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ОТЪ П Е Р Е В О Д Ч И К А . 

Предлагаемый перевода «Осповані і иеторш Западно-Евро-
пейекой музыки» Брепделя п м ѣ е т , с в о и м , н а з н а ч е н * ^ по-

1 пѣкоторнй п р о б ѣ л , в , русской музикально-педагогн-
кой лгаературѣ , д*лающійся при современному развил и 

Г о музыкальнаго дѣла, весьма ощутительным,. М у в ы ^ ь -
пня запятія, составляя в , настоящее время довольно важный, 
существенный э л е м е н т , образовательный, и общая раснро-
стршзнная любовь, серьезное отношеніе к , с д — м у и 
оперному дѣлу нуждаются одинаково к а к , в , строгой, вауч 
н Г п о д г о т о в к ѣ , т а к , и в , п о п у л я р н е й н а у ч н ы х , музы-

музыки имѣетъ » с е б * многія, н е о т , -

ёмл мня достоинства, разшпряя кругозор, ^ ^ J J Z 
канта проливая свѣтъ н а невольны« сомпѣшя вызваппыя 
Г о с т ь ю неустановившихся о б щ и х , воззрѣнш критиче-
— о ивучспіе и п ѣ е т , также свою ценность и для люби-

с е р Г интересующегося дѣлом, , способствуя ношша-

иію ѵсвоиванію слыгааппаго. 
Иеторія музыки, имѣ і т ѣ с н у ю , неразрывную связь с ь 

нсторіей культуры, представляет , множество явлешй аналоги-
с / п о с Г е й . к а к , в , общем, х о д * J J - . 

так, и в , ч а с т н ы х , уклоненіяхъ. К а к , исторія культуры н а 
Д е т , н а с , одѣпивать, заставляет , н а с , п р о с л ѣ д и т ы щ Ь 
разнообразны« перепитіи борьбы мысли тон борьбы с , ко-
б р о й человѣческій у м , п выработавшееся с , н и м , знаше 
пробивали себѣ пути в , т е м н ы х , дебрях , мрака, невѣшества, 



предразсудковъ, отыскивая свѣта, свободы и истины; кагь 
исторія литературы паучаетъ паст, относиться съ любовью и 
уважепісмъ къ руководителямъ человѣчества, мислителямъ, 
поэтамъ, ппсателямъ, ивидѣть въ ихъ произведепіяхъ зпачеиіе 
переживаемой ими эиохи, такт,, исторія музыки открываете 
памъ полную картину пройдеппой его темпом дали вѣновъ, въ 
которой величайшее изъ искусствъ, создапное для выеокихъ, 
чистыхъ наслажденій и утФшепій въ жизни, образовавшись изъ 
примнтивпыхъ, церновныхъ аачатковъ, возрасло до предѣловъ 
полпаго, пышнаго развптія, до высшаго процвѣтапія въ музыкѣ 
инструментальной, въ спмфопіи и въ виеокомъ идеалѣ нопѣй-
meö драматической оперы. Исторія музыки въ описаніяхъ жиз-
ни людей, полагавшнхъ свои силы, во имя борьбы за прове-
деиіемъ новыхт. идей и повыхъ припциповъ искусства, за-
ставляем пасъ относиться съ горячнмъ сочувствіемъ къ ихъ 
дѣятельпости просвѣтительной; н а у ч а е м пасъ уяснять себѣ 
ихъ певольныя ошибки, ааблуждспія, тг умѣть относиться къ 
пимъ съ т ѣ г ь критическимъ взглядомъ, который долженъ 
возвышаться до оправдапія этнхт. заблушденій вренепемъ, эпЗ^ 
хой, песовергаенствами культурпаго развитія, перѣдко даже 
складомъ жизни общественпой и политической. 

