ъ онъ  возврати лся  въ 
Н еап о ль , гдѣ, однако, его  соч и н ен ія  стали м енѣе нравиться. Б ы ть  
м ож етъ, что п ри чи н а этого  явл ен ія  заклю чалась въ больш ей се
рьезности  сочинен ій  Іом елли  и въ  болы нем ъ богатствѣ гарм он іи , 
пр іобрѣтеином ъ им ъ подъ  вл іян іем ъ  нѣм ецкой м узы ки. Х олодность 
п убли к и  п р и ч и н и л а ем у столько го р я , что свела его  въ  м огилу. 
Іом елли  п и сал ъ  н е  однѣ оперы , но  и духовны я сочинен ія , но  п о- 
слѣ дн ія  въ  том ъ ж е  свѣтском ъ сентим ѳнтально-сладостном ъ. стилѣ.

х) W .  L a n g h a n s .  L i e  G e s c h ic h te  d e r  M u sik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r h u n 
d e r t s .  L e ip z ig .  1882. B d . I .  S . 2 9 2 —295.

2) В п о с л ѣ д е т в іи , н а х о д я с ь  в ъ  Б о л о н ін ,  о н ъ  с н о в а  п р о ш е л ъ  к у р с ъ  к о н т 
р а п у н к т а  п о д ъ  р у к о в о д с т в о м ъ  з н а м е н и т а г о  т е о р е т и к а  П а д р е  М а р т и н и .
(W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17.. 18. u n d  19. J a h r h u n d e r t s .  
L e ip z ig .  1882. B d . I .  S . 293).
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Н и ко л о  П и ч ч и ш  ( 1 7 2 8 - 1 8 0 0  г .)  у ч и л с я  у  Д у р а н »  и  им ѣлъ  
громадны й усп ѣ хъ  своим и ком ическим и операм и, изъ  к о т о р ы х , 
особенно замѣчательны : L e donne d isp e tto se , С е с с Ш . 0 «  a  U  
h u o n a  f ie liu o la  и п р . В ъ  своей ком ическои оп ерѣ  «C ecchm a»  Н ич 
ч и н и  зам ѣнплъ  ар ію  d a  capo  ф орм ой рондо, въ  которой  главны й 
м отивъ возвращ ается  н ѣсколько  р азъ  ') .  О нъ р асш и р и л ъ  и ож и ви лъ  
А нналы  », и значительно обогатилъ  оркестровое с о п р о в о ж д е н а  въ 
своихъ  он ерахъ  3). П нччини  п и салъ  такж е серьезн ы я оп еры , ора- 
тор іи  И духовны я п роизведен ія , отли чаясь  зам ечательною  п лод ови 
тостью . О нъ бы лъ п р и гл а ш е н а  въ  П ар и ж ъ , гдѣ к о н к у р и р о в а л   ̂
Глуком ъ, котором у, однако , при н уж д ен ъ  бы лъ уступить пальму

п ервен ства . иХъ КОМПОЗИТОр 0въ  Н еап о ли тан ско й  ш колы  зам ѣ ча- 
телен ъ  С а м и н и  ( 1 7 3 4 - 1 7 8 6  г .) , им ѣвш ш  усп ѣ х ъ  и въ  ком иче
ск ой  и трагической  области . О н ъ  н р іѣ х ал ъ  въ  ГІариж ъ въ 1 ( 8 2  г., 
гдѣ  ещ е враж д овали  м еж ду собой глуки сты  и пиччинисты . С н ачала 
п ар и ж ск ая  п у б л и к а  его  и гн ори ровала , а  потом ъ п Ривѣ“ Р “ алѴ “  
посредн и ка м еж ду названны м и  вралд аб н ы м и  н ап р авл ен іям и . Л у иная 
его  о п ер а—  «Эдю гь въ К олонѣ ». Б удуч и  прѳкрасны м ъ  виртуозом ъ  
н а  скрипкѣ , С аккини  н ап и сал ъ  н ѣсколько  сон атъ  для этого ш істру  
м ента съ  ф ортеп іано , тр іо  и ивартетом ъ ‘)- Т р аэтта  ( 1 7 2 , - : 1 7 7 9  г .) ,  
учен и къ  Д уранте. о тли ч ался  энергичною  эк сп р есси ю  и мощ но 
гарм он іею  (см. И . R iem ann , M u sik -L e x ik o n , 5 A ufl L e ,p Zj | .  1 9 0 0  
S 1 1 5 5 . A r t ,  T ra e t ta ) ;  Д ж ю ван н и  И аэзіелло  ( 1 /4 1  ib it>  г .) . 
особенно успѣ ш но соч и н ялъ  к ом ическія  оперы , изъ  которы хъ  
н аи б олѣ е замѣчательны : .С ѳ ви л ьск ій  Д ирульникъ», « ^ м а н у т ы й
ск у п ец ъ » , «К ом и ческая дуэль» и п р .; Іи м ароза ( 1 /4 9  і8(У  .) 
н ап и сал ъ  нѣсколько  п р о и зв е д е н ^ , и зъ  которы хъ  о п ер а  « I m a tr i-  
înonio se g re to »  (Т айны й  бракъ) им ѣла громадны й у сп Ь х ь , Д ж іузеп п е 
С арти , Ф іорованти , П а эр ъ , Ц и н гар ел л и  и д р у п е  п и сал и  оперы  въ

“ МЪ Л у ч ш и м ^л и б р етти сто м ъ  того врем ени  бы лъ М етастазіо  ( . 6 9 8 -  
1 7 8 9  г 4) О тсутствіе гл у б и н ы , возвы ніенности , эн ергш  страстей  и 
яркой  характери сти ки  въ его  либретто  и ск у п ается  прекрасны м и

n  O t to  J a h n .  M o z a rt. L e ip z ig .  1856. B d  I .  | J 5é  W  L a n g h a n s  D ie  
G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  1 7 , 18. u n d  19. J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig .  188,5. B d . I .

.m id 19. J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig .  1882. B d . I .  b .  289, 2.)b)
■■>) I b id .  I .  S . 296.
*) Ih id . I .  S . 298.
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стихам и, легко  .уклады ваю щ им ися подъ м узы ку , к о то р ая  тогда 
отодвинула всѣ  драм атическіе элем енты  въ  оперѣ  н а  второй  ц лан ъ  
и исклю чительно ц ари ла  въ  театр.ѣ, о п и раясь  н а  ви ртуозн ое пѣніе, 
восхи щ авш ее п убли к у  ') .  ІІослѣ дн ее достигло такого  п р еоб лад ан ія , 
что исклю чительно н а  себѣ сосредоточивало  вни м ан іе  лю бителей 
оперы . Чтобы имѣть успѣ хъ, ком позиторъ  долж енъ бы лъ писать 
б лагодарны я въ  виртуозном ъ отиош еніи  ар іи . О нѣ сдѣлались лиш ь 
поводомъ к ъ  обнарулсиванію  виртуозности  пѣвца или пѣвицы . к о 
торы я нем илосердно искаж али  п р о и зв е д е т е  своим и ф іоритурам и , 
п ассаж ам и , триллерам и и т . п. при красам и . (См. W. L an g h a n s . D ie 
G e sc h ic h te  d e r  M u sik  des 17, 18. u n d  19. J a h rh u n d e i  ts . L e ip z ig . 1882 . 
B d. I . S. 3 1 0 . C p . D u m m er. H an d b u c h  d e r  M u s ik -G e sc h ic h te . L eipzig . 
18 6 8 . S. 4 3 7 ) . О ттого худолсественное достоинство  оперы  п о н и ж а
лось  2), по мѣрѣ прсоб лад ан ія  виртуознаго  п ѣ н ія  надъ  остальны ми 
элем ентами м узы кальной драм ы . В и ртуозн ое  пѣ н іе  сдѣлалось изъ 
средства цѣлыо, и оп ера стала арен ой  голосового  акроб атства  :1).

Г Л А В А XX X.

В и р т у о з ы  1 7 - г о  и  1 8 - г о  в в .

До 17-го  вѣка, во врем ена исклю чительнаго  господства поли- 
ф оніи , к р асо та  отдѣльны хъ голосовъ  н е  им ѣла больш ого значен ія , 
потом у что и сч езала въ общ ей хоровой  массѣ. И скусство  п ѣ н ія  з а 
клю чалось преим ущ ественно въ  ум ѣньи вѣрно интон и ровать  и н тер 
валы  и правильно  вы держ ивать  ритм ическую  стоимость тоновъ. Х оры  
въ  церквахъ  состояли  изъ  однихъ м уж ски хъ  голосовъ , потом у что 
лсенскіе голоса, вслѣдствіе ихъ  чувственной  п релести , не д о п у ск а
л и сь  для  и сполнен ія  духовны хъ  п р о и звед ен ы  въ  ц ерк вахъ  4). А ль-

») Ib id .  I .  S . 3 2 2 - 3 2 6 .
2) О п р и ч н н а х ъ  п а д е в ія  о п е р ы  см . O t to  J a lm .  M o z a r t .  L e ip z ig .  1856. 

B d . I .  S. 273.
3) E m . N a u m a n n .  I t a l i e n i s c h e  T o n d ic h te r  v o n  P a l e s t r i n a  h is  a u f  d ie  G e 

g e n w a r t .  B e r l in .  1876. S . 365— 356. С р . H . R ie m a n n .  K a te c h i s m u s  d e r  M u s ik 
g e s c h ic h te .  2. A u fla g e . L e ip z ig . 1901. ІГ  T e i l .  S. 1-1-7 — 148). (Т а м ъ  лее о  б л а г о -  
т в о р н о м ъ  в л ія н іи  о п е р ы -б у ф ъ  н а  б о л ь ш у ю  о п е р у ) .

4)  В п е р в ы е  у ч а с т іе  ж е н щ и н ъ  в ъ  ц е р к о в н о м ъ  п ѣ н іи  б ы л о  д о п у щ е н о  в ъ  
1715 г .. б л а г о д а р я  у с и л ія м ъ  М а т т е с о и а , к о т о р ы й  с а м ъ  р а з с к а з ы в а е т ъ  в ъ  
с в о е й  к н и г ѣ  „ G ro s s e  G e n e r a lb a s s - S c h u le “ (B d . Л .  S . 42) о  т ѣ х ъ  т р у д н о с т я х ъ , 
с ъ  к о т о р ы м и  е м у  п р и ш л о с ь  б о р о т ь с я  д л я  д о с т и ж ѳ н ія  э т о й  ц ѣ л и . (С р . W . L a n g 
h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d -  19. J n h r lm n d o r ts .  L e ip z ig ,  
1882. B d . I .  S . 435. A r .  v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig . 
1868. S . 3 3 8 —339. E m . N a u m a n n . I t a l i e n i s c h e  T o n d ic h te r  v o n  P a l e s t r i n a  b is  
a u f  d ie  G e g e n w a r t .  B e r l in .  1876. S , 354).

товыя I. сопрановыя партіи исполнялись мальчиками или фальце, 

тистами, ш ъ  которыхъ некоторые вовало то

« S Ä "

скую продолжительность іои о  , расчитывалъ композиторъ.
чтобы исполнять всѣ отгЬнви,_на т о ^ е  р к : 1 Сь ф іо-
Въ пѣніи-соло главная U -
ри турам и , для  исполненѵя і л  1 У такъ  СИЛІ,Н0
вижность голоса. Ъь гомофош  и ,.іѵи,.ѵгя темг>оа и сп о лн яю щ ая
выдѣляется изъ аккомпанимент > ^  Q ВЪ эпоху гомофоніи
ее  голоса п олучаетъ  ' Т Г адное І л в ю ш о с т Г г о л о с а  и  н а  у л у ч -
было обращ ено вни м ан іе  н а  “  виртуо8НОе  пѣніо. В ъ
ш еніе его  тем бра, что и дало р Ьчательные пѣвцы , как ъ  
числѣ основателей  сольнаго  ігЬні ' д  К ъ  величайш им ъ
наприм ѣръ: В инченцо Г ^ ш л е й , / І Т  с к а р л я т т и , В и рги -
учителям ъ п ѣ н ія  п р и н ад леж а! . £Р Ф ранческо

S S a ^ a = = S = r - - “s!S
родѣ ш колу  около 1 7 3 6  ь ,  и  Др. ) щ к о л ах ъ  даетъ п онятіе

-  \ )  М е н з у р а л ь н а я  т ѳ о р іи , к о т о р у ю  н ^ к н о
н с п о л н е н ія  п о л и ф о н н о й  л .ѵ  п р ем у Д р о с т ь . у ж е  т е р я л и  г о л о с ъ .
ч т о  д ѣ т н . п р е ж д е  ч ѣ м ъ  Усв® ^  А а ч ь ц о т н о Іа І -ь  и  к І с т р а т а м ъ  д л я  и с п о л н е н а  
О тто го  п р и ш л о с ь  о о р о т ю ь е я  Ь Ь  фа, ^  R ie m a n n .  K a te c h i s m u s  d e r  M u s ik -  
с о п р а н о в ы х ъ  и  а л ь т о в ы х ъ  na jP* • ( • ^  ^  ф а л ь ц е т и с т ы  ( a l t i  n a tu r a h ,
g e s c h ic h te .  2  A u f la g e . ’ с л а в и л а с ь  І І с п а н ія ,  и н о г д а  д о в о д и л и  с в о и
r e n o r i  a e u t i ) ^  к о т о р ы м и  о с о б е н н о  ѵ о о а х ъ  о б ъ я с н я е т с я  с р а в н и -
г о л о с ъ  ДО а. Н о  в с е -т а к и  и:“  У™°-“  Со п р а н о в ы х ъ  п а р т і й  в ъ  п а р т и т у р а х ъ  
т е л ь и о  н и з к о е  п о л о ж е н а  “ ЬТ0ВІ“ * . “ І т е ,іь н о . (A r . v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  
к о м п о з и т о р о в ъ  д о  к о н ц а  X V I  . w A m b ro s . G e s c h ic h te  d e r  M u s ik ,
d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig -  186b. b .  öt>. Ч ? -  л
L e ip z ig )  1878. B d . I V . Ь . 345). .„„л. r i tm irn rh  в о  в т о р о й  п о п о в и н 'Ь  X V I  в .,

Р„ К а с 'г р а т ы і ю я в л и ЮТсн  A r . v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h

■ 2  ш а і  s! I r S o - S r Ä m L n .  MüBik-Lexikon. 5 Auflage. Le.pz.g-
1900. S . 108. A r t .  B e rn a c c h i .  ^
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часа  у п р аж н яться  въ трудной  интон ац іи , чтобы  достигнуть легкости  
въ исполнен іи . П о  ч асу  они п о свящ али  изученію  трели  и трудны хъ 
пассаж ей , знаком ству  съ  л и тературой , развитію  вкуса и вы раж ен ія . 
В сѣ у п р аж н ен ія  п рои звод и ли сь  въ  прнсутствіи  учи теля , которы й  за- 
ставл ял ъ  у ч ащ и х ся  пѣть передъ  зеркалом ъ , для и зб ѣ ж ан ія  грим асъ , 
н ек раси вы хъ  движ еній  бровям и, м орган ья  глазам и , и скри влен ія  рта 
и  т . п . У пом ян уты я у п р аж н ен ія  п ред ставляли  одни утрен н ія  з а н я 
тая. П ослѣ  обѣда у ч ащ іеся  п о св ящ ал и  по  п о лучасу  н а  изучен іе  тео 
рии зв у к а  и  п ростого  кон трап ун к та , по  ч асу  н а  изучен іе п рави лъ  
ком позиц іи , сообщ енны хъ  учителем ъ, и н а  прим ѣненіе и х ъ  к ъ  писъ- 
м енны м ъ раб отам ъ . Е щ е  часъ  они заним ались ли тературой , а  осталь
ное врем я  игрою  н а  ф ортеп іан о  и ли  ком позиціей . Т аким ъ  образом ъ 
у п р аж н ял и сь  учащ іеся  в ъ  обы кновенны е дни, когда оставлять ш колу  
восп рещ алось. В ъ  тѣ ж е  дни, когда м ож но бы ло вы ходить изъ  ш колы , 
учащ іеся  часто  отп равляли сь  к ъ  так ъ  назы ваем ы м ъ А нгельским ъ  во- 
ротамъ, около  М онте М ар іо , чтобы  пѣть передъ ним и и изъ п олу- 
чаем аго  там ъ  эхо зам ѣчать собственны е недостатки ') .

П одобное обучен іе давало  блестящ іе результаты . Я вились  ви р 
туозы  съ  поразительны м и  голосовы м и средствами и развитою  до вы с
ш ей степени  техникою . Т ак ъ , наприм ѣръ , Б альд ассаре Ф ерри ( 1 6 1 0 —  
1 6 8 0  г .) , учи вш ій ся  у лучш и хъ  учителей  въ Р и м ѣ  .и Н еап олѣ , дѣ- 
л алъ  хром атическую  гам му в ъ  двѣ октавы  съ  трелью  н а  каж дом ъ ея  
тонѣ, н е  перевод я  д у х а 3). Ф аринелли (1 7 0 5 — 1 7 8 2 ) , п ревосход и в
шей своим ъ пѣн іем ъ  всѣхъ  преды дущ ихъ  и послѣдую щ ихъ пѣвцовъ , 
учи лся  у  П орн оры . а  потом ъ у  Б ер н а кк и . Е го  го л о съ  п рости рался

отъ а  до cl. Г оворятъ , онъ  однаж ды со стязал ся  съ трубачем ъ. С поръ  
со сто ял ся  въ  том ъ, кто  дольш е п р о тян етъ  звукъ . П ослѣ  того , какъ  
тр у б ач ъ  бросилъ  дуть, дум ая, что Ф аринелли такж е пѳрестанетъ  т я 
н уть  н оту , послѣдній  сдѣлалъ ещ е нисколько  п ассаж ей  и бы лъ за - 
глуш ѳнъ  взры вом ъ во сто р га  п у б л и к и . К огда Ф аринелли  бы лъ п ри - 
глаш ен ъ  въ  Л ондонъ. то  встрѣ тился въ  этомъ городѣ  съ знам ени- 
ты мъ пѣвцом ъ С енезино. Т отъ  и другой  доллсны бы ли пѣть въ  одной 
и той  лее оперѣ , н е  слы хавъ  предварительно  другъ  друга. С енезино 
и гр ал ъ  роль  лсестоісаго ти ран а, Ф ари н елли — зако ван н аго  въ цѣпн 
гер о я . Н о  когда послѣдній  сиѣ лъ  свою  ар ію , С енезино  забы лъ свою  
роль  и броси лся  въ  о б ъ я тія  своего  соп ерн и ка 3). Ф аринелли бы лъ 
п р и гл аш ен ъ  въ  И сп ан ію , гдѣ своим ъ пѣніем ъ вы лечилъ  отъ душ ев-

Ч A r . v o n  D o m m e r . H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig .  1868. S . 428. 
-) I b id .  S . 428. .R o u s se a u  D ic t io n n a i r e .  A r t  V o ix .
:1) E r . B re n d e l .  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  i n  I t a l i e n ,  D e u t s c h l a n d  u n d  F r a n k 

r e ic h .  2  A u f la g e . L e ip z ig .  1865. B d . I .  S . 116— 117.

іѢ

T TTC, V  и гпѣлалъ его способнымъ къ управлѳнію  
ной болѣзни Филиппа А 11 сд діяніѳ на политически дѣла.
дѣлами. Фаринелли сталь - послѣднія продолжалось и при
Е го  б л аготворн ое  вм ѣш ательство въ  послѣ дн ія  у
Ф ердинандѣ Y I, п реем никѣ  № 4  ^  вв д Ь ляться  худ0- 

Съ возникновеніемъ онеры и наиболѣе замѣчательны:
жественностью и виртуозность . ія  оп еры во Флоренціи,
В и к то р ія  А рхи леи , въ  п ервой  п оло-
Ф ран ческа К уццонн , ф аУст™ т Ь2 ьГ и з ъ  пѣвицъ, к ак ъ  наприм ѣръ: 
винѣ  18 -го  вѣ ка , и проч. г м о е о »  №
В и тто р ш  Т ези  Т рам онтини , со -д сосредоточивая все свое ви н 
ны й д р а м ати ч ес к и  тал ™ “ ’ ^  свои  р о ли . К ъ  послѣдним ъ п р и 
м а т е  н а  п ѣ н іи , происходило н е  о г ь  тем пе-
н ад леж ала  Ф ранческа Ц ц ц о н  , ж и вол  и п р о яви л ся  во всей
рам ента, которы й бы“  У н е  ф ау сти н ой , соперницей  К уц ц он и ,
своей горячности при встръчь J публикѣ 2).
съ  которой послѣдняя подралась п пѣвцовъ и пѣвицъ

В ооб щ е, нравственны й у р о в е н ь ^ Х о м б і ю  и к оры - 
бы лъ  н е  вы сокъ. Это бы ли л ю д ^  3 p f a ia  сам ой узкоП
столю бію , смотрѣвшіе на иску овъ вЪ 0перѣ. подчинив-
личной выгоды. П оэтом у невыгодно на худо
ш ее даже и композиторовь, отр искусства Н есмотря на свой
ж ественномъ дост° инствѣ эт о іо оперные пѣвцы и пѣвицы
довольно низкіи нравственнь ур  5 цолож еніе. Оно зависѣло 
занимали весьма почетное °  Щ своѳго сущ ествованія играла роль 
оттого, что опера съ  самаго на приНимали активное участіе
придворнаго удовольствія, в і* P * Общ ественное полож еніе
лица изъ высшаго общ ественна р у . _  полож енія  актеровъ
оперныхъ пѣвцовъ и пѣвицъ бь Р ' слѣдѵющаго постановленія  
И актри съ , что отдѣлена отъ
Парижской большой оперы, так оѳна на подобіе италь-
комедіи, и  французская музыкаль ^ др' J  ^  врѳдя своему благо-
янской, въ которой Д® ° ^ Н? | ЗСК0Й оперѣ кавалеры и дамы, по  
родству, то поэтому и во француз ущ ерба своему званио,
ж еланію , могутъ публично пЬ , ѣѳ бьІЛЪ вредоносный гнетъ
правамъ и достоинству» V J : Ь »  о м ь е  оы ^ Р

^ 2 ъ n o S Ш  и томъ покровительствѣ, которымъ они поль-

і )  w .  L a n g h a n s .  D ie  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r h u n 

d e r t s .  L e ip z ig .  1882. B d  I . S . 313; 3 1 M u sik g eS C h ic h te  L e ip z ig .  1868. S . 433. 
21 A r . v o n  D o m m e r .  H a n d b u c n  a e r  ш и в  & A u f n a h m e  d e r
A t  W . M a rp u rg .  H i s to r i s c h - K r i t i s c h e  B e y t r a g e

M u s ik . B e r l in .  1754. B d . I .  S . 187.
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зовали сь  у зн ати  и за  к о то р о е  они льстили  вкусу  послѣдней , р аб о - 
л І.нио у го ж д ая  ея  м узы кальны м ъ п ри хотям ъ , преим ущ ественно  стар аясь  
удовлетворять  внѣ щ ней  слуховой  ч увствен н ости  и тѣш ить п раздн ое л ю 
бопы тство голосовы м и п и р у этам и . В се ,это  н изводило худож ествен 
ное достоинство оперы  до н и зк ой  роли  м узы кальнаго  ж он гл ер ства  ') .

П ар ал лел ьн о  съ усп ѣ хам и  в и р ту о зн аго  п ѣ н ія  р азви валась  ви р 
ту о зн а я  и гр а  н а  разн ы х ъ  инструм ен тахъ .

И гр а  н а  орган ѣ  преи м ущ ествен н о  к ульти ви ровалась  в ъ  Г ерм ан іи , 
б л аго д ар я  важ н о й  роли  этого инструм ен та въ  церкви , гдѣ ем у  п о 
ручалось  акк ом п ан и ровать  хо.ральной м елодіи , исп олн яем ой  всѣм ъ 
приходом ъ 2). Э тотъ акком паним ентъ  и гр ал ъ  роль  второстепенную , 
въ  сравнен іи  съ  преобладаю щ им ъ  значен іем ъ  верхней  м елодіи; тѣм ъ 
н е  м енѣе въ  нем ъ допускалось  ко н тр ап у н к ти ч еско е  олш ізленіе голо
совъ , въ  осооенности  въ прелю д іяхъ , интерлю діяхъ  и постлю діяхъ  3). 
П оэтом у  съ  изучен іем ъ и гры  н а  орган ѣ  соединялось солидное зн ан іе  
к о н тр ап у н к та  и , вообщ е, п р ав и л ъ  ком позиц іи . РІзъ строгой  ш колы  
о рган и стовъ  вы ш ли м ногіе вели чай ш іе ком позиторы , м еж ду которы м и 
в ъ  особенности  вы дѣляю тся Б а х ъ  и Гендель.

И сто р ія  о р ган а  в ъ  преды дущ ихъ  гл ав а х ъ  доведена до врем енъ  
Ф рескобальди. С оврем ен н и къ  его , С ам уи лъ  Ш ей д тъ  ( 1 5 8 7 — 1 645  г .)  
у ч и л ся  у  С вели н ка , у ч ен и ка  А н д р ея  Г абр іели . С вели н къ  (1 5 6 2 —  
1621 г .)  бы лъ голландецъ , зан и м алъ  м ѣсто орган и ста въ  главной  
ц еркви  въ  А м стердам ѣ и п р о яви л ъ  весьм а обш ирную  п едагогическую  
деятельность , результатом ъ  которой  бы ло гром адное число о б р азо - 
ванны хъ им ъ орган и стовъ , зан и м авш и хъ  м ѣста при ц ер к вах ъ  цѣлой 
п оловины  Г ерм аніи  4). С ам уилъ  Ш ей д тъ  бы лъ однимъ и зъ  весьм а 
вы даю щ ихся учен и ковъ  С вели н ка  и сл ави л ся  п реи м ущ ествен н о  св о 
им ъ ум ѣньем ъ такъ  уп отреб лять  реги стры , что гл авн ая  хоральная

Ч W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r -  
W e r t s .  L e ip z ig  1882. S . 3 0 9 - 3 1 1 .  C p . A r . v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  
M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig .  1868. S . 436— 438.

^ 0 n  -^ o m m e r -„ H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig .  1868.
ö .  440  44d. ±5ъ х о р а л ь н о й  ф и г у р а ц іи  с л ы ш и т с я  э х о  п о л и ф о н н о й  в и р т ѵ о з -
m I S L  Г Ді,е р ^ HÄSK лХ л к о н т р а п у н к т и с т о в ъ . (H . R ie m a n n .  K a te c h i s im f s  d e r  
M u s ik g e s c h ic h te .  2  A u f la g e .  L e ip z ig .  1901. I  T e i l .  S . 90).

3) П р е .п о д іе й  н а з ы в а е т с я  м у з ы к а л ь н о е  в в е д е н іе ,  и н т е р л ю д іе й — п р о м е 
ж у т о ч н а я  м у з ы к а л ь н а я  ф р а з а  м е ж д у  р а з л и ч н ы м и  ч а с т я м и  и л и  к о л ѣ н а м и  
г л а в н а г о  и р о и з в ѳ д е н ія ,  и о с т л ю д іе й  - з а к л ю ч и т е л ь н о е  д о и о л н е н іе .

) W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r h u n 
d e r t s .  L e ip z ig .  1882. B d . I .  S . 134. A r . v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s ik -
fr?pSttn L e ip z ig .  1868. S. 216. С в е л и н к ъ  т в о р е ц ъ  о р г а н н о й  ф у г и , з и ж д я -
І 5 о ? Г т ^ я ° Ж 5  ?  ’ п Ъ КОТОрОИ п р и с о е д и н я ю т с я  д р у г ія .  П р о д о л ж а т е л ь
э т о г о  р о д а  с о ч и н е н ія  С в е л и н к ъ  н а ш е л ъ  т о л ь к о  в ъ  1. С . Б а х ѣ , д о в е д ш е м ъ

S o * r A r A r r s ° w e ae l S ) . (H' W  * Auü’age. Leipzig
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м елодія рельеф н о  вы дѣлялась  и зъ  ткани  сопровож даю щ их!, е я  г о -

Л0СЪ И зъ  п р о ч и х ъ  о р ган и сто въ  того  врем ени особ ен н о  заы ѣчательны :
Іо а н н ъ  К а сп а р ъ  К е р л ь  ( 1 6 2 7 - 1 6 9 3  г ) 12 “ ”  “ « д а « 5 е“
1 706  т.) Д и три хъ  Б у кстех у д е  3) ( 1 6 3 / — 1 6 / 4  г .) ,  іо а н н ъ  W *  
Р ей н к ен ъ  (1 6 2 3 — 1 7 2 2  г .)  и  Іо ан н ъ  Я к овъ  Ф робергеръ  ) (ум еръ  . 
1667  г .) . П ослѣ дн ій  у ч и л ся  у  Ф рескобальди  и об р ащ ал ъ  и а  с( б̂я  
м ан іе  к а к ъ  весьм а в ы д а ю т с я  инструмент,—  
е го  со ч и н ен іях ъ  для  о р ган а  и к лави корд а  за м іт ію  в л ія ш е  его  вир 
туозн ости : о н ъ  п и ш етъ  д л я  н еоп редѣ лен н аго  ч и сл а  г о л о с о т ъ ^ о б р а 
зу я с ь  преим ущ ественно  съ  удобством ъ и сп о л н е ш я  ) . С гиль  его> со 
нен ій  свѣтскій . д аж е салон н ы й , об н аруж и ваю щ ш  въ  нем ъ п р  т  - 
свѣ тскаго , салон н аго  в и р ту о за , но обладаю щ аго  солидны м ъ м узы каль
ны м ъ образован іѳм ъ  «). Ф робергеръ  бы лъ  н е  только  в и р ^ о зъ  ^  
о р ган ѣ  н о  и н а  клавесн н ѣ . В ъ  тѣ  врем ен а ум ѣнье и грать  н а  оооихъ  
у п ом ян уты хъ  и н струм ен тахъ  обы кновенно соединялось  въ  одном ь ли ц  .

’ И зъ  п іан и стовъ  того  врем ени особ ен н о  зам ѣчательны . сем ей 
ство К у п ер ен ъ  (C o u p e rin ) , и зъ  ко то р аго  н аи б олѣ е вы дается (|,рансуя 
К ѵ п еоен ъ  (1 6 6 8 — 1 7 3 3  г .) , зан и м авш ій  мѣсто о р ган и ста  и п р  - 
дворНаго піаниста ’) , Л ед о в и т а  М арш анъ (M archand  
1669  г. до 1 7 3 2  г . ,  Г еоргъ  М ю ф ф а ( 1 /  в .) , Д ом инико О кар 
лятти  (1 6 8 5  — 1 7 5 7  г .) , сы нъ А л ек сан д р а  С к ар л ятти , Іо га н н

К у н а у  8) ( 1 6 6 7 — 1 7 2 2  г .)  и др.
Р я д о м , съ  клавиш ны м и инструм ентам и  р азви вали сь  и слгага-

ковы е. С к р и п к а  я в л я е т с я  с о я ы ш м ъ  инструм ентом ъ въ  17 -м ъ  в і с і

A r . v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  b e i p z i g .  1868.

с т р .  4 2 1 — 427. 117— 120 125— 120. О б р а з ц ы  е г о3 ) 0  Б у к с т е х у д е  с м . т а м ъ  ж е , с т р . і и  ^

IW, П 'ь  1И , m  126. 12в- 0 б 1и зе ч ъ
е г о  1 8 Î8 . B d . I V .  S . « 0 .

“) B ^ o o ^ E i J i ' Ф р а н с у а  » У “ ! « “ .
■стоящ ая в ъ  п о в т о р е н  ія х ъ  « e r l l n  1879 S . 2 8 —29). С т и л ь  е г о  к :іа -
ф р а з а м и . ( R e is s m a n n .  J o s e p h  H a y  . 0й г а н н а г о  ( W . L a n g h a n s .  D ie  G e-
в е с и н о в ы х ъ  ' i J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig .  1882. B d . I .
s c h i c h t e  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  1У. J a n r n  j  К р а т к о й  И сто -
S . 239-^240). О б р а з е ц ъ  п р о и з в е д е н и й  Ф р . в е р е д а  ^ 6 5 - 4 6 8 .  О н е .ц ъ
р н ч е с к о н  м у з ы к а л ь н о й  х р е с т о м а т ш . 2  и з д . С п б . l j y u ,  c a p . « о

см . D ie
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В ъ  1 6 2 0  г. !) п ояви лось  п роизведен іе для скрипки  соло  съ  сопро- 
вож деніем ъ кон траб аса  подъ  назван іем ъ: «R om anesca p e r  violino solo 
e basso » . А вторъ  этого п рои зведен ія  бы лъ М арини  изъ  Б р еш іи  2). 
О коло того ж е  врем ени (въ  1 627  г .)  Ф арина н ап и сал ъ  для  скрипки-ж е: 
«C apricc io  s tra v a g a n te » , богатое звукоподраж ан іям и : ав то р ъ  силился 
изобразить н а  скри п кѣ  м яукан ье кош екъ , кудахтанье куръ  и т. п . 
Это кап ри чч іо  важ н о  в ъ  тѳхническом ъ отнош еніи  тѣмъ, что для 
воспроизведен ія  уп ом ян уты хъ  звукоподраж ан ій  п редполагалась  тех 
ни ка, значительно р азви тая . Т акъ . наприм ѣръ, въ  этой  пьесѣ встрѣ- 
чаю тся  у ж е  двойны я ноты  3).

О снователем ъ худож ественной  игры  н а  скрипкѣ считается 
А ркан ж ело  К орелли  (1 6 5 3 — 1 713  г .) . О нъ заним алъ  мѣсто к ап ел ь 
м ейстера у  кард и нала О ттобони *), зам ѣчательнаго своим ъ м еценат- 
ствомъ. К орелли  отличался ум ѣньемъ извлекать изъ  скрипки чрез
вы чайно п р іятны й  тонъ. которы й походилъ н а  «тихій звук ъ  трубы » 5). 
Ь ѣглосты о К орелли  не отличался 6). В ъ  этом ъ отнош еніи  онъ бы ль 
н астоящ ій  и тальянскій  виртуозъ , потом у, что въ  И таліи  п р еи м у щ е
ственно цѣнились пѣвучесть и задуш евность, тогда к акъ  ф ран ц уз
ские скрипачи въ  особенности  культировали  техническую  сторону 
игры и очень заботились  о разви тіи  бѣглости пальцевъ . Самы е 
инструм енты  итальян ск іе  отличались отъ ф ранцузскихъ : первы е 
бы ли зн ачи тельн ее по величинѣ, съ болѣе толсты м и струнам и и 
длинными смычками, въ  сравнен іи  со вторы ми, отчего послѣдніе 
не м огли производить столь сильный звукъ , к ак ъ  итальянскіе. З а  то 
ф ран ц узск іе  скрипачи  отличались чистотою  своей игры . В ообщ е, 
и тальян ск іе  м узы канты  бы ли гораздо  развитѣе ф ранцузскихъ , которы е

*) В ъ  1617 г . п о я в и л и с ь  „ A f ïe t t i  i ç u s ic a l i “ М а р и н и . Т а м ъ , п о  м н ѣ н ію  
Г . Р и м а я а ,  в с т р ѣ ч а е т с я  д р е в н ѣ й ш ій  п р и м ѣ р ъ  с о л ь н о й  с к р и п и ч н о й  с о н а т ы  
(см . H . R ie m a n n .  M u s ik -L e x ik o n ,  б  A u f la g e .  L e ip z ig .  1900. S . 694. A r t .  M a rin i) .

2) E m . N a u m a n n .  I t a l i e n i s c h e  T o n d ic h te r  v o n  P a l e s t r i n a  b is  a u f  d ie  G e 
g e n w a r t .  B e r l in .  1866. S . 362. C p . J .  W . v . W a s ie le w s k i .  D ie  V io l in e  im  X V I I  
J a h r h u n d e r t .  B o n n . 1874. S . 25. Э то  п р о и з в е д е т е  п о м ѣ щ е н о  в ъ  I n s t r u m e n t a l 
s ä tz e  v o m  E n d e  d e s  X V I  b is  E n d e  d e s  X V I I  J a h r h u n d e r t s  ( a ls  M u s ik b e i la g e n  z u  
aP j®  V io l in e  im  X V I I  J a h r h u n d e r t “ ) g e s a m m e l t  u n d  h e ra u se -e g e b e n  v o n  
J .  W . v . W a s ie le w s k i .  B o n n . 1874. №  X , S . 18—19.

3) E m . N a u m a n n .  I t a l ie n is c h e  T o n d ic h te r  v o n  P a l e s t r i n a  b is  a u f  d ie  G e
g e n w a r t .  B e r l in .  1876. S . 362. C p . J .  W . v . W a s ie le w s k i  D ie  V io l in e  im  X V I I  
J a h r h u n d e r t .  B o n n . 1874. S . 2 8 —31. О т ъ  э т о г о  п р о и з в е д е т «  с о х р а н и л а с ь  
т о л ь к о  п а р т ія  п е р в о й  с к р и п к и , к о т о р а я  п о м ѣ щ е н а  в ъ  I n s t r u m e n t a l s ä t z e  v o m  
E n d e  d e s  X V I  b is  E n d e  d e s  X V I I  J a h r h u n d e r t s  ( a ls  M u s ik b e i la g e n  z u  „ D ie  
V io l in e  im  X V I I  J a h r h u n d e r t “ ) g e s a m m e l t  u n d  h e r a u s g e g e b e n  v o n  J .  W . v . 
W a s ie le w s k i .  B o n n . 1874. №  X I .  S. 19—20.

4) E m . N a u m a n n . I t a l i e n i s c h e  T o n d ic h te r  v o n  P a l e s t r i n a  b is  a u f  d ie  G e 
g e n w a r t .  B e r l in .  1876. S . 3 7 0 —371.

b) A r .  v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M iis ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig .  1868. S . 444.
6) I b id . S . 444.
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V <.(->ліпоттять тактъ  лиш ь тогда, когда дирш керъ  н е
въ  оркестрѣ  м огли  соблю дать так  _ _ ,  ^  Н есм отря, однако,
только  м ахалъ . но  и  стучалъ  свое ’ ст0р0ны  игры  н а
н а  наклон н ость  исполнять
скрипкѣ , ф ран ц узсш е скрипачи н е  бы ли в ь

Этимъ п оступком ъ а^ отораго  при н уж д ен ъ  бы лъ скры -
роны  уп ом ян утаго  кард и нала, о Р ой  тиш и Т ар ти н и  п ре-
ваться  въ  одномъ м онасты рь. чамѣчательноА техники .
дался изучен ію  игры  ни  скрипкѣ  и » ™ ® ^ S ^ o r p e 6 i « i b  
О нъ м о г і  и грать  чисто н а  самы хъ н а
въ  и зоб и ліи  двойны я ноты . О н ъ  p тпиллером ъ. Т артини

своем ъ  1ШСТР ^ Н^ ’ что вы у ч и л ся  двойному триллеру
разск азы в ал ъ  астроном у Л а л ан д ^  ), у ВЫдѣ лы вая н а  скрипкѣ
у сам ого ч о р та , которы й  я ви л ся  > у  т  5 пои п ом ин алъ , что
ненм овѣрны е пассаж,и. ’ яви лась  н а  свѣтъ  зн ам ен и тая
ему и гр ал ъ  чорхъ и таким ъ  въ
сон ата « L e  t r i U e d u  ШаЫе д ^  К о р н ар о , Т ар ти н и  вы -
концертахъ. Будучи прощ ен ра основалъ въ

S S S £ s s = =

S  F r  B ^iideL  e e 8Uh ^ t e  der Mnsik lu 

^ e l e w jU i .  L “ t ï i  in  I t a l i e n ,  D e u t s c h l a n d  u n d  F r a n k -

c V V  d e r  M n ^ l ^  deB 17., 18. ггш і « .  J a h r i — s.

Ь е ^ - и 1 8ъ п е р е 5 н ь 8 о “ 9 Н . B ie m a n n .  M u s ik -L e x ik o n .  6  A u f la g e .  L e . p ^ g .

1900. S . 1118. A r t .  T a r t in i .
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н и ж н ій  звукъ . которы й слы ш ится, если звуч ать  два верхн іе ’). 
«Ч исло  колѳбаній  ком бинаціоннаго  звука всегда равно разности  
меж ду числам и к олебаи ій  совмѣстны хъ звуковъ» 2). Н а  этом ъ аку - 
стическомъ явл ен іи  Т артини  пы тался  построить  объяснен іе  м инора 3).

Ь щ е болѣе разви лъ  бравурную  технику  скрипичной игры 
П іетро  Л окателли  (1 6 9 3 — 1 7 6 4  г.). ученикъ  К орелли . В ъ  его со- 
чи н ен іяхъ  замѣтны  уж е зароды ш и тѣ хъ  эф ф ектовъ. которы м и іш о- 
слѣдствіи такъ  п р о сл ави л ся  П аган и н и .

И зъ  нѣм едкихъ  скрипачей  замѣчательны: Б и беръ . ж ивш ій  отъ 
1 6 4 4  до J  7 0 4  г .; Ш тр у н к ъ  (1 6 4 0 — 1 700  г .) , п ораж авш ій  своей 
техникой  К орелли  4). И изендель, Ф ранцъ и Г еоргъ  Б енда. I l l  там и цъ 
и  пр . ІП там ицъ  и его ученикъ К аннабихъ содействовали  возвыш енію  
капеллы  въ  М ангейм ѣ. капельм ейстером ъ которы й бы лъ Г ольцбауэръ  
доведшігі свой оркестръ  до высокой степени соверш енства. У пом я
нуты й оркестръ  особенно слави лся  точнымъ и художественным'!, 
исполнен іем ъ оттѣнковъ: crescen d o , d im inuendo  и пр . 5).

И зъ  ви ртуозовъ  н а  другихъ  инструм ентахъ обращ аетъ  н а  себя 
вним аніе гобоистъ  и ф лейтистъ  Іоган н ъ  Іоахим ъ  К вантцъ  (1 6 9 7 — 
1773  г .) , значительно улучш ивш ій  и гр у  н а  ф лейтѣ. В ъ своей авто- 
бю граф іи  онъ  даетъ  много свѣдѣній о музыкѣ своего времени.

П р и л іѣ р ы  к о м б и н ац іо і-іи ы х ъ  зн ѵ ісовъ  ѵ W . L a n s i ia n s  D ip  G a s rh i r M ö  
d e r  M u s ik  d e s  17.. 18. u n d  19. J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig .  1887. B d . I I .  S . 109 К о м 
о й  ii а ц ю н н ы е  т о н ы  оьтгга т а к ж е  о т к р ы т ы , н е з а в и с и м о  о т ъ  Т а р т и н и , в ъ  Г е и -
м а н іи  З о р г е  (S o rg e .  Л o rg e m a c h  der m u s ik a l is c h e n  r o m p o s i t i o n  1 7 4 5 - 4 7 )  it 
д в у м я  г о д а м и  р а н ѣ е  ф р а н ц ѵ зо м ъ  R o m ie u  ( Ib id . I I .  S  110)

р е д .  В . А . хІѳ ч о т т а  п о д ъ

1401 т  ? Ra-teCr ,is m TT І ег  M u s ik g e s c h ic h te .  2  A u f la g e . L e ip z ig .
L e ip z ig  1898 4  W ]r i  -R ie m a n n - G e s c h ic h te  d e r  M u s ik th e o r ie ,j j e ip z ig .  іоУо. b . 4 a  u .  fl. О Комо п н  а ц  і о н и  ы х ъ  т о н а х ъ  см . т а к ж е  Н  И іѳ -

t i o ? ä o n  П‘ 6  A l l l la g e - L e iP ziS’- 1900. S . 5 8 9 - 5 9 0 .  A r t .  K o m b in a -

! 3 WT f^a n 8-ha^ s -  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17.. 18. u n d  19 J a h r 
h u n d e r t s .  L e ip z ig .  1882. B d . I .  S . 3 4 0 - 3 1 1 .  I I .  S . 101.
44« p n  w ‘ î°n Dommê  H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig .  1868. S . 447- 
44b. ü p .  VV. L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18 u n d  19 J a h r -

S Ä  ? •  S - l l ä - 113' C)>- H - ß i e m a n n .  K a te c h ia m n p  d e rM u s ik g e s c h ic h te .  2  A u f la g e .  L e ip z ig . 1 9 0 1. IT. T e il. S . 139.
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Г Л А В А . X X X I.

В о з н и к н о в е н і е  с о н а т н о й  Ф о р м ы .

/ с о н а т о й »  сн ачала назы валась  пьеса, п р ед н азн ате іш ая  для 
и / л и е н і я  н а  каком ъ нибудь инструм ент - , а «кантат: » 
пеленіе дня п ѣ н ія  у). О предѣлецная ж е  ф орм а сонагы  установилась 
лиш ь постепенно. П о к а  н е  сущ ествовало п рои зведен и е сам осто
ятельно  написанны хъ  д л я . и н стр у м ен то в^  н а  н и хъ  
вокалы іы я п роизведен ія , отчего весьм а часто к ъ  вокальны м ь с о т  
н ен іям ъ  присоединялась зам ѣтка, сообщ авш ая, что они го д ятся  «для

,,Cn° Ä = ^ = ^ ^ P —  н а ор ган ъ  или 
кмавикордъ, “разукраш ивались  ф іоритурам и, и з о б а т е  которы хъ  сдѣ 
ла дось признаком ъ инструм ентальнаго стиля, въ  котором ъ ол.ивленп 
ныЪ ритм ъ представляетъ  самы й важ ны й  ф акторъ  для  п р о и зв е д е н а  
X ,  избѣж анія  м онотонности . К ром ѣ ож ивленнаго  ритм а 
интересу инструм ентальной м узы ки содѣиствуетъ сопоставлеш е 
коитоастовъ . П ослѣдніе сн ачала достигались тѣмъ, что одна іасть 
инструментальной пьесы  .р азу к р аш и вал ась  ф іоритурам и , а  другая  
представляла вы держ анны е аккорды, съ  пѣвучеи  м елодіей. Ъ ром ѣ 
"того  способа, к он трастъ  п олучался  отъ  п сполненш  одной части 
пьесы  «forte» (гром ко), д р у г о й - «piano» (тихо) ■).

П ѣсни , перелож енны я, н а  инструм ентъ , назы вались  «канцонам и»,

i)  I I .  R ie m a n n .  M u s ik -L e x ik o n . 5 A u f la g e . L e ip z ig . 1900. S . 1064. A r t .  

S o n a te .)  M e n d e l  M n s ik a U sc ]ie s  C o n v e rs a t io n s - L e x ik o n .  B d . I X , S . 299. (A rt. 

S o n a ta )  к о н т р а с т у  з а м ѣ ч а е т с я  в ъ  с а м ы х ъ  р а н  н и х ъ  и з ъ  д о -

В п р о ч е м ъ , і .з іИ х т н о  ч т о  і і п ^ л  .  ̂ . ^ о т о и р ъ  ' д з ъ  ЧѲр ѳ д о в а н ія  т и х и х ъ  и
— 161). О д н а  и з ъ  с о н а іъ  Д -ь . 1о ГіІ1п(.„ е  f o r t e “ . О н а  п о м ѣ щ е н а  в ъ
г р о м к и х ъ  ч а с т е й  и н а а ы в а е і за ,, ^  E n d e  d eg  X V I I  J a h r h u n d e r t s
I n s t r u m e n ta l s a t z o  \ ° m  ^ nrl® . ‘t? ; . ѴѴТГ J a h r h u n d e r t “ ) g e s a m m e l t  u n d
(a ls  M u s ik b e ila g e n  z u  „ D ie  V io lin e  im  X V I I  J  a h im jn a e r  S . 7 - 1 0 .
h e r a u s g e g e b e n  v o n  J o h .  W ilh .  л. . <гЬ1 g ПаЖн ѣ и ш и х ъ  ’ э л е м е н т о в ъ  с о н а т ы

Е ром 'Ь  к о н тр аст о в -.,, о д ш ш ъ  и з ъ  в ю ь н в іш  1 . ^  Б а с с а н и
я в л я е т с я  т е м а т и ч е с к а я  р а з р а о о т к а .  О н а  I  W i l ^ k i  D ie  V io lin e  im  
( 1 Ш - П И - ,  . ■ • ) г іо р е ;ш и  (» <  J o !  ■ M

S S  * -  Сп6- i m .

с т р . 105— И З.
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сонатѣ въ разныхъ \rm . nfiUM n д а въ камерной

a r r i i i a = ~ . . y »  - Я р а а я е
Г 'п Rwntr л,.„ ’ совРеменная форма «сонаты» 41

П реж ній Г с о Г Г о ™ “  о ^ о “ ы в Г ЮЧаеіСЯ “  К0” р а Ы і- 
механическою , пріемѣ- п осп ел сттм ъ  преимущ ественно на
части, или ож и в Іеш а™  сопос™влен1«  громкой и тихой
контраста, ^ T o Z Z J Z l ™  '  П&УтаГ°  КОлѢна' Затѣмъ

Ä S “ ^ = S 5 S r
представляютъ т г т т  уо<ювь. ьи оер а, Ігорелли и др.

Х а м и  я « я ^ ™ Рв Т Г д ^ к о РСІИ7 аНЦЫ' С0ШТЫ “  ДВУ*,Я
ведливости считается о с н о м т т ^  Скарлятти, который но спра- 
натной формы з). П оэтическую т р  ^ ' гектонической стороны со- 
придать сонатной формѣ Іоаннъ К унаv  ™ u £ l Соде?!кант1я в р а л с я-  ш » л  щ .  „ „ и  Л " і  . а ѵ ѵ г г т ^ . - у ^
S o n a ta ?  M e n d e h  -V:uSlka l is c h e s  C o n v e r s a t io n s - L e x ik o n .  B d . I X .  S . 299, 301. A r t .  

ж а щ и х ъ ’ е д н о й * п Т о й -ж І Р г а ш іѣ  Н аЗ Ы в ается  с о в о к у п н о с т ь  т о н о в ъ , п р и н а д л е -

L e ip z ig .  1901. S . 84, 102). o o m sm u s  c ler M u s ik g e s c h ic h te .  2  A u f la g e . I I  T e il!

S . 2 9 9 / 3 0 i en d e 1 ' M u s ik a *is c h e s  C o n v e rs a t io n s - L e x ik o n .  B d . IX . A r t .  S o n a ta .

b - ^ WL e ip ïÈ T æ 7 DiBd.en 0hÂ  c T  W  ' ?  “eS Ъ  18■ " ” d 1B-
v ie r e p ie ls  im d  d e r  C la v ie r l i t e r a tu r .  2 A u s S i , fi i  f f a n n :  ? oe4 04 c h t e  d e s  C la '
M u s ik a h s c h e s -C o n v e rsa tio n s -L e x ik o n .-  B d  i x !  S . Ä  ? 2’ M e n d eL

) „ В ъ  и с т о р іи  п р а к т и ч е с к о й  « v a n ™  tj* A i t .  S o n a ta .

И зъ  его  произведен ій  особенно зам ѣчательны : « M u sik a lisch e  V o rs te l
lungen  e in ig e r  b ib lischen  H is to rie n  in  se ch s  S o n a te n  au f dem  K la v ie r  zu 
sp ie len» . (1 7 0 0  r . )  l ).

■ /  С онаты  писались  не для одного только  инструм ента, но  и для  
н ѣсколькихъ . И нструм ен тальн ы я п р ои зведен ія , н ап и сан н ы я  для  н ѣ - 
сколькихъ  инструм ентовъ, и зъ  ко то р ы х ъ  каж ды й им ѣлъ п артпо, очень 
развитую  и  наполненную  трудными пассаж ам и , н азы вали сь  больш им и
концертам и (c o n c e rti g ro ss i)  2). . _

/  С он атн ая  ф орм а л егл а  ііъ осн ован іе  кон ц ертовъ , тр ю , к вар - 
тетовъ, сим ф оній и увертю ръ  3).. И зъ  ком позиторовъ , п р еи м у щ е
ственно культи ви ровавш и хъ  перечи слен н ы я ф орм ы , зам ѣчательны . 
Д ж іованни  Б атт и ста  С ам артини  (1 7 0 4 — 1 7 7 4  г . ) 4) и Л уидж и Б о к 
керини (1 7 4 3 — 1 8 0 5  г .) .  Б оккери н и  бы лъ соврем енникъ  и искреннш  
почитатель Іо си ф а Г ай дн а 5), окончательно устан ови вш аго  сонатную  
ф орм у въ  сольной, кам ерной  и оркестровой  м узы кѣ.
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Г Л А В А  X X X II.

М у з ы к а  е ѣ в е р н о й  п о л о в и н ы  И т а л і и  в ъ  1 7  и  1 8  в в -

. В ъ  Р и м ѣ  н аклонность  к ъ  оперѣ  бы ла слабѣ е, чѣмъ въ  осталь
ной И тал іи , и П ал естр и н а  п родолж алъ  бы ть идеалом ъ ком позито
ровъ , дѣятельность которы хъ  преи м ущ ествен н о  сосредоточивалась  на 
духовной м узы кѣ. П ап с к а я  кап ел л а  п ред ставляла  по  преж н ем у  центръ 
м узы кальной ж изни  в ъ  Р им ѣ , хотя  не исклю чительны й: общ ество 
«Л ркад ія»  и то , к оторое собиралось  по  понедѣльникам ъ  у  кард и нала

1) В ъ  эт о м ъ  и р о и з в е д е н іи  а в т о р ъ  и з о б р а ж а е т ъ  с в а д ь б у  І а к о в а ,  и п п о -  
х о н д р ію  и  с у м а ш е с т в іе  С а у л а , в л ія н іе  н а  н е г о  арф ы  Д а в и д а  и  п р . ( ib id . 1 
S. 232  ff.). О б р а з ч и к ъ  п р о и з в е д е н ій  К у н а у  см . в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  
м у з ы к а л ь н о й  х р е с т о м а т іи . 2  и з д . С н б . 1900, с т р . 4 6 9 —475.

2) A r . v o n  D o m m e r . H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig .  1868. S . 44o. 
:і) П о  м н ѣ н ію  Б ё р н е я  ( B u r n e y  1 7 2 6 -1 8 1 4 ) ,  а н г л ій с к а г о  и с т о р и к а  м у з ы к и ,

п е р е х о д у  и т а л ь я н с к о й  о п е р н о й  у в е р т ю р і.і  в ъ  си м ф о н ію  в с е г о  о о л ѣ е  с о д ѣ и - 
с т в о в а л ъ  в ы ш е у п о м я н у т ы й  Ш т а м и ц ъ . (С р . W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  
M u s ik  d e s  17., І8 . u n d  19. J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig .  1887. B d . I I .  S. l l d j .

4) Ï Ï .  B ie m a n n .  M u s ik -L e x ik o n , 5  A u f la g e . L e ip z ig .  1900. S . Уоо. (A r t .
S a m m a r tin i) .  Тт o c i

6) M e n d e l. M u s ik a l is c h e s  C o n v e r s a t io n s - L e x ik o n .  B d . I I .  о . b l .  (A rt.
B o c c h e r in i) .



“  oc= r
Т о м а з о  в Г ' р Т д и с я ' Г о л Т п о ™ Х ° т  T  Т Еб0яіе  3™ * ™ ь н ы :

1687  г .) , ученикъ  Б е н е в о ж  ” Ш| Р* Z  БѲРНабеИ “} (1 6 2 ° -  
четыре, восемь, двѣнадцать и мы’ мотеты 11 м ессы  въ
нѣсколько своихъ  оп еръ  н а  м ю н х е н Л -о й Т '’ ™ лос? въ 11 поставивш ій

Ä S : S r  Т - ™

1 7 3 7  r . )  к а п е л ь м е й с т ѳ р ъ  въ  P i n r )  î p a H 'œ C K 0  Ъ с п а р и н и  ( 1 6 6 8 —

“ “Ä S  * * « * ■  -  K a ^ r Z a L T 05™ ^ ’ ™ -

С т е ф ф а н и  (  1 6 5 5 - -  т о  \  ) “ е ° г Г f  П р И Н а д л е ж и т а  и  А г о с т и н о  

в ъ  Г е р м а н і и :  о н ъ  б ы л ъ  д и р ѳ к т о п о м т .  п п .  ™ ° C T b  с о с Р е Д о т о ч и л а с ь

а  п о т о м ъ  к а п е л ь м е й с т ѳ р о м ъ  в ъ  Ь н н о в е р ѣ  “  М ю н х е н ѣ >

к о т о р ы х ъ  в с т р ѣ ч а ю т с я  т р е х ъ  -  к о л ѣ і ш ы я  “ Л Ъ  ° П е1 )Ь І '  въ
п р а в о  о с п а р и в а т ь  ч е с т ъ  и з о б п - Ь - о т  = п о э т о м у  о н ъ  и м ѣ е т ъ  

Л Я Т Т И  » ) .  И з ъ  е г о  п р Т ю в е л е н т  ‘  Ф ° Р *Ш  У  А « с а н д р а  С к а р -

С т е ф ф а н и  к а м ѳ р н ы ѳ  * * * £
издалъ  к н и гу  о мѵзыкѣ вт т - п т п ^  пѣвѳцъ и въ  1 6 9 5  г.
предразсудка, ставящ аго  за н я Ііе  м т а к о Г т п Т  ЭТ°  Искуссти0 отъ 
деятельностей  7). * ззы кои  н и ж е п рочи хъ  духовны хъ

м а н і е  к ^ т и ^ б в І - т ^ Г ^  в ю "

С ІИ Л Ѣ  А Л - С в р м і г а  * ) •  И и .  н и х ъ  н а и б о л ѣ ё ^ ^ ш ы : ™ »

1  t ^ ' s U 3 6 6 ~ 3 5 7 r ' H a n d b u o h  d 6 r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig .  1868. S . 355 
•!) Ibicl. S. 304.
2  S id^ .S‘ 355—356.

G rasp arin i). e m a n n - M u s ik -L e x ik o n . 5  A u f la g e . L e ip z ig . 1900. S  364 (A r t

reich, i  J Ä Ä Ä ' Ä “  W
8. 85724S: ™  Handbuoh ' d e r '  Mn8Utgesohicllt,  ^  1868

) A , von Dommer. Handbuch der Musikgeschichte. Leipzig, 186& S. 295.
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C h isc io tte  in  S ie r ra  M orena . К онти  слави лся  такж е, к ак ъ  ви ртуозъ  
н а  теорбѣ  ') .

В ъ  Б олон ьѣ  преим ущ ественно р азр аб аты вал ась  теор ія  м узы ки, 
хотя  бы ло н е  м ало и  ком позиторовъ.

И зъ  теоретиковъ въ особенности  зам ѣ чателенъ  Л оренцо П ен н а 
(1 6 1 3 — 1 693  г .) . О нъ бы лъ родом ъ изъ  Б о ло н ь и , дѣятельность ж е 
свою  сосредоточить  въ  П арм ѣ , гдѣ бы лъ проф ессором ъ тѳологіи  и 
капельм ейстером ъ. О нъ н ап и салъ  трактатъ  по  теоріи  м узы ки и н и 
сколько м ессъ. (M endel. M u sik a lis c h e s-C o n v e rsa tio n s— L ex ikon . B d . 
V I I I .  S. 43 . A r t .  P en n a).

Д ж ованни П ао л о  К олонна ( 1 6 4 0 — 1 6 9 5  г .)  учи лся  у К ари с
сими и Б ен еволи , соч и н ялъ  для театра и церкви  и к акъ  педагогъ 
п р и вл екалъ  къ  себѣ м ассу  учениковъ  2).

Д ж ованни  М ар іа  Б онончини  (1 6 4 0 — 1 6 7 8  г.) зан и м алъ  мѣсто 
капельм ейстера въ  БолонМ» и н ап и сал ъ  трактатъ  по теоріи  музыки. 
Д ж ованни  Б он он чи н и , сы нъ преды дущ аго, бы лъ при глаш ен ъ  въ Лон- 
донъ, благодаря своей славѣ. основанной  н а  оперѣ  «К ам илла» , н а
писанной  М арком ъ А нтоном ъ Б он ончини . братом ъ Д ж ованни Б о н о н 
чини, которую , однако, послѣдній п ри свои лъ  себѣ. В ъ подобномъ 
воровствѣ  онъ  бы лъ уличенъ  въ  Лондонѣ, когда вы далъ за  свое со- 
чинен іе м адригалъ  ком позитора венец іанской  ш колы  Лотти, о ко то 
ром ъ будетъ сказан о  ниж е. Этимъ поступком ъ онъ  повредилъ своей 
славѣ , которую  п ріобрѣлъ  своими легкодоступны ми м ассѣ операм и, 
дававш им и ем у возм ож ность к он кури ровать  даж е съ Генделем ъ, н а 
ходивш имся тогда въ  Лондонѣ. Д ж ованни  Б о н о н ч и н и  отличался такж е 
игрою  н а  в іолончелѣ  3).

Однимъ и зъ  лучш ихъ ком позиторовъ , вы ш едш ихъ изъ болонской 
ш колы  К олонны , бы лъ Д ж ованни К арло М ар іа  К лари  (1 6 6 9 — 1 745  г.), 
произведен ія котораго  обнаруж иваю тъ  м астерскую  кон трап ун кти ч е
скую  технику, въ  вы сш ей степени мелодичны и п роникнуты  глубокой 
экспрессіей . О нъ н ап и салъ  оперу: '<11 sav io  d e liran te » , имѣвш ую  
усп ѣ хъ  н а  болонской  сценѣ, духовны я п роизведен ія , кам ерны е дуэты 
и тріо 4).

В ъ Б олон ію  въ  продолж еніе 18-го  вѣ ка при влекалъ  своею  зн а
менитою  ученостію  и педагогическим и зан ятіям и  м нож ество м узы кан
товъ  Д ж іам баттиста М артини , обы кновенно назы ваем ы й П ад ре М ар 
ти н и , родивш ійся въ 1 706  г. и  ум ерш ій въ 1 7 8 4  г. Х отя  М артини

■) _L иіѴД. О. ОІѴ O il .
2) A r . v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig .  1868. S . 365.
=') Ib id . S . 3 6 5 - 3 6 8 .
*) W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18, u n d  19. J a h r 

h u n d e r t s .  L e ip z ig .  1882. B d . I .  S. 2 7 5 —276.



н а  его дѣятельности, к акъ  п е д а г о г Г п с г о р ш а П ри" 'У щ еств™ но 
его  произведен ія: «S to ria  della  m usica» , ? p  “  тѳ10 р ѳ ів к а - Г л а в н а я  
fonclam enU te^p ra tico  rli_contrapunto»  ') .  *E eem P lare  ossia  sagg io

хар ак тер у  совершенно1 н е к о м п о з и т о р о в ъ ,  по 
принадлеж али  къ  В енец іанской  ш ю л ѣ  Г™ ’ КОІОрве “  1 6 ~мъ B«  
чш  заклю чается въ томъ что г Г т п І  Ная прі,ЧІШа 3™ го отли-
вѣстны  оперны я формы невѣло^Г * “Т ° Р ам ъ 17-го  вѣ ка бы ли из- 
оперны я формы с т а Т о ’С » П е Ы̂ П™ П “ Ъ 1 6‘Г0 Э™
н о  И духовныя,- въ  церковную  м у з ы к Г п п ю ^  І  мУзыкальны я идеи, 
И зм енилась  н е  одна лиш ь в н /ш н я і  è o ™ »  Речита™ вы, ар іи  и Пр. 
ея  настроеніе. О перны я формы оттого Г ™ «  і ВН° И мУз ы г а , но  и 
м узы кѣ 17-го  вѣка, что Д Г і І Г * “ * ® “  д5 ™ вной 
ском ъ Мірѣ бы ло совсѣмъ и н ое Х ъ  въ  ?йШе Т ?  католі™ -  
С В О Й  невозмутимы й покой, котооы й R T. п п  МЪ . 0Н 0 потеряло
Далъ поводъ сравнивать его м узы кѵ в̂ ъ * № ш в ш т х ъ  П алестрины  
земны хъ треволнен ій . Я влен іе см ути вп гра? ’ѳльскою ’ Далекою отъ 
чал  ось въ  протестантизм ѣ. П ослѣдній ппа™  католиковъ> заклю - 
ликовъ  16-го  вѣ ка лиш ь п Редставляясь взорам ъ като-

™ льную „  непоколеби“ ю Й Л Х с ѵ ™ “ РѢПЪ-ВЪ С“ '
люден и  лю дей образованны хъ и нпяиртво ° ШН1Я ы илліоновъ 
протестантскую  религію , не могъ н е  с м ѵ т ^ 8 ^  ИСІЮвѣД ™ авш ихъ 
нихъ, которы е ж или  интеллигентною  к т т ш к о в ъ ’ «  ^  изъ 
ликам и , то все-таки  проходили чепезъ т я З ’ *“ Я оставались като- 
руш авш ш  ихъ религиозный покой В т о ™ я ! Путь сомнѣній> на-
протестантизм а, потрясш ее с е п л т  1 1  ™  Сильн0 бьшо влі™ іо
«  Г ерм аніп  своимъР г е Г р а |Г е с к и ю  ' п п Т "  “  ВеШЦІИ’ близІ» й  
съ  этою  протестантской с т Г н о Т  въ  ѲМЪ И н ™ » Щ е й с я
отразилось ли душ евное состоя*  « въ  ° ' іш влѳнны хъ снош еніяхъ . Н е 

нувш им ъ протестантизм ом ! и со зн ан іѳ м ъ ^ в  ВЪ’ п о р аж ѳ ш ш х ъ  окрѣп- 
ственнаго духовенства, своимъ ™ ВЪ ВЪ средѣ с° б-
нападки е р е т ш с о в ъ ,-в ъ  духовной м ѵ зы гі ? “Воден“ ‘%  0,ІРа ВДавшаго 
и В енецш  въ особенности -■). 0 вѣжа И тал іи  вообщ е

о ™“ зр*2ГяѲТ°вр,ІРеДОТаіЗІІТелем-ь

LeiP 2 if  ,H - B i‘ » -  s a  f e s r »

G e g e n  w a r t !  B e r l in .  Ів Т б Г в .’ а д - З О ^ З ^ - З О б і ^ ^ 61' Ѵ0П P a l e ' t r i n a  b is  a u f  d ie
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В ен ец іан ск іе  композиторы  17-го вѣка, столь м ало сходные съ 
венец іанским и ком позиторам и 16-го  вѣка, въ  отличіе отъ послѣднихъ 
п ричисляю тся ко «В торой венец іанской  ш колѣ» l ). О ни гораздо инди- 
видуальнѣе, несравненно м енѣе п рѳявляю тъ  общ іе п ри зн аки  «ш колы », 
къ  которой п ринадлеж атъ , чѣмъ ком позиторы  м узы кальны хъ ш колъ, 
суіцествовавш ихъ въ 16-м ъ вѣкѣ. Р азви т іе  субъективно-индивидуаль- 
ны хъ особенностей  разры вало  традиціонны е узы  ш колы  и налагало  
на произведен ія  каж даго и зъ  венец іанскихъ  ком позиторовъ  17-го  вѣка 
самобытны й, оригинальны й отпечатокъ. « В то р ая  вен ец іан ская  ш ко
л а » — послѣдняя въ  исторіи  м узы ки. В се болѣ е разви ваю щ аяся  инди
видуальность, вслѣдствіе ослаблен ія  традиціонны хъ вл іян ій , отразилась 
въ м узы кѣ исчезновеніем ъ «ш колъ». «Ш колы » , поннм аем ы я въ смыслѣ 
цѣлой плеяды  ком позиторовъ, обнаруж иваю щ ихъ  обіц ія  характери- 
стическія черты , зави ся іц ія  отъ м ѣстныхъ ѵ словій .— стали  зам ѣняться 
ген іям и , окруж енны м и талантам и различны хъ степеней, получаю щ ими 
отъ своего руководителя извѣстное н ап равлен іе  и проявляю щ им и въ 
своемъ творчествѣ больш ую  или м еньш ую  подраж ательную  зависи
м ость 2).

К ъ  числу зам ѣчательнѣйш ихъ ком позиторовъ  такъ  назы ваем ой 
«Второй венеціанской ш колы » принадлеж атъ : Д ж ованни Л егренци, 
А нтоніо Л отти, А нтоніо  К альдара и Б енедетто М арчелло.

Д ж ованни Л егренци  (1 6 2 5 — 1 690  г.) сочинялъ духовную , оп ер
ную  и кам ерную  м узы ку. Темам и Л егренци иногда пользовались  дру- 
г іе  ком позиторы . С амъ I . С. Б а х ъ  н ап и салъ  органную  ф угу  н а  одну 
изъ ни хъ  (« T h em a L eg ren z ian u ra  e la b o ra tu m  cum  su b je c to  p ed a lite r  ab 
.). S. B ach » ). О нъ заним алъ мѣсто капельм ейстера въ  церкви св. М арка, 
оркестръ  которой онъ организовалъ  и увеличилъ. Л егренци пре- 
доставилъ первенствую щ ую  роль въ оркестрѣ  струнны мъ инструм ен
тамъ, тогда какъ  Д ж ованни Г абр іели  п оручалъ  ее духовы м ъ :і).

А нтоніо  Лотти (1 6 6 7 — 1 740  г .) , ученикъ Л егренци), величай- 
ш ій  ком позиторъ В торой венец іанской  ш колы . О нъ заним алъ мѣсто 
капельм ейстера въ церкви св. М арка. Н а  н екоторое врем я онъ ѣздилъ 
въ  Д резденъ для постановки  своихъ оп еръ  н а  там ош ней сценѣ. Н а 
поприщ ѣ опернаго ком позитора Лотти не имѣлъ больш ого успѣха, 
что объясняется , между прочимъ, его небреж ны мъ отнош еніемъ къ  
своимъ операм ъ. Е го  переписчикъ, органистъ  Ш ретеръ , долж енъ былъ 
не только переписы вать рукописп Лотти, но и дополнять ихъ, п о 

J) ib id .  S . 29П.
З) I b id .  S . 3 0 3 - 3 0 7 .
;i) W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r h u n 

d e r t s .  L e ip z ig .  1882. B d . I .  S . 261. C p. E m . N a u m a n n . I ta l ie n is c h e  T o n d ic h te r
v o n  P a l e s t r i n a  b is  a u f  d ie  G e g e n w a r t .  B e r l in .  1876. S . 317.
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том у что этотъ  ком позиторъ  и н огда оставл ял ъ  го л о са  н ед о гш сян н ь ти  
о т ч е г о ,е г о  п р о и з в е д е т *  долж ны  бы ли ыѣстами т Г ь  в д  Г ш  ’ 
н аб р о савн ы х ъ  эски зовъ  ■). В ѣ р о я ш о , та к а я  н еб реж н ость  к ъ  с в о Х  
оперны м ъ п рои зведен іям ъ  п р о и сх о д и л а  у  Л отти отъ  н ед остатка н і  ’ 
м о н н о с т и  к ъ  драм атической  м узы кѣ. В ^ с л ѣ д с т й Г о н 7 в Седѣ ло  по 
пѵш п б п СВ0И тв° рческ ш  СИЛЬІ духовн ой  и кам ерн ой  м узы кѣ кото- 

HJIü °  Р^ Ц0ВЫМИ п Р ° и звеД0НІями. И зъ  н и х ъ  н аи б олѣ е за-
o t  и X ; ^ f 1CtUS8’ " MiSerere>>- «C ruciflxus»  въ  ш есть  го л о - 
овъ  и «O lucifixus»  въ  восем ь голосовъ . В ъ  свои цешсовньш п п г , -

TODbiÄf H1B r r f T™ - СТаЛЪ' вводить ум еньш енны й сеп т-аккорд ъ  2), к о -  
р іи , вслЬдствіе своего  д и ссон и рую щ аго . а  потом у стпастнпгп

3r ie,Pr P“ eT1 п Ре“ УЩ“ твенно  -достоян іѳ  свѣтской  м у
зы ки. Э тотъ аккордъ  сталъ  у м ѣ стевъ  в ъ  духовной  мѵзьшѣ к о ™
она, подъ вл іян іем ъ  тр ево ж н аго  н астр о ѳ н ія  V ком позиторовъ  вы' 

п о к о Т ™ . ВНШвуКа8аВНШІв пР ,ч и н а ™ . п о тер ял а  свой небесны й

Л отти н е  огр ан и ч и вал ся  лиш ь капельм ейстерскою  и ком п оте

а  ™  " Р — и і І Г  теоріи
ком позицш . В ъ  числѣ  его  учениковъ  бы лъ Г алуп п и  находивіпійгн

™ Вреыя ВЪ П ет еРб УРг ѣ - Г ал у п п и  4) ( 1 7 0 6 — 1 7 8 4  г .)  зам ѣча-
в-ііггяЬт ПГ ИЛіУЩ0СТВеННО как ъ  0ПѲРНЫЙ ком п ози торъ . О собенно ѵда-

H ~ J , ,е н Г л Г о Ей ™ЖаЛрЪ- Г алуп п и  ° б р а щ а л і 4 ^ 0 «  bZ I Z  н а  инструм ентальное сопровож д еш е въ  своихъ  о п ер ах ъ  І іп о в о д я  тто
слѣДніе годы  своей  ж и зн и  въ В енецін , онъ  довелъ  до вы сокой  с т е ' 

" Г ъ  Œ “  0Р“ СТРЪ К0НСе« и  «0*8«  In c u ra b il i» , ко то -

Л е г о е т Т т о НъКТ Дара ( 1 6 7 ° - 1 7 3 6  * • ) ,  подобно Л о т т т п ,  у чи лся  у  
Л егренци . О нъ н а п и салъ  ш е с т ь д е с я т  девять  о н ер ъ  д л я  вѣнскаго

h T i n d e X . ' i e ^ d Ü 'T e l ä  “ 62 в о ѲС ^ ° | ‘ в N r  1 7 , 18. u n d  l a .  J a h r -
P a l e s t r i n a  Ы . Ц  d ie  < b g e f w a r ° P В * И M .e n i s c h e  T o n d ic h te r  v o n

х а р а к т е р н ы й  э ф ф ѳ к т ъ ^ м о н ы і е н ^ а г о  ѲВс е т 1 и Т РНЫИ/ ш  Мт ° 3^ Тт?рЪ П 0 [Іякш т  
s c h ic h te  d e r  M u s ik  d a ?'“ 7 ? 8  m  d  rL a n & hans. D ie  G e-

l z .% 76 £ l eootl,flage- 6inem U t u r g , s i
b i n d e r t e .  L e ip z ig .  1 8 8 2  d  S o '  p Ü ” 8  w  4 6 8  1 ? "  t 8 ’ u n d  1 9 '

d i c h t e r  v o n  P a l e s t r i n a  b is  a n f  d ie  G e g e n w a r t В е г і і Г Ж '  S  T ° " '

J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig -. 1882. B d . I .  S . 2 6 4 ) . ' M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19.

i,,-,-»,! ^  ^т' D a -n g h an s . D ie  G e s c h ic h te  id e r  M u s ik  d e s  17  1«  Л пл i o  r  i
h u n d e r t s .  L e ip z ig .  1882. B d . I .  S. 264— 265 LlMK a e s  1 <•) i y - u n d  19. J a h r -
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т е а т р а , к оторы я, однако, по  при чи н ѣ  н ед остатка драм атической  силы  
у  и х ъ  ав то р а , н е  долго держ ались  н а  сценѣ . П р еб ы ван іе  въ  ВЬнЬ 
бы ло благотворн о  для К альдары , б л аго д ар я  тео р ети к у  Ф уксу, подъ  
ііліяніем ъ котораго  ком позиц іи  К альд ары  о богати ли сь  в ъ  гарм они  
ческом ъ  отнош ен іи . В озврати вш и сь  въ  В енец ію , онъ  п р ед ал ся  ком 
п о зи ц іи  духовной м узы ки , въ  ко то р о й , х о тя  н е  создалъ  ген іальн ы хъ  
прозведен ій , но  зареком ен довалъ  себ я , к ак ъ  прилелены и и тал ан т

л и вы й  труж ен и к ъ  О- ч
Б ен едетто  М арчелло  ( 1 6 8 6 — 1 739  г .)  п р и н ад л еж ал ъ  к ъ  к р у  j

вен ец іан скои  ари стократ іи , зан и м алъ  валш ы я общ ественны я долж 
н ости  и п ри  том ъ зан и м ался  весьм а усердно м узы кой . О нъ создалъ 
во  м ногихъ  о тн ош ен іяхъ  зам ѣчательны я худ ож ествен н о-м узы кальн ы я 
п рои звед ен ія , дости гн улъ  виртуозн ости  н а  в і о л ѣ ,  ф о р теп іан о  и въ 
ігЬніи и выступали» н а  п оп ри щ ѣ  п и са те л я  о м узы кѣ . В ъ свои хъ  л и - 
тец атурн о-м узы кальн ы хъ  п р о и звед ен іях ъ  онъ  н ап ад ал ъ  н а  н ед остатки  
оп ер ъ  своего  врем ени, ю ю х ія  ли бретто , н ео б р азо ван н о сть  п ѣ вц овъ  
и т. п . О дно аноним ное сочиненіе, н ап р авл ен н о е  п р о ти в ъ  Л огти, 
тож е ем у п ри п и сы вается . В ъ  молодости онъ  н ап и с ал ъ  теоретическое 
сочинен іе, обн аруж и ваю щ ее въ  нем ъ  зн а ч и те л ь н а я  п ед аго ги ч еск ія  
способности . О нъ давалъ  та к ж е  уроки  п ѣ н ія . З н а м е н и та я  п ѣ ви ц а, 
Ф аустина Б о р д о н и , впослѣдствіи  вы ш едш ая зам уж ъ  за  ком п ози тора  
Г ассе, утверж д ала , что своим и усп ѣ хам и  н а  п о п р и щ ѣ  прим адонны
о б я за н а  у р о к ам ъ  М арчелло  2).

М арчелло соч и н ялъ  концерты  и сонаты  для  р азн ы х ъ  и н стру
м ентовъ, ар іи  ДЛЯ одного и н ѣ скольки хъ  голосовъ , к ан ц он ы , к а н 
таты , оратор іп  и м у зы ка л ьно -драм ати ч еск ія  п р о и зв е д е н ы . Г лавны м ъ 
его  произведен іем ъ  считаю тся псалм ы , н ап и сан н ы е им ъ  в ъ  числ 
п яти д есяти . О ни сочинены  д л я  одного, двухъ , трехъ  и четырех-* 
го л о со въ  съ  циф ровы м ъ басом ъ, въ  весьм а пѣ вучем ъ  стилѣ . Д ѣ л ь  
ав то р а  эти х ъ  п салм овъ  состояла  въ  воспроизведены ! греч еской  и 
еврейской  м узы ки . Н о  эта  н ац іо н ал ьн а я  тен д ен щ я не вп олн ѣ  у д а 
л ась  п отом у  что М арчелло  у п о тр е б л ял ъ  въ  свои хъ  п сал м ах ъ  темы 
ев р еевъ , ж и в у щ и х ъ  в ъ  разн ы хъ  стран ахъ  Е в р о п ы , давно у трати в- 
ш и х ъ  свою  древню ю  м узы ку и п ою щ и хъ  свои псам лы  н а  м елодш , 
н о ся щ ія , очевидно, в л іян іе  м узы ки  тѣ хъ  н арод овъ , среди которы хъ  
р азб р о с ан а  ев р ей ская  н ац ія . К ром ѣ этой  цѣли , М арчелло  
о н аи б ольш ей  близости  м еж ду м узы кой  и текстом ъ и не только  вы -

1) A r . v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig .  1868.

S ‘ 3 6 1 ^ i W .' L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  1 7 ,  1 8 , u n d  19. J a h r h u n 
d e r t s .  L e ip z ig .  1882. B d . I .  S . 266 2 7 1 . ^
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р аж ал ъ  въ  ней  общ ее н астроен іе , но  и ллю стри ровалъ  соответствую 
щ ими звуковы м и  ком бинаціям и . отдѣльны я слова . Ч тобы  отиош еніе 
м еж ду м узы кой  и текстом ъ  бы ло ясн ѣ е для  сл у ш ател ей , М арчелло  
отступ алъ  отъ  обы чнаго  п р ав и л а  п и сать  духовную  м узы ку н а  л а- 
ти н скій  текстъ , и зам ѣнилъ его  и тальян ски м ъ , д о сту п н ы еъ  всей  
вен ец іан ской  п у б л и к ѣ  l ).

В ъ  В енец іп  р азви лась  до вы сокой  степени  та  ф орм а музыки,, 
к о то р а я  н аи б олѣ е п ри год н а для  вы р а ж е п ія  сильной  духовной  борьбы, 
оон арулл іваю щ ей ся  въ  м узы кѣ ком позиторовъ , принадлеж ащ их'!» 
В торой  венец іанской  ш колѣ . Э та ф орм а есть ф у га , въ  которой  
го л о са , подобно буш ую щ им ъ страстям ъ , б о р ятся , сталкиваю тся,, 
п ерекрещ и ваю тся , о тр аж ая  сим волически, в ъ  звуковом ъ  потокѣ. 
п си хологи ческ ія  я в л е н ія  вн утрен н ей  лш зн и . И зъ  к ом п ози торовъ . 
подготовлявш ихъ  полны й  расцвѣтъ  ф уги , особенно замѣчателенъ. 
А лексан дръ  ІІольетти . Е го  сочинен ія  въ  весьм а значительной  сте
п ен и  п ри б ли ж аю тся  к ъ  ф угам ъ  I . С еб. Б а х а . П ольетти  ум еръ за  
два года до рож дѳн ія  уп ом ян утаго  вели каго  герм ан скаго  ком п ози 
тора , им енно въ  1 6 8 3  г. -). Д альнѣйш им ъ своим ъ разви тіем ъ  фѵга. 
о б я зан а  герм анским ъ к о м п о зи т о р а м и

Г Л А В А  X X X III.

М у з ы к а  в ъ  Г е р м а н і и  в ъ  э п о х у  и т а л ь я н е к а г о  в л і я н і я . .

И зъ  и тальян ски хъ  ком п ози торовъ  преим ущ ественно  в е и ед іан - 
сю е  наход и ли сь  въ  близкихъ  сн ош ен іяхъ  съ  ' герм анским и. Н ѣ к о -  
то р ы е . и зъ  послѣ днихъ  ѣздили въ  В енец ію , чтобы  учи ться  теоріи  ком- 
п о зи ц іи  у  там ош нихъ  педагоговъ . И та л ь ян с к а я  м узы ка сдѣлалась 
образцом ъ  для  нѣм ецкой , и нѣм ецкіе ком позиторы  всѣм и силам и стали  
п одраж ать  и тальянским ъ . Т аким ъ  образом ъ отсталая  Г ерм ан ія  н а 
чала у свои вать  себѣ результаты , добы ты е въ  области  музыки И г а -  
л іей , опередивш ей  д р у г ія  страны . О днимъ и зъ  сам ы хъ ревностны хъ 
п роп аган д и стовъ  итальянской  м узы ки  въ  Г ерм аніи  бы лъ П ретор іусъ , 
о котором ъ  бы ло ск азан о  вы ш е. Н азван н ы й  ком позиторъ, н е  о б л а -

“ S S Ä Ä w u ' K Ä I -  8 6 8 - 8 0 4  E m ' N a u m a , ln ; I t a l i e n i s c h e  T o n -

w a r t  B e r l in  T o u d ic l l t e r  v o n  P a l e s t r i n a  b is  a u t  d ie  G e g e n -
,  %  &  Ь. 3.45-• 34b. О б р а з ч ш ш  п р о и з в е д е т ! !  н а з в а н н а я  к о м п о 

з и т о р а  и ь  35 и  36 н у ы ѳ р п х ъ  « B e r l in e r  M u s ik z e i tu n g »  1875 г . Б о к а .
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д ая  больш ою  степенью  талан тли вости , иногда утрачи валъ  сам обы т
ность и ори ги н альн ость , подъ вл іян іем ъ  у влечен ія  и тальян ской  м у 
зы кой . З аи м ство ван іе  ж е  у  опередивш ей страны  безъ  у щ ер б а со б 
ственной  нац іон альн ой  индивидуальности  есть дѣло ген ія . іа к и м ъ  
бы лъ Г ен р и х ъ  Ш ю тп ъ , п рон и кнуты й  энтузіазм ом ъ к ъ  итальянской  
м узы кѣ, по сохран и вш ій  свою  сам обы тность и н е  п ерестававш ій  бы ть 
нѣм цем ъ въ  собственны хъ  соч и н ен іяхъ  ѵ). Э тотъ  величаиш ш  герм ан - 
ск ій  ком п ози торъ  1 7 -го  вѣ ка роди лся  въ  1 5 8 5  г . О бладая  п р ек р ас -  
ны м ъ голосом ъ, о н ъ  п о сту п и л ъ  тринадцати  л ѣ тъ  въ придворную  к а 
п еллу  л ан д граф а М о р и ц а Г ессен ъ -К ассельскаго . О нъ п ол у ч и л ъ  такж е 
х о рош ее н ауч н ое  о б р азо ван іе , которое закон ч п лъ  въ  университет 
гдѣ и зуч алъ  ю ридическія  н ау к и . П о  окон чан іи  университете,каго курса, 
Г ен ри хъ  Ш ю тц ъ  бі.ілъ п о сл ан ъ  въ  В енецно д л я  у со в ер ш е н ств о в ан ы  
въ  м узы кѣ. Здѣсь  онъ  у чи лся  у Д ж ован н и  Г абр іели . В озврати вш и сь  
въ  Г ерм ан ію , онъ  п ол у ч и л ъ  мѣсто к ап ельм ей стера въ  .Дрезден!), ко 
то р о е  съ н ебольш им и  переры вам и  зан и м алъ  до своей  см ерти п р е 
к рати вш ей  его  обш ирную  и п лодотворную  дѣятельность въ  1 Ь 7 2 г .  
С вою  к ап ел л у  онъ  у  строи лъ  по  о б разц у  итальянском у , п р и гл аш ал ъ  
въ  Г ерм анію  и тал ьян ски х ъ  м узы кан товъ  и отправлял!» в ъ  И тали о  
нѣм цевъ д л я  и зу ч ен ія  м узы ки у  и тальян ски хъ  учителей . С ам ъ 
Ш ю тц ъ  н аход и лъ  врем я  для  о б ш и рн ой  п едагогической  дѣятельности  
и о б р азо вал ъ  м нож ество  хор о ш и х ъ  м узы кантовъ. К акъ  человЬкъ, 
о н ъ  о тли ч ался  вы сокою  н равствен н остію . В о врем я Т ридцатилЬтне 
войны  Д резденская  к ап ел л а  н а  н ѣсколько  л ѣ тъ . п р и ш л а  въ  упадокъ. 
Г ен р и х ъ  Ш ю тц ъ  о б н ар у ж и л ъ  тогда отеческую  заботли вость  о м у- 
зы к ан тахъ  и п ѣ в ц ах ъ  своей  кап еллы . Со времеием ъ о н а  с н о в а  

улучш и лась, чем у сп особствовала  н есо кр у ш и м ая  э н е р п я  е я  к ап ель-

Х о тя  Ш ю тц ъ  бы лъ  у чен и къ  Д ж ован н и  Г абр іели , соверш енно 
далек аго  о тъ  оперной  м узы ки , но п ослѣ дн яя  стала  слиш ком ъ за м е 
чательным!» явлен іем ъ , чтобы  не обрати ть  н а  себя вн и м ан іе  назваіг- 
н аго  нѣм ецкаго  к ом п ози тора , столь  и н тер есо вав ш аго ся  м узы кальною  
ж и зн ы о  И тал іи . Ш ю т ц ъ  р ѣ ш и л ся  перенести  оп еру  н а  свою  родную  
п очву . Д л я  этой цѣли  о н ъ  вош елъ  въ  соглаш ѳш е съ  поэтом  ь О пит 
цом ъ. которы й  п ер евелъ  либретто  оперы  «Д аф н е» , н ап и сан н ое  и- 
н р т ш н и , н а  нѣм ецкій  я зы е ъ . М узы ку  н а  этотъ н ѣ м е ц т й  тѳкстъ  
н ап и сал ъ  Г ен р и х ъ  Ш ю тц ъ , и оп ер а  бы ла дан а  во  дворцѣ х а р т е н -  
ф ельсъ  в ъ  Т о р гау  1 3 -го  ап р ѣ л я  1627  г . во врем я празднесгва,. в ь  
честь б р ак о со ч етан ія  л ан д граф а Т е с с е н с к а г о  съ  С оф іеи  Э леонорой

п  Т Г  ѵ о п  D o m m e r T  H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e i p z i g .  1868  S . 
2 0 2 — 203 О. 1 \  Ш ю т ц ’к см . ib id . S . 3 1 0 - 3 2 4 .  C p. W . L a n g h a n s .  D xe G e s o ^ e h te  
d e r  M u s ik  d e s  17., 18 . u n d  19 . J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig . 1882. B d . I. b . 114 ld ü .

14*
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Герм“  ?  ТаК,ШЪ ° бра30МТ”  б Ш °  П0Л0ЖѲН0 н а т а л о  » » ер ы  в ъ

М узы ка оп еры  «Д аф н е» , н ап и с ан н а я  Ш ю тц ом ъ  н а  текстъ  
и щ а  п ет ер и п а  •). Н о  это  обстоятельство  н и скольк о  н е  у м ал яетъ

f  Г Н0ГИХЪ ЯРУГНХЪ о б р а зц о в ы х ! п р о - 
и зи ед ен іях ь . И зъ  н и х ъ  н аи б о л ѣ е зам ѣчательны : «С вящ ен н ы й  сим

ня Т г Ѵ п ,  “ г1560“ 16 Х Р ™ ’ > ‘ С «мь словъ  С п аси тe Z Z Z s Z  
н а  «С трасти  Іо с п о д н и »  по  тексту  четы рехъ  ев ан гел и сто въ .

,  «С вящ ен н ы хъ  си м ф он іяхъ»  о н ъ  соединил*  вок альн ую  мѵ-

л о со в ъ і З Г “ “ ” * '  Ш н іе  (ДЛЛ 0ДН0Г0 11 нѣ“ о л ы ш х ъ  г о - 
" ь) со п р о в о ж д ается  и нструм ентальны м ъ акком паним ентом ъ въ

м 2 Г с о Т б т Х ? р \ Г СуСНЫЯ ИМИТаДІИ’ а  ш о г д а  с о с т о я т е л ь н ы е  м отивы , сообщ аю щ ее соп ровож д ен и е особенны й и н тересъ  3).
ъ  числу д уховн о-д рам ати чески хъ  прои зведен ій  Шнѵгття ппи 

надлелситъ «В оскресш гіе Х р и сто в о » , « С е£ь  с л о Г  С п а с и Г л я Г и

ш е с ^ о І с н м Т х п  ' <<ВоскР0сен іе ^ и с т о в о »  н ач и н ае тс я  и р о н и и »  
Г Г Л Г  Г  Р д л я  дв у х ъ  д и скан товъ . альта , двухъ  тен о-
сенГе ГогпппепЗЪ с о п р о в о ж д е н а  н а  слова:' «В оскре-
се ш е Г осп ода н аш его  Іи с у с а  Х р и ста , к ак ъ  оно н ам ъ  оп и сан о
четырьмя еван гели стам и » . Т ак и м ъ  образом ъ  это тъ  х о р ъ  с л ѵ л ш п
предувѣдом лен іем ъ  того , что б у д етъ .и сп о лн яться , и  им ѣетъ  значен іе
к ак ъ -о ы  м узы кальн ой  аф иш и <). З а  этим ъ  хором ъ

— Ä v “  соп ровож д ен іем ъ  н а  слова, вы раж аю щ ія  
олагодарность  Ь о гу , д аровавш ем у  н ам ъ  ггобѣду чрезъ  Іисѵ са Хпиота 
Й Г Г *  п р о и зв ед ен ія  хоръ
одинъ равъ  н а  слова . «Г осподь во  и сти н у  воскресъ»  худож ественно

'Х ъ г Г к л е Уо п п Ле™е апостоловъ;  И ч н  о тд ѣ л ы ш х ъ  ли ц ъ  (за  и ск лю -
т е Г и  сл о в а  C0" 0 )’ п о л о ж е н н  н а  д ва  го л о са  к ан о н и -
чески , сл о в а  Іи с у с а  Х р и ста  дан ы  тен о р у  и альту , М ар іи  М агляігтш п
Двумъ соп ран ам ъ , ю нош и у гр о б а  д в у ^  а л ь т а м ^  К Ш ю т ц ъ

, т *1 W - l a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h t e  d e r  M u s ik  гіач 17  1«  „ „ л  ю  т г r 
d e r d s .  L e rp zm - 1882 B d  I S  ччч n «  a ,. IUU!s:L* еь 1 '- ’ u u d  19. J a h r h u n -
g e  s c h ic h te .  L e ip z ig .  1868. S . 2 9 8 — 29^’ ' ° П o m m e r > H a n d b u c h  d e r  M u s ik -

S c h ü tz ) .  B ie m a n n - M u s ik -L e x ik o n :  5  A u f l .  L e ip z ig .  1900. S . 1086 ( A r t .

f‘V ? Ч  Ь°«^ь~е H i t  ï u « IOlh7te-18L0S ei9186,8 hS-h u n d c r t s .  L e ip z ig .  1882. B d . I. S. 120 -1 2 1 .  "  18‘ u n d  19 - ^ a lu '-

н и х ъ  м у з ы к а л ь н ы х ъ  ^ п р ш ш п е а о н ій ^ ^ "  з а г л п ,и е  с о х р а н и л о с ь  о т ъ  б о л ѣ е  р а н -
и с п о л н я п ш и х с я  ВЪ п р о т е с т а н т с к о й  НІІ Сг’1)а с т и  Г о с п о д н и ,
о б ы к н о в е н ія  в с т р е ч а е т с я  и  ѵ Г ѳ н - ie rw  L 1  О т г о л о с о к ъ  эт о г о  с т р а н н а г о
в т о р а я  ч а с т ь  н а ч ш т е а д  с м м Г  м ?  «  ° Р а т о і>ш: « И з р а и л ь  в ъ  Ё г и п т ѣ “
Г о с п о д у » , п о л о ж е н н ы м и  н а  х о р т , V  с т а п ш . і м т г гИ з 1) а и л я  т а к ъ  п ѣ л и  
ч т о  с л ѣ д у е т ъ  д а л ѣ е .  с .п л ,а щ н м и  к а к ъ -б ы  з а г л а ш е м ъ  т о г о ,
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сд ѣ лалъ  ого во р к у , зам ѣ ти въ , что , по ж елан ію , другой  го л о съ  м ож но 
совсѣм ъ  оставл ять  и ли  и сп олн ять  н а  инструм ентѣ . П ер во свящ ен н и ки  
п о ю тъ  тр е х ъ -го л о сн о . К а іаф а , его  то в ар и щ ъ  и о б а  ан ге л а  у  гр о б а  
п о ю тъ  дуэты . С л о ва  Е в а н ге л и ста  п олож ен ы  н а  рѳчитативъ, п ред
ставляю щ ей ср ед и н у  м еж д у  д еклам ац іей  и п ѣ н іем ъ  ') .

«С емь словъ  С п аси тел я  н а  крестѣ»  н ач и н аю тся  и заклю ч аю тся  
хором ъ , которы й  и зо б р а ж а е т е  х р и ст іан скую  церковь , созерц аю щ ую  
я в л е н ія  Б о ж ь ей  благодати , разм ы сляю щ ую  о чудесном ъ сп а се н ш  
человѣ ч ества крестн ою  см ертію  Іи с у с а  Х р и ста  и вы раж аю щ ую  отъ  
л и ц а  вѣ р у ю щ и х ъ  ч у в ства , н авѣ ваем ы я воспом инан іем ъ  о страд ан іяхъ  
С п аси тел я . К ром ѣ 'э т о го  хо р а , с о с т а в л я ю щ а я  одинъ  л и ш ь  элем ентъ  
всего  п р о и звед ен ія , м у зы к ал ьн ая  часть состоитъ  и зъ  р еч и тати вовъ  
и ар іо зо , н а  которы е п олож ен ы  сл о в а  дѣйствую тцихъ ли ц ъ , вы веден- 
н ы х ъ  в ъ  еваи гел іи . Р еч и тати в ы  и ар іо зо  со ставл яю сь  драм агически- 
м узы кальны й  элем ентъ  описы ваем аго  п р о и звед ен ія . Р ѣ ч и  отдѣльны хъ 
ли ц ъ  п олож ен ы  н а  п ѣ н іе— соло 2), п о р аж аю щ ее своею  простотою , 
н о  вп олн ѣ  соотвѣ тствую щ ее величію  сю ж ета. В сѣ л и ц а  п ою тъ  съ 
соп ровож д ен іем ъ  о р ган а , только  слова Іи с у с а  Х р и ста  п о л о ж ен ы  н а  
п ѣ н іе  съ  акком п ан и м ен том ъ  см ы чковы хъ ин струм ен товъ , которы е 
своим ъ  золотисты м ъ тем бром ъ :!) к а к ъ  бы  сіян іем ъ  ок р у ж аю тъ  пою - 
іц ія ся  сл о в а  Іи с у с а  Х р и ста . Э тотъ  эф ф ектъ , п ридум анны й  Ш ю тц ем ъ  
н астолько  худож ествен ъ , что  вы звалъ  п о д р аж ан іе  у  сам аго С еб.
ß a x a  j

М у зы к а  н а  «С трасти  Г осподни»  отли ч ается  строгой , в о зв ы 
ш ен н ой  п р о сто то й . В ъ  вы сш ей степени  зам ѣчатѳльны  хоры  въ  этом ъ 
произведения. С л о ва  у чен и ковъ : «не я -л и  Г осп оди » , «не удари ть-ли  
н ам ъ  м ечом ъ», сл о в а  н ар о д а , требую щ аго  р ас п я т ія  Іи с у с а  Х р и ста , 
и освобож ден іе  В а р р а в ы ,— вои н овъ , въ  насм ѣ ш ку  п ри вѣ тствую щ и хъ  
«ц ар я  іу д ей скаго » , бросаю щ и хъ  ж р еб ій  об ъ  одеж дѣ С п аси теля , 
п о л о ж ен ы  н а  хоры  съ  сильны м ъ драм атическим ъ х ар ак тер о м ъ . Ш ю т ц ъ  
п р ед ч у в ств о вал ъ  все  драм атическое значен іѳ  х о р а , и п о м о гъ  ему

i )  A r .  v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig - . 1868. S . 
317— З І9 . С р . W .  L a n g h a n s .  D i e  G e s c h ic h t e  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  1». 
J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig .  1882. B d . I .  iS. 119 — 120.

Т о л ь к о  ф р а з а  е в а н г е л и с т а  п е р е д ъ  с л о в а м и  и  п о с л ѣ  с л о в ъ  і и с у с а  
Х р и с т а :  „ И л и , И л и !  л а м а , с а в а х ѳ а н іг 1 и  п о с л ѣ  в о с к л и ц а н ія :  „ О т ч е , в ъ  р у к и  
Т в о и  п р е д а ю  д у х ъ  м о й “ п о л о ж е н ы  н а  к в а р т е т ъ ,  с и м в о л и ч е с к и  и з о б р а ж а 
ю щ ей в с е  ч е л о в ѣ ч е с т в о .  (A r . v o n  D o m m e r ,  H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h t e .  
L e ip z ig .  1868. S . 320).

С л о в а  І и с у с а  Х р и с т а  п о ю т с я  б а р и т о н о м ъ , а  а к к о п а н и м е н т ъ  н а п и -  
с а н ъ  в ы ш е  г л а в н о й  м е л о д іи . Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  д о с т и г а е т с я  у п о м я н у т ы й

^  *.) A r .  v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig .  1868. S .
319— 320. C p . A r .  v o n  D o m m e r ,  E le m e n te  d e r  M u s ik . L e ip z ig .  1862. b .  350  u .
ff. „ С е м ь  с л о в ъ  С п а с и т е л я  н а  К р е с т ѣ “ и з д а н ы  Р и д е л е м ъ  (K . R ie d e l) .
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о р а т о р ія х ъ  ™ “ слѣ дсгш и  CT0J“ ' важ н ы м ъ  ф актором ъ  в ъ  о п ер а х ъ  и

иллю страц іѳй  текста  со-
« В о скр есѳ н ш  Х ри стовом ъ»  п н , w І8ктаи и . І а к ъ ,  яа л р и м ѣ р ъ , въ

о то д ви н у ть  отъ  гроба ,’ к а к ъ  M a n i ^ M a r L ™ 00 , ІММ0Ш' бы лъ

п р и н есен н о м у  и звѣ стію  П ѳ т р ъ и  Г п  “  " °  Г робу’ 
м у зы к ал ь н а я  и л л ю стр а ц ія  слѣ ляв™ ,? m Р р ' >• Ь щ о  и ск усн ѣ е
ж аю іц ей  обращ ение П а в л а  (в ъ  o Z f t  и з ^ г Т “  №  СЦСнѣ’ и зо б Ра -
И осредством ъ  c re sce n d o  доходянгагп  г  “?ІЦ?ННЫХЪ си м ф о н ій » ),
н ѳнно  п ер ех о д и ть  к а к ъ  бы  в ъ  отд ален ное n ? r t .ls™ 0 ’ в т о р о е  н о сте-
м узы кой  вы звать  вп еч атл ѣ н іе  ан алоги ч н о«® Ш Ж гао’ ав то РУ Удалось

с и х ъ  сю ж етовъ  Г с о з д а н І е м Г ” “  библей-

И зъ  к о м п ози торовъ . к о то р ы е п о т Л н І^ Ѵ  “  и Г енД0ля- 
Дили и тал ьян ск ій , си л ьн о -п ѣ ву ч ій  к о н п еп тн н й  Р И у  Ш ю т,<У> в«>- 
скую  духовн ую  м узы ку , бы ли- Ш е й т  р 'Р С™ ЛІ> в ъ  п р о тестан т- 
и  А л ьб ер тъ . Ш е й а ъ ’ Р о а е ш ю л л в р ъ , Г ам м ерн ш и д аъ

пельм ейстером ъ  ге р ц о га  С аксен ъ  Befl6 ~ 1 6 3 °  ^  ™ а 'ш га  б™  к а -  
в ъ  шісолѣ п р и  Ц е р к Г  св  “ в  Г ° "  « ® 0 Р » »
в е д е т е  н о си тъ  н а зв а н іе  « И зр а е л е в а  к о ігп лм  к  учш ее его  п Р °и з -  
(« Is ra e h s  B rü n n le in  a n s se r le se n e r  K n  S  .и зб? ™ ы хъ изрѣ чен ій»  
си т ь , что это п р о и з в е д е т е  н а п и с ан о  m  1 6 2 3 ) - З а гл а в іе  г л а -
н ы х ъ  и та л ьян с к и х ъ  мадригалов“ » “)̂ > н а  м ан ер ъ  «удивительно п р іят -

т ш т ш ш € Ё
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н ія » ,— н ап и сан н о е  в ъ  к о н ц е ртном ъ стнлѣ , частію  съ  и н струм ен таль 
ным'!» соп ровож д еи іем ъ  ') .

А ндрей  Г ам м ерш м идтъ  (1 6 1 2  — 1 6 7 5  г .) , горяч ій  п о к ло н н и к ъ  
Г е н р и х а  Ш ю тц а, н ап и с ал ъ  нѣ сколько  д уховн ы хъ  к о н ц ер то в ъ , « Р а з -  
го в о р о в ъ  м еж ду  Б о го м ъ  и вѣ рую щ ей  душ ой » , м ессъ , м отетовъ , т а н 
ц ев ъ , балетовъ . к о н ц ер то в ъ  для  п яти  и болѣ е го л о со въ  и п р . « Р а з 
го во р ы  м еж ду Б о го м ъ  и вѣ рую щ ей  душ ою » весьм а важ н ы  съ  и сто 
рической  точки  зрѣ н ія : они п о д г о т а в л и в а ю т  п о яв л е н іе  «С трастей  
Г осп одн и хъ»  Іо га н н а  С е б аст іан а  Б а х а »  2).

Г ен р и х ъ  А л ьб ер тъ  ( 1 6 0 4 — 1 651  г .)  в ы ск азал ъ  свой  эн тузіазм ъ  
к ъ  и тал ьян ски м ъ  п р о и звед ен іям ъ  и своем у  дядѣ Г е н р и х у  Ш ю т ц у  въ  
п рѳди словіи  к ъ  ш естой  ч асти  св о и х ъ  соч и н ен ій  3). Л ю бим ѣйш им и и 
н аи б о л ѣ е  п о п у л яр н ы м и  и зъ  н и х ъ  бы ли  его  «А ріи» для  одного  и 
бо л ѣ е го.ігосовъ, н а п и с а н н ы я  въ  п ростой  п ѣ сн ео б р азн о й  ф орм ѣ. О со 
бен н о  зам еч ател ьн ы  о д н о го л о сн ы я п ѣ сн и  съ соп ровож д ен іем ъ  ге н е 
р а л ъ -б а с а . Г ен р и х ъ  А л ьб ер тъ  им ѣетъ  п р ав о  н а  н азв ан іе  тв о р ц а  х у 
д ож ествен н ой  п ѣ сн и , отл и ч аю щ ей ся  отъ  н арод н ой  р азн о о б р азіем ъ  тем ъ, 
богатством ъ  гар м о н іи  и соп ровож д ен іем ъ , и ллю стри рую щ и м ъ  текстъ  
■своими звуковы м и  эф ф ектам и . Н о  таковою  я в л я е т с я  х у д о ж ествен н ая  
п ѣ с н я  въ  зн ачи тельн о  позднѣйш ую  эп оху . В о  второй  п о л о ви н ѣ  1 7 -го  
и  п ер в о й  1 8 -го  вв. п о яви л о сь  огром н ое к оли ч ество  п ѣ сен ъ , н о  онѣ  
п очти  всѣ  п од в ер гл и сь  заб вен ію  п о  п р и ч и н ѣ  н и зк аго  достои н ства 
и х ъ  текста  ‘). Х у д о ж ествен н о е  зн ач ен іе  п ѣ сн и  п од н ялось  съ  р ас- 
цвѣ том ъ л и р и ч еск о й  п о эзіи  въ  к ласси ч еску ю  эп о х у  н ѣ м ецкой  л и т е 
рату р ы .

М еж д у  тѣм ъ о п ер а , п ер е н ес ен н а я  Ш ю тц ом ъ  и зъ  И та л іи  въ  Г е р - 
м ан ію , стал а  р а с п р о ст р ан я т ь с я  въ этой  стран ѣ . П р и  д в о р ах ъ  н а 
ч а л и  п о я в л я т ь с я  о п ер н ы я  сцены , н а  ко то р ы х ъ  и сп олн яли сь  опоры  
п р и гл аш ен н ы м и  и тал ьян ски м и  пѣвцам и  и пѣвицам и .

В ъ  В ѣ нѣ д л я  т е атр а  п и сал и : К ал ьд ар а , К о н ти  и  Ф уксъ . Іо га н н ъ  
Іо с и ф ъ  Ф уксъ  ( 1 6 6 0 — 1741  г .)  зан и м алъ  м ѣсто п ри д во р н аго  ком 
п о зи то р а  и к ап ел ьм ей стер а  въ  этом ъ  городѣ . Е го  оп еры  н ап и сан ы

. 1) I b id .  S . 325.
2) I b id .  S . 3 2 5 — 320. С р . W .  L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 

18. ггпа. 19. J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig .  1882. B d . I .  S . 1 3 0 — 132. Е щ е  б л и ж е  к ъ  
„ С т р а с т я м ъ  Г о с п о д н и м ъ “ I .  С е б . Б а х а  п р о и з і іе д е н іе  н а  т о т ъ  ж е  с ю ж е т ъ  
к е н и г с б е р г с к а г о  к а и е л ь м е і іс т е р а  І о г а ы и а  С ѳ б а с т іа п и , я н ш ш г е е с я  в ъ  1672 r .  
{ ib id .  Г. S . 135— 136).

3) A r .  v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig .  1808. S . 
.3 2 6  - 3 2 7 .  u ■ .......................................

И з ъ  п о э т о в ъ  н ъ  о со б е ы н о .с ти  Ф л е м и и г ъ . б л а г о т в о р н о  п о в л ія л ъ  н а  
А л ь б е р т а .  П о с л ѣ д н ій  к л а л ъ  н а  м у з ы к у  п р о и з и ѳ д е н ін  С и м о н а  Д а х а ,  Р о б ѳ р -  
т н н а  (JE tobertin ) и  М ш ііу с я , .  (W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h t e  d e r  M u s ik  d e s : 17., 
18 . u n d  19. J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig .  1882. B d . I . S : 137— 138).
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п поизвѳирн іл  (б™.- '  Ъ ѲМ̂  ІІТальяІІск и х ъ  ком п ози торовъ . Л уч ш ія  S  60S прлнад“  Еъ облас™ духовн ой , м узы ки  1).
S S S Ä Ä f 1 ”  К0Т ЗИЦ,ЯМИ> ФУКСЪ « ѣ ч а т е л е н ъ  своею  
( 1 7 2 5  г 1 • ф У1£съ^ п и с а л ъ  « G ra d u s a d  P a rn a s su m »
н  е  Ц а о л и н о  PZ  ШИ іР “ ТаіЪ ' « « вРж а ЩІ* в ъ  со к р ащ ен іи  у , е -  
п р ещ а ет ся  и т р ^ п п  к о н тРа п Ун к та  У *У ™ а к р ай н е  строги . З а -
с о н ъ  кви п тѵ  „  Ä ин теРв а ®>въ п р и  прям ом ъ  голосоведен іи  въ  у н и - 
яти  " ХЪ 0ЕтавІШ Я р ас л ш р ен ія , н есм о тр я  н а  то  что

О р л ан ж ?  £ ^ о Ы K orn ' 0ВТ ШІЬН0СТИ ВСТРѢ™ < ™ Я у  П ал естр и н ы  и 
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п у н к ту  д а н П ы ш е я т е ”м ѵ ИЫСЯВеРНУТЬ Му3“ у  КЪ СТР0Г0МУ к о н тр а- 
и сто р и ч еск ій  H H w n e r^  гГ Т  п р а к тш ш  11 п ред ставляю щ ем у  ли ш ь  

R -r M m w v  г и звѣ стн ую  пед агоги ческую  д и сц и п л и н у  2 )

е я  к а п е л л е ™  Н“ СЕая <™ Ра  в о д в о р и л а с ь ^  1 6 5 4  г . М еж ду 
Г а С  ь  Т 1?  зам ѣчательны : Б е р н а б е и , С теф ф ани

Т  ’ ^ ерль  и д р - Іо а н н 'ь К а ™ аР'ь К ерль  у ч и л ся  у  
S S T  И Реск о ®альДи и со ч и н ял ъ  о п ер ы ?  м ессы  и о” ы І

н о в и л а с ь ’с Г Т й Я Ч  ™ д ЬЯНСЕая °™ Р в а я  тр у п п а  окончательно  у ст а 
в е  м узы ісантп p L  0Р“ СТрѢ И т ш  п реи м ущ ествен н о  и й с е д .

“ Х ПГ  йІогг ъ

M »d0l WL ê | hS DB d GIe8s hS e d e r  MUSik deS 17-  1& W. Jah r-

w 4*  Leipzig- 189a *■ * * - * * •
t r a p u n k t “  (1862) Б ѳ л л е р м а н а ,  т р е б у ю щ е г о  а а б ы т ^ ’ " р ѳ д с т а п л н ѳ т ъ  » D e r  К о п -  
л  в о з в р а т и т ь с я  к ъ  ц е р к о в н ы м ъ  л а д а ^ Г  ü b i d  Я % ® 0вГ м е н н ш і  а н а л ь н о е * *  
д о в о л ь с т в у е т с я  м а ж о р о м ъ  и  m h h o d o S t  .7»* п r  0  т а к ж ѳ  ф 3’« с ъ  н е
л а д о в ъ  (с р . W . L a n g J ia n .s . D ie  G e s c h i e h t « АJ 1’м У° ч Ъ , з н а н “  Ц е р к о в н ы х ъ  
J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig  1882. B d  I  S  365ï  Г 17-> 18. u n d  19.
о р ѣ л о  т и п и ч е с к о е  з н а ч е н іе  д ѣ л е н іе  k S L ? Ï  Д а р я  'гІш к 'т і 'У Ф у к с а ,  и р іо -  
B i e m a n n .  G e s c h ic h te  d e r  ™94

■1 A r. v „ „  ß o m m e r . H a n d b u c h  d e ,  M u l g f ^ i i e .  S ® « .  S . 378.
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м ой  и п и са л ъ  весьм а б лагодарн о  для  п ѣ н ія . К ром ѣ  о п ер ъ , о н ъ  со 
ч и н я л ъ  о р ато р іи  и д р у г ія  ду х о в н ы я п р о и з в е д е т « , а  та к ж е  кон ц ерты , 
квартеты , сон аты  и си м ф он іи . В сѣ  его  произведения н ап и сан ы  в ъ  
и тал ьян ско м ъ  стилѣ , та к ъ  к а к ъ  Г ассе  соверш ен но  у тр ати л ъ  черты  
своей  н ац іо н ал ьн о с ти  L). . . .

Т ак и м ъ -ж е  всецѣло п о д ч и н и вш и м ся и тальян ском у  вл ія н ію  н ѣ м - 
цем ъ я в л я е тс я  и К а р л ъ  Г е н р и х ъ  Г р а у н ъ  (1 7 0 1  —  1 7 5 9  г .) ,  к ап ел ь - 
м ей стеръ  въ  Б е р л и н ѣ , гдѣ  во д во р и л ась  и та л ья н с к а я  о п ер а  съ  1 7 4 2  г .  
Г р ау н ъ  н ап и с ал ъ  три д ц ать  ш есть  о п ер ъ  и н ѣ сколько  духовн ы хъ  п р о 
и звед ен ы , и зъ  к о то р ы х ъ  особ ен н о  зам ѣ ч ательн а о р ат о р ія  «С м ерть 
Іи с у с а  Х р и ста»  (d e r  T o d  J e s u ) — все въ  и тал ьян ск о м у  сти лѣ  2).

Н аи б о л ьш ій  усп ѣ х ъ  им ѣла у п о м я н у тая  о р ат о р ія , и сп о л н я ю щ а я ся  
въ  и н ы хъ  м іс т а х ъ  до  си х ъ  п о р ъ . О н а н ап и с ан а  эф ф ектно , съ  п е 
вучим и  ар іям и , но  в ъ  со в ер ш ен н о  свѣтском ъ, оп ерн ом ъ  сти лѣ , б е зъ  
всякаго  слѣ да гл у б о к аго  р ел и г іо зн а го  н ас тр о е н ія . П о д ъ  в л ія н іем ъ  этой  
оратор іи  оп ерн ы й  свѣтскій  стиль  сталъ  все  б олѣ е п рон и к ать  в ъ  д у 
ховную  м узы ку . О тп оръ  о к аза л и  Б а х ъ  и Г ендель, п и савш іе  свои  дут 
х о вн ы я  п р о и зв е д е н ія  в ъ  соотвѣ тствую щ ем ъ  стилѣ . Р е а к ц ія  и т а л ь я н 
ском у  вл іян ію  о б н а р у ж и в ае тся  ли ш ь  в ъ  Г ам б ургѣ , гдѣ в о зн и к л а  н а -  
ц іо н а л ь н ая  н ѣ м ец к ая  он ера .

Г Л А В А  X X X IV .

Н ѣ м е ц к а я  о п е р а  в ъ  Г а м б у р г ѣ  а) .

И з ъ  преды дущ ей  гл а в ы  видно, что  о п е р а  р асп р о стр ан и л ась  въ 
Г ерм ан іи , в ъ  к ач ествѣ  п р и д в о р н аго  удовольств ія . Г ерм ан ск іе  го с у 
д ар и  вы п и сы вали  и та л ь я н с к ія  оп ер н ы я  труп п ы  для  со б ствен н аго  р а з -  
влечен ія , н е  йм ѣя в ъ  ви д у  у д о в л етв о р ен ія  эстетической  п о тр е б н о с ти  
н а р о д а , 'н е  заб о тя сь  о создан іи  н ац іо н ал ьн аго  театр а . Л иш ь въ  Г ам - 
бургѣ , заж и точ н ы е ж и тел и  ко то р аго  т^кж ѳ хотѣ ли  доставить  сѳ б ѣ  
те атр а л ь н ы я  ц ас л аж д е н ія , п о я в и л а сь  о п ер а , и м ѣвш ая цѣлью  у д о в л е
тв о р ять  в к у с у  (ЗШ & Г и ‘ п о то м у  ст ав ш а я  н ац іон альн ою .

О сн о вател ям и  гам б у р гск о й  оп еры  бы ли: р атсгер ъ  П Іо ттъ , л и -  
ц ен ц іатъ  Л ю тьенсъ  и о р ган и с тъ  Р е й н к е н ъ . И зъ  н и х ъ  П Іо т тъ  б ы лъ

i)  I b id .  S . 377— 380.
a) I b id .  S . 375. .
3) A r .  v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h t e .  L e ip z ig .  18b8. b.. 

404—4 2 6 . C p . W .  L a n g h a n s .  D i e  G e s c h ic h t e  d e r  M u s ik  d e s  17 ., 18. u n d  19. 
J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig . 1882. B d . I .  S . 394— 429.
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n  н евинны м ъ удовольстіям ъ. к ак ъ  его  ревностны е погтгК 
номъ т к іі 0ВѲПСТШ) .грозш ю  лгодямъ, участвовавшим-! въ театраль
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В ъ  п ер в о м ъ  актѣ  и зо б р аж ается  н и зворж ен іе  Л ю циф ера съ  н еб а  въ 
адъ , затѣм ъ сотворен іе  человѣ к а , для  чего  Б о гъ  въ  огром ной  м а- 
ш и н ѣ  сп у скается  н а  зем лю , ок руж енн ы й  н еб есн ы м ъ  х о р о м ъ , всегда  
его  со п р о в о ж д аю щ и м и  В о  втором ъ  ак тѣ  п р ед ставл ен ъ  адъ. Д ухи 
тьмы, исполненны е зави сти  к ъ  человѣ ку , разсуж даю тъ  о его  п о ги 
б ел и , го в о р я  д ругъ  д р у гу  « m o n sieu r» , и  п о р у ч аю тъ  п р и в е д е т е  этого 
зам ы сла в ъ  и сп олн еи іе  хитрѣ йш ем у изъ  н и х ъ — Зод и , д ьяво л у  т а и н 
ствен н ости . В ъ  третьем ъ  актѣ  З о д и  въ  образѣ  зм ѣя п р о н и к аетъ  въ  
рай , со б л азк яе тъ  А дам а и Е в у  и, то р ж ес тв у я , во зв р ащ ается  в ъ  адъ , 
гд ѣ  исп олн яю тся  чертям и  тр іум ф альн ы я п ѣ сн и . В ъ  четвертом ъ  ак тѣ  
и зо б р аж ается  Іе го в а , кото р о м у  С п раведли вость  и М илосердіе  и зл а- 
гаю тъ  со в ер ш и він ійся ф актъ  п ад ен ія  ч ел о вѣ ка . С п раведли вость  т р е 
б у етъ  ж ертвы  и ск у п л ен ія , к о то р а я  в о зв р ати л а  бы  ч ел о вѣ к у  у тр а ч е н 
ную  имъ благодать. А н гелы  ск о р б ятъ  о том ъ, что ж ер тва  съ  ихъ  
сторон ы  недостаточна, но  Іе го в а  го во р и тъ  о будущ ем ъ сп асен іи  ч е
л о в е ч е с т в а . В ъ  пятом ъ  актѣ  и сп о л н яется  судъ н ад ъ  А дам ом ъ, Е во й  
и зм ѣем ъ, и зо б р аж ается  и згн ан іе  п рарод и телей  и зъ  р ая , и х ъ  бѣд- 
ст в ія  и м ольбы  о сп асен іи  и яв л е н іе  им ъ  Х р и ста , к оторы й  о б ъ я в - 
л я е т ъ  им ъ болсественное рѣ ш ен іе , п р о сл авл яем о е С п раведли востію , 
М илосердіем ъ  и всѣм и С илам и  Н еб есн ы м и . М узы ка этого  п р о и зв е 
ден ья  у трачен а , но  по  сохран и вш ем уся  тексту  м ож но заклю ч и ть, что 
о н а  состояла  и зъ  реч и тати вовъ , хо р о въ , д у это въ  и ар ііі в ъ  ф орм ѣ 
пѣ сни .

ІІо с л ѣ  этой  п ервой  оперы  съ  библейским ъ сод ерж ан іем ъ  бы ло 
.дано ещ е нѣсколько  та к и х ъ  духовн ы хъ  п ред ставлен ій , н ап ом и н аю  - 
щ и х ъ  преэкнія м и стер іи . В ъ  н ѣ к оторы хъ  и зъ  н и х ъ  о б н ар у ж и в ается  
зн а ч и те л ь н а я  груб ость  вку са . Т ак ъ , нап ри м ѣ ръ , въ  оперѣ: «У м ираю 
щий Іи су съ  Х ристосъ»  р асп ят іе  и зоб раж ен о  со  всѣм и п одробностям и  
этой  у ж асн о й  казн и . В ъ  той  же оп ерѣ  сатан а , н а  подоб іе эхо , п о 
вторяешь послѣ дн ія  сл о в а  п овѣ си вш аго ся  Іуды , со б и р аетъ  в ъ  к о р зи н ку  
внутренности , вы п а в ш ія  и зъ  тѣ ла , л о п н у вш аго  п р и  вы ходѣ душ и, и 
л р и  этом ъ  п о етъ  ар ію .

И сполнен іѳ  н а  гам б у р гск о й  сценѣ  н е  м огло бы ть х орош о , вслѣд- 
-ствіе дурн ого  состава  труп п ы . О но зн ачи тельн о  улучш и лось , когд а 
п о сту п и л ъ  н а  долж ность  к ап ельм ей стеръ  К у ссер ъ , управлявш ей  гам 
бургской  оп ерой  отъ 1 693  г. до 1 6 9 7  г. О н ъ  довелъ  и скусство  
и сп олн и телей  до того , что м огъ  п остави ть  оперы  С теф ф ани  и таки м ъ  
образом ъ  позн аком и ть  гам бургскую  п у б л и к у  съ  и тальян ской  м узы кой . 
Е ром ѣ  своей  кап ельм ей стерской  деятел ьн о сти , К уссеръ  з ам ѣ чателен ъ  
и к ак ъ  ком п ози торъ , оп еры  ко то р аго  и сп о л н ял и сь  н а т а м б у р г с к о й  
•сценѣ. Д ля  н е я -ж е  п реи м ущ ествен н о  п и сал ъ  Р ей н гар д ъ  К ей зер ъ  
{ 1 6 7 4 — 1739  г .) , соч іін й вш ій  болѣ е ста оп еръ . О нъ бы лъ  очень
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тал ан тл и въ , творчество  н е  требовало  съ  его  стороны  больш ого  н а -  
л р я ж е ш я , но легком ы сл іе и довольно н и зк ій  у р о вен ь  н р а в с т в е н н а я  
Ра ™ ш  пом ѣш а л и  ем у  п ри н ести  и ск усству  п ользу , соотвѣ тствую щ ую  
л  о дарован ш м ъ . К еи зер ъ  см отрѣ лъ  н а  м узы ку, к а к ъ  н а  и ст о ч н и к а  

? е н е гъ > СТРѲМИЛСЯ и грать  первенствую щ ую  роль в ъ  свѣ тском ъ  
ооіцествѣ , н ад ъ  уровн ем ъ  к отораго  н е  возвы ш ался . Б к у с ѵ  этого  о б 
щ ества  К еи зер ъ  стар ался  угодить  своим и соч инен іям и . Е го  к о м и ч е
ских оперы  бы ли до того неп ри ли чн ы , что и х ъ  зап р ещ ал о  п р ав и 
тельство , к а к ъ  вредн ы я д л я  общ ественной  н равствен н ости . Н о  тіѵч- 
ш и м ъ  свидѣтельством  ъ  того , к аки м ъ  усп ѣ хом ъ  о н ъ  п о л ьзо в ал ся , сл у 
ж и т ь  тотъ  ф актъ , что его оперы  и сп олн яли сь  д аж е въ  І Іа р и ж ѣ  гдѣ 
? ”  * * * * *  относились  къ  нѣм ецкой  музьткѣ съ  п рен ебреж ен іем ъ .

еи зер ъ  н ап и сал ъ  та к ж е  нѣсколы со духовн ы хъ  п рои зведен ій . І іо  
зн ач ен іе  К е й зер а  закл ю ч ается  в ъ  оп ерн ой  дѣ ятольности . В ъ  этом ъ 
к а к ъ  справедливо  зам ѣ чаетъ  Л инднеръ , состоитъ  гл авн о е  отлич іе  К ей 
зе р а  отъ  п р о ч и х ъ  ком п ози торовъ  того врем ени , которы е обы кновенно 
сосред оточи вали  все свое вни м ан іе  н а  духовной  м узы кѣ, а  н а  о п ер у

щ о ч и м ъ  “  НИЗК1Й РОДЪ МуЗЬ,,£И’ Заниы аясь ею  л и ш ь

• î î pH Кеи30Рѣ гам б у р гск ая  оп ер а  д о сти гл а  зен и та  своего  р а з в и -  
1 -^я у п ад окъ , впрочем ъ , н ач ал с я  п ри  ж и зн и  К ей зер а , ещ е съ  

J. овари щ и  К ей зер а , сходны е съ ним ъ по  легкости  свои хъ  
н р ав о в ъ , далеко  усту п ал и  ем у в ъ  талан тли вости . К ъ  чи слу  м ало 
одарен н ы хъ  въ  ком п ози торском ъ  отн ош ен іи  дѣ ятелей  гам бургской  

ВЪ ш с„ш ей  степени  эы ергичны хъ, а  п отом у  весьм а п о -

ïe c o m  П  « й Т С? 7И« / Ъ МуЗЫТШ’ н рн и ад л еж и тъ  Іо га н н ъ  М ат-
Г,)' разн осторон н ость  п орази тельн а: о н ъ

за н и м а л с я  госуд арствен н ы м и  дѣлам и, соч и н ялъ  и пѣ лъ  въ оперѣ  а  
та к ж е  ак к о м п ан и р о вал ъ  н а  ф ортеп іан о  и дирилсировалъ  оркестром ъ.

™ Г ОРаТОпРЪ’ 0НЪ ПрННѲСЪ " У ® * 4  бодѣо п ользы , чѣмъ ісакъ.
м т п я Т Т '  ™ С“ Ъ КНИГИ П0 т®0ріи  м узы к и ’ б іограф іи  м у зы - 
р ™  ’ критичес;кія с™ >  ™  к о то р ы х ъ  б о р о л с я  п р о ти в ъ  п ред р аз- 
су д к о в ь  того  врем ени , н априм ѣръ: р ато вал ъ  за, п о зво л ен іе  ж ен щ и - 
*  У м ст в о в а ть  въ  и сп олн ен іи  духовн ы хъ  п рои зведен ій  въ  цер- 

'>  В ъ  своѳи теоретической  полем и кѣ  онъ  н ап ад аетъ  н а  соль-

S  41 ' L E r ^ . ? ? t 0  L in c}n e r :  ’,Ѵ°ІѲ e r s t e  s t e h e n d e  d e u t s c h e  O p e r “ . B e r l in  1846. 
І е й з е р а ?  ” 0p0M >  " ° *  K ,œ rH  " Р - в е д е н ы

2  w '  т 0111?oni:merF: H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig .  1868 S  416 
, ,  I  w - L a n g h a n s ,  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17  T  L  T q  т Л
h u n d e r t s .  L e ip z ig .  1882. B d . I  S  4 3 4 - 4 3 5  J  1

м изац ію  и ц ерковн ы е лады и содѣйствуетъ  у стан о вл ен и е о к тав н о й  
системы , м аж орн ой  и м инорной  то н ал ьн о стей  1).

Н е  столько талан тли востію , сколько  п лодови тост ію  о тл и ч ал ся  
со в р ем ен н и к ъ  М аттесон а , Г еоргъ  Ф илиппъ  Т ел ем ан ъ  (1 6 8 1  — 1 7 6 7  г .) , 
п ослѣ дн ій  значительны й к ом п ози торъ , п и савш ій  для  гам бургской  
оперы . О н ъ  н ап и сал ъ  4 4  п р о и звед ен ія  н а  С трасти  Г осподни , 12  п о л - 
н ы хъ  годовы хъ  обиходовъ  ц ерковн ой  м узы ки , 4 0  оп еръ , 7 0 0  ар ій , 
6 0 0  у вер тю р ъ  и пр . ГІе обладая  ори ги н альн остію , о н ъ  с т а р а л с я  з а 
м е т и т ь  ее  странны м и, и зы сканны м и  м узы кальны м и к о м б и н ац іям и  2). 
Х о т я  во врем я  своей  л ш зн и  онъ  п о л ьзо в ал ся  гром адной  славой  и 
соврем енникам и  бы лъ п о ставл ен ъ  вы ш е далее С еб. Б а х а , н о  теперь- 
его  п р о и зв ед ен ы  им ѣю тъ лиш ь и стори ческ ій  и н тересъ  :і).

В ъ  .1738 году  гам б у р гск ая  ы ац іон альн ая  оп ер а  ок о н ч и л а  свое 
сущ ествован іе , н е  у сп ѣ въ  остави ть  классн ч еск аго  п ам я тн и к а  н ѣ м ец - 
к а го  геы ія въ  области  оп ерн аго  и скусства . В ъ  1 7 4 0  году  въ  этом ъ 
городѣ  вод вори лась  и та л ья н с к а я  о п ер а  4).
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Г Л А В А  X X X Y .

‘ Б а х ъ  и  Г е н д е л ь .

Н ац іо н ал ы іы й  нѣм ецкій  ген ій  н аш е л ъ  себѣ  п р ед стави телей  въ  
о б л асти  драм атической  м узы ки  в ъ  ли ц ѣ  Іо га н н а  С е б аст іан а  Б а х а  и 
Г е о р га  Ф ридриха Г ен деля , х о тя  п ервы й  совсѣм ъ н е  п и са л ъ  оп еръ , 
а  вто р о й -го р азд о  б олѣ е вел и къ  въ  св о и х ъ  о р ато р іях ъ , чѣм ъ в ъ  оп е- 
р ах ъ . Т отъ  и д ругой  п и сал и  св о и  кан таты  и  о р ато р іи , п р и м ѣ н я я  к ъ  
ним ъ формы  драм атической  м узы ки , р азв и в ш ія с я  в ъ  оп ерѣ , но  ум ѣли  
вдохнуть въ  н и х ъ  гл у б о к о -р ел и гіо зн о е  со д ер ж ан іе  и сообщ ить им ъ 
м огучій  драм атическій  х ар ак тер ъ .

Іо га н н ъ  С е б а ст іан ь  Б а х ъ  принадлелсалъ  к ъ  роду , и зд авн а  от
ли чавш ем уся  своею  м узы кальностію . О динъ изъ  п р ед к о въ  Б а х а , Ф ейтъ 
Б а х ъ , лсившій во второй  п о л о ви н ѣ  1 6 -го  вѣ ка въ  В ен гр іи , бы лъ  по

1) I b i d  I .  S . 416— 417. С р . H . R ie iu a m v . K a te c h i s m u s  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  
2  A u fl. L e ip z ig .  1901. I  T e i l .  S . 159. С р . H .  R ie m a n n .  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik 
t h e o r i e .  L e ip z ig .  1898. S . 410, 434— 435.

2) A r . v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig .  1868. b .  
424— 425. C p . W .  L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17 ., 18. u n d  19. 
J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig .  1882. ß d .  I .  S . 420.

3) М е ж д у  п р о ч и м ъ  в ъ  е г о  п р о и з в е д е н ія х ъ  в с т р е ч а ю т с я  у н д е ц и м а к -  
к о р д ы  и  т е р ц д е ц и м а к к о р д ы . (H . R ie m a n n .  G e s c h ic h te  a e r  M u s ik th e o r ie .  L e i p 
z i g .  1898. S . 447).

■*) A r . v o n  D o m m e r .  H a n d h u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig .  1868. S . 42;>.
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п р о ф е сс іи  м ельн и к ъ  и бѵиочникт Глвптпѵ
Денія п р и н у д и л и  его  п ересели тт™  пт за  п р о те ста н тс к ія  у б ѣ ж - 
гонъ . Ф ейтъ Б а х ъ  н а  rm a n n  Т " *  1 7 ' Г0 в ѣ к а  в ъ  Т » Р » ш -
л ю б и л ъ  п р ед ав ать ся  этом у р а з в л е ч е Г ю m ™ “  и и стРУм ентѣ  ’)  * 

П о ч ти  всѣ  Б а х и  б ; 0гда м ололась  м ука,
кан ты . И з ъ  н и х ъ  особ ен н о  з а м ^ и ^ т р ^ ™ ! ™ ’ ИЛИ сл е Чіа л и сты -м у зы - 
ав то р ъ  м отета « Ic h  lasse D ic h  n ic h t»  п ™  н н ъ  х Р и сто ф о р ъ  Б а х ъ . 
ч и н ен іям ъ  сам ого  Іо га н н а  С е б а ст іан а  ^  л Ри ч и сл явш а го с я  к ъ  с о -

1 6 9 4  “ р л а 1 ? Г Г ь Б: ? в а РХ ЛСЯ “  ЭЙ8№^  »  1 6 8 6  г .  В ъ  
С е б а ст іан а  в зя лъ  к ъ  себѣ  его  б р а т ъ ^ Ь п н н Г ѵ  еГ°  ° Г ЦЪ' Іо ш й н а  
его  учить пѣвіЮ  я  и гр *  н Л л "  “ “

д а в а л ъ  е™  « ^ “ а т ъ ^ Т ш с Х ™ «  r t  ПЬѲСЫ’ ЕОТ0Р“ » ем У 
л у ч ш и х ъ  о р ган и сто въ  то га  в р е ш ^  Г І Г  Сб° рШШЪ co“  
р ы в а л ся  м алѳнькій  С ебаст іан ъ  но  ём ѵ fiu™  ™W  GTPaciH 0 
тр о ги ваться . «О нъ  м о г Г е Т я т р Г п  Z I  °  3anPe4 № °  До н ѳ я  д о -  
в ъ  к отором ъ  о н а  х р ан и л а сь  Р я а - г  ® д.  ч еРезъ  Р , 1 ш е ™ У  п т а ф а ,  
к р а л с я  і.ъ  ш к а ф у  ?  ч е т ^ ъ  о т . р п і  " Т “  " 0рой  о н ъ  ІИХОН“ о 
н у в ъ  со в ъ  тр у б о ч к у  С ^ Г с З “ 1 Т ТКИДОбЬШЪтаТраДІ'’ СВер- 
п ом огъ  ем у  п ер еп и сать  д в г о Л І  ,  | , 1 0  л у н н ы й  свѣтъ.
с я ц е в ъ  бы ла І6 р езъ  ш есть
ству . Н о  б р атъ  з а с т а л П Г в т і ™  “  nH “ 010 лю бовы о в “ ус- 
добы тою  съ  таки м ъ  трудоігъ и бы лъ ^ \ . ПеРеІШСаШ° Ю РУКОІШСЫ0, 
ее . И з ъ  этой  и с т о р ій к Г в и н ,  „  “  н асто “ о ж есто къ , что отнял-ь.

торою  и  впослѣдствіи  С ебаст іап ъ  с т п р л ш  T “  н а с т о и ч и в о с т ь > <®  в о -  
цѣлям ъ , и  о б н а р у ж и в ае тся  тотъ  * а к ? ъ  w rf  “  П0СТ8ЫМШГЫМЪ себѣ  
у ч и ться  у  своего  с т а ш іа г о  fin ,™  г  У ск,оро н еч ем У было,
сл у ч ая  то , что С е б а с Г н ™  е н т t t  * е  в а ж в о ѳ  ІИЪ в с ™  этого  
н іям и  П ах е л ьб ел я »  в). ' б ен к ом ъ  п о зн а к о м и л ся  съ  тв о р е-

ти л ъ  ПРИ ЛУНН0МЪ Свѣтѣ Б а т а  ИСП°Р ~
р о с т е  онъ  ослѣ н ъ . Г л а зн а я  опр^ Г Т  о стал и сь  « а б ь ш и .  В ъ с т а -  
см ерть. 1 л а  н еу д ач н а и  у ск о р и л а  e r a

п р а в ^ Л ^  СВ0ѲГ°  «P“  »  -
c h a e lis sc h u le  r ). В ъ  ТюнебѵпгІ- г ™  д !1Скан ти ста  въ  M i-

4 М & * Ш № е * * п г *
î  f t
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Н ас к о л ь к о  ревн остн о  отн о си л ся  о н ъ  к ъ  и зучен ію  этого  іш с т р у т 
м ента , видно и зъ  того , что и зъ  Л ю н еб у р га  Іо га н н ъ  С еб а ст іан ъ  н и 
ск о л ьк о  р а зъ  ходи лъ  пѣш ком ъ  въ  Г ам б у р гъ , п о сл у ш а ть  та м о ш н я го  
зн ам ен и таго  о р ган и ста  Р ей н к ен а . П р о ц в ѣ т ав ш а я  в ъ  то врем я въ  Г ам 
б у р г е  о п ер а  м ало  и н тер есо вал а  Б а х а . Г ораздо  болѣ е п р и в л е к а л а  его  
и н стр у м ен тал ь н ая  м узы ка, ко то р у ю  о н ъ  м огъ  слуш ать  в ъ  Ц е л л ѣ , гд ѣ  
гер ц о гъ  Б р ау н ш вѳ й гъ -Л іо н еб у р гск ій  со д ер ж ал ъ  к ап ел л у , п р еи м у щ е
ствен н о  и сп о л н яв ш у ю  п р о и зв е д е н ія  ф р ан ц у зск и х ъ  к о м п ози торовъ .

М еж д у  тѣмъ Б а х ъ  н е  п ер е ст ав а л ъ  зан и м аться  пѣ и іем ъ  и п р о -  
д о л ж ал ъ  и сп о л н ять  со п ран овую  п ар т ію  в ъ  х о р ѣ  M ic h ae lissch u le , п о к а , 
п ри  во зм у ж ал о сти  его  о р ган и зм а , н е  н а с ту п и л а  п ерем ѣ н а его  голоса.. 
Т огд а  ем у  п ри ш лось  п о заб о ти ться  о п р іи скан іи  себѣ  средствъ  к ъ  
су іц ествован ію . : .-v.-

В ъ  1 7 0 3  г . о н ъ  п о л у ч и л ъ  мѣсто ск р и п ач а  в ъ  гер ц о гск о й  п р и 
дворной  к ап ел л ѣ  в ъ  В ейм арѣ , но въ  том ъ ж е  году  бр о си л ъ  эту  долж 
ность, чтобы  взять  н а  се б я  о б язан н о сти  о р ган и с та  въ  А рнш тадтѣ . 
Зд ѣ сь  все  свободное вр ем я  онъ  п о св я щ ал ъ  ком п ози ц іи . Д л я  этой  
цѣли  онъ  п ередѣ лы валъ  д л я  ф ортеп іан о  и о р га н а  скри п и чн ы е к о н 
церты  А н тон іо  В и вальд и , зн ам ен и таго  в ен ец іан ск аго -ск р и п ач а , си л ьн о  
п р и б л и зіівш аго  сон ату  к ъ  ея  теп ер еш н ей  ф орм ѣ г).

В ѣ р о ятн о , ко  врем ени  п р еб ы ван ія  Б а х а  в ъ  А рн ш тад тѣ  о тн о 
с я тся  его  п ервы е опы ты  худож ествен н ой  р азр аб о тк и  х о р ал а , в ъ  к о 
торой  со врем еием ъ  онъ  д о сти гн у л ъ  н ео б ы к н о вен н о й  вы соты . Н о  
н ач ал ьн и ки  его  бы ли недовольны  тѣми. вольн остям и , к о то р ы я  о н ъ  
д оп ускалъ  въ  своем ъ  акком п ан и м ен тѣ  х о р ал у . И  вотъ  Б а х ъ  б ер етъ  
отп у скъ  н а  четы ре нѳдѣли и идетъ  п ѣ ш ком ъ  в ъ  Л ю бѳкъ, п о сл у ш а ть  
зн ам ен и таго  о р ган и ста  Б у к с тех у д е . В м ѣсто  четы рехъ  недѣль, Б а х ъ  
п р о ж и л ъ  въ  Л ю бекѣ  три  м ѣ сяц а . П о  возвращ ен іи  въ  А рнш тадтъ,; 
Б а х ъ  сн о в а  им ѣлъ  н еп р іяти ы я  сто л к н о вен ія  съ  н ач альством ъ , к о 
торое , м еж ду прочим ъ, его  о б в и н ял о  за  то , что онъ  п о з в о л и л ^  к а 
к о й -то  н езн аком ой  дѣвицѣ п ѣ ть  въ  ц ер к ви , потом у  что , к а к ъ  бы ло 
уп ом ян уто  вы ш е, ж ен ском у  п о л у  бы ло восп рещ ен о  у частвовать  в ъ  
церковном ъ  п ѣ н іи .

Б а х ъ  п р и ш ел ъ  к ъ  заклю чен н о , -что А рн ш тад тъ  н е  мѣсто для  
его  дѣ ятельн ости . О н а в л е к л а  его  к ъ  больш ем у п р о сто р у . Б а х ъ  п о -  
к и н у л ъ  А рн ш тад тъ  въ  1 7 0 7  г. и  стал ъ  до б и ваться  м ѣста в ъ  М ю л ь- 
гау зе н ѣ , к о то р о е  ем у  удалось  п о л у ч и ть . Т о гд а  Б а х ъ  ж е н и л ся  н а  М а р іи  
В ар в а р ѣ  Б а х ъ , дочери  своего  двою роднаго  б р ата , Іо га н н а  М и х аи л а  
Б а х а . Е сть  о сн ован іе  дум ать, что им ен н о  е е  Іо га н н ъ  С е б а ст іан ъ  Б а х ъ  
д оп усти лъ  п ѣ ть  въ  ц ерк ви , за  что и п ол у ч и л ъ  вы го во р ъ  отъ  своего

i)  W .  L a n g h a n s .  D ie  G -e sc h io h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. n n d  10. J a h r 
h u n d e r t s .  L e ip z ig .  1882. B d . I .  S . 442.
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н ач ал ьств а  i) . Н о  и в ъ  М ю льгаузен ѣ  п р о  леи лъ  Б а х ъ  н е  долго . Г л а в н а я  
ц ѣль  Б а х а  зак л ю ч ал ась  въ  у л у ч ш е н іи  ц ерк овн ой  м узы ки . С трем и ться  
к ъ  этой  ц ѣ ли  бы ло  ̂ д л я  Б а х а  р ели гіозн ой  о б я з а н н о е ™ . О н ъ  это 
д ѣ л ал ъ  «во сл а в у  Б о д а ю » , к ак ъ  это  видно и зъ  его  соб ствен н ы хъ  
сл о в ъ  въ  п р о ш ен іи  объ  отставкѣ , подан н ой  М ю льгаузен ском у  м а
ги стр а ту  2).

Г акъ  к а к ъ  свои м ъ  ш и р о ки м ъ  п л ан ам ъ  Б а х ъ  н е  встр ѣ ч ал ъ  со - 
ч у в ст в ія , а  н ао б о р о тъ , уп о р н о е  стрем лен іе  д ер ж ать ся  р у ти н н о й  ст а 
рины , то  о н ъ  р ѣ ш и л ся  остави ть  М ю л ьгау зен ъ  и п р и н ять  п ред ло
ж е н н о е  ем у м ѣсто п р и д в о р н аго  о р ган и с та  въ  В ей м ар ѣ , к у д а  онъ  
сн о в а  о тп р а в и л ся  в ъ  1 7 0 8  г. В ъ  М ю льгаузен ѣ  Б а х ъ  н ап и с ал ъ  свое 
п ер в о е  больш ое во к ал ьн о е  п р о и з в е д е т е ,  такъ  н азы ваем о е  R a th s 
w e c h se l— C a n ta te . О н а т а к ъ  н азы в а етс я  потом у, что бы ла н ап и с ан а  
п о  случаю  еж егод н ой  пѳрем ѣны  член овъ  городского  со в ѣ та  3). Это 
п р о и з в е д е т е ,  х о т я  о б н а р у ж и в а е т е  в ъ  ав то р ѣ  ещ е н е  вп олн ѣ  зрѣ лаго  
к о м п о зи то р а , но  у ж е  весьм а см ѣ лаго  въ у п о тр еб л ен іи  вок альн ы хъ  
и  и н стр у м ен тал ь н ы х ъ  средствъ .

В ъ  В ей м арѣ  Б а х ъ  п р о ж и л ъ  до 1 7 1 7  г ., усердно  зан и м аясь  м узы 
кой . Т ольк о  дваж ды  эти  за н я т ія  п р ер ы вал и сь  п у теш еств ія м и . В ъ  
п ервы й  р азъ  Б а х ъ  п о ѣ х а л ъ  в ъ  Г а л л е , гдѣ  д ум алъ  п о л у ч и ть  м ѣсто 
о р ган и с та , оставш ееся  вакан тн ы м ъ  п ослѣ  см ерти  Ц а х а у , у ч и тел я  Г е н 
д е л я  4) . Б а х а  д о л ж ен ъ  бы лъ  п р и вл екать  гром адны й  о р ган ъ  въ  церкви  
П р е с в я то й  Б о го р о д и ц ы , к оторы й  бы лъ  н еср ав н ен н о  л у ч ш е его  В е й - 
м а р с к а г о ,J). В ъ  Г а л л е  Б а х ъ  им ѣлъ  б ольш ой  у сп ѣ х ъ , к а к ъ  орган и стъ .

Н о  Б а х ъ  все  н е  р ѣ ш а л с я  остави ть  В ей м ар ъ , гдѣ о н ъ  бы лъ  в о з 
веден!. в ъ  зв а н іе  ко н ц ер тм ей стер а . В торое  п у теш еств іе  Б а х ъ  пред - 
п р и н я л ъ  въ  том ъ лее го д у  въ  Д резденъ . В ъ  это врем я там ъ  н ах о д и л ся  
зн ам ен и ты й  ф р ан ц у зск ій  п іа п и стъ  и о р ган и стъ  М ар ш ан ъ , им ѣвш ій  
п р и  дворѣ  А в гу ст а  I  больш ой  у сп ѣ х ъ . Б а х у  удалось  тай ко м ъ  п о д 
с л у ш а ть  и гр у  M a rc h a n d . Т а к ъ  к а к ъ  въ  Д резденѣ  м ного  бы ло р азго -  
во р о в ъ  объ  и гр ѣ  и М ар ш ан а , и Б а х а , м ного  сп о р о в ъ  о том ъ , кто 
и зъ  н и х ъ  вы ш е, то  Б а х ъ  р ѣ ш и л ся  вы звать  ф р а н ц у за  н а  м у зы к ал ь 
н ы й  п оед и н окъ . Б а х ъ  н ап и с ал ъ  М а р ш ан у  письм о, въ  к о то р о м ъ  за -  
я в л я л ъ  готовн ость  р а з р ѣ ш и т ь -всяк у ю  пред лож ен н ую  этим ъ ф р а н ц у з
скими» м узы кан том ъ  задачу , и  вы р ази л ъ  н адеж ду , что и  М ар ш ан ъ  
со своей  стороны  н е  о тк аж ется  сдѣлать тож е сам ое . М а р ш ан ъ  с о 
гл аси л с я .

1) P h .  S p i t t a ,  J .  S . B a c h .  L e ip z ig .  1873. B d . I .  S . 3 2 4 — 325.
-’)  I b id .  J .  S . B a c h .  I .  S .  71.
:1) P h .  S p i t t a ,  J  S . B a c h .  L e ip z ig .  1873. B d . I . S . 340.
5  5 '  b e m a n n .  M u s ik - L e x ik o n . L e ip z ig .  5  A u f l .  1900. S . 1265. A r t .  Z a c h a u .
■') P h .  S p i t t a ,  J .  S . B a c h .  L e ip z ig .  1873. B d . I .  S . 502.
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М ѣстом ъ этого  т у р н и р а  бы лъ  н азн ач ен ъ  сал о н ъ  одного  и зъ  м и- 
н и стровъ , вѣ р о ятн о , гр а ф а  Ф лем м инга, б ольш ого  лю б и теля  и зн а то к а  
м узы ки , и м ѣ вш аго  соб ствен н ую  к ап ел л у . В ъ  н азн ач ен н о е  вр ем я  собран 
лось  въ  этом ъ  сал о н ѣ  б л естящ ее общ ество . С удьи , к о то р ы е доллш ы  
бы ли  в ы ск азаться  з а  ф р ан ц у зск аго  и ли  н ѣ м ец каго  м у зы к ан та , бы ли 
н а. м ѣ стахъ . Б а х ъ  я в и л с я  во  врем я. А  М а р ш ан ъ  н е  п о к азы в ал ся . 
П о сл ѣ  н ап рялеен н аго  о ж и д ан ія , х о зя и н ъ  п о с л а л ъ  к ъ  М а р ш а н у  у зн ать  
о п р и ч и н ѣ  его  п р о м ед лен ія . О к азал о сь , что въ  этотъ  лее ден ь  ран о  
утром ъ  М ар ш ан ъ  п о сп ѣ ш и лъ  у ѣ х ать  и зъ  Д р езд ен а  и таки м ъ  о б р а 
зо м ъ  у к л о н и л с я  отъ  п о ед и н к а  ') .  М олеетъ бы ть о н ъ  п р ед ч у в ств о вал ъ  
св о е  поралееніе, и ли  н е  леелалъ п о д в ер гаться  суду , въ  ко то р о м ъ  бы ли  
зам ѣ ш ан ы  н е  одни худолеественны е, но  и п атр іо ти ч еск іе  и н тересы .

С вое п р еб ы в а н іе  в ъ  В ей м ар ѣ  Б а х ъ  о зн ам ен о вал ъ  сочинеггіемъ 
к ан таты  « E in ’ f e s te  B u rg  is t  u n s e r  G o tt»  въ  п ам ять  д в у х со тлѣ тія  pe- 
ф о р м ац іи . А в то р у  бы ло 3 2  года . О н ъ  б ы лъ  в ъ  полн ом ъ  р асц вѣ тѣ  
си л ъ  и обнарулеилъ  въ  этом ъ  п р о и зв е д е н ы  м астерство , в п о л н ѣ  со - 
о твѣ тствую щ ее его  ген ію . С ъ  этого  п р о и звед ен ія  н ач и н ае тс я  цѣлы й 
р яд ъ  п ер в о к л ассн ы х ъ  ш ед евровъ . В ъ  1 7 1 7  лее г . Б а х ъ  о стави л ъ  
В ей м ар ъ  и п р и н я л ъ  предлолеѳніе к н я з я  Л еоп ольд а А н га л ьт ъ -К е те н - 
ск а го  за н я ть  долленость п р и д в о р н аго  кап ел ьм ей стер а  и о р ган и ста . В ъ  
Ігетенѣ  Б а х ъ  п реи м у щ ествен н о  со ч и н ял ъ  и н стр у м ен тал ьн у ю  м узы ку . 
Т а к ъ , н ап р и м ѣ р ъ , к о  врем ени  п р еб ы в а н ія  въ  К етен ѣ  (во  в сяк о м ъ  
сл у ч аѣ  н е  позлее) о тн о с я тс я  его  сон аты  и сю иты  для  одной  ск р и п к и  
и одной  в іо ло н ч ел и  2).

Х о тя  Б а х ъ  бы лъ  п р еи м у щ ествен н о  ор ган и стъ , но  к ъ  скрипкѣ  
у  н его  бы ли  осо б ен н о  си л ьн ы я си м п атіи . П е р в ы я  свои  м у зы кал ь
н ы я  вп ѳ ч атл ѣ н ія  о н ъ  п о л у ч и л ъ  отъ  и гры  н а  скри п к ѣ  своего  отца . 
С вою  м у зы к ал ьн у ю  к а р ь е р у  Б а х ъ  н ач ал ъ  въ  В ей м арѣ  в ъ  к ач ествѣ  
ск р и п ач а . В послѣ дствіи  онъ  больш е л ю б и л ъ  и грать  в ъ  ан сам б л ѣ  н а  
альтѣ , чтобы  бы ть, т а к ъ  ск азать , в ъ  сам ом ъ  ц ен трѣ  полиф ю ніи.

Х о т я  Б а х ъ  ед в а -л и  бы лъ  ви р ту о зо м ъ  н а  ск р и п к ѣ , тѣ м ъ  н е  менѣе 
о н ъ  в п о л н ѣ  зн а л ъ  т е х н и к у  этого  и н стр у м ен та . Н о  ф уги рован н ы й  
стиль  его  ск р и п и ч н ы х ъ  сочи н ен ій  н е  в п о л н ѣ  св о й ств ен ъ  этом у  струн 
н ом у  и н стр у м ен ту  и  бо л ѣ е и л и  м ѳнѣе я р к о  обнарулеиваетъ  св о е  о р 
ган н о е  происхоледен іе. С вои  со ч и н ен ія  д л я  одной  ск р и п к и  Б а х ъ  н а -  
зв а л ъ  со н атам и  и сю итам и . С ю итам и н азы в а л и с ь  п р о и зв е д е н ія , с о 
сто ян и я  и зъ  р я д а  тан ц евъ  3) съ  п р елю д іей  и л и  безъ  н е я  и н а п и 
са н н ы я  въ  одном ъ и  том ъ  лее то н ѣ  4).

!) P h .  S p i t t a .  J .  S. B a c h .  L e ip z ig .  1873. B d . I .  S . 5 7 4 —577.
2) P h .  S p i t t a .  J .  S . B a c h .  L e ip z ig .  1873. B d . I .  S . 680. О б ъ  э т и х ъ  п р о -  

и з в ѳ д ѳ н ія х ъ  см . ib id .  B d .  I .  S . 6 7 7 — 709.
3) P h .  S p i t t a .  J .  S . B a c h .  L e ip z ig .  1873. B d . I .  S . 680.
*) I b i d .  I .  S . 682 .
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С ю иты  н азы вали сь  та к ж е  п ар ти там и , т . ѳ. м узы кальны м и сочи- 
н ен іям и , состоящ и м и  и зъ  нѣсколы сихъ  ч астей . С л о во  со н ата  о б о зн а 
ч а л а  и н стр у м ен тал ьн о е  соч и н ен іе , въ  со ставъ  к о то р аго  х о т я  м огли  
вход и ть  тан ц ы , но  н е  и ск лю чи тельн о  он и  одн и , а  и д р у г ія  части  *). 
О нѣ  п и сал и сь  н е  всѣ  в ъ  одном ъ то н ѣ  2) . Р а зл и ч іе  в ъ  л а д а х ъ  м еж ду 
частям и  сонаты  и  св о й ств ен н ая  ей  н ак л о н н о ст ь  к ъ  соп оставлен ію  
к о н тр ас то в ъ  п р и д авали  ей  х а р а к т е р ъ  б е зп о к о й н о й  стрем ительности  и 
страстн ости . С ю и та лее со  своим и  ч астям и , н ап и сан н ы м и  в ъ  одном ъ и 
том ъ лее тон ѣ , отл и ч ал ась  болѣѳ сп окой н ы м ъ  х ар ак тер о м ъ , п р ед став л яя  
единство  л ад а  съ  р азн о о б р а з іем ъ  ри тм овъ  вх о д ящ и х ъ  в ъ  н ее  тан ц евъ .

И з ъ  с о н а т ъ  и сю итъ  Б а х а ,  н ап и с ан н ы х ъ  д л я  Одной скри п ки , 
особенны й  и н тересъ  п р ед ставл яетъ  ч іак о н а  І І - й  сю иты  в ъ  D -m oll. 
Э та ч іак о н а  есть  одно и зъ  гр ан д іо зн ѣ й п ш х ъ  п р о и звед ен ій  Б а х а . И зъ  
м ален ькой , нѣленой ск р и п к и  Б а х ъ  и зв л е к а е тъ  цѣлы й  зву к о во й  м іръ , 
поралеаю щ ій  своею  м о щ ью — я р к ій  о б р а зе ц ъ  п о л н о й  побѣ ды  д у х а  надъ  
м атер іей . О тн оси тельн о  ві'олончѳльны хъ сю и тъ  слѣ дуетъ  зам ѣтить, 
что онѣ  всѣ  н ап и сан ы  в ъ  малеорѣ и отли ч аю тся  болѣ е сп окой н ы м ъ  
х ар ак тер о м ъ , к о н тр асти р у ю щ и м ъ  со  страстною  подвиленостію  п р о и з
в е д е н ы  д л я  ск р и п о к ъ , в ъ  к о то р ы х ъ  п рео б л ад аю тъ  м и н орн ы я то н ал ь 
ности . П о сл ѣ д н яя  и зъ  во ш ед ш и х ъ  въ  сер ію  в іо ло н ч ел ьн ы х ъ  сю итъ 
н а п и с а н а  д л я  о со б аго  и н струм ен та , и зо б р ѣ тен н аго  Б а х о м ъ  в ъ  К ётенѣ . 
Э тотъ  и нструм ентъ— V io la  pom posa . О н ъ  п р ед ст ав л я л ъ  нѣчто  среднее 
меледу альтом ъ  и в іолон ч елем ъ  и им ѣлъ  п я ть  стр у н ъ . Б ольш ой  
объем ъ  этого  и н стр у м ен та  со д ѣ й ство в ал ъ  о соб ой  к р асо тѣ  н а п и с а н 
н ой  д л я  н его  сю иты  3).

В ъ  1 7 2 0  г . п ости гло  Б а х а  н есчаст іе : у м ер л а  его  леена, о ста- 
ви в ъ  его  съ  семы о м ален ьки м и  дѣтьм и. В п ослѣ дств іи  о н ъ  вступ и лъ  
в ъ  б р акъ  съ  А н н о й  М агд ален ой  В ю лы еенъ, к о т о р а я  своим и  м узы 
кальны м и  д ар о ван іям и  о к азы в ал а  весьм а б л а го тв о р н о е  содѣйствіе 
тв о р ч еств у  мулеа. У  н е я  бы лъ  со п р ан о вы й  го л о съ , о н а  ум ѣ ла и грать  
н а  ф о р теп іан о  и у ч и л ась  у  мулеа ге н е р а л ъ -б а с у .

О тъ  эти хъ  д вухъ  б р а к о в ъ  роди лось  двадцать человѣ к ъ  дѣтей, 
и зъ  ко то р ы х ъ  н ѣ к о то р ы е обнарулеили весьм а зн ач и тел ьн ы я  м узы 
к ал ьн ы я  сп особн ости , в ъ  особ ен н ости  лее Ф ридем анъ  и Ф илиппъ 
Э м ан уи лъ .

И зъ  К ётен а  Б а х ъ  ѣ зд и лъ  в ъ  Г а л л е  и Г ам б у р гъ .
В ъ  Г а л л е  Б а х ъ  п р ед п р и н ял ъ  п у те ш ес тв іе  въ  наделедѣ п о зн а 

к о м и ться  съ  Г енделем ъ, к о то р ы й  бы лъ  там ъ  для  вер б о вки  ли ц ъ , 
чтобы  п о п о л н и ть  п ер с о н ал ъ  Л он д он ск аго  о п ер н аго  те атр а .

S p i t t a .  I .  682 . I b id .  I .  S . 688.
2) I b id .  I .  S . 684.
3) I b id .  I .  S . 7 0 6 — 709 и  I .  S . 678.
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Н о  Г ендель  у ѣ х а л ъ  и зъ  Г а л л е  к а к ъ  р азъ  в ъ  тотъ  день, въ  
к о то р ы й  п р и б ы л ъ  ту д а  Б а х ъ . В п ослѣ дствіи  Б а х ъ  сд ѣ лалъ  втори чн о  
п о п ы тк у , но  так у ю  лее тщ етн ую , п о зн а к о м и ть ся  съ  Іе н д ел ем ъ . 
Э тотъ  ф а к тъ  по  далъ  п овод ъ  к ъ  у п р е к у  Г е н д е л я  въ  гор д о сти . В ѣ рн ѣ е 
предпололеить, что Г ен дель  м ало  зн а л ъ  о Б а х ѣ ; в ъ  тѣ  вр ем ен а въ 
этом ъ  н и чего  н е  бы ло стр ан н аго . К ъ  том у  лее, Г ен д ель  б ы валъ  въ 
Г ер м ан іи  наѣ здом ъ  и им ѣлъ  там ъ  мнолеество х л о п о тъ .

В ъ  Г а м б у р гъ  Б а х ъ  п о ѣ х а л ъ  съ  н ам ѣ р ен іем ъ  п о л у ч и ть  там ъ  
м ѣсто о р ган и с та . Н о  и эта  наделеда о б м а н у л а  Б а х а : м ѣсто д осталось  
др у го м у , п о то м у  что этотъ . сч астли вы й  к о н к у р е н т е  бы лъ въ  состо -
я н іи  вн ести  н еоб ходи м ую  сум м у.

З а то  сам олю біе  Б а х а ,  к а к ъ  м у зы к ан та , бы ло вп олн ѣ  у д овлетво 
р ен о . О нъ п р и в е л ъ  в ъ  во сто р гъ  гам б у р гск у ю  п у б л и к у  своею  игрою  
н а  орган ѣ . К огд а о н ъ  стал ъ  и м п р о ви зи р о вать  н а  х о р ал ь н у ю  м ел о д ш . 
« A n  W a sse r-f lü sse n  B a b y lo n » , то  к ъ  н ем у  п о д о ш ел ъ  м асти ты й  Р ей н - 
к ен ъ  вел и ч ай ш ій  о р га н и с т е  своего  вр ем ен и , и ск а зал ъ : «Я  дум алъ , 
что это и ск у сство  у ж е  п о ги б л о ; од н ак о  вилеу, что он о  ещ е ж и в етъ  

въ  в а с ъ л .
Меледу тѣм ъ, К у н а у , зан и м авш ій  мѣсто к а н т о р а  в ъ  ц ер к ви  св.

О  ом ы  въ  Л ейпцигѣ , у м ер ъ . Г ород ской  совѣ тъ  сн а ч а л а  п ред лож и лъ  
это  м ѣсто к о м п о зи то р у  Т ел е м а н у , п отом ъ  дарм ш тадском у к ап ел ь 
м ей стеру . Т о л ьк о  п о сл ѣ  того  к а к ъ  то т ъ  и  д ругой  о тк азал и сь , оно 
досталось  Б а х у . Долленость к а н т о р а  в ъ  ц ер к в и  св . Ѳ ом ы  въ  Л ейп- 
ц и гѣ  Б а х ъ  зан и м а л ъ  съ  1 7 2 3  г .  до сам ой  см ерти . Н е  б е зъ  солеа- 
л ѣ н ія  Б а х ъ  р азс т а л с я  со  свои м ъ  к н я зем ъ  и м ѣстом ъ, к о то р о е  зан и 
м алъ  в ъ  К ётен ѣ . Зд ѣ сь  онъ  им ѣлъ  возм оленость м ного зан и м аться  
игрою  н а  о р ган ѣ  и к л а в е си н ѣ  и со зд алъ  н е  м ал о  ш ед евровъ .

В ъ  К ётен ѣ  Б а х ъ  н а п и с а л ъ  и п ер в у ю  часть  своего  сб о р н и к а  
ф у гъ  и звѣ стн аго  п о д ъ  н азв ан іем ъ  « D as w o h lte m p e r ir te  K la v ie r» . Э тотъ 
сб о р н и к ъ  и м ѣ лъ  п ед аго ги ч еску ю  ц ѣ ль , п р ед н азн а ч а л ся  д л я  м олоды хъ  
м у зы к ан то в ъ  и са н к ц іо н и р о в ал ъ  особ ы й  м етодъ н а с т р а и в а н ія , б л а
го д а р я  кото р о м у  м ож но бы ло и гр ать  во  в сѣ х ъ  2 4  то н а х ъ . Н е к о 
то р ы е  и зъ  н и х ъ  во  вр ем ен а Б а х а  совсѣ м ъ  н е  у п о тр е б л ял и с ь . Геи- 
н и х ен ъ  в ъ  своем ъ  сочинен іи : « G e n e ra lb a s s le h re » , п о яв и в ш ем ся  въ  
1 7 2 8  г ., п и ш етъ , что въ  его  вр ем я  в ъ  си малеорѣ и л я-бем оль  
малеорѣ со ч и н яю тъ  рѣдко, а  въ  до-д іезъ  малеорѣ н и к о гд а  х). В торую  
часть сб о р н и к а  ф у гъ  Б а х ъ  н ап и с ал ъ  въ  Л ѳй п ц и гѣ  в ъ  1 7 4 4  г .  ).

i )  H e in ic h e n .  G e n e r a lb a s s l e h r e .  §  17. S . 611 . С р . P h .  S p i t t a .  J .  S . B a c h ,  
г 1873 B d  X S 769

61PZ1S ' Б а х ъ  н а п и с а л ъ  „ D a s  w o h l t e m p e r i r t e  K l a v i e r “ п о д ъ  в л ія н іе м ъ  Мат,- 
т е с о н а  (с м . N e u  e r ö f f n .  O rc h .  S . 64) и  H e i n r i c h  e n ’a  ( A n w e i s u n g  f u r  d e i r  G e n e 
r a lb a s s  (S . 261 ff.), в п е р в ы е  у с т а н о в и в ш а г о .  к в и н т о в ы й  к р у г ъ .  ( Л .  К і ѳ т а о ш  
G e s c h ic h te  d e r  M u s ik th e o r ie .  L e ip z ig .  1898. S . 418).
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RnOM„B cfv ™ а я  атм осф ера в ъ  Л ейпцигѣ  отли ч алась  у ж е  в ъ  то  

Б а х Т  f “ 0Ю ум ственною  ЖЙЗНІЮ и содѣйствовала энергіи  

ген ія ’ M o 3 S °  Т° ГДа П° Т Й ЗРѢЛ0СТИ своего м узы кальн аго  
отъ  Топнкя S v  МуЗЫКу КЪ С тРастям ъ  Г осподним ъ по  евангел ію
вТ лс " п Г ѵ ™ Г , Г ИСаЛЪ ещ е ВЪ К ётен ѣ ’ когд а онъ  только  гото- и лся  получить  м ѣсто к ан то р а  п ри  ц еркви  св. Ѳомы въ  Л ейпцигѣ  О

гп™РуТ \  тП0ДНИ ПІ? М атоею  ы аписаны  Б ах о м ъ  въ  1 7 2 8  и 
г Р Т0Г0’ а х у  п Ри п и сы вается м узы ка ещ е к ъ  трем ъ 

С трастям ъ Господним ъ. М и ц леръ  въ  своем ъ н ек р о л о гѣ  Б а х а  и 
Ф оркель въ своей  б ю гр аф іи  н азван н аго  ком позитора утверж даготъ

Ш п „ ™ \ Г И= Т  ИХЪ,  Т "  ^  0ТОМУ “ ѣнію  w S  и ли тта , лучш іи  бю гр аф ъ  Б а х а . П ослЬ  см ерти Б а х а  его  м анускрипты

Г ф о и д е І н Г І  С° б0Й ѲГ°  ДЮ СТарШІе Ш На: Фі—и Ф ридем анъ. У  п ер в аго  остались  двѣ С трасти  Господни , которы я 

и х ,  B U T ” “ 5 ° СТаЛЬНЫЯ ТРИ Д0СІа” СЬ ФР“ ^

І ѵ к Л ? ™  СЧИТаеТЪ’ ЧТ°  ° ір а с т и  Г осп°Яни  л о  евангеш ю  o n  Л уни, находящ аяся в ъ  рукописи , п ри н ад леж ащ ей  Г а у зе р у  придвоп-
ном у  пѣвчем у въ  К арлсруэ , дѣйствительно I n n c a L ,  Б ^ х о Г ъ  Н о  
С трасти  Господни  по  евангелно отъ Л у г а , значительно  н иж е тѣхъ 
к оторы я  Б а х ъ  н ап и сал ъ  п о  Іо а н н у  и М атвею . П оэтом у , если С трасти  
Г осподни  по  еван гелн о  отъ  Л уки  и н ап и сан ы  сам им ъ Б ах о м ъ  то 

всей  вер о ятн о сти , въ  сравн и тельн о  м олоды е годы 2). 
т,гЬтг своеи  эн ерги чн ой  деятельн ости , п освящ ен н ой  вы соким ъ 
цЬ лям ъ п р о сл а в л еш я  Б о г а  и сл у ж ен ія  и скусству , Б а х ъ  н е  р азъ  стал-

начальства1* Ч т о б ? Т ™ “  стРем леній  и РУ™ нною косностіюначальства. Ітобы  въ  гл аза х ъ  его  имѣть больш е ав то р и тета  Б а х ъ

п п и ! 1 СИЛаЫИ Д06“  У кУРфирста Ф ридриха А в гу ста  I I I  ’зван ія  
п ри д во р н аго  капельм ейстера .

И чъ ,™ 1 г Н^ ИСаЛЪ КуГІѲ И GJ° r ia  и лично ихъ  п еред алъ  курф и рсту . 
м есса Б а х а . ХЪ Пр0ИЗведешй Ра з Р °слась  впослѣдствіи  Н -т о І1 ’н а я

скомѵФлѵхѵ МеСШ В0ВСѲ НѲ п р о ти в о р еч и л а  п ротестан т-
п и зм і я /и п г , В0ВСѲ ЫѲ хотѣ лъ  отд еляться  отъ  католи -
него  ЛЪ Пі? ° ТИВЪ зл °У потреблеы ій, вк р ав ш и х ся  в ъ
него . Г рандю зном у  зданш  Н -ш оП ’н ой  м ессы  Б а х а  п олож ен ы  основы

р ь '  f - S -  Б а «ь - L e ip z ig .  1880. I L  S . 348).
Ртглт^ S p i t t a .  J o h a n n  S e b a s t ia n  B a c h . L e ip z ig .  1880 ßd TT Я ччя qqq 
І г у с т ъ  (см . V o r w o r t  z u m  20 J a h r p -япо- о  л  ті i  ,, ^08—339.
g ä b e )  д о к а з ы в а е т е ,  ч т о  Б а х т ,  н ап и ^ал тч  Д B a c} l8 '® se il8 c h a ft-A u s-
іго  ѳ в а н г е л ію  М а р к а ,  (Ср. W  L a n t h a n s  D ie  Ciïaoh- Го<р о д н и м ъ
18. und  19. J a h rh L d e L P‘L e i p z i g " ^  B? 1  17*>
K a te c h i s m u s  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  2  A u f la g e . L e i p z g .  m i .  іГ т Ы .  f t f ’
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въ  глубоки хъ  н ѣ д рахъ  п ротестан ти зм а, сл и в аю щ аго с я  съ п ер в о б ы т
ною  х р и стіан скою  церковью  !). _

О ттого эта  м есса и возн оси тся  до сф еры  чисто  хри ст іан ской
рели гіозн ости , гдѣ ум олкаю тъ всѣ теологи ч еск ія  р асп ри . Г л у б о к а я ...
в ѣ ра  ком п ози тора, соеди н ен н ая  съ его худож ественны м ъ ген іем ъ, 
вд охн овляетъ  его  н а  создан іе возвы ш енны хъ  зв у к о в ъ , у н о ся щ и х ъ  
человѣческую  душ у  далеко  отъ  зем ли, к ъ  п р есто л у  В севы ш н яго  2).

Б а х ъ  въ  своей  Н -то 1 Г н о й  м ессѣ  достигнулъ  вы соты , уед и н яю 
щ ей  его отъ  остального  м іра, создавъ  въ  ней  м узы кальны й п ам ятникъ , 
доступны й поним анію  ли ш ь  тѣ хъ , которы е соединяю тъ  въ  себѣ  вы с
ш ую  худож ественную  о бразован н ость  съ и скрен н ей  религіозносты о .

В ъ  Л ейпцигѣ  Б а х ъ  н ап и сал ъ  больш ую  часть  св о и х ъ  кан татъ . 
В ъ  текстахъ  его  духовны хъ  к ан татъ , к ак ъ  и С трастей  Г осподнихъ , 
иногда зам ѣтно вл іян іе  п іетизм а. П іети зм ъ  заклю ч ается , главны м ъ 
образом ъ , въ  учен іи , что б и б л ія  п ред ставляетъ  лиш ь м ертвы я буквы , 
есл и  читатель н е  будетъ стрем иться к ъ  е я  поним анію  и своем у в н у 
трен н ем у  просвѣтлѣнію  усвоѳніѳм ъ слова Б олеія. Н о  этотъ  здравы й 
п ри н ц и п ъ  н е  п р ед охран и лъ  п іети стовъ  отъ  разн ы х ъ  заблуледеній.

П іети стъ  враж дебно отн оси лся  к ъ  и скусству , к а к ъ  зан ятію  
м ірском у, склонном у ли ш ь  отвлекать  лю дей отъ  наболености, а  
потом у вредном у 3)

В прочем ъ, Б а х ъ  ф орм ально сто ял ъ  н а  сторон ѣ  п р авовѣ рн ы хъ  
л ю тѳран ски хъ  тѳологовъ . П р о ти въ  н и х ъ  вы ск азали сь  и университеты , 
п о р и ц ая  л егк ій  хар ак тер ъ  м узы ки изд ан н аго  ими сб о р н и ка  д у х о в
ны хъ п ѣсенъ .

С праведливость эти х ъ  у п р ек о въ  особенно яр к о  обнарулеивается 
ср авн ен іем ъ  хорала: « Je su , m ein  B rä u tig a m »  дарм ш тадтскаго G esa n g - 
b u c h ’a  1 6 9 8  г. и  ф рей ли н гхаузен скаго  сб орн и ка 1 7 0 4  г. п іѳтистовъ , 
въ  котором ъ зам ѣтень соверш енно  неподходящ ій , далее п лясовой  
х ар ак тер ъ  м узы ки  к ъ  духовном у тексту  4).

В ъ 1 7 0 4 -м ъ  лее году бы ли н ап и сан ы  и С трасти  Г осподни , въ  
к оторы хъ  таклее зам ѣ тенъ  неум ѣстны й х ар ак тер ъ  свѣ тскаго  н ап р а - 
влен ія . А вто р ъ  текста эти хъ  С трастей  Г осподнихъ  бы лъ H u n o ld ,—  
п и савш ій  подъ  псевдоним ом ъ M en an te s , а  м узы ки  К ай зеръ . H u n o ld  б),

х) P h .  S p i t t a .  J .  S . B a c h .  L e ip z ig .  1880. B d . I I .  S . 524— 527.
2) P h .  S p i t t a  J .  S . B a c h .  L e ip z ig .  1880. B d . I I .  S. 526, 527.
3) S p i t t a .  J .  S . B a c h .  L e ip z ig .  1873. B d . I .  S . 3 6 1 — 362.
4) W .  L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r 

h u n d e r t s .  L e ip z ig .  1882. B d . I .  S . 4 2 4 —427.
5) H u n o ld  ( C h r i s t i a n  F r ie d r ic h )  d e u t s c h e r  S c h r i f t s t e l l e r  u n t e r  d e m  P s e u 

d o n y m  M e n a n te s  b e k a n n t  (1688— 1721), а в т о р ъ  р о м а н о в ъ  и  т е к с т о в ъ  д л я  о п е р ъ  
и  о р а т о р ій . (С м . M e y e r ’s C o n v e r s a t io n s - L e x ik o n .  B d . I X .  S . 163. ( A r t .  H u n o ld ) .  
Cp. S p i t t a .  J .  S . B a c h .  L e ip z ig .  1880. B d . I I .  S . 321.
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отступилъ  отъ п р еж н ей  ф орм ы  С трастей  Г осподнихъ  тѣмъ, что 
устран и лъ  разск азъ  еван гели ста и, вм ѣсто него , вы велъ  сам ихъ 
дѣ йствую щ ихъ  лицъ ев ан гел ія , го во р ящ и х ъ  отъ  себя . П о поводу 
этого п рои зведен ія  отн ош ен ія  враж дую щ ихъ п ар т ій  обострились  до
нел ьзя . П олем и ка велась  съ  больш им ъ олеесточеніемъ.

В ъ  самы й р азга р ъ  е я  въ  1 7 1 2  г . п о яви л о сь  зн ам ен и тое п р о 
и з в е д е т е  Б р о к еса : « D e r  fü r  d ie  S ü n d en  d e r  W e l t  g e m a r te r te  u n d  s te r 
bende J e s u s  a u s  d en  v ie r  E v a n g e lis te n  in  g e b u n d e n e r  R e d e  v o rg e s te llt» .

Б р о к е с ъ  стар ался  угодить кон серваторам ъ  и новаторам ъ . В ъ  его  
С трасти  Господни вход ятъ  три  элем ента. П ер вы й  элем ентъ  зак л ю 
ч ается  въ  сц ен ахъ  страдан ія  Х ри ста . В то р о й — въ  «С іонской Д щ ери» 
(T o c h te r  Z io n ), встреч аю щ ей ся  у ж е  у  H u n o ld ’a , и « въ В ѣ р у ю щ ей Д у ш ѣ » . 
И  та и д р у га я  ал л его р и ч еск ія  ли ц а . О нѣ явл яю тся  п редставитель
ницам и невидим ой  ц еркви  и вы раж аю тъ  свои  м ы сли и чувства по  
повод у  страдан ій  Х ри ста . Т рѳтій  элем ентъ  составляетъ  х о ралъ , въ  
к отором ъ к а к ъ  бы  воп лощ ается  п р о тестан тская  ц ерк овь  вообщ е и м о- 
л ящ ій ся  приходъ  въ  частности .

Г л авн о е  и едва ли  не единственное достоинство С трастей  Г ос
поднихъ Б р о к е с а  заклю ч ается  въ  р азн о о б р азіи  перем елеаю щ ихся эпи- 
ческихъ,^ ли ри ческ и хъ  и драм атическихъ  элем ентовъ . Я зы къ  въ  н и х ъ  
н а  такой  лее низкой  ступени  р азви тія , н а  к ак о й  бы лъ и раньш е. 
О тнош ен іе Х р и ста  къ  «В ѣрую щ ей Д уш ѣ» со ответствовало  сентим ен
тальн ости  т е т и с т о в ъ . Н аш ем у  в к у су  п рети тъ  э т а  слащ авость , д а  ещ е 
въ  перемелеку съ  грубы м ъ описан іем ъ  страдан ій  С п аси теля . С тра
сти Господни Б р о к е са  бы ли п олож ен ы  н а  м узы ку К айзером ъ , Т е- 
лем аном ъ, М аттесоном ъ  и Г енделем ъ. К ъ  ним ъ лее при м ы каете и 
текстъ  С трастей  Г осподнихъ  по  Іо а н н у  Б а х у  ') .  Т ек ст ъ -л ее  для 
С трастей  Г осподнихъ  по  М атѳею  Б а х ъ  обработы валъ  в м ес те  съ П и - 
кандером ъ.

М узы ку  к ъ  С трастям ъ  Господним ъ по  М атѳѳю  сам ъ Б а х ъ  ста- 
вилъ вы ш е в с ех ъ  свои хъ  ц ерковн ы хъ  сочиненій  2). К а к ъ  бы  ни  бы ли 
сильны  п о тр ясаю щ ія  сцены  в ъ  этом ъ  п рои зведен іи , все  лее Б а х ъ  су- 
мѣл.ъ  вы двинуть н а  первы й  п л ан ъ  х ар ак тер ъ  той  кротости , п рим и
р е н ы  и лю бви , к оторы я  составляю тъ  основную  ч ер ту  въ  личности  
С п аси теля . К р о м е  того, С трасти  Господни по М атоею  зам ечательны , 
к ак ъ  гл у б о ко  н ац іон альн ое  п рои звед е т е .  О но я в л я е тс я  таковы м ъ, гл а в 
нымъ _ образом ъ , б л агодаря  хоралам ъ , к оторы е въ  н азван н ом ъ  прои з- 
веден ш  и граю тъ  такую  видную  роль  3). В ся  во к ал ь н ая  духовн ая  
м узы ка Б а х а  зиледется н а  х о р ал е . Р азр а б о тк у  х оральн ой  мелодіи Б а х ъ

1} S p i t t a .  J .  S . B a c h .  L e ip z ig .  1880. B d . I I .  S . 349.
2) I b id .  I I .  S . 269.
3) I b id .  I I .  S . 397— 398.
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довелъ  до ап огея . О нъ гар м о н и зи р у ете  х о р ал ъ  преим ущ ественно въ  
м аж о р е  и м и н оре, но  иногда п о л ьзу ется  и церковны м и ладам и, к о 
торы е сообщ аю тъ  столько р азн о о б р азія  и б огатства  его  аккордовы м ъ
соч етан іям ъ  и кад ан сам ъ  1).

К акъ  ни  вели къ  Б а х ъ  в ъ  свои хъ  вокальн ы хъ  соч и н ен іяхъ , но 
ве зд е  и всегда ск азы вается  въ  нем ъ м узы кантъ , воспитанны й  в ъ  сти ле 
о р ган а . О рган ъ  есть главны й ф ундам ентъ  всех ъ  вокальны хъ  сочи- 
нен ій  Б а х а  и главны й  и х ъ  ф акто р ъ  2). Б а х ъ  н е  п ер естаете  сочи
н я ть  для  этого  инструм ента, равн о  к ак ъ  и  для  родственнаго  о рган у  
к лавеси н а  далее и тогда, когда в ъ  Л ей п ц и ге онъ  преим ущ ественно 
отд ался созданію  вѳли ч ай ш и хъ  своихъ  вокальн ы хъ  ш едевровъ . В ъ  
Л ей п ц и ге онъ  н ап и сал ъ  меледу п рочи м ъ  и знам енитую  Х ром атиче
скую  ф ан тазію , о к о то р о й  Ш п и тта  справедливо^ за м е ч а е те , что она 
прои звод и тъ  вп ечатлен іѳ  к акой -то  драм атической  сцены , способной  
потрясти  сл у ш а тел я  до глуби н ы  душ и 3).

Х о тя  Б а х у  бы ла свой ствен н а в ъ  вы сокой  степени  драм атическая 
м ощ ь, тем ъ  н е  менЬе о н ъ  н е  п и сал ъ  оп еръ . Н е л ь зя  сказать , чтобы  онъ  
ихъ  н е  лю билъ . К о гд а  онъ  бы лъ в ъ  Д рездене , то н е  п р о п у ск ал ъ  
сл у ч ая  «die schönen  D re sd e n e r  L ie d e rch e n  einm al w ie d e r  zu  h ö ren»  4). 
Т ак ъ  вы ралеался Б а х ъ , го во р я  объ о п ер е  со  своим ъ сы ном ъ Фридѳ- 
м аном ъ, котораго  б ралъ  съ  собою  в ъ  Д резденъ . У  Б а х а  есть сочи- 
нѳн ія . которы я онъ  н азы валъ  драм ам и съ  м узы кой . О ни  со сто ять  изъ  
хо р о въ , ансам блей , ар ій  и р еч и тати вовъ  и н ап и сан ы  н а  разны е сл у 
чаи: н а  день роледенія к о р о л я  и ко р о левы , н а  день тезоим енитства 
п р о ф ессо р а  лей п ц и гскаго  ун и верси тета  А в гу ста  М ю ллера. Е сть  у  Б а х а  
к ан та та  въ  роде оперы , именно: « D e r  Z u fr ie d e n g e s te llte  A eolus» б). Н о  
в с е  эти  соч и н ен ія  Б а х а  и сп олн яли сь  безъ  сценической  обстановки  6).

П р авд а , Б а х ъ  обнарулеиваѳтъ въ  нЬ которы хъ  св о и х ъ  соч и н ен іяхъ  
необы кновенную  драм атическую  м ощ ь, ск азавш у ю ся  в ъ  особенности  
яр к о  въ  х о р ах ъ  его  С трастей  Г осподнихъ , въ  ко то р ы х ъ  они служ атъ  
орган ом ъ  вы раж ен ія  н ародны хъ  страстей , но все  лее о н ъ  п реи м ущ е
ственно сіслонѳнъ к ъ  лиризм у . С осредоточенны й въ  своем ъ  субъѳк- 
тивном ъ м ірѣ , онъ  вы р а ж а ет е  свое р ел и гіо зн о е  н астроен іе , о б л екая  его 
въ  сам ы я слоленыя поли ф он н ы я ф орм ы . О ттого о н ъ  бы лъ м ало понятенъ .

P h .  S p i t t a .  J .  S . B a c h .  L e ip z ig .  1880. В . I I .  S . 611— 613.
3) I b id .  I I .  S . 137. _ ол  тт
3) Ib id . I I .  S . 662. Х р о м а т и ч е с к а я  ф а н т а з ія  н а п и с а н а  в ъ  1730 г . (ibid.. 11.

S  6611
4) W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r 

h u n d e r t .  L e ip z ig .  1882. B d . I .  S . 460.
5) Ib id . I .  S . 460.
°) P h .  S p i t t a .  J .  S . B a c h .  L e ip z ig .  1880. B d . I I .  S . 452— 453.
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Г ораздо  болѣ е у сп ѣ х а  Б а х ъ  им ѣ лъ , к а к ъ  в и р ту о зъ  н а  о р га н е  
и ф ортеп іан о  и  им п рови заторъ . У ж е п р и  ж и зн и  онъ  п о л у ч и л ъ  п р о - 
зв а н іе  « вел и к аго  о р ган и ста»  і) . С л а в а  его  д о сти гл а  до сл у х а  Ф рид
р и х а  В ел и к аго , которы й  п р и гл аси л ъ  Б а х а  к ъ  себѣ  въ  П отсдам ъ . 
Ь а х ъ  п р и б ы л ъ  ту д а  7 м ая  1 7 4 7  г. 'Т ам ъ  елеедневно съ  7 до  9 ч а- 
со в ъ  в еч ер а  бы вали  п ри дворн ы е кон ц ерты , въ  к о то р ы х ъ  п ри н и м алъ  
участ іе  сам ъ  Ф ридрихъ В ели кій .

С ы н овья  Б а х а : Ф илиппъ  Э м ануилъ , бы вш ій  п ри дворн ы м ъ  мѵ- 
зы кантом ъ  у  Ф ри д ри ха В ел и каго , и  Ф ридем анъ, к о то р аго  Б а х ъ  в зя лъ  
съ собой  в ъ  П отсдам ъ , п ер ед ал и  то , что п р ои зош ло  п ри  п осѣ щ ен іи  
к о р о л я  и х ъ  отцом ъ. И х ъ  разск азъ  п ом ѣ щ ен ъ  в ъ  б іограф іи  Б а х а  н а 
пи сан н ой  Ф оркелем ъ  2). К ороль  только  что п р и го то ви л ся  и гр ать* к о н 
ц ер та  н а  ф л ей те , к ак ъ  ем у п о д ан ъ  бы лъ  рап ортъ  о л и ц ах ъ , п р и - 
бы вш ихъ  въ  П отсдам ъ . Д ер ж а  въ  р у к ах ъ  ф лейту , к ороль  стал ъ  п р о 
см атри вать  поданны й  ем у  сп и со къ . В д ругъ  к ороль  о б р ати л ся  к ъ  п р и - 
сутствовавш и м ъ  со словам и: «стар и к ъ  Б а х ъ  п р іѣ х а л ъ » . К о р о л ь  п о 
л о ж и л !  ф л ей ту  и п р и к аза л ъ  тотчасъ  при вести  къ  себѣ  во дворецъ  
Ь а х а . Е м у  н е  дали  далее врем ени  переодѣ ться, и  о н ъ  в ъ  своем ъ  до- 
рож н ом ъ  костю м ѣ я в и л с я  к ъ  ко р о лю , которы й  очень м и лости во  при- 
н я л ъ  вели каго  м узы кан та . К о р о л ь  стал ъ  п ок азы вать  ф о р теп іан о  З и л ь 
берм ан а Б а х у , в ъ  улучш ѳн іи  которы хъ  онъ  п ри н и м алъ  у ч а с т іе 3). Э тихъ  
и н струм ен товъ  у  к о р о ля  бы ло нѣсколы со. Н а  іш к д о м ъ  и зъ  н и х ъ  Б а х ъ  
долж ен ъ  бы лъ и м п рови зи ровать . О н ъ  п о п р о си л ъ  к о р о л я  дать ему 
том у для  ф уги , которую  тотчасъ  лее и сы гр ал ъ  к ъ  вел и ко м у  уди в
лен н о  п р и су тств о вав ш и х ъ . В о звр ати вш и сь  дом ой, Б а х ъ  р азр аб о ты вал ъ  
тем у, данную  ем у Ф ридрихом ъ В ели ки м ъ , в ъ  продоллееніе двухъ  мѣ- 
сяц евъ . Р езу л ь тат о м ъ  эти х ъ  зан ят ій  яв и л о сь  п р о и з в е д ё т е  подъ  н а -  
зван іем ъ  « M u sik a lis c h e s  O p fe r» , к оторое ав то р ъ  п о св яти л ъ  королю  -1).

Ь а х ъ  р азр аб о тал ъ  письм енно тем у, данную  ем у  Ф ридрихом ъ В е 
ли ки м ъ  потом у, что, во  п ервы хъ , о н а  ем у  очень п о н р ав и лась , а  во 
вторы хъ , онъ  бы лъ п ед оволен ъ  сы гран н ой  им ъ н а  н ее  и м п рови зац іей , 
х о тя  и во сх и ти вш ей  его  вы сок оп оставлен н ы хъ  сл у ш ател ей . « M u sik a li
sc h e s  O pfer»  состоитъ  и зъ  тр ех ъ -го л о сн о й  и ш ести -го л о сн о й  ф уги 
восьм и к ан о н о в ъ , та к ъ  н азы ваем ой  Q u in te n fu g e , сон аты  изъ  четы рехъ

! )  P h .  S p i t t a .  J .  S . B a c h .  L e ip z ig .  1880. B d . I I .  S . 714. В п р о ч е м ъ ,  и
І- С - Б а х а  н а ч а л и  н р а в и т ь с я  с о  2 -го  д е с я т и -  

л ѣ т ія  Х Ѵ Ш  в ѣ к а . ( Ib id .  I I .  S . 714). C p . I b id .  I I .  S . 168.
- )  I .  N .  JF o rk e l. U e b e r  J o h a n n  S e b a s t i a n  B a c h .  L e b e n ,  K u n s t  u n d  K u n s t 

w e r k e .  L e ip z ig .  1802. S . 9 . C p . P h .  S p i t t a .  J .  S . B a c h .  L e ip z ig .  1880. B d . I I .

S  711? P h ‘ Spitfca> S - B ach>  L e i P z ig -  1873. B d . I .  S . 666  f . C p .  ib id .  I I .

4) P h .  S p i t t a .  J .  S . B a c h .  L e ip z ig .  1880. B d . I I .  S. 671, 713.

— 233 —

частей  и д в у х ъ -го л о сн а го  к ан о н а  н ад ъ  B a sso  c o n tin u o . В сѣ  эти  п ро - 
и звед ен ія  п р ед ставл яю тъ  въ  больш ей  и л и  м ен ьш ей  степ ен и  р азви тіе  
одной  и  той  лее тем ы  *). О ни  н ап и сан ы  д л я  разн ы х ъ  и нструм ентовъ : 
со н а та  и п ослѣ дн ій  к а н о н ъ  д л я  ф о р теп іан о , ск р и п к и  и ф лейты  (к о 
н ечн о , п отом у , что н а  этом ъ  духовом ъ  и н стр у м ен те  и гр ал ъ  король), 
к ан о н и ч е ск ая  ф уга  для  ф ортеп іан о  и  ф лейты  и л и  ск р и п к и , кан он ы , 
т р е х ъ -го л о с н а я  и ш ести -го  л о с н а я  ф у га  д л я  ф ортеп іано .

Н ес м о т р я  н а  м астерство , обнарулеенное Б ах о м ъ  в ъ  его  р а з р а 
б о тк е  тем ы  к о р о л я , онъ  дости гн улъ  а п о ге я  своего  и ск у сства  только  
в ъ  « K u n st d e r  F u g e » . Э то п р о и з в е д е т е  есть  сб о р н и к ъ  ф угъ , въ  к о 
тором ъ  одна и т а  лее тем а р а з р а б о т а н а  всем и  к о н трап ун кти ч ески м и  
средствам и. О но н а п и с а н о  Б а х о м ъ  в ъ  1 7 4 9  г .  съ  педагогическою  
ц е л ь ю — дать ю ном у п о к о л е н ію  о б р азец ъ  вы сш ей  худолеественной п о- 
л и ф о н іи . ( P h .  S p it ta ,  J .  S . B a ch . L e ip z ig . 1 8 8 0 . B d . I I .  S. 6 7 8 — 6 7 9 ).

Б а х ъ  ум еръ  в ъ  1 7 5 0  году , зан яты й  п о п р ав к а м и  своей  ру к о п и си  
в ъ  то  вр ем я , к огд а о н а  улеѳ гр а в и р о в а л а с ь .

В ъ  « K u n s t d e r  F u g e » , к р о м е  ф у гъ , есть  н ес к о л ь к о  к ан о н о в ъ  2) 
и д в е  ф уги  для  дв у х ъ  ф ортеп іан о , п р ед ст ав л я ю щ ія  арран лси ровку  
дв у х ъ  тр ех ъ -го л о сн ы х ъ  ф угъ .

В т о р ая  ф у га  п о к азы в аетъ  в с е  го л о с а  п ер в о й  въ  о б р ащ ен іи ; о т 
то го  он и  и н огда очен ь  у д а л яю тс я  д р у гъ  отъ  д р у га  и п ред ставляю тъ  
б о л ь ш о е  за тр у д н е н іе  д л я  и сп о л н е н ія . Ч то б ы  устр ан и ть  это затр у д - 
н ен іе , Б а х ъ  далъ  д ва  го л о с а  одном у ф ортеп іан о , a  трѳтій  съ доп ол- 
ни тельн ы м ъ  четверты м ъ — другом у . В ъ  р е зу л ь т а т е  п о л у ч и л о сь  п р о 
и з в е д е т е  сом н и тельн аго  м у зы к ал ьн аго  д остои н ства , к о то р о е  едва ли  
ав то р о м ъ  п р ед н азн ач ал о сь  д л я  « K u n s t  d e r  F u g e »  3). С о в ер ш ен н о  чуле- 
ды мъ при датком ъ  в ъ  этом ъ  с б о р н и к е  я в л я е т с я  н ео к о н ч ен н ая  ф уга  съ 
трем я  тем ам и, и зъ  ко то р ы х ъ  п о сл е д н я я  со сто и тъ  изъ  н о тъ  А , В , С, Н , 
т. е. и зъ  б у к в ъ , в х о д ящ и х ъ  в ъ  и м я ав то р а . Н ад ъ  этой  н еок он чен н ой  
ф угой , обры ваю щ ей ся  н а  2 3 9  та к т е , Б а х ъ  р аб о та л ъ  по  окон чан іи  
« K u n s t d e r  F u g e »  4). О н а  в о ш л а  ту д а  п о  о ш и б к е .

К о гд а  Б а х ъ  ум еръ , его  взр о сл ы е сы н о вья  бы ли  далеко . Лица-лее, 
п ри сутствовавш ая п р и  см ерти  Б а х а ,  н е  зн али , к а к ъ  п о сту п и ть  съ руко 
писью  « K u n s t d e r  F u g e * .  О ттого  въ  это тъ  сб о р н и к ъ  вош ло  м ного 
чуледаго, п о  устр ан ѳ н іи  к о то р аго  о ст ае тся  15 ф угъ  и 4  к ан о н а . Ф уга  
есть  в ы с ш ая  ф орм а п оли ф он н ой  м узы ки , в ъ  к о то р о й  го л о са , в с т у п а я - 
н еод н оврем ен н о , б о л е е  или м ен ее  точно  подралеаю тъ д ругъ  д р у гу  н а  
о сн о в ан іи  особ ы хъ  за к о н о в ъ . К а н о н ъ  лее есть  одна и та  лее м елодія ,

!) P h .  S p i t t a .  J .  S . B a c h .  L e ip z ig .  1880. B d . I I .  S . 671.
I b id .  I I .  S . 678.

3) I b id .  I I .  S . 6 7 7 - 6 7 8 .
I b id .  I I .  S . 6 8 4 - 6 8 5 .
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и сп олн яем ая  разны м и голосам и, вступаю щ им и одинъ п ослѣ  другого. 
Е д в а  ли самъ Б а х ъ  р ѣ ш и л ся  бы кан он ам и , представляю щ им и болѣе 
узкую  въ сравн ен іи  съ фугой полиф онную  форму, н аруш и ть  гранд і- 
озное единство этого сборника, в ъ  котором ъ  ав то р ъ  возн оси тся  н а  
такую  вы соту  въ  смыслѣ техн и ческаго  и худож ественнаго  совер
ш енства, к о то р ая  едва ли доступ н а ком у  либо ином у...

С р авн и вая  три  сб о р н и ка  ф угъ  Б а х а : D as w o h lte m p e rir te  C lav ier, 
M u sik a lisch e s  O pfer и K u n s t  d e r  F u g e , мы видимъ, к ак ъ  ген ій  Б а х а  
возн оси тся  все вы ш е и  выш е.

D as w o h lte m p e r ir te  C lav ie r сам ъ ав то р ъ  расм атри валъ , к а к ъ  
нѣчто цѣльное, и потом у им ѣлъ обы кновеніе и грать  все  сн ачала до 
кон ц а ). Н о  обѣ части  этого сб орн и ка далеко  не. рав н аго  достоин
ства. В ъ п ервой  хотя есть ш едевры , подобны е c is -т о ІГ н о й  прелю діи 
и ф угѣ , но  зато  встрѣчаю тся п р о и звед ен ія  и значительно болѣе 
слабы я , к ак ъ , н ап ри м ѣ ръ , а -то 1 Г н ая , ещ е нап ом и н аю щ ая ф уги Б у к 
стехуде^ и , вѣ роятн о , н ап и сан н ая  автором ъ  в ъ  молодые годы  2). 
В ъ  этой ф угѣ, к ак ъ  и нѣкоторы хъ  другихъ  первой  части , техниче
ск ая  ви ртуозн ость  преоб лад аетъ  и худож ественная р аб о та  нѣсколько  
затем н яется  изы сканностію  3).

Н ао б о р о тъ , вся  гром ад н ая  п о л и ф о н н ая  техн и ка Б а х а , всѣ  
слож ны е кон трап ун к ты , встрѣчаю щ іѳся та к ъ  часто въ  ф у гах ъ  I I  части , 
служ атъ  ав то р у  лиш ь средствами д о с ти гн у ть . здѣсь вы сш ихъ худо- 
ж ествен н ы хъ  эф ф ектовъ .

К ак ъ  ни вели къ  Б а х ъ  в ъ  «D as w o h lte m p erir te  C la v ie r» , въ  
особенности  въ  ф у гах ъ  I I  части  4)  этого п рои звед ен ія , все  таки  онъ 
ещ е вы ш е въ « M u sik a lisch es O pfer» , гдѣ  обн арулш ваетъ  всю  свою  
всесторонню ю  си лу  создавать звуковы я сочетан ія , неисчерпаем ую  
гарм оническую  гл у б и н у  и н еизсякаем ы й  родникъ ф антазіи . Н о и 
M u sik a lisch es  O pfer н е  есть вполнѣ  цѣльное худолсественное п р о и з
в е д е т е :  его  единство н ар у ш ается  разны м и инструм ентам и, для  к о 
торы хъ  оно н ап и сан о .

Б а х ъ  достигаетъ  зен и та п о ли ф он н аго  и скусства и собственнаго 
соверш ен ства въ  « K u n st d e r  F u g e » , въ  циклически-зам кнутой  группѣ  
вош едш ихъ  туда ф угъ . Т ехничѳскихъ  трудностей  болѣѳ для  него  
н е  сущ ествуете; онъ  твори тъ  л егко  и свободно, и, и гр ая , создаете 
труд н ѣ й ш ія  к он трап ун к ти ч еск ія  ком бинац іи . О граниченность  формы , 
которой  авторъ  добровольно себ я  п одвергн улъ , ли ш ь служ и тъ  ем у

т з ,  т  О  H is to r i s c h - b io g r a p h is c h e s  L e x ik o n  d e r  T o n k ü n s t l e r  1 7 9 1 -1 7 9 2 .
n l 9 2 c ,C p - P k ,  S p i t t a .  J .  S . B a c h .  L e ip z ig .  1880. B d . I L  S. 682.

;)  S p i t t a .  J .  S . B a c h .  L e ip z ig .  1873. B d . I .  S . 7 7 0 - 7 7 1 .
3) I b i d .  B d . I I .  S . 669.
4) P h .  S p i t t a .  J .  S . B a c h .  L e ip z ig .  1880. B d .  I I .  S . 670 , 671.
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средством ъ достигнуть своеоб разн ой  характеристичности . Здѣсь гѳній 
Б а х а  ви таете  н а  недосягаем ой  высотѣ. О тъ н е я  вѣетъ  холодом ъ 
снѣ говы хъ  горн ы хъ  вѳрш инъ и звѣздной безвѣ тренной  зим ней 
ночи  1).

Это п р о и з в е д е т е  п р он и кнуто  тѣм ъ возвы ш енны м ъ покоем ъ , въ 
которы й  п о гр у ж а л с я  духъ  вели каго  ком позитора, п р и бли зи вш агося  
къ  предѣ лу  своего  земного п о п р и щ а. Д остойны й ап оѳеозъ  лш зни , 
всецѣло сосредоточенны й н а  вы сш ихъ  худож ественны хъ  цѣляхъ .

П ослѣ  смерти вѳликій  ген ій  бы лъ почти совсѣм ъ забы тъ, и о 
н ем ъ  н апом нилъ  образован н ом у  общ еству  Ф оркель, нап и савш ій  в ъ  
нач алѣ  X Y I I I  столѣтія  б іограф ію  Б а х а . Н о  далеко  н е  всѣ его  п о 
ним али  и цѣнили. Ц ел ь тер ъ  н е  одобрялъ  нам ѣрѳнія  своего у ч ен и ка  
М ендельсона, затѣ явш аго  и сп олн ен іе  страстей  Г осподнихъ по  М атоѳю  
въ  1 8 2 9  г . п ослѣ  и х ъ  почти  столѣтняго  'забвен ія.

П о  поводу этого собы тія  Ц ел ь тер ъ  п и сал ъ  Гёте: «С трасти  
Господни по  М атѳею  н аш его  стари к а  Б а х а  прош ли  довольно гладко 
и м ногим ъ далш п он рави ли сь , чему я  едва м огъ повѣ рить»  2). П о  
иниц іативѣ  лее М ендельсона поставлѳнъ  въ  1 843  г. пам ятн и къ  Б а х у  
въ  Л ейпцигѣ  передъ  дом ом ъ, въ  котором ъ  Б а х ъ  когда-то  ж и лъ . 
Н о  лучш ій  пам ятн и къ  великом у генію  возд ви гн уть  Б ах о вски м ъ  
общ ѳством ъ, возникнувш им ъ  въ  столѣтню ю  годовщ ину см ерти  Б а х а  
и п ред п ри н явш и м ъ  образц овое издан іе его  творен ій  3).

Х о тя  Б а х ъ  у п о тр еб л ял ъ  драм ати ч еск ія  м узы кальны я ф орм ы  въ  
свои хъ  вокальн ы хъ  п рои звед ен іяхъ , но, по  складу своего  х ар актер а , 
онъ  бы лъ преим ущ ественно  ли ри къ , чѣмъ о тли ч ался  отъ  своего  
одинаково  съ  ним ъ ген іальн аго  соврем ен н и ка— Генделя, наи б олѣ е 
склоннаго  к ъ  эпико-драм атическим ъ сю ж етам ъ.

Г еоргъ  Ф ридрихъ Гендель родился въ одинъ годъ съ Іо ган н о м ъ  
С ебастіаном ъ Б ахом ъ : 2 3 -го  ф евр ал я  1 6 8 5  г. .въ Г алле . В ъ  р ан - 
н ем ъ  дѣтствѣ Гендель обн аруж и лъ  больш ую  склонность  к ъ  м узы кѣ, 
но  н е  м огъ  ей  отдаться, вслѣдствіе уп р ям ств а  своего  отца , ж елавш аго  
непрем ѣнно сдѣлать изъ  Г ео р га  ю риста. О днако, послѣдній  находилъ  
возм олш ость удовлетворять  своей  н аклон н ости  к ъ  м узы кѣ, благодаря  
к лави корду , н аход и вш ем уся н а  чердакѣ , гдѣ реб ен окъ  м огъ за н и 
м аться  м узы кой , н е  р и ск у я  бы ть услы ш анны м ъ своим ъ отцомъ, к о -

1) P h .  S p i t t a .  J .  S . B a c h .  L e ip z ig .  1880, I I .  S . 679, 681.
2) L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik . L e ip z ig .  1882. B d . I .  S . 465.
3) Б а х о в с к о ѳ  о б щ е с т в о  о б р а з о в а л о с ь  в ъ  1851 г . в ъ  Л е й п ц и г ѣ  с т а р а -  

н ія м и  О . Я н а ,  М . Г а у п т м а н а ,  Г . Ш у м а н а  и  д р . В ъ  1896 г . з а к о н ч и л о с ь  
и з д а н іѳ  п р о и з в ѳ д ѳ н ій  I .  О. В а х а  в ъ  46  т о м а х ъ , п р е д п р и н я т о е  э т и м ъ  о б щ ѳ - 
с т в о м ъ . В ъ  1900 г . о б р а з о в а л о с ь  в ъ  Л ѳ й п ц и г ѣ  ж е  „ Н о в о е  Б а х о в с к о е  О б щ е 
с т в о “ с ъ  ц ѣ л ы о  п р о п а г а н д и р о в а т ь  п р о и з в е д е н ія  н а з в а н н а г о  к о м п о з и т о р а .  
В ѣ р о я т н о , м н о г о  п р о и з в ѳ д е н ій  I .  С . Б а х а  п о т е р я н ы . (С м . Н . R ie m a n n .  К а -  
t e c lü s m u s  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  2  A u f la g e . L e ip z ig .  1901. I I  T e i l .  S . 1C8— 109).
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торы и  считалъ  за н ят іе  м узы кой  пустою  тратой  врем ени . У прям ству  
своего  отц а Г ео р гъ  п ротиводействовала, своею  настойчивостью , о б н а
руж и вш ею ся весьм а р ан о  и п ред ставлявш ею  характери сти ческую  
черту  и его  п о зд н ей ш ей  дѣ ятельн ости . О днаж ды  отецъ Г ео р га  с о 
б р а л с я  Ѣхать въ  В ейсенф ельсъ . К огд а просьбы  р еб ен к а  в зять  его съ 
сооои  оказали сь  тщ етны м и, то онъ  бѣ ж алъ  за  отъѣ зж авш им ъ  эки- 
п аж ем ъ  до тѣ хъ  п оръ , п ок а  не п р и н у д и л ъ  своего  отц а посадить его 
съ  собою  1). дто п утеш еств іе  имѣло больш ое значен іе въ  судьбѣ 
I  еорга. Е м у  удалось  такъ  удачно п рояви ть  свои м узы кальны я спо
собности , что гер ц о гъ  посовѣ товалъ  отцу  Г ео р га  н е  проти виться  вле- 
ченно п ослѣ дняго  к ъ  занятію  лю бим ы м ъ искусством ъ . Г е о р гу  бы ло 
р азр еш ен о  бр ать , уроки  м узы ки  у  о р ган и ста Ц а х а у  въ  Г ал ле . М аль- 
чикъ  дѣ лалъ  бы стры е успѣ хи  в ъ  игрѣ  н а  орган ѣ  и ком позиц іи . Ем ѵ 
удалось такж е н ауч и ться  игрѣ  н а  скри п кѣ  и гобоѣ . Д есяти  лѣтъ 
і ео р гъ _ ііап и сал ъ  ш есть  с о н а т ъ д л я  дв у х ъ  гоб оевъ  и б аса . Ш Ш я Ш  
м узы кой н е  м ѣш али  Г е о р гу  продолж ать  обуч аться  наѵ кам ъ . О тецъ 
Г ео р га  ум еръ  в ъ  1 6 9 7  г. Т ак и м ъ  образом ъ  п реп ятств іе  к ъ  и ск л ю 
чительном у зан ятн о  м узы кой  исчезло . Т ѣм ъ не м енѣе Г еоргъ  п р о - 
Д олж алъ зан и м аться  н ау кам и  и п оступ и лъ  въ  ун и верси тетъ . Л иш ь 
въ  г. іс н д е л ь  р ѣ ш и л ся  п освяти ть  се б я  всецѣло м узы кѣ. О нъ 
п оѣ халъ  въ  1 ам б ургъ , гдѣ за н я л ъ  м ѣсто в ъ  оркестрѣ , и гр ая  партію  
второй  скрипки , ак к о м п ан и р у я  н а  ф ортеп іан о  и иногда ди р и ж и р у я  
оркестромт,. В ъ  этом ъ го р о д е  о н ъ  п о д р у ж и л ся  съ  Т елем аном ъ и 
М аттесономъ. С ъ послѣдним ъ о н ъ  р азъ  п о ссо р и л ся  до того; что оба 

молодые ч еловѣ к а  схватились  за  о р у ж іе , и  только случай  спасъ  
енделя отъ ш паги , н ап р авл ен н о й  М аттесоном ъ п рям о  въ  гпѵдь 

своего  п роти вн и ка  2) у  РУА

У ж е во  врем я  своего  п р еб ы ван ія  въ  Гам бургѣ  Г ендель  сталъ  
вы ступать, к ак ъ  ком п ози торъ . Н о  М аттесонъ  п и сал ъ  по поводу 
«длинны хъ, длинны хъ ар ій  и почти безконечны хъ  кантатъ»  Г енделя 
что хотя  этотъ  ком п ози торъ  зн аетъ  гарм он ію , но  л и ш ен ъ -п рави льн аго  
вк у са  ). В ъ  Г ам бургѣ  Гендель им ѣлъ зн ачен іе  болѣе чѣмъ и сп ол 
нитель, а  н е  к ак ъ  ком п ози торъ . Ч ув ств у я , однако , п ри зван іе  къ  
творчеству , онъ  в о зн а м е р и л ся  ѣхать  в ъ  И талію , чтобы  у со в ер ш ен 
ствоваться в ъ  ісомпозиціи. О динъ тоскан ск ій  к н язь , Д ж іован н и  Г а- 
стон ъ  де М едичи, п ред лагалъ  ден еж н ы я средства для  п утеш еств ія  4).

r e ic h .  'I  І Ы І е П ' D m t s o h l “ d  “ d  » « * ■

h u n d e l WL Ä haÄ  B d . L e8 ° « t te  * *  Mu8ik des 17" 18' ™ d 19-
3) I b id .  I .  S . 413.
*) Ib id . I .  S . 4 1 3 - 4 1 4 .
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Н о отличительною  чертою  х ар а к тер а  Г ен деля  бы ла независим ость , 
поэтом у  о н ъ  отклон и лъ  отъ  себ я  предлолееніе к н я зя , которое м огло 
лиш ь связать  его  обязательством ъ , • и  п ред п очелъ  сам остоятельно 
добыть себѣ необходим ую  сум м у х). К огд а о н а  б ы л а соб ран а . Г е н 
дель о тп р ави л ся  въ  И тал ію , гдѣ п р о в ел ъ  нѣсколы со лѣтъ  (отъ  1 707  
до 1 7 1 0  г .) . В ъ  этой  стр ан е  о н ъ  сб ли зи лся  съ  м ногим и п ер в о 
классны м и ком позиторам и, нап ри м ѣ ръ , съ  А лександром ъ  С карлятти  
и его сы номъ Д ом еником ъ, съ  Л отти , К орелли , и др. О нъ сталъ  
вы ступать  не только  как ъ  ви р ту о зъ , н о  и к ак ъ  ком позиторъ: онъ  
н ап и сал ъ  нѣсколысо кан татъ , оратор ій  и  оп еръ . Е го  п р о и звед ен ія  
имѣли огром ны й успѣ хъ , хотя  въ  этотъ  п ер іодъ  своего творчества 
онъ  н е  создалъ  н ичего  такого, что имѣло бы н еп реходящ ее д о 
стоинство.

И зъ  И тал іи  Г ен дель  о тп р ави л ся  въ  Г ан н о вер ъ , гдѣ оставался  
н е  д о л го . В ъ  1 7Т 0~г.“ 0 н ъ  у ѣ х ал ъ  въ  Л ондонъ, гдѣ сосредоточилась  
дѣ ятельность Г ен деля  в ъ  м ом ентъ  вы сш аго  р азви т ія  си л ъ  этого  
ген іальн аго  ком позитора.

В ъ  Л ондонъ п р о н и к л а  и тал ьян ская  о п ер а  в ъ  н ач ал е  второй  п о 
ловины  17-го  вѣ ка 2). Меледу англ ійским и  оперны м и ком позиторам и  
особенно зам ѣчателенъ  Г ен р и х ъ  П ёр сел ь  ( 1 6 5 8 —  1 6 9 5  г .) . О бъ 
этом ъ талан тли вом ъ  ком позиторѣ  К ри зан деръ , б іограф ъ  Г ен деля , даетъ  
слѣдую щ ій отзы въ: И тальян ец ъ  у д и в и л ся  бы  каденц іям ъ  П ёр сел я .
Д ей стви тельн о  послѣдній  н е  ум ѣетъ  и х ъ  дѣлать по  к р ай н ей  м ѣрѣ въ  
иѣніи  соло , въ  х о р ах ъ  лее этого ком п ози тора  заклю ч ен ія  гораздо естествен 
н ее  и зн ачи тельн ее. П ёр сел ь  н е  п и сал ъ  та к и х ъ  п рекрасн ы хъ  инструм ен- 
тальны хъ  и роизведен ій . к акъ  Л ю лли 3) и К о р ел л и , таки хъ  дуэтовъ ,какъ  
С теф ф ани , таки х ъ  ар ій , к ак ъ  С карлятти , хо р о въ , столь п ев у ч и х ъ  и 
п рави льн о  построен н ы хъ , как ія  встреч аю тся  у  и тальян ски хъ  ком по
зиторовъ ; вообщ е, отдельны я части  удавались  П ёрселю  м ен ее , чем ъ  
лучш им ъ м аэстро . Н о ц ел о е  вы ходило у  него  лучш е, по п р и ч и н е  
его  зд ороваго , глубоко-д рам ати ческаго  духа , которы й  п р и вел ъ  его  
улее въ  то  н еб л аго п р іятн о е  врем я к ъ  соединенію  х о р а  съ иізніемъ 
соло, отчего п о л у ч ал и сь  ш и р о к о -р азви ты я  м узы кальн ы я картины  » 4).

!) A r .  v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te ,  L e ip z ig .  1868. S .  469.
2) О в о з н и к н о в е н іи  о п е р ы  в ъ  А н г л іи  см . м ою  К р а т к у ю  и с т о р и ч е с к у ю  

м у з ы к а л ь н у ю  х р ѳ с т о м а т ію . 2  и з д .  С п б . 1900, с т р . 102— 104.
3) Л ю л л и — ф р а н ц у з с к ій  к о м п о з и т о р ъ , о  к о т о р о м ъ  б у д е т ъ  с к а з а н о  н и ж е .
“)  P r .  C h r y s a n d e r .  Gr. F .  H ä n d e l .  L e ip z ig .  1868. I .  S . 260— 261.
О б р а з ч и к о м ъ  п р о п з в е д е н ій  П ё р с е л я  м о ж е т ъ  сл у я с и т ь  о т р ы в о к ъ  и з ъ

„ M a sq u e  i n  T im o n  o f  A t h e n s “ , п о м ѣ щ ѳ н н ы й  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  
м у з ы к а л ь н о й  х р ѳ с т о м а т іи . 2  и з д .  С п б . 1900, с т р . 380— 381.

„ С л о в о  „ M a s q u e “ в ъ  А н г л іи  о з н а ч а л о  т о ж е , ч т о  ф р а н ц у з с к о е  с л о в о  
„ I n t e r m è d e “ . И  в ъ  А н г л іи  и  Ф р а н ц іи  э т и  у в е с е л е н ія  и м ѣ л и  м ѣ с т о  п р и  
д в о р ѣ  и  в ъ  д о м а х ъ  б о г а ч е й .  Т а н ц ы  и с п о л н я л и с ь  н е  п р о ф е с с іо н а л ь н ы м и
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П ёрсель  н ап и салъ  тридцать девять м узы кально-драм атическихъ  
произвѳдѳш й »). Ы ѣкоторы я изъ  н и х ъ  имѣю тъ ш експ и ровск ія  сю ж еты. 
П е р в а я  его  спера: «Д идона и Э ней» до сихъ п о р ъ  слуш ается  съ 
удовольствіемъ. О на состоитъ  изъ  речитативовъ , ар ій , дуэтовъ  и хо- 
ровъ . П ослѣдніе иногда вры ваю тся в ъ п ѣ н іе с о л о ,  чѣм ъ усиливаю тъ  
драм атизм ъ п роизведен ія . Зам ѣ чательно , что оп ера «Д идона и Эней» 
П ёр сел я  н ап и сан а до н ач ала ком п ози торской  д еятельн ости  С к ар 
лятти  2). F

И зъ  прочихъ  англ ійскихъ  оп ерны хъ  ком позиторовъ  обращ аю тъ  
н а  себя вним аніе: Г ен ри хъ  К эри  (C a re y ), п и савш ій  баллады  и оперы  
въ  народном ъ стилѣ и вслѣдствіе бѣдности кончивш ій  свою  ж изнь 
сам оубійством ъ в ъ  1 743  г: 3), и  Т ом асъ  К лейтонъ , яви в ш ій ся  н а  
англ ійской  сценѣ в ъ  1 7 0 5  г. и обнарулш вш ій  полную  зависим ость 
отъ итальян ц евъ  4).

В ліян іѳ  итальян ц евъ  торм озило успѣхи н ац іональной  англ ійской  
оперы . Меледу прочим ъ п ояви ли сь  та к ія , въ  которы хъ  пѣли  частью  
по итальянски , частью  по англійсіси, и н акон ец ъ  итальян ц ы  окон-

rav l Htm a  1 і ГОіСТЯМ™  Д таж,е  п » ц ы  п р и н и м а л и  у ч а с т іе  в ъ  э т и х ъ  т а н ц а х ъ “ . 
( V ic to i  b c h o e lc h e r .  T h e  L if e  o f  H a n d e l .  L o n d o n . 1857, p . 174).

„ П ё р с е л ь ,  б л а г о д а р я  с в о е й  з д о р о в о й  м у з ы к ѣ  в о  в с ѣ х ъ  с в о и х ъ  п р о и з -  
в е д е н ія х ъ ,  и х ъ  е д и н с т в у  и  о б щ е м у  эф ф е к ту , в о з в ы ш е н н о с т и  х о р о в ъ  и  р а з 
н о с т о р о н н о с т и , я в л я е т с я  п р е д ш е с т в е н н и к о м ъ  Г е н д е л я ,  в е д у щ и м ъ  к ъ  п о с л ѣ л -  
? Ѳй У оа^ Ы^  ПР ЯМЫМЪ, п у т е м ъ “ . ( F r .  C h r y s a n d e r .  G . F r .  H ä n d e l .  L e ip z ig .  1858.

ѵ  И е Р ° ѳп ь  з а м ѣ ч а т ѳ л е н ъ  т а ю к е , к а к ъ  и н с т р у м е н т а л ь н ы й  к о м п о з и 
т о р ъ . „Л .О Т Я  п ь е с ы  П е р с е л я  н е  д о с т и г а ю т ъ  в е л и ч ія  н ѣ м е ц к и х ъ  к о м п о з и т о -  
р о в ъ  ( в ъ  о с о б е н н о с т и  это  за м ѣ т н о  в ъ  с а р а б а н д а х ъ , т р е б у ю щ и х ъ  н ѣ к о т о р о й  
т о р ж е с т в е н н о с т и ) , т ѣ м ъ  н е  м е н ѣ е  о н ѣ  о ч а р о в а т е л ь н ы , к а к ъ  с в о е ю  м е л о д и ч -  
н о с т ію , т а к ъ  и  с ч а с т л и в ы м и  и м и т а ц ія м и  в ъ  г о л о с а х ъ “ . ( F a r r e n e .  L e  t r é s o r  
d e s  p i a n i s t e s .  P a n s .  1861. N o t ic e  b io g r a p h iq u e  d e  H e n r y  P u r c e l l ,  p . 3). О б р а з -  
ч и к о м ъ  и н с т р у м ѳ н т а л ь н ы х ъ  с о ч и н е н ій  П ё р с е л я  м олсетъ  с л у ж и т ь  е г о  с ю и т а

С п б  ?900Нас т р Ъ1 6 1 - 4 С ? РаТК° Й ИСТ° рИЧѲСКОЙ м Уз ь г к а л ь н ° й  х р е с т о м а т іи . 2  и зд !

г) К р о м ѣ  о п е р ъ  П ё р с е л ь  п и с а л ъ  и н с т р у м е н т а л ь н ы й  п ь е с ы  (д л я  с п и 
н е т а )  и  д у х о в н ы я  п р о и з в е д е н ія .  И з ъ  п о с л ѣ д н и х ъ  з а м ѣ ч а т е л ь н ы  с о ч и н е н ія  
н о с я щ ія  н а з в а н іѳ  „ a n th e m “ (с о б с т в е н н о , a n t ih y m n e ,  и л и  а н т и ф о н ъ , т . е  п о - 
г р е ч е с к и  п р о т и в о г л а с н и к ъ — п о п е р е м е н н о е  п ѣ н іе  н а  о б о и х ъ  к л и р о с а х ъ ) . Д о  
П е р с е л я  а н т е м ы  п и с а л и с ь  в ъ  ф орм ѣ  м о т е т а  н а  б и б л е й с к ій  т е к с т ъ  в ъ  а н г л ій -  
с к о м ъ  п е р е в о д ѣ . П е р с е л ь  п р и д а л ъ  и м ъ  х а р а к т е р ъ  н ѣ м е ц к и х ъ  д у х о в н ы х ъ  
к а н т а т ъ ,  п р е р ы в а я  х о р ъ  п ѣ н іе м ъ  со л о  и  и н с т р у м е н т а л ь н о й  м у з ы к о й . А н т е м ы  
п и с а л ъ  и  1 е н д е л ь . (W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19 
J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig  1882 B d . I .  S . 472. H . R ie m a n n . M u s ik -L e x ik o n . 5  A ufl.' 
L e ip z ig .  1900. S . 37. ( A r t .  A n th e m ) .

чч Ärr ' 7 o n  ]P o m m ®r - H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig .  1868. S . 401.
_ ) y  ■ L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r h u n -

•  d e r t s .  L e ip z ig .  1882. B d . I .  S . 486. H . R ie m a n n .  M u s ik -L e x ik o n .  6  A u f la g e . 
L e ip z ig  1900. S . 177. ( A r t .  C a re y ) .  A r . v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s ik 
g e s c h ic h te .  L e ip z ig .  1868. S . 403.

S  402— 403 Ѵ0П ■D o m m e r-  H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig .  1868.

f

чатѳльно зап олон и ли  англ ійскую  сцену, н а  к о то р о й  исчезъ  нац іо - 
н альны й  ан гл ій ск ій  язы къ  1).

В ъ  1711  г . н а  англ ійской  сцейѣ  яви л ась  оп ер а  Г енделя « R i- 
n aldo  п рои зведш ая гром адное вп ечатлѣн іе 2).

В ъ  Л ондонѣ Гендель встрѣтился съ соп ерн и кам и , ум ѣвш им и 
поддѣлаться подъ вкусъ  публи ки . Н о  ему удалось ихъ  побѣдить. 
В ъ  особенности  блестящ ее пораж ѳн іе  н ан есъ  имъ Гендель, когда 
п р и н ял ъ  участіе въ  сочинен іи  оперы  «М уцій  С цѳвола» , въ  к о т о 
рой о н ъ  н ап и сал ъ  третій  актъ , а  первы е два Б уон он чи н и  и А тти л іо . 
Н о  онъ  п ользовался  нераздѣльны м ъ успѣхом ъ только до 1 729  г. В ъ  
это врем я онъ  п оссори лся  съ  пѣвцом ъ С енезино , к отораго  очень л ю 
би л а  п уб ли к а , Гендель ж е  тр еб о в ал ъ  его удален ія . Т огда ари стократ ія , 
видя упорство  Г енделя й преим ущ ественно и н тересуясь  въ  оперѣ  вир- 
туозны м ъ пѣніем ъ, осн овала  новую  и тальян скую  он еру , д л я  которой 
п ри гласи ла  ком позиторовъ : П о р п о р у  и Г ассе и въ числѣ  пѣвцовъ 
Ф аринелли. Т огда театръ  Г енделя сталъ  значительно м ецѣе посѣ- 
щ аться  публикою . О горчен ія  отъ  н есправедливой  оцѣнки  своихъ 
произведен ій  и отъ  денеленыхъ убы тковъ  разстрои ли  здоровье Г е н 
деля. В озстан ови въ  свои силы  лѳченіем ъ и отды хом ъ, Гендель в зялся  
съ  новой  энергіею  за  ком позицію , но  иного  н ап р а в л ен ія . О нъ не 
хотѣлъ болѣѳ п исать  о п ер ъ  и всецѣло п освяти лъ  свою  дѣятельность 
оратор іи .

Э тотъ  п оворотъ  въ  дѣятельности  Г енделя бы лъ н е  случайны й  3); 
вѣ роятн о , названны й  ком позиторъ  оставилъ  бы  оперу , если  бы  онъ 
далее продоллеалъ имѣть успѣ хъ, и его  театр ъ  усердно п осѣ щ ался  бы 
цубликою . Г л а в н ая  п ричина, к о то р ая  застави л а  Г енделя перестать 
сочи н ять  оперы , заклю чалась  въ  низком ъ  достоинствѣ ли бретто . П о- 
слѣднее сочинялось  съ  исклю чительною  цѣлыо дать п росторъ  ком 
п ози тору  для разви тія  и о круглѳн ія  м узы кальны хъ ф орм ъ. Н еа п о 
л и та н ск ая  ш кола , стрем ясь к ъ  наибольш ей  м узы кальной  красотѣ, 
стуш евала драм атическое достоинство либретто , уничтолеила х ар ак те
ристичность лицъ и довела и х ъ  до общ аго зн а ч е н ія  ти п овъ , н е о п р е 
деленны й  обли къ  которы хъ  наи б олѣ е доступенъ  для м узы кальнаго 
воспроизвѳдѳнія. Гендель н е  сдѣлалъ ш ага  впередъ  въ  оцерѣ: со- 
зданны я имъ произвѳдѳнія этого рода п о  ф орм ѣ н е  отличаю тся отъ 
итальянскихъ .
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!) A r . v o n . D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig . 1868. S . 403.
3) Ib id . S . 403.

C p . E m . N a u m a n n . D e u t s c h e  T o n d ic h te r  v o n  S e b a s t ia n  B a c h  b is  a u f  d ie  G e 
g e n w a r t .  2  A u f la g e  B e r l in .  1876. S . 96.

8) A r . v o n . D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig .  1868. 
S . 483, 4 8 6 - 4 8 7 .



С оотвѣтствую щ іе сю ж еты своем у м узы кальном у генію  Гендель 
н аш ел ъ ^в ъ  библіи . И х ъ  вел и ч ав ая  п ростота вполнѣ  соотвѣствовала 
х ар ак тер у  его творчества. Г ендель задум алъ  сн ачала  писать  д ухов
н ы я  оперы . Н о  духовенство  воспротивилось  перенесен ію  библей- 
скихъ  л и ц ъ  н а  театральную  сц ен у  !). В стрѣтивш ись съ  неодолимы мъ 
п репятствіем ъ , н е  допустивш им ъ Г енделя создать духовную  оперу, 
онъ  о стан ови лся  н а  оратор іи , к о то р ая  н е  нулсдается въ  сцениче- 
скомъ представлен іи  и даетъ тѣмъ болы пій  п росторъ  развитію  м у
зы ки, берущ ей  н а  себ я  главную  драм атическую  роль въ  этом ъ родѣ 
п рои зведен ій .,

В ъ  б. ч. ораторій  Г енделя п роведен а одна и т а  лее в ел и к ая  идея 
сп асен ш  народной  свободы героем ъ  нац іи  2). Э ту  идею  Гендель ху- 
долсественно вы разилъ м узы кой , вполнѣ  соотвѣтствую щ ей величавой 
простотѣ  библейскаго р азск аза  и своими м огучим и звукам и  и зоб ра
ж аю щ ей  трагическую  гибель гер о я , заверш аю щ ую  его  самоотверлеен- 
ны й подвигъ . П оэтом у  ораторіи  Г енделя им ѣю тъ два главны е эл е
м ента: эпическ ій  и драм атическій , тогда к акъ  лиризм ъ н аступ аетъ  
только  въ  нем ногіѳ моменты, п ри  вы раж ен іи  личнаго  н астр о ен ія  героя . 
Э пико-драм атическій  хар ак тер ъ  сю ж етовъ  генделевскихъ  ораторій  
отр ази л ся  въ  м узы кѣ, изобилую щ ей м ощ ны ми трагическим и  эф ф ек
там и и ш ироким ъ употребленіем ъ  хоровы хъ  массъ. О бработы вая сю- 
лееты, столь бли зк іе  нац іональны м ъ интересам ъ, въ  особенности  до- 
ро г іе  свободолю бивы м ъ ан гл и ч а н ам ъ я), Гендель стар ался  сдѣлать свое 
искусство  доступны м ъ всем у народ у . О ттого, несм отря н а  величіе и 
гл у б и н у  своихъ  идей,' онъ въ вы сш ей степени  п о п у л яр ен ъ , чѣмъ 
отличается отъ В аха, слиш ком ъ углублен н аго , по  своей лирической  
н ату р  б , въ  личны я н астр о ен ія , и  вслѣдствіе оригинальной  су б ъ ек 
тивности  н е  вполнѣ  доступнаго  для  массы.

О раторіи  Г енделя при влекаю тъ  цѣ лы я ты сячи  н арод а . До сихъ  
п оръ  англи чан е лю бятъ  этого ком позитора до оболеанія 4). Н о  не
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Т, л *1 l a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19 J a h r 
h u n d e r t s .  L e ip z ig .  1882. B d . I .  S . 478. C p . A r .  v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  
M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig . 1868. S . 4 9 1 - 4 9 2 .  а ѳ г

489 - 4 9 0  VOn ^ o m m e r ‘ H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig .  1868.

3) I b id .  S . 601.

T.-1 r тЛ ст̂ НГЛИЧанѳ с ч и т а ю т ъ  Г е н д е л я  з а  с в о е г о  н а ц іо н а л ь н а г о  к о м п о з и т о р а .  
t  ъ ™ ал0.?ь  а в т ° Р с т в о  н а ц іо н а л ь н ы х ъ  г и м н о в ъ :  „ G o d  s a v e  t h e  k in g “

hÀ’ ,  І 1 р а з а в д е Рът  Д °« а з а и ,  ч т о  а в т о р ъ  г и м н а  „ G o d  s a v e  
t h e  k in g  б ы л ъ  _ К э р и  (см . с т а т ь ю  К р и з а н д ѳ р а :  „ H e n r y  C a r e y  u n d  d e r  U r -

w S s t h a f t  Т І 8 ? Г Т . 8: 6 0 d  SaVe th 6  k i n g “ ’ J a h r b ü c h e r  Ä r  m u s ik a l i s c h e  W is s e n b c n a t t .  I .  2 8 7 ), Что лее к а с а е т с я  д о  г и м н а  „ R u le  B r i t a n n i a “ , то  о н ъ
в з я т ъ  и з ъ  о д н о г о  п р о и з в е д е н а  (M ask ), н а п и с а н н а г о  в ъ  1761 г . А р н о м ъ
(A in e ) ,  к о т о р ы й  в ъ  сво ю  о ч е р е д ь  з а и м с т в о в а л ъ  м н о г о е  и з ъ  п р о и з в е д е н ія
Г е н д е л я  „ O c c a s io n a l  o r a to r io “ (1746). В ъ  г и м н ѣ  „ R u le  B r i t a n n i a “ в с е г о  л и ш ь
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м ены пим ъ успѣхом ъ ораторіи  Г енделя пользую тся и н а  континентѣ . 
Е ж егод н о  въ  одном ъ изъ  городовъ  Р ей н ск о й  провинц іи : К ельнѣ , 
А х ен ѣ  или Д ю ссельдорфѣ въ  день С вятой  Т роицы  гром адн ая  м асса 
н арод а соб и рается  для сл у ш ан ія  оратор ій  Г ен деля , въ  исполненіи  
которы хъ  приним аю сь участ іе  цѣлы я ты сячи  м узы кантовъ  и пѣвцовъ . 
К олоссальное значен іе таки хъ  народны хъ  празднествъ , во врем я к о 
торы хъ  исполняю тся оратор іи  Г енделя , пробулсдаю щ ія въ  м ассѣ 
лу ч ш ія  стороны  человѣчности: энтузіазм ъ  к ъ  н ац іон альн ом у  герою  
и сочувствіе р а д о с т и . освоболсденнаго отъ  раб ства  и у гн етен ія  н а 
р о д а ,— молеетъ сравн и ться  р азвѣ  только  съ  олим пійскими играм и  гр е 
к овъ  J) . С воими оратор іям и  Гендель доказалъ , что м узы кѣ доступно 
выралееніе вы сочайш ихъ идей и н астроен ій , п ри сущ и хъ  человѣче- 
ству . Н аи б ольш аго  в ел и ч ія  достигаетъ  идея Г енделя въ  его. двухъ 
оратор іяхъ . «И зраи ль  въ  Е ги п тѣ »  и «М есс ія» . В ъ  п ервой  героемъ, 
освобож даю щ им ъ свой народъ , я в л я е т с я  самъ Господь С аваоѳъ , ве - 
дущ ій евреевъ  изъ  Е ги п та  въ  землю  обѣ тованную . В о  второй  герой - 
освободитель есть Іи су съ  Х ри стосъ , своим ъ подвигом ъ и ск уп лен ія  
сп асш ій  все человѣчество . Х о тя  д р у гія  оратор іи  Г енделя: «С ам сонъ», 
«С аулъ» , « Іуда М аккавей»  и п р . не достигаю тъ той-лее всеобъем ле- 
м ости  идеи, к ак ъ  въ  «М ессіи» , и  того рели гіозн аго  вел и ч ія , к ак ъ  въ 
« И зр аи л ѣ » , тѣмъ не м енѣе онѣ принадлелеатъ къ  величайш им ъ п р о - 
извѳденіям ъ худолеественнаго г е н ія  2).

П р и  исполнѳніи  своихъ  ораторій  Гендель д оп олн ялъ  эф ф ектъ  
игрою  н а  органѣ . В послѣдствіи  М оц артъ  и Ю лій  Р и тц ъ  сдѣлали нѣ- 
к оторы я доп олн ен ія  въ  инструм ентальной  части  оратор ій  Г енделя, 
чтобы  приспособить ихъ  к ъ  обогативш ем уся новы м и эф ф ектам и 
оркестру  позднѣйш ей эпохи . (M ende l, M u sik a lisch es  C o n v ersa tio n s- 
L ex ik o n .. B d .  IY . S. 4 8 3 ) .

д в а  т а к т а , н е  п р и н а д л е ж а щ е е  Г е н д е л ю  ( W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  
M u s ik  d e s  17... 18. u n d  19. J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig .  1882. B d . I .  S . 486— 486. C p . 
V . S c h o e lc h e r .  L i f e  o f  H a n d e l .  L o n d o n . 1867, p . 299). _  ч ,

>) E m . N a u m a n n .  D e u t s c h e  T o n d ic h te r  v o n  S e b a s t ia n  B a c h  b i s  a u l  d ie  
G e g e n w a r t .  2  A u f la g e .  B e r l in .  1876. S , 8 8 — 89.

3; К р о м ѣ  о п е р ъ  и  о р а т о р ій , Г е н д е л ь  п и с а л ъ  к а м е р н у ю  и  и н с т р у м е н 
т а л ь н у ю  м у з ы к у :  „ C o n c e r t i  g r o s s i“ , с о н а т ы , т р іо , с ю и ты , ф у г и  и  п р .

16
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Г Л А В А  X X X Y I.

О п ѳ р а  в о  Ф р а н ц і и .  Л ю л л и .  Р а м о ,  к а к ъ  к о м п о з и т о р ъ  и  

т е о р е т и к ъ .

А в с т Ы & й  'ВЛЯШПІЙ ФІ анціѳю  ü0 врем я регентства А нны
А встрш скои , вы званнаго малолѣтством ъ Л ю довика X I Y , вы писалъ
итальянскую  труп п у  к оторая  дала 14  декабря  1645  г. въ. П ар и ж -
ском ъдворцѣ « P e ti t  B ourbon»  представленіе: « F esta rfea tra le  d e lla f in ta

котораго  былъ н ап и сан ъ  Строцци, а  м узы ка С акрати , 
драм атическим ъ ком позите ромъ, родивш имся въ началѣ  17-го  вѣ ка

o L 1650  Г- П еР Г Й аКТЪ аТ0Г0 представления кончался 
Оалетомъ изъ  обезъянъ  и медвѣдей, в т о р о й -б а л е т о м ъ  изъ  страусовъ
третш  балетом ъ индійцевъ съ  попугаям и і) . Н о  «L a f in ta p a z z a lô b m a

Пв р в а я  больш ая °п ер а : д ан н ая  в ъ П а - '
R o U a n d s T  г Й Г  УИДЖИ Р0ССИ’ КаКЪ ЭТ0 Д°к азы ваетъ R om ain 
S  8 . ' П ервое  представленіе этой оперы  состоялось 2 м арта
І  Л а' • ІѲ8УИТЪ P è re  M e n estr ie r, написавш ій  въ  1681 г. «D es
re p ré se n ta tio n s  en m u siq u e  anc ienne e t  m oderne» , хотя  упом инаетъ
ітпо^пгя 6 Ыа3? ваетъ сочинивш аго ее ком позитора. О на начиналась съ 
пролога, изображ авш аго , к акъ  ф ранцузское войско брало крѣпость.

н ен а  СВЯЗИ СЪ СаМ° Й 0П6р0Й НѲ щ ѣ л ъ - 0 н а б ы л а  н апол-н ен а  дЬиствіями всевозм ож ны хъ миоологическихъ сущ ествъ и изобило
в а л а  внезапны м и п ревращ еніям и , удивительны ми декорац іям и , разно-

3= Г Г аМИ И п РекРаснымъ п ѣн і®і> *)• Н о  не всѣ были та,- 
кого  м н ьн ія . М ногіе находили эту оперу скучной:

C e b e a u  m a is  m a lh e u r e u x  O rp h é e ;
O u , p o u r  m ie u x  p a r le r ,  c e  M o rp h é e , 
i r u is q u e  t o u t  le  m o n d e  y  d o r m it  5).

h u n d e l WL S p ^ ha?882DB d Gr CS СІ;?Й Г *  deS 17” 18> Und 19‘ Jahl"
R o l la n d ,  N o te s  s u r  L ’Ô r fe o  d e  L u i ï  п р о и з в е д е н а  R o m a in

2) Cm I b id  o  140 ° ftq  ТГ C o m b a r i®u - S o le sm e s . 1901, p . 191, 195.
и  в ъ  с в о е  RTiPMtr' т?птгт о Р о с с и  р о д и л с я  в ъ  Н е а п о л ѣ  в ъ  к о н ц ѣ  X V I  в

Н о  п о т о м ъ  е г о  з а б ы д Г Г ЛО р ф ей « Чр о с с и Н п ^ ? ВѢСТН0СТІЮ ( І Ш ' Р ‘ 199- 202)- ( Ib id . р . 200). »Ч РФ еи ±  о с с и  п р и п и с ы в а л с я  р а з н ы м ъ  а в т о р а м ъ .
3) I b id .  р .  203.

р. 196. C ^ W ^ L a n 'o - l ï a n s  Ѳп m u s iq u e  a n c ie n n e  e t  m o d e rn e ,

L n d e Ä I „ 4  f e d  I . S  i f t ' 61 M u 8 ik  d e s  17-’ 18- 19- J a h r ‘
J) L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d o s  17 ій  n n ri i q  Toi u j  j

L e ip z ig .  1882. B d  I  S  lfifi 17«  rv , £ ѴГ • i f  T ’ i  -5 n d  19. J a h r h u n d e r t s .
Ь & ь *  e t ™  le ,
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Ф ранцузская п убли ка начала сознавать необходим ость въ нацио
нальной  оперѣ. Н о  для этого нуж но бы ло рѣш ить вопросъ: годится- 
л и  ф ранцузскій  языісъ для о п е р н а го . пѣн ія? П ололсительный отвѣтъ 
бы лъ данъ П ерреном ъ (A bbé P e r r in ) ,  котораго  поэтом у молено счи
тать  за  осн ователя  ф ранцузской  оперы  х). =

П ослѣ  ознакомления ф ранцузовъ  съ  итальянской  оперой , не за 
медлили п ояви ться  съ  ихъ стороны  попы тки создать собственную  н а- 
ц іональную  оперу. Е щ е  за  долго до пріѣзда итальянской  оперной 
труп п ы  въ  П аргокъ, во Ф ранціи сущ ествовали  сценическія прѳдстав- 
л е н ія , состоявш ія  преим ущ ественно изъ  танцевъ , съ присоединеніем ъ 
п ѣ н ія  и разговора. Н о  подобны я п редставлен ія  бы ли очень грубы  
и свидѣтѳльствовали о весьма низкой степени эстетическаго развитія  
ф ран ц узскаго  общ ества. П редтечей ф ранцузской  оперы  м ож етъ счи
таться  балетъ, состоявш ій "изъ танцевъ , декламаціи и пѣ н ія . Т акой  
балетъ  бы лъ данъ  въ  1 582  г. п ри  бракосочетан іи  гер ц о га  d e  Jo y e u se  
с ъ  M adem oiselle de V au d em o n t, сестрою  королевы . Э тотъ балетъ  н азы 
вается  « B a le t com ique de la  R oyne, fa ic t au x  nopces de M o n s ieu r  le D u c  de 
Jo y e se  e t  M adem oiselle de V audem on t sa s œ u r .P a rB a l ta s a rd e B e a u jo y e u lt ,  
V a le t de C h a m b re  d u  Roy e t  de la  R egne sa m ère . A  P a r is . 1 5 8 2 . P a r  
A d ria n  le  R oy  e t  R o b e rt B a lla rd . У строитель этого балета бы лъ скри- 
п ач ъ  Б альтазари н и  (B a lta sa r , или B e au jo y e u lt) , текстъ  н ап и салъ  к оро- 
лѳвскій  м илосты нникъ de la  C hesnaye, а  м узы ку— придворны е м у
зы канты : B eau lieu  и S a lm o n 2). П о  мнѣнію  Б ёр н ея , единственная снос
н а я  м елодія во всем ъ п р о и звед ен ы  та , которую  Б ал ьтазар и н и  н а
з ы в а е т е  «U n son fo r t  gay , nom m é la  C lo ch e tte»  3).

n a l  d ’H is to i r e  d e  l a  M u s iq u e , t e n u  à  P a r i s  à  l a  B ib l io th è q u e  d e  l ’o p é r a  d u  23 
a u  29 J u i l l e t .  D o c u m e n ts ,  m é m o ire s  e t  v o e u x  p u b l ié s  p a r  l e s  so in s  d e  M . J .  
C o m b a r ie u .  S o le sm e s . 1901, p . 208.

!) W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r 
h u n d e r t s .  L e ip z ig .  1882. B d . I .  S . 179 ff.

2) B u r n e y .  A  g e n e r a l  H i s t o r y  o i  m u s ic . L o n d o n . -1789, I I I ,  p- 275— 278. 
С т и х и  д л я  эт о го  б а л е т а  б ы л и  н а п и с а н ы  d e  l a  C h e s n a y e . (A m b ro s . G e s c h ic h te  
d e r  M u s ik . L e ip z ig .  1878. B d . I V . S . 216).

3) B u rn e y . A  g e n e r a l - h i s t o r y  o f  m u s ic . L o n d o n . 1789. Ш , p . 278. Э то  
п р о и з в е д е т е  п о м ѣ щ е н о  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  х р ѳ -  
с т о м а т іи . 2  и з д . С пб . 1900, стр . 101.

З н а ч и т е л ь н ы й  и с т о р и ч е с к ій  и н т ѳ р ѳ с ъ  п р е д с т а в л я ю т ъ  о б р а з ц ы  п ѣ н ія  
с о л о  в ъ  эт о м ъ  б ал ет ѣ , н а п и с а н н о м ъ  р а н ѣ ѳ  п о я в л ѳ н іа  о п е р ы  в ъ  Н т а л іи  н а  
н ѣ с к о л ь к о  л ѣ тъ . А м б р о с ъ  п р е д п о л а г а е ш ь  в ъ  э т и х ъ  м ѳ л о д ія х ъ  о т г о л о с о к ъ  м и- 
с т ѳ р ій , н а п о м и н а ю щ и х ъ  в ъ  свою  о ч е р е д ь  ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  с в о и м и  д л и н 
н ы м и  к о л о р а т у р а м и . (A m b ro s , G e s c h ic k te  d e r  M u s ik . L e ip z ig .  1878. B d . IV . 
S . 231).

О т р ы в о к ъ  т а к о г о  п ѣ н ія  соло п о м ѣ щ е н ъ  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и ч е 
с к о й  м у з ы к а л ь н о й  х р е с т о м а т іи . 2  и з д . С п б . 1900, стр . 102.

В ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  м е л о д ія х ъ  э т о г о  б а л е т а  „ з а м ѣ т е н ъ  к а к ъ  б ы  н е я с н ы й  
н а м е к ъ  н а  'о п е р н у ю  а р ію  и  п р и т о м ъ  в о  в к у с ѣ  и  х а р а к т ѳ р ѣ  ф р а н ц у з с к о й  
о п е р ы . Е с л и  д а т ь  с е б ѣ  т р у д ъ  п о с т р о и т ь  н а  п ѣ н іи  Г л а в к а ,  к а к ъ  н а  о с н о в -

16*
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^  П е р в а я  ф р ан ц у зск ая  о п ер а  бы ла н ап и сан а  Р обертом ъ  К ам бе

^ Ж е Т р Г н Г ^ е  l Ä i r r r r “  ^
р е н о м , п р о и з в е д е т е  б ы і о Г с у І Г и  S ï ï K  м у з ы к ^ Г

О но б Г д Г в ^ Г 6 ПрѲЛести ПРИР°ДЫ и  п астуш еской  ж и зн и .

у с п ѣ х ъ ^  ‘oMS T Ä : ; r b  1 " о 5 Лф а к "

Z hL  н Г с ъ ' и н Г ’’’ ДаНШа ВЪ 1 660  г "  111)11 б р а к о с о ч е Ін іи  Л Ю: д ови ка  А іѴ  съ инф антою  и сп ан ск о ю ,— нѳ п онравилась- й п я т т ™
во схи щ ен н ы е упом яты м ъ п рои зведен іем ъ  П е р р е н а  и  ^ е р а  С

?въ т Г г Т п г Т 0  ЕацІ“ .Ую ° ™ р у  *). %  см ерть М азар и н и  
сять лѣтъ , о стан о Г Ла Разв и т іе  ф ран ц узск ой  оперы  н а  ц ѣ лы я  де-

В ъ  1 6 6 9  г . П ьѳ р ъ  П ѳ р р ѳ н ъ  п ол у ч и л ъ  отъ  Л ю довика XТУ п п и
“ Г  0ПѲрныя прѳдставлен ія . О нъ вош елъ  въ  соглаш ен іѳ  съ  
л ам б ер о м ъ , взявш и м ся  класть  н а  м ѵзыкѵ либпетто П рппатгя 
к и з о м , С урд аком ъ  (A lax a n d re  к о т о З

ствдванньш й“  С и т “  театРалЫ !ьш и м аш инам и, им ъ у со в ер ш ен -

ли бретто  к оторой  бы ло н ап и сан о  п Т р р е н ^ Г м у з ы к а - Ь м Г р ^ м ъ

' у  тъ  то тъ  ф актъ , что одинъ либрѳттистъ  получи лъ  при бы ли  Я О ООО 
•ф р ан к о въ  з). Н аступ и вш и м и  н есо гласіям и  и Ä
ны м и осн ователям и  ф ран ц узск ой  н ац іон альн ой  о п е р Г л о ™  в о с ш л Г  
зо вал ся  Л ю м ь  усп ѣ вш ій  вы хлоп отать  себѣ  п р т Т н а Z Z  
давать  о п ер н ы я п р ед ставл ен ія , к о т о р а я  сн ач ал а  бы ла п р ед о ставл ен а

в н у т р е н н е й  г а р м о н іи ,  о б н а р у ж и т ь  к о т о р у ю  е д и а  л Г б ь т л Г ’ X° ™  И СКрыТ0Й'

я о то р и е сж Л

derts. I. s &i 8 o - m . dm  ШивЛ des i a  u n ä  19- Ja h rh ™ -

d e r t s ,  Lelpzig.aÂ nBdI , ï  8в ’ Й . І ,Г  MuBik des 17- »8, u n d  19. J a h r h u n -  

S . 301? S8Ï. T0"  D o m m e r - H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig .  1868.
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Л ю довиком ъ X IV  П е р р е н у  *). К огд а Л ю лли  сталъ  во гл ав ѣ  ф р а н 
цузской  н ац іо н ал ьн о й  оперы , н ач ал ась  эп о х а  е я  б лестящ аго  р а з 
витая.

Ж а н ъ  Б ати стъ  Л ю лли  ( 1 6 3 3 — 1 6 8 7  г .)  бы лъ ф лорен тій ск ій  у р о - 
ж ѳнѳцъ. В ъ  1 6 4 4  г. о н ъ  бы лъ п р и везен ъ  герц огом ъ  Г изом ъ  въ  П ар и ж ъ  
и в зя тъ  п оварен к ом ъ  въ  п ри дворн ую  кухню . В ъ  свободны е часы  онъ  
б р ен ч ал ъ  н а  ги тарѣ , н а  к о то р о й  вы уч и лся  и гр ать  ещ е во  Ф лоренц іи . 
О б р ати въ  н а  себ я  вни м ан іе  м узы кальны м и способностям и , о н ъ  сталъ  
б р а ть  у р о к и  н а  скрипісѣ и  сум ѣлъ  р асп олож и ть  к ъ  себѣ  вы сок оп о- 
ставл ен н ы х ъ  лю дей соч и н ен іям и  д л я  этого инструм ента. Н ак о н ец ъ  
ем у  удалось  обратить  н а  себ я  взоры  сам ого Л ю довика X IV , которы й  
н азн ач и л ъ  д евятн ад ц ати -лѣ тн яго  м узы к ан та  главны м ъ и нспектором ъ  
св о его  больш ого  о р к естр а , состоявш аго  и зъ  двадцати  четы рехъ  чело- 
вѣ къ  и н а з ы в а в ш а я с я  « G ra n d e  b an d e» . П отом ъ  Л ю довикъ Х ІУ  учре
ди л ъ  другой  о р к естр ъ  и зъ  ш естн адц ати  ч е л о вѣкъ, н азы в а в ш ій ся  « L es  
p e t i ts  v io lons» ,*и во  гл ав ѣ  его  п о стави л ъ  Л ю лли, которы й  та к ъ  у со - . 
вер ш ен ство вал ъ  свой  м ален ькій  о р к естр ъ , что послѣдній  затм илъ  б оль
ш ой оркестръ , н азы вавш ій ся  та к ж е  « L es v in g t  q u a tre  v io lons»  2). H o  
Л ю лли  не о гр ан и ч и вал ся  одною  кап ельм ей стерскою  дѣ ятельностію . 
О н ъ  соч и н ялъ  д л я  своего  о р к естр а  р азн ы я  пьесы , которы м и ст ар а л с я  
улучш и ть  те х н и к у  оркестровой  игры , вы сту п ая  сам ъ в ъ  к ач ествѣ  в и р 
т у о за  н а  скрипкѣ  3) и доб и лся  так о го  къ  себѣ  вн и м ан ія , что  ем у 
бы ло п о р у ч ен о  н ап и с ать  м узы к у  для  б алета  съ  текстом ъ  М ольера. В ъ  
этом ъ  балетѣ  долж ен ъ  бы лъ  тан ц овать  сам ъ Л ю довикъ X IY .

Л ю лли п у ск ал с я  н а  все, чтобы  расп ололш ть  к ъ  себѣ к о р о ля . 
О нъ н е  б р езго валъ  далее п аясп и ч еством ъ , съ  цѣлью  развесели ть  
Л ю д ови ка X IY . Т ак ъ , н ап ри м ѣ ръ , въ  роли  м ольеровскаго  П у р со н ь я к а , 
Л ю лли , изобралсая его  бѣгство отъ  докторовъ  и ап тек ар ей , сп ры - 
гн у л ъ  в ъ  оркестръ , п р ям о  н а  ф ли гель , оттого  р азб и вш ій ся  въ  д р е
б езги , чѣмъ н асм ѣ ш и лъ  к о р о л я  4). С воим ъ ни зкоп оклон ством ъ , лестью  
и  ш утовством ъ , онъ  доб и лся  такой  б лагосклон н ости  со  сторон ы  Л ю 
до в и ка  Х ІУ , что бы лъ н азн ач ѳнъ  н а  п оетъ  гл ав н а го  интенданта к о 
р олевской  м узы ки . В ъ  1 6 7 2  г . онъ  сталъ  во  гл авѣ  ф ранцузской  
оперы  б) . Здѣсь  о н ъ  п р о яв и л ъ  весьм а сильную  дѣ ятѳльность в ъ  к а -

*) I b id .  S . 381.
а) I b id .  S . 381— 382. С р . W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s

17., 18. u n d  19. J a h r h u n d e r t .  L e ip z ig .  1882. B d . I .  S . 196.
3) D e  F r e s n e u s e  у т в е р ж д а л ъ , ч т о  „ н и к т о  н е  у м ѣ л ъ  и з в л е к а т ь  и з ъ  

с к р и п к и  т а к и х ъ  з в у к о в ъ ,  к а к ъ  Л ю л л и “ . (W .  L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  
M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig .  1882. B d . I . S . 196.

*) W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17 ., 18. u n d  19. J a h r 
h u n d e r t s .  L e ip z ig .  1882. B d . I .  S . 197— 198.

5) I b id .  I .  S . 199.
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чѳствѣ ком позитора и ди ри ж ера. О нъ ревностно  заботи лся  объ  усо
вер ш ен ство ван ы  и сп олн ен ія  и при своем ъ вспы льчивом ъ н равѣ  иногда 
р азб и вал ъ  скрипки  о спины  м узы кантовъ, если  они н е  играли  со
гласно  съ его  лселаніемъ. П ы лкій  н равъ  Л ю лли бы лъ причиною  его  
смерти: дири лш руя оркестром ъ, и гравш им ъ «Те D eu m » , и сп олн ен іе  
котораго  бы ло н азн ач ен о  по  случаю  вы здоровлен ія  Л ю довика X IY , 

ю лли такъ  ревностно м ахалъ  своим ъ дирш керским ъ лсезломъ, что 
уш ибъ  себѣ н о гу  и, боясь  сдѣлать операц ію , вскорѣ  ум еръ. К о гд а  
Л ю лли бы лъ боленъ, его  посѣ тилъ  духовникъ , которы й ем у п осо - 
ввтовалъ ^  въ  зн акъ  р а с к ая н ія  въ  своей театральн ой  дѣятѳльности —  
грвховн ой  въ  гл азах ъ  духовен ства ,— сж ечь послѣдню ю  свою  оп еру . 
Лю лли п ослуш но и сполнилъ  п р и к азан іе  духовенства, слсегъ п ер еп и сан - 
н ы я п артш  своей новой  оперы , тихонько  сп рятавъ  отъ  строгихъ  очей 
свящ ен н и ка п арти туру . П ередъ  смертью  онъ  легъ  н а  зо л у  съ веревкой  
на ш еѣ, пѣлъ  предсм ертную  пѣсню : «il f a u t  m o u r ir , p éc h eu r»  и к а к ъ  
лш лъ,  ̂такъ  и ум еръ— комедіантомъ х). . •

I  л ав н ая  засл у га  Л ю лли заклю ч ается  въ его  оц ерахъ . О нѣ н о 
сили н азван іе  « tra g é d ie  m ise  en  m u siq u e»  2) . В сѣхъ  оперъ , н ап и сан - 
ны хъ Лю лли, было девятнадцать. И зъ  ни хъ  наиболѣе,лзамѣчательны : 
A lceste , T hésée, P syché , O rp h é e , A ty s , B ellérophon , P ro se rp in e , A rm ide, 
P h ae to n  и др. Л ибреттистъ  Лю лли бы лъ Ф илиппъ К ино  (P h il ip p  Q ui- 
n a u l t  ). Достоиш ь вн и м ан ія  способъ, котораго  придерлсивался Л ю лли, 
при  сочиненіи  своихъ  оперъ  4). О нъ вы учивалъ  текстъ  н аи зустъ , 
садился за  ф ортепіано и подбиралъ  м узы ку къ  вы ученны мъ сл о в ам ъ ’ 
д и ктуя  ее своим ъ ученикам ъ б). Т акъ  сочиняю тъ  лиш ь дилеттанты  
поэтом у упом януты й способъ  ком позиціи  свидѣтельствуетъ о том ъ’ 
что Лю лли н е  бы лъ глубоким ъ знатоком ъ теоріи  ком позиціи . С п е
циально м узы кальн ая  сторон а оперъ  Л ю лли не в ы с о к а я  достоинства. 
Н е  н а  нее Л ю лли преим ущ ественно сосредоточивалъ  свое вним аніе. 
Онъ стрем ился въ оперѣ к ъ  усиленно м узы кой драм атическихъ эф ф ек
товъ и к ъ  вѣ рной  деклам аціи , чѣмъ к акъ  н ельзя  болѣе угодилъ нац іо -

S  382 4  TT™ D o m m e r - H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig .  1868, 
H i s t o r 7  o f  ï  Ц ер к о в ью  п о т о м у , ч т о  с ж е г ъ  сво ю  о п е р у . fL e c k y
2  e d  L o n d o n  ^  8fifi Т г о£пП ттл t h ® S p i r i t  -o f R a t io n a l i s m  Ï Ï  E u ro p e .
L ™ * a c b г І Ш ? П р . Д8 « ) в, І І НОетЬ ЛЮДеЙ’ п Р и ч а с т ы ы х ъ  т е а т р у ,  

v o n  S o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig .  1868. S . 384.
л е м ъ  — A cfs e t  T ' a i Я° Л aP  К  Л ю л л и : P s y c h f  и  B e llé r o p h o n  н а п и с а н ы  К о р н е -  
n S . -  i G a la te e  К а м п и с т р о н о м ъ  ( C a m p is t r o n і. С м . W . L a n g h a n s  D ie
S . 2 0 3 —204. S 17-’ i a  Und 19’ J ^ ^ u n d e r t s .  L e ip z ig .  1887. B d  I I

*) I b id .  Г. S . 384.
5) Л у ч ш ій  у ч е н и к ъ  Л ю л л и  б ы л ъ  К о л а с с ъ .
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нальН ому вк у су  ф ран ц узовъ . В ъ  оп ерахъ  Лю лли п р ео б л ад аете  текстъ. 
Д рам атическій  и нтересъ  либретто  бы лъ значительно возвы ш енъ К ино. 
Л ю лли вполнѣ  подчинялъ  свою  м узы ку  п оэзіи , слову . Д ля этой цѣли 
онъ  бѳзпрестанно м ѣнялъ ритм ъ. стрем ясь к ак ъ  молено болѣѳ п р и 
близить разм ѣръ  м узы ки к ъ  разм ѣру словъ  текста . Р ечи тативы  ) 
преобладаю тъ  и только въ  моменты ли ри чески хъ  и зл іян ій  п ерехо - 
дятъ  въ  ар іозо  2) . О ттого въ  оп ерахъ  Л ю лли м узы ка довольно бѣд- 
н ая , но  служ и тъ  удачной иллю страц іей  либретто. Л ю лли старался  
возвы сить драм атическое значеніѳ  х о р а  3), почти  совсѣм ъ и сч езн у в- 
ш аго  изъ  и тальян ской  оперы  того врем ени 4). У вертю ры  Лю лли °) 
состоятъ  изъ  трехъ  ч астей , и зъ  которы хъ  п ер в ая  и тр етья  въ  м е- 
дленном ъ темпѣ, а  вто р ая  въ бы стромъ. С лѣдовательно, отнош еніе 
частей  въ увертю рахъ  Лю лли обратное установленном у  въ  увертю - 
р ахъ  А л. С карлятти , п он явш аго  важ ность п реоб лад ан ія  бы стры хъ 
частей  .въ  инструм ентальной  м узы кѣ (увертю ра А л . С карлятти  им ѣетъ 
слѣдую щ ій порядокъ: A lleg ro , A d a g io . A lleg ro , a  Лю лли: G ra v e ,
A lleg ro , G rave),.

И н тересъ  о п ер ъ  Л ю лли возвы ш ался непрем ѣ нны м ъ п рисут- 
ствіемъ балета,, и самымъ тщ ательны м ъ и эф ф ектны м ъ исполненіем ъ. 
П о  настоян ію  Лю лли ж ен ск ія  роли стали  исп олн яться  ж енщ инам и , 
а  не мулечинами, какъ  это бы ло » до него 6). Б л е ск ъ  сценической 
обстановки , эф ф ектность балета, драм атическое достоинство либретто, 
уси лен н ое удачной м узы кальной  иллю страц іей , вѣрность деклам ацш  
и полное господство слова надъ  м узы кой ,— все это обезпечило успѣхъ 
оп еръ  Л ю лли н а  ф ранцуской  сценѣ , гдѣ онѣ. несм отря н а  свое до-

1) В а т т е  в ъ  с в о е м ъ  с о ч и н е н іи : „ L e s  b e a u x  a r t s  r é d u i t s  à  u n  m ê m e  p r in 
c ip e “ , P a r i s .  1747. p . 267, п и ш е т ъ :  „ К о г д а  Л ю л л и  с о ч и н я л ъ  с в о и  п р е к р а с н ы е  
р е ч и т а т и в ы , о н ъ  и н о г д а  п р о с и л ъ  Ш а м м е л ѳ  ( C h a m m e lé )  е м у  д е к л а м и р о в а т ь  
т е к с т ъ ; Л ю л л и  б ы с т р о  с х в а т ы в а л ъ  е я  и н т о н а ц ію  и  в п о с л ѣ д с т в ш  п о д ч и н я л ъ  
п о с л ѣ д н ю ю  п р а в и л а м ъ  с в о е г о  и с к у с с т в а .

2) Е с т ь  и з в ѣ с т іе  ч т о  з н а м е н и т а я  п ѣ в и ц а  Ф а у с т и н а  (р о д и в ш а я с я  в ъ  
1693 г .)  п р о ѣ з д о м ъ  в ъ  А н г л ію  п о с ѣ т и л а  П а р и ж ъ  и , с л у ш а я  т а м о ш н ю ю  о п е р у , 
п о с л ѣ  п о л у ч а с о в о г о  о ж и д а н ія  в о с к л и к н у л а :  „ К о г д а  асе н а к о н е ц ъ  б у д е т ъ  архя . 
( B u r n e y .  A  g e n e r a l  h i s t o r y  o f  m u s ic . L o n d o n .  1789 Ш ,  p .  277). _

3, A r . v o n  D o m m e r . H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig .  1868. b .  38b
, Ч т о  к а с а е т с я  х о р о в ъ  в ъ  о п е р а х ъ  Л ю л л и , т о  о н и  с о о т в ѣ т с т в у ю т ъ  а н т и ч 

н о м у  п р и н ц и п у  е д и н с т в а  д ѣ й с т в ія . И х ъ  д е к л а м а т о р с к ій  х а р а к т е р ъ  с т р о г о  
в ы д е р ж а н ъ . О н и  л и ш е н ы  б о г а т о й  м е л о д и ч н о с т и  и т а л ь я н с к и х ъ  о п е р ъ  и  
к а к и х ъ  б ы  т о  н и  б ы л о  к о н т р а п у н к т и ч е с к и х ъ  п р и к р а с ъ ,  н о  к а к ъ  в ъ  х о р а х ъ , 
т а к ъ  и  в ъ  п ѣ н іи  с о л о  у д а ч н о  и з б ѣ г н у т а  о п а с н о с т ь  м о н о т о н н о с т и  ч а с т о ю  
п е р ѳ м ѣ н о ю  д в у х ъ -д о л ь н а г о  и  т р е х ъ -д о л ь н а г о  т а к т а . (W . L a n g h a n s .  Vie b e 
s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig . 1882. B d . I .
S  207). -i

4) A r . v o n  D o m m e r . H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig . 1868. S . 292.

e]  W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r 
h u n d e r t s .  L e ip z ig .  1882. B d. I .  S . 2 0 6 —207.



“ )НИЗК0Ѳ МуЗЫЕаЛЬНОе Достоинство, продерж ались окола ста

с т в о в !Іъ СЛЖ ^ Лл РаЗВИТІЮв ФраНЦуЗСКОЙ н а Ціо н ал ьной оперы  содѣй- 
ствовалъ  Ж ан ъ  Ф илиппъ Р ам о  ( J 6 8 3 — 1 7 6 4  г .) . О нъ рано  обна
руж и лъ  м узы кальное дарован іе. О тецъ послалъ  его въ  М иланъ  глѣ

и Г % р в Г о Л ^ одвинулся, т е р е д ъ  въ  “  - Ä S S S). іэпослЬдствщ  онъ  бралъ  уроки  у  М арп іана 3) Р ям п  в и  
у чи лся  и грать  н а  ф ортеп іано , органѣ  и  с к р и й  О нъ н ап и сал ъ  
больш ое число инструм ентальны хъ сочиненій .   —

_ ѵ Л аМ0 СТаЛЪг писать  опеРы пятидесяти  лѣтъ (съ  1 733  г .)  и  съ 
п о р ъ  всецѣло п освятилъ  себ я  этом у роду  ком позиціи  И зъ  нихъ 

наиболѣезам ѣчательньп  H y p o lite  e t А гісіе ,

вѣрностг ю  д Г к л а З и МЪН ЮЛЛИ’ ° НѢ отличаю тся Драматичностью и рностью  деклам ацш . Н о м узы кальная сторона оп еръ  Р ам о  хотя

Р х Я Т  ГЪ„ Г ДЪ Н° ГОраздо Р « е  Г
р ахъ  рГмо Д m j4 m W  Те0рш  м^ ыки отразилось въ  one-
P ам °  интересны м ъ акком паним ентом ъ съ  самостоятельны м и мп

б ы Т н о І УГ ° Г НЫИИ Х? раМИ и б о г а т с т в о Г х а р м о н Г в с е  это"
ничаш ей  гъ  б^’ ФРан ц Узскои  публики , пр іученной  къ простотѣ , гра
ничащ ей  съ бЬдностыо,. въ  музыісѣ оп еръ  Лю лли. П оэтом у  франпѵз
ск ая  п у б л и к а  отнеслась к ъ  Р ам о , как ъ  къ  посягателю  н а  тоадипіи

н Г Г п о Н™ ФвГ ЦТЗСК0Й T PbL Н о  “ Ьдствіи Р а м о  бы лъ п о-
у с и н о в л е Г н х ъ  Т о Г С™ ’ КЖЪ п Р О Д ° ™ е л ь  п ри н щ ш овъустановленны хъ  Л ю лли н а  ф ранцузской  оперной  сценѣ 4)

П ри н ц и п ы  ф ранцузской  оперы , состоявш іе въ  п р е о б л а д а л и  

сти д еГ ам ац іи ° ш л Г ™  Г *  М у3ш гальнш ш  интересам и и въ вѣрно-

Г ъ Т = } и Р а м о Ѵ еСРаШеНН0 б0ЛЬШеЮ ^ “ “ остно, 

Р ам о  представляетъ  рѣдкое соединеніе творческихъ  сп особн о-

B ie m a m i- M u s ik -L e x ik o n . 5  A u f la g e . L e ip z ig  1900 S  R7« <

i j  t  -Die G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17 n n ri ю  t u
h u n d e r t s .  L e ip z ig . 1882. B d . I .  S . 225. 68 l ö - u n d  19- J a h r -
V. a -kan g h a n s .  L i e  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17  1ft „п Я  ю  t  v.
h u n d e r t s .  L e ip z ig  1882. B d  1 S  22ß  a e s  1 ‘-< lö> U Ild 19- J u h r -

2  I b id .  I. S . 2 2 9 -2 3 3 . ' ‘ ‘

S  48  Г « “  И п Р ° Д ° ;1ж а т е л ь  Л ю л л и  и  Р а м о .  (С м . ib id  I IÄ b  m  th r N e“ ;
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стей  съ^теоретическим ъ мы ш леніемъ: въ  его лицѣ соединились та
лантливы й ком позиторъ  и весьм а вы даю щ ійся учены й теоретикъ. 
С ущ ность теор іи  м узы ки заклю чается въ  и зслѣ дован іи  закон овъ  м у- 
зы кальнаго творчества и въ  ихъ  систем атически-логическом ъ и зл о 
ж е н ы , какъ  п р ав и л ъ  ком позиціи ') .

К ом позиторы  давно писали  аккорды , ничего н е  зн ая  объ  этихъ 
звуковы хъ  ком бинаціяхъ  или им ѣя о ни хъ  п р евратн ы я п о н я т ія  (см . 
стр . 164). Р ам о  въ  своихъ трактатахъ  по  теоріи  м узы ки удалось 
вы яснить п он ятіе  объ аккордахъ  и нам ѣтить главны е законы  м у зы 
кальной гарм оніи  2). Р ам о  впервы е устан ови лъ  п он ятіе  об ъ  основ- 
ны хъ и  обращ енны хъ  аккордахъ  и зам ѣтилъ ихъ  терцеобразное по- 
строен іе . О нъ первы й заяви лъ , что трезвуч іе  3) с-е-д  и секстаккордъ 
е-д-с  одинъ и тотъ лее аккордъ: первы й  въ своем ъ основном ъ видѣ, 
а  второй  въ обращ ен іи  4).

Р ам о , устан ови въ  значен іе тоники , субдом инанты , доминанты,

И Ы . R ie m a n n .  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik th e o r ie .  L e ip z ig . 1898. S . 450.
2) Т е о р е т и ч е с к іе  т р у д ы  Р а м о : *) T r a i t é  d ’h a r m o n ie  r é d u i t e  à  s e s  p r in 

c ip e s  n a t u r e l s  ’ 1722; N o u v e a u  s y s t è m e  d e  m u s iq u e  th é o r iq u e  1726 н  п р .  (С м . 
п е р е ч е н ь  е г о  т ѳ о р е т и ч е с к и х ъ  т р у д о в ъ  у  H .  R ie m a n n .  M u s ik -L e x ik o n .  5 A u f 
la g e .  L e ip z ig .  1900. S . 913. ( A r t .  R a m e a u ) .  Т ѳ о р е т и ч е с к іе  т р у д ы  Р а м о  в ы з ы 
в а л и  п о р и ц а н ія  е г о  п р о т и в н и к о в ъ , н а п р и м ѣ р ъ , М а т т е с о н а . (С м . M a tth e s o n .  
K le in e  G e n e ra lb a s s -S c h u le . H a m b u r g .  1735. S . 221. C p. A r. v o n  D o m m e r . H a n d 
b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig .  1868. S . 458). В п о с л ѣ д с т в іи  J e a n  l e  R o n d  
d ’A le m b e r t ,  з н а м е н и т ы й  м а т е м а т и к ъ , п ѳ р ѳ р а б о т а л ъ  г а р м о н и ч е с к у ю  с и с т е м у  
Р а м о .  ( Ib id . S . 458). '

3j О т е р м и н ъ  „ т р е з в у ч іе “  см . H . R ie m a n n .  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik th e o r ie .  
L e ip z ig .  1898. S . 4 1 6 - 4 1 7 ,  439.

4) H . R ie m a n n .  M u s ik -L e x ik o n . 5  A u f la g e . L e ip z ig .  1900. j'S. 913. A r t .  
R a m e a u .

П л о д о т в о р н а я  м ы с л ь , п о  о б ы к н о в е н н о , п р и х о д и т ъ  в ъ  г о л о в у  н е  о д н о м у  
ч е л о в ѣ к у , a  н ѣ с к о л ь к и м ъ . У ч е н іе  Р а м о  к о р е н и т с я  в о  в з г л я д а х ъ  Ц а р л и н о  и  
в ы т е к л о  и з ъ  п р а к т и ч е с к а г о  у п о т р е б л ѳ н ія  а к к о р д о в ъ  в ъ  г е н ѳ р а л ъ -б а с ѣ . 
Н .  R ie m a n n . K a te c h i s m u s  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  2  A u f la g e . L e ip z ig .  1901. I  T e il. 
S . 150). П о н и м а н іе  о б р а щ ѳ н ія  а к к о р д о в ъ  з а м ѣ т н о  в ъ  с о ч и н е н ія х ъ :  1) К е п л е р а  
( G o t t e f r i e d  K e l le r .  R u le s  f u r  p la y in g  a  th o r o n g h -b a s s ) ,  в ы ш ѳ д ш ѳ м ъ  в ъ  1707 г . 
п о д ъ  н а з в а н іѳ м ъ  „ А  c o m p le te  m e th o d  o f  a t t a i n i n g  to  p l a y  a  th o r o u g h  b a s s  
u p o n  c i t h e r ,  o r g a n ,  h a r p s ic h o r d  o r  t h e o r b o lu te “ (H . R ie m a n n .  G e s c h ic h te  d e r  
M u s ik th e o r ie .  L e ip z ig .  1898. S . 4 2 8 —431. H . R ie m a n n .  M u s ik -L e x ik o n .  5  A u f la g e . 
L e ip z ig . 1900. S. 555. A r t .  K e l le r ) ;  2) В ѳ р к м е й с т е р а  (A n . W e r k m e is te r .  M u s ic a e  
m a th e m a t ic a e  h o d e g u s  c u r io s u s  1687, см . H . R ie m a n n ,  M u s ik -L e x ik o n .  5  A u fl. 
L e ip z ig .  1900. S . 1241. A r t .  W e r k m e i s t e r ,  H . R ie m a n n . G e s c h ic h te  d e r  M u s ik 
t h e o r i e .  L e ip z ig .  1898. S . 431) и  у  3 ) З о р г е  (G . A . S o rg e .  V o r g e m a c h  d e r  
m u s ik a l i s c h e n  K o m p o s i t io n .  1745— 47. См. H . R ie m a n n ,  M u s ik -L e x ik o n .  5  A u fl. 
L e ip z ig .  1900. S . 1068. A r t .  S o rg e , H . R ie m a n n .  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik th e o r ie .  
L e ip z ig .  1898. S . 444— 445), н а ш ѳ д ш а г о ,  в ѣ р о я т н о , о б р а щ ѳ н ія  а к к о р д о в ъ  н е з а 
в и с и м о  о т ъ  Р а м о , a  к о м б и н а ц іо н н ы е  т о н ы  н е з а в и с и м о  о т ъ  Т а р т и н и . ( Ib id . 
S . 446).
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S ™ ? *  Т 0 Е а1 )’ с°ДѣйствУе™ логической послѣдова- 
тельности аккордовъ и мастерски объясняетъ  кадансы 2).
t v w J - аМ°  первый Допускаетъ теоретически свободные диссонансы
? к Г и  ? п Г Т° РЫХЪНе, СМЯГЧеНа НИ п Риготовленіемъ. ни мелодиче
скими ходами въ видѣ проходящ ихъ и вспомогательныхъ нотъ 3)
«пптг 'Замѣчательна попытка Рам о найти объясненіе м аж ору и ми- 
П 7 9 9 ?  акус™ ческихъ явлеш яхъ . Сначала въ « T ra ité  de l’harm onie» 
m  m L S î ,  • противъ дуалистическаго принципа Ц арлино *), 
но впослѣдствш  въ «G eneration  harm onique»  (1 7 3 7 ) все болѣе и 
болѣе съ нимъ прим иряется б).

Взглядъ н а  миноръ, какъ  на опрокинутый маж оръ, обнару- 
S S T f n  ещ ° , Ц а Р .™ 0 (см- стр. 163), встрѣчается у B lainvüïe

M usique”  a r t^ S y s te m e j0»)6 П 5 1 )  "  У ^  D “ r*
fTûTiû ̂  еоретическая основа минора представляетъ вопросъ перво-
т Т ™ Г  ЧГ Н0СТИ гИ ДЛЯ с° Ч » о й  науки. Онъ настолько 

РУДвнъ, что даже Іельм гольцъ  въ  своемъ знаменитомъ трудѣ
1 п п Г Ѳ °  Слухов^ хъд ощ ущ еніяхь, какъ  физі о логическая основа для 
теорш  музыки» (Спб. 1875 ), не даетъ удовлетвори тельн ая  рѣш е-

" .  ШаГЪ вперѳдъ сДѣлалъ O ettn igen  въ своей 
«H arm onie-System  in d u a le r  E n tw ick e lu n g »  (1 8 6 6 ), обнару-

1901. I }T e il | іѳ “ агш - K a te c h is m u s  d e r  M u s ik g e sc h ic h te . 2 A u fla g e . L e ip z ig . 
S. 454, 460 461. ’ '  e m a n n - G e s c h ic h te  d e r  M u s ik th e o r ie . L e ip z ig . 1898.

ег о  Ä  PaM ?, тѳ ° Р е т - о ВЪ, о ц ѣ н и в ш и х ъ
Cd H  B if lm sn n  iTofa v.- j  ^ e n e r a lb a ss  m  d r e i  A c c o rd e n . 1766
1 1%e?L S  8mUS ^  M u s ik g e sc h ic h te . 2  A u fla g e . L e ip z ig . 1901.'

3  H  0п 8С̂ сЬгЬ!  de,r  M u s ik th e o r ie . L e ip z ig . 1898. S . 4 5 9 -4 6 0 .
(Тіатттл ’ г  nn# G e s c h ic h te  d e r  M u s ik th e o r ie  L e m z is - 18ЧЯ Ч ляо

Ö Ä  , r s ; Ä Ä oni»
5) H  Й ^ аПП‘ d e r  M u s ik th e o r ie .  L e ip z ig . 1898. S  4 5 4 - 4 5 5

1901 I  T e il S  Ш  Cd  W ^ r h ic h te  2  A u f la g e  L e ip z ig .
S . 744. A r t  M o lla k o n f  ‘ H  ' ^ e m a n n - M u s ik -L e x ik o n . 5  A u fla g e . L e ip z ig . 1900. 
1898. S . 457. la k o rd ' H ' b e m a n n .  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik th e o r ie .  L e ip z ig .

S J L r , ? 1*“ 18,1111, 6 e s c h ic h te  d e r  M u s ik th e o r ie . L e ip z ig . 1898 8  470-471 
д е н н ы е  Т а р т и н и  Х РШ е т Г п Н° І \ і Й ЙСТВуі° Г  к л0/ іб ^ а д і о н н ы е  то н ы , н а ій  
L e ip z ig . 1 9 о Г Г т ^ - 8  1 5 ? ^ Ш )  8mUS ѲГ M u8ik&6^ b i c h t e .  2 A u fla g e .

7) H . R ie m a n n . G e s c h ic h te  d e r  M u s ik th e o r ie . L e ip z ig .  1898. S . 4 9 6 -4 9 8 .
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ж ивш ій недостатокъ изслѣдованій Гельмгольца ’), содѣйствовавш ій 
освобождений теоріи музыки отъ акустики и пы тавш ійся находить 
объясненія музыкальны хъ законовъ психологическимъ путемъ 2). 
П о немъ пош елъ далѣе S tum pf въ своей T onpsychologie (1 8 8 3 —  
1890) 3) и Гуго Р им анъ (H . R iem ann, V erein fach te  H arm on ie leh re  
1893), признаю щ ійся, что онъ развиваетъ далѣе и доводить до 
конца идеи, кореняю щ іяся въ теоретическихъ трудахъ Рам о 4).

Г Л А В А  X X XV II.

Г л у к ъ  и  е г о  п о е л ѣ д о в а т е л и :  Ф о г е л ь  и  С а л ь е р и .

Х ристофоръ Вилибальдъ Глукъ б) (C h ris to p h  W ilibald  R it te r  von 
G luck ) лш лъ отъ 1 714  до 1787 года. О нъ получилъ начало своего 
музыкальнаго образованія въ Богем іи  и выучился играть на скрипкѣ 
и віолончели. В ъ П рагѣ  онъ давалъ уроки пѣнія и игры  н а  віолон- 
тели. В ъ 1736 г. онъ прибы ль въ Вѣну, гдѣ ему удалось п озн а
комиться съ произвѳденіями Ф укса, Кальдары, Конти и др. П осту- 
пивъ н а  слулсбу къ  князю  М ельци, Глукъ сопровож далъ его въ М и
ланъ, гдѣ сталъ брать уроки у  композитора Саммартини. Сдѣлавъ 
быстрые успѣхи въ композиціи, Глукъ  началъ писать оперы , и слава 
его стала быстро расти. Онъ получилъ приглаш еніѳ въ Лондонъ, ко 
торымъ воспользовался. В ъ Лондонѣ онъ познаком ился съ Гѳнде- 
пемъ, что не могло не повліять въ  высшей степени благотворно н а  
музыкальное развитіе Глука. В ъ  этомъ городѣ соверш илась важ ная 
перемѣна въ эстетическихъ взглядахъ Глука н а  оперу, сдѣлавш ая его 
реформаторомъ этого рода искусства. Говорятъ, что непосредствен

1) Ib id . S . 498.
2) H . R ie m a n n . G e s c h ic h te  d e r  M u s ik th e o r ie . L e ip z ig . 1898. S . 502.
3) Ib id . S. 502. C p. H . R ie m a n n . M u s ik -L e x ik o n . 6 A u fla g e . L e ip z ig . 1900. 

S. 571. A r t .  K la n g . S. 1102. A r t .  S tu m p f  ( K a r l ) .
*) H.. R iem an n . G e s c h ic h te  d e r  M u s ik th e o r ie . L e ip z ig . 1898. S . 507. C p . 

H . R ie m a n n . K a te c h is m u s  d e r  M u s ik g e s c h ic h te . 2 A u f la g e . L e ip z ig . 1901. 
I  T e il. S . 153.

В о т ъ  о т ч е го  з н а ч е н іе  Р а м о  в о з в ы ш а е т с я , а  п р е ж н и х ъ  а в т о р и т ѳ т о в ъ  в ъ  
т ѳ о р іи  м у зы к и : Ф у к с а  (1660— 1741), М а р п у р г а  (1718— 1795) и  К и р н б е р г е р а  
(1721— 1783) п о н и ж а е т с я . (H . R ie m a n n . G e s c h ic h te  d e r  M u s ik th e o r ie .  L e ip z ig . 
1898. S. X I).

П р е д с т а в и т е л я м и  в п о л н ѣ  р е т р о г р а д н а г о  н а п р а в л е н ія  в ъ  т е о р іи  м у зы к и  
я в л я ю т ся : п а д р е  М а р ти н и  (1706— 1784), G re ll  (1800—1886) и  у ч е н и к ъ  Г р е л л я  
Г . Б ѳ л л е р м а н ъ  (р о д . в ъ  1832 г.).

5) W . L a n g h a n s . D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r h u n 
d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S . 35 ff.
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ной причиной возникнувшей перемѣны въ воззрѣніяхъ Глука на

с т и ч 4 ^ Ч Ъ Т а ^ Уя Г Й СЛуЧаЙ' ЕМУ бЫЛ0 п°Ручено написать «па- 
по * называлось произведете, состоявшее изъ разныхъ

Г ™  ^  написанныхъ аР1Й> приспособленныхъ къ новому данному 
тексту. Для заказаннаго пастиччю Глукъ взялъ тѣ мѣста изъ сво 

ъ прелснихъ оперъ, которыя наиболѣе нравились публикѣ. Но ему 
пришлось убѣдиться, что наиболѣе эффектны« его аріи съ „ и  
ѵ и ™  потеРя™  свое магическое дѣйствіѳ. Изъ этого факта Глукъ 
™  ВЪ Т0МЪ’ ЧТ° хУД°жественное достоинство оперы зависитъ 

“ У “ 0“ ™  ? расотъ мУ3ыки, а отъ соотвѣтствія ха-
з “ ься отъТХ .  С0ДвРЖа” Ю ТѲКСТа- ТоГДа Глукъ Решился отка- аю ьга отъ всѣхъ традицій итальянской оперы, въ которой, • подъ
вшяшемъ виртуозовъ, музыкальному элементу, въ особенности ко-

ѵтттттш 7  ’ “ Ъ 0К0Ігаательн° подчиненъ текстъ, наконецъ 
утративнни всякое драматическое достоинство. Возвышеніе послѣд-
няго и подчиненіе драматическимъ интерѳсамъ всѣхъ элементовъ оперы 
не исключая и музыкальна™, стало цѣлыо Глука, къ осуществле- 
нш> которои онъ рѣшился стремиться во всѣхъ своихъ послѣдующихъ 
драматически-музыкальныхъ произведеніяхъ.

Въ своей реформаторской дѣятельности Глукъ нашелъ союзника 
въ лицѣ либреттиста Кальцабиджи, который, нонявъ стремленіе Глука 
“ ЫШѲШЮ дРаматичѳскаго Достоинства оперы, доставлялъ этому 
о п ш  соотвѣтствующія его цѣли либретто. Для первой своей 
оперы, въ которои Глукъ началъ примѣнѳніе своихъ новыхъ прин-

^ Г Ь™*°НЪ ВЫбраЛЪ СІ°ЖѲТЪ 0рф ея и ^вридики, уже безісонечное 
число разъ подвергавшійся музыкальной обработкѣ. Н о ни одинъ изъ 
предшествовавших?. Глуку композиторовъ не достигъ въ оперѣ на 
этотъ сюжетъ такихъ сильныхъ драматическихъ эффектовъ Въ осо
бенности удалась Глуку та сцена, въ которой Орфей, спустившись 
въ адъ, умоляетъ боговъ въ трогательной аріи возвратить ему воз
любленную его супругу Эвридику, на что хоръ фурій отвѣчаетъ ему 
отрицательно, во время того какъ оркестръ изображ аем  завыванье 
Цероера. Изъ слащаваго пѣвца, какимъ Орфей является въ прежнихъ 

перахъ, онъ сдѣлался у  Глука силънымъ драматическимъ героемъ. 
JTO произведете Глука было въ первый разъ дано 1762 г. въ Вѣнѣ 
и съ каждымъ слѣдовавшимъ представленіемъ успѣхъ этой оперы 
возрасталъ ).

1901 I I  nd e r  M u s ik g e sc h ic h te . 2  A u fla g e . L e ip z ig ,
i j u i .  i l  іѳ і і .  b . 149. Op. F r .  B re n d e l .  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  in  I t a l ie n  D e u ta p h -  
l a n d  u n d  F ra n k re ic h .  3 A u fla g e . L e ip z ig . 1860. S. 249 ’

d e r ts .  L e ^ i g Ä 1 d 6 r  Я м і к  d e s  17"  i a  u " 4  19 J a h l b m -
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Если въ «Орфеѣ» драматическія тенденціи Глука проявляются 
лишь мѣстами, то въ слѣдующей его оперѣ— «Альцестѣ» его новые і 
принципы проведены съ полнымъ сознаніемъ и ясно выражены, 
какъ въ самомъ произведеніи, такъ и въ предпосланном ъ .ему пре- 
дисловіи. Послѣднее слулситъ лучшимъ средствомъ для ознакомленія 
съ сущностію оперной реформы Глука А). Въ этомъ предисловіи, 
въ которомъ авторъ обращается къ великому Герцогу тосканскому, 
П етру Леопольду, посвящая ему свое произведете, Глукъ пишетъ 
слѣдующее: «Принимаясь за сочиненіе музыки къ этой оперѣ, я 
имѣлъ намѣрѳніе избавить ее отъ всѣхъ злоупотребленій. вкравшихся 
въ оперу, всдѣдствіе суетности пѣвцовъ и слишкомъ большой уступ
чивости композиторовъ,— злоупотребленій, такъ долго портившихъ 
итальянскую оперу и доводившихъ это возвьтшеннѣйшее и лрекрас- 
нѣйшѳе изъ всѣхъ сценическихъ представленій до смѣшного и скуч- 
наго. Я хотѣлъ ограничить музыку ея дѣйствительнымъ назначеніемъ: 
слулшть поэзіи для усилѳнія выраліенія и возвышенія интереса си- 
туаціи, не прерывая дѣйствія и не охлалсдая его ненужными укра- 
шеніями. Я  думалъ, что музыка для поэзіи— тоже самое, что лшвость 
краски и удачное смѣшеніе тѣней и свѣта для безукоризненнаго и 
правильно начертаннаго рисунка, отчего фигуры послѣдняго дѣлаются 
олшвлѳннѣе, не теряя своихъ очертаній. Я остерегался останавли
вать дѣйствующее лицо въ пылу діалога, заставляя его выжидать 
скучную ритурнель, или въ сѳрединѣ фразы выдерлшвать удобную  
для пѣнія гласную, съ цѣлыо дать возмолшость пѣвцу въ длинномъ 
пассажѣ показать подвилшость своего голоса. Точно также я избѣ- 
галъ прекращать дѣйствіе олшданіемъ, покуда оркестръ даетъ время 
пѣвцу запастись воздухомъ для длинной ферматы. Я думалъ, что 
нѣтъ надобности укорачивать вторую половину аріи, если она ока
зывалась наиболѣѳ страстною и важною, — укорачивать лишь для 
того, 'чтобы, по принятому правилу, повторять четыре раза слова 
первой части; я одинаково не позволялъ себѣ заключать аріи тамъ, 
гдѣ еще не кончался смыслъ, заключать только для того, чтобы дать 
пѣвцу случай показать свое умѣнье въ варьированіи одного и того 
ж е мѣста. Однимъ словомъ, я хотѣлъ изгнать всѣ тѣ злоупотребле- 
нія, противъ которыхъ такъ долго и безуспѣшно боролись здравый 
человѣческій смыслъ и правильный вкусъ.

«Я  того мнѣнія, что увертюра доллша подготовлять слушателя 
къ дѣйствію и, такъ сказать, предупрѳлсдать о содерлсаніи послѣд- 
няго; оркестръ долженъ употребляться по мѣрѣ важности и страсти.

J) О реф орм ѣ  Г л у к а  см . M é m o ires  p o u r  s e rv ir  à  l ’h is to ir e  d e  l a  r é v o lu 
t io n  o p e ré e  d a n s  la  m u s iq u e  p a r  M. le  c h e v . G lu ck . N a p le s  e t  P a r is .  1781. C p . 
O tto  J a h n .  W . M o z art. L e ip z ig . 1856. I I .  S. 243.
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О бычная оркестровая ф раза меледу рѳчитативомъ и аріѳй, противо- 
рѣчащ ая смыслу стиховъ и мѣш аю щ ая силѣ и пы лу дѣйствія, 
долж на безусловно избѣгаться.

« Д р ѣ е , я  полагалъ, что необходимо стремиться ісъ благород
ной простотѣ, поэтому я  избѣгалъ щ еголять трудностями на счетъ 
ясности. Я  цѣнилъ находку новизны только въ томъ случаѣ, если 
она естественно вытекала изъ ситуаціи и соотвѣтствовала смыслу 
словъ.' Я  никогда не смущ ался жертвовать правилами, если этимъ 
молено оыло достигнуть усиленія- драматическаго эффекта. Вотъ мои 
принципы. Е ъ  счастію. текстъ вполнѣ-соотвѣтствовалъ моимъ намѣ- 
реніямъ. Знаменитый авторъ Альцесты, Кальцабиджи пролож илъ 
новый путь въ драматически-сценической обработкѣ сюжета, замѣ- ' 
нивъ  цвѣтистыя описанія, ненуж ны я сравненія, холодныя нраво- 
ученія языісомъ сердца, сильными страстями, эффектными ситу
ациями и , безпрестанно измѣняющ еюся сценической обстановкой.
* с п б х ъ  оправдалъ мои взгляды, и  общее одобреніе въ такомъ го- 
родЬ, какова В ѣна, убѣждаетъ меня, что простота и истина суть 
единственно-вѣрны я основы преісраснаго въ художественныхъ про- 
изведеніяхъ».

Въ приведенной цитатѣ вполнѣ выраж ены взгляды Глука на 
оперу и выяснена сущ ность его реформы. Онъ возсталъ за инте
ресы драмы противъ господства музыки въ опѳрѣ. Въ особенности 
онъ былъ нѳпримиримымъ врагомъ вйртуознаго пѣнія, сдѣлавш агося 
изъ средства цѣлыо. Будучи въ душѣ болѣѳ драматургомъ, чѣмъ 
музыкантомъ, стараясь по собственнымъ словамъ «забывать, что онъ 
музыкантъ, когда онъ садился писать оперу» і), онъ смотрѣлъ на 

какъ н а  одно изъ средствъ для достиж енія драматическихъ 
эффектовъ. П оэтом у онъ по-справедливости можетъ считаться осу- 
ществителемъ мѳчтаній флорентійскихъ основателей оперы, инстинк
тивно стремивш ихся къ такой музыкѣ, которая содѣйствовала бы 
драматическому интересу либретто. Н о  что у  нихъ было только въ 
зародышѣ, у Г лука достигло высокаго худолеественнаго развитія. 
г)НЪт ° ЛЬЗ° ВаЛСЯ значитѳльнымъ» н°  далеко не полнымъ успѣхомъ. 
Въ Вѣнѣ ему приш лось сильно бороться съ опозиціѳй М етастазіо 
и  Іа с с е , которые ратовали за  сладкозвучіе арій , покупаемое цѣной 
драматическаго интереса, а  иногда далее простого здраваго смысла. 
Н о 1 лукъ пользовался справедливою оцѣшсою просвѣщ еннѣйш ихъ

*) Э ти  зн а м е н а т е л ь н ы й  с л о в а  Г л у к а  п е р е д а н ы  O liv ie r  C o ra n c e v , н а п и -  
с а в ш и м ъ : „ P o é s ie s ,  su iv ie s  d ’u n e  n o t ic e  s u r  G lu ck  e n  d ’u n e  a u t r e  s u r  J .  J .  
K o u sae ftu  . (C p . W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19 
J a h rh u n d e r t s .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S . 46).
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людей своего вѣка, и на его сторонѣ были: Виландъ, Гердеръ и 
Л ессингъ *).

Заняты й проведеніемъ своей реформы въ оперѣ, Глукъ рѣш ился 
поѣхать въ  Парилеъ, гдѣ надѣялся найти болѣе подходящ ія обсто
ятельства для своей цѣли. Там ъ ледала его публика, подготовленная 
Люлли и Рам о къ драматической тендѳнціи въ оперѣ. В ъ этомъ 
отнош еніи Глукъ, какъ  ни далѳкъ отъ этихъ двухъ композиторовъ 
превосходствомъ своего музыкальнаго генія , все лее къ  нимъ блилее, 
чѣмъ къ  итальянскимъ композиторамъ, основывавш имъ все достоин
ство оперы на пѣвучихъ, благодарныхъ въ виртуозномъ отнош еніи, 
ар іяхъ .

П ри  содѣйствіи члена ф ранцузскаго посольства въ Вѣнѣ, Б альи  
дю Р улле (B ailli d u  R oullet) 2), Глуку удалось пололеить на музыку 
«И фигенію  въ  Авлидѣ» Р аси н а 3). Въ 1774  г. 4) она была по
ставлена н а  П ариж ской сценѣ, и успѣхъ ея возрасталъ съ каледымъ 
новымъ представленіѳмъ. Н о часть публики была не распололеена къ 
Г луку  и продоллеала превозносить итальянскую  оперу. Д ля борьбы 
съ Глукомъ французскіе поклонники итальянцевъ вы писали П ич- 
чини, композитора Н еаполитанской ш колы, о которомъ было уп о
мянуто выш е б). П иччини имѣлъ обычное преимущ ество таланта 
передъ геніемъ: онъ былъ доступнѣе массѣ. Оттого его успѣхъ былъ 
весьма опасенъ для Глука. Парилеское общество раздѣлилось на 
глукистовъ и пиччинистовъ, при чемъ французсіеій леивой темпе
раментъ способствовалъ обостренно отнош еній меледу обѣими п ар 
и я м и . Н а  сторонѣ П иччини, слѣдовательно, въ  числѣ враговъ Глука 
были: М армонтѳль и Л агарпъ 6), а  къ числу сою зниковъ Глука 
прим кнулъ Ж . Ж . Р уссо  7), которы й, послѣ гіредставленія «Ифи-

*) П о л н о е  н ѳ п о н и м а н іѳ  Г л у к а  и  о с у щ е с т в л е н н а г о  и м ъ  м у з ы к а л ь н а г о  
п р о г р е с с а  о б н а р у ж и л и  Ф о р к ел ь  (в ъ  с в о е й  р е ц е н з іи , п о м е щ е н н о й  в ъ  п ѳ р в о м ъ  
т о м ѣ  е г о  к н и ги : „ M u s ik a lisc h -k r itis c h e  B ib lio th e k “ . S . 53—210) и  А г р и к о л а  
(в ъ  с в о е й  к р и т и ч е с к о й  о ц ѣ н к ѣ  „А л ь ц е с т ы “ , н а п е ч а т а н н о й  в ъ  ж у р н ал ѣ : A l lg e 
m e in e  d e u ts c h e  B ib lio th e k , B a n d  X . S tü c k  2. S. 29 и  в ъ  „ М у зы к а л ь н о -к р и т и 
ч е с к о й  б и б л іо т е к ѣ “ Ф о р к ѳ л я . в ъ  п е р в о м ъ  том ѣ , стр. 174). (С р . W . L a n g h a n s . 
D ie  G e s c h ic h te  d e r  M usik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h rh u n d e r t s .  L e ip z ig . 1887. 
B d . I I .  S . PA— 65).

2) G u s ta v e  D e s n o ire s te r re :  G lu c k  e t  P ic c in i . P a r is .  1875, p. 78. (C p. 
W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r h u n d e r t s .  
L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S . 46).

3i W . L a n g h a n s . D ie  G e s c h ic h te  d e r  M usik d e s  1 7 ,  18. u n d  19. J a h r h u n 
d e r ts .  L e ip z ig .  18Ö7. B d . I I .  S . 46—47.

*) Ib id . I I .  S. 50.
5) Ib id . I I .  S . 55.
°) W . L a n g h a n s . D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r 

h u n d e r ts .  L e ip z ig  1887. B d . I I .  S . 56.
7) W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r h u n 

d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S . 51.
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гѳнш  въ Авлидѣ» Глука, убѣдился въ годности французскаго язы ка 
къ  вокальной музыкѣ 1). Б орьба между обоими композиторами 
продолж алась до тѣхъ поръ , пока они оба не взялись за музы
кальную  обработку одного и того ж е сюжета; И фигѳніи въ Т ав- 
ридѣ. В ъ этой оперѣ геніальность Глука проявилась во всемъ 
своемъ величіи и поставила его выше всякой вражды партій  2).

У спѣху Глука въ П ариж ѣ содѣйствовалъ не только національ- 
иый французскій вкусъ, стремящ ійся преимущ ественно къ  драма
тизму и декламаторской правильности въ оперѣ, но и самое н а
с т р о ен а  умовъ, подготовленныхъ въ то время къ революціонному 
движенію . Это обстоятельство дѣлало париж скую  публику гораздо 
болѣе трагически-настроенною  и болѣе способною увлекаться дра
матическими тенденциями въ операхъ Глука. чѣмъ услаж даться сла
щ аво-приторны ми аріями неаполитанскихъ композиторовъ 3).

В ъ лицѣ Г лука м узы ка достигла -высоко-худолшственной сте
пени драматизма. Н о въ интерѳсахъ драматическихъ Глукъ иногда 
ж ѳртвовалъ красотами музыкальными. Соединить требованія драмы 
съ высш имъ музыкальнымъ благозвучіемъ было дѣломъ М оцарта 4).

Непосредственными послѣдователями Г лука были Фогель и 
Сальери. Іоганнъ  Х ристоф оръ Фогель (1 7 5 6 — 1788 г .) сначала н а
ходился подъ вліяніемъ Гассе и Грауна, а  потому писалъ въ итальян- 
скомъ стилѣ. Н о, познакомивш ись съ твореніями Глука, Фогель сталъ 
подраж ать ему и вполнѣ усвоилъ себѣ драматическія тенденціи ве
ликаго опернаго реформатора. Оперы Фогеля: «Медея въ Колхидѣ» 
и «Демофонъ» имѣли больш ой успѣхъ. Кромѣ оперъ, Фогель н а
писалъ нѣсколько инструментальныхъ произведеній б).

А нтоніо Сальери (1 7 5 0 — 1825  г .) основательно изучилъ «G ra- 
dus ad  P arnassum »  Фукса, поэтому обладалъ весьма значительною 
композиторскою  техникою. Онъ сочинялъ ораторіи, кантаты, инстру- 
мѳнтальныя произведѳнія и оперы 6). В ъ  послѣднихъ онъ является 
подражателемъ Глука, говоривш аго о Сальери, что «только этотъ

О ibid. i l  s . бі.
2) Ib id . I I .  S . 5 8 - 6 0 .
3) B re n d e l .  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  iu  I t a l ie n ,  D e u ts c h la n d  u n d  F ra n k re ic h . 

3 A u fla g e . L e ip z ig . 1860. S . 261.
*) „ Р а з н и ц а  в ъ  д а р о в а н ія х ъ  Г л у к а  и  М о ц а р т а  м ѳн ѣ е за м ѣ т н а  в ъ  м ѳло- 

д и ч е с к о м ъ  о тн о ш е н іи , ч ѣ м ъ  в ъ  к о н т р а п у н к т ѣ , к о то р ы м ъ  Г л у к ъ  в л а д ѣ л ъ  
д а л е к о  н е  б е з ъ  т р у д а , т о г д а  к а к ъ  М о ц а р т ъ  п о л ь зо в а л с я  к о н т р а п у н к т о м ъ  с ъ  
по л н о ю  л егк о с т ію  и  св о б о д о й , д а в а в ш е й  ем у  в о зм о ж н о сть  у д о в л е т в о р я т ь  в сѣ м ъ  
тр е б о в а н ія м ъ  и с к у с с т в а , е с т е с т в е н н о с т и  и  п р а в д ы  н е  то л ьк о  в ъ  п ѣ н іи  соло , 
н о  и  в ъ  с а м о м ъ  б о г а т о м ъ  а н сам б л ѣ “ (W  L a n g h a n s . D ie  G e s c h ic h te  d e r  
M u sik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S . 68) \

5) A r . v o n  D o m m e r . H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e sc h ic h te . L e ip z ig . 1868. S . 537.
«) Ib id . S . 538.
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иностранецъ усвоиваѳтъ его стиль, а  изъ нѣмцевъ никто не хочетъ 
ему слѣдовать» ') .  Ф ранцузская академ ія обратилась къ Глуку съ 
прѳдлож еніемъ написать оперу «Гипермцестра». Н о вслѣдствіе бо- 
лѣзни онъ передалъ этотъ трудъ Сальери. О пера послѣдняго подъ 
названіем ъ «L es D anaides» бы ла дана въ П ариж ѣ въ  1784  г. и 
имѣла больш ой успѣхъ. Сальери не былъ лиш енъ страсти и драма
тической силы, но, не обладая оригинальности), онъ не пош елъ 
далѣе подраж анія Глуку  2). Лучш ая опера Сальери «А зуръ» 3).

О пера своимъ дальнѣйшимъ развитіемъ обязана не выш еозна- 
ченнымъ подралсателямъ Глука, а  М оцарту, который, хотя одно время 
находился подъ вліяніем ъ глуковскихъ принциповъ, но не остано
вился на нихъ, а  пош елъ далѣе, воспользовавш ись всѣми оперными 
направлен іями, для достиж енія равновѣсія меледу драматическими 
интересами и высшею музыкальною  художественностію,. что и сдѣ- 
лало  М оцарта величайш имъ опернымъ композиторомъ.

Г Л А В А  XX ХУНТ.

Н ѣ м е ц к а я  о п е р е т т а  * ).

Въ Германіи не въ одномъ лиш ь Глукѣ обнаруж илась рѳакція 
противъ музыкальной гегемоніи итальянцевъ, но и въ опереттѣ. 
Е сли  Глукъ стремился къ  возвышенно драматизма въ опѳрѣ (для 
чего долж енъ былъ враж довать противъ преданій неаполитанской 
оперы ), и такимъ образомъ освободился отъ итальянскаго вл іян ія, 
то ту  лее независимость имѣли въ виду композиторы опереттъ, ста- 
равш іеся придать своему творчеству національную  окраску. Глукъ 
освобож дался отъ вл іян ія итальянцевъ въ космополитической обла
сти драматической музыки, оперетта избавлялась отъ того ж е гос
подства, оставаясь въ границахъ національно-нѣмецкой Ж изни, буд
ничную сторону которой выводила передъ глазами публики.

’) W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r 
h u n d e r ts .  L e ip z ig . 1887. Bd. I I .  S . 62.

2) A r. v o n  D o m m e r . H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e sc h ic h te . L e ip z ig . 1868, S. 53S.
3) С а л ь е р и  за м ѣ ч а т е д е н ъ , к а к ъ  п е д а г о г ъ . В ъ  ч и с л ѣ  е г о  у ч е н и к о в ъ  

б ы ли : Б е т х о в е н ъ . Ф р а н ц ъ  Ш у б ѳ р т ъ  и  Л и с т ъ . (W . L a n g h an s*  D ie  G e s c h ic h te  
d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S. 62).

4) H . R ie m a n n . K a te c h is m u s  d e r  M u s ik g e sc h ic h te . 2  A u f la g e . L e ip z ig .
1901. I I  T e il. S . 153.

17
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О перетта отличается отъ больш ой оперы тѣмъ, что въ нерпой 
м узы ка преры вается разговоромъ, а  во второй музыка сплош ная *). 
Кромѣ этой внѣшней разницы, есть и внутренняя. Б ольш ая опера 
преимущ ественно выбираетъ сюжеты трагическіе, возвышенные, опе
ретта ж е комическіе, будничные, мѣщ анскіе. Оперетта иногда впа
дала въ филистерство и приторную  слащ авость, оттого подвергалась 
порицанію  со стороны такихъ людей, какъ  Лессингъ 2). П ротиво- 
дѣйствіемъ этому сущ ественному ея  недостатку являлся комическій 
элементъ, который бичевалъ общ ественные недостатки и, осмѣивая 
отрицательный идеалъ, способствовал'!, стрем ленію ісъ положительном у.