Брошюра Брепделя избрана мною по мпогпмъ причипамъ. 
Изъ шгхъ одна пемаловажная—относительная краткость и фор-
ма весьма объстоятелыгаго конспекта, что представляем удоб-
ства для учащагося люда; загЬмъ весьма приличная, вполнѣ гер-
манская добросовѣстпоеть, отеутствіе пепушпаго фразерства 
и пакоиецъ относительная без пристрастность автора (за ис-
ключепіемъ теоріи Вагнера, въ которой онъ является горя-
чпмъ апологнетомъ автора Ннбелупговъ), также и то, что 
Бреидель писатель протестантскіп и паиболѣе свободиомысля-
щій. Но эта относительная краткость брошюры дала вскорѣ 
почувствовать въ ссбѣ миогія несовершенства въ характе-

ристякахъ авторовъ; потому потребовалось разширить задачу, 
сдѣлать несколько дополііепій и вообще болѣе объетоятель-
пый разборъ деятельности и жизші паиболѣс выдающихся 
композиторовъ. Желая остаться въ одпомъ извѣстпомъ ха-
рактерѣ, я остановился на лскдіяхъ Брепделя, собраппыхъ 
въ его «Geschichte der Musik in I ta l ien, Germanien und 
Frankreich», руководствуясь въ нѣкоторыхъ случаяхъ, каст, 
при біографіяхъ Шопена, ІИумапа, Лиета, и другими источ-
никами. В ъ литературной форнѣ изложеиія я встрѣчался при 
нереводѣ съ немалыми затрудпеиіямн, ибо почтенный авторъ 
Иеторіи Музыки пе отличается особеино легкимъ, подвиишымъ 
слогомъ, не лашепъ пеяенаго, тумаипаго изложенія, также и 
трудно передаваемихъ германнзмовъ; строго научный, отча-
сти Филосовеки тепдеціозный оттѣнокъ его сочипешя тому 
причиной. Вполпѣ сознавая всѣ недостатки своего скромного 
труда, я желалъ бы принести ішъ свой носильный вкладъ въ 
небогатую русскую музыкальную литературу, облегчить заня-
тія псторіей музыки для начииающихъ, пробудить любовь къ 
изучспію этого лучінаго источника музыкальпаго зпапія, этого 
вѣриаго крнтеріуыа образовапія спокойного, критического 
взгляда въ нашей учащейся молодежи. 

Можетъ быть этотъ опытъ, одннъ изъ первыхъ опытовъ 
краткого курса по псторіи музыки на русскомъ языкѣ, вызо-
ветъ собой спеціальную разработку отд'Ьльпыхъ эпохъ; можетъ 
быть оиъ вызоветъ собой и крайне необходимый курсъ но 
нсторіи нашего молодаго, отечестізеішаго искусства. 

П. Зиновьевъ. 

1 Мая 1877 г. 



В В Е Д Е Н І Е . 

Псторія искусства для полнаго музшальиаго образован^ имѣетъ 
тоже важное значеніе, какое для образованна«» человѣва должна 
пмѣть всеобщая исторія, исторія всего міра, псторія культурн. 
Изучсніс всеобщей нсторіп приводит!, наст. къ сознательному во-
нпманію, критической одѣнкѣ былпго, прошедшаго времени; всемір-
пая петорія научасть наст, опредѣлять то положеніе, въ котором!, 
находятся отдѣлыше ішдпвпдууын, въ которомъ находится всякій 
изъ насъ и чрезъ то облегчает!, самосознательное міроеозер-
цаніе, оріептпровашс человѣка образованна«». Иаученіе нсторін 
искусства освобождает!, художника и музыканта отъ псключнтель-
ішго, нпстннктивнаго поипманія свовхъ предначертаній, своей за-
дачи, заставляет!, его сознательно оиредѣлить по.южепіе, занимае-
мое нмъ въ сі»едѣ его окружающей. Мы считаем!, шучеше псторіи 
одннмъ im. первоначальных!, занятій, какъ для общечеловѣческаго 
образованія вообще, такт, и для образовать художника въ особен-
ности; знакомство ст. собнтіямн историческими составляет!, какъ-бн 
первый шагъ для развіиія сознательной умственной дѣятельноетн, 
II потому то въ новѣйшее время обращается большее внішаніе на 
пзученіе нсторін музыки во всѣхт. музыкальных!, заведеігіяхъ обще-
ственных!. и частиыхъ. Изученіе исторін музыки должно сдѣлаться 
предметом!. неркой н настоятельной необходимости, предметом!, 
насущной потребности для консерваторій вообгае, если адмшшет-
раціи подобных!, заведеній понпмаютъ свою задачу какъ сдѣдуетъ, 
ec.ni онѣне желаютъ стѣсняться строго установленными правилами, 
и вообще стараются расширить свое дѣло въ смыслѣ прогресспв-