Въ 1743 г. была- сдѣлана въ Б ерлинѣ попытка поставить пе- 
редѣланнѵю англійскую  пьесу: « M erry  cobler o r  th e  devil to  pay», 
которая была дана подъ названіѳмъ: «D er Teufel is t los», но не имѣла 
успѣха а). Въ 1752 г. лейпцигскій директоръ театра Кохъ задумал® 
передѣлать ту  ж е пьесу для своей сцены. М узыку къ  ней написалъ 
Ш тандфусъ. Н екоторы й успѣхъ этого предпріятія ободрилъ Коха, 
и онъ вскорѣ поставилъ «Веселаго Б аш м ачника», для котораго 
музыку написалъ  тотъ же Ш тандф усъ. Н есравненно больше удачи 
выпало на долю Коха, когда онъ, по окончаніи Оемилѣтней войны 
(1 7 5 6 — 1763 г .) , обратился къ  Вейссе за  либретто. О Вейссе упо- 
минаетъ Гёте въ своей киигѣ: «П равда и поэзія моей ж изни». 
« О круж ной сборіцикъ податей, Вейссе, пиш етъ Гёте, бывшій, какъ 
говорится, въ лучш емъ возрастѣ, веселый и обходительный, былъ 
очень любимъ и цѣнимъ въ наш емъ обществѣ. Е го  драматическія 
сочиненія ставили мы не высоко, но иногда увлекались и ими. 
•іато его оперны я либретто, положенный на музыку Гиллеромъ, при- 
водили насъ положительно въ восхищенье» *). Вейссе обработалъ 
выш еупомянутую  англійскую  пьесу, которую  полож илъ на музыку 
Гиллеръ. Эта оперетта, подъ названіем ъ «D er Teufel is t los oder die 
verw andelten  W eiber»  была дана въ 1764  г. и имѣла такой гро
мадный успѣхъ, что дальнейш ее сущ ествованіѳ этого рода предста
влений н а  иѣмецкихъ сценахъ сдѣлалось несомнѣннымъ »).

')  С ам о с о б о й  р а зу м ѣ е тс и , что  irr. оп ѳ р ѳ ттѣ  в сѣ  ч а с ти  к о р о ч е  и все  
м и іп атю ри ѣ е, ч ѣ м ъ  в ъ  б о л ьш о й  оггѳрѣ. (С р. D o m m e r. M u s ik a lisc h e s  L e x ik o n . 
A r t ik e l .  „ O p e r“'). Н а з в а и іе  „ о п е р е т т а “ у с т а н о в и л о с ь  со  ср ед и н ы  X V Ш  сто- 
лѣтія . (W . L a n g h a n s . D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r h u n 
d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d. I I .  S. 78).

-) A r. v o n  D o m m er. H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e sc h ic h te . L e ip z ig . 18G8. S. 511.
•'.) W . L a n g h a n s . D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u sik  d e s  17.. i8 . u n d  19. J a h r 

h u n d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S. 73.
*) Г ёте . П о э з ія  и  п р а в д а  м о е іі ж и зн и . (См. ( .'обраи іе  со ч п н о ы ій  Г ё т е  

в ъ  п е р ѳ в о д а х ъ  р у с с к и х ъ  п и с а т е л е й . И з д . п о д ъ  р е д а к ц іе й  Н и к . В а с . Г ѳ р б ел н . 
С пб. 1880. Т о м ъ  X . С тр. 279).

;') ѴѴ. L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. und. 19. J a h r h u n 
d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S. 74.
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Адамъ Гиллеръ (1 7 2 8 — 1804  г .) былъ каиельмейстеръ к он 
цертовъ въ Гевандгаузѣ и канторомъ въ школѣ при церкви Св. Ѳомы 
въ Лейпцигѣ. Онъ замѣчателенъ также,- какъ  писатель и издатель 
первой музыкальной газеты: «W öchentliche N ach rich ten  und A nm er
kungen , d ir  M usik  betreffend», сущ ествовавш ей съ 1766 iro 1770 г. ‘).

Главное ж е значеніе Адама Гилл ера основывалось на его опе- 
реттахъ. Онъ значительно возвысилъ музыкальное достоинство этого 
рода произведеній. Х отя К охъ требовалъ отъ Адама Гиллера, «чтобы 
все было написано въ формѣ пѣснн, и каждый слуш атель могъ бы 
иодпѣвать», ио упомянутый композиторъ представилъ слѣдующее 
вѣское возраженіе: если на сценѣ изображ ается крестьянка, то она 
долж на пѣті. просты я пѣсни, если .же пою щ ее лицо взято изъ выс- 
ш аго сословія, то оно, не н аруш ая художественной правды, можетъ 
иѣть болѣе развития аріи . П ослѣднія очень нравились публикѣ, и 
имя Гиллера сдѣлалось въ высшей степени популярно. К ъ сож алѣ- 
нію, его оперетты очень много теряли отъ плохого исполненія: всѣ 
лучш ія оперны я силы были предоставлены итальянской оперѣ, опе
ретта ж е должна была довольствоваться очень неудовлетворитель- 
иымъ персоналомъ -).

И зъ  произведеній Адама Гиллера наиболѣе замѣчательны: D ie 
J a g d j D er D ori'barhier и пр.

В ъ Вѣнѣ оперетта появилась даж е ранѣе. чѣмъ въ Лейпцигѣ. 
В ъ 1751 г. Іосиф ъ Гайднъ, по просьбѣ актера К урца, прозваннаго 
Бернардономъ, написалъ комическую оперу: «D er k rum m e Teufel» , 
которая была злою сатирою н а  тогдаш няго директора вѣнскаго театра 
Аффлиджіо. П оэтому названная оперетта была запрещ ена. Въ 1707 г. 
на вѣнской сцеиѣ были поставлены оперетты Адама Гиллера. Въ 
1768  г. была дана оперетта М оцарта: «'Bastion und Bastienne» на 
одной частной сценѣ :ij:

Для вѣнской ж е сцены писалъ оперетты Карлъ Диттерсъ фонъ 
Диттерсдорфъ (1739  — 1799 г.) 4), вйртуозъ на скрипкѣ и компози
торъ, написавш ій нѣсколько мотетовъ. мессъ, ораторій (напримѣръ: 
Эсоирь, Іовъ ), двѣнадцать симфоній на М етаморфозы О видія, шесть 
квартетовъ, по глубинѣ мыслей и искусной тематической обработкѣ

')  H . R ie m a n n . M u s ik  L e x ik o n . L e ip z ig . 1900. S. 493. (A r t .  H il le r ) .  Cp. 
Ib id . S . 1269. (A rt. Z e its c h r if te n ) .

-) A r. von  D o m m e r . H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e sc h ic h te . L e ip z ig . 1868. 
S . 514— 515.

;1) W . L a n g lia n s . D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r h u n 
d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S. 81. A r. v o n  D o m m e r . H a n d b u c h  d e r  M u s ik 
g e s c h ic h te . L e ip z ig . 1868. S . 515.

')  W . L a n g h a n s . D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u sik  d es  . 17., 18. u n d  19. J a h r 
h u n d e r ts .  L e ip z ig . 1887. Bd. I I .  S . 82—85.

17*
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приближ аю щ ихся къ соверш енству гайдновскихъ, но въ особенности 
прославивш ійся своими опереттами. В ъ нихъ онъ отличается добро- 
душнымъ комизмомъ и искреннею  веселостью. Особенно замѣчательна 
его оперетта: «Докторъ и Аптекары* J).

Для мюнхенской сцены писалъ оперетты баварскій капель- 
мейстеръ П етръ Винтеръ (1 7 5 4 — 1825 г.), отличавш іяся драмати
ческимъ оживленіемъ и простотой. Кромѣ опереттъ, онъ писалъ 
духовныя, инструментальныя произведенія и больш ія оперы. И зъ 
послѣднихъ «D as u n te rb rochene  O pferfest» продерж алась н а  сценѣ 
съ полстолѣтія 2).

Въ М ангеймѣ первая оперетта была написана капе л ьм е  й сте ром ъ 
этого города И гнатіемъ Гольцбауэромъ на либретто Елейна: «G ü n th er 
von S chw arzbnrg» . Поэтическое достоинство текста этой оперетты 
весьма низко, музыка лее очень хорош а, несмотря на то, что Гольц- 
бауэру было тогда ш естьдесятъ ш есть лѣтъ 3). П о поводу этой опе
ретты писалъ М оцартъ къ своему отцу: «меня особенно удивляетъ 
то, что у такого старика, какъ Гольцбауэръ, столько силы, сообщ ив
шей такъ много огня его музыкѣ» 4). В ъ  Б ерлинѣ 5), несмотря на 
нераспололееніе Фридриха В еликаго къ  нѣмѳцкому театру и враж 
дебность Глейма къ опереттѣ, она пользовалась большою симпатіей 
со стороны публики. С начала директоръ театра, Теофилъ Дёббелинъ. 
ставилъ ф ранцузскія оперетты въ нѣмецкой пѳредѣлкѣ, а  потомъ про 
изведения Гиллера. Н аконецъ появились и берлинскіе композиторы, 
ставш іе писать оперетты для берлинской сцены, какъ, напримѣръ: 
Іоганнъ Андрё, занимавш ій мѣсто директора музыки при тѳатрѣ 
Д ёббелинаотъ  1777 до 1 784  г ., Іоганнъ А враам ъ П етръ Ш ульцъ, 
бывшій директором'!» музыки при фрапцузскомъ театрѣ въ Б ерлинѣ 
отъ 1776 до 1787 г., и Іоганнъ  Фридрихъ Р ейхардъ 6), живш ій

') Д и т т е р с д о р ф ъ  г о р а з д о  бо.тЬе со о тв ѣ т ств о в а д ъ  в к у с у  т о го  в р ем ен и , 
ч ѣ м ъ  М о ц а р тъ . П о  п о в о д у  „ П о х ш ц е н ін  п з ъ  С е р а л я “ п о сл ѣ д н я го  Іо с н ф ъ  I I  
с ісазалъ : „ с л и ш к о м ъ  х о р о ш о  д л я  н а ш и х ъ  у ш е й , м ш іы й  М о ц а р тъ , и  с л и ш к о м ъ  
м н о го  н о т ъ “, и а  ч то  н а з в а н н ы й  к о м п о зи т о р ъ  о тв ѣ тн л ъ : „ Р о в н о  сто л ько , 
с к о л ь к о  н у ж н о , В а ш е  В е л и ч е с т в о “ . (O tto  J a h n .  W .  A . M o z art. L e ip z ig . 1858. 
D r i t t e r  T e il. S. 73).

2) W . L a n g l ia n s . D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r 
h u n d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S . 86. C p . A r . v o n  D o m m e r. H a n d b u c h  d e r  
M u s ik g e sc h ic h te . L e ip z ig . 1868. S. 518.

3) A r. v o n  D o m m e r . H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e sc h ic h te . L e ip z ig . 1868. S. 518. 
C p . W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u sik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r h u n d e r t s .  
L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S. 86.

*) O tto  J a h n .  W . A. M o z art. L e ip z ig . 1856. I I .  S. 82.
5) W . L a n g h a n s . D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d es  17., 18. u n d  19. J a h r h u n 

d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S. 8 6 —87.
") Ib id . I I .  S . 87—89. C p. A r. v o n  D o m m e r . H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e 

sc h ic h te . L e ip z ig . 1868. S . 519—520.
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отъ 1752  до 1 814  г. ІІослѣдній сочинялъ духовныя и инструмен
тальны я произведенія, оперы, въ которыхъ старался ітодралсать сна
чала Гассе, а  потомъ Глуку, пѣсни на слова Гёте и сонеты П е 
трарки, но онъ замѣчателенъ преимущ ественно, какъ писатель о 
музыкѣ и творецъ лидерш пиля, созданнаго имъ по образцу фран- 
цузскаго водевиля. Лидершпиль (L iedersp ie l) отличается отъ опе
ретты тѣмъ, что въ немъ м узы ка состоитъ или изъ всѣмъ извѣ- 
стныхъ пѣсенъ, на которыя кладется текстъ. или ж е изъ вновь 
сочиненныхъ мелодій, но въ пѣснеобразной формѣ и съ самымъ 
простымъ аккомпаниментомъ. Х арактеръ лидерш пиля веселый, легкій. 
Эта форма имѣла въ Германіи огромный успѣхъ, покуда борьба за 
національную  независимость во времена Н аполеона I  не уничто
ж ила въ общ ествѣ потребности въ беззаботномъ весельи. удовлетво
рявш ейся лидерш пилями !).

И зъ  прочихъ композиторовъ опереттъ заслуж иваю тъ вниманія: 
Іоганнъ  Рудольф ъ Ц умш теегъ (1 7 6 0  —  1802), о которомъ будетъ 
упомянуто ниж е, какъ  о композиторѣ балладъ, и Георгъ Б енда (1 7 2 2 —

Георгъ Бенда не столько замѣчателенъ своими опереттами, 
сколько мелодрамами. Т акъ  назы вается драматическое п р о и звед ете , 
въ которомъ слова не пою тся, а  говорятся подъ инструментальный 
акісомпаниментъ. П ервая  мелодрама «Пигмаліонъ» написана Ж . Ж . 
Руссо . Бенда, едва ли знавш ій о названном ъ гіроизведеніи Руссо, 
написалъ мелодрамы: «А ріадна», «М едея» и пр. М оцартъ одно 
время такъ увлекся этой формой, что хотѣлъ ею замѣнить речита- 
тивъ въ оперѣ. Онъ примѣнилъ мелодраму к ъ  своей: «Заида» :1).

Г Л А В А  XXXIX.

М о ц а р т ъ .

Съ именѳмъ М оцарта соединяется представлѳніе о всеобъемлю- 
щемъ музыкальномъ гѳніи. Онъ одинъ изъ всѣхъ предш ествовавш ихъ 
ему и ж ивш ихъ послѣ него музыкальны хъ геніальностей съ одина- 
ковымъ успѣхомъ проявлялъ  свое творчество во всѣхъ родахъ м у
зыки: онъ создалъ первоклассны я произведенія духовной, оперной, 
камерной и инструментальной музыки, придавая своимъ идеямъ

• , ‘1 ^ г - „B re n d el- G e s c h ic h te  d e r  M usik  in  I t a l ie n ,  D e u ts c h la n d  u n d  F r a n k 
re ic h . 3 A u fla g e . L e ip z ig  1860. S. 280.
u j  W -; L a n S h a n 8- D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r -  
h u n d e r d t .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S. 91.

3) O tto  J a h n ,  W . A . M o z a rt. L e ip z ig . 1856. I I .  S. 328, 330, 400, 417.
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самыя разнообразный, но всегда одинаковый по художественному 
соверш енству формы. Высшей степени своего развитія геній  М о
царта достигнута въ онерѣ. Въ этой главѣ преимущ ественно будетъ 
разсмотрѣна деятельность этого композитора въ драматической м у
зыкальной области..

В ольфгангъ М оцартъ родился 27-го  ян вар я  1756 г. въ  Зальц
бург!;. Отецъ его, Леопольдъ М оцартъ, былъ хорош ій скрипачъ ')  
и весьма изящ ный композиторъ. Онъ былъ первымъ руководителем!» 
въ воспитаніи своего сына Вольфганга. ІГослѣдшй проявлялъ  замѣ- 
чательныя музыкальныя дарован ія въ  младенческомъ возрастѣ 2). 
Т рехъ лѣтъ онъ подбиралъ на фортепіано консонируЮ щіе интервалы. 
Когда ему исполнилось четыре года, отецъ его сталъ систематически 
заниматься съ нимъ музыкой и давать ему уроки игры  н а  форте- 
п іано. П яти  лѣтъ онъ уже обнаружили» свои композпторскія спо
собности. начавъ сочинять пьесы для фортепіано. Н асколько много- 
численныя пятна позволили разобрать .ііеопольду М оцарту рукопись, 
содержавшую первый фортепіаниый концерта, своего сына, она ока
залась безошибочною съ точки зрѣнія теоретических!» иравилъ, под
сказанных!» ребенку его музыкальнымъ инстинктомъ а). В ъ  раинемъ 
ж е дѣтствѣ онъ научился безъ посторонней помощи играть н а  скрипкѣ, 
и къ  удивлеиіго своего отца, не подозрѣвавш аго въ своемъ сынѣ 
умѣнья играть н а  этомъ инструмент!», безошибочно иснолнилъ вто
рую партію  въ тріо, сы гравъ ее съ листа.

Успѣхи В ольф ганга на фортепіано до того подвинулись, что 
въ 1762  г. Леопольдъ М оцартъ рѣиш лся предпринять первое арти 
стическое путеніествіе съ своимъ сыномъ и дочерью М аріей- А нной.

1) Л е о п о л ь д ъ  М о ц а р тъ  н а п и с а л ъ  ш к о л у  и гры  на с к р н п к ѣ  («V orsucli 
e in e r  g rü n d l ic h e n  V io lin sc h u le » ). O irr. т р е б у е т ъ  п р еж д е  в с е го  т е р п ѣ л и в а г о  
т р у д а  о тъ  у  ч а щ а  го  с  и н гр і. н а  ск р и п к ѣ . А в т о р ъ  с о зн а е т с я , что  п р е д н а м ѣ р е и н о  
п и с а л ъ  н е к р а с и в ы й  у п р а ж и е н ія : гіѵмъ т р у д н ѣ е  п\'г> п о м н и т ь  н а и з у с т ь . У ч е 
н и к ъ , соіѵіітуетъ Л .М о ц а р т ъ , д о л ж е н ъ  кр ѣ ц к о  н аж и м ат ь  п а л ьц ам и  и см ы ч- 
к о м ъ  н а  с т р у н ы :' т а к и м ъ  образом т. опт. д остигаеш ь си л ы  и со л и д н о сти  въ  
тісп олн ен іи . Л. М оц артъ  с м ѣ е тс я  п ад і. с к р и п а ч а м и , и гр аю щ и м и  п о сто я н н о  
в и б р ат о , го в о р я , что  у  н и х ъ  к а к ъ  б у д т о  вЬ ч н ая  л и х о р а д к а , О н ъ  n e  совѣ - 
т у е т ъ  ч асто  у п о тр е б л я ть  флажо.готы, чтобы  н е  в р е д и т ь  р о в н о сти  т о п а , н 
т р е б у е т ь  « тр о гаго  и с н о л н е п ія  в ъ  т а к т ь ,  н о  оігг. ііоигр п е  п р о т и н ъ  э к с п р е с 
сии. О н ъ  д аж е  ' е ч н т а е т ъ  н ео б х о д и м ы м ъ , п о д о б н о  Эм. Б а х у  (см . стр . 285), 
ч то б ы  и с п о л н и т е л ь  п е р е ж п в а л ъ  в ъ  собственном'!» св о е м ъ  с ер д ц ѣ  то ч у в ств о , 
к о то р о е  ж е л а е т ъ  в ы р а з и т ь  in . с в о е й  и гр ѣ  и  п е р е д а т ь  сл у ш ател ю . Ч то б ы  р а с 
ш и р и ть  д у х о в н ы й  г о р и з о н т ъ  скри п ача,, Л . М о ц а р тъ  у к а з ы в а е т ъ  н а  н е о б х о 
д и м о сть  с о л и д н а г о  о б р а з о в а н ія  и въ  о со б е н н о ст и  и ап ят іе  асте тн к о п . (O tto  
J a h n .  W. A . M o z a rt. L e ip z ig . 185C>. T.. S. 14 1Ï-). _

2) О ран н ем т. п р о я в л е н іи  м у зы к а л ь н ы х ъ  сп о со б н о стей  у В . М оц арта  
см. O tto  J a h n ,  W . A. M o z art. L e ip z ig . 185(5. I .  S. 27 ff.

:!) О б ъ  »том ъ к о н ц ер тѣ  см. O t to  J a h n .  W . A . M o z a rt. L e ip z ig . 1851». I.
S. 31.
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соперничавш ей съ своимъ братомъ въ игрѣ н а  фортепіано. П обы 
вав!» въ М юнхенѣ и Вѣнѣ, они вездѣ пораж али  своею даровитостью ' 
и виртуозностью. Въ 1763  г. они снова- соверш или путеш ествіе и 
посѣтили Францію, Англію, Голландію, и ІНвейцарію . вездѣ возбуж 
дая въ обществ!; восторгъ. Вольфгангъ пораж алъ слуш ателей не 
только какъ піаиистъ, но и импровизаторъ J), обнаруж ивая свою 
удивительную способность выражать музыкой разныя душ евный на- 
строенія. Въ П ариж ѣ В ольфгангъ издалъ первы я свои скрнпичны я 
сонаты: въ Лондон!; онъ написалъ свои первы я симфоніи и шесть 
скрипичиы хъсоиатъ. В озвративш ись въ 1766  г. въ  Зальц бурга , В ольф 
гангъ принялся за основательное изученіе контрапункта. В ъ  1768  г. 
онъ отправился въ Вѣну, гдѣ написалъ комическую оперу « L a  fin ta  
sem plice» , которая, однако, вслѣдствіе интрпгъ, не была исполнена. 
С очиненная и м ъ .оп еретка «B astien  und B astienne»  бы ла исполнена 
на домашней сценѣ М есмера, инспектора Н ормальной школы. П е
редъ отъѣздомъ изъ  Вѣны, но порученію  им ператора, В ольф гангъ 
написалъ мессу, которая была исполнена подъ управлѳніемъ двѣ- 
надцати-лѣтняго композитора 2).

Съ цѣлыо найти подходящую для своего сына арену  м узы каль
ной деятельности, Леопольдъ М оцартъ отправился въ 1769  г. въ 
И талію , гдѣ Вольфгангъ возбудилъ энтузіазмъ. Н е одна лиш ь итальян
ская публика приходила въ восторгъ отъ геніальны хъ способностей 
ю наго Вольфганга: такіе глубокіе знатоки въ музыкѣ, какъ  П адре 
М артини, высоко цѣнили его необыкновенны я даровапія 3), а  Гассе, 
находивш ійся тогда въ И таліи, высісазалъ о М оцартѣ исполнивш ееся 
впослѣдствіи пророчество: «Этотъ мальчикъ заставить забыть всѣхъ 
насъ» 4). В ъ  Римѣ В ольф гангъ изумилъ пѣвчихъ папской капеллы 
своею  памятью: онъ записал!» «M iserere» А ллегри, прослуш авъ  это 
произведеніе два р а з а 5). Въ ІІеаполѣ  В ольфгангъ поразилъ публику 
бѣглостыо пальцевъ своей лѣвой руки. Н екоторы е думали, что она 
зависитъ отъ волш ебства, заклю ченнаго будто бы въ кольцѣ, кото
рое носилъ В ольфгангъ. Н о кольцо было снято, а  В ольф гангъ пгралъ 
по  преж нем у '■*). Въ М илан!; его опера «М итридатъ» имѣла такой 
успѣхъ. что была дана двадцать разъ сряду. А втору было тогда всего 
четырнадцать лѣтъ. Ф илармоническія Академіи Б олоньи  и Вероны

‘) О В . М о ц ар тѣ , к а к ъ  о б ъ  и м п р о в и за т о р ѣ , см . ib id . I. S. 5 8 —59.
-) W . L a n g h a n s . D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r h u n 

d e r ts .  L e ip z ig . 1887. ß d . II. S . 1 4 9 -1 5 0 .
:l) Ib id . I I .  S . 151.
4) Ib id . I .  S . 355. C p . O tto  J a lm . W . A . M o z art. L e ip z ig . 1856. I .  S . 224.
5) O tto  J a h n .  W . A . M ozart. L e ip z ig . 1856. I .  S . 1У9—200.
'•) W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r 

h u n d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . IT. S . 151.
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избрали  Вольфганга своимъ членомъ, папа возвѳлъ его въ рыцари 
ордена Золотой Ш поры  J).

Н есм отря н а  громадный успѣхъ М оцарта въ И таліи , его лич
ное полож еніе было весьма тяж елое. Зальцбургскій  архіепископъ, у 
котораго н а  служ бѣ находился М оцартъ, всячески притѣснялъ его 
и наносилъ ему разны я оскорблѳнія, чѣмъ пріобрѣлъ печальную  из- 
вѣстность въ исторіи, по замѣчанію Отто Я на, лучш аго б іограф а М о 
царта 2). ГІослѣдній старался пріобрѣсти себѣ подходящ ее мѣсто въ 
разныхъ городахъ, меледу прочимъ въ М ю нхенѣ, гдѣ курфю рстъ от- 
вѣтилъ ему, что ж елаемое мѣсто онъ пока не можетъ получить вслѣд- 
ствіе отсутствія в а к а н с іи 3). Н е  посчастливилось М оцарту и въ дру
гихъ  мѣстахъ. ГІолучивъ отпускъ отъ своего Зальцбургскаго арх іе- 
пископа, М оцартъ отправился въ П ариж ъ. Н о  здѣсь онъ не н аш елъ  
того энтузіазм а, къ  которому привы къ съ дѣтства, В ъ  своихъ пись- 
м ахъ къ  отцу Вольфгангъ ж алуется на недостатокъ музыкальнаго 
поним анія и вкуса у ф ранцузовъ 4). Самъ ж е В ольфгангъ въ m  
время быстро приближ ался къ  зениту своего развитія.

Созрѣваніѳ М оцарта обнаруж ивается въ опероттѣ_«3аида» 6) „  
В полнѣ-ж е зрѣлымъ композиторомъ является М оцартъ въ оперѣ «И до- 
м енеи», написанной имъ въ 1780  г. на текстъ аббата В ареско для 
М ю нхенской сцены. В ъ «И^омѳнѳѣ» -видно вліян іе Г лука, хотя з а 
висимость эта у  М оц артГ  была не рабская: она бы ла лиш ь сту
пенью , н а  которую  М оцартъ поднялся, сознавъ недостатки итальян
скихъ оперъ, въ  стилѣ которы хъ писалъ до знакомства съ глуков- 
скими произведеніями. В ъ «Идоменеѣ» М оцартъ достигаетъ такого  
трагиэм а, какъ  ни въ одной изъ его даже послѣдую щ ихъ оперъ ü_). 
Это произведеніе имѣло громадный успѣхъ, но, несмотря н а  это об
стоятельство, М оцартъ все ещ е продолж алъ находиться въ унизи
тельной зависимости отъ своего архіепископа, который п ри казалъ  
М оцарту явиться въ Вѣну. Н о здѣсь, наконецъ, ему удалось изба
виться отъ своего тирана и получить полную  свободу 7).

*) W . L a n g h a u s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17.. 18. u n d  19. J a h r 
h u n d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . I I  S . 162.

э ) М о ц а р т ъ  д а ж е  п о д в е р г н у л с я  о ск о р б л ѳ н ію  но д в о р ц ѣ  З а л ь ц б у р г 
с к а г о  а р х іе п и с к о п а  и  б ы л ъ  о т т у д а  в ы г н а н ъ . (O tto  J a h n .  W . A . M o z a rt-  
L e ip z ig . 1858. I l l  S . 29.

;' ) W .  L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d es  17., 18. u n d  19. J a h r 
h u n d e r t s .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S. 164.

i)  Ib id . I I .  S . 166. ■
5) E m . N a u m a n n . D e u ts c h e  T o n d ic h te r  v o n  S e b a s t ia n  B a c h  b is  a u f  d i e  

G e g e n w a r t .  2 A u fla g e . B è r l in . 1876.. S . 176.
«) Ib id . S . 176— 177.
7) W . L a n g h a n s .  D ie G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r 

h u n d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S . 160—162.

М оцартъ выбралъ мѣстомъ своего ж ительства В ѣну. Въ то врем я 
им ператоръ Іосиф ъ I I  задумалъ основать нѣмецкую  оперу. Для этой 
цѣли онъ поручилъ М оцарту написать оперу «B elm ont und C onstanze»
I «D ie E n tfü h ru n g  aus dem S erail» ). Эта опера бы ла написана М оцар- 
томъ въ весьма короткое время и имѣла огромный успѣхъ. О на изо- 
билуетъ фантастичностью , юморомъ, проникнута живою  веселостью  
и глубоким ъ чувствомъ. Въ этомъ произведеніи, по замѣчанію  Отто 
Я на, нѣмецкое чувство впервые наш ло себѣ чисто худож ественное 
в ы р аж ен іех).

Е сли  въ оперѣ: «D ie E n fü h ru n g  aus dem Serail»  М оцартъ далъ 
образцовое національно-нѣм ецкое худож ественное п р о и зв е д е те , то въ  
«Свадьбѣ Фигаро» великій композиторъ создалъ ш едевръ, имѣющій 
космополитическое значеніе. И зъ  названной комедіи Б ом арш е сдѣ- 
лалъ  весьма удачное оперное либретто да П онте. В раж дебная М о
царту партія  всячески старалась помѣш ать постановкѣ «Свадьбы 
Ф игаро», пока самъ им ператоръ не приказалъ  начать ее  разучивать. 
О баяніе музыки М оцарта наглядно обнаруж илось во время репети- 
цій. Теноръ К елли (K elly ), для котораго М оцартъ написалъ  партію  
Б ази л іо , пиш етъ въ своихъ «В оспоминаніяхъ»: Б енуччи  пѣлъ арію  
Фигаро: «N on p iù  andrai»  съ болыпимъ одуш евлѳніемъ и со всею 
силою своего голоса. Я  стоялъ подлѣ М оцарта, который so tto  voce 
постоянно восклицалъ: «bravo, bravo, Б енуччи»; а  прекрасное мѣсто: 
«C herubino  alla v itto r ia ,a lla  g lo ria  т іІй а г» ,с п ѣ т о е  Б енуччи  громовымъ 
голосомъ, произвело поистинѣ электрическое дѣйствіе н а  всѣхъ пѣв- 
цовъ, находивш ихся на сценѣ и всѣхъ музы кантовъ въ оркестрѣ. 
Всѣ внѣ себя отъ восторга стали кричать: «bravo, bravo , m aestro! viva! 
viva g ran d e  M ozart!». «Свадьба Ф игаро» была периый разъ  дана въ  
1786  г. съ громаднымъ успѣхомъ. Тѣм ъ не менѣе врагам ъ М оцарта 
удалось устроить такъ, что «Свадьба Фигаро» давалась все рѣж е и 
рѣже, пока, наконецъ, она не была заслонена отъ вним анія публики 
оперой М артина: «L a cosa гага» , теперь всѣми за б ы т о й 2). Этотъ

‘) O t to  J a h n .  W . A . M o z a rt. L e ip z ig . 1868. I I I .  S. 99. В ъ  то  в р е м я , к о г д а  
М о ц а р тъ  р а б о т а л ъ  н а д ъ  названны м '!» і ір о и з в е д е н іѳ м ъ , о н ъ  б ы л ъ  ж е н и х о м ъ  
К о н с т а н ц іи  В е б е р ъ , с ъ  к о т о р о й  в с т у п и л ъ  в ъ  б р а к ъ  в ъ  1782 г., н е с м о т р я  н а  
то , ч т о  о т е ц ъ  В о л ь ф ган га , Л е о п о л ь д ъ  М о ц а р т ъ , см о тр ѣ л ъ  в е с ь м а  м р а ч н о  н а  
эт о т ъ  ічя.гтч с в о е г о  с ы н а . О п а с ѳ н ія  э ти  сб ы л и сь : всю  п о сл ѣ д у ю щ у ю  ж и з н ь  
В о л ь ф га н г ъ  М о ц а р т ъ  б о р о л с я  с ъ  н у ж д о ю . Н о  б ѣ д н о с ть  н е  п о м ѣ ш а л а  е г о  
с е м е й н о м у  сч астью . П о сл ѣ  см е р т и  В . М о ц а р т а  К о н с т а н ц ія .М о ц а р т ъ  в ы ш л а  
в т о р и ч н о  з а м у ж ъ  з а  Н и с с е н а , н а и и с а в ш а г о  б іо гр аф ію .М о ц а р та . И з ъ  с ы н о в е й  
п о с л ѣ д н я го . м е н ь ш о й  (толсе В о л ь ф ган гъ ), с ъ  у с п ѣ х о м ъ  з а н и м а л с я  м у з ы к о й  
и  с т а л ъ  в ы д а ю щ и м с я  п іа н и с т о м ъ  и  к о м п о зи т о р о м ъ . (O tto  J a h n .  W . A . M o
z a r t .  L e ip z ig . 1858. I I I .  S . 163. W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s
17., 18. u n d  19. J a h r h u n d e r t .  L e ip z ig . 1887. B d. I I .  S. 173, 199.

2) W . L a n g h a n s . D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r 
h u n d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S . 174 ff. О ам ъ  и м п е р а т о р ъ  Іо с и ф ъ  I I  у п р е -
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ф актъ  указы ваетъ н а  то, что геній  М оцарта сильно опѳредилъ вкусъ 
своего  времени, удовлетворявш ійся посредственностью  гораздо болѣе, 
чѣмъ первоклассны ми произведеньями, требовавш ими высокаго уровня 
общ ественнаго эстетическаго развитія . В ъ  П рагѣ  «Свадьба Ф игаро» 
имѣла гораздо больш ій успѣхъ. Т ам ош няя оперная дирекц ія  пред
лож ила ему написать къ следую щ ему сезону новую опер^т ')

Эта опера была «Донъ Ж уан ъ» , которая въ первый разъ  испол
нялась въ П рагѣ  29  октяб ря  1787 г. 2), гдѣ была п р и н ята  п у б 
ликой съ энтузіазм омъ. Въ Вѣнѣ ж е ея  успѣху пом ѣш ала опера 
С альери «А зуръ». гораздо болѣе «Донъ Ж уана» понравивш аяся пуб- 
ликѣ . Либретто «Донъ Ж уана»  написано да П онте, которы й выіса- 
залъ  глубокое поииманіе разносторонняго ген ія  М оцарта, вы бравъ  
сю ж етъ, соединявш и! самые разнородные элементы: фантастичность, 
трагизмъ, комизмъ и разны я ситуаціи , Плагодарныя для оркестра, 
соло и ансам бля. «Донъ Ж уанъ» уничтож ить дѣленіе оперы  на 
«серьезную» п «комическую ». Соедини въ въ этомъ произведеніи оба 
элемента, трагичѳскій и комическій, М оцартъ довелъ оггеру, какь 
музыкальную  драму, до высш ей степени р азвйтія, поставивъ ее на 
уровнѣ съ ш експировскими твореніями. П ри сопоставленін въ одной 

дш ерѣ трагическаго п -комическаго элементов?» М оцартъ воспользо*- 
вался преимуществом'!, музыки надъ драмою, соединивъ оба упом я
нуты е элементы въ одно и тож е время, тогда какъ въ драмѣ тра- 
гическ ія  и комическія сцены могутъ. лиш ь чередоваться. Е диновре
м енное соединеніе обоихъ контрастирую щ ихъ элементовъ возмо.жио 
нЛ-Музыкѣ при ея м ногоголосной формѣ, въ которой ОДИНЪ ГОЛОСЪ - 
вы раж аетъ трагическое, другой комическое настроен іе 3). Н о М оцартъ 
не только умѣлъ соединять въ  одинъ ансамбль противуиолож ны е по 
настроенію  голоса: каждый изъ  нихъ носитъ свою оригинальную  фи- 
зіономію  и служ ить музыкальнымъ воплощ еніемъ характера пою щ аго 
лица. И  этотъ индивидуальный отпечатокъ голоса не теряю тъ у  М о-

калт, М о ц а р т а  з а  то , что  о го  с л о ж н ы й  а к к о м п а н и м е н т ъ  з а г л у ш а е т ъ  п ѣ н іе  
■■ого т’? т 0Гс; S d -b s tb io g ra p h io . S. 237- С р . O tto  J a lu i .  W . A. M o z a rt. L e ip z ig . 
1858 I I I .  S . 73). 1 &

>) I I .  E ie m a n n . M u s ik -L e x ik o n . 5  A u fla g e . L e ip z ig . 1900. S. 760. Р и м а н ъ  - 
т а м ъ  с о о б іц ает ъ , что  „ С в а д ь б а  Ф и г а р о “ н е  и м ѣ ла  ѵ сп ѣ х а  в ъ  В ѣ н ѣ , вслѣ д- 
c w u e  п л о х о г о  и с п о л н е н ія : и т а л ь я н ц ы  н а р о ч н о  и ѣ л и  д у р н о , чтобы  п р о в ал и ть

• а) W . L a n g lia n s . D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u sik  d e s  17.. 18. u n d  19. J a h r 
h u n d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . IT. S . 180.

3) E m . N a u m a n n . D e u ts c h e  T o n d ic h te r  v o n  S e b a s tia n  B a c h  bis a u f  d ie  
G e g e n w a r t .  2 A u fla g e , B e rlin . 1875 S . 1 8 5 -1 8 7 . О п р е н м у щ е с т в ѣ  м у з ы к и  въ  
с р а в н е н ш  с ъ  п р о ч и м и  и с к у с с т в а м и  и  д а ж е  с ъ  п о э з іе іі  с о е д и н я т ь  т р а г и -  

тти  к о м и т е с к іе  эф ф екты , н а п р и м ѣ р ъ , в ъ  „ Д о н ъ -Ж ѵ а н ѣ “ М о ц а р т а  см . 
Н . (т. H o tk o .  V o r s tu d ie n  f ü r  L eben  u n d  K u n s t.  S t u t t g a r t  l in d  T ü b in g e n . 1835.
■o. (-1 . Gp. J .  V o lk e lt. A e s th e t ik  d e s  T ra g is c h e n . M ü n c h en . 1897.
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царта въ самых1]* слож ныхъ комбинаціяхъ, нигдѣ не опускаясь до 
зн ачен ія  лиш ь м еханическаго пополнен ія гармоніи ‘). Н о , стремясь 
къ  наиболѣе вѣрной музыкальной характеристик!-». М оцартъ никогда 
не при н оси ть  ей въ ж ертву  благозвучія 2). В се это вмѣстѣ взятое 
и дѣлаетъ М оцарта вѳличайш имъ опернтлмъ композиторомъ.

Способность М оцарта к ъ  разнообразнейш ей музыкальной х ар а
ктеристик*, к ъ  музыкальному воспроизведенію  самыхъ различны хъ 
индивидуальностей обусловлена тою объективностью , которая соста
вляете иеобходммѣйшее свойство опернаго композитора, являю іцагося 
въ нротивномъ случаѣ лиш ь лирическимъ выразителемъ собственной 
своей личности. Объективность, то есть способность въ высш ей сте
пени ясно представить себѣ характеръ какого-либо лица, даже со
верш енно на насъ непохож аго, и силою своей ф антазіи  заставить 
себя перечувствовать то, что переж иваетъ изображ аемое нами л и ц о ,—  
эта объективность была одною изъ характеристическихъ особенно
стей моцартовскаго ген ія . О на обусловливаласі. необыкновенною  разно
сторонностью  его личности, разнообразнѣйш нми, часто другъ другу 
противорѣчащ пми свойствами его натуры . В ъ этомъ отнош еніи весьма 
удачна характеристика личности М оцарта у  Улыбыш ева. одного изъ 
біограф овъ упом янутаго ком п ози тора3). «Въ М оцартѣ соединялись, 
пиш етъ Улыбыш евъ, легко воспламеняемая чувственность и ф ило
с о ф е ^  й умъ. сердце, полное нѣж ности, и чудесно организованная 
для  разечета голова. Съ одной стороны, лю бовь М оцарта к ъ  удо- 
вольствіямъ, разнообразны й влеченія и склонности характеризую тъ 
въ немъ сангвиническій темпераментъ: съ другой, упорство въ ра- 
ботѣ, тиран ія исклю чительно одной страсти, смертоносное излиш е
ство въ умствеииомъ трудѣ представляю тъ свойства меланхолическаго 
темперамента. Днемъ онъ увлекался водоворотомъ жизни: ночь онъ

J) A r. v o n  D o m m e r . H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e sc h ic h te . L e ip z ig . 1868. S . 551.
2) „С тр асти , п и с а л ъ  В о л ь ф г а н г ъ  М о ц а р т ъ  с в о е м у  о т ц у , н е  д о л ж н ы  

б ы ть  в ы р а ж а е м ы  т а к ъ  с и л ь н о , ч т о б ы  в о зб у ж д а т ь  о т в р а щ е н іе . и  м у зы к а  
д ю к е  п р и  с а м ы х ъ  у ж а с н ы х ъ  с н т у а ц ін х ъ  н и к о г д а  н е  д о л ж н а  о с к о р б л я т ь  
с л у х а , н о  о б я з а н а  д о с т а в л я т ь  ем у  н а с л а ж д ѳ и іе “ . (O tto  J a h n .  W . A., M o z a rt. 
L e ip z ig . 1858. Bd. Ш .  S . 114).

:l) В ъ  с в о е й  кннг'Ь  „ N o u v e lle  b io g ra p h ie  d e  M o z a rt, s u iv ie  d u n  a p e rç u  
s \ ir  Г h is to ire  g é n é r a le  d e  l a  m u s iq u e  e t  d e  l ’a n a ly s e  d e s  p r in c ip a le s  o e u v re s  
d e  M o z a r t“ , п о я в и в ш е й с я  в ъ  18-13 г. и п е р е в е д е н н о й  на, н и с к о л ь к о  я з ы к о в ъ , 
У л ы б ы ш е в ъ  я в л я е т с я  д о  т а к о й  с т е п е н и  п р и с т р а с т н ы м ъ  б іо гр аф о м ъ , ч то  д а л ъ  
и о в о д ъ  к ъ  о с т р о у м н о м у  за м ѣ ч а н ію  А м б р о са : б у д т о  бы  У л ы б ы ш е в ъ  в о о б р а- 
ясаѳтъ, „ d a s s  G o t t  d ie  l ^ e l t  e r s c h a ffe n  h a b e , d a m it  d ie  O u v e r tu re  z u r  Z a u b e r-  
i lö te  c o m p o n ir t  Averde“ (A m b ro s . G e s c h ic h te  d e r  M usik . 2 A u fla g e . L e ip z ig . 
B d . I . S . IX ) . Н а з в а н н а я  к н и г а  У л ы б ы ш е в а  п е р е в е д е н а  М. Ч а й к о в с к и м ъ  и 
и з д а н а  в ъ  М оок вѣ  1890 -1 8 9 2  г. с ъ  и р и м ѣ ч а н ія м и  Г . А . Л а р о ш а  и с тат ье ю  
е г о  ж е: „О  ж и з н и  и т р у д а х ъ  У л ы б ы ш е в а “ . И з ъ  с о ч и в е н іп  о  М о ц ар тѣ  н а  
р у с с к о м ъ  я з ы к ѣ  о с о б е н н о  в ы д а е т с я  трудя» В . Д . К о р г а  н о в а : М о ц а р т ъ . Б іо -  
гр а ф и ч ѳ с к іи  этюдт». С пб. М оски а. 1900.
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проводилъ за  лампою, горѣніе которой поддерж ивать до зари дѳмонъ 
вдохновенія. П оперѳмѣнно, то ф анатикъ, то сластолюбецъ, то ипо- 
хондрикъ, то забавны й чудакъ, то набожный католикъ, то веселый 
гу л я к а ,— таким ъ былъ М оцартъ, этотъ непостижимый человѣкъ, этотъ 
универсальный м узы кантъ, преданный до самопож ертвованія своему 
искусству, во всемъ ж е другомъ представлявш ій ж ивое противорѣ- 
чіе и воплощ енную  слабость» <).

Это разнообразіе свойствъ его индивидуальности давало воз- 
можность М оцарту быть объективным!» въ самомъ субъективномъ 
искусств'!-, какова музы ка. В ъ  сущ ности объективность М оцарта была 
лиш ь въ высшей степени разнородною субъективностью, дававш ей 
ему возможность вполнѣ проникаться настроѳніемъ различныхъ, изо- 
браж аемыхъ имъ въ музыкѣ индивидуальностей, такъ  сказать, вполнѣ 
переселяться въ духовный міръ создаваемыхъ имъ оперныхъ харак - 
теровъ. Создавая музыкальную  характеристику различныхъ но ин 
дивидуальности лицъ, М оцартъ вы раж алъ лиш ь разны я стороны сво
его со б ст в ен н а я  «я».

П ослѣ «Донъ Ж уана» М оцартъ написалъ ещ е слѣдующія оперы: 
«Cosi fan tu tte »  для итальянской сцены, «Волш ебную  флейту» 2) 
для антрепренера Ш иканедѳра, который обратился къ М оцарту, п о - 
павъ въ крайне затруднительное финансовое полож еніе, измѣнив- 
ш ееся къ  лучш ему, лиш ь благодаря успѣху упомянутой оперы, сдѣ- 
лавш ей им я своего автора популярны м ъ во всей Германіи, и «L a 
C lem enza di T ito» . П ослѣдняя сочинена М оцартомъ для коронаціи 
им ператора Леопольда и въ первый разъ исполнена 6-го сентября 
1791 г. Б олѣ знь М оцарта и недостатокъ времени не могли не пре
пятствовать его вдохновенію 3). Н о сильнѣйшимъ тормазомъ его твор
чества было плохое либретто. П о этому поводу Рихардъ В агнеръ 
пиш етъ: «К акъ горячо люблю и глубоко уваж аю  я М оцарта з а т о ,  
что онъ не могъ написать такую  ж е музыку къ «Титу» и «Cosi fan 
tu t te » ,  какъ  къ  «Ф игаро» и «Д онъ-Ж уану» и какъ  это обезчестило 
бы музыку!— М оцартъ всегда могъ сочинять, но прекрасную  музыку 
онъ писалъ лишь тогда, когда былъ вдохновленъ. Если вдохновеніе

*) A le x a n d re  O u lib ich e ff. N o u v e lle  b io g ra p h ie  d e  M o z a rt. M oscou . 1843* 
T o m e  se c o n d , p . 218.

-’) W . L a n g h a n s . D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r h u n 
d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S . 190— 192.

С о д е р ж а н іе  „ В о л ш е б н о й  Ф л е й т ы “ за и м с т в о в а н о  и з ъ  „ D s c h in n is ta n “- 
В и л а н д а  (O tto  J a h n .  W . A . M o z a rt. L e ip z ig . 1859. IV . S . 595).

Г ё т е  т а к ъ  она, п о н р а в и л а с ь , ч т о  о н ъ  и м ѣ л ъ  н а м ѣ р е н іе  н а п и с а т ь  к ъ  
н е й  п р о д о л ж е н іе . ( Ib id . IV . S. 009. Ср. W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  
M u s ik  des 17., 18. u n d  19. J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S . 91, 192)

3) W . L a n g h a n s .  D ie G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17.. 18. u n d  19. J a h r h u n 
d e r ts .  L e ip z ig .  1887. B d . I I .  S. 188— 190.
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долж но исходить^изнутри, изъ собственной своей способности, то 
оно разгоралось у него ярким ъ пламенѳмъ только тогда, когда было 
заж ж ено извнѣ, и божественному гѳнііс любви явл ял ся  предметъ, 
его  достойный, который М оцартъ могъ бы обнять въ пылкомъ само
забвен  іи» *).

Кромѣ оперъ, изъ  вокальныхъ произведены  М оцарта замѣча- 
тельны  его духовны я сочиненія, въ  которыхъ, однако, сильно обна
руж ивается свѣтскій, оперный характеръ. П ервую  свою мессу онъ 
написалъ 12-ти лѣтнимъ мальчшсомъ. И зъ  нозднѣйш ихъ твореній 
М оцарта въ области духовной музыки обращ аѳтъ н а  себя вниманіе 
•его ораторія: «D avide pen iten te» , написанная имъ въ 1785  г ., въ 
особенности ж е его реквіѳмъ. Поподомъ къ  сочиненно послѣдняго 
послуж илъ слѣдующ ій случай. Однажды къ М оцарту яви лся  какой-то 
незнакомецъ 2), наруж ность котораго показалась впечатлительному 
худож нику зловѣщ ей, и просилъ его написать реквіемъ (заупокой
ную обѣдшо). Н а  вопросъ М оцарта, для кого оиъ долж енъ писать 
заказанное п р о и звед ете , незнакомецъ сказалъ, что онъ дать отвѣта 
не можетъ. Эта таинственность произвела весьма сильное непріят- 
ное впечатлѣніе на М оцарта. Е м у казалось, что самъ ангелъ смерти, 
поручая  ему написать реквіемъ, нрѳдворяетъ его о близкой кончинѣ. 
Въ это время здоровье М оцарта было сильно подорвано неутомимой 
творческой дѣятельностыо и постоянными огорченіями, наносимыми 
ему интригами его враговъ :>). Онъ сталъ писать реквіемъ, убѣ- 
жденный, что пиш етъ его для себя. По мѣрѣ того, какъ  работа 
подвигалась, здоровье М оцарта все слабѣло, и, когда реквіемъ 
подвигался къ  концу, авторъ леж алъ уж е н а  смертномъ одрѣ. 
Реквіем ъ былъ подвергнуть окончательной отдѣлкѣ Зюссмейѳромъ 4), 
учеником'!» М оцарта, по указаніям ъ сдѣланнымъ самимъ авторомъ. 
М оцартъ ум еръ 5-го декабря 1791 г.

М оцартъ въ свою короткую  жизнь создалъ очень много. Кромѣ 
онерныхъ и духовныхъ произведеній, онъ написалъ  множество 
инструментадьныхъ, о ' которой будетъ упомянуто въ слѣдующей 
главѣ.

Огромное число твореній М оцарта, ироизводящ ихъ своею

’) І і .  W a g n e r .  O p e r  u n d  D ra m a  (G e sa m m e lte  S c h r i f t e n  u n d  D ic h tu n g e n . 
L e ip z ig . 1872. B d . Ш . S. 306).

-’) В п о си ѣ д ств іи  о к а з а л о с ь , что  это тъ  н е з н а к о м е ц ъ  б ы л ъ  гр а ф ъ  В а л ь з ѳ гъ . 
< W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d es  17., 18. u n d  19 J a h r h u n d e r t s .  
L e ip z ig . 1887. B d . IT. S. 197).

О н е о с н о в а т е л ь н о с т и  с л у х а  о  т о м ъ . что  С а л ь е р и  о т р а в и л ъ  М о ц а р т а  
■см. O tto  J a h n .  W . A . M o z a rt. L e ip z ig . 1858. Ш . S. (53.

4) J o h .  F r .  E n g e  ( F e s t s c h r i f t  "zur M o z a r t-C e n te n a r fe ie r .  S a lz b u rg . 1891) 
д о к а з ы в п е т ъ , что  М о ц а р тъ  са м ъ  д о в е л ъ  с в о й  р ѳ к н іѳ м ъ  п о ч т и  д о  к о н ц а .
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естественностью такое впечатлѣніе, какъ  будто они вылились сами 
собой, безъ вся к ихъ усилій со стороны ихъ автора, внуш аетъ 
предполож еніе о необыкновенной легкости, съ которой онъ сочи
нялъ. Тѣмъ не менѣе онъ самъ говорилъ о себѣ: «Ош ибаются тѣ, 
которы я думаютъ, что искусство далось мнѣ легко; никто не поло- 
ж илъ такъ  много труда на изученіе композиціи какъ я . и едва ли 
найдется хоть одинъ знаменитый композиторъ, произведенія котораго 
я не изучалъ основательно» ') .  Неиссякаемый источникъ его вдох- 
новенія, всегда облекавш егося въ безукоризненную  и въ высшей 
степени изящ но выработанную  форму, и универсальность его твор
чества дѣлаютъ изъ М оцарта явленіе, исключительное во всей 
исторіи музыки.

Е сли  геніальность оперныхъ произведеній М оцарта преимущ е
ственно обусловливалась объективностью композитора, дававш ею  ему 
возможность создавать удачную музыкальную характеристику самыхъ 
разнообразны хъ индивидуальностей, то въ инструментальной музыкѣ 
преимущ ественно вы раж алась личная, субъективная сторона автора. 
Самою выдающегося его чертою была сердечность, задуш евность, 
глубокая потребность лю бить и быть любимымъ. М оцартъ не былъ, 
подобно Бетховену, человѣкомъ съ ш ирокимъ умственнымъ горизои- 
томъ, вѣчно занятьтмъ возвыш еннейш ими философскими проблемами 
и ж гучими соціальными вопросами. Н аучное о б р азо ван а  М оцарта 
было незначительно. П оэтому кругъ его идей и настроеній былъ не 
обш иренъ. Н о тѣмъ глубж е были тѣ чувства, которы я переж ивала 
его нѣж ная, чистая душ а, изливавш ая ихъ въ чудные звуки, удачно 
названны е нѣмцами «музыкой душ и». Въ ней-то и отразилась сер
дечная, нѣж ная натура М оцарта, проявлявш аяся еще въ дѣтствѣ 
въ наивны хъ вопросахъ ребенка: лю бятъ-ли его окружаю щ іе, и за 
ставлявш ая его горько плакать, когда ему даже въ ш утку отвѣчали 
отрицательное

1) W . A . M o z a rt  v o n  O tto  J a h n .  L e ip z ig . 1858. D r i t t e r  T e il. S . 426.
2) P r .  B re n d e ! . G e s c h ic h te  d e r  M usik  in  I t a l ie n ,  D e u ts c h la n d  u n d  F r a n k 

re ic h . 3 A u f la g e . L e ip z ig . 1860. S. 301.

0
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Г Л А В А  XL.

И н с т р у м е н т а л ь н а я  м у з ы к а  1 8 - г о -  в ѣ н а .

В ъ 18-мъ вѣкѣ продолж ала развиваться и устанавливаться 
сонатная форма, начавш ая кристаллизироваться въ ироизведѳніяхъ 
Корелли, Тартини, Кунау и Доменико Скарлятти. Стиль инстру
ментальной музыки обусловливался техникою  инструментовъ, изъ 
которы хъ фортепіано все болѣе становилось самымъ популярнымъ 
и '-любимымъ между остальными. Н а  этомъ инструмент'!» преимущ е
ственно выработались формы инструментальной музыки, которы я 
переш ли н а  другіѳ инструменты и н а  весь оркестръ. И зъ  всѣхъ 
формъ инструментальной музыки сонатная представляетъ наиболѣе 
развитую  и соверш енную . П одъ вліяніем ъ фортепіанной техники 
она окончательно утратила полифоничиость и сдѣлалась гомофонной, 
преимущ ественно двухъ-голосной, завися въ этомъ отнош еніи отъ 
числа рукъ исполнителя. Число частей въ сонатѣ установилось и 
достигло трехъ, изъ  которыхъ первая и третья были въ быстромъ 
темпѣ, а  вторая въ медленномъ. Т ак ія  двухъ-голосны я, состоящ ія 
изъ трехъ  частей сонаты писали: Вилі.гельмъ Фридеманъ Б ахъ , 
Ф илиппъ Эмануилъ Б ахъ  (дѣти Себастіана Б ах а ), Леопольдъ М о
цартъ и др.

Н аибольш ую  пользу инструментальной музыкѣ вообщ е и фор- 
тепіанном у стилю въ  особенности принесъ Ф илиппъ Эмануилъ Ьахъ 
(1714.— 1788 г.). Особенности его воспитанія обусловили въ немъ 
перевѣсъ виртуоза и инструментальнаго композитора надъ вокаль- 
нымъ. О тецъ его, Себастіанъ Б ахъ , не предназначалъ его къ  м узы 
кальной профессии, а  готовилъ его въ гористы. Поэтому Ф илиппъ 
Эмануилъ Б ахъ  сначала занимался музыкой какъ дилеттантъ. Для 
лю бителя, по мнѣнію Себастіана Б ах а , нужно было преимущ ественно 
развитіе фортепіанной техники и умѣніе импровизировать. И склю 
чительное занятіе игрою  и фантазированіемъ на фортепіано и пре
н е б р е ж е т е  контраиунктом ъ и вокальными формами имѣли двоякій 
результатъ въ музыкадыю мъ образованіи  Ф. Эм. Б аха : онъ развилъ 
въ себіі технику игры на фортепіаио до виртуозности и въ своихъ 
сочиненіяхъ привы къ къ импровизаторской свободѣ, внуш енной его 
субъективностью , не сдерживаемый строгими правилами контрапункта 
и содержаніемъ текста, всегда требую щ аго отъ композитора вокаль
ной музыки извѣстной степени объективности.

!) M a n d e l. M u s ik a lisc h e s  C o n v e rs a tio n s -L e x ik o n . A r t .  S o n a te .



В иртуозная техника и им провизаторская субъективность оста
лись характеристическими особенностями Ф. Ом. Б ах а , когда изъ 
дилеттанта онъ сцѣлался спеціалистомъ-музыкантомъ. оставивъ свои 
зан ятія  по юридическимъ наукам ъ. Одно время онъ ж илъ въ Ь ер - 
линѣ, а  потомъ переселился въ Гамбургъ, гдѣ получилъ мѣсто 
директора музыки, которое до его занималъ Іелем анъ. Х отя онъ 
писалъ для церкви духовную музыку, но его значеніе преим ущ е
ственно основывается н а  его инструментальныхъ произведенш хъ. 
Онъ таю ке подвинулъ впередъ искусство игры на фортепіано. ГІа 
его произведеніяхъ воспитались Іосиф ъ Гайднъ. который говорилъ 
о вліяніи  н а  него Ф. Эм. Б аха: «Тотъ, кто меня основательно 
знаетъ, найдѳтъ, что я  очень многимъ ооязанъ Э м ануилу Ь а х \ ,  
котораго я  понялъ и прилеж но изучалъ. Онъ самъ однажды меня 
за  это по хвал и лъ» *). Вольфгангъ М оцартъ считалъ Ф. Эм. Б аха  
общ имъ учителемъ всѣхъ послѣдуюіцихъ піанистовъ и инструмен
тальныхъ композиторовъ 2). Ф. Эм. Б ах ъ  цѣнилъ виртуозность 
только какъ  средство для художественныхъ цѣлей. Это ізидно изъ 
его словъ, сказанны хъ имъ по поводу техники: «М нѣ каж ется, что 
музыка долж на трогать сердца. П іанистъ-ж е, стуча, барабаня и 
арпедж ируя н а  своемъ инструментѣ, этого не достигаотъ, по краинеп 
мѣрѣ въ отнош еніи меня». Н о какъ необходимое средство для дости- 
ж ен ія  худож ественныхъ эффектовъ, Ф. Эм. Б ах ъ  высоко цѣнилъ 
технику и для ея улучш енія написалъ, свое знаменитое произве
д е т е  «V ersuch liber d ie w ah re  A r t  das K lav ier zu spielen, mit 
Exem peln» 3).

1) W . L a n g h a n s . D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u sik  d e s  17., 18. u n d . 19. J a h r h u n 
d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S. 120— 121.

2) Ib id . I I .  S. 120.
я) Эм. Б а х ъ  п р н д а е т ъ  б о л ьш о е  з н а ч е н іе  у к р а ш е н ія м ъ , п о то м > что 

и м ѣ етъ  в л д ѵ  п р е и м у щ е с т в е н н о  к л а в п к о р д ъ , н а  к о то р о м ъ  д л и н н ы я  н о ты  н е 
и с п о л н и м ы /Э м . Б а х ъ  с о в ѣ т у е т ъ  п іа н п с т у  у ч и т ь с я  пѣн ію  или, п о  к р а й н е й  
м ѣрѣ , п о ч а щ е  с л у ш а т ь  п о с л е д н е е . В ъ  н н т е р е с а х ъ  эк с п р е с с ш  о н ъ  с ч и т а е т ъ  
н ео б х о д и м ы м ъ , ч то б ы  и с п о л н и т е л ь  са м ъ  п р о ч у в с тн о п а л ъ  то , что  х о ч е т ъ  вы 
р а з и т ь  своею  и грою . Н о  п а  р я д у  с ъ  эти м и  р а зу м н ы м и  м ы слям и  у  ^ м . ѣ а х а  
в стр ѣ ч аю тся  р а з н ы я  стр ан н о ст и , к а к ъ , н аи р и м ѣ р ъ : со вѣ тъ  п іан и сг}  п о м о 
г а т ь  эк сп р ѳ сс іи  л и с т а м и , м и м и кой , а  н е  си д ѣ ть  п е р е д ъ  и н с т р у м е н т о м ъ  п о 
д о б н о  и с т у к а н у . (W . L a n g h a n s . G -esch ich te  d e r  M u sik  d es  17., 18 u n d  1J. 
■ Jah rh u n d erts . L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S . 1 2 2 -1 2 4 ). І Іо д ъ  в ш я р е м ъ  Ф .JE м  Б а х а  
о б р а з о в а л и с ь  д в а  в и р т у о з а : В о л ь ф га н г ъ  М о ц а р тъ  п  М ѵ діи  К л е м е н т и  (175 
1832 г .), а в т о р ъ  н зв ѣ с т н а го  с б о р н и к а  ф о р теп іаи н ы х ъ  уп р аясн ѳ н ш : « l+ raau s 
a d  P a rn a s s u m » . Т о т ъ  и  д р у г о й  сто ял и  во  гл а в ѣ  д в у х ъ , п р о т и в у п о л о ж н ы х ъ  
п о  х а р а к т е р у  ш к о л ъ . Х о т я  с н а ч а л а  п о д ъ  в л ія и іе м ъ  и х ъ  са м и х ъ  т е х н и к а  с л у 
ж и л а  л и ш ь  с р е д с т в о м ъ  к ъ  до сти ж ен ію  х у д о ж е с т в е н н ы х ъ  эф ф ектовъ, но 
п о сл ѣ  М о ц а р та  в ъ  е го  в ѣ н ск о й  ш к о л ѣ  п іа н и с т о в ъ  в и р т у о з н о с т ь  и  Ь р а в у р - 
н о сть  и с п о л н е и ія  н а ч и н а ю т ъ  в с е  б о л ѣ е  и гр а т ь  п р е о б л а д а ю щ е е  з н а ч е н іе , и 
в н ѣ ш н ій  эф ф ектъ за с л о н я е т ъ  в н у т р е н н е е  с о д е р ж а н іе . Т а к о й  п е р е в ѣ с ъ  т е х 
н и к и  н а д ъ  с о д е р ж а н іе м ъ  за м ѣ т е н ъ  в ъ  Г у м м ел ѣ  (1778 1837 г.), у ч е н и к ѣ  М о-

— 273 —

С онатная форма установилась вполнѣ у  Іосиф а Іай д н а, счи
т а ю щ а я с я  но справедливости отцомъ современной инструментальной 
музыки. Онъ родился въ 1732  г. въ аветрійскои деревнѣ Р орау , 
недалеко отъ венгерской границы. Отецъ его былъ каретникъ и зналъ 
немного играть на арфѣ. Въ часы отдыха онъ занимался музыкой, 
акком панируя н а  этомъ инструментѣ п ѣ н ш  своей жены. И сподня 
п ііяся пѣсни такъ  глубоко запечатлѣлись въ пам яти м аленькаго Іос [ 
Гайдна п р и су тств о вав ш ая  при этихъ домашнихъ концертахъ, чт 
o ï b Т о ш и л ъ  ихъ до глубокой т р о с т и .  Ш ести  лѣтъ онъ поступила 
въ ш колу, гдѣ ігаѣлъ случай учиться не только пѣю ю , но иі игрѣ 
п о ч ти -н а  всѣхъ струнныхъ и духовыхъ инструментахъ и Даже на 
барабанѣ. Это обстоятельство весьма благотворно подѣйствовало на 
будущность великаго инструментальнаго композитора, и самъ а  д 
говорилъ, что онъ вѣчно будетъ благодарить своего учителя въ этой 
школѣ, хотя въ ней онъ- «болѣе получалъ розогъ, чѣмъ пищи» ). 
Н ѣсколько лѣтъ спустя, Іосиф ъ Гайднъ былъ взяті, в ь  к а ч х  
хориста вѣнскимъ капельмейстеромъ Реиттером ъ (G eorg  R e u tte i)  ), 
прельщ еннымъ прекраснымъ голосомъ мальчика. У Р ейтера Гайд 
жилъ до 16-ти лѣтъ и въ это время продолж алъ свое музыкальное 
образованіе, которое значительно расш ирилъ изучѳніемъ теоріи

Ж т е х н и ч е е к п -т р у д н и м ы  п а с с а ж а м и , п р и н о р о в л е н н ы м и  л и ш ь  к ъ  их,- 

к а зы в а н ію  о д н о й  в и р ту о зн о с ти . І(, ЯНТ1М.Г н а п п а и л е н іе м ъ  о тл и ч а л а с ь
^ ^ в Л = ЬИ -г ,О р О Й  

щ іе  ^ і ѣ ч ^ | л ь н ь і е  f j f f i П о с л ^ Й *  б ы л ъ  у ч и т е л е м ъ

Б іо т т н  (1763 1824 г .)  н е  T o h .n o  « і ,

б™ ш о ̂ №давался Верн?ардъ^(179^—̂ 852
п а р ъ  I  ЮР СТ0? ^  ( “' п о л ц п т ій с я  в ъ  1824 г ., за м е ч а т е л ь н ы й  т а к ж е  сво ею

18-го в ., у м , в ъ  1849 г., М а л п б р а н ъ  (к о н т р а л ь т о )  р о д . в ъ  1808 і . ,  у  . 

1886 Гі) F r  B re n d e l . G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  in  I t a l ie n ,  D e u ts c h la n d  u n d  P ra n k -  

r e ic h  J  d e r  M u sik  d e s  17., 18. u n d  19. J n h r h n n -

d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S. 126.
18
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музыки, давшимъ. ему возможность приступить къ композиціи. Чтобы 
освоиться съ названны м ъ прѳдмѳтомъ, Гайднъ иріобрѣлъ сѳбѣ слѣ- 
дую щ ія книги: « G ra d us ad  P arn assu m »  Ф укса и «D er vollkom m ene 
C apellm eister»  М аттесона, израсходовавъ н а  эту покупку послѣдніе 
ш есть гульденовъ, получеииы хъ имъ отъ своего отца. К огда н асту
пила перемѣна голоса, то Гайднъ лиш ился своего мѣста въ хорѣ і). 
О нъ сталъ давать уроки и играть въ разныхъ орісестрахъ, получая 
сам ое ничтож ное вознаграж деніе. Тогда онъ ж илъ  на чердакѣ, и 
въ  ого ком нату  безъ печки проникалъ  вѣтеръ и дождь. Н о , садясь 
за  свое старое ф ортепіано, онъ по собственны мъ своимъ словамъ, 
не завидовалъ  даж е счастью королей. В ъ особенности нравились 
ему сонаты Ф. Эм. Б ах а , которы я онъ изучилъ основательно 2).

В ъ том ъ-ж е домѣ, н а  чердакѣ котораго прію тился Гайднъ, ж илъ  
М етастазіо. Послѣдыій доставилъ ему выгодный урокъ и познаком илъ 
е ю  съ П орпорой , которы й взялъ  Гайдна «въ качествѣ аккомпаниа
тора для одной своей  ученицы . Гайднъ нѣсколько м ѣсяцевъ испол- 
нялъ  долж ность лакея  у  П орпоры  :1). Знакомство съ М етастазіо и 
Н орпорой  принесли больш ую  пользу Гайдну, который въ то время 
научился итальянском у язы ку и узналъ  итальянскую  методу пѣнія 
и композиціи. О нъ началъ самъ писать сонаты, тріо, серенады и пр.

Пололсеніе I айдна значительно улучш илось, когда онъ полу
чилъ мѣсто директора музыки у  граф а М орцина. Заним ая эту долж 
ность, онъ сочинилъ свою первую, симфонію (въ  1 759  г .) 4). Эта 
сим ф онія бы ла исполнена въ присутствіи  граф а Эстерхадзи, который 
предлож илъ Гайдну занять мѣсто вицекапельмейстера въ своемъ орке- 
стрѣ. Гайднъ принялъ  предлож еніе въ 1768  г. и пробы лъ на служ бѣ 
у граф а Эстерхадзи тридцать лѣтъ, заиявъ  впослѣдствіи долж ность 
главнаго  капельмейстера. П ребы ваніе у  Эстерхадзи было весьма валено 
въ ж изни I айдна. О нъ имѣлъ время отдаваться сочиненно и, н ах о 
дясь въ пом ѣстьяхъ граф а, былъ удалѳнъ отъ всего музы кальнаго 
м іра, что способствовало его оригинальности. И м ѣя въ своемъ рас- 
поряж еніи  оркестръ, онъ могъ при исполненіи переправлять свои 
сочиненія, д о в о д я .и х ъ  до высш ей степени благозвучія.

1) Ibid. II. S. 127.
. i I  Geschichte der Musik in Italien, Deutschland und F rank

reich. Leipzig-. 18ß0. 3 Auflage. S. 287.
3)  a  <i£ch^ L der Musik des І7., 18. und 19. Jahrhunderts. Leipzig. 1887. Bd. II. S. 127—128.
Г. Вагнеръ (слг. Festschrift zu Beethovens hundertjährigem Geburtstaff) 

утверждает®, что Гайднъ былъ и навсегда остался княжескимъ лакеемъ 
противъ чего протесту етъН ауманъ. (Ом. Em. Naumann. Deutsche Tondichter 
von Sebastian Bach bis auf die Gegenwart. 2 Auflage. Berlin. 1875. S. 147).
H  d ï nn‘ Mllsik-Lexikon. 5 Auflage. Leipzig. 1900. S. 468. (Art
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П роизведен ія Гайдна начали доставлять авгору  евро-пеисьую 
мзвѣстность. О нъ получилъ ириглаш еніе изъ Л ондона п р іЬ х а іь  в 
этотъ  городъ. чтобы новы я его симфонш  были исполнены  подъ е о 
ѵптпвиеніемъ В ъ 1 7 9 0  г. ум еръ князь Эстерхадзи, и к ап ел л а  е ю  
S  " е н Г .  Н е  имѣя б Ж п р е Д — й
леченны й пенсіей. Гайднъ рѣш ился отправиться въ  Л ондонъ ЗдЬсь 
онъ  ниѣлъ  огромный- успѣ хъ, послуж ивш ій новымъ, и м п у льсо т і, твор^ 
веской  деятельности  Гайдна. О нъ н аписалъ  въ Л ондон! Л ш м  
сим ф оній и квартетовъ , которы е до сихъ п оръ  исполняю тся, иъ 
чествѣ образцовъ  классической музыки. В озвративш ись в ъ Г е р ^ » .  
Гайднъ былъ принять , какъ  европейская знаменитость. Это обстоя 
т е л ^ в о  послуж ило Гайдну основаніемъ утверж дать, что его слава

^ ^ в т ^ п ^ ^ ' л о н д о н . Г а й д н ъ  о к ^ а =
п осели лся  въ Вѣнѣ. Въ Лондонѣ Гайднъ задум алъ написать * орато- 
о ію  но недостаточное зыаніе англійскаго язы ка заставило его  о т 
лож ить свой планъ. О нъ взялъ  съ собою въ  В ѣну текстъ  ораторш , 
написанны й его другомъ Лидлейеиъ »), руководствовавш им ся «П о- 
тевян іш м ъ  Раем ъ» М ильтона. Этотъ текстъ былъ п е р е в е д е т . н а  нЬ- 
м епкій язы къ бароном ъ ф анъ Свитеномъ. Тогда Іаи д н ъ  при н ялся  
за  сочиненіе ораторіи, извѣстиой подъ н а з в а т е м ъ  «О отворенія м іра» , 
к о то р ая  бы ла исполнена въ 1798  г. *). У спѣхъ этой о р а т о р ін ій д -  
вигнулъ Гайдна написать ещ е подобную , именно: «Ч еты ре времен 
г о д »  П которая была исполнена въ 1801 г. Обѣ эти ораторш , хо тя  
написаны  Гайдномъ въ лѣтахъ весьма преклонны хъ но проникнуты  
необы кновенною  свѣкестію  творчества и изобилую тъ богатствомъ ф ан- 
тазіи . Въ нихъ замѣчательны эпизоды музыкальной ж ивописи, ри 
сую щ ей звукам и внѣш нія явлен ія . Т акъ , наприм ѣръ, въ оратор  
«С отвореніе м іра», н а  слова: «Д а будегь свѣтъ» свѣтовои эффектъ 
весьма удачно воспроизведешь музыкой переходомъ изъ м инора въ

м а ж о р ъ ) .  ^ Гайднъ сочинилъ ораторію : «Семь словъ С пасителя
н а  крестѣ» С начала онъ н а п и с а л ъ  одну инструментальную  м у зы к у

3) Е л ь  N a u m a n n ^ 1 D é f i c h e ’ T o n d ic h te r  v o n  S e b a s t ia n  B a c h  b is  a u f  d ie

G egen w ^ t. ^  A u fla g ^ .^ B e rH n ^ l8 7 6 .5 ^ Ä u fla g e . L e ip z ig  190(X S ‘

W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  U .  J a h i  
h u n d e r t s .  L e ip z ig . 1887. B d . I L  S . 136-

З Г . і К З Ж ? д а ^  Ж і  Leben. Berlin. 1866. I. S. 280).
18‘
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которая должна была пополняться меледу словами, произносимыми 
архіереемъ. Впослѣдствіи Іосифъ Гайднъ сдѣлалъ изъ этого произ- 
веденія нѣчто въ родѣ ораторіи, текстъ къ которой написалъ его  
братъ Михаилъ. Самъ Гайднъ передѣлалъ это произведеніе на квар- 
тетъ J).

Кромѣ упомянутыхъ вокальныхъ произведеній, Гайднъ написалъ 
нѣсколько оперъ. Н о главное его значеніе основано на его инстру- 
ментальныхъ произведеніяхъ, Первыя фортепіанныя сонаты Гайдна, 
представляютъ двухъ-голосный складъ и въ этомъ отношеніи сходны  
съ подобными произведеніями его предшественниісовъ. Н о въ послѣ- 
дуюіцихъ Гайднъ употребляетъ большое число голосовъ, соединяю
щихся мѣстами въ полные аккорды. Онъ не придерживается стро
гой полифоніи: у него голоса то появляются, то исчезаютъ, смотря 
по надобности въ болѣе полныхъ созвучіяхъ или въ болѣе прозрач
ной звуковой ткани и по техническому удобству исполненія. Это 
неопредѣленное число голосовъ въ сонатахъ Гайдна и представляетъ 
тотъ фортепіанный стиль, такъ рѣзко отличающійся отъ вокальнаго, 
въ которомъ извѣстное число голосовъ, несмотря на паузы для нѣ- 
которыхъ изъ нихъ, проникаетъ всю пьесу. Симметрическое сопо- 
ставленіе двухъ контрастирующихъ темъ въ сонатахъ Гайдна гораздо 
осязательнѣе, чѣмъ у его предшественниковъ. Разработка мотивовъ 
такъ богата и интересна, что въ этомъ отношеніи Гайднъ представ
ляетъ непосредственнаго предшественника Бетховена, доведшаго это  
искусство до высшей степени. Со времени Гайдна устанавливаются 
четыре части въ сонатѣ, симфоніи и прочихъ произведеніяхъ ин
струментальной (преимущественно камерной) музыки: a) Allegro,, 
b) A dagio, с) M en u ette2), d) A llegro. Первое A llegro, облеченное въ

' )  Б р а т ъ  Іо с и ф а  Г а й д н а , М п х а п л ъ  Г а і ід н ъ  (1787— 1806 г .) б ы л ъ  ви р - 
т у о з о м ъ  н а  о р га н ѣ  и  п и с а л ъ  ц е р к о в н ы н , о п е р н ы я  и  и н с т р ѵ м е н т а л ь н ы я  п р о и з -  
в е д ѳ н ія . H . H ie m a n n . M u s ik -L e x ik o n . 5 A u fla g e . L e ip z ig . ' 1900. S. 470. (A rt.. 
H a y d n ) .  C p. W . L a n g h a n s , D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r 
h u n d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S . 131.

Н е л ь з я  п о л о ж и т е л ьн о  у т в е р ж д а т ь , ч то  Г а й д н ъ  в в е л ъ  м е н у э т ъ  въ. 
спм ф онію , „ ііо , к о н е ч н о , Г и й д н ъ , п и ш е т ъ  О тто Я н ъ , ео о б іц и л ъ  м р н у эту  
с в о й с т в е н н ы й  п о с л ѣ д н ѳ м у  х а р а к т е р ъ , сташ п ііі т и п и ч н ы м ъ . М е н у э т ъ  бы лъ. 
т а н ц е м ъ  з н а т н а г о  о б щ еств а , к а к ъ  это  в и д н о  и з ъ  ,} Д о н ъ -Ж у а н а “ М оцарта.. 
О н о  п о л ь зо в а л о с ь  эт и м ъ  та н ц е м ъ , ч т о б ы  в ы к а з а т ь  св о и  д о с т о и н с т в а , п р и л и ч іе  
и  гр а ц ію . М е н у эты , о б н а р у ж и в а ю іц іе  это тъ  т а н ц о в а л ь н ы й  х а р а к т е р ъ , н е л ь з я  
т е п е р ь  с л у ш а т ь , н е  в с п о м и н а я  о  п у д р ѣ  и  ф и ж м ахъ . П о д о б н о  н а р я д н ы м ъ  
ф арф оровы м ъ  ф и гу р к а м ъ  и  г р а в ю р а м ъ  т о г о  в р е м е н и , п р и  в с е й  и х ъ  б л а г о 
р о д н о й  г р а ц іи , эти  м е н у э т ы  в о зб у ж д а ю т ъ  в е с е л ы й  см ѣ х ъ ; в ъ  н а ш е  в р е м я  
с о в е р ш е н н о  ч у ж д о е  т а к и м ъ  м а н е р а м ъ , п о д о б н ы е  м ен у эты  м о г у т ъ  с о ч и н я т ь с я  
л и ш ь  в ъ  ю м о р и с т и ч е с к о м ъ  д у х ѣ . Г а й д н ъ  н е  п а р о д и р о п а л ъ  м е н у э т а  св о его  
в р е м е н и , н о  л и ш и л ъ  е г о  з н а т н о й  ч о п о р н о с т и . Г а й д н ъ  за и м с т в о в а л ъ  м е н у э т ъ  
о тъ  т а н ц у ю щ и х ъ  это тъ  т а н е ц ъ  п р о сто  л ю д и  н о в ъ  и  г ір н д а л ъ  п р е ж д е  ч у ж д у ю
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сонатную форму (съ двумя контрастирующими темами), служить  
выражѳніемъ главной идеи и обыкновенно проникнуто характеромъ 
бодрой, энергичной, ішочемъ бьющей жизненности. A dagio представ
ляетъ моментъ элегическаго настроѳнія и мѳчтательныхъ грезъ; оно 
является выраженіемъ глубокой задушевности. M eim etto служитъ от- 
раднымъ выходомъ изъ тайниковъ глубоко-настроенной души въ ра
достный міръ общественныхъ сношеній. Заключительное A llegro, 
обыкновенно въ формѣ рондо, со своею постоянно повторяющеюся 
темою, съ различными измѣненіями, даетъ просторъ остроумію, пи
кантности и юмористическим!» сопоставленіямъ внезапныхъ контра
стов!» *).

Въ подобной формѣ сонаты написаны: тріо, квартеты и сим - 
фоніи Гайдна. Глубокое знаніе инструментовъ, умѣнье ими пользо
ваться для характеристическихъ эффектовъ дѣлаютъ Гайдна отцомъ 
■современной инструментовки. Симфонія произошла изъ увертюры и 
въ періодъ развитія сонаты облеклась въ форму послѣднѳй. Обладая 
роскоптыми средствами цѣлаго оркестра, она нуждается въ возвы- 
шенныхъ идеяхъ и сильныхъ настроеніяхъ. Симфонія не молсѳтъ быть 
органомъ субъективныхъ изліяній, въ ней преобладаетъ драматиче- 
скій элементъ отъ столкновенія контрастирующихъ настроеній про
никнутой высокими идеями индивидуальности композитора. Самъ 
Гайднъ, обыкновенно ограничивавш ая, по собствеинымъ словамъ,

■ему в е с е л о с т ь  в ъ  н а р о д н о м ъ  д у х ѣ . З а д у ш е в н у ю  весе л о с ть ,, ш а л о в л н в ы я  
ш у т к и , н е д о з в о л я е м ы я  в ъ  а р н с т о к р а т и ч е с к и х ъ  с а л о н а х ъ , к а к ъ  н е  п р н -  
л и ч н ы я , Г а й д н ъ  с у м ѣ л ъ  в ы р а з и т ь  в ъ  с в о и х ъ  м ѳ н у э т а х ъ ; о н ъ  б ы л ъ  н ѳи сто- 
щ и м ъ  въ  о с т р о у м н ы х ъ  м ы с л я х ъ , в с я к а г о  р о д а  с ю р п р и за х ъ , н о  н и к о г д а  не 
в п а д а л ъ  в ъ  н е о б у з д а н н о с т ь  и л и  б ан ал ь н о сть . Г а й д н ъ  у м ѣ лъ  с о х р а н и т ь  т о н ъ  
п р ія т н а г о  д о в о л ь с т в а , х о т я  н а з в а н н ы й  к о м п о зи т о р ъ  в ъ  в ы с ш е й  с т е п е н и  
т о н к о  и  о с т р о у м н о  в з в ѣ ш и в а л ъ  х у д о ж е с т в е н н у ю  о б р а б о т к у  ф ормы , к о т о р а я  
и м ъ  з н а ч и т е л ь н о  р а з в и т а  и  р а с ш и р е н а . П о н я т н о , что  м е н у э т ъ  с т а л ъ  п о п у -  
л я р ѳ н ъ , е го  ф орм а б ы л а  одн ою  и з ъ  и зл ю б л е н н ы х ъ . н а с т р о ѳ н іе , и м ъ  в ы р а 
ж а е м о е , в п о л н ѣ  н а р о д н о е , о б р а б о т к а —и с т и н н о  х у д о ж е с т в е н н а я : Т а к и м ъ  о б 
р а з о м ъ  м е н у э т ъ  и р іо б р ѣ л ъ  м ѣсто в ъ  си м ф о н іи  и  с у м ѣ л ъ  е г о  у д е р ж а т ь “ . 
(O tto  J a h n .  M o z a rt. L e ip z ig . 1856. B d. 1. S . 659—560).

Н о  м е н у э т ъ , ед ѣ л ав ш и еь  ч аст ію  с о н аты , с т а л ъ  о т л и ч а т ь с я  о т ъ  п р еж - 
и я г о  т а н ц а  т о го  ж е  и м е н и . „О д н а  и з ъ  п ѳ р ѳ м ѣ н ъ , в о ш ѳ д ш и х ъ  в ъ  м е н у э т ъ , 
п р и  е г о  п е р е х о д ѣ  и з ъ  ц е р е м о н іа л ь н а г о  н р и д н о р и а го  т а н ц а  в ъ  ф орм у, п р и 
д а н н у ю  е м у  Г а й д н о м ъ , з а к л ю ч а е т с я  и  в ъ  у е к о р е н іи  тем п а . Л и ш ь  в е с ь 
ма. н е м н о г іе  м е н у э т ы  п е р в а г о  п е р іо д а  д ѣ я т е л ы ю с т и  это го  к о м п о зи т о р а  
д о п у с к а ю т ъ  р а з м ѣ р ъ , с в о й с т в е н н ы й  то р ж е с т в е н н о м у  в ы с т у п у  т а н ц у ю щ а го  
Л ю д о в и к а  X IV  со  с в о и м и  п р и д в о р н ы м и . Е щ е  б о л ѣ е  у д а л я е т с я  о тъ  п р еж - 
н я г о  т е м п а  м е н у э т ъ  у  М о ц а р т а  и  в ъ  п о з д н ѣ й ш и х ъ  п р о п з в ѳ д ѳ н ія х ъ  Г а й д н а , 
п о к а , н а к о н е ц ъ ,- э т а  ф орм а, р а с т о р г н у в ъ  в сѣ  у з ы  т а н ц а , н е  п р е в р а т и л а с ь  въ  
а р е н у  свободнѣйш их7> п р и ч у д ъ  м у зы к а л ь н а г о  ю м о р а , с т а в ъ  б ѳ т х о в е н с к и м ъ  
с к е р ц о “ . (L a n g h a n s . D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u sik  des 17., 18. u n d  19. J a h r h u n 
d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S. 1 4 3 -1 4 4 ).

l) A r. v o n  D o m m e r. H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e sc h ic h te . L e ip z ig . 1868. S. 
£ 6 1 —562.



лиш ь тѣмъ, «чтобы въ пьесѣ бы ла связн ая  мысль, не за ілуш ѳнш и 
ненуж ны м и колоратурами и шумнымъ аккомпаниментомъ» )> 
не м енѣе въ своихъ сим ф оніяхъ задавался какими-нибудь нравствен
ными проблемами, напримѣръ, изображ еніемъ того, «как*. Б о гъ  г  - 
воритъ  съ однимъ закоснѣлымъ грѣш ником ъ, прося е ю  испраі и ѵ  , 
a  грѣш никъ  въ своемъ легкомысліи н е  обраіцаетъ вниманья на эт

уві.щ ан і Д0ЛГ0Л-̂ ТНК)Ю ж изнь (онъ  ум еръ въ  1809  г.), при  п о -
стоянномъ, неослабномъ ирилеж аніи, работая надъ комиозиціеи ре- 
Г ѵ л д а о  каждый день въ извѣстны е часы, Гайднъ написалъ громад
ное количество произведеній: 118  симфош й, 83 квартета,
19 оперъ  5 ораторш , 15 мессъ, 163 пьесы  для оаритона (лю би- 
м аго струннаго инструмента Э стерхадзи) ■'), 4 4  фортепіанны я со

наты  начаяомъ сочянен ія, Гайднъ имѣлъ обы кновеніе
за  ф ортепіано и импровизировать 4), a  затѣмъ начиналъ писать, об -  
к ая  свое музыкальное вдохновение въ безукоризненную  ф орм ), к о 
торую  старался довести до наибольш ей изящ ности. 
е г о  произведений носитъ отпечатокъ ж ивои фантазш , искренней за 
душ евности съ примѣсыо добродуш наго комизма )• _

' Н а  глазахъ  Гайдна развился и угасъ гѳніи М оцарта^ к ь  к  
ромѵ Гайднъ не чувствовалъни  малѣйш еи зависти, понимая, на сколько 
е?о юный соперникъ • иревосходитъ его во всеобъемлемости му ы - 
кальнаго  дарованія •). О нъ даже подчинился 
послѣдній достигнулъ полной своей зрѣлости
Г айдна сказалось преимущ ественно въ оркестровой щ з ы к , 1 аидн
слиш комъ подчинялся инструментамъ, М ондрщ - ж е п о в е я л  ихъ  
себѣ Х отя  М оцартъ сосредоточилъ всю свою сил) н а  оперной дья 
т е л ь н о с ^ Г ^ б ш г ь  нѳ высокаго мнѣнія о нѣ кою ры хъ  свои хъ

З К І  K a te c h is m u s  d e r  г  Д Л »  L e ip z ig .
1901. Л в і і  S  57. W . L a n g h a u s .  Die. ö e s c h ic h t e  d e r  M u s *  d e s  17., 18. u n d

Z .  ™  Р о ш ш е г . H a n d b u c h  d e ,

M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig . L a n g h a n s .  D ie G e s c h ic h te
в) О б ъ  о т н о ш е н ш  Г ай д н а , к ъ  М о ц а р г )  ом. . fa о  - qq ^

м у з ы к а л ь н ы х ъ  д а р о в а н о *  М о ц а р та .

8)' Ar.d ’v m i І о п ш е г * 6  H n n d b u o ii d e r  M u s ik g e sc h ic h te . L e ip z ig .  1808 

S . 5 6 7 -5 6 8 ) ,
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инструментальныхъ произведеніяхъ, напримѣръ, о тѣхъ своихъ со
натахъ, которы я онъ писалъ  случайно, н е  имѣя времени подвергать 
ихъ надлеж ащ ей обработкѣ 3), тѣмъ не менѣе его лучш ія инстру
ментальный произведенья: нѣкоторы я сонаты, квартеты , квинтетъ A -d u r 
(«проникнуты й сладкою зрѣлою  чувственностью », какъ  сказалъ о 
немъ А м б р о съ 2), пользуясь выраж еніемъ Гёте), симфоніи (E s -d u r , 
G-m oll, C -d u r и др .),— по ихъ соверш енству формы и тому «срѳдг 
нему уровню  настроен ія» , происходящ ем у отъ равновѣсія духовныхъ 
си лъ ,— служ или образцомъ не только для Гайдна, но и для самого 
Б етховена, о б у зд ы в авш ая  порывы своей бурной ф антазіи  изящ е- 
ствомъ своего м о д еля3).

' !  Г Л А В А  XIЛ.

Б е т х о в е н ъ  ' ) .

В окальная музы ка ранѣе инструментальной достигла высшей 
степени своего развптія . В еличайш им ъ представителемъ духовной во
кальной музыки въ стилѣ à  k ap e lla  является  П алестрина, ораторіи 
и кантаты — Гендель и Себ. Б ах ъ , оперы — М оцартъ. Х отя  Гайднъ 
и М оцартъ довели инструментальную  музыку до весьма высокой сте
пени худож ественности, но все-таки этотъ родъ искусства далеко еще 
не былъ въ состояніи служ ить выраж еніемъ вы сочайш ихъ идей и 
настроеній. доступныхъ чѳловѣчеству. Д ля этого музы ка ещ е нуж 
далась въ содѣйствіи слова и только при этомъ условіи, то-есть въ 
вокальномъ родѣ она становилась н а  одинъ уровень съ другими, бо- 
лѣе развитыми искусствами и съ прочими духовными деятельностям и 
человѣческой природы . В прочем ъ, развитіе формы, внѣш ней стороны 
инструментальнй музыки, благодаря Гайдну и М оцарту, такъ  п о 
двинулось, что ожидало лиш ь того, чтобы наполнить ее высшимъ 
содерж аніемъ. Это могло случиться только при ноявленіи такого ком
позитора, который, будучи преимущ ественно субъективны м ^ лири- 
ческимъ (такъ какъ  инструм ентальная м узы ка служ ить органом ъ вы- 
раж ен ія  личны хъ настроеній), представлялъ бы индивидуальность, 
стоящ ую  н а  высшемъ уровнѣ культуры . Гайднъ и М оцартъ по сво-

')  O t to  J a h n .  W . A . M o z a r t , L e ip z ig . 1858. Ш .  S . 219.
2) A m b ro s . D ie  G re n z e n  d e r  M u s ik  u n d  P o e s ie .  2  A u f la g e . L e ip z ig . 1872.

S . 59.
3) A r . v o n  D o m m e r . H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig .  1868. S. 568.
4) О  Б е т х о в е н ѣ  и  м у з ы к ѣ  X IX  в ѣ к а  см . H . JR iem ann . G e s c h ic h te  d e r  

M u s ik  s e i t  B e e th o v e n .  B e r l in  u n d  S t u t t g a r t .  1901.
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ему индивидуальному развитію  далеко отстали отъ того умственнаго 
движѳнія, которое охватило европейское общ ество въ 18-мъ вѣкѣ. 
О ни владѣли всѣми зн а т я м и , касаю щ имися ихъ специальности. Н о 
умственный горизонтъ ихъ былъ не ш ирокъ, и въ своемъ міросо- 
зерцаніи они были не тронуты  бурнымъ потокомъ, разливш имся въ 
описываемую эпоху по верхнимъ слоямъ общ ества. И хъ  мирное ре- 
лигіозное и соціальное м іросозерцаціе предохраняло ихъ отъ тѣхъ 
душ евныхъ бурь, которы я водворяю тся въ  нравственную  ж изнь че- 
ловѣка, отступаю щ аго отъ традиціи. Н е  переж ивая сильны хъ оіцу- 
щеній, которы я волновали образованное общ ество того времени, они 
не могли ихъ вы раж ать въ своемъ искусствѣ. Въ инструментальной 
музыісѣ Гайдна и М оцарта отразилась душ евная ж изнь этихъ ком 
позиторовъ, индивидуальность которы хъ въ высш ей степени сим па
тична по своей нравственной чистотѣ; но и тотъ, и другой были 
чужды умственному движенію, обнаруж ивш ем уся въ литѳратурѣ и 
жизни во вторую половину 18-го  вѣка, поэтому оно не могло повліять
н а  ихъ творчество.

М узыкальнымъ выразителомъ общ ественнаго настроен ія въ эту 
эпоху былъ Б етховенъ. И спы тавъ въ своей личной судьбѣ сильные 
удары и впечатлѣнія, иереж ивъ тяж елы я рѳлигіозныя сомнѣнія, к о 
торы я однако не сдѣлали его атѳистомъ, а  лиш ь разруш или въ немъ 
суевѣріе и очистили его міровозрѣніе, выстрадавъ, при своемъ глу- 
бокомъ сочувствіи къ  благу народа, общ ественный бѣдствія своего 
времени, Бетховетгь переисиы талъ всѣ чувства и настроенія, доступ
ный человѣческой природѣ и, постоянно занятый расш иреніемъ сво
его умственнаго кругозора, возвы сился до уровня образованного 
меньш инства своей эпохи. В ы раж ая въ инструментальной музыкѣ 
всѣ доступный ему высш ія идеи, глубочайш ія настроенія и потря- 
саю щ ія чувства въ инструментальной музыкѣ, Ъ ѳтховенъ поднялъ 
этотъ ея родъ до уровня съ вокальной. О траж ая въ своихъ произ- 
веденіяхъ собственную  личность, которой были доступны высш іе и 
р азн осторон н е интересы, Б етховенъ  сдѣлалъ изъ музыки органъ вы- 
раж ен ія  той внутренней ж изни, которая составляешь удѣлъ оощ ества. 
проникнутаго современнымъ м іросозерцаніем ъ. М узыка со временъ_ 
Б етховен а сдѣлалась искусствомъ послѣдняго (фазиса разви тія  куль
туры  л

Людвигъ ф анъ-Б етховенъ  родился въ 1 7 7 0  г . въ  Ь оннѣ. Отецъ 
его, Іоганнъ  фаиъ- Бетховенъ, служ илъ въ придворной капеллѣ. Дѣдъ 
Людвига, тож е Людвигъ ф анъ-Б етховенъ  (родивш ійся въ  А нтверпенѣ

i)  Op. х а р а к т е р и с т и к у  Г а й д н а , М о ц а р т а  и  Б е т х о в е н а  у Б р е н д е л н  
(P r .  B re n d e l.  G e s c h ie l t e  d e r  M u s ik  in  I ta l ie n , D e u ts c h la n d  u n d  F ra n k re ic h ,
2  A u flla g e . L e ip z ig . 1865. B d. I I .  S . 28—51). *
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въ 1712 г .) переѣхалъ въ Германію и впослѣдствіи сдѣлался ка- 
пельмейстеромъ въ капѳллѣ Курф ю рста.

Іоганнъ ф анъ-Б етховенъ самъ сталъ учить музыкѣ своего сына. 
Н о  ого вспыльчивый, грубый характеръ  и склонность къ вину дѣ- 
лали  эти уроки въ высшей степени непріятными -для маленькаго 
Лю двига, съ раннихъ лѣтъ вы казы вавш аго неукротимый, упрямый 
характеръ. С уровое обращ еніе отца едва не заглуш ило лю бви къ  му- 
зы кѣ въ Людвигѣ. Тѣмъ сильнѣе привязы вался ребенокъ к ъ  своей 
матери. Онъ впослѣдствіи вспоминалъ о томъ. «съ каким ъ терпѣніемъ 
она переносила его упрямство ». Л ю бовію и лаской ей удавалось снова 
направлять сына къ занятію  музыкой. Впослѣдствіи Людвигъ Б е т 
ховенъ  сталъ брать уроки у гобоиста П ф ейф ера >) и у  придворныхъ 
■органистовъ: фанъ-деръ-Эдена и Н ееф е. О тецъ лее его все болѣе 
предавался вину, отчего домаш няя жизнь маленькаго Лю двига была 
весьма тяж ела. Кромѣ благотворнаго вл іян ія  матери, отрадное впе- 
чатлѣніе н а  него производило достойное семейство Б рейнингъ  (В геи- 
jiing), повліявш ее на Б етховена въ умственномъ отиош еніи и про
будивш ее въ немъ интересъ къ  литературѣ .

Одиннадцати лѣтъ Б етховенъ написалъ  свои первы я фортѳпіан- 
ны я сонаты, а  въ 1785 г. три квартета для ф ортепіано, скрипки, 
ал ь та  и віолончеля.

Въ 1792  г., когда Гайднъ проѣзж алъ черезъ Б он н ъ  н а  своемъ 
«озвратном ъ пути изъ Лондона, Б етховенъ  иоднесъ ему к а н та ту 2). 
В ъ  том ъ^ке^соду-Б етховетъ  отправился въ  Вѣну, чтобы брать уроки 
у  Гайдна. П о отъѣздѣ Гайдна въ А нглію , Б етховенъ  сталъ брать уроки 
у  строгаго контрапунктиста А льбрехтсбергера и энергично изучилъ 
тех н и ку  композиторскаго искусства.

В ъ 1795 г., во время своего зан ят ія  съ А льбрехтсбергером ъ 
Б етховенъ  издалъ три тріо для фортепіано, скрипки и віолончеля, 
обозначивъ ихъ своимъ иервымъ произведеніемъ (O pus 1). Н о въ 
ни хъ  авторъ является настолько зрѣлымъ композиторомъ, что вну- 
ш аетъ  предпололсеніе о многихъ раннихъ опытахъ композиціи.

Будучи виртуозомъ з) на органѣ и фортѳпіано, Б етховенъ  сталъ 
блистать въ высшѳмъ вѣнскомъ обществ!;. К акъ  им провизаторъ, онъ 
обратилъ н а  себя вниманіе М оцарта, сказавш аго: «О братите вним а-

*) Н . Я іе т а п п .  M u s ik -L e x ik o n . 5  A u fla g e . L e ip z ig . 1900. S . 92. (A rt-  
B e e th o v e n j .

2) W . L a n g h a n s . D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r h u n 
d e r t s .  L e ip z ig . 1887. B d. I I .  S. 209.

3) У ж е  c -ь т р и н а д ц а т и  л ѣ т ь  Б е т х о в е н ъ  б ы л ъ  н а з н а ч е р ъ  в ъ  п о м о щ н и к и  
п р и д в о р н о м у  о р га н и с т у  Н е е ф е . (W . L a n g h a n s . D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s
17., 18. u n d  19. J a h rh u n d e r t s .  L e ip z ig . 1887. B d , I I .  S. 207j.
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ніе на него, со времеиемъ онъ заставить свѣтъ говорить о себѣ». 
(O tto  Ja h n . W . A . M ozart. L eipzig . 1858 . I I I .  307).

Бетховенъ-исиолнитель долго заслонялъ въ глазахъ  публики 
Бетховена-ком позитора. Но съ 1800. г . ’) его сочиненія стали все 
болѣе и болѣе обращ ать на себя вниманіе знатоковъ, хотя критика 
обы кновенно къ  нему была враждебна 2). В ъ  этомъ году были п у б 
лично исполнены: его концертъ для фортепіано, септетъ и первая 
симфонія. В ъ  это время онъ перелш валъ немногіе свѣтлые дни своей 
тяж елой ж изни. О свѣтломъ настроеніи Б етховена свидѣтельствуетъ- 
слѣдую щ ее письмо къ  его другу Вегелеру: «Я хочу только вамъ ска
зать, пиш етъ Б етховенъ, нам екая н а  свиданіе, что вы меня увидите 
очень выросшимъ; я  хочу, чтобы вы меня не только как ъ  худож 
ника, но и какъ  человѣка наш ли лучш имъ, болѣе совершеннымъ.. 
Е сли  благосостояніе наш его отечества улучш илось, то мое и ск у с 
ство должно заявлять  о себѣ только въ пользу бѣдныхъ. О , радост
н ое мгновеніе! к акъ  счастливъ я , что я  м огу тебя создать, и ты в ъ  
моей волѣ!— Е сли  хочеш ь знать о моемъ полож еніи, то м огу тебѣ. 
сообщ ить, что оно не дурно. Съ прош лаго года Лихновскій, кото
рый бы лъ и остался моимъ лучш имъ другомъ, хотя это можетъ п о 
казаться невѣроятны мъ (маленысія размолвки между нами происхо
дили, и не онѣ ли укрѣпили наш у друж бу?), назначилъ мнѣ сумму 
въ  600  флориновъ, пока я  не найду себѣ нодходящ аго мѣста. М ои 
сочиненія приносятъ  мнѣ доходъ, и заказовъ  у  меня столько, что 
я  едва ихъ могу исполнить. У меня G— 7 издателей н а  каждое мое 
сочиненіе, и было бы ихъ ещ е больш е, если бы я  захотѣлъ. Со мной 
не торгую тся, а  я  назначаю  цѣну, и мнѣ платятъ. И  такъ, ты ви
дишь, что ш тука-то хорош ая, напримѣръ: видишь друга въ нуждѣ. 
а  въ кошелысѣ ничего нѣтъ, чтобы ему помочь; но стоитъ мнѣ 
только засѣсть за работу, и въ короткое время помощь ему можетъ.
быть оказана» 3).

Н о  счастливое время миновало скоро. Б етховенъ  сталъ глох
нуть. В ъ 1802  г ., по совѣту своего доктора онъ провелъ лѣто въ 
Гейлигенш тадтѣ, одномъ изъ предмѣстьевъ В ѣ н ы 4). Н о слухъ Б ет 

')  W . L a n g l ia n s . D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18- u n d  19. J a h r h u n 
d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S . 214.

3) ЯГ у к а з  ал ъ  н а  сам ы е  п о р а з и т е л ь н ы е  п р о м а х и  irr» р е ц е н ;л и х ъ  о  ь е і^  
х о в е н ѣ  и  д р у г и х ъ  к о м п о зи то р ах '! , в ъ  м о е й  статьѣ : „О сн о вы  м у зы к а л ь н о й  
к р и т и к и “ .  п о м ѣ щ е н н о й  в ъ  „С ѣ в е р н о м ъ  В ѣ с т н и к ѣ “ 1886 г . №  3 и  4 и  в ъ  м оей  
к н и гѣ :1 „ И з ъ  о б л аст и  Э с тети к и  и  м у з ы к и “ . С пб. 189G, стр. И - — ІЬЬ.

а) T h a y e r .  L u d w ig  v a n  B e e th s v e n s  L e b e n . B e r l in . 1872. B d . I I .  b. 14U.
З д ѣ с ь  Б е т х о в е п ъ  п о д ъ  в л ія н іе м ъ  к р а с о т ъ  п р и р о д ы  н а п и с а л ъ  свою  

°-ю  (W  L a n c l ia n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r h u n 
d e r te .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S . 2 1 5 -2 1 6 ) , a  в п о сл ѣ д ст в іи  6-ю  (п а с т о р а л ь н у ю ) 
епм ф онію . (О  м ѣстѣ , гд ѣ  п и с а л а с ь  п а с т о р а л ь н а я  сим ф онін  см . l h a y e r .  .L u d w ig
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ховена н(.‘ улучш ился. Это бѣдствіе не разъ наводило его на мысль 
о самоубійствѣ. Н о  нравственная сила при сознаніи, что онъ спот 
собенъ сдѣлать добро, преимущ ественно служ а искусству, къ  новымъ 
путям ъ котораго влекъ его геній, остановила его, предохранила отъ 
отчаян ія и внуш ила ему титаническое геройство, чтобы бороться съ  
своимъ ж естоким ъ рокомъ и неуклонно идти к ъ  своей цѣли, н е 
смотря ни н а  как ія  препятствія, продолж ая создавать художествен--- 
ны я произведенія, наслаж даться которыми ему было отказано, вслѣдт 
ствіе его глухоты.

Лишившись проводника, связы вавш аго его съ внѣшнимъ міромъ, 
не имѣя возможности слышать человѣческой рѣчи, Б етховенъ  все 
болѣе и болѣе сталъ удаляться отъ общ ества. «Я м огу сказать, 
пиш етъ Б етховенъ въ одномъ изъ своихъ писемъ, что ж иву н е
счастливо; уж е два года, какъ  я почти не бываю въ обществѣ, по
тому что я  не въ силахъ сказать людямъ: я  гл у х ъ » *).

Но Б етховенъ не сталъ мизантропомъ. О томъ, что происходило 
въ его сердце подъ вліяиіем.ъ разразивш агося надъ нимъ бѣдствія, 
свйдѣтельствуетъ духовное завѣщ аніе, написанное Бетховеном ъ сво
имъ братьямъ въ бытность его въ Гейлигенш татѣ и находящ ееся те
перь у  лондонскаго дириж ера Отто Гольдшмита 2). * 0 , люди, пи 
ш етъ Б етховенъ, какъ несправедливы вы ко мнѣ. считая меня враж^ 
дебнымъ, упрямымъ и мизантропомъ. В ы  не знаете тайной причины, 
которая заставляетъ  меня казаться такимъ. Съ дѣтства я  былъ рас- 
полож енъ къ  благосклоннымъ и .нѣ ж ны м ъ чувствамъ, я  далее п о 
стоянно мечталъ о соверш еніи великихъ дѣлъ. Н о подумайте, что 
уж е ш есть лѣтъ, какъ напалъ на м еня неизлѣчимый недугъ, ухуд- 
ш ивш ійся вслѣдствіе неразумныхъ докторовъ. Съ года н а  годъ я  
ош ибался въ надеждѣ н а  улучш еніе и, наконецъ, принулсденъ пред
полагать, что бѣдствіе будетъ продолж ительное (леченье можетъ про- 
долліится годы, и даже, можетъ быть, исцѣленіе совсѣмъ невозмолено). 
Родивш ись съ лшвымъ, пылкимъ темпераментомъ, склонный к ъ о б -  
щ ественнымъ развлечеціямъ, я доллшнъ былъ рано зайкнуться и 
уединенно проводить свою лш знъ. Е сли  лее я  иногда пробовалъ не 
обращ ать вним анія н а  мое нѳсчастіе, о, какъ жестоко давала себя

v o n  B e e th o v e n ’s L e b e n . B e r l in . 1872. Ш . S . 42). В е сн о ю  1888 г ., н а х о д я с ь  в ъ  
В ѣ н ѣ , я  п о с ѣ т и л ъ  Г  е  й  л  и г  е н ш т а д  тт>. П р е д м ѣ с т ь е  п р е в р а т и л о с ь  в ъ  ч а о т ь  
го р о д а . К р а с о т ы  п р и р о д ы  и с ч е зл и . О ста л с я  л и ш ь  р у ч е й , н а  берегах?» 
к о т о р а г о  с о ч и н е н а  „ S c e n e  am  B a c h “ П а с т о р а л ь н о й  сим ф оніи . В ъ  п а м я т ь  
п р еб ы ван и е  Б е т х о в е н а  в ъ  Г е й л и г е н ш т а д т ѣ  о д н а  и з ъ  у л и ц ъ  н а з в а н а  е го  
и м е н ё м ъ  (B e e th o v e n s g a s s e ) .  Т а м ъ  н а х о д и т с я  е г о  бю стъ . В ъ  ш к о л ѣ  Г е й д и г е н -  
ш та д т а  с о б и р а е т с я  к о л л е к ц ія  в е щ е й  Б е т х о в е н а , е г о  п о р т р е т о в ъ , р у к о п и с е й  
и  т. п . д л я  б у д у щ а г о  Б е т х о в е н с к а г о  м у зе я .

1) T h a y e r .  L u d w ig  v a n  B e e th o v e n ’s L e b e n . B e r l in . 1872. I I .  S . 141.
2) I b id ,  H ,  S . 191— 192.
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чувствовать моя глухота, и все-таки я  не могъ сказать людямъ: го 
ворите громче, кричите, потому что я  глухъ! Ахъ! могъ ли я  со
знаться въ слабости того чувства, которое у  меня должно было быть 
соверш еннѣе, чѣмъ у  другихъ? И  оно было преж де до такой сте
пени тонко, какъ  у нем ногихъ изъ людей моей профессіи. О , это 
мнѣ было невозможно! П оэтом у, простите меня, если вы замѣтите, 
что я  удаляюсь: я  бы охотно смѣш ался съ обществомъ. И  вдвойнѣ 
больпѣе мнѣ мое несчастіе, что обо мнѣ будутъ несправедливо су
дить. Для меня болѣе не должно сущ ествовать ни отдыха въ че- 
ловѣческомъ обіцествѣ, ни пріятны хъ разговоровъ, ни вваимныхъ из- 
л іян ій . Всегда одинъ, долж енъ я  посѣщ ать общ ество лишь въ к р ай 
ней необходимости. К акъ  изгнанникъ долж енъ я  жить. Е сли  ж е я 
приближаюсь* къ  общ еству, то на меня нападаетъ страш ное безпо- 
койство: я  боюсь, какъ  бы кто не замѣтилъ моего полож енія... К а
кое униж еніе, когда кто нибудь около м еня слы ш итъ издали флейту 
или пѣсню пастуха, а  я  ничего не слышу. 'Гакіе случаи приводили 
меня въ отчаяніе. Н едоставало немного, чтобы я  самъ покончилъ 
съ  собою. Одно искусство меня удерж ивало. Ахъ! мнѣ казалось не- 
возможнымъ оставить свѣтъ, пока я  не создалъ всего, къ  чему чув- 
ствовалъ себя способны м и Такъ я  влачу эту грустную  жизнь. Тер- 
пѣніе! fero я  долж енъ взять себѣ въ  руководители. У  меня оно есть. 
М ое рѣш еніе твердо: ждать, пока неумолимымъ П аркам ъ не забла- 
горазсудится пресѣчь нить. М ож етъ быть, мнѣ будетъ лучш е, а  мо
ж етъ быть и нѣтъ, я  ко всему готовъ. В ъ  28  лѣтъ я  принулсденъ 
стать философомъ. Для худож ника, можетъ быть, это труднѣе, чѣмъ 
для кого-либо другого. Б ож е мой, ты видишь мое сердце, ты 
знаеш ь, что въ немъ ж иветъ любовь и благосклонность къ людямъ!

«Ö, люди, когда вы будете читать это, не думайте, что вы 
были ко мнѣ несправедливы; несчастный утѣш алъ себя поисками 
за  себѣ подобнымъ, который такж е, несмотря ни на как ія  преграды, 
свѳрш илъ все, чтобы встать въ ряды достойныхъ художниковъ и 
людей. С ъ ' радостью стремлюсь я  къ смерти. П ридетъ она до того 
времени, пока я успѣю развить всѣ свои худож ественныя способ
ности, все-таки, несмотря на мою горькую  участь, мнѣ покажется, 
что она приш ла слиш комъ рано и я  буду ж елать, чтобы она явилась 
позднѣе. Н о  и въ  противномъ случаѣ я  буду радъ: развѣ не избавитъ 
она меня отъ безконечнаго мученія. П усть она приходитъ, когда 
захочетъ, я  мулшственно пойду къ  ней на встрѣчу.П рощ айте, не 
забывайте обо мнѣ, когда я  умру. Я  заслуж илъ ваш у память тѣмъ, 
что часто думалъ о томъ, какъ бы сдѣлать васъ счастливыми» ') .

*) T h a y e r . L u d w ig  v a n  B e e th o v e n ’s  L e b e n , B e r l in . 1872. I I .  S . 193—195.
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Лю бящ ее сердце Б етховена томилось въ одиночествѣ, горѣло 
потребностью къ  взаимной симпатіи. В ъ старости онъ глубоко при
вязался къ своему плем яннику. Н аходясь въ стѣсненныхъ финан- 
совыхъ обстоятельствахъ, Б етховенъ отказы валъ себѣ въ сам ом ъне- 
обходимомъ, съ цѣлыо сберечь деньги для своего лю бимца, причи
нявш его своему дядѣ много горя дурнымъ повѳденіемъ. Несчастный 
въ личной своей судьбѣ, Б етховенъ  долж енъ былъ испытать холод
ность публики, все менѣе его понимавш ей, по мѣрѣ развитія его 
генія. Россини заслонилъ Б етх о в ен а1) отъ вниманія публики, н а 
слаж давш ейся сладкозвучными аріями итальянскаго композитора и 
съ недоумѣніемъ слуш авш ей позднѣйш ія произведенія Б етховена, 
вы ливавш іяся изъ глубочайш ихъ тайниковъ человѣческой душ и. Н о  
Бетховенъ, «познавъ міръ, н е возненавидѣлъ его»; въ своей послѣд- 
ней, 9-й  симфоніи онъ взялъ  сюжетомъ стихотвореніе » К ъ радости » 
Ш иллера и повѣдалъ человѣчеству, что путемъ геройской борьбы, 
проникаю щ ей первы я три части означеннаго произведенія 2), молено 
достигнуть иолнаго самоотреченія, обусловливаю щ ая) безиредѣль- 
ную радость любви ко всему человѣчеству.

В ъ 9-й симфоніи Бетховенъ выразилъ высочайш ую  нравствен
ную  идею и внуш аемыя ею чувства и настроенія. В ъ  своей D-дур- 
ной мессѣ онъ исповѣдалъ свою религію . Символомъ своего рели- 
гіознаго м іровозрѣнія онъ выбралъ надпись, найденную  на одномъ 
египетскомъ памятннкѣ и сообщ енную  Ш амполліономъ: «Я ѳсмь 
все, что было и что будетъ; ни одинъ смертный не приподнялъ 
моей завѣсы». Онъ единственный въ самомъ себѣ, и въ  этомъ 
единственномъ сущ ествую тъ всѣ вещи 3). Эти надписи находились 
надъ письменнымъ столомъ Б етховена. Въ дневникѣ онъ записалъ 
слѣдующую цитату изъ индійской литературы: « Б огъ  не вещ ественъ; 
такъ  какъ онъ не видимъ, то онъ не можетъ имѣть никакого 
образа. Н о  изъ его творенія мы заклю чаемъ, что онъ  вѣченъ, все- 
могущ ъ, всевѣдущъ и вездѣсущ ъ. Онъ выше всего чувственнаго и 
свободенъ отъ страстей. Онъ одинъ —  никого нѣтъ больш е его». 
Бетховенъ глубоко сознавалъ толсдественность религіознаго и нрав- 
ственнаго чувства. В ъ  одной изъ  его тетрадей найдено слѣдую щ ее 
изрѣченіе Канта: «Н равственный законъ  во мнѣ и звѣздное небо 
надо мною. Кантъ!!!» 4).

J) M a rx . L u d w ig  v a n  B e e th o v e n . L o b e n  u n d  S c h a ffe n . 4 A u f la g e . B e r l in . 
1884. I I .  S . 375.

2) Q-. G ro v e . B e e th o v e n  a n d  h is  n in e  S y m p h o n ie s . 2  e d . L o n d o n  a n d  N e w  
Y o rk . 1896, p . 352.

'■>) T ra y e r .  L u d w ig  v a n  B e e th o v e n ’s L e b e n . B e r l in .  1872. ПГ. S . 129— 130.
4) T h a y e r . L . v a n  B e e th o v e n ’s L e b e n . B e r l in . 1879. Ш . S . 127. Э ти  с л о в а  

Б е т х о в е н ъ  з а п м е т в о в а л ъ  и з ъ  с .тЬ д у ю щ аго  н зр ѣ ч ѳ н ііі К а н т а : „ Д в ѣ  в е щ и
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Б етх о в ей ъ  н ап и сал ъ  двѣ мессы: въ C -d u r  и D -d u r . П ослед н яя  
(M issa solem nis) сочинена въ 1 8 1 8 — 1 819  г., по случаю  п освящ е
ния эрц герц ога Р удольф а въ  епископы  (1 8 1 9  г.), но окончена лиш ь 
въ  1 822  г . Н е  столысо внѣш нія форм ы  составляю сь е я  отличія. 
сколько велйчіе содерж ап ія  и возвы ш енность настроен ія . П р о сл ав 
л я я  Б о га , Б етховенъ  вы раж алъ  высш ую  радость при созерцаніи  
п р о явл ен ія  его творческой силы; словословя Х риста, авторъ  пѣлъ 
гим нъ  вы сш ем у героизм у, спасш ем у человѣчество; и сп р аш и вая  по- 
м илован іе грѣ ховъ , великій  ком позиторъ  изоб рази лъ  сердечное со- 
к руш ен іе , м учен ія  совѣсти и надеж ду н а  н равственное улучш еш е 
человѣчества. Б етховен ъ  считалъ эту мессу за  величайш ее и удач- 
Н ѣйш ее свое п р о и зв е д е т е , и, созн авая , что она п ослуж и ть  вы ра- 
ж ен іем ъ  религіознаго  н астроен ія  всего соврем еннаго ему общ ества, 
онъ  въ  видѣ эпиграф а н ап и салъ  н а  ней: «отъ сердца к ъ  сердцу» )• 

Б етх о в ен ъ  ум еръ  2 6 -го  м арта 1827  г. Р аб о т ая  м едленно, долго 
обдумы вая и часто пѳрѳдѣлы вая свои п роизведен ія , онъ  н ап и салъ  
въ  сравнен іи  съ  другим и геніям и не особенно много. О нъ н е  соз
далъ  новы хъ м узы кальны хъ формъ, но значительно расш ирил!, 
преж н ія . Е м у  приписы ваю т!, изобрѣтеніе форм ы  скерцо; но п ослед
н ее  есть ничто иное, к акъ  развитой  м енуэтъ , подвергнувш иеся у 
Б етховен а  этом у превращ ени е вслѣдствіе ю мора, составляю щ его 
одну изъ  преобладаю хцихъ чертъ его  творчества. С опоставлѳніе 
сам ы хъ разительны хъ контрастовъ , способность см ѣяться среди 
отчаяннаго  го р я  и плакать  въ ' пы лу ликую щ агося веселья, этотъ 
ю м оръ Б етховен а , обусловленны й его могучею  личносты о, стоявш ею  
вы ш е эгойстическихъ  страданій и видѣвш ею  серьезную , часто тем 
ную  сторону въ  самы хъ обы денныхъ, иногда ком ическихъ явле- 
н іях ъ , —  и ставитъ сочиненія н азван н аго  ком позитора н аряду  съ 
величайш им и произведен іям и  человѣческаго ген ія .

Б етх о в ен ъ  н ап и салъ  девять сим ф оній; п ер в ая  C -d u r , вторая  
D -d u r , третья  E s -d u r  (сочиненная подъ вліян іем ъ героической  л и ч 
ности  Н ап о л ео н а I ,  отчего и назы вается «героической»), четвертая 
B -d u r , п я та я  C -m oll, ш естая  F - d u r  (п асторальн ая), седьм ая A -d u r , 
девятая  D -m oll (съ  ф иналом ъ для хора и оркестра н а  стихотво- 
рен іе «К ъ Радости» Ш и л л ер а), ш естнадцать квартетовъ , нѣсколько

наполняю т-!) ч у в с т в о  в о е  н о в ы м ъ  у д и в л е и іѳ м ъ . ч ѣ м ъ  д о л ѣ е  д у м а е ш ь  о н и х ъ . 
з в ѣ з д н о е  н е б о  н а д о  м н о й  и  н р а в с т в е н н ы й  з а к о н ъ  в н у т р и  м е н я  . ( Im m a n u e l  
K a n t ’s b ä m m t l ic h e  W e r k e ,  h e r a u s g e g e b e n  v o n  R o s e n k ra n z  u n d  b c h u b e r t .
L e ip z ig .  1838. Ѵ Ш . S . 312). n

») A m b ro s . D a s  e th is c h e  u n d  r e l ig iö s e  M o m e n t  in  B e e th o v e n  ^ k u l tu r 
h i s to r i s c h e  B i ld e r .  1860. S . 30). M a rx . L udA vig  v a n  B e e th o v e n .  4 A u f la g e . 
B e r l in .  1884. T e i l  IV . S . 368. A . W . T h a y e r .  C h ro n o lo g is c h e s  V e rz e ic h n is s  d e r  
W e r k e  L u d w ig  v a n  B e e th o v e n .  B e r l in . 1865. S. 141.

И
тр іо , м нож ество сонатъ  для одного ф ортен іано  и для  этого и н стру
мента (-о скрипкой  и іполончелыо, нѣсколько увертю ръ. нѣсколько 
свѣтскихъ  и духовны хь пѣсенъ, двѣ мессы, ораторію  «Х ристосъ  н а  
Е леонской  горѣ » , м узы ку къ  Эгм онту Гёте, -оперу Ф иделю  (съ  ч е 
ты рьм я увертю рам и, изъ которы хъ  три  назван ы  по им ени героини  
оперы  «Л еонора») и проч.

Б етховенъ  бы лъ преим ущ ественно инструм ентальны й к о м п о зи 
торъ . В ъ  инструм ентальной музыкѣ онъ  н аш елъ  органъ  для вы ра- 
ѵкенія высочайших'!, идей и глубочайш ихъ настроен ій . И ногд а онъ  
п ользовался  звукоп одраж ан іем ъ , но лишь: эпизодически, и даж е въ 
своей  П асторальной  сим ф оніи , пред лагая  образчикъ  програм м ной 
м узы ки , по собственны мъ своимъ словам ъ, нмѣлъ въ  виду «болѣе 
вы раж еніе н астроен ія , чѣмъ рисован іе звукам и» ’).

В ъ  своихъ вокальны хъ произведеи іяхъ  Б етх о в ен ъ  нѣстсолько 
ниж е, чѣмъ въ  инструм ентальны хъ. Зам ѣчательно, что Б етховен ъ . 
сильно интересовавш ійся техникой  и эф ф ектам и инструм ентовъ 2). 
весьма мало обращ алъ  вним анія н а  голоса и писалъ  для  ни хъ  н е 
благодарно. Е го  оп ера Ф иделю , несм отря н а  нравственную  вы соту 
содѳрж анія и н а  вы сокія м узы кальны я, скорѣе, впрочем ъ, сим фо- 
н и ческ ія  достоинства, никогда не п ользовалась  очень болы пимъ 
успѣхомъ.

Б ы ть  м ож етъ, ограниченность срѳдствъ человѣческаго голоса 
внуш ала Б етховен у  предпочтеніе инструм ентальной м узы ки , п о 
слуш но исполнявш ей  требован іе  могучаго п о л ета  его  гон ія, то ви- 
тавш аго  н а  недосягаем ой высотѣ идеала, то кидавш агося въ не- 
измѣримую  глуби н у  человѣческаго духа.
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<) M a rx . L . v . B e e th o v e n .  L e b e n  u n d  S c h ä f te n . 4 A u f la g e . B e r l in .  1884 
I I .  S . 96.

3)  Б е т х о в е н ъ  г о в о р и л ъ : „ Е с л и  м н ѣ  в ъ  г о л о в у  п р и х о д и т ъ  и д е я ,  то  я  
в с е г д а  е е  с л ы ш у  в ъ  и с и о л н е н іи  т о г о  и л и  д р у г о г о  и н с т р у м е н т а , н о  н и к о г д а ,  
н е  г о л о с а м и . (GK G ro v e . B e e th o v e n  a n d  h is  n in e  s y m p h o n ie s .  L o n d o n . .1896, 
j>. 374).
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Г Л А В А  X LII.

К о м и ч е с к а я  о п е р а  и  д а л ь н ѣ й ш е е  р а з в и т і е  б о л ь ш о й  

о п е р ы  в о  Ф р а н ц і и .

В ъ 1752 г. ')  водворилась въ ГІарижѣ итальянская комиче
ская опера (opera  buffa) 2), которая открыла свои представленія 
п р о и зв ед ет  емъ П ерголези: «L a S erva  padrona» а), имѣвш ихъ гр о 
мадный успѣхъ. Онъ возрасталъ все болѣе и болѣе, и  весь П а 
риж ъ раздѣлился н а  двѣ враждебный партіи: на буф ф онистовъ 
(сторонниковъ итальянской комической оперы) и на анти-буф ф о- 
нистовъ (сторонниковъ французской оперы, произведеній Люлли и 
Р ам о) 4).

В ъ числѣ буффонистовъ были люди съ весьма болы пимъ авто- 
ритетомъ, напримѣръ: Дидеро, знаменитый философъ, энциклопе- 
дистъ, эстетикъ и поэтъ, Ж . Ж . Р уссо  и др. (A r . ѵоіі. D om m erf 
H andbuch  d e r  M usik -G esch ich te . L eipzig . 1868 . S. 393).

Ж . Ж . Р уссо  въ своемъ «ІІисьмѣ о французской музыкѣ» 
(L e t tr e  su r  Ja m usique française, J 753 ) отрицаѳтъ годность ф ран- 
цузСкаго язы ка для вокальной музыки. Это мнѣиіе возбудило к ъ  
Р уссо  сильную ненависть. «Даже ж изнь моя, пиш етъ онъ, была 
въ  опасности, потому что оперный оркестръ поклялся м еня убить 
при выходѣ изъ театра, и только друж бѣ офицера, ироводивш аго' 
меня безъ моего вѣдома домой, обязанъ  я  тѣмъ, что заговоръ не 
былъ приведенъ въ исполненіе». (W . L anghans, D ie G esch ich te  d e r  
M usik  deß 17., 18. und  19. J .  L e ip z ig . 1887 . I I .  S. 7).

В ъ выш еупомянутомъ «ІІисьм ѣ о французской музыкѣ» Р уссо  
дѣлаетъ много основательиыхъ замѣчаній о недостаткахъ ф ранцуз
ской оперы. Н о онъ не ограничился одной лиш ь критикой. Уже 
въ 1752  г. онъ поставилъ н а  придворной сценѣ въ Фонтенебло; 
«Le devin du village», написавъ для этого произведенія текстъ и 
музыку. «L e devin d u  village» имѣлъ громадный успѣхъ. В ъ исто-

' )  W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. a n d  19. J a h r h u n 
d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . I I  S . 5.

-) О ч е р к ъ  и с т о р іи  К о м и ч е с к о й  о п е р ы  (o p e ra -b u ffa )  см . O tto  J a h n .  W . A . 
M o z a rt. L e ip z ig . 185(5. I .  S. 343 ff.

;1) A r. v o n  D o m m e r . H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te . L e ip z ig . 1868. S . 393. 
* *) H . R ie m a n n . M u s ik -L e x ik o n . 6 A u f la g e . L e ip z ig . 1900. S . 807. (A r t .

O p er). Cp. A r. v o n  D o m m e r. H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e sc h ic h te . L e ip z ig . 1868. 
S . 394.
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рическомъ отнош еніи это п р о и звед ете  имѣѳтъ больш ое значѳніе. 
потому что указало путь, на которомъ ф ранцузская ком ическая 
онера могла достигнуть истинной худож ественности. Текстъ этой 
« интермедіи » (какъ  назвалъ авторъ свое п р о и зв е д е те ), несмотря на 
простоту, не лиш енъ драматическаго интереса, а ,  музыка, хотя 
обнаруживает!» дилѳттанта, но полна граціи  и характеристичности.

П робы въ въ П ариж ѣ два года, итальянская комическая опера 
уѣ хала изъ этого города, поселивъ, однако, во французскомъ общ е- 
ствѣ такую  любовь къ этому роду искусства, что векорѣ создалась 
ф ранцузская комическая опера, сдѣлавш аяся со времеиемъ однимъ 
изъ яркихъ проявлений національно-ф ранцузскаго творчества. В про
чемъ, гораздо ранѣе водворенія итальянской оперы -буф ф ъ вь  П а- 
рю кѣ, сущ ествовали въ этомъ городѣ зачатки національной ком и
ческой оперы. Т акъ, напримѣръ, въ  1 678  году въ париж скихъ 
балаганахъ ш ла пьеса: «L a force de l’am our e t  de la m agie» >),■ 
состоявш ая изъ разныхъ ш утокъ, діалоговъ, танцевъ и музыки. Въ 
началѣ 18-го вѣка былъ запреіценъ въ подобныхъ водевиляхъ діа- 
логъ. Актеры выходили на сцену, выдѣлывали подъ музыку жесты  
и танцовали 2). Чтобы дѣйствіе было понятнѣе для публики , вы 
носились громадный аф иш и, н а  которыхъ писались крупнѣйш ими 
буквами стихи, объяснявш іе содерж аніе пьесы. Эти стихи с^ма 
присутствую щ ая публика распѣвала на хорош о извѣстные ей  мо
тивы ^3), вслѣдствіе чего общ ее веселье ещ е болѣе олш влялось 4). 
Съ 1714  года устроители ярмарочной сцены получили право да
вать свои представленія подъ названіем ъ «Комической оперы ». 
Впрочемъ, ещ е 12 ф евраля 1712 г. была дана пьеса: « L e  r e to u r  
d ’A rleq u in  à  la foire» подъ названіѳмъ: «O pera com ique en prose 
mêlée de vaudevilles». Комической оперѣ стали посвящ ать плоды 

•своей дѣятельности выдаю щ іеся писатели. Въ 1713 г. Лесалгъ 
(L esage) написалъ: «A rlequin  ro i de Serendib» 5). Д ѣятельность

0  A r. v o n  D o m m e r . H a n d lm c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te . L e ip z ig . 1868. S. 394.
2) E b e lin g . F lo e g e ls  G e s c h ic h te  d e s  G ro te sk -K o m isc h e n . 5  A u fl. L e ip z ig  

1888. S . 9(5. ö '
3) W . L a n g l ia n s . D ie  G e sc h ic J ite  d e r  M u sik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r 

h u n d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S. 10— 11.
')  К у п л е т ы  р а с п ѣ в а л и с ь  н а  м о ти в ы  л ю б и м ы х ъ  н а р о д н ы х ъ  п ѣ с е н ъ  

н а з ы в а в ш и х с я  „vo ix  d e  v i l le “ пъ  о г л и ч іе  о тъ  п р и д в о р н ы х ъ , ар и с т о к р а т и -  
ч е с к и х ъ  арііі. „v o ix  d e  c o u r“ и л и  „ a ir s  d e  c o u r“ . О тъ  „ V o ix  d e  v i l le “ п р о и 
зо ш л о  слово  „ v a u d e v il le “ , о б о з н а ч а ю щ е е  о д н о  и з ъ  х а р а к т е р и с т и ч е 'с к и х ъ  
п р о я в л е ш й  ф р а н ц у зс к а г о  т в о р ч е с т в а . (W . L a n g h a n s . D ie  G e s c h ic h te  d e r  
M u s ik  d es  17., 18. u n d  19. J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig . 1887 B d. I I .  S . 9. Ср. о сл о вѣ  
в о д е в и л ь “ J .  T ie rs o t .  H is to ir e  d e  la  c h a n so n  p o p u la ire  e n  F ra n c e .  P a r is .  1889 
p . 227, 450. C p . H . R ie m a n n . M u s ik -L e x ik o n . 5  A u fla g e . L eipzig-. 1900 S 1181 ’ 
(A rt. V a u d e v ille ) .

r') W . L a n g h a n s . D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19; J a h r h u n 
d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d. I I .  S . 11.

19
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французской комической оперы продолж алась съ нѣкоторыми пе
реры вами до 1747 года, ') .  Затѣм ъ, какъ  выше было упомянуто, 
появилась въ П ариж ѣ итальянская опера- буффъ, которая и повліяла 
на французскую  комическую  оперу, расш иривъ и облагородивъ 
музыкальную  форму послѣдней.

П ер вая  ф ранцузская ком ическая опера, въ которой проявилось 
итальянское вліяніѳ, бы ла «Les tro q u e u rs» . Е я  сю ж етъ заимство
в а ть  изъ Л афонтена, а  музыка написана D au v erg n e  2).

П ослѣ отъѣзда итальянской опѳры-буффъ изъ П ариж а, во главѣ 
ф ранцузской комической оперы сталъ Дуни (1 7 0 9 — 1775 г .) 3), о 
которомъ выш е было упом януто, какъ о счастливомъ соперникѣ 
П ерголези. Онъ иаправилъ всю свою энергію  н а  улучш еніе музы
кальнаго достоинства французской комической оперы,, и обогатилъ 
ея  репертѵаръ нѣсколькими произведеніями.

Главное отличіе комической оперы (opera  buffa) отъ большой 
серьезной (o p era  séria ) заклю чается въ содерж аніи. П ер вая  ѳтвер- 
гаетъ  трагическіѳ, миѳологическіе и историческіе сюжеты и почер- 
паетъ  свое содерж аніе изъ  обьтденнаго круга ж изни. Н о М армон- 
тель, писавш ій либретто для Р ам о, Пиччини и Гретри, о которомъ 
будетъ упом януто ниж е, сталъ замѣнять комическіе сюжеты серьез
ными, вслѣдствіе чего появилась «оперетта», отличаю щ аяся отъ 
больш ой оперы не характером ъ сю ж ета, a  тѣмъ, что въ опереттѣ 
музыка преры вается разговоромъ, а  въ  большой оперѣ музыка не
преры вно продолж ается съ начала до конца всего произведен!». 
Еромѣ этого главнаго отличія оперетты отъ больш ой оперы, су -  
іцествуетъ ещ е разница между ними, состоящ ая въ томъ, что въ 
опереттѣ нѣтъ балета, всегда присущ аго больш ой французской 
оперѣ 4).

]) A r . v o n  D o m m e r . H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e sc h ic h te . L e ip z ig . 1868. S. 395.
2) W . L a n g lia n s . D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u sik  d e s  17., Ib . u n d  19. J a h rh u n -  

e r ts .  L e ip z ig . 1887. В . I I .  S . 19.
3) I b id .  I I .  S . 20.
4) (A r. v o n  D o m m e r . H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te . L e ip z ig . 1808. S . 

39C. «С трем леи іѳ  п р и д а т ь  к о м и ч е с к о іі о и е р ѣ  б олѣ ѳ  д р а м а т п ч е с к а г о  и н т е 
р е с а , п. м у зь ік ѣ  бо .іѣе п р о с т о р а —п р и в е л о  в ъ  е я  о б л асть  в с е  б о л ѣ е  н  болѣѳ 
с е р ь е з н ы й  и б л а го р о д н ы й  с то р о н ы  с е р д е ч н о й  ж и зн и , с н а ч а л а  п р е и м у щ е 
с т в е н н о  л ю б о вь , зат ѣ м ъ , в о о б щ е , в ы р а ж е н ія  в с ѣ х ъ  ч е л о в ѣ ч е с к и х ъ  стр ас тей . 
Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ  п о  х а р а к т е р у  д ѣ й с т в ія  и с и т у а ц іи  и по п си -хологи ческ ой  
м о ти ш ір о в к ѣ  к о м и ч е с к а я  о п е р а  в и о с л ѣ д с т в іи  с т а л а  н ее ж е  болѣѳ  и болѣѳ 
п р и б л и ж а т ь с я  к ъ  д р аы ѣ  в ъ  тѣ с н о м ъ  см ы сл ѣ  и л и  к ъ  с е р ь е з н о й  ком ѳд іи , и 
д а ж е  н а к л о н н о с т ь  к ъ  ч у в с т в и т е л ь н о м у , т р о г а т е л ь н о м у  п о л у ч и л о  в ъ  н е й  
п р е о б л а д а н іе . К о н е ч н о , э л е м ѳ н т ь  и е с е л ь я  р ѣ д к о  п р о п а д а л ъ  со в сѣ м ъ , н о  р е 
ш и т е л ь н о  п е р е с т а л ъ  б ы тъ  . п р е о б л а д а ю щ и м ъ  и, н а о б о р о т ъ , с т а л ъ  ч а с т о  
я в л я т ь с я  н то р о сте п ѳ н н ы м ъ . В ъ  о с о б е н н о с т и  к о м и ч е с к о й  оітерѣ п р и го д и л о с ь  
с о е д и н е н іе  с е р ь о зн о с т и  и ш у т к и , к о то р о е  в ъ  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  п р е ж н е м у  
З а п р е щ е н ію  с м ѣ ш и в ать  р а з н ы е  сти л и , стал о  с ч и т а т ь с я  за  ед и н с т в е н н о  и с т и н -
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Сравнивш ись съ больш ой оперой по серьезности и драматич
ности содерж анія, оперетта получила важ ное п р еи м у щ ес тв  надъ 
первой вслѣдствіе своихъ сю ж етовъ, избиравш ихся изъ будничной 
ж изни, и потому гораздо болѣе близкихъ публикѣ, въ сравненіи съ 
ходульными лицами и характерами больш ой оперы того времени. 
П о этому поводу Доммеръ говоритъ, что «хота оперетта не и зъ 
являла п ри тязан ія  н а  высоту духовной ж изни общ ества или исторіи, 
но въ ея  отнош еніи ко времени, въ  которое она возникла, было 
гораздо болѣе правды, чѣмъ въ музыкальной трагедіи , на античный 
ладъ, съ ея  пустыми масками, съ ея безж изненностью , тщ етно п ря
тавш ею ся за внЬшнюю миш уру, съ ея  музыкой, не способной при 
громкомъ словесномъ паоосѣ развиться до свободныхъ мелодиче- 
скихъ формъ. О перетта лее представляла гораздо болѣе простора 
естественнымъ чувствамъ, для вы раж енія которыхъ откры вала му- 
зыкѣ несравненно болѣе ш ирокое поле, въ  особенности, когда стала 
облагораж иваться, преж ніе водевили, ш утки и пародіи замѣнились 
остроумнымъ діалогомъ, и весь ея  характеръ  приблизился къ  боль
шой музыкальной драмѣ, вслѣдствіе вклю ченія въ ея область 
изображ енія высш ихъ и благороднѣйш ихъ чувствъ и сильныхъ 
страстей, что въ особенности проявилось со временъ М армон- 
теля» ') .

В отъ сж атое резюме дѣятелыю сти самыхъ выдающ ихся компо
зиторовъ этой эпохи во Ф ранціи.

Даниканъ, прозванный Ф илидоръ а) (1 7 2 6 — 1795 г.),' подра- 
ж алъ  итальянскимъ мелодическимъ красотам ъ, технической осно
вательности нѣмцевъ, сохраняя, однако, ф ранцузскій  національный 
характеръ. И зъ  его опереттъ особенно замечательны: L e  qu ip roquo , 
Sancho Рапса, изъ  его болы нихъ оперъ: E rne linde , B élisa ire , P e r- 
sée и др.

м ое в ы р а ж е н іе  п р и р о д ы . Н а з в а и іе  к о м и ч е с к о й  оп о р ы  стад о  с к о р ѣ е  у с л о в -  
пы м ъ , з а в и с я  о т ъ  в н ѣ ш н и х ъ  обстоятельств-г., о т л и ч а ю щ и х ъ  ее  о тъ  б о л ьш о й  
о п ер ы , к а к ъ  это п р о д о л ж а е т с я  в ъ  П а р и -,ici» д о  с и х ъ  п о р ъ . Г о р а з д о  важ н ѣ е 
о тс у т с тв ія  б а л е т а  в ъ  к о м и ч е с к о й  о п е р ѣ  то , ч т о  в ъ  н е й  е с т ь  д іа л о г ъ  вм ѣсто  
с п л о ш н о го  р е ч и т а т и в а . Т а к ъ  к а к ъ  р е ч и т а т и в ъ  ф р а н ц у зс к о й  б о л ьш о й  о п е р ы  
с у щ е с т в е н н о  о б у с л о в л и в а е т е  е я  х ар а істе р ъ , то  к о м и ч е с к а я  о п е р а , п р о и с х о д я  
и з ъ  в о д е в и л я , с т а л а  в с е го  б о л ѣ е  и зб ѣ г а т ь  эту  в о к а л ь н у ю  ф орм у. С во б о д н о  
и с п о л н я е м о м у  р е ч и т а т и в у  и т а л ь я н ц е в ъ , н і.роятію , н е  рѣ ти али сь  п о д р аж ать ; 
м ож етъ  быть,' о н ъ  б ы л ъ  з а п р ѳ щ е н ъ  н р и в и л е г іе й  б о л ь ш о й  о п ер ы . В слѣ д ств іе  
о т с у т с т в ія  р е ч и т а т и в а , д іа л о г ъ  и р іо б р ѣ л ъ  с в о б о д у  остроу  м н а г о  п г р и в а г о  р а з 
го в о р а , и р ед с т а в л я ю щ а го  ж и зн е н н ы й  э л е м е н т ъ  ф р ан ц ѵ зо в ъ , это  а  в ъ  свою  
о ч е р е д ь  п о в л ія л о  н а  м у зы к у , к о т о р а я , х о т я  и  д о с т и г л а  з н а ч и т е л ь н о й  вы соты , 
но в се -т а к и  д о л ж н а  б ы л а  б р ат ь  р а з г о в о р ъ  з а  сво ю  и сх о д н у ю  то ч к у » . (O tto  
J a h n .  M o z a r t . L e ip z ig . I I .  209— 211).

>) A r. v o n  D o m m e r . H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te . L e ip z ig . 1868. S. 396.
-) W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r 

h u n d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . I l ,  S . 23—25.

19*
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М онсиньи i) (1 7 2 9 — 1817  г .)  отличался пріятыостію  своихъ 
мелодій, несм отря н а  нѣкоторое пристрастіе къ  странны м ъ м узы 
кальны мъ комбинаціям ъ. О собенно извѣстна его ком ическая опера 
« L e  d é se r te u r» , п ояви вш аяся  въ 1 769  г. и стяж авш ая автору  славу  
и за  предѣлами Ф ранціи.

Г ретри  (1741 —  1813 г .)  съ изумительною  энергіею  боролся съ 
препятствіям и , мѣш авш ими ему развить свой ком позиторскій  талантъ . 
Т акъ . наприм ѣръ, онъ пѣш комъ отправился изъ своего отечества 
Б ельгіи  въ  Р и м ъ 2), чтобы учиться теоріи композйціи. В ъ П ари ж ѣ  
Г ретри съ б олы ш ш ъ трудомъ добился постановки своей оперы  « L e 
H u ro n »  3), написанной  имъ н а  текстъ М армонтеля. О на бы ла дана 
въ 1768  г. и упрочила полож ен іе автора въ  П ариж ѣ, гдѣ онъ вскорѣ 
сдѣлался лю бимѣйш имъ композиторомъ. И зъ  прочихъ его произве- 
деній замѣчатѳльны: L a  caravane de C a ire  (больш ая опера н а  текстъ  
граф а П рованскаго . впослѣдствіи Людовика X Y III , данная 506  разъ ) ') , 
Z ém ire  e t  A zor, A nacréon  chez P o ly c ra te , R ich a rd  C œ u r d e  L ion 
и др. В ъ  Отношеніи гарм оніи  и инструментовки Гретри обнаруж и- 
ваетъ  довольно слабую  технику. Н о  онъ неистощ им ъ к акъ  мѳло- 
дистъ. В полнѣ постигнувъ  характеръ  оперетты , онъ довелъ ее до 
значѳнія представительницы  нац іональнаго  ф ранцузскаго вкуса  въ 
области  драматической м узы ки б). Онъ былъ назначенъ инспеісто- 
ром ъ П ариж ской  консерваторіи , но, созн авая  недостатокъ своей 
технической подготовки, скоро покинулъ  эту долж ность. М емуары 
его изданы н а  счетъ ф ранцузскаго народа 6). Они изобилую тъ м но
гими вѣрными суж деніями о музыкѣ. В ъ особенности важ но то , 
что онъ пиш етъ о м узы кальной декламаціи 7).

Е ъ  числу послѣдователѳй Гретри принадлеж атъ: д’А лей ракъ  
(N ico las d ’A lay ra c  1 7 5 3 — 1809 г .) , написавш ій  м нож ество оперъ  и 
первы й сдѣлавш ій попы тку изобразить н а  ф ранцузской оперной

*) A r . v o n  D o m m e r . H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig .  1868. S . 397-
2) Ib id .  S. 397.
3) Ib id . S . 398.
4) H . R ie m a n n . M u s ik -L e x ik o n . 5  A u f la g e . L e ip z ig . 1900. S . 419. ( A r t  

G ré try ) .
5) « Г р е т р и  д о в е л ъ  к о м и ч е с к у ю  о п е р у  д о  с о в е р ш е н с т в а , в с л ѣ д с т в іе  ч е г о  

о н а  д о  с и х ъ  п о р ъ  с л у ж и т ъ  п о с т о я н н о ю  п р е д с т а в и т е л ь н и ц е й  н а ц іо н а л ь н а г о  
ф р а н ц у з с к а г о  х а р а к т е р а  в ъ  о б л а с т и  д р а м а т и ч е с к о й  м у з ы к и “ . (O tto  J a h n .  
W . A . M o z a rt . L e ip z ig . 1866. I I .  S . 208). ,

fi) CAr. v o n  D o m m e r . H a n d b u c h  d e r  M u s ik -G e sc h ic h te . L e ip z ig .  1868. 
S . 398). М у з ы к а л ь н ы я  с о ч и н ѳ н ія  е г о  н а п е ч а т а н ы  н а  с ч е т ъ  б е л ы ій с к а г о  п р а 
в и т е л ь с т в а . (H . R ie m a n n . M u s ik -L e x ik o n . б  A u f la g e . L e ip z ig , 1900. S . 420. 
A r t .  G ré try ) .

7) W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18.. u n d  19. J a h r 
h u n d e r ts .  L e ip z ig .  1887. B d . I I .  S. 29— 31.
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сценѣ сум асш ествіе (N in a  o u  la  folle p a r  am o u r) >) и Н иколо 
И зу ар ъ  (1 7 7 5 — 1818  г .) , сочинивш ій около пятидесяти  оперъ, изъ 
которы хъ  особенно замечательны : C endrillon , Joconde и др.

С оперииком ъ 2) И зу ар а  бы лъ Б  у альд іё_(F ran ço is  A d rien  B oiel- 
d ieu , 1 7 7 5 — 1834- г .) , м узы ка котораго п олн а свѣжести и ясности 
чувства и изобилуетъ  прекрасны м и, естественными, задуш евными 
мелодіями. Л учш ія его произведены : L e calife de B ag d ad , L e c h a 
peron  ro u g e , L a  dam e b lanche и пр. :t).

К акъ  ком позиторъ оперъ, церковны хъ произведеній  и какъ  
п исатель о музыкѣ вы давался Л езю эръ (Je a n  F ran ço is  L esueu r 
1 7 6 0 — 1837 г .) 4).

М ополь, л і и в ш і й  отъ  1763 до 1.817 г., обладалъ солиднымъ 
м узы кальны м ^ образован іем ъ и былъ однимъ изъ инспекторовъ 
П ари ж ской  консѳрваторіи , основанной во врем я Ф ранцузской ре
волю ціи, съ цѣлыо восполнить недостатокъ въ средствахъ м узы 
кальнаго  образован ія , происш едш ій вслѣдствіе уничтож енія ц ерков
ны хъ училищ ъ музыки, назы вавш ихся «les m aîtrises»  5). М егю ль 
пи салъ  инструментальны й произведен ія и оперы . И зъ  послѣднихъ 
наиболѣе замечательны : L e jeune  H e n ri, Jo seph  en E g y p te  и др. 
Э тотъ ком позиторъ славился за предѣлами Ф ранціи, въ особенности 
онъ бы лъ цѣнимъ нѣмецкой публикой G).

Е щ е болѣе солиднымъ теоретически-музы кальны мъ образова- 
н іем ъ обладалъ К атель (1 7 7 3 — 1830  г .) , которы й, подобно М е- 
п олю , заним алъ мѣсто одного изъ  инспекторовъ П ариж ской  кой- 
серваторіи  7). Онъ писалъ  оперы , но преим ущ ественно знаменитъ 
своим ъ «Трактатом ъ гарм оніи» , въ которомъ онъ развилъ  систему 
Р ам о 8).

Госсекъ  (1 7 3 4 — 1829 г .)  бы лъ такж е однимъ изъ  инспекто-

*) W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r h u n 
d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S . 280, 322.

2) Ib id . I I .  S . 323 -  324.
а) I b id .  I I .  S. 322— 323.
■‘) I b id . I I .  S . 298—300. П р е д т е ч а  Б е р л іо з а , к а к ъ  п р о г р а м н а г о  к о м п о з и 

т о р а  (H . R ie m a n n . M u s ik -L e x ik o n . 5 A u f la g e . L e ip z ig . 1900. £>. 652. A r t .  L e
S u e u r . C p . F o u q u e .  L o  S u e u r , a ls  V o r lä u fe r  v o n  B e r lio z . О Л езго ер ѣ  см. H e c to r  
B e r lio z . „ M é m o ire s“ , p. 23.

5) W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r 
h u n d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S . 287—288. Op. H . R ie m a n n . M u s ik -L e x ik o n . 
5  A u f la g e . L e ip z ig . 1900. S . 692. (A r t .  C o n s e rv a to r iu m ) .

б) A r . v o n  D o m m e r . H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te .  L e ip z ig ,  i860 . S . 538.
7) H . R ie m a n n . M u s ik -L e x ik o n . 5  A u f la g e . L e ip z ig .  1900. S . 181. (A r t .

C a te l) .
s) W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r 

h u n d e r ts .  L e ip z ig ,  1887. B d . I I .  S . 289. C p . H . R ie m a n n . G e s c h ic h te  d e r  M u s ik 
th e o r ie .  L e ip z ig . 1898. S . 487.



ровъ  П ариж ской консерваторіи  и директоромъ «Ш колы  военной 
музыки» (Ecolo  d e  m usique p o u r  Ja g a rd e  nationale) J), основанной 
въ 1793  г., съ цѣлыо доставить м узы кантовъ на духовыхъ инстру
м ентахъ національной гвардіи  во время револю ціи. Госсѳкъ сочи
н ялъ  симфоніи, оперы , изъ которы хъ наиболѣе замѣчательны: L es 
pécheu rs, L a  fête d u  v illage и п р .) , церковный произведен ія и п р і- 
обрѣлъ больш ую  извѣстиость на педагогическом'!» поприщ ѣ препо- 
даван ія  пѣн ія  *).

Къ числу ж е композиторовъ, дѣятельность которы хъ бы ла п р е 
имущ ественно сосредоточена въ П ариж ѣ и направлена на ф ран ц уз
скую оперу, принадлеж атъ  дна итальянца: К ерубини  и Спонтини.

Луиджи К ерубини .(1 7 6 0  • -1 8 4 2  г.) :!) учился въ болонской 
ш колѣ у С арти. Онъ пріобрѣлъ весьма солидную  композиторскую  
технику и развилъ  св о й 'в ку съ  п р о и зв е д е т  ими Г лука, Гайдна и М о
царта. П рибы ль въ П ари ж ъ , онъ быстро достигнулъ славы опернаго 
композитора. И зъ  его оперъ особенно прославились: L o d o isk a , M é- 
dée, L es deux  jo u rn é e s , A li B ab a  и пр. Кромѣ .оперъ, Керубини 
сочинялъ духовны я произведен ія, изъ  которы хъ наиболѣе замѣча- 
тельны: его реквіем ъ и «C redo» , написанное à  capella  въ  стилѣ 
П алестрины  4). Свои теоретическія зыанія К ерубини  резю мировалъ 
въ «Курсѣ контрапункта» . П едагогическая деятельность этого ком 
позитора имѣла своей ареной  П ариж скую  консерваторію , гдѣ онъ 
былъ сначала однимъ изъ инспекторовъ, а  потом ъ зан ялъ  поетъ 
директора этого училищ а.

К аспаро  Спонтини б) (1 7 7 4 — 1851 г.) учился, въ Н еап о ли 
танской консѳриаторіи «D élia p ie tà  del T u rch in i» . Г лавн ая  его дѣя- 
тельность, к акъ  композитора, сосредоточилась въ  П ариж ѣ. Лучш ія 
его оперы: В есталка. Ф ердинандъ К ортесъ, О лимпіа, проникнуты  
страстностью , возвы ш енностью , героизм омъ и отличаю тся необы кно
венно блестящ ею , торж ественною  эффектностью . Всѣ эти качества 
сдѣлали названны й оперы весьма подходящ ими къ  характеру  эпохи 
Н аполеона I, въ моментъ его возвы ш енія . Впослѣдствіи Спонтини 
переѣхалъ въ Б ерли н ъ , гдѣ занялъ  мѣсто капельмейстера и н а п и 
салъ нѣсколько оперъ, изъ которы хъ, однако, ни  одна не могла

*) M e n d e l. M u s ik a lisc h e s  C o n v e rs a t io n s -L e x ik o n .  B d . Ш . S . 321— 322.
-) A r . v o n  D o m m e r . H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te  L e ip z ig . 1868. S . 54;S.
:!) W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r 

h u n d e r ts .  L e ip z ig .  1887. B d . I I .  S . 294—298.
*) A r . v o n  D o m m e r . H a n d b u c h  d e r  M u s ik g e s c h ic h te . L e ip z ig . 1868. S . 540. 

О К е р у б и н и , к а к ъ  к о м п о з и т о р *  д у х о в н о й  м у з ы к и , см . T h ib a u t .  l i e b e r  R e in 
h e i t  d e r  T o n k u n s t .  1825. S.- 16.

5) W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r 
h u n d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  У. 301 ff.
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сравниться по достоинству съ предыдущ ими, сочиненными имъ для 
париж ской  сцены. Спонтини ещ е до своей смерти перѳж илъ свою 
славу.

И зъ  прочихъ ком позиторовъ. преим ущ ественно сосредоточив- 
ш ихъ свою деятельность н а  ф ранцузской оперѣ , вамѣчательны: Г а 
леви (1 7 9 9 — 1862 г .) , ученикъ К ерубини, знамениты й своею  опе
рой «Ж идовка»; Герольдъ (1 791  — 1833 г., любимый ученикъ  М е- 
п о л я )  ') ,  изъ оперъ котораго наиболѣѳ извѣстны: М ари и Ц ам па; 
А дамъ (1 8 0 3 — 1856 г.), ученикъ Б уальд іё 2). Л учш ая опера Адама 
«L e postillon  de L ongjum eau»  (1 8 3 6  г .) долго держ алась н а  сценѣ. 
О беръ (1 7 8 2 — 1871 г.), ученикъ К ерубини  8), замѣчательный п и 
кантною . ж ивою , игривою , мелодичною музыкой, доставивш ей гр о 
мадный успѣхъ его операмъ. Л учш ія изъ  нихъ: Ф ра Д іаволо и 
Н ѣ м ая  въ  П ортичи. Въ особенности зам ѣчательна послѣдняя, к о 
торая  бы ла поставлена въ  1828  г. П омимо мелодичности, игривости 
ритм а и прочихъ свойствъ оберовской музыки, она представляетъ  
интересъ по выраж енію  пы ла револю ціоннаго движ ѳнія, въ  моментъ 
котораго она появилась. В ъ  этомъ отнош еніи  н азван н ая  опера есть 
отраж еніе того возбуж дениаго состоян ія, въ котором ъ общ ество 
находилось по окончаніи  эпохи Р еставрац іи  -1)-

Г Л А В А  Х ІЛ ІІ.

И т а л ь я н с к а я  о п е р а  в ъ  1 9 - м ъ  в ѣ к ѣ .

И тальянская опера продолж ала быть вѣрной традиціям ъ Н е а 
политанской ш колы , и виртуозное пѣніе сохраняло въ ней п реоб
ладаю щ ее значеніѳ. О на произвела м огущ ественное вл іян іе  н а  м но
ги хъ  чуж еземны хъ композиторовъ. Е й  обязан а улучш еніѳмъ музы 

>) Ib id . IT. S . 329.
2) H . R ie m a n n . M u s ik -L e x ik o n . 5  A u fla g e . L e ip z ig . 1900. S . 8. (A rt. 

A d a m ) . C p . W . L a n g h a n s . D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r 
h u n d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . 1Г. S. 329

:>) Ib id . I I ,  S . 326.
■i) „ И  в ъ  эт о м ъ  г л а в н о м ъ  п р о и з в е д е н іи  О б е р а , п и ш е т ъ  Б р е н д е л ь ,  не 

о б н а р у ж и в а е т с я  гл у б и н ы  в ъ  х а р а к т е р и с т и к *  и  м ы сл и . И  зд ѣ с ь  г о с п о д с т в у е м  
л е г к о с т ь , г р а н и ч а щ а я  с ъ  л е г к о м ы с л іе м ъ . Т * м ъ  н е  м ѳ н ѣ е , э т а  о п е р а , н е с м о т р я  
н а  с в о и  н е д о с т а т к и , в о зб у ясд а ѳ тъ  б о л ь ш о й  и н т е р е с ъ  и  с и л ь н о  р ас п о л а га е ш ь  
к ъ  сѳбѣ . В ъ  н е й . к а к ъ  н и гд ѣ , в ы р а ж а е т с я  п ы л ъ  р е в о л ю ц іо н н ы х ъ  с т р а с т е й . 
В ъ  ней. тл ѣ ю тъ  и ск р ы , п р и  м а л М ш ѳ м ъ  п о в о д *  р а з г о р а ю щ ія с я  в ъ  я р к ій  
п л а м е н ь . Э т а  о п е р а  е с т ь  в ы р а ж ѳ н іе  р е в о .ію ц іо н н а г о  н а с т р о е н ія  т о г о  в р е 
м е н и , у в и ч т о ж и в ш а г о  у т ѣ х и  и  п о к о й  Р е с т а в р а ц и и  и  в ъ  и с к у с с т в * “ . (F r . B re n -  
d e l .  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  in  I t a l ie n ,  D e u ts c h la n d  u n d  F r a n k r e ic h .  3 A u tia g e . 
L e ip z ig .  1860. S . 4 1 0 —441).
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кальной  стороны  ф ранцузская опера, о чемъ было упом януто вы ш е; 
ей подчинялись въ первы й періодъ  своей оперной деятельности  
Гендель, Г лукъ  и М оцартъ. Н о эти три названны е ком позитора лиш ь 
упраж няли  въ  композиціи итальянскихъ оперъ свои силы, чтобы п ри 
вы кнуть къ  сочиненно м узы кальной драмы и достигнуть пѣвучести 
въ  своихъ кантиленахъ , впослѣдствіи  употребляя добытыя техникой  
средства для досТиженія вы сочайш ихъ цѣлей искусства; итальян- 
скіе лее композиторы  н а  этихъ средствахъ остановились, сдѣлавъ ихъ 
своею  цѣлыо. В иртуозное пѣніе продолж ало составлять главную  сущ 
ность итальянской оперы , заставляя  либреттиста ж ертвовать драма- 
тическим ъ интересомъ, иногда лее просто здравымъ смысломъ ') ,  а  
ком позитора —  музыкальны ми достоинствами своего творен ія  —  въ 
угоду пѣвцовъ и пѣвицъ. И тальян ская  опора выродилась въ  ш аб- 
лонны я произведенія, творцы которы хъ отличались другъ  отъ друга 
степенью  способности подбирать болѣе или менѣе пѣвучія. благо- 
дарны я въ виртуозномъ отнош еніи мелодіи.

Самымъ талантливы мъ представителем!) итальянской оперы  
19-го  вѣка является  Россини .

Д ж іоакино А нтоніо  Р оссини  f l 7 9 2 — 1 868  г .) родился въ бѣд- 
ной семьѣ, но одаренный музыкальными способностями. Отецъ Р ос
сини. замѣш анный въ политическое движ еніе, былъ посаж енъ въ 
тюрьму 2). М ать его долж на была, въ качествѣ оперной пѣвицы,. 
добывать себѣ пропитаніе. Когда отецъ его былъ вы пущ енъ изъ  тюрьмы, 
то все семейство часто соверш ало артистическія путеш ествія . Отецъ 
игралъ  н а  валторнѣ, мать пѣла, а сы нъ, выучивш ійся играть на 
ф ортепіано, имъ акком панировалъ. В ъ Б олоньѣ  все семейство па 
нѣсколько времени прекратило свою скитальческую  ж изнь, и тогда 
Д ж іоакино Р оссини  сталъ регулярно заним аться музыкой и изуче- 
ніемъ ея  теоріи. Впрочемъ, основатѳльнаго контрапуиктическаго знан ія  
онъ не достигнулъ. Этотъ пробѣлъ онъ старался восполнить внима- 
тельньтмъ изученіемъ лучш ихъ м узы кальны хъ произведеній, въ  осо
бенности Гайдна и М оцарта. Е го  склонность къ  нѣмецкимъ компо- 
зиторамъ была до того сильна, что товарищ и и учителя прозвали его 
«il tedesch ino»  (нѣмчикомъ) 3). Онъ выстугшлъ н а  арену  опернаго 
композитора, написавъ  «La cam biale d i m atrim onio» . З а  этой оперой 
послѣдовало нѣсколько другихъ. С начала они носили слѣды спѣш - 
ныхъ работъ, сдѣланны хъ по заказу , такъ  какъ  Р оссини  находился 
долго въ весьма стѣснѳнны хъ денеж ны хъ обстоятельствах'!». Лишь въ

')  Ib id . S . 447.
-) E m . N a u m a n n . I t a l ie n is c h e  T o n d ic h te r  v o n  P a l e s t r i n a  b is  a u f  d ie  G e 

g e n w a r t .  B e rlin . 1876. S . 515.-
3) Ib id . S . 517.
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оперѣ «Танкрѳдъ» впервые обнаруж ивается его даровитость, кото
рая  впослѣдствіи стяж ала ему столько лавръ. Чѣмъ болѣе онъ осво
бож дался отъ стѣсненныхъ денеж ныхъ обстоятельствъ, чѣмъ болѣе 
могъ сочинять по внушеніго собственнаго таланта, тѣмъ лучш е ста
новились его произведенія. Р оссини  отваж ился н а  смѣлый ш агъ: онъ 
н аписалъ  своего «Севильскаго Ц и р у л ьн и ка» , не см отря н а  то, что 
таж е опера П аэзіелло ь/огла представить весьма опасную  соперницу. 
П ервое представленіе «С евильскаго Ц ирульника» Р оссини  не имѣло 
успѣха. Н о  съ каж дымъ разомъ названное п р о и зв е д е те  все болѣѳ 
и болѣе нравилось публшсѣ 1). Р оссини  быстро ніелъ впередъ, созда
вая  все болѣе и болѣе капитальны я произведен ія, и зъ  которы хъ 
наиболѣе замѣчательны: «О телло», «С орока воровка» , «Семирамида», 
«М оисей», «Граф ъ О ри» и, наконецъ, «Вильгельмъ Т елль» . В ъ  по- 
слѣдней оперѣ Р оссини  достигнулъ ап огея  своего развитія . Е м у было 
тогда всего тридцать девять лѣтъ. П убли ка ж дала отъ него цѣлаго 
ряда м узы кальны хъ произведеній. Н о источникъ м узы кально-драма- 
тичѳскаго вдохновенія изсякъ  у Р оссини, и онъ больш е не н аписалъ  
ни одной оперы 2).

Кромѣ оперы замѣчательны месса « S ta b a t M a te r»  Р оссини  на
писанны я въ м елодически-красивомъ, свѣтскомъ оперномъ стилѣ. 
Удаливш ись отъ ш умной оперной деятельности, Р оссини  н аписалъ  
цѣлый рядъ вокальны хъ произведеній для пѣн ія  соло съ  акком па
ниментомъ ф ортепіано, изданныхъ имъ подъ названіемъ «S oirées 
m usicales» 3).

Х отя  Россини иногда вы биралъ высоко-драматическіе сюжеты, 
какъ , наприм ѣръ, въ своихъ операхъ: «Отелло» и Вильгельмъ Т елль» , 
изъ которы хъ послѣдняя особенно замѣчательна правильной декла- 
маціей, вѣрной характеристикой и ярким ъ мѣстнымъ колоритом ъ 4), 
но по своему преобладаю щ ему характеру , этотъ композиторъ пре
имущ ественно былъ екдоненъ къ  нѣж ио - пѣвучимъ кантиленамъ, 
пріятно-ласкаю щ им ъ слухъ. Оттого онъ и приш елся такъ  по вкусу 
общ еству эпохи «Реставрации», уставш ем у отъ револю ціонны хъ бурь, 
ж елавш ем у тихихъ, невинны хъ наслаж деній и искавш ем у въ м узы кѣ 
одного развлѳченія. Этимъ обстоятельствомъ объясняется громадный 
ѵспѣхъ Россини , давш ій возможность этому ком позитору н а  время

’) W . L a n g h a u s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  1 7 , 18. u n d  19. J a h r 
h u n d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S . 315.

*) Ib id . I I .  S. 317.
:!) E m . N a u m a n n . I ta l ie n is c h e  T o n d ic h te r  v o n  P a le s t r in a  bis a u f  d ie  G e

g e n w a r t .  B e r l in . 1876. S . 541.
l) W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r 

h u n d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S . 316.

\
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•затмить даж е Б етховена , будивш аго въ  публикѣ совсѣмъ инм я чув
ства  и навѣвавш ая ины я идеи...

«В сем ірная слава Р оссини  имѣетъ своимъ началом ъ дни В ѣн- 
скаго  конгресса, душ ное, подавленное десятилѣтіе послѣ войнъ за 
свободу. У сталы е народы нуж дались въ убаю киваю щ ихъ пѣсняхъ 
и снахъ, и итальянецъ создалъ для этого самую сладострастную , 
полную  нѣги музыку. В сѣ были пресыщ ены трагическимъ паоосомъ 
Н аполеоновской  ш колы , какъ  н а  сценѣ, такъ  и въ ж изни. В сѣ ж аж дали 
припасть къ  источнику сладкаго забвен ія , даруемому занимательнымъ 
искусством ъ. A  гдѣ можно было найти лучш ее, какъ  не въ операхъ  
Р оссини» ’). П ослѣдніе годы ж изни онъ провелъ больш ею частію 
въ  П ариж ѣ, предаваясь удовольстіямъ праздной, свѣтской ж изни, 
блестя въ  общ ествѣ своимъ неистощ имымъ остроуміемъ 2).

К ъ числу послѣдователей Россини принадлеж атъ: Б еллини . 
Д оницетти  :і) и др.

Б еллини  4) (1 801  — 1835 г,) былъ одаренъ болы нимъ компози- 
торским ъ талантом ъ и разностороннимъ образованіем ъ. Н о ранняя 
смерть не допустила его достигнуть наиболы иаго развитія , на к о 
торое  онъ былъ способенъ. Стремясь къ  эффектному музыкальному 
драм атизм у въ пѣиіи, онъ слиш комъ ослабилъ оркестръ и довелъ 
акком паним ентъ до убогой бѣдности 5). Впрочемъ, вы разить въ му- 
зы кѣ истинный драматизмъ и сильныя трагическія страсти онъ не 
бы лъ способенъ, по причинѣ своей нѣж ной, сентиментальной субъ
ективности, сквозивш ей въ его творчествѣ. Н о его музыка въ  высшей 
степени благодарна для виртѵознаго пѣн ія  (і). Л учш ія его онеры: 
L a  Sonnambula., N orm a и I  P u r ita n i 7).

’) R ie h l .  M u s ik a lis c h e  C h a ra k te rk ö p fe .  3  A u Jlage . S t u t t g a r t .  18(51. I I .  S . 38.
2) W . L a n g h a u s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r 

h u n d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S. 317—318. C p. E m . N a u m a n n . I ta l ie n is c h e  
T o n d ic h te r  v o n  P a l e s t r i n a  b is  a u f  d ie  G e g e n w a r t .  B e r l in . 1876. S . 539 ff.

3) W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17;, 18. u n d  19. J a h r 
h u n d e r ts .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S. 319.

4) H .  R ie m a n n . K a te c h is m u s  d e r  M u s ik g e s c h ic h te . IT. S. 191.
r') M e n d e l. M u s ik a lis c h e s  C o n v e rs a tio n s -L e x ik o n . B d . I . S . 534.
в) У с п ѣ х ѵ  Б е л л и н и  с о д ѣ й с т в о в а л и  п е р в о к л а с с н ы е  пѣ вц ы : Р у б и н и , 

Т а м б у р и н и  и  Л а б л а ш ъ , и ѣ в и ц ы : сест р ы  Г р и з и , M a lib ra n  и  п р о ч . W . L a n g 
h a n s . D ie  G e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17.,. 18. u n d  19. J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig . 
1887. B d . I I .  S. 320. С р . H . R ie m a n n . M u s ik -L e x ik o n . 5  A u fla g e . L e ip z ig . 1900. 
S . 99. (A r t .  B e llin i) .

7) Б е л л и н и  и  п р о ч іе  п р е д с т а в и т е л и  и т а л ь я н с к о й  м е л о д и ч н о с т и  в ъ  
о п ѳ р ѣ  п о д в е р г н у л и с ь  с т р о г о й  к р и т и к ѣ  с т о р о н н и к о в ъ  б олѣ ѳ  с е р ь е з н а г о  н а- 
п р а в л е н ія  в ъ  м у зы к ѣ . Б о л ѣ е  б е з п р и с т р а с т н у ю  о ц ѣ н к у  Б е л л и н и  м ож н о  н а й т и  
у  Ф е р д и н а н д а  Г и л л е р а  в ъ  е го  „ K ü n s t le r le b e n “ . (S . 155). „ Н е  в с я к ій , п и ш е т ъ  
у п о м я н у т ы й  а в т о р ъ . о б л а д а е т ъ  с п о со б н о ст ью , с о з д а в а т ь  с то л ь  п л а м е н н у ю  
м ел о д ію , к а к ъ  Б е л л и н и . О с о б е н н о й -ж е  п о х в а л ы  о н ъ  з а с л у ж и в а е т ъ  тѣ м ъ , что , 
х о т я  о т ъ  н е г о  е д в а -л и  т р е б о в а л и  ч е г о -н и б у д ь , кр о м ѣ  н е и с т о щ и м о с т и  в ъ  п ѣ в у -

— 299 —

Гаэтано Д оницетти ')  (1 7 9 7 — 1848  г .)  бы лъ однимъ изъ плодо- 
витѣйш ихъ оперны хъ ком позиторовъ. Творчество ему давалось съ 
изумительною  легкостью . О нъ написалъ  громадное количество оперъ, 
и зъ  которы хъ лучш ія: L u c rez ia  B org ia , L ucia di L am inerm oor, L a  Г а - 
vorite , L ’elisire  d ’am ore, L a  fille du rég im en t, D on P a sq u a le — и пр. 
Кромѣ оперъ, Донецетти н аписалъ  «M iserere»  и «A ve M aria»  въ 
строгом ъ церковном ъ стилѣ и множество дуэтовъ. ар ій , романсовъ 
и пр. Онъ былъ такж е поэтом ъ и самъ написалъ либретто къ  нѣ- 
кОторымъ изъ  своихъ оперъ. Х отя его произведенія обнаруж иваю тъ 
солидную  технику и стремленіе к ъ  драматизму, но главное ихъ 
значен іе заклю чается въ  прекрасны хъ пѣвучихъ кантиленахъ.

Г Л А В А  X IJ T .
i

Р о м а н т и ч е с к а я  о п е р а .

Д уховная .•/K1I3HJ. Германіи долго находилась подъ вліяніем ъ 
иноземнымъ. В ъ музыкальномъ отнош еніи она зависила отъ И таліи 
и Ф ранціи. В ъ  смыслѣ реакціи противъ иностраннаго господства 
явились Гам бургская опера и оперетта, которы я преимущ ественно 
выдвинули нѣмецкій элементъ, и Глукъ, возвысивпгій драматическій 
интересъ оперы до космополитическаго значенія. Тотъ  ж е общ е- 
человѣческій характеръ  въ оперѣ представляетъ всеобъемлю щ ій геній  
М оцарта, вклю чивш ій въ свои творен ія элементы всѣхъ европей- 
скихъ н ац іовальностей, им ѣвш ихъ свою определенную  музыкальную  
индивидуальность. Б етховенъ  былъ представителем'!» лиш ь образо-

ч и х ъ  м е л о д ія х ъ , о н ъ , о д н а к о , п о с т о я н н о  с т р е м и л с я  к ъ  гл у б о к о м у  со д ер /кан ію  
с в о и х ъ  к а н т и л е н ъ  и  с т а р а л с я  п р и д а в а т ь  и м ъ  х а р а к т е р и с т и ч е с к о е  в ы р а ж е н іе . 
В ъ  о с о б е н н о с т и  „ Н о р м а “ п р о н и к н у т а  в ы с о к и м ъ , с е р ь е з н ы м ъ  н а с т р о е н іе м ъ ; 
е я  м у з ы к а  о т л и ч а е т с я  т а к и м ъ  и н д и в и д у а л ь н ы м !)  к о л о р и т о м ъ , к а к о й  е д в а -л и  
м о ж н о  н а й т и  е щ е  в ъ  л ю б о й  т р а г и ч е с к о й  и т а л ь я н с к о й  о и ер ѣ . Т о ч н о  т а к ж е  
и  к ъ  х о р а м ъ  Б е л л и н и  о т н о с и л с я  за б о т л и в о , и о н и  и н о г д а  вы д ѣ л я ю тс я  в есь м а  
р ел ь еф н о . Н ѣ к о т о р ы о  м о м ен ты  м еж д у  р е ч и т а т и в о м ъ  и  н асто ящ и м и , п ѣ н іе м ъ , 
н а з ы в а е м ы е  н а  те х н и ч е с к о м '!, о п е р н о м ъ  я з ы к ѣ  „ с ц е н а м и “ , и о и с т и н ѣ  п а т е 
т и ч н ы . С и л ь н о е  в о з в ы ш е н іе  и н т е р е с а  к ъ  к о н ц у , п р о и з в о д я щ е е  у в л е к а 
т е л ь н о е  д ѣ й с т в іе , п о с л у ж и л о  м о д е л е м ъ  и л и  п о  к р а й н е й  м ѣ р ѣ  и м н у л ь с о м ъ  
д л я  п о с л ѣ д у ю щ и х ъ  п р о и зв ед ен и й . М н о г іе  и з ъ  р ѳ ч и т а т и в о в ъ  п р е д с т а в л я ю т ъ  
о б р а з ц ы  в ѣ р н о й  д е к л а м а ц іи  и  г л у б о к а г о  ч у в с тв а . К о н е ч н о , о р к е с т р о в к а  е щ е  
о ч е н ь  у б о г а я , н о  п о п а д а ю т с я  м ѣ ста , гд ѣ  о т д ѣ л ь н ы е  и н с т р у м е н т ы  у п о т р е б 
л е н ы  вт. в ы с ш е й  с т е п е н и  ж и в о п и с н о . И з б н т ы х ъ  к а д ѳ н ц ій  с л и ш к о м ъ  м н о го , 
з а к л ю ч е н ія  ч а сто  о ч е н ь  т р и в іа л ь н ы , н о  эти  н е д о с т а т к и  н е  д а ю т ъ  о с н о п а н ія  
о т н о с и т ь с я  н е с п р а в е д л и в о  к ъ  м н о г о м у , и с к р е н п о -п р о ч у в с т в о в а н н о м у  и  вдох-, 
н о в ѳ н н о -с о зд а іш о м у  в ъ  это й  о п е р ѣ “ . (S  155). (С р . "W. L a n g h a n s .  D ie  G e
s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig . 1887. B d . I I .  S . 321).

H . R ie m a n n . K a te c h is m u s  d e r  M u s ik g e s c h ic h te . I I .  S . 191.
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в а н н а го  м е н ь ш и н ств а  со в р е м е н н а го  о б щ е с т в а , в ы р а ж а я  въ  с в о и х ъ  
п р о и зв е д е н ія х ъ  г л у б о ч а й ш ія  ч у в с т в а  и  в ы с ш ія  и деи , до ступ н ы  я 
вы сш ем у  ф а зи с у  р а зв и т ія  ч ел о в ѣ ч еск аго  д у х а .

В ъ  э п о х у  н а п о л е о н о в с к и х ъ  в о й н ъ  подъѳм ъ н ѣ м ец каго  н а ц іо н а л ь -  
н а г о  д у х а  в о зб у д и л ъ  си л ьн у ю  р е а к ц ію  п р о т и в ъ  и н озем н а  го в л ія н ія . 
Э то  д в и ж е н іе  п р и в е л о  в ъ  м у зы к ѣ  к ъ  г е р м а н с к о й  с р ед н ев ѣ ко в о й  ста - 
р и н ѣ , к а к ъ  к ъ  м а те р іа л у  д л я  о п е р н ы х ъ  с к ж е т о в ъ . В о лш еб н ы й  м ір ъ  
д у х о в ъ  и р ы ц а р с к а я  д о б л есть  п р е д с та в л я л и  вы годны й к о н тр а с т ъ  с ъ  
м и оолО ги чески м и  безлсизн ен ны м и л и ц ам и  и т а л ья н с к о й  о п ер ы  и ф и л и 
стер ск и м и  и н тер есам и  о п е р е то ч н а го  м іра . Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ  в о зн и к л а  
« р о м а н ти ч е с к а я  о п е р а » , п р е д с т а в л я в ш а я  с ъ  о дн ой  стор о н ы  н о в ы й  
э л е м е н т ъ  с р е д н е в е к о в о й  .ж изни, с ъ  д р у го й — н а ц іо п ал ьн о  -н ѣ м е ц к у ю  
м у зы к ал ь н у ю  ф и зіоном ію .

В к л ю ч ен іе  ф а н т асти ч еск аго  э л е м е н т а  в ъ  о п е р у  о б о га т и л о  е я  м у 
зы к ал ь н у ю  с т о р о н у  н овы м и  эф ф ектам и . Н о  э та  ф а н тасти ч н о сть , п р е д 
с т а в л я я  п ш ц у  л и ш ь  р а зго р я ч е н н о м у  воображ .он ію , о с л а б л я л а  р е а л ь н у ю  
д р ам ати ч еску ю  п р а в д у . Н а р у ш е н іе  ес те ств е н н ы х ъ  д р ам ати ч ески х !, с и -  
т у ац ій  свер х ъ естеств ен н ы м ъ  вм ѣ ш ател ьство м ъ  о с л а б л я л о  характеръ - 
д р а м а т и ч е с к и х ъ  л и ц ъ . В м ѣ сто  и з о б р а ж е н ія  с и л ь н ы х ъ  и н д и в и д у а л ь 
н о с те й , п о с т а в л е н н ы х ъ  в ъ  естеств ѳ н н ы я  д р а м а т и ч е с к ія  п о л о ж е н ія г 
о б у с л о в л е н н ы й  с тр астям и  и з о б р а ж а е м ы х ъ  л и ц ъ , в ъ  р о м ан ти ч еско й  
о п е р ѣ  н а  п ер в ы й  п л а н ъ  в ы сту п и л а  су б ъ е к ти в н о с ть  а в т о р а , с п о с о б н а я  
л и ш ь  н а н о с и т ь  у щ е р б ъ  во сп р о и зв ед ен ію  р а зн о р о д н ы х ъ  драм ати ч ески хъ - 
х арактеров!»  *).

П р е д ст а в и т е л я м и  р о м ан ти ч еск о й  ш к о л ы  яв л я ю тс я : И Іп о р ъ , В е- 
б е р ъ  и  М а р ш н е р ъ .

Л ю д ви гъ  ІП п о р ъ . ( 1 7 8 4 — 1 8 5 9  г .)  у ч и л с я  и гр ѣ  н а  с к р и п к ѣ  и 
д о с т и гн у л ъ  гро м ад н о й  в и р т у о зн о с т и  н а  это м ъ  и н стр у м ен тѣ . Н о  н е  
одною  те х н и к о ю  о т л и ч а л а с ь  его  и гр а : гл у б о ко ю  зад у ш ев н о сть ю  бы ло  
п р о н и к н у т о  е го  и с п о л н е н іе . О н ъ  о б о га т и л ъ  ск р и п и ч н у ю  л и т е р а т у р у  
б о л ь ш и м ъ  ч и сл о м ъ  п р о и зв ед ен ій  и о б р а зо в а л ъ  м н оліество  у ч е н и к о в ъ . 
О н ъ  н а п и с а л ъ  т а к ж е  н ѣ ск о л ьк о  си м ф о и ій . и зъ  к о т о р ы х ъ  н а и б о л ѣ е  
за м ѣ ч ат е л ь н ы : « D ie  W e ih e  d e r  T ö n e » , « H is to r is c h e  S y m p h o n ie » , « I r d i 
sc h e s  u n d  G ö t t l ic h e s  im  M e n sc h e n le b e n » , « D ie  v ie r  J a h r e s z e i t e n » ,  н е 
ск о л ь к о  о р ато р ій : « D ie  le tz te n  D in g e » ,. « D es  H e ila n d s  le tz te  S tu n d e n » ,. 
« D e r  F a l l  B a b y lo n s» , « D a s jü n g s te  G e r ic h t» , « D as b e fre ite  D e u ts c h la n d » , 
н е с к о л ь к о  м ессъ , ги м н о в ъ , п с а л м о в ъ , к а н т а т ъ  и  п р . Г л а в н о е  ж е  
зн а ч е н іе  Ш п о р а , к а к ъ  к о м п о зи т о р а , о с н о в ы в а е т с я  н а  е го  о п е р а х ъ , и з ъ  
к о т о р ы х ъ  н а и б о л е е  зам ѣ ч ател ьн ы : F a u s t ,  J e s s o n d a , d e r  B e rg g e is t , d e r  
A lc h im is t , d ie  K re u z fa h re r  и  др .

*) _ A r .  v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1808.
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В ъ  о п е р а х ъ  Ш п о р а  зам ѣ тн о  с тр ем л ен іе  к ъ  б е зп р е с т а н н о й  см ѣнѣ  
г а р м о н ій  и  у в л е ч е н іе  х р о м ати зм ом ъ , о тчего  в ъ  р е зу л ь т а т ѣ  п о л у ч а е т с я  
и е о п р е д ѣ л е н н а я  з в у к о в а я  р асп л ы в ч и во сть , п о г р у ж е н н а я  в ъ  р о м ан тн - 
ч еск ій  п о л у с в ѣ т ъ . Г л авн ы й  н е д о с та то к ъ  э ти х ъ  о п е р ъ  за к л ю ч а е т с я  въ  
то м ъ . что с у б ъ е к ти в н о с т ь  а в т о р а  н а л о ж и л а  н а  н и х ъ  о т п е ч а т о к ъ  нѣж - 
н о й  э л е г іи , н а н е с л а  у щ е р б ъ  х а р а к т е р и с т и к е  л и ц ъ  и с о о б щ и л а  н а -  
зв ан н ы м ъ  п р о и зв е д е н ія м ъ  н ѣ к о то р у ю  м о н о то н н о сть  J).

К а р л ъ  М а р іа  В е б е р ъ  ( 1 7 8 6 — 1 8 2 6  г .)  в ъ  дѣ тствѣ  д о л ж е н ъ  б ы л ъ  
ч асто  п е р е к о ч е в ы в а ть  с ъ  м ѣ ста  н а  м ѣсто , сл ѣ д у я  за  с в о и м ъ  отц о м ъ , 
о тл и ч ав ш и м ся  н е п о с то ян с тв о м ъ  в ъ  с во ем ъ  о б р а з е  ж и зн и . Э то  о б с т о я 
т ел ь ств о  в р ед и л о  си стем ати чн о сти  въ  з а н я т ія х ъ  м а л е н ь к а го  В е б е р а , 
к о то р ы й  п е р е б р а с ы в а л с я  о т ъ  о д н о го  д ѣ ла  к ъ  д р у го м у . О д н ак о , ем у  
у д ал о сь  н а ч а т ь  у ч и т ь с я  н а  ф о р те п іа н о . В п о сл ѣ д ств іи  о н ъ  сд ѣ л ал ся  
од н и м ъ  и з ъ  л у ч ш и х ъ  в и р т у о зо в ъ  н а  это м ъ  и н стр у м ен т!;. З а н я т ія  т е о - 
р іей  к о н п о зи ц іи  п о ш л и  о со б ен н о  у сп ѣ ш н о  с ъ  т ѣ х ъ  п о р ъ , к а к ъ  В е 
б ер ъ , в ъ  б ы тн ость  свою  в ъ  В ѣ н ѣ , поступил'!» в ъ  ч и с л о  у ч е н и к о в ъ  
к ъ  зн ам е н и то м у  т е о р е т и к у , а б б а т у  Ф о гл ер у . К а к ъ  а р ти с т ъ  н а  ф о р т е - 
n i ан о , В еб ер ъ  о б о га т и л ъ  р е п е р т у а р ъ  это го  и н ст р у м е н т а  м н о ги м и  з а 
м еч ател ьн о  х у д ож ествен н ы м и  и б л аго д ар н ы м и , в ъ  в и р т у о зн о м ъ  о т н о - 
ш ѳ н іи . п р о и зв ед ен іям и . П р о н и к н у т ы й  п а т р іо т и ч е ск и м ъ  ч у в ств о м ъ , стол ь  
во зб у ж д ен н ы м ъ  в ъ  Г е р м а н іи  н а п о л ео н о вск и м и  в о й н а м и , о н ъ  н а п и с а л ъ  
свои  зн ам е н и ты я  п ѣ с н и  д л я  м уж ск ого  х о р а  н а  сти х и  К е р н е р а  (L e ie r  
u n d  S c h w e r t ) .  О н ѣ  бы стро  сд ѣ л ал и сь  д о с то я н іе м ъ  в сей  Г ѳ р м а н іи , и  
сам и  ф р ан ц у зы  сч и таю тъ  и х ъ  о б р а зц а м и  в о е н н ы х ъ , п а т р іо т и ч е ск и х ъ  
ги м н о въ  2).

Н о  и сти н н ы м ъ  в ы р а зи т е л е м ъ  п о д ъ ем а  н а ц іо н а л ы іа г о  д у х а  и с т р е - 
м л е н ія  н ѣ м ец к аго  н а р о д а  к ъ  сам о б ы тн о сти  В еб ер ъ  я в л я е т с я  в ъ  с в о ей  
о п ер н о й  д ѣ ятел ь н о сти , въ  к о т о р о й  ем у  п р и ш л о с ь  в ести  э н е р ги ч 
н у ю  б о р ь б у  съ  го сп о д ств о м ъ  и т а л ь я н ц е в ъ . Г л а в н ы «  е го  о п ер ы : Ф.рей- 
ш ю тц ъ , Э в р іа н т а  и  О б ер о н ъ .

О п е р а  « Ф рей ш ю тц ъ »  в о зб у д и л а  си л ьн у ю  б о р ь б у  п а р т ій . и з ъ  к о 
т о р ы х ъ  одна с т о я л а  з а  В е б е р а , д р у г а я — з а  и т а л ь я н с к у ю  о п е р у . Въ 
о со б ен н о сти  в р а ж д а  п а р т ій  б ы л а  с и л ь н а  в ъ  Б ѳ р л и н ѣ , гдѣ  в ъ  то  вр ем я  
ц а р и л ъ  С п о н ти н и . Н о  г л у б о к о -п р о ч у в с т в о в а н н а я , б л и зк а я  н а ц іо н а л ь -  
н о м у  н ѣ м ец ко м у  ч у в с тв у  м у зы к а  Ф р ей ш ю тц а, н а п и с а н н а я  н а  сю ж етъ  
заи м ств о в ан н ы й  и зъ  н ѣ м ец к о й  ж и зн и , п р и в л е к ъ  си м п ат ію  п у б л и к и  
н а  с т о р о н у  В е б е р а . « Ф р ей ш ю тц ъ »  вск о р ѣ  сд ѣ л ал ся  о дною  и зъ  л ю -

!)  F r .  B r e n d e J .  G e s c h ic h t e  d e r  M u s ik  i n  I t a l i e n ,  D e u t s c h l a n d  u n d  F r a n k 
r e i c h .  3  A u f l a g e .  L e i p z i g .  18G0. S . 4 1 1 — 412.

2) M e n d e l .  M u s ik a l i s c h e s  C o n v e r s a t i o n s - L e x i k o n .  B d . X I ,  o .  Ä i4 . Ь р .  
E m .  N a u m a n n .  D e u t s c h e  T o n d i c h t e r  v o n  S .  B a c h  b i s  a u f  d i e  G e g e n w a r t .  

.2  A u f la g e .  B e r l i n .  1875. S . 278 .

'  Л



—  3 0 2  —

б и м ѣ й ш и х ъ  о п е р ъ  в ъ  Г ер м ан іи . Э то  п р о и з в е д е т е  и м ѣ етъ  в есь м а  валя
н о е  зн ач еп іе  в ъ  и сто  p in  м у зы к и , п о то м у  что п р е д с т а в л я е т ъ  п ервы й  
п р и м ѣ р ъ  м ѣ стн аго  к о л о р и т а , п о сл ѣ д о в ател ьн о  и  о б д у м ан н о  п р о вед ен - 
н а г о  п о  всей  о п е р ѣ , т о гд а  к а к ъ  п р еж д е  о н ъ  я в л я л с я  л и ш ь  э п и зо 
д ич ески  (н а п р и м ѣ р ъ : х о р ы  с к и ѳ о в ъ  в ъ  « И ф и ге н іи  в ъ  Т ав р и д ѣ »  Г л у к а , 
т у р е ц к а я  м у зы к а  в ъ  « П о х и щ е н іи  и зъ  с е р а л я »  М о ц а р т а , т а н е ц ъ  в ъ  
тр етьем ъ  а к т ѣ  « Ф и гар о»  т о г о -ж е  к о м п о зи т о р а , н а п о м и н а ю щ ій  а н д а 
л у зск у ю  м елодію  Ф ан д ан го , а р а б с к а я  м е л о д ія  въ  « А о и и с к и х ъ  р а зв а -  
л и н а х ъ »  Б е т х о в е н а ]) . Н о  « Ф р ей ш ю тц ъ » , во сп р о и зв од ящ ей  н ар о д н у ю  
ж и зн ь , п о  д ал ъ  ітоводъ к ъ  п о д о зр ѣ н ію , что т а л а н тъ  В е б е р а  д о стато - 
ч е н ъ  то л ьк о  д л я  и з о б р а ж е н ія  к р е с т ь я н с к а го  м ір а ,2) .  Э то  п р е д п о л о - 
ж е н іе  В е б е р ъ  о п р о в е р гн у л ъ  сво ей  « Э в р іа н т о й » , н а п и с а н н о й  им ъ н а  
сю ж етъ  р ы ц а р ск а го  с л у ж е н ія  дам ѣ. Х о т я  в ъ  м у зы к ал ьн о м ъ  о тн о ш е- 
н іи  « Э в р іа н т а » , е с л и  н е  вы ш е, то  н и  въ  к а к о м ъ  сл у ч аѣ  н е  н и ж е  
« Ф р ей п п отц а» . но о н а  н е  и м ѣ л а  у с п ѣ х а , ч ем у  бы ло  ви н ою  н еу д ач 
н о е  л и б р е т то  3).

« О б ер о н ъ »  б ы л ъ  з а к а за н ъ  В е б е р у  д и р ек то р о м ъ  л он д о н скаго  
т е а тр а . Э та  о п е р а  в сец ѣ л о  п е р е н о с и т ь  с л у ш а т е л я  в ъ  сказо ч н ы й  м ір ъ  
э л ь ф о в ъ . С о ч и н ен іе  и  п о с т а н о в к а  « О б ер о н а»  о к о н ч ател ь н о  п о д о 
р в а л и  с л аб о е  зд о р о вье  В е б е р а , у м ер ш аго  в с к о р ѣ  п о  о к о н ч ан іи  этой 
о п ер ы  4).

К р о м ѣ  эти х ъ  о п е р ъ , В е б е р ъ  н а п и с а л ъ  н ѣ ск о л ьк о  д р у ги х ъ , м е - 
н ѣ е  зам ѣ ч ател ьн ы х ъ , м у зы к у  к ъ  др ам ѣ  В о льф а: « П р е ц іо з а » , « Т о р 
ж е с тв е н н у ю  у в е р тю р у »  ( J u b e lo n v e r tü r e )  п о  сл у ч аю  п я т и д е с я т и л ѣ т ія  
ц а р с т в о в а н ія  к о р о л я  Ф р и д ри ха  А в г у с т а  I  с а к с о н с к а го  и  п р . 5). М у 
зы к а  В еб ер а  о т л и ч а ет с я  н е о б ы к н о в е н н о  м о гу ч и м ъ  м ел о д и ч еек и м ъ  
п о то к о м ъ , б о га т о й , о р и ги н а л ь н о й  га р м о н іе й  и зам ѣ ч ател ьн о  удачной 
и н стр у м ен то в к о й , и гр а ю щ е й  р о л ь  эф ф ектн о го  к о л о р и т а  е го  м у з ы к а л ь 
н ы х ъ  р и су н к о в ъ .

>) W .  L a n g h a n s .  D i e  G e s c h ic h t e  t i e r  M u s ik  d e s  17., 18 . u n d  19. J a h r 
h u n d e r t s .  L e i p z i g .  1887. B d .  I I .  S . 3 6 2 —363.

2) E m . N a u m a n n .  D e u t s c h e  T o n d i c h t e r  v o n  S . B a c h  h i s  a u f  d i e  G e 
g e n w a r t .  2  A u f l a g e .  B e r l i n .  1875. S. 2 85 .

I b i d .  S. 285.
4) I b id .  S . 2 8 5 — 2 8 7 . „ В ъ  О б е р о н ѣ  м у з ы к а  п о с л ѣ д о в а л а  за, р о м а н т и ч е с к о й  

п о э з і е й  в ъ  о б л а с т ь ,  о с т а в а в ш у ю с я  e i l  д о  с и х ъ  п о р ъ  ч у ж д о й .  В ъ  „ Ф р е и ш ю т ц ѣ “ 
м у з ы к а  з а в л а д ѣ л а ,  н ѣ м е ц к о й  н а р о д н о й  л е г е н д о й ,  н ѣ м ѳ ц к о й  п р и р о д н о й  
ж и з н ію ,  в ъ  „ Ѳ в р іа н т ѣ “ с р е д н е  в ѣ к о в ы м ъ  р ы ц а р с т в о м ъ ,  а  в ъ  „ О б е р о н ѣ “  м у з ы к и , 
п р о н и к л а ,  в ъ  ч у д н о е  ц а р с т в о  б л а г о д а т н а г о ,  с в ѣ т л а г о ,  п о д в и ж н о г о  м ір а  
д у х о в ъ  и  к ъ  о т д а л е н н ѣ й п іи м ъ  н а р о д а м ъ .  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  р о м а н т и ч е с к а я  
о п е р а  р а з р ѣ п і и л а  с в о ю  з а д а ч у  в о  всем 'і> о я  о б ъ е м ѣ “ . ( W . L a n g l i a n s .  D i e  
G e s c h ic h t e  d e r  M u s ik  d e s  .1 7 ., 18. u n d  10 . . J a h r h u n d e r t s .  L e i p z i g .  1887. 
B d .  T I. S . 366),

•'-) H .  B i o m a n n .  M u s ik - L e x ik o n .  5  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1900. S . 1234.
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В е б е р ъ  не то л ь к о  б ы л ъ  в и р т у о зъ  н а  ф о р те п іа н о  и  к о м п о зи то р ъ , 
н о  и п и с а т е л ь  о м узы кѣ , о т л и ч а в ш ій с я  с тр ем л ен іем ъ  к ъ  вы сш и м ъ  
х у д о ж еств ен н ы м ъ  ц ѣ л я м ъ . Ж е л а я  всѣми си л ам и  со д ѣ й ств ов ать  п о - 
н и м ан ію  м у з ы к а л ь н о -п р е к р а с н а го  со стор о н ы  п у б л и к и , о н ъ  им ѣ лъ  
о б ы к н о в ен іе  п р ед п о сы л ать  м ал о  зн ак о м ы м ъ  ей  п р о и зв е д е н ія м ъ  о б ъ 
ясн и тел ьн ы й  статьи , к о т о р ы я  п е ч а т а л ъ  в ъ  г а з е т а х ъ  ’).

П о с л е д о в а т е л ь  В е б е р а , Г е н р и х ъ  М а р ш н е р ъ  ( 1 7 9 6 — 1 8 6 1  г .)  
о со б ен н о  удачно  изображ ал'!»  д ем он и ческ ій  м ір ъ  и  н ар о д н ы й  ком и зм ъ . 
В ъ  э т и х ъ ” д в у х ъ  о т н о ш е н ія х ъ  о н ъ  д аж е  п р е в о с х о д и т ь  В е б е р а . Л у ч - 
ш ія  о п ер ы  М а р ш н е р а : V a m p ir . H a n s  H e il in g  и  др  2).

Г Л А В А  X L Y .

М е й е р б е е р ъ  и  В а г н е р ъ ,

Я к о в ъ  М е й е р б е е р ъ 3) р о д и л ся  в ъ  Б е р л и н ѣ  въ 1 7 9 1  г . и  п р и 
н ад л еж а  л ъ  к ъ  б о гато й  е в р е й с к о й  ф а м и л іи . Е го  р о д и тели  с т а р а л и с ь  
дать ем у  н а и л у ч ш е е  в о сп и тан іе . В ъ  р е б е н к ѣ  м у зы к а л ь н ы я  д а р о в а н ія  
н а ч а л и  р а н о  о б н а р у ж и в а т ь с я , и  о н ъ  с т а л ъ  д ѣ л а іъ  б ы стр ы е  у сп ѣ х и , 
к о гд а  п р и н я л с я  у ч и т ь с я  и гр ѣ  н а  ф о р те п іа н о  у  б е р л и н с к а го  у ч и т е л я  
ф о р те п іа н н о й  и гр ы , Ф р а н ц а  Л а у с к а , а  п о то м ъ  у  К л ем ен ти . В п о сл ѣ д - 
ств іи  М е й е р б е е р ъ  сд ѣ л ал ся  зам ѣ ч ател ьн ы м ъ  ви р ту о зо м ъ . Т е о р іи  к о м - 
п о зи ц іи  о н ъ  у ч и л с я  у  Ц е л ь т е р а , к ап е л ь м е й с т е р а  В. А . В е б е р а  и , 
н а к о н е ц ъ , у  а б б а т а  Ф о гл ер а .

С н а ч а л а  М е й е р б е е р ъ  с т а л ъ  со ч и н я т ь  д у х о в н ы я  п р о и зв е д е н ія . В ъ  
1 8 11  г. в ъ  Б е р л и н ѣ  бы ли  и сп о л н ен ы : к а н т а т а  « Б о г ъ  и  П р и р о д а»  
il 9 8 -й  п с а л о м ъ  М е й е р б е е р а . О соб ен н ы й  у с п ѣ х ъ  и м ѣ л а  к а н т а т а . З а -  
тѣ м ъ  о н ъ  н а п и с а л ъ  о п е р у : « О б ѣ тъ  Іе ф о а я » , к о т о р а я  б ы л а  д а н а  въ  
М ю н х ен ѣ . Э та  о п е р а  у д о с то и л а с ь  б л а го с к л о н н о й  о ц ѣ н к и  со стор о н ы  
зн ат о к о в ъ , н о  м ало  п о н р а в и л а с ь  п у б л и к ѣ . П о с л ѣ  то го  М е й е р б е е р ъ  
н а п и с а л ъ . « S ta b a t  M a te r» .  «Т е D e u m » , M ise re re »  и  н ѣ с к о л ьк о  п с а л -  
м овъ. В ъ 1 8 1 5  г . о н ъ  п о с т а в и л ъ  н а  п р а ж с к о й  сц ен ѣ  сво ю  к о м и 
ч еск ую  о п ер у  « А л и м е л ек ъ » , к о т о р а я  ещ е  р а н ѣ е  и с п о л н я л а с ь  в ъ  
Ш т у т г а р т ѣ . В ъ ' В ѣ н ѣ , к у д а  М е й ер б еер ъ  о т п р а в и л с я  д ля  п о с т а н о в к и

*) W .  L a n g h a n s .  D i e  G e s c h ic h t e  d e r  M u s ik  d e s  17., 18. u n d  19. J a h r h u n 
d e r t s .  L e i p z i g .  1887 . B d . I I .  S . 359 .

2) I b i d .  I I .  S . 3 6 8 —3 70 . C p . A r .  v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s ik 
g e s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1868. S . 5 91 .

3)  W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h ic h t e  d e r  M u s ik  d e s  17 ., 1 8 . u n d  1 9 . J a h r h u n 
d e r t s .  L e i p z i g .  І8 8 7 . B d .  I I .  S. 307  ff. и  M e n d e l .  M u s ik a l i s c h e s  C o n v e r s a t i o n s -
L e x ik o n .  B d .  V I I .  S . 143.



э т о й  о п е р ы , о н ъ  в с т р ѣ т и л с я  с ъ  Г у м м ѳ л е м ъ , к о т о р ы й  т а к ъ  в о с х и т и л ъ  
М е й е р б е е р а  с в о е ю  и г р о ю  н а  ф о р т е н іа н о , ч т о  п о с я ѣ д н ій  с ъ  н е о б ы к 
н о в е н н о ю  р е в н о с т ь ю  в з я л с я  з а  р а з в и т іе  т е х н и к и  н а  э т о м ъ  и н с т р у 
м е н т  и  с т а л ъ  в ы с т у п а т ь , к а к ъ  в и р т у о з ъ , о б р а щ а я  в н и м а н іе  н а  с в о й  
о р и г и н а л ь н ы й  с п о с о б ъ  и с п о л н е н ія  ’) . Н о ,  н е  у д о в л е т в о р я я с ь  с л а в о ю  
в и р т у о з а , н е д о в о л ь н ы й  б л а г о с к л о н н о й  о ц ѣ н к о й  л и ш ь  со  с т о р о н ы  з н а -  
т о к о в ъ , с т р а с т н о  ж е л а я  ѵ п о е н ія  с л а в о й  и э н т у з іа з м о м ъ  т о л п ы , М е й е р 
б е е р ъ  о т п р а в и л с я  в ъ  И т а л ію , г д ѣ  у с в о и л ъ  с е б ѣ  м а н е р у  и т а л ь я н с к и х ъ  
о п е р ъ , к о т о р ы я  т а к ъ  п р е л ы ц а ю т ъ  м а с с у  с в о и м и  с л а д к о з в у ч н ы м и  м е- 
л о д ія м и . М е й е р б е е р ъ  н а п и с а л ъ  н ѣ с к о л ь к о  и т а л ь я н с к и х ъ  о п е р ъ , к о 
т о р ы я  б ы л и  д а н ы  н а  и т а л ь я н с к и х ъ  с ц е н а х ъ  и  д о с т а в и л и  а в т о р у  н е 
к о т о р ы й  у с п ѣ х ъ .

И з ъ  И т а л іи  М е й е р б е е р ъ  п р и б ы л ъ  в ъ  П а р и ж ъ , гд ѣ  и з у ч и л ъ  ф р а н 
ц у з с к у ю  о п е р у  и у с в о и л ъ  с е б ѣ  е я  х а р а к т е р ъ . З д ѣ с ь  о н ъ  н а п и с а л ъ  
о п е р у  «Р о й щ і т ъ ^ ь д в о л ъ » н а  т е к с т ъ  С к р и б а 2) и  Д е л а в и г е р а . О н а  
б ы л а  д а н а  в ъ  1 8 3 1  г ., и  М е й е р б е е р ъ , н а к о н е ц ъ , и с п ы т а л ъ  б л а ж е н -  
с т в о , д о с т а в л я е м о е  ш у м н ы м и  л а в р а м и  о п е р н о й  а р е н ы . Е щ е  б о л ы н ій  
у с п ѣ х ъ  и м ѣ л а  его  д р у г а я  о п е р а  « Г у г е н о т ы »  а) . и с п о л н я в ш а я с я  в ъ  
п е р в ы й  р а з ъ  в ъ  1 8 3 6  г . В ъ  1 8 4 0  г . М е й е р б е е р ъ  н а п и с а л ъ  м у з ы к у  
к ъ  « С т р у э н з е » — т р а г е д іи  с в о е г о  б р а т а  М и х а и л а . В ъ  э т о  ж е  в р е м я  
о н ъ  с о ч и н я л ъ  с в о ю  о п е р у  « А ф р и к а н к у  к  к о т о р а я , о д н а к о , в ъ  п е р 
в ы й  р а з ъ  б ы л а  и с п о л н е н а  у ж е  п о с л ѣ  с м е р т и  М е й е р б е е р а . В ъ  1 8 4 9  г . 
о н ъ  п о с т а в и л ъ  н а  п а р и ж с к у ю  с ц е н у  о п е р у  « П р о р о к ъ  » ( и л и  Іо а н н ъ  
Л е й д е н с к ій ) , а  в ъ  1 8 5 9  г . ,  в ъ  П а р и ж ѣ  и Л о н д о н ѣ  и с п о л н я л а с ь  его  
к о м и ч е с к и -л и р и ч е с к а я  о п е р а «  Д и н о р а » . Г о т о в я с ь  к ъ  п о с т а н о в к ѣ  « А ф р и 
к а н к и «  н а  п а р и ж с к о й  с ц е н ѣ , М е й е р б е е р ъ  у м е р ъ  в ъ  1 8 6 4  г . К р о м ѣ  
н а з в а н н ы х ъ  п р о и з в е д е н ій , о н ъ  н а п и с а л ъ  м у з ы к у  к ъ  т р а г е д іи  Э с х и л а  
« Э в м е н и д ы » , « P a t e r  N  o s te r»  и м н о г о е  д р у г о е . Н о  с л а в а  е го  о с н о в а н а  
л и ш ь  н а  м у з ы к ѣ  к ъ  « С т р у э н з е »  и  о п е р а х ъ :  « Р о б е р т ъ  Д ь я в о л ъ » , 
« Г у г е н о т ы » , « П р о р о к ъ » , «А ф р и к а н к а »  и  « Д и н о р а » .

) В ъ  1813  г .  М о ш е л е с ъ  с л ы ш а л ъ  и г р у  М е й е р б е е р а  в ъ  В ѣ н ѣ  и  н а п и 
с а л ъ  о  н е м ъ  в ъ  с в о е м ъ  д н е в н и к ѣ :  „ Т е х н и к а  М е й е р б е е р а  и з у м и т е л ь н а ,  е г о  
и г р а  б е з п о д о б н а .  Я  и о р а ж е н ъ  е г о  с о в е р ш е н н о  о р и г и н а л ь н ы м ъ  с п о с о б о м ъ  
в л а д ѣ т ь  и н с т р у м е н т о м ъ “ . ( W .  L a n g l i a n s .  D i e  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k  d e s  17 .,
1 8 . u n d  19 . J a h r h u n d e r t s .  L e i p z i g .  1 8 8 7 . B d .  I L  S . 307).

2) С к р и б ъ  (1 7 9 1  1861  г . ) — о д и н ъ  и з ъ  л у ч ш и х ъ  л и б р е т т и с т о в ъ .  н а  т е к с т ы  
к о т о р а г о  п и с а л и  с в о и  о и е р ы  О б е р ъ ,  М е й е р б е е р ъ ,  Г а л е в и .

3  О т т о  Я н ъ  у к а з ы в а е т ъ  н а  о т с у т с т в і е  с т и л я  и ъ  о б р а б о і к ѣ  х о р а л а .  „ E i n ’
Î Ï ?  ? UQ g Q ^ U TT9,e r  G o t t “  в ъ  » Г у г е н о т а ,х ъ “  ( O t t o  J a h n .  W .  A .  M o z a r t .  L e i p z i g ,
і о о ь .  I .  s .  о 4 a ) .  Ш у м а н ъ  п о р и ц а е т ъ  е е  с ъ  к о н т р а п у н к т и ч е с к о й  т о ч к и  з р ѣ н ія
т l ° V o T ReJ b ВСЮ, ЭТУ 0ІІѲР У  с т р о г о й  к р и т и к ѣ  (R .* S c h u m a n n .  G e s .  S c h r i f t e n .

• ^ ъ  о с о б е н н о с т и  лее н а  М е й е р б е е р а  н а п а д а л ъ  Р .  В а г н е р ъ  в ъ
; ’? Р .ѲГтгШ б ( G e s - S o h r i f t e n  П І .  S . 3 6 2 ). „ D a s  J u d e n t h u m  i n  d e r  M u s i k “
( i b i d  V . b . 1 0 3 ) , „ E r i n n e r u n g e n  a n  S p o n t i n i “  ( ib id .. Y .  S .  112).
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М е й о р б е е р ъ ^ ж л е к т и к ъ  в ъ  м у з ы к ѣ . О н ъ  с о е д и н и л ъ  в ъ  с е б ѣ  т е х 
н и ч е с к у ю  с о л и д н о с т ь  и  г а р м о н и ч е с к и !  и н т е р е с ъ  н ѣ м е ц к и х ъ  к о м п о 
з и т о р о в ъ , м е л о д и ч н о с т ь  и т а л ь я н с к и х ъ  и д р а м а т и з м ъ  ф р а н ц у з с к и х ъ . 
Н о ,  в к л ю ч и в ъ  в ъ  с в о и  п р о и з в е д е н ія  р а з н о р о д н ы е  э л е м е н т ы  т р е х ъ  н а -  
ц іо н а л ь н о с т е й , о н ъ  н е  с л и л ъ  и х ъ  в ъ  е д и н с т в о  с т и л я , о т ч е го  м у з ы к а  
М е й е р б е е р а  п р е д с т а в л я е т ъ  м о з а и ч е с к о е  с м ѣ ш е н іе  р а з н о р о д н ы х ъ  
с р е д ^ ш ^ у п о т р ^ б л е н і т х ъ ^ л и ш ь "д л я  д о с т и ж е н ія  н а и б о л ь ш а г о  э ф ф е к т а . 
С ъ  э т о ю -ж е  ц ѣ л ы о  М е й е р б е е р ъ  п р и б ѣ г а л ъ  к ъ  б л е с т я щ и м ъ  д е к о р а -  
ц ія м ъ , разн о о б р азн ы м и »  с ц е н и ч е с к и м ъ  с и т у а ц ія м ъ  и  к ъ  ш у м н о й  о р -  
к е с т р о в к ѣ , к о т о р у ю  о б о г а т и л ъ  н о в ы м и  о р и г и н а л ь н ы м и , ч а с т о  в е с ь м а  
у д а ч Ш м я ѵ л а д м б и н а ц ія м и .

Х о т я  о н ъ  п р е и м у щ е с т в е н н о  п о л ь з о в а л с я  и с т о р и ч е с к и м и  с ю ж е 
т а м и  д л я  с в о и х ъ  о п е р ъ , н о  н е  е м у  п р и н а д л е ж и ш ь  ч е с т ь  т в о р ц а  и с т о 
р и ч е с к о й  о п е р ы , т а к ъ  к а к ъ  е е  с о зд а л и  р а н ѣ е  Г л у к ъ  и  С п о н т и н и . 
П р и  в о с п р о и з в е д е н ы  и с т о р и ч е с к и х ъ  с о б ы т ій  М е й е р б е ѳ р у  в с е г о  л у ч ш е  
у д а е т с я  м у з ы к а л ь н о е  и з о б р а ж е н іе  ф а н а т и ч е с к и -и а с т р о е н и о й  т о л п ы  ') .  
«У  М е й е р б е е р а  б ы л и  в ъ  и з б ы т к ѣ  в с ѣ  к а ч е с т в а , н е о б х о д и м ы я  д л я  
д р а м а т и ч е с к о й  м у з ы к и . Б л а г о д а р я  т о н к о й  н а б л ю д а т е л ь н о с т и , М е й е р 
б е е р ъ  д о с т и г н у л ъ  п о н и м а ы ія  в с е г о  т о г о , ч то  н у ж н о  д л я  с ц е н и ч е 
с к и х ъ  э ф ф е к т о в ъ . О н ъ  в п о л н ѣ  в л а д ѣ л ъ  у м ѣ н ь е м ъ  п и с а т ь  д л я  ч е л о -  
в ѣ ч е с к и х ъ  г о л о с о в ъ  и  д л я  и н с т р у м е н т о в ъ , и  в ъ  е г о  р а с п о р я ж е н іи  
б ы л ъ  г р о м а д н ы й  з а п а с ъ  э к с п р е с с и в н ы х ъ  м е л о д ій  и  х а р а к т е р н ы х ъ  р и т -  
м о в ъ . Е м у  л и ш ь  н е  х в а т а л о  х у д о ж е с т в е н н о й  с о в ѣ с т и , в ѣ р ы  в ъ  и д е а л ъ . 
н р а в с т в е н н о й  с е р ь е з н о с т и  и  в о л и , ч т о б ы  с т а т ь  у ч и т е л е м ъ  о б щ е с т в а , 
а  н е  у г о ж д а т ь  л и ш ь  в к у с у  п у б л и к и » 2).

Р и х а р д ъ  В а г н е р ъ  ( 1 8 1 3  —  1 8 8 3  г . )  у ч и л с я  в ъ  Л е й п ц и г ѣ  и г р ѣ  
н а  ф о р т е п іа н о  у  о р г а н и с т а  Г о т л и б а  М и л л е р а , а  к о н т р а п у н к т у  у В е й н -  
л и г а . І І е р в ы я  е г о  с о ч и н е н ія  н е  п р е д с т а в л я ю т ъ  н и ч е г о  в ы д а ю щ е г о с я  :і)- 
Н о  в п о с л ѣ д с т в іи  Р .  В а г н е р ъ  с д ѣ л а л с я  о д н и м ъ  и з ъ  в ѳ л и ч а й ш и х ъ  к о м 
п о з и т о р о в ъ  и п и с а т е л е й  о м у з ы к ѣ .

С в о и  э с т е т и ч е с к ія  в о з з р ѣ н ія  Р .  В а г н е р ъ  в ы с к а з а л ъ  в ъ  с л ѣ д у ю - 
щ и х ъ  п р о и з в е д е н ія х ъ :  « И с к у с с т в о  и  Р е в о л ю ц ія »  ( « K u n s t  u n d  R e v o 
lu t io n » ) ,  « И с к у с с т в о  б у д у щ а г о »  ( « D a s  K u n s tw e r k  d e r  Z u k u n f t» )  и 
« О п е р а  и Д р а м а »  (« O p e r  u n d  D r a m a » ) .  В ъ  с т а ть ѣ : « И с к у с с т в о  и 
Р е в о л ю ц ія »  В а г н е р ъ  п р о в о д и т ь  п а р а л л е л ь  меледу с о в р е м е н н ы м ъ  и с - 
к у с с т в о м ъ  и  и с к у с с т в о м ъ  г р е ч е с к и м ъ . П о с л ѣ д н е е  е м у  п р е д с т а в л я е т с я

E m .  N a u m a n n .  D e u t s c h e  T o n d i c h t e r  v o n  S e b a s t i a n  B a c h  b i s  a u f  d i e  
G e g e n w a r t .  2  A u f l a g e .  B e r l i n .  1 8 7 5 . S , 3 4 9 — 350 .

2) W .  L a n g h a n s .  D i e  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k  d e s  1 7 ., 1 8 . u n d  19 . J a h r h u n 
d e r t s .  L e i p z i g .  1887. B d .  I I .  S . 3 0 8 — 3 09 .

:|) H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  А и А а д -е . L e ip z ig ; .  
1 9 0 1 . ІГ  T e i l .  S .  1 9 i .  ^
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о р г а н и ч е с к и  вы р о с п га м ъ  и з ъ  п о т р е б н о с т и  в сей  н а ц іи  а  с о в р е м е н н о е  
о н ъ  с ч и т а е т ъ  з а  х у д о ж е с т в е н н о е  р е м е с л о , в о з н и к н у в ш е е  с ъ  ц ѣ л ы о  
з а б а в л я т ь  о б е с п е ч е н н ы й  и с к у ч а ю щ ій  о т ъ  п р а з д н о с т и  к л а с с ъ  о б щ е 
с т в а . Ч т о б ы  и с к у с с т в о  м о гл о  з а н я т ь  п о д о б а ю щ е е  е м у  п о ч е т н о е  м ѣ- 
с т о , п о  м н ѣ н ію  Р и х а р д а  В а г н е р а , н е о б х о д и м ы  и н ы я  о б щ е с т в е н н ы й  
у с л о в ія .

В ъ  «Искусств-!» б у д у щ а г о »  Р .  В а г н е р ъ  с м о т р и т ъ  н а  о т д ѣ л ь н ы я  
и с к у с с т в а , к а к ъ  н а  п р е л о м л е н іе  о д н о го  х ѵ д о ж е с т в е н н а го  л у ч а . К а ж 
д о е  и с к у с с т в о , р а з в и в а я с ь  о тд ѣ л ь н о  и  д о с т и г а я  н а и б о л ь ш е й  с а м о 
с т о я т е л ь н о с т и  и  с а м о б ы т н о с т и , у п р а ж н я л о  л и ш ь  с в о и  с и л ы , ч то б ы  
п р и м ѣ н и т ь  и х ъ  к ъ  о б щ е м у  д ѣ л у  с о е д и н е н ія  в с ѣ х ъ  и с к у с с т в ъ  в ъ  о д 
н о м ъ  х у д о ж е с т в е н н о м ъ  п р о и з в е д е н іи . Т а к и м ъ  коллективн ы м '!»  х у д о - 
ж е с тв е н н ы м ъ  т в о р е н іе м ъ  п р е д с т а в л я е т с я  В а г н е р у  м у з ы к а л  ь н а я  д р ам а : 
а р х и т е к т у р а  с о о р у ж а е т е  д л я  н е я  т е а т р ъ , ж и в о п и с и  с о зд а е т ъ  д е к о р а 
т и в н у ю  с и т у а ц ію , с к у л ь п т у р а  з а м ѣ н я е т с я  п л а с т и ч е с к и м ъ  элем ен то м ъ . 
п о з и р у ю щ и х ъ  л и ц ъ ; м у з ы к а  с л у ж и т ь  о б н а р у ж и в а н іе м ъ  и х ъ  ч у в с т в ъ , 
н е д о с т у п н ы х ъ  с л о в у , о р к е с т р ъ  и л л ю с т р и р у е т ъ  драма,т и ч е с к ія  с и т у а -  
ц іи ; н а к о н е ц ъ . п о э з ія  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  с а м о м ъ  т е к е т ѣ  и  с о с т а в л я е т е  
о с н о в у  вс е го  х у д о ж е с т в е н н а г о  п р о и з в е д е н ія .

В ъ  « О п е р ѣ  и Д р ам ѣ «  Р .  В а г н е р ъ  в ы с к а з ы в а е т ъ  с в о е  м н ѣ н іе о  
т о м ъ , ч т о  о п е р а  п р е д с т а в л я л а  э с те т и ч ес к у ю  о ш и б к у , т а к ъ  к а к ъ  м у 
з ы к а  и з ъ  с р е д с т в а  с .дѣ лалась  ц ѣ л ы о , а  д р а м а  и з ъ  ц ѣ л и  с д ѣ л а л а с ь  
с р е д с тв о м ъ . В а г н е р ъ  с ч и т а е т ъ  м у з ы к у  о д н и м ъ  и з ъ  э л е м е н т о в ?» о п ер ы : 
м у з ы к а , к а к ъ  и  в с ѣ  и с к у с с т в а , д о л ж н а  с л у ж и т ь  о б щ е м у  а н с а м б л ю , 
в ъ  к о т о р о м ъ  п е р в е н с т в у ю щ е е  м ѣ сто  з а н и м а е т ъ  д р ам а .

С в о и  т е о р е т и ч е с к а я  м ы сл и  Р .  В а г н е р ъ  с т а р а л с я  р е а л и з о в а т ы ір а к -  
ти ч е с к и  в ъ  с в о и х ъ  о п е р а х ъ , д л я  к о т о р ы х ъ  с а м ъ  с о ч и н я л ъ  л и б р е т т о . 
Л у ч ш ія  и з ъ  н и х ъ : R ie n z i ,D e r  f l ie g e n d e  H o l lä n d e r ,T a n n h ä u s e r ,L o h e n g r in , 
T r i s t a n  u n d  I s o ld e ,  M e i s t e r s in g e r  v on  N ü r n b e r g ,  D e r  R in g  d e s  N ie b e lu n -  
g e n ,  т р и л о г ія , с о с т о я щ а я  и з ъ  « W a lk ü r e » ,  S ie g f r ie d » , « G ö t te r d ä m m e 
r u n g » ,  к о т о р ы м ъ  с л у ж и т ь  в в е д е н іе м ъ  R h e in g o ld  и  P a r s i f a l 1). И з ъ  
п р о ч и х ъ  е г о  п р о и з в е д е н ій  за м ѣ ч а т ѳ л ь н а  « У в е р т ю р а  к ъ  Ф а у с т у » .

і )  „ Р і е н ц и “  е щ е  н а х о д и т с я  п о д ъ  с н л ь н ы ы ъ  в л і я и і е м ъ  М е й е р б е е р а  и  
в о о б щ е  т р а д и ц і п  П а р и ж с к о й  Б о л ь ш о й  .О п е р ы ,  н о  в ъ  „ М о р я к ѣ - С к и т а л ь ц ѣ “ 
В а г н е р ъ  я н л я е т с я  в о  в с е о р у ж і и  с в о е г о  н о в а т о р с т в а “ . (H .. R i e m a n n .  K a t e c h i s 
m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 1 . I I  T e i l .  S . 195).

„ Е с л и  о п р е д е л и т ь  в ъ  н е м н о г и х ъ  р е з ы м п р у ю щ н х ъ  с л о в а х ъ ,  в ъ  ч е м ъ  
з а к л ю ч а е т с я  „ р е ф о р м а “  В а г н е р а  т е х н и ч е с к о й  о б р а б о т к и  м у з ы к а л ь н о й  д р а м ы  
в ъ  з р а в н е н і н  с ъ  п р е ж н е й  о п е р о й ,  т о  м о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  е г о  ц ѣ л ь  з а к л ю 
ч а л а с ь  в ъ  у с т р а н е н і и  р а з д р о б л е н н о с т и  о п е р ы ,  с л а б а г о  с ц ѣ п л е н і я  ц ѣ л а г о  
р я д а  о т д ѣ л ь н ы х ъ .  з а к о н ч е н н ы х '/»  п ь е с ъ .  Э т а  и д е я  е щ е  с о в е р ш е н н о  ч у ж д а  
о п ѳ р ѣ  „ Р і е н ц и “ . В ъ  „ М о р я к ѣ  С к п т а л ь ц ѣ “  ж е .  х о т и  о т д ѣ л ь н ы е  „ н у м е р а “  е щ е  
о б о с о б л е н ы ,  н о  с о е д и н е н ы  и н с т р у м е н т а л ь н ы м и  п е р е х о д а м и ,  б л а г о д а р я  к о т о -
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В ъ  г л а в ѣ  X X X I I I  б ы л о  у п о м я н у т о  о Генрих!»  А л ь б е р т ѣ , к а к ъ  
о т в о р ц ѣ  х у д о ж е с т в е н н о й  п ѣ с н и . В ы с ш а г о  р а з в и т ія  о н а  д о с т и г л а  н е  
р а н ѣ е  1 9 -г о  в ѣ к а ,  к о г д а  Ф р а н ц ъ  Ш у б е р т ъ  п о д в е р г н у л ъ  м у з ы к а л ь н о й  
о б р а б о т к ѣ  л и р и ч е с к ія  п р о и з в е д е н ія  л у ч ш и х ъ  н ѣ м е ц к и х ъ  п о э т о в ъ . 
Т о г д а  х у д о ж е с т в е н н а я  п ѣ с н я  д о с т и г л а  с в о е г о  з е н и т а , и Ф р. Ш у б е р т ъ  
я в л я е т с я  в е л и ч а й ш и м ъ  п р е д с т а в и т е л е м ъ  э то го  р о д а  м у з ы к и . П о с л ѣ  
Ш у б е р т а  ц ѣ л а я  п л е я д а  к о м п о з и т о р о в ъ  п р о д о л ж а л а  к у л ь т и в и р о в а т ь  
э т у  ф о р м у  ' ) .  П р и с т р а с т іе  к ъ  п ѣ с н ѣ , к ъ  м у з ы к а л ь н о й  о б р а б о т к ѣ

р ы м ъ  с л у ш а т е л ь  н е  ч у в с т в у е т ъ  н о л н а г о  о б р ы в а н і я  н и т и .  Д а ж е '  в с ѣ  т р и  а к т а  
т а к ъ  с ц ѣ п л е н ы ,  ч т о  н а ч а л о  н о в а г о  б у к в а л ь н о  п е р е н и м а е т  в ъ  о р к е с т р ѣ  
к о н е ц ъ  п р е д ы д у щ а г о ;  о т т о г о  м о ж н о  б ы л о  б ы  и с п о л н я т ь  в с ю  о п е р у  б е з ъ  
д ѣ л е н і я  н а  а к т ы ,  с д ѣ л а .в ъ  д в ѣ  н е з н а ч и т е л ь н ы й  п о м а р к и .  Н о  в ъ  „ М о р я к ѣ -  
С к и т а л ь ц ѣ “  В а г н е р ъ  с т р е м и т с я  у ж е  к ъ  т е м а т и ч е с к о м у  е д и н с т в у  в с е г о  п р о и з -  
в е д е н і я  ( в с я  о п е р а  с о з д а л а с ь  в ъ  д у ш ѣ  В а г н е р а  и з ъ  б а л л а д ы  S e n t a ) .  И з ъ  
п о д о б н а г о  в о з в р а і ц е н і я  о т д ѣ л ь н ы х ъ  в а ж н ы х ъ  т о м ъ ,  в с т р ѣ ч а е м а г о  у ж е  в ъ  
„ Т а н г е й з е р ѣ “ и  „ Л о э н г р и н ѣ “ ,  р а з в и в а е т с я  в ъ  „ Т р и с т а н ѣ “ и  „ М е й с т е р з и н г е -  
р а х ъ “  в ы р а б о т а н н а і г  с и с т е м а  „ л е й т м о т и в а “ , д о с т и г а ю щ а я  в ъ  „ Н и б е л у н г а х ъ "  
и  „ П а р и и в а л ѣ “  п о с л ѣ д н е й  к о н с е к в е н т н о с т и ,  т а к ъ  ч т о  д ѣ й с т в и т е л ь н о  д о с т и г 
н у т о  т е м а т и ч е с к о е  е д и н с т в о  д а ж е  в с е й  т е т р а л о г і и  Н и б е л у н г о в ъ .  К р о м ѣ  
т е м а т и ч е с к а г о  е д и н с т в а ,  В а г н е р ъ  и м ѣ е т ъ  с в о е ю  ц ѣ л ь ю  у с т р а н е н і е  в с я к о й  
о с т а н о в к и  д ѣ й с т в і я  р а д и  р а з в и т і я  з а к о н ч е н н ы х ъ  м у з ы к а л ь н ы х ъ  п ь е с ъ  ( а р ій ) .  
Д л я  э т о г о  о н ъ  з а м ѣ н я е т ъ  а р і о з н о е  п ѣ н іе  п о в ы ш е и н ы м ъ  р е д и т а т и в н ы м ъ ,  в ъ  
т о  ж е  в р е м я  о с т а в л я ю щ п м ъ  с л о в у  в с е  е г о  з н а ч е н і е ,  д о п у с к а ю щ и м ъ ,  о д н а к о ,  
о ж и в л е н н о е  ѵ ч а с т і е  о р к е с т р а  д л я  д а л ь н ѣ й щ а г о  в ы р а ж е н і я  д у ш е в н ы х ъ  э м о ц ій  
и  д о п о л н е н ія ' с ц е н и ч е с к а г о  п р е д с т а в л е н и я  и з о б р а ж е н і е м ъ  я в л е н ій  п р и р о д ы  
и  т . п . В ъ  „ Т р и с т а н ѣ  и  И з о л ь д ѣ “  В а г н е р ъ  п о ш е л ъ  в с е г о  д а л ѣ е  в ъ  с в о е й  
п о п ы т к ѣ  с о в с ѣ м ъ  н з б ѣ г н у т ь  ч и с т о  м у з ы к а л ь н о й  ф о р м и р о в к и .  Е й  б о л ѣ е  о т в е 
д е н о  м ѣ с т а . в ъ  „ М е й с т ѳ р з и н г е р а х ъ “ , ч т о б ы  о х а р а к т е р и з о в а т ь  ц е х о в о е  м у з ы -  
к а н т с т в о .  Э т а  к а р р и к а т ѵ р а ,  п о с т а в л е н н а я  в ъ  т ѣ с н ы я  р а м к и  с и м п а т и ч н о й  
ф и г у р о й  Г а н с а  З а к с а ,  н е  у д а л а с ь  о т т о г о ,  ч т о  н е  т о л ь к о  с о ч и н я ю щ і е  с о в р е -  
м е н н и к и ,  н о  и  с а м ъ  В а г н е р ъ  н а х о д п т ъ  у д о в о л ь с т в і е  в ъ  п о я в л я ю щ и х с я  д о л г о -  
п о д г о т о в л я е м ы х ъ  ф о р м а л ь н ы х ъ  з а к л ю ч е н і я х ъ  с ъ  т р и л л е р а м и  и  т .  и .  ( с р .  
. .K a i s e m n a r s c h “ ). В о о б щ е  о ч е в и д н о ,  ч т о  с а м ъ  а в т о р ъ  о т к а з ы в а е т с я  и д т и  д а л ѣ ѳ  
і ю  п у т и  Т р и с т а н а ,  и  В а г н е р ъ  с о з н а т е л ь н о  о п я т ь  у д і і л я е т ъ  с т о л ь к о  м ѣ с т а  
ч и с т о  м у з ы к а л ь н о й  ф о р м и р о в к ѣ ,  с к о л ь к о  п о з в о л я е ш ь  р у к о в о д я щ а я  и д е я  
р а з в и в а ю щ и м с я  д ѣ й с т в і е м ъ .  П о я в л е н і е  н Ь с к о л ь к н х ъ  „ п ѣ с е н ъ “ в ъ  „ 'Н и б е л у н 
г а х ъ 1'  с в и д ѣ т е л ь с т в у е т ъ  о  п р и м п р е н і и  м а э с т р о ,  с т о я щ а г о  н а  в е р ш и н ѣ  д о с т и г 
н у т о й  с л а в ы ,  с ъ  л р о ш е д ш и м ъ  т о й  х у д о ж е с т в е н н о й  в ѣ т в и ,  к о т о р о й  о н ъ  п о с в я -  
т и .т ь  с в о ю  ж и з н ь “ .  ( H . R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik  s e i t  B e e t h o v e n .  
B e r l i n  u n d  S t u t t g a r t .  1901 . S .  4 9 3 — 4 9 4 ).

г) И з ъ  н е п о с р е д с т в о н н ы х ъ  п р е д ш е с т в е н и и к о и ъ  Ф р . Ш у б е р т а ,  с о ч и -  
н я в ш н х ъ  п ѣ с н и ,  д о с т о й н ы , в н п м а н ія :  Р е й х а р д ъ ,  о  к о т о р о м ъ  б ы л о  у п о м я н у т о ,  
к а к ъ  о  т в о р ц ѣ  з и н г ш п н л я ,  и  Ц е л ь т е р ъ ,  п и с а в ш і й  м у з ы к у  к ъ  л и р и ч е с к н м ъ  
п р о и з в е д е н і я м ъ  Г ё т е ,  с ъ  к о т о р ы м ъ  б ы л ъ  в ъ  п е р е п п с к ѣ .  ( W .  L a n g h a n s .  D i e  
G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k  d e s  1 7 ., 18. u n d  19 . J a h r h u n d e r t s .  L e i p z i g ,  1 8 8 7 . B d . I I .  
S . 338 . H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  «1er M u s ik  s e i t  B e e t h o v e n .  B e r l i n  u n d  S t u t t 
g a r t .  1901 . S .  1 1 2  f f .) .
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л и р и ч е с к и х ъ  п р о и з в е д е н а  о б у с л о в л и в а е т с я  то ю  с у б ъ е к ти в н о с т ь ю  
к о т о р а я  с о с т а в л я е т ъ  о д н у  и з ъ  п р е о б л а д а ю щ и х ъ  ч е р т ъ  х у д о ж н и к о в ъ  

г о  в ѣ к а  и  к о р е н и т с я  в ъ  у с и л е н іи  и н д и в и д у а л ь н а г о  р а з в и т ія  о б щ е 
с т в е н н ы х ъ  е д и н и ц ъ . О б о с о б л е н н о с т ь , с а м о б ы т н о с т ь  и  о р и ги н а л ь н о с т ь  
и н д и ви д у ал ьн ы х '! , х а р а к т е р о в ъ  в ъ  свою  очеред]. з а в и с я т ъ  о т ъ  в с е  
о о л ѣ ѳ  п р о я в л я ю щ е й с я  н е за в и с и м о с т и  в ъ  о т и о и іе н іи  к а к и х ъ -л и б о  
а в т о р и т е т о в ъ , п р и в о д я щ е й  к ъ  с а м о с т о я т е л ь н о м у  м ір о в о ззр ѣ н ію , с к л а 
д ы в а ю щ е м у с я  п о  с о б с т в е н н о м у  м а с ш т а б у  е д в а -л и  н е  въ  к аж д о й  
о тд ѣ л ь н о и  ^ го л о в ѣ . С тр ем л е н іе  в ы р а зи т ь  с в о и  с о б с т в е н н ы я  м ы сл и  и 
ч у в с т в а , ^о о н ар у ж и ть  с в о ю  и н д и в и д у ал ь н о с т ь  п р и в е л о  в ъ  п с к у с с т в ѣ  
к ъ  п р е о о л а д а н п о  с у б ъ е к т и в н а я  э л е м е н т а  и  с к а з а л о с ь  в ъ  м у зы к ѣ  
в л е ч е н іе м ъ  к ъ  л и р и ч е с к о й  ф о р м ѣ  п ѣ с п и  и к ъ  и н с т р у м е н т ал ь н о й  
м у зы к і;. в ъ  к о т о р о и  о п я т ь -т а к и  к у л ь т и в и р о в а л и с ь  п р е и м у щ е с т в е н н о  
н е о о л ь и п я  ф о р м ы , о о н а р у ж и в а ю щ ія  я в н о е  в л ія и іе  ф о р м ы  п ѣ ен и  
Н о  н а с к о л ь к о  с у о ъ ѳ к т и в и о с ть  с п о с о б с т в у е т е  у с п ѣ ш н о м у  т в о р ч е с т в у  
в ъ  о б л а с т и  п ѣ с н и  и и н с т р у м е н т а л ь н о й  м у з ы к и , н а с к о л ь к о  о н а  
п р е п я т с т в у е т ъ  м у з ы к а л ь н о й  о б р и с о в к ѣ  д р а м а т и ч е с к и х ъ  х а р а к т е р о в ъ  
д л я  ч его  н у ж н о  о б ъ е к т и в н о е  о т н о ш е н іе  к ъ  п р е д м е ту  х у д о ж е с т в е н н а го  
в о с п р о и з в е д е н ы . О тто го  в с ѣ  н а и б о л ѣ е  в ы д а ю щ іе с я  м у з ы к а н т ы -л  и  ри ки  
с о в сѣ м ъ  н е  о р а л и с ь  з а  о п е р у , и л и . есл и  п р о б о в а л и  с в о и  с и л ы  въ  
это м ъ  р о д ъ  м у зы к и , то  т е р п ѣ л и  н е у д а ч у .

Г л а в н ы м и  п р е д с т а в и т е л я м и  м у з ы к а н т о в ъ -л и р и к о в ъ  я в л я ю т с я : 
Ф р. Ш у б е р т ъ , М ен д ел ьсон '!,. Ш о п е н ъ  и Ш у м а н ъ

Ф р а н ц ъ  П е * р ъ  Ш у б е р т ъ  >) ( 1 7 9 7 - 1 8 2 8  г .)  о б н а р у ж и в ,  си л ь - 
н ы я  м у з ы к а л ь н ы я  д а р о в а н ія  в ъ  с а м о м ъ  р а н н е м ъ  д ѣ тс т в ѣ . Б л а г о д а р я  
с в о е м у  п р е к р а с н о м у  с о п р а н о , о н ъ  б ы л ъ  п р и н я т ь  в ъ  х о р ъ  п р и д в о р н о й  
к а п е л л ы  в ъ  Б ѣ н ѣ , и  это  о б с т о я т е л ь с т в о  д о с т а в и л о  ем у  в о зм о ж н о с ть  
и з у ч а т ь  м у з ы к у  с ъ  н ѣ к о т о р о ю  о с н о в а т е л ь н о с т ь ю . О н ъ  б р а л ъ  у р о к и  
п ѣ н ія  и  к о м п о з и ц іи  у  С а л ь е р и .

Е щ е  р а н ѣ е  Ф р. Ш у б е р т ъ  н а ч а л ъ  у ч и т ь с я  и г р а т ь .н а  с к р и п к ѣ  2). 
в р е м я  с в о е г о  п р е б ы в а н ш  в ъ  х о р ѣ  п р и д в о р н о й  к а п е л л ы  Ш у б е р т е  

и м ѣ л ъ  в о зм о ж н о с ть  у п р а ж н я т ь с я  в ъ  о р к е с т р о в о й  игр.ѣ и п о з н а к о 
м и т ь с я  с ъ  п р о и зв е д е н ія м и  Г а й д н а , М о ц а р т а  и  Б е т х о в е н а  8). К о м п о - 
зи т о р с к ія  с п о с о б н о с т и  Ш у б е р т а  п р о я в и л и с ь  в е с ь м а  р а н о , и  о т л и 
ч а я с ь  н е о о ы к н о в е н н о ю  л е гк о с т ь ю  въ  т в о р ч е с т в ѣ , о н ъ  п и с а л ъ  б ы стро

ЙЗЙЙи0“16 Al,flaee' LeIpzig-Î90“' s-

Ж Й . *  d e r  M“ slk  des 17->1 & , m d »»• J »h ‘-  
von Seb“s tia n  B aoh ,Jis au f d l°
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и  м н о го . Н е с м о т р я  н а  т о , ч то  о н ъ  всю  сво ю  ж и зн ь  т е р п ѣ л ъ  бѣ д- 
н о с т ь , г р а н и ч а щ у ю  с ъ  н и щ е т о й , е го  т в о р ч е с к а я  ф а н т а з ія  н е  з н а л а  
н и к а к и х ъ  г г р е п я т с т в і|,  и  Ш у б е р т ъ  п р о д о л ж а л ъ  о т д а в а т ь с я  в д о х н о - 
в ен ію  п р и  с а м ы х ъ  т я ж е л ы х ъ  в н ѣ ш н и х ъ  у с Л о в ія х ъ . О д н о  в р е м я  о н ъ  
ж и л ъ  у  г р а ф а  Э с т е р х а д зи  въ  его  п о м ѣ с т ь я х ъ , н а х о д и в ш и х с я  в ъ  
В е н г р іи . З д ѣ с ь  о н ъ  и м ѣ л ъ  с л у ч а й  п о з н а к о м и т ь с я  с ъ  в е н ге р с к и м и  
н а ц іо н а л ь н ы м и  п ѣ с н я м и , вЛ іян іе  к о т о р ы х ъ  о т р а зи л о с ь  в ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  
е г о  с о ч и н е н ія х ъ  1 j .  Б ъ  сво ю  к о р о т к у ю  ж и з н ь  о н ъ  н а п и с а л ъ  о ч ен ь  
м н о го  н р о и з в е д е н ій . О н ъ  с о ч и н я л ъ  ф а н т а з іи  и  со н а ты  д л я  ф о р т е 
пиано, м ессы , о п е р ы , п р о и з в е д е н ія  к а м е р н о й  м у зы к и , с и м ф о н іи  и п р . 
Е г о  о н е р ы  н е  и м ѣ л и  у с п ѣ х а . П р и  с в о е й  с у б ъ е к т и в н о -л и р и ч е с к о й  
н а т у р ѣ  о н ъ  н е  о б л а д а л ъ  н и  д о с т а то ч н о ю  д р а м а т и ч е с к о ю  с и л о ю , н и  
с п о с о б н о с т ь ю  о б ъ е к т и в н о  о т н о с и т ь с я  к ъ  с ю ж е т у , что  т а к ъ  в а ж н о  
д л я  о п е р н а г о  к о м п о зи т о р а . И з ъ  е го  п р о и з в е д е н ій  к а м е р н о й  м у зы к и  
о с о б е н н о  зам ѣ ч атѳ л ьн ы : д в а  т р іо , к в а р т е т ы , т а к ъ  н а зы в а е м ы й , 
« F o r e l l e n q u in te t t »  с ъ  т ем о й , в з я т о й  д л я  м е д л е н н о й  ч асти  и з ъ  п ѣ с н и  
« D ie  F o re l le » . Л у ч ш ія  е г о  си м ф о н іи : н е о к о н ч е н н а я  H -m o !I и  C - d u r .  
И н с т р у м е н т а л ь н ы й  п р о и зв е д е н ія  Ш у б е р т а  о т л и ч а ю т с я  б о га т с т в о м ъ  
м е л о д и ч е с к и х ъ  и г а р м о н и ч е с к и х ъ  к р а с о т е , н о  с т р а д аю т ъ  о т су т с т в іе м ъ  
я с н о с т и  и  с ж а то с т и  ф о р м ы  2). В ъ  п о л н о м ъ  с в о е м ъ  блесісѣ  г е н ій  
Ш у б е р т а  п р о я в и л с я  въ  п ѣ с н я х ъ  и б а л л а д а х ъ  ;і) , н а п и с а н н ы х ъ  и м ъ  
в ъ  гр о м а д н о м ъ  к о л и ч е с т в ^  н а  п р о и з в е д е т #  л у ч ш и х ъ  п о э т о в ъ -л и р и -  
к о в ъ . Б ъ  в ы с ш е й  с т е п е н и  е с т е с т в е н н а я , к а к ъ  бы  са м а  с о б о ю  и з ъ  
д у ш и  л ь ю щ а я с я  м е л о д ія , г л у б и н а  г а р м о н іи , а к к о м п а н и м е н т а , р и с у ю - 
щ ій  ̂ з в у к а м и  вн ѣ ш н ю ю  с и т у а ц ію ,— в с е  это  д ѣ л а е т ъ  п ѣ с н и  и  б а л л а д ы  
Ш у б е р т а  о д н и м и  и з ъ  н а и б о л ѣ ѳ  х у д о ж е с т в е н н ы х ъ  п р о и зв е д е н ій  въ  
о б л а с т и  и с к у с с т в а  в о о б щ е . С к р ы ты й  см ы сл ъ  и ч у в с т в о  п о э т а , в ы 
с к а з а н н о е  л и ш ь  н а м е к о м ъ , в с л ѣ д ст в іе  о гр а н и ч е н н о с т и  с л о в а , п о л у 
ч и л и , п р и  м у з ы к а л ь н о й  о б р а б о т к ѣ  Ш у б е р т а , п о л н о е  х у д о ж е с т в е н н о е  
в ы р а ж ѳ н іе ; б л а г о д а р я  м у зы к ѣ  Ш у б е р т а , л и р и к а  Г ё т е  и д р у ги х ъ  
в е л и к и х ъ  п о э т о в ъ  п р о и з в о д и т ь  в ы с о к о -х у д о ж е с т в е н н о е  в п е ч а т л ѣ н іе  4).

И з ъ  к о м п о зи т о р о в ъ , с о ч и н я в ш и х ъ  п ѣ с н и  п о с л ѣ  Ф р. Ш у б е р т а , 
о с о б е н н о  за м ѣ ч ате л ь н ы : М е н д е л ь с о н ъ , Ш у м а н ъ  и  Р о б е р т а  Ф р а н ц ъ .

>) H .  E i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik  .s e it  B e e t h o v e n .  B e r l i n  u n d . S t u t t 
g a r t .  1 9 0 1 . S . 1 25 . C p .  R e i s s m a n .  F r .  S c h u b e r t .  B e r l i n .  1 8 7 3 . S . 9 8 .

2) A r .  v o n  D o m m e r .  H a n d b u c h  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  L e i p z i g .  1868 .
S . 5 80 . C p .  W .  L a n g l i a n s .  D i e  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik  d e s  1 7 ., 1 8 . u n d  19 . J a h r 
h u n d e r t s .  L e i p z i g .  1887 . B d .  I I .  S . 3 44 .

О И з ъ  к о м і ю з и т о р о п ъ ,  c'i> о с о б е н н ы м и  у с п ѣ х о м ъ  с о ч и н я ш л и х ъ  б а л 
л а д ы ,  з а м ѣ ч а т ѳ л ь н ы :  Ц у м ш т ѳ г ъ ,  о  к о т о р о м ъ  с к а з а н о  п ы ш е  ( с т р .  2 7 5 , и  .ТІёпо 
( 1 7 9 6 - 1 8 6 9  г .) . V i  >

*) W .  L a n g h a n s .  D i e  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik  d e s  1 7 ., 1 8 . u n d  19. J a h r 
h u n d e r t s .  L e i j j z ig .  1887 . B d .  I I .  S . 3 45 .
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Б л а г о д а р я  у п о м я н у т ы м ъ  к о м п о з и т о р а м ^  м у з ы к а л ь н а я  с т о р о н а  
п ѣ с н и  с т а л а  в е с ь м а  в а ж н ы м ъ  д о п о л н е и іе м ъ  л и р и ч е с к о й  п о э з іи . Н о  
м у з ы к а  у ж е  д о с т и г л а  с п о с о б н о с т и  х у д о ж е с т в е н н о  в ы р а ж а т ь  с у б ъ 
е к т и в н ы й  н а с т р о е н ія  и  д в и ж е н ія  д у ш и  б е з ъ  п о м о щ и  с л о в а . В ъ  э т о м ъ  
о т н о ш е н іи  о с о б е н н о  з а м е ч а т е л ь н ы  «Г ІѢ сн и  б е з ъ  с л о в ъ »  М е н д е л ь с о н а  - 
Б а р т о л ь д и .

Ф е л и к с ъ  М е н д е л ь с о н ъ -Б а р т о л ь д и  ( 1 8 0 9 — 1 8 4 7  г . ) .  в н у к ъ  ф и 
л о с о ф а  М о и с е я  М е н д е л ь с о н а , п о л у ч и л ъ  в е с ь м а  р а з н о с т о р о н н е е  н а у ч 
н о е  и  х у д о ж е с т в е н н о е  в о с п и т а н іе . О б н а р у ж и в ъ  р а н о  м у з ы к а л ь н ы я  
с п о с о б н о с т и , Ф е л и к с ъ , о д н а к о , п о с в я т и л ъ  с е б я  о к о н ч а т е л ь н о  м у зы к ѣ  
т о л ь к о  т о г д а , к о г д а  К е р у б и н и  з а я в и л ъ  с в о е  в ы с о к о е  м н ѣ и іе  о ю н о м ъ  
т а л а н т ѣ  : ) .  У ч и л с я  М е н д е л і.с о н ъ  у  Б е р г е р а  н а  ф о р т е п іа н о , у  Ц е л ь -  
т е р а  к о н т р а п у н к т у  и  н а  с к р и п к ѣ  у  Г е н н и н г а  (H e n n in g )  В к у с ъ  
е г о  в о с п и т ы в а л с я  на. к л а с с и ч е с іс и х ъ  о б р а з ц а х ъ . Н о  р о м а н т и з м ъ  т а к ъ  
р а с п р о с т р а н и л с я  в ъ  м у з ы к а л ь н о й  а т м о с ф е р ѣ  т о г о  в р е м е н и , ч то  в ъ  
п е р в о м ъ  с в о е м ъ  к а п и т а л ь н о м ъ  п р о и з в е д е н іи , в ъ  у в е р т ю р ѣ  « S o m m e r-  
n a c h t s t r a u m » ,  к о т о р у ю  М е н д е л ь с о н ъ  н а п и с а л ъ , к о г д а  е м у  б ы л о  в с е г о  
с е м н а д ц а т ь  л ѣ т ъ , о н ъ  в п о л н ѣ  я в л я е т с я  в ы р а з и т ѳ л е м ъ  т о г о -ж е  н а г ір а -  
в л е н ія  м у з ы к и , к а к ъ  и  В е б е р ъ  3). Н о  М е н д е л ь с о н ъ  р о м а н т и к ъ  л и ш ь  
в ъ  и н с т р у м е н т а л ь н о й  м у з ы к ѣ . О п е р а -ж е  е м у , к а к ъ  п р е и м у щ е с т в е н н о  
с у б ъ е к т и в н о м у  к о м п о з и т о р у , н е  д а л а с ь . В ъ  1 8 2 7  г . б ы л а  п о с т а в л е н а  
в ъ  Б е р л и н ѣ  е г о  о п е р а :  « D ie  H o c h z e i t  d e s  G a in a c h o » ,  с ю ж е т ъ  к о т о р о й  
в з я т ъ  и з ъ  Д о н ъ -К и х о т а  4). О н а  и м ѣ л а  зн а ч и т е л ь н ы й  у с п ѣ х ъ , н о  н а  
с ц е н ѣ  н е  п р о д е р ж а л а с ь . З и н г ш п и л ь  М е н д е л ь с о п а : « D ie  H e im k e h r  
a u s  d e r  F r e m d e »  ( 1 8 2 9  г . ) ,  н а п и с а н н ы й  п о  с л у ч а ю  п р а з д н о в а н ія  
с е р е б р я н о й  с в а д ь б ы  р о д и т е л е й  Ф е л и к с а , б ы л ъ  и с п о л н е н ъ  в ъ  д о м ѣ  
е г о  о т ц а  5) . О п е р а  « L o re le y »  М е н д е л ь с о н а  о с т а л а с ь  н е о к о н ч е н н о ю  (і) . 
Г о р а з д о  за м ѣ ч а т е л ь н ѣ е  о п е р ъ  М е н д е л ь с о н а  е г о  о р а т о р іи :  « Н а в е л ъ »  
и  « И л ь я » .  В ъ  н и х ъ  о н ъ  с т а р а л с я  п о д р а ж а т ь  Г е н д е л ю  и Б а х у ,  х о т я  
н е  д о с т и г н у л ъ  в ы с о т ы  и х ъ  р е л н г іо з н о -д р а м а т и ч е с к а г о  ге ы ія . Н о  т а к ъ  
к а к ъ  о н ъ  п и с а л ъ  г о р а з д о  д о с т у п н ѣ е  Б а х а  и  Г е н д е л я , х о т я  и  п р и 
д е р ж и в а л с я  д о  н ѣ к о т о р о й  с т е п е н и  х а р а к т е р а  и х ъ  т в о р ч е с т в а , то  
с в о и м и  о р а т о р ія м и  о н ъ  , п о д г о т о в л я л ъ  п у б л и к у  к ъ  л у ч ш е м у  п о н и -

W . L a n g h a n s .  D i e  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k  d e s  1 7 ., 18 . u n d  19 . J a h r 
h u n d e r t s .  L e i p z i g .  1 8 8 7 . B d .  I I .  S .  3 73 .

,J) H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik  s e i t  B e e t h o v e n .  B e r l i n  u n d  S t u t t 
g a r t .  1 9 0 1 . S .  2 4 9 .

3)  W .  L a n g h a n s .  D i e  G - e s c h ic h te  d e r  M u s ik  d e s  1 7 .,  1 8 . u n d  19 . J a h r 
h u n d e r t s .  L e i p z i g .  1 8 8 7 . B d .  I I .  S .  3 7 3 .

*) R e i s s m a n n .  F .  M e n d e l s o h n - B a r t h o l d y .  B e r l i n .  1 8 6 7 . S .  5 0 .
5) H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k  s e i t  B e e t h o v e n .  B e r l i n  u n d  S t u t t 

g a r t .  1901 . S .  2 5 1 — 2 6 2 .
ß)  I b i d .  S .  2 5 1 .
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м а н ію  іш ш е ѵ п о м я н у т ы х ъ  к о р и ф е е в ъ  э т о г о  р о д а  м у з ы к и . И з ъ  д р у г и х ъ  
в о к а л ь н ы х ъ  п р о и з в е д е н ^  М е н д е л ь с о н а  з а м ѣ ч а т е л ь н ы : б а л л а д а  « В а л ь -  
Г р г і е в а  н о ч ь !  д л я  х о р а  и  о р к е с т р а , п ѣ с н и  д л я  х о р а  и  о д н о г о л о с н ы *  
п ѣ с н и  с ъ  а к к о м п а н и м е н т о м ъ  ф о р т е п іа н о . П о с л ѣ д н ія , о д н а к о , у с т}  
п а ю т ъ  в ъ  х у д о ж е с т в е н н о й  э к с п р е с с іи  е г о  Л ІѢ с н я м ъ  о е з ъ  с л о в ъ » , 
н а п и с а н н ы х ъ  д л я  ф о р т е п іа н о . К р о м ѣ  п е р е ч и с л е н и и  х ъ  п р о и з н ѳ д е н и ь  
М е н д е л ь с о н ъ  н а п и с а л ъ  м у з ы к у  к ъ  « А т а л іи »  Р а с и н а ,  к ь  « ^ Д ИПУ j »  
К о л о н н !)»  и к ъ  « А н т и г о н  Ь» С о ф о к л а ,  к ъ  к о м е д ш  Ш е к с п и р а .  « 
в ъ  Л ѣ т ш о ю  Н о ч ь » , у в е р т ю р ы : « D ie  H e b r id e n » ,  « R u y  
s t i l le  u n d  g lü c k l ic h e  F a h r t » ,  « D ie  s c h ö n e  M e lu s in e » ,  с и м ф о н ш . 
С  m o ll. A -m o  lb  А - d u r ,  D - d u r ,  н и с к о л ь к о  к в а р т е т о в ъ , о к т е т ъ . д в а  
т р іо .  кон церте»  д л я  с к р и п к и  и м н о ж е с т в о  п ь е с ъ  д л я  ф о р т е п іа н о .

М е н д е л ь с о н ъ  о т л и ч а л с я  т а к ж е  к а к ъ  д и р и ж е р ъ  ) , з а в ѣ д у я  
ц е р т а м и  в ъ  г о р о д а х ъ  н а  Р е й п ѣ  и  Л е й п ц и г ѣ , гд ѣ  о н ъ  о с н о в а л ъ  к о н 
с е р в а т о р ш  в ъ  1 8 4 3  г . О н ъ  с т а р а л с я  п р о п а г а н д и р о в а т ь  л у ч ш і я н р о -  
и з в е д е н ія  в е л и ч а й ш и х ъ  к о м п о з и т о р о в ъ , ч ѣ м ъ  п р е д о х р а н и л ъ  п о с л е д  
н и х ъ  о т ъ  з а б в е н ія  и  с п о с о б с т в о в а л ъ  р а з в и т п о  и о б л а г о р о ж и в а ш ю  
в к ѵ с а  п у б л и к и . В ъ  о с о б е н н о с т и  о н ъ  п о м о г ъ  п у б л и к ѣ  л у ч ш е  п о н и 
м а т ь  м у з ы к у  Г е н д е л я  и  Б а х а  2) .  Б л а г о д а р я  М е н д е л ь с о н у , н ѣ м е ц к а я  
п у б л и к а  у с л ы ш а л а  С -д у р н у ю  с и м ф о н ію  Ш у б е р т а ,  к о т о р а я  о ы л а  
и с п о л н е н а  в ъ  Л е й п ц и г ѣ  (с а м ъ  Ш у б е р т ъ  е е  н и к о г д а  н е  с л ы х а л ъ  въ  
о р к е с т р о в о м ъ  и с п о л н е н іи , т а к ъ  к а к ъ  Ф и л а р м о н и ч е с к о е  о о щ е с т в о , к ъ  
к о т о р о м у  о н ъ  о б р а щ а л с я , н а ш л о  е е  с л и ш к о м ъ  д л и н н о ю  и т р у д н о ю  ). 
Т а к а я  д е я т е л ь н о с т ь  н а  п о п р н щ ѣ  к о м п о з и т о р а , в и р т у о з а  н а  ф о р т е - 
n i  а н о  и  д и р и ж е р а , п р о п а г а н д и р о в а в ш а г о  л у ч ш ія  м у з ы к а л ь н ы я  п р о -  
и з в е д е н ія , с н и с к а л а  М е н д е л ь с о н у  г л у б о к о е  у в а л с еш е  о б щ е с т в а . Ь л а в а  
е г о  п е р е ш л а  г р а н и ц ы  Г е р м а н іи :  в ъ  о с о б е н н о с т и  б л е с т я щ ш  у с п ѣ х ъ  
о н ъ  и м ѣ л ъ  в ъ  А н г л іи .  О н ъ  п о л ь з о в а л с я  д р у лсб о ю  м н о г и х ъ  в е л и к и х ъ  
п о э т о в ъ  и х у д о ж н и к о в ъ , в ъ  ч и с л ѣ  к о т о р ы х ъ  б ы л и : Г о т е , І о р в а л ь д -
с е н ъ , Г о р а с ъ  В е р н е  и  др .

Р о б е р т ъ  Ш у м а н ъ 4) ( 1 8 1 0 — 1 8 5 6  г . ) ,  с о в р е м е н н и к ъ  М е н д е л ь 
с о н а  и  п о  с в о е м у  с у б ъ е к т и в н о -л и р и ч е с к о м у  х а р а к т е р у  в е с ь м а  с ъ  н и м ъ  
с х о д н ы й , д о л ж е н ъ 'бьтлъ п о  ж е л а н ію  р о д и т е л е й  с н а ч а л а  г о т о в и т ь с я

i )  E m .  N a u m a n n .  D e u t s c h e  T o n d i c h t e r  v o n  S e b a s t i a n  B a c h  b i s  a u f  d i e  
G e g e n w a r t .  2  A u f l a g e .  B e r l i n .  1875 . S .  3 06 .

») Б л а г о д а р я  с т а р а н і я м ъ  М е н д е л ь с о н а ,  1 1 -г о  м а р т а  1 8 2 J  г . ,  П 0(Ж *  
в о г о  з а б п е н і я  б ы л а  и с п о л н е н а  м у з ы к а  к ъ  С т р а с т я м ъ  Г о о п о д н и м ъ  и о  М а т ѳ е  
І о г а н н а  С е б а с т і а н а  Б а х а .  ( M e n d e l .  M u s i k a l i s c h e s  C o n v e r s a t i o n s - L e x i k o n .

B e i i i n . )  N a u m a n n .  D e u t s c h e  T o n d i c h t e r  v o n  S e b a s t i a n  B a c h  b i s  a u f  d i e
G e g e n w a r t .  B e r l i n .  1 8 7 5 . S .  2 5 9 .

4) W a s i e l e w s k i .  R .  S c h u m a n n .  B o n n .  IbbU .



к ъ  ю р и д и ч е с к о й  п р о ф е с с іи . Д л я  это й  ц ѣ л и  Ш у м а н ъ  п о с ѣ щ а л ъ  Л е й п -  
ц и гс к іи  у н и в е р с и т е т а . Н о  ж и з н ь  в ъ  Л е й п ц и гѣ  м о г л а  л и ш ь  у с и л и т ь  
п р и р о д н о е  в л е ч е т е  Ш у м а н а  к ъ  м у з ы к ѣ  и  е щ е  б о л ѣ е  о т к л о н и т ь  его  
о т ъ  м а л о  с и м п а т и ч н о й  е м у  ю р и с п р у д е н ц іи . Д л я  о к о н ч а н ія  с в о и х ъ  
н а у ч н ы х ъ  з а н я т ш  о н ъ  о т п р а в и л с я  в ъ  Г е й д е л ь б е р гъ , н о  и  в ъ  это м ъ  
го р о д ], м у з ы к а  п р о д о л ж а л а  с л у ж и т ь  е м у  п р и м а н к о й , о т в р а щ а в ш е й  
е го  о т ъ  п р о ф е с с ш , к ъ  к о т о р о й  е г о  п р е д н а з н а ч а л и  р о д и т е л и . В ъ  Г е й -  
д е л ь о е р гѣ  б ы л ъ  в ъ  т о  в р е м я  Т и б о , п р о ф е с с о р ъ  у н и в е р с и т е т а , б о л ь -  

ъ  м у з ы к и  и  п о ч и т а т е л ь  к о м п о з и т о р о в ъ  д р е в н е й  д у х о в н о й
м у з ы к и  ),

К о г д а  в л е ч е н іе  к ъ  м у з ы к ѣ  о к о н ч а т е л ь н о  з а с т а в и л о  Ш у м а н а  н а 
о р а т ь  это  и с к у с с т в о  св о е ю  п р о ф е с с іе й , т о  о н ъ  с н о в а  п р и б ы л ъ  в ъ  
Л е и п ц и г ъ  и  с т а л ъ  б р а т ь  у р о к и  у  Ф р и д р и х а  В и к а , н а  д о ч е р и  к о т о 
р а г о  в  гг о с л ѣ ДСТВ1И ж е н и л с я . Р е в н о с т н о  в з я в ш и с ь  з а  м зу ч е н іе  и г р ы  н а  
ф о р теп и ан о , о н ъ  и с п о р т и л ъ  с е б ѣ  п а л е ц ъ  ч р е зм ѣ р н ы м и  у п р а ж л е н ія м и  
и п р и н у ж д е н ъ  б ы л ъ  н а в с е г д а  о т к а з а т ь с я  о т ъ  к а р ь е р ы  в и р т у о з а . Т о г д а  
о н ъ  п р и н я л с я  с ъ  за м ѣ ч а т е л ь н о й  э н е р г іе й  з а  и з у ч е н іе  т е о р іи  м у зы к и  
п о д ъ  р у к о в о д с т в о м ъ  Г е н р и х а  Д о р н а . Т в о р ч е с к ія  с п о с о б н о с т и  Ш у м а н а  
х о т я  с т а л и  п р о я в л я т ь с я  в е с ь м а  р а н о , а  и м е н н о , с ъ  е го  с е м и л ѣ т н я г о  
в о з р а с т а , н о  н е  в н у ш а л и  ем у  п о л н а г о  д о в ѣ р ія  к ъ  к о м п о з и т о р с к о м у  
п р и з в а н н о . Е щ е  в ъ  1 8 3 0  г . о н ъ  п и с а л ъ  с в о е й  м а т е р и : « и н о г д а  я 
ф а н т а з и р у ю , и  м н ѣ  к а ж е т с я , что  я  н е  л и ш е н ъ  т в о р ч е с т в а »  2). П о -  
с л ѣ д с т в ія  п о к а з а л и  н е о с н о в а т е л ь н о с т ь  е го  со м н ѣ н ій  в ъ  с а м о м ъ  сѳб ѣ .

к ъ  к о м п о з и т о р ъ , Ш у м а н ъ  и р е д с т а в л я е т ъ  б о р ц а  п р о т и в ъ  т о й  
р у т и н ы , к о т о р а я  с т а л а  в о д в о р я т ь с я  в ъ  м у зы к ѣ , в с л ѣ д с т в іе  п р е о б л а -  
Даш я  в и р т у о з о в ъ , о ч а р о в ы в а в ш и х ъ  п у б л и к у  с в о и м ъ  и с п о л н е н іе м ъ  и 
п и с а в ш и х ъ  п о ш л ы  я  п ь е с ы , п р и н о р о в л е н н ы я  л и ш ь  к ъ  б л е с к у  т е х н и 
ч е с к о й  в н ѣ ш н о с т и . С ъ  о с о б е н н о ю  л ю б о в ы о  Ш у м а н ъ  в з я л с я  з а  п ѣ с п и  
и  р о м а н с ы  и с т а л ъ  м у з ы к а л ь н ы м ъ  в ы р а з и т е л е м ъ  г ю в і Т е й н е г К р о м ѣ  
эт о г о  п и с а т е л я , Ш у м а н ъ  п о л о ж и л ъ  н а  м у з ы к у  л и р и ч е с к ія  п р о и з в е 
ден ья м н о г и х ъ  л у ч ш и х ъ  п о э т о в ъ . И з ъ  д р у г и х ъ  е г о  в о к а л ь н ы х ъ  п р о 
и з в е д е н ы  з а м ѣ ч а т е л ы ш  : к а н т а т а  « Р а й  и  П е р и » . « М а н ф р е д ъ »  м у 
з ы к а  к ъ  Ф а у с т у  и  « D e r  R o s e  P i l g e r f a h r t » .  Н о  и  в ъ  э т и х ъ  с о ч и н е -  
н ія х ъ  Ш у м а н ъ  п р е и м у щ е с т в е н н о  о с т а е т с я  л и р и к о м ъ , ч то  ем у  в с е г д а  
м іш іа л о  в ъ  д ѣ л ѣ  м у з ы к а л ь н о -д р а м а т и ч е с к а г о  т в о р ч е с т в а . Э т а  с л а б а я  
с т о р о н а  Ш у м а н а  о б ъ я с н я е т ъ  п р и ч и н у , п о  к о т о р о й  о н ъ  н е  и м ѣ л ъ  
у с п ѣ х а  н а  п о п р и щ ѣ  о п е р н а г о  к о м п о з и т о р а . Х о т я  о п е р а  Ш у м а н а  « Г е -  
н о ф е в а »  н е  л и ш е н а  в е с ь м а  за м ѣ ч а т е л ь н ы х ъ  м у з ы к а л ь н ы х ъ  к р а с о т ъ ,

ч в т о ^ ^ Й Г ™  к н и г а  Т п б о :  » U e b e r  R e i n h e i t  d e r  T o n k u n s t “ , в ъ  к о т о р о й  
а в г о р ъ  и м Ь ѳ г ь  в ъ  в и д у  н р а в с т в е н н у ю  „ ч и с т о т у “  и с к у с с т в а .

der« . ï l .  8e98860hte tleS I?" i a  ,md M: Jahrh’“ -
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н о  н е д о с т а т о к ъ  д р а м а т и ч н о с ти  в о с п р е п я т с т в о в а л ъ  ей  п р о и зв е с т и  б л а -  
г о п р ія т н о е  в п е ч а т л ѣ н іе  *). Т ѣ м ъ  б о л ь ш е е  з н а ч е н іе  Ш у м а н ъ  и м ѣ е т ъ , 
к а к ъ  и н с т р у м е н т а л ь н ы й  к о м п о з и т о р ъ . С н а ч а л а  о н ъ  п р е и м у щ е с т в е н н о  
к у л ь т и в и р о в а л ъ  н е б о л ы п ія  ф о р м ы  и н с т р у м е н т а л ь н о й  м у з ы к и , в ъ  к о 
т о р ы х ъ  о ч е в и д н о  в л іи н іе  е г о  л и р и ч е с к и -с у б ъ е к т и в н о й  н а т у р ы , п р и 
в л е к ш е й  е г о  к ъ  п ѣ с н ѣ . Н о  п о  м ѣ р ѣ  р а з в и т ія  е г о  т а л а н т а , о н ъ  вс е  
с ъ  б о л ы н и м ъ  у с н ѣ х о м ъ  с о зд а в а л ъ  к а п и т а л ь н ы я  п р о и з в е д е н ія . в ъ  к о 
т о р ы х ъ  с о х р а н я л ъ  я с н о с т ь  ф о р м ы , о б ы ч н у ю  сво ю  з а д у ш е в н о с т ь  и  
м е ч т а те л ь н о с ть , п о р а ж а я  с л у ш а т е л я  н е о б ы к н о в е н н ы м ъ  б о г а т с т в о м ъ  
г а р м о н іи  и  и з я щ е с т в о м ъ  м ел о д іи . И з ъ  его  и н с т р у м е н т а л ь н ы х ъ  п р о -  
и з в е д е н ій  за м ѣ ч а т е л ь н ы  ф о р т е п іа п н ы я  п ь е с ы  2): « V a r ia t io n e n  ü b e r  
d e n  N a m e n  A b e g g » , « D ie  In te rm e z z i» ,  « Im p r o m p tu » ,  « C a rn a v a l» . « D ie  
D a v id s b ü n c lle r tä n z e » , « D ie  K in d e r s c e n e n » , « D ie  K r e i s l e r i a n a » ,  « D ie  H u 
m o r e s k e » , « D ie  N o v e le t te n » ,  « D e r  F a s c h in g s s c h w a n k »  и  д р . ,к о н ц е р т ъ  
д л я  ф о р т е п іа н о  с ъ  о р к е с т р о м ъ , т р и  т р іо , к в а р т е т ы  д л я  с т р у н н ы х ъ  
и н с т р у м е н т о в ъ , к в а р т е т ъ  д л я  с т р у н н ы х ъ  и н с т р у м е н т о в ъ  с ъ  ф о р т е -  
т а н о ,  к в и н т е т ъ  д л я  т ѣ х ъ -ж е  и н с т р у м е н т о в ъ , с и м ф о н іи : B - d u r ,  C - d u r ,  
E s - d u r  и  D -m o ll  и  пр .

Ш у м а н ъ  за м ѣ ч а т е л е н ъ  т а к ж е , к а к ъ  п и с а т е л ь  о м у зы к ѣ . О н ъ  н а -  
ч а л ъ  и з д а в а т ь  с ъ  1 8 3 4  г . г а зе т у : « N e u e  Z e i t s c h r i f t  f ü r  M u s ik »  3). В ъ  
н е й  Ш у м а н ъ  б и ч е в а л ъ  б е зд а р н у ю  ш а б л о н н о с т ь , я в л я я с ь  э н е р г и ч н ы м ъ  
п о б о р н и к о м ъ  п е р е д о в о го  д в и ж е н ія  м у зы к и , и о к а з ы в а л ъ  с и л ь н у ю  п о д 
д е р ж к у  м ол о д ы м ъ  т а л а ы т а м ъ , с и л ы  к о т о р ы х ъ  р у ч а л и с ь  з а  п р о г р е с 
с и в н о е  н а п р а в л е н іе  м у зы к и . В ъ  ч и с л ѣ  т а к и х ъ  м о л о д ы х ъ  к о м п о з и т о 
р о в ъ , п о я в л е н іе  к о т о р ы х ъ  п р и в ѣ т с т в о в а л ъ  Ш у м а н ъ , б ы л ъ  во  м н о г и х ъ  
о т н о ш е н ія х ъ  р о д с т в е н н ы й  ем у  п о  х а р а к т е р у  к о м п о з и ц іи  Ш о п е н ъ  і  ).

Ф р е д е р и к ъ  Ф р а н с у а  Ш о п е н ъ 5) р о д и л с я  в ъ  1 8 0 9  г . б л и з ъ  В а р 
ш а в ы . О т е ц ъ  е г о  б ы л ъ  ф р а н ц у з ъ , а  м ать  п о л ь к а . Р ѣ д к ія  х у д о ж е 
с т в е н н ы й  д а р о в а н ы  п р о я в и л и с ь  в ъ  б о л ѣ зн е н н о м ъ , н ѣ л ш о м ъ , в ъ  в ы с 
ш е й  с т е п е н и  в п с ч а т л и т е л ы ю м ъ  р е б е н к ѣ . П р и  е г о  у с и д ч и в о м ъ  п р и -  
л е ж а н іи  у с п ѣ х и  в ъ  и г р ѣ  н а  ф о р т е п іа п о  и  в ъ  т е о р іи  к о м п о з и ц іи  п о 
ш л и  т а к ъ  б ы с т р о , ч т о  р е б е н о к ъ  е л ы л ъ  з а  г е н ія  и  б ы л ъ  ч у т ь  н е  о б о - 
г о т в о р я е м ъ  п о л ь с к и м ъ  общ еством '!», с т о л ь  с к л о н н ы м ъ  к ъ  э н т ѵ з іа з м у .

' )  W .  L a n g h a n s ,  D i e  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik  d e s  17 ., 1 8 ., u n d  1 9 . J a h r h u n 
d e r t e .  L e i p z i g .  1887. B d .  I I .  S . 393 .

2) Ф о р т е и і а н н ы я  п р о и з в е д е н ы  Ш у м а н а  б ы л и  п р е и м у щ е с т в е н н о  п р о 
п а г а н д и р у е м ы  е г о  ж е н о ю ,  К л а р о ю  Ш у м а н ъ ,  з а м ѣ ч а т е .ч ь н о й  п і а н м е т к о й .

;і)  W . L a n g h a n s .  D ie  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik  d e s  1 7 .,  1 8 . u n d  19. J a h r 
h u n d e r t s .  L e ip z ig .  1 8 8 7 . B d .  I I .  S .  3 8 6 .

-1) R .  S c h u m a n n .  G e s .  S c h r i f t e n .  L e i p z i g .  1854 . I .  S .  3 — 7.
s)  K a r a s o w s k i .  F r .  C h o p i n ,  s e in  L e b e n ,  s e i n e  " W e r k e  u n d  s e i n e  B r i e f e .  

2  A u i i a g e .  1 8 7 8 .— N i e r h s ,  C h o p i n .  J a m e s  H e n e k e r .  C h o p i n ,  t h e  m a n  a n d  h is. 
M u s ic .  L o n d o n .  19Q1-— W i l l e b y  ( C h a r l e s ) ,  F r .  C h o p i n .  L o n d o n .  1892.
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.  И з ъ  В а р ш а в ы  Ш о п ѳ ы ъ  п ѳ р е ѣ х а л ъ  в ъ  П а р и ж ъ , гд ѣ  п о с л ѣ  р е - 
в о л ю ц ш  1 8 3 0  г . п р о ж и в а л о  м н о го  п о л ь с к и х ъ  э м и г р а н т о в ъ . Ш о п е н ъ  
в с т у п и л ъ  в ъ  о б щ е с т в о  х у д о ж н и к о в ъ  и л и т е р а т о р о в ъ  и  о с о б е н н о  с б л и 
з и л с я  с ъ  Ж о р ж ъ  З а н д ъ . В ъ  э то й  и н т е л л и г е н т н о й  х у д о ж е с т в е н н о й  
а т м о с ф е р ѣ  п р о ц в ѣ т а л ъ  т а л а н т ъ  Ш о п е н а , в ы р а з и в ш іи  в ъ  м у з ы к ѣ  н е  
т о л ь к о  л и ч н у ю , с у б ъ е к т и в н у ю  н а т у р у  к о м п о з и т о р а , х а р а к т е р и ч е с к и м и  
ч е р т а м и  к о т о р о й  б ы л и : н ѣ ж н о с т ь , м е ч т а т е л ь н о с т ь , в ы с ш а я  и з я щ н о с т ь  
с ъ  п р и м ѣ с ы о  п о р ы в о в ъ  р ы ц а р с к о й  д о б л е с т и , н о  и  н а с т р о е н іѳ  о б щ е 
с т в а  п о с л ѣ  Ію л ь с к о й  р е в о л ю ц іи . Г р у с т н а я  н о т а  ш о п е н о в с к и х ъ  п р о -  
и з в е д е н ін  н е  е с ть  л и ш ь  п р о д у к т ъ  е г о  л и ч н ы х ъ  в п е ч а т л ѣ н ій : о н ъ  м е 
с т а м и  д о с т и г а е т ъ  с и л ы  о т ч а я н н а г о  в о п л я  о б щ е с т в е н н о й  с к о р б и . Іііго 
п о  с п р а в е д л и в о с т и  м о ж н о  с ч и т а т ь  з а  м у з ы к а л ь н а г о  Г е й н е  ' ) .  Н о  
в с е - т а к и  Ш о п е н ъ  е с ть  п р е и м у щ е с т в е н н о  к о м п о з и т о р ъ -л и р и к ъ , о г р а 
н и ч и в а в ш е й с я  т в о р ч е с т в о м ъ  в ъ  о б л а с т и  н е б о л ь ш и х ъ  и н с т р у м е н т а л ь -  
н ы х ъ  ф о р м ъ  а) . О н ъ  р ѣ д к о  д о с т и г а л ъ  т р а г и ч е с к а г о  п а о о с а  и  о б ы к 
н о в е н н о  в ы р а ж а л ъ  г л у б о к о е , э л е г и ч е с к и -г р у с т н о е  н а с т р о е н іе .

Ш о п е н ъ  п и с а л ъ  и л и  д л я  о д н о го  ф о р т е п іа н о , и л и  д л я  а н с а м б л я  
с ъ  ф о р т е п іа н о . К ъ  ч и с л у  п о с л ѣ д н я г о  р о д а  п р о и з в е д е н ій  п р и н а д л е 
ж а т ъ :  д в ѣ  с о н а т ы  д л я  ф о р т е п іа н о  с ъ  в іо л о н ч е л е м ъ , т р іо  д л я  ф о р - 
т е п іа н о , с к р и п к и  и  в іо л о н ч е л я  и  д в а  к о н п е р т а  с ъ  а к к о м п а н и м е н т о м ъ  
о р к е с т р а . Б о л ь ш и н с т в о  с о ч и н е н ій  Ш о п е н а  н а п и с а н о  д л я  о д н о го  ф о р - 
т ѳ п іа н о : т р и  с о н а т ы , ч е т ы р е  б а л л а д ы , ч е т ы р е  ф а н т а з іи , д в ѣ н а д ц а т ь  
п о л о н е з о в ъ . п я т ь д е с я т ъ  двѣ  м а з у р к и , д в ад ц а т ь  п я т ь  п р е л ю д ій , д е 
в я т н а д ц а т ь  н о к т ю р н о в ъ , т р и н а д ц а т ь  в а л ь с о в ъ , д в ад ц а т ь  с е м ь  э тю - 
д о в ъ  и  п р .

Ш о п е н ъ  б ы л ъ  з а м ѣ ч а т е л ь н ы м ъ  в и р т у о з о м ъ  н а  ф о р т е п іа н о . « В е- 
л и к ій  а р т и с т ъ  о ч а р о в а т е л ь н о  п ередавала»  в ъ  с в о е й  и г р ѣ  ч т о -т о  в ъ  
р о д ѣ  в о зб у л сд ен н аго  т р о п е т а , з а с т ѣ н ч и в а г о . зад Ь іх ато щ аго ся , к о т о р ы й  
п о д с т у п а е т ъ  к ъ  с е р д ц у , к о г д а  в о о б р а ж а е т ъ  с е б я  в ъ  п р и с у т с т в іи  с в е р х ъ -  
е с т е с т в е н н ы х ъ  с и л ъ , т а к и х ъ  с у щ е с т в ъ , р а з г а д а т ь  к о т о р ы х ъ  н е  у м ѣ ю тъ  
и л и  н е  з н а ю т ъ , к а к ъ  з а  н и х ъ  в з я т ь с я , к а к ъ  и х ъ  о б н я т ь  и  к а к ъ  з а 
ч а р о в а т ь . М е л о д ія  е го  к о л е б а л а с ь  т о г д а , к а к ъ  у т л ы й  ч е л н ъ , у н о с іт -

1) У  Ш о п е н а ,  п о  з а м ѣ ч а н ію  Г е й н е ,  с о е д и н и л и с ь  р ы ц а р с к і й  д у х ъ  
П о л ы н и  и  е я  с к о р б ь ,  в ы з в а н н а я  п е ч а л ь н ы м и  и с т о р и ч е с к и м и  у с л о в і я м и ,  с ъ  
ф р а н ц у з с к о ю  г р а ц і ѳ й  и  н ѣ м ѳ ц к и м ъ  г л у б о к о м ь г с л і е м ъ .  W .  L u n g h a n s .  -D ie  G e 
s c h i c h t e  d e r  M u s i k  d e s  1 7 ., 1 8 . u n d  19. J a h r h u n d e r t s .  L e i p z i g .  1887 . B d . I I .  fe. 4 1  *•

2)  Б р е н д е л ь ,  г о в о р я  о  т ѣ с н ы х ъ  р а м іс а х ъ ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  в р а щ а е т с я  т в о р 
ч е с т в о  Ш о п е н а ,  з а м ѣ ч а ѳ т ъ :  „ П р и  э т о й  о г р а н и ч е н н о с т и ,  Ш о п е н ъ ,  о д н а к о ,  
п р и н а д л е ж и ш ь  к ъ  з н а ч и т е л ь н ѣ й ш и м ъ  я в л ѳ н і я м ъ  н о в а г о  в р е м е н и .  В ъ  э т о м ъ  
к о м п о з и т о р ѣ  о т р а з и л о с ь  д у х о в н о е  н а п р а в л е н і е ,  в ы з в а н н о е  1 8 3 0  г о  д о м ъ ,  в о з 
б у ж д е н н о е  и  м р а ч н о е  н а с т р о е н і е  т о й  э п о х и ,  с т р е м я щ е е с я  в ы р а з и т ь с я  в ъ  
б о л ѣ з н е н н о - д и к и х ъ  в з р ы в а х ъ .  ( F r .  B r e n d e l .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  3  A u f l a g e .  
L e i p z i g .  1860 . S .  5 2 0 ).
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м ы й  си л ь н о й  в о л н о й ; и н о гд а  о н ъ  п е р е д а в а л ъ  м ел о д ію  к а к ъ -т о -  н е 
о п р е д е л е н н о , к а к ъ  п о к а з ы в а е т с я  в о зд у ш н о е  я в л е н іе , в н е з а п н о , въ  
э т о м ъ  м ір ѣ  я в н о м ъ  и о с я з а е м о м ъ . О н ъ  о п р е д ѣ л я л ъ  с н а ч а л а  в ъ  с в о и х ъ  
с о ч и н е н ія х ъ  э т у  о с о б е н н у ю  м а н е р у  в и р т у о зн о с т и  в ы р а ж е н іе м ъ  te m p o  
r u b a t o :  д в и ж е н іе  п р е р ы в и с т о е , т а и н с т в е н н о е , и з н ѣ ж е и н о е , м я г к о е  в ы - 
р а ж е н іе  к о т о р а г о  п о х о д и л о  н а  к о л е б а н іе  в е р ш и н ъ  д е р е в ь е в ъ  о т ъ  л е г -  
к а іо  в ѣ я н ія  в ѣ т е р к о в ъ  и л и  п о л н ы х ъ  к о л о с ь е в ъ  в ъ  и о л ѣ . П о з д н ѣ е  
Ш о п е н ъ  п е р е с т а л ъ  п р и б а в л я т ь  э т о  о б ъ я с и е н іе  в ъ  н о т а х ъ  с в о е й  , 
к о м и о з н ц іи , у б ѣ ж д е н н ы й  в ъ  н е в о з м о ж н о с т и  с д ѣ л а т ь  н о н я т н ы м ъ  это  
о с о б е н н о е  п р а в и л о  ( c e t t e  r è g le  d ’i r r é g u l a r i t é )  т ѣ м ъ , к т о  н е  и м ѣ л ъ  н а  
т о  с п о с о б н о с т е й ; к ъ  т о м у  лее о б о з н а ч е н іе  te m p o  r u b a t o  н е  н а у ч а л о  
н и ч е м у  т о г о , к то  и м ъ  м о г ъ  о в л а д ѣ т ь . н е  г о в о р и л о  н и ч е г о  и  т о м у , 
к то  н е  м о гъ  е го  п о н я т ь  и л и  п р о ч у в с т в о в а т ь . Т а к ъ  в с ѣ  его  с о ч и н е ш я  
д о л л ш ы  б ы ть  и с п о л н я е м ы  с ъ  м а н е р о й  н р о с о д и ч е с к а г о , а к ц е н т у и р о -  
в а н н а г о  к о л е б а н ія , т о , что  н а з ы в а е т с я  m o rb id e z z a ; с е к р е т ъ  с х в а т и т ь  
э т у  м а н е р у  б ы л ъ  в е с ь м а  т р у д е н ъ  д л я  т о г о , к т о  н е  с л ы х а л ъ  е го  ч а с т о . 
К а з а л о с ь , о н ъ  ж е л а л ъ  п е р е д а т ь  э т у  м а н е р у  с в о и м ъ  м н о го ч и с л е н н ы м ъ  
у ч е н и ц а м ъ , в ъ  о с о б е н н о с т и  с в о и м ъ  с о о т е ч е с т в е н н и ц а м ъ ; п о с л ѣ д н и м ъ  
о н ъ  х о т ѣ л ъ , к а з а л о с ь , б о л ѣ е  д р у г и х ъ  с о о б щ и т ь  эти  в зд о х и  с в о е г о  
в о о б р а ж е н ія . О н ѣ  с х в а т ы в а л и  е г о  со  с т а р а н іе м ъ , к а к ъ  и  в с е , ч то  
к а с а л о с ь  и о э з іи  и ч у в с т в а : с к р ы т о е  п о н и м а н іе  е г о  м ы с л и  п о з в о л я л о  
и м ъ  с л ѣ д и т ь  з а  л а з у р е в ы м и  е я  о т к л о н е н ія м и .

Ш о п е н ъ  з н а л ъ  м о ж е т ъ  б ы ть  д а ж е  и  с л и ш к о м ъ  х о р о ш о , что  
о н ъ  н е  д ѣ й с т в о в а л ъ  и  н е  м о г ъ  д ѣ й с т в о в а т ь  н а  м а с с у , н а  б о л ь ш у ю  
п у б л и к у . З д ѣ с ь  н у ж д а ю т с я  б о л ѣ е  в ъ  м о г у щ е с т в е н н о й  р у к ѣ  а т л е т а , 
с н о с о б н а г о  п е р е л и в а т ь  м е т а л л ъ  в ъ  с о с у д ы , в ъ  к о т о р ы х ъ  о д н и м ъ  
р а з о м ъ  о б р а з у ю т с я  и д еи  и  ч у в с т в а , в ъ  у к а зы в а е м о й  ф о р м ѣ »  ') .

Т и к и м ъ  б ы л ъ  Л и с т ъ , к о т о р ы й  в ъ  с в о и х ъ  к о н ц е р т а х ъ  п р о п а 
г а н д и р о в а л '! ,  п р о и з в е д е н ія  Ш о п е н а .

\  % Г Ä  A В A X L V II .

Б е р л і о з ъ  и  Л и е т ъ .

П р и  с в о е м ъ  в о з н и к н о в ѳ н іи  в о к а л ь н а я  м у з ы к а  п р е д с т а в л я л а  
л и ш ь  у с и л е н н у ю  и н т о н а ц ію , с ъ  к о т о р о ю  п р о и з н о с и л о с ь  с л о в о , д л я  
в ы р а ж е н ія  ч у в с т в а  г о в о р я щ а г о . Д о л г о  п р о д о л ж а л а с ь  н е р а з р ы в н а я  
с в я з ь  м у з ы к и  со с л о в о м ъ , к о т о р о е  с л у ж и л о  к а н в о ю  д л я  з в у к о в ы х ъ

•) Ф . Ш о п е н ъ .  С о ч .  Ф р а н ц а  Л и с т а .  П е р е в о д ъ  З и н о в ь е в а .  С п б .  1 8 8 7  
с т р .  8 6 — 8 7 .



у з о р о в ъ . П о э з ія  п р е д с т а в л я л а  о с н о в у  х у д о ж е с т в е н н а г о  п р о и з в е д е н !я  
в о к а л ь н о й  м у з ы к и , м у з ы к а  д о п о л н я л а  в ы р а ж е н іе  ч у в с т в а , н е д о с т у н - 
н а г о  с л о в у . Н о , п о  м ѣ р ѣ  р а з в и т ія  т е х н и к и  и г р ы  н а  и н с т р у м е н т а х ъ , 
и н с т р у м е н т а л ь н а я  м у з ы к а  с т р е м и л а с ь  к ъ  о с в о б о ж д е н ію  о т ъ  п о м о щ и  
п о э з іи  j и  в о  в т о р о й  п о л о в и н ѣ  1 8 -г о  в . в ъ л и ц ѣ  Г а й д н а  и  М о ц а р т а  
д о с т и г л а  в ы с ш е й  с т е п е н и  и з я щ е с т в а  со  с т о р о н ы  с в о е й 'а р х и т е к т о 
н и ч е с к о й  ф о р м ы . С о д е р ж а н іе  ж е  е я  б л у ж д а л о  в ъ  о б л а с т и  с а м ы х ъ  
н е о ітр ед ѣ л ен н ы х ъ . о б щ и х ъ  н а с т р о е н ій . Б е т х о в е н ъ  с д ѣ л а л ъ  И н стр у 
м е н т а л ь н у ю  м у з ы к у  о р г а н о м ъ  в ы р а ж е н ія  с ъ  о д н о й  с т о р о н ы  с а м ы х ъ  
т р а г и ч е с к и х ъ  с т р а с т е й , с ъ  д р у г о й — с а м ы х ъ  к о м и ч е с к и х ъ  о щ у щ ен ій ,. 
и  с о п о с т а в л е н іе м ъ  э т и х ъ  к о н т р а с т и р у ю щ и х ъ  м о м е н т о в ъ  д о с т и г н у л ъ  
ю м о р а  в ъ  м у з ы к ѣ . О н ъ  ж е  п ы т а л с я  и з о б р а ж а т ь  о д н и м и  з в у к а м и , 
б е з ъ  п о м о щ и  с л о в а , ч ѳ р е д о в а н іе  ф а з и с о в ъ  р а з в и т ія  О дной и т о й -ж е  
с т р а с т и , ел , т а к ъ  с к а з а т ь , л о г и ч е с к ій  х о д ъ  п о д ъ  в л ія н іѳ м ъ  о д н о й  
к а к о й -л и б о  и д еи . И н о г д а  о н ъ  п р и б ѣ г а л ъ  к ъ  з в у к о н о д р а ж а н ію , 
к о т о р о е , о д н а к о , я в л я е т с я  у  н е го  э п и зо д и ч е с к и  и  й г р а е т ъ  р о л ь  к а к ъ  
оы  о с т р о у м н о й  ш у т к и . Н ѣ к о т о р ы я  е го  п р о и з в е д е ш ь  н а п и с а н ы  н а  
п р о гр а м м ы , и з л а г а ю щ ія  к о н к р е т н ы й  п р е д с т а в л е н ія : н о  п р е д п о с ы л а я  
т а к ія  п р о гр а м м ы  с в о и м ъ  и н с т р у м е н т а л ь н ы м ъ  п р о и з в е д е н ія м ъ , Б е т х о 
в е н ъ  д ѣ л а л ъ  о г о в о р к у , з а м ѣ ч а я , ч то  е г о  н а м ѣ р е н іе  с о с т о я л о  н е  
с т о л ь к о  в ъ  р и с о в а н іи  з в у к а м и , с к о л ь к о  в ъ  в ы р а ж е н іи  п а с т р о е н ій  »).

С т р е м л е н іе  к ъ  достизгсенію  н а и б о л ь ш е й  о п р е д ѣ л е н н о с т и  в ъ  и н с т р у 
м е н т а л ь н о й  м у зы к ѣ  з а м ѣ ч а е т с я  в ъ  д а л ь н ѣ й ш е м ъ  р а з в и т іи  э т о г о  р о д а  
и с к у с с т в а . В п р о ч е м ъ , с у б ъ е к т и в н ы й  л и р и з м ъ  к о м п о з и т о р о в ъ , н е п о с 
р е д с т в е н н о  с л ѣ д о в а в ш и х ъ  з а  Б е т х о в е н о м ъ  в ъ  о б л а с т и  и н с т р у м е н 
т а л ь н о й  м у зы к и , с п о с о б с т в о в а л ъ  е я  н а п р а в л е н ію  б о л ѣ е  во  в н у т р е н н ій , 
ч б м ъ  в о  в н ѣ ш н ій  м ір ъ . Б е р л іо з ъ  ж е  и  Л и с т ъ  с т а р а л и с ь  расш ирит!»  
е я  о б л а с т ь , в к л ю ч н в ъ  в ъ  н е е  и з о б р а ж е н іе  в н ѣ ш н и х ъ , к о н к р е т н ы х ъ  
п р е д с т а в л е н ій  и  о п р ед ѣ л е-н н ы хъ  н о э т и ч е с к и х ъ  с ю ж е т о в ъ , к о т о р ы е  
п р е д п о с л а н ы  к ъ  и н с т р у м е н т а л ь н ы м ъ  п р о и з в е д е н ія м ъ  д в у х ъ  н а з в а н - 
н и х ъ  к о м п о з и т о р о в ъ  в ъ  вид']’, п р о гр а м м ы , о т ч е го  э т и  х у д о ж н и к и  и 
(.ч и таю тся  о с н о в а т е л я м и  и г л а в н ы м и  п р е д с т а в и т е л я м и , т а к ъ  н а з ы 
в а е м о й , « п р о гр а м м н о й  м у зы к и »  2). ч

1 8 8 4  I I  L u d w i g  ѵ а і1  B e e t h o v e n .  L e b e n  ï i n d  S c h a f f e n .  4  A u f l a g e .  B e r l in .

о-лИ- i q n ? '< 3]Rlqer ^ an^ ‘ G e s c h i< :h te  <*е г  M u s i k  » e i t  B e e t h o v e n .  B e r l i n  u n d  S t u t t g a r t .  i j u i .  b .  d bö . О  п р о г р а м м н о й  м у з ы к ѣ  с м . i b id .  S . 3 6 2 - 3 6 9 .  Б е п л і о з ъ  
о т е ц ъ  р а д и к а л ь н о й  п р о г р а м м н о й  м у з ы к и .  Н а ч и н а я  с ъ  н е г о ,  о б р а з о в а л а с ь  
к р а й н я я  п а р и я ,  д у м а ю щ а я ,  ч т о  в с я к а я  м у з ы к а ,  к о т о р а я  н и ч е г о  о п р е д ѣ л о и -  
н а г о  н е  и з о б р а я г а е т ъ ,  п у с т а я  и г р а  з в у к а м и .  Н а с к о л ь к о  э т о  м н ѣ н іе  о ш и б о ч н о  
н е  с т о и т ъ  з д ѣ с ь  в ы я с н я т ь .  М у з ы к а  п о  с в о е й  с о к р о в е н н о й  с у щ н о с т и  н о  
р и с у ѳ т ъ ,  н е  и з о б р а я г а е т ъ ,  а  г о в о р и т ь  и  п р я м о  и з л и в а е т ъ  ч у в с т в а ,  н о  о н а  
н е  ч у ж д а  о б ъ е к т и в н о с т и ,  и  э т о ю  е я  с п о с о б н о с т ь ю  п о л ь з у ю т с я  п р о г р а м м н ы е  
м у з ы к а н т ы .  С а м ы м ъ  э н е р г и ч н ы м *  п о б о р н и к о м ъ  и д е и  В е р л і о з а  и  с а м ы м ъ

—  3 1 7  —

Г е к т о р ъ  Б е р л іо з ъ  •) ( 1 8 0 3 — 1 8 6 9  г .)  в сю  сво ю  м о л о д о с ть  н р о -  
пелъ  в ъ  б о р ь б ѣ  с ъ  п р е п я т с т в ія м и , м ѣ ш а в ш и м и  о т д а т ь с я  е м у  в с е ц ѣ л о  
м у зы к ѣ . Г л а в н ы м и  и з ъ  н и х ъ  б ы л и : н р о т и в о д ѣ й с т в іе  о т ц а  Б е р л іо з а ,  
н е  мммгавш аго. ч то б ы  е г о  с ы н ъ  и з б р а л ъ  м у з ы к у  с в о е й  п р о ф е с с іе й , 
и б ѣ д н о сть , з а с т а в л я в ш а я  е го  б р а т ь с я  з а  р а зн ы я . д р у г ія  з а н я т ія .  О н ъ  
у ч и л с я  в ъ  П а р и ж с к о й  К о и с е р в а т о р іи  у  Л е з ю ё р а  и  о с н о в а т е л ь н о  и з у 
чи л ъ  т е о р ію  к о м и о з и ц іи . И з ъ  и н с т р у м е н т о в ъ  Б е р л іо з ъ  в л а д ѣ л ъ  ф л а -  
ж о л е т о м ъ , ф л е й т о й  и г и т а р о й . Н а  ф о р т е п іа н о  о н ъ  н е  у м ѣ л ъ  и г р а т ь  2). 
« Н е у м ѣ н іе  и г р а т ь  н а  э то м ъ  и н струм ен т!» , п и ш е т ъ  Б е р л іо з ъ  в гі  с в о 
и х ъ  м е м у а р а х ъ , д а в а л о  ч а с т о  с е б я  ч у в с т в о в а т ь ; ф о р т е п іа н о  б ы л о  бы  
м нѣ  п о л е з н о  во  м н о г и х ъ  с л у ч а я х ъ ;  н о  к о г д а  я  п о д у м аю  о с т р а ш - 
и о м ъ  к о л и ч е с т в ѣ  п о ш л о с т е й , е ж е д н е в н о  п о я в л я ю щ и х с я , б л а г о д а р я  
ф о р т е п іа и о ,— о т ѣ х ъ  п о с т ы д н ы х ъ  п о ш л о с т я х ъ , к о т о р ы я , о д н а к о , н е  
б ы л и  бы  н а п и с а н ы , е с л и  бы  и х ъ  а в т о р ы  н е  и м ѣ л и  с в о е г о  м у з ы к а л ь 
н а г о  к а л е й д о с к о п а , и у  н и х ъ  б ы л и  б ы  л и ш ь  п е р о  и  .б у м а г а , т о  я  
не м о гу  н е  б л а го д а р и т ь  с у д ь б у  з а  то , ч то  о н а  з а с т а в и л а  м е н я  с о 
ч и н я т ь  м о л ч а л и в о  и  с в о б о д н о , п р е д о х р а н и в ъ  м е н я  о тъ  п р и в ы ч н о й  
т и р а н іи  п а л ь ц е в ъ , с т о л ь  о п а с н о й  д л я  м ы с л и , и  о т ъ  у в л е ч е н ія  з в у ч 
н остью  в у л ь г а р н ы х ъ  в е щ е й , в с е г д а  б о л ѣ е  и л и  м е н ѣ е  в л ія ю щ е ю  н а  
к о м п о зи т о р а »  ;і).

В ы с т у п и в ъ  н а  п о п р и щ ѣ  к о м п о з и т о р а , Б е р л іо з ъ  п о р а ж а л ъ  о р и 
ги н а л ь н о с т ь ю  и с т р а н н о с т ь ю  с в о е г о  т в о р ч е с т в а . Е г о  о п е р а  « B e n v e n u to  
C e llin i»  н е  и м ѣ л а  у с п ѣ х а . « У в е р т ю р ѣ  н а д о л го  в ы п а л ъ  п р е у в е л и ч е н 
н ы й  у с п ѣ х ъ . п и ш е т ъ  І іе р л іо зъ , а  в с е  о с т а л ь н о е  б ы л о  о с в и с т а н о  съ  
за м ѣ ч ате л ь н ы м п  э н е р г іе н  и  а и с а м б л е м ъ »  4) .  Н о  о н ъ  н е  м о г ъ  о г р а 
н и ч и т ь с я  о д н о й  и н с т р у м е н т а л ь н о й  м у з ы к о й . В ъ  э то й  о б л а с т и  вс е  
б ы л о  и с ч е р п а н о  Б е т х о в е н о м ъ  и е го  п р о д о л ж а т е л я м и . Б ѳ р л іо з ъ  
ч у в с т в о в а л ъ . что , с о ч и н я я  и н с т р у м е н т а л ь н у ю  м у з ы к у , о н ъ  н е  п о д -

в ы д а ю щ и м с я  и о с л ѣ д о в а т е л е м ъ  тто е г о  с т о н а м ъ  б ы л ь  Ф р а н ц ъ  Л и с т ъ ,  г л а в н о е  
з н а ч е н і е  к о т о р а г о ,  п о м и м о  е г о  б е з с п о р н а г о  г л а в е н с т в а  н а д ъ  ф о р т е и і а п н ы м н  
н и р т у о з а м и ,  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  и н с т р у м е н т а л ь н о й  м у з ы к ѣ  и  с н е ц і а л ы ю  в ъ  п р о 
г р а м м н о й  с и м ф о и іи “ . ( Н .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f 
l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 1 . I I  T e i l .  S .  182). С и м ф о п іл  Б е р л і о з а :  „ E p i s o d e  d e  l a  v i e  
d ’u n  a r t i s t e “ п р о и з в е л а  н а  Л и с т а  с и л ь н о е  в п ѳ ч а т л ѣ н і е  и  у б ѣ д и л а  е г о ,  ч т о  
„ м у з ы к а  д о л ж н а  ч т о - н и б у д ь  в ы р а ж а т ь ,  в о с п р о и з в о д и т ь  п о э т и ч е с к і я  и д е и .  
Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  Л и с т ъ  и  Б е р л і о з ъ  с д ѣ л а л и с ь  н о с и т е л я м и  и д е и  п р о г р а м н о й  
м у з ы к и  ( ib id .  I I  S . 183). В п р о ч е м ъ ,  с а м ъ  Б е р л і о з ъ  н и к о г д а  н е  д о х о д и л ъ  д о  
т ѣ х ъ  к р а й н о с т е й ,  н а  к о т о р ы я  р ѣ н і а л н с ь  е г о  п о с л ѣ д о в а т е л н  ( H .  R i e m a n n .  G e 
s c h ie h t©  d e r  M u s ik  s e i t  B e e t h o v e n .  B e r l i n  u n d  S t u t t g a r t .  1901 . S .  3 6 5 ).

i )  H .  R i e m a n n .  K a t e c h i s m u s  d e r  M u s i k g e s c h i c h t e .  2  A u f l a g e .  L e i p z i g .  
1901 . I I  T e i l .  S .  1 8 1 - 1 8 2 .

- )  H .  R i e m a n n ,  G e s c h i c h t c  d e r  M u s i k  s e i t  B e e t h o v e n .  B e r l i n  u n d  S t u t t 
g a r t .  1 9 0 1 . S .  3 70 . C p .  W .  L a n g h a n s .  D i e  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k  d e s  1 7 ., 18 . u n d
19. J a h r h u n d e r t s .  L e i p z i g .  1 8 8 7 . B d .  I I .  S .  399 .

3) M é m o i r e s  d e  H e c t o r  B e r l i o z .  P a r i s .  1 8 7 0 , p .  15.
4) I b i d .  p .  2 1 3 .'
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в и н у л ъ  б ы  и с к у с с т в о  д а л ѣ е , т а к ъ  к а к ъ  э т о т ъ  р о д ъ  д о с т и г н у л ъ  з е н и т а  
с в о е г о  р а з в и т ія . К р о м ѣ  т о г о , и н с т р у м е н т а л ь н а я  м у з ы к а  н е  у д о в л е т 
в о р я л а  Б е р л іо з а ,  п р и  е г о  с т р с м л е н іи  к ъ  н а и б о л ь ш е й  .о п р е д ѣ л е н н о с т и  
в ы р а ж е н ія . И н с т р у м е н т а л ь н а я  м у з ы к а  и зо б р а ж а е ш ь  о б щ ія  к а т е г о р іи  
д у ш е в н ы х ъ  н а с т р о е н ій ; и х ъ  п о в о д о в ъ  о н а  о б н а р у ж и в а т ь  н е  м о ж е т ъ . 
Э т о  с в о й с т в о  и н с т р у м е н т а л ь н о й  м у з ы к и  г л у б о к о  п о н и м а л ъ  Б е р л іо з ъ . 
в ы с к а з а в ш ій  в ъ  с в о е й  к н и г ѣ  « A  t r a v e r s  c h a n ts »  с л ѣ д у ю щ ія  з а м ѣ ч а -  
т е л ь н ы я  м ы с л и  п о  п о в о д у  г р а н и ц ъ  и а з в а н н а г о  и с к у с с т в а : « М у з ы к а  
в ы р а ж а е т ъ  р а д о с т ь , г о р е , с е р ь е з н о с т ь , в е с е л о с т ь ; о н а  в о с п р о и з в о д и т ь  
в ы д а ю щ у ю с я  р а з н и ц у  р а д о с т и  п а с т у ш е с к а г о  и  в о и н с т в е н н а г о  н а р о д а , 
р а з н и ц у  с к о р б и  к о р о л е в ы  и г о р е с т и  п р о с т о й  к р е с т ь я н к и , р а з н и ц у  
с е р ь е з н а г о  и  с п о к о й н а г о  р а з м ы ш л е н ія  и п ы л к а г о  б р е д а , п р е д ш е 
с т в у ю щ е г о  в з р ы в у  с т р а с т и . Д а л ѣ е , з а и м с т в у я  у  р а з н ы х ъ  н а р о д о в ъ  
с в о й с т в е н н ы й  и м ъ  м у з ы к а л ь н ы й  с т и л ь , м у з ы к а , о ч е в и д н о , м о ж е т ъ  
п о к а з а т ь  р а з н и ц у  меледу с е р е н а д о й  р а з б о й н и к а  в ъ  А б р у ц ц а х ъ  и 
т и р о л ь с к а т о  и л и  ш о т л а н д с к а г о  о х о т н и к а , м е ж д у  н о ч н ы м ъ  ш е с т в іе м ъ  
п и л и г р и м о в ъ  с ъ  м и с т и ч е с к и м и  п р и в ы ч к а м и  и в о з в р а щ е н іе м ъ  т о р -  
г о в ц е в ъ  б ы к а м и  с ъ  - я р м а р к и . О н а  м о ж е т ъ  с о п о с т а в и т ь  к р а й н ю ю  
г р у б о с т ь , т р и в іа л ь н о с т ь , к о м и ч н о с т ь  с ъ  а н г е л ь с к о й  ч и с т о т о й , б л а г о -  
р о д с т в о м ъ  и и с к р е н н о с т ь ю . Н о  е с л и  м у з ы к а  з а х о ч е т ъ  в ы д ти  и з ъ  
э т о г о  о б ш и р н а г о  к р у г а ,  о н а , п о  н е о б х о д и м о с т и , д о л ж н а  п р и б ѣ г н у т ь  
к ъ  с л о в у , п р о и з н о с и м о м у  в ъ  п ѣ н іи , д е к л а м а ц іи  и л и  ч т е н іи , ч то б ы  
в о с п о л н и т ь  п р о б ѣ л ы , о с т а в л я е м ы е  п р и  е я  с р е д с т в а х ъ  в ы р а ж е н ія  в ъ  
п р о и з в е д е н іи , о б р а щ а ю щ е м с я  в ъ  о д н о  и т о ж е  в р е м я  к ъ  у м у  и 
в о о б р а ж е н ію »  J )-

С о з н а в а я  г р а н и ц ы  и н с т р у м е н т а л ь н о й  м у з ы к и , ж е л а я  в ъ  т о ж е  
в р е м я  б о л ь ш а г о  п р о с т о р а  с в о е м у  т в о р ч е с т в у  іі с т р е м я сь  к ъ  н а и б о л ѣ е  
о п р е д ѣ л е н н о м у  в ы р а ж е н ію , Б е р л іо з ъ  п р и б ѣ г н у л ъ  к ъ  п р о гр а м м ѣ , 
о б ъ я с н я ю щ е й  п о в о д ы  н а с т р о е н ій , в о с п р о и зв о д и м ы х ъ  в ъ  е г о  с о ч и н е -  
н ія х ъ . П о э т о м у  о н ъ  с ч и т а е т с я  з а  т в о р ц а  п р о гр а м м н о й  м у з ы к и . К ъ  
т а к о в о й  п р и н а д л е ж а т ъ  с л ѣ д у ю щ ія  его  п р о и з в е д е н ія : ф а н т а с т и ч е с к а я  
с и м ф о н ія  « E p is o d e  d e  l a  v ie  d ’u n  a r t i s t e » ,  « L e  r e t o u r  à  la  v ie » , « H a 
r o ld  en  I t a l i e » ,  « R o m é o  e t  J u l i e t t e »  и  п р . К р о м ѣ  н а з в а н н ы х ъ  п р о -  
и з в е д е н ій  Б е р л іо з ъ  н а п и с а л ъ :  у в е р т ю р у  « F r a n c s  j u g e s » ,  к о м и ч е с к у ю  
о п е р у  « B e a t r i c e  e t  B é n é d ic t» ,  б о л ь ш у ю  о п е р у  « L e s  T r o y e n s , р е к в іе м ъ , 
д р а м а т и ч е с к у ю  л е ге н д у  д л я  о р к е с т р а , х о р а  и  ч е т ы р е х ъ  г о л о с о в ъ  
с о л о  « Ф аѵ стъ » . о р а т о р іи :  « L ’e n fa n c e  d u  C h r is t»  и  « L e  te m p le  u n i 
v e r s e l»  и  п р .

В о  в р е м я  ж и з н и  Б е р л іо з а  е г о  п р о и з в е д е н ія  в с т р ѣ ч а л и  о б ы к н о 
в е н н о  в е с ь м а  н е б л а г о с к л о н н ы й  п р іе м ъ , в ъ  о с о б е н н о с т и  в о  Ф р а н ц іи .