О С И О В . И С Г . З А П . - E D P , М У З Ы К И . ' 



номъ Исходя н и этой точки зрѣнія, занятіе нсторіей мушки и въ 
дрѵгнхъ отиошеніяхъ имѣетъ важное зиачеиіс для настоящаго 
времени. Едва ли било иное время, (что касается до музыкальна™ 
искусства), когда воззрѣнія діаиетралыю нротнвуположпыя высказы-
вались бы еъ такою горячностью; едва ли существовала иная эпоха, 
въ которую дальнѣйшее разввтіе искусства встрѣчало бы такихъ 
ярихъ противников!, прогресса, вакъ въ настоящее, нами переяш-
ваемое время. Въ такое время неустановившихся взглядов!, нсторія 
музыки вѣрнѣйшая руководительница. Она въ еостоявш иросвѣтагть 
художников!, С!, взглядами односторонними; только она одна даетъ 
возможность распознавать усиѣхн иесомнѣннаго, постояншіго раз-
шітія, прогресса; въ ся нзученін можно найти іюзможность нони-
манія явленій настоящаго, какъ необходимых!, нослѣдствій, резуль-
татов!, нрошсдшато. Подъ вліяніемъ нзученія нсторін музыки вѣ-
роятио ПС являлись бы тѣ, ни на чем!, не осиовашшя, лишенный 
свѣдѣній, смѣлыя суждспія; потребовалась бы большая имиарщаль-
11 ость, большая безпрнстрастность, искренность. Исторія музыки 
составляет!, краеугольный камень для всякого критика, не желаю-
щаго успокоиться на шатких!, оеиоваиіяхъ своего индивидуального 
вкуса, сіюихі, субъэктишшх!, воззрѣній. 

' На обязанное™ всѣхъ, кому дорого музыкальное искусство и 
важно далыіѣйшее сто развитіе, следовательно, лежитъ работа о 
введѳніи in, музыкальных!, заведеніяхъ тщательнаго нзученія нето-
рід музыки, какъ предмета образоватслыіаго, въ основаніяхъ сокра-
щенных!,, элементарных!,, также и въ нолномъ, университетском!, 
объемѣ. На осиоішнін ішложеиннхъ соображений била написана 
нами настоящая брошюра; она можетъ служить элементарным!, 
руководством!, при нреиодаваиіп. 

ПЕРВЫЙ ОТДѢЛЪ. 

Исторія музыки разделяется на два больиие главные неріода 
Первый періодъ, пмѣгощій евоимъ иачаломъ введеню хришанства 
и СстпрающШ я до ХТІ столѣтія включительно, содержи«, въ 
1 3 м о б щ а г о развитая музыки н а с т о я щ а г о ^ м е н н ; Въ 
этомъ первомъ періодѣ Различаются три важиыя :ш х Шр ой 
эпохой характеризуются начальные музыкальные зачатки, вторая 

Г е = ™ ссбѣ исторш пертхъ поп&токъ вг развиты 

музыкальных* знаком, т. е. ж ш , нотной ^ ^ i Z T Z ^ 
мензты (опредѣленіе длительности музыкальных!, внаковь), третья 

„ 3 о і ™ « , собой время яо.ишо 
искусства. Въ этой послѣдией эпохѣ появляется впервые Нидерланд-
ZZ школа и дальнѣйшее музыкальное развнтіе сосредоточивается 

въ Нидерландах!,. . 

П е р т а я э и о і а . 

Начальные вачаткн мувыки. 

Западное европейское музыкальное искусство настоящаго вре-
мени равнится въ своемъ существѣ от* древне-греческаго Истори 
анадно-евроисйской музыки имѣеть тѣсное еоотношеніе съ в о -

Z Z Z * хркстіанства. Музыка н а е т о я щ а г о в р е = в о мн -
гомъ обязана первымъ христіансшгмъ обществами, и затѣнъ покро 
Г і с т Г с і ш т и т е л е й церкви иервыхъ сходѣтій х р н с п а н с т . Въ 



X T Х р и С И Г К , І Х Ъ o f c w a i » последовали затѣмъ главным, 
Г ' Д а Л Ы Г М Ш І Я у л у ™ і я » » * « » P o e развитіе музыки Из 

первыхъ покровителей хрисгіанской музыки мы назовем 1 л 
врет, епископа Медіошнскаго ( 3 7 4 - 3 0 7 1 t\ „ Г „ 
тславп fr,Q1 коз л '> ^ ^ " 11 ГР'ПОры Бо-
гослова ( 0 9 1 - 6 0 4 ) . Заслуги эипи. святителей цсрквимоцѣнеш.п-
онп постарались дать болѣе лрочння основы дѣлу „ S T S 
собствовалн псправленію шшшхъ неправильностей. 