’ ) B e r l i o z .  A  t r a v e r s . c h a n t s .  P a r i s .  1 8 7 9 , p . 1 6 0 — 157.
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Н о  о н ъ  п е р е н о с и л ъ  н е у д а ч и  с ъ  н е п о к о л е б и м ы  м ъ  м у ж е с т в о м ъ , п р о -  
д о л ж а л ъ  с о ч и н я т ь , с л у ш а я с ь  т о л ь к о  в н у ш е н ій  с в о е г о  о р и п ш м ь н а г о  
в д о х н о в е н ія , н и к о г д а  н е  д ѣ л а я  н и к а к и х ъ  с д ѣ л о к ъ  с ъ  с в о е й  с о в ѣ с т ы о , 
с ъ  ц ѣ л ы о  д о с т и ж е н ія  у с п ѣ х а , и  у к р ѣ п л я я  с е б я  п р и м ѣ р о м ъ  в е л и ч а и -  
ш и х ъ  г е н іе в ъ , н е  д о ж д а в ш и х с я  с п р а в е д л и в о й  о ц ѣ н к и  п р и  и х ъ  .л и вн и . 
Г Іосл ѣ  с м е р т и  Б е р л іо з а  м н ѣ н іе  о  е г о  п р о и з в е д е н ія х ъ  и з м е н я е т с я  в ъ
с т о р о н у , д л я  н е г о  б л а го п р и я т н у ю . „ , тптт

К р о м ѣ  к о м п о з и т о р с к о й , з а м ѣ ч а т е л ь н а  т а к ж е  л и т е р а т у р н о -м }  зы 
к ал  ь н а я  д ѣ я т е л ь н о с т ь  Б е р л іо з а .  И з ъ  е г о  ш т е т щ о - щ т ш л ъ Е ы х ъ  
р а б о т ъ  в е с ь м а  и н т е р е с н ы : « V o y a g e  m u s ic a l  e n  A lle m a g n e  e t  e n  I t a l i e  , 
« E t u d e s  s u r  B e e th o v e n » , « G lu c k  e t  W e b e r » ,  « L e s  s o iré e s  d o i c h e s t r e » .  
« L e s  g r o t e s q u e s  d e  la  m u s iq u e » ,  «A  t r a v e r s  c h a n t» .  К р о м ѣ  э т и х ъ  п р , 
и м у щ е с т в е н н о  к р и т и ч е с к и х ! , к н и г ъ , Б е р л іо з ъ  н а п и с а л ъ  т р а к т а т 'ь  п о  
и н с т р у м е н т о в к ѣ  и , к а к ъ  е г о  п р о д о л ж е н іе , к н и г у  :« L e  c h e f  d o i c h e s t r e » .  
Н а з в а н н ы й  т р а к т а т ъ  е с ть  л у ч ш е е  с о ч и н е н іе  п о  э т о й  о т р а с л и  м у з ы к и . 
В ъ  о т н о ш е н іи  и н с т р у м е н т о в к и  Б е р л іо з ъ  н е  б ы л ъ  л и ш ь  т е о р е т и к о м ъ . 
о н ъ  н а  п р а к т и к ѣ , и м е н н о  в ъ  с в о и х ъ  о р к е с т р о в ы х ъ  п р о и в в е д е ш я х ъ , 
о ч е н ь  п о д в и н у л ъ  э т у  с т о р о н у  и с к у с с т в а  и  о б о г а т и л ъ  о р к е с т р ъ , м н о 
ги м и  н о в ы м и  э ф ф е к т а м и . В ы с о к о е  д о с т о и н с т в о  и н с т р у м е н т о в к и  в ь  
о р к е с т р о в ы х ъ  п р о и з в е д е н ія х ъ  Б е р л іо з а  п о л ь з у е т с я  всео б щ и м  ь  п р и -

зн а ш е м ъ ^ н ц ъ  ( 1 8 1 1 _ 1 8 8 6 г .) ,  г е н іа л ь н ѣ й ш ій  п іа н и с т ъ , д о -
в е д ш ій  в и р т у о з н о с т ь  н а  ф о р т е п іа н о  до  в ы с ш а г о  р а з в и т .  С н а ч а л а  
о н ъ  и с о ч и н я л ъ  п р е и м у щ е с т в е н н о  д л я  ф о р т е п іа н о . И з ь  п ь е с ъ  Л и с т а  
д л я  э т о г о  и н с т р у м е н т а  о с о б е н н о  з а м е ч а т е л ь н ы  р а з н ы я  т р а н с к р и п ц п  , 
ф а н т а з іи  0 ,  в е н г е р с к ія  р а п с о д іи  и к о н ц е р т ы . Д л я  о р к е с т р а  Л и с т ъ

^ ь я о н е н і*

■ В Р Я В И
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н а п и с а л ъ  ц ѣ л ы й  р я д ъ  « О и м ф о н и ч е с к и х ъ  н о э м ъ » , в ъ  к о т о р ы х ъ  э то т ъ  
к о м и о з и т о р ъ  п ы т а е т с я  о д н о ю  и н с т р у м е н т а л ь н о ю  м у з ы к о ю  в ы р а ж а т ь  
п о э т и ч е с к у ю  и д е ю  д а н н а г о  л и т е р а т у р н а г о  и л и  д р у г о г о  к а к о г о  н и б у д ь  
х у д о ж е с т в е н н а г о  п р о и з в е д е н ія  (и а п р и м ѣ р ъ , к а р т и н ы ) .  К р о м ѣ  т о г о . 
Л и с т ъ  н а п и с а л ъ  н ѣ с к о л ь к о  р о м а н с о в ъ . о р а т о р ік г  « С в я т а я  Е л и з а в е т а » ,  
н ѣ с к о л ь к о  м е с с ъ  и  п р .

О д н а  и з ъ  г л а в н ѣ й ш и х ъ  з а с л у г ъ  Л и с т а  с о с т о и т ъ  в ъ  е г о  у м ѣ н ь и  
з а м ѣ ч а т ь  и  ц ѣ н и т ь  т а л а н т ы , п о м о г а т ь  и м ъ  р а з в и в а т ь с я  и  д о с т и г а т ь  
с п р а в е д л и в о й  о б щ е с т в е н н о й  о ц ѣ н к и . В ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н іи  Л и с т ъ  
п о х о д и т ъ  н а  Б е р л іо з а ,  к о т о р ы й , н е  б у д у ч и  п о н я т ъ  с а м ъ , у м ѣ л ъ  
п о н и м а т ь  д р у г и х ъ . Л и с т ъ  р а з г а д а л ъ  д а р о в а н ія  Р и х а р д а  В а г н е р а  и 
п р о с т е р ъ  е м у  р у к у  п о м о щ и  в ъ  о д и н ъ  и з ъ  с а м ы х ъ  к р и т н ч е с к и х ъ  
м о м е н т о в ъ  ж и з н и  п о с л ѣ д н я г о . П о д о б н о  т о м у , к а к ъ  Б е р л іо з ъ  в о с х и 
щ а л с я  м у з ы к а л ь н ы м и  п р о и з в е д е н ія м и  Г л и н к и . Л и с т ъ  п р п в ѣ т с т в о в а л ъ  
р а с ц в ѣ т ъ  р у с с к о й  м у з ы к и  в ъ  л и ц ѣ  с о в р е м е н н ы х ъ  р у с с к и х ъ  к о м п о -  
з н т о р о п ъ .

п я т н а д ц а т о  м ъ  в ѣ к ѣ  „ D a n s e  M a c a b r e “  и л и  „ D a n s e  d e  M a c a b r e “ . Э т о  п о с л ѣ д н е .ѳ  
н а з в а н і ѳ  м о ж е т ъ  б ы т ь  п р и н я т о  з а  п р о с т о е  п с к а ж е н і е  и м е н и  М а к а р а  ( М а -  
с а і г е ) .  ( „ А  h i s t o r y  o f  c a r i c a t u r e  a n d  g r o t e s q u e  i n  L i t e r a t u r e  a n d  A r t “ . B y  
T h o m a s  W r i g h t .  L o n d o n .  1 8 6 6 . C h a p t e r  X I I I ,  2 1 4 ) . Д р у г о е  о б ъ я с н е н і е  D a n s e  
M a c a b r e  п р о и з в о д и т с я  о т ъ  „ C h o r e a  M a c h a b o e r u m “ . П л я с к а  М а к а в е е в ъ .  р о д ъ  
р е л и г і о з н о й  п а н т о м и м ы  с м е р т и ,  к о т о р у ю  и с п о л н я л и  в ъ  ц е р к в а х ъ  в ъ  X V  с т о -  
л ѣ т і и .  П а н т о м и м а  э т а  п о л у ч и л а  с в о е  н а з в а н і е  в с л ѣ д с т в і е  т о г о ,  ч т о  в ъ  о б р я д ъ  
з а у п о к о й н о й  м е с с ы  в х о д и т ъ  ч т е н і е  X I I  г л а в ы  I I  к н и г п  М а к а в е е в ъ ,  г д ѣ  
г о в о р и т с я ,  ч т о  н а р о д ъ  с т а л ъ  м о л и т ь с я  о  т о м ъ ,  ч т о б ы  Г о с п о д ь  п р о с т і г л ъ  
п р е г р ѣ ш е н і я  у б и т ы м ъ ;  п о т о м у  ч т о ,  е с л и  б ы  і у д ѳ и  н е  н а д ѣ я л и с ь  н а  в о с к р е 
с е н ь е  м е р т в ы х ъ ,  т о  б ы л о  б ы  и з л и ш н и м ъ  и  б е з п о л ѳ з і і ы м ъ  м о л и т ь с я  о  н и х ъ .  
И з ъ  э т о г о  м ѣ с т а  в и д н о ,  ч т о  е с л и  п р о с л ѣ д и т ь  н а з в а н і е  D a n s e  M a c a b r e  д о  
е г о  н а ч а л а ,  т о  о н о — н и ч т о  и н о е ,  к а к ъ  „ П л я с к а  С м е р т и “ . ( Э д . Б .  Т а й л о р ъ .  
П е р в о б ы т н а я  К у л ь т у р а .  І І е р .  К о р о б ч е в с к а г о .  С п б .  1 8 7 2 . Т о м ъ  I ,  с т р .  3 6 6 ) .

G a s t o n  P a r i s  с к л о и ѳ н ъ  п р о и з в о д и т ь  с л о в о  M a c a b r e  о т ъ  M a c a b r é ,  х у д о ж -  
н и к а ,  м о ж е т ъ  б ы т ь ,  в п е р в ы е  и з о б р а з и в ш а г о  п л я с к у  с м е р т и .  ( С м . R o m a n i a .  
" R e c u e i l  t r i m e s t r i e l ,  c o n s a c r é  à  l ’é t u a e  d e s  l a n g u e s  e t  d e s  l i t e r a t u r e s  r o m a n e s  
p u b l i é  p a r  P a u l  M e y e r  e t  G - a s to n  P a r i s .  P a r i s .  1 8 9 6 . T o m e  X X I Y .  p .  1 2 9 — 1 3 ü . 
C p .  i b i d . ,  p .  6 8 8 ) . Р а з н ы я  о б ъ я с н ѳ н і я  с л о в а  „ M a c a b r e “  с м .  y  P .  G e n e r .  L a  
M x jr t  e t  l e  D i a b l e .  P a r i s .  1 8 8 0 . C h a p .  I X .

о т д і л ъ  r.

М У З Ы К А  С Л А В Я Н С К И Х Ъ  Н А Р О Д О В Ъ .

Г Л А В А  X L V II I .

М у з ы к а  ю ж н ы х ъ  и  з а п а д н ы х ъ  е л а в я н е к и х ъ  
н а р о д н о с т е й  1)•

Н е о с п о р и м ы й  ф а к т ъ  м у з ы к а л ь н ы х ъ  с п о с о б н о с т е й  с л а в я н с к а г о  
п л е м е н и  в с е г о  л у ч ш е  з а с в и д ѣ т е л ь с т в о в а н ъ  п ѣ с н я м и , с о зд а н н ы м и  н а -  
р о д н ы м ъ  г е н іе м ъ  р а з н ы х ъ  с л а в я н с к и х ъ  н а ц іо н а л ь н о с т ѳ й . С м о т р я  п о  
п о л и т и ч е с к о й  с у д ь б ѣ  с л а в я н с к и х ъ  н а р о д о в ъ , м у з ы к а  и х ъ  и л и  з а д е р 
ж а н а  н а  п р и м и т и в н о й  с т ё п е н и  с в о е г о  р а з в и т ія ,  и л и  ж е  п о д ч и н и л а с ь  
в л ія н ію  н а р о д о в ъ , о п е р е д и в ш и х ъ  с л а в я н ъ  в ъ  к у л ь т у р н о м ъ  о т н о -  
ш е н іи .  Т о л ь к о  в ъ  н е д а в н ія  в р е м е н а  н ѣ к о т о р ы я  с л а в я н с к ія  н а р о д 
н о с т и  н а ч и н а ю т ъ  о с в о б о л с д а т ь с я  о т ъ  и н о з е м н а г о  в л ія н ія  и  п р іо б щ а т ь  
к ъ  к о с м о п о л и т и ч е с к о м у  п о т о к у  м у з ы к а л ь н а г о  п р о г р е с с а  п р о д у к т ы  
с в о е г о  н а ц іо н а л ь н а г о  т в о р ч е с т в а .

В с е г о  м е н ѣ е  р а з в и т ы  в ъ  м у з ы к а л ь н о м ъ  о т н о ш е н іи  т ѣ  с л а в я н -  
с к ія  п л е м е н а , к о т о р ы я  и с п ы т а л и  в ѣ к о в о й  г н е т ъ  т у р е ц к а г о  в л а д ы 
ч е с т в а .  Н е б л а г о п р ія т н ы я . п о л и т и ч е с к ія  о б с т о я т е л ь с т в а  в о с п р е п я т 
с т в о в а л и  р а з в и т ь с я  м у з ы к а л ь н ы м ъ  с п о с о б н о с т я м ъ  с л а в я н ъ  в ъ  Б о л -  
г а р іи ,  С е р б іи . Г е р д е г о в и н ѣ  и  н а  Ч е р н о й  Г о р ѣ . М у з ы к а л ь н ы й  г е н ій  
э т и х ъ  н а р о д н о с т е й  с о з д а в а л ъ , п о д ъ  в л ія н іе м ъ  п е р е л ш т ы х ъ  в п е ч а т -  
л ѣ н ій , х у д о ж е с т в е н н о -м у з ы к а л ь н о е  в ы р а ж е н іе  г р у с т и ,  н а в ѣ я н н о й  
в с ѣ м и  у ж а с а м и  в а р в а р с к а г о  г н е т а ,— в ы р а ж ш іе  в о и н с к а г о  г е р о и ч ѳ -  
с к а г о  п о д в и г а , р а д о с т н о й  н а д е ж д ы  н а  и з б а в л е н іе  о т ъ  в ѣ к о в о г о  
ИГг ц _ Но э т и  п р о б л е с к и  т в о р ч е с к о й  с и л ы , к а к ъ  м г н о в е н н о  в с п ы х и -

1) А .  В ѳ с е л о в с к і й .  М у з ы к а  у  с л а в я н ъ .  Р у с с к і й  В ѣ с т н и к ъ .  1 8 6 6  г .  А п р ѣ л ь .
І ю л ь .
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в а л и , т а к ъ  т о т ч а с ъ  и  п о т у х а л и , н е  н а х о д я  б л а г о п р ія т н ы х ъ  о б с т о я 
т е л ь с т в у  м о г у щ и х ъ  п о д д е р ж а т ь  п л а м я  м у з ы к а л ь н а г о  в д о х н о в е н ія . 
М у з ы к а л ь н ы я  с п о с о б н о с т и  у п о м я н у т ы х ъ  н а р о д н о с т е й , п р о я в л я я с ь  
в ъ  м о м е н т а л ь н о м ъ  т в о р ч е с т в ѣ  п ѣ с е н ъ , в ы р а ж а ю щ и х ъ  п е р е ж и т о е  и  
и с п о л н я е м ы х ъ  п о д ъ  а к к о м п а н и м е н т ъ  с т р у н н а г о  и н с т р у м е н т а , п о х о -  
ж а г о  н а  с к р и п к у  и  н а з ы в а е м а г о  « гу с л е й »  ' ) ,  н е  в ы ш л и  е щ е  и з ъ  
с в о е г о  п р и м и т и в н а г о  с о с т о я н ія , з а  о т с у т с т в іе м ъ  с р е д с т в ъ  д л я  с и с т е -  
м а т и ч е с к а г о  р а з в и т ія .

Ж и т е л и  К р о а ц іи , И л л и р іи  и  Д а л м а ц іи  в п о л н ѣ  п о д ч и н и л и с ь  
н ѣ м е ц к о м у  и и т а л ь я н с к о м у  в л ія н ія м ъ . С т р е м л е н іѳ  к ъ  о т с т а и в а н ію  
с в о е й  н а щ о н а л ь н о й  м у з ы к и  п р и в е л о  к ъ  у с т р о й с т в у  н ѣ с к о л ы ш х ъ  
м у ж с к и х ъ  п ѣ в ч е с к и х ъ  о б щ е с т в ъ . И з ъ  н и х ъ  н а и б о л ѣ ѳ  з а м ѣ ч а т е л ь -  
н о е , с л у ж а щ е е  ц е н т р о м ъ  м у з ы к а л ь н о й  л ш з н и  у п о м я н у т ы х ъ  н а р о 
д о в ъ , е с т ь  з а г р е б с к о е  о б щ е с т в о  « K o lo »  2). В ъ  Л у ж и ц ѣ , о к р у ж е н н о й  
г ѳ р м а н с к и м ъ  н а с е л е н іе м ъ , с т р е м л е н іе  к ъ  н а ц іо н а л ь н о й  м у з ы к ѣ  за м ѣ - 
ч а е т с я  в ъ  д ѣ я т е л ь н о с т и  н ѣ к о т о р ы х ъ  о р г а н и с т о в ъ  и  х о р о в ы х ъ  р е г е н -  
т о в ъ  3 ).

М ѣ с т а м и  п о я в л я ю т с я  п о п ы т к и  с о б и р а т ь  м у з ы к а л ь н ы я  с о к р о 
в и щ а  у п о м я н у т ы х ъ  н а р о д о в ъ  и  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  п р е д о х р а н я т ь  и х ъ  
о т ъ  з а б в е н ія .  Т а к ъ , н а п р и м ѣ р ъ , К о р н е л ій  С т а н к о в и ч ъ  ( 1 8 3 1  —
1 8 6 5  г . ) ,  п о л у ч и в ш ій  м у з ы к а л ь н о е  о б р а з о в а н іе  в ъ  В ѣ н ѣ , с о б р а л ъ  
м ѳ л о д іи  п р а в о с л а в н а г о  с е р б с к а г о  б о г о с л у ж е н ія  и  д р е в н и х ъ  н а р о д 
н ы х ъ  п ѣ с е н ъ . О н ъ  ж е  у ч р е д и л ъ  п е р в о е  м у з ы к а л ь н о е  о б щ е с т в о  в ъ  
Б ѣ л г р а д ѣ  4).

В ъ  з а п а д н о м ъ  с л а в я н с т в ѣ  в е с ь м а  п о п у л я р е н ъ  г и м н ъ  Іе н к о :  
« N a p r e j»  (В п е р е д ъ ) . У п о м я н у т ы й  г и м н ъ  п р о н и к н у т ь  н а ц іо н а л ь н ы м ъ  
х а р а к т е р о м ъ  и  в е с ь м а  э н ѳ р г и ч н ы м ъ , ж и в ы м ъ  н а с т р о е н іе м ъ . « Э т а  н е 
б о л ь ш а я  н е з а т ѣ й л и в а я  в е щ и ц а  з а п е ч а т л ѣ н а  с в о е о б р а з н ы м ъ  х а р а к т е 
р о м ъ  н а р о д н о й  п ѣ с н и  (о т к у д а , б ы ть  м о ж е т ъ , и  п р о и с х о д и т ь )  и  н е 
о б ы к н о в е н н о  в ы з ы в а ю щ и м ъ  с в о й с т в о м ъ  б о й к и х ъ  з а д о р н ы х ъ  з в у 
к о в ъ » . (А . В е с е л о в с к ій . М у з ы к а  с л а в я н ъ . Р у с с к ій  В ѣ с т н и к ъ .1 8 6 6  г . 
А п р ѣ л ь . С т р . 4 1 3 ) .

М еледу за п а д н ы м ъ  с л а в я н с т в о м ъ  сам ого  м у з ы к а л ь н о ю  н а ц іе ю  
я в л я е т с я  ч е ш с к а я . Н ѣ к о т о р ы я  п ѣ с н и  ч ѳ х о в ъ  н о с я т ъ  н а  с е б ѣ  х а р а к 
т е р ъ  г л у б о к о й  д р е в н о с т и  и  с л у ж а т ъ  о б р а з ц а м и  я з ы ч е с к о й  м у з ы к и  
с л а в я н ъ  б) .  ІІѢ с н и  и с п о л н я ю т с я  п о д ъ  з в у к и  в о л ы н к и  ( « d u d a » ) ,

i )  A .  В е с е и о в с к і й .  М у з ы к а  у  с л а в я н ъ .  Р у с с к і й  В ѣ е т н и к ъ .  1866 . А п р ѣ л ь , 
с т р .  411 .

Т а м ъ  л ее , с т р .  412 .
3)  Т а м ъ  лее, с т р .  4 1 3 . '
4) Т а м ъ  л ее, с т р .  4 1 2 —4 13 .
6)  Т а м ъ  л ее, с т р .  422 .
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с к р и п к и  и  и н о г д а  ц и м б а л о в ъ  1). П о с л ѣ  в о д в о р е н ія  х р и с т іа н с т в а , 
г р и г о р іа н с к о е  п ѣ н іе  с и л ь н о  п о в л ія л о  н а  в о с п р іи м ч и в ы я  м у з ы к а л ь 
н ы я  с п о с о б н о с т и  ч е х о в ъ . И з ъ  н а р о д н ы х ъ  п р о и з в е д е н ій , с о з д а н н ы х ъ  
в ъ  х а р а к т е р ѣ  г р и г о р іа н с к а г о  п ѣ н ія ,  о с о б е н н о  за м ѣ ч а т е л ь н ы : г и м н ы  
с в . В о й т е х а , с в . В а ц л а в а  и  д р . О  г и м н ѣ  с в . В о й т е х а  (А д а л ь 
б е р т а )  2) А м б р о с ъ  г о в о р и т ъ , ч т о  э т а  п ѣ с н я , « м о ж е т ъ  б ы ть , п р е д 
с т а в л я е т ъ  д р е в н ѣ й ш іи  п а м я т н и к ъ  п о д о б н ы х ъ  н а р о д н ы х ъ  с ѳ к в е н ц ій  \) 
и  в о з н и к л а  в о  в р е м е н а  с л а в я н с к и х ъ  а п о с т о л о в ъ :  К и р и л л а  и  М е -  
ѳ о д ія . Д о с т о в ѣ р н о , ч т о  э т а  п ѣ с н я  в ъ  ф о р м ѣ , п р и д а н н о й  , е й  А д а л ь -  
б е р т о м ъ , б ы л а  о д о б р е н а  п а п о ю  Іо а н н о м ъ  X V  в ъ  9 9 2  г . С ъ  1 0 3 9  г . 
н а р о д ъ  п ѣ л ъ  э т у  п ѣ с н ю  н а  м о г и л ѣ  А д а л ь б е р т а  у  П р а ж с к а г о  с о б о р а  
во  в р е м я  б ѳ зд о ж д ія . О н а  лее б ы л а  б о е в о й  п ѣ с н ы о  ч е х о в ъ  п е р е д ъ  
с р а ж е н іе м ъ  п р и  Е р о й с е н б р у н ѣ  (K r o is s e n b r u n n )  1 3  ію л я  1 2 6 0  г . ,  в ъ  
к о т о р о м ъ  О т а к а р ъ  I I  р а з б и л ъ  Б е л а  I V ,  в е н г е р с к а г о  к о р о л я .  Н а 
ч и н а я  с ъ  X I Y  в ., о н а  п ѣ л а с ь  в о  в р е м я  п р о ц е с с ій , п е р е д ъ  п р о п о -  
в ѣ д ь ю ; с ъ  1 6 5 4  г .  в ъ  к о н ц ѣ  о б ѣ д н и , и  до  с и х ъ  п о р ъ  с л ы ш и т с я  в ъ  
Ч е х іи  в о  м н о г и х ъ  с л у ч а я х ъ »  4). К а к ъ  в ъ  э т о м ъ  г и м н ѣ , т а к ъ  и  в ъ  
г и м н ѣ  с в . В а ц л а в а ,  в о зн и к н у в ш ѳ м ъ , в ѣ р о я т н о , в ъ  X I  и л и  X I I  в ѣ к ѣ , и 
в ъ  ц ѣ л о м ъ  р я д ѣ  ц е р к о в н ы х ъ  п ѣ с е н ъ , о т н о с я щ и х с я  к ъ  э п о х ѣ  меледу 
X I I I  и  X V  в ѣ к а м и , в и д н о  в л ія н іе  г р и г о р іа н с к а г о  п ѣ н ія , в ы р а з и в 
ш е е с я  в ъ  с т р о г о м ъ  д іа т о н и зм ѣ  и  о т с у т с т в іи  ш и р о к и х ъ  м е л о д и ч ѳ -
с к и х ъ  с к а ч к о в ъ  5). _

В ъ  X I V  в . в ъ  Ч е х іи  в о д в о р и л о с ь  в л ія н іе  ф р а н ц у з с к о й  м у з ы к и , 
б л а г о д а р я  Г ю л ь о м у  М а ш о , к о т о р ы й  в ъ  к а ч е с т в ѣ  с е к р е т а р я  Іо а н н а  
Л ю к с ѳ м б у р г с к а г о  в ъ  1 3 1 6  г . п р іѣ х а л ъ  в ъ  П р а г у .  К ъ  э т о м у  лее в р е 
м е н и  о т н о с и т с я  д ѣ я т е л ь н о с т ь  т е о р е т и к а  Іѳ р о н и м а  М о р а в с к а г о . М а ш о  
и  І е р о н и м ъ  п о з н а к о м и л и  ч е х о в ъ  с ъ  п е р в ы м и  о б р а з ч и к а м и  м н о г о г о 
л о с н о й  м у з ы к и  в ъ  ф о р м ѣ  д и с к а н т а . Д а л ь н ѣ й ш е е  р а з в и т іе  м н о г о г о 
л о с н о й  м у з ы к и  б ы л о  з а д е р ж а н о  г у с с и т с к и м и  в о й н а м и , о т р а з и в ш и 
м и с я  в ъ  м у з ы к ѣ  а с к е т и ч е с к и -у г р ю м ы м и  г и м н а м и , ч а с т ію  п р и п и с ы 
в а е м ы м и  с а м о м у  Г у с с у , и  ф а н а т и ч е с к и  - д и к и м и  в о и н с т в е н н ы м и  
п ѣ с н я м и , с л а г а в ш и м и с я  в ъ  с т а н ѣ  о д н о г л а з а г о  Ж и ж к и  6).

В ъ  X V  в . в ъ  Ч е х іи  п о я в л я е т с я  к о н т р а п у н к т и ч е с к о е  и с к у с с т в о  
н и д е р л а н д ц е в ъ . П о с л ѣ  п о г р о м а  п р и  Б ѣ л о й  г о р ѣ  (в ъ  1 6 2 0  г . )  Ч ѳ х ія

i )  Д .  В е с е л о в с к і й .  М у з ы к а  с л а в я н ъ .  Р у с с к і й  В ѣ с т н и к ъ .  1 8 6 6 . А п р ѣ л ь ,

с т р .  ^ о | 'г р а м ъ  жѲ) 4 2 3 . Э т о  п р о и з в е д е т е  п о м ѣ щ е н о  в ъ  м о е й  К р а т к о й  
и с т о р и ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  х р е с т о м а т і и .  2  и з д .  С п б .  1 9 0 0 , с т р .  1 88 . О  н е м ъ  
с м .  т а м ъ  ж е ,  с т р .  3 7 .

3) О  с е к в е н ц і я х ъ  с м . г л а в у  I X ,  с т р .  b b .
•f) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .  1 8 6 4 . B d .  1 1 . b .  Ш .
5)  A . В е с е п о в с к і й .  М у з ы к а  с л а в я н ъ .  Р у с с к і й  В ѣ с т н и к ъ .  l ö b o .  А п р ѣ л ь

с т р .  42 .
о) Т а м ъ  л ее, с т р .  4 2 4 .
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у т р а т и л а  с в о ю  п о л и т и ч е с к у ю  н е з а в и с и м о с т ь /й  п о д ч и н и л а с ь  н е м е ц 
к о м у  в л ія н ію . Н о  т а к ъ  к а к ъ  н ѣ м ц ы  в ъ  свО ю  о ч е р е д ь  д о л г о  н а х о 
д и л и с ь  п о д ъ  в л ія н іе м ъ  и т а л ь я н с к о й  м у зьга и , т о  о н а  в о д в о р и л а с ь  и  
в ъ  Ч е х іи .  В ъ  П р а г ѣ .  б л а г о д а р я  м е ц е н а т с т в у  ч л е н о в ъ  а р и с т о к р а т и -  
ч е с к и х ъ  ф а м и л ій , в о з н и к л а  и т а л ь я н с к а я  о п е р н а я  с ц е н а  ‘) .  Ч е ш с к іе  
м у з ы к а н т ы  с т а л и  ѣ зд и т ь  в ъ  И т а л і іо  д л я  с в о е г о  м у з ы к а л ь н а г о  о б р а -  
з о в а н ія  и  п и с а т ь  о п е р ы  в ъ  .-й та л ь я н с к о м ъ  с т и л ѣ . И з ъ  ч е ш с к и х ъ  
к о м п о з и т о р о в ъ , о п е р ы  кознЗры хъ с ъ  у с п ѣ х о м ъ  и с п о л н я л и с ь  в ъ  
И т а л іи ,  з а м ѣ ч а т е л ь н ы : М и с л и в е ч е к ъ  и  Ж и р о в е ц ъ . М и с л и в е ч е к ъ  
( 1 7 3 7 — 1 7 8 1  г .)  у ч и л с я  в ъ  П р а г ѣ  т е о р іи  м у з ы к и , и г р ѣ  н а  о р г а н ѣ  
и  с к р и п к ѣ . Ч у в с т в у я  с к л о н н о с т ь  к ъ  о п е р н о й  д е я т е л ь н о с т и , о н ъ  
о т п р а в и л с я  в ъ  УЪьЪ  г .  в ъ  В е н е ц ію . О н ъ  н а п и с а л ъ  в ъ  И т а л іи  д о  
т р и д ц а т и  о п е р ъ / к о т о р ы я  д о с т а в и л и  е м у  г р о м к у ю  и з в ѣ с т н о с т ь . П ѣ  
в и ц а  Г а б р іэ л Л и  у т в е р ж д а л а , ч т о  н и к т о  л у ч ш е  М и с л и в е ч к а  н е  у м ѣ е т ъ  
п и с а т ь  д л *  е я  г о л о с а .  Ж и р о в е ц ъ  ( 1 7 6 3 — 1 8 5 0  г .)  у ч и л с я  т е о р іи  
м у з ы к и  ійъ Н е а п о л ѣ . О н ъ  н а п и с а л ъ  г р о м а д н о е  к о л и ч е с т в о  п р о и з в е -  
д е н ш / 'п р о б у я  с в о и  с и л ы  в о  в с ѣ х ъ  р о д а х ъ  м у з ы к и . О н ъ  п о л ь з о в а л с я  
б о л й п и м ъ  у с п ѣ х о м ъ , п о к а  н е  н а с т у п и л а  н о в а я  э п о х а  в ъ  л и ц ѣ  Б е т 
х о в е н а ,  Ш у б е р т а  и  В е б е р а .

Б л а г о д а р я  м е ц е н а т с т в у  а р и с т о к р а т и ч е с к и х ъ  ф а м и л ій , в ъ  П р а г у  
п р іѣ з ж а л и  л у ч ш іе  к о м п о з и т о р ы  с т а в и т ь  с в о и  о п е р ы . И з я щ н ы й  в к у с ъ  
п р а л с с к о й  п у б л и к и  в п е р в ы е  о ц ѣ н и л ъ  « Д о н ъ -Ж у а н а »  М о ц а р т а , н а -  
п и с а в ш а г о  э т у  о п е р у  с п е ц іа л ь н о  д л я  п р а л сс к о й  с ц е н ы . А р и с т о к р а т ы  
з а в о д и л и  в ъ  с в о и х ъ  д о м а х ъ  и  п о м ѣ с т ь я х ъ  к а п е л л ы . П о к р о в и т е л ь с т в о  
з н а т и  п р и н е с л о  с в о и  о б ы ч н ы е  р е з у л ь т а т ы : с т у ш ѳ в а н іе  л и ч н о с т и  
н у л с д а ю щ и х с я  м у з ы к а н т о в ъ , г о т о в ы х ъ , в ъ  у г о д у  с в о и м ъ  п о к р о в и т е -  
л я м ъ , н а  в с я к ія  с д ѣ л к и  с ъ  с о б с т в е н н ы м и  х у д о л с е с т в е н н ы м и  у б ѣ ж -  
д е н ія м и  2) . М е ц е н а т с т в о  н е  м о г л о  с п а с т и  г и б н у в ш у ю  п о д ъ  и н о з е м 
н ы м  ъ  г н ѳ т о м ъ  ч е ш с к у ю  н а ц іо н а л ь н у ю  м у з ы к у . Е е  с п а с л о  т о  о б с т о я 
т е л ь с т в о , ч т о  п р и  к алсдой  п р и х о д с к о й  ш к о л ѣ  у с т р а и в а л о с ь  о б щ е 
с т в о  « л и т е р а т о в ъ »  3), а  в ъ  к о н ц ѣ  X V I I I  в ѣ к а  м у з ы к а  б ы л а  вв е д е н а ,, 
к а к ъ  о б я з а т е л ь н ы й  п р е д м е т ъ , в ъ  н а р о д н ы х ъ  ш к о л а х ъ  Ч е х і и 4). Т а к ія  
н а р о д н о -м у з ы к а л ь н ы я  у ч р е л с д е н ія  с п о с о б с т в о в а л и  п р о н и к н о в е н н о  
н а ц іо н а л ь н ы х ъ  э л е м е н т о в ъ  в ъ  п р о и з в е д е н ія  ч е ш с к и х ъ  к о м п о з и т о 
р о в ъ . Т а к ъ , н а п р и м ѣ р ъ , н а р о д н ы я  п ѣ с н и  и н о г д а  с л ы ш а т с я  в ъ  п р о -  
и з в е д е н ія х ъ  Б р и к с и ,  о д н о го  и з ъ  л у ч ш и х ъ  ч е ш с к и х ъ  к о м п о з и т о 
р о в ъ  5) .  Б р и к с и  ( 1 7 3 2  —  1 7 7 1  г . )  в ъ  с в о ю  к о р о т к у ю  леи зн ь  н а п и -

*) A . В е с е л о в о к і і і .  М у з ы к а  с л а в я н ъ .  Р у с с к і й  В ѣ с т н и к ъ .  1 8 ^ 6 . А п р ѣ л ь ,  
с т р .  4 2 7 .

2) Т а м ъ  исѳ, с т р .  4 2 8 — 4 29 .
3)  Т а м ъ  ж е ,  с т р .  4 2 6 .

Т а м ъ  ж е ,  с т р .  4 2 6 .
5) Т а м ъ  ж е ,  с т р .  4 2 6 .

—  3 2 5  —

с а л ъ  г р о м а д н о е  к о л и ч е с т в о  п р о и з в ѳ д е н ій , и з ъ  к о т о р ы х ъ  о с о б е н н о  
з а м ѣ ч а т е л ь н ы  е г о  м е с с ы . Д у х о в н а я  м у з ы к а  Б р и к с и  п р о н и к н у т а  н а -  
б о ж н ы м ъ  н а с т р о е н іе м ъ , о т л и ч а е т с я  п р е к р а с н о ю  м у з ы к а л ь н о ю  д е к л а -  
м а ц іе ю  и м ѣ с т а м и  д о с т и г а е т ъ  и с т и н н а г о  д р а м а т и ч е с к а г о  п а ѳ о с а .  
И з ъ  п р о ч и х ъ  д о с т о и н с т в ъ  п р о и з в е д е н ій  Б р и к с и  з а м ѣ ч а т е л ь н ы : а )  г о -  
л о с о в е д е н іе  д о  т а к о й  с т е п е н и  и с к у с н о е , ч т о  іш к д ы й  г о л о с ъ  е г о  
м н о г о г о л о с н ы х ъ  с о ч и н ѳ н ій  м ол сетъ  п о  с в о е м у  и н т е р е с у  и м ѣ т ь  з н а -  
ч е н іе  г л а в н а г о ,  Ь ) и з я щ н о е  р а с ч л е н е н іе  н а  п ер іо д ьт , с )  м о д у л я ц ія  
п р о с т а я ,  е с т е с т в е н н а я  и  в м ѣ с т ѣ  с ъ  т ѣ м ъ  о р и г и н а л ь н а я  и , н а к о н е ц ъ , 
d )  к о н т р а п у н к т и ч е с к а я  т е х н и к а ,  н и гд ѣ  н е  п р е в р а щ а ю щ а я с я  в ъ  ц ѣ л ь , 
н о  д а ю щ а я  к о м п о з и т о р у  п о л н о е  г о с п о д с т в о  н а д ъ  з в у к о в ы м ъ  м а т е -  
р іа л о м ъ . К р о м ѣ  Б р и к с и , м еледу ч е ш с к и м и  к о м п о з и т о р а м ^  д у х о в н о й  
м у з ы к и  з а м ѣ ч а т е л е н ъ  З е г е р ъ  ( 1 7 1 6 — 1 7 8 2  г . ) ,  в ы д а ю щ ій с я  о р г а 
н и с т ъ  и  к о н т р а п у н к т и с т ъ , о б р а з о в а в ш ій  м н о г и х ъ  п р е к р а с н ы х ъ  к о м 
п о з и т о р о в ъ  J) .  К ъ  • ч и с л у  е г о  у ч е н и к о в ъ  п р и н а д л е л с а л ъ  Іо а н н ъ  
А н т о н ъ  К о л с е л у х ъ  ( 1 7 3 8 — 1 8 1 4  г .) ,  с о ч и н я в ш ій  м е с с ы , о р а т о р іи ,  а  
т ак л се  и  о п е р ы . Р о д с т в е н н и к ъ  и  у ч е н и к ъ  п р е д ы д у щ а г о , Л е о п о л ь д ъ  
К о л с е л у х ъ  о т л и ч а л с я  к а к ъ  в и р т у о з ъ  н а  ф о р т е п іа н о  и  с о ч и н я л ъ  д л я  
н а з в а н н а г о  и н с т р у м е н т а . М еледу  ч е х а м и  в ъ  п р о ш л о м ъ  с т о л ѣ т іи  и  
н а ч а л ѣ  н ы н ѣ ш н я г о  о б р а щ а ю т ъ  н а  с е б я  в н и м а н іе  с л ѣ д у ю щ іе  з а м ѣ -  
ч а т е л ь н ы ѳ  в и р т у о з ы : Д у с с е к ъ , Е л и н е к ъ  и  К а р л ъ  Ч е р н и  (1 7 9 1  —  
1 8 5 7  г . ) ,  з н а м е н и т ы й  п ѳ д а г о г ъ , н а п и с а в ш ій  м н о ж е с т в о  э т ю д о в ъ  и 
д р у г и х ъ  п р о и з в е д е н ы  д л я  ф о р т е п іа н о ,  о б р а з о в а в ш ій  м н о г и х ъ  п р е 
к р а с н ы х ъ  п іа н и с т о в ъ  и  и м ѣ в ш ій  в ъ  ч и с л ѣ  с в о и х ъ  у ч е н и к о в ъ  Ф р . 
Л и с т а  2 ).

И з ъ  в и р т у о з о в ъ  н а  д р у г и х ъ  и н с т р у м е н т а х ъ  за м ѣ ч а т ѳ л ь н ы : 
к л а р н ѳ т и с т ъ  Б э р ъ ,  в іо л о н ч е л и с т ъ  С м р ч е к ъ , с к р и п а ч и  б р а т ь я  Б е н д а  
и  д р . 3).

П о с л ѣ  н а п о л е о н о в с к и х ъ  в о й н ъ  н а ц іо н а л ь н о е  д в и л е е н іе  о б н а -  
р у л ш л о с ь  и  в ъ  Ч е х іи .  В ъ  м у з ы к а л ь н о м ъ  о т н о ш е н іи  о н о  п р о я в и л о с ь  
в ъ  с о б и р а н іи  ч е ш с к и х ъ  н а р о д н ы х ъ  п ѣ с е н ъ  и  в ъ  с т р е м л е н іи  у п о 
т р е б л я т ь  н а р о д н ы е  м о т и в ы  в ъ  ф о р м а х ъ  х у д о ж е с т в е н н о й  м у з ы к и . 
М а р т и н о в с к ій  г а р м о н и з и р о в а л ъ  н а р о д н ы я  ч е ш с к ія  п ѣ с н и , с о б р а н н ы й

’ )  H .  R i e m a n n .  M u s i k - L e x i k o n .  б  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 0 . S .  1 0 4 1 . ( A r t .  
S e g e r t ) .

2) K .  Ч е р н и ,  х о т я  и  б ы л ъ  у ч е н и к о м ъ  Б е т х о в е н а ,  н о ,  к а к ъ  к о м п о з и т о р ъ ,  
п р и н а д л е ж и т ъ  п л ѳ я д ѣ  с а л о н н ы х ъ  с о ч и н и т е л е й  б ѳ з с о д ѳ р ж а т е л ь н о й  м у з ы к и  
п е р в о й  п о л о в и н ы  X I X  в ѣ к а ,  н а п о л н е н н о й  п о ш л ы м и  п а с с а ж а м и ,  ч т о б ы  о б н а -  
р у я ш т ь  б ѣ г л о с т ь  п а л ь ц ѳ в ъ ,  К ъ  т а к и м ъ  к о м п о з и т о р а м ъ  п р и н а д л е я с а т ъ :  Р і е у ѳ і ,  
S t e i b e l t ,  W a n h a i ,  S t e r k e l ,  G e l i n e k ,  H u n t e n ,  H e r z ,  А н .  К о н с к і й  и  п р о ч .  
( H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k  s e i t  B e e t h o v e n .  B e r l i n  u n d  S t u t t g a r t .  1 9 0 1 . 
S .  3 1 1 - 3 1 3 .  .

3) A .  В ѳ с е л о в с к і й .  М у з ы к а  с л а в я н ъ .  Р у с с к і й  В ѣ с т н и к ъ .  1 8 6 6 . А п р ѣ л ь ,
с т р .  4 2 7 .



ч е ш с к и м ъ  п о э т о м ъ  Э р б е н о м ъ . В е й т ъ , к о м п о з и т о р ъ  к а м е р н о й  м у з ы к и , 
с о ч и н я л ъ  р о м а н с ы  в ъ  и а р о д н о м ъ  с т и л ѣ . В е й т ъ ,. І э л е н ь ,  В а ш а к ъ  и 
К р ж и к о в с к ій  п и с а л и  д л я  м у ж с к о г о  х о р а ,  с о о б щ а я  с в о и м ъ  п р о и з в е -  
д е н ія м ъ  н а ц іо н а л ь н ы й  к о л о р и т ъ  х) .

Н а ц іо н а л ь н ы й  э л е м е н т ъ  с т а л ъ  п р о н и к а т ь  и  в ъ  ч е ш с к у ю  о п е р у . 
Ф р а н ц ъ  Ш к р а у п ъ  2) ( 1 8 0 1 — 1 8 6 2  г .)  с т а л ъ  в в о д и т ь  в ъ  с в о и  ч е ш -  
с к ія  о п е р ы  м ѣ с т н ы й  к о л о р и т ъ  и  н а р о д н ы е  м о т и в ы . Л у ч ш ія  е г о  
о п е р ы : D r a t e n ik ,  С в а д ь б а  Л ю б у ш и  и  д р . О д и н ъ  и з ъ  н у м е р о в ъ  е г о  
к о м и ч е с к о й  о п е р ы : « F i ld lo v a c k a »  с д ѣ л а л с я  л ю б и м о й  н а ц іо н а л ь н о и  
п ѣ с н е й  в с е г о  ч е ш с к а г о  н а р о д а :  « K d e  d o m o v  m u j»  3) . Е щ е  с и л ь н ѣ е  
п р о я в л я е т с я  н а ц іо н а л ь н а я  т е н д е н ц ія  у  с о в р е м е н н а г о  к о м п о з и т о р а  
С к у ч е р с к а г о  ( S k u h e r s k y  1 8 3 0 — 1 8 9 2 )  4) в ъ  о с о б е н н о с т и  в ъ  е г о
и с т о р и ч е с к о й  о п е р ѣ  « В л а д и м ір ъ »  б)

З а  б у д у щ н о с т ь  ч е ш с к о й  м у з ы к и  р у ч а ю т с я  г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  
П р а ж с к а я  к о н с е р в а т о р ія ,  о т к р ы т а я  в ъ  1 8 1 1  г .  6) и  х о р о в ы я  о б щ е 
с т в а , и з ъ  к о т о р ы х ъ  с а м о е  з н а ч и т е л ь н о е  « H la h o l»  7) .  Э т и м ъ  х о р о -  
в ы м ъ  о б щ е с т в а м ъ  Ч е х ія  о б я з а н а  ш и р о к о й  м у з ы к а л ь н о й  п р о п а г а н д о й
в ъ  с р е д ѣ  п р о с т о г о  н а р о д а . .

Е с л и  ч е ш с к а я  н а р о д н о с т ь  в ъ  м у з ы к а л ь н о м ъ  о т н о ш е н іи  о с о б е н н о  
з а м ѣ ч а т е л ь н а  с в о и м и  п ѣ с н я м и , т о  п о л ь с к а я  п р е и м у щ е с т в е н н о  о т л и 
ч а е т с я  с в о и м и  т а н ц о в а л ь н ы м и  м о т и в а м и  8) .  П о л ь с к іе  т а н ц ы : м а з у р к а ,  
п о л о н е з ъ , к р а к о в я к ъ  о т л и ч а ю т с я  б о й к и м ъ  о р и г и н а л ь н ы м ъ  р и т м о м ъ  9}, 
К ъ  п о л ь с к и м ъ  н а р о д н ы м ъ  и н с т р у м е н т а м ъ  п р и н а д л е ж а т ъ :  в а р г а н ы , 
з а м р ы  и л и  з у р н ы  (р о д ъ  г о б о я ) ,  к о б з ы  и л и  р ы л и , л и т а в р ы  и 
с к р и п к и  ,0 ).

К о н т р а п у н к т и ч е с к а я  м н о г о г о л о с н а я  м у з ы к а  р а н о  п о я в и л а с ь  в ъ

1) А .  В ѳ с ѳ л о в с к і й .  М у з ы к а  с л а в я н ъ .  Р у с с к і й  В ѣ с т н и к ъ .  1 8 6 6 . А п р ѣ л ь ,

с т р .  К і ѳ т а і1 П і  G - e s c h ic h te  d e r  M u s i k  s e i t  B e e t h o v e n .  B e r l i n  u n d
S t u t t g a r t .  1 9 0 1 . S .  6 2 7 — 5 2 8 .

3) A .  В е с е л о в с к і й .  М у з ы к а  с л а в я н ъ .  Р у с с к і и  В ѣ с т н и к ъ .  1 8 b b . А п р ѣ л ь .

' т р ' 4 4 ) ' н .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k  s e i t  B e e t h o v e n .  B e r l i n  u n d  S t u t t -  

g a r t .  1 9 0 L  | ѳ^ о в с к Ш _ М у з ы к а  с л а в я н ъ .  Р у с с к і й  В ѣ с т н и к ъ .  1 8 6 6 . А п р ѣ л ь ,

с т р .  R i e m a n n >  M Us i k - L e x i k o n .  б  A u f l a g e .  L e i p z i g .  1 9 0 0 . S .  6 9 3 . ( A r t .
K o n s e r v a t o r i u m ) .  _ , ,

7) A .  В ѳ с е л о в с к і й .  М у з ы к а  с л а в я н ъ .  Р у с с ш и  В ѣ с т н и к ъ .  1 8 b b . А п р ѣ л ь ,
с т р .  4 4 3 . . о

8)  П о л ь к а  о б я з а н а  с в о и м ъ  п о я в л ѳ н і ѳ м ъ  и м п р о в и з а ц ш  п р о с т о й  ч е ш с к о й  
д ѣ в ѵ ш к и .  С л о в о  „ п о л ь к а “ п р о и с х о д и т ь  о т ъ  „ p o l “  ( п о л о в и н а :  т а н е ц ъ  о с н о -  
в а н ъ  н а  п о л у ш а г а х ъ ) .  P o l k a  t r e m b l a n t e  е с т ь  т о ж е  н а ц и о н а л ь н ы й  ч е ш с к ш  
т а н е ц ъ  „ t r a s a k “  ( б у к в а л ь н о — т р я с у ч к а ) .  (С м . А .  В е с е л о в с к ш .  М у з ы к а  с л а в я н ъ .  
Р у с с к і й  В ѣ с т н и к ъ .  1 8 6 6 . 'А п р ѣ л ь ,  с т р .  4 3 0 ) .

9) Т а м ъ  ж е ,  с т р .  4 1 4 .
10) Т а м ъ  ж е ,  с т р .  4 1 5 .
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І І о л ь ш ѣ . В ы ш е  б ы л о  з а м ѣ ч е н о , ч т о  и з в ѣ с т н ы й  г е р м а н с к ій  к о м п о з й -  
т о р ъ  Ф и н к ъ , ж и в ш ій  в ъ  п е р в о й  п о л о в и н ѣ  Х У  в ., п о л у ч и л ъ  с в о е  
м у з ы к а л ь н о е  о б р а з о в а н іе  в ъ  э т о й  с т р а н ѣ . М у з ы к а  х о р о в ъ  в ъ  т р а г и -  
к о м е д іи : « M ie s o p u s t  n a d n i  M ie s o p u s tn e » 1) ( X V I l B . )  с ч и т а е т с я  п е р в ы м ъ  
п а м я т н и к о м ъ  н а р о д н а г о  и с к у с с т в а  в ъ  П о л ь н г ѣ . Н о  э т о  п р о и з в е д е т е ,  
к а к ъ  и  п р е д ш е с т в у ю щ а я  е м у  т е а т р а л ь н ы я  п р о и з в е д е н ія  с ъ  м у з ы к о й , 
в ѣ р о я т н о , п р е д с т а в л я ю т ъ  р е з у л ь т а т ъ  в л ія н ія  ц е р к о в н о -к а т о л и ч е с к о й  
м у з ы к и  з а п а д а .

В л а д и с л а в ъ  I Y  ( 1 5 9 5 —  1 « 4 8  г .)  в ы п и с а л ъ  в ъ  В а р ш а в у  т р у п п у  
и т а л ь я н с к и х ъ  п ѣ в ц о в ъ 2). В л ія н іе  и т а л ь я н с к о е  с м ѣ н и л о с ь  ф р а н ц у з -  
с к и м ъ  (п р и  Я н ѣ - К а з и м і р ѣ ) 3). П р и  А в г у с т ѣ  I I I  ( 1 6 9 6 — 1 7 6 3  г . )  
п о я в л я е т с я  с н о в а  и т а л ь я н с к а я  т р у п п а  н а  п о л ь с к о й  с ц ѳ н ѣ 4). П е р в ы й  
о п ы т ъ  п о л ь с к о й  о п е р ы  с д ѣ л а н ъ  М а т в ѣ е м ъ  К а м е н с к и м ъ ( 1 7 3 4  1 8 2 1 ) ,  
к о т о р ы й  б ы л ъ  р о д о м ъ  с л о в а к ъ . Х о т я  е м у  п р и п и с ы в а е т с я  ч е с т ь  т в о р ц а  
п о л ь с к о й  о п е р ы , н о  о н ъ , н е  з н а я  о с н о в а т е л ь н о  п о л ь с к а г о  я з ы к а ,  п и 
с а л ъ  в ъ  и т а л ь я н с к о м ъ  с т и л ѣ  к о м и ч е с к ія  о п е р ы  н а  с ю ж е т ы  и з ъ  н а 
р о д н о й  ж и з н и  б) .  Н а ц іо н а л ь н ы й  п о л ь с к ій  м у з ы к а л ь н ы й  э л е м е н т ъ  в о 
д в о р я е т с я  в ъ  п о л ь с к о й  о п е р ѣ , б л а г о д а р я  ч е х у  С т е ф а н и  (в о  в т о р о й  
п о л о в и н ѣ  1 8 -г о  в ѣ к а ) .  Э т о т ъ  к о м п о з и т о р ъ  п о д с л у ш и в а л ъ  у  п о л ь с к а г о  
н а р о д а  е г о  м у з ы к у  и  п р и м ѣ н я л ъ  е е  к ъ  с в о и м ъ  о п е р а м ъ  6).

Б о л ь ш у ю  п о л ь з у  п о л ь с к о й  о п е р н о й  м у з ы к ѣ  п р и н е с ъ  І о с и ф ъ  Э л ь с -  
н е р ъ  ( 1 7 6 9 — 1 8 5 4  г . ) .  О н ъ  б ы л ъ  р о д о м ъ  н ѣ м е ц ъ  и  в н ѳ с ъ  в ъ  с в о и  
п о л ь с к ія  о п е р ы  п о д р а ж а н ія  н ѣ м е ц к и х ъ  о б р а з ц а м ъ . В ъ  с в о и х ъ  к о -  
м и ч е с к и х ъ  о п е р а х ъ  о н ъ  з а в и с ѣ л ъ  о т ъ  ф р а н ц у з с к и х ъ  к о м п о з и т о р о в ъ . 
Э л ь с н е р ъ  з а м ѣ ч а т е л ѳ н ъ  с в о е ю  п е д а г о г и ч е с к о ю  д ѣ я т е л ь я о с т ію . О н ъ  о б -  
р а з о в а л ъ  т а л а н т ъ  Ш о п е н а  и  о с н о в а л ъ  В а р ш а в с к у ю  к о н с е р в а т о р ію  в ъ  
1 8 2 1 г . , 7) ,  в ы п у с т и в ш у ю  м н о г и х ъ  п р е к р а с н ы х ъ  м у з ы к а н т о в ъ  8).

З а в и с и м о с т ь  о т ъ  н ѣ м е ц к о й  м у з ы к и , в ъ  о с о б е н н о с т и  п о д р а ж а н іе  
М о ц а р т у , з а м ѣ т н ы  в ъ  п р о и з в е д е н ія х ъ  с о в р е м е н н и к а  Э л ь с н е р а , К а р л а  
К у р п и н с к а г о 9) .  В п р о ч е м ъ , н а р о д н о -п о л ь с к іе  м у з ы к а л ь н ы е  э л е м е н т ы

! )  А .  В е с е л о в с к і й .  М у з ы к а  с л а п я н ъ .  Р у о с к і й  В ѣ с т в и к ъ .  1 8 6 6 . А п р ѣ л ь ,

СГІЭ 2)  a .  В е с ѳ л о в с к і й .  М у з ы к а  с л а в я н ъ .  Р у с с к і й  В ѣ с т н и к ъ .  1 8 6 6 . А п р ѣ л ь ,  
с т р .  4 1 6 .

3) Т а м ъ  ж е ,  с т р .  4 1 6 . '
4) Т а м ъ  зк е , с т р .  4 1 6 .
5) Т а м ъ  ж е .  с т р .  4 1 6 . ( С р .  H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k  s e i t  B e e t 

h o v e n .  B e r l i n  u n d  S t u t t g a r t .  1 9 0 1 . S .  4 9 9 ) . _
ß)  A . В е с е л о в с к і й .  М у з ы к а  с л а в я н ъ .  Р у с с к і й  В ѣ с т н и к ъ .  1 8Ь 6 . А п р ѣ л ь ,

сттэ 4 1 7 .
7) Т а м ъ  ж е ,  с т р .  4 1 9 . ( С р .  H .  R i e m n n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik  s e i t  B e e t 

h o v e n .  B e r l i n  u n d  S t u t t g a r t .  1 9 0 1 . S .  3 1 4 , 4 9 9 ) . В а р ш а в с к а я  к о н с е р в а т о р і я  
п р о и з о ш л а  и з ъ  ш к о л ы  о р г а н и с т о в ъ ,  о с н о в а н н о й  в ъ  1 8 1 5  г .  С м . i b i d .  о .  4 9 9 ) .

ѳ) A . В ѳ с ѳ л о в с к і й .  М у з ы к а  с л а в я н ъ .  Р у с с к і й  В ѣ с т н и к ъ .  1 8 6 6 . А п р ѣ л ь ,  
с т р .  4 1 9 .

9)  Т а м ъ  ж е ,  с т р .  4 2 0 .
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в ъ  е г о  о п е р а х ъ  о б н а р у ж и в а ю т с я  у ж е  в е с ь м а  р е л ь е ф н о . С а м ы м ъ  в ы 
д а ю щ и м с я  п р е д с т а в и т е л е м ъ  н а ц іо н а л ь н о й  п о л ь с к о й  о п е р ы  я в л я е т с я  
М о н ю ш к о  ( 1 8 2 0 — 1 8 7 2  г . ) ,  о п е р а  к о т о р а г о  « Г а л ь к а » , д а н н а я  в п е р 
в ы е  в ъ  В а р ш а в ѣ  в ъ  1 8 5 8  г . ,  и м ѣ л а  гр о м а д н ы й  у с п ѣ х ъ 1).

/  -  — --------- -

Г Л А В А  X L I X .

П е р в о б ы т н а я  м у з ы к а  р у е е к и х ъ  п р е д к о в ъ 2) .

В ъ  м и ѳ ѣ  о н о в г о р о д с к о м ъ  ісуп цѣ  С а д к о  о т р а з и л о с ь  ч а р у ю щ е е  
в п е ч а т л ѣ н іе , п р о и з в о д и м о е  м у з ы к о й  н а  н е т р о н у т у ю , д ѣ в с т в е н н у ю  
п р и р о д у  р у с с к и х ъ  п р е д к о в ъ :

« К а к ъ  н а ч а л ъ  и г р а т ь  С а д к о  в ъ  г у с е л к и  я р о ч в а т ы ,
Е а к ъ  н а ч а л ъ  п л я с а т ь  ц а р ь  м о р с к о й  в ъ  с и н е м ъ  м о р ѣ ,
К а к ъ  р а с п л я с а л с я  ц а р ь  м о р с к о й .
И г р а л ъ  С а д к о  с у т к и ,  и г р а л ъ  и  д р у г і я ,
Д а  и г р а л ъ  е щ е  С а д к о  и  т р е т ія ,
А  в с е  п л я ш е т ъ  ц а р ь  м о р с к о й  в ъ  с и н е м ъ  м о р ѣ .
В ъ  с и н е м ъ  м о р ѣ  в о д а  в с к о л ы х а л а с я ,
С ъ  я с ѳ л т ы м ъ  п е с к о м ъ  в о д а  с м у т и л а с я ,
С т а л а  р а з б и в а т ь  м н о г о  к о р а б л е й  н а  с и н е м ъ  м о р ѣ ,
С т а л о  м н о г о  г и б н у т ь  и м ѣ н ь и ц е в ъ ,
С т а л о  м н о г о  т о в у т ь  л ю д е й  п р а в е д н ы х ъ »

В с е о б ъ е м л ю щ ій  г е н ій  д р е в н я г о  Б о я н а  п о э т и ч е с к и  и з о б р а л с а е т с я  
в ъ  « С л о в ѣ  о  п о л к у  И г о р я » :

« К о л и  в ѣ щ е м у  Б о я н у  п р и л у ч а л о с я  
П р о  к о г о - н и б у д ь  п ѣ с н ю  с к л а д ы в а т ь ,
Р а с т е к а л с я  м ы с л ы о  o u i .  п о  л ѣ с у .
М ч а л с я  с Ь р ы и ъ  н о л к о м ъ  п о - п о л ю  
И  с и з ы м ъ  о р л о м ъ  и о д ъ  о б л а к о м ъ » .

П о д о б н о  б а р д а м ъ  и с к а л ь д а м ъ , Б о я н ъ  п р е и м у щ е с т в е н н о  в о с -  
п ѣ в а л ъ  п о д в и г и  б о е в о г о  у д а л ь с т в а :

« А  п е р с т ы  с в о и  и с к у с н ы е  
Р а с п у с к а л ъ  о н ъ  п о  и ш в ы м ъ  с т р у н а м ъ ,
И  в о  с л а в у  у д а л ы х ъ  к н я з е й  
Р о к о т а л и  с т р у н ы  в ѣ щ ія » .

' )  Т а м ъ  ж е ,  с т р .  4 2 2 . ( С р .  H .  R i e m a n n .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k  s e i t  B e e t 
h o v e n .  B e r l i n  u n d  S t u t t g a r t .  1901 . S . 4 9 9 ).

2) О  р у с с к о й  м у з ы к ѣ -  с м . с т . С . К .  Б у л и ч а ,  п о м ѣ щ е н н у ю  в ъ  Э н ц и к л о -  
п ѳ д и ч ѳ с к о м ъ  с л о в а р ѣ  Ф . А .  Б р о к г а у з а  и  И .  А .  Е ф р о н а .  С п б .  1 8 8 9 , т . X X V Ш ,  
с т р .  0 7 6  - 7 1 7  с ъ  п о д р о б н ы м и  б и б л і о г р а ф и ч ѳ с к и м и  у к а з а н і я м и .
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С л а в я н е  и с к о н и  о т л и ч а л и с ь  г л у б о к о ю  л ю б о в ь ю  к ъ  м у з ы к ѣ . « С ѣ - 
в е р н ы е  В е н е д ы , п и ш е т ъ  К а р а м з и н ъ , в ъ  ш е с т о м ъ  в ѣ к ѣ  с к а з ы в а л и  Г р е 
ч е с к о м у  И м п е р а т о р у , ч т о  г л а в н о е  у с л а ж д е н іе  ж и з н и  и х ъ  е с ть  м у 
з ы к а , и  ч т о  о н и  б е р у т ъ  о б ы к н о в е н н о  в ъ  п у т ь  с ъ  с о б о ю  н е  о р у л и е , 
а  к и ф а р ы  и л и  г у с л и , и м и  в ы д у м а н н ы я . В о л ы н к а , г у д о к ъ  и  д у д к а  
б ы л и  т а ю к е  и з в ѣ с т н ы  п р е д к а м ъ  н а ш и м ъ : и б о  в с ѣ  н а р о д ы  С л а в я н с к іе  
д о н ы н ѣ  л ю б я т ъ  и х ъ . Н е  т о л ь к о  в ъ  м и р н о е  в р е м я  и  в ъ  о т ч и з н ѣ , н о  
и  в ъ  н а б ѣ г а х ъ  с в о и х ъ , в ъ  в и д у  м н о г о ч и с л ѳ н н ы х ъ  в р а г о в ъ , с л а в я н е  
в е с е л и л и с ь , п ѣ л и  и  з а б ы в а л и  о п а с н о с т ь . Т а к ъ  П р о к о п ій , о п и с ы в а я  
в ъ  5 9 2  г о д у  н о ч н о е  н а п а д е н іѳ  Г р е ч е с к а г о  В олодя н а  и х ъ  в о й с к о , 
г о в о р и т ъ , ч то  о н и  у с ы п и л и  с е б я  п ѣ с н я м и . и  н е  в з я л и  н и к а к и х ъ  м ѣ р ъ  
п р е д о с т о р о л с н о с т и » . О с н о в ы в а я с ь  н а  и з в ѣ с т іи  н ѣ к о т о р ы х ъ  в и з а н т ій -  
с к и х ъ  и с т о р и к о в ъ , К а р а м з и н ъ  п р и в о д и т ь  е щ е  с л ѣ д у ю щ ій  ф а к т ъ , у к а 
зы ваю щ и й  н а  з н а ч е н іе  м у з ы к и  у  с л а в я н ъ : « Г р е к и  в з я л и  в ъ  п л ѣ н ъ  
т р е х ъ  ч у л сезѳ м ц ев ъ , и м ѣ в ш и х ъ , в м ѣ ст о  о р у л г ія , к и ф а р ы  и л и  г у с л и . 
И м п е р а т о р ъ  с п р о с и л ъ , к т о  о н и ? — М ы  С л а в я н е , о т в ѣ т с т в о в а л и  чулсе- 
зе м ц ы , и  л ш в е м ъ  н а  о гр о м н ѣ й ш е м ъ  к о н ц ѣ  З а п а д н а г о  О к е а н а  (м о р я  
Б а л т ій с к а г о ) .  Х а н ъ  А в а р с к ій ,  п р и с л а в ъ  д а р ы  к ъ  н а ш и м ъ  с т а р ѣ й - 
ш и н а м ъ , т р е б о в а л ъ  в о й с к а , ч т о б ы  д ѣ й с т в о в а т ь  п р о т и в ъ  Г р е к о в ъ . С т а -  
р ѣ й ш и н ы  в з я л и  д а р ы , н о  о т п р а в и л и  к ъ  х а н у  с ъ  и з в и н е н іе м ъ , ч то  
н е  м о г у т ъ  з а  в е л и к о ю  о т д а л е н н о с т ь ю  д а т ь  е м у  п о м о щ и . М ы  сам и  
б ы л и  п я т н а д ц а т ь  м ѣ с я ц е в ъ  в ъ  д о р о г ѣ . Х а н ъ , н е  в з и р а я  н а  с в я т о с т ь  
п о с о л ь с к а г о  з в а н ія , н е  о т п у с к а л ъ  н а с ъ  в ъ  о т е ч е с т в о . С л ы ш а  о  б о -  
г а т с т в ѣ  и  д р у лсел ю б іи  Г р е к о в ъ , м ы  в о с п о л ь з о в а л и с ь  с л у ч а е м ъ  у й т и  
во  Ѳ р а к ію . С ъ  о р ул с іем ъ  о б х о д и т ь с я  н е  у м ѣ е м ъ  и  т о л ь к о  и г р а е м ъ  
н а  г у с л я х ъ . Н ѣ т ъ  л сел ѣ за  в ъ  с т р а н ѣ  н а ш е й : н е  з н а я  в о й н ы  и  л ю б я  
м у зы к у , м ы  в е д е м ъ  л ш зн ь  м и р н у ю  и  с п о к о й н у ю »  ‘ ).

Н а ш и  п р е д к и  в л а д ѣ л и  д о в о л ь н о  з н а ч и т е л ь н ы м ъ  ч и с л о м ъ  и н 
с т р у м е н т о в ъ  2). К р о м ѣ  у п о м я н у т ы х ъ  К а р а м з и н ы м ъ  г у с л е й , в о л ы н к и , 
г у д к а  и  д у д к и , у  н и х ъ  б ы л и : б а л а л а й к а , б а н д у р а , с у р н а , с в и р ѣ л ь , 
ж а л е й к а  3) ,  с о п ѣ л и , с у р ь м ы , д о м р ы , н а к р ы , р о г а , б а р а б а н ы  и  п р . 
Г у с л и  и  с в и р ѣ л и — и н с т р у м е н т ы  п е р в о б ы т н ы е . В ъ  р у с с к и х ъ  с к а з к а х ъ  
у п о м и н а е т с я  о п о х о л о д е н ія х ъ , с ъ  ц ѣ л ь ю  д о б ы т ь  ч у д н ы я  г у с л и , п о д ъ  
з в у к и  к о т о р ы х ъ  п л я с а л и  л ю д и  и з в ѣ р и 4). О  п р о и с х о л с д е н іи  с в и р ѣ л и

х) К а р а м з и н ъ .  И с т о р і я  Г о с у д а р с т в а  Р о с с і й с к а г о .  И з д .  2 . С п б .  1 8 1 8 , т .  I .  
с т р .  2 6 — 2 7 .

а)  В л .  М и х н е в и ч ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  м у з ы к и  в ъ  Р о с с і и .  С п б .  1 8 7 9 , с т р .  
8 2 — 8 9 . С р .  О  р у с с к о й  м у з ы к ѣ  С . К . Б у л и ч а  в ъ  Э н ц и к л о п е д и ч е с к о м ъ  С л о в а р ѣ  
Б р о к г а у з а  и  Е ф р о н а .  С п б .  1 8 9 9 , Т .  2 8 , с т р .  6 7 6 — 6 7 9 .

3 ) Ж а л е й к а .  Д у д к а  и з ъ  т р о с т н и к а .  ( С л о в а р ь  р у с с к а г о  я з ы к а ,  с о с т а в 
л е н н ы й  в т о р ы м ъ  о т д ѣ л е н іѳ м ъ  И м п е р а т о р с к о й  А к а д ѳ м і и  Н а у к ъ .  В т о р о г о  
т о м а  в ы п у с к ъ  п е р в ы й .  С п б . 1 8 9 7 , с т о л б ѳ ц ъ  191 ).

*) А л .  Н .  В е с е л о в с к і й .  Р у с с к і й  В ѣ с т н и к ъ .  1 8 6 6 . І ю л ь ,  с т р .  9 9 .
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м й ѳ ъ  р а з с к а з ы в а е т ъ , ч т о  « т р и  с е с т р ы  п о ш л и  в ъ  л ѣ с ъ  п о  я г о д ы , о д н а  
и з ъ  н и х ъ  н а б р а л а  я г о д ъ  б о л ь ш е , a  д в ѣ  д р у г ія  и з ъ  з а в и с т и  е е  у б и л и , 
п о д ъ  к у с т и к о м ъ  п о л о ж и л и , е л о ч к о й  н а к р ы л и . Н а  е л о ч к ѣ  в ы р о с ъ  ц в ѣ -  
т о к ъ . П р о ѣ зл г ій  х о т ѣ л ъ  е го  с о р в а т ь ;  ц в ѣ т о к ъ  с н а ч а л а  н е  д а в а л с я , н о  
п о т о м ъ  в ы т я н у л с я  и  з а п ѣ л ъ . П р о ѣ з ж ій  с д ѣ л а л ъ  и з ъ  ц в ѣ т к а  д у д к у , 
к о т о р а я  и  п о в ѣ д а л а  о з л о д ѣ я и іи »  >).

К ъ  ш у м я щ и м ъ  и н с т р у м е н т а м ъ  п р и н а д л е ж а л и :  б а р а б а н ы , б у б н ы , 
л и т а в р ы , н а к р ы  и д р . К ъ  д у х о в ы м ъ , к р о м ѣ  у п о м я н у т о й  с в и р ѣ л и , о т 
н о с я т с я  д у д к и , с у р н ы , в о л ы н к и  и п р .  С у р н ы — в о с т о ч н а г о  п р о и с -  
х о ж д е н ія ;  о н и  и з д а в а л и  р ѣ з к іе  з в у к и . В о л ы н к а — м ѣ х ъ  с ъ  т р е м я  
т р у б к а м и . С а м ы е  м н о г о ч и с л е н н ы е  и н с т р у м е н т ы  б ы л и  с т р у н н ы е : у п о 
м я н у т ы е  г у с л и  с ъ  м е т а л л и ч е с к и м и  2) с т р у н а м и  п о х о д и л и  н а  г о р и 
з о н т а л ь н у ю  а р ф у 3); г у д о к ъ — р о д ъ  с к р и п к и  с ъ  т р е м я  с т р у н а м и , п о  
к о т о р ы м ъ  и г р а ю щ ій  в о д и т ъ  с м ы ч к о м ъ ; р ы л и , и л и  л и р ы , с т р у н н ы й  
и н с т р у м е н т ъ , в ъ  к о т о р о м ъ  с м ы ч е к ъ  б ы л ъ  з а м ѣ н е н ъ  к о л е с о м ъ ; д о м р а 4) —  
р о д ъ  г и т а р ы , с т р у н ы  к о т о р о й  п р и в о д и л и с ь  в ъ  в и б р а ц ію  п а л ь ц а м и . 
Н а  д о м р ѣ  б ы л и  л а д ы . Э т о т ъ  и н с т р у м е н т ъ  е с т ь  п е р в о о б р а з ъ  н а ш е й  
б а л а л а й к и . Н а  б а н д у р ѣ  и  к о б з ѣ  б) , б ы л о  о т ъ  в о с ь м и  до  д в а д ц а т и  
п я т и  с т р у н ъ  и  б о л ѣ е . К о б з а  п р е и м у щ е с т в е н н о  у п о т р е б л я л а с ь  в ъ  
М а л о р о с с іи .

М н о г іе  и н с т р у м е н т ы  и  с о п р о в о л е д а е м ы я  и м и  п ѣ с н и  в о з н и к л и  
е щ е  в ъ  я з ы ч е с к у ю  э п о х у . Г л у б о к а я  д р е в н о с т ь  р у с с к о й  п ѣ с н и  о б н а 
р у ж и в а е т с я  в ъ  е я  о с о б е н н о с т я х ъ , к о т о р ы м и  о н а  р ѣ з к о  о т л и ч а е т с я  
о т ъ  п ѣ с н и  з а п а д н о -е в р о п е й с к о й , с о з д а н н о й  в ъ  б о л ѣ е  п о зд н ю ю  э п о х у . 
О с о б е н н о с т и  р у с с к о й  п ѣ с н и  з а к л ю ч а ю т с я  в ъ  р и т м и ч е с к о м ъ , м е л о д и -  
ч е с к о м ъ  и  г а р м о н и ч е с к о м ъ  о т н о ш е н ія х ъ .

Б о л ь ш а я  ч а с т ь  д р е в н ѣ й ш и х ъ  р у с с к и х ъ  п ѣ с е н ъ  л и ш е н а  с и м м е-

1) В л .  М и х н е в и ч ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  м у з ы к и  в ъ  Р о с о і и .  С п б .  1 8 7 9 , с т р .  1 0 .
2)  А л .  С . Ф а м и н ц ы н ъ .  Г у С л и .  С п б . 1890 . С т р .  2 6 . У п о м я н у т ы й  а в т о р ъ  

п р ѳ д л о л а г а ѳ т ъ ,  „ ч т о  д р ѳ в н і я  с л а в я н с к і я  г у с л и  и м ѣ л и  о к о л о  7  и л и  8  с т р у н ъ “ 
( с т р .  2 4 ) .

3)  С л о в о  „ г у с л и “  о б о з н а ч а л о  р а з н о о б р а з н ы е  и н с т р у м е н т ы ,  н о  „ у  в о с т о ч -  
н ы х ъ  С л а в я н ъ ,  т .  е .  Р у с с к и х ъ ,  п о д ъ  с л о в о м ъ  г у с л и  п о н и м а ю т ъ  и н с т р у м е н т ъ ,  
и м ѣ ю щ ій  в и д ъ  г о р и з о н т а л ь н о й  а р ф ы “ . ( Т а м ъ - ж е ,  с т р .  2 , 16 ).

4) А л .  С . Ф а м и н ц ы н ъ .  Д о м р а  и  с р о д н ы е  е й  м у з ы к а л ь н ы е  и н с т р у м е н т ы  
р у с с к а г о -  н а р о д а :  б а л а л а й к а ,  к о б з а ,  б а н д у р а ,  т о р б а н ъ ,  г и т а р а .  С п б . 1 8 9 1 .

*) К о б з а — в о с т о ч н а г о  п р о и с х о я с д е н і я .  Б а н д у р а ,  в ы т ѣ с п и в ш а я  к о б з у ,
з а п а д н а г о  п р о и с х о я с д е н і я .  П р о т о т и п ъ  е я — а н г л і й с к а я  б а н д о р а .  ( С м . с т .  С . К .  
Б у л и ч а  о  р у с с к о й  м у з ы к ѣ  в ъ  Ѳ н ц и к л о и е д и ч е с к о м ъ  с л о в а р ѣ  Б р о к г а у з а  и  
Е ф р о н а .  С п б . 1 8 9 9 , т .  2 8 , с т р .  6 7 8 ) .

„ В ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  к о б з а  с ч и т а е т с я  с и н о н и м о м ъ  б а н д у р ы “ . А л .  С . 
Ф а м и н ц ы н ъ .  Д о м р а  и  с р о д н ы е  е й  м у з ы к а л ь н ы е  и н с т р у м е н т ы  р у с с к а г о  н а р о д а :  
б а л а л а й к а ,  к о б з а ,  б а н д у р а ,  т о р б а н ъ ,  г и т а р а .  С п б .  1 8 9 1 , с т р .  8 6 . О  б а н д у р ѣ  
т а м ъ - я с е ,  с т р .  110 .
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т р и ч е с к а г о  с к л а д а :  с о с т а в л я ю щ іе  и х ъ  п е р іо д ы н е  с о о т в ѣ т с т в у ю т ъ  д р у г ъ  
д р у г у  п о  ч и с л у  т а к т о в ъ  г).

С о к а л ь с к ій  в ъ  с в о е й  к н и г ѣ  « Р у с с к а я  н а р о д н а я  м у з ы к а »  у т в е р ж -  
д а е т ъ , ч т о  и з ъ  с у щ е с т в у ю г ц и х ъ  с т р о е в ъ :  е с т е с т в ѳ н н а г о , п и ѳ а г о р е й -  
с к а г о  и  т е м п е р о в а н н а г о , п о с л ѣ д н ій  ч у ж д ъ  р у с с к о й  п ѣ с н ѣ . О н а  о с н о 
в а н а  н а  е с т е с т в е н н о м ъ  с т р о ѣ , п о э т о м у  и с п о л н е н іе  н а  с о в р е м е н н ы х ъ  
т е м п е р о в а н н ы х ъ  и н с т р у м е н т а х ъ  е е  и с к а ж а е т ъ  (с т р . 3 3 ) .  В п р о ч е м ъ , 
р у с с к а я  н а р о д н а я  п ѣ с н я  п о л ь з у е т с я  н е  о д н и м и  е с т е с т в е н н ы м и  и н т е р 
в а л а м и , н о  и  п и о а г о р е й с к и м и  (с т р . 1 8 , 1 9 9 ) . П о д о б н о  т о м у , к а к ъ  
с о в р е м е н н ы й  т е м п е р о в а н н ы й  с т р о й  н е  с в о й с т в е н ъ  р у с с к о й  н а р о д н о й  
п ѣ с н ѣ , ей  ч у л ;д ы  и  н а ш и  м а ж о р н ы й  и  м и н о р н ы й  л а д ы . В ъ  р у с -  
с к и х ъ  н а р о д н ы х ъ  п ѣ с н я х ъ  и н о г д а  з а м ѣ ч а е т с я  д р е в н я я  г а м м а  и з ъ  п я т и  
т о н о в ъ :  А л . С . Ф а м и н ц ы н ъ  в ъ  с в о е й  к н и г ѣ : Д р е в н я я  и н д о -к и т а й 
с к а я  г а м м а »  (С п б . 1 8 8 9 )  п и ш е т ъ : « И з ъ  1 2 4  н у м е р о в ъ  с б о р н и к а  
г . П а л ь ч и к о в а  о к о л о  9 0 ,  т . е . о к о л о  т р е х ъ  ч е т в е р т е й  в с ѣ х ъ  и з д а н - 
н ы х ъ  и м ъ  п ѣ с е н ъ , о к а з ы в а ю т с я  о с н о в а н н ы м и  н а  5 -т о н о в о й  м а ж о р -  
н о й  га м м ѣ ; в о  м н о г и х ъ  и з ъ  э т и х ъ  п ѣ с е н ъ , п р а в д а , з а т р о г и в а ю т с я  и 
н е в х о д я щ іе  в ъ  с о о т в ѣ т с т в у ю щ ій  з в у к о р я д ъ  и н т е р в а л ы , н о  г л а в н а я  
о с н о в а  и  в ъ  н и х ъ  н е с о м н ѣ н н о  5 - т о н о в а я ,  в с л ѣ д с т в іе  ч е г о  г л а в н о й  
х а р а к т е р и с т и ч е с к о й  ч е р т о й  м ѳ л о д и ч е с к а го  р и с у н к а  и х ъ  с л у ж а т '^  н е 
о д н о к р а т н о  в с т р ѣ ч а ю щ іе с я  с к а ч к и  г о л о с а  ч е р е з ъ  н е п р и с у щ іе  5 -т о -  
н о в о м у  з в у к о р я д у  и н т е р в а л ы  к в а р т ы  и  с е п т и м ы »  (с т р . 1 1 5 ) .  С о -  
к а л ь с к ій  в ъ  с в о е й  к н и г ѣ : « Р у с с к а я  н а р о д н а я  м у з ы к а »  в ы с к а з ы в а е т ъ

*) С о к а л ь с к і й  в ъ  с в о е й  к н и г ѣ :  „ Р у с с к а я  н а р о д н а я  м у з ы к а “ ( Х а р ь к о в ъ  
1 8 8 8 ) п и ш е т ъ ,  ч т о  э т о  я в л е н і е  п р о и с х о д и т ь  в с л ѣ д с т в і е  н а с и л ь с т в е н н а г о  п о д -  
ч и н е н і я  р у с с к о й  п ѣ с н и  з а к о н а м ъ  н ѳ с в о й с т в е н н а г о  е й  р и т м а .  „ Н и к о г д а  н е  
с л ѣ д у е т ъ  з а б ы в а т ь ,  ч т о ,  в н о с я  в ъ  р у с с к у ю  п ѣ с н ю  н а ш и  т а к т о в ы я  ч е р т о ч к и ,  
м ы  в н о с и м ъ  в ъ  н а р о д н у ю  п ѣ с н ю  и  н а ш и ,  е й  ч у я с д ы е ,  а к ц е н т ы 1 ( с т р .  3 1 7 ) . 
D o  м н ѣ н ію  у п о м я н у т а г о  а в т о р а , и с т и н н ы й  н а р о д н ы й  т а к т ъ  е с т ь  п о л у с т и х ъ .  
Н о  п р и  н е - а б с о л ю т н о м ъ  р а в ѳ н с т в ѣ  э т и х ъ  п о л у с т и х о в ъ ,  и  т а к т ы  в ы х о д я т ъ  
т о л ь к о  б л и з к о  р а в н ы м и  и  в п о л н ѣ  у р а в н и в а ю т с я  у я с е  п р і е м а м и  и с п о л н е н і я  
п ѣ с н и “  ( с т р .  2 8 0 - 2 8 1 ) .  П р и  з а п и с ы в а н і и  р у с с к о й  п ѣ с н и  С о к а л ь с к і й  с о в ѣ т у е т ъ  
р у к о в о д с т в о в а т ь с я  с л ѣ д у ю щ и м ъ  с о о б р а ж е н і е м ъ :  „ Т а к ъ  к а к ъ  н а р о д н ы й  т а к т ъ  
е с т ь  п о л у с т и ш і е ,  т о  с а м о е  п р а в и л ь н о е  б ы л о  б ы  у к л а д ы в а т ь  п ѣ с н ю  в ъ  н о т ы  
и  т а к т ъ ,  о т д ѣ л я я  т а к т о в ы м и  ч е р т о ч к а м и  о д н о  п о л у с т и ш і ѳ  о т ъ  д р у г о г о .  П р и  
э т о м ъ  с л ѣ д у е т ъ  о т б р о с и т ь  в ъ  с т о р о н у  с и с т е м у  т а к т о в ы х ъ  а к ц е н т о в ъ  и  и м ѣ т ь  
в ъ  в и д у  т о л ь к о  г л а в н ы й  а к ц е н т ъ  ( у д а р е н і е )  п о л у с т и ш і я ,  к о т о р ы й  п о ч т и  
в с е г д а  у д а р я е т с я  и  в ъ  н а п ѣ в ѣ “  ( с т р .  3 1 7 ) . Т о г д а  и с ч е з н у т ь  м н и м ы я  н е п р а 
в и л ь н о с т и  р и т м а  в ъ  р у с с к о й  п ѣ с н ѣ .  „ В о о б щ е ,  п и ш е т ъ  С о к а л ь с к ій ,  м н ѣ н іе  
о б ъ  и з л ю б л е н н о й  б у д т о  б ы  н а р о д о м ъ  н е п р а в и л ь н о с т и  р и т м а ,  о  б е з п р и ч и н н о и  
п е р ѳ м ѣ н ѣ  т а к т а  и  п р и с т р а с т і и  к ъ  т а к т а м ъ  в ъ  s /* и  7/* , з н а ч и т е л ь н о  т е р я ю т ъ  
п о ч в у ,  к о г д а  п р н с м о т р ѣ т ь с я  к ъ  д ѣ л у  б л и л с е  и  в н и м а т ѳ л ь н ѣ ѳ .  О з н а ч е н н ы е  
т а к т ы  я в л я ю т с я  д о в о л ь н о  р ѣ д к о ,  п е р е м ѣ н ы  т а к т а  б ы в а ю т ъ  в с е г д а  м о т и в и 
р о в а н ы  и  с л у ч а ю т с я  р ѣ ж е ,  ч ѣ м ъ  э т о  г о в о р я т ъ ,  е с л и  р а з л о ж и т ь  н а п ѣ в ъ  п о  
н а р о д н о м у  т а к т у ;  р и т м и ч е с к і я  ж е  н е п р а в и л ь н о с т и  у я с е  с о в с ѣ м ъ  р ѣ д к и  и  
н а з ы в а ю т с я  т а к ъ  п о т о м у  т о л ь к о ,  ч т о  п ѣ с н я  н е  у к л а д ы в а е т с я  у д о б н о  в ъ  
с о в р е м е н н ы й  т а к т а “  ( с т р .  3 3 6 ).



— 332 —

т а к ж е , ч т о , т а к ъ  н а з ы в а е м а я , к и т а й с к а я  г а м м а  с л у ж и т ь  о с н о в о ю  м н о 
г и х ъ  р у с с к и х ъ  н а р о д н ы х ъ  п ѣ с ѳ н ъ : « Д ѣ ло  в ъ  т о м ъ , з а м ѣ ч а е т ъ  С о - 
к а л ь с к ій . ч то  г а м м у  н а п р а с н о  н а з ы в а ю т ъ  « к и т а й с к о й » . Е е  с л ѣ д у е т ъ  
н а з в а т ь  н е  и м ѳ н ем ъ  н а р о д а , а  и м е н е м ъ  э п о х и , т .  ѳ . га м м о ю  « эп о х и  
к в а р т ы  •', к а к ъ  ц ѣ л а г о  и с т о р и ч е с к а г о  ф а з и с а  в ъ  м у з ы к а л ь н о м ъ  р а з -  
в и т ін , ч е р е з ъ  к о т о р ы й  п р о ш л а  д р е в н ѣ й ш а я  м у з ы к а  в с ѣ х ъ  н а р о д о в ъ »  
(с т р . 4 1 ) .  П р и с у т с т в іѳ  г а м м ы  и з ъ  п я т и  т о н о в ъ  в ъ  р у с с к и х ъ  н а р о д 
н ы х ъ  п ѣ с н я х ъ  д о к а з ы в а е т ъ  и х ъ  д р е в н о с т ь . С о  в р е м е и е м ъ  н е д о с т а ю 
щ ее д в а  т о н а  б ы л и  н а й д е н ы  и  в о ш л и  в ъ  с о с т а в ъ  п ѣ с е н ъ  х).

В о п р о с ъ  о б ъ  о с н о в ѣ  р у с с к и х ъ  н а р о д н ы х ъ  п ѣ с ѳ н ъ  в е с ь м а  в а ж е н ъ  
п р и  и х ъ  г а р м о н и з а ц іи . П о с л ѣ д н я я  н е  д о л ж н а  и с к а ж а т ь  и х ъ  с в о е 
о б р а з н о с т и . Э т а  з а д а ч а  б ы л а  бы  л е г к о  р а з р ѣ ш и м а , е с л и  бы  м о ж н о  
б ы л о  р у к о в о д с т в о в а т ь с я  г а р м о н и з а ц іе й , к о т о р у ю  с а м ъ  н а р о д ъ  п р и -  
д а е т ъ  п ѣ с н я м ъ . Н о  до  с и х ъ  п о р ъ  н е  в п о л н ѣ  р ѣ ш е н о , к а к ъ  п о е т ъ  
р у с с к ій  н а р о д ъ : у н и с о н н о  и л и  м н о г о г о л о с н о .

С о к а л ь с к ій  с ч и т а е т ъ , ч т о  р у с с к а я  н а р о д н а я  п ѣ с н я  с о с т о и т ъ  л и ш ь  
и з ъ  м е л о д іи  и  р и т м а 2). Н а о б о р о т ъ , Ю . Н .  М е л ь г у н о в ъ у т в е р ж д а е т ъ , 
ч т о  р у с с к ій  н а р о д ъ , к о г д а  п о е т ъ  х о р о м ъ , т о  с о з д а е т ъ  с в о е о б р а з н у ю  
п о л и ф о н ію , т а к ъ  к а к ъ  к а ж д ы й  у ч а с т в у ю щ ій  в ъ  п ѣ н іи  и с п о л н я е т ъ  
н е  ^ о л сд ествен н у ю  м ѳ л о д ію , а  о д и н ъ  и з ъ  в а р іа н т о в ъ  о д н о й  и т о й  ж е  
п ѣ с н и 3).

*) Ю . Н .  М е л ь г у н о в ъ  в ъ  п р ѳ д и с л о в і и  к ъ  с в о е м у  с б о р н и к у  р у с с к и х ъ  
п ѣ с ѳ н ъ  у т в е р я е д а е т ъ ,  ч т о  о н ѣ  о с н о в а н ы  н а ,  т а к ъ  н а з ы в а ѳ м ы х ъ ,  н а т у р а л ь н о й  
м а ж о р н о й  и  м и н о р н о й  г а м м а х ъ .  В ъ  о с н о в ѣ  о б ѣ и х ъ  э т и х ъ  г а м м ъ  с о х р а н я е т с я  
о д и н а к о в а я  ф о р м у л а :  1 , 1 , >/г, 1, 1 , 1 , ' / а ,  е с л и  м а ж о р н у ю  г а м м у  в з я т ь  в ъ  
в о с х о д я щ е м ъ  н а п р а в л е н і и  о т ъ  т о н и к и  д о  е я  о к т а в ы  ( с  d e  f  g  a  h  с  і,

W v * - Y Y Y Ï
а^ м и н о р н у ю — в ъ  н и с х о д я щ е м ъ  н а п р а в л е н и е  о т ъ  д о м и н а н т ы  д о  е я  о к т а в ы  
e  d  с  h  a  g  f  е .  ( С м . Р у с с к і я  п ѣ с н и  н е п о с р е д с т в е н н о  с ъ  г о л о с о в ъ
T T i J T Y Y ï
н а р о д а  з а п и с а н н ы я  и  с ъ  о б ъ я с н ѳ н і я м и  и з д а н н ы я  Ю . П .  М е л ь г у н о в ы м ъ .  
В ы п у с к ъ  п е р в ы й .  М о с к в а  1 8 7 9 , с т р .  I V — V I ) .

3)  „ О т с у т с т в і ѳ  г а р м о н і и  з а с т а в л я л о  н а р о д н о е  т в о р ч е с т в о  и с к а т ь  т о л ь к о  
в ъ  м е л о д і и  и  р и т м ѣ  т ѣ х ъ  р е с с у р с о в ъ  в ы р а з и т е л ь н о с т и ,  к о т о р ы е  н а ш а  с о в р е 
м е н н а я  м у з ы к а  о с у щ е с т в л я е т ъ ,  и м ѣ я  п о д ъ  р у к о ю ,  к р о м ѣ  м ѳ л о д і и  и  р и т м а ,  
н е и с ч е р п а е м ы я  к р а с к и  г а р м о н і и ,  р ѳ с с у р с ы  м о д у л я ц і и ,  б о г а т с с в о  и  р а з н о о б -  
р а з і ѳ  м у з ы к а л ь н ы х ъ  ф о р м ъ “ ( С о к а л ь с к і й .  „ Р у с с к а я  н а р о д в а я  п ѣ с н я “ . Х а р ь -  
к о в ъ .  1 8 8 8 , с т р .  1)

3) Ю . П .  М е л ь г у н о в ъ  в ъ  с в о е м ъ  с б о р н и к ѣ  р у с с к и х ъ  п ѣ с е н ъ  ( Р у с с к і я  
п ѣ с н и  н е п о с р е д с т в е н н о  с ъ  г о л о с о в ъ  н а р о д а  з а п и с а н н ы я  и  с ъ  о б ъ я с н е н і я м и  
и з д а н н ы я  Ю . П .  М е л ь г у н о в ы м ъ .  М о с к в а .  1879 . В ы п у с іе ъ  п е р в ы й ,  с т р .  X X )  
у т в е р я е д а е т ъ ,  „ ч т о  р у с с к і й  н а р о д ъ  в ъ  с в о и х ъ  х о р о в ы х ъ  п ѣ с н я х ъ  и с п о л н я е т ъ  
м е л о д і и  н е  у н и с о н н о ,  а  с ъ  с в о е о б р а з н ь і м ъ  п о л и ф о н и ч е с к и м ъ  с о п р о в о ж д ѳ -  
н і е м ъ “ . „ Р у с с к і я  н а р о д н ы я  п ѣ с н и ,  с о х р а н и в ш і я  д р е в н о с т ь ,  з а м ѣ ч а е т ъ  Ю . П .  
М е л ь г у н о в ъ  ( с т р .  V I I )  с о с т о я т ь  т а к ж е  и з ъ  м е л о д і и  и  н е  с о п р о в о ж д а ю т с я  
а к к о р д а м и  в ъ  с м ы с л ѣ  з а п а д н о й  м у з ы к и ,  н о  в а р і а н т ы  п ѣ с е н ъ  в с е г д а  у к а з ы 
в а ю с ь  н а  г а р м о н и ч е с к о е  п р о и с х о я с д е н і е  м е л о д і й “ .
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Р а з н о р ѣ ч и в о с т ь  м н ѣ н ій  о р у с с к о м ъ  н а р о д н о м ъ  п ѣ н іи  я в л я е т с я  
р е з у л ь т а т о м ъ  т р у д н о с т и  и з у ч и т ь  э т о т ъ  п р е д м е т ъ . Р у с с к а я  н а р о д н а я  
п ѣ с н я  т е п е р ь  с л ы ш и т с я  в с е  р ѣ ж е  и  р ѣ ж е . С ъ  т е ч е н іе м ъ  в р е м е н и  
о с т а е т с я  в с е  м е н ѣ е  т ѣ х ъ  м ѣ с т ъ . г д ѣ  о н а  с о х р а н и л а с ь  в ъ  е я  п е р в о -  
н а ч а л ь н о м ъ  в и д ѣ . С б о р н и к и  лее р у с с к и х ъ  п ѣ с е н ъ  н е  д а ю т ъ  в п о л н ѣ  
я с н а г о  п о н я т ія  о н а р о д н о й  м у з ы к ѣ , п о т о м у  ч т о  т ѣ , к о т о р ы е  е е  к л а -  
д у т ъ  н а  н о т ы , е д в а  л и  м о г у т ъ  в п о л н ѣ  о б ъ е к т и в н о  о т н е с т и с ь  к ъ  
с в о е м у  п р е д м е т у . П р а в ъ  С о к о л ь с к ій , з а м ѣ ч а ю щ ій  в ъ  у п о м я н у т о й  
к н и г ѣ ,—  «ч то  с у б ъ е к т и в н о с т ь  п е р е к л а д ы в а т е л я  з а м ѣ т н о  о т р а ж а е т с я  
н а  т а к т о в о й  р е д а к п іи  з а п и с а н н ы х ъ  п ѣ с е н ъ »  (с т р . 3 6 0 ) .  С а м а  н о т а ц ія  
н е  в ъ  с о с т о я н іи  в п о л н ѣ  т о ч н о  в о с п р о и з в е с т и  н а р о д н у ю  р у с с к у ю  
п ѣ с н ю  ’) .

В ы с о к о е  э с т е т и ч е с к о е  д о с т о и н с т в о  р у с с к и х ъ  п ѣ с е н ъ  п р и з н а н о  
в сѣ м и . В ъ  и х ъ  г л у б о к о й  з а д у ш е в н о с т и  о т р а з и л а с ь  п с и х и ч е с к а я  ж и з н ь  
н а р о д а . В ъ  р у с с к о й  п ѣ с н ѣ  в ы р а з и л а с ь  г л у б о к а я  г р у с т ь , н а в ѣ я н н а я  
о д н о о б р а з н о й , с у р о в о й  п р и р о д о й , в ы з ы в а ю щ е й  н а  т я ж е л у ю , б е з о т р а д 
н у ю  б о р ь б у , и  тѣ м и  н е б л а г о п р ія т н ы м и  и с т о р и ч е с к и м и  о б с т о я т е л ь 
с т в а м и , к а к ъ , н а п р и м ѣ р ъ , м о н г о л ь с к и м ъ  и г о м ъ , к р ѣ п о с т н ы м ъ  п р а -  
в о м ъ , п о д ъ  в л ія н іе м ъ  к о т о р ы х ъ  с к л а д ы в а л с я  р у с с к ій  н а ц іо н а л ь н ы й  
х а р а к т е р ъ  2). Н о  п о д о б н о  т о м у , к а к ъ  у д а р ы  су д ь б ы  н е  с л о м и л и  
н а ц іо н а л ь н о й  с и л ы  р у с с к а г о  н а р о д а , и  п ѣ с н и  е г о  н е  п р е д с т а в л я ю т ъ  
о д н о го  л и ш ь  м у з ы к а л ь н а г о  в ы р а ж ѳ н ія  с к о р б и : н ѣ к о т о р ы я  и з ъ  н и х ъ  
п р о н и к н у т ы  м о щ н о й  с и л о й  и б о й к и м ъ  в е с е л іе м ъ .

!)  Т а к ъ .  и а п р и м ѣ р ъ ,  с б о р н и к и ,  в с л ѣ д с т в і ѳ  н е с о в е р ш е н с т в а  н о т а ц іи ,  н е  
в ъ  с о с т о я н і и  д а т ь  п о н я т і я  о  т о м ъ ,  в ъ  к а к о м ъ  с т р о ѣ  п о е т ъ  р у с с к і й  н а р о д ъ :  
в ъ  е с т е с т в е н н о м ъ ,  п и ѳ а г о р ѳ й с к о м ъ  и л и  т е м п е р о в а н к о м ъ ?  С о к а л ь с к і й  
у т в е р я е д а е т ъ ,  ч т о  с т р о й  р у с с к о й  н а р о д н о й  п ѣ с н и  е с т е с т в е н н ы й ,  в ъ  х с о т о р о м ъ  
и н о г д а  я в л я ю т с я  п и е а г о р е й с к і е  и н т е р в а л ы .  Н о  у п о м я н у т ы й  а в т о р ъ  д о к а з ы 
в а е т ъ  с в о е  м н ѣ н і е  т ѣ м ъ ,  ч т о  и с п о л н е н і е  р у с с к о й  п ѣ с н и  н а  т е м п е р о в а н и о м ъ  
ф о р т е п і а н о  н е  у д о в л ѳ т в о р я е т ъ  к р е с т ь я н и н а  ( С о к а л ь с к і й .  Р у с с к а я  н а р о д н а я  
м у з ы к а .  Х а р ь к о в ъ .  1888 , с т р .  3 3 ) . Н о .  м о ж е т ъ  б ы т ь ,  р у с с к і й  к р ѳ с т ь я н и н ъ  в ъ  
д а н н о м ъ  с л у ч а й  н е  у д о в л е т в о р я е т с я  в с л ѣ д с т в і е  ч у я е д а г о  е м у  т е м б р а  ф о р -  
т ѳ п і а н о ?

Д л я  т о г о ,  ч т о б ы  с о х р а н и т ь  р у с с к у ю  п ѣ с н ю  в ъ  е я  н а с т о я щ е м ъ  в и д ѣ ,  
б е з ъ  в с я к а г о  и с к а ж е н и я  и  о б л е г ч и т ь  в о з м о ж н о с т ь  е я  н а у ч и а г о  и з е л ѣ д о в а н і я ,  
ц ѣ л е с о о б р а з н ѣ ѳ  п р и б ѣ г а т ь  к ъ  п о м о щ и  ф о н о г р а ф а .

2) Х у д о я г е с т в е н н о  п ѳ р ѳ д а ѳ т ъ  „ З а п ѣ в к а “  М е я ,  к а к ъ  с л а г а л а с ь  р у с с к а я  
п ѣ с н я :

О х ъ ,  п о р а  т е б ѣ  н а  в о л ю , п ѣ с н я  р у с с к а я ,
Б л а г о в ѣ с т н а я ,  п о б ѣ д н а я ,  р а з д о л ь н а я ,
Н о г о р о д н а я ,  п о с е л ь н а я ,  п о п о л ь н а я ,
Н е п о г о д о ю — н е в з г о д о ю  п о в и т а я ,
В о  к р о в и ,  в ъ  с л е з а х ъ  к р е щ е н н а я - о м ы т а я !
О х ъ ,  п о р а  т ѳ б ѣ  н а  в о л ю , п ѣ с н я  р у с с к а я !
Н е  с а м а — с о б о й  т ы  с п ѣ л а с я - с л о ж и л а с я :
С ъ  п у с т ы р е й  т е б я  н а м ы л о  с н ѣ г о м ъ - д о я с д и к о м ъ ,
Н а н е с л о  т е б я  с ъ  п о я с а р и щ ъ  д ы м о м ъ - к о п о т ь ю ,
Н а м е л о  т е б я  с ъ  с ы р ы х ъ  м о г и л ъ  м е т е л и ц е й . . .
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Г л а в н ы м и  п р е д с т а в и т е л я м и  м у з ы к а л ь н а г о  и с к у с с т в а  у  р у с с к а г о  
н а р о д а  б ы л и  с к о м о р о х и . « Н а р о д н о е  п р е д а н іе  н е  д ѣ л а е т ъ  с т р о г а г о  
р а з л и ч ія  м е ж д у  п ѣ в ц о м ъ -г у с е л ь н и к о м ъ , п о ю щ и м ъ  с е р ь е з н ы я  г е р о и ч е -  
с к ія  и л и  и с т о р и ч е с к ія  п ѣ с н и  и л и  б ы л и н ы , и  п ѣ в ц о м ъ -п о т ѣ ш н и к о м ъ  
и  п л я с у н о м ъ , з а б а в л я ю щ и м ъ  т о л п у  п л о щ а д н ы м и  п ѣ с н я м и , ш у т к а м и  
и  в ы х о д к а м и . И  т о т ъ  и  д р у го й  н о с я т ъ  н а  н а р о д н о м ъ  я з ы к ѣ  о д н о  
н а з в а н іе :  « с к о м о р о х ъ » , « гу д е ц ъ »  (и л и  « и г р е ц ъ » ) , « в е с е л ы й  м о л о - 
д ец ъ »  ! ). П ѣ в ц ы -г у с е л ь н и к и  п о в ѣ с т в о в а л и  о  п о д в и г а х ъ  б о га т ы р е й , 
« п о б о р а ю щ и х ъ  р а з н ы х ъ  ч у д о в и щ ъ : д ы ш а щ а г о  п л а м е н е м ъ  зм ѣ я  Г о р ы н - 
ч и ч а . б а б у  Г о р ы н к и н у , Т у г а р и н а  З м іе в и ч а , С о л о в ь я  р а з б о й н и к а »  2). 
о  б ы л ы х ъ  в р е м е н а х ъ , д а л е к и х ъ  с т р а н а х ъ  и  т . п . 3). « У м ѣ л ь ц ы » , 
п о т ѣ ш а в ш іе  н а р о д ъ  с в о и м ъ  и с к у с с т в о м ъ , д ѣ л и л и с ь  н а  б а х а р е й  (с к а -  
з о ч н и к о в ъ ) , д о м р а ч е е в ъ  (о т ъ  д о м р ы ), н а к р а ч е е в ъ  (о т ъ  н а к р ы ) , г у с е л ь -  
н и к о в ъ , г у д е л ь н и к о в ъ , с к р и п о т ч и к о в ъ , в о л ы н щ и к о в ъ , с к о м о р о х о в ъ , 
м е д в ѣ д ч и к о в ъ  и  п р . О н и  б ы л и  н е п р е м ѣ н н ы м и  г о с т я м и  н а  в с ѣ х ъ  д е - 
р е в е н с к и х ъ  п р а з д н и к а х ъ  и  у в е с е л я л и  н а р о д ъ  с в о и м и  п ѣ с н я м и , и гр о ю  
н а  р а з н ы х ъ  и н с т р у м е н т а х ъ , р а з с к а з а м и , ш у т к а м и , ф о к у с а м и  и  п р . 4). 
Р а с п р о с т р а н я я  в ъ  н а р о д ѣ  р а з н ы я  в ѣ с т и  о с о б ы т ія х ъ , с о в е р ш а в ш и х с я  
в ъ  р а з н ы х ъ  м ѣ с т а х ъ , к у д а  о н и  з а х о д и л и , п р и  и х ъ  б р о д я ч е м ъ  о б р а зѣ  
ж и з н и , о н и  и г р а л и  р о л ь  к а к ъ  б ы  л ш в о й  г а з е т ы  д л я  б е з г р а м о т н а г о  
н а р о д а  и  б у д и л и  о б щ е с т в е н н о е  м н ѣ н іе . О н и  т ѣ ш и л и  н а р о д ъ  т а к ж е  
и  с ц е н и ч е с к и м и  п р е д с т а в л е н ія м и  5) .  П о с л ѣ д н ія  и н о г д а  н о с и л и  х а р а к 
т е р ъ  м ѣ т к о й . з л о й  с а т и р ы  н а  н е д о с т а т к и  о б щ е с т в е н н а г о  у с т р о й с т в а . 
Е я  м и ш е н ь ю  п р е и м у щ е с т в е н н о  с л у ж и л и : б о я р с к а я  с п ѣ с ь , п л у т н и  
т о р г о в ы х ъ  л ю д е й  и  п р . П о д о б н ы я  п р е д с т а в л е н ія  и н о г д а  б ы в а л и  
п р и ч и н о й  в с п ы х и в а ю щ и х ъ  б у н т о в ъ  и  м яте л ш й .

З а  с в о е  и с к у с с т в о  у м ѣ л ьц ы  б р а л и  с ъ  н а р о д а  д о в о л ь н о  н е у м ѣ -  
р е н н о е  в о з н а г р а ж д е н іѳ , к о т о р о е  о н и  и н о г д а  в ы м о га л и  н а с и л ь н о

1) А .  С . Ф а м и н ц ы н ъ .  С к о м о р о х и  н а  Р у с и .  С п б .  1 8 8 9  г . ,  с т р .  2 7 .
2) Т а м ъ  ж е ,  с т р .  39 .
3) « Ч у д н ы е  р а з с к а з ы  п р о  д а л е к і я  м ѣ с т а ,  « и г р а  и з ъ - з а  м о р я » ,  ч у д н і л я  

п о в ѣ с т в о в а н і я  « п р о  с т а р ы я  в р е м е н а  и  п р о  н ы н ѣ ш н и  и  п р о  в с ѣ  в р е м е н а  
д о с е л ю ш н и » ,  п р о  с т р а н с т в о в а н і я  и  п о д в и г и  б о г а т ы р е й  ( п о з ж е — п р о  д ѣ я н і я  
к н я з е й ,  ц а р е й ) ,  п р о  с о б с т в е н н о е  р о я с д е н іе ,  с о б с т в е н н ы е  р а з ъ ѣ з д ы  и  п о х о ж -  
д е н і я  п ѣ в ц а  в ъ  д а л е к о й  ч у я е б и н ѣ , в ѳ л и ч а н і е  и  с л а в л е н і е  к н я з е й  и  б о я р ъ ,  
« о т ъ  с т а р а г о  д о  м а л а г о » — в о т ъ ,  о ч е в и д н о ,  г л а в н о е  с о д е р ж а н і ѳ  « т о н ц е в ъ  
в е л и к и х ъ »  в ъ  п г р ѣ  с т а р и н н ы х ъ  п ѣ в ц о в ъ  г у с е л ь н и к о в ъ ,  « и г р ы  в е л и к о й » ,  
к о т о р а я  в ы з ы в а л а  т а к о й  в о с т о р г ъ  и  у д и в л е н і ѳ  в ъ  с л у ш а т е л я х ъ  и  т а к ъ  щ е д р о  
н а г р а ж д а л а с ь  к н я з е м ъ » .  ( Т а м ъ  лее , с т р .  4 9  ■.

*) С л о в о  « С к о м о р о х ъ » ,  в ѣ р о я т н о ,  п р о и с х о д и т ь  о т ъ  с л о в а :  м а с к а ,
м а с к а р а  ( с м ѣ х ъ ) .  С м . А л .  С . Ф а м и н ц ы н ъ .  « С к о м о р о х и  н а  Р у с и » .  С п б . 1 8 8 9 , 
СТр ,  8 4 — 8 6 . В п р о ч е м ъ ,  д о  с и х ъ  п о р ъ  э т и м о л о г і я  э т о г о  с л о в а  с ч и т а е т с я  з а г а 
д о ч н о ю .  ( С м . с т .  С . К .  Б у л и ч а  о  р у с с к о й  м у з ы к ѣ  в ъ  Э н ц и к л о п е д и ч е с к о м ъ  
с л о в а р ѣ  Б р о к г а у з а  и  Е ф р о н а .  С п б .  1 8 9 9 , т .  2 8 , с т р .  6 7 6 ) .

5)  А .  В е с е л о в с к і й .  М у з ы к а  с л а в я н ъ .  Р у с с к і й  В ѣ с т н и к ъ .  18bb . І ю л ь ,  
с т р .  9 9 — 1 00 .
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О н и  п р и б ѣ г а л и  к ъ  в о р о в с т в у  и  гр аб ел су . С т р а н с т в у я  п о  д о р о г а м ъ  
б о л ь ш и м и  в а т а г а м и , о н и  б ы л и  н е  б е з о п а с н ы  д л я  о б щ е с т в е н н а г о  
с п о к о й с т в ія . П р а в и т е л ь с т в о  п р е д п р и н и м а л о  м ѣ р ы , л сел ая  о гр а н и ч и т ь  
и х ъ  р а з г у л ь н у ю , б ѳ з п о р я д о ч н у ю  л ш з н ь  ' ) .  -

В п р о ч е м ъ , и н о г д а  и  в ы с о к о п о с т а в л е н н ы й  л и ц а  н е  б р е з г а л и  у в е -  
с е л е н іе м ъ  « у м ѣ л ь ц е в ъ »  и  д а в а л и  и м ъ  п р и с т а н и щ е  в ъ  с в о и х ъ  д о м ах ъ . 
Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  м е ж д у  с к о м о р о х а м и  в с т р ѣ ч а л и с ь  т а к іе , к о т о р ы е  вел и  
о с ѣ д л ы й  о б р а з ъ  л ш з н и  2 ).

« О к о л о  ср ед и н ы  X Y I I  в ѣ к а  п р о х о л г іе , б р о д я ч іѳ  в а т а г а м и  (в ъ  
к а ч е с т в ѣ  о с о б а г о , р ѣ зк о  о т л и ч а ю щ а г о с я  о т ъ  п р о ч и х ъ , п р е з и р а е м а г о  
в сѣ м и  с о с л о в ія м и )  « в е с е л ы е  м о л о д ц ы »  п о с т е п е н н о  с х о д я т ъ  с о  с ц е н ы , 
a  о сѣ д л ы е  б о л ѣ е  и л и  м е н ѣ е  п ер е р о л е д а ю тс я  в ъ  м у з ы к а н т о в ъ  и  с ц е 
н и ч е с к и х ъ  д ѣ я т е л е й  н а  н о в ѣ й ш ій  з а п а д н о -е в р о п е й с к ій  л а д ъ  ».

« С к о м о р о х ъ  с ъ  э т о г о  в р е м е н и  с т а н о в и т с я  отлси вш ею  с в о й  в ѣ к ъ  
и с т о р и ч е с к о ю  л и ч н о с т ь ю , х о т я  в с ѣ  о т р а с л и  его  п о т ѣ ш н о й  д ѣ я т е л ь -  
н о с т и  п р о д о л л с а ю т ъ  и  н ы н ѣ  л ш т ь  и  п р а к т и к о в а т ь с я  в ъ  н а р о д ѣ » .

« С к о м о р о х ъ -п ѣ в е ц ъ , д р е в н ѣ й ш ій  п р е д с т а в и т е л ь  н а р о д н о й  п о э з іи  
(д о м р а ч е й , г у с ѳ л ь н и к ъ ) , п ѣ в е ц ъ  м и ѳ и ч е с к и х ъ , б о г а т ы р с к и х ъ  и и с т о -  
р и ч е с к и х ъ  п ѣ с е н ъ , у с т у п а е т ъ  м ѣ сто  п р е д с т а в и т е л я м ъ  за р о л с д а ю щ а го с я  
с ъ  к о н ц а  X V I  в ѣ к а  р у с с к а г о  л и т е р а т у р н а г о  с т и х а » .

« С к о м о р о х ъ  г у д е ц ъ  (г у с е л ь н и к ъ , д о м р а ч е й , в о л ы н щ и к ъ , с у р н а -  
ч е й ) , и г р о к ъ  д л я  п л я с о к ъ , п р е в р а т и л с я  в ъ  м у з ы к а н т а -и н с т р у м е н т а -  
л и с т а  (о р к е с т р о в а г о  и л и  с о л и с т а ) , м ѣ н я ю щ а го  г у с л и  и л и  д о м р ы  н а  
и н с т р у м е н т ы  с о в р е м е н н а г о  з а п а д н о  е в р о п ѳ й с к а г о  о р к е с т р а » .

« С к о м о р о х ъ -п л я с у н ъ  п р е в р а т и л с я  в ъ  б а л е т н а г о  т а н ц о р а » .
« С к о м о р о х ъ -г л у м о с л о в е ц ъ  и с т и х о т в о р е ц ъ , и с п о л н и т е л ь  п о з о -  

р о в ъ » , п р е в р а т и л с я  в ъ  т е а т р а л ь н а г о  а к т е р а » . (А . С . Ф а м и н ц ы н ъ . 
С к о м о р о х и  н а  Р у с и . С п б . 1 8 8 9 .  С т р . 1 8 8 — 1 8 9 ) .

>) М и х н е в и ч ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  м у з ы к и  в ъ  Р о с с і и .  С п б . 1 8 7 9 . с т р .  7 6  — 
8 2 . С р . с т . С . К .  Б у л и ч а  о  р у с с к о й  м у з ы к ѣ  в ъ  Э н ц и к л о п е д и ч е с к о м ъ  с л о в а р ѣ  
Б р о к г а у з а  и  Е ф р о н а .  С п б .  1 8 9 9 , т .  2 8 , с т р .  6 7 6 — 6 77 .

2)  „ К р о м ѣ  п р о х о ж и х ъ ,  п р о ѣ з я с и х ъ  с к о м о р о х о в ъ ,  и з д а в н а  б ы в а л и  и  
о с ѣ д л ы е ,  у с п ѣ в а в ш і ѳ  п р и с т р а и в а т ь с я  к ъ  к н я я с ѳ с к о м у  « :ц а р с к о м у  д в о р у ,  и л и  
к ъ  д о м а м ъ  б о г а т ы х ъ  и  з н а т н ы х ъ  б о я р ъ ,  и л и  п р о с т о  п р о ж и в а в ш і ѳ  в ъ  т о м ъ  
и л и  д р у г о м ъ  м ѣ с т ѣ  ( д ѳ р ѳ в н ѣ ,  с л о б о д Ь ,  г о р о д ѣ ) ,  п р о к а р м л и в а я с ь  т а м ъ  п о м о щ ь ю  
с в о е г о  р е м е с л а » .  (А . С . Ф а м и н ц ы н ъ .  « С к о м о р о х и  н а  Р у с и » .  С п б . 1 8 8 9 , с т р .  149).
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Г Л А В А  I.

Д у х о в н о е  о д н о г о л о с н о е  п ѣ н і е  в ъ  Р о е е і и .

В ъ  9 8 8  г . р у сск ій  н а р о д ъ  п р и н я л ъ  х р и с т іа н с т в о . П е р в ы е  п р е д 
с т а в и т е л и  д у х о в н о -х р и с т іа н с к а г о  п ѣ н ія , н а з ы в а в ш іе с я  п р и ч е т н и к а м и  
и л и  д е м е с тв е н н и к а м и , б ы л и  с л а в я н е  и  п р и с л а н ы  св . В л а д и м ір у  к о н -  
с т а н т и н о п о л ь с к и м ъ  ц а р е м ъ  и п а т р іа р х о м ъ  J). П о э т о м у  в ъ  Р о с с іи  
у с т а н о в и л о с ь  п ѣ н іе  п о  о б р а з ц у  В о с т о ч н о й  ц е р к в и . В ъ  н е й  гл ав н ы м и  
д ѣ я т е л я м и  п о  м у зы к ѣ  б ы л и : Е ф р е м ъ  С и р іа н и н ъ , и л и  С и р и н ъ , В а с и л ій  
В е л и к ій , Іо а н н ъ  З л а т о у с т ъ  и Іо а н н ъ  Д а м а с к и н ъ .

Е ф р е м ъ  С и р іа н и н ъ , у м е р ш ій  в ъ  3 7 8  г . ,  о т л и ч а е т с я  н е о б ы к н о 
в е н н о ю  п л о д о в и то с ть ю  в ъ  с в о е м ъ  т в о р ч е с т в ѣ . Е м у  п р и п и с ы в а е т с я  
гр о м а д н о е  ч и с л о  г и м н о в ъ  2).

В а с и л ій  В е л и к ій  ( 3 2 9 — 3 7 9  г .)  с о с т а в и л ъ  ч и н ъ  л и т у р г іи , к о 
т о р у ю  н а ш а  ц е р к о в ь  с о в е р ш а е т ъ  в ъ  и зв ѣ с тн ы ѳ  д н и , и  з а б о т и л с я  о б ъ  
у с т р о е н іи  д у х о в н а г о  п ѣ н ія , д о с т и г н у в ш а г о , б л а г о д а р я  т р у д а м ъ  э то го  
с в я т и т е л я , в ы с о к о й  с т е п е н и  с о в е р ш е н с т в а . « И м п е р а т о р ъ  В а л е н т ъ , 
и зст у п л е н н ы й  за щ и т н и к ъ  а р іа н с т в а , а  п о т о м у  в р а г ъ  В а с и л ія , р ѣ ш и л с я  
в и д ѣ ть  В а с и л ія  в о  в р е м я  с л у ж е н ія . Б ы л ъ  п р а з д н и к ъ  В о г о я в л е н ія . 
с т е ч е н іе  н а р о д а  у  В а с и л ія  б ы л о  н е о б ы ч а й н о е . И м п е р а т о р ъ  в х о д и тъ  
со  с в и то ю  во  х р а м ъ . С т р о й н о е  п ѣ н іе  п с а л м о в ъ , п о  в ы р а ж е н ію  Н а -  
з іа н з е н а , н а  п о д о б іе  в о л н а м ъ  г р о м а , р а з д а в а л о с ь  в ъ  х р ам ѣ ; со н м ъ  
н а р о д а  у п о д о б л я л с я  м ор ю : н о  в езд ѣ  и  в о  в с е м ъ  б ы л ъ  стр о г ій  п о -

! )  Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а ,  1867 , с т р .  5 7 .
К н я з ь  В я а д и м і р ъ ,  п о с л ѣ  к р е щ е н і я ,  п о  в с ѣ м ъ  в ѣ р о я т і я м ъ ,  в ъ  К о р с у н ѣ  

и л и  Х е р с о н е с ѣ  ( с м . Н .  К о с т о м а р о в а » . Р у с с к а я  и с т о р і я  в ъ  я ш з н е о п и с а н і я х ъ  
е я  г л а в н ѣ й ш и х ъ  д ѣ я т е л е й .  С п б . 1896 . T .  I ,  с т р . б ), г р е ч е с к о м ъ  г о р о д ѣ  н а  
ю г о - з а п а д н о м ъ  б е р е г у  К р ы м а ,  в о з в р а т и в ш и с ь  в ъ  К і е в ъ ,  п р и в е л ъ  с ъ  с о б о ю  
п е р в а г о  м и т р о п о л и т а  М и х а и л а  и  и н ы х ъ  е п и с к о п о в ъ ,  і е р е е в ъ ^  и  п ѣ в ц о в ъ .  
(С м . Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  1867 , с т р . 5 7  и  
В . М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н і я  в ъ  Р о с с і и .
3  и з д .  М о с к в а  1900 , с т р .  5 2 . Т а м ъ  ж е  у к а з а н і е  и с т о ч н и к о в ъ ) .  Э т и  п ѣ в ц ы ,  
п р и с л а н н ы е  с в . В л а д и м і р у  К о н с т а н т и н о п о л ь с к и м ъ  ц а р е м ъ  и  п а т р і а р х о м ъ ,  
б ы л и  с л а в я н е .  (С м . Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н і е  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  
1 8 6 7 , с т р .  59).

‘<9 « О н ъ  " с о б р а л ъ  о б ѣ т н ы х ъ  д ѣ в ъ  и  н а у ч и л ъ  п ѣ с н я м ъ  и  п ѣ н ію  п о п е р е 
м е н н о м у  ( п о  к л и р о с а  м ъ ) ;  п ѣ с н и  с іи  з а к л ю ч а л и  в ъ  с е б ѣ  в ы с о к і я  д у х о в н ы я  
м ы с л и  о  Р о ж д е с т в ѣ  Х р и с т о в о м ъ ,  о  к р е щ е н і и ,  о  п о с т ѣ ,  о  в с е м ъ  у с т р о е н і и  
с п а с е н і я  в о  Х р и с т ѣ ;  о  с т р а д а н і и ,  о  в о с к р е с е н і и .  о  в о з н е с ѳ н іи ,  к ъ  с и м ъ  п р и -  
с о в о к у п и л ъ  и  д р у г і е  г и м н ы  о  м у ч ѳ н и к а х ъ ,  о  п о к а я н і и ,  о б ъ  у м е р ш и х ъ » ; 
( Ф и л а р е т ъ .  Ж с т о р и ч е с к і й  о б з о р ъ  п ѣ с н о п ѣ в ц е в ъ  и  п ѣ с н о п ѣ н ія  Г р е ч е с к о й  
ц е р к в и .  2  и з д .  Ч ѳ р н и г о в ъ .  1 8 6 4 , с т р .  9 6 ) . О  Е ф р е м ѣ  С и р и н ѣ  с м . Д и м .  Р а з у -  
м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н і е  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  1 8 6 7 , с т р .  И — 12 и  В .  М е т а л 
л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н і я  в ъ  Р о с с і и .  3  и з д .  
М о с к в а .  1 9 0 0 , с т р .  19 .

р я д о к ъ ; в ъ  о д т а р ѣ  и п е р е д ъ  о л т а р е м ъ  ви д н о  б ы л о  б о л ѣ ѳ  А н г е л ь с к о е ,
ч ѣ м ъ  ч е л о в ѣ ч е с к о е  б л а г о л ѣ п іе »  1). nTwirnî „ 1IA n n r _

В а с и л ій  В е л и к ій  п р и п и с ы в а л ъ  в е с ь м а  в а ж н о е  н р а в с т в е н н о  
п и т а т е я ь н о е  з ііа ч е н іе  ц е р к о в н о м у  п ѣ с н о п ѣ н ію . « Д у х ъ  С в я т ы я  з н а л ъ , 
ЧТО т д Г  в е с т и  р о д ъ  ч е л о в ѣ ч е с к ій  к ъ  д о б р о д ѣ т е л и , и  ч то  п о  с к л о н  
Г с т и  І ъ  у д о в о л ь с т в ію  м ы  н е  р ад ѣ ем ъ  о  п р а в о м ъ  п у т и . И  т а к ъ  ч т о  ж е  
л ѣ л аетъ ^  Іѵь ѵ ч е н ія м ъ  п р и м ѣ ш и в а е т ъ  п р ія т н о с т ь  с л а д к о й  Ь т я ,  ,
в м ™ с т ? 'с ъ  у с т д и т е л ь н ь ш ъ  и б л а го зв у ч н ы м ъ  д л я  с л у х а  п р и н и м а л и  
м ы н е н р и м ѣ т н ь ш ъ  о б р а зо м ъ  и  т о , что  е с ть  п о л е зн а ™  в ъ ш ш Ь .  
« Н а  с е й -т о  к о н е ц ъ  и з о б р ѣ т е н ы  д л я  н а с ъ  с ш  строй ны й. п ѣ с н о п Ь н ія  
п с а л м о в ъ  ч то б ы  и  д ѣ ти  в о зр а с т о м ъ , и л и  в о о б щ е  н е в о з м у ж а в ш іе  н р а  
Г Г — м о м у  т о л ь к о  П ѣли и х ъ ,  а в ъ д ѣ й с т в и т е л ь н о с т и  о б у ч а л и

СБ0И E  З л а т о у с т ъ  (в ъ  IY  в .)  п о д г о т о в и л ъ  п о л е  д ѣ я т е л ь н о с т и  
Іо а и н у  Д а м а с к и н у  и  К о см ѣ  М а ію м с к о м у , с о д е й с т в у я  у с т а н о в л е н и е  
с и стем ы  о с м о г л а с ія  (ц е р к о в н ы х ъ  л а д о в ъ ) , с д е л а в ш е й с я  о с н о в о ю  в с е го

Ä Ä r v V Ä ™  -  ->г = =

» Z o  с ь ш а  ІоаннРа  и  J o  д р у г а  К о с » , ,  в п о с л ѣ д с т в ш  * ™ а  “ 
п р п к о в н а г о  п ѣ с н о п ѣ в ц а  и  п р е д с т о я т е л я  ц е р к в и  в ъ  М аиом Ь , 
т т о з в а н н а г о  М а ію м с к и м ъ ,— и н о к у  К о с м ѣ . П о с л ѣ д н іи  з н а л ъ  р е т о р и к у , 
п о ”  м у ш к у  и  п е р е д а л *  с в о и  з н а н ія  у п о м я н у т ы м ъ  У— м ъ  
П о  о к о н ч а н іи  о б у ч е н ія  Іо а н н ъ  Д а м а с к и н ъ  б ы л ъ  п р и н я т ь  к о  д  о р у  
т а л и б а  и с д ѣ л а н ъ  г р а д о н а ч а л ь н и к о м ъ  Д а м а с к а . Іо а н н ъ  з а щ и щ а л ъ
и Г І і  С т н х ъ  Ри к о н ъ , з а  что  п о д в е р г н у л с я  г о м і ^ ш .  О к л е в е 
та н н ы й  в р а г а м и  в ъ  и зм ѣ н ѣ , о н ъ  и а в л е к ъ  н а  с е б я  г н і в ъ  к а л и ф а , п р и  
к а з а в ш а г о  у м н и м а го  и з м ѣ н н и к а  о тсѣ ч ь  р у к у . П р о с я  и с ц ѣ л е н і

. )  Ф и л а р е т ъ .  И с т с г а и ч в с к і й  о б з о р ъ  п ѣ с н о п ѣ в ц е в ъ  и  п ѣ о и о п і н ш  г р ѳ -  

- х о с к о й  ц е р к в ^ і і  и з д .  Ч е р н и г о в у  « К ,  ^ е г ( ,  В а о и д 1 я  В е я и к а г о  а р х и е п и 

с к о п а  К е о а р і и  К а п п а д о Л о ^  М о с к в а  3  и з д  m в ъ  Р о о Ы и .  

М о с к в а  X ’ r . ï t Â S L - i  п р а в о с л а в и а г о  ц е р 

к о в н а г о  п ѣ н і я  в ъ  Р о с о і и ,  3  и з д .  М о “ “ о * ® 0 % ц Р 'в і к а  „ с м о г л а с н о е  п ѣ и і е ,
3) В. М е т а л л о в ъ  п и ш е т ъ ,  ч т о  „ к ъ  к о н ц у  v i a  в р е м е н и

в п е р в ы е  у с т а н о в л е н н о е  с в .  ОШи в ш а г о  е г о ,  и  т е о р е т и ч е с к и  и  п р а к -
І о а н н а  Д а м а с іс и н а ,  о к о н ч а т е л е н  Мн 01л0С-г 0 р 0 н н е  р а з р а б о т а н о  и  в ъ  э т о м ъ
т и ч е с к и ,  б ы л о  у ж е  ѳ л ь н 0  у т в е р д и л о с ь  в ъ  б о г о с л у ж е б н о й  п р а к -
с в о е м ъ  в и д ѣ  п р и н я т о  и  R  М й т а л л о в ъ  О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о с л а в -
т и к ѣ  х х ш с т т ы с к о и  ц е р к в и  іС м  ^  М о с к в а .  1 9 0 0 , с т р .  2 0 ) . О  с у щ е с т в о -

с т р .  2 0 — 2 1 , с ъ  у к а з а н і е м ъ  и с т о ч н и к о в ъ .  ^
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о п р а в д а н ія , І о а н н ъ  Д а м а с к и н ъ  п о в е р г с я  п р е д ъ  о б р а з о м ъ  Б о г о р о д и ц ы . 
О н ъ  б ы л ъ  у с л ы ш а н ъ  и  в ъ  б л а г о д а р н о с т ь  с о ч и н и л ъ  т о р л сеств ен н у ю  
п ѣ с н ь : « Т в о я  п о б ѣ д и т е л ь н а я  д е с н и ц а  б о го л ѣ п н о  в ъ  к р ѣ п о с т и  п р о -  
с л а в и с я »  и  п о х в а л ь н у ю  с т и х и р у :  « О  Т е б ѣ  р а д у е т с я . Б л а г о д а т н а я , 
в с я к а я  т в а р ь » .

—  Н е с м о т р я  н а  п р о с ь б ы  к а л и ф а , І о а н н ъ  Д а м а с к и н ъ , п о с л ѣ  
у п о м я н у т а г о  с о б ы т ія , р ѣ ш и л с я  о с т а в и т ь  п ы ш н ы й  д в о р ъ  и  у д а л и л с я  
в ъ  о б и т е л ь  с в . С а в в ы , н а х о д и в ш у ю с я  у  М е р т в а г о  м о р я . О н ъ  п о с т у - 
п и л ъ  в ъ  к а ч е с т в ѣ  п о с л у ш н и к а  к ъ  с т р о г о м у  и н о к у , д а в ш е м у  Іо а н н у  
з а п о в ѣ д ь — н и ч е г о  н е  п и с а т ь . К а к ъ  н и  б ы л о  т р у д н о  Іо а н н у , п р и 
в ы к ш е м у  к ъ  у м с т в е н н о й  д ѣ я т е л ь н о с т и , и с п о л н я т ь  э т у  за п о в ѣ д ь , н о  
о н ъ  с т р о г о  с о б л ю д а л ъ  е е . К о гд а-лсе  о д и н ъ  и з ъ  и н о к о в ъ  у п о м я н у т о й  
о б и т е л и , п о т е р я в ъ  с в о е г о  р о д с т в е н н и к а , п р и б ѣ г н у л ъ  к ъ  Іо а н н у  с ъ  
п р о с ь б о й , н а п и с а т ь  ем у  ч т о -н и б у д ь  в ъ  у т ѣ ш е н іе , т о  п ѣ с н о п ѣ в е ц ъ  н е  
в ы д ер л сал ъ , д а л ъ  в о л ю  с д е р л ш в а е м о м у  п о л е т у  в д о х н о в е н ія  и и а п и -  
с а л ъ  д в ад ц а т ь  ш е с т ь  у м и л и т е л ь н ы х ъ  с т и х и р ъ , п о л о л ш в ъ  и х ъ  н а  м е 
л о д ш , о с н о в а н н ы я  н а  о с м о г л а с іи . З а  т а к о е  о с л у ш а н іе  Іо а н н ъ  Д а 
м а с к и н ъ  п о т е р п ѣ л ъ  о т ъ  с в о е г о  д у х о в н а г о  о т ц а  с т р о г о е  и  д о л г о е  н а к а -  
з а н іе .  Т о л ь к о  б л а г о д а р я  с м и р е н ію  І о а н н а  и  п р о с ь б а м ъ  в с е й  б р а т іи , 
е м у  б ы л о  р а з р ѣ ш е н о  п и с а т ь  и  п ѣ т ь  в о  с л а в у  и р а в о с л а в ія . І о а н н ъ  
Д а м а с к и н ъ , п р о з в а н н ы й  т а ю к е  « з л а т о с т р у й н ы м ъ  » , н а п и с а л ъ  6 4  к а 
н о н а , в ъ  т о м ъ  ч и с л ѣ  к а н о н ъ  н а  Р о л сд еств о  Х р и с т о в о , н а  Б о г о я в л е н іе  
Г о с п о д н е , слул сб у  в ъ  д е н ь  п а с х и  и  н а к о н е ц ъ  О к т о и х ъ  и л и  о см о - 
г л а с н и к ъ , в с к о р ѣ  п р и н я т ы й  з а  р у к о в о д с т в о  в с е й  П р а в о с л а в н о ю  В о с 
т о ч н о ю  ц е р к о в ію .

Н е  о д н о ю  л и ш ь  к о м п о з и ц іе ю  о г р а н и ч и в а л а с ь  м у з ы к а л ь н а я  д ѣ я -  
т е л ь н о с т ь  І о а н н а  Д а м а с к и н а : о н ъ  р а з р а б о т а л ъ  т ѳ о р ію  о с м о г л а с ія  и 
в о з в е л ъ  е е  в ъ  с и с т е м у . І о а н н у  Д а м а с к и н у  и  К о с м ѣ  М а ію м с к о м у  п р и 
п и с ы в а е т с я  а в т о р с т в о  м у з ы к а л ь н о й  г р а м м а т и к и  и  « С в я т о г р а д ц а » . В ъ  
« С в я т о г р а д ц ѣ »  с к а з а н о , ч то  о н ъ  с о с т о и т ъ  и з ъ  н ѣ с к о л ы ш х ъ  м у з ы к а л ь 
н ы х ъ  м ѳ то д о въ . С в я т о г р а д ц е м ъ  э т а  к н и г а  н а з ы в а е т с я  п о т о м у , ч то  з а 
к л ю ч а е т е  в ъ  с е б ѣ  т в о р е н ія  н ѣ к о т о р ы х ъ  с в я т ы х ъ  и  п о д в и л ш и к о в ъ , 
п р о с ія в ш и х ъ  л ш з н ію  в ъ  с в . гр а д ѣ  Іе р у с а л и м ѣ . О н а  с о с т а в л е н а  п ѣ с н о -  
п ѣ в ц а м и  К о с м о ю  и  Іо а н н о м ъ  Д а м а с к и н ы м ъ »  ! ).

Т е о р е т и ч е с к и м ъ  т р у д а м ъ  І о а н н а  Д а м а с к и н а  е г о  О к т о и х ъ  с л у 
ж и т е  п р а к т и ч е с к и м ъ  п р и л о л с е н іе м ъ . М е л о д іи , в о ш ѳ д ш ія  в ъ  О к т о и х ъ ,

х)  Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іѳ  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  1 8 6 7 , с т р .  4 0 —
4 4 . С р .  В .  М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н і я  в ъ  
Р о с с і и .  3  и з д .  М о с к в а .  1 9 0 0 , с т р .  2 6 — 3 1 .

Н ѣ к о т о р ы е  у ч е н ы е  с ч и т а ю т ъ  с о м н и т ѳ л ь н ы м ъ  у ч а с т і ѳ  І о а н н а  Д а м а 
с к и н а  в ъ  с о с т а в л ѳ н і и  „ С в я т о г р а д ц а “ . А в т о р с т в о  э т о й  к н и г и  п р е д с т а в л я е т ъ  
в о п р о с ъ  с п о р н ы й .
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н о т и р о в а н ы  к р ю к а м и — з н а к а м и , и з о б р ѣ т е н н ы м и  н е  Іо а н н о м ъ  Д а м а -  
с к и н о м ъ , а  с у щ е с т в о в а в ш и м и  улсе д о  н е г о  и  б ы в ш и м и  в ъ  о б щ е м ъ  
у п о т р ѳ б л е н іи . О т то го  О к т о и х ъ  б е з ъ  з а т р у д й е н ія  в о ш е л ъ  в ъ  у п о т р е -  
б л е н іе  в с е й  В о с т о ч н о й  ц е р к в и  е щ е  п р и  ж и з н и  а в т о р а . В ъ  О к т о и х ъ  
в о ш л и  м е л о д іи  к а к ъ  с а м о г о  І о а н н а  Д а м а с к и н а , т а к ъ  и  д р у г и х ъ  а в т о 
р о в ъ . О тто го  е м у  п р и н а д л е л ш т ъ  ч е с т ь  к о м п о з и т о р а  и  с о б и р а т е л я  м у 
з ы к а л ь н ы х ъ  п а м я т н и к о в ъ . П о с л Ь І о а н н а  Д а м а с к и н а  в ъ  О к т о и х ъ  во ш л и  
м е л о д іи  п о з д н ѣ й ш и х ъ  а в т о р о в ъ  *). П л о д о т в о р н а я  и  р а з н о р о д н а я  д ѣ я - 
т е л ь н о с т ь  І о а н н а  Д а м а с к и н а  д а л а  е м у  п р а в о  н а  н а з в а н іе  « д р е в н ѣ й - 
ш а г о  у ч и т е л я  ц е р к о в н о й  м у зы к и  и  п е р в а г о  н о т о п и с ц а  е я  м е л о 
д ш » . Т а к о е  з н а ч е н іе  п р и п и с ы в а е т е  Іо а н н у  Д а м а с к и н у  в с я  В о с т о ч 
н а я  ц е р к о в ь  2).

П о с л ѣ  І о а н н а  Д а м а с к и н а  и з ъ  в и з а н т ій с к и х ъ  ц е р к о в н ы х ъ  п ѣ в - 
ц о в ъ  и  т е о р е т и к о в ъ  н а и б о л ѣ е  и з в ѣ с т н ы  с л ѣ д у ю щ іе : Д о м е с т и к ъ  К т е -  
н а с ъ  3) (X  в .) ,  к о т о р ы й , п о  з а м ѣ ч а н ію  И м п е р а т о р а  К о н с т а н т и н а  П о р -  
ф и р о г е н е т а , « б ы л ъ  т а к ъ  и с к у с е н ъ  в ъ  п ѣ н іи , к а к ъ  н и к т о  д р у го й  в ъ  
т о  в р е м я »  4) . « О к о л о  Х П  в . и з в ѣ с т е н ъ  М а н у и л ъ  Х р и с а ф а  л а м п а -  
д а р ій , с о е т а в л я в ш ій  п р а в и л а  д л я  п ѣ н ія  и  н а п и с а в ш ій  « а л л и л у а р ій »  
и л и  м ел о д ію  д л я  п ѣ н ія  а л л и л у іа .  В ъ  т о м ъ  ж е  т е о р е т и ч е с к о м ъ  род ѣ  
п и с а л и  М а н у и л ъ  В р іе н н ій  (« Т р и  к н и г и  г а р м о н іи » ) , Г е о р г ій  П а х и -  
м е р ъ  (« О  г а р м о н іи  и л и  м у з ы к ѣ » ) . И з в ѣ с т н ы  д о м ес т и к и : Г е о р г ій , у ч е 
н и к ъ  Х р и с а ф ы , К о н с т а н т и н ъ  М о с х іа н ъ  и  Г е р а с и м ъ  м о н а х ъ , п и с а в -  
ш іе  н а п ѣ в ы  с т и х и р ъ , т о п а р ѳ й , и р м о с о в ъ , э к з а п о с т и л а р іе в ъ , М и х а -  
и л ъ  А н е о т ъ , п и с а в ш ій  м е л о д іи  д л я  к о н д а к о в ъ . В ъ Х І У  в . и зв ѣ с т н ы  
І о а н н ъ  л а м п а д а р ій , п и с а в ш ій  х и р о н о м ію , и л и  п р а в и л о  у п р а в л е н ія  х о 
р о м ъ , и  м н о ж е с т в о  м е л о д ій  д л я  п ѣ с н о п ѣ н ій , а  таклге  п р о т о п с а л т ъ  
І о а н н ъ  Г л и к и с ъ , п и с а в ш ій  х и р о н о м ію  лее и  м е л о д іи  к о н д а к о в ъ  н а  
в е с ь  го д ъ . И з ъ  в с ѣ х ъ  в и з а н т ій с к и х ъ  п ѣ в ц о в ъ  э т о г о  п е р іо д а  в р е м е н и  
о с о б е н н о  з а м ѣ ч а т е л ь н ы  К у к у з е л и , Г р и г о р ій  и Іо с а ф а т ъ , a  б о л ѣ е  в с ѣ х ъ  
Іо а н н ъ  К у к у з е л ь . Г р и г о р ій  К у к у з е л ь  о с о б е н н о  п р о с л а в и л с я  п ѣ с н ію  
Б о г о м а т е р и :  «О  Т е б ѣ  р а д у е т с я » , о к о л о  1 3 6 2  г . ,  в ъ  п а т р іа р ш е с т в о

1) Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е '  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  1867 , с т р .  4 8 .
2) Т а м ъ  ж е ,  с т р .  6 4 .
3)  В . М е т а л л о в ъ  п и ш е т ъ ,  ч т о  „ в ъ  п р ѳ д ѣ л а х ъ  г р е к о - в о с т о ч н о й  ц е р к в и  

б ы л и  и з в ѣ с т н ы е  п ѣ в ц ы  п р и  в и з а н т і й е к о м ъ  д в о р ѣ ,  т а к ъ  н а з ы в а е м ы е  п р и 
д в о р н ы е  д о м е с т и к и  ( у ч и т е л я )  и  м а г и с т р ы  ( с о ч и н и т е л и ) .  С т а р ш ій  у п р а в и т е л ь  
п р а в а г о  и  л ѣ в а г о  х о р а  н а з ы в а л с я  п р о т о п с а л т ъ ,  a  п ѣ в е ц ъ ,  н а  о б я з а н н о с т и  
к о т о р а г о  б ы л о  п ѣ т ь  с а м о г л а с н ы я  с т и х и р ы  п р а з д н и к а ,  н а з ы в а л с я  л а м п а д а р і й “ . 
В .  М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н і я  в ъ  Р о с с і и .  
3  и з д .  М о с к в а .  1900. с т р .  3 2 . С т и х и р ы ,  и м ѣ в ш і я  с в о и  м е л о д іи ,  н а з ы в а л и с ь  
с а м о г л а с н ы м и  в ъ  о т л и ч і е  о т ъ  н е с а м о г л а с н ы х ъ ,  и с п о л н я в ш и х с я  п о  н а п ѣ в у  
с т и х и р ъ  с а м о г л а с н ы х ъ .  ( Т а м ъ  ж е ,  с т р .  30).

4) Ф и л а р е т ъ .  И с т о р и ч ѳ с к і й  о б з о р ъ  п ѣ с н о п ѣ в ц е в ъ  и  п ѣ с н о п ѣ н ій  Г р е 
ч е с к о й  ц е р к в и .  2  и з д .  Ч ѳ р н и г о в ъ .  1 8 6 4 , с т р .  421.
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Ф и л о ѳ е я . Іо с а ф а т ъ  К у к у з е л ь  п и с а л ъ  н о т ы  д л я  и с п р а в л е н н а г о  и м ъ  
а ѳ о н с к а г о  И р м о л о г а ,  о к о л о  1 3 9 0  г о д а .  І о а н н ъ  К у к у з е л ь , р о д о м ъ  с л а 
в я н и н у  и з ъ  б о л г а р ъ , ж и л ъ  н е  р а н ь ш е  Х Ш  в ѣ к а . В ъ  д ѣ тс тв ѣ  о б 
у ч а л с я  в ъ  К о н с т а н т и н о п о л ѣ  и  з а  с в о й  п р е к р а с н ы й  г о л о с ъ  б ы л ъ  в з я т ь  
в ъ  п р и д в о р н ы й  х о р ъ , гд ѣ  в п о с л ѣ д с т в іи  с д ѣ л а л с я  д о м е с т и к о м ъ , а  п о 
т о м ъ  м а г и с т р о м ъ . Іо а н н ъ  К у к у з е л ь  г іо л о ж и л ъ  н а  н о т ы  в е с ь м а  м н о го  
п ѣ с н о п ѣ н ій  и п и с а л ъ  р у к о в о д с т в а  д л я  п ѣ н ія  и  у п р а в л е н ія  х о 
р о м ъ »  *).

П ѣ н іе  в ъ  д р е в н е й  х р и с т іа н с к о й  ц е р к в и  б ы л о  ч у ж д о  м н о г о г о л о 
с н о  2) .  О н о  п о с т е п е н н о  п р о н и к а е т ъ  в ъ  З а п а д н у ю , н о  п ѣ н іе  в ъ  В о с т о ч 
н о й  о с т а е т с я  о д н о г о л о с н ы м ъ . Н ѣ к о т о р ы м ъ  и с к л ю ч е н іе м ъ  я в л я е т с я  в ъ  
Г р е ч е с к о й  в и з а н т ій с к о й  ц е р к в и  т а к ъ  н а з ы в а е м ы й  и с о н ъ , н е и з м ѣ н н ы й  
т о н ъ , н а  к а к о й  л и б о  г л а с н о й , а  и л и  о , и  т . п . ,  к о т о р ы й  т я н е т с я  о д н и м ъ  
и з ъ  г о л о с о в ъ  д л я  у д е р ж а н ія  о с н о в н о г о  г о с п о д с т в у ю щ а г о  с т р о я  и х а 
р а к т е р а  н а п ѣ в а  д а н н а г о  п ѣ с н о п ѣ н ія а).

О т ъ  В о с т о ч н о й  ц е р к в и  п о л у ч и л а  б о г о с л у ж е б н о е  п ѣ н іе  п е р в е н 
с т в у ю щ а я  Р у с с к а я  ц е р к о в ь . Д о с т о в ѣ р н а я  и с т о р ія  р у с с к а г о  ц е р к о в н а г о  
п ѣ н ія  н а ч и н а е т с я  с ъ  X I  в ѣ к а , п о т о м у  что  к ъ  о з н а ч е н н о м у  в р е м е н и  
о т н о с я т с я  п е р в ы е  р у к о п и с н ы е  п а м я т н и к и  д у х о в н а г о  п ѣ н ія  Р у с с к о й
ц е р к в и . ч

« П а м я т н и к и  к р ю к о в о г о  н о т о п и с а н ія  р у с с к о й  ц е р к в и  в о с х о д я т ъ  
н е  р гш ы н е  Х П  в .;  п а м я т н и к а м и  б о л ѣ е  д р е в н и м и  с л у ж а т ъ  т о л ь к о  т а к ъ  
н а з ы в а е м ы е  « к о н д а к а р и » , у п о т р ѳ б л я в ш ія с я  в ъ  ц е р к в и  р у с с к о й  съ  
X I  п о  Х Ш  в .;  н о  к л ю ч ъ . к ъ  ч т е н ію  и р а з у м ѣ н ію  к о н д а к а р н а г о  з н а 
м ен и  до  с его  в р е м е н и  н е и з в ѣ с т е н ъ . Р у с с к а я  ц е р к о в ь  н е  и м ѣ е т ъ  т а к ж е  
п а м я т н и к о в ъ  т о г о  к р ю к о в о г о  п ѣ н ія  и  н о т о п и с а н ія , к о т о р о е  с о в е р ш а 
л о с ь  в ъ  д р е в н ѣ й ш е й  п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и  со  в р е м е н и  п р и н я т ія  р у с -  
с к и м ъ  н а р о д о м ъ  х р и с т іа н с т в а  ( 9 8 8  г . )  до п о л о в и н ы  X I I  в . (д р е в -  
н ѣ й ш ій  с т и х и р а р ь  1 1 5 2  г .) »  ”

« В ъ  и с т о р іи  т е к с т а  б о г о с л у ж е б н ы х ъ  к н и г ъ  з н а м е н н а г о  р а с п ѣ в а  
р а з л и ч а ю т с я  т р и  п е р іо д а : п е р в ы й  п е р іо д ъ  о т ъ  н а ч а л а  X I I  в . д о  п о 
л о в и н ы  Х І У  в . ,  с т а р ы й  и с т и н н о р ѣ ч н ы й  и л и  п р а в о р ѣ ч н ы й , в т о р о й , с ъ  
п о л о в и н ы  Х І У  в . до  п о л о в и н ы  Х У П  в ., п е р іо д ъ  х о м о н іи  и л и  р а з -

1) В .  М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т  о  p i  и  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н і я  в ъ  
Р о с с і и .  3  и з д .  М о с к в а .  3900 , с т р .  3 4 — 35.

2) Т а м ъ  ж е ,  с т р .  4 6 .
•з) Т а м ъ  ж е ,  с т р .  3 3 — 3 4 . .
*) В  М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н і я  в ъ

Р о с с ій .  3  и з д .  М о с к в а .  1 9 0 0 , с т р .  5 1 - 5 2 .  „ Д о л ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  э т а  д а т а  н е
в ы н ѵ ж д а е т ъ  з а к л ю ч а т ь ,  ч т о  н а п ѣ в ы  и  с е м іо г р а ф і я  э т о г о  С т и х и р а р я  н е  м о г л и
с у щ е с т в о в а т ь  и  р а н ѣ е  е я ,  н а п р и м ѣ р ъ .  д а ж е  н а  ц ѣ л о ѳ  с т о л ѣ т іе ,  и м ѣ я  в ъ  в и д у
у т в е р ж д е н і е  р у с с к и х ъ  п ѣ в ц о в ъ  „ з н а м е н н ы е  к р ю к и  б ѳ р е ж е м ъ  , х о т я  о ы  
т е к с т ъ  и  и о т е р п ѣ л ъ  и з м ѣ н е н і я “  ( Т а м ъ  ж е ,  с т р .  52).
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д ѣ л ь н о р ѣ ч н ы й , т р е т ій  п е р іо д ъ  н о в ы й , и с т и н н о р ѣ ч н ы й , и л и  п р а в о р ѣ ч -  
н ы й , со в р е м е н и  с о б о р а  1 6 6 6 - 7  г . д о  п о с л ѣ д н я г о  в р е м е н и »  V

С у д я  п о  н о т н ы м ъ  к н и г а м ъ , о т н о с я щ и м с я  к ъ  э п о х ѣ  с т а р а г о  и с т и н -  
н о р ѣ ч ь я . н о т а ц ія  с о с т о я л а  и з ъ  о с о б ы х ъ  з н а к о в ъ , н а з ы в а в ш и х с я  з н а 
м е н а м и , а  п о з д н ѣ е  к р ю к а м и . Э т и  з н а к и  с т а в и л и с ь  н а д ъ  т е к с т о м ъ  п р я м о , 
б е з ъ  л и н е е к ъ . З н а м е н а  б ы л и  с т о л п о в ы я  и  к о н д а к а р н ы я . Н о т н ь ш  к н и г и  
п и с а л и с ь  з н а м е н а м и  и л и  с т о л п о в ы м и , и л и  к о н д а к а р н ы м и . И н о г д а  в ъ  
о д н о й  и  т о й -ж е  к н и г ѣ  о д н о  п ѣ с н о п ѣ н іе  о б о з н а ч е н о  зн а м е н е м ъ  с т о л -  .
п о в ы м ъ , а  д р у г о е  к о н д а к а р н ы м ъ  2).

Н е с м о т р я  н а  с у щ е с т в о в а н іе  у п о м я н у т о й  н о т а ц ш , з н а к о м с т в о  с ъ  
ц е р к о в н о ю  м е л о д іе ю  п р іо б р ѣ т а л о с ь  г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  « п о  н а с л ы ш - 
к ѣ » 3) . П е р е д а ч а  з н а н ія  м е л о д ій  п р о и з в о д и л а с ь  п у т е м ъ  ш к о л ь н а г о  
о б у ч е н ія . Ш к о л ы  б ы л и  ч а с т н ы я  и  о б щ е с т в е н н ы я . * П е р в ы я  у с т р а и 
в а л и с ь  д о м е с т и к а м и  и л и  п ѣ в ч и м и  и  и м ѣ л и  с в о е ю  с п е ц іа л ы ю ю  ц в л ы о  
о б у ч е н іе  п ѣ н ію . В т о р ы я  о с н о в ы в а л и с ь  р а зн ы м и  б л а го ч е с т и в ы м и  л и 
ц а м и  и  в к л ю ч а л и  п ѣ н іе , к а к ъ  о д и н ъ  и з ъ  п р е п о д а в а в ш и х с я  в ъ  н и х ъ  
п р е д м е т о в ъ . Р е з у л ь т а т о м ъ  э т и х ъ  ш к о л ъ  б ы л о  п о я в л е н іе  б о л ь ш о г о  к о 
л и ч е с т в а  л ю д е й , з н а в ш и х ъ  ц е р к о в н о е  п ѣ н іе » .  О  ^ к л и р о с а х ъ , т о  есть  
п ѣ в ч и х ъ , к о т о р ы е  п ѣ л и  в ъ  ц е р к в а х ъ  в о  в р е м я  б о г о с л у ж е ш я , у п о -  
м и н а ю т ъ  л ѣ т о п и с и , к о н с т а т и р у я  ф а к т ъ  и х ъ  б л е с т я щ е й  с л а в ы 4 ). П ѣ в -  
ч іе  (к л и р о ш а н е  и  д о м е с т и к и )  п р е и м у щ е с т в е н н о  п р и н а д л е ж а л и  к ъ  д у 
х о в н о м у  с о с л о в ію  б) . Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  п р о п а г а н д и р о в а л о с ь  в ъ  м а сс ѣ  
п р о с т о г о  н а р о д а , в о з б у ж д а я  в ъ  н е м ъ  г о р я ч у ю  л ю б о в ь  к ъ  э т о м у  и с к у с 
с т в у . Л ѣ т о п и с и  у п о м и н а ю т ъ  о п ѣ н іи  в с е г о  н а р о д а  п р и  р а з н ы х ъ  т о р -
ж е с т в е н н ы х ъ  с л у ч а я х ъ  6) .  .....

О б у ч е н н ы е  п ѣ в ч іе  н е  т о л ь к о  п р о п а г а н д и р о в а л и  с в о е  и с к у с с т в о , 
н о  и  о б о г а щ а л и  е г о  н о в ы м и  п р о и з в ѳ д е н ія м и . О н и  н е  с о з д а в а л и  н о 
в ы х ъ  м е л о д ій , н о  п о д к л а д ы в а л и  п о д ъ  с у щ е с т в о в а в ш ія  улсе д у х о в н ы я  
п ѣ с н и  н о в ы й  т е к с т ъ  7) . Э т о т ъ  т р у д ъ  т р е б о в а л ъ  о с н о в а т е л ь н ы х ъ  м у 
з ы к а л ь н ы х ъ  п о з н а н ій ,  к о т о р ы м и  п ѣ в ч іе  и м ѣ л и  п о л н о е  п р а в о  г о р д и т ь с я , 
а  п о т о м у  в с е г д а  п о д п и с ы в а л и  и м я ,’а в т о р а , с д ѣ л а в щ а г о  п е р е л о ж е н а  
с у щ е с т в о в а в ш е й  м е л о д іи  н а  н о в ы й  т е к с т ъ  8) . П о с л ѣ д н іи  б ы л ъ  п р е 
и м у щ е с т в е н н о  сл а в я н с к ій ,  н о  в с т р ѣ ч а л с я  и  г р е ч е с к ій э) .  В ъ  с л а в я н -

*) В . М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н і я  в ъ
Р о с с і и .  3  и з д .  М о с к в а .  1 9 0 0 , с т р .  6 7 . _  . , ,  1QOT

2) Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іѳ  в ъ  Р о с с ш .  М о с к в а .  1 8 6 7 , с т р .
5 8 - 6 0 .