И т о ц а н э п о х а . 

" " T S S r a S ^ В 0 Я В Л Ѳ Н І Ѳ знаков*, ыенвуры. Бѳаъиокуотвониыя мелодичѳоюя попытки 

Ä S H S s S S S 

миотшг ировшіцілаш в * ' Ж . Ä 3 7 4 7 3 6 9 г ' 
своей воли набран* епискономь в Г м ш ш ѣ СН0 ' х о т л " »Ротішъ 

^ « Â T S ï T e M S ^ g 1 « W K » Kirncxi-
мусодіъ. Опт, устранил» эшйрмо п ш І і Г Г ™ ^ п'ь В , і ; і а , І 1 І І ° Хрнеоето-
прпзпал* ДОСТОЙНЫМИ для деркад L ^ Œ 1 8 " 1 * Ч»«ско* музыки » 
полный разрыв* съ м у ш к о й r a S i e S S f t ' Л 1 ? 1 ' 7 " » совершился 
м н и христианской и н о в ѣ й ш е Т ™ п я л и , е № о й " л«катъ осно-

Эти амврозіапскія тоны, чнслоз ъ чот.н, л,,, 
единственно употребительный для Ь ™ ? ™ 1 " 1 освященными, 

s a 
а прибавленные mis п м с п о і й е ш ^ ™ Г » т ® м ' ь ««WHWMwemum, 
««ммми. Он* же нзь S m m T l t ? 1 ™ н и ж с назвал* он* т а -
аптыфопарій. Св. A B r y ™ ! n e ? « f f l S ? , B , ^ f ' " « * * > » фразовая* 
Африку оинсыпает* товъ ? а ? і в м ш ъ 

«он ужи, правда о ж п м и і и полоса вливаются 
наймется в* сладких* ы Г т . Св Т » Я 4 " ч у в с ™ благоговѣиія 

d e u m «veni redemptm-gentium»^ ®' ,™HCUIiaKrfb антифоны: 

вую попытку соединенія многнхъ одновременно па различных!, 
ступенях!, лежащих!, голосоет. осташыъ послѣ себя нѣкій Гукба.іътъ, 
весьма учений монахъ изт. Фландрін. Гукбальтъ носшгш.гь свою 
жизнь весьма дѣятелыюй разработаѣ теоріп музыки и умеръ въ 
глубокой староста въ 930 году 2). 

Миновались цѣлыя столѣтія пока снова могло появиться какое 
либо, хотя и весьма незначительное, кажущееся взобрѣтеніе. Только 
въ XI столѣтііі встрѣчаекся мы съ явденіеаъ, заслуживающим!, 
вннмаиія H болѣе блпзкаго ознакомлеиія. 

Гондону Арапипскому (Guido di Arezza, 1020) бенедиктинскому 
монаху im. Помнозы, близь Равенны нФсррары, обязано искусство 
X I ст. важшшъ, существениымъ нзобрѣтеніемъ. Онъ улучшплъ си-
стему нзображенія знаковъ первоначальна«) періода, мемвь, nota го-
Т А П А 3 ) Т І І М Ъ , что ввел» нодобіе нотиыхъ лннеекъ нашего времени 
чѣмъ и доетнгъ относительна« порядка въ пзображенін нотныхъ 
знаковъ вообще. 

Гвидонт» Аретиискій пользовался громадной славой; изт, по-
смѣдующнх!. композиторов!, ередннхъ вѣковъ его имя осталось и 

Гукбальту принадлежит* почни* н первыл попытки въ уиотребле-
нін двуголосного преддоженія; мы встрѣчаемь у него обыкновенно голое*, 
аккомпанируем!,іГі параллельными квартами и квинтами. Онъ называл* 
такое послѣдрваиіе діафаніт (coneentum concorditer dtssonum), а голос*— 
^^ЛІёрвоііачальвая нотація (nota romana) состояла пэъ маленьких* 
точек*, крючков* различных* форм*, своеобрознаго вида и разнаго цвѣта. 
Эти потные знаки стовнлпсь под* текстом* н своим* тѣмъ ИЛИ другим* 
положеиіемъ указывали пѣвцу ua пошшеніе или попижеше звука, Дозд-
нѣе для иѣкотопаго норлдка были введены двѣ дипейкн, которые протя-
гивались поперег* текста. Гвидонъ Аретинскій прибавил* еще дат ли-
нейки и начал* пользоваться для обозначеиія знаков* МЕСТОМ* между 
линейками. В* развнтіи гармоніи у Гвндона не замечается особеннаго 
уепѣха относительно попыток* Гукбальта, Гвндопу приписывают* также 
нзобвѣтепіе названія нотныхъ знаковъ ut, re, вы, ta, soi, la, взятых* 
нз* начальных* слогов* одной латинской оды, посвященной loauuy іѵре-
стнтелю: 

Ut queant Iaxis 
Resonate fibris . 
Mira destorem 
Famuli tuorum 
Solve poluti 
Labii reatum. 



по нииѣ нанболѣе пзвѣстнимъ. На дальнейшее раввитіе гармоііін 
Гвпдоит, не иовліята, и въ этомъ отношеиін гага, не сдѣлано -ни-
каких?, уепѣховъ. 

Дальнейшее распространеніе шучевія гармопіи въ XII ет. при-
несло съ собой многія важны* отнрытія, какъ то: нзобрѣтсніе иотъ, 
мензуры, хотя точныхъ свѣдѣній объ этомъ неимѣется. Вообще 
музыкальный познанія этого столѣтія покаяываютъ, что въ зтота 
неріодъ времени сдѣдаиы большіе, важные уенѣхн. 

Ияшъ, выработанная до нѣкоторой степени гармонія, нотація, 
мензура, словомъ сказать первые зачатки настоящей музыки были 
наслѣдіеыъ XII столѣтія. Задача последующа™ XIII столѣтія со-
стояла въ болѣе зрѣлой обработке этого наслѣдія. Внступаютт. 
балѣе значительные мастера, учителя, которые были уже въ ео-
стояніи выработай, болѣе обстоятельную тсорію. Одігаъ нзъ такпхъ 
мастеровъ, трактата - котораго дошелъ до нашего времени, бита 
Фражонъ Кс.инсній, жшшіій въ началѣ XI I I ст. О in, уже разли-
чает!, совершенные н несовершенные консонансы и диссонансын). 

Въ вышесказанномъ заключались уснѣхи искусства въ Италін н 
Германіи. Во Франдіп долгое время обходились безъ разшггія 
гармонін. Только въ коіщѣ XIII стодѣтія, около 1280 года сде-
лана била первая попытка трехголоснаго сочниенія Адамомъ de la 
Hale. Этой попыткой и положено начало музыкального искусства 
во Фраіщіи. 

Вт, начале XIV столѣтія мы встречаемся съ двумя писателями, 
сделавшими еще большіе усвѣхн касательно постановки, выработки 
законовъ гармонін, но которыыъ впервые могли бить образованы 
правильные аккорды и чистая гармошгаесвія иослѣдованія, даже 
сообразно понятіямъ и изглядамъ нашего времени. Здѣсг, впервые 
появляется законъ, но которому два совершенные консонанса, 
квинта и октава не могутъ следовать, появляться въ нанравленін 
нрямомъ, параллельном!,; впервые появляются тот пня опредѣленіа 

„ „ J Яфаикоиъ Кольпскш етігтетея изобрѣтателемъ мензуры (раздѣлеиіѳ 
нота сообразно ихъ длительности). Вм-Ьетѣ съ мензурой явилась веобхо-
я ® ™ обозцачешя иотъ. Фраикш« дата 4 рода обозначен!« нота: 
maxima, longa, brevis u scimbmis. 