3) Т а м ъ  л ее, с т р .  6 0 .
*) Т а м ъ  ж е ,  с т р .  6 0 .
5) Т а м ъ  ж е ,  с т р .  6 1 .
«) Т а м ъ  ж е ,  с т р .  6 1 .
7) Т а м ъ  я се , с т р .  6 2 .
в)  Т а м ъ  ж е ,  с т р .  6 2 .
а) Т а м ъ  я { е , с т р .  6 2 .
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с к о м ъ  т е к с т ѣ  в е с ь м а  ч а с т о  п о п а д а л и с ь  с л о в а  с ъ  н ѣ с к о л ы ш м и  п о л у 
г л а с н ы м и  б у к в а м и , н а д ъ  к о т о р ы м и  с т а в и л и с ь  н о т н ы е  зн а к и . С л ѣ д о - 
в а т е л ь н о , п о л у г л а с н ы я  б у к в ы  п р о и з н о с и л и с ь , о б р а з у я  с л о г и  і ) .  Т а к ъ -  
к а к ъ  э т о т ъ  т е к с т ъ  б ы л ъ  с х о д е н ъ  с ъ  н а с т о я щ е ю  с л а в я н с к о ю  р ѣ ч ы о 2), 
то  п о т о м у  о н ъ  н а з ы в а л с я  и с т и н н о р ѣ ч н ы м ъ  и л и  п р а в о р ѣ ч н ы м ъ , а  о т ъ  
н е г о  з а и м с т в о в а л а  с в о е  н а з в а н іе  и  в с я  э п о х а  и с т о р іи  ц е р к о в н а г о  п ѣ - 
н ія ,  в ъ  к о т о р у ю  н о т н ы я  к н и г и  п и с а л и с ь  с о гл а с н о  с ъ  п р а в и л ь н о ю  
с л а в я н с к о ю  р ѣ ч ы о  3).

З а т р у д н е н іе , п р е д с т а в л я е м о е  п р о и з н о ш е н іе м ъ  п о л у г л а с н ы х ъ  б у к в ъ , 
п р и в е л о  к ъ  за м ѣ н ѣ  и х ъ  г л а с н ы м и 4). Э ти  и з м ѣ н е н ія  с т а л и  п о я в л я т ь с я  
в ъ  и с х о д ѣ  X I Y  в . ,  о к о н ч а т е л ь н о  в о ш л и  в ъ  у п о т р е б л е н іе  в ъ  т е ч е н іе  
X V  в . и  п р о д о л я е а л и с ь  до  Х Ѵ П  в . Э п о х а , в ъ  к о т о р у ю  п о л у г л а с н ы я  
б у к в ы  в ъ  т е к с т ѣ  д у х о в н ы х ъ  п ѣ с н о п ѣ н ій  б ы л и  за м ѣ н е н ы  г л а с н ы м и , 
п о л у ч и л а  н а з в а н іе  эп о х и  р а з д ѣ л ь н о р ѣ ч ія . х о м о н іи  и л и  х о м о в о го  
п ѣ н ія  5).

!)  „ В ъ  п е р в ы й  д р е в н ѣ й ш і й  и с т и н н о р ѣ ч н ы й  п ѳ р і о д ъ  п о л у г л а с н ы я  б у к в ы  
ъ  и  ь ,  к а к ъ  в ъ  т е к с т ѣ  ч и т а е м о м ъ ,  т а к ъ  и  в ъ  т е к с т ѣ  п о е м о м ъ ,  и м ѣ л и  о д и н а 
к о в о е ,  о с о б о е ,  с в о й с т в е н н о е  и м ъ ,  п р о и з н о ш е п і е ,  п о ч е м у  в ъ  н о т н ы х ъ  б о г о -  
с л у я с е б н ы х ъ  к н и г а х ъ  н а д ъ  н и м и  с т а в и л и с ь  о т д ѣ л ь н ы е  н о т н ы е  з н а к и  и л и  
р я д ъ  э т и х ъ  з н а к о в ъ ,  к о т о р ы е  д о л ж н ы ' б ы л и  в ы п ѣ в а т ь с я  н а  э т и  п о л у г л а с н ы я  
б у к в ы  н а  п о д о б іѳ  г л а с п ы х ъ .  В ъ  д р е в н ѣ й ш ѳ й  б о г о с л у ж е б н о й  к н и г ѣ "  „ С т и х и -  
р а р ѣ “ (1 1 6 2  г . )  в с т р е ч а ю т с я  с л о в а :  с ъ д ѣ т е л я ,  п л ъ т ію ;  а  п е п р о и з н о с и м о е  н ы н і, 
с л о в о  д ь н ь с ь  и м ѣ ѳ т ъ  н а д ъ  с о б о ю  т р и  к р ю к о в ы х ъ  з н а к а ,  п о  о д н о м у  н а д ъ  
к а ж д о ю  п о л у г л а с н о ю  б у к в о ю  ьи. ( В .  М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о с л а в -  
н а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н і я  в ъ  Р о с с і и .  3  и з д .  М о с к в а .  1900 , с т р .  6 7 — 68).

2) О  д р е в н и х ъ  н о т н ы х ъ  к н и г а х ъ  и н о к ъ  Е в ф р о с и н ъ ,  ж и в ш і й  в ъ  н а ч а л -Ь  
X V I I  в .,  г о в о р и л ъ ,  ч т о  „ п о  н и х ъ  б ы л о  п ѣ т о  т а к о ж е ,  я к о я с е  г л а г о л е м ъ ,  н а  
р ѣ ч ь “ . (В . М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ и і я  в ъ  
Р о с с і и .  3  и з д .  М о с к в а .  1 9 0 0 , с т р .  68).

3) Д и м .  Р а з у м о в с к і и .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  1867, с т р .  63 . 
 ̂ . 4) „ В ъ  п о с л ѣ д у ю щ і й  п ѳ р і о д ъ  в р е м е н и ,  в ъ  к о н ц ѣ  X I V  в ѣ к а ,  п о л у г л а с н о е  
п р о и з н о ш е н і е  э т и х ъ  б у к в ъ  в ъ  п ѣ н іи  с д Ь л а л о с ь  з а т р у д н и т ѳ л ь н ы м ъ ,  а  в ъ  
р ѣ ч и  к н и л ш о й ,  в ъ  ч т е н іи ,  и  в ъ  р ѣ ч и  р а з г о в о р н о й ,  в с л ѣ д с т в і е  п р и с у щ е й  и м ъ  
б ѣ г л о с т и  п р о и з н о ш е н і я ,  и  с о в е р ш е н н о  у т е р я л о с ь .  М е ж д у  т ѣ м ъ  ж ѳ л а н іѳ  с о 
х р а н и т ь  б о г о с л у ж е б н ы й  н о т н ы я  к н и г и  в ъ  и х ъ  п ѳ р в о н а ч а л ь н о м ъ  н е п о в р ѳ ж -  
д ѳ н н о м ъ  в и д ѣ  в ъ  о т н о ш е н і и  м е л о д іи  и  з н а м ѳ н ъ ,  н е  и з м ѣ н я я  и  с а м а г о  т е к с т а ,  
п р и в е л о  к ъ  н е о б х о д и м о с т и  у с в о и т ь  э т и м ъ  п о л у г л а с н ы м ъ  б у к в а м ъ  п р о и з н о -  
ш ѳ н і ѳ  г л а с н ы х ъ  б у к в ъ .  Н а  э т о м ъ  о с н о в а н і и  п о л у г л а с н ы я  ъ  и  ь с т а л и  п р о и з 
н о с и т ь с я  к а к ъ  о и  е и ,  в ъ  б о л ь ш и н с т в ѣ  с л у ч а ѳ в ъ ,  с т а л и  з а м ѣ н я т ь с я  и м и  и  
в ъ  с а м о м ъ  п и с ь м -Ь , п р и  п ѳ р ѳ п и с к ѣ  р у к о п и с е й .  К ъ  т а к о м у  р а с т я л с ѳ н ію  р ѣ ч и  
н а  г л а с н ы й  п о б у ж д а л ъ ,  к р о м ѣ  т о г о ,  в ѣ к а м и  н а к о п и в г а і й с я  и з б ы т о к ъ  з в у к о 
в о г о  м е л о д и к о - г а р м о н и ч е с к а г о  б о г а т с т в а  в ъ  п ѣ н іи  р у с к а г о  н а р о д а ,  и с к а в ш і й  
с е б ѣ  в ы х о д а  в ъ  ш и ]э о т ѣ  и  р а з н о о б р а з і и  м е л о д и ч е с к а г о  д в и ж е н і я  и  в ъ  в о з -  
м о и сн о  б о л ѣ е  п о л н о й  г а р м о н і и  м е л о д іи ,  з в у к а ,  с ъ  р ѣ ч ы о ,  т ѳ к с т о м ъ  в ы п ѣ в а е -  
м ы м ъ .  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  р а з д ѣ л ь н о р ѣ ч і е  о к а з ы в а л о с ь  в ъ  с в о е  в р е м я  я в л е -  
н і е м ъ  в п о л н ѣ  е с т ѳ с т в ѳ н н ы м ъ ,  и с т о р и ч е с к и  п о д г о т о в л е и н ы м ъ “ . іВ .  М е т а л л о в ъ .  
О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н ія  в ъ  Р о с с і и .  3  и з д .  М о с к в а .
19 0 0 , с т р . 6 8 - 6 9 ) .

ь)  С т . С м о л ѳ н с к ій .  А з б у к а  з н а м е н н а г о  п ѣ н і я  с т а р ц а  А л . М е з е н ц а .  К а 
з а н ь .  1 8 8 8 , с т р .  3 4 — 3 6 . С р . В .  М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о с л а в и а г о  
и ѣ н і я  в ъ  Р о с с і и .  3  и з д .  М о с к в а .  1 9 0 0 , с т р .  6 9 .

В ъ к н и г ѣ  Д и м . Р а з у м о в с к а г о  « Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе в ъ  Р о с с іи »  (с тр . 
6 4 )  п р и в е д е н ъ  с л ѣ д у ю щ ій  п р и м ѣ р ъ  р а з л и ч ія  м еледу с т а р ы м ъ  и с т и н н о - 
р ѣ ч іе м ъ  и р а зд ѣ л ь н о р ѣ ч іе м ъ :

Старое истиннорѣчіе:
С ъ г р ѣ ш и х о м ъ ,  б ѳ з ъ з а к о н о в а х о м ъ ,  

н е  о п р а в д и х о м ъ  п р е д ъ  т о б о ю ,  н и  
с ъ б л ю д о х о м ъ ,  и и  с ъ т в о р и х о м ъ ,  я к о  
з а п о в ѣ д а  н а м ъ ,  н о  н е  п р е д а я с ь  н а с ъ  
д о  к о н ъ ц а  о т ь ч ь е к ы и  Б о ж е .

Р а с п р о с т р а н е н н о  х о м о н іи  с п о с о б с т в о в а л а  н е о б р а з о в а н н о с т ь  п ѣ в - 
ч и х ъ . К ъ  к о н ц у  X Y  в ѣ к а  з а м ѣ ч а е т с я  з н а ч и т е л ь н ы й  у п а д о к ъ  в ъ  ц е р 
к о в н о м ъ  п ѣ н іи . Х о т я  в ъ  о п и с ы в а е м о е  в р е м я  ч а с т н ы х ъ  ш к о л ъ  б ы л о  
м н о го , н о  и р е п о д а в а н іе  в е л о с ь  б е зк о н т р о л ь н о  и  н е б р е л ш о : п ѣ в ц ы  и л и  
м а с т е р а , в з я в ъ  к ъ  с е б ѣ  н а  д о м ъ  у ч е н и к о в ъ , о б у ч а л и  и х ъ  г р а м о т ѣ  
и п ѣ н ію , н е  д а в а я  н и к о м у  о т ч е т а 1) .  В п р о ч е м ъ , и  в ъ  э т о  в р е м я  
п о л ь з о в а л и с ь  д о б р о ю  с л а в о ю  ш к о л ы : Н о в г о р о д с к ія , П с к о в с к ія  и  М о - 
с к о в с к ія  2). У ч е н и к и  лее и н ы х ъ  ш к о л ъ  д а в а л и  п о в о д ъ  с о м н ѣ в а т ь с я  
в ъ  д о б р о со в ѣ с т ы о с т и  и х ъ  у ч и т е л е й .

В ъ  X Y I  в . п р и  п о л н о м ъ  го с п о д с т в ѣ  х о м о н іи  з а м ѣ ч а е т с я  с и л ь 
н о е  з л о у п о т р е б л е н іе  и з м ѣ н е н іем ъ  т е к с т а  3j. Х о т я  р а зд ѣ л ь н о р ѣ ч іе  сдѣ- 
л а л о с ь  о б щ е у п о т р е б и т е л ь н ы м ъ , н о  со  с т о р о н ы  п а с ты р е м  ц е р к в и  н а 
ч а л и с ь  п о п ы т к и  п р о т и в о д ѣ й с т в о в а т ь  у к о р е н и в ш е м у с я  з л у . Д л я  е го  
и с к о р е н ѳ н ія  н а ч а л и  з а б о т и т ь с я  о б ъ  о т к р ы т іи  н о в ы х ъ  ш к о л ъ , о н а -  
п о л н е н іи  к л и р о с о в ъ  о п ы тн ы м и  п ѣ в ч и м и  и о в ы зо в ѣ  п ѣ в ц о в ъ  и з ъ  з а 
г р а н и ц ы  4) . Н о  л ѣ т о п и с и  н е  у п о м и и а ю т ъ  о б ъ  о с у щ е с т в л е н іи  п р и -

х) Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іѳ  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  1867, с т р .  6 6 .
2) Т а м ъ  a te ,  с т р .  6 6 , 6 9 .
3)  „ С л а б а я  с т о р о н а  р а з д ѣ л ы ю р ѣ ч і я  з а к л ю ч а л а с ь  в ъ  т о м ъ ,  ч т о  п о д о б н о е  

р а с т я ж ѳ н і ѳ  с л о в ъ  р ѣ ч и  п о с р е д с т в о м ъ  г л а с н ы х ъ ,  в ъ  о т н о ш е н і и  ф о н е т и к и  
я з ы к а ,  б ы л о  н е  в с е г д а  и  н е  в е з д ѣ  у м ѣ с т н ы м ъ .  Н а с т о я щ а я  р а з г о в о р н а я  и  
к н и ж н а я ,  р у с с к а я  и  с л а в я н с к а я ,  р ѣ ч ь  в о  м н о г и х ъ  с л у ч а я х ъ  д о п у с к а е т ъ  э т о  
р а с т я ж е н і ѳ  н е  т о л ь к о  б е з ъ  у щ е р б а  д л я  ф о н е т і ш и  я з ы к а ,  н о  и  с ъ  з н а ч и т ѳ л ь -  
н ы м ъ  у с п ѣ х о м ъ  д л я  п е я ,  с о о б щ а я  т ѣ м ъ  я з ы к у  б о л ь ш у ю  р и т м и ч н о с т ь  и  м у 
з ы к а л ь н о с т ь .  М е ж д у  т ѣ м ъ ,  с п р а в щ и к и  и  п е р е п и с ч и к и  х о м о в о г о  т е к с т а ,  
н е р ѣ д к о  в п о л н ѣ  н е в ѣ я с ѳ с т в ѳ н н ы е  и  п о л у г р а м о т н ы е ,  а  и н о г д а  и  н ѳ д о у ч и в -  
ш і е с я  м о л о д ы е  о т р о ч а т а ,  б е з ъ  р а з б о р а  и  д о л л ш а г о  п о н п м а н і я  д ѣ л а ,  с п л о ш ь  
з а м ѣ н я л и  п о л у г л а с н ы я  б у к в ы  г л а с н ы м и ,  п р и  к а ж д о м ъ  у д о б н о м ъ  с л у ч а ѣ ,  и  
в е с ь м а  ч а с т о  д ѣ л а л и  р а с т я и с е н іе  с л о в ъ  н а  с л о г и  в ъ  м ѣ с т а х ъ ,  г д ѣ  р и т м и ч е 
с к о е  с т р о е н і е  и  т е ч ѳ н і ѳ  м е л о д іи  с о в с ѣ м ъ  т о г о  н е  т р е б о в а л и  и  ф о н е т и к а  
я з ы к а  р ѣ ш и т е л ь н о  н е  д о п у с к а л а “ . ( В .  М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о -  
с л а в н а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н і я  в ъ  Р о с с і и .  3  и з д .  М о с к в а  1900 . с т р .  6 9 . П р и м ѣ р ы  
п о д о б н ы х ъ  и с к а ж е н и й  с м . т а м ъ  ясе, с т р .  7 0 ).

4) Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  1 8 6 7 , с т р .  6 6 .

Раздѣльнорѣчіѳ:

С о г р ѣ ш и х о м о  и  б е з з а к о н о в а х о м о ,  
н е  о п р а в д п х о м о  п е р е д о  т о б о ю , н и  
с о б л ю д о х о м о ,  н и  с о т н о р и х о м о ,я к о я с е  
з а п о в ѣ д а  н а м о ,  н о  н е  п р е д а и ж е  н а с о  
д о  к о н е ц а  о т е ч е е к ы и  Б о ж е .
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в е д е н н ы х ъ  м ѣ р ъ  1) .  М е ж д у  т ѣ м ъ  х о м о н ія , и с к а з и в ъ  т е к с т ъ , с д ѣ л а -  
л а с ь  п р и ч и н о ю  в е с ь м а  п р е д о с у д и т е л ь н а я  в ъ  р е л и г іо з н о м ъ  о т н о ш е и ш  
я в л е н ія .  О н о  с о с т о я л о  в ъ  с л ѣ д у ю іц е м ъ . З а м ѣ н а  в ъ  т е к с т ѣ  п о л у г л а с -  
н ы х ъ  б у к в ъ  г л а с н ы м и , к о т о р ы я  д о п у с к а л и  и с п о л н е н іе  н а  н и х ъ  п р о -  
т я ж н ы х ъ  з в у к о в ъ , п р и в е л а  к ъ  з н а ч и т е л ь н о м у  у д л и н е н н о  б о г о с л у ж е б -  
н а г о  п ѣ н ія . Т а к ъ  к а к ъ  п о  ц е р к о в н о м у  у с т а в у  и з в ѣ с т н о е  к о л и ч е с т в о
м о л и т в ъ  и  п ѣ с н о п ѣ н ій  о б я з а т е л ь н о ,  т о ,  ч т о б ы  н и ч е г о  н е  п р о п у с к а т ь ,
с т а л и  и с п о л н я т ь  н ѣ с к о л ь к о  п ѣ с н о п ѣ н ій  з а р а з ъ  « Д л я  с о к р а щ е н ія  
б о г о с л у ж е б н а г о  в р е м е н и  п р е д к и  н а ш и  п о ж е р т в о в а л и  п о с л е д о в а т е л ь 
н о с т ь ю  б о г о с л у ж е б н а г о  ч т е н ія  и  п ѣ н ія , и  с т а л и  ч и т а т ь  и  п ѣ т ь  ю -  
л о с а  въ  д в а  и  въ  т р и , т о  е с т ь , с т а л и  и с п о л н я т ь  с о в р е м е н н о  о д и н ъ — 
о д н о , д р у г о й — д р у г о е  п ѣ с н о п ѣ н іе *  2).

П р о т и в ъ  э т о г о  з л о у п о т р е б л е н ія  в о з с т а л ъ  С т о г л а в ы й  _ с о о о р ъ  
(1 5 5 1  г . ) 3). П рел ед е  в с е г о  б ы л о  о б р а щ е н о  в н и м а н іе  н а  п р іи с к а ш е  
с р е д с т в ъ  д л я  у с т р а н е н ія  о д н о в р е м е н н а г о  ч т е н ія  й  п ѣ н ія  р а з н ы х ъ  
м о л и т в ъ  в ъ  д в а  и  т р и  г о л о с а . Д л я  э то й  ц ѣ л и  п ѣ н іе  б ы л о  с о к р а щ е н о  
и  з а м ѣ н е н о  ч т е н іе м ъ . З а т ѣ м ъ  С т о гл а в ы й  с о б о р ъ  п о з а б о т и л с я  о б ъ  у в е -  
л и ч е н іи  п ѣ в ч е с к и х ъ  ш к о л ъ , к о т о р ы я  д о л ж н ы  б ы л и  п р и г о т о в л я т ь  с в ѣ - 
д у щ и х ъ  в ъ  ц е р к о в н о м ъ  п ѣ н іи  п ѣ в ц о в ъ . Ш к о л ы  в ъ  с к о р о м ъ  в р е м е н и  
р а с п р о с т р а н и л и с ь  п о в с е м е с т н о . В ъ  э т и х ъ  ш к о л а х ъ  о б р а з о в а л и с ь  м н о - 
г іе  з н а м е н и т ы е  « м а с т е р а » , и з ъ  к о т о р ы х ъ  н а и б о л ѣ е  за м ѣ ч ат е л ь н ы : 
И в а н ъ  А к и м о в и ч ъ  Ш а й д у р о в ъ , п р и д у м а в ш ій  у л у ч ш е н іе  н о т а ц ш , С а в в а  
и  В а с и л ій  Р о г о в ы . И х ъ  д ѣ я т е л ь н о с т ь  о т н о с и т с я  к ъ  Х"Ѵ I  в . И з ъ  у ч е 
н и к о в ъ  С а в в ы  Р о г о в а  за м ѣ ч а т е л ь н ы : С т е ф а н ъ  Г о л ы ш ъ , п р о п а г а н д и -  
р о в а в ш ій  ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  с ѣ в е р о -в о с т о ч н о й  Р о с с іи , И в а н ъ  Н о с ъ  
и  Ѳ е о д о р ъ  Х р и с т іа н и н ъ . И з ъ  у ч е н и к о в ъ  Г о л ы ш а  с л а в и л с я  И в а н ъ  
Л у к о ш к о в ъ . П р о т о п о и ъ  С и л ь в е с т р ъ  о с н о в а л ъ  ш к о л у  в ъ  М о с к в ѣ , с л у 
ж и в ш у ю  н е  т о л ь к о  п е д а г о г и ч е с к и м ъ , н о  и  ф и л а н т р о п и ч е с к и м ъ  ц ѣ - 
л я м ъ . Ш и р о к о ю  п е д а г о ги ч е с к о ю  д ѣ я т е л ь н о с т ы о  о т л и ч а л с я  з н а м е н и 
т ы й  Л о г и н ъ , г о л о в іц и к ъ  4) Т р о и ц к а г о  С е р г іе в а  м о н а с т ы р я  5).

1) Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іѳ  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а ,  1 8 6 7 , с т р .  6 6 .
г Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н і е  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  1 8 6 7 , с т р .  Ы.
3) Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с ш .  М о с к в а .  1867, с т р .

 g g
і)  Г о л о в щ и к ъ ,  - п е р в ы й  п ѣ в е ц ъ  н а  к л и р о с ѣ ,  и м ѣ в ш і й  т в е р д ы й  г о л о и ъ ,  

о с н о в а т е л ь н о  з н а в ш і й  ц е р к о в н о е  п ѣ н іе .  В ъ  х о р ѣ ,  у с т р о е и н о м ъ  н е  п о  о б р а з ц у  
с о в р е м е н н ы х ъ ,  т . е .  в ъ  х о р ѣ ,  н а з н а ч е н н о м ъ  д л я  и с п о л н е ш я  н а ш е г о  д р е в н я г о  
п ѣ н і я ,  н е  м о г л о  б ы т ь  н а ш е г о  „ р е г е н т а “ , е г о  з а м ѣ н я л ъ  г о л о в щ и к ъ ,  и л и  з а п ѣ -  
в а л о ,  к о т о р ы й  у к а з ы в а л ъ  п ѣ в ч и м ъ  в р е м я  п ѣ н ія ,  т о н ъ ,  н а п ѣ в ъ ,  т е м п ъ ,  в о о д у -  
ш е в л я л ъ  п ѣ в ц о в ъ  к ъ  п ѣ н ію ,  с о о б щ а я  е м у  и з в ѣ с т н о е  в ы р а ж ѳ н і ѳ  и  х а р а к т е р  ь .  
В ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  р у с с к и х ъ  м о н а с т ы р с к и х ъ  х о р а х ъ  и  д о с е л ѣ  и е  с у щ е с т в у е ш ь  
т а к ъ  н а з ы в а е м а г о  р е г е н т а ,  е г о  з а м ѣ н я е т ъ  и  т е п е р ь  н а з ы в а е м ы й  г о л о в щ и к ъ  . 
( А .  П р е о б р а ж е н с к і й .  С л о в а р ь  р у с с к а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н і я ,  с т р .  <Jö).

5) Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іѳ  в ъ  Р о с с ш .  М о с к в а .  1 8 6 7 , с т р .
6 9 - 7 0 .
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Ш к о л ы  д а л и  в о з м о ж н о с т ь  о б р а з о в а т ь  м н о г о ч и с л е н н ы е  х о р ы , 
и з ъ  к о т о р ы х ъ  н а и б о л ѣ е  о т л и ч а л и с ь  ц а р с к ій  и  п а т р іа р іш и . Д ь я к и  
и  п о д д ъ я к и , с о с т а в л я в ш іѳ  э т и  х о р ы , б ы л и  о г р а ж д е н ы  за к о н о м ъ  от > 
о с к о р б л е н ій  и  п о л у ч а л и  ж а л о в а ш е . П о с л ѣ д н е е  у в е л и ч и в а л о с ь  д о х о
д о м ъ  о т ъ  « с л а в л е н ь я »  1) .  ЛГ1Ш

К о н е ц ъ  X Y I  и н а ч а л о  X Y I I  в . за м ѣ ч а т е л ь н ы  н е  т о л ь к о  у в е -
л и ч е н і е м ъ  ч и с л а  о б р а з о в а н н ы е  п ѣ в ч и х ъ  и  у ж у ч ш ѳ ш е м ъ  ц ѳ p — о

п ѣ н ія , н о  и у в е л и ч е н іе м ъ  ч и с л а  н о т н ы х ъ  к н и г ъ  *). Н а д ъ  к о м п о з и
ц іе й  т р у д и л и с ь  р а з н ы я  л и ц а ,  далее с а м ъ  ц а р ь  И в а н ъ
Г р о з н ы й  3) . Р е з у л ь т а т о м ъ  о ж и в л е н н о й  к о м п о з и т е  р е к о й  д е я т е л ь н о с т и
о п и с ы в а е м о й  э п о х и  я в и л и с ь  к н и г и :  « В с е н о щ н о е  б д ѣ н іе »  и  ^ Т р е з в о н ъ » .
М а р к е л л ъ  Б е з б о р о д ы й , с д ѣ л а в ш ій с я  в п о с л ѣ д с т в ш  и г у м е н о м ъ
п о д ск аго  Х у т ы н с к а г о  м о н а с т ы р я , п о л о ж и .ч ъ  н а  н о ты  п с а л т ы р ь .

Н о  н е с м о т р я  н а  у в е л и ч е н іе  ш к о л ъ , н е с м о т р я  н а  с о к р а щ е н  
ц е р к о в н а г о  п ѣ н ія , п р е ж н ія  з л о у п о т р е б л е н ія  н е  п р е к р а щ а л и с ь  п р о -  
д о л ж а л о с ь  о д н о в р е м е н н о е  и с п о л ы е н іе  р а з н ы х ъ  м о л и т в ъ  « о л м а в ъ  
д в а  и  в ъ  т р и  и  в ъ  ч е т ы р е , a  и н д ѣ  в ъ  п я т ь  и  в ъ  ш е с т ь »  ), н епи р  
в р а щ а л и с ь  п ѣ с н о п ѣ н ія  н а  т е к с т ъ , и с к а ж е н н ы й  х о м о ю е и . К ъ  э т и м ъ  
н е д о с т а т к а м !, п р и с о е д и н и л о с ь  н е п р а в и л ь н о е  у д а р е н іе  в ь  с л о ю » ,  
д ѣ л а в ш е е с я  в ъ  и н т е р е с а х ъ  м е л о д іи , н о  в ъ  у щ е р б ъ  ВІФ Н0СТ® т е * с ™ ‘ 
О б ъ  это й  п о г р ѣ ш н о с т и  у п о м и н а е т с я  в ъ  « Ж и т ш  п р е п о д о б н а г о  Д ю н и  
с ія » .  У п о м я н у т ы й  с в я т о й  т а к ъ  о б р а щ а е т с я  к ъ  Л о ги н у : « 1 ы . л о г и н ъ , 
м а с т е р ъ  в с е м у , а  ч т о  п о е ш ь  и  г о в о р и ш ь , т о в о  в ъ  с е б ѣ  н е  р а з е у -  
д и ш и . к а к ъ  п р я м ѣ е  н а д о  в ъ  п ѣ н іи  и л и  в ъ  г о в о р е н ш  РМ УМ* ™ ' 
ч ѣ м ъ  ты  в ъ  ц е р к в и  Б о ж іе й  б р а т ію  с м у щ а е ш ь  и в ъ  с м ѣ х ь  в в о д и ш ь . 
В ъ  ч т е н іи  и  м о л е н іи  г л а г о л е ш и : А в р а а м у  и  с ѣ м е н и  е г о  до  в ѣ к а . . .  
И  в е зд ѣ  п и с а н а  о к с ія  н а д ъ  я т е м ъ  о с ѣ м е н и . А  ты . к а к ъ  с а м ъ  в ы 
г о в а р и в а е ш ь , т а к ъ  и  п о е ш ь , и  в о п и ш ь  в е л и к и м ъ  г л а с о м ъ : А в р а а м у  
и с ѣ м е н й  е го  Д 0  в ѣ к а , и  с ѵ ѣ т л у ю  с т а т ь ю  к р и ч и ш ь  н а д ъ  наш*.» ) .

ІІо гтзѣ ш н о с ти  у в е л и ч и в а л и с ь  е щ е  в с л ѣ д с т в іе  н е д о б р о с о в ѣ с т н ы х ъ  
м а с т е р о в ъ  и  у ч и т е л е й , п р е д н а м ѣ р е н н о , и з ъ  з а в и с т и , с б и в а в ш и х ъ  с ъ

i )  Д и м .  Р а з у м о в с к і й ,  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  1 8 6 7 , с т р .

7 0 “ 7 1 ^) В ъ  э т о  в р е м я  „ р а с ш и р е н а  н и с к о л ь к о  с а м а я  „ ° ^ а с т ^
к р о м ѣ  н о т ъ  з н а м е н н ы х ъ  и л и  с т о л п о в ы х ъ ,  в о  в т о р о й  ^ п о в и н Ь  71  в  ,
с д ѣ л а л и с ь  и з в ѣ с т н ы  н о т ы  д е м е с т в е н н ы я  и ,  т а к ъ
Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н і е  в ъ  Р о с с ш .  М о с к в а .  186 '7 , р .  •

У я) Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н і е  в ъ  Р о с с ш .  М о с к в а .  1 « Ы , с т р .  (а. 
4  Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н і е  в ъ  Р о с с х и .  М о с к в а 1 8 6 V j g  І Г  

С р  В . М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н і я  в ъ

Р О ° О І «  с а а в я н - ь .  Р у е с к і й  М с т н н к ъ .  .1 8 6 6 ^  Ь о л ь

с т р .  1 1 3 - 1 1 4 .  ( С р .  Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н і е  в ъ  Р о с с ш .  М о с к в а .  
1 8 6 7 , с г р .  7 6 — 77).
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т о л к у  с п о с о б н ы х ъ  и  п р и л ѳ ж н ы х ъ  у ч е н и к о в ъ  и ч то б ы  п р о д л и ть  вр ем я  
у ч е н ія . з а  к о т о р о е  б р а л и  б о л ь ш о е  в о з н а г р а ж д е н іе  *).

И н и ц іа т и в а  б о р ьб ы  с ъ  у к а з а н н ы м и  зл о у п о т р е б л е н ія м и  п р и н а -  
д л е ж и т ъ  ч а с т н ы м ъ  л и ц а м ъ  в ъ  н а ч а л ѣ  X Y I I  в ѣ к а . Н о  о н а  с т а л а  п р и 
во д и ть  к ъ  с у щ е с т в е н н ы м ъ  р е з у л ь т а т а м ъ  т о л ь к о  п р и  в м ѣ ш а тел ь с тв ѣ  
д у х о в н о й  и  ц а р с к о й  в л а с т и . О с о б а я  г р а м о т а  ц а р я , с о с т а в л е н н а я  п о  
с о в ѣ т у  в ы с ш и х ъ  л и ц ъ  д у х о в е н с т в а , н а в с е г д а  з а п р е т и л а  о д н о в р е м е н 
н о е  ч т е н іе  и  п ѣ н іе  н ѣ с к о л ь к и х ъ  м о л и т в ъ  н а  р а зн ы е  г о л о с а  2). О со- 
б ы я  к о м и с с іи , н а зн а ч е н н ы й  ц а р е м ъ  А ле іссѣ ем ъ  М и х а й л о в и ч е м ъ  и 
с о с т о я в ш ія  и з ъ  з н а т о к о в ъ  ц е р к о в н а г о  п ѣ н ія , з а н я л и с ь  и с п р а в л е н іе м ъ  
т е к с т а  н о т н ы х ъ  к н и г ъ . Д л я  это й  ц ѣ л и  с л и ч а л и с ь  н о т н ы я  к н и г и  с ъ  
п а м я т н и к а м и  X I I I  и  далее X I I  в ѣ к а  3). Р е в н о с т н о го  д ѣ я т е л ь н о с т ы о  
в ъ  о т н о ш е н іи  и с п р а в л е н ія  н о т н ы х ъ  к н и г ъ  о т л и ч а л с я  с п р а в щ и к ъ  м о- 
с к о в с к а г о  п е ч а т н а г о  д в о р а , с т а р е ц ъ , м о н а х ъ  А л е к с а н д р ъ  М е зе н е ц ъ , 
а в т о р ъ  « А з б у к и  зн а м е н н а г о  п ѣ н ія »  4). С ъ  и с п р а в л е н іе м ъ  к н и г ъ  н а 
ч а л а с ь  т р е т ь я  э п о х а  ц е р к о в н а г о  п ѣ н ія , н а з в а н н а я  э п о х о й  н о в а г о  
и с т и н н о р ѣ ч ія . Н о  в с е -т а к и  х о м о в о е  п ѣ н іе  п р о д о л л еал о  с у щ е с т в о в а т ь  
и  д о  с и х ъ  п о р ъ  у п о т р е б л я е т с я  п о с л ѣ д о в а т е л я м и  б е зп о п о в щ и н с к о й  
сек ты , в ъ  п о м о р с к и х ъ  с к и т а х ъ  и  в ъ  М о с к в ѣ  н а  П р е о б р а ж е н с к о м ъ  
к л а д б и щ ѣ  б).

И с п р а в л е н н ы я  к н и г и  р ѣ ш е н о  б ы л о  н а п е ч а т а т ь . Н о  и с п о л н е н іе  
э то го  п р е д п р ія т ія  з а м е д л и л о с ь , в с л ѣ д с т в іе  в с т р ѣ ч и  б е зл и н е й н о й  н о т 
н о й  с и с т е м ы  с ъ  л и н е й н о ю . П о с л ѣ д н я я  с т а л а  р а с п р о с т р а н я т ь с я  в ъ  Р о с 
с ш  в о  в т о р о й  п о л о в и н ѣ  X V I I  в . Е щ е  р а н ѣ е , в ъ  и сх о д ѣ  X Y I  в ѣ к а  
о н а  п о я в и л а с ь  в ъ  ю ж н о -р у с с к о й  ц е р к в и , о т к у д а  с т а л а  п р о н и к а т ь  въ  
с ѣ в е р н у ю  и в о с т о ч н у ю  ч а с т и  Р о с с іи  6). Л и н е й н а я  н о т н а я  си стем а  
с о с т о я л а  и з ъ  п я т и  г о р и з о н т а л ь н ы х ъ  л и н е е к ъ , н а  к о т о р ы х ъ  р а с п о л а 
г а л и с ь  н о т ы . Ф о р м а  п о с л ѣ д н и х ъ  у к а з ы в а л а  н а  р и тм и ч е с к у ю  с т о 
и м о с ть  о б о зн ач аем ьтх ъ  и м и  т о н о в ъ . Э ти  н о ты  п о  с в о е м у  в и д у  н е  
п о х о ж и  н а  з а п а д н о  - е в р о п е й с к ія , п о ч е м у  с ч и т а ю т с я  з а  п р о д у к т ъ

])  Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с іи .  М о с к в а .  1867 , с т р . 7 7 . 
С р . В . М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н і я  в ъ  
Р о с с і и .  3  и з д .  М о с к в а .  1 9 0 0 , с т р .  7 1 .

2) Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іѳ  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  18Р.7, с т р . 
7 8 —7 9 . С р . В . М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н ія  
в ъ  Р о с с і и .  3  и з д .  М о с к в а .  1 9 0 0 , с т р .  7 3 — 7 5 .

3)  Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н і е  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  1867, с т р .  7 9 . 
Н а ч а л о  и с п р а в л ѳ н і я  х о м о н іи  с м . В .  С м о л е и с к ій .  К р а т к о е  о п и с а н і е  д р е в н я г о  
( X I I — X I I I  в ѣ к а )  з н а м е н н а г о  и р м о л о г а ,  п р и н а д л е ж а щ е г о  В о с к р е с е н с к о м у ,  
„ Н о в ы й  Г ѳ р у с а п и м ъ “  и м е н у е м о м у ,  м о н а с т ы р ю . К а з а н ь .  1 8 8 7 , с т р .  8 . Б и б л .  о 
х о м о в о м ъ  п ѣ н і и  т а м ъ  ж е ,  с т р .  10.

4) Н а з в а н н а я  к н и г а  и з д а н а  с ъ  о б ъ я с н ѳ н і я м и  и  п р и м ѣ ч а н і я м и  С т . С м о -  
л е н с к и м ъ  в ъ  1 8 8 8  г .

5) Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  1867 , с т р . 80-
6)  Т а м ъ  ж е .  с т р .  8 0 — 8 1 .
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р у с с к о й  и з о б р ѣ т а т е л ь н о с т и  ‘) .  О н ѣ  б ы л и  и з в ѣ с т н ы  в ъ  М о с к в ѣ  п о д ъ  
и м е н е м ъ  К іѳ в с к а г о  З н а м е н и  2) . П е р в ы я  л и н ѳ й н ы я  н о т ы  Р у с с к о й  
ц е р к в и  б ы л и  с л ѣ д у ю щ ія :

£  о зн а ч а е т ъ  ц ѣ л у ю  и л и  к р у г л у ю  ц о т у  (&>). 3) .
•j о з н а ч а е т ъ  п о л о в и н н у ю  н о т у  ( J ) .

о з н а ч а е т ъ  ч е т в е р т ь  ц ѣ л о й  н о ты  (J).
^  о з н а ч а е т ъ  в о с ь м у ю  ч а с ть  ц ѣ л о й  н о ты

Н о т н о л и н е й н ы я  к н и г и  с н а ч а л а  б ы л и  р ѣ д к о с ты о , п р іо б р ѣ т а л и с ь  
з а  б о л ы п ія  д е н ь ги  и  ч а с т о  со д ерл еали  в ъ  с е б ѣ  м н о го  о ш и б о к ъ . Ч т о б ы
у с т р а н и т ь  эти  н е у д о б с т в а , в о з н и к л а  м ы сл ь  о б ъ  и х ъ  н а г іе ч а т а н іи .
И н и ц іа т и в а  э т о г о  д ѣ л а  п р и н ад л еж и ш ь  Б ы щ к о в с к о м у , с л у ж и в ш е м у  
п р и  м о с к о в с к о й  сѵ н о д ал ьн о й  т и п о г р а ф іи . Н а д ъ  в ы б о р о м ъ  к н и г ъ . 
к о т о р ы я  н у л ш о  б ы л о  н а п е ч а т а т ь , р а б о т а л ъ  Г а в р іи л ъ  М а т в ѣ е в и ч ъ  
Г о л о в н я , б а с и с т ъ  п р и д в о р н о й  к а п е л л ы . Б ы ш к о в с к ій  и  Г о л о в н я  п р е д 
с т а в и л и  с в о и  п р о е к т ы  в ы с ш е м у  н а ч а л ь с т в у . П о  р ѣ ш ѳ н ію  п о с л ѣ д н я г о , 
в ъ  1 7 7 2  г .  н о т н ы я  к н и г и  р у с с к а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н ія  я в и л и с ь  в ъ  
п е ч а т и , ч ѣ м ъ  д о с т и г а л а с ь  и х ъ  д е ш е в и з н а , о б щ е д о с т у п н о с т ь  и  п р а 
в и л ь н о с т ь  4).

П е р в о ю  5)  н а п е ч а т а н н о ю  н о т н о ю  к н и г о ю  б ы л ъ  « О б и х о д ъ  ц е р 
к о в н а г о  п ѣ н ія » . З а  э то й  к н и г о й  сл ѣ д о в а л и : « И р м о л о г ій  н о т н а г о  
п ѣ н ія » , « О к т о и х ъ  н о т н а г о  п ѣ н ія » , « П р а з д н и к и  н о т н а г о  п ѣ н ія»  
(П р а з д н и к и , с іе сть  и з б р а н н ы я , н а  Г о с п о д с к ія  и Б о г о р о д и ч н ы я  д н и , 
с т и х и р ы  з н а м е н н а г о  р о с п ѣ в а ) , » А з б у к а  н а ч а л ь н а г о  у ч е н ія  п р о с т о г о  
н о т н а г о  п ѣ н ія  н а  ц е ф а у т н о м ъ  6) к л ю ч ѣ »  и  « С о к р а щ е н н ы й  О б и х о д ъ  
н о т н а г о  п ѣ н ія » , с о с т а в л е н н ы й  в ъ  1 7 7 7  г . 7) .  В ъ  э т и х ъ  к н и г а х ъ  
п е р е д ъ  іш к д о й  м о л и т в о й  о б о зн а ч е н ъ  г л а с ъ , к ъ  к о т о р о м у  о н а  п р и 
н а д л е ж и т е

М Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  1 8 6 7 , с т р .  8 6 .
2) Т а м ъ  ж е ,  с т р .  8 1 , 8 4 . С р . В .  М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р и и  п р а в о с л а в -  

н а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н і я  в ъ  Р о с с і и .  3  и з д .  М о с к в а .  1 9 0 0 , с т р .  6 1 , 7 6 — 77.
3) Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  1 8 6 7 , р т р . 

8 4 - 8 6 .
*) Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н і е  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  1867 , с т р . 

8 8 —9 0 , 196. С р . В . М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  
п ѣ н і я  в ъ  Р о с с і и .  3 и з д .  М о с к в а .  1 9 0 0 , с т р .  6 1 , 7 8 .

5) Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  1867 , с т р . 2 0 0 .
в)  Ц ѳ ф а у т н ы й  к л ю ч ъ  п о л у ч и л ъ  с в о е  н а з в а н і е  п о т о м у ,  ч т о  н о т а  с  п о  

с и с т е м ѣ  г е к с а х о р д о в ъ  Г в и д о  и з ъ  А р е ц ц о  н а з ы в а л а с ь  фа и  ут ъ  (с-фа-утъ). 
Ц ѳ ф а у т н ы й  к л ю ч ъ  о з н а ч а е т ъ  н о т у  е  н а  т р е т ь е й  л и н іи .  ( Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  
Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  1 8 6 7 , с т р .  199 ).

7) Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н і е  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  1 8 6 7 , с т р . 
1 9 6 - 2 0 4 .
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Д у х о в н о е  п ѣ н іѳ  д ѣ ли ло сь  н а  со б с т в е н н о -ц е р к о в н о е , н а з ы в а в 
ш е е с я  а н гел о -п о д о б н ы м ъ , и  д ем ествен н ое *). Ц е р к о в н о е , а н г е л о 
п о д о б н о е  п ѣ н іе  о с н о в ы в а л о с ь  н а  восьм и  го л о с а х ъ , т. е. м у зы к а л ь 
н ы х ъ  л ѣ с т н и ц а х ъ , в ъ  к о то р ы х ъ  « взаи м н о е  р асп о л о л іен іе  ц ѣ лы х ъ  и 
п о л о в и н н ы х ъ  и н те р в а ч о в ъ  о п р ед ѣ л ен о  с ъ ' строгою  точн остн о»  -)• 
Д е м еств ен н о е  п ѣ н іе  н е  со б лю д ал о  гл а с о в ы х ъ  г р а н и ц ъ  3). В ъ  с р а в - 
н е н іи  съ  гл асо во ю  м елодіѳю , д ем еств ен н ая  го р азд о  м ен ѣ е о б р ащ аетъ  
в н и м а н ія  н а  т р еб о в а н іе  т е к с т а , п о д ч и н яя  его  себѣ  4). О тсу тств іе  
э т и х ъ  стѣ сн ен ій  со о б щ ал о  о со б ен н у ю  к р а с о т у  д ем ествен н ом у  ігЬнііо, 
о тто го  н а зы в а в ш е м у с я  «сам ы м ъ п р е к р а с н ь ш ъ »  б) . В ъ  исходѣ  \ ѵ  1 вѣ ка  
дем еств ен н о е  п ѣ н іе  п р о н и к л о  въ  ц е р к о в ь . Т о гд а  в ъ  дом аш н ее у п о - 
т р еб л е н іе  во ш л и  п сал м ы , т . е . « р азн ы е  сти хи  д у х о в н аго  со д е р ж а - '  
н ія » , с б о р н и к и  к о то р ы х ъ  к ъ  п о л о в и н ѣ  X V I I  в ѣ к а  с т а н о в я т с я  до
в о л ьн о  о б ш и р н ы м и  °). в

В ъ  д у х о в н о й  м узы к ѣ  п р а в о с л а в н о й  ру сско й  ц е р к в и  п р е о б л а 
д аю  щ ій  р а с п ѣ в ъ  зн ам ен н ы й . О н ъ  д о п у с к а л ъ  р а зн ы я  ви дои зм Ь н ен ш , 
м елод іи  к о т о р ы х ъ  р азл и ч ал и сь  меледу собою  н е  х ар ак тер о м ъ , а  
б о льш ею  и л и  м ен ьш ею  ш и р о то ю . Э ти  м елод іи  им ѣли н адъ  собой 
с о о т в ѣ т с т в у ю щ ія  н ад п и си : м а л о е  зн ам я , ин о зн ам я , и н ъ  р асп ѣ въ , 
и н ъ  п ер ев о д ъ , б о л ьш о е  з н а м я , б о льш ой  р а с п ѣ в ъ , п у ть  или  п утевой  
р а с п ѣ в ъ  (см . Д им. Р а зу м о в с к ій . Ц е р к о в н о е  пѣ н іѳ  въ  Р о с с ш . М о ск в а . 
1 8 6 7  г ., стр . 1 6 4 — 1 6 6 ) . С ъ  X Y I I  в ѣ к а  п р о н и к л и  в ъ  п р а в о с л а в 
н у ю  р у сск у ю  ц ер к о в ь  п ѣ сн о п ѣ н ія  гр е ч е с к а го , с е р б с к а го , б о лг^р скаго  
р о сп ѣ в а  и  др. В п о сл ѣ д ств іи , а  и м ен н о , въ  п ер в о й  ч етвер ти  X IX  в ., 
в о зн и к ъ  п р и д в о рн ы й  н а п ѣ в ъ , б л а го д а р я  п ѣ вчѳскои  к ап е л л ѣ , в ъ  ко-

1) Д и м . Р а з у м о в с iciй . Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  1.867, с т р . 
9 6 —9 7 . С р . В . М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р іи  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п ъ н ія
в ъ  Р о с с іп .  3  и з д .  М о с к в а .  1900, с г р . 1 0 6 - 1 0 7 .

„ П о л а г а ю ,—п и ш е т ъ  С т . В . С м о л е и с к іи ,— ч т о  ф и л о л о г и ч е с к о е  о б ъ я с н е н  е  
п р о и с х о я с д е н ія  д ѳ м е с т в а ,  к а к ъ  п ѣ н ія  д о м а ш н я г о ,  и е д о с т а т о ч н о  у д о в .^ т в о р и -  
т е л ь н о  и  ч т о  т о .  ж е  п ѣ н іе ,  п р о и з в о д и м о е  о т ъ  н а з в а в і я  »Д0МІ*СТІІР  ■ .
с к а г о  ч и н а ,  у ц ѣ л ѣ в ш а г о  д о н ы н ѣ  у  г р е к о в ъ ,  в с е г о  л у ч ш е  о б ъ я с н я е т ъ  д е м е -  
с т в е н н о е  п ѣ н іе ,  к а к ъ  с в о б о д н о  с о ч и н е н н о е  ( а  н е  в ы ш е п О к а з а н н ы м ъ  
з н а м е н н о м ъ  р а с п ѣ в ѣ  с п о с о б о м ъ ) ,  б о л ѣ е  в и р т у о з н о е ,  н е  ц е р к б в й о е  с о б с т в е н н о  
а  д и ш ь  д у х о в н о е ,  д о п у с к а е м о е  л и ш ь  в ъ  с а м ы м ъ  т о р ж е с т в е н н ы х ъ  с л у ч а я х ъ  
( п р е с т о л ь н ы е  п р а з д н и к и ,  а р х іе р е й с к ія  с л у ж е н ія ,  св а д ьб ы  п а р а д н ы е  о б ^  
и т .  П.). С т . С м о л ѳ н с к ій .  О  с о б р а н іи  р у с с к и х ъ  д р е в н е - п ѣ в ч е с к и х ъ  р у к о п п с е Г
в ъ  М о с к о в с к .  с и н о д ,  у ч и л .  ц е р к .  п ѣ н ія ,  с т р . 2 3 . . . .  о7

2) Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с ш .  М о с к в а .  l ö b ( ,  с ір .
3)  Т а м ъ  ?ке, с т р . 1 8 2 — 183. , .

Т а м ъ  ж е ,  с т р . 183. , . . lf. :. -,

«) Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ Р о с с і й .  М о с к в а .  1867, с т р . 1 8 5 -1 8 6 ^  
О  д е м е с т в е н н о м ъ  п ѣ н іи  с м . В л . С т а с о в ъ .  З а м ѣ т к и  о  д е м е  >

т р о е с т р о ч н о м ъ  и ѣ н іи .  ( С о б р а н іе  с о ч и и е н ш  В . В .  (С тасова . С п б . • •
с т о л б ц ы :  1 0 7 - 1 2 8 ) .  С м . т а к ж е  В .  М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р ш  п р а в о с л а в и а г о  
ц е р к о в н а г о  п ѣ н ія  в ъ  Р о с с і и .  3  и з д .  М о с к в а .  1900 , с т р . l u b  1U<.
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торой  п ѣ вц ы  и з ъ  р азн ы х ъ  к о н ц о в ъ  Р о с с ш  п р и н о с и л и  зн а н іе  р о д н ы х ь , 
м ѣстны хъ  ц е р к о в н ы х ъ  н а п ѣ в о в ъ . « Р а зн о о б р а з іе  р о сп ѣ в о в ъ , с т е к а в 
ш и х с я  о товсю д у  в ъ  к а п е л л у , бы ло  н е  м ал о зн ач и тел ь н о . К а п е л л а  
п р е д с т а в л я л а  со б о ю  о б ш и р н о е  вм ѣ сти ли щ е, гдѣ  всѣ  р а зн о о б р азн ы е  
р о сп ѣ вы  р у сск о й  ц ер к в и , под о б н о  р азн ы м ъ  м етал л ам ъ  в ъ  о д н о м ъ  
готзнѣ д о лж н ы  б ы ли , т а к ъ  сказать , р а с п л а в и т ь с я , сл и ться . Р о с п Ь в ы  
р а зн ы х ъ  р у сс к и х ъ  м ѣстн остей  дѣйствителы -ю  сл о ж и л и с ь  въ  к а п е л л - 
в ъ  одно ц ѣ ло е  и  о б р а зо в а л и  собою  то , что  н ы н ѣ  всѣ м ъ  и зв ѣ с тн о
п од ъ  и м ен ем ъ  п р и д в о р н а го  н ап ѣ ва»  >).

И з ъ  в с ѣ х ъ  р о сп ѣ в о в ъ  зн ам ен н ы й  сч и та е тс я  д р еви ѣ и ш и м ъ  ). 
В ъ  о тл и ч іе  о тъ  п ѣ и ія , н е  за п и с а н н а го , о б у ч аем аго  п о  н асл ы ш кѣ  ) ,  
зн ам ен н ы й  р о сп ѣ в ъ  п о л у ч и л ъ  сво е  н а зв а н іе  о тъ  своего  н о то п и саш я  
зн ам ен ам и , к р ю кам и  и л и  стол п ам и , о тч его  т а к ж е  н а зы в а е т с я  сто л - 
п о вы м ъ . С и стем а к р ю к о в ы х ъ  зн а к о в ъ  и м ѣ етъ  н ѣ к о то р о е  сход ство  съ

1) Д и м . Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с іи .  М о с к в а .  1867, с т р .

2 4 6  " о ^  п р и  д в о р н  о м ъ  н а п ѣ в ѣ  в ы с к а з а л ъ  с л е д у ю щ е е  м н ѣ н з е  в ы с о к о п р е о с в я -  
щ е н н ѣ й ш ій  Ф и л а р е т ъ ,  м и т р о п о л и т ъ  м о с к о в с к ій ,  в ъ  з аш ісгс Ь , п р е д с т а в л е н н о й  
Е г о  И м и  В . І с  І е л .  К н . К о н с т а н т и н у  Н и к о л а е в и ч у .  Ä W P ™  і * ™  
и м ѣ е т ъ  с в о е  п р и з н а н н о е  д о с т о и н с т в о  и  с в о ю  с л а в у .  О д н а к о ,  л ю б я щ  
з н а ю ш ій  д р е в н е е  ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  м о ж е т ъ  с к а з а т ь ,  ч т о  н ѣ к о т о р ы я  ч а с т и  
п р и д в о р н а г о  п ѣ н ія  с о х р а н и л и  б л и з о с т ь  к ъ  д у х у  и  х а р а к т е р у  ц  Р
к о в н а г о  п ѣ н ія ,  a  н ѣ к о т о р ы я  о т ъ  п р е л а г а т е л ѳ и  п о т е р п ѣ л и  и з м ѣ н е ш е  
к ъ  л у ч ш е м у “ . ( Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с ш .  М о с к в а . 18Ь7,

СТР‘ Л е д о в о  р о с н ѣ в ъ  о з н а ч а е т ъ  в с ю  с о в о к у п н о с т ь  м е л о д ій  и з в ѣ с т н а г о  п р о и е -  
ѵ о ж л й н ія  и  х а р а к т е р а ,  и м ѣ ю щ и х ъ  о д и н а к о в ы я  м у з ы к а л ь н ы я  о с и о в а н ш  и  
в з а и м н у ю  м е л о д и ч е с к у ю  с в я з ь ,  с л о в о  ж е  н а и ѣ в ъ  о з н а ч а е т ъ  т у  и л и  д р у г у ю  
г р ѵ п п ѵ  ч а с т н ы х ъ  м е л о д ій  к а к о г о - л и б о  г л а с а  и з в ѣ с т н а г о  р о с п ѣ в а ,  н а и р . ,  
п о д о б н а  1 У  г л а с а  з н а м е н н а г о  р о с п ѣ в а “ . (С м . И .  В о з н е с е н с к ѵ й . О  4®,P®ob- 
5 р 5 ъ  п ѣ н іи .  п р а в о с л а в н о й  г р е к о - р о с с ій с к о й  ц е р к в и  Б о л ь ш о й  и  м а л ы й  з н а -  
м а п и ы й  п о с п ѣ в ъ .  В ы п у с к ъ  ] .  И з д .  2 . Р и г а .  1890 , с т р .. 8о).

П о т у л о в ъ  т а к ъ  о б ъ я с н я е т ъ  р а з л и ч і е  м е яе д у  т е р м и н а м и :  р о с п ѣ в ъ  и  
н а п ѣ в ъ  С о ч и н и т ь  п ѣ н іе  н а  т е к с т ъ  к а к о й - л и б о  м о л и т в ы ,  п с а л м а  и  т . п . н а 
з в а л о с ь  в ъ  с т а р и н у  р о с п ѣ т ь  м о л и т в у ,  р о с п ѣ т ь  п с а л о м ъ ;  а  п о т о м у  р о с п ѣ в ъ  
о з н а ч а е т ъ  п о л ш к е н іе  т е к с т а  н а  п ѣ н іе ;  н а  н о т у ;  н а п ѣ в ъ  ж е  о з н а ч а е т ъ  с а м у ю  
м е л о д ію  г л а с а !  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  с т и х и р а  з н а м е н н а г о  р о с п ѣ в а  з н а ч и т ъ ,  ч т о  
с т и х и р а  р о с п ѣ в а  в ъ  х а р а к т е р ѣ  з н а м е н н а г о  п ѣ н ія ;  н а п ѣ в ъ  V I  г л а с а  з н а ч и т ь ,  
ч т о  м е л о д ія  ,п ѣ н ія  н р и н а д л е ж й т ъ  т о л ь к о  V I  г л а с у  и  н и к а к о м у  д р у г о м } ,  
и а п ѣ Г ъ  I I  » c a  б о л г а р с к а я  р о с п ѣ в а  з н а ч и т ъ ,  ч т о  п ѣ с н о п ѣ н і е ^ о с п ѣ т о  в ъ  
х а в а к т е р ѣ  б о л г а р с к а г о  п ѣ н ія  н а  м е л  о  д н о  с в о й с т в е н н у ю  I I  г л а с у  (с м . П о т у  
л о в ъ .  Р уководство к ъ  п р а к т и ч е с к о м у  и з у ч ѳ н і ю  д р е в н я г о  б о г о с л у ж е б н а г о  
п ѣ н ія  п р а в о с л а в н о й  р о с с ій с к о й  ц е р к в и .  4 и з д .  М о с к в а .  1 8 8 8 , с т р . <0).

2) В . М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р іи  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п Ь н ія  в ъ
Р п р р іи  В и зд ., М о с к в а .  1900 , с т р . 56.

з\ В ъ  р у с с к о й  п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и  у п о т р е б л я ю т с я  н а п ѣ в ы  н е  з н а м е н 
н ы е  т  е  н е  з а п и с а н н ы е ,  к о т о р ы е  п е р е д а ю т с я  у с т н о ,  б е з ъ  п о м о щ и  н о т н о й  

“ с м  е н н о с т и  К ъ  н и м ъ  п р и н а д л е ж а т ъ  т а к ъ  н а з ы в а е м ы е  о б ы ч н ы е  ц е р к о в н ы е  
н а п ѣ п ы , о т н о с я щ е е с я  в ъ  б о я ѣ е  п о з д н е м у  в р е м е н и .  О  н и х ъ  о м . Ж . В о з н е -  
с е н с к ій .  О  .ц е р к о в н о м ъ  п ѣ н іи  п р а в о с л а в н о й  г р е к о  - р о с с ій с к о й  ц е р ]к в  . 
Б о л ь ш о й  и  м а л ы й  з н а м е н н ы й  р о с п ѣ в ъ .  В ы п у с к ъ  I ,  и з д .  2. Р и г а .  8 90 , с т р . *6 .
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г р е ч е с к о й , н о  отн ю д ь  н е  т о ж д ес т в ен н а  с ъ  н ею  1). З н а м е н н ы й  р о сп ѣ в ъ  
о б р а з о в а л с я  и з ъ  д р е в н е -гр ѳ ч е с к а го  ц е р к о в н а го  п ѣ н ія  и  р а з в и л с я  в ъ  
Р о с с іи . С т. В . С м о л ен ск ій  п и ш е т ъ , что « сли чѳн іѳ  зн ам е н н аго  р о с- 
п ѣ в а , н а п р и м ѣ р ъ , с ъ  б о л га р с к и м ъ , с ъ  с е р б с к и м ъ  р о сп ѣ в ам и  т а к ж е  
у б ѣ ж д а ѳ тъ  то л ьк о  в ъ  и х ъ  р а зл и ч іи , к а к ъ  в ъ  зн ам е н а х ъ , т а к ъ  о с о 
б е н н о  в ъ  го л о с о в е д е н іи . Е с л и  т е о р е т и ч е с к о е  п о с т р о е н іе  э то го  д р е в н е - 
р у сск аго  зн ам е н н аго  п ѣ н ія , к а к ъ , н а п р и м ѣ р ъ , р азд ѣ л ѳ н іѳ  н а  гл а с ы , 
а н а л о г и ч н ы е  с ъ  гр еч еск и м и  г л а с а м и , у п о т р е б л е н іе  « п о д о б н о в ъ » , р а з -  
д ѣ л ѳ н іе  н а  с т р о к и  и  у с в о е н іе  н ѣ к о т о р ы х ъ  н а зв а н ій  зн ам е н ъ  н о си тъ , 
к о н е ч н о , п е ч а т ь  гр е ч е с к а го  в л ія н ія  и н а у к и , то  м ел о д и ч еск о е  р а з в и - 
т іе  н а п ѣ в о в ъ  и  р а зв и т іе  зн ам е н н о й  си стем ы , н есо м н ѣ н н о , р у сс к а го  
п р о и с х о ж д е н ія .  ̂ П о с л ѣ д н е е  д о к а з ы в а е тс я  со в е р ш е н н о ю  цѣ лостью  
г л а в н ы х ъ  ч а с т е й  всѣ х ъ  и с т и н н о -р у с с к и х ъ  н а п ѣ в о в ъ  и и х ъ  зн ам е н 
н а г о  и з л о ж е н ія , н е с м о тр я  н а  п р о ш е д ш ія  с т о л ѣ т ія  и  б е зп р е с т а н н ы я  
и з м ѣ н е н ія  и у с о в е р ш е н с т в о в а н ія  ч а стн о стей »  2).

З н а м е н и т ы й  р о сп ѣ в ъ , сам ы й  д р евн ій  и з ъ  в с ѣ х ъ  у п о т р е б л я в 
ш и х с я  в ъ  р у сс к о й  ц е р к в и , о тн о си тся , к ъ  н а ч а л у  х р и с т іа н с т в а  въ

*) И .  В о з н ѳ с ѳ н с к ій .  О  ц е р к о в н о м ъ  п ѣ н іи  п р а в о с л а в н о й  г р е к о - р о с с ій -  
с к о й  ц е р к в и .  Б о л ь ш о й  и  м а л ы й  з н а м е н н ы й  р а с п ѣ в ъ .  2  и з д .  Р и г а .  1890 . В ы 
п у с к ъ  I ,  с т р .  87 .

„ О с о б е н н о с т и  д р е в и ѣ й ш а г о  з н а м е н н а г о  р у с с к а г о  п и с ь м а ,  и м ѣ ю щ а г о  
с в я з ь  с ъ  н е р а з г а д а н н ы м ъ  е щ е  к о н д а р н ы м ъ  и л и  к о н д а к а р н ы м ъ ,  с о в е р ш е н н о  
н е  и м ѣ ю щ и м ъ  с х о д с т в а  с ъ  г р е ч е с к и м и  з н а м е н а м и ,  с у т ь ,  н ѳ с о м н ѣ н н о ,  с а м о 
с т о я т е л ь н о е  р у с с к о е  и з о б р ѣ т ѳ н іе ,  в ъ  к о т о р о е  в о ш л и  и  у ц ѣ л ѣ л и  л и ш ь  в ъ  
с а м о й  н е з н а ч и т е л ь н о й  ч а с т и  н ѳ м н о г ія  и н о з ѳ м н ы я  ч а с т н о с т и “  ( с м .  О т. С м о -  
л ѳ н с к і й .  А з б у к а  з н а м е н н а г о  п ѣ н ія ,  с т а р ц а  А л е к с а н д р а  М ѳ з ѳ н ц а .  К а з а н ь .  
1883 , с т р . 32). Р а з у м о в с к і й  п и ш е т ъ ,  ч т о  „ н и  о д и н ъ  п р и р о д н ы й  г р е к ъ  н е  
р ѣ ш и т с я  п р и з н а т ь  з н а м е н н ы й  р о с п ѣ в ъ  з а  п ѣ н іе  с в о е й  о т е ч е с т в е н н о й  ц е р к в и .  
С л и ч е н і е  г р е ч е с к а г о  и  з н а м е н н а г о  р о с п ѣ в а  т а к ж е  у к а з ы в а е т ъ  т о л ь к о  н а  
р а з л и ч і е  и х ъ “ (с м . Д .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іѳ  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  
1867, с т р . 155). J .  T h i b a u t  д у м а е т ъ ,  ч т о  с л а в я н е  з а и м с т в о в а л и  у  г р е к о в ъ  
н о т а ц ію  н е  І о а н н а  Д а м а с к и н а ,  а  т у ,  к о т о р а я  у п о т р е б л я л а с ь  в ъ  К о н с т а н т и -  
н о п о л ѣ  ( с м . J .  T h i b a u t .  E t u d e  d e  M u s iq u e  B y z a n t i n e .  L a  N o t a t i o n  d e  S t .  J e a n  
D a m a s c è n e  o u  H a g i o p o l i t e ,  p .  6 ). Т и б о  н а х о д и т ь  т а к ж е  о с н о в у  з н а м е н н о й  
( к р ю к о в о й )  н о т а ц ія  в ъ  э к ф о н ѳ т и ч е с к о м ъ  п ѣ н іи  г р е к о в ъ  ( с м . J .  T h i b a u t .  E t u d e  
d e  M u s iq u e  B y z a n t i n e .  L e  c h a n t  e k p h o n é t i q u e  ( B y s a n t i n i s c h e  Z e i t s c h r i f t ,  
h e r a u s g e g e b e n  v o n  K a r l  K r u m b a c h e r .  B d .  V I I I .  H e f t  I ,  1 4 5 — 146).

2)  С т . С м о л е н с к ій .  А з б у к а  з н а м е н н а г о ' п ѣ н ія  с т а р ц а  А л е к с а н д р а  М е - 
з ѳ н ц а .  К а з а н ь .  1888 , с т р . 3 2 —33.

Н е и з в ѣ с т н ы й  а в т о р ъ  п р е д и с л о в і я  к ъ  о д н о м у  с т и х и р а р ю  н а ч а л а  X V I I  в ., 
п р и н а д л е ж а в ш е м у  к н .  О б о л е н с к о м у ,  н а с т а и в а ѳ т ъ  н а  т о м ъ ,  ч т о  з н а м е н н ы й  
р о с п ѣ в ъ -  и с к л ю ч и т е л ь н о  р у с с к ій :  „ в ъ  г р ѳ к а х ъ  у б о  и  в ъ  п р о т ч и х ъ  п р а в о -  
в ѣ р н ы х ъ  г о с у д а р с т в а х ъ  с в о я  п о г л а с и ц а “ (см . у  У н д о л ь с к а г о  „ З а м ѣ ч а н і я “ , -I, 
с т р .  2 1 . С р . В . М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н ія  
в ъ  Р о с с іи .  3  и з д .  М о с к в а .  1900 , с т р . 57).

„ З н а м е н н ы й  р о с п ѣ в ъ  н е с о м н ѣ н н о  е с т ь  р о с п ѣ в ъ ,  г р ѳ к о - с л а в я н с к ій  т . e . 
• о б р а з о в а в ш ій с я  и з ъ  д р е в н е - г р е ч е с к а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н ія  в ъ  з е м л я х ъ  с л а 
в я н с к и х ъ  и  п о л у ч и в ш і и  т а м ъ  с в о ю  о с о б е н н у ю  с ѳ м ѳ іо г р а ф ію , о т л и ч н у ю  о т ъ  
с т а р о й  ( и  н о в о й )  ц е р к о в н о - г р е ч е с к о й  б ѳ з л и н е й н о й  с е м іо г р а ф і и “ . Д .  Р а з у -  
м о в с к ій .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іѳ  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  1867, с т р .  155.
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Р о с с іи . Д о X Y I I  в ѣ к а  э то т ъ  р о сп ѣ в ъ  и ск л ю ч и тел ь н о  у п о т р е б л я л с я  в ъ  
р у сс к о й  ц е р к в и . П о э т о м у  ц е р к о в н о е  п р ѳ д а н іе  ч т и т ъ  э то тъ  р о сп ѣ в ъ  
н а р а в н ѣ  с ъ  д р ев н и м и  б о го сл у ж еб н ы м и  к н и г а м и , д р евн ею  и к о н о 
п и сью , с в я щ е н н ы м и  од еж д ам и , ц е р к о в н о ю  у т в а р ь ю  и т . п . З н а м е 
н и ты й  р о сп ѣ в ъ  тѣ сн о  с в я з а н ъ  с ъ  п о р яд к о м ъ  б о го с л у ж е б н а го  п ѣ н ія  
и  вп о л н ѣ  с о о т в ѣ т с т в у е т ъ  с о д ер ж ан ію  и  х а р а к т е р у  б о го с л у ж е б н ы х ъ  
п ѣ с н о п ѣ н ій , у д о в л е т в о р я я  всѣ м ъ  ц е р к о в н ы м ъ  т р е б о в а н ія м ъ ; п ѣ н іе  
м ѳлодій  зн ам е н и та го  р о сп ѣ в а  н е  м ѣ ш аетъ  в н я т н о м у  п р о и зн о ш е н ію  
с л о в ъ , сл ѣ д о в ател ьн о  — п о н и м ан ію  м о л и т в е н н а го  тек ста , и  вп ол н ѣ  
со о т в ѣ т с т в у е т ъ  е го  м ы сл и . П р и  вс е й  с в о ей  п р о с т о т ѣ , м ѳлод іи  з н а 
м е н и т а го  р о с п ѣ в а  п о л н ы  р е л и г іо зн а г о  н а с т р о е н ія , с е р ь е зн о й , т о р 
ж е с тв е н н о й  в а ж н о с т и , и ск л ю ч аю щ ей  в с я к у ю  д а л е к у ю  о тъ  р е л и г іо з -  
н а г о  н а с т р о е н ія  стр а с тн о с ть  *). С л о в о м ъ , п о  со о тв ѣ тств ію  к ъ  х а 
р а к т е р у  б о го с л у ж е н ія , п о  гл у б о к о й  сво ей  р е л и г іо зн о й  эк с п р е с с іи  
и  п о  н е д о с я га е м о м у  и зя щ е с т в у  сво его  м е л о д и ч ес к а го  р и с у н к а , з н а 
м ен н ы й  р о сп ѣ в ъ  и м ѣ етъ  в ы с о к у ю  х у д о ж е с т в е н н у ю  ц ѣ н н о с т ь , к а к ъ  
п р о д у к т ъ  р у с с к а го  м у зы к а л ь н аго  г ѳ н ія  н а  р е л и г іо зн о й  п о ч в ѣ  2).

Г Л А В А  LI .

Д у х о в н о е  м н о г о г о л о с н о е  п ѣ н і е  в ъ  Р о е е і и .

О  к р а с о т ѣ  д у х о в н а г о  п ѣ н ія  р у с с к о й  п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и  съ  
в е л и к о ю  п о х в а л о ю  о тзы в а л и с ь  и н о с тр а н ц ы , п о с ѣ щ а в ш іе  Р о с с ію . 
Т а к ъ , н а п р и м ѣ р ъ , Г е р б и н ій , б ы вш ій  в ъ  К іе в ѣ  во  в т о р о й  п о л о в и н ѣ  
Х У І І  в . , п и ш етъ : « Г р ѳ к о р о с с ія н е  го р а зд о  с в я т ѣ е  и в е л и ч е с т в е н н ѣ е  
п р о с л а в л я ю т ъ  Б о г а , ч ѣ м ъ  р и м л я н е . П с а л м ы  и  д р у г ія  с в я щ е н н ы я  
п ѣ с н о п ѣ н ія  о т ц о в ъ  еж ед н евн о  в о зг л а ш а ю т с я  в ъ  х р а м а х ъ , . с ъ  п р и п ѣ - 
в ан іе м ъ  н а р о д а  н а  язы к ѣ  р о д н о м ъ , п о  п р а в и л а м ъ  м у з ы к а л ь н а г о  
и с к у с с т в а . В ъ  сам о й  п р ія т н о й  и зв у ч н о й  г а р м о н іи  с л ы ш а т с я  р а з -  
д ѣ л ь н о  д и с к а н т ъ , а л ь т ъ , т е н о р ъ  и б а с ъ . У  н и х ъ  п р о с т о й  н а р о д ъ  
п о н и м а е т ъ , что  к л и р ъ  п о е т ъ , и л и  ч и т а е т ъ , н а  п р и р о д н о м ъ  с л а в я н -  
с к о м ъ  язы к ѣ . В с ѣ  м ір я н ѳ  п о э то м у  п о ю тъ  в ъ  с о е д и н ен іи  съ  к л и - 
р о м ъ , и п р и т о м ъ  т а к ъ  г а р м о н и ч н о  и б л а го го в ѣ й н о , что  м нѣ , въ  
в о с т о р гѣ  о тъ  с л ы ш а н н а го , д у м ал о сь , б уд то  я  в ъ  Іѳ р у с а л и м ѣ  и 
в и ж у  т а м ъ  о б р а зъ  и д у х ъ  п е р в о н а ч а л ь н о й  х р и с т іа н с к о й  ц е р к в и .

>) Ж . В о з н е с е н с к і й .  О  ц е р к о в н о м ъ  п ѣ н іи  п р а в о с л а в н о й  г р е к о - р о с с ій с к о й  
ц е р к в и .  Б о л ь ш о й  и  м а л ы й  з н а м е н н ы й  р о с п ѣ в ъ .  И з д .  2 . Р и г а .  1890. В ы п ѵ с к ъ  I  
с т р .  2 0 0 — 2 02 . J ’

2)  О б р а з ц ы  м е л о д ій  з н а м е н н а г о  р о с п ѣ в а  в ъ  м о е й  К р а т к о й  и с т о р и 
ч е с к о й  м у з ы к а л ь н о й  х р е с т о м а т і и .  2  и з д .  С п б . 1900, с т р .  1 7 1 — 180.
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Т р о н у т ы й  п р о сто то ю  р у с с к а го  б о го с л у ж е н ія , я ,  п о  п р и м ѣ р у  свв . 
А м в р о с ія  и  А в гу с т и н а , п р о с л е зи л с я  и  в о с х в а л и л ъ  С ы н а  Б о л а я  сл о 
вам и : п о л н ы  суть  н е б е с а  и  зе м л я  в ел и ч ество м ъ  с л ав ы  Т в о ѳ я »  ’)• 

И з ъ  э т и х ъ  с л о в ъ  Г ѳ р б и н ія  ви д н о , что во  врем ен а  н а з в а н н а г о  
п у т е ш е с т в е н н и к а  д у х о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с іи  бы ло м н о го го л о сн о е . 
С н а ч а л а  он о  бы ло  м ело д и ч еск о е  (у н и с о н н о е ). С ъ  X Y I I  в . с ъ  ю го- 
з а п а д а  стало  п р о н и к а т ь  г ар м о н и ч еск о е  п ѣ н іе , с ъ  к ото р ы м ъ  р у сс к іе  
м огл и  п о зн ак о м и т ь с я  въ  сам о й  М о скв ѣ . П р и  Б о р и с ѣ  Іо д у н о в ѣ  въ 
К р ем л ѣ  н а х о д и л с я  к о с т е л ъ , гдѣ  р а зд а в а л о сь  гар м о н и ч еск о е  (а к к о р 
д о в о е ) п ѣ н іе . П а т р іа р х ъ  Г ѳ р м о ген ъ  б ы л ъ  я р ы й  п р о т и в н и к ъ  такого- 
п ѣ н ія . Н о  о н о  н а ш л о  себ ѣ  за щ и т н и к а  в ъ  л и ц ѣ  Н и к о н а , во зв ед ен - 
н а г о  н а  п а т р іа р ш ій  п р е с т о л ъ  п о с л ѣ  Іо с и ф а  (1 6 5 2  г .)  2). В р о ч ем ъ , 
т а к ъ  н а зы в а ем о е  стр о ч н о е  б е зл и н е й н о е  п ѣ н іе  б ы л о  и зв ѣ с тн о  р а н ѣ е  ). 
В а с и л ій  Р о г о в ъ , в п осл ѣ д ств іи  м и т р о п о л и т ъ  р о ст о в с к ій  (1 5 8 9  г.)ѵ 
б ы л ъ  зн ат о к о м ъ  тр о е с т р о ч н а го  и  д ем еств ен н аго  п ѣ н ія  4) . С тр о ч н о е  
п ѣ н іе  бы ло  д в у х го л о с н о е , тр ех го л о с н о е  и  ч е т ы р е х г о л о с н о е 6) .  С тр о ч 
н о е  п ѣ н іе  н а зв а н о  т а к ъ  п о то м у , что  и м ѣ л о  н ѣ с к о л ьк о  с т р о к ъ  б е з- 
л и н е й н ы х ъ  н о тъ  н а д ъ  одною  стр о к о ю  т е к с т а  ° ). Р у к о п и с и  с ъ  д вум я 
стр о к ам и  н о т ъ  н а зы в а л и с ь  д вух стро ч н ы м и , съ  т р ем я  с т р о к а м и —  
тр ех стр о ч н ы м и , съ  ч еты р ьм я  стр о к ам и  —  ч еты р ех стр о ч н ы м и  дем е- 
ств ен н и к ам и  7) .  О с н о в н а я  м ел о д ія , б о льш ею  частью  зн ам е н н аго  
р о сп ѣ в а . п о м ѣ щ ал ась  в ъ  ч е ты р ех с тр о ч н ы х ъ  д е м еств ен н и к ах ъ  о б ы кн о 
вен н о  въ  ср ед и н ѣ  и л и  в н и зу , а  н е  в в е р х у  а). В ъ  стро ч н ом ъ  п ѣ н іи  
в стр ѣ ч аю тся  г р у б ы я  о ш и б к и  п р о т и в ъ  п р а в и л ъ  га р м о н ш : п а р а л л е л ь -  
н ы я  к ви н ты , секу н д ы  и п р . 9) . В о  вто р ой  п о л о в и н ѣ  X Y I I  в . о н о

1) H e r b i n i n s .  B e l  К у іо ѵ .  с г у р ѣ а ѳ . J e n a .  M .D C .L X X V , c a p .  X I V ,  V L  
il 153—164 Э т о  м н і н і е  о д у х о в н о м ъ  п ѣ н іи  п р а в о с л а в н о й  р у с с к о й  ц е р к в  
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п е р е с т а е т ъ  п о л ь з о в а т ь с я  со ч у вств іем ъ . С ъ  т еч ен іем ъ  вр ем ен и  о н о  
бы ло  со в е р ш е н н о  заб ы то  и  зам ѣ н ен о  п а р тесн ы м ъ  п ѣ н іем ъ , зан е с е н - 
н ы м ъ  в ъ  В ел и к о р о с с ію  к іев ск и м и  ю ж н о -р у с с к и м и  п ѣ в ц а м и , н о  б о л ѣ е  
п о л ьск и м и  р еген там и  и к ом п о зи то р ам и ; л и ш ь  в п о сл ѣ д ств іи  он о  р а з 
р а б а т ы в а е т с я  в е л и к о р у с с к и м и  п ѣ вц ам и .

П а р т е с н о е  п ѣ н іе  ста л о  о б о зн а ч а т ь с я  п я т и л и н е й н о й  н о тац іѳ й  ’).
С ъ  р а с п р о с т р а н е н іе м ъ  п а р т е с н а го  п ѣ н ія  м у ж с к іе  х о р ы  стали  

у с ту п ат ь  м ѣ сто  см ѣ ш ан и ы м ъ  2). В ъ  с о с та а в ъ  х о р о в ъ  о б ы к н о в е н н о  
входи ли : д и ск ан ты , ал ьты , т е н о р а  и  б асы . В ъ  с м ѣ ш ан н ы х ъ  х о р а х ъ  
а л ь т о в а я  и с о п р а н о в а я  партіи- и с п о л н я ю т с я  д ѣ тьм и . В п р о ч ем ъ , 
у ч а с т іе  ж е н щ и н ъ  в ъ  ц ер к о в н о м ъ  и ѣ н іи  н е  в о зб р а н я е т с я , н а п р и м ѣ р ъ , 
в ъ  ж е н с к и х ъ  м о н а с ты р я х *  и  ш к о л а х ъ .

Х о р о в о е  п ѣ н іе  н а  Р у с и  п р о ц в ѣ та л о  ещ е  с ъ  о тд ал ен н ы х ъ  в р е 
м ен ъ . С л а в и л и с ь  х о ры : п р и д в о р н ы й , си н о д ал ьн ы й  3) и м ного  д р у 
ги х ъ  ч а с т н ы х ъ . П о ч т и  у  к аж д о й  особ ы  ц а р с к о й  ф а м и л іи  б ы л ъ  сво й  
х о р ъ , то ч н о  т а к ъ  лее п о ч ти  у  к аж д а го  р у с с к а го  іе р а р х а , п о с т о я н н о  
и л и  в р ем ен н о  п р о ж и в а в ш а го  в ъ  М о скв ѣ . Л ѣ то п и си  с о о б щ а ю т ъ  о 
х о р а х ъ  п ѣ в ч и х ъ  у  ц ар е в н ы  С о ф іи  А леіссѣевны , у  и м п е р а т р и ц ы  Е к а 
т е р и н ы  I .  у  м и т р о п о л и т а  р я за н с к а г о , н о в го р о д с к а го , у  п р е о с в я щ е н - 
н а г о  с а р ск а го  и  п о д о н с к а го , ж и в ш а го  н а  К р у т и ц а х ъ . В ъ  п о л о в и н ѣ  
X Y I I I  с т о л ѣ т ія  у ч р е ж д аю т с я  о со б ы е  ш таты  д л я  всѣ х ъ  п ѣ в ч е с к и х ъ  
х о р о в ъ . Н о  у ч р еж д ен іе  ш т а т о в ъ  н е  п р е п я т с т в о в а л о  им ѣть  п ѣ в ц о в ъ  
с в е р х ш т а т н ы х ъ . В ъ  калсдомъ ш татѣ  п о л а г а л с я  у с т а в щ и к ъ  и  три  
ста н и ц ы  п ѣ в ч и х ъ . В ъ  калсдомъ ш татѣ  ч и сл о  п ѣ в ч и х ъ  б ы л о  р а зл и ч н о . 
О н о  за в и с ѣ л о  о тъ  іе р а р х и ч е с к о й  степ ен и  е п а р х іа л ь н ы х ъ  е п и с к о п о в ъ ,

’) Д .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іѳ  в ъ  Р о с с іи .  М о с к в а .  1867, с т р .  8 0 — 8 0 . 
Э т и  н о т ы  п и с а л и с ь  в ъ  ц е ф а у т н о м ъ  к л ю ч ѣ ,  к о т о р ы й  п о м е щ а л с я  н а  3 -й  л и н іи ,  
т . е .  в ъ  а л ь т о в о м ъ  п о л о ж е н іи ,  п р и  ч е м ъ  о т ъ  д о п у щ ѳ н ія  и з л о ж ѳ н ін  м е л о д іи  
к в а р т о ю  в ы ш е  и л и  н и ж е ,  м о я с е тъ  п р и х о д и т ь с я  н а  о д н о  и  т о  зке  м ѣ с т о  и  
н о т а  фа  и  н о т а  у т ъ  (с м . С т . С м о л ѳ н с к ій .  О  с о б р а н іи  р у с с к и х ъ  д р е в н ѳ - п ѣ в -  
ч ѳ с к и х ъ  р у к о п и с е й  в ъ  м о с к о в с к о м ъ  с и н о д а л ь н о м ъ  у ч и л и щ ѣ  ц е р к о в н а г о  
п ѣ н ія ,  с т р .  28). Н о т ы  п и с а л и с ь  в с е г д а  н а  п я т и  л и н і я х ъ  ( а  н е  н а  ч е т ы р е х ъ ,  
к а к ъ  э т о  б ы л о  п р и н я т о  в ъ  к а т о л и ч е с к о й  ц е р к о в н о й  м у з ы к ѣ ) .  (С м . Д .  Р а з у -  
м о в с к ій .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с іи .  М о с к в а .  1867 , с т р . 8 3 — 8 4 . С р . С м о -  
п ѳ н с к ій .  О  с о б р а н і и  р у с с к и х ъ  д р е в н е - п ѣ в ч е с к и х ъ  р у к о п и с е й  в ъ  м о с к о в с к о м ъ  
с и н о д а л ь н о м ъ  у ч и л и щ ѣ  ц е р к о в н а г о  п ѣ н ія ,  с т р . 27).

2) „ Д о  X V I I I  в ѣ к а  с о с т а в ъ  п ѣ в ч и х ъ  б ы л ъ  т о л ь к о  и з ъ  м у ж с к и х ъ  г о л о 
с о в ъ ,  т е н о р о в ъ  и  б а с о в ъ ;  а  с ъ  н а ч а л а  X V I I I  в . ,  п о Д ъ  в л і я н і ѳ м ъ  ю г о - з а п а д -  
н ы х ъ  и  п о л ь с к и х ъ  х о р о в ъ ,  в ъ  с р е д ѣ  п ѣ в ч и х ъ  п о я в л я ю т с я  п ѣ в ц ы  и  с ъ  д ѣ т -  
с к и м и  г о л о с а м и ,  д и с к а н т ы  и  а л ь т ы , с н а ч а л а  в ъ  п р и д в о р н о м ъ  х о р ѣ ,  a  з а т ѣ м ъ  
у ж е  и  в ъ  с и н о д а л ь н о м ъ “ ). В . М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о с л а н н а г о  
ц е р к о в н а г о  п ѣ н ія  в ъ  Р о с с і и .  3  и з д .  М о с к в а .  1 9 0 0 , с т р .  8 0 ). В п р о ч е м ъ ,  с м ѣ -  
ш а н н ы е  х о р ы  в с т р ѣ ч а ю т с я  и  в ъ  н а ч а л ѣ  X V I I  в ѣ к а .  ( Т а м ъ  ж е ,  с т р . 109).

:1) „ П р и  П е т р ѣ  В е л и к о м ъ ,  с ъ  у ч р ѳ ж д ѳ н і е м ъ  С в . С и н о д а  п а т р і а р ш і й  
х о р ъ  с т а л ъ  н а з ы в а т ь с я  с и н о д а л ь н ы м ъ ,  a  ц а р с к і й —п р и д в о р н ы м ъ .  ( Т а м ъ  лее. 
с т р .  80).
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м о н асты р ей  и с о б о р о в ъ  ѵ).  Ш т а т н ы е  х о р ы  бы ли  у  м и т р о п о л и т о в ъ , 
е п и с к о п о в ъ  и  д аж е  а р х и м а н д р и т о в ъ . У  л и ц ъ  зн а т н ы х ъ  ф а м и л ій  бы ли  
х о р ы  в ъ  10, 12 , 2 0  и б о л ѣ е  ч е л о в ѣ к ъ  (н а п р и м ., у  г р а ф а  Р а з у м о в -  
с к а г о , г р а ф а  Ш е р е м е т е в а , к н я з я  Ю р. И в . Т р у б е ц к о г о ) , а  т а к ж е , 
п о ч ти  у  к а ж д а го  п о л к о в о го  к о м а н д и р а  (н а п р ., к іе в ск ій  х о р ъ  ге н е 
р а л а  Л е в а и и д о в а ). Л ю б и тели  ц е р к о в н а го  п ѣ н ія  у с т р а и в а л и  хоріл  и 
п ѣ л и  д л я  со б с тв е н н а го  у д о в о л ь с т в ія . О со б ен н о  м н о го  т а к и х ъ  л ю б и 
те л е й  бы ло  м еж д у  м олоды м и  к у п ц ам и  в ъ  П е те р б у р г! ; и  М о скв ѣ , 
к о т о р ы е  и  у с тр а и в а л и  п о д о б н ы е  л ю б и тел ьск іе  х о р ы  2). Н ѣісото- 
р ы е  и з ъ  п ѣ в ц о в ъ  д о с т и гал и  б о льш ого  и с к у с с т в а , п р ак ти ч еск и м ъ  
п у т е м ъ  п р іо б р ѣ т а л и  и зв ѣ стн у ю  степ ен ь  м у зы к а л ь н аго  о б р а зо в а н ія , 
с т а н о в и л и с ь  р еген там и  д о м аш н и х ъ  к а п е л л ъ  и  п и с а л и  р а зн ы я  со - 
ч и н е н ія .

В ы с о к о -х у д о ж е с тв е н н ы м ъ  и с п о л н е н іе м ъ  о т л и ч а л с я  х о р ъ  П р и 
д в о р н о й  к а п е л л ы . У  лее в ъ  п о л о в и н ѣ  Х У  I I I  с т о л ѣ т ія  это тъ  х о р ъ  
с о с т о я л ъ  и з ъ  с т а  ч е л о в ѣ к ъ . В ъ  это м ъ  х о р ѣ  о со б ен н о  с л ав и л и сь  
и ѣ вц ы  и зъ  М а л о р о с с іи  и  У крайы ы  свои м и  п р іятн ы м и  и сильны м и
го л о с а м и  а). у

И н о с т р а н н ы е  м узы к ан ты  бы ли сам аго  в ы с о к а го  м н ѣ н ія  о х о рѣ  
П р и д в о р н о й  к ап е л л ы . В о тъ  что п и ш етъ  о н ей  Б е р л іо з ъ : « Х о р ъ  
П р и д в о р н о й  п ѣ в ч еск о й  к а п е л л ы  р у сс к а го  го с у д а р я , со сто я іц ій  и зъ  
в о сьм и д есяти  п ѣ в ч и х ъ  —  м у ж ч и н ъ  и д ѣ тей , и с п о л н я ю щ и х ъ  к ом п о - 
зи ц іи  въ  ч е ты р е, ш есть  и восем ь го л о с о в ъ , то  в ъ  д о во л ьн о  бы ст- 
р о м ъ . у с л о ж н е и н о м ъ  тр у д н о стя м и  ф у ги р о в ан н а го  с т и л я  тем п ѣ , то  
в ъ  ч р езв ы ч ай н о  м е д л е н н о м у  п р и  сп о к о й н о м ъ  и б о ж еств ен н о м ъ  вы - 
р а ж е н іи  и , с л ѣ д о в а т е л ш о , тр еб у ю щ ем ъ  у в ѣ р ѳ н н о сти  го л о с о в ъ  и 
и с к у с с т в а  в ы д ер ж к и , весьм а  н еч асто  в стр ѣ ч аю щ и х ся  и  п р е в о с х о д я - 
іц и х ъ  п о  м ои м ъ  п о н я т ія м ъ  в с е  с у щ еств у ю щ ее  в ъ  это м ъ  родѣ въ  
К в р о п ѣ . В ъ  это м ъ  х о р ѣ  п о п а д а ю т с я  н евѣ дом ы е н ам ъ  б асы , к о т о 
р ы е  н и сх о д я тъ  до  к о н т р а  л я  н и ж е  т о н о в ъ , входящ их!»  в ъ  п я т и 
л и н ей н у ю  р а м к у  к л ю ч а  fa . С р а в н и ть  х о р о в о е  и сп о л н е н іе  в ъ  С и к 
с т и н с к о й  к а п е л л ѣ  в ъ  Р и м ѣ  с ъ  эти м и  ди вн ы м и  п ѣ вц ам и  то  ж е , что 
с р а в н и в а т ь  н есч астн у ю  м ал ен ь к у ю  т р у п п у  п и л и л ъ  тр етьѳ степ ен н аго  
и т а л ь я и с к а го  т е а т р а  съ  о р к естр о м ъ  П а р и ж с к о й  к о н сѳ р в а т о р іи .

!)  Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с іи .  М о с к в а .  1867, с тр .
£7 g g  ^

*) Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  и ѣ н іе  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  1867, с т р . 227 .
3) Д и м .  Р а з у м о в с к '.й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  1867 , с т р . 

2 2 7 — 2 28 . С н а ч а л а  в ъ  X V I I  в . в ъ  х о р ѣ  Г о с у д а р е в ы х ъ  п ѣ в ч и х ъ  м н о г о  б ы л о  
л и ц ъ ,  з н а в ш и х ъ  п а р т е с н о е  п ѣ н іѳ ,  п р и г л а ш е н н ы х ъ  и з ъ  Е і е в а .  (С м . т а м ъ  ж е , 
с т р .  2 0 9 —2 1 1 ). Т а к ъ ,  н а п р и м ѣ р ъ ,  в ъ  1666 г .  в ъ  э т о м ъ  х о р ѣ  с о с т о я л ъ  к іѳ в с к іи  
в с п ѣ в о к ъ  І о а н н ъ  К а л е н д а ,  т о т ъ  с а м ы й ,  к о т о р а г о  Д и л ѳ ц к і и  о ч е н ь  м н о г о  х в а 
л и т ь  з а  е г о  п о з н а н і я  в ъ  п а р т ѳ с н о м ъ  п ѣ н іи “ . ( Т а м ъ  ж е ,  с т р .  211). U  Д и . іѳ ц -  
к о м ъ  с м . н и ж е  ( с т р . 3 7 1 — 372).
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Д ѣ й ств іе , п р о и зв о д и м о е  н а  н е р в н ы х ъ  лю дей  м узы к о ю , и с п о л 
н яем о ю  эти м ъ  х о р о м ъ , н е о т р ази м о . П р и  э т и х ъ  н е в ѣ р о я т н ы х ъ  а к ц е н - 
т а х ъ  ч у в с т в у е ш ь , что  вам и  о в л а д ѣ в а ет ъ  н е р в н о е , п о чти  п р и ч и 
н я ю щ е е  б о ль  с о с то я н іе , к о т о р о е  н е  зн ае ш ь  к а к ъ  и  одолѣ ть. Я  н ѣ - 
с к о л ь к о  р а з ъ  с т а р а л с я  в ъ  это м ъ  сл уч аѣ  бы ть сп о ко й н ы м ъ , н а п р я г а я  
с и л у  в о л и , но  н и к о гд а  н е  м огъ  это го  д о сти гн у ть . У ст а в ъ  гр еч еск о й  
ц е р к в и  в о с п р е щ а е т ъ  у п о т р е б л е н іе  в ъ  е я  х р ам а х ъ  м у зы к ал ьн ы х ъ  
и н стр у м ен то в ъ , а  в ъ  то м ъ  ч и сл ѣ  и  о р га н а ; р у с с к іе  п ѣ вч іе  п о ю тъ , 
с л ѣ д о в а те л ьн о . б езъ  и н стр у м е н т ал ь н а го  со п р о в о ж д ен ія .

П р и д во р н ы е  п ѣ в ч іе  ж е л а л и  далее и зб ѣ гн у ть  р е ге н т а , о б о з н а 
ч а ю щ е го  о б ы к н о в ен н о  т а к т ъ , и  о н и  д о сти гл и  того , что ста л и  о б х о - 
д и тьеш  и  б езъ  н е го . Е я  И м п е р а т о р ск о е  В ы со чество  В е л и к а я  К н я 
ги н и  М а р ія  Н и к о л а е в н а  сд ѣ л ал а  м н ѣ  честь , п р и г л а с и в ъ  п о сл у ш ать  
п ѣ в ш у ю с я  д л я  м е н я  в ъ  д в о р ц о во й  ц ер к в и  обѣд ню ; т о гд а -то  я  и 
м о гъ  судить  о б ъ  у д и в и тел ь н о й  у в ѣ р е н н о с ти , съ  кото р ою  эти  п ѣ вч іе , 
п р е д о с тав л е н н ы е  сам и м ъ  себ ѣ , б ы стро  п е р е х о д я т ъ  о т ъ  о дной  т о 
н а л ь н о с ти  к ъ  д р у го й , о т ъ  м ед л ен н аго  д в и ж е н ія  к ъ  б ы стро м у  и 
и с п о л н я ю т ъ  в ъ  н ен а р у ш и м о м ъ  а н с а м б л ѣ  н ем ѣ р н ы е р еч и тати вы  и 
п сал м о д іи .

В о сем ьд еся тъ  п ѣ в ч и х ъ , у к р а ш ѳ н н ы х ъ  и х ъ  б о гаты м и  н ар яд ам и , 
б ы л и  р а с п о л о ж е н ы  по  о б ѣ  сто р о н ы  а л т а р я  і5ъ д в у х ъ  р а в н ы х ъ  х о 
р а х ъ , к о то р ы е  с т о я л и  л и ц о м ъ  д р у гъ  к ъ  д р у гу . В ъ  зад н и х ъ  р яд а х ъ  
н а х о д и л и с ь  басы , п е р е д ъ  н и м и  т е н о р а , а  п е р е д ъ  п о сл ѣ д н и м и  д ѣ ти —  
а л ь т ы  и  д и ск ан ты . В сѣ  о н и  о ж и д ал и  н а ч а л а  св о е го  п ѣ н ія  въ  п о л 
н о й  т и ш и н ѣ  и п о  з н а к у  р е ге н та , н е за м е т н о м у  д л я  п о с т о р о н н я я  
з р и т е л я , и  б е зъ  о б о зн а ч е н ія  т о н а  -и  ск о р о с ти  и сп о л н я ем аго  со ч и - 
н е н ія , о н и  сп ѣ ли  о д и н ъ  и з ъ  о б ш и р н ѣ й ш и х ъ  во сь м и го л о сн ы х ъ  к о н 
ц е р т о в ъ  5 о р т и я н с к а г о . В ъ  это й  га р м о н и ч е с к о й  т к а н и  бы ли  со че- 
т а н ія , к о т о р ы я  к а ж у т с я  н евозм о ж н ы м и : то  с л ы ш ал и сь  в з д о х и , 'т о  
н е о п р ед ѣ л ѳ н н ы й  ш е п о т ъ , сл ы ш и м ы й  то л ьк о  въ  др ем о тѣ ; о тъ  в р е 
м ен и  до  в р е м е н и  п о я в л я л и с ь  акценты ,, к о то р ы е  п о  сво ей  силѣ  бы ли 
п о х о ж и  н а  к р и к ъ , за х в а т ы в а ю щ ій  в а м ъ  д у х ъ , сж и м аю щ ій  сердце и 
д а в я щ ій  гр у д ь , и  ' затѣ м ъ  в с е  и сч езал о  в ъ  н е и зм ѣ р іш о м ъ , во зд у ш - 
н о м ъ  н е б е с н о м ъ  d e c re sc e n d o ; к а з а л о с ь , х о р ъ  а н гѳ л о в ъ  п о к и д ал ъ  
зем лю  и  и с ч е з ал ъ  постепѲ Пно в ъ  н еб есн о й  вы си»  ’).

К о гд а  в ъ  Р о с с іи  в о д в о р и л о с ь  п а р т е с н о е  п ѣ н іе  2), и  об щ ество

*) H e c t o r  B e r l io z .  L e s  S o i r é e s  d e  l ’o r c h e s t r e .  P a r is .  1853, p . 2 0 8  2 70 . 1
-) П а р т е с н о е  п ѣ н іе  р ш ш р о с т р а н и л о с ь  с н а ч а л а  н а  ю г о - з а п а д ѣ  Р о с с іи ,  

ч т о б ы  п р о т и п о д ѣ й о т в о в а т ь  у н іи ,  к о т о р а я  п р и в л е к а л а  „ с л а д к и м и  з в у к а м и  
м у с и к ій с к и х ъ  о р г а н о в ъ “  (см . Д .  Р а з у м о в с к і г і .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о е с іи .  
М о с к н а .  1867, с т р . 207). С о  в р е м е и е м ъ  о н о  р а с п р о с т р а н и л о с ь . п о  в с е й  Р о с с іи ,  
х о т я  и  в с т р ѣ т и л о ,  н а  п е р в ы х ъ  п о р а х ъ ,  с о п р о т и в л е н і е  с о  с т о р о н ы  н ѣ к о т о р ы х ъ  
ч л е н  о н ъ  д у х о в е н с т в а ,  н а п р . ,  п а т р і а р х о в ъ  Г е р м о г е н а  и  І о с и ф а  ( т а м ъ  ж е ,

23*
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ста л о  у в л е к а т ь с я  « п о льс іш м ъ  м у си к ій ск и м ъ  х у д о ж еств о м ъ » , « п ар то - 
с а м и » , « к о н ц ер там и » , то  с о ч и н е н ія  п и са л и с ь  д л я  4 , 6 , 8 , 12 и
б о лѣ е  го л о с о в ъ  J). Н е  зам ед ли ли  п о я в и т ь с я  и  р у сс к іе  к ом п о зи то р ы , 
п о д ч и н и в ш іе ся  п о л ьс к о м у  вл ія н ію , н ап р и м ѣ р ъ : Ѳ ед о ръ  Р е д р и к о в ъ , 
В а с и л ій  Т и т о в ъ , Н и к о л а й  Б о в ы к и н ъ , В аси л ій  В и н о г р а д о в у  и м н . др. 
О н и  с о ч и н я л и  зіе то л ьк о  к о н ц ер ты , н о  ц ѣ л ы я  «слу ж б ы »  и л и  
о б ѣ д н и  2). Э ти  с о ч и и е н ія , о тл и ч аясь , б о льш ею  ч астью , вы ч у р н о стью  
м у зы к и , к у д р ев ато сты о  м ел о д ій , ш у м ли во стью  и ш и р о то й  г о л о с о в е - 
д е н ія , съ  о д н о вр ем ен н ы м ъ  за тем и ен іем ъ  см ы сл а  т ек ста , н о с я т ъ  
о б ы к н о в ен н о  и д о во л ьн о  в ы ч у р н ы я  н а зв а и ія : « с л е за » , « к о р о л ев ъ
п л а ч ъ » , « в е с е л а го  р о сп ѣ в а » , «съ  в ы х о д кам и » , « у м и л и тел ьн ая» , 
« в о л ы н к а » , « т р у б а » , « ско къ » , « п т и ц а » , « стр у гъ » , « съ  п е р е іо в о р -  
к о ю » , « съ  отм ѣною » и т . п . 3).

Э то р у сс к о -п о л ь с к о е  п а р т е с н о е  п ѣ н іе  бы ло  в ъ  у п о тр е б л е и іи  до 
1 7 2 5  го д а , до см ерти  П е т р а  В ел и к аго . З а с и м ъ  о н о  и с ч е зае т ъ  и  
в о д в о р я ет с я  и т а л ь я н с к о е  в л ія н іе  въ  м н о го го л о сн о м ъ  п ѣ н іи  р у сск о й  
ц ер к в и . А н н а  Іо а н н о в н а  в ъ  1 7 3 5  г . 4) п р и г л а с и л а , в ъ  к ач е ств ѣ
п р и д в о р н а го  к а п е л ь м е й с т е р а  и т а л ья н с к о й  о п ер н о й  тр у п п ы , к о м п о 
з и т о р а  А р а й ія . Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , в ъ  П етербург!»  в о д в о р и л ась
и т а л ь я н с к а я  о п е р а . -

П р и гл а ш а е м ы е  Для н е я  и та л ь я н с к іе  к о м п о зи то р ы  им ѣли в л ія н іе  
н а  д у х о в н о е  р у сс к о е  п ѣ н іе , с ъ  п р ед став и тел ям и  к о т о р а го  и м ъ  п р и 

c.т р .  2 0 0 ). Н о  Н и к о н ъ ,  в о з в е д е н н ы й  н а  п а т р і а р ш і й  и р е с т о л ъ  в ъ  1(>52 г ., б ы л ъ  
н а  с т о р о н ѣ  м н о г о г о л о с ы а г о  п ѣ н ія  и  и м ѣ л ъ  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н іи  п о к р о в и т е л я  
в ъ  л и ц ѣ  А л ѳ к с ѣ я  М и х а и л о в и ч а  ( с м . В . М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р іи  п р а в о -  
с л а в н а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н ія  в ъ  Р о о с і и .  3 -е  и з д .  М о с к в а . 1900, с т р .  102— 103). 
В ъ  п е р в у ю  с в о ю  э п о х у ,  в о с х о д я щ у ю  к ъ  н а ч а л у  X V I I I  в 'Ь ка , п а р т е с н о е  п ѣ н іе  
и м ѣ л о  в и д ъ  л е р е л о я с е н ій .  О н о  с о с т о я л о  в ъ  г а р м о н и з а ц і и  ц е р к о в н о й ,  п р е и 
м у щ е с т в е н н о  з н а м е н н о й  м ѳ л о д іи ,  п о м ѣ щ а в ш е и с я  в ъ  т е н о р ѣ .  О н а  п о ч т и  н е  
п о д в е р г а л а с ь  и з м ѣ н ѳ н ія м ъ ,  т о л ь к о  и н о г д а  с т а в и л и  д і ё з ъ  н а  ф а . Н о  в ъ  а к к о м -  
п а н и р у ю щ и х ъ  г о л о с а х ъ  х р о м а т и з м ъ  д о п у с к а л с я .  В ъ  г о л о с о в е д е н іи  н е р ѣ д к о  
в с т р ѣ ч а ю т с я  п а р а л л е л ь н ы й  о к т а в ы  и  к в и н т ы .  Э т и  н е р е л о ж е н ія  п и с а л и с ь  в ъ  
с в о б о д н о м ъ  н ѳ с и м м ѳ т р и ч н о м ъ  р и т м ѣ , б е з ъ  о п р ѳ д ѣ л е н н а г о  р а з м ѣ р а  (см . Д .  Р а -  
з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іѳ  в ъ  Р о с с іи .  М о с к в а . 1867, с т р . 2 1 9 — 2 23 . Т а м ъ  лее, 
н а  с т р . 2 2 1 —2 2 2  н а п е ч а т а н о  п о д о б н о е  п е р е л о ж е н !  е  „ В с ѳ м ір н о й  с л а в ы “).

1)  В .  М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р іи  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н ія  в ъ  
Р о с с іи .  3  и з д .  М о с к в а ,  1900, с т р . 109.

2) Т а м ъ  лее, с т р . 113. М е ж д у  п р о ч и м ъ ,  ІЗ а с и л ій  Т и т о в ъ  и о л о ж и л ъ  н а  
н о т ы  П с а л т и р ь ,  к о т о р у ю  С и м е о н ъ  П о л о ц к і й  с ъ  п о л ь с к а г о  п е р е в е л ъ  с л а в я н 
с к и м и  б ѣ л ы м и  с и л л а б и ч е с к и м и  с т и х а м и .  ( Т а м ъ  ж е ,  с т р . 1 1 2 — 113).

3) Р у к о п .  п а р т и т у р а  1700 г о д а  б и б л . с и н о д ,  у ч и л .  ц е р к .  и ѣ н ія  №  375.
П и с а н а  д л я  т а м б о в с к а г о  е п и с к о п а  И г н а т і я  I  Т р и ф о н о м ъ  И в а н о в ы м ъ  (см . 
В . М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р іи  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н ія  в ъ  Р о с с іи .  
3  и з д .  М о с к в а .  1 9 0 0 , с т р .  1 1 3 — 114).

4) В а ж н ы й  х р о н о л о г ц ч е с к ія  п о п р а в к и ,  о т н о с я щ а я с я  к ъ  н а ч а л у  и т а л ь я н -  
с к а г о  т е а т р а  п р и  А н н ѣ  І о а н н о в н ѣ ,  в ъ  с т а т ь ѣ  В . В . С и п о в с к а г о :  И т а . і ь я н с к ій  
т е а т р ъ  в ъ  С . - П е т е р б у р г ѣ  п р и  А и н ѣ  І о а н н о в н ѣ  (1 7 3 3 — 1735  г г .) .  С м . „ Р у с с к а я
С т а р и н а .  М а й . 1900 , с т р .  5 94 , 611 .
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ш л о с ь  во й ти  в ъ  н е п р и к о с н о в е н н ы я  сн о ш ѳ н ія . С ъ  1 7 3 7  г . п р и  п о -  
с т а н о в к ѣ  и т а л ь я н с к и х ъ  о п е р ъ  въ  П е тѳ р б у р гѣ  ч у в с т в о в а л с я  н е д о с т а 
т о к ъ  в ъ  п ѣ в ч и х ъ , к о т о р ы й  б ы л ъ  в о с п о л н е н ъ  п ѣ вчи м и  п р и д в о р н о й  
к ап е л л ы . И т а л ь я н с к ій  т е к с т ъ  б ы л ъ  н а п и с а н ъ  р у сс к и м и  б у к в ам и . 
П ѣ в ч іе  т а к ъ  х о р о ш о  и с п о л н и л и  в о зл о ж е н н у ю  н а  н и х ъ  зад ач у , что 
п р и в е л и  в ъ  в о с т о р гъ  сам  и х ъ  р а с п о р я д и т е л е й  ]).

« П о сл ѣ  т о г о ,— за м ѣ ч ае тъ  Г е й г о л ь д ъ ,— эти  м у зы к а л ь н ы е  п ѣ вц ы  
п р и г л а ш а л и с ь  во  в с ѣ  о п ер ы , гдѣ  вс т р ѣ ч ал и с ь  х о р ы , и  т а к ъ  о б у ч и 
л и с ь  м узы к ѣ  въ  и т а л ь я н с к о м ъ  вк у сѣ , ч то  н е  у с т у п а л и  в ъ  п ѣ н іи  
а р ій  л уч ш и м ъ  и т а л ья н с к и м ъ  п ѣ вц ам ъ »  -’).

ГІзъ и т а л ь я н с к и х ъ  к о м п о зи т о р о в ъ  Г а л у п п и  п ер вы й  с т а л ъ  п и 
сать  д у х о в н ы е  к о н ц е р ты  н а  с л а в я н с к ій  т е к с т ъ  в ъ  и т а л ья н с к о м ъ  
сти л ѣ  и  д р у г ія  д у х о в н о -м у зы к а л ь н ы я  с о ч и н е н ія  д л я  п р и д в о р н о й  
к ап е л л ы  3).

И н о с т р а н н ы е  к о м п о зи т о р ы  н е  к а с а л и с ь  д р ев н ей  гл а с о в о й  м е- 
л о д іи  к а к о го -л и б о  р о сп ѣ в а . О н и  стали  п и са т ь  м у з ы к у  (п р е и м у щ е 
ств ен н о , т а к ъ  н а зы в аем ы е , к о н ц е р ты ) н а  с л о в а  св я щ е н н ы х ъ  п ѣ с н о - 
и ѣ ііій , у п о тр е б л яе м ы х ъ  п р и  богослулсен іи . Э ти  д у х о в н ы я  п р о и зв е -  
д е н ія  о б н а р у ж и в а ю т  в л ія н іе  о п е р н а го  и т а л ь я н с к а го  с т и л я  4).

ГІодъ в л ія н іе м ъ  и т а л ь я н с к о й  о п ер н о й  м узы ки  ста л и  со ч и н ять  
и р у с с к іе  к о м п о зи то р ы  д у х о в н а го  п ѣ н ія , у ч и в ш іе с я  у  и н о с тр а н н ы х ъ  
у ч и т е л ей . У  Ц о п п и с а  у ч и л с я  Б е р е зо в с к ій  ( 1 7 4 5 — 1 7 7 7  г .) . у  
С а р т и — В ед ел ь  (1 7 7 0  —  Ï 8 0 6  г .)  и  Д е х т е р ев ъ  (1 7 6 6 — 1 8 1 3  г .)  у  
Г ал у п п и  -  Б о р т н я н с к ій  ( 1 7 5 2 — 1 8 2 5  г .)  б).

Б е р е з о в с к ій  р о д и л с я  в ъ  1 7 4 5  г . в ъ  Г л у х о в ѣ . О н ъ  о б л ад ал ъ  
прекрасны м '!» го л о с о м ъ , з а  к о то р ы й  б ы л ъ  в зя т ъ  в ъ  П р и д во р н у ю  
п ѣ в ч еск у ю  к а п е л л у . О н ъ -у ч и л с я  м узы к ѣ  у  Ц о п п и с а . З а  его  у сп ѣ х и  
о н ъ  б ы л ъ  о тп р а в л е н ъ  з а  г р а н и ц у . В ъ  Б о л о н ь и  о н ъ  у ч и л с я  у  п ад р е  
М а р т и н и . И т а л ія  о ц ѣ н и л а  з н а н ія  и  т а л а н т ъ  Б е р е з о в с к а г о . Б о л о н 
ско е  м у зы к ал ь н о е  о б щ ество  у д о сто и л о  его  з в а н ія  к а п е л ь м е й с т е р а . 
Б о л о н с к а я   ̂ м у з ы к а л ь н а я  ак а д е м ія  и з б р а л а  его  въ  сво и  чл ен ы . В ъ  
1 7 7 4  г . Ь е р е з о в с к ій  п р іѣ х а л ъ  в ъ  Р о с с ію . Н о  о теч ество  со всѣ м ъ  
и н ач е  о тн есл о сь  к ъ  н ем у , чѣ м ъ  И т а л ія . О н ъ  б ы л ъ  за ч и с л е н ъ  въ

п  Р л з у м о в ^ к і й - Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с іи .  М о с к в а .  1 8 6 ? ’ с т р .  2 25 . ’
ъ р .  В. М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р іи  п р а в о .- л а в н а г о  т гѣ н ія  в ъ  Р о с с іи .  3 -е  и з д .  
М о с к в а .  1900, с т р .  115. м

-) М . J o h a n n  J o s e p l i  H a i g o l d .  B e i l a g e n  z u m  n e u v e r ä n d e r t e n  R u s s l a n d .  
B i g a  u n d  L e i p z i g .  1770. I I  T e i l .  S . 5 8 .

• 3) М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  п с т о р іи  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  и ѣ н ія  в ъ  
Р о с с ш .  3  и з д .  М о с к в а .  1900, с т р . 116.

•) Д .  Р а з у м о в с к і и .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с іп .  М о с к в а .  1867, с т р . 226 .
• ) ± а м ъ  ж е ,  с т р . 228. О  В е д е л ѣ  и н т е р е с н ы я  с о о б щ е н ія  в ъ  а в т о б іо г р а ф іи

Т урчанлнопъ“. К И Й ,  “ Г а - “ “  ’' UP° T° i<,peii П М рт
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ш т а т ъ  п р и д в о р н о й  м у з ы к и . П о т е м к и н ъ  с у л и д ъ  ем у  м ѣ с т о  д и р е к т о р а  
м у з ы к а л ь н о й  а к а д е м іи  в ъ  К р е м е н ч у г ѣ , к о т о р а я , о д н а к о , н е  о ы л а  
о т к р ы т а . Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  п о л о ж е н іе  Б е р е з о в с к а г о  с д ѣ л а л о с ь  в е с ь м а  
с т ѣ с н и т е л ь н ы м ъ . О н ъ  в п а л ъ  в ъ  и п о х о н д р ію  и к о н ч и л ъ  св о ю  ж и з н ь  
с а м о у б ій с т в о м ъ  в ъ  1 7 7 7  г . В ъ  с в о и х ъ  д у х о в н ы х ъ  п р о и з в е д е н ія х ъ  
Б е р е з о в с к ій ,  х о т я  н е  о с в о б о д и л с я  о т ъ  в л ія н ія  и т а л ь я н с к а г о  с т и л я , 
н о  о б р а щ а л ъ  в н и м а н іе  н а  у д а р е н ія  в ъ  с л о в а х ъ  и  с т р е м и л с я  ь ь  мл 
з ы к а л ь н о м у  в ы р а ж е н ію  х а р а к т е р а  т е к с т а . О т то го  е г о  м у з ы к а  п р о 
и з в о д и т ъ  у м и л и т е л ь н о е  в п е ч а т л ѣ н іе . О н ъ  д о с т и г н у л ъ  р а з р ѣ ш е н ія  
т р ѵ д н ѣ й ш е й  з а д а ч и — с о е д и н е н ія  п р о с т о т ы  и  и з я щ е с т в а  і) .

■ Д е х т е р е в ъ  р о д и л с я  в ъ  1 7 6 6  г .  в ъ  К у р с к о й  г у б е р н ш . О н ъ  
б ы л ъ Г в з я т ъ  в ъ  х о р ъ  г р а ф а  Ш е р е м е т е в а , гд ѣ  п ѣ л ъ  п а р т п о  а л ь т а . 
Д е х т е р е в ъ  п р о х о д и л ъ  т е о р ію  м у з ы к и  у  С а р т и , а  л и т е р а т у р у  и  я з ы к и  
и з у ч а л ъ  в ъ  М о с к о в с к о м ъ  у н и в е р с и т е т ѣ . П о с л ѣ  с в о е г о  п у т е ш е с т в ія  
в ъ  И т а л ію . к о т о р о е  о н ъ  с о в е р ш и л ъ  в м ѣ стѣ  с ъ  С а р т и , Д е х т е р е в ъ  
п о л у ч и л ъ  м ѣ сто  к а п е л ь м е й с т е р а  у  г р а ф а  Ш е р е м е т е в а . _ Д е х т е р е в ъ  
н а п и с а л ъ  о р а т о р іи :  « М и н и н ъ  и  І І о ж а р с к ій » ,  « О с в о б о ж д е н а  М о с к в ы »  
и  н ѣ с к о л ь к о  д у х о в н ы х ъ  п р о и з в е д е н ій , п р о н и к н у т ц х ъ  г л у б о к и м ъ  р е -  
л и г іо з н ы м ъ  ч у в с т в о м ъ . О н ъ  у м е р ъ  в ъ  1 8 1 3  г . 2).

В м ѣ с т ѣ  с ъ  Д е х т е р е в ы м ъ  у ч и л с я  у  С а р т и  В е д е л ь  • ). П р о и о в е -  
д е н ія  В е д е л я  с о х р а н и л и с ь  в ъ  р у к о п и с и , к о т о р а я  с о д е р ж и т ъ  ш е с т ь  
м е л к и х ъ  д у х о в н ы х ъ  с о ч ш іе н ій  и  д в ѣ н а д ц а т ь  к о н ц е р т о в ъ . В ъ  с в о и х ъ  
п р о и з в р д е н ія х ъ  В е д е л ь  у д а ч н о  и л л ю с т р и р у е т ъ  м у з ы к о й  х а р а к т е р ъ  
т е к с т а . Е г о  т в о р е н ія  п о л н ы  г л у б о к о й  э к с п р е с с ш , м о т и в и р о в а н н о й  
с о д е р ж а н іе м ъ  м о л и т в ъ , н а  к о т о р ы я  н а п и с а н ы  д у х о в н о -м у з ы к а л ь н ы я  
с о ч и н е н ія  н а з в а н н а г о  к о м п о з и т о р а  4).

î )  Д и м . Р а з  ѵ м о в с к ій . Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о о с і и .  М о с к в а .  18(37 ' Х с і и  
В . М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і н  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п Ь ш я  в ъ  Р о с с ш .
З -е  и з д .  М о с к в а  1 9 0 0 . с т р .  1 2 2 — 1 24 . р . , , ,™ .т э т .  ѴТ с т и2) Г .  Р и м а н ъ .  М ѵ з ы в а л ь н ы и  С л о в а р ь .  М о с к в а .  1 9 0 1 . В ы п у с к ъ  \ Г ,  - 1 .  
4 4 6  С р  В .  М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і п  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а і о  п Ь ш я  в  .

Р ° т е і п  8 -  п ѣ н і е  в , ,  Р о с с і п .  М о с к в а .  1 8 6 7 , f f i
О ѵ > 9 _ 2 3 0 .С р  В . М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п і .н і я

; ;  Р о с с і ^ З  п а »  m  І Е и ^ Т у р т а н и н о в ъ ,  у ч е н п к ъ  В е д е , , . ,  o o o j -

з в у ч н о с т ь ю ,  с и л ь н ы м и  и  п о р ы в и с т ы м и  д в и ж е н и я м и  м е л о д ш  г о л о с о в ъ ,  н е
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Н а и б о л ь ш е ю  т а л а н т л и в о с т ь ю  о т л и ч а л с я  Б о р т н я н с к ій  *), р о д и в -  
ш ій с я  в ъ  1 7 5 1  г . в ъ  Г л у х о в ѣ . О н ъ  н а ч а л ъ  с в о ю  м у з ы к а л ь н у ю  
к а р ь е р у  о б ы ч н ы м ъ  о б р а з о м ъ  и  б ы л ъ  в з я т ъ  в ъ  п р и д в о р н ы й  п ѣ в ч е -  
с к ій  х о р ъ , к о г д а  е м у  б ы л о  с е м ь  л ѣ т ъ , Б о р т н я н с к ій  б р а л ъ  у р о к и  
т е о р іи  м у з ы к и  у  Г а л у п п и , а  п о т о м ъ  б ы л ъ  о т п р а в л е н ъ  з а  г р а н и ц у . 
П р о б ы в ъ  т р и  г о д а  в ъ  И т а л іи ,  гд ѣ  о н ъ  н а п и с а л ъ  н ѣ с к о л ь к о  о п е р ъ . 
с о н а т ъ  и  п р . ,  о н ъ  в о з в р а т и л с я  в ъ  Р о с с ію . З д ѣ с ь  е г о  ж д а л а  с о в с ѣ м ъ  
и н а я  с у д ь б а , ч ѣ м ъ  е г о  з е м л я к а  Б е р е з о в с к а г о .  О н ъ  б ы л ъ  н а з н а ч е н ъ  
к а п е л ь м е й с т е р о м ъ  п р и д в о р н а г о  х о р а , а  с ъ  1 7 9 6  г . директором '!»  
П р и д в о р н о й  п ѣ в ч е с к о й  к а п е л л ы . О н ъ  у м е р ъ  в ъ  1 8 2 5  г . О  в ы с о -  
к о м ъ  п о л о ж е н іи  Б о р т н я н с к а г о  в с е г о  б о л ѣ е  с в и д ѣ т е л ь с т в у е т ъ  з а к о н ъ  
1 8 1 6  г . ,  к о т о р ы й  п о с т а н о в и л ъ :  1 )  п ѣ т ь  в ъ  ц е р к в и  п а р т е с н о е  п ѣ н іе  
п о  п е ч а т н ы м ъ  н о т а м ъ ; 2 )  п е ч а т а т ь  п а р т е с н ы я  с о ч и н е н ія  Б о р т н я н -  
с к а г о . Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  э т о т ъ  з а к о н ъ  д о п у с к а л ъ  и с п о л н е н !я  в ъ  
ц е р к в и  т о л ь к о  п р о и з в е д е н ы  и л и  с а м о г о  Б о р т н я н с к а г о ,  и л и  и м ъ  
о д о б р е н н ы й  (и с к л ю ч е н ія  с о с т а в л я л и  и з д а н н ы е  о т ъ  сѵ н о д а : И р м о -  
л о г ій , О б и х о д ъ . О к т о и х ъ  и П р а з д н и к и , к о т о р ы е  п о  п р е ж н е м у  о с т а 
л и с ь  д л я  п р е д н а з н а ч ѳ н н а г о  у п о т р е б л е н ія ') . С т р о г о с т ь  э т о г о  з а к о н а  
б ы л а  в ы з в а н а  т ѣ м ъ , ч т о  м н о г іе  х о р ы  н е  б ы л и  в ъ  с о с т о я н іи  и с п о л 
н я т ь  ц е р к о в н ы я  с о ч и н е н ія , н а п и с а н н ы я  в ъ  с т и л ѣ  х у д о ж е с т в е н н о й , 
з а п а д н о -е в р о п е й с к о й  м у з ы к и ; ч т о б ы  п р и с п о с о б и т ь  э т и  п р о и з в е д е н ія  
к ъ  с в о и м ъ  х о р а м ъ , р е г е н т ы  и н о г д а  п с р е д ѣ л ы в а л и  и х ъ  до  н е у з н а 
в а е м о с т и . В т о р о с т е п е н н ы е  к о м п о зи т о р ы , п о д р а ж а я  л у ч ш и м ъ  к о м п о -  
з и т о р а м ъ  к о н ц е р т н о й  э п о х и , у в л е к а я с ь  в н ѣ ш н е ю  с т о р о н о ю  и х ъ  
с т и л я  и  п и с а л и  д л я  ц е р к в и  п р о и з в е д е н ія , л и ш е н н ы я  в е л и ч а в а г о  
х а р а к т е р а , п р и л и ч н а г о  д у х о в н о й  м ѵ зы к ѣ . И н о г д а  п о я в л я л и с ь  д у 
х о в н ы я  с о ч и н е н ія , п е р е д ѣ л а н и ь т я  и з ъ  о р а т о р ій  и  далее о п е р ъ . С ам ы й  
т е к с т ъ  п ѣ с н о п ѣ н ій  и с к а ж а л с я  и  и н о г д а  з а м ѣ и я л с я  с т и х а м и , с о ч и 
н е н н ы м и  « п о  п р о и з в о л е н ію »  2) .  З а к о н ъ  1 .816  г . ,  у с т р а н я л ъ  э т и  
з л о у п о т р е б л е н ія , п о л а г а я с ь  н а  п р о с в ѣ іц е н н ы й  в к у с ъ  д и р е к т о р а  к а 
п е л л ы  8).

Х о т я  н а з в а н н ы е  р у с с к іе  к о м п о з и т о р ы , п о д ъ  в л ія н іе м ъ  с в о и х ъ

р ѣ д к о  ш и р о к о ю  и  п о л н о ю  г а р м о н і е ю  и  б ы с т р о ю  м о д ѵ л л ц іе ю .  В ъ  с м ы с л ѣ  г а р 
м о н и ч е с к о й  п о л н о т ы  h  з в у ч н о с т и  с о ч и н е н і я  Д а в ы д о в а  с о в е р ш е н и й *  п р о и з -  
в е д е н і й  е г о  с о в р е м е н н и к о в ъ -  В е д е л я  и  Д е х т е р ѳ в а ,  н о  в ъ  о б щ е м ъ  п р е д с т а в 
л я ю т ъ  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш ѳ н і и  н е з н а ч и т е л ь н ы й  ш а г Ъ  в п е р е д ъ “ . ( В .  М е т а л л о в ъ .  
О ч е р к ъ  и с г о р і и  п р а н о с л а и н а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ и і я  в ъ  Р о с с і н .  3  и з д .  М о с к в а .  
1 9 0 0 , с т р .  121— 122).

ѵ) Д и м .  Р а з ѵ м о п с к і і Ь  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с і н .  М о с к в а .  1 8 6 7 , с т р .  
2 3 2 - 2 3 8 .

2) Т а м ъ  нее, с т р .  2 3 0 — 2 3 1 . О  Б о р т н я н с к о м ъ  с м . т а к ж е  В .  М е т а л л о в ъ .  
О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н і я  в ъ  Р о с с і и .  3  и з д .  М о с к в а .  
1 9 0 0 , с т р .  124— 129.

3) Т а м ъ  л ее, с т р .  2 3 8 .
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у ч и т е л е й  и т а л ь я н ц е в ъ , п и с а л и  с в о и  с о ч и н е н ш  со  в сѣ м и  м у з ы к а л ь 
н ы м и  у к р а ш е н ія м и  и т а л ь я н с к а г о  с т и л я , « н о , п р и  со с та в л е н ы ! к о н 
ц е р т о в ъ , о н и  о б р а щ а л и  н е  м а л о е  в н и м а н іе  н а  т е к с т ъ  с в я щ е н н ы х ъ  
п ѣ с н о п ѣ н ій , с т а р а л и с ь  с о г л а с и т ь  р о с к о ш ь  м у з ы к а л ь н ы х ъ  з в у к о в ъ  с ъ  
м ы с л я м и  т е к с т а  и  у д а р е н іе м ъ  с а м и х ъ  с л о в ъ »  *). В п р о ч е м ъ , Ь о р т -  
н я н с к а г о  с п р а в е д л и в о  у к о р я л ъ  е щ е  Л ь в о в ъ  з а  н е п р а в и л ь н ы я  у д а р е н ія  
в ъ  с д о в а х ъ  м о л и т в е н н а г о  т е к с т а , к о т о р ы я  Б о р т н я н с к ш  и н о г д а  д о - 
п у с к а л ъ  р а д и  с и м м е т р и ч н а го  р и т м а , у  с т а н о в  л е н н а г о  п р а в и л а м и  з а 
п а д н о - е в р о п е й с к о й  с в ѣ т с к о й  м у з ы к и . Т а к ъ , н а п р и м ѣ р ъ , п о л о л ш в ъ  н а  
п ѣ н іе  « О т ч е  н а ш ъ » , Б о р т н я н с к ій  и з м ѣ н и л ъ  у д а р е ш я  в ъ  с л о в а х ъ : 
« и ж е »  и  « н е б е с ѣ х ъ »  н а  « и ж ё »  и  « н ё б е с ѣ х ъ »  2) . Н о  эти  п о г р ѣ ш -  
н о с т и  н е  м ѣ ш а л и  Л ь в о в у  п о н и м а т ь  в ы с о к у ю  х у д о ж е с т в е н н о с т ь  п р о -  
и з в е д е н ій  Б о р т н я н с к а г о , к о т о р ы й  н и к о г д а  н е  с т а в и л ъ  т е х н и к и , к о м 
п о з и т о р с к о й  в и р т у о з н о с т и — ц ѣ л ы о , а  л и ш ь  с р е д с т в о м ъ  д о сти г  а т ь  х у 
д о ж е с т в е н н ы х *  э ф ф е к т о в ъ . М у з ы к а л ь н о е  т в о р ч е с т в о  Б о р т н я н с к а г о  
п о д ч и н е н о  р е л и г іо з н ы м ъ  с о о б р а ж е н ія м ъ : н а з в а н н ы й  к о м п о з и т о р ъ  с т а 
в и т е  н а  п е р в ы й  п л а н ъ  м о л и т в у , a  н а п ѣ н іе  с м о т р и т е , к а к ъ  и а  ср е д с тв о  
в ы р а з и т ь  т о , ч т о  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  е я  с л о в а х ъ 3) . О т то го  Б о р т н я н с к ш  
з а н и м а е т е  т а к о е  в ы с о к о е  м ѣ сто  в ъ  р я д у  к о м п о з и т о р о в ъ  д у х о в н о й  м у 
зы к и . « В с ѣ  е г о  п р о и з в е д е н ія ,— п и ш е т ъ  Б е р л ю з ъ ,— п р о н и к н у т ы  и с т и н - 
н ы м ъ  р е л и г іо з н ы м ъ  ч у в с т в о м ъ , н е р ѣ д к о  д а ж е  р о д о м ъ  м и с т и ц и зм а , 
к о т о р ы й  з а с т а в л я е т е  в п а д а т ь  с л у ш а т е л я  в ъ  г л у б о к о  в о с т о р ж е н н о е  
с о с т о я н іе ;  к р о м ѣ  т о го  у  Б о р т н я н с к а г о  р ѣ д к а я  о п ы т н о с т ь  г р у п п и р о в к и  
в о к а л ь н ы х ъ  м а с с ъ , г р о м а д н о е  п о н и м а ш е  о т т ѣ н к о в ъ , з в у ч н о с т ь  г а р м о - 
н іи  и . ч т о  у д и в и т е л ь н о , н е в ѣ р о я т н а я  с в о б о д а  р а с п о л о ж е ш я  п а р т ш , 
п р е з р ѣ н іе  і іъ  и р а в и л а м ъ , у в а ж а в ш и м с я  к а к ъ  е г о  п р е д ш е с т в е н н и к а м и , 
т а к ъ  и  с о в р е м е н н и к а м и , в ъ  о с о б е н н о с т и  ж е  и т а л ь я н ц а м и , к о т о р ы х ъ
о н ъ  с ч и т а е т с я  у ч е н и к о м ъ »  4).

Б о р т н я н с к ій ,  к р о м ѣ  с в о и х ъ  с а м о с т о я т е л ь н ы х ъ  с о ч и и е ш й  н а  м о 
л и т в е н н ы е  т е к с т ы , с д ѣ л а л ъ  в е с ь м а  в а ж н ы й  п о ч и н ъ  г а р м о н и з о в а т ь
д р е в н ю ю  ц е р к о в н у ю  м е л о д ію  5) .  у

Г о в о р я т ъ . н а з в а н н ы й  к о м п о з и т о р ъ  и м ѣ л ъ  н а м ѣ р е н іе  и з д а т ь  д р е в - 
и ія  м е л о д іи  т а к ъ , к а к ъ  о н ѣ  б ы л и  н а п и с а н ы — к р ю к а м и , и  м е ч т а л ъ  о

Ц  Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Д е р к о н н о е  п ѣ н і е  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  1 8 6 7 , <с т р . 2 28 .
2) А .  Л ь в о в ъ .  О  с в о б о д н о м ъ  и л и  н е с и м м е т р и ч н о м ’!, р и т м ѣ .  С . - П е а е р -

б у РГЪ ;і)1 ^ 8 р а з у Мо в с к ш .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н і е  в ъ  Р о с с и и .  М о с к в а .  1 8 6 7 , с т р .  233 . 
A  H e c t o r  “B e r l i o z .  L e s  S o i r é e s  d e  l ’o r c h e s t r e .  P a n s .  1 8 5 3 , p .  2 7 0 .
ГА Б о р т н я и с к і й  в е л и к ъ  в ъ  с в о и х ъ  к о н ц е р т а х ъ ,  к а к ъ  м у з ы к а н т ь ,  н о  

о н ъ  д о р о г ъ Р  д я я  о т е ч е с т в е н н о й  ц е р к в и ,  к а к ъ  ц е р к о в н ы й  к о м п о з и т о р ъ  в ъ  
т т ѵ г и х ъ  с в о и х ъ  п р о и з в е д е н і я х ъ ,  н е  к о н ц е р т н ы х ъ ,  и  б о я ѣ е  в с е г о  в ъ  п е р е .ю -  
K Ï Ï S  д р е в н ѣ й н ш х ъ  ц е р к о в н ы х ъ  м е .т о д іи “ . (В  М е т а л л о в ъ О ч е р к ъ  и с т о р ш  
п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н ш  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  1 9 0 0 , с г р .  1 2 8 ).
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м н о г о г о л о с н о й  р а з р а б о т к ѣ  э т и х ъ  м е л о д ій ,-  к о т о р а я  д о л ж н а  б ы л а  б ы  
с о д ѣ й с т в о в а т ь  с а м о б ы т н о м у  р у с с к о м у  к о н т р а п у н к т у  1).

С а м ъ  Б о р т ы я н с к ій  г а р м о н и з о в а л ъ  п р а в о с л а в н у ю  м е л о д ію  п о  п р а -  
в и л а м ъ  з а п а д н о -е в р о п е й с к о й  м у з ы к и . П р и  т а к о й  г а р м о н и з а ц іи , Б о р т -  
н я н с к ій  б о л ѣ е  и л и  м е н ѣ е  и з м ѣ н я л ъ  м е л о д ію , и з ъ  к о т о р о й  и н о гд а  
у д е р л ш в а л ъ  л и ш ь  г л а в н ѣ й ш ія  н о ты .

В ъ  д ѣ я т е л ь н о с т и  к о м п о з и т о р о в ъ , г а р м о н и з о в а в ш и х ъ  ц е р к о в н у ю  
м е л о д ію , з а м ѣ ч а е т с я  д в а  н а п р а в л е н и я . О д н о  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  с в о б о д 
н о м ъ  о т н о ш е н іи  к ъ м е л о д іи , в ъ  к о т о р о й  к о м п о з и т о р ъ , п р и  с в о е й  м н о г о 
г о л о с н о й  р а з р а б о т к ѣ , п р о и з в о д и л ъ  б о л ь ш ія  и л и  м е н ы п ія  и з м ѣ н е н ія . 
К ъ  э т о м у  н а п р а в л е н ію  п р и н а д л е ж а л ъ  с а м ъ  Б о р т н я н с к ій .  Д р у г о е  н а -  
п р а в л е н іе  с о с т о и т ъ  в ъ  с т р е м л е н іи  п о  в о з м о ж н о с т и  о с т а в и т ь  ц е р к о в 
н у ю  м е л о д ію  в ъ  т о м ъ  в и д ѣ , к а к ъ  о н а  и з л о ж е н а  в ъ  п е ч а т н ы х ъ  б о г о -  
с л у ж е б н ы х ъ  н о т н ы х ъ  к н и г а х ъ  2).

Ц е р к о в н а я  м е л о д ія  и с п о л н я л а с ь  о д н и м ъ  г о л о с о м ъ  х о р а  и  п о 
в т о р я л а с ь  п а р а л л е л ь н о  т е р ц іе ю  в ы ш е  д р у ги м ъ , о т ч е го  о н а  о с о б е н н о  
р е л ь е ф н о  в ы д ѣ л я л а с ь .

П р ѳ д с т а в и т е л е м ъ  э т о г о  н а п р а в л е н ія  в ъ  м н о г о г о л о с н о й  о б р а б о т к ѣ  
п р а в о с л а в н о й  м е л о д іи  б ы л ъ  Т у р ч а н и н о в ъ  ( 1 7 7 9 — 1 8 5 6  г . ) ,  п е р е -  
л о ж е н ія  к о т о р а г о  с и н о д ъ  р а з р ѣ ш и л ъ  и с п о л н я т ь  в ъ  х р а м ѣ 3) .

У  Т у р ч а н и н о в а  п е р е л о л с е н ія  н а п и с а н ы  п о  п р а в и л а м ъ  з а п а д н о 
е в р о п е й с к о й  х р о м а т и ч е с к о й  г а р м о ы іи  и с и м м е т р и ч н а г о  р и т м а 4) . Н о

' )  П р о е к т ъ  Б о р т н я н с к а г о  о  п е ч а т н о м ъ  к р ю к о в ы м и  н о т а м и  и з д а н і и  
д р е в н е - р у с с к а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н і я  п р и л о ж е н ъ  к ъ  п р о т о к о л у  2 5 - г о  а п р ѣ л я  
1 8 7 8  г .  „ О б щ е с т в а  Л ю б и т е л е й  Д р е в н е й  П и с ь м е н н о с т и  ( С . - П е т е р б у р г ъ .  1 8 7 8 ). 
С р .  С т .  С м о л е н с к ій .  А з б у к а  з н а м е н н а г о  п ѣ н ія  А .  М е з е н ц а .  К а з а н ь .  1 8 8 8 , 
с т р .  2 6 . В . В . С т а с о в ъ  в ъ  с т а т ь ѣ  „ С о ч и н е н і е ,  п р и п и с ы в а е м о е  Б о р т н я н с к о м у “ 
( Р у с с к а я  М у з ы к а л ь н а я  Г а з е т а ,  1 9 - г о  н о я б р я  1 9 0 0 , №  4 7 , с т о л б ц ы  1 1 3 0 — 1 1 4 3 ), 
о п р о в е р г а е т ъ  м н ѣ н іе ,  п р и п и с ы в а ю щ е е  э т о т ъ  п р о е к т ъ  Б о р т н я н с к о м у .

2) Л ѳ ч а т а н і е  н о т н ы х ъ  к н и г ъ  б о х ю с л у я с е б н а г о  п ѣ н і я  р у с с к о й  ц е р к п и  
н а ч а л о с ь  в ъ  1 7 7 0  г .  и  о к о н ч и л о с ь  2 1 - г о  і ю н я  1 7 7 2  г .  ( Д .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р 
к о в н о е  п ѣ н і е  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  1 8 6 7 , с т р .  9 0 ) . В о т ъ  п е р е ч е н ь  э т и х ъ  к н и г ъ :  
„ О б и х о д ъ  ц е р к о в н а г о  н о т н а г о  п ѣ н і я “ , „ И р м о л о г і й  н о т н а г о  п ѣ н і я “ , „ О к т о и х ъ  
н о т н а г о  п ѣ н і я 1і, „ П р а з д н и к и  н о т н а г о  п ѣ н і я “ . П р и б а в л е н і ѳ м ъ  к ъ  н и м ъ  с л ѵ -  
я с а т ъ :  „ А з б у к а  н о т н а г о  п ѣ н і я  н а  ц е ф а у т н о м ъ  к л ю ч ѣ “  и  „ С о к р а щ е н н ы й  о б н -  
х о д ъ  н о т н а г о  п ѣ н і я “  ( Д .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іѳ  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  
1 8 6 7 , с т р .  196 ).

„ К н и г и  и з д а н і я  1 7 7 2  г . ,  т . е .  О б и х о д ъ ,  О к т о и х ъ ,  И р м о л о г і й  и  D р а з д -  
н и к и ,  с у т ь  д ѣ й с т в и т е л ь н о  т о ,  ч ѣ м ъ  н е  м о я г е т ъ  п о х в а л и т ь с я  н и  о д и н ъ  и з ъ  
ѳ в р о п ѳ й с к и х ъ  н а р о д о в ъ :  э т о  д е й с т в и т е л ь н о  в е л и к о е  н е о ц ѣ н е н н о е  с о к р о в и щ е  
в о  в с ѣ х ъ  с м ы с л а х ъ ,  к а к ъ  д у х о в н о м ъ ,  т а к ъ  и  х у д о ж е с т в е н н о м ъ “ . ( Э т и  с л о в а  
П о т у л о в а  з а и м с т в о в а н ы  и з ъ  п и с ь м а  к ъ  Б е з с о н о в у ,  п о м ѣ щ е н н а г о  в ъ  с т а т ь ѣ  
п о с л ѣ д н я г о :  „ С у д ь б а  н а ш и х ъ  п ѣ в ч е с к и х ъ  к н и г ъ “ . „ П р а в о с л а в н о е  О б о з р ѣ н і ѳ “ . 
І ю н ь .  1 8 6 4 , с т р .  1 1 4 — 1 1 5 ).

3)  Д и м .  Р а з ѵ м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  1 8 6 7 , с т р .  
2 3 4 - 2 3 6 .

4)  О т л и ч и т е л ь н ы м и  о с о б е н н о с т я м и  п е р е л о я і е н і й  Т у р ч а н и н о в а  с л у и г а т ъ :
1) П р е д п о ч т е т е  ш и р о к а г о  г о л о с о в е д е н і я ,  т .  е .  т а к о г о  р а с п о л о я г е н ія  г о л о с о в ъ
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п р а в о с л а в н а я 'ц е р к о в н а я  м е л о д ія  п р и с о е д и н е н а  к ъ  т е к с т у  п р о з а и ч е 
с к о м у  и  о с н о в а н а  н а  п р и н ц и п а х ъ  с в о б о д н а го , н е с и м м е т р и ч н а го  р и т м а , 
р е в н и т е л е м ъ  к о т о р а г о  я в и л с я  А л е к с ѣ й  Ѳ е д о р о в и ч ъ  Л ь в о в ъ  ( 1 1УУ 
1 8 7 0  г . ) ,  н а п и с а в ш ій  и з с л ѣ д о в а н іе  «О  с в о б о д н о м ъ  и л и  и е с с и м м е т р и ч - 
н о м ъ  р и т м ѣ > (С .-П е т е р б у р г ъ , 1 8 5 8  г . )  4) .  Б ъ  это м ъ  с о ч и н е н ш  А . Ѳ . 
Л ь в о в ъ  п и ш е т ъ ,— ч то  « в с я  с и л а , в с я  в а ж н о с т ь  в ъ  ц е р к о в н о м ъ  п ѣ -  
н іи  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  с л о в а х ъ  м о л и т в ы . З д ѣ с ь  ц ѣ л ь  п ѣ н ія : д ать  с л о в у  
ліо л и т в ы  н а и б о л ѣ е  я в с т в е н н о е  в ы р а ж е н іе .

Я с н о , ч т о  т а к о е  п ѣ н іе  н е  т о л ь к о  д о л ж н о  с о в е р ш е н н о  с о о о р а -  
з о в а т ь с я  с ъ  н а з н а ч е н іе м ъ  м о л и т в ы , к о т о р у ю  о н о  с о п р о в о ж д а е т ъ , и  п о д 
ч и н я т ь с я  с м ы с л у  е я , н о  и  с а м ы е  н о т н ы е  зн а к и  д о л ж н ы  в п о л н ѣ  п о д 
ч и н я т ь с я  р и т м у 'с л о в ъ ,  о тн ю д ь  н е  и с к а ж а я  и х ъ »  2). « К то  р а з у м ѣ е т ъ  
в а ж н о с т ь  м о л и т в ы  и в н и м а те л ь н о  с л ѣ д и тъ  в о  в р е м я  п ѣ ш я  з а  с л о 
в а м и  е я ,  т о т ъ  н е  м о ж е т ъ  н е  о щ у щ а т ь  в е л и к а г о  н а с л а ж д е н ія , слыш с 
е е  в ъ  с о п р о в о ж д е н іи  п р о с т о й  и  п р и л и ч н о й  г а р м о н ш , п р и  и с п о л н е 
ны ! к о т о р о й  в с ѣ  г о л о с а  п р о и з н о с я т ъ  р ѣ ч ь  в ъ  о д н о  в р е м я , с л ѣ д о в а  
т е л ь н о . я в с т в е н н о  и  в ъ  р а зм ѣ р ѣ  т а к т о в ъ  с о о б р а з у ю т с я  с ъ  е с т е с т в е н 
н ы м и  у д а р е н ія м и  с л о в ъ . Н и  т р е л и , н и  р у л а д ы , н и  д р у п я  к а к ш - л и б о  
в ы ч у р ы  н е  д о л ж н ы  у к р а ш а т ь  ц ѣ р к о в н а г о  п ѣ ш я ,  в ъ  п р о с т ы х ъ  и  ч и 
с т ы х ъ  з в у к а х ъ  к о т о р а г о  в о з н о с и т с я  м о л и т в а , в м ѣ стѣ  с ъ  ѳ и м іа м о м ъ , 
к т  П р е с т о л у  В с е в ы ш и я го ! Я з ы к ъ  м о л и т в ъ  н а ш и х ъ  и м ѣ е т ъ  о с о о е н - 
н ы й  х а р а к т е р ъ :  е м у  д о л ж е н ъ  с о о т в ѣ т с т в о в а т ь  и  х а р а к т е р ъ  п ѣ н ія . 
М н о г іе  с о ч и н и т е л и  х о т ѣ л и  п о д ч и н и т ь  н ѣ к о т о р ы е  н а п ѣ в ы  п р а в и л ь 
н о м у  р а з м ѣ р у  и  о п р е д ѣ л е н н ы м ъ  т а к т а м ъ ; к о н е ч н о , в с л ѣ д с т в іе  э т о г о , 
в ы х о д и л о  п ѣ н іе , у д о в л е т в о р я ю щ е е  п р и в ы ч н ы м ъ  з а к о н а м ъ  м у з ы к а л ь -

п р н  к о т о р о м ъ  в е р х н і е  г о л о с а  в р а щ а ю т с я  в ъ  в ы с ш и х ъ
н и ж н і е — в ъ  н и з ш и х ъ ;  2 )  п е р е д а ч а  ц е р к о в н о й  м е л о д ш -  * “ >РО*> 1
я п н о г я а  б а с у ;  3) в в е д е н і е  с и м м е т р и ч н а г о  р и т м а  в ь  м е л о д н о  п Ь с н о п в н . ,
н а п и с а н н ѵ ю  в ъ  р и т м е  н е с и м м е т р и ч н о м ъ ;  4 )  с о х р а н е і п е  и о д л и н н ы х ъ  п н р -
в а л о в ъ  м е л о д и ч е с к а г о  д в и ж е н і я  пѣснопѣнііі, з а  немногимп п о ^ ю ч е ш я м И ;
к о г д а  м е л о д і я  и з м е н я е т с я  з н а к а м и  п о в ы ш е н і я  и  п о н и ж е н ш .  С м . А . П р е о  
б п а ж е н с к і й  С л о в а р ь  р ѵ с с к а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н ія ,  с т р .  і и — к а .

П О с о б е н н о с т ь  р и т м и к и  в ъ  ц е р к о в н ы х *  п р а в о с л а в н ы х ъ  
в о в с е  н е  л и ш а е т ъ  и х ъ  и з я щ е с т в а  ф о р м ы , о б н а р у ж и в а ю щ е ю  с в 0 ^ °  Р  Д 
п р а в и л ь н о с т ь  и  с и м м е т р і ю ,  в ъ  ч е м ъ  н а г л я д н о  м о ж н о  у ° ѣ ;п г г ь с я  п з ъ  а н а л и з а ,  
к о т о р о м у  п о д в е р г а е ш ь  С т . В . С м о л е н с к іи  о д н у  и з ъ  м е л о д ій  о о л ь ш о г о  з н а  
меннаго р о с п ѣ в а  ( с м . С т . С м о л е н с к ій .  О  с о б р а н і и  р у с с к и х ъ  д р е в н е - п Ь в ч е -  
с к н х ъ  р у к о п и с е й  в ъ  М о с к о в с к о м ъ  С п н о д а л ь н о ь г ь  у ч н л п щ ѣ  ц е р к ^
О т д ѣ л ь н ы й  о т т и с к ъ  и з ъ  „ Р у с с к о й  М у з ы к а л ь н о й  Г а з е т ы  з а  1 8 9 9 , с т р .  1 8

•А А  Л ь в о в ъ .  О  с в о б о д н о м ъ  и л и  н е с и м м е т р и ч н о м ъ  р и т м е .  С . - П е т е р  
б ѵ р г ъ  1 8 6 8  с т р .  6 — 6 . М ы с л ь  Л ь в о в а  о  с в о б о д н о м ъ  р и т м е  н е  н о в а .  „ Е щ е  
м а с т е р а  с т р о ч н а г о  п і в і Е  X V I  в ѣ к а  п н е « ,  г а р м о н и , е с к ш  п е р е л о ж е , * , я  

п е с н о п е н і й  з н а м е н н а г о  р о с п е в а  в ъ  р и т м е  м е л о д и ч е с к о м ъ ,  ^ в о б о д н о м ъ  і; 
Т о л ь к о  в л і я н і е  п о л ь с к о - з а п а д н о е  с т а л о  н а л а г а т ь  р у к у  н а  Д Р е в т е  н а ^ ы ,  
и х ъ  м е л о д и ч е с к о е  д в и ж е н і е  и  р и т м ъ ,  п о д ч и н я я  и х ъ  т Р ѳ б о в а н 1 " “ ъі^ Д Р “ ° На1гИ’ 
м е р н о м у  т а к т у  и  р и т м у “ . ( В  М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р ш  п р а в о с л а в и а г о
ц е р к о в н а г о  п ѣ н і я  в ъ  Р о с с і н .  М о с к в а .  3  и з д .  1 9 0 0 . .т р .  6  ).
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н а г о  р и т м а , н о  п ѣ н іе  о т р ѣ ш и л о с ь  о т ъ  м о л и т в ы , и  т ѣ с н а я  с в я з ь  меледу 
с л о в о м ъ  и п ѣ н іе м ъ  р а з р у ш и л а с ь . С о ч и н и т е л и  д л я  в ы п о л н е н ія  м у з ы 
к а л ь н ы х ъ  у с л о в ій  п р и н у ж д е н ы  б ы в а л и  п р и б ѣ г а т ь  к ъ  р а зн ы м ъ  н а -  
т я ж к а м ъ , д о п у с к а л и  и з л и ш н е е  п о в т о р е н іе  С ловъ , н е у м ѣ с т н о е  п р о т я -  
ж е н іе  и х ъ , а, ч то  х у ж е  в с е г о , н е  о д н о в р е м е н н о е  п р о и з н о ш е н іе  и х ъ  
п ѣ в ч и м и , о т ч е го  р ѣ ч ь  з а т е м н я л а с ь , т е р я л а с ь  н е  т о л ь к о  с и л а , н о  и с ч е -  
з а л ъ  н е р ѣ д к о  и  с а м ы й  с м ы с л ъ  е я ,  и  м о л я щ ій с я  л и ш а л с я  в о з м о ж 
н о с т и  в ы р а зу м ѣ т ь , к а к ія  с л о в а  п о ю т с я . Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  з а б л у ж д а 
л и с ь  т ѣ , к о т о р ы е  д у м а л и  п р и в е с т и  д р е в н іе  н а п ѣ в ы  н а ш е й  ц е р к в и  в ъ  
е д и н о о б р а зн ы й  т а к т ъ . и  т р у д ъ  и х ъ  м о г ъ  с п о с о б с т в о в а т ь  р а з в ѣ  к ъ  
у м а л е н ію  к р а с о т ы  и р ѣ ч и , и  н а п ѣ в а » 1).

Л ь в о в ъ  н е  о г р а н и ч и л с я  э т и м и  т е о р е т и ч е с к и м и  с о о б р а ж е н ія м и , 
н о  п р о в о д н л ъ  и х ъ  н а  п р а к т и к ѣ , р у к о в о д с т в у я с ь  и м и  в ъ  с в о и х ъ  п е р е -  
л о л с е н іях ъ  и  с о с т а в л е н ы  о б и х о д а  п р и д в о р н а г о  п ѣ н ія .

‘ С о т р у д н и к а  в ъ  с о с т а в л е н іи  о б и х о д а  к а п е л л ы  и  п о с л ѣ д о в а т е л я  
с в о и м ъ  п р и н ц и п а м ъ  в ъ  о б л а с т и  д у х о в н а г о  п ѣ н ія  A . Ѳ . Л ь в о в ъ  н а -  
ш е л ъ  в ъ  л и ц ѣ  П .  М . В о р о т н и к о в а , б ы в ш а го  у ч и т е л я  к а п е л л ы  2).

А л е к с ѣ й  Ѳ е д о р о в и ч ъ  Л ь в о в ъ  р о д и л с я  в ъ  Р е в е л ѣ  в ъ  1 7 9 9  г .  и 
п о л у ч и л ъ  о с н о в а т е л ь н о е  н а у ч н о е  и  м у з ы к а л ь н о е  о б р а з о в а н іе . О н ъ  
и з у ч и л ъ  и г р у  н а  с ісри п кѣ , н а п и с а л ъ  с б о р н и к ъ  э т ю д о в ъ  д л я  э т о г о  
и н с т р у м е н т а  и  « С о в ѣ ты  н а ч и н а ю щ е м у  и г р а т ь  н а  с к р и п к ѣ » . К а к ъ  
к о м п о з и т о р ъ , о н ъ  з а м ѣ ч а т е л е н ъ  г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  с о ч и н е н іе м ъ  н а 
р о д н а го  г и м н а : « Б о ж е , ц а р я  х р а н и » . Д о  э т о г о  г и м н а  в ъ  т о р ж е с т в е н -  
н ы х ъ  с л у ч а я х ъ  и с п о л н я л а с ь  м е л о д ія  Г е н д е л я , д л я  к о т о р о й  н а п и с а л ъ  
с т и х и  Ж у к о в с к ій . Л ь в о в ъ  с о ч и н и л ъ  г и м н ъ  н а  н о в ы я  с л о в а  Ж у к о в -  
с к а г о  и  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  р у с с к о м у  н а р о д у  б ы л ъ  со зд аш ь н а ц іо н а л ь -  
н ы й  г и м н ъ  р у с с к и м ъ  к о м п о зи т о р о м ъ . Г и м н ъ  Л ь в о в а  с т а л ъ  д е й с т в и 
т е л ь н о  н а ц іо н а л ь н ы м ъ . С о е д и н я я  в ъ  с е б ѣ  о р и г и н а л ь н о с т ь , п р о с т о т у  
и  м о щ н о е , то рл ѵ ествѳн н о е  н а с т р о е н іе , о н ъ  п р е д с т а в л я е т ъ  в ы с о к о -х у -  
д о л ;е с т в е н н о е  и  п р и  это м ъ  в п о л н ѣ  п о п у л я р н о е  п р о и з в е д е т е .  О н ъ  
б ы л ъ  и с п о л н е н ъ  в ъ  п е р в ы й  р а з ъ  2 3  Н о я б р я  1 8 3 3  г . 3) в ъ  з а л ѣ

i )  А . Л ь в о в ъ .  О  с в о б о д н о м ъ  и л и  н е с и м м е т р и ч н о м ъ  р и т м е .  С . - П е т е р 
б у р г ъ .  1868 , с т р .  13.

А л е к с е й  Ѳ е д о р о в и ч ъ  Л ь в о в ъ ,  с ы н ъ  б ы в ш а г о  д и р е к т о р а  П р и д в о р н о й  
к а п е л л ы ,  Ѳ ѳ о д о р а  П е т р о в и ч а  Л ь в о в а ,  з а н и м а л ъ  н а з в а н н ы й  п о е т ъ  п о с л е  
с в о е г о  о т ц а .  ( А . П р е о б р а ж е н с к і й .  С л о в а р ь  р у с с к а г о  ц е р к о в н а г о  п е н і я ,  
с т р .  1 0 7 ). '

'  - )  В .  М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  п с т о р і и  п р а в о с л а в и а г о  ’ц е р к о в н а г о  п ѣ ш я
3  и з д .  М о с к в а .  1 9 0 0 , с т р .  136.

;!) С м . м о л и т в а ,  р у с с к а г о  н а р о д а  „ Б о ж е  Ц а р я  х р а н и “ . С л о в а  В. Ш у к о в -  
с к а г о .  М у з ы к а  А . Л ь в ш т .  Н о в о е  и з д а н і е  С т е л л о в с к а г о  н о  с л у ч а ю  с іо в е р -  
ш п в ш а г о с я  д в а д ц а т ш і я т а л ѣ т і я  с о  д н я  и с п о л н е н і я  м о л и т в ы  э т о й  в ъ  п е р в ы й  
р а з ъ  в ъ  з а л а х ъ  З и м н я г о  д в о р ц а  2 6 - г о  д е к а б р я  1 8 3 3  г о д а .  ( П о д р о б н о с т и  с м . 
ж у р н а л ъ  „ М о л в а “  1833  г .  №  1 48 . 12  д е к а б р я ) .
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П р и д в о р н о й  п ѣ в ч е с к о й  к а п е л л ы  в ъ  п р и с у т с т в іи  Г о с у д а р я  и  в сей  ц а р 
с к о й  ф а м и л іи . С ъ  т ѣ х ъ  п о р ъ  э т о т ъ  г и м н ъ  с д ѣ л а л с я  д о с т о я н іе м ъ  в с е г о
р у с с к а г о  н а р о д а .

С ъ  1 8 3 7  г .  Л ь в о в ъ  п о л у ч и л ъ  м ѣ с т о  д и р е к т о р а  П р и д в о р н о и  п ѣ в -  
ч е с к о й  к а п е л л ы . З а н и м а я  э т о т ъ  п о е т ъ , о н ъ  о б р а т и л ъ  в н и м а н іе  н а  
« п е р е л о ж е н ія » , т о  е с т ь , н а  г а р м о н и з а ц ію  д р е в н и х ъ  ц е р к о в н ы х ъ  н а -  
п ѣ в о в ъ . В ь іс т у п и в ъ  в ъ  с в о е й  б р о ш ю р ѣ  «О  с в о б о д н о м ъ  и л и  н е с и м - 
м е т р и ч е с к о м ъ  р и тм ѣ »  з а іц и т н и к о м ъ  р и т м и ч е с к о й  о с о б е н н о с т и  д р е в 
н и х ъ  ц е р к о в н ы х ъ  м е л о д ій  р у с с к о й  ц е р к в и , о н ъ  с т а р а л с я  р е а л и з о в а т ь
с в о и  м ы с л и  н а  п р а к т и к ѣ .

П о с л ѣ  A . Ѳ . Л ь в о в а  в с т у п и л ъ  в ъ  1 8 6 1  в ъ  д о л ж н о с т ь  д и р е к 
т о р а  п р и д в о р н о й  к а п е л л ы  Н и к о л а й  И в а н о в и ч ъ  Б а х м е т е в ъ , к о т о р ы й  
и  в ъ  с в о и х ъ  с о ч и н е н ія х ъ  о к а з а л с я  п о с л ѣ д о в а т е л е м ъ  с в о е г о  п р е д ш е 
с т в е н н и к а . С т р е м я с ь  к ъ  э с п р е с с іи  с л о в ъ  в ъ  м о л и т в а х ъ , Б а х м е т е в ъ , 
о д н а к о , у в л е к а л с я  и м и т а ц ія м и  в ъ  г о л о с а х ъ , д о п у с к а л ъ  п о в т о р е н ! е  и 
н е о д н о в р е м е н н о е  п р о и з н о и іе н іе  с л о в ъ  м о л и т в е н н а г о  т е к с т а . О о ч и н е - 
н ія  Б а х м е т е в а  и з о б и л у ю т ъ  д и с с о н и р у ю щ и м и  а к к о р д а м и , х р о м а т и з -  
м о м ъ , э н г а р м о н и з м о м ъ  и  в н е з а п н ы м и  м о д у л я ц ія м и . что  с о о б щ а е т ъ  
д у х о в н о й  м у з ы к ѣ  н а з в а н н а г о  к о м п о з и т о р а  м н о го  э ф ф е к т н о с т и , н о  л и -  
ш а е т ъ  е е  х а р а к т е р и с т и ч н а г о  с т и л я , с в о й с т в е н н а г о  н а с т о я щ е м у  ц е р 
к о в н о м у  п ѣ н ію  *)•

Р е в н и т е л е м ъ  с т р о г о -ц е р к о в н а г о  с т и л я  в ъ  п р а в о с л а в н о м ъ  д у х о в -  
н о м ъ  п ѣ н іи  я в л я е т с я  к н . О д о е в с к ій , к о т о р ы й  в ъ  р е ф е р а т ѣ  н а  1 -м ъ  
а р х е о л о г и ч е с к о м ъ  с ъ ѣ зд ѣ  в ъ  М о с к в ѣ  1 8 6 9  г . в ы с к а з а л ъ  с л ѣ д у ю щ ія  
м ы с л и : « Н а ш и  ц е р к о в н ы е  н а п ѣ в ы  в ъ  с и н о д с к о м ъ  и з д а н ш  н о т н ы х ъ  
к н и г ъ  н а п е ч а т а н ы  в с ѣ  в ъ  о д и н ъ  г о л о с ъ ;  н о  н а  к л и р о с а х ъ  м ы  в с е г д а  
с л ы ш и м ъ  г а р м о н и ч е с к ія  с о ч е т а н ія , у п о т р е б л я ю щ ія с я  п о  м у з ы к а л ь 
н о м у  г а р м о н и ч е с к о м у  и н с т и н к т у  р у с с к а г о  н а р о д а  и  п о  п р е д а ш ю . 
А к к о р д ы  н а ш и  в с е г д а  к о н с о н а н с ы . П о  с в о й с т в у  ц е р к о в н ы х ъ  м е л о д ш  
н ѣ т ъ  и  м ѣ с т а  д л я  д и с с о н а н с о в ъ , н ѣ т ъ  далее н и  ч и с т о  м а ж о р н а г о , н и  
ч и с т о  м и н о р н а г о  р о д а . В с я к ій  д и с с о н а н с ъ , в с я к ій  х р о м а т и з м ъ  в ъ  н а -  
ш е м ъ  ц е р к о в н о м ъ  п ѣ н іи  б ы л ъ  б ы  в е л и ч а й ш е ю  о ш и б к о ю  и  и с к а з и л ъ  
б ы  в п о л н ѣ  в с ю  с а м о б ы т н о с т ь  н а ш и х ъ  ц е р к о в н ы х ъ . н а п ѣ в о в ъ  и  и х ъ  
с т р о г ій , в с е г д а  в е л и ч е с т в е н н ы й  и с п о к о й н ы й  х а р а к т е р ъ . Г л а в н а я  ц ѣ ль  
н а ш е г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н ія — о т ч е т л и в о  в ы г о в а р и в а т ь  с л о в а  м о л и т в ы . 
В ъ  н е м ъ  н е  с л о в а  п о д ч и н я ю т с я  м е л о д іи , н о  м е л о д ія  с л о в а м ъ  до  т а 
к о й  с т е п е н и , ч то  гд ѣ  о к а н ч и в а е т с я  с м ы с л ъ  с л о в ъ , т а м ъ  о к а н ч и в а е т с я  
и  м у з ы к а л ь н а я  'ф р а з а .  Д о п у с к а е т с я  н ѣ ско л ы со  н о т ъ  н а  о д и н ъ  с л о г ъ , 
н о  н и к а к о е  п о в т о р е н іе  с л о в ъ  н е  д о п у с к а е т с я . О т т о г о  о тц ы  н а ш е й

' )  В , М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о о л а в н а г о  ц е р к о в н а г о  і г Ь н ія  в ъ  
Р о с с і и .  8  и з д .  М о с к в а .  1 0 0 0 , с т р .  13 9 ..
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ц е р к в и  н а з ы в а ю т ь  ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  н е  м у з ы к о й , а  с л о в е с н о ю  м е л о -  
д іе й . О д о е в с к ій  г о в о р и т ъ  д а л ѣ е , ч т о  « в с ѣ  п ѣ в ц ы  х о р а  д о л л ш ы  о д н о 
в р е м е н н о  в ы г о в а р и в а т ь  с л о в а  д л я  т о г о , ч т о б ы  м ір я н е  м о гл и  в ъ  т о ч 
н о с т и  с л ѣ д и т ь  с л у х о м ъ  и  далее г о л о с о м ъ  з а  п р о и з н о с и м ы м и  с л о в а м и . 
С л ѣ д о в а т е л ь н о , в о з м о ж е н ъ  л и ш ь  о д и н ъ  к о н т р а п у н к т ъ  п р о с т ѣ й ш ій . 
p u n c tu m  c o n t r a  p u n c tu m , e in s  g e g e n  e in s , и  п р и  т о м ъ  б е з ъ  в с я к и х ъ  з а -  
д е р ж а н ій  и  б е з ъ  п р е д ъ е м о в ъ , и л и  а н т и ц и н а ц ій ». « И н а ч е , п о  п р а в о -  
с л а в н ы м ъ  п о н я т ія м ъ , н е  м о ж е т ъ  и  н е  д о л ж н о  б ы ть  п ѣ н іе , и с п о л н я е 
м о е  в ъ  н а ш е й  ц е р к в и , и б о , п о в т о р я ю , п р и  в с я к о м ъ  д р у го м ъ  с п о с о б ѣ  
г а р м о н и з а ц іи  с л о в а  м о л и т в ъ  н е  м о г л и  бы  б ы т ь  я с н о  и  о д н о в р е м е н н о  
в ы г о в о р е н ы  в с ѣ м ъ  х о р о м ъ , т . е . н а р у ш а л о с ь  б ы  г л а в н о е  у с л о в іе  н а 
ш е г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н ія ,  к о т о р о е  д о л ж е н ъ  п о с т о я н н о  и м ѣ ть  в ъ  в и д у  
ц е р к о в н ы й  к о м п о з и т о р ъ » . « Ц ѣ л ь  г а р м о н и з а ц іи  ц е р к о в н а г о  н а п ѣ в а  с о 
с т о и т ъ  е д и н с т в е н н о  в ъ  т о м ъ , ч т о б ы  о б р а з у я  п р а в и л ь н о е  с о ч е т а н іе  
г о л о с о в ъ , о тн ю д ь  н е  о т в л е ч ь  б л а г о г о в ѣ й н о е  в н и м а н іе  о т ъ  с у щ е с т в е н -  
н а г о , т . е . о т ъ  с л о в ъ  м о л и т в ы »  х) .

К ъ  п р а к т и ч е с к о м у  о с у щ е с т в л е н ію  э т и х ъ  в з г л я д о в ъ  н а  д у х о в н о е  
п р а в о с л а в н о е  п ѣ н іе  с т р е м и л с я  М . И в . Г л и н к а  ( 1 8 0 4 — 1 8 5 7  г .)  2), 
к о т о р ы й  с ъ  1 8 3 7  г .  п о  1 8 3 9  г . з а н и м а л ъ  д о л л ш о с т ь  к а п е л ь м е й с т е р а  
п р и д в о р н о й  п ѣ в ч е с к о й  к а п е л л ы а) . В ъ  с в о и х ъ  з а п и с к а х ъ  Г л и н к а  р а з 
с к а з ы в а е т ъ  п о  п о в о д у  с в о е г о  н а з н а ч е н ія  н а  у п о м я н у т о ю  д о л л ш о с т ь  
сл ѣ д у ю щ е е : « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , у в и д я  м е н я  н а  с ц е н ѣ , п о д о ш е л ъ  
к о  м н ѣ  и  с к а з а л ъ :  « Г л и н к а , я  и м ѣ ю  к ъ  т е б ѣ  п р о с ь б у  и н а д ѣ ю сь , 
ч т о  т ы  н е  о т к а ж е ш ь  м н ѣ . М о и  п ѣ в ч іе  и з в ѣ с т н ы  во  в с е й  Е в р о п ѣ  и  
с л ѣ д о в а т е л ь н о , с т о я т ъ , ч то б ы  ты  з а н я л с я  и м и . Т о л ь к о  п р о ш у , ч то б ы  
о н и  н е  б ы л и  у  т е б я  и т а л ь я н ц а м и »  4). С л ул сен іе  с в о е  в ъ  п р и д в о р 
н о й  п ѣ в ч е с к о й  к а п е л л ѣ  М . И в . Г л и н к а  о з н а м е н о в а л ъ  т ѣ м ъ , ч то  о н ъ  
п е р в ы й  с т а л ъ  з а б о т и т ь с я  о т о м ъ , ч т о б ы  п ѣ в ч іе  о з н а к о м и л и с ь  с ъ  т е о -  
р іе й  м у з ы к и , « н а  и з у ч е н іе  к о е й  до  Г л и н к и  н е  о б р а щ а л и  н и к а к о г о  
в н и м а н ія »  5) . П о  п о в о д у  с в о е й  п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  в ъ  п р и 
д в о р н о й  п ѣ в ч е с к о й  к а п е л л ѣ  М . И в . Г л и н к а  р а з с к а з ы в а е т ъ  в ъ  с в о 
и х ъ  З а п и с к а х ъ  с л ѣ д у ю щ е е : «Я. в з я л с я  у ч и т ь  и х ъ  (п ѣ в ч и х ъ )  м у зы к ѣ , 
т . е . ч т е н ію  н о т ъ , и  и с п р а в и т ь  и н т о н а ц ію , п о -р у с с к и  в ы п р а в и т ь  г о -

! )  К н .  В . Ѳ . О д о о в о к ій .  К р а т к і я  з а м ѣ т к и  о  х а р а к т е р и с т и к е  р у с с к а г о  
ц е р к о в н а г о  п р а в о с л а в и а г о  и ѣ н і я .  С м . Т р у д ы  п е р в а г о  а р х е о л о г и ч е е к а г о  
с -ъ ѣ з д а  в ъ  М о с к в ѣ  1 8 6 9  г .  I .  М о с к в а .  1 8 7 1 , с т р .  4 7 1 — 4 72 .

2 ) В .  М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н ія  в ъ  
Р о с с і и ,  3  и з д .  М о с к в а .  1 9 0 0 , с т р .  1 4 6 — 146.

:|)  М и х а и л ъ  И в а н о в и ч ъ  Г л и н к а  в ъ  п р и д в о р н о й  к а п е л л ѣ .  С п б . 1892 . С р .  
З а п и с к и  М и х а и л а  И в а н о в и ч а  Г л и н к и  и  п е р е п и с к а  е г о  с ъ  р о д н ы м и  и  
д р у з ь я м и .  И з д .  А .  С . С у в о р и н а .  С п б .  1 8 8 7 , с т р .  121 .

4)  Т а м ъ  ж е ,  с т р .  121 .
й)  М и х а и л ъ  И в а н о в и ч ъ  Г л и н к а  в ъ  п р и д в о р н о й  к а п ѳ л л ѣ .  С п б .  1 8 9 2 , 

с т р .  12  и  13 .
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л о с а .  М о й  с п о с о б ъ  п р е п о д а в а н ія  с о с т о я л ъ  в ъ  Р а з б ^ ^ ’ ° ^ '  
ч е п іи  п о л у т о н о в ъ , с л ѣ д с т в е н н о  п з ы с к а ш и  п р и ч и н ы  у п о т р е б л е н ы  < 
іеовъ  п о в ы ш е н ія  и  п о н и ж е н ія ;  в п о с л ѣ д с т в іи  п и с а л ъ  я  н а  д о ек Ь  д в ^ х -  
“ ы я  Г д а ч и  ( S ä tz e ) ,  з а с т а в л я л ъ  с п е р в а  с д ѣ л а т ь  р а з б о р ъ , п о т о м ъ  
е Х Г о д н у ,  п о т о м ъ  р а з о б р а т ь  и  сп ѣ т ь  д р у гу ю  п а р т и о , п о т о м ъ  в с і  
в м ѣ стѣ . с т а р а я с ь  о б р а з о в а т ь  с л у х ъ  у ч е н и к о в ъ  м о и х ъ  и вые. >рить и х ъ  
г о л о с а ' К о г д а  в ъ  п е р в ы й  р а з ъ  я в и л с я  я  д л я  п р е п о д а в а н ія  • с ъ  м ѣ - 
л о м ъ  в ъ  р у к ѣ , м а л о  н а ш л о с ь  о х о т н и к о в ъ : б о л ь ш а я  ч а с т ь  о о л ь ш и х ъ  
п ѣ в ч и х ъ  с т о я л а  п о о д а л ь  с ъ  в и д о м ъ  н е д о в ѣ р ч и в ы м ъ  в[ д а ж е _ ^ т о -  
п ы е  и з ъ  н и х ъ  у с м ѣ х а л и с ь . Я ,  н е  о б р а щ а я  н а  то  в н и м а ш я , п р и н я л с я  
з а  д ѣ ло  т а к ъ  у с е р д н о  и  с к а ж у  д а ж е  л о в к о , что  п о с л ѣ  н ѣ с к о л ь к и х ъ  
у р о к о в ъ  в с ѣ  п о ч т и  б о л ь ш іе  п ѣ в ч іе , далее и  т а к іе ,  у  к о т о р ы х ъ  оы. 
ч а с т н ы е  и к а з е н н ы е  у р о к и , п р и х о д и л и  к о  м н ѣ  н а  л е к щ и »  ) .

В о  в р е м я  с в о е г о  п р е б ы в а н ш  в ъ  к а п е л л ѣ  М . И . 1 л и н к а  н а п  
е а н ъ  « Х е р у в и м с к у ю ’». О н а  о с т а в а л а с ь  б е зъ  в с я к а г о  у п о т р е о л е н і  
п о ч и т а л а с ь  н и к у д а  н е г о д н о й . Л и ш ь  в п о с л ѣ д с т в ш  о н а  б ы л а  н а п е ч а 
т а н а  П .  И  Ю р ге н с о н о м ъ . Т е п е р ь  в ы с о к о е  д о с т о и н с т в о  р ™ г о п р  
п з в е д е н ія  п р и з н а н о  и  о н о  с д ѣ л а л о с ь  у к р а ш е н іе м ъ  х о р о в о г о  р е п е р -

ТУ аРаВ п р о ч е м ъ , с а м ъ  а в т о р ъ  н а х о д и л ъ  с в о ю  « Х е р у в и м с к у ю  п ѣ сн ь*  
в е с ь м а  н е у д а ч н о ю  (с м . Д . Р а з у м е в ш и й , Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с ш .

М О Т р о ^ « Х Ге р ; Х с Г Пѣс н и > , и з ъ  д у х о в н о й  м у з ы к и  Г л и н к а
н а п и с а л ъ . « Э ктѳ н ію  » и  « Д а  и с п р а в и т с я » . Э ти  
ш и м ъ  у с п ѣ х о м ъ  и с п о л н я л и с ь  в ъ  С е р п е в с к о и  п у с т ы н и  (б л и зт> ^ т ѳ р  
б у р г а )  3). В е л и к ій  к о м п о з и т о р ъ  н а ш ъ  и м ѣ л ъ  в ъ  в и д у  с е р ь е з  о 
м я т ь с я  р ѣ ш е н іе м ъ  в о п р о с а :  к а к о в о  д о л ж н о  б ы ть  н а ш е  
п ѣ н іѳ ?  Д л я  э то го  М . И .  Г л и н к а  с т а л ъ  за н и м а т ь с я  ц е р к о в н ы м и  л а 
д а м и  4)  и , н а к о н е ц ъ , о т п р а в и л с я  в ъ  Б е р л и н ъ  к ъ  с в о е м у  о ы вш ем у

З а п и с к и  М и х а и л а  И в а н о в и ч а  Г л и н к и  и  п е р е п и с к а  е г о  с ъ  р о д н ы м и  

И и ! ’ І р и д в о р н о й  к а п е л , Ь . С п б . 1 8 0 2

С Т р ' п , г тт Р а з ѵ м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Г о с с і и .  М о с к в а .  1 8 6 7 , с т р . 
2 4 1  Ст> З а п и с к и  М . И в .  Г л и н к и  и  п е р е п и с к а  е г о  с ъ  р о д н ы м и  и  Д РУ ЗЬ ^ " -  
т т  д " Р л гп п п іт н я  С п б  1 8 8 7  с т р .  255 . Р а з у м о в с к і й  ( т а м ъ  а с е , с т р .  2 4 1 ) с о о о -  
И з д .  А .  С у в о р и н а .  О п б . 1 ,  Р  Л и т ѵ р г і ю “ . Н о  в с ѣ  м о и  с т а р а н і я  н а й т и
щ а е т ъ ,  ч т о  Г л и н к а  н а п и с а л ъ  т а к ж е ^ „ Я и т у р г п о  • ^  п и ш е т ъ  Г л и н к а
о т о  п р о и з в е д е н і е  о с т а л и с ь  ^ е н і л ^ б г ъ О ш  и  да исправит ся, к о т о р ы я  и

Ъ , .  Ц  и ,

° ТР ' ^ З а п и с к и  М . И в .  Г л и н к и ^ и  п е р е ш е й  е г о  с ъ  р о д н ы м и  я  з н а к о м ы м и .  
И з д .  С у в о р и н а .  С п б .  1 8 8 7 , с т р .  25Б .
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у ч и т е л ю  Д э н у  ч т о б ы  п о д ъ  р у к о в о д с т в о м ъ  э т о г о  з н а м е н и т а г о  
т е о р е т и к а  и з у ч и т ь  п о л и ф о н н у ю  м у з ы к у  в е л и к и х ъ  к о н т р а н у н к т и с т о в ъ  
з а п а д н о -е в р о п е й с к о й  д у х о в н о й  м у з ы к и . О  с в о и х ъ  з а н я т ія х ъ  с ъ  
Д э н о м ъ  М . И в . Г л и н к а  п и с а л ъ  Д . В . С т а с о в у  3 0 -г о  (1 8 - г о )  с е н т я б р я  
1 8 5 6  го д а : « Д э н ъ  н а м ѣ р е н ъ  р а б о т а т ь  со  м н о ю  д в а  р а з а  в ъ  н ед ѣ л ю  
с л ѣ д у ю щ и м ъ  о б р а з о м ъ , п о с т е п е н н о  д о в е с т и  м е н я  до с о ч и н е н ія  ф у ги  
д в о й н о й  ( à  d e u x  s u j e t s ) ,  к о т о р о й  т е м а  д о л ж н а  б ы ть  о с н о в а н а  н а  
ц е р к о в н ы х ъ  г а м м а х ъ , о  к о и х ъ  до  с и х ъ  п о р ъ  я  е щ е  н е  им ѣ ю  я с н а г о  
п о н я т ія . В о о б щ е  я  м о г у  с к а з а т ь , ч т о  до  с и х ъ  п о р ъ  я  е щ е  н и к о гд а  
н е  и з у ч а л ъ  н а с т о я щ е й  ц е р к о в н о й  м у з ы к и , а  п о т о м у  и  н е  н а д ѣ ю сь  
п о с т и г н у т ь  в ъ  к о р о т к о е  в р е м я  т о , ч то  б ы л о  с о о р у ж е н о  н ѣ с к о л ь к и м и  
в ѣ к а м и . К а к ъ  о б р а з ц ы , м н ѣ  Д э н ъ  п р е д л а г а е т ъ  П а л е с т р и н у  и  О р л а н д о  
Л а с с о »  2).

С м е р т ь  М . И в . Г л и н к и  п о м ѣ ш а л а  е г о  в е л и к о м у  д ѣ л у , к о т о р о е  
о н ъ  х о т ѣ л ъ  с о в е р ш и т ь  в ъ  о б л а с т и  п р а в о с л а в и а г о  д у х о в н а г о  п ѣ н ія .

Г Ір о д о л ж а т е л ем ъ  3)  э то го  д ѣ л а , л и ш ь  н а ч а т а г о  М . И в . Г л и н к о й , 
б ы л ъ  П о т у л о в ъ  ( 1 8 1 0 — 1 8 7 3  г . ) ,  о с н о в а т е л ь н о  и з у ч и в ш ій  д р е в н ія  
ц е р к о в н ы я  м е л о д іи . В ъ  с в о и х ъ  п е р е л о л ;е н ія х ъ  П о т у л о в ъ  н и гд ѣ  н е  
и з м ѣ н я л ъ  е я  и  с о п р о в о л ед ал ъ  д іа т о н и ч е с к о й  г а р м о н іе й , с о с т о я щ е й  и з ъ  
м алео р н аго  и  м и н о р н а г о  т р е з в у ч ія  и  и х ъ  п е р в а г о  о б р а щ е н ія . Т а к и м ъ  
о б р а з о м ъ  П о т у л о в ъ  о с у щ е с т в и л ъ  и д еи  к н . О д о е в с к а г о . к о т о р ы й  о 
п е р е л о ж е н ія х ъ  І І о т у л о в а  о т з ы в а л с я  т а к ъ : « Т р у д ъ  д о б р о с о в ѣ с т н ы й , 
с в я щ е н н о -х у д о л е е с т в е н н ы й — т р у д ъ  м н о го т р у д н ы й , и б о  н е м а л а я  б ы л а  
р ѣ ш и м о с ть , в ъ  р а б о т ѣ  с т о л ь  о г р о м н о й , м е х а н и ч е с к и -т я ж к о й , о т р е ч ь с я  
о т ъ  у д о б с т в ъ , п р о д с т а в л я е м ы х ъ  д л я  г а р м о н и за ц іи  м у з ы к о й  свѣтсісою , 
о т р е ч ь с я  о т ъ  ж е л а н ія  у в л е ч ь  с л у ш а т е л е й  о п е р к ы м ъ  э ф ф е к т о м ъ  и 
вы дерлеать  п о  в с е й  р а б о т ѣ  с т р о г ій , т р е з в ы й  х а р а к т е р ъ  н а ш е г о  ц е р 
к о в н а г о  п ѣ с н о п ѣ н ія , с о  в с ѣ м и  е г о  с т ѣ с н и т ел ь н ы м и  д л я  н ы н ѣ ш н я г о  
к о м п о з и т о р а  у с л о в ія м и »  4) .

Т а к о г о  лее в ы с о к а г о  м н ѣ н ія  о д у х о в н ы х ъ  п р о и з в е д е н ія х ъ  П о -  
т у л о в а  и  Д . Р а з у м о в с к ій , е д в а  л и  в ъ  с в о е  в р е м я  н е  в ѳ л и ч а й ш ій  
а в т о р и т ѳ т ъ  в ъ  о б л а с т и  п р а в о с л а в н о й  ц е р к о в н о й  м у зы к и . « П о д о б н о е  
п о л о ж е н іе  м е л о д іи  н а  г о л о с а  в ъ  с м ы с л ѣ  ц е р к о в н а г о  н ѣ н ія , ч р е з в ы 
ч а й н о  в о зв ы ш е н н о  и  содѳрлеитъ  в ъ  с е б ѣ  н е  м а л о  п р и з н а к о в ъ  сво его  
л с и зн е н н а го  з н а ч е н ія  в ъ  Р о с с іи . Р у с с к ій  н а р о д ъ , в ъ  б о л ы п и н с т в ѣ  
с л у ч а е в ъ , д о с ѳ л ѣ  з н а е т ъ  и  у п о т р е б л я е т ъ  в ъ  п ѣ н іи  е д и н с тв е н н о

*) З а п и с к и  М и х а и л а  И в а н о в и ч а  Г л и н к и  и  п е р е п и с к а  е г о  с ъ  р о д н ы м и  
и  д р у з ь я м и .  И з д .  С у в о р и н а .  С п б .  1 8 8 7 , с т р .  2 6 5 , и  д а л ѣ е .

2) Т а м ъ  ж е ,  с т р .  4 0 5 — 4 07 .
3) В. М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н і я  в ъ  

Р о с с і и .  3  и з д .  М о с к в а .  1 9 0 0 , с т р .  146 .
4) К н .  В .  О д о е в с к ій .  К ъ  в о п р о с у  о  д р ѳ в н ѳ - р ѵ с с к о м ъ  п ѣ с н о п ѣ н іп .  М о с к в а .  

1 8 6 4 , с т р .  2 5 .
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д іа т о н и ч е с к у ю  г а м м у : н а р о д н ы й  р у с с к ій  г и м н ъ , н а п и с а н н ы й  с ъ  х р о 
м а т и ч е с к и м и  и н т е р в а л а м и  и а к к о р д а м и , п р и  и с п о л н е н іи  н а р о д а , п о  
с л у х у , б е з ъ  н о т ъ , с о в е р ш е н н о  т е р я е т ъ  с іи  и н т е р в а л ы  и  а к к о р д ы . 
Д а л ѣ е  ц е р к о в н а я  м е л о д ія , с т о л ь к о  п р и в ы ч н а я  с л у х у  п р а в о с л а в и а г о  
н а р о д а  р у с с к а г о , в ъ  п е р е л о ж е н ія х ъ  г . П о т у  л о в а , о с т а е т с я  н е и з м ѣ н н о ю  
и в е с ь м а  я с н о ю . О н а  н е  с в я з а н а  м у з ы к а л ь н ы м ъ  р и т м о м ъ  и  т а к т о м ъ , 
и , с л ѣ д о в а т е л ь н о , о т р ѣ ш е н а  о т ъ  у з ъ  н о в ѣ й ш е й  м у з ы к и , в р а щ а е т с я  
въ  п р е д ѣ л а х ъ  с в о б о д н а г о , с л о в е с н а г о , р и т м а  и  п о т о м у  в ъ  ц е р к о в 
н о м ъ  с м ы с л ѣ  н а з и д а т е л ь н а , п о у ч и т е л ь н а . Н а к о н е ц ъ , с т р о г іи  х а р а к 
т е р ъ  в ъ  х о д ѣ  с о п р о в о ж д а ю щ и х ъ  г о л о с о в ъ , п р и  б л а г о г о в ѣ и н о м ъ  и 
то ч н о м ъ  и с п о л н е н іи  о п ы т н ы м и  п ѣ в ц а м и , м о ж е т ъ  п р о и з в о д и т ь  са м о е  
с и л ь н о е  в п е ч а т л ѣ н іе  н а  д у ш у  в с я к а г о ,  м о л и т в е н н о  п р е д с т о я іц а г о  в ъ  
х р а м ѣ »  1) .

П р а в о с л а в н о е  д у х о в н о е  п ѣ н іе , б ы ть  м о ж е т ъ , в с е г о  олил>е п о д  
х о д и т ъ  к ъ  и д е а л у  х р и с т іа н с к о й  ц е р к о в н о й  м у з ы к и . О н о  о т р и н у л о  
и н с т р у м е н т ы , к о т о р ы е  б ы л и  з а п р е щ е н ы  о т ц а м и  ц е р к в и . С в . Іе р о н и м ъ  
п и с а л ъ , ч т о  « х р и с т іа н с к а я  д ѣ в у ш к а  с о в с ѣ м ъ  далее н е  д о л ж н а  з н а т ь , 
ч то  т а к о е  л и р а  и  ф л е й т а  и  д л я  ч е г о  о н ѣ  с л у ж а т ъ »  ) . П р а в о с л а в 
н о е  д у х о в н о е  п ѣ н іе  б о г а т о  м е л о д ія м и , о т л и ч а ю щ и м и с я  в ы с о к и м и  
м у з ы к а л ь н ы м и  д о с т о и н с т в а м и , г л у б о к о -р е л и г іо з н о ю  в ы р а з и т е л ь н о с т ь ю  
и  п о л н ы м ъ  п о д ч и н е н іе м ъ  м о л и т в е н н о м у  т е к с т у . О  рели ги о зн ом  ь , 
и с т о р и ч е с к о м ъ  и  х у д о л іе с т в е н н о м ъ  з н а ч е н іи  э т и х ъ  п ѣ с н о н ѣ ш й  вы ш е  
(см . с т р . 3 6 1 — 3 6 2 )  б ы л о  п р и в е д е н о  м н ѣ н іе  т а к о г о  г л у б о к а г о  з н а 
т о к а , к а к ъ  П о т у л о в ъ . К о г д а  э т и  м е л о д іи  о б л е к л и с ь  в ъ  г а р м о н и ч е 
с к у ю  о п р а в у , т о  п о с л ѣ  н е у к л ю л ш х ъ  п о п ы т о к ъ  с т р о ч н а го  о е з л и н е й -  
н а г о  п ѣ н ія , п о с л ѣ  у в л е ч е н ія  « п о л ь с к и м ъ  м у с и к ій с к и м ъ  худол^е- 
с т в о м ъ » , a  за т ѣ м ъ  и т а л ь я н с к о й  о п е р н о й  м у з ы к о й , в о з н и к л о  с т р е м  - 
л е н іе  к ъ  м н о г о г о л о с н о й  р а з р а б о т к ѣ  д р е в н е й  п р а в о с л а в н о й  м е л о д ш , 
б о л ѣ е  с о о т в ѣ т с т в е н н о й  х а р а к т е р у  п о с л ѣ д н е й . Э т а  д р е в н я я  п р а в о 
с л а в н а я  м е л о д ія  п о д в е р г а е т с я  и с к а ж е н ію  у  Б о р т н я н с к а г о .  Б ъ  О олѣе 
н е п р и к о с н о в е н н о м ъ  в и д ѣ  о н а  я в л я е т с я  у  Т у р ч а н и н о в а , п о д в о д я щ а г о  
е е , о д н а к о , п о д ъ  с и м м е т р и ч н ы й  р и т м ъ  и  с о п р о в о л ;д а ю щ а го  е е  за п а д н о  
е в р о п е й с к о й  г а р м о н и з а ц іе й , н е  ч у л ед аю щ ей ся  х р о м а т и з м а . Л ь в о в ъ  
и з б а в л я е т ъ  е е  о т ъ  н е с в о й с т в е н н о й  е й  к а б а л ы  с и м м е т р и ч н а го  т а к т а  
и  в о з в р щ а е т ъ  ей  в с ю  с в о б о д у , ш и р ь  и  в о з в ы ш е н н о с т ь  н е с и м м е - 
т р и ч н а г о  р и т м а . Г л и н к а  с т р е м и т с я  п р и д а т ь  г а р м о н и з а ц іи  в с е  о о г а т -  
с т в о  ц е р к о в н ы х ъ  л а д о в ъ , а  П о т у л о в ъ — о с в о б о д и т ь  е е  о т ъ  ^хрома
т и зм а , з в у к и  к о т о р а г о ,  п о  м н ѣ н ію  с в . К л и м е н т а  А л е к с а н д р іи с к а і  о,

i )  Д и м .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  и ѣ н і е  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  18(57, с т р .  

2 5 7 -  2 6 8 .A m b r o g i  G e g c h i c h t e  d e r  M u s ik .  L e i p z i g .  1 8 8 0 . 2  A u f l a g e .  B d .  I .  S .  5 2 7 .
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« с т о л ь -ж е  г и б е л ь н ы  д л я  н р а в о в ъ , к а к ъ  и  р а з н ы е  я д о в и т ы е  н а п и т к и »  г) .  
С о п р о во лѵ д ая  ц е р к о в н у ю  м е л о д ію  с т р о г о -д іа т о н и ч е с к о й  г а р м о н іе й , 
с о х р а н я я  е я  с в о б о д н ы й  н е с и м м е т р и ч н ы й  р и т м ъ  и  п о д ч и н я я  м у з ы к у  
т е к с т у  т а к ъ , ч то  в с ѣ  г о л о с а  х о р а  в ы г о в а р й в а ю т ъ  с л о в а  м о л и т в ы  
в м ѣ стѣ , П о т у л о в ъ  2) е д в а -л и  н е  б л и ж е  в с ѣ х ъ  п о д о ш е л ъ  к ъ  и д е а л у  
д у х о в н а г о  п ѣ н ія , н а м ѣ ч е н н о м у  к н . О д о е в с к и м ъ .

И д е а л ъ  и с т и н н о й  х р и с т іа  н е к о й  д у х о в н о й  м у з ы к и  з а н и м а л ъ  ум ы  
л ю д е й  е щ е  в о  в р е м е н а  Т р и д е н т с к а г о  с о б о р а  ( 1 5 4 3 — 1 5 6 3  г г . ) .  У л ;ъ  
т о г д а  р а з д а в а л и с ь  г о л о с а  п р о т и в ъ  к о н т р а п у н к т а , в с л ѣ д с т в іе  к о т о р а г о  
х о р ъ  в ы г о в а р и в а е т ъ  с л о в а  м о л и т в ы  н е  е д и н о в р е м е н н о  и о т т о г о  т е к с т ъ  
з а г л у ш а е т с я  п ѣ н іе м ъ . І І о  э т о й  п р и ч и н ѣ  н ѣ к о т о р ы е  р е в н и т е л и  к а т о 
л и ч е с к а г о  б о го с л у л с е н ія  в о з с т а в а л и  п р о т и в ъ  м н о г о г о л о с н о й  м у зы к и  
и т р е б о в а л и  в о з в р а щ е н ія  к ъ  у н и с о н н о м у  п ѣ н ію  :{). П о л и ф о н ія  в ъ  
х р а м ѣ  б ы л а  с п а с е н а  г е н іе м ъ  П а л е с т р и н ы , к о т о р ы й  к р а с о т а м и  с в о и х ъ  
л іессъ , в ъ  о с о б е н н о с т и  м е сс ы  п а п ы  М а р к е л л а , п о д к у п и л ъ  ч л е н о в ъ  
к о м м и с с іи , д о л ж е н с т в о в а в ш е й  в ы с к а з а т ь с я  з а  и л и  п р о т и в ъ  м н о г о 
г о л о с н о й  д у х о в н о й  м у з ы к и  4) .  Х о т я  П а л е с т р и н а  в е с ь м а  и с к у с н о  
п о д к л а д ы в а л ъ  т е к с т ъ  5) п о д ъ  м у з ы к у , н о  в с е  лее г о л о с а  е г о  х о р а  
д а л е к о  н е  в с е г д а  в ы г о в а р й в а ю т ъ  с л о в а  м о л и т в е н н а г о  т е к с т а  е д и н о 
в р е м е н н о . П о э т о м у  т а к ъ  н а з ы в а е м ы й  с т и л ь  П а л е с т р и н ы  х о т я  е с ть  
з е н и т ъ  с т р о г о й  п о л и ф о н іи  с ъ  х у д о л с е с т в е н н о -м у зы к а л ь н о й  т о ч к и  
з р ѣ н ія , н о  е д в а -л и  в п о л н ѣ  р ѣ ш а е т ъ  в о п р о с ъ :  к а к о в а  д о л ж н а  б ы т ь  
и с т и н н о -х р и с т іа н с к а я  м у з ы к а ?  И з в ѣ с т н ы й  з н а т о к ъ  з а п а д н а г о  ц е р к о в 
н а г о  п ѣ н ія  Л а м б и л ь о т ъ  г о в о р и т ъ , ч то  м у з ы к а  П а л е с т р и н ы  н е  м о ж е т ъ  
б ы ть  н а з в а н а  ц е р к о в н о ю , т а к ъ  к а к ъ  о н а  и с п о л н я е т с я  х о р о ш о  т о л ь к о  
в ъ  о д н о м ъ  Р и м ѣ , п о ч е м у  о н а  и н е  м олсетъ  б ы ть  н а з в а н а  м у з ы к о ю  
к а т о л и ч е с к о ю  в ъ  с о б с т в е н и о м ъ  с м ы с л ѣ  ( L a m b i l lo t te ,  E s th é t iq u e ,  t h é o r ie  
e t  p r a t i q u e  d u  c h a n t  g r é g o r ie n .  P a r i s ,  1 8 5 5 ,  p . 2 9 9 ) .

Б ы т ь  м олсетъ, к ъ  е я  и д е а л у  н а и б о л ѣ е  п р и б л и з и т с я  н а ш е  д у 
х о в н о е  п ѣ н іе , е с л и  п о й д е т ъ  п о  п у т и , п р о д о лж ен н ом у  р е в н и т е л я м и  
д р е в н е й  п р а в о с л а в н о й  м е л о д іи .

С у р о в ы й  с т и л ь  в ъ  п р о и з в е д е н ія х ъ  П о т у л о в а  н а н о с и т ъ  н е к о 
т о р ы й  у щ е р б ъ  х у д о л іѳ с т в ѳ н н о й  с г о р о н ѣ  р у с с к о й  д у х о в н о й  м у з ы к и .

1) К л и м е н т ъ  А л е к с а н д р і й с к і й .  „ П е д а г о г ъ “ . В ъ  р у с с к о м ъ  п е р е в о д ѣ  
К о р с у н с к а г о ,  1 8 9 0  г .  К н и г а  I I .  г л .  5 ,  с т р .  157 .

2) Т а к ъ  к а к ъ  з д ѣ с ь  н а м ѣ ч е н ы  л и ш ь  г л а в н ы е  м о м е н т ы  м у з ы к а л ь н а г о  
р а з в и т і я  Р о с с і и  в ъ  о б л а с т и  д у х о в н а х 'о  п ѣ н і я ,  т о  о б о й д е н ы  м о л ч а н і е м ъ  м н о г і е  
к о м п о з и т о р ы ,  б о л ѣ е  и л и  м ѳ н ѣ ѳ  с л ѣ д о в а в ш і е  у ж е  п о  п р о л о ж е н н о м у  п у т и .

;>) К г ,  у н и с о н н о м у  п ѣ н ію  в ъ  п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и  с к л о н я л и с ь  Р а з у -  
м о в с к і й  H В о р о т н н к о в т .  (В . М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о с л а в и а г о  ц е р 
к о в н а г о  і г Ь н ія  в ъ  Р о с с і и .  3  и з д .  М о с к в а .  1 9 0 0 , с т р .  1 8 2 ) . С р .  н и ж е :  с т р .  3 8 9  — 3 9 0 .

4) A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s i k .  L e i p z i g .  1 8 7 8 . B d .  I V .  S .  1 5 — 2 1 .
o) I b i d .  B d .  I V .  S .  2 8 .
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« П р и  с т р о г о  и у з к о  п о н я т о й  а к к о р д о в о й  г а р м о н іи , б е з ъ  и р о х о д я -  
щ и х ъ  н о т ъ , и р о и з в е д ѳ н ія  э ти  б ѣ д н ы  в ъ  о т н о ш е н іи  г а р м о н и ч е с к а го  
м а т е р іа л а  и  н е  л и ш е н ы  н е д о с т а т к о в ъ  с ъ  х у д о ж е с т в е н н о й  с т о р о н ы , 
в ъ  о т н о ш е н іи  п л а в н о с т и , с в о б о д ы  и к р а с о т ы  г о л о с о в е д е н ія . Т а к ъ  
к а к ъ  в ъ  о с н о в а н іи  э т и х ъ  п е р е л о ж е н ій  в з я т ы  и з в ѣ с т н ы я , о п р е д ѣ л е н - 
н ы я  т е о р е т и ч е с к ія  с о о б р а ж е н ія , а  н е  с а м о с т о я т е л ь н а я  в ы р а б о т к а  
с о п р о в о ж д а ю щ и х !) о с н о в н у ю  м ел о д ію  г о л о с о в ъ  в ъ  д у х ѣ  и х а р а к т е р ѣ  
с а м о й  м е л о д іи , то  и  х о д ы  г о л о с о в ъ  и  и х ъ  га р м о н и ч ес іс ія  с о е д и н е н ія  
я в л я ю т с я  к а к ъ  бы  з а р а н ѣ е  п р е д р ѣ ш е н н ы м и  и с в я за н н ы м и  эти м и  
м е х а н и ч е с к и м и  п р а в и л а м и , а  с а м ы я  п р о и з в е д е н ія  я в л я ю т с я . м ало  
в ы р а зи т е л ь н ы м и  с ъ  х у д о ж е с т в е н н о й  с т о р о н ы »  ') .

Д а л ь н ѣ й ш е е  р а з в и т іе  р у с с к а г о  п р а в о с л а в и а г о  д у х о в н а г о  п ѣ н ія  
з а к л ю ч а е т с я  в ъ  с т р е м л е н іи  к ъ  в о зв ы ш е н ію  х у д о ж е с т в е н н о й  к р а с о т ы  
в ъ  м н о го г о л о с н о й  р а з р а б о т к ѣ  ц е р к о в н о й  м е л о д іи , б е зъ  в с я к а г о  д л я  
н е я  у щ е р б а , и  и а о б о р о т ъ , с ъ  я с н о  о б н а р у ж и в а ю щ и м с я  с т а р а н іе м ъ  
п р и б л и з и т ь  м е л о д и ч е с к іе  х о д ы  с о п р о в о ж д а ю щ и х ъ  г о л о с о в ъ  к ъ  о с н о в 
н о й  м е л о д іи  и  у п о д о б и т ь  ей  2) . « Т а к о в ы  п е р е л о ж е н ія  п ѣ с н о п ѣ н ій  
з н а м е н н а г о  р а с п ѣ в а  в ъ  и з д а н ія х ъ  Б р а т с т в а  I I р е с в я т ы я  Б о г о р о д и ц ы . 
Х у д о ж е с т в е н н а я  с т о р о н а  в ъ  э т и х ъ  п е р е л о ж е н ія х ъ  н а ш л а  с е б ѣ  з н а 
ч и т е л ь н о е  п р и м ѣ н е н іе , с о о б щ и в ъ  и м ъ  о с о б ы й  лси зн ен н ы й  с м ы с л ъ  и 
э с т е т и ч е с к о е  з н а ч е н іе . В ъ  с р а в н е н іи  с ъ  п е р е л о ж е и іе м ъ  П о т у л о в а  эти  
т р у д ы  с т о я т ъ  н е с р а в н е н н о  б л и ж е  к ъ  т о м у  т и п у  ц е р к о в н ы х ъ  п ѣ с н о - 
п ѣ н ій , к о т о р ы й  н а и б о л ѣ е  с о о т в ѣ т с т в у е т ъ  в ы с о тѣ  п р а в о с л а в и а г о  б о 
г о с л у ж е б н а г о  п ѣ н ія »  3) . О с н о в н а я  м е л о д ія  в ъ  и з д а н ія х ъ  Б р а т с т в а  
І І р е с в я т ы я  Б о г о р о д и ц ы  п о м ѣ щ а е т с я  в ъ  в е р х н е м ъ  г о л о с ѣ  4).

Н е и зм ѣ н н о ю  с о х р а н е н а  д р е в н я я  п р а в о с л а в н а я  м е л о д ія  и в ъ  н о 
в ы х ъ  и з д а н ія х ъ  п р и д в о р н о й  к а п е л л ы  (к а к ъ  « В с е н о щ н о е  б д ѣ н іе  д р е в 
н и х ъ  н а п ѣ в о в ъ » , 1 8 8 8  г .)  5) .  У п р а в л е н іе  к а п е л л о ю , п о с л ѣ  Б а х м е -  
т е в а , б ы л о  п о р у ч е н о  М и л ію  А л е к с ѣ е в и ч у  Б а л а к и р е в у  п р и  с о т р у д - 
н и ч е с т в ѣ  с ъ  Н и к о л а е м ъ  А н д р е е в и ч е м ъ  Р и м с к и м ъ -К о р с а к о в ы м ъ . Б л а 
г о д а р я  э т и м ъ  в ы с о к о -т а л а н т л и в ы м ъ  к о м п о з и т о р а м ъ , н а п р а в л е н іе  д ѣ я -  
т е л ь н о с т и  п р и д в о р н о й  к а п е л л ы  с т а л о  б о л ѣ е  н а р о д н ы м ъ , и  и д е а л ъ  
м н о г о г о л о с н о й  о б р а б о т к и  п р а в о с л а в н о й  м ел о д іи  в ъ  х а р а к т е р ѣ  это й  
п о с л ѣ д н е й  н а ч а л ъ  в с е  б о л ѣ е  в ы я с н я т ь с я .

Э т о т ъ  лее и д е а л ъ  д у х о в н о й  м у з ы к и , к ъ  к о т о р о м у  с т р е м я т с я  ещ е  
м н о г іе  т а л а н т л и в ы е  к о м п о зи т о р ы , н е  у п о м и н а е м ы е  зд ѣ сь  п о  н е д о 

J.) В .  М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р ш  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н і я  в ъ  
Р о с с і н .  3 -ѳ  и з д .  М о с к в а .  1900 , с т р .  148 .

2) Т а м ъ  нее, с т р .  148 . .
3)  В .  М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н ш  в ъ  

Р о с с і и .  3  и з д .  М о с к в а .  1 9 0 0 , с т р .  1 4 8 — 149.
4) Т а м ъ  ж е ,  с т р .  149 .
5)  Т а м ъ  асе, с т р .  160.
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с т а т к у  м ѣ с та , н о с и л с я  в ъ  в о о б р а ж е н іи  и П . И .  Ч а й к о в с к а г о , в ы с к а -  
з а в ш а г о  в ъ  о д н о м ъ  и з ъ  с в о и х ъ  п и с е м ъ  к ъ  К о н и н с к о м у  с л ѣ д у ю щ ія  
и н т е р е с н ы я  м ы сл и : « В о п р о с о м ъ  в а ш и м ъ  о  р у с с к о й  ц е р к о в н о й  м у зы к ѣ  
вы  за д ѣ л и  м о е  б о л ь н о е  м ѣ с т о , и  м н ѣ  п р и ш л о с ь  бы  и с п и с а т ь  ц ѣ л у ю  
д е с т ь  б у м а г и , ч то б ы  н а д л е ж а щ и м ъ  о б р а з о м ъ  о т в ѣ т и ть  н а  в а ш ъ  
в о п р о с ъ .” Т е х н и к а  Б о р т н я н с к а г о — д ѣ т с к а я , р у т и н н а я , н о  т ѣ м ъ  н е  
м е н ѣ е  это  е д и н с т в е н н ы й  и з ъ  д у х о в н ы х ъ  к о м п о з п т о р о в ъ , у  к о т о р а г о  
о н а  б ы л а . В с ѣ  э т и  В е д е л и , Д е х т е р е в ы  и т . п . л ю б и л и  п о  с в о е м у  
м у з ы к у , н о  о н и  б ы л и  с у щ іе  н е в ѣ ж д ы  и с в о и м и  п р о и зв ед ен и я м и  
п р и ч и н и л и  с т о л ь к о  з л а  Р о с с іи ,  ч т о  и  с т а  л ѣ т ъ  м а л о , ч т о б ы  у н и ч т о 
ж и т ь  е г о . О т ъ  с т о л и ц ы  до  д е р е в н и  р а з д а е т с я .. .  с л а щ а в ы й  сти л ь  
Б о р т н я н с к а г о  и — у в ы !— н р а в и т с я  п у б л и к ѣ . Н у ж е н ъ  м е с с ія , к о т о р ы й  
о д н и м ъ  у д а р о м ъ  у н и ч т о ж и л ъ  б ы  в с е  с т а р ь е  и  п о ш е л ъ  б ы  п о  н о в о м у  
п у т и , а  н о в ы й  п у т ь  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  в о з в р а щ е н іи  к ъ  сѣ д о й  с т а р и н ѣ  
и  в ъ  с о о б щ е н іи  д р е в н и х ъ  н а п ѣ в о в ъ  в ъ  с о о т в ѣ т с т в у ю щ е й  г а р м о н и -  
з а ц іи »  ') .

К ъ  э т о й  « с ѣ д о й  с т а р и н ѣ »  в е д у т ъ  п р а в о с л а в н у ю  р у с с к у ю  д у х о в 
н у ю  м у з ы к у  с к р о м н ы е  д ѣ я т е л и  в ъ  о б л а с т и  н а у к и  ц е р к о в н а г о  п ѣ н ія : 
а р х е о л о г и , и с т о р и к и  и  т е о р е т и к и . Н е  и м ъ -л и  с у ж д е н о  р а с ч и с т и т ь  
п у т ь  д л я  п р и ш е с т в ія  э т о г о  « м есс іи »  и  т а к и м ъ  о б р а зо м ъ  с т а ть  е го  
п р е д т е ч а м и ?

П р и  п о я в л е н іи  п а р т е с н а г о  п ѣ н ія  в ъ  Х У П  в ѣ к ѣ  с т а л а  р а з р а 
б а т ы в а т ь с я  и  его  т е о р ія . О д н о  и з ъ  д р е в н ѣ й ш и х ъ  с о ч и н е н ій  п о  э то м у

‘)  Э т о  п и с ь м о  п о м ѣ щ е н о  в ъ  „ Р у с с к о й  М у з ы к а л ь н о й  Г а з е т ѣ “  1 8 9 9  г . ,
№  2 ,  с т р .  5 1 . „

В ъ  с в о и х ъ  д ѵ х о в н о - м у з ы к а л ь н ы х ъ  п р о и з в е д е н і я х ъ  І а и к о в с к ш  іг р е д -  
п о д а г а л ъ  „ с п о с о б с т в о в а т ь  к ъ  о т р е з в л е н і ю “ ц е р к о в н а г о  п ѣ н і я  „ о т ъ  ч у ж д ы х ъ  
а л е м е н т о в ъ ,  г л у б о к о  в к о р е н и в ш и х с я  в ъ  н е г о ,  в с л ѣ д с т в і е  д е я т е л ь н о с т и  р а з 
н ы х ъ  и т а л ь я н ц е в ъ  п р о ш л а г о  в ѣ к а  и  и х ъ  у ч е н и к о в ъ “ . С а м ъ  Ч а х і к о в с к і п  
п р е с л ѣ д о в а л ъ  с п ѣ д у ю щ і я  ц ѣ л и :  „ В ъ  л и т у р г і и — г о в о р ^ п т ъ  о н ъ ,  —я  с о в е р ш е н н о  
п о д ч и н и л с я  с в о е м у  с о б с т в е н н о м у  а р т и с т и ч е с к о м у  п о б у ж д е н ію .  В с е н о щ н а я  ж е  
б у д е т ъ  п о п ы т к о й  в о з в р а т и т ь  н а ш е й  ц е р к в и  е я  с о б с т в е н н о с т ь ,  н а с и л ь н о  о т ъ  
н е я  о т т о р г н у т у ю .  П р и  э т о м ъ  я  с т а р а л с я  и з б ѣ г а т ь  к р а й н о с т е й ,  т .  ѳ . в о в с е  н е  
з а д а в а л с я  с м ѣ л о й  м ы с л ь ю  в о з е о з д а т ь  д р ѳ в н і й  с п о с о б ъ  ц е р к о в н а г о  п ѣ н і я  и  
в ы б и т ь с я  и з ъ  п у т ъ  е в р о п е и з м а ,  н о  и  н е  п о д ч и н я л с я  у с т а н о в и в ш и м с я  с о  
в р е м е н ъ  Б о р т н я н с к а г о  т р а д и ц і я м ъ  и т а л ь я н п з и р о в а н і я  н а ш и х ъ  н а п ѣ в о в ъ .  
Э т о  б у д е т ъ  т р у д ъ  э к л е к т и ч ѳ с к і й “ . ( С м . п и с ь м о  Ч а й к о в с к а г о  в ъ  „ Р у с с к о м ъ  
О б о з р ѣ н і и “  189*3 г .  н о я б р ь ,  с т р .  4 5 3 ).

Ч а й к о в с к і і і  с в о и м и  д у х о в н ы м и  с о ч и н е н и я м и  и м ѣ е т ъ  б о л ь ш о е  в л і я н і е  
н а  м у з ы к а л ь н ы х ъ  д ѣ я т е л е й  в ъ  о б л а с т и  ц е р к о в н а г о  п ѣ н ія .  „ Н о  э т о  м у з ы 
к а л ь н о е  д в и ж е н і е ,  — п и ш е т ъ  В .  М е т а л л о в ъ ,— н е л ь з я  п р и з н а т ь  ж и з н е н н ы м ъ ,  
т а к ъ  к а к ъ  е м у  и е д о с т а е т ъ  г л а в н а г о — т е о р е т и ч е с к а г о  и  н с т о р и ч е с к а г о  п р и н 
ц и п а  и  о д у ш е іш я іо і ц е й  е г о  ж и з н е н н о й  и д е и ,  a  т а к ж е  и  с о о т в ѣ т с т в ія  т р е б о -  
в а н і я м ъ  ц е р к о в н о с т и .  У к а з ы в а е м ы й  Ч  а й к о  в е к  и  м ъ  м е с с і я  д о л ж е н ъ  о т р е 
ш и т ь с я  и  о т ъ  его в л і я н і я  и  п р і е м о в ъ  г а р м о н н з а ц і и  и  в ы с т у п и т ь  н о в ы м т»  
п у т е м ъ ,  и н а ч е  э т о  б у д е т ъ  т о  ж е  с т а р о е ,  о  к о т о р о м ъ  г о в о р и л ъ  о н ъ  с а м ъ “ . 
( В .  М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  п с т о р і и  ц е р к о в н а г о  п ѣ н і я  в ъ  Р о с с і н .  З - е  и з д .  М о с к в а .  
1 9 0 0 , с т р .  1 5 6 ).
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п р е д м е ту  н а  « о с н о в а н іи  п и с е м ъ  д р е в н и х ъ  д о б р о п и с ц е в ъ »  б ы л о  с о 
с т а в л е н о  г о с у д а р е в ы м ъ  и ѣ в ч и м ъ  д ь я к о н о м ъ  Іо а н н и к іе м ъ  Т р о ф и м о в и -  
ч е м ъ  К о р е н е в ы м ъ  ( Х У І І в ѣ к ѣ ) .  Н и к о л а й  П а в л о в и ч ъ  Д и л е ц к ій  ( X Y I I  в .)  
о б р а б о т а л ъ  это  р у к о в о д с т в о  и  и з л о ж и л ъ  е го  в ъ  р у к о п и с и  в ъ  1 6 8 1  г . 
п о д ъ  з а г л а в іе м ъ  « М у с и к ія » . Р у к о п и с ь  е я  н а х о д и т с я  в ъ  б и б л іо т е к ѣ  
О б щ е с т в а  и с т о р іи  и  д р е в н о с т е й  р о с с ій с к и х ъ  J) . Д и л е ц к ій  е щ е  р а н ѣ е , 
а  и м е н н о  в ъ  1 6 7 7  г о д у , и з д а л ъ  в ъ  С м о л е н с к ѣ  « Г р а м м а т и к у  п ѣ н ія  
м у с и к ій с к а г о » . В ъ  сл ѣ д у ю іц ѳм ъ  год у  Д и л е ц к ій  в ы п у с т и л ъ  сво ю  
Г р а м м а т и к у  н а  п о л ь с к о м ъ  я з ы к ѣ  в ъ  В и л ы гГ  п о д ъ  з а г л а в іе м ъ : « И д е и  
г р а м м а т и к и  м у с и к ій с к о й » . В ъ  1 6 7 9  го д у  э та  к н и г а  п о я в и л а с ь  вгь 
М о с к в ѣ  н а  « с л а в я н с к о м ъ  д іа л е к т ѣ »  2J. Д и л е ц к ій , п о л у ч и в п іій  п о л ь 
с к о е  о б р а з о в а н іе , с о в с ѣ м ъ  и г ы о р и р у е т ъ  п р а в о с л а в н о е  д у х о в н о е  п ѣ н іе  
и  в с е ц ѣ л о  с о с р е д о т о ч и в а е т с я  н а  с о ч и и е н іи  к о н ц е р т о в ъ  в ъ  с ти л ѣ  
« п о л ь с к а го  х у д о ж е с т в а » .

В ъ  д а л ь н ѣ й ш е м ъ  с в о е м ъ  и с т о р и ч е с к о м ъ  р а зв и т іи  п а р т е с н о е  
п ѣ н іе  в ъ  п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и  п о д ч и н я л о с ь  и н ы м ъ  в л ія н ія м ъ  з а 
п а д н о -е в р о п е й с к о й  м у зы к и , о с о б е н н о  и т а л ь я н с к о й , п о к а  н е  в о з н и к л а  
м ы сл ь  о с а м о с т о я т е л ь н о м ъ  д у х о в н о м ъ  п ѣ и іи  в ъ  Р о с с іи . Г о в о р я т ъ , 
э т а  м ы сл ь  в п е р в ы е  б ы л а  в ы с к а з а н а  Б о р т н я н с к и м ъ , у к а за в ш и м ъ  н а  
н е о б х о д и м о с т ь  с о х р а н и т ь , н а п е ч а т а т ь  к р ю к о в ы м и  н о т а м и  и и зу ч и т ь  
д р е в н е -р у с с к о е  ц е р к о в н о е  п ѣ п іе , к о т о р о е  с т а л о  б ы  п р о ч н ы м ъ  о с н о - 
в а н іе м ъ  к о н т р а п у н к т а  о т е ч е с т в е н н а г о  :і) . Н о  п о к а  э то т ъ  п р о е к т ъ  
о с т а в а л с я  в т у н е , и  в о п р о с ъ  о П ар тесн о м ъ  п ѣ н іи  в ъ  п р а в о с л а в н о й  
р у с с к о й  ц е р к в и — о тк р ы ты м ъ .

М и т р о п о л и т ъ  Е в г е н ій  Б о л х о в и т и н о в ъ  (1 7 6 7  — 1 8 3 7  г г .)  в ъ  
с в о е м ъ  « И с т о р и ч е с к о м ъ  р а з с у ж д е н іи  в о о б щ е  о д р е в н е м ъ  х р и с т іа н -  
с к о м ъ  б о го с л у ж е б н о м ъ  п ѣ п іи  и  о с о б е н н о  о п ѣ н іи  р о сс ій с к о й  ц ер кв и  
с ъ  н у ж н ы м и  п р и м ѣ ч а н ія м и  н а  о н о е * 4). г о в о р и т ъ , ч то  то  и н о з ем н о е  
п ѣ н іе  д л я  ц е р к в и  о с т а е т с я  « в е щ е ю  п о с т о р о н н е ю  и о т ъ  о д н о го  п р о 
и зв о л ен и я  з а в и с я щ е ю » . П о  е го  м н ѣ н ію , ц е р к о в ь , с н и с х о д я  к ъ  р а з -  
н ы м ъ  с о ч и н е н ія м ъ  р у с с к и х ъ  и и н о с т р а н н ы х ъ  к о м п о зи т о р о в ъ . «но 
в с е  то  п р и л и ч н ы м ъ  п о ч и т а е т ъ , ч то  п р о и с х о д и т ъ  о т ъ  в ы м ы сл а  и х ъ

1) в. У н д о л ь с к ій .  З а м ѣ ч а н і я  д л я  и с т о р і и  ц е р к о в н а г о  и ѣ н ія .  М о с к в а .  
1 8 4 6 , с т р .  18 . „

2) Оба» э т о м ъ  т р у д ѣ  Д н л е ц к а г о  с м . В . М е т а л л о в ъ .  С т а р и н н ы й  т р а к 
т а т ъ  п о  т е о р і и  м у з ы к и  1 6 7 9  г о д а ,  с о с т а в л е н н ы й  к і е в л я н и н о м ъ  Н и к о л а е м ъ  
Д и л е ц к и м ъ .  С п б . 1898.

3) Э т о т ъ  п р о е к т ъ ,  п р и п и с ы в а е м ы й  Б о р т н я н с к о м у ,  н а п е ч а т а н ъ  в ъ  п р и 
л о ж е н и и  к ъ  п р о т о к о л у  2 5 - г о  а п р ѣ л я  1 8 7 8  г .  „ О б щ е с т в а  л ю б и т е л е й  д р е в н е й  
п и с ь м е н н о с т и “ - (С п б .  1 8 7 8  г .) .  И з в л е ч е н і е  и з ъ  э т о г о  п р о е к т а  у  С т . С м о л е н -  
е к а г о .  А з б у к а  з н а м е н н а г о  п ѣ н ія .  К а з а н ь .  1 8 8 8 , с т р .  2 0 — 27.

4) Э т о  с о ч и н е н і е ,  с о с т а в л е н н о е  в ъ  1797  г . ,  п о я в и л о с ь  в о  в т о р о м ъ  н з д а м і и  
в ъ  1 8 0 4  г .  В ъ  1897  г .  о н о  б ы л о  п е р е п е ч а т а н о  с о  2 - г о  и з д а н і я  в ъ  „ Р у с с к о й  
М у з ы к а л ь н о й  Г а з е т ѣ “  ( с т р .  1 0 1 9 - 1 0 3 6 ) .
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и и с к у с с т в а » . Б ы л и  г о л о с а , п р я м о  в р а ж д е б н ы е  п а р т е с н о м у  п ѣ н ію , 
с к л о н я в ш іе с я  к ъ  у н и с о н н о м у  п ѣ н ію , к а к ъ , н а п р и м ѣ р ъ , Р а з у м о в с к ій , 
а в т о р ъ  з а м ѣ ч а т е л ь н а го  т р у д а : « Ц е р к о в н о е  ц ѣ н іе  в ъ  Р о с с іи »  (М о с к в а , 
1 8 6 7  г .) .  С в о и  м ы сл и  в ъ  з а щ и т у  у н и с о н н а г о  п ѣ н ія  Р а з у м о в с к ій  
в ы с к а з а л ъ  в ъ  р е ф е р а т ѣ : « Ц е р к о в н о -р у с с к о е  п ѣ н іе »  н а  1 -м ъ  а р х е о -  
л о г и ч е с к о м ъ  съ ѣ зд ѣ  в ъ  М о с к в ѣ  в ъ  1 8 6 9  г о д у . К ъ  п р е д п о ч т е н ію  
у н и с о н н а г о  п ѣ н ія  с к л о н я е т с я  и  В о р о т н и к о в ъ  в ъ  р е ф е р а т ѣ  « З а м ѣ т к и  
п о  п о в о д у  р а з с у ж д е н ій  о г а р м о н и з а ц іи  ц е р к о в н о -р у с с к о й  м е л о д іи » , 
ч и т а н н о м ъ  н а  то м ъ  ж е  а р х е о л о г и ч е с к о м ъ  съ ѣ зд ѣ  1) .  Т а м ъ  ж е  п р о 
ч е л ъ  и  к н я з ь  О д о евск ій  с в о и  « К р а т к ія  за м ѣ т к и  о х а р а к т е р и с т и к  
р у с с к а г о  ц е р к о в н а г о  п р а в о с л а в и а г о  г іѣ н ія » , в ъ  к о т о р ы х ъ  в ы с к а зы - 
в а е т ъ  с в о е  м н ѣ н іе  о б ъ  у м ѣ с т н о с ти  в ъ п а р т е с н о м ъ  ц е р к о в н о -р ѵ с с к о м ъ  
п ѣ н іи  л и ш ь  о д н о го  п р о с т ѣ й ш а го  к о н т р а п у н к т а  (т а к ъ  н а зы в а е м а г о  
1 -го  р а з р я д а ) , т . е . о д н и х ъ  п р о с т ѣ й ш и х ъ  а к к о р д о в ъ , п р и  п ѣ н іи  к о 
т о р ы х ъ  в с ѣ  п ѣ в ц ы  х о р а  о д н о в р е м е н н о  в ы г о в а р й в а ю т ъ  с л о в а  м о л и т - 
в е н н а г о  т е к с т а . Е д и н о м ы ш л е н н и к ъ  с ъ  к н . О д о е в с к и м ъ  в ъ  в о п р о с ѣ  
о п р а в о с л а в н о м ъ  д у х о в н о м ъ  п ѣ н іи , М . И . Г л и н к а  исісалъ  р ѣ ш е н ія  
э то й  п р о б л ем ы  в ъ  п р и м ѣ н е н іи  к ъ  р у с с к о й  п р а в о с л а в н о й  м ело д іи  
п р и н ц и п о в ъ , н а  к о т о р ы х ъ  з и ж д е т с я  з а п а д н о -е в р о п е й с к а я  п о л и ф о н ія  
с т р о г а го  с т и л я  с ъ  е я  ц е р к о в н ы м и  л а д а м и , и м е ч т а л ъ  н а й т и  в ъ  с о -  
ч и н е н ія х ъ  X V  и X V I  в ѣ к о в ъ  о б р а зц ы  д л я  с в о и х ъ  п о п ы т о к ъ  въ  
м н о го г о л о с н о й  о б р а б о т к ѣ  у п о м я н у т о й  м е л о д іи . Н о  к а к ъ  н и  п о ч т е н н а  
э т а  п о п ы т к а  н а ш е г о  г е н іа л ь н а г о  к о м п о з и т о р а , о д н а к о , с о в р е м е н н а я  
н а у к а  о н а ш е м ъ  д у х о в н о м ъ  п ѣ н іи  о т р и ц а е т ъ  п р и г о д н о с т ь  д р е в н и х ъ  
з а п а д н о -е в р о п е й с к и х ъ  ц е р к о в н ы х ъ  л а д о в ъ  д л я  ц е р к о в н о й  о б и х о д н о й  
м ел о д іи  р у с с к о й  п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и  и  н е  д о п у е к а е т ъ  г а р м о н и з и 
р о в а т ь  е е  п о д о б н о  г р е г о р іа н с к о й . О д и н ъ  и з ъ  в е л и ч а й ш и х ъ  з н а т о -  
к о в ъ  р у с с к а г о  п р а в о с л а в н а г о  п ѣ н ія , е го  и с т о р іи  и  т е о р іи , В . М е 
т а л л о в ъ  т а к ъ  за к л ю ч а е т ъ  с в о е  за м ѣ ч а т е л ь н о е  и з с л ѣ д о в а н іе  с т а р и н - 
н а г о  т р а к т а т а  п о  т е о р іи  м у зы к и  1 6 7 9  г о д а , с о с т а в л е н н а г о  Н и к о 
л а е м ъ  Д и л е ц к и м ъ : « Ц е р к о в н а я  о б и х о д н а я  м е л о д ія  и м ѣ е т ъ  ей  т о л ь к о

1)  В о р о т н н к о в ъ  п и ш е т ъ ,  ч т о  „ н е л ь з я  н е  п р и з н а т ь  н о л е з н ы м ъ ,  в ъ  д ѣ л ѣ  
р ѣ ш е н і я  р а з л и ч н ы х ъ  в о н р о с о в ъ  н о  ц е р к о в н о м у  п ѣ н ііо ,  о б р а т и т ь  в н и м а н і е  н а  
п ѣ м іе  у н и с о и о м ъ .  И  д е й с т в и т е л ь н о ,  п ѣ н іе  э т о  в ъ  м о и а с т ы р я х ъ ,  в ъ  о с о б е н 
н о с т и  г д ѣ  н ѣ т ъ  п ѣ в ч п х ъ ,  д о  т о г о  в е л и ч а в о  и  в м ѣ с т Ь  с ъ  г і м ъ  у м и л и т е л ь н о ,  
ч т о  е г о  б е з с п о р н о  м о ж н о  п о ч и т а т ь  з а  и с т и н н о е  ц е р к о в н о е  п ѣ н іе ,  т о г д а  к а к ъ  
в ъ  г а р м о н и ч е с к и  с о с т а в л е н н о м '! ,  п ѣ н ін  ч а с т о  о щ у щ а е т с я  н е д о с т а т о к ъ  в ъ  
э т и х ъ  к а ч е с т в а х ъ ,  с у щ е с т в е н н о  н е о б х о д и м ы х '! ,  д л я  н ѣ и і і і  в ъ  х р а м ѣ “ . ( I I .  М . 
В о р о т н и к о в ъ .  З а м ѣ т к и  п о  п о в о д у  р а з с у ж д е н п і  о  г а р м о н п з а ц і н  ц ѳ р к о н п о -  
р у с с к о і і  м е л о д ін .  С м . т р у д ы  п е р в а г о  а р х е о л о г и ч е с к а г о  с ъ ѣ з д п  в ъ  М о с к в ѣ  
1 8 6 9  г .  I .  М о с к в а .  1 8 7 1 , с т р .  4 7 5 ).

З а щ и т и и к о м ъ  к р а с о т ъ  м е л о д и ч е с к о й  м у з ы к и  я в л я е т с я  и  Г е в а р т ъ  
( F r .  A u g -. G e v a ë r t .  H i s t o i r e  e t  t h é o r i e  d e  l a  m u s i q u e  d e  l ’a n t i q u i t é .  G -an d . 1881. 
ï .  I I ,  p. X V ) .
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с в о й с т в е н н о е  п о с т р о е н іе . т а й н ы  к о т о р а г о  м о г у т ъ  б ы ть  о т к р ы ты  л и ш ь  
в ъ  н е й  ж е  с а м о й , е я  в н и м а т е л ь н ы м ъ  и з у ч е н іе м ъ  и  п р и  п о м о щ и  
т а к и х ъ  с т а р и н н ы х ъ  п о с о б ій , к а к ъ  т р а к т а т ъ  Д и л е іік а г о , с ъ  п р и с о -  
е д и н е н іе м ъ , к р о м ѣ  т о г о , т щ а т е л ь н а г о  а к у с т и ч е с к а г о  ан ал и за» _  ).

В ъ  а к у с т и ч е с к о м ъ  а н а л и з ѣ , в ъ  э л л и н с к о й  и_ в и за ы тш с к о и  
т е о р іи  м у з ы к и  и с к а л ъ  р у к о в о д с т в а  д л я  г а р м о н и з а ц іи  д р е в н е -р у с -  
с к а г о  п ѣ н ія  ІО р ій  К а р л о в и ч ъ  А р н о л ь д ъ , н а п и с а в ш ш  « Т е о р и о  д р е в н е -  
р у с с к а г о  ц е р к о в н а г о  и  н а р о д н а г о  п ѣ н ія »  (М о с к в а , 1 8 8 0  г .)  и  « I а р -  
м о н и з а ц ію  д р е в н е -р у с с к а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н ія  п о  э л л и н с к о й  и  в и -  
з а н т ій с к о й  т е о р іп  и  а к у с т и ч е с к о м у  а н а л и з у »  (М о с к в а , I b ^ b  г .) .  
О т в л е ч е н н а я , и с к у с с т в е н н а я  т е о р ія  А р н о л ь д а , о с н о в а н н а я  н а  с у х и х ь  
м а т е м а т и ч е с к и х ъ  в ы в о д а х ъ  и  р а з р о з н е н н ы х ъ  о т р ы в к а х ъ  г р е ч е с к и х  ь 
м ^ ѵ зы к ал ь н о -тео р ети ч еск и х ъ  с о ч и н е н ій , н е р ѣ д к о  о тд ал  е н и ы х ъ  м еж д у  
с о б о ю  в ѣ к а м и , е д в а  л и  м о ж е т ъ  д ать  п р о ч н ы е  р е з у л ь т а т ы  ), к о т о 
р ы е  в о зм о ж н ы  л и ш ь  п р и  п р а к т н ч е с к о м ъ  и з у ч е н іи  д р е в н и х ъ  м е л о д ш , 
о б н а р у ж и в а ю щ и х ъ  л и ш ь  эти м ъ  п у т е м ъ  с в о е о б р а з н ы й  и х ъ  х а р а к т е р ъ , 
в с е  и з я щ е с т в о  и х ъ  ф о р м ы , с к р ы то й  и х ъ  с ъ  в и д у  н е с и м м е т р и ч н ы м ъ  
с к л а д о м ъ , и  в с ю  г л у б и н у  п р о н и к а ю щ а г о  и х ъ  р е л и г ю з н а г о  д у х а . 
В . М е т а л л о в ъ , т а к ъ  м н о го  п о т р у д и в ш ій с я  в ъ  о б л а с т и  и с т о р ш , т е о р ш  
и  п р а к т и к и  р у с с к а г о  п р а в о с л а в и а г о  п ѣ н ія , т а к ъ  х а р а к т е р и з у е м  
т р у д ъ  А р н о л ь д а : « С в о е о б р а з н о  п о н и м а я  о с м о г л а с іе  з н а м е н н а г о
р а с п ѣ в а , к а к ъ  с о в о к у п н о с т ь  в о с ь м и  г р е ч е с к н х ъ  л а д о в ъ , А р н о л ь д ъ  
п р и м ѣ н я е т ъ  к ъ  ц е р к о в н ы м ъ  • м е л о д ія м ъ  с о в е р ш е н н о  т у  ж е  г а р м о н и -  
за ц ію  с ъ  х р о м а т и зм о м ъ , д и с с о н а н с а м и , м о д у л я щ я м и , с е п т -а к к о р д а м и  
р а з н ы х ъ  в и д о в ъ , к а к а я  в ъ  х о д у  и  в ъ  с о в р е м е н н о й  з а п а д н о -е в р о 
п е й с к о й  м у з ы к ѣ , с ъ  т ѣ м ъ  р а з л и ч іе м ъ , ч т о  п р и л а г а е т ъ  п р и  э т о м ъ  
с в о е о б р а з н а я  к а д е н ц іи  (к а т а л е к с и с ы ) в ъ  л а д а х ъ  м а ж о р н о м ъ  и л и  
м и н о р н о м ъ , и  п р и т о м ъ  -  и л и  н а  о к т а в ѣ  и к в и н т ѣ  т о н и к и , и л и  ж е  
н а  о к т а в ѣ  и  к в и н т ѣ  д о м и н а н т ы , т а к ъ  ч т о  и  с а м и  к а д е н ц ш  э т и  н и 
ч е г о  с о б с т в е н н о  н о в а г о  и  о с о б е н н а г о  д л я  с о в р е м е н н о й  м у з ы к а л ь н о й  
т е о р іи  н е  п р е д с т а в л я ю т ъ , к а к ъ  и  в с я  с и с т е м а  г а р м о н и з а ц ш  н е  мо 
ж е т ъ  р а з с ч и т ы в а т ь  н и  н а  о р и г и н а л ь н о с т ь , н и  н а  в ѣ р н о с т ь  п о ч т е н 
н о й  к л а с с и ч е с к о й  и  п р а в о с л а в н о -р у с с к о й  д р е в н о с т и , н и  н а  п р а к т и 
ч е с к у ю  п р и л о ж и м о с т ь  и  п л о д о т в о р н о с т ь  о ж и д а е м ы х ъ  о т ъ  н е я  р е -  
з у л ь т а т о в ъ . К а к ъ  с в о е о б р а з н ы й  о п ы т ъ , э т а  с и с т е м а  г а р м о н и з а ц ш  
м о ж е т ъ  б ы ть  л и ш ь  п р е д м е т о м ъ  и е т о р іи  и  м у з ы к а л ь н о й  а р х е о л о г іи . 
Ч т о  к а с а е т с я  до  г а р м о н и з а ц іи  п р а в о с л а в н ы х ъ  ц е р к о в н ы х ъ  м е л о д ш  
н а  о с н о в а н іи  з а п а д н ы х ъ  ц е р к о в н ы х ъ  л а д о в ъ , т о  в ъ  э то й  м ы с л и

1) В .  М е т а л л о в ъ .  С т а р и н н ы й  т р а к т а т *  н о  т е о р і и  г о д а ,  
с о с т а в л е н н о й  к і е в л я н и н о м ъ  Н и к о л а е м ъ  Д и л е ц к и м ъ ,  С п б . 1 8 Æ , о х р . ЗЬ .

2) С р . В .  М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р ш  п р а в о с л а в и а г о  п е р к о в п а ю  л в н і я
в ъ  Р о с с і п .  3  и з д .  М о с к в а ,  1 9 0 0 , с т р .  1 75 .
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с т о л ь к о  ж е  с м ѣ л о с т и , с к о л ь к о  и  н е и о н и м а н ія  н а с т о я щ а г о  м у з ы - 
к а л ь н а г о  с т р о я  и  р и т м и ч е с к а г о  х а р а к т е р а  э т и х ъ  м е л о д ій , о с о б е н н о  
в ъ  з н а м е н н о м ъ  р а с п ѣ в ѣ . П р а в о с л а в н а я  р у с с к а я  ц е р к о в н а я  м е л о д ія  
п о с т р о е н а  н а  с о е д и н е н н ы х ъ  т е т р а х о р д а х ъ  й  в ъ  р и т м ѣ  н е с и м м е т р и ч 
н о м ъ , з а п а д н а я  ц е р к о в н а я  м е л о д ія  ( г р е г о р іа н с к а я ) — н а  т е т р а х о р д а х ъ  
р а зд ѣ л е н н ы х ъ  и  в ъ  р и т м ѣ  с и м м е т р и ч н о м ъ  ( c a n tu s  p la n u s ) , п о ч е м у  
н е р ѣ д к о  т ѣ  г а р м о н и ч е с к ія  с о ч е т а п ія  т о н о в ъ , п о с л ѣ д о в а н ія  и  к ад ен  
ц іи , к о т о р ы я  в о зм о ж н ы  в ъ  з а п а д н о й  ц е р к о в н о й  м ѵ зы к ѣ , н е в о з м о ж н ы  
в ъ  п р а в о с л а в н о -р у с с к о й , и  н а о б о р о т ъ , в ъ  ч е м ъ  п р о я в л я е т с я  р ѣ ш и - 
т е л ы іа я  с в о е о б р а з н о с т ь  и  н е с о е д и н и м о с т ь  т о й  и д р у г о й , п р а в о с л а в 
н о -р у с с к о й  и з а п а д н о -г р е г о р іа н с к о й  (и  п р о т е с т а н т с к о й ) , ц е р к о в н о й  
м у з ы к и »  ’) .  А р н о л ь д ъ  д л я  с в о и х ъ  т р у д о в ъ  п о л ь з о в а л с я  с о в ѣ та м и  и 
ѵ к а з а н ія м и  Д . Р а з у м о в с к а г о , р а з д ѣ л я в ш а г о  в з гл я д ы  А р н о л ь д а . В . М е 
т а л л о в ъ , н е с о г л а с н ы й  с ъ  А р н о л ь д о м ъ , н е  у д о в л е т в о р я е т с я  и  м е х а -  
н и ч е с к и м ъ  п р іе м о м ъ  Р а з у м о в с к а г о , х а р а к т е р и з у ю щ е г о  н а  о с н о в а н іи  
в р а щ е н ія  г л а с о в о й  м ел о д іи  в ъ  п р е д ѣ л а х ъ  к а к о г о -л и б о  т е т р а х о р д а  и 
с а м ы й  г л а с ъ , к ъ  к о т о р о м у  о н а  п р и н а д л е ж и ш ь  2) .

С о л и д а р и ы м ъ  с ъ  Р а з у м о в с к и м ъ  и А р н о л ь д о м ъ  в ъ  с в о и х ъ  т е о р е -  
т и ч е с к и х ъ  в з г л я д а х ъ  я в л я е т с я  I .  В о з н е с е н с к ій , с д ѣ л а в ш ін  в е с ь м а  
з н а ч и т е л ь н ы й  в к л а д ъ  в ъ  л и т е р а т у р у  о  ц е р к о в н о м ъ  п ѣ н іи  с в о и м и  
и з с л ѣ д о в а н ія м и  з н а м е н н а г о , г р е ч е с к а г о , к іе в с к а г о  и б о л г а р с к а г о  
р о с п ѣ в о в ъ .

С ъ  с в о е й  с т о р о н ы , В . М е т а л л о в ъ , п р и з н а в а я  с е р ь е з н ы я  з а с л у г и  
I . В о з н е с е н с к а г о , у п р е к а е т ъ  п о с л ѣ д н я г о  з а  м е то д ъ  е г о  а н а л и з а  
д р е в н и х ъ  н а п ѣ в о в ъ , б о л ѣ е  го д н ы й  к ъ  г р е г о р іа н с к о м у  п ѣ н ію  и 
о б ы ч н о й  м у з ы к ѣ , ч ѣ м ъ  к ъ  о с о б е н н о с т я м ъ  п р а в о с л а в н о й  р у с с к о й  
м ел о д іи  3) .  П р а в о с л а в н ы е  д р е в н іе  ц е р к о в н ы е  н а п ѣ в ы  м о г у т ъ  б ы ть  
о с н о в а т е л ь н о  и з у ч е н ы  и я с н о  п о н я т ы  н е  в ъ  и х ъ  г іер ево д ѣ  н а  с о 
в р е м е н н ы й  н о т ы , а  в ъ  и х ъ  к р ю к о в о й  с е м іо г р а ф іи , с о с т а в л я ю щ е й  
и х ъ  ф и з и ч е с к у ю  о б о л о ч к у , о р г а н и ч е с к и  в ы р о с ш у ю  и з ъ  и х ъ  д у х о в - 
н а г о  з е р н а . О п ы т ъ  п о д о б н а г о  и з с л ѣ д о в а н ія  и  р а з р а б о т к и  р о с п ѣ в а , 
в ъ  о т н о ш е н іи  его  в н у т р е н н я г о  м е л о д и ч е с к а го  с т р о е н ія  п о  о с м о - 
г л а с ію ; В . М е т а л л о в ъ  с д ѣ л а л ъ  в ъ  с о ч и н е н іи : « О с м о г л а с іе  з н а м е н 
н а г о  р о с п ѣ в а . О п ы т ъ  р у к о в о д с т в а  к ъ  и з у ч е н ію  о с м о г л а с ія  з н а м е н 
н а г о  р о с п ѣ в а  п о  гл асо в і.ім ъ  п о п ѣ в к а м ъ »  (М о с к в а , 1 8 9 9  г .) .

Д л я  и з у ч е н ія  п р а в о с л а в н ы х ъ  м е л о д ій , з а п и с а н н ы х ъ  к р ю к о в о й  
н о т а ц іе й , у п о м я н у т ы й  а в т о р ъ  и з д а л ъ  ч р е з в ы ч а й н о  п о л е зн ы й  т р у д ъ

! )  В . М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н і я  в ъ  
Р о с с і и .  3  и з д .  М о с к в а .  1 9 0 0 , с т р .  1 8 3 — 184.

2)  В . М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а н о с л а в н а г о  ц е р к о в н а г о  и ѣ н і я  в ъ  
Р о с с і н .  М о с к в а .  1 9 0 0 , с т р .  174 .

3)  Т а м ъ  я ге , с т р .  170 .
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п о д ъ  н а з в а и іе м ъ : « А з б у к а  к р ю к о в о г о  п ѣ н ія . О п ы т ъ  с и с т е м а т и ч е с к а г о  
р у к о в о д с т в а  к ъ  ч т е н ію  к р ю к о в о й  с е м іо г р а ф іи  п ѣ си о п ѣ ы ій  з н а м е н н а г о  
р о с п ѣ в а , п с р іо д а  к и н о в а р н ы х ъ  п о м ѣ т ъ » . М о с к в а . 1 8 9 9  г .

В . М е т а л л о в ъ  м н о го  п о т р у д и л с я  д л я  в с е с т о р о н н я г о  т е о р е т и ч е -  
с ісаго , п р а к т и ч е с к а я .  и с т о р и ч е с к а г о  и з у ч е н ія  с т р о я  и  х а р а к т е р а  ц е р 
к о в н ы х ъ  м ѳ л о д ій . В н и к а я  въ  х у д о ж е с т в е н н ы я  к р а с о т ы  и с в о е о б р а з 
н ы й  х а р а к т е р ъ  д р е в н ѣ й ш и х ъ  п ѣ с и о п ѣ н ій , у п о м я н у т ы й  а в т о р ъ  о к а з а л ъ  
с е р ь е з н о е  с о д ѣ й с тв іе  в ы я с и е н ію  в о п р о с а  о г а р м о н и з а ц іи  ц е р к о в н ы х ъ  
м е л о д ій  с в о е й  к н и г о й : « С т р о г ій  с т и л ь  г а р м о н іи . О п ы т ъ  и з л о ік е н ія  
с т р о г а г о  и  с т р о г о -ц с р к о в н а г о  с т и л я  г а р м о н іи » . М о с к в а . 1 8 9 8  г .

А р х е о л о г и ч е с к о е  и  и с т о р и ч е с к о е  и з у ч е н іе  д р е в н и х ъ  п р а в о с л а в н о - 
р у с с к и х ъ  п ѣ с н о п ѣ н ііі ,  к ъ  к о т о р о м у  т а к ъ  э н е р г и ч н о  п р и з ы в а е т ъ  
В . М е т а л л о в ъ  r ) ; н а ч а л о с ь  о к о л о  с е р е д и н ы  X IX  в ѣ к а . Г Іо ч и н ъ  в ъ  
э т о м ъ  д ѣ л ѣ  п р п н а д л е ж и т ъ  У  и д о л ь с к о м  у , и з д а в ш е м у  в ъ  1 8 4 6  г . « Л а- 
м ѣ ч а н ія  д л я  и  сто  р і и ц е р к о в н а г о  п ѣ н ія  в ъ  Р о с с іи » .  Н е д о с т а т о к ъ  с п е -  
ц іа л ь н ы х ъ  з н а н ій  в ъ  п ѣ и іи  с к а з ы в а е т с я  в ъ  с л и ш к о м ъ  к р а т к и х ъ  и 
о с т о р о ж н ы х ъ  с у ж д е н ія х ъ  а в т о р а . В п р о ч е м ъ , э т о т ъ  т р у д ъ  с о х р а н я е т ъ  
с в о е  з н а ч е н іе  до  с и х ъ  п о р ъ 2 ). Н е з н а н іе  м у з ы к и  м ѣ ш а л о  и  С а х а 
р о в у . к о т о р ы й  в ъ  1 8 4 9  г . н а п е ч а т а л ъ  в ъ  Ж у р н а л ѣ  М и н и с т е р с т в а  
Н а р о д н а г о  П р о с в ѣ щ е н ія  с т а ть ю  п о д ъ  н а з в а н іе м ъ : « И з с л ѣ д о в а н іе  о 
р у с с к о м ъ  ц е р к о в н о м ъ  п ѣ с н о п ѣ н іи » . О  т р у д а х ъ  С а х а р о в а  в ъ  о б л а с т и  
и с т о р іи  и а р х е о л о г іи  д р е в н я г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н ія  п р о и з н е с ъ  с п р а в е д 
л и в у ю  о ц ѣ н к у  к н я з ь  О д о е в с к ій , г о в о р я :  « О гр о м н у ю  у с л у г у  о к а з а л ъ  
п о к о й н ы й  С а х а р о в ъ . п е ч а т а я  в ъ  Ж у р н а л ѣ  М и н и с т е р с т в а  Н а р о д н а г о  
П р о с в ѣ ш е н ія  1 8 4 9  г . о т р ы в к и  и з ъ  б ы в ш и х ъ  у  н е г о  д р а го ц ѣ н н ы х ъ  
р у к о п и с е й ;  н о , к ъ  с о ж а л ѣ н ію , э т и  о т р ы в к и  в е с ь м а  н е п о л н ы , н е т о ч н ы , 
и з б р а н ы  б е зъ  о п р е д е л е н н о й  ц ѣ л и , п е р е м ѣ ш а н ы  с ъ  то л к о в ан и ям и  
в п о л н ѣ  п р о и з в о л ь н ы м и  и  д а ж е  н е п о н я т н ы м и  п о  н е о п р е д е л е н н о с т и  и 
в ы р а ж е н ій , и  м ы с л и . П о ч т е н н ы й  С а х а р о в ъ  н е  з н а л ъ  м у з ы к и »  !).

К н я з ь  В л а д и м ір ъ  Ѳ е д о р о в и ч ъ  О д о е в с к ій — ч е л о в ѣ к ъ  в с е с т о р о н и е -  
о б р а з о в а н н ы й , о к а з а л ъ  г р о м а д н ы я  у с л у г и  а р х е о л о г іи , и с т о р іи  и т е о -  
р іи  д р е в н я г о  и  ц е р к о в н а г о  п ѣ н ія ,  н е с м о т р я  н а  о т с у т с т в іе  з а к о н ч е н 
н о с т и , о п р е д ѣ л е н н о с т и  и  п л а н а  в ъ  е г о  с т а т ь я х ъ , н а п и с а н н ы х ъ  п о  
с л у ч а и н ы м ъ  п о в о д а м ъ  и р а з б р о с а н н ы х ъ  в ъ  р а з н ы х ъ  п е р іо д и ч е с к и х ъ  
и з д а н і я х ъ 4) .

' )  В .  М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и  c r o p  in  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ і і і я  в ъ  
Р о с с і и .  8  и з д .  М о с к в а .  1 9 0 0 , с т р .  18-1.

2)  С р .  т а м ъ  ж е ,  с т р .  164 .
а) Е н .  О д о е в с к ій .  К ъ  в о п р о с у  о  д р е в и е - р у с с к о м ъ  и ѣ с н о п -І ш іи .  М о с к в а .

1 8 6 4 , с т р .  1 4 . . .
* ) -О р. В .  М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  п е т о р і и  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н ія

в ъ  Р о с с і и .  3  и з д .  М о с к в а .  1 9 0 0 , с т р .  166 .
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В о т ъ  г л а в н ѣ й ш іе  т р у д ы  к н я з я  О д о е в с к а г о :
1 ) К ъ  в о п р о с у  о д р е в н е -р у с с к о м ъ  п ѣ с н о п ѣ н іи . М о с к в а , 1 8 6 4  г .
2 )  О п ѣ н іи  в ъ  п р и х о д с к и х ъ  ц е р к в а х ъ  (И с т о р и ч е с к ія  с в ѣ д ѣ н ія  

о  н а ш е м ъ  ц е р к о в н о м ъ  п ѣ с н о п ѣ н іи  «Д о м . В е с .» ,  в ы п . 2 6 ,  с т р . 6 2 2 —  
6 2 6  и  о тд . М о с к в а , 1 8 6 6  г .) .

3 )  М н ѣ н іе  п о  в о п р о с а м ъ , в о з б у ж д е н н ы м ъ  м и н и с т р о м ъ  н а р о д 
н а г о  п р о с в ѣ щ е н ія  п о  д ѣ л у  о  ц е р к о в н о м ъ  п ѣ н іи . М о с к в а , 1 8 6 6  г .

4 )  К ъ  д ѣ л у  о ц е р к о в н о м ъ  п ѣ н іи . «Д о м . Б е с .»  1 8 6 6  г . В ы п . 2 7  
и 2 8 ,  с т р . 6 4 2 — 6 4 7 , 6 6 5 — 6 7 2 .

5 )  О п ы т ы  в ъ  п р е д ѣ л а х ъ  п о г л а с и ц ы  д р е в н е -р у с с к и х ъ  т е т р а х о р 
д о в ъ . М о с к в а , 1 8 6 9  г .

6 )  0  з н а ч е н іи  п ѣ н ія , к а к ъ  о б р а з о в а т е л ь н о -в о с п и т а т е л ь н а г о  п р е д 
м е та . К а л у ж . Е п . В ѣ д . 1 8 8 2  г . К» 19 .

К н . О д о е в с к ій  и м ѣ л ъ  в е с ь м а  б л а г о т в о р н о е  в л ія н іе  н а  м н о ги х ъ  
с л а в н ы х ъ  д ѣ я т е л е й  в ъ  о б л а с т и  ц е р к о в н а г о  п ѣ н ія ,  к а к ъ , н а п р и м ѣ р ъ , 
н а  Г л и н к у , Л о м а к и н а , П о т у л о в а , У н д о л ь с к а г о , п р о т о іе р е я  Р а з у м о в 
с к а г о  и  др . х).

И р о т о іе р е й  Д м и т р ій  В а с и л ь е в и ч ъ  Р а з у м о в с к ій  ( 1 8 1 8 — 1 8 8 9  г .)  
з н а ч и т е л ь н о  п о д в и н у л ъ  в п е р е д ъ  а р х е о л о г ію , и с т о р ію  и  т е о р ію  ц е р 
к о в н а г о  п ѣ н ія  в ъ  о с о б е н н о с т и  с в о е й  о б р а з ц о в о й  к н и г о й : « Ц е р к о в 
н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с іи »  (М о с к в а , 1 8 6 7  г .) ,  к о т о р а я  р е зю м и р у е т ъ  в с ѣ  
п р е д ы д у щ ія  и з с л ѣ д о в а н ія  и  с т а н о в и т с я  к р а е у г о л ь н ы м ъ  к а м н е м ъ  д л я  
п о с л ѣ д у ю щ е й  р а з р а б о т к и  н а з в а н н а г о  п р е д м е т а . Н о  к а к ъ  н и  в е л и к ъ  
а в т о р и т е т ъ  Р а з у м о в с к а г о  в ъ  н а у к ѣ  о  ц е р к о в н о м ъ  п ѣ н іи  в ъ  Р о с с іи , 
в с е - т а к и  н е д о с т а т о к ъ  с п е ц іа л ь н о -м у з ы к а л ь н а г о  о б р а з о в а н ія  н а з в а н 
н а г о  п и с а т е л я  о б н а р у ж и л с я  в ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  н е т о ч н о с т ях '! , и  н е д о с т а 
т о ч н о  п р о в ѣ р е н н ы х ъ  м н ѣ н ія х ъ  2).

Е щ е  к н я з ь  О д о е в с к ій  ж а л о в а л с я  н а  т о , ч то  д р е в н ія  м у з ы к а л ь 
н ы я  р у к о п и с и  о с т а в а л и с ь  н е р а з о б р а н н ы м и , т а к ъ  к а к ъ  « н а ш и  м у з ы 
к а н т ы  н е  а р х е о л о г и , а  а р х е о л о г и  н е  м у з ы к а н т ы » 3).

Н о  и н т е р е с ъ  у ч е н ы х ъ  к ъ  м у з ы к ѣ , с ъ  о д н о й  с т о р о н ы , и  п о я в -  
л е н іе  м у з ы к а н т о в ъ  с ъ  ш и р о к и м ъ  н а у ч н ы м ъ  о б р а з о в а н іе м ъ , с ъ  д р у 
г о й  А). д а е т ъ  н а д е ж д у  н а  т о , ч то  э т о т ъ  п р о б ѣ л ъ  в с е  б о л ѣ е  и  б о л ѣ е

В . М е т а л л о в ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  п р а в о с л а в и а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н і я  в ъ  
Р о с с і и .  3  и з д .  М о с к в а .  1 9 0 0 , с т р .  166 .

-)  С р . т а м ъ  ж е ,  с т р .  172 .
3)  С м . п и с ь м о  к н я з я  О д о е в с к а г о  к ъ  К а и ш е р о в у .  ( Р у с с к о е  о б о з р ѣ н іе .  

1 8 9 4 , М а р т ъ ,  с т р .  4 3 2 ).
•>) К ъ  т а к о в ы м ъ ,  п о  с п р а в е д л и в о с т и ,  п р и н а д л е ж и т ъ  С т .  В . О м о л е п с к іи ,  

с о е д п н я ю щ і й  в ъ  с в о е м ъ  л и ц ѣ  и  м у з ы к а н т а ,  и  а р х е о л о г а .  О  н е м ъ  я  и м ѣ л ъ  
с л у ч а й  п и с а т ь  в ъ  с в о е й  с т а т ь ѣ :  „ Г л а в н ы е  м о м е н т ы  в ъ  р а з в н т і и  р у с с к а г о  
п р а в о с л а в и а г о  д у х о в н а г о  п тЬ н ія “  ( р е ф е р а т ъ ,  ч и т а н н ы й  в ъ  Д а р и ж ѣ  н а  к о н 
г р е с с ! '.  н с т о р і и  м у з ы к и  1 4 -г о  ( 2 7 -г о )  і ю л я  1 9 0 0  г .) ,  н а п е ч а т а н н о й  в ъ  „ Ж у р н а л ѣ  
М и н и с т е р с т в а  Н а р о д н о г о  П р о с в ѣ щ е н і я “  ( с е н т я б р ь ,  1 9 0 2  г .) .
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б у д е т ъ  п о п о л н я т ь с я . Н а  з а п а д ѣ  м у з ы к а  с т а л а  п р е д м е то м ъ  д ѣ я т е л ь н о й  
н а у ч н о й  р а з р а б о т к и  и  м у з ы к а л ь н а я  н а у к а  ( « M u s ik w is s e n s c h a f t» )  с т р е 
м и т с я  з а н я т ь  п о д о б а ю щ е е  е й  м ѣ с т о  с р е д и  о с т а л ь н ы х ъ  1) .  М о ж н о  н а -  
д ѣ я т ь с я , ч т о  с о  в р е м е и е м ъ  э т о  с о в е р ш и т с я  и  у  н а с ъ . . .

Г Л А В А  L I I .  /

С в ѣ т е к а я  м у з ы к а  в ъ  Р о е е і и  д о  Г л и н к и .

Х р и с т іа н с т в о , п р и н е с е н н о е  в ъ  Р о с с ію  и з ъ  В и з а н т іи , н о с и л о  н а  
с е б ѣ  х а р а к т е р ъ  а с к е т и ч е с к а г о  у ч е н ія . О н о  в о о р у ж а л о с ь  п р о т и в ъ  м ір -  
с к и х ъ  у д о в о л ь с т в ій , в ъ  к о т о р ы х ъ  в и д н у ю  р о л ь  и г р а ю т ъ  м у з ы к а л ь 
н ы я  з а б а в ы . Д у х о в е н с т в о , в ъ  б о р ь б ѣ  с ъ  м у з ы к а л ь н ы м и  у в е с е л е н ія м и , 
с т о л ь  л ю б и м ы м и  р у с с к и м ъ  н а р о д о м ъ , с н а ч а л а  о г р а н и ч и в а л о с ь  о д н и м и  
у в ѣ щ а н ія м и . Н о  з а т ѣ м ъ , б о л ѣ е  и  б о л ѣ е  п о д ч и н я я  с е б ѣ  п р е д с т а в и 
т е л е й  с в ѣ т с к о й  В л а ст и , с т а л о  п е р е х о д и т ь  к ъ  к р у т ы м ъ  м ѣ р а м ъ . В п р о 
ч е м ъ , с а м и  г о с у д а р и  и  п о  п р и м ѣ р у  и х ъ  б о я р е  н е  м о г л и  в п о л н ѣ  о т 
р е ч ь с я  о т ъ  у в е с е л е н ій  м у з ы к а л ь н ы м ъ  и с к у с с т в о м ъ  « у м ѣ л ь ц е в ъ » . С а м ъ  
ц а р ь  И в а н ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Г р о з н ы й , о к о м п о з и т о р с к о й  д е я т е л ь н о с т и  
к о т о р а г о  в ъ  о б л а с т и  ц е р к о в н о й  м у з ы к и  б ы л о  у ж е  у п о м я н у т о , н е 
с м о т р я  н а  м о н а ш е с к у ю  о к р а с к у  в н ѣ ш н я г о  в и д а  ^ сво его  д в о р ц а , л ю -  
б и л ъ  в ъ  ч а с ы  р а з г у л ь н а г о  в е с е л ь я  п о т ѣ ш и т ь  с е б я  с к о м о р о х а м и , и  
д а ж е  и н о г д а  п е р е х о д и л ъ  о т ъ  п а с с и в н а г о  н а с л а ж д е н ія  и с к у с с т в о м ъ  
с к о м о р о х о в ъ  к ъ  д ѣ я т е л ь н о м у  у ч а с т ію  в ъ  п ѣ н іи  и  п л я с к ѣ . Н о , д о 
п у с к а я  э т и  р а з в л е ч е н ія  в ъ  с в о е й  ч а с т н о й  ж и зн и .^  ц а р ь  И в а н ъ  В а 
с и л ь е в и ч ъ  Г р о з н ы й  н а х о д и л ъ  и х ъ  в р е д н ы м и  д л я  о б щ е с т в е н н о й  н р а в 
с т в е н н о с т и  и  в ы р а ж а л ъ  ж е л а н іе  о к о н ч а т е л ь н о  и с т р е б и т ь  м ір с к ія  з а 
б а в ы  с ъ  м у з ы к о й  и  п л я с к о й  в о  в с е й  п о д в л а с т н о й  е м у  с т р а н ѣ  * ).

Г о н е н іе  п р о т и в ъ  с к о м о р о х о в ъ  и  л ю б и т е л е й  м у з ы к а л ь н ы х ъ  у в е -  
с е л е н ій  п р о я в и л о с ь  с ъ  н а и б о л ь ш е ю  с и л о ю  п р и  ц а р ѣ  А л ѳ к с ѣ ѣ  М и 
х а й л о в и ч * . С ъ  1 6 4 9  г . 3) н а ч и н а е т с я  р я д ъ  у к а з о в ъ , в о з б р а н я в ш и х ъ  
у в е с е л е н ія  с к о м о р о х о в ъ :  и г р и щ а , п л я с к и  и  т . п .  Б ы л ъ  и з д а н ъ  п р и -  
к а з ъ  п р и б ѣ г а т ь  к ъ  т ѣ л е с н о м у  н а к а з а н ію  и  д е н е ж н ы м ъ  ш т р а ф а м ъ  в ъ  
с л у ч а ѣ , е с л и  б ы  с к о м о р о х и *  с т а л и  о т к а з ы в а т ь с я  и с п о л н я т ь  у с т а н о в 
л е н н ы й  п р а в и т е л ь с т в о м ъ  з а к о н ъ , з а п р е щ а в ш ій  у в е с е л и т е л ь н ы я  и с к у с 
с т в а . Г о н е н ія  р а с п р о с т р а н и л и с ь  и  н а  л ю б и т е л е й  м ір с к и х ъ  з а б а в ъ .

1) H .  R i e m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e r  M t i s ik  s e i t  B e e t h o v e n .  B e r l i n  u n d  S t u t t 
g a r t .  1 9 0 1 . S .  7 6 8 — 7 6 9 . •

2)  В л . М и х н е в н ч ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р ш  м у з ы к и  в ъ  Р о с с ш .  b n ö .  l ö f J ,  c a p .
6 8 - 5 9 .

:>) Т а м ъ  ж е ,  с т р .  47 .
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Н а к а з а н іе  г р о з и л о  в с я к о м у , п р и г л а ш а в ш е м у  с к о м о р о х о в ъ  Д ля с о б -  
с т в е н н а г о  у в е с е л е н ія  в ъ  с в о е й  ч а с т н о й  ж и з н и . Ч т о б ы  о к о н ч а т е л ь н о  
п р е с ѣ ч ь  в с я к у ю  в о з м о ж н о с т ь  п р е д а в а т ь с я  г р ѣ х о в н о м у  р а з в л ѳ ч е н ію  
м у з ы к а л ь н ы м ъ  и с к у с с т в о м ъ , б ы л о  в е л ѣ н о  с о б р а т ь  в с ѣ  м у з ы к а л ь н ы е  
и н с т р у м е н т ы , н а х о д и в ш іе с я  в ъ  М о с к в ѣ ; и м и  б ы л и  н а г р у ж е н ы  в о з ы , 
к о т о р ы е  с в е з л и  э т и  з а п р е т н ы е  п р е д м е т ы  н а  м о с к в у -р ѣ к у  д л я  н а -  
б о ж н а г о  а у т о - д а - ф е . . .г)

П р и ч и н а  т а к о г о  с у р о в а г о  п р е с л ѣ д о в а н ія  в ъ  с у щ н о с т и  н е в и н -  
н ы х ъ  з а б а в ъ  з а к л ю ч а л а с ь  в о  в л ія н іи  д у х о в е н с т в а  н а  ц а р я  А л е к с ѣ я  
М и х а й л о в и ч а , к о т о р ы й , п о  с в о е м у  л и ч н о м у  х а р а к т е р у ,  с о в с ѣ м ъ  н е  
б ы л ъ  п о х о ж ъ  н а  м р а ч н а г о  ф а н а т и к а . Н а п р о т и в ъ , о н ъ  д а ж е  с а м ъ  н е  
у с т о я л ъ  п е р е д ъ  с о б л а з н о м ъ  и д а ж е  р а с ш и р и л ъ  д ѣ я т е л ь н о с т ь  « п о -  
т ѣ ш н о й  п а л а т ы » . У ж е  во  в р е м е н а  ц а р я  М и х а и л а  Ѳ е о д о р о в и ч а  в ъ  
д в о р ц о в ы х ъ  с п и с к а х ъ  у п о м и н а ю т с я  ц ы м б а л ь н и к и : Т о м и л о  М и х а й л о в ъ  
Б ѣ с о в ъ , М е л е н т ій  С т е п а н о в ъ , и  А н д р е й  А н д р е е в ъ . О р г а н н ы м ъ  д ѣ л о м ъ  
з а в ѣ д ы в а л и  н ѣ м ц ы : А н с ъ  Л у н ъ  и  М е л х а р т ъ  Л у н ъ . И м ъ  ц а р ь  п о р у -  
ч и л ъ  о б у ч и т ь  о р г а н н о м у  д ѣ л у  р у с с к и х ъ  у ч е н и к о в ъ . В ъ  ц а р с т в о в а н іе  
А л е к с ѣ я  М и х а й л о в и ч а  к ъ  у д о в о л ь с т в ія м ъ  « п о т ѣ ш н о й  п а л а т ы »  п р и 
с о е д и н и л и с ь  с ц е н и ч ѳ с к ія  п р е д с т а в л е н ія . О н и  н а ч а л и с ь , б л а г о д а р я  
п р іѣ х а в ш е й  в ъ  М о с к в у  н ѣ м ѳ ц к о й  т р у п п ѣ  в ъ  1 6 7 2  г . Т е а т р а л ь н ы й  
п р е д с т а в л е н и я  с о п р о в о ж д а л и с ь  м у з ы к о й . О н и  п р о и з в е л и  с а м о е  б л а г о -  
п р ія т н о е  в п е ч а тл ѣ н іе . н а  ц а р я . В п о с л ѣ д с т в іи  б ы л а  в ы с т р о е н а  о с о -  
к а я  « к о м е д ій н а я  х р а м и н а »  д л я  п о с т о я н н ы х ъ  т е а т р а л ь н ы х ъ  п р е д с т а в -  
л е н ій  2).

П о д о б н ы я  у в е с е л е н ія ,  к а к ъ  п р и д в о р н а я  з а б а в а ,  б ы л и  д о с т у п н ы  
н е м н о ги м ъ . Н о  в ъ  1 6 7 4  г . ,  п о  с л у ч а ю  т о р ж е с т в е н н а г о  о б ъ я в л е н и я  
О е о д о р а  А л е к с ѣ е в и ч а  н а с л ѣ д н и к о м ъ  п р е с т о л а , ц а р ь  з а д а л ъ  ш и р о к ій  
п и р ъ , н а  к о т о р ы й  б ы л и  п р и г л а ш е н ы : в с е  б о я р с т в о , д ь я к и  и  д у х о в -  
н и к ъ  г о с у д а р я . М у з ы к а л ь н а я  ч а с т ь  п и р а  с о с т о я л а  в ъ  и г р ѣ  н а  о р г а -  
н а х ъ , с у р н а х ъ , т р у б а х ъ , н а к р а х ъ и  л и т а в р а х ъ . В ъ  это  в р е м я  п о  
М о с к в ѣ  х о д и л и  к о м е д іа н т ы  с ъ  п о д в и ж н ы м и  м а р іо н е т о ч н ы м и  т е а т 
р а м и  3) .

Т а к о й  к р у т о й  п о в о р о т ъ  о т ъ  « т и ш и н ы »  к ъ  ш у м н о м у  в е с е л ь ю  н е  
м о г ъ  н е  в ы з в а т ь  ж е л а н ія  о п р а в д а т ь с я  п е р е д ъ  с о б с т в е н н о ю  с о в ѣ с т ы о ,

. з а п р е щ а в ш е й  м ір с к ія  у д о в о л ь с т в ія . О п р а в д а н іе  н а х о д и л о с ь  в ъ  т о м ъ  
о б с т о я т е л ь с т в ѣ , ч то  м у з ы к а н т ы  и п р о ч іе  у в е с е л и т е л и  б ы л и  н е  п р а 
в о с л а в н ы е , а  н ѣ м ц ы . О д н а к о , и з ъ  д в о р ц о в ы х ъ  з а п и с о к ъ  и з в ѣ с т н о , ч т о  
в ъ  ч и с л ѣ  и с п о л н и т е л е й  б ы л и  и  р у с с к іе ,  и м е н н о : д в о р о в ы е  л ю д и  б о я -

! )  Т а м ъ  ж е ,  с т р .  4 8 . Ф а м и н ц ы н ъ .  Г у с л и .  С п б .  1 8 9 0 , с т р .  9 8 .
‘) М и х н е в и ч ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  м у з ы к и  в ъ  Р о с с і и .  С п б .  1 8 7 9 , с т р .  6 6 — 6 7 . 
;1)  Т а м ъ  ж е ,  с т р .  6 8 .



р и н а  А р т ѳ м ія  С е р г е е в и ч а  М а т в ѣ е в а , к о т о р ы й  з а в ѣ д ы в а л ъ  д в о р ц о в ы м ъ  
т е а т р о м ъ . М а т в ѣ е в ъ  з а в е л ъ  т е а т р а л ь н у ю  ш к о л у , у ч е н и к и  к о т о р о й  н а 
п и с а л и  к о м е д ію  и  п о д н е с л и  е е  ц а р ю  ѵ) .  М а т в ѣ е в ъ  б ы л ъ  ч е л о в ѣ к ъ  
со  в к у с о м ъ  и  з н а н ія м и  з а п а д н о -е в р о п е й с к и м и , р ѣ ш и т е л ь н ы й . п о в о 
р о т а  к ъ  к о т о р ы м ъ  с о в е р ш и л с я  п р и  П е т р ѣ  В е л и к о м ъ . н е  о с т а в л н в -  
ш е м ъ  б е з ъ  в н и м а н ія  и  м у зы к и .

С а м ъ  П е т р ъ  В е л и к ій 2)  п р е и м у щ е с т в е н н о  л ю б и л ъ  д у х о в н о е  п ѣ -  
н іе , в ъ  к о т о р о м ъ  п р и н и м а л ъ  л и ч н о е  у ч а с т іе . и с п о л н я я  б а с о в у ю  п а р -  
т і ю 3) . Н а  с в я т к и , в ъ  н о в ы й  го д ъ  и  д р у г іе  б о л ы п іе  п р а з д н и к и  П е т р ъ  
В е л и к ій  и с п о л н я л ъ  о б р я д ъ  « с л а в л е н ія » . О к р у ж е н н ы й  т о л п о ю  в е л ь -  
м о ж ъ  и  л ю б и м ц е в ъ , о н ъ  ѣ зд и л ъ  и з ъ  д о м а  в ъ  д о м ъ , п ѣ л ъ  с ъ  х о р о м ъ  
« Т е б е  Б о г а  х в а л и м ъ »  и  п р . Х о з я е в а  д о л ж н ы  б ы л и  б л а г о д а р и т ь  з н а т -  
н ы х ъ  г о с т е й  б о л ѣ е  и л и  м е н ѣ е  ц ѣ н н ы м и  п о д а р к а м и . П о с ѣ щ а я  п р и  
« с л а в л е н іп »  д о м а  ч а с т н ы х ъ  л и ц ъ , П е т р ъ  В е л и к ій  и м ѣ л ъ  в о з м о ж н о с т ь  
н а б л ю д а т ь , н а с к о л ь к о  п р о н и к а л и  в ъ  н а р о д н у ю  ж и зн ь  з а т ѣ я н н ы я  
и м ъ  п е р е м ѣ н ы  в ъ  д у х ѣ  з а п а д н о -е в р о п е й с к о й  к у л ь т у р ы .

П е т р ъ  В е л и к ій  п о н и м а л ъ  в а ж н о с т ь  м у з ы к и , к а к ъ  с р е д с т в а  о ж и в 
л я т ь  о б щ е с т в е н н у ю  ж и з н ь . М у з ы к а , п о  е г о  п р и к а з у , д о л ж н а  б ы л а  
у в е л и ч и в а т ь  б л е с к ъ  т о р ж е с т в е н н ы х ъ  п р о ц е с с ій , п а р а д о в ъ  и  т . п . О н а  
ж е  о ж и в л я л а  в е с е л ь е  н а  « а с с а м б л е я х ъ » . У  П е т р а  В е л и к а г о  б ы л ъ  
с в о й  о р к е с т р ъ . П о  п р и м ѣ р у  г о с у д а р я , о р к е с т р ы  з а в о д и л и с ь  в ъ  ч а с т 
н ы х ъ  д о м а х ъ  у  р а з н ы х ъ  в е л ь м о ж ъ . М у з ы к а  н е  всегд а , и г р а л а  а к с е с 
с у а р н у ю  р о л ь : и н о г д а  о н а  в ы с т у п а л а  с а м о с т о я т е л ь н о  в ъ  к о н ц е р т а х ъ , 
у с т р а и в а в ш и х с я  м е л о м а н а м и  т о го  в р е м е н и . М у зы к а н т ы  и з ъ - з а  г р а 
н и ц ы  п р и г л а ш а л и с ь  н а  п р и д в о р н у ю  с л у ж б у . М у з ы к а л ь н ы й  п е р с о -  
н а л ъ  н а п о л н я л с я  т а к ж е  п л ѣ н н ы м и  ш в е д а м и , и з ъ  к о т о р ы х ъ  н е к о т о 
р ы е  б ы л и  с в ѣ д у щ и  в ъ  э т о м ъ  и с к у с с т в ѣ . П е т р ъ  В е л и к ій  о б я з ы в а л ъ  
и н о с т р а н н ы х ъ м у з ы к а н т о в ъ  о б у ч а т ь  р у с с к и х ъ  у ч е н и к о в ъ  з а п а д н о - е в р о 
п е й с к о й  м у з ы к ѣ . Х о т я  П е т р ъ  В е л и к ій  и  з а б о т и л с я  о  в о з в ы ш е н іи  м у 
з ы к а л ь н а г о  о б р а з о в а н ія  р у с с к и х ъ , н о  р у с с к а я  н а  ці о н а  л ь н а  я  м у з ы к а  
н е  п о л у ч и л а  р а з в и т ія . Л и ш ь  б ы л и  д о зв о л е н ы  р ѵ с с к ія  и а ц іо н а л ь н ы я  
п ѣ с н и  и  з а б а в ы , с ч и т а в ш ія с я  п р е ж д е  г р ѣ х о в н ы м и .

Е к а т е р и н а  I - я  с т а р а л а с ь  п р о д о л ж а т ь  н а ч а т о е  П е т р о м ъ  В е л и 
к и м ъ  д ѣ л о  р е ф о р м ы . В ъ  м у з ы к а л ь н о м ъ  о т н о ш е н іи  е я  ц а р с т в о в а н іе

у /
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i )  М и х н е в н ч ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  м у з ы к и  в ъ  Р о с с і и .  С п б . 1879 , с т р .  0 7 - 6 8 .  
Д о  н а с ъ  д о ш е л ъ  о т р ы в о к ъ  и з ъ  м у з ы к и  к ъ  о д н о м у  и з ъ  „ к о м е д і ш ш х ъ  д 'Ь й - 
с т в і й “  ( с м . Ш п я п к и н ъ .  Ц а р е в н а  Н а т а л ь я  А л е к с ѣ е в и а  и  т е а т р ъ  е я  в р е м е н и .  
С п б .  1 8 9 8 , с т р .  У — V I ) ,  с р .  с т .  о  р у с с к о й  м у з ы к ѣ  С . І і .  Б у л и ч а  в ъ > Э и д и к .ю -  
п ѳ д и ч е с к о м ъ  С л о в а р ѣ  Б р о к г а у з а  и  Е ф р о н а .  С п б . 1899 , т . 2 8 , с т р .  0 79 .

а) В л .  М и х н е в н ч ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  м у з ы к и  в ъ  Р о с с і и .  С п б . 1879 , с т р .

3)  Д .  Р а з у м о в с к і й .  Ц е р к о в н о е  н ѣ н іе  в ъ  Р о с с і и .  М о с к в а .  1 8 6 7 , с т р .  2 2 3 .
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за м ѣ ч а т е л ь н о  т ѣ м ъ , ч т о  с п о с о б н ы е  к ъ  м у з ы к ѣ  с т у д е н т ы  д у х о в н ы х ъ  
ак а д е м ій  и  ш к о л ъ  н ѣ с к о л ь к о  р а з ъ  п о с ы л а л и с ь  з а  г р а н и ц у , д л я  п р и -  
г о т о в л е н ія  с е б я  к ъ  д о л ж н о с т и  х о р о в ы х ъ  р е г е н т о в ъ J) .  П р и  П е т р ѣ  I I  
р е т р о г р а д н а я  р е а к ц ія  н а ч а л а  б ы л о  в о з в ы ш а т ь  с в о й  г о л о с ъ , н о  у в е -  
с е л ѳ н ія м ъ  и ' м у з ы к а л ь н ы м ъ  з а б а в а м ъ  э т а  п о п ы т к а  н е  п о м ѣ ш а л а . 
П е т р ъ  I I  с а м ъ  и г р а л ъ  н а  с к р и п к ѣ  и  с т р а с т н о  л ю б и л ъ  м у з ы к у . К о н 
ц е р т ы  п р и  н е м ъ  б ы л и  в ъ  б о л ь ш о й  м од ѣ  2).

П р и  А н н ѣ  Іо а н н о в н ѣ  п р е и м у щ е с т в е н н о  о б р а щ а л о с ь  в н и м а н іе  н а  
б л е с к ъ  и п ы ш н о с т ь . Г о с у д а р ы н я  ж е л а л а , ч т о б ы  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н іи  
е я  д в о р ъ  н е  у с т у п а л ъ  н и  о д н о м у  и з ъ  е в р о п е й с к и х ъ . П р и  А н н ѣ  Іо а н -  
н о в н ѣ  б ы л а  в ы п и с а н а  в ъ  П е т е р б у р г ъ  и т а л ь я н с к а я  о п е р а  3) .  К а п е л ь -  
м е й с т е р о м ъ  и т а л ь я н с к о й  т р у п п ы  б ы л ъ  А р а й а  ( 1 7 0 0 — 1 7 7 0  г . ) ,  р о -  
д и в ш ій с я  в ъ  Н е а п о л ѣ  и  с т я ж а в ш и !  с е б ѣ  с л а в у  о п е р н а г о  к о м п о з и т о р а  
е щ е  в ъ  м о л о д ы е  год ы . В ъ  1 7 3 5  г . 1)  б ы л а  д а н а  п е р в а я  в ъ  Р о с с іи  
б о л ь ш а я  и т а л ь я н с к а я  о п е р а  « A b ia s a r e » ,  « A lb ia z z a re »  (п о - р у с с к и —  
« А б іа ц а р ъ » ) ,  с о ч и н е н н а я  к а п е л ь м е й с т е р о м ъ  А р а й а 5) . К р о м ѣ  э то й  
о п е р ы . А р а й а  н а п и с а л ъ  е щ е  с л ѣ д у ю щ ія : С е м и р а м и д а , С ц и п іо н ъ , А р -  
з а с ъ , С е л е в к ъ  и д р . Н а п и с а н н ы я  п о -и т а л ь я н с к и  л и б р е т т о , д л я  у д о б о 
п о н я т н о с т и  р у с с к о й  п у б л и к ѣ , п е р е в о д и л и с ь  н а  р у с с к ій , ф р а н ц у з 
с к и ! и  н ѣ м е ц к ій  я з ы к и .

П е р е в е д е н н ы я  н а  р у с с к ій  я з ы к ъ  и т а л ь я н с к ія  о п е р ы  и с п о л н я 
л и с ь  р у с с к и м и  а р т и с т а м и .

А р а й а  н а п и с а л ъ  о п е р у  « Ц е ф а л ь  и  І Ір о к р и с ъ »  н а  с а м о с т о я т е л ь 
н ы й  р у с с к ій  т е к с т ъ , с о ч и н е н н ы й  С у м а р о к о в ы м и  О н а  б ы л а  п о с т а в -

*) В е с е л о в о к і і і .  М у з ы к а  с л а в я н ъ .  Р у и с к і и  В ѣ с т н и к ъ .  1866 . І ю л ь ,  с т р .  126 .
2 ) М и х н е в н ч ъ .  О ч е р к ъ  н с т о р і и  м у з ы к и  в ъ  Р о с с і и .  С п б .  1 8 7 9 , с т р .  145 . 
:!) Т а м ъ  ж е ,  с т р .  146.
•*) В .  В . С п п о в с к ій .  И т а л ь я и с к і н  т е а т р ъ  в ъ  С . - П е т е р б у р г ѣ  п р и  А н н ѣ  

І о а и н о в н ѣ  (1 7 3 3 — 17 8 5 ). С м . „ Р у с с к а я  С т а р и н а “ . 1900 . М а и .  С в ѣ д ѣ н і я  о б ъ  о п е р ѣ  
в ъ  Р о с с і и  ч и т а т е л ь  н а п д е т ъ  в ъ  с л ѣ д у ю х ц и х ъ  с о ч и н е н і я х ъ :  Г .  Ш т а ф ф о р д ъ .  
И с т о р і я  м у з ы к и  с ъ  п р и м ѣ ч а н і я м и ,  п о п р а в к а м и  и  д о б а в л е н і я м и  Г .  Ф е т и с а .  
П е р .  с ъ  ф р . Е .  В о р о н о в а .  С п б . 1 8 3 8 , с т р .  3 4 9 — 3 9 9 . М о р к о в ъ .  И с т о р и ч е с к і й  
о ч е р к ъ .  р у с с к о й  о п е р ы .  Р г .  J o u s s o n p o f f .  H i s t o i r e  d e  l a  m u s i q u e  e n  .R u s s ie .  
P a r i s .  1862 . M . JK. И е т о р і я  о н е р ы  в ъ  л у ч ш и х ъ  е я  и р е д с т а в и т е л я х ъ .  М о с к в а .  
1874 . С . C u i .  L a  m u s i q u e  e n  R u s s i e .  P a r i s .  1 8 8 8 . В . В . Б е р е з о в с к і й .  Р у с с к а я  
м у з ы к а .  С п б .  1 8 9 8 . В .  С т а с о в ъ .  Р у с с к і я  и  и н о с т р а н н ы я  о п е р ы ,  и с п о л и я в ш і я с я  
п а  И м  n e  р а т о р с  к и х ъ  т е а т р а х ъ  в ъ  Р о с с і и  в ъ  X V I I I  и  X I X  с т о л ѣ т і я х ъ .  С п б . 
1898 . B e e n .  Ч е ш п х и н ъ .  И с т о р і я  р у с с к о й  о п е р ы  ( 1 7 3 5 — 1 9 0 0 ). С п б .  1902. 
К р о м ѣ  т о г о ,  с м . в ы ш е у п о м я н у т ы е  т р у д ы  М и х н ѳ н и ч а  и  Б у л и ч а  и  б і о г р а ф і и  
к о м п о з и т о р о в ъ ,  н а  к о т о р ы я  б у д у т ъ  с д ѣ л а н ы  с с ы л к и  н и ж е .

5)  С м . с т . С . К .  Б у л и ч а  о  р у с с к о й  м у з ы к ѣ  в ъ  Э н ц и к л о п е д и ч е с к о м ъ  
с л о в а р ѣ  Б р о к г а у з а  и  Е ф р о н а .  Ç n 6 .  1899, т . 2 8 , с т р .  6 8 9  —6 9 0 . Н а с т о я щ е е  н а -  
з в а н і е  э т о й  о п е р ы :  „ С и л а  л ю б в и  и  н е н а в и с т и  ( L a  f o r  z a  d e l l ’a m o r e  e  d e l l ’o d i o “ ). 
С м . В .  С т а с о в і . .  Р у с с к і я  и  и н о с т р а н н ы я  о п е р ы ,  и с п о л и я в ш і я с я  н а  И м и е р а -  
т о р с к и х ъ  т е а т р а х ъ  в ъ  Р о с с іи  в ъ  X V I I I  и  X I X  с т о л ѣ т і я х ъ .  С п б . 1898 , с т р .  3 5 . 
А б і а ц а р ъ — г е р о й  э т о й  о п е р ы .
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л е н а  в ъ  1 7 5 5  г . ' ) ,  с л ѣ д о в а т е л ь н о . у ж е  въ  ц а р с т в о в а н іе  Е л и з а в е т ы  
П е т р о в н ы . Э т а  п е р в а я  р у с с к а я  о п е р а  б ы л а  и с п о л н е н а  с ъ  б о л ы п и м ъ  
у с п ѣ х о м ъ  р у с с к и м и  а р т и с т а м и . В ъ  э то й  « п е р в о й  р у с с к о й  о г іе р ѣ » .

• к р о м ѣ  р у с с к а г о  я з ы к а ,  н е  б ы л о  н и к а к и х ъ  н а ц іо н а л ь н ы х ъ  э л е м е н т о в ъ . 
О д н а к о , н а ц іо н а л ь н ы я  т е н д е н ц іи  с т а л и  о б н а р у ж и в а т ь с я  в о  в р е м е н а  
Е л и з а в е т ы  П е т р о в н ы , п о д ч и н и в ш е й с я  в ъ  э т о м ъ  о т ы о ш е н іи  в л ія н н о  
Р а з у м о в с к а г о , к о т о р ы й , п о п а в ъ  в ъ  з н а т н о с т ь , о с т а л с я  в ѣ р е н ъ  с в о и м ъ  
п р о 'с т о н а р о д н ы м ъ  в к у с а м ъ 2) . Т о г д а  в о ш л и  в ъ  м о д у  р у с с к ія  н а р о д 
н ы я  п л я с к и  и  п ѣ с н и . Л о в к іе  и н о з е м н ы е  м у з ы к а н т ы  в о с п о л ь з о в а л и с ь  
э то й  н а ц іо н а л ь н о й  м о д о й  и  с т а л и  с о ч и н я т ь  п ь е с ы  н а  н а р о д н ы е  м о 
т и в ы . М а д о н и с ъ , в и р т у о з ъ  н а  с к р и п к ѣ , л ш в ш ій  в ъ  П е т е р б у р г е  с ь  
1 7 3 1  г . ,  п е р в ы й  с т а л ъ  п и с а т ь  и н с т р у м е н т а л ь н ы я  п р о и з в е д е н ы  н а  
р у с с к іе  н а ц іо н а л ь н ы е  м о т и в ы . Р у с с к ія  п л я с к и  с т а л ъ  в в о д и т ь  в ъ  б а 
л е т е  Ф у за н о . О н ъ  лее п и с а л ъ  к о т р а д а н с ы  н а  р у с с к ія  т ем ы  ). В ъ  
о п е р у  в м ѣ стѣ  с ъ  я з ы к о м ъ  и  і .а ц іо н а л ь н ы м и  р у с с к и м и  м о т и в а м и  ста л и  
п р о н и к а т ь  и  р у с с к іе  н р а в ы . В ъ  1 7 5 6  г . б ы л а  д а н а  к о м и ч е с к а я  о п е р а  
« в ъ  р у с с к и х ъ  н р а в а х ъ »  п о д ъ  н а з в а н іе м ъ  « Т а н ю ш а  и л и  с ч а с т л и в а я  
в с т р ѣ ч а » . Т е к с т ъ  э то й  о п е р ы  н а п и с а н ъ  Д м и т р е в с к и м ъ , а  м у з ы к а  а к т е -
р о м ъ  Ф . Г . В о л к о в ы м ъ  4).

П р и  Е л и з а в е т ѣ  П е т р о в н ѣ  б ы л а  и з о б р ѣ т е н а  т а к ъ  н а з ы в а е м а я  р о 
г о в а я ,  о х о т н и ч ь я  и л и  п о л е в а я  м у з ы к а  ° ). Е е  и з о б р ѣ л ъ  І о г а н н ъ  А н -

1) И с т о р и ч е с к и !  о ч е р к ъ  р у с с к о й  о п е р ы  с ъ  с а м а г о  е я  н а ч а л а  п о  1 8 6 2  г .  
М о р к о в а .  С .- П е т ѳ р б у р г ъ  1 8 6 2 , с т р .  2 . В ъ  к о н ц ѣ  н а з в а н н о й  к н и г и  п р и л о ж е н а

УВ еР Т12)Р М и х н е в и ч ^ Ы0 ч е р к ъ  и с т о р і и  м у з ы к и  в ъ  Р о с с і и .  С п б . 1 8 7 9 , с т р .  1 6 1 —

1 6 " ’ 1(?>) М и х н е в н ч ъ .  О ч е р х с ъ  и с т о р і и  м у з ы к и  в ъ  Р о с с і н .  С п б .  1879 , СТР- 
Н а  р у с к і я  т е м ы  п и с а л ъ  и  р у с с к і й  с к р и п а ч ъ - в и р т у о з ъ ,  Х а н д о ш к и н ъ .  И з  
е г о  п р о н з в е д е н і й  в ъ  Р о с с і и  н а п е ч а т а н ы  д в ѣ  т е т р а д и  в а р і а ц ш  и з д .  1  е Р ^ ® н '  
б е р г а  и  о д н а  с о н а т а  и з д .  С т е л л о в с к а г о .  М н о г о  с о ч и н е н ш  е г о  и з д а н о  
в о с ь м и д е с я т ы х ъ  г о д а х ъ  1 8 - г о  с т о л ѣ т і я  в ъ  Г о л л а н д і и .  ( В .  В -  Б е р е з о в с к  и . 
Р у с с к а я  м у з ы к а .  С п б .  1 8 9 8 , с т р .  1 8 ). Х а н д о ш к и н ъ  у м е р ъ  в ъ  1 8 0 4  г  ( U  с т . 
С  К .  Б у л и ч а  о  р у с с к о й  м у з ы к ѣ  в ъ  Э н ц и к л о п е д и ч е с к о м ъ  с л о в а р Ь  Ь р о к г а )  з а  

» и  Е ф р о н а .  С п б '. 1899 , т .  2 8 , с т р .  6 9 3 . С р . Т а м ъ  ж е ,  т .  3 7 , с т р .  3 9 ) .
і )  В .  С т а с о в ъ .  Р у с с к і я  и  иностранныя о п е р ы ,  и с п о л н я в п і і я с я  н а  И м п _

р а т о р с к н х ъ  т е а т р а х ъ  в ъ  Р о с с і и  в ъ  Х Ѵ і І І  и  X I X  с т о л ѣ т і я х ъ .  С п б .  1 8 9 8 , с т р .  3 8 . 
Ьто п р о и з в е д е т е  м о ж н о  н а з в а т ь  н а с т о я щ е й  п е р в о й  р у с с к о и c ï  
• с о х р а н и л и с ь  с в ѣ д ѣ н ія  и  о  б о л ѣ е  р а н н и х ъ  п о д о б н ы х ъ
п ѣ н і е м ъ  и  т а н ц а м и .  ( С м . с т . С . К .  Б у л и ч а  о  Р у с с к о й ^ м у з ы к ѣ  в ъ  Э н ц и ы ю п е  
д и ч е с к о м ъ  с л о в а р ѣ  Б р о к г а у з а  и  Е ф р о н а .  С п б . 1899, а .  2 8 , ,  р .  > ) .  ■

5) Г е н р и х с ъ  ( І о г а н н ъ  Х р и с т іа н ъ Ѵ  Н а ч а л о ,  у с п ѣ х и  и  н ы н Ь ш н е е  с о с о о я н  е  
р о г о в о й  м у з ы к и .  С п б .  1 7 9 6 . Ш т а ф ф о р д ъ .  И с т о р і а  м у з ы к и .  І І е р ^  с ъ  ф р . Е  В о -  
р о н о в ъ .  С п б .  1 8 3 8 , с т р .  3 8 5 - 3 8 6 .  В е с е л о в с к ш .  М у з ы к а  с л а і ш н ъ  ( Р у с с к  іі 
’В ѣ с т н и к ъ .  1866 , І ю л ь ,  с т р .  1 3 3 - 1 3 4 ) .  М и х н е в н ч ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р ш  м у з ы к и  ш .  
Р о с с і и  С п б  1879 , с т р .  2 2 1 — 2 2 3 ) . К а р п о в и ч ъ .  Р о г о в а я  м у з ы к а  в ъ  Р о с с ш .  
{ Д р е в н я я  и  Н о в а я  І * о с с ія .  ! 8 8 0 ' А в / у с т ъ )  С р . р о г о в а я  м у з ы к а  в ъ  Р о с с ш .  
( Р у с с к а я  М у з ы к а л ь н а я  Г а з е т а .  1896, №  7 , с т р .  7 1 < — 7 1 8 ) . С н и м о к ъ  
р и н н а г о  и з о б р а ж е н і я  р о г о в о й  м у з ы к и  т а м ъ  ж е ,  с т р .  7 1 о ] .
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т о н ъ  М а р е ш ъ , р о д и в ш ій с я  в ъ  1 7 1 9  г . в ъ  Б о г е м іи , в ъ  г о р о д ѣ  Х о т и -  
б о р ц ѣ , Ч а с л а в с к а г о  о к р у г а . С н а ч а л а  М а р е ш ъ  у ч и л с я  п ѣ н ію , п о т о м ъ  
п р е д а л с я  и г р ѣ  н а  в а л т о р н ѣ  и с д ѣ л а л с я  з н а м е н и т ы м ъ  в и р т у о з о м ъ  н а  
э т о м ъ  и н с т р у м е н т ѣ . М е ж д у  п р о ч и м ъ . о н ъ  в ы у ч и л с я  и г р а т ь  н а  в іо -  
л о н ч е л ѣ  у  б е р л и н с к а г о  в іо л о н ч е л и с т а  З и к а .  Н а х о д я с ь  в ъ  Б е р л и н ѣ . 
М а р е ш ъ  п о л у ч и л ъ  в ъ  1 7 4 8  г . п р и г л а ш е н іе  о т ъ  г р а ф а  Б е с т у ж е в а  
ѣ х а т ь  в ъ  І І е т е р б у р г ъ .  И г р а  н а  в а л т о р н ѣ  М а р е ш а  т а к ъ  п о н р а в и л а с ь  
г о с у д а р ы н ѣ , ч т о  о н ъ  б ы л ъ  в з я т ь  в ъ  к а м е р ъ -м у з ы к а н т ы . Н а р ы щ к и н ъ  
п о р у ч и л ъ  е м у  и с п р а в л е н іе  г р у б ы х ъ  о х о т н и ч ь и х ъ  р о г о в ъ . Э т о  о б с т о я 
т е л ь с т в о  д а л о  п о в о д ъ  М а р е ш у  и з о б р ѣ с т и  о с о б ы й  .р о д ъ  р о г о в о й  м у 
зы к и . О н а  с о с т о я л а  в ъ  т о м ъ , ч то  и г р а ю щ ій  и з д а в а л ъ  л и ш ь  е д и н 
с т в е н н ы й  т о н ъ  с в о е г о  р о г а . Н е с м о т р я  н а  с к у д о с т ь  м а т е р іа л а , д о -  
с т а в л я е м а г о  к а ж д ы м ъ  и с п о л н и т е л е м ъ , М а р е ш ъ  д о в е л ъ  о р к е с т р ъ  р о 
г о в о й  м у з ы к и  д о  т а к о г о  с о в е р ш е н с т в а , ч то  п о с л ѣ д н ій  и с п о л н я л ъ  ц ѣ л ы я  
у в е р т ю р ы , с и м ф о н іи  и  т . п . ,  п р и в о д я  и н о с т р а н ц е в ъ  в ъ  и з у м л е н іе . 
Т а к іе  р е з у л ь т а т ы , п р и  н е и м о в ѣ р н о й  т р у д н о с т и  и  м е х а н и ч н о с т и  в ъ  
р а б о т ѣ , м о г л и  б ы ть  д о с т и г н у т ы  т о л ь к о  « в ъ  т а к о й  с т р а н ѣ , гд ѣ  с у щ е 
с т в у е т е  р а б с т в о » , к а к ъ  э т о  з а м ѣ т и л ъ  М а с с о н ъ 1). П о  п о в о д у  р о г о 
в о й  м у з ы к и  А м б р о с ъ  г о в о р и т ъ , ч т о  о н а  « п р е д с т а в л я е т ъ  к у р ь е з н ѣ и -  
ш ій  к у н ш т ю к ъ ; д л я  с а м о й  к о р о т к о й  м е л о д іи  н у ж н а  ц ѣ л а я  т о л п а  
м у з ы к а н т о в ъ , п о т о м у  ч то  к а ж д ы й  и г р а ю щ ій  м е х а н и ч е с к и , р а б с к и  с в я 
з а н ъ  е д и н с т в е н н ы м ъ  т о н о м ъ  с в о е г о  и н с т р у м е н т а , п р е д с т а в л я я  п о л н ы й  
к о н т р а с т ъ  с ъ  р а з в и в ш и м с я  н а  з а п а д ѣ  о р г а н о м ъ , н а  к о т о р о м ъ  о д и н ъ  
и гр аю щ ій " у п р а в л я е т е  ц ѣ л ы м ъ  зв у к о в ы м ъ  м ір о м ъ , и  с в о б о д н а я  м у 
з ы к а л ь н а я  м ы с л ь  м олсетъ  л и т ь с я  м о г у ч и м ъ  п о т о к о м ъ » . ( G e s c h ic h te  
d e r  M u s ik .  B r e s la u .  1 8 6 4 .  F d .  I I .  S . 1 1 8 — 1 1 9 ) .  В ъ  1 7 5 7  г .  М а р е ш ъ  
б ы л ъ  с д ѣ л а н ъ  к а п ѳ л ь м е й с т е р о м ъ  И м п е р а т о р с к о й  р о г о в о й  м у з ы к и . В ъ  
1 7 9 4  г о д у  о н ъ  у м е р ъ , р а з б и т ы й  п а р а л и ч е м ъ  о т ъ  у с и л е н н ы х ъ  з а н я -  
т ій  и  о г о р ч е н ій  п о  с л у ж б ѣ , к о т о р ы я  о н ъ  в ы н е с ъ  п о с л ѣ  с м е р т и  Н а 
р ы ш к и н а . К а п е л ь м е й с т е р ъ  р о г о в о й  м у з ы к и  г р а ф а ' Р а з у м о в с к а г о , К а р л ъ  
ф о н ъ -Л а у , е щ е  б о л ѣ е  е е  у л у ч ш и л ъ .

П р и  Е л и з а в е т ѣ  І І е т р о в н ѣ  и т а л ь я н с к а я  о п е р а  п р о д о л л с а л а  н а х о 
д и т ь с я  в ъ  ц в ѣ т у щ е м ъ  с о с т о я н іи  и  б л и с т а л а  п е р в о к л а с с н ы м и  к о м п о 
з и т о р а м и  и  и с п о л н и т е л я м и . И з ъ  к о м п о з и т о р о в ъ , н а х о д и в ш и х с я  в ъ  это  
в р е м я  в ъ  І І е т е р б у р г ѣ , о с о б е н н о  за м ѣ ч а т е л ь н ы : Р а у п а х ъ ,  Б ю л а н ъ , 
С а л ь е р и , Ц о п п и с ъ , М а й о , Л о к а т е л л и , с т а в и в ш ій  о п е р ы -б у ф ф ъ  и  б а 
л е т ы , и  С т а р ц е р ъ , с л а в и в ш ій с я  п р е и м у щ е с т в е н н о  с в о е ю  б а л е т н о ю  м у 
зы к о й . В ъ  п о с л ѣ д н е м ъ  г о д у  ц а р с т в о в а н ія  Е л и з а в е т ы  П е т р о в н ы  т е а т -  
р а л ь н ы я  п р е д с т а в л е н ія  б ы л и  за к р ы т ы . Н о  в ъ  1 7 6 2  г . ,  п о  в о с ш е -

*) M é m o i r e s  s u r  l a  R u s s i e .  1 8 0 2 . С р .  с т . С . К .  Б у л и ч а  в ъ  Э н ц и к л о п е д и 
ч е с к о м ъ  с л о в а р ѣ  Б р о к г а у з а  и  Е ф р о н а .  С п б .  1 8 9 9 , т .  2 8 , с т р .  6 91 .
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с т в іи  н а  п р е с т о л ъ  Е к а т е р и н ы  I I ,  и т а л ы ін с к а я  о п е р а  н а ч а л а  св о ю  Д ея 
т е л ь н о с т ь  с ъ  н о в ы м ъ  б л е с к о м ъ . И з ъ  к о м п о зи т о р о в ъ , б ы в ш и х ъ  в ъ  П е т е р 
б у р г е  п р и  Е к а т е р и н ѣ  I I ,  о с о б е н н о  в ы д а в ал и с ь : М а н ф р е д и н и , 1 а л у п п и , 
Т р а э т т а , С а р т и , М а р т и н ъ , П а э з іе л л о , Ч и м а р о з а  и  д р . В ы ш е  о ы л о  у ж е  
за м ѣ ч ен о , ч то  э т и  к о м п о зи т о р ы  п о в л ія л и  и н а  р у с с к у ю  д у х о в н у ю  м у 
з ы к у . Р а у п а х ъ  п и с а л ъ  м у з ы к у  д л я  п е р е л о ж е н ія  п с а л м о в ъ  Л о м о н о с о в а . 
С а р т и  с о ч и н и л ъ  о р а т о р ію : « Т е б ѣ  Б о г а  х в а л и м ъ » , к о т о р а я  б ы л а  и с п о л 
н е н а , ,п о  с л у ч а ю  в з я т ія  О ч а к о в а , с ъ  к о л о к о л ь н м м ъ  з в о н о м ъ  и п у ш е ч 
н о й  п а л ь б о й , в ъ  г л а в н о й  к в а р т и р ѣ  П о т е м к и н а  п о д ъ  Я с с а м и

С ъ  1 7 9 1  г . и с п о л н я л и с ь  в ъ  П е т е р б у р г ѣ  и н ѣ м е ц к ія  о п ер ы  
В ъ  ц а р с т в о в а н іе  Е к а т е р и н ы  I I  с д ѣ л а л а  з а м ѣ ч а т е л ь н ы е  у с п ѣ х и  

н а ц и о н а л ь н а я  р у с с к а я  о п е р а 3) .  В ъ  1 7 7 2  г . б ы л а  п о с т а в л е н а  « А н ю т а » , 
т е к с т ъ  к о т о р о й  н а п и с а н ъ  И о п о в ы м ъ , а  м у з ы к а  Ѳ о м и н ы м ъ . д т л  о п е р а , 
в о с п р о и з в о д и в ш а я  н а р о д н ы й  б ы ть  и з а к л ю ч а в ш а я  в ъ  с е б ѣ  с а т и р у  н а  
н а с и л ія  и  н е с п р а в е д л и в о с т и , и м ѣ л а  б о л ь ш о й  у с п ѣ х ъ  *). О гром ж ы н  
и н т е р е с ъ  в о з б у д и л и  о п е р ы  М а т и н с к а го : ІІе р е р о ж д е н іѳ : ( 1 1 ‘ 1 г 0  и 
Г о с т и н н ы іі д в о р ъ  (1 7 9 1  г . ) .  М а т и н с к ій  б ы л ъ  к р ѣ п о с т н о и  ч е л о в ѣ к ъ  
г р а ф а  Я г у ж и н с к а г о . Г Іол у ч и въ  н а у ч н о е  и  м у з ы к а л ь н о е  о б р а з о в а н іе  
в ъ  Р о с с іи , а  п о т о м ъ  в ъ  И т а л іи , о н ъ  в ы к а з а л ъ  р а зн о с т о р о н н ю ю  д я -  
т е л ь н о с т ь : п и с а л ъ  к н и г и  п о  м а те м а т и к ѣ , х у д о ж е с т в е н н о й  к р и т и к ъ , 
п е р е в о д и л ъ  б а с н и , с к а з к и , с о ч и н я л ъ  к о м е д іи , п ѣ с н и  и о п ер ы  Ьром і» 
н а з в а н н ы х ъ  п р о и з в е д е н ій , д е я т е л ь н о с т и  т о г о  ж е  а в т о р а  о б я з а н ы  с в о 
и м ъ  п о я в л е н іе м ъ  с л ѣ д у ю щ ія  о п е р ы : « Д о б р а я  Д ѣ в к а » , « П л ѣ н и р а  и 
З е л и м ъ » , « К а к ъ  п р о л ш в е ш ь ;: т а к ъ  и  п р о с л ы в е ш ь » , « іу н и с с к ш  п а ш а » , 
« С е р д ц е п л ѣ н а »  и  п р . М у з ы к а  к ъ  н ѣ к о т о р ы м ъ  и з ъ  э т и х ъ  о п е р ъ  н а 
п и с а н а  Ѳ о м и н ы м ъ  и К е р ц е л л и  и т о л ь к о  т е к с т ъ  М а т и н с к и м ъ  >). н о  
и н о г д а  М а т и н с к ій  п и с а л ъ  и  т е к с т ъ , и  м у зы к у , н а п р и м ѣ р ъ , в ъ  с в о е й  
о п е р ѣ  « Г о с т и н н ы й  д в о р ъ » . Ѳ о м и н ъ  н а п и с а л ъ  м у з ы к у  и к ъ  о п ер  
« М е л ь н и к ъ  к о л д у н ъ » , т е к с т ъ  к о т о р о й  с о ч и н е н ъ  А б л е с и м о в ы м ъ . с*та 
о п е р а  б ы л а  п о с т а в л е н а  в ъ  1 7 7 9  .г . и  и м ѣ л а  гр о м а д н ы й  у с п ѣ х ъ . н о  
п у л я р н о с т ь  е я  д о к а з ы в а е т с я  т ѣ м ъ , ч то  е я  а р іи  и к у п л е т ы  р а с п и в а 
л и с ь  п о в с ю д у  и  г о с п о д а м и  и  л а к е я м и  7).

1) Ш т а ф ф о р д ъ .  И е т о р і я  м у з ы к и .  Б  е р .  е ъ  ф р а н ц .  В о р о н о в а  . С н б . 1 8 3 8 ,
с т р . 3 8 0 - 3 8 1 .

з) С м ”  отЖ С .Сі £  Б у л и ч а  о р у с с к о й  м у з ы к ѣ  в ъ  Э н ц и к л о п е д и ч е с к о м ъ  
с л о в а р ѣ  Б р о к г а у з а  и  Е ф р о н а .  С п б . 1899 , т . 2 8 , с т р .  692

i )  М и х н е в н ч ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р ш  м у з ы к и  в ъ  Р о с с ш .  С п о . 187  J ,  < г р . г м  
■<) Т а м ъ  лее, с т р .  2 46 .

5) Т а м ъ  ж е !  стр !  249.' С р . М о р к о в ъ .  И с т о р и ч е с к і й  о ч е р к ъ  ру.м м соіг о п е р ь т .
С п б  1 8 6 2 , с т р .  3 3 . Э т а  о п е р а  и з д а н а  П .  Ю р г е н с о н о м ъ .  С р .  ы .  С . ѵ. У
о  р у с с к о й  м у з ы к ѣ  в ъ  Э н ц и к л о п е д и ч е с к о м ъ  с л о в а р ѣ  Б р о к г а у з а  и  Е ф р о  .
С п б . 1899 , т . 2 8 . с т р .  693 .
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У с п ѣ х ъ  н а з в а н н ы х ъ  а в т о р о в ъ  п о б у д и л ъ  и  л и ц ъ  в ы с о к о п о с т а в -  
л е н н ы х ъ  п о п р о б о в а т ь  с в о и  с и л ы  в ъ  это м ъ  р о д ѣ  и с к у с с т в а . Т е к с т ы  
д л я  н а р о д н ы х ъ  о п е р ъ  с т а л и  п и с а т ь : с а м а  и м п е р а т р и ц а  Е к а т е р и н а  I I ,  
Д е р ж а в и н ъ , к н я з ь  Г о р ч а к о в ъ , Б ѣ л о с е л ь с к ій  и др . Н о  у  н а з в а н н ы х ъ  
а в т о р о в ъ  н е  х в а т а л о  н е  с т о л ь к о  т а л а н т а , ск о л ь к о  з н а н ія  н а р о д н о й  
ж и зн и .. О т т о г о  вм ѣ сто  к р е с т ь я н ъ  у  н и х ъ  в ы х о д и л и  « п е й за н е »  *). 
Э т о тъ  у п р е к ъ  молено с д ѣ л а т ь  и  К н я ж н и н у 2) ( 1 7 4 2 — 1 7 9 1  г .) ,  н а 
п и с а в ш е м у  с л ѣ д у ю щ ія  о п е р н ы я  л и б р е т т о : « Н е с ч а с т іе  о т ъ  к а р е т ы » , 
« С б и т е н ь щ и к ъ » , « С к у п о й » , « П р и т в о р н о -с у м а с ш е д ш а я » , « М у ж ья -л се - 
н и х и  с в о и х ъ  леенъ» и  м н о го  д р у ги х ъ  п р о и зв е д е н ій  (в ъ  ч и с л ѣ  к о т о 
р ы х ъ  м е л о д р а м у  « О р ф е й » ) 3) . Н а  о п е р н ы я  л и б р е т т о  К н я л ш и н а  п и 
с а л ъ  м у з ы к у  Т и т о в ъ , о д и н ъ  и з ъ  в ы д а ю щ и х с я  к о м п о зи т о р о в ъ  то го  
в р е м е н и . Н а  т е к с т ъ  К н я л ш и н а  н а з в а н н ы й  к о м п о зи т о р ъ  н а п и с а л ъ  с л ѣ - 
д у ю щ ія  о п е р ы : « Н у р з а х а д ъ » , « П о с и д ѣ л к и » , < А м у р ъ  су д ь я  и л и  с п о р ъ  
т р е х ъ  г р а ц ій » , « Д ѣ в и ш н и к ъ  и л и  Ф и л а т к и н а  с в а д ь б а » , « Л е гк о  вѣ р - 
н ы е » . К р о м ѣ  э т и х ъ  п р о и з в е д е н ій , Т и т о в ъ  с о ч и н я л ъ  м у з ы к у  н а  о п е р 
н ы е  т е к с т ы  и  д р у г и х ъ  л и б р е т и с т о в ъ . О н ъ  а в т о р ъ  м у зы к и  « М и н у т -  
н а г о  за б  л у ж д ен і я  », « Э м е р и к а  Т е к и л ія »  В о л к о в а  и п р . И м п е р а т 
р и ц а  Е к а т е р и н а  I I  н а п и с а л а  л и б р е т т о  д л я  н ѣ с к о л ь к и х ъ  н а р о д н ы х ъ  
о п е р ъ , а  т а к ж е  « Н а ч а л ь н о е  у п р а в л е н іѳ  О л е г а » . Э т о  б ы л о  « б о л ь ш о е  
и с т о р и ч е с к о е  п р е д с т а в л е н іе  в ъ  5 -т и  д ѣ й с т в ія х ъ , с ъ  х о р а м и , с в а д е б 
н ы м и  п ѣ с н я м и , и г р и щ а м и  и б а л е т а м и » . М у з ы к у  д л я  э то го  п р о и з -  
в е д е н ія  п и с а л и : С а р т и , К а н о б б іо  и П а ш к е в и ч ъ  4) .  К н я г и н я  Д а ш 
к о в а , о с н о в а т е л ь н о  з н а в ш а я  м у з ы к у , сЯ Іл а  г а р м о н и з и р о в а т ь  р у с с к ія  
н а р о д н ы я  п ѣ с н и  б).