диссонанса и необходимость его^разрѣшенія въ 
•оисонпнсъ Этп ДВА писателя были Марксть Надуанти (Маг 

cliettus) u Іоаннъ Мурскій (lohonnes de Mûris). Псршй « 
нроиехоДплъ изъ французекаго духовенства, нторой 
„омъ Сорбонны В!, Париже. Относительно практичсскаго нрпмѣ-
Ііснія выработанных!, ими положеній и въ то время оставалось еще 

5 Т Г Г « о н и о в касалось преимущественно - » п о « = 

музыки, т. е. гармони, и ся постепенна™ развит!«; совершенно 
иное произошло съ другой составной частью музыки, т с м е л о д ^ 
Въ то время, какъ гармонін была предметом!, самаго строто 
шелѣдованія ученихъ и духовенства, которые съ "олпымъ само 
отверженіемъ н любовію относплпсь къ этому з а н я т н о - » J 
оставалась на время забытою, ся нрава не признавались, она под-
вергалась полной подчиненности, играла 
„Узнавалась за что-то въ родѣ приложены,. На ско.ш,огартошя 
обязана школьному, схоластическому изучешю, на столько « я 
обязана жизни; ся развнтіс было предоставлено ^ с е т ш ш о м у 
чувству простыхъ смсртшлхъ, обыкновенных!, мірлнт, Достойно 
однако полна™ шшманія, что въ мелодіи достигнуты били ранЬе 
удовлепюрителышс результаты, чѣмъ въ гармонш, именно въ ой 
сретіі гдѣ художественный емпелъ былъ въ нолномъ норабощенш. 

Занятія поэзіей и иѣнісмъ въ высшсмъ обществе начались въ 
ПроваіісА ст, XII в XIII столѣтій. Любовь къ этнмъ занята^!, 
быстро распространилась въ сѣверной п южной Францш и Германіп. 
Покровители этого направленія во Францін называются Трубаду-
рами, въ Гсрманін Мшшезенгерами. Число этихъ иоэтовъ и пѣв-
цовъ мало но малу увеличивалось, и мы встрѣчаемъ нъ рядахъ нхъ 
Королей и Пршщевъ. Одиимъ нзъ такнхъ трубадуром, быть 2 
Король Наварры ») ( 1 2 0 1 - 1 2 5 4 ) , послѣ котораго осталось нЬ 
сколько сочпненій. 

.) Tuto, кор^ь Наварры, былъ влюблеиъ въ^щюлеву 

тилъ себя пояаіп и музыкѣ. 



Драматическіе н театральные попытки средних, вѣковъбыднтакже 
не без, музыки; мелодія нашла здѣсь область довольно безгранич-
ную и ішѣстѣ ст, тѣмт, и возможность для дальнѣйшаго развитой. 

Эти представлеиія были вт, начал* такт, груби и отличались 
такими плоскими, неприличными выходками, что онѣ заслуживают, 
только одного уномпиовенія. Полвленіе и х , показываем, на сколько 
рано пробудилось жеіишіе сценических, прсдставленій. Но из , 
этого сыраго матеріала при возрастающей культурЬ выросли, вы-
работались прогаведенія баіѣе зрѣлия и не лишенный вкуса; это 
были мистсріи, еостоявшіе из , довольно обстоятельнаго и нрнлнч-
наго нредставленія событий священной неторіи. Вт, XII и XII I 
столѣтіях, нодобныя иредставленія особенно распространились, н 
в , 1313 г. выстроен, был, вт, Парня;* для того особый театр,. 
Мы встрѣчаемт, уже названного нами Adam de la Hale ирн одном, 
лзт, веселых,, любивших, искусство дворов, Прованса. Adam delà 
Hale пишет, здѣсь нѣсколько Liederspiele (Gieux) ст, вполігЬ сііѣт-
скпм, содержащем, ®). Вт, этих, первых, попытках, полное 
отсутствіе всего, что составляет, характерность к существенность 
оперт, нозднѣйшихт, времен,; эти попытки должны бито разсмат-
риваемы, как, первая ступень пьедестала, как, ирсдоеріс к , нозд-
нѣйшимт, величественным, нроішведспіям, искусства. 

Между тѣмт», как, народ, иѣлт, свои иростыя пѣсіш, а люди 
болѣе развитые наслаждались иѣніемт, Трубадуров, п Мшінезенге-
ровъ, музыканты ст, нанравленіемт, школьными,, схоластическим, 
(опи называли себя канторами) нрододямілн свою далыі*йшую 
теоретическую разработку с , паяным, педантизмом,; они не хотѣлн 
ничего знать о том,, что происходило в , жизни обыкновенной. 
Для них, иѣніе составляло предмет, тажкаго нзученіл, а не средство 
для увеселенія, развлечеиія. Между гармоніей и мсдодіей, школь-
ннмн работами н етреиленіямн свѣтскпми существовало строгое 
различіс. в Истинные музыканты» взирали на свѣтскія етремленія 
ст, высоты своего велнчія; такого ]іода отношеиія существовали 
довольно продолжительное время. Свѣтское пѣпіе пользовалось 

Изт. иихт, самая известная: «Le jeu de Kobiu et de Marion», 

живѣйшею признательностью до тѣхт, пор,, пока оно не было ви-
•гѣснено постоянно возрастающей разработкой гармоніи; на нѣко-
торое время сігЬтекое нѣніе даже совсѣм, пропало. 

Т р е т ь и э п о х и . 

Полное развитіѳ гврмоническаго искусства. Нидерландская школа. 

Мы вступаем, в , тот , отдѣл, нсторіи музыки, в , котором, 
всѣ разсѣяшшя зачатки искусства концентрируются, получают, 
дальнѣйшее развитое от» сред* одного народа; мы занѣчасм, нер-
вна, наиболынія возбужденія, в , основанін которых, ле;катт, нрн-
мѣненіе и дальнѣйшсс развитое практическое всего нредыідущаго. 
Учеігія Іоанна Мурійскаго нашли себѣ плодотворную почву у на-
рода трудолюбивого, который при своем, необычайном, довольств*, 
цвѣтущей мануфактур*, нромншленностоі, тортовлѣ, страсти к , 
мореи.гашшію, замѣчательном, для того времени общинном, 
устройств*, мог, шюлнѣ отдаваться жизни матеріалыю обезнечен-
ной, »ноли* нріятной. Усовершенствованная гармоиія нашла себ* 
м*сто преимущественно в , веселых, кружках, Нпдерландскяго 
общества, гд* раснѣвалнсь любнмия народныя пѣснн. Уатѣм, она 
получила доступ, в , придворные кружки, как, средство для раз-
влечения лиц, высокопоставленных,; вскор* и церкопныя дперн 
открылись для этой нобѣдительннцн прежней одноголосной мслодін. 
Нидерландцы доставили гармонін іг, Евроіг* общее практическое 
примѣиеніе; они первые съумѣлн обращаться с , нею болѣе удо-
влетворительным, способом,. Вилыельмь Дюфай (Dufay) изт, Гешіе-
гау (1400) может, быть назван, первым, композитором, вч, 
строгимч, смысл* этого ПОНЯТОЙ, может, быть названч» родоначаль-
ником, нашей музыки. Относительно технических, требованій вч, 
комнознціяхч, Вильгельма Дюфай видно уже совершенно готовое н 
шголнѣ усовершенствованное искусство. 

Сміиость нзобрѣтенія н самолюбивое желаніе опередить пред-
шественников, и , различных, нскуствениыхъ комбішаціях, росли 



въ одинаковой згіірѣ съ продолжавшимися упражненіялн компози-
торов!,, съ желашемъ достичь ббльшаго совершенства. Такнмъ 
образомт, искорѣ мы встречаемся съ имепсмъ Іоанна Окепемъ 
(Iohannes Ockeghem), обыкновенно вронзноснмымъ Ockenheim, 
оиередившимч, во многомъ Дюфай. Оккенгеймъ родился въ Гениегяу 
(1420—1430), умеръ въ 1513 году; онъ положи.«, первый осно-
вапіл для искусства двойного контрапункта 7). 

Духовная жизнь, умственное развптіе, проявлявшееся въ то 
время мало но малу въ Евронѣ, должны были въ свою очередь 
благонріятио отразиться и на далыіѣйшемъ развитіп музыкальнаго 
искусства и на его распространен^ въ различных?, кружкяхъ. 
Бскорѣ и лица высокопоставленный начали интересоваться музыкой, 
а композиторы находить въ ішхъ нѣкоторую поддержку для раз-
шітія своего таланта. При диорахъ возникли капеллы, къ которым!, 
били приглашаемы нпдерландскіе композиторы на выгоднихъ для 
НИХ!, условіяхъ. 