В о  в р е м е н а  Е к а т е р и н ы  I I  о б щ е с т в е н н о й  м у з ы к а л ь н о й  п р о п а 
г а н д е  с п о с о б с т в о в а л о  в в е д е н іѳ  м у зы к и  в ъ  п р о г р а м м у  н ѣ к о т о р ы х ъ  у ч е б -  
н ы х ъ  з а в е д е н ій  в).

П р и  П а в л ѣ  І І е т р о в и ч ѣ  з а м ѣ ч а е т с я  за с т о й  в ъ  о б щ е с т в е н н о й  л ш зн и  
в о о б щ е  и в ъ  м у з ы к а л ь н о й  д ѣ я т е л ь н о с т и  в ъ  ч а с т н о с т и . Н о  т е а т р ы  
п р о д о л ж а л и  д а в а т ь  с в о и  с п е к т а к л и , н е  и с к л ю ч а я  далее ф р а н ц у з с к а г о , 
к о т о р ы й , к а к ъ  и  в с е  п р и н а д л е л с а щ е е  э то й  н а ц іи , б ы л ъ  в ъ  о п а л ѣ  7). 
О с о б ен н ы й  у с п ѣ х ъ  и м ѣ л и  ф р а н ц у з с к ія  о п е р ы  в ъ  ц а р с т в о в а н іе  А л е 
к с а н д р а  П а в л о в и ч а 8) . П р о и зв е д е н ія  в ы д а ю щ и х с я  ф р а н ц у з с к и х ъ  о п е р -

! )  М и х н е в н ч ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  м у з ы к и  в ъ  Р о с с і и  С п б . 1879. с т р .  2 56 .
2) Т а м ъ  л ее, с т р .  2 6 6 .
3) Т о л л ь .  Н а с т о л ь н ы й  с л о в а р ь .  С п б . 1 8 6 1 , т . I I .  с т р .  4 93 .
4) М и х н е в н ч ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  м у з ы к и  в ъ  Р о с с і н .  С п б .  1 8 7 9 , с т р .  2 5 8 .
5)  В е с ѳ д о в с к ій .  М у з ы к а  с л а в я н ъ .  Р у с с к і й  В ѣ с т н и к ъ .  1 8 6 6 , І ю л ь ,  с т р .  136 .
6)  М и х н е в н ч ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  м у з ы к и  в ъ  Р о с с і и .  С п б . 1879 , с т р .  2 8 0 — 288 .
7) Т а м ъ  л ее, с т р .  2 9 3 — 2 9 7 . С т . С . К .  Б у л и ч а  в ъ  Э н ц и к л о п е д и ч е с к о м ъ  

с л о в а р ѣ  Б р о к г а у з а  и  Е ф р о н а .  С п б .  1 8 9 9 , т .  2 8 , с т р .  694 .
8) М и х н е в н ч ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  м у з ы к и  в ъ  Р о с с і и .  С п б .  1 8 7 9 , с т р .  3 38 .
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н ы х ъ  к о м п о з и т о р о в ъ  б ы л и  п о с т а в л е н ы  н а  п е т е р б у р г с к о й  с ц е н ѣ , м е ж д у  
н и м и  и о п е р ы  Г л у к а , к о м п о з и т о р а  н е  ф р а н ц у з с к а г о , н о  и м ѣ в ш а го
н а и б о л ы н ій  у с п ѣ х ъ  в ъ П а р и ж ѣ . „ ТГ1ГЛГ/Л

В ъ  ц а р с т в о в а н іе  А л е к с а н д р а  П а в л о в и ч а  с ъ  о с о о е н н о ю  с и л о ю  
п р о я в и л и с ь  н а ц іо н а л ь н ы я  т е н д е н ц іи  в ъ  о п е р ѣ . П р ѳ д с т а в и т ел ѳ м ъ  и х ъ
б ы л ъ  К а в о с ъ . 1Р7„ К г  1ѴІ тэ.,

К а т е р и н ъ  А л ь б е р т о в и ч ъ  К а в о с ъ 1) р о д и л с я  в ъ  1 / 7 5  г . 
н ѳ ц іи . Д в ѣ н а д ц а т и л ѣ т н и м ъ  м а л ь ч и к о м ъ  о н ъ  у ж е  с о ч и н я л ъ  и  сво ею  
к а н т а т о ю  о б р а т и л ъ  в н и м а н іе  и м п е р а т о р а  Л е о п о л ь д а  И ,  п о с ѣ т и в ш а г о  
В е н е ц ію . Д о с т и г н у в ъ  в и р т у о з н о с т и  в ъ  и г р ѣ  н а  о р г а н ъ , ІѴ авосъ вы  
с т у п и л ъ  н а  с о с т я з а н іе  с ъ  п р е т е н д е н т а м и  н а  м ѣ сто  о р г а н и с т а  в ъ  
ц е р к в и  с в . М а р к а . П о б ѣ д и в ъ  с в о и х ъ  с о п е р н и к о в ъ , о н ъ , о д н а к о , у с т у 
пиш ь э т у  д о с т а в ш у ю с я  ем у  п о ч е т н у ю  д о л ж н о с т ь  с т а р о м у  н улед аю - 
щ е м у с я  о р г а н и с т у . В ъ  1 7 9 8  г . ,  в ы н у ж д е н н ы й  п о ш т и ч е с к т н і о б -  
с т о я т е л ь с т в а м и , о н ъ  п о к и н у л ъ  В е н е ц н о  и о т п р а в и л с я  в ъ  П е т е р о у р г  , 
гд ѣ  с о с р е д о т о ч и л а с ь  е г о  м н о г о с т о р о н н я я  и  п л о д о т в о р н а я  д е я т е л ь н о с т ь . 
Г л а в н а я  з а с л у г а  К а в о с а  за к л ю ч а е т с я  в ъ  т о м ъ , ч т о  о н ъ  з а б о т и л с я  о 
н а ц іо н а л ь н о -р у с с к о м ъ  м у з ы к а л ь н о м ъ  э л е м е н т ѣ  в ъ  с в о и х ъ  р у с с к и х  
о п е р а х ъ , в ъ  к о т о р ы х ъ  у п о т р е б л я л ъ  р у с с к ія  п ѣ с н и , к ъ  с о ж а л ѣ ш ю , р а з 
у к р а ш и в а я  и х ъ  л и ш н и м и  ф іо р и т у р а м и . В ъ  о п е р а х ъ  К а в о с а  ч е р е д у е т с я  
м у з ы к а  и з ъ  н а ц іо н а л ь н о -р у с с к и х ъ  п ѣ с е н ъ  с ъ  м е л о д ія м и  в ъ  ™ ь я н -  
с к о м ъ  с т и л ѣ . О тто го  п о с л ѣ д н ій  в ъ  п р о и з в ѳ д е ш я х ъ  К а в о с а  л и ш е н ъ  
е д и н с т в а  и  в ы д е р ж а н н о с т и . Т ѣ м ъ  н е  м е н ѣ е , р у с с к ія  о п е р ы  К а в о с а  
п р е д с т а в л я ю т ъ  в е с ь м а  з н а ч и Ш ь н ы й  у с п ѣ х ъ  с р а в н и т е л ь н о  с ъ  о п е р а м и - 
в о д е в и л я м и  п р е д ш е с т в о в а в ш и х ъ  е м у  к о м п о з и т о р о в ъ . И з ъ  Р У С ™ ъ  
о п е р ъ  К а в о с а  о с о б е н н о  за м ѣ ч ат е л ь н ы : « К н я з ь  Н е в и д и м к а » , « И л ь я  
Б о г а т ы р ь »  и  « И в а н ъ  С у с а н и н ъ » . П о с л ѣ д н я я  о п е р а  н а п и с а н а  н а  т е к с т ъ  
к н я з я  Ш а х о в с к о г о . К а в о с ъ  с о ч и н и л ъ  до т р и д ц а т и  б о л ы п и х ъ  о п е р ъ , 
ш е с т ь  б а л е т о в ъ , м н о л ш ств о  в о д е в и л е й , х о р о в ъ , п ѣ с е н ъ  и  п р . п р и  
т а к о й  з н а ч и т е л ь н о й  к о м п о з и т о р с к о й  д ѣ я т е л ь н о с т и  у  К а в о с а  д о с т а в а л о  

• с и л ъ  и  в р е м е н и  д л я  п р е п о д а в а н ія  м у з ы к и  и  у п р а в л е н ія  о п е р о й  и 
о р к е с т р о м ъ . У д о с т о е н н ы й  м н о г и х ъ  н а г р а д ъ , о н ъ  у м е р ъ  в ъ  1 8 4 0  г .

З н а ч и т е л ь н ы й  ш а г ъ  н а  п у т и  с в о е г о  р а з в и т ія  с д ѣ л а л а  н а щ о н а л ь -
н а я  р у с с к а я  о п е р а , б л а г о д а р я  В е р с т о в с к о м у .

А лд к сѣ й  Н и к о л а е в и ч ъ  В е р с т о в с к ш  2) р о д и л с я  в ъ  1 7 9 9  г . в ь  
Т а м б о в с к о й  г у б е р н іи . О н ъ  у ч и л с я  ф й р т е т а н н о й  и г р ѣ  у  Ф и л ь д а  и 
Ш т е й б е л ь т а , н а  с к р и п к ѣ  у  М а у р е р а  и  Н ем а п ѣ н и о  у  п ѣ в ц а  1 а р к -  
в и н іа , а  к о н т р а п у н к т ъ  и з у ч а л ъ  у  г о б о и с т а  Б р а н д т а  и  Ц ѳ и н е р  )■

1) М и х н е в н ч ъ .  О ч е р к ъ  и е т о р і и  м у з ы к и  в ъ  Р о с с і и .  С п б .  1879  с т р .  3 1 7  322.
2) Я . Ф. А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  В е р о т о в с ш й .  С п б . 18У0.
3) Т а м ъ  ж е ,  с т р .  б.
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В ъ  о с о б е н н о с т и  о т л и ч а л с я  В е р с т о в с к ій  и г р о й  н а  ф о р т е п іа н о  и  с ч и 
т а л с я  л у ч ш и м ъ  у ч е н и к о м ъ  Ф и л ь д а . С ъ  в о с е м н а д ц а т и л ѣ т н я г о  в о з р а 
с т а  о н ъ  н а ч а л ъ  с о ч и н я т ь . О н ъ  н а п и с а л ъ  м у з ы к у  к ъ  в о д е в и л я м ъ : 
« С т а р у ш к а в о л ш е б н и ц а » , « Б а б у ш к и н ы  п о п у г а и » , « К а р а н т и н ъ » , « Н о 
в а я  ш а л о с т ь » , « П р о с и т е л ь »  и  д р . *)• Э ти  п р о и з в ѳ д е н ія  и м ѣ л и  у с п ѣ х ъ . 
З а т ѣ м ъ  о н ъ  п е р е ш е л ъ  к ъ  о п е р а м ъ . В ъ  п е р в ы х ъ  и з ъ  н и х ъ  (П а н ъ  
Т в а р д о в с к ій — н а  с л о в а  З а г о с к и н а , В а д и м ъ  и л и  д в е н а д ц а т ь  с п я щ и х ъ  
д ѣ в ъ — н а  т е к с т ъ  Ш е в ы р е в а ) 2) В е р с т о в с к ій  п о д ч и н и л с я  ф а н т а с т и 
ч е с к о м у  р о м а н т и з м у , в в е д е н н о м у  в ъ  э т о  в р е м я  в ъ  р у с с к у ю  л и т е р а 
т у р у  Ж у к о в с к и м ъ . Т о  ж е  н а п р а в л е н іе  за м ѣ т н о  и  в ъ  п о с л ѣ д н и х ъ  п р о -  
и з в е д е н ія х ъ  В е р с т о в с к а го , в ъ  о п е р а х ъ : « С о н ъ  н а  я в у »  и л и  « Ч у р о в а  
д о л и н а »  и  « Г р о м о б о й » . Э ти  п р о и з в е д е н ія , к а к ъ  и  о п е р а  « Т о с к а  п о  
Р о д и н ѣ » 3) , н а п и с а н ы  В е р с т о в с к и м ъ  в о  в р е м я  у п а д к а  е го  т а л а н т а . 
В ъ  п о л н о м ъ  ж е  б л е с к ѣ  с в о и х ъ  д а р о в а н ій  В е р с т о в с к ій  я в л я е т с я  в ъ  
о п е р ѣ  « А с к о л ь д о в а  М о г и л а » , сод ерл сан іе  к о т о р о й  з а и м с т в о в а н о  и з ъ  
р о м а н а  З а г о с к и н а 4) . О п е р а  э т а  п о л н а  л ш з н и  и п р о н и к н у т а  н а ц іо -  
н а л ь н о -р у с с к и м ъ  х а р а к т е р о м ъ 6) . К р о м ѣ  о п е р ъ , В е р с т о в с к ій  п и с а л ъ

>) Н -  Ф . А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  В е р е с т о в с к і й  С п б . 1 8 9 0 , с т р .  7 .
2) Т а м ъ  ж е ,  с т р .  7 .
а) Т а м ъ  ж е ,  с т р .  8 .
і ) Т а м ъ  нее, с т р .  22 .
5)  С ѣ р о в ъ  д ѣ л а е т ъ  с л ѣ д у ю щ е е  и н т е р е с н о е  с о п о с т а в л е н і е  В е р с т о в с к а г о  

и  Г л и н к и :  „ З а м е ч а т е л ь н о ,  ч т о  о д и н ъ  т о л ь к о  г о д ъ  о т д ѣ л я е т ъ  п о я в л е н і е  
„ А с к о л ь д о в о й  М о г и л ы “  о т ъ  г ѳ н і а л ь н о й  о п е р ы ,  к о т о р а я  с ъ  д р у г и х ъ  с о  в с ѣ х ъ  
с т о р о н ъ  п о л о ж и л а  п р о ч н о е ,  н е з ы б л е м о е  т Щ с н о в а н іе  р у с с к о й  м у з ы к а л ь н о й  
д р а м ѣ ,  о с е н ь ю  3 8 3 5  г .  в ъ  М о с к в ѣ — „ А с к о л ь д о в а  М о г и л а “ , о с е н ь ю  1 8 3 6  г .  в ъ  
П ѳ т ѳ р б у р г ѣ — „ Ж и з н ь  з а  Ц а р я “ .  Э т о т ъ  с и н х р о н и з м ъ  м н о г о з н а ч и т е л е н ъ .  Я с н о ,  
ч т о  т о г д а  п о д о с п ѣ л о  в р е м я ,  к о г д а  д о л ж н ы  б ы л и  р а з о м ъ  в з о й т и  и  р а с ц в ѣ с т ь  
и с т и н н о  р у с с к і я  о п е р ы .  С б л и ж е н іе  п о  в р е м е н и  о ч е н ь  е с т е с т в е н н о  р о я с д а ѳ т ъ  
п а р а л л е л ь  и  в ъ  о ц ѣ н к ѣ  д в у х ъ  п р о и з в ѳ д е н і й ,  с о с т а в и в ш и х ъ  к а ж д о е  в ъ  с в о е м ъ  
р о д ѣ ,  э п о х у “ . Д а л ѣ ѳ ,  С ѣ р о в ъ  п р о д о л ж а ѳ т ъ :  „ К а к ъ  х у д о ж н и к ъ ,  т е х н и к ъ  с в о е г о  
д ѣ д а ,  Г л и н к а  —к о л о с с ъ  в ъ  с р а в н ѳ н і и  н е  с ъ  о д н и м ъ  В е р с т о в с к и м ъ .  „ Ж и з н ь  з а  
Ц а р я , , — в п о л н ѣ  х у д о я г е с т в е н н о е  п р о и з в е д е т е ,  с т о я щ е е  н а  о б щ е м ъ  г о р и з о н т ѣ  
и с к у с с в а  в ы ш е  о п е р ъ  К е р у б и н и  и  М е г ю л я ,  б ы т ь  м о ж е т ъ ,  в ы ш е  „ Ф и д е л ю “ 
Б е т х о в е н а ,  п о  м ѣ с т н о й  к а р т и н н о с т и  и  и с к л ю ч и т е л ь н о м у  в ы р а ж ѳ н ію  с л а в я 
н и з м а  м о ж е т ъ  б ы т ь  п о с т а в л е н а  н а р а в н ѣ  с о  с п е ц і а л ь н о  г е р м а н с к о ю  о п е р о ю ,  
В ѳ б ѳ р о в ы м ъ  „ Ф р ѳ й ш ю ц о м ъ “  ( п р е в ы ш а я  е г о  т е х н и ч е с к о ю  р а з р а б о т к о й ) .  
„ А с к о л ь д о в а  М о г и л а “  п р и  в с ѣ х ъ  к р а с о т а х ъ  с в о и х ъ ,  в ъ  с р а в н ѳ н і и  с ъ  п е р в о 
с т а т е й н ы м и  е в р о п е й с к и м и  о п е р а м и  и  с ъ  о п е р а м и  Г л и н к и  —  д и л е т т а н т с к і й  
н е д о н о с о к ъ .  Н о  н е л ь з я  н е  с о г л а с и т ь с я  с ъ  п о ч и т а т е л я м и  в д о х н о в е н і й  В е р 
с т о в с к а г о ,  ч т о  с о б с т в е н н о  м ѳ л о д и ч ѳ с к и м ъ  и з о б р ѣ т е н і е м ъ  о н ъ  богаче ( к у р -  
с и в ъ  в ъ  п о д л и н н и к ѣ )  Г л и н к и ,  ч т о  м е л о д ія  с т р у и т с я  в ъ  н е м ъ  с в о б о д н е е ,  и  
;гто  м ѳ л о д і я  э т а  з а т р о г и в а ѳ т ъ  т а к і я  с т р у н ы  р у с с к о й  д у ш и ,  д о  к о т о р ы х ъ  
Г л и н к а  н е  п р и к а с а л с я .  В ъ  Г л и н к ѣ .  н а п р и м ѣ р ъ ,  п о ч т и  н ѣ т ъ  э л е м е н т а  весе
ло ст и  ( к у р с и в ъ  в ъ  п о д л и н н и к ѣ ) ,  о н ъ  э л е г и к ъ  п о  п р е и м у щ е с т в у .  В ъ  с а м о й  
„ К а м а р и н с к о й “  д а я с е  ( о б р а з ц о в о м ъ  п р о и з в ѳ д ѳ н і и  п о  р а з р а б о т к ѣ  и  о р к ѳ -  
с т р о в к ѣ ) ,  в ъ  с а м о м ъ  д а ж е  Т р е п а к ѣ  в ъ  „ Ж и з н и  з а  Ц а р я “ ( п р і ѣ з д ъ  С а б и н и н а )  
н ѣ т ъ  т о й  в е с е л о й  и  р а з м а ш и с т о й  у д а л и ,  к о т о р о ю  д ы ш а т ъ  м н о г і я  м ѳ л о д і и  в ъ
„ А с к о л ь д о в о й  М о г и л ѣ “  ( н а п р . ,  „ З а х о д и л и  ч а р о ч к и  п о  с т о л и к у “) . В ъ  г р а ц і о з н о й  
ж е н с т в е н н о с т и  Г л и н к а —д и в н ы й  х у д о ж н и к ъ ,  н о  х о р ъ  з а т в о р н и ц ъ ,  в ъ  т р е т ь е м ъ
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м у з ы к у  н а  б а л л а д ы  Ж у к о в с к а г о . н а  с т и х и  П у ш к и н а ^  Н а и б о л ѣ е  п о -  
п у л я р ѳ н ъ  б ы л ъ  его  р о м а н с ъ : « Ч е р н а я  Ш а л ь » ] ^ В е р с т о в с к і й  у м е р ъ  
в ъ  1 8 6 2  г .  2) .  .

И з ъ  к о м п о зи т о р о в ъ  р о м а н с о в ъ  о б р а щ а л ъ  н а  с е б я  в н и м а н іе  Ь о з -  
л о в с к ій  3) ( 1 7 5 7 — 1 8 3 1  г . ) ,  н а п и с а р ш й  м н о го  м ел о д ій  в ъ  н а ц іо -  
н а л ь н о м ъ  в к у с ѣ  н а  с л о в а  Н е л е д р щ б к а го -М е л е ц к а го , м у з ы к у  к ъ  т р а -  
г е д іи  О з е р о в а  « Ф и н г а л ъ » , р е к в іш ъ  н а  п о х о р о н ы  к о р о л я  С т а н и с л а в а  
А в г у с т а  и  н ѣ ско л ы со  п о л о н р з б в ъ , и з ъ  к о т о р ы х ъ  г р о м к о ю  с л а в о ю  п о л ь 
з о в а л и с ь : « Г р о м ъ  п о б ѣ д ы ^ р а зд а в а й с я !» и  « Р у с с к и м и  л е т и т ъ  с т р а н а м и  
н а  з л а т ы х ъ  к р ы л а х ъ и й о л в а » — н а  с л о в а  Д е р ж а в и н а . С во и м и  р о м а н 
сам и  с л а в и л и с ь  ^ а ю к е : Н . А . Т и т о в ъ  ( 1 8 0 0 — 1 8 7 5 )  4), А л я б ь е в ъ  
( 1 8 0 2 — 1 8 5 2  v j f f  а в т о р ъ  « С о л о в ь я » , В а р л а м о в ъ  б) ( 1 8 0 1 — 1 8 4 8  г .)  
а в т о р ъ  « К ш м ш аго  С а р а ф а н а » . Г у р и л е в ъ , В іе л ь г о р с к ій  и  др . В ы с ш е й  
х уд олсес$в€н н ой  за к о н ч е н н о с т и  р у с с к ій  р о м а н с ъ  д о с т й г а е т ъ  п о д ъ  п е -  
р о м ъ  Г л и н к и 6). _ _ _ _ _ _ _ _ _

Г Л А В А  L11I.

С а м о б ы т н а я  р у с с к а я  м у з ы к а -

П р е д ы д у щ іе  к о м п о зи т о р ы  п о д г о т о в л я л и  осво б о ж д ен іе^  р у с с к а г о  
м у з ы к а л ь н а г о  т в о р ч е с т в а  о т ъ  в л ія н ія  з а п а д н о -е в р о п е й с к о й  м у зы к и . 
П е р іо д ъ  р а б с к а г о  п о д р а ж а в ^  'и  у ч е н и ч е с к и х ъ  з а и м с т в о в а н ій  к о н 

а к т ѣ  „ А с к о л ь д о в о й  М о г и л ы “  ( н е с м о т р я  н а  д о в о л ь н о  м е л к у ю  ф о р м у  п о л о 
н е з а )  н е  м е н ѣ е ,  е с л и  н е  б о л ѣ е  в ы р а ж а е т ъ  д у ш у  р у с с к о й  ж е н щ и н ы ,  н е ж е л и  
м е л о д іи  А и т о н и д ы ,  Л ю д м и л ы  и  Г о р и с л а в ы .  Н а к о н е ц ъ ,  в ъ  р о л и  Т о р о п к и -  
г ѵ д о ч н и к а ,  В е р с т о в с к і й  у л о в и л ъ  у ж е  э л е м е н т ъ  ю мора  ( к у р с и в ъ  в ъ  п о д л и н 
н и к * )  в ъ  р у с с к о м ъ  п ѣ н ій .  А  п о  с е р ь е з н о с т и  и  м е л а н х о л и ч н о с т и  Г л и н к и н о н  
н а т у р ы ,  э т а  с т о р о н а  р у с с к о й  ж и з н и ,  с т о л ь  в а ж н а я ,  о с т а л а с ь  д л я  н е г о  ч уи г- 
д о ю „ .  ( „ В е р с т о в с к і й  и  е г о  з н а ч е н і е  д л я  р у с с к а г о  и с к у с с т в а “ . С ѣ р о в а .  „ И л -  
л ю с т р а ц ія , ,  1862  -г о д а  2 0 - г о  Д е к а б р я ,  JNà 2 5 0 , с т р .  4 0 7 ) . _ „

1) Н .  Ф . А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  В е р с т о в с к і и .  U n o .  1890 , с т р .  о , о*.
2) О  В е р с т о в с к о м ъ  с м . с т . в ъ  Р у с с к о й  М у з ы к а л ь н о й  Г а з е т ѣ .  1 Ö JJ ,

3) М и х н е в н ч ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р і и  м у з ы к и  в ъ  Р о с с і и  С п б . 1879 , с т р .  2 76 . 
Т о л л ь .  Н а с т о л ь н ы й  С л о в а р ь .  С п б . 1 8 61 ; т . І І .  с т р . 5 01 .

С в о и м и  п о л о н е з а м и  с л а в и л с я  О г и н с к і й .  ( М и х н е в н ч ъ .  О ч е р к ъ  и с т о р ш  
м у з ы к и  в ъ  Р о с с і и .  С п б . 1 879 , с т р .  2 7 6  С р . с т . о  р у с с к о й  м у з ы к ѣ  G . К .  Ь у -  
л и ч а  в ъ  Э н ц и к л о п е д и ч е с к о м ъ  с л о в а р ѣ  Б р о к г а у з а  и  Ь ф р о н а .  G n o . l ö J J ,  т .

с т р .  6 9 3 ) ^  Б  ш ч ъ _ д . і д у Ш К а р у с с к а г о  р о м а н с а .  Н .  А . Т и т о в ъ .  С п б . 1 9 0 ° .
5) С м . м о ю  с т а т ь ю  о  В а р л а м о в ѣ  в ъ  „ Е ж е м ѣ с я ч н ы х ъ  С о ч и н е н і я х ъ  19  -j ,

^  1 0 О  „ К р а с н о м ъ  С а р а ф а н ѣ “  В а р л а м о в а  у п о м и н а е т ъ  А м б р о с ъ  и  н а з ы в а е т ъ
м е л о д ію  э т о г о  р о м а н с а  п р е л е с т н о й .  ( A m b r o s .  G e s c h i c h t e  d e r  M u s ik .  B r e s l a u .
18 6 4 . B d .  I I .  S . 119 .

e) Ц .  К ю и .  Р у с с к і й  р о м а н с ъ .  С п б . 189b.
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ч и л с я , и  р у с с к а я  м у з ы к а  в ъ  п о л н о м ъ  б л ѳ с к ѣ  с и л ъ  с в о е й  м о г у ч е й  
м о л о д о с ти  в ы с т у п и л а  н а  а р е н у  с о р е в н о в а н ія  с ъ  м у з ы к а л ь н ы м ъ  г е -  
н іе м ъ  н а р о д о в ъ  за п а д н о й  Е в р о п ы . Э т а  э п о х а  н а ч а л а с ь  с ъ  Г л и н к и  і) .

М и х а и л ъ  И в а н о в и ч ъ  Г л и н к а  р о д и л с я  2 0 -г о  м а я  1 8 0 4  г . О 
п е р в ы х ъ  м у з ы к а л ь н ы х ъ  в п е ч а т л ѣ н ія х ъ  о н ъ  р а з с к а з ы в а е т ъ  в ъ  с в о и х ъ  
« з а п и с к а х ъ »  2) с л ѣ д у ю щ е е : « У  б а т ю ш к и  и н о г д а  с о б и р а л о с ь  м н о го  
го с т е й  и  р о д с т в е н н и к о в ъ ; э то  с л у ч а л о с ь  в ъ  о с о б е н н о с т и  в ъ  д ен ь  е го  
а н г е л а ,  и л и  к о г д а  п р іѣ зл сал ъ  к т о -л и б о , к о г о  о н ъ  х о т ѣ л ъ  у го с т и т ь  
н а  с л а в у . В ъ  т а к о м ъ  с л у ч а ѣ  п о с ы л а л и  о б ы ісо вен н о  з а  м у зы к а н т а м и  
к ъ  д я д ѣ  м о ем у , б р а т у  м а т у ш к и , з а  8  в ѳ р с т ъ . М у зы к а н т ы  о с т а в а л и с ь  
н ѣ с к о л ь к о  д н е й , и  к о г д а  т а н ц ы  з а  о т ъ ѣ зд о м ъ  г о с т е й  п р е к р а щ а л и с ь , 
и г р а л и , б ы в а л о , р а з н ы я  п ь е с ы . О д н аж д ы , п о м н и т с я , что  это  б ы л о  
в ъ  1 8 1 4  и л и  1 8 1 5  г о д у , о д н и м ъ  с л о в о м ъ , к о г д а  я  б ы л ъ  п о  1 0 -м у  
и л и  1 1 -м у  г о д у , и г р а л и  к в а р т е т ъ  К р у з ѳ л я  с ъ  к л а р н е т о м ъ ; э т а  м у 
з ы к а  п р о и з в е л а  н а  м е н я  н е п о с т и ж и м о е , н о в о е  и  в о с х и т и т е л ь н о е  в п е -  
ч а т л ѣ н іе ;  я  о с т а в а л с я  ц ѣ л ы й  д е н ь  п о т о м ъ  в ъ  к а к о м ъ -т о  л и х о р а д о ч -  
н о м ъ  с о с т о я н іи , б ы л ъ  п о г р у ж е н ъ  в ъ  н е и з ъ я с н и м о е  т о м и т е л ь н о -с л а д 
к о е  с о с т о я н іе , и  н а  д р у го й  д е н ь  во  в р е м я  у р о к а  р и с о в а н ія  б ы л ъ  
р а з с ѣ я н ъ ;  в ъ  с л ѣ д у ю щ ій  у р о к ъ  р а з с ѣ я н н о с т ь  е щ е  у в е л и ч и л а с ь , и  у ч и 
т е л ь , з а м ѣ т я , что  я  р и с о в а л ъ  улсе с л и ш к о м ъ  н е б р е л ш о , н е о д н о к р а т н о  
ж у р и л ъ  м е н я  и  н а к о н е ц ъ , од н акол съ , д о га д а в ш и с ь  в ъ  ч е м ъ  б ы л о  д ѣ л о , 
с к а з а л ъ  м н ѣ  о д н а ж д ы , ч т о  о н ъ  з а м ѣ ч а е т ъ , ч то  я  в с е  т о л ь к о  дум аю  
о  м у з ы к ѣ . « Ч т о ж ъ  д ѣ л ать?»  о т в ѣ ч а л ъ  я — « м у з ы к а — д у ш а  м о я » . И  
д ѣ й с т в и т е л ь н о , с ъ  т о й  п о р ы  я  с т р а с т н б  п о л ю б и л ъ  м у з ы к у . О р к е с т р ъ  
м о е г о  д я д и  б ы л ъ  д л я  м е н я  и с т о ч н и к о м ъ  с а м ы х ъ  ж и в ы х ъ  в о с т о р г о в ъ . 
К о г д а  и г р а л и  д л я  т а н ц е в ъ , к а к ъ -т о : э к о с е зы , м а т р а д у р ъ , к а д р и л и , 
в а л ь с ы , я  б р а л ъ  в ъ  р у к и  с к р и п к у  и л и  м а л е н ь к у ю  ф л е й т у  (p ic c o lo )  
и  п о д д ѣ л ы в а л с я  п о д ъ  о р к е с т р ъ , р а з у м ѣ е т с я , п о с р е д с т в о м ъ  т о н и к и  и 
д о м и н а н т ы . О т е ц ъ  ч а с т о  г н ѣ в а л с я  н а  м е н я , ч т о  я  н е  т а н ц у ю  и  о с т а в 
л я ю  г о с т е й , н о  п р и  п е р в о й  в о зм о ж н о с т и  я  с н о в а  в о з в р а щ а л с я  к ъ  
о р к е с т р у . В о  в р е м я  улси на о б ы к н о в е н н о  и г р а л и  р у с с к ія  п ѣ с н и , п е 
р е л о ж е н н ы й  н а  2 ф л е й т ы , 2  к л а р н е т а , 2 в а л т о р н ы  и  2 ф а г о т а . Э ти  
гр у с т н о -н ѣ л с н ы е , н о  в п о л н ѣ  д о с т у п н ы е  д л я  м е н я  з в у к и , м н ѣ  ч р е з -

*) 'О . М . И .  Г л и н к ѣ  с м .: В .  В . С т а с о в ъ .  М и х а и л ъ  И в а н о в и ч ъ  Г л и н к а .  
( Р у с с к і й  В ѣ с т н и к ъ .  1857, Ш  2 0 - 2 2 ,  24). Л а р о ш ъ .  Г л и н к а  и  е г о  з н а ч е н і е  
в ъ  и с т о р ш  м у з ы к и .  ( Р ѵ с с к і й  В ѣ с т н и к ъ .  1867 . №  10, 1 8 6 8 . № №  1, 9 — 10). 
Н и к .  Ф и н д е й з ѳ н ъ .  К а т а л о г ъ  н о т н ы х ъ  р у к о п и с е й ,  п и с ѳ м ъ  и  п о р т р е т о в ъ ,  х р а 
н я щ и х с я  в ъ  Р у к о п и с н о м ъ  О т д ѣ л е н іи  И м п е р а т о р с к о й  П у б л и ч н о й  Б и б л і о т е к и  
в ъ  Ü .- І і е т е р б у р г ѣ ,  с ъ  п р и л о л с е н іѳ м ъ  о п и с а н і я  р у к о п и с е й  и  п р е д м е т о в ъ ,  н а х о 
д я щ и х с я  в ъ  т о м ъ  лее о т д ѣ л ѳ н іи ,  к а с а ю щ и х с я  л ш з н и  и  д ѣ я т е л ь н о с т и  Г л и н к и .
Ѵ̂ ПО. loJo.

2) З а п и с к и  М и х а и л а  И в а н о в и ч а  Г л и н к и .  И з д а н і е  Р у с с к о й  С т а р и н ы  
О а н к т п е т е р б у р г ъ .  1871 .
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в ы ч а й н о  н р а в и л и с ь ,— д а ж е  в а л т о р н ы  н а  н и з к и х ъ  н о т а х ъ , к о г д а  н а  
н и х ъ  и г р а л и  с и л ь н о  ( я  с ъ  т р у д о м ъ  п е р е н о с и л ъ  р ѣ з к іе  з в у к и ) — и 
м о ж е т ъ  б ы ть  эти  п ѣ с н и , с л ы ш а н н ы я  м н о ю  в ъ  р е б я ч е с т в ѣ , б ы л и  п е р  
в о ю  п р и ч и н о ю  т о г о , ч т о  в п о с л ѣ д с т в іи  я  с т а л ъ  п р е и м у щ е с т в е н н о  р а з 
р а б а т ы в а т ь  н а р о д н у ю  р у с с к у ю  м у з ы к у »  1).

Д а л ѣ е  о н ъ  р а з с к а з ы в а е т ъ  о с в о е м ъ  м у з ы к а л ь н о м ъ  о б р а з о в а н ы . 
« П о  п р іѣ з д ѣ  в ъ  П е т е р б у р г а  я  у ч и л с я  и г р а т ь  н а  ф о р т е п іа н о  у  з н а 
м е н и т а г о  Ф и л ь д а  и , к ъ  с о ж а л ѣ н ію , в з я л ъ  у  н е г о  т о л ь к о  т р и  у р о к а ,  
и б о  о н ъ  ѵ ѣ х а л ъ  в ъ  М о с к в у . Х о т я  я  с л ы ш а л ъ  е г о  н е м н о го  р а з ъ , н о  
до с и х ъ  п о р ъ  х о р о ш о  п о м н ю  е го  с и л ь н у ю , м я г к у ю  и  о т ч е т л и в у ю  
и г р у .  К а з а л о с ь , что  н е  о н ъ  у д а р я л ъ  п о  к л а в и ш а м ъ , а  сам и  п а л ь ц ы  
п а д а л и  н а  н и х ъ , п о д о б н о  к р у п н ы м ъ  к а п л я м ъ  д о ж д я , и  р а з с ы п а л и с ь  
ж е м ч у г о м ъ  п о  б а р х а т у . Н и  я ,  н и  д р у г о й  и с к р е н н ій  л ю б и т е л ь  м у з ы 
к а л ь н а г о  и с к у с с т в а  н е  с о г л а с и т с я  с ъ  м н ѣ н іем ъ  Л и с т а , с к а з а в ш а г о  
о д н а ж д ы  п р и  м н ѣ , ч т о  Ф и л ь д ъ  и г р а л ъ  в я л о  (e n d o rm i) ;  н ѣ т ъ , и г р а  
Ф и л ь д а  б ы л а  ч асто  с м ѣ л а , к а п р и з н а  и  р а з н о о б р а з н а , н о  о н ъ  н е  о о е з -  
о б р а ж и в а л ъ  и с к у с с т в а  ш а р л а т а н с т в о м ъ  и  н е  р у б и л ъ  п а л ь ц а м и  к о т -  
л е т ъ  п о д о б н о  б о л ь ш е й  ч а с т и  н о в ѣ й ш и х ъ  м о д н ы х ъ  п іа н и с т о в ъ . 
т р и , ’ в з я т ы е  м н о ю , у р о к а  я  в ы у ч и л ъ  е г о  в т о р о й  д и в ерті‘̂ с ^ н т ъ  
( E - d u r )  и  п о л у ч и л ъ  о т ъ  н е г о  л е с т н о е  о д о б р ѳ н іе . П о  о тъ ѣ зд ѣ  Ф и л ь д а  
в з я л и  м н ѣ  в ъ  у ч и т е л я  у ч е н и к а  е го  О м а н а , к о т о р ы й  н а ч а л ъ  с о  м н о й  
1 -й  к о н ц е р т а  Ф и л ь д а  ( E s - d u r ) ;  п о с л ѣ  н е г о  Ц е й н е р ъ  ( Z e u n e r )  у с о -  
в е ш п е н с т в о в а л ъ  е щ е  б о л ѣ е  м е х а н и з м ъ  м о е й  и г р ы , и  н ѣ с к о л ь к о  д а ж е  
и  с т и л ь  (с п о с о б ъ  и гр ы , le  s ty le ) .  Г Ір е п о д а в а н іе -ж е  т е о р ш , а  и м е н н о  
и н т е р в а л о в ъ  с ъ  и х ъ  о б р ащ ен и ям и  ш л о  н е  т а к ъ  у с п ѣ ш н о . Д е и н е р ъ  
т р е б о в а л ъ , ч т о б ы  я  у ч и л ъ  е го  у р о к и  в ъ  д о л б я ш к у , а  это> м н ѣ  н а -  
д о ѣ л о  п о ч е м у  я  в п о с л ѣ д ст в іи  в з я л ъ  в ъ  у ч и т е л я  К а р л а  М е и е р а ^ к о  
т о р ы й  со  в р е м е и е м ъ  с д ѣ л а л с я  м о и м ъ  п р ія т е л е м ъ . О н ъ  б о л ѣ е  д р у г и х ъ  
с п о с о б с т о в а л ъ  р а зв и т ію  м о е го  м у з ы к а л ь н а г о  т а л а н т а .

В ъ  д ен ь  в ы п у с к а 2) 1 8 2 2  г . я  с ы г р а л ъ  п у б л и ч н о  А -м о л ь н ы и  
к о н ц е р т ъ  Г у м м е л я , а  М е й е р ъ  а к к о м п а н и р о в а л ъ  м н ѣ  н а  д р у го м ъ  р о я л ѣ . 
Н а  с к р и п к ѣ  д ѣ ло  ш л о  н е  т а к ъ  у д а ч н о , х о т я  у ч и т е л ь  м о и , 1 - и к о н -  
ц е р т и с т ъ  Б е м ъ , и г р а л ъ  в ѣ р н о  и  о т ч е т л и в о , о д н а к о , н е  и м ѣ л ъ  д а р а  
п е р е д а в а т ь  д р у г и м ъ  с в о и х ъ  п о з н а н ій , и  к о г д а  я  д у р н о  в л а д ѣ л ъ  см ы ч - 
к о м ъ ,г о в о р и л ъ :  « M e ss ie u  K l in k a ,  F o u s  n e  c h o u e r e z  c h a în a is  d u  h o lo n *  ).

В п о с л ѣ д с т в іи , у ж е  в ъ  1 8 3 3  г . ,  н а х о д я с ь  в ъ  Б е р л и н * ,  І л и н к а  
с т а л ъ  б р а т ь  у р о к и  т е о р іи  м у з ы к и  у  Д е н а . « Я  у ч и л с я  у  н е г о  (Д е н а ) , 
п и ш е т ъ  Г л и н к а , о к о л о  п я т и  м ѣ с я ц е в ъ , и  в ъ  с а м о е  к о р о т к о е  в р е м я

i l  Я п п и о .к и  М и х а и л а  И в а н о в и ч а  Г л и н к и ,  с т р .  6  7.
2) Г л и н к а  б ы л ъ  п о м ѣ щ ѳ н ъ  в ъ  б л а г о р о д н ы й  п а н с і о н ъ  п р и  г л а в н о м *  

П ѳ д а г о г и ч е с к о м ъ  и н о т и т у т ѣ .  ( Т а м ъ  ж е ,  о т р .  8 —У).
3) Т а м ъ  а с е , с т р .  13 .
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о н ъ  ѵ з н а л ъ  с т е п е н ь  с в ѣ д ѣ н ій  м о и х ъ  и с п о с о б н о с т е й ; р а с п о р я д и л с я  
ж е  о н ъ  т а к ъ :  з а д а в а л ъ  м н ѣ  п и с а т ь  т р е х ъ , а  п о т о м ъ  ч е т ы р е х ъ -г о л о с -  
н ы я  ф у г и  и л и , л у ч ш е  с к а з а т ь , с к е л е т ы , э к с т р а к т ы  ф у г ъ  б е з ъ  т е к с т а , 
н а  те м ы  и з в ѣ с т н ы х ъ  к о м п о зи т о р о в ъ , т р е б у я  п р и  э т о м ъ  с о б л ю д е н ы  
п р и н я т ы х ъ  в ъ  э т о м ъ  р о д ѣ  к о м п о зи ц іи  п р а в и л ъ , т . е . с о б л ю д е н ія  э к с -  
п о з и ц іи , с т р е т т ъ  и  п е д а л и . О н ъ  и р и в е л ъ  в ъ  п о р я д о к ъ  м о и  т е о р е т и -  
ч е с к ія  с в ѣ д ѣ н ія , и  с о б с т в е н н о р у ч н о  н а п и с а л ъ  м н ѣ  н а у к у  г а р м о ш и  
и л и  г е н е р а л ъ - б а с ъ , н а у к у  м ел о д іи  и л и  к о н т р а п у н к т ъ  и  и н с т р у м е н 
т о в к у ;  в с е  это  в ъ  ч е т ы р е х ъ  м ал ѳ н ы си х ъ  т е т р а д к а х ъ . Я  х о т ѣ л ъ  о т 
д а т ь  и х ъ  н а п е ч а т а т ь , н о  Д е н ъ  н е  и з ъ я в и л ъ  н а  т о  с о г л а с ія . Н ѣ т ъ  
с о м н ѣ н ія , ч т о  Д е н у  о б я з а н ъ  я  б о л ѣ е  в с ѣ х ъ  д р у г и х ъ  м о и х ъ  m a e s tr o ;  
о н ъ  б у д у ч и  р е ц е н з е н т о м ъ  м у з ы к а л ь н о й  Л е й п ц и гс к о й  г а з е т ы , н е  т о л ь к о  
п р и в е л ъ  в ъ  п о р я д о к ъ  м о и  п о з н а н ія , н о  и  и д еи  о б ъ  и с к у с с т в ѣ  в о о б щ е , 
и с ъ  е г о  л е к ц ій  я  н а ч а л ъ  р а б о т а т ь  н е  о щ у п ь ю , а  с ъ  с о зн а н іе м ъ , 
П р и т о м ъ  о н ъ  н е  м у ч и л ъ  м е н я  ш к о л ь н ы м ъ  и  с и с т е м а т и ч е с к и м ъ  о б р а 
з о м ъ , н а п р о т и в ъ , в с я к ій  п о ч т и  у р о к ъ  о т к р ы в а л ъ  м н Ь  ч т о -н и б у д ь  н о 
в о е . и н т е р е с н о е »  *).

В ы ш е  б ы л о  у ж е  с к а з а н о , ч то  Г л и н к а , ж е л а я  п о с в я т и т ь  с в о и  
с и л ы  д у х о в н о й  р у с с к о й  м у з ы к ѣ , о б р а щ а л с я  д л я  это й  ц ѣ л и  з а  п о 
м о щ ь ю  о п я т ь  к ъ  Д е н у  (в ъ  1 8 5 6  г . ) .  Н о  с м е р т ь  Г л и н к и  (3 - г о  ф е в р а л я  
1 8 5 7  г .)  п о м ѣ ш а л а  и с п о л н и т ь  е го  п р е д п р ія т іе .

З н а ч е н іе  Г л и н к и  г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  о с н о в ы в а е т с я  н а  е г о  о п е 
р а х ъ : І Ж і з н ь  3a  ' T ^ p ^  ^ T ^ P Y Œ b 'b  и Л ю д м и л а » . О  п е р в о й  и з ъ  
н и х ъ  с а м ъ  а в т о р ъ  п и ш е т ъ : « К о гд а  я  и з ъ я в и л ъ  с в о е  ж е л а н іѳ  п р и 
н я т ь с я  з а  р у с с к у ю  о п е р у , Ж у к о в с к ій  и с к р е н н о  о д о б р и л ъ  м о е н а м ѣ -  
р е н іе  и  п р е д л о ж и л ъ  м н ѣ  с ю ж е т ъ  И в а н а  С у с а н и н а . С ц е н а  в ъ  л ѣ с у  
г л у б о к о  в р ѣ з а л а с ь  в ъ  м о ем ъ  в о о б р а ж е н іи ;  я  н а х о д и л ъ  в ъ  н е й  м н о го  
о р и г и н а л ь н а г о , х а р а к т е р н о  р у с с к а г о . Ж у к о в с к ій  х о т ѣ л ъ  с а м ъ  п и с а т ь  
с л о в а  и  д л я  п р о б ы  с о ч и н и л ъ  и зв ѣ с т н ы е  сти х и : « А х ъ , н е  м н ѣ , б е д 
н о м у , в ѣ т р у  буйном у>ч (и з ъ  т р іо  с ъ  х о р о м ъ  в ъ  э п и л о г ѣ ) .

’З а н я т ія  н е  п о з в о л и л и  е м у  и с п о л н и т ь  с в о е г о  н а м ѣ р е н ія  и  о н ъ  
с д а л ъ  м е н я  в ъ  э т о м ъ  д ѣ лѣ  н а  р у к и  б а р о н а  Р о з е н а ,  у с е р д н а г о  л и т е 
р а т о р а  и з ъ  н ѣ м ц е в ъ , б ы в ш а го  т о гд а  с е к р е т а р е м ъ  Е .  И .  В . Г о с у д а р я  
Ц е с а р е в и ч а .

М о е  в о о б р а ж е н іе  п р е д у п р е д и л о  о д н акол съ  п р и л е ж н а г о  н ѣ м ц а , 
к а к ъ  бы  п о  в о л ш е б н о м у  д ѣ й ств ію  в д р у г ъ  с о з д а л с я  и  п л а н ъ  ц ѣ л о й  
о п е р ы , и м ы с л ь  п р о т и в у п о с т а в и т ь  р у с с к о й  м у з ы к ѣ — п о л ь с к у ю . Н а 
к о н е ц ъ , м н о г ія  т е м ы  и д а ж е  п о д р о б н о с т и  р а з р а б о т к и , в с е  э т о  р а зо м ъ  
в с п ы х н у л о  в ъ  г о л о в ѣ  м оей »  2) .  « Ж и з н ь  з а  Д а р я »  о ы л а  и с п о л н е н а

») З а п и с к и  М и х а и л а  И в а н о в и ч а  Г л и н х с и , с т р .  7 3 —7 4 .
2) Т а м ъ  ж е ,  с т р .  8 0 .
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в ъ  п е р в ы й  р а з ъ  2 7 -г о  н о я б р я  1 8 3 6  г . О п е р а  и м ѣ л а  п о л н ы й  у сп ѣ хъ . 
« х о т я  н ѣ к о т о р ы е  и з ъ  а р и с т о к р а т о в ъ , п и ш е т ъ  Г л и н к а , г о в о р я  о м оей  
о п е р ѣ , в ы р а ж а л и с ь  с ъ  п р е зр ѣ н іе м ъ : «C ’e s t  l a  m u s iq u e  d e s  c o c h e rs »  ') .

О  с о ч и н е н іи  о п е р ы  « Р у с л а н ъ  и  Л ю д м и ла»  Г л и н к а  д а е т ъ  с л ѣ - 
д у ю щ ія  св ѣ д ѣ н ія : « П е р в у ю  м ы сл ь  о  • Р у с л а н ѣ  и  Л ю д м и л ѣ », п и ш е т ъ  
о н ъ  в ъ  с в о и х ъ  з а п и с к а х ъ , п о д а л ъ  м н ѣ  н а ш ъ  и з в ѣ с т н ы й  к о м и к ъ  к н я з ь  
Ш а х о в с к о й ;  п о  е го  м н ѣ н ію , р о л ь  Ч е р н о м о р а  сл ѣ д о в а л о  п и с а т ь  д л я  
В о р о б ь е в о й . Н а  о д н о м ъ  и з ъ  в е ч е р о в ъ  у  Ж у к о в с к а г о , І Іу ш к и н ъ , го  • 
в о р я  о п о э м ѣ  с в о е й  « Р у с л а н ъ  и  Л ю д м и л а» , с к а з а л ъ , что  о н ъ  м н о 
г о е  бы  п е р е д ѣ л а л ъ , я  ж е л а л ъ  у з н а т ь  о т ъ  н е г о , к а к ія  и м ен н о  п е р е -  
д ѣ л к и  о н ъ  п р е д п о л а г а л ъ  сд ѣ лать , н о  п р е ж д е в р е м е н н а я  к о н ч и н а  его  
н е  д о п у с т и л а  м е н я  и с п о л н и т ь  э т о г о  н а м ѣ р е н ія .

Г а й в а з о в с к ій . п о с ѣ щ а в ш ій  в е с ь м а  ч а с т о  К у к о л ь н и к а , с о о б щ и л ъ  
м н ѣ  'т р и  татар с іс іе  н а п ѣ в а ; в п о сл ѣ д ств іи  д в а  и з ъ  н и х ъ  я  у п о т р е б и л ъ  
д л я  л е з г и н к и , a  т р е т ій  д л я  a n d a n te  с ц е н ы  Р а т м и р а  в ъ  3 -м ъ  а к т ѣ  
о п е р ы  « Р у с л а н ъ  и  Л ю д м и ла»  2). Д а л ѣ е  Г л и н к а  с о о б щ а е т ъ , ч то  Б а х 
т у  р и н ъ  « в з я л с я  с д ѣ л а т ь  п л а н ъ  о п е р ы  и н а п и с а л ъ  его  в ъ  ч етв ер ть  
ч а с а  п о д ъ  п ь я н у ю  р у к у ,и  в о о б р а зи т е !  о п е р а  с д ѣ л а н а  п о  э то м у  п л а н у 3). 
Д о б а в о ч н ы е  с т и х и  п и с а л ъ  М а р к е в и ч ъ , В . О . Ш и р к о в ъ , К у к о л ь н и к ъ . 
М . Г е д е о н о в ъ  и с а м ъ  Г л и н к а  4). О п е р а  « Р у с л а н ъ  и  Л ю д м и ла»  б ы л а  
в ъ  п е р в ы й  р а з ъ  д а н а  2 7 -г о  н о я б р я  1 8 4 2  г .  О н а  н е  и м ѣ л а  у с п ѣ х а . 
В к у с ъ  р у с с к о й  п у б л и к и  е щ е  н е  б ы л ъ  д о с та то ч н о  р а з в и т ъ , ч то б ы  п о 
н я т ь  г е н іа л ь н о е  п р о и з в е д е т е  с в о е го  в е л и ч а й ш а го  к о м п о зи т о р а .

В ъ  с в о и  о п е р ы  Г л и н к а  ^ р а л ъ  п р о с т о н а р о д н ы я  п ѣ с н и . О н ъ  п и 
ш е т ъ , ч то  в о  в р е м я  п о ѣ зд к и  н а  И м а т р у , « о д и н ъ  и з ъ  ч у х о н ц е в ъ - 
я м щ и к о в ъ  п ѣ л ъ  п ѣ с н ю , к о т о р а я  м н ѣ  о ч ен ь  п о н р а в и л а с ь ; я  за с т а в и л ъ  
е го  н е о д н о к р а т н о  п о в т о р и т ь  и , з а т в е р д и в ъ  е е , у п о т р е б и л ъ  п о т о м ъ  
г л а в н о ю  тем о ю  б а л л а д ы  Ф и н н а  в ъ  о п е р ѣ  -Р у с л а н ъ  и Л ю д м и ла»  5). 
П ѣ с н ю  л у ж с к а г о  и з в о з ч и к а  Г л и н к а  в з я л ъ  д л я  п а р т іи  С у с а н и н а : « Ч то  
г а д а т ь  о свад ь б ѣ »  с) Р а з б о й н и ч ь я  п ѣ с н я  « В н и з ъ  п о  м а ту ш к ѣ  п о  
В о л г ѣ  » с л у ж и т ъ  а к к о м п а н и м е н т о м ъ  С у с а н и н у , к о г д а  о н ъ , о т в ѣ ч а я  
п о л я к а м ъ , п о е т ъ : « Т у д а  з а в е л ъ  я  в а с ъ »  7).

Н а р о д н ы я  п ѣ с н и  в о ш л и  и в ъ  д р у г ія  п р о и з в е д е н ія  Г л и н к и . В о т ъ ,

!) З а п и с к и  М и х а и л а  И в а н о в и ч а  Г л и н к и ,  с т р .  92 .
2) Т а м ъ  ж е ,  с т р .  101.
3)  Т а м ъ  ж е ,  с т р .  11 В.
4) Т а м ъ  ж е ,  с т р .  130 .
5) Т а м ъ  л ее, с т р .  41.
ß) Т а м ъ  ж е ,  с т р .  86 .
7) Г л и н к а  п и ш е т ъ ,  ч т о  „ в ъ  о т в ѣ т а х ъ  С у с а н и н а  я и м ѣ л ъ  в ъ  в и д у  и з -  

в ѣ с т н у ю  н а ш у  р а з б о й н и ч ь ю  п ѣ с н х о  „ В н и з ъ  п о  м а т у ш к ѣ  п о  В о л г ѣ " ,  у п о т р е -  
б и в ъ  ” н а ч а л о  е я  у д в о е н н ы м ъ  д в и ж е н іѳ м ъ  в ъ  д в и ж е н іѳ  а к к о м п а н и м е н т а 1- 
( т а .м ъ  ж е ,  с т р .  86).
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ч то  о н ъ  п и ш е т ъ  о с в о е й  « К а м а р и н с к о й » : « В ъ  то  в р е м я  с л у ч а й н о  я  
н а ш е л ъ  с б л и ж е н іе  м е ж д у  с в а д е б н о ю  п ѣ сн ію : « И з ъ - з а  г о р ъ , г о р ъ , вы - 
с о к и х ъ  г о р ъ » , к о т о р у ю  с л ы ш а л ъ , и  д е р е в е н с к о ю  и п л я с о в о ю  к а м а 
р и н с к о ю , в с ѣ м ъ  и зв ѣ с т н о ю . И  в д р у г ъ  ф а н т а з ія  м о я  р а з ы г р а л а с ь  и  я  
вм ѣ сто  ф о р т ѳ п іа н о  н а п и с а л ъ  э т у  п ь е с у  н а  о р к е с т р ъ , п о д ъ  и м ен ем ъ  
« С в а д е б н а я  и  п л я с о в а я ». М о гу  у в ѣ р и т ь , ч то  я  р у к о в о д с т в о в а л с я  п р и  
с о ч и н е н іи  это й  п ь е с ы  е д и н с тв е н н о  в н у т р е н н и м ъ  м у зы к а л ь н ы м ъ  ч у в -  
с т в о м ъ , н е  д у м а я  н и  о  т о м ъ , ч то  п р о и с х о д и т ь  н а  с в а д ь б а х ъ , к а к ъ  
г у л я е т ъ  н а ш ъ  п р а в о с л а в н ы й  н а р о д ъ  и  к а к ъ  м олсетъ за п о зд а л ы й  п ь я 
н ы й  с т у ч а т ь  в ъ  д в е р ь , ч т о б ы  е м у  о т в о р и л и . Н е с м о т р я  н а  это , О . М . 
Т о л с т о й  (Р о с т и с л а в ъ ) ,  н а  р е п е т и ц іи  К а м а р и н с к о й  (к а к ъ  я  в п о с л ѣ д - 
с т в іи , п о  с о в ѣ т у  к н я з я  О д о е в с к а г о , н а з в а л ъ  э т у  п ь е с у )  са м ъ  г о в о 
р и л ъ  м н ѣ , ч то  о н ъ , о б ъ я с н я я  Г о с у д а р ы н ѣ  И м п е р а т р и ц ѣ  (н ы н ѣ  в д о в 
с т в у ю щ е й ) А л е к с а н д р ѣ  Ѳ е о д о р о в н ѣ  м о ю  к а м а р и н с к у ю , в ъ  п о сл ѣ д н ей  
ч а с т и  это й  п ь е с ы , а  и м е н н о , гд ѣ  с п е р в а  в а л т о р н ы  д е р ж а т ъ  п е д а л ь  
н а  F is ,  а  п о т о м ъ  т р у б ы  н а  С , с к а з а л ъ  Е я  В е л и ч е с т в у , ч то  э т о  м ѣ- 
с т о  и з о б р а ж а е т е ,  к а к ъ  п ь я н ы й  с т у ч и т с я  в ъ  д в ер ь  и зб ы . Э то  с о - 
о б р а ж е н іе  м н ѣ  к а ж е т с я  п р іп т е л ъ с к и м ъ  у го іи ,е н іе м ъ . к о т о р ы м ъ  не 
р а з ъ  п о т ч у ю т ъ  в ъ  ж и з н и »  х).

В о  в р е м я  с в о е г о  н у т е ш е с т в ія  в ъ  И с п а н ію  Г л и н к а  за и м с т в о в а л ъ  
и с п а н с к іе  н а ц іо н а л ь н ы е  м о ти в ы  д л я  д в у х ъ  с в о и х ъ  о р к е с т р о в ы х ъ  п р о 
и з в е д е н ы . « І Іо  в е ч е р а м ъ , п и ш е т ъ  о н ъ , с о б и р а л и с ь  у  н а с ъ  со сѣ д и , 
со с ѣ д к и  и  зн а к о м ы е ; п ѣ л и , п л я с а л и  и  б е с ѣ д о в а л и . М е ж д у  зн ак о м ы м и  
с ы н ъ  о д н о го  т а м о ш н я г о  н е г о ц іа н т а , п о  и м е н и  F e l ix  C a s t i l la ,  б о й к о  
и г р а л ъ  н а  г и т а р ѣ , в ъ  о с о б е н н о с т и  а р р а г о н с к у ю  х о ту , к о т о р у ю  съ  
е г о  в а р іа ц ія м и  я  у д е р ж а л ъ  в ъ  п а м я т и  и  п о т о м ъ  в ъ  М а д р и д ѣ , въ  
с е н т я б р ѣ  и л и  о к т я б р ѣ  т о го  ж е  г о д а  (1 8 4 5 ) ,  с д ѣ л а л ъ  и з ъ  н и х ъ  п ь е с у , 
п о д ъ  и м е н е м ъ  C a rp ic c io  b r i l la n te ,  к о т о р о е  в п о с л ѣ д с т в іи , п о  со в ѣ ту  
к н я з я  О д о е в с к а го , н а з в а л ъ  и с п а н с к о й  у в е р т ю р о й » 2). О  в т о р о м ъ  п о - 
д о б н о м ъ  лее п р о и зв ѳ д е н іи  Г л и н к а  п и ш е т ъ : « Х а ж и в а л ъ  к о  м н ѣ  о д и н ъ  
Z a g a l  (п о г о н щ и к ъ  м у л о в ъ  п р и  д и л и ж а н с ѣ ), п ѣ л ъ  н а р о д н ы я  п ѣ с н и , 
к о т о р ы я  я  с т а р а л с я  у л о в и т ь  и п о л о ж и т ь  н а  н о т ы . Д в ѣ  S e g u id il la s  
m a n c h e g a  ( a i r s  d e  la  m a n c h a )  м н ѣ  о с о б е н н о  п о н р а в и л и с ь  и  вп о сл ѣ д - 
с т в іи  п о с л у ж и л и  м н ѣ  д л я  в т о р о й  и с п а н с к о й  у в е р т ю р ы » 3).

К р о м ѣ  э т и х ъ  п р о и зв е д ѳ н ій , Г л и н к а  н а п и с а л ъ  у в е р т ю р у  и а н 
т р а к т ы  к ъ  т р а г е д іи  К у к о л ь н и к а  « К н я з ь  Х о л м с к ій » , м н о ж ес т в о  р о -  
м а н с о в ъ , н ѣ с к о л ь к о  п ь е с ъ  д л я  ф о р т е п іа н о  и  п р .

Г л а в н о е  зн а ч е н іе  Г л и н к и  за к л ю ч а е т с я  в ъ  х у д о л сествен н о м ъ  в о с -

>) З а п и с к и  М и х а и л а  И в а н о в и ч а  Г л и н к и ,  с т р .  1 6 9 — 170.
2) Т а м ъ  ж е ,  с т р .  154.
;|)  Т а м ъ  л ее , с т р .  155.



п р о и з в е д е н ы  н а ц іо н а л ь н ы х ъ  м у з ы к а л ь н ы х ъ  э л е м е н т о в ъ . П о м и м о  уп о - 
т р е б л е н ія  р у с с к и х ъ  н а р о д н ы х ъ  п ѣ с е н ъ  в ъ  с в о и х ъ  о п е р а х ъ , с о б с т в е н 
н ы й  м ел о д іи  Г л и н к и  за п е ч а т л ѣ н ы  р у с с к и м ъ  х а р а к т е р о м ъ . Р у с с к а я  
м у з ы к а  в ъ  л и ц ѣ  Г л и н к и  д о с т и г л а  п о л н о й  с а м о б ы т н о с т и , н е з а в и с и 
м о й , о р и ги н а л ь н о й  н а ц іо н а л ь н о й  и н д и в и д у ал ь н о с т и  и , вм ѣ стѣ  с ъ  тѣ м ъ , 
б л а г о д а р я  г е н іа л ь н о с т и  н а з в а н н а г о  к о м п о з и т о р а , в с т а л а  н а  о д и н ъ  у р о 
в е н ь  с ъ  к у л ь м и н а ц іо н н о й  т о ч к о й  к о с м о п о л и т и ч е с к а г о  р а з в и т ія  э то го  
и с к у с с т в а . Г л и н к а , н е  п о н я т ы й  с н а ч а л а  в ъ  с в о е м ъ  о т еч е с тв ѣ , б ы л ъ  
о ц ѣ н е н ъ  н а  за п а д ѣ  Б е р л іо з о м ъ . « Т а л а н т ъ  Г л и н к и , п и с а л ъ  э т о т ъ  н а 
с к о л ь к о  т а л а н т л и в ы й  к о м п о з и т о р ъ , н а с т о л ь к о  п р о з о р л и в ы й  к р и т и к ъ . 
г и б о к ъ  и  р а з н о о б р а з е н ъ ;  е го  с т и л ь  и м ѣ е тъ  р ѣ д к о е  п р е и м у щ е с т в о ; п о  
в о л ѣ  к о м п о з и т о р а , с о о б р а з н о  т р е б о в а н ія м ъ  и л и  х а р а к т е р у  с ю ж е т а , 
н а  к о т о р ы й  о н ъ  п и ш е т ъ , Г л и н к а  м олсетъ б ы ть  п р о с т ъ  и  д а ж е  н а и - 
в е н ъ , н о  н и к о г д а  н е  с н и з о й д е т ъ  до  п о ш л а г о  о б о р о т а . М е л о д ш  I  л и п к и  
и м ѣ ю т ъ  н е о ж и д а н н ы е  а к ц е н т ы  и  п е р іо д ы  о б а я т е л ь н о й  о р и г и н а л ь н о 
сти- о н ъ  в е л и к ій  г а р м о н и с т ъ  и  п и ш е т ъ  д л я  и н с т р у м е н т о в ъ  с ъ  т щ а 
т е л ь н о с т ь ю  и  з н а н іе м ъ  с а м ы х ъ  и х ъ  с о к р о в е н н ы х ъ  с в о й с т в ъ , ч т о  и 
д ѣ л а е т ъ  е г о  о р к е с т р ъ , и з ъ  с о в р е м е н н ы х ъ , о д н и м ъ  и з ъ  с а м ы х ъ  п е р е -
д о в ы х ъ  и  п о л н ы х ъ  л ш зн и »  >)• ,

П р о д о л л с а т е л е м ъ  н а ц іо н а л ь н о -р у с с к а г о  н а п р а в л е н ія  в ъ  м у  з ы к  ь
п о с л ѣ  Г л и н к и  я в л я е т с я  Д а р г о м ы ж с к ій . _ / 1 0 1 П л

А л е к с а н д р ъ  С е р гѣ е в и ч ъ  Д а р г о м ы ж с к ш 2) ( 1 8 1 3 - 18ЬУ  г . )  и з у 
ч а л ъ  и г р у  н а  ф о р т е п іа н о , с к р и п к ѣ  и  в о к а л ь н о е  и с к у с с т в о  ). І І о д ь  
р у к о в о д с т в о м ъ  И Іо б е р л е х н е р а , у ч е н и к а  Г у м м е л я , Д а р го м ы ж с к ій  сд ѣ - 
л а л ъ  т а к іе  у с п ѣ х и  н а  ф о р т е п іа н о , ч то  с ч и т а л с я  в ъ  с в о е  в р е м я  в есь м а  
в ы д а ю щ и м с я  в и р т у о зо м ъ . В ъ  т р и д ц а т ы х ъ  г о д а х ъ  Д а р г о м ы ж с к ш  с т а л ъ  
с о ч и н я т ь . О н ъ  н а п и с а л ъ  н ѣ с к о л ь к о  ф о р т е п іа н н ы х ъ  п ь е с ъ  и  р о м а н - 
с о в ъ , к о т о р ы е  п о л ь з о в а л и с ь  п о п у л я р н о с т ь ю . П о з н а к о м и в ш и с ь  с ъ  К у -  
к о л ь н и к о м ъ  и  Г л и н к о ю , о н ъ  р ѣ ш и л с я  з а н я т ь с я  к о м п о зи ц іе ю  с е р ь е з н о . 
В ъ  то  в р е м я  р о м а н т и з м ъ  ц а р и л ъ  в ъ  л и т е р а т у р ѣ , и  о д н и м ъ  и з ъ  л ю - 
б и м ѣ й ш и х ъ  п и с а т е л е й  б ы л ъ  В и к т о р ъ  Г ю го . Д а р г о м ы ж с к ій  д л я  п е р 
в о й  с в о е й  о п е р ы  х о т ѣ л ъ  в з я т ь  сю ж ѳ тъ  и з ъ  « Л у к р е ц іи  Б о р д ж іа » , н о  
е г о  н а м ѣ р е н іе  о с т а л о с ь  б е з ъ  и с п о л н е н ія . Ж у к о в с к ш  о т с о в ѣ т ы в а л ъ

п  Э т о т ъ  о т з ы в ъ  Б е р л і о з а  п о м ѣ щ е н ъ  в ъ  е г о  с т а т ь ѣ  о  Г л и н к ѣ ,  н а п е ч а 
т а н н о й  в ъ  „ J o u r n a l  d e s  D é b a t s “  IG- г о  а п р ѣ л я  1 8 4 5  г .

24 М  К  И с т о р і я  о п е р ы  в ъ  е я  л у ч ш и х ъ  н р ѳ д с т а в и т е л я х ъ .  М о с к в а  1874 , 
с т о  2 3 3 - 2 3 4 .  С т . С . К .  Б у л и ч а  о  р у с с к о й  м у з ы к ѣ  в ъ  Э н ц и к л о п е д и ч е с к о м ъ  
с л о в а р ѣ  Б р о к г а у з а  и  Е ф р о н а .  С п б ,  1899 , т . 2 8 , с т р  7 0 3 —  <05.

А в т о б і о г р а ф ія  и  п и с ь м а  А .  С . Д а р г о м ы ж с к а г о  ( А р т и с т ъ .  1894 . 3SEA. 3 5 ,

8 7 , 3 9 К о р з у х и н ъ .  А .  С . Д а р г о м ы ж с к і й .  ( А р т и с т ъ .  1 8 9 4 . № №  3 3 , 3 4 , 3 6 , 3 8 ).
3) См", а в т о б іо г р а ф ію  и  п и с ь м а  А .  С . Д а р г о м ы ж с к а г о .  ( А р т и с т ъ .  1 8 J4 . 

№  3 5 , с т р .  32).

—  3 9 5  -

е м у  п и с а т ь  о п е р у  н а  э то т ъ  с ю ж е т ъ . П е р в а я  о п е р а  Д а р г о м ы ж с к а г о  
« Э см ер ал ь д а»  н а п и с а н а  в с е -т а к и  н а  с к ж е т ъ ,  в з я т ы й  и з ъ  п р о и з в е д ѳ -  
н ія  В и к т о р а  Г ю го . Э т а  о п е р а  б ы л а  н а п и с а н а  в ъ 1 8 3 9  г . ,  н о  т о л ь к о  
в ъ  1 8 4 7  г . б ы л а  и с п о л н е н а  в ъ  М о с к в ѣ , г д ѣ  и м ѣ л а  у с п ѣ х ъ . В ъ  
1 8 5 1  г . о н а  б ы л а  п о с т а в л е н а  в ъ  П е т е р б у р г ! :  зн а м е н и т ы й  п ѣ в е ц ъ  
П е т р о в ъ  в ы б р а л ъ  е е  д л я  с в е е г о  б е н е ф и с а . В ъ  с о р о к о в ы х ъ  г о д а х ъ  
Д ар гом ы л сск ій  ѣ зд и л ъ  з а  г р а н и ц у  и п о з н а к о м и л с я  с ъ  М е й е р б е е р о м ъ  
и О б е р о м ъ . В о з в р а т и в ш и с ь  в ъ  П е т е р б у р г у  о н ъ  н а п и с а л ъ  о п е р у -б а -  
л е т ъ  « Т о рлсество  В а к х а » .

Д ар гом ьтж ск ій  п и с а л ъ  н е  о д н у  в о к а л ь н у ю  м у зы к у . З а м ѣ ч а т е л ь н ы
е г о  к о м и ч е с к ія  ф а н т а з іи  д л я  о р к е с т р а : « К а з а ч е к ъ », « Б а б а - я г а »  и___
« Ч у х о н с к а я  ф а н т а з ія » . К о м и з м ъ — о д н а  и з ъ  в ы д а ю щ и х с я  ч е р т ъ  т а 
л а н т а  Д а р г о м ы ж с к а г о . Т а к ж е  и  п р о т и в у п о л о л ш ы й  х а р а к т е р ъ  к о 
м и з м у — т р а г и з м ъ , у м ѣ л ъ  в ъ  в ы с ш е й  с т е п е н и  у д а ч н о  и зо б р а л с ат ь  м у 
зы к о й  н а зв а н н ы й  к о м п о зи т о р ъ . К а к ъ  т о т ъ , т а к ъ  и  д р у го й  эл ем ен ты  
о б н а р у л ш в а ю т с я  улсе в ъ  р о м а н с а х ъ  Д а р г о м ы ж с к а г о , к о т о р ы е , п р и  
за м ѣ ч а т е л ь н о  в ѣ р н о й  д е к л а м а ц іи , п р е д с т а в л я ю т ъ  п р о и з в е д е н ія  в е с ь м а  
в ы с о к а г о  х у д о л сествен н аго  д о с т о и н с т в а . У п о м я н у т а я  с т о р о н ы  т а л а н т а  
Д а р г о м ы ж с к а г о  н а и б о л ѣ е  р е л ь е ф н о  о б н а р у л ш л и с ь  в ъ  е го  п о с л ѣ д н и х ъ  
д в у х ъ  о п е р а х ъ : « Р у с а л к а »  и « К а м е н н ы й  Г о с т ь » . Д р ам ати ч ес іс ій  и н 
т е р е с ъ  « Р у с а л к и »  о б у с л о в л и в а е т с я  за м ѣ ч а т е л ь н о  у д а ч н ы м ъ  л и б р е т т о , 
с о с т а в л е н н ы м ъ  п о  п ь е с ѣ  П у ш к и н а . И з о б и л іе  к о м и ч е с к и х ъ  и  т р а г и -  
ч е с к и х ъ  м о м е н т о в ъ , у д а ч н а я  д е к л а м а ц ія  в ъ  м е л о д и ч е с к и х ъ  р е ч и т а -  
т и в а х ъ , о р и ги н а л ь н о с т ь  г а р м о н іи  и  л и р и ч е с к а я  з а д у ш е в н о с т ь  м н о ги х ъ  
а р ій  д ѣ л а ю т ъ  э т у  о п е р у  о д н о ю  и з ъ  л ю б и м ѣ й ш и х ъ  в ъ  с о в р е м е н н о м ъ  
р у с с к о м ъ  о п е р н о м ъ  р е п е р т у а р ѣ . « Р у с а л к а »  б ы л а  д а н а  в ъ  п е р в ы й  / 
р а з ъ  в ъ  П е т е р б у р г ѣ  в ъ  1 8 5 6  го д у , а  м о с к о в с к а я  п у б л и к а  у с л ы ш а л а  
э т у  о п е р у  в ъ  1 8 5 9  г .  В ъ  п о с л ѣ д н е й  с в о е й  о п е р ѣ  « К а м е н н ы й г о с т ь » , 
к о т о р у ю  о н ъ  н е  у с п ѣ л ъ  с а м ъ  о к о н ч и т ь  *), Д а р го м ь и к с к ій  я в л я е т с я  
с т о р о н н и к о м ъ  н о в а г о  н а п р а в л е н ія  в ъ  м у з ы к ѣ  и о б н а р у л ш в а е т ъ  у в л е 
ч е т е  о п е р н ы м и  и д е а л а м и  В а г н е р а  (н о  о тн ю д ь  н е  р а б с к о е  п о д р а ж а -  
н іе  п р о и з в е д е н ія м ъ  п о с л ѣ д н я г о ) .

П о к л о н н и к о м ъ  В а г н е р а  я в л я е т с я  т а к ж е  С ѣ р о в ъ  в ъ  с в о е й  к р и 
т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  и  е г о  п о с л ѣ д о в а т е л е м ъ  в ъ  с в о и х ъ  о п е р а х ъ .

А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  С ѣ р о в ъ  2) ( 1 8 2 0 - —1 8 7 1  г . )  п о л у ч и л ъ  
о б р а з о в а н іе  в ъ  у ч и л и щ ѣ  П р а в о в ѣ д ѣ н ія  и  п о с т у п и л ъ  н а  сл у л гб у . П о  
слулсеб н ы м ъ  о б я з а н н о с т я м ъ  о н ъ  м н о го  ѣ зд и л ъ  п о  Р о с с іи ,  что  д а л о  
ем у  в о зм о л ш о с т ь  п р и с л у ш а т ь с я  к ъ  н а р о д н о й  м у зы к ѣ . О н ъ  з а н и м а л с я

! )  О н а  и н с т р у м е н т о в а н а  Н .  А . Р и м с к и м ъ - К о р с а к о в ы м ъ .  О к о н ч а и і е  1 -й  
к а р т и н ы  н а п и с а н о  Ц .  А . К ю и .

2)  А . Н .  С ѣ р о в ъ .  П о д л и н н а я  а в т о б і о г р а ф и ч е с к а я  з а п и с к а .  (С м . А .  Н .  
С ѣ р о в ъ .  К р и т и ч е с к а я  с т а т ь и .  С п б . 1895 . Т о м ъ  I V ,  с т р .  2 1 4 3 —21 5 6 ).
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эти м ъ  и с к у с с т в о м ъ  въ  ч а с ы  д о с у га  и  б р а л ъ  у р о к и  и гр ы  н а  ф о р те - 
т а н о  у  г -ж и  Ж е б е л е в о й  и  н а  в іо л о н ч е л ѣ  у  Ш у б е р т а . Т е о р ію  м у 
зы к и  о н ъ  и з у ч а л ъ  п р е и м у щ е с т в е н н о  п о  о б р а зц а м ъ  !). Л ю б им ы м и его  
к о м п о зи то р а м и  б ы ли : Б а х ъ ,  Г е н д е л ь , М о ц а р т ъ , К е р у б и н и  и в ъ  о с о 
б е н н о с т и  Б е т х о в е н ъ  2). О д н о  и з ъ  п р ія т н ѣ й ш и х ъ  д л я  н его  м у з ы к а л ь 
н ы х ъ  з а н я т ій , п р и н е с ш и х ъ  ем у  б о л ь ш у ю  п о л ь з у  в ъ  дѣлѣ  его  м у зы 
к а л ь н а г о  о б р а з о в а и ія  и л и  в ѣ р н ѣ е — сам о о б р азо в ан и я , с о с то я л о  въ  
а р р а н ж и р о в к ѣ  о р к е с т р о в ы х ъ  п р о и зв е д е н ій  д л я  ф о р т е п іа н о . О  его  п е р е -  
л о ж е н іи  Б е т х о в е н с к о й  у вер тю р ы  к ъ  « К о р іо л а н у »  Л и стъ  п и с а л ъ  ем у: 
« В а ш а  ф о р т е п іа н н а я  п а р т и т у р а  д ѣ л а е т ъ  в е л и ч а й ш у ю  ч е с ть  в а ш е й  
х у д о ж е с т в е н н о й  со вѣ сти  й  с в и д ѣ тел ьству етъ  о р ѣ д к о й  и  т е р п ѣ л и в о й  . 
с п о с о б н о с т и , н ео б х о д и м о й  д л я  т о го , ч то б ы  х о р о ш о  в ы п о л н я т ь  п о д о б - 
н ы я  з а д а ч и » 3). С ѣ р о в ъ  п е р е л о ж и л ъ  н а  ф о р те п іа н о  в ъ  ч еты р е  р у к и  
и  п о с л ѣ д н іе  к в а р те т ы  Б е т х о в е н а .

В о  в р е м я  с в о е го  п у т ѳ ш е с т в ія  з а  г р а н и ц у , С ѣ р о в ъ  и м ѣ л ъ  с л у 
ч ай  л и ч н о  п о зн а к о м и т ь с я  с ъ  Л и сто м ъ  и В а г н е р о м ъ . У в л е к ш и с ь  о п е р 
ны м и  и д еям и  п о с л ѣ д н я г о , о н ъ  с т а л ъ  и х ъ  п р о п а г а н д и р о в а т ь  в ъ  сво ей  
к р и ти ч е с к о й  д ѣ я т е л ы ю с т и , к о т о р о й  д е б ю т и р о в а л ъ  н а  п о п р и щ ѣ  м у 
зы к ал ь н о й  к ар ь е р ы . П о л е м и ч е с к ій  т о н ъ  е го  статей  со зд а л ъ  ем у  м н о го  
в р а г о в ъ  и  д р у зе й . П о сл ѣ д н іе  с р а в н и в а л и  его  с ъ  Б ѣ л и н с к и м ъ  4). С во ей  
л и т е р а т у р н о й  д ѣ я тел ь н о сты о  о н ъ  со д ѣ й с тв о в а л ъ  у с п ѣ х а м ъ  р у сс к о - 
н а ц іо н а л ь н о й  м у зы к ѣ , д ав ъ  н а у ч н о е  о с н о в а н іе  и зуч ѳ н ію  н а р о д н ы х ъ

1) В п о с л ѣ д с т в іи  С ѣ р о п ъ  о б р а щ а л с я  з а  с о в ѣ т а м и  к ъ  т е о р е т и к у  Г у н к е .
2) С ѣ р о в у  б ы л о  ш е с т н а д ц а т ь  л ѣ т ъ ,  к о г д а  б ы л а  д а н а  о п е р а  Г л и н к и  

„ Ж и з н ь  з а  Ц а р я 11. В ъ  с в о и х ъ  „ В о с п о м и н а н ія х ъ  о  М . И .  Г л и н к ѣ “  С ѣ р о в ъ  
п и ш е т ъ :  „ Н а  п е р в о м ъ  п р о д с т а в л е н іи  о п е р ы  „ Ж и з н ь  з а  Д а р я “  (2 6  н о я б р я  
( s ic )  1836  г о д а ) ,  я ,  п о  у ч е б н ы м ъ  з а н я т ія м ъ ,  н е  б ы л ъ .  Н а  в т о р о м ъ  б ы л ъ  с ъ  
с в о и м ъ  о т ц о м ъ ,  в ъ  к р е с л а х ъ .  У в е р т ю р ы  и  и н т р о д у к ц іи  м ы  н е  з а с т а л и ;  в о ш л и  
в ъ  з а л у ,  к о г д а  М . М . С т е п а н о в а ,  в ъ  к р а с н о й  л е н т ѣ  и  в ъ  к р а с н о й  д у ш е г р ѣ и к ѣ ,  
р а с п ѣ в а л а  с в о ю  а р ію :  „ В ъ  п о л е  ч и с т о е  г л я я с у “ . С х о д с т в о  с т и л я  э т о й  м у з ы к и  
с ъ  н а р о д н ы м и  н а ш и м и  п ѣ с н я м и  б ы л о  д л я  м е н я  в е с ь м а  о щ у т и т е л ь н о  с ъ  
п е р в ы х ъ  з в у к о в ъ ,  н о  в м ѣ с т ѣ  я  к а к ъ - т о  н е д о у м ѣ в а л ъ :  м у з ы к а  и  н а р о д н а я ,  и  
н е  н а р о д н а я ,  м ѳ л ь к п ю т ъ  ф о р м ы  о ч е н ь  у ч е н ы я ,  с л о ж н ы я  ( к а к ъ  м н ѣ  т о г д а  
п р е д с т а в л я л о с ь  в с е  к о н т р а п у н к т н о е ) ,  о б щ ій  х а р а к т е р ъ  н е  п о х о н с ъ  н и  м а л о  
н и  н а  М о ц а р т а  н и  н а  В е б е р а ,  н и  н а  М е й е р б е е р а  ( Д о н ъ - Ж у а н ъ ,  Ф р е и -  
ттттптттт. л  Р о б ѳ р т ъ  б ы л и  т о г д а  л ю б и м ѣ й ш е й  м о е й  м у з ы к а л ь н о й  п и і ц е и ;  І л у к а ,  
К е р у б и н и  и  M e  п о л я ; я  т о г д а  е щ е  в о в с е  н е  ч и т а л ъ ) .  К а к а я - т о  о с о б е н н а я  
с е р ь е з н о с т ь  ф а к т у р ы  ( о т ъ  п р ѳ о б л а д а н ія  к о н т р а п у н к т а )  и  с т р о г ій  к о л о р и т ъ  
о р к е с т р о в к и  ( о т ъ  ч а с т а г о  с о ч е т а н и я  с т р у н н ы х ъ  и н с т р у м е н т о в ъ  с ъ  м ѣ д н ы м и )  
н е  м о г л и  н е  п о р а з и т ь  м е н я ,  н о  н е  с к а з к у , ч т о б ы  т о г д а  о с о б е н н о  п о н р а в и л и с ь  
м и ѣ . О б щ е е  в ц е ч а т л ѣ н іе  н а  м е н я  о т ъ  э т о й  о п е р ы  ( д ѣ й с т в и т е л ь н о  в е с ь м а  
с л о ж н о й  в ъ  ф а іс т у р ѣ )  б ы л о  н а  п е р в ы й  р а з ъ  с м у т н о “ . (С м . „ И с к у с с т в о “ 1860, 
№  1, с т р .  15). В п о с л ѣ д с т в іи  С ѣ р о в ъ  л и ч н о  п о з н а к о м и л с я  с ъ  Г л и н к о й  и  с д ѣ -  
л а л с я  е г о  г о р я ч и м ъ  п о к л о п н и к о м ъ .

а) М . К . И с т о р і я  о п е р ы  в ъ  л у ч ш и х ъ  е я  п р е д с т а в и т е л я х ъ .  М о с к в а .  1874,
с т р .  '237 .

4) Т а м ъ  ж е ,  с т р .  235 .
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п ѣ с е н ъ . В ъ  это м ъ  о т н о ш е н іи  о с о б е н н о зам ѣ ч ател ьн ы  е го  статьи : « Р у с 
с к а я  н а р о д н а я  п ѣ с н я , к а к ъ  п р ед м етъ  н а у к и »  (« М у зы к ал ь н ы й  се зо н ъ »  
1 8 7 0  г .) , «О  в е л и к о р у с с к о й  п ѣ с н ѣ  и о с о б е н н о с т я х ъ  е я  м у зы к а л ь 
н а го  скл ад а»  (М о с к в а  1 8 6 8  г . ) ,  « М у зы к а  ю л ш о -р у с с к и х ъ  п ѣ сеы ъ » . 
(< О с н о в а »  1 8 6 1  г .) .

З н а ч е н іе  С ѣ р о в а , к а к ъ  к о м п о зи т о р а , о с н о в а н о  н а  его  т р е х ъ  о п е 
р а х ъ : « Ю д и ѳ ъ » , « Р о гн ѣ д а »  и  « В р а ж ь я  с и л а » . П о д ъ  о б о ят е л ь н ы м ъ  
в л ія н іе м ъ  и гр ы  Р и с т о р и  ' )  у  С ѣ р о в а  я в и л а с ь  и д е я  н а п и с а т ь  о п е р у  
«Ю д и о ь» . к о т о р а я  б ы л а  и с п о л н е н а  въ  1 8 6 3  г. въ  П е т е р б у р г ѣ . Л и 
б р етто  это й  о п е р ы  с о с та в л е н о  сам и м ъ  ком позитором ?». С ю ж етъ  « Р о - 
г н ѣ д ы », д а н н о й  в ъ  1 8 6 5  г . ,  в з я т ъ  и з ъ  д р ев н ей  р у сс к о й  и сто р іи . 
В ъ  это й  о п е р ѣ  к о м п о зи т о р ъ  и з о б р а ж а е т ъ  в стр ѣ ч у  я з ы ч е с к а г о  м ір а  
съ  х р и с т іа н с к и м ъ , что  о б у сло вл и ваеш ь  о с о б ен н ы й  и н т е р е с ъ  э т о г о  п р о - 
и з в е д е н ія . І Іо с л ѣ д н я я  о п е р а  е го  « В р а ж ь я  си л а »  н а п и с а н а  н а  л и 
б р е тто , с о с т а в л е н н о е  по  п ьесѣ  О с тр о в с к а го : « Н е  т а к ъ  ж и в и , к а к ъ  
х о ч е т с я » . Э та  о п е р а  н е  б ы л а  о к о н ч е н а  сам и м ъ  к о м п о зи то р о м ъ . В ъ  
е я  о к о н ч а т е л ь н о й  отд ѣ л кѣ  п р и н и м а л и  у ч а с т іе : ж е н а  п о к о й н а г о  к о м 
п о з и т о р а  В . С . С ѣ р о в а  и  И . О . С о л о в ь е в ъ . Г л а в н о е  д о с т о и н с т в о  
о п е р ъ  С ѣ р о в а  за к л ю ч а е т с я  в ъ  д р а м а т и зм ѣ , о б щ ем у  х а р а к т е р у  к о т о 
р а г о  п р и н е с е н ы  в ъ  ж е р т в у  н ѣ к о т о р ы я  ч а с т н о с т и . С ѣ р о в ъ  б о л ѣ е  д р а - 
м а т у р г ъ , ч ѣ м ъ  м у з ы к а н т ъ . Х о т я  м у зы к а  его  о п е р ъ  достигаеш ь м ѣ стам и  
з н ач и т е л ь н о й  х у д о ж е с т в е н н о с т и , н о  в с е т а к и  гл а в н ы й  и н т е р е с ъ  е го  
о п е р ъ  за к л ю ч а е т с я  в ъ  о б щ ей  д р ам ати ч еск о й  к о н ц е п ц іи  ц ѣ л аго .

Д р а м а ти зм ъ  лее ггр едо хр ан яѳ тъ  С ѣ р о в а , п р и  е го  р е а л и с т и ч е с к о й  
т е н д е н ц іи , о тъ  п о ш л о с ти , б а л а га н н о с т и  и  б е з о б р а з ія , с ъ  к о то р ы м и  
г р а н и ч и т ъ  д о в е д е н н о е  до к р а й н о ст и  у п о м я н у т о е  н а п р а в л е н іе  2) . Р е а ~

J) В ъ  с в о и х ъ  „ В о с п о м и н а н ія х ъ “  о  С ѣ р о в ѣ  К . И .  З в а н ц ѳ в ъ  п и ш е т ъ  
„ В о т ъ  о д н а ж д ы  и м е н н о  2 0  д е к а б р я  1860  г о д а ,  в ъ  а н т р а к т ѣ  п о с л ѣ  О л о ф е р н о в -  
с к о й  о р г іи ,  в ъ  т р а г ѳ д і и  „ G i u d i t t a “ , г д ѣ  о с о б е н н о  х о р о ш и  б ы л и  и  Р и с т о р и ,  
и  с и и ь о р ъ  М а іѳ р о н и ,  г о в о р ю  я  С ѣ р о в у :  „ Н у ,  ч ѣ м ъ  э т о  н е  о п е р н ы й  ф и н а л ъ ? “ 
В ъ  в о с т о р г ѣ  о т ъ  э т о й  о р г іп ,  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  в о с к л и к н у л ъ :  „ Р а з у -  
м ѣ е т с я ,  и  я  н е п р е м ѣ н н о  н а п и ш у  о п е р у  „ Ю д и ѳ ь “ , т ѣ м ъ  о х о т н ѣ е ,  ч т о  м н ѣ  
в с е г д а  н р а в и л и с ь  п р е д а н ія  и  л и ц а  В ѳ т х а г о  З а в ѣ т а “ . „ Б е з ъ  м а л ѣ й ш ѳ й  л о я ш о й  
с к р о м н о с т и ,  н о  и  б е з ъ  м е л к а г о  т щ е с л а в і я  с к а ж у ,  ч т о  я  с л у ч а й н о  в о п р о с о м ъ  
с в о и м ъ  в ы з в а л ъ  С ѣ р о в а  н а  п е р в ы й  к о м п о з и т о р с к ій  п о д в и г ъ ,  д о с т а в и в ш ій  
е м у  в п о л н ѣ  з а с л у ж е н н у ю  и з в ѣ с т н о с т ь “ . З в а н ц ѳ в ъ .  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  
С ѣ р о в ъ .  Р у с с к а я '  С т а р и н а .  1888, А в г у с т ъ ,  с т р . 3 81 .

2) У п р е к у ,  с д ѣ л а н н о м у  С ѣ р о в у  в ъ  к р а й н ѳ м ъ  р е а л и з м ѣ ,  я  и м ѣ л ъ  с л у ч а й  
в о з р а я с а т ь :  „ Р е а л и з м ъ  „ В р а я с ь е й  с и л ы “  о п о э т и з и р о в а н ъ  п р и с у т с т в і ѳ м ъ  г л у -  
б о к а г о  д р а м а т и з м а ,  и  э т о т ъ  д р а м а т и з м ъ ,  б л а г о д а р я  с о п о с т а в л е и н ы м ъ  и  
к о н т р а с т и р у ю щ и м ъ  с ъ  н и м ъ  и л о щ а д н ы м ъ  с ц е н а м ъ ,  я в л я е т с я  т ѣ м ъ  с и л ь н ѣ е  
о т т ѣ н ѳ н н ы м ъ .  Д л я  д о к а з а т е л ь с т в а  м о ж н о  п р и в е с т и  н е  м а л о  п р и м ѣ р о в ъ .  
У л и ч н ы й  х о р ъ  н а  с л о в а :  „ К а к ъ  у  н а ш е г о  д в о р а  п р і у к а т а н а  г о р а “ б ы л ъ  б ы  
в е с ь м а  т р и в іа л ѳ н ъ ,  н о  о н ъ  с о п о с т а в л ѳ н ъ  с ъ  м р а ч н о ю  а р і е й  н а б о ж н а г о  И л ь и ,  
в с л ѣ д с т в і е  ч е г о  л и ш ь  с л у я ш т ъ  д л я  б о л ѣ е  р ѣ з к а г о  о т т ѣ а к а ,  в ы р а ж ѳ н н а г о  в ъ  
н е й  а с к е т и з м а .  П ѣ н і е  Е р е м к и  н а  с л о в а :  „ Т ы , к у п ѳ ц ъ ,  !'с о  м н о й  л у ч ш е  « е
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л и з м ъ , п р ѳ д с т а в л я ю щ ій  п р е о б л а д а ю щ у ю  ч е р т у  в ъ  с о в р е м е н н о м ъ  и с к у с -  
с в ѣ  и  л и т е р а т у р ѣ , з а щ и щ а е м ы й  у ж е  Б ѣ л и н с к и м ъ , г о в о р и в ш и м ъ , ч то  
з н а м я  с о в р е м е н н о й  э п о х и  есть  « д ѣ й с тв и т е л ь н о с т ь » , н е  м о г ъ  н е  о т р а 
з и т ь с я  и  в ъ  с о в р е м е н н о й  м у зы к ѣ , с д ѣ л а в ъ  е е  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  т е н -  
д е н ц іо з н о й ...

Э т а  т е н д е н ц ія  п р о я в л я е т с я  и  у  М о д е с т а  П е т р о в и ч а  М у с о р г с к а г о  
( 1 8 3 9 — 1 8 8 1  г . ) ,  а в т о р а  о п е р ъ : « Б о р и с ъ Г о д у н о в ъ »  и  « Х о в а н щ и н а » , 
м н о г и х ъ  р о м а н с о в ъ  и  н ѣ с к о л ы ш х ъ  и н с т р у м е н т а л ь н ы х ъ  п ь е с ъ . В. В: 
С т а с о в ъ  в ъ  с в о е м ъ  б іо гр а ф и ч е с к о м ъ  о ч ер к ѣ : « М о д е ст ъ  І І е т р о в и ч ъ  М у - 
с о р г с к ій » , п о м ѣ щ е н н о м ъ  в ъ  < В ѣ с тн и к ѣ  Е в р о п ы »  (1 8 8 1  г . з а  м ай  
и ію н ь), у к а з ы в а е т ъ  н а  н а к л о н н о с т ь  у п о м я н у т а г о  к о м п о з и т о р а  п и с а т ь  
п о д ъ  в л ія н іе м ъ  в п е ч а т л ѣ н ій  д ѣ й с т в и т ѳ л ь н о й  л ш з н и . Т а к ъ , и а п р и м ѣ р ъ , 
п о  п о в о д у  р о м а н с а  М у с о р г с к а г о  « С а в и ш н а ^  В . В . С т а с о в ъ , со с л о в ъ  
с а м о г о  к о м п о з и т о р а , р а з с к а з ы в а е т ъ  с л ѣ д у ю щ ій  ф а к т ъ : « О н ъ  (М у с о р г -  
с к ій )  с т о я л ъ  р а з ъ  у  о к н а  и  п о р а ж е н ъ  б ы л ъ  то ю  с у е т о ю , к о т о р а я  
п р о и с х о д и л а  у  н е г о  п е р е д ъ  г л а з а м и . Н е с ч а с т н ы й  ю р о д и в ы й  о б ъ я с 
н я л с я  в ъ  л ю б в и  с ъ  м о л о д о й  б а б е н к о й , ем у  н р а в и в ш е й с я , у м о л я л ъ  
е е  а  с а м ъ  с е б я  с т ы д и л ся , с в о е г о  б е з о б р а з ія  и  н е с ч а с т н а г о  п о л о ж е -  
н ія ;  о н ъ  с а м ъ  п о н и м а л ъ , к а к ъ  н и ч т о  н а  св ѣ тѣ , о с о б л и в о  с ч а с ть е  
л ю б в и , н е  с у щ е с т в у е т ъ  д л я  н е г о . М у с о р г с к ій  б ы л ъ  г л у б о к о  п о р а 
ж е н ъ ; т и п ъ  и  с ц е н а  с и л ь н о  з а п а л и  ем у  в ъ  д у ш у ; м гн о в е н н о  я в и л и с ь  
с в о е о б р а з н ы й  ф о р м ы  и  з в у к и  д л я  в о п л о щ е н ія  п о т р я с ш и х ъ  его  о б -  
р азо въ - н о  о н ъ  н е  д о к о н ч и л ъ  в ъ  т у  м и н у т у  э то го  р о м а н с а , о н ъ  н а 
п и с а л ъ  н а п е р е д ъ  с в о ю  « К о л ы б е л ь н у ю  п ѣ с н ю »  (« С п и , у с н и , к р е с т ь я н -  
с к ій  с ы н ъ » ) , п о л н у ю  тял село й , г н е т у щ е й  г р у с т и , и , л и ш ь  с п у с т я  
н ѣ с к о л ь к о  м ѣ с я ц е в ъ , д о к о н ч и л ъ  и  н а п и с а л ъ  « С а в и ш н у » . О л о в а  д л я  
э т о г о  р о м а н с а  с о ч и н и л ъ  с а м ъ  М у с о р г с к ій , п о д о б н о  т о м у , к а к ъ  д л я  
б о л ь ш и н с т в а  в с ѣ х ъ  п о с л ѣ д у ю щ и х ъ  л у ч ш и х ъ  с в о и х ъ  р о м а н с о в ъ »  ). 
Д а ж е  н ѣ к о т о р ы я  и з ъ  и н с т р у м е н т а л ь н ы х ъ  п р о и з в е д е н ы  М у с о р г с к а г о , 
к а к ъ , н а п р и м ѣ р ъ , е г о  « In te rm e z z o  sy m p h o n iq u e  in  m o d o  c la ss ic o »  п р е д -

б р а н и с ь , ,  б ы л о  б ы  в е с ь м а  б а н а л ь н о ,  е с л и б ъ  н е  к о н т р а с т и р о в а л о  с ъ  сосугоя- 
н і е м ъ  д у х а  о с к о р б л е и н а г о  Г р у н е й  П е т р а ,  к ъ  к о т о р о м у  и м е н н о  Б р е м к а  и  
о б р а щ а е т с я  П ѣ с н я  Е р е м к и  и  б р а з к н и к о в ъ :  „ К а к ъ  п о ш е л ъ  н а ш ъ  к о з е л ъ  _ 
б ы л а  б ы  с о в е р ш е н н о  н е в о з м о я ш а  н а  с ц е н ѣ  б о л ь ш о й  о п е р ы ,
л л я  п у б л и к и  о б р а з о в а н н о й ,  е с л и б ъ  э т а  с а м а я  п ѣ с н ь  н е  и м Ь л а  с о в с Ь м ъ  и н о г о  
? і ы с л а въ  у с т а х ъ  П е т р а !  к о т о р ы й ,  п о в т о р я я :  „ в с е  к о з л я т н и к и  п р о с и л ъ « ,  
т > и  м р а ч н ы х ъ  з в у к а х ъ  о р к е с т р а ,  о б н а р у ж и в а е т е  г д ѣ  б р о д и т ъ  е г о  п р е 
с т у п н а я  м ы с л ь .  Н а к о н е ц ъ ,  с ц е н а  м а с л я н и ц ы  б ы л а  б ы  в е с ь м а  п о х о ж а  н а  
н ѣ ч т о  б а л а г а н н о е .  Н о  п р и  э т о м ъ  р а з г у л ь н о м ъ  о б р я д ѣ  р а з ы г р ы в а е т с я  
с п ѳ н а  с т о л к н о в е н і я  П е т р а  с ъ  Г р у н е й ,  п р і ѣ х а в ш е и  п о в е с е л и т ь с я  с ъ  с в о и м ъ  
ѵ к е н и х о м ъ  В а с е й ;  п р и  э т о м ъ  с б р о д ѣ  П е т р ъ  д о л ж е н ъ  б ы л ъ  у с л ы ш а т ь  
« м ѣ т к у  о т ъ  л ю б и м о й  ж е н щ и н ы “ ... ( „ Г о л о с ъ  1 8 8 0  г .  ^ я н в а р я ) .  ѵ

i) В .  В .  С т а с о в ъ .  М о д е с т ъ  П е т р о в и ч ъ  М у с о р г с к і й .  ( В ѣ с і н и к ъ  Е в р о п ы .
1881 . І ю н ь ,  с т р .  6 0 6 ).
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с т а в л я ю т ъ  м у з ы к а л ь н ы е  р а з с к а з ы  о  с ц е н а х ъ , п р о и с х о д и в ш и х ъ  п е р е д ъ  
г л а з а м и  а в т о р а . « Н о  за м ѣ ч а т е л ь н о  т о , п и ш е т ъ  В , В . С т а с о в ъ  о б ъ  
э т о м ъ  In te rm e z z o , ч т о  далее, н е с м о т р я  н а  рею  с в о ю  в н ѣ ш н ю ю  к л а с 
с и ч н о с т ь  и  е в р о п е и зм ъ , э то  с о ч и н ѳ н іе  н о с и т ъ  в н у т р и  с е б я  сод ерлса- 
н іѳ  н а ц іо и а л ь н о -р у с с к о е . В ъ  п е р в о е  в р е м я  М у с о р г с к ій  н и к о м у  э т о г о  
н е  г о в о р и л ъ , н о  в ъ  7 0 -х ъ  г о д а х ъ , в ъ  э п о х у  с а м ы х ъ  к о р о т к и х ъ  п р ія -  
т е л ь с к и х ъ  е го  о т н о ш ѳ н ій  со  м н о ю , о н ъ  м н ѣ  м н о го  р а з ъ  р а з с к а з ы -  
в а л ъ , ч то  это  « In te rm e z z o » — р у с с к о е  « п о  с е к р е т у » , ч то  о н о  в н у ш е н о  
е м у  о д н о й  с е л ь с к о й  к а р т и н о й , г л у б о к о  з а п а в ш е й  в ъ  е го  во о б р а л с е - 
н іи : а  и м е н н о , зи м о й  1 8 6 1  г . о н ъ  б ы л ъ  в ъ  д е р ѳ в н ѣ  у  с в о е й  м а 
т е р и , в ъ  П с к о в с к о й  г у б е р н іи , и , одналеды , в ъ  п р е к р а с н ы й , зи м н ій , 
с о л н е ч н ы й  д ен ь , в ъ  п р а зд н и к ъ , о н ъ  в и д ѣ л ъ  ц ѣ л у ю  т о л п у  м у л ш к о в ъ ; 
ш е д ш и х ъ  п о  п о л я м ъ  и с ъ  т р у д о м ъ  ш а г а в ш и х ъ  п о  с у г р о б а м ъ  с н ѣ га , 
м н о г іе  и з ъ  н и х ъ  п о м и н у т н о  п р о в а л и в а л и с ь  в ъ  с н ѣ гъ  и  п о т о м ъ  с ъ  
тр у д о м ъ  о т ту д а  в ы к а р а б к и в а л и с ь . « Э т о — р а з с к а з ы в а л ъ  М у с о р г с к ій ,—  
б ы л о  в с е  вм ѣ стѣ  и  к р а с и в о , и  л ш в о п и с н о , и  с е р ь е з н о , и  з а б а в н о . 
И  в д р у г ъ ,— г о в о р и л ъ  о н ъ ,— в д а л и  п о к а з а л а с ь  т о л п а  м о л о д ы х ъ  б а б ъ , 
ш е д ш и х ъ  с ъ  п ѣ с н я м и , с ъ  х о х о т о м ъ  п о  р о в н о й  т р о п и н к ѣ . У  м е н я  
м е л ь к н у л а  в ъ  г о л о в ѣ  э т а  к а р т и н а  в ъ  м у з ы к а л ь н о й  ф о р м ѣ , и , с а м а  
с о б о ю , н е о л ш д а н н о  с л о ж и л а с ь  п е р в а я  « ш а г а ю щ а я  в в е р х ъ  и в н и зъ »  
м е л о д ія  à  la  B a c h : в е с ѳ л ы я  с м ѣ ю щ ія с я  б а б е н к и  п р е д с т а в и л и с ь  м нѣ  
в ъ  ви д ѣ  м е л о д іи , и з ъ  к о т о р о й  я  п о т о м ъ  с д ѣ л а л ъ  с р е д н ю ю  ч а с т ь  и л и  
T r io .  Н о  в с е  э т о — in  m o d o  c la s s ic o , с о о б р а з н о  с ъ  т о гд а ш н и м и  м ои м и  
м у зы к а л ь н ы м и  з а н я т ія м и . И  в о т ъ  т а к ъ  р о д и л о с ь  н а  с в ѣ т ъ  м о е  I n t e r 
m e z z o » . В с ѣ  д р у з ь я  М у с о р г с к а г о  в с е г д а  г л у б о к о  л ю б о в а л и с ь  н а  э т у  
п р е л е с т н у ю  и  м о г у ч у ю  в е щ ь . В п о с л ѣ д с т в іи , в ъ  ію л ѣ  1 8 6 7  г о д а , 
толсе в ъ  д е р е в н ѣ , М у с о р г с к ій  и н с т р у м е н т о в а л ъ  э т у  п ь е с у  д л я  б о л ь 
ш о г о  о р к е р с т р а  (д а ж е  с ъ  4 -м я  т р о м б о н а м и ) и  п о с в я т и л ъ  е е  о д н о м у  
и з ъ  с а м ы х ъ  л ю б и м ы х ъ  и г л у б о к о  -у вал саем ы х ъ  т о в а р и щ е й  п о  м у зы к ѣ
А . П . Б о р о д и н у »  ' ) .

М у с о р г с к ій  п р и н а д л ѳ л ;а л ъ  к ъ  м у з ы к а л ь н о й  п а р т іи ,  д л я  к о т о р о й  
н а ц іо н а л ь н ы й  к о л о р и т ъ  с д ѣ л а л с я  л и ш ь  о д н о ю  ч а с т н о ю  п о с л ѣ д о в а -  
т е л ь н о с т ь ю  б о л ѣ ѳ  ш и ро ісаго  п р и н ц и п а  п р а в д ы , р е а л и з м а  в ъ  и с к у с  
с т в ѣ . К р о м ѣ  т о г о , к о м п о зи т о р ы , п р и н а д л е ж а щ е е  э т о й  п а р т іи , о б н а -  
р у л ш в а ю т ъ  б о л ѣ е  и л и  м е н ѣ е  з н а ч и т е л ь н о е  у в л е ч е н іе  н о в а т о р с к о й  т е н -  
д е н ц іе й  в ъ  м у зы к ѣ .

Б о л ѣ е  к о н с е р в а т и в н ы й  х а р а к т е р ъ  з а м ѣ ч а е т с я  въ  д ѣ я т е л ь н о с т и  
И м п е р а т о р с к а г о  Р у с с к а г о  М у зы к а л ь н а го  О б щ е с т в а . О н о  п р е и м у щ е 
с т в е н н о  с т а р а е т с я  п р о п а г а н д и р о в а т ь  о б щ е п р и з н а н н ы е  о б р а з ц ы  м у 
з ы к а л ь н а г о  т в о р ч е с т в а , ц ѣ н я , о д н а к о , в ы д а ю щ іѳ с я  т а л а н т ы  р а з н ы х ъ

г)  Т а м ъ  нее (В . Е в р .  1881 . М а й ,  с т р .  2 9 8 — 2 9 9 ).
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п а р т ій  и  в а п р а в л е и ій . И м п е р а т о р с к о м у  Р у с с к о м у  М у зы к а л ь н о м у  О б 
щ е с т в у  п р е д ш е с т в о в а л о  « С и м ф о н и ч еск о е  О б щ е с т в о » , д е я т е л ь н о с т ь  
к о т о р а го  п р о д о л ж а л а с ь  с ъ  1 8 4 0  до 1 8 5 0  г . В ъ  1 8 5 9  г . в о зн и к л о  
« Р у с с к о е  М у зы к а л ь н о е  О б щ е с т в о » , во  гл а в ѣ  к о т о р а го  с т а л ъ  А н т о н ъ  
Г р и г о р ь е в и ч ъ  Р у б и н ш т е й н ъ  !), в з я в ш ій  н а  с е б я  у п р а в л е н іе  си м ф о 
н и ч е с к и м и  к о н ц е р та м и  и д о л ж н о с т ь  д и р е к т о р а  П е т е р б у р гс к о й  к о н 
с е р в а т о р ш , к о т о р а я  б ы л а  о т к р ы т а  в ъ  1 8 6 2  г . В ъ  1 8 6 0  г . н а ч а л о  
свою  д е я т е л ь н о с т ь  о тд ѣ л ен іе  « Р у с с к а г о  М у зы к а л ь н а го  О б щ ества»  въ  
М о с к в ѣ . Н и к о л а й  Г р и г о р ь е в и ч ъ  Р у б и н ш т е й н ъ  за в ѣ д ы в а л ъ  м о с к о в 
ски м и  си м ф о н и ч еск и м и  к о н ц е р та м и  и  к о н с е р в а т о р іе й . З а т ѣ м ъ  п о д о б 
н ы й  о т д ѣ л е н ія  н а ч а л и  в о зн и к а т ь  и  в ъ  д р у ги х ъ  п р о в и н ц іа л ь н ы х ъ  го - 
р о д ах ъ , в сл ѣ д ств іе  ч е г о  « Р у с с к о м у  М у зы к а л ь н о м у  О б щ е с т в у »  п р и 
н а д л е ж и т ъ  и н и ц іа т и в а  ш и р о к о й  м у зы к а л ь н о й  п р о п а г а н д ы  в ъ  средѣ  
р у с с к а го  н а р о д а .

О ц ѣ н к а  к о м п о зи т о р о в ъ  и  и с п о л н и т е л е й , н а х о д я щ и х с я  въ  ж и -  
в ы х ъ  2) и  н е  у с п ѣ в ш и х ъ  ещ е  п о д в ести  и т о ги  с в о е й  д ѣ ятѳ л ь н о сти , 
н е  в х о д и тъ  в ъ  п р ед ѣ л ы , п о с т а в л е н н ы е  это й  к н и гѣ . В ъ  е я  з а к л ю ч е - 
н іе  у м ѣ стн о  п р и п о м н и ть  в ы с к а за н н у ю  в ъ  н а ч а л ѣ  м ы сл ь  о то м ъ , ч то  
то л ь к о  с у ж д е н іе , 'п р о ф и л ь т р о в а н н о е  ч е р е з ъ  в к у с ы  ц ѣ л а го  р я д а  п о -  
к о л ѣ н ій , и з б а в л я е т с я  о т ъ  за б л у ж д е н ій , п о р о ж д а е м ы х ъ  л и ч н ы м и  си м - 
п а т ія м и  и а н т и п а т ія м и . Н е л ь з я , о д н ак о , н е  к о н с т а т и р о в а т ь  о тр а д н а го  
ф а к т а , з а к л ю ч а ю щ а я с я  в ъ  п о д ъ ем ѣ  и н т е р е с а  к ъ  м у зы к ѣ  и  х у д о ж е 
с т в е н н аго  в к у с а , за м ѣ ч ае м а го  в ъ  со в р е м е н н о м ъ  о б щ е с т в ѣ  за  п о с л ѣ д - 
н е е  в р е м я . Э т о тъ  ф а к т ъ  я в л я е т с я  р е зу л ь т а т о м ъ  д ѣ я т е л ь н о с т и  с о в р е 
м ен н ы х ъ  к о м п о зи т о р о в ъ  и  и с п о л н и т е л е й , и о л о ж и в ш и х ъ  п р о ч н о е  о сн о - 
в а н іе  б у д у щ ем у  м у зы к а л ь н о м у  р а зв и т ію  р у с с к а го  н а р о д а  и  д а в ш и х ъ  
з а л о г ъ  его  б л е с т я щ а г о  у с п ѣ х а , у ж е  п р и з н а в а ѳ м а г о  с о в р е м е н н ы м и  к о 
р и ф е я м и  за п а д н о -е в р о п е й с к а го  м у зы к а л ь н аго  м ір а .

J) Н .  З в ѣ р е в ъ .  А н т . Г р .  Р у б и н ш т е й н ъ .  М о с к в а .  1889 . Л и с о в с к ій .  Л ѣ т о -  
и и с ь  с о б ы т ій  в ъ  ж и з н и  и  д ѣ я т е л ь и о с т и  А .  Г ;  Р у б и н ш т е й н а  с ъ  у к а з а н і е м ъ  
н а  о т з ы в ы  и  с т а т ь и  о  н е м ъ  и  е г о  п р о и з в е д е н і я х ъ  в ъ  р у с с к о й  п е ч а т и  1 8 2 9 — 
1889 . С п б . 1 8 8 9 . ,

E u g e n  Z a b e l .  A n t o n  R u b i n s t e i n .  L e i p z i g .  1892.
С о ф і я - К а в о с ъ - Д е х т е р ѳ в а .  А .  Г .  Р у б и н ш т е й н ъ .  Б і о г р а ф и ч е с к і й  о ч е р к ъ  

1 8 2 9 — 1894  г .  и  М у з ы к а л ь н ы я  л е к ц і и  ( к у р с ъ  ф о р т е п іа н н о й  л и т е р а т у р ы )  1 8 8 8 — 
1889 . С п б . 1896.

'  ^) Э т и  с т р о к и  б ы л и  н а п и с а н ы  в ъ  к о н ц ѣ  1 8 8 2  г .  П о с л ѣ  т о г о  у м е р л и
м н о г іе  в ы д а ю г ц іѳ с я  к о м п о з и т о р ы  к а к ъ  р у с с к і е ,  т а к ъ  и  и н о с т р а н н ы е .  О ц ѣ н к а  
и х ъ  з н а ч е н і я  с и л ь н о  р а з д в и н у л а  б ы  г р а н и ц ы ,  н а м ѣ ч е н н ы я  э т о й  к н и г ѣ .  
П о э т о м у  я  р ѣ ш и л ъ  о к о н ч и т ь  е е  н а  т о м ъ  м о м е н т ѣ ,  д о  к о т о р а г о  о н а  б ы л а  
д о в е д е н а  п р и  п е р в о м ъ  е я . и з д а н і и .  .
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ц а р ь — 3 8 5 , 386.
А л ѳ к с ѣ й  М и х а й л о в и ч ъ ,

ц а р ь — 3 46 , 356 , 378 . 
А л к и в і а д ъ — 4 5 , 46 .
А л л е г р и ,  Г р е г о р і о  —  141, 

142 , 2 0 4 , 2 63 .
А п ь б а н е з і о — 166.
А л ь б е р т ъ ,  Г е н р и х ъ — 2 14 ,

2 1 5 , 307 .
А л ь б р ѳ х т с б ѳ р г е р ъ —2 81 . 
А л и б ь е в ъ —388.
А м а т и ,  А н т о н ъ — 164. 
А м б р о с ъ  — 2 4 , 2 5 , 3 1 , 34, 

35 , 4 4 , 48 , 5 0 , 5 2 , 5 5 —5 7 , 
5 9 , 6 3 , 6 4 , 6 7 , 6 8 , 7 2 , - 7 5 ,  
7 8 , 7 9 , 8 1 — 8 7 , 9 0 , 9 4 , 9 5 , 
9 8 , 9 9 , 1 0 8 — 1 12 , 1 1 4 — 1 25 , 
1.27— 1 29 , 1 3 2 — 1 36 , 1 3 9 -  
144, 1 4 6 — 1 4 8 , 150, 152,
1 5 5 - 1 6 0 ,  1 6 2 - 1 7 1 ,  174 ,
1 75 , 181 , 1 82 , 1 93 , 197 ,
2 13, 2 44 , 2 6 7 , 2 7 9 , 2 86 .
3 23 , 3 6 8 , 3 6 9 , 3 83 , 3 88 . 

А м в р о с іи — 5 5 , 5 7 , 5 8 , 3 52 . 
А м іо  ( м и с е іо н е р ъ ) —13. 
А м м е р б а х ъ — 168.
А м ф іо н ъ — 46.
А н а к р е о н ъ — 4 8 .

А и е о т ъ .  М и х .— 3 39 .
А н е р іо — 141.
А н д р е ,  І о г а н н ъ —2 60 . 
А н д р е е в ъ ,  А н д р е й  — 379. 
А н и м у я ч іа ,  Д ж іо в а н н н  — 

140,' 141 .
А н н а  А в с т р ій о к а я  — 244. 
А й н а  І о а н н о в н а — 3 5 6 , 3 81 . 
А н т а р а —2 0 .
А п о л л о н ъ  -  6 , 46 .
А п у л е й  - 54 .
А р а й я — 356, 381. 
А р и с т о к с е н ъ — 4 2 , 1 51 . 
А р и с т о т е л ь — 4 2 , 4 5 , 4 7 , 50 . 
А р к а д е л ь т ъ ,  Я к о в ъ  —  1 36 . 
А р н ъ — 2 4 0 .
А р н о л ь д ъ ,  Ю . К .— 3 74 , 3 75 , 
А р т у з и — 1 54 , 181.
А р х и л е и ,  В и к т о р і я — 195. 
А с т о р г а  ( D ’), Э м а н у и л ъ —  

1 8 4 , 185 .
А т т и л іо —2 39 .
А ф р а н іо — 166.
А ф ф л и д ж іо  —2 59 .

Б
Б а й ,  Т о м а з о —2 04 . 
Б а л а к и р е в ъ ,  М . А . — 370. 
Б а л ь т а з а р и н и — 2 43 . 
Б а н к і ѳ р и ,  А д р іа н ъ  — 1 47 , 

150 , 169 , ,174.
В а р а т а ,  М у н и  ( м у д р е ц ъ ) — 

15.
Б а р б и р о .  Я к о в ъ — 124, 125 . 
Б а р д и ,  Д ж і о в а н н и ,  г р а ф ъ  

В е р н і о — 177.
Б а с с а н и — 201 .
B a s s i r o n ,  P h i l i p p e — 125. 
Б а т т ё — 247 .
Б а х ъ ,1 о г а н н ъ ,  С е б а с т іа н ъ —  

4 2 , 6 2 , 1 68 . 196 , 2 0 2 . 2 07 ,

2 1 0 ,2 1 3 — 2 1 7 ,2 2 1 — 2 3 5 ,2 4 0 . • 
2 7 1 , 279 , 3 10 , 3 11 , 3 96 , 3 9 9 ,

Б а х ъ ,  Ф и л и п п ъ ,  Э м а н у э л ь -  
2 2 6 , 2 2 8 , 2 3 2 , 2 5 2 , 2 7 1 ,2 7 2 .  

Б а х ъ ,  Ф е й т ъ — 2 2 1 . 222.
Б а х ъ ,  Ф р и д е м а н ъ —2 26 , 2 28 , 

2 3 1 , 2 3 2 , 2 7 1 , 2 7 4 . 
Б а х м е т е в ъ ,  Н и к . — 3 6 4 , 370 . 
Б а х т у р и н ъ — 3 9 2 .
Б е з б о р о д ы й .  М а р к е л л ъ ,— 

345.
Б е л ь д о м а н д и с ъ  ( д е ) — 106. 
Б е л л и н и — 2 98 . 2 9 9 . 
Б ѳ л л е р м а н ъ  —  3 6 , 4 1 , 4 7 ,

2 1 6 .
Б е м ъ — 3 8 6 , 3 90 .
Б е н д а ,  Г е о р г ъ — 2 0 0 , 261  

3 25 .
Б е н д а ,  Ф р а н ц ъ — 2 0 0 , 3 25 . 
Б е н е в о л и ,  О р а ц і о — 1 42 , 2 04 , 

205 .
Б е н у ч ч и  ( п ѣ в ѳ ц ъ ) — 2 6 5 . 
B e r g h e m  ( v o n )  J a q n e t — 1 26 . 
Б ё р г е р ъ — 2 7 3 , 3 10 .
Б е р д ъ ,  В и л л іа м ъ — 1 30 , 170. 
Б е р е з о в с к і й  -3 5 7 , 3 5 8 , 3 8 1 , 

382 .
Б е р л і о з ъ ,  Г е к т о р ъ . — 1 3 ,2 9 3 ,  

3 1 5 - 3 1 9 ,  3 5 4 , 3 5 5 , 3 6 0 , 
3 94 .

Б е р н а б е и ,  Д ж у з е п п е ,  Э р -  
к о д е — 2 0 4 , 2 16 .

В е р н а к и ,  А - — 1 9 3 , 194 . 
Б ѳ р н а р ъ — 13.
Б е р н і ч і р д ъ — 1 6 6 , 2 7 3 . 
Б ё р н е й — 2 7 , .186, 2 0 3 , 2 4 3 . 
Б е с т у ж е в ъ ,  г р а ф ъ — 3 8 3 . 
Б е т х о в е н ъ ,  І о г а и н ъ  —  2 8 0 , 

28Г .
Б е т х о в е н ъ ,  Л л о д в и гъ г—188 , 

2 5 7 , 2 7 5 , 2 7 6 , 2 7 9 — 2 8 7 , 
2 9 8 , 2 9 9 , 3 0 2 , 3 0 8 ; 3 16 , 
3 1 7 , 3 24 , 3 2 5 , 3 8 7 , 3 95 .



II

Б е т х о в е н ъ ,  Л ю д в и г ъ  ф а н ъ  
( д ѣ д ъ ) — 280 .

Б и б ѳ р ъ — 2 0 0 , 202 .
В і е ,  G s .—7 8 .
Б и н ш у а  —123, 1 24 , 1 2 9 , 130 . 
Б и р д ъ — 1 7 , 18, 131. 
Б л а ц е р н а — 200.
B l a i n  v i l l e — 250.
Б о в ы к и н ъ ,  Н и к . — 356. 
Б о л х о в и т и н о в ъ  ( м и т р )  — 

372.
B e a u l i e u — 243.
Б о к к е р и н и —2 03 . 
Б о м а р ш е — 266.
B o n o n e i n i .  G .— 151. 
Б о н о н ч и н и ,  Д ж іо в а н н и ,М а -  

р і а — 7 5 . 205 , 2 3 9 . 
Б о н о н ч и н и ,  М а р к ъ - А н т о -  

н і й - 2 0 5 ,  239 .
Б о н т е м п и ,  А . — 193. 
Б о р д о н и ,  Ф а у с т п н а  — 196, 

209 .
Б о р о д и н ъ — 3 99 .
Б о р р о м е о ,  К а р л ъ — 138. 
Б о р т н я н с к і й — 3 55 , 3 57 , 3 59 , 

3 6 8 , 3 7 1 , 372 .
Б о э ц і й —5 4 .
Б р а н д ъ —386 .
Б р е й н и н г ъ — 281.
Б р е н д е л ь  — 1 59 , 1 6 2 ,1 6 8 ,1 7 9 , 

1 9 4 , 1 99 , 2 0 4 , 2 1 0 , 236 , 
252 , 2 5 6 , 2 6 1 , 2 7 3 , 2 7 4 , 
2 9 5 , 3 0 1 , 314 .

Б р е н ё ,  М .— 137.
Б р и к с и — 3 2 4 , 325.
Б р о к ѳ с ъ — 2 30 .
Б р у м м е л ь ,  А н т о н ъ — 127. 
Б р у н е л л е с к о — 114.
Б р ю с ъ — 27.
Б у а л ь д і ё  - 2 9 3 ,  295 . 
Б у к с т е х у д е ,  Д и т р и х ъ — 170, 

197 , 2 23 , 234 ,
Б у л л ь ,  Д ж о н ъ — 131. 
Б ѵ л и ч ъ - 3 2 8 — 3 30 , 3 3 4 , 3 35 , 

3 8 0 - 3 8 5 ,  3 88 , 394 . 
Б у р г к ъ ,  І о х и м ъ — 162. 
B o u r g o g n e — 126.
Б у р ц д л б -  -1 8 4 .
Б у р н е й — 1 30 , 2 4 3 , 2 4 7 , 248 . 
Б ы ш к о в с к і й — 347. 
Б ѣ л и н с к і й — 3 96 , 397. 
Б ѣ л о с е л ь с к ій — 385.
Б ѣ с о в ъ ,  Т о м и л о  М и х а й -  

л о в ъ —3 79 .
Б э р ъ — 325 .
Б ю л а н ъ — 383 .
Б ю н у а — 1 23 , 124.
Б ю р е т ъ — 173.
Б ю х е р ъ —30.

В .
В а г н е р ъ .  Р и х а р д ъ — 2 6 9 ,2 7 4 , 

3 0 3 , 3 0 4 - 3 0 7 ,3 2 0 ,3 9 5 ,  396 . 
В а л л а ш е к ъ ,  Г .— 9 , 30. 
В а л ь т е р ъ ,  І о г а н н ъ -  160. 
W a n h a l — 3 25 .
В а р ѳ с к о —2 64 .
В а р л а м о в ъ — 388. 
W a s i l e w s k y — 1 45 , 1 65 , 166.

168, 1 98 , 199 , 2 0 1 , 3 1 1 . 
В а с и л ій  В ѳ л и к і й — 3 36 , 337. 
В а ц л а в ъ  ( с в я т . ) — 323. 
В а ш а к ъ — 32(5.
В е б е р ъ ,  К а р л ъ ,  М а р і а — 1 3 , 

3 0 0 - 3 0 3 ,  3 0 6 , 3 24 , 387 , 396 . 
В е б е р ъ  ( к а и е л ь м е й с т е р ъ ) —

В е б е р ъ ,  К о н с т а н ц і я — 265. 
В е г е л е р ъ .—2 82 .
В е д е л ь — 357, 3 5 8 , 371 . 
В е й н л и н г ъ —3 0 6 .
В е й с е —2 52 .
В е й т ъ — 326.
W e i t z m a n n — 42, 7 8 —8 1 ,1 7 0 ,  

202
В е к ѳ р л и н ъ — 127.
В е к к и ,  О р а ц іо — 1 47 , 176 . 
В е л ь р а н т ъ ,  Г у б е р т ъ — 150. 
В е н ъ - В а н ъ — 12.
В е р н е ,  Г о р а с ъ — 311. 
В е р к м е й с т е р ъ ,  А н д р .— 149, 

2 49 .
В е р с т о в с к і й — 3 8 6  — 3 88 . 
В е с е л о в с к і й ,  A . —3 2 1 — 327, 

3 29 , 3 3 4 , 3 45 , 3 8 1 , 3 8 2 , 385. 
W e s t p h a l . — 36, 41 —  4 5 , 47 , 

48 , 149 .
В и в а л ь д и — 223.
В и к ъ ,  Ф р и д р и х ъ — 312. 
В и л л а э р т ъ ,  А н д р і а н ъ  — 

1 4 3 - 1 4 5 .
В и л а н д ъ — 2 55 , 268.
W i l l e b y  ( C h a r l e s ) — 313. 
В и н о г р а д о в ъ ,  В а с .— 3 56 . 
В и н т е р ъ ,  Н е т р ъ — 260. 
W i n t e r f e l d ,  C . v .— 1 4 8 , 158, 

1 6 0 — 1 62 , 1 7 5 ,1 7 8 ,1 8 1 ,  214 . 
В и н ч и  ( д а ) ,  Л е о п а р д а — 114, 

189.
В и т р и  ( д е ) ,  Ф и л и п п ъ — 107. 
В и т т о р іа ,  Т о м а з о - Л о д о в и к о  

( д е ) — 141.
В і а ц а н а ,  Л ю д о в и к ъ  —  173, 

174 .
В і е л ь г о р с к ій ,  г р а ф ъ — 388. 
В і о т т и .—2 73 .
В и ч е н т и н о ,  Н и к о л о — 152. 
В л а д и м ір ъ  ( с в я т . ) — 336.

В л а д и с л а в ъ  I V — 327. 
В о з н е с ѳ н с к і й ,И ,— 3 4 9 — 351, 

375.
В о й т ѳ х ъ  ( с в я т . ) — 323. 
В о л к о в ъ — 382.
В о л ь с т а п ъ — 81.
В о л ь ф ъ  - 3 0 2 .
В о р о б ь е в а — 392 .
В о р о н о в ъ — 3 81 , 382. 
В о р о т н и к о в ъ — 3 6 3 , 373. 
В р і е н н ій ,  М .— 3 3 9 . 
W r i g h t - 8 3 ,  8 4 , 9 4 , 3 1 9 ,3 2 0 . 
В у - в а н ъ — 12.
В ю л ь к е н ъ ,  А . М .— 226.

г .
H a b e r l ,  X — 122, 1 30 . 
Г а б р і е л и ,  А н д р е й — 1 4 5 ,1 4 6 , 

1 61 , 162 , 201 .
Г а б р іе л и ,  Д я с іо в а н н и  — 143, 

1 4 5 - 1 4 7 ,1 6 1 ,1 6 4 ,  2 01 , 2 07 , 211.
Г а б р і э л и  ( п ѣ в и ц а ) — 324. 
H a v e t ,  L . — 62. 
Г а й в а з о в с к і й — 392.
Г а й д н ъ ,  І о с и ф ъ  — 1 88 , 197, 

2 0 3 ,2 5 9 ,  2 7 2 - 2 8 1 ,  2 9 4 , 296 , 
308 , 316 .

Г а й д н ъ ,  М и х а и л ъ — 276. 
H a y e ,  d e  l a . — 2 4 4 .
H a w k i n s ,  J . — 9 8 .
Г а л е в и — 2 9 5 . 3 04 .
Г а л и л е и ,  В и н ч е н ц о  —  173, 

176 , 177 , 193 .
Г а л и л е й ,  Г а л и л е о ( а с т р о н . ) - -  

173.
Г а л у п п и — 2 0 8 , 2 1 6 , 3 5 7 , 3 59 ,

3 84 .
Г а л л у с ъ ,  Я к о в ъ — 162.
Г а л ь ,  А д а м ъ  д е  л а — 8 5 , 95 , 

9 6 , 101— 103.
Г а л ь я н о ,  М а р к ъ — 182. 
H a n a r d ,  M a r t i n — 125. 
H a n e k e r ,  J a m e s . — 313. 
Г а м м е р ш м и д т ъ — 2 1 4 , 2 15 . 
Г а н с ъ - С а к с ъ — 87.
Г а р л а н д і а  ( д е ) ,  І о а н н ъ — 9 7 , 

102 , 1 05 , 107 , 108. 
Г а р у н ъ - а л ь - Р а п щ д ъ  -  21. 
Г а с п а р и н и ,  Ф р а н ч е с к о  — 

204 .
Г а с с е - 2 0 9 , 2 1 6 ,2 1 7 ,2 3 9 ,2 5 4 ,  

256 , 2 6 1 .
Г а у з е р ъ . — 228.
Г а у п т м а н ъ ,  М .— 154, 235. 
Г а ф о р ъ — 1 08 , 149.
Г в а р н е р и — 164.
Г в и д о  и з ъ  А р е ц ц о — 7 2 — 79, 

9 9 , 108 , 147 , 150 , 3 47 .

III

Г в и д о н ъ  А р е т и н с к і й — 6 0 . 
Г в и ч ч і а р д и ,  Л ю д о в и к о  — 

116.
G e v a e r t . —4 1 , 4 4 ,4 6 ,  4 8 , 178, 

179 , 1 84 , 373 .
Г ѳ д е о н о в ъ — 392.
Г е з і ѵ с ъ ,  В а р ѳ о л о м ѳ й .— 162. 
Г е з у а л ь д о — 1 52 , 171. 
Г ѳ й г о л ь д ъ — 357 .
Г е й д е н ъ ,  З е б а л ь д ъ  —  108, 

151.
Г е й н е  ( п о э т ъ ) — 312 , 314 . 
Г е й н е  ( к о м п о з и т о р ъ )  — 124. 
Г е й н и х е н ъ — 2 27 .
G e l i n e k — 325.
Г е л іо г а б а л ъ  - 5 3 .  
Г е л ь м г о л ь ц ъ  —  2 3 , 1 52 , 250 , 

251 .
Г е н д е л ь — 189, 196, 2 05 , 2 1 2 , 

2 1 4 , 2 1 7 , 2 2 1 , 2 2 4 , 2 2 6 , 2 27 , 
2 3 0 , 2 3 5 - 2 4 1 ,2 5 1 ,2 7 9 ,  2 96 , 
3 1 0 , 3 11 , 3 6 3 , 396 .

Г е н р и х ъ  І У — 179. 
Г е н н и н г ъ .— 310 .
G e r a ld  d e  B a r r i — 69. 
Г е р а с и м ъ  ( м о н а х ъ ) — 339  
G e r b e r — 234.
Г е р б е р т ъ — 41.
Г е р б и н і й — 3 51 , 352. 
Г ѳ р д ѳ р ъ — 2 56 .
Г е р л е ,  Г а н с ъ — 165. 
Г е р м а н ъ ,  Н и к о л а й — 162. 
Г е р м е с ъ — 4 5 .
Г е р м о г е н ъ ,  п а т р і а р х ъ — 362, 

355.
Г е р о д о т ъ —30.
H e r z — 325 .
Г е р о л ь д ъ — 2 95 .
Г ё т е — 140, 2 3 5 , 2 5 8 , 2 61 , 2 68 .

2 7 9 , 2 87 , 3 1 1 .
Г и б б о н ъ — 131.
Г и з ъ ,  г е р ц о г ъ — 2 45 . 
Г и л л е р ъ ,  А д а м ъ — 2 5 8 —260.1 
Г и л л е р ъ ,  Ф е р д .— 298. 
Г и л а р і й ,  п а п а —5 7 .

<+ Г и н р и х с ъ ,  І о г .  Х р и с т .  -  382 . 
Г л а в к а — 2 43 , 244.
Г л а р е а н ъ — 1 08 , 161. 
Г л е й м ъ —260.
Г л и н к а ,  М . И в .— 3 20 , 3 65 , 

3 68 , 3 73 . 3 77 , 3 78 , 3 8 7 — 394, 
396.

Г л и к и с ъ ,  І о г а н н ъ — 3 3 9 . . 
Г л у к ъ — 191, 2 48 , 2 5 1 — 2 57 , 

2 6 1 , 2 64 , 2 9 4 , 2 96 , 299 , 302 . 
305 , 3 8 6 , 3 96 .

Г о д у н о в ъ ,  Б о р и с ъ — 352. 
Г о л о в н я ,  Г а в р і и л ъ  М а т в ѣ е -  

в и ч ъ —347.

Г о л ь ц б а у е р ъ — 2 0 0 , 2 60 . 
Г о л ь д ш м и д т ъ ,  О т т о — 2 83 . 
Г о л ы ш ъ ,  С т е ф а н ъ -  3 4 4 . 
G o m b e r t  N i k o l a u s  —126. 
Г о р ч а к о в ъ ,  к н я з ь — 3 8 5 . ' 
Г о с с е к ъ — 2 9 3 , 294.
H o s t i n s k y — 164.
H o t h o ,  N .  G .— 266. 
Г о ф г ѳ й м ѳ р ъ — 157.
Г р а у н ъ ,  К а р л ъ  Г е н р и х ъ — 

2 17 , 2 6 6 .
G r a v e ,  G . - 2 8 5 ,  2 87 .
G r a n j a n — 160.
Г р е к о ,  Г а э т а н о — 188, 189. 
Г р е т р и — 2 9 0 , 292 .
Г р и г о р і й  Б о ш е р в и л ь с к і й  — 

6 7 , 6 8
Г р и г о р і й  В е л и к і й —6 5 , 6 9 . 
Г р и г о р і й  П — 5 9 .
Г р и г о р і й  Ш — 69.
Г р и г о р і й  X T , п а п а — 1 35 . 
Г р и г о р і й  Х Ш ,  п а п а  -  127 . 
Г р и з и ,  с е с т р ы —298 . 
Г р и м а л ь д и  ( м и с с іо н е р ъ ) —

Г р и м м ъ ,  Г . -  -1 3 5 .
Г у б е р т ъ ,  А н т о н ъ —189. 
Г у д и м е л ь ,  К л а в д ій  —  137, 

160.
H u n o l d  ( M e n a n t e s ) — 2 29 . 
Г у к б а л ь д ъ — 4 1 , 6 6 , 7 0 , 7 1 ,

161.
Г у м м е л ь - 2 7 2 ,  2 7 3 , 3 0 3 , 3 90 , 

394 .
Г у н к е — 396.
Г у р и л е в ъ — 388.
Г у с с ъ — 323 .
Г ю г о ,  В и к т о р ъ — 3 9 4 , 3 95 . 
Г ю и н ь о н ъ ,  Ж а н ъ - П ь ѳ р ъ - 8 8 .  
H i i n t e n —326.

д .
D a v e y .  H . — 9 8 .

Йа в и д ъ ,  ц а р ь — 3 3 , 66. 
а в и д ъ ,  Ф .— 26.

Д а в ы д о в ъ ,  С т .— 358. 
Д а м а с к и н ъ ,  І о а н н ъ — 3 3 6 —  

3 3 9 , 350 .
Д а н и к а н ъ ,  Ф и л и д о р ъ — 291 . 
Д а н т е — 1 14 , 1 28 , 173. 
Д а р г о м ы ж с к і й ,  А л е к с а н д р ъ  

С е р г .— 3 94 , 395 .
Д а у б е — 2 50 .
D a u v e r g n e — 2 90 .
Д а х ъ ,  С и м о н ъ — 216. 
Д а ш к о в а  ( к н я г и н я ) — 385. 
Д ё б б е л и н ъ ,  Т е о ф и л ъ —2 60 . 
Д е  л а в и г е р ъ — 304. 
Д ё н с т е б л ь — 1 29 , 130.

Д э н ъ —3 6 7 , 3 91 .
Д е р ж а в и н ъ — 3 8 5 , 388. 
D e s n o i r e s t e r r e ,  G u s t a v e  — 

2 5 5 . .
Д е х т е р е в ъ — 3 5 7 , 3 6 8 , 3 7 1 . 
Д е ш е в р е н ъ ,  А .— 9. 
Д ж а к о п о и е ,  д и - Т о д и — 66. 
Д ж іа к о б б и - Д ж и р о л а м о —182. 
Д и д ѳ р б — 2 88 .

Ви д и м ъ  — 43.
и л ѳ ц к ій ,  Н и к о л а й  Н а в л  —  
3 54 , 3 7 2 — 374. 

Д и т т е р с д о р ф ъ  (ф о н ъ )  Д и т -  
т е р с ъ — 2 5 9 , 2 6 0 , 2 66 . 

Д і а к о н ъ ,  П — 7 4 .
Д і ё ,  S t .  -  102.

Йі о д о р ъ  ( м о н а х ъ ) .— 6 5 . 
і о д о р ъ  С и ц и л ій с к ій — 30. 

Д і о н и с і й  Г а л и к а р н а с к і й —
4 8 .

Д м и т р е в с к і й — 3 82 . 
Д о у л а н д ъ ,  Д н с о н ъ — 131. 
D o m m e r .  A r .  v . — 6 4 , 8 6 , 9 0 , 

9 4 ,1 0 8 - 1 0 9 ,  1 1 1 - 1 1 2 ,  1 40 , 
1 4 9 ,1 6 3 ,1 5 4 ,1 5 6 — 1 6 0 , 1 6 2 -  
1 64 , 1 67 , 1 68 , 1 7 3 —  175, 
1 7 8 — 1 80 , 1 8 2 - 1 8 4 ,  192— 
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Ш у м а н ъ ,  Р о б е р т ъ  —  2 3 5 , 

3 0 4 , 3 0 8 , 3 0 9 , 3 1 1 — 313.
Ш у н ъ  ( б о г д ы х а н ъ ) — 14.
Ш ю т ц ъ ,  Г е н р и х ъ — 211 — 

2 1 6 , 2 18 .

э
Э б ѳ л и н г ъ — 9 4 , 2 89 .
Э д ѳ н ъ ,  ф а н ъ - д е р ъ — 2 8 1 . 
Э к к а р д т ъ ,  І о г а н н ъ — 162. 
Э л і а н ъ  —43.
Э л о и -  124 .
Ѳ л ь м е н г о р с т ъ ,  Г е н р и х ъ  — 

2 1 8 .
Э л ь с н е р ъ .  І о с и ф ъ — 3 27 . 
E n g e ,  J o h . — 269.
Э й т н е р ъ ,  P - — 157, 179. 
Э п и г о н ъ -  46 .
Э р б е н ъ —3 2 6 .
Э с х и л ъ —304 .
Э с т е р х а д з и ,  г р а ф ъ  —  274  

2 7 5 , 2 7 8 , 3 09 .

ю
І О л і а н ъ —6 3 .
Ю л ій  I I I ,  п а п а — 137. 
Ю с у п о в ъ — 3 81 .

Я
Я к о б ъ — 56.
Я н ъ ,  О т т о — 1 4 2 ,1 8 6 ,1 9 1 ,1 9 2 ,  

2 3 5 , 2 5 3 , 2 6 0 - 2 7 0 ,  2 7 6 , 2 7 7 , 
2 7 9 , 2 8 2 , 2 8 8 , 2 9 1 , 3 04 .

О
Ѳ е о д о р ъ  А л е к с ѣ ѳ в и ч ъ  

ц а р ь — 3 79 .
Ѳ о м а  А к в и н с к і й — 66.
Ѳ о м а  Ч е л а н с к і й — 6 5 . 
Ѳ о м и н ъ — 3 84 .
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С О Б С Т В Е Н Н А Я  Н О Т О П Е Ч А Т Н Я
М У ЗЫ К А Л Ь Н А Г О  И ЗД А Т Е Л Ь С Т В А

В .  В  В  С  С  Е  Л Ь  и  К * .

'■ С у щ е с т в у е т ъ  с ъ  1 8 7 1  г .

Ежегодно печатается н а  скоропѳчатны хъ мапш нахъ и  ручиыхъ стан кахъ  болѣо 
5 .0 0 0 .0 0 0  нотныхъ страницъ.

До основанія наш ей Н отопечатни, въ  1871 год. но существовало въ П етер
б у р г  Н отопечатни, могущей исполнять, полностью, заказы  по напечатанію  
нотъ. І-Іеболынія металлографіи, сущ ествовавш ія при музыкальныхъ магазинахъ, 
слулшлн ихъ собственнымъ потребностямъ по изданію  музыкальныхъ произве
деш ь. П оэтому основаніе спеціальной п хорошо организованной Н отопечатни 
являлось насущ ною  потребностью для С .-П етербурга.

С набж енная хорошими шрифтами, скоропечатными маш инами, ручными 
станками, заручивш ись хорошими граверами н а  металлическихъ доскахъ и на 
кам н ѣ ,' употребляя хорошую бумагу и лучш ія заграп и чп ы я краски , Н отопечатня 
Торговаго дома « В . Б е с с е л ь  н К 0.» нмѣетъ возможность удовлетворять самымъ > 
нзы сканны м ъ требованіямъ. М ногочисленны я изданія фирмы « В . Б е с с е л ь  и  К 0» 
могутъ служить доказательствомъ достигнутыхъ ею результатовъ по нотопечата-. 
пію въ Р оссіи . Образцы работъ Н отопечатни можно видѣть і ъ  М узыкальныхъ 
Т орговляхъ «В . Б е с с е л ь  и К о», въ С .-П етербургѣ (Н евскій , 54), въ М осквѣ, 
(П етровка, 12); тамъ же принимаю тся зак а зы  по потопечатанію .

Для приблизительнаго опрбдѣленія стоимости за к а за  по нотопечатанію  слѣ- 
дуетъ имѣть въ  виду нижеслѣдующія цѣны:

1) О бы кновенная м еталлическая доска съ гравировкой
(доска переходить въ собственность зак а зч и к а) отъ 2 р . 50 к.
(при опредѣленіи числа печатпы хъ страницъ .—  по 
писанному манускрипту —  слѣдуетъ имѣть въ виду, 
что м еталлическая доска значительно меньше стра
ницы  обыкновенной нотной бумаги).

2) Н апечатан іе потъ: з а  каж дыя 100 страницъ . . . .  —  » 60 »
(при болѣо зпачнтельномъ колнчествѣ экземпляровъ, 
нач и н ая  съ 2 0 0 — стоимость ночатанія, соразмерно, 
уменьш ается).

3 ) Г равировка заглавнаго листа (титула) обходится—
смотря по рисунку h отдѣлкѣ,— по ж елапію  отъ 7 р . до 30 s — » 
(Гравировка, титула сохран яется1 въ течѳніе одного 
года; камень не иереходитъ въ собственность з а 
казч и ка).

4) П еч атан іе  тнтуловъ (одной краской ) за  100 экз. . . 1 » 75 »
5) Б ум ага— по ж еланію — за  стону отъ 12 р. . . .  до 30 » —  »
6) К орректура (съ каждой страницы , 2 р аза ), счи

тается по . . .   ........................    —  » 30 »
Ц вѣтная обертка считается особо. П ересы лка корректуръ и отпечатанных!,

экземпляровъ— н а  счетъ заказчи ка .
З ак азы  гг. иногороднихъ исполняю тся н е м е д л е н н о ,  если одновременно 

съ рукописью будутъ вы сланы  задаточны я деньги но менѣе половины, по при
близительной стоимости зак аза .

А дресовать свои заказы  могутъ гг. иногородніе такж е въ. отдѣленіе М узы 
кальной Торговли « В а о и л і й  Б е с с е л ь  и К 0» въ М осквѣ— (П етровка, 12); въ 
такомъ случаѣ стоимость пересылки заказовъ  до М осквы  принимаем. Н отопе
чатн я  «В . Б е о о е л ь  н  К 0» п а  свой счотъ.

•'h i..., . ■> ;
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО В. БЕССЕЛЬ и К0.
С.-Петербургъ, Н евскін, 54. М осква., П етровка,. 12.

А) Т Ё О Р Е Т И Ч Е С К ІЯ  С О Ч И Н Е Н ІЯ  И  К Н И Г И  Р  М У ЗЬІК Ѣ :
‘ А м б р о с ъ ,  А . Границы  поэзш. и музыки. Йерѳводъ И . ,Т-. _ - , • ѵ . . . 1 5 0

А н ц е в ъ ,  М . П риготоЬитслыш й курсъ элементарной теоріи музыки c*  _
’ приложеніемъ сольфеджіо ; . • . . ' . . . • • • • • •  '&•

•V » Голосовыя нартіи ,сольфеджіо Сопр.. I, Альтъ или Б а съ  по - 35
Conp.( I I ...................................... — 20

Б е р л і о з ъ ,  Г . Оиыфонін Бетховена. П ереМ дъ Х авкиной . •  • —  60 
-  ‘У Б е с с е л ь ,  ВѴ К раткій  очеркъ музыкд въ Россш  . ■ -, • • • ■ • • ~  ^

В у с о л е р ъ ,  Л .  П рактнч. учебпикъ гармонш . П ер. А. Р ..Б е р н г а р д а  . ■ 1 эО
s У чебн, музыКальн. форм. П ер. иодтгрод. К расковскаго . . I  50

- 1 ^  Л ю с и  М . Т еорія  музыкальнаго вы раж енія. П ер. В. А. Чечоттъ . . 3  —
Л а р о і п ъ ,  Г .  М узыкальны« статьи и библіографш  . . . . . . . . . .  і  ou

. , Н е м б р о в о к і й ,  А . Самоучитель элементарной теоріи- музыки . . .  . . .  -  о»
Р и м а н ъ .  М узыкальный днктантъ. Переводъ Л адухииа . ■ • -, ■). • • • <»•
С я т с к р т т и  Л .  А . О черкъ всеобщей исторш  музыки (4-е изданіе) . . о ьи

>г о в и р и д е н к о ,  О. Тристанъ и Изольда Р ш .  В ат ера . Общедост. очеркъ. ;
для краткаго ознакомлен!« (съ .нотн. примѣрайи) . . . —  40

V  С п а с с к а я ,  A .  JI- Руководство къ изучепііо элементарной теорш,.музыки -  ^
(8-е изданіе) . . . . . V ........................ . . . . і> . . . l

Ч е ч о т т ъ  В . <0 ритмѣ». Доиолн. Къ элементарн. теоріи музыки . . . . —  ou  
Ш л ю т е р ъ ,  I .  О бозрѣніе всеобщей исторіи музыки. П ерев. съ нѣмецк.

, , В . В. Бессель. Н ов,, просмотрен, и дополн. изданю  . . . ■ -i s—
V  Ш м и т ъ ,  Г а н с ъ .  О естественныхъ законахъ музыкальн. вы раж еш я. :-.л • 40-л д  .

в  і , о  г  p a  ф  i  и :  . .. > ,
Б е с с е л ь  В . В . Очеркъ его музыкально-общественной дѣятольности. Со-

. -, ' ' i с іав . Я. Фцпдейзепъ. :.....................• • • • • ‘ • • 150
ь /  Г р и г ъ ,  Э. О черкъ его жизни и  музыкальной деятельности. • Сост. Н . Фин-
• дейзенъ “  SX >

Л и с т ъ ,  Ф р а н ц ъ .  1811-7-1886. О черкъ. Сост. В. А. Чечоттъ . . . . , -  3Ü
,. 'л  . « , Р и м с к і й - К о р с а к б в ъ ,  Н .  А .  Очеркъ его#узы кальной  дѣятельностн, съ

9  портрот. и снимками. Сост. Н- Фгтдеиэеиг  ................... ....  _

Б ) СОЛЬФЕДЖИО И  У Ч Е Б Н И К И  Д Л Я  Э Л ЕМ ЕН ТА РН А  ГО П Ѣ Н ІЯ : 
В и н т е р ъ ,  П .  О бщ едоступная ш кола н ѣ н ія .для всѣхъ голосовъ . . . .  . 1 —
К о н к о н е .  П ятнадцать во^ализъ для Сопр., или M - с ./н К^-то , . п о .  ьи

» Двадцать уроковъ для М -с. пли Сопр. и К - т о - ......................пог; —. ou
» Тридцать упраж неній  для Сопр. и К -то • по • ÜU

т г   , „ ч л и л п г г  /С іП  Т .с» л п > іс  T x m l r  m A f l i l î 'm  f l 0, 1 Я. V O IX .) . .

Г .  '

60-
-.60

' О - '  "

% м *

Пятьдесятъ уроковъ (50  Leçops p o u r mediiîln do la  voix) . .
» С.орокъ уроковъ для баритона или, баса (40 Leçons) ■ -  • • 

М а р е н и ч ъ ,  Г .  А .  П рактическій  курсъ эдемонтарнаго пѣиія, норный . .
> T ojkc, сокращ енный (въ скриппчномъ йл'п. басовомъ

кліочахъ) по . . . . • • • • ■ • • • •
» Сольфеджіо. Сто семь упраж неній въ  разны хъ тонахъ.

H и c c e н ъ - C â л o м a н ъ ,  Г . Ш кола пѣнія. Ч асть  первая. Т еорети ческая .
П а н о ф к а ,  Г .  А збука пѣнія для всѣхъ воэрастовъ  .......................   •
Р у б .ё ц ъ ,  А . Новыя сольфеджіо для одного голоса ’ . : . . . . . .

'•  .-л-. Трехгояосныя содьфедяйо . . . . • • • • •
С а к к е т т и ,  Л .  Сольфеджіо въ клю чахъ для Спб. К онсерваторш :

. .• ' ■' - ' Ч асть I . У праж непія для одного гол. Ч асть  Ш  (2  гол.)
* :  ■ \  Ч асть I I I  (3 гол.). Ч асть IV (1 гол. съ акк. фр.) . . .  По

П и м м е р м а н ъ ,  К .  Руководство, къ  uefneniro  совмѣстнаго п ѣ ш я . . .. 2 — г- '..  
^ > • " 4 , -  " ■ ■ Ч асть I . Голосъ безъ акко'мп. ф-пѵ . >  . . . ѵ  • ,  —  , ■

., с. л  ̂ » I I .  Хороі}ыя партіи . . . . . . • • ■ • • • —  75
Ш г і е й е р ъ ,  Ѳ . Сборникъ двухголосныхъ сольфеджіо равн. автор, съ акк . ф-н. 1 —

) ' '  і . -—:    • '• ;
Б е с о е л ь , 'В .  Н отное дѣло. Необходимое пособіе для продавцевъ. нотъ. и 

j  • всѣхъ желаюіцихъ заниматься нотной торговлей- —

1 —
1 50 
І  75 
1 50 
1 25 
1 50

1 50

r JF]
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X

ТипогсасЬія Главнаго Управленія Удѣловъ, Моховая, 40. ч."