Въ концѣ XV ст. въ Неанолѣ, Мнланѣ и других!, городах!, 
Италін были учреждены каоедри (Lehrstühle) для нренодпшшія му-
зыки. При Папахъ ІОлін I I и Львѣ X , ci, именами которых!, со-
единено блестящее время Рафаэля и его шкд.ш въ Италіи, Ни-
дерландская музыка достигла ігаііболыыаго усиѣха in, Италіп, 
Иснанш, Францін и Гермпнін. Наконец!, в'і. 1502 году итальянец!, 

') Оккенгеймъ, не смотря на свои неотъемлемы)! заслуги въ гармоніи, 
немного опсі»сдц.ті,, въ отішшенін мелодическомъ, своего (предшественника 
Дюфай. Мелодическая бѣдноетъ, отсутстаіе пѣвучее-пі, нолная безвырази-
те.імюсть—его существенные недостатки. Ио разработка различных!, 
формъ коіщшіушші у Оккенгейма нродолжается. Изъ ннхъ форма кано-
на наиболѣе употребительна; являются періодн четыреголоеные, но безъ 
ключа и такта. Въ иачдлѣ періода ставится крутъ съ воиросигелшымъ 
знакомъ и этнмъ обозначается капонъ съ загадкой (Rtlthselcanon). Къ 
этому времени принадлежать миогія улучшеііія въ устройетвѣ механизма 
органа. Средпеиѣковые органы іюражаютъ свонмъ іцш.чптшшымъ ха]жк-
те])0мъ. Клавиши на шіхъ были шириною въ '/а фута; они огетоллн одна 
отъ другой. Современная ашілнкатура беи, сомііѣнія была иеизвѣстна 
органнстамъ того времени; играя, они нѣрояпю прибегали къ еод-Іійствію 
вѵлаиовъ. Нзпѣетііые органные мастера того времени были Атмиіп 
Сіарціалто (Antonio Sgnarcialupo, Antonio Organo) нзт, Флорепдіи и 
Bernhard нзъ Венецін. Послѣдннмъ были сдѣланн улучшен in въ маиуалѣ 
и въ 1470 г. нмъ же ішбрѣтеиа педаль. 

Октавіо Пструччи (Octavio Petrueci) пзъ Фо-ссомброне, города 
Папской области, пзобрѣлъ нотопечатаніе съ подвижными типами, 
чѣмт, далъ новый толчонъ, новое возбуждеиіе для музыкальнаго 
искусства. 

Жоскенъ де Про или Іодокусъ Пртіетисъ (Josquin des Près, 
Jodocus Pratensis, Prato), родшшіійся въ Камбре, по другнмъ 
нсточиикамъ въ Конде (1455—1515), ученнкъ Оккенгейма, бы.тъ 
первым!, изъ тѣхъ Нидерландцев!,, въ компознціяхъ которыхъ за-
метно некоторое оаюбояцсніе отъ тяжеловѣеігоетіі, отч, всего гру-
баго, натшіутаго. Josquin des Près достать европейской иавѣстноста 
и его пліяніе на дальпѣйшее рашштіе искусства весьма важно. 

До этаго времени одни Нндеііландци били безграинчпнмя вла-
стителями иг, нскусствѣ. Но въ Ѵ2 XV столѣтія начинают!, н другія 
націоналыюстн оспаривать пхъ владычество. Во второй '/2 XV ст. 
выступать и въ Германіи нѣсколыю довольно хорошпхъ комио-
знторовъ Адамъ де Фульда, (Adam de Fulda) Стсфанъ Магу 
(Stephan Mahu) Геііирихъ Финкъ (Heinrich Fink) и др. Едеазаръ Жс-
«етъ (Eleaaar Genet), назвапішй но мѣсту своей родины il Car-
pentrasso, члент, папской капеллы, о б р а т и , па себя также большее 
вшдманіе; онъ бы.іъ возведет, свонмъ покровителем!, навой.Льиомт, 
X ni, кардинальское достоинство. Весьма любимыми иѣвцамн того 
времени въ панской канеллѣ были также Испанцы. 

Нталышскаго композитора Констанца Феета (Constanzo Festa), 
предшественника ІІалестршш, называю«, достойннмі, шінманіл ком-
позитором!,. Въ нродолженіе XV столѣтія въ главнѣйшнхъ собо-
рах!, были поставлена органы, которые нодвергиулпсі, сущестиеы-
нымъ улучшенілмъ въ евоемъ внутреннем!, устройств!;, особенно 
по устройству правильной таетатуры. Въ 1470 г. нзобрѣтена была 
въ Венеціп Бернгардомі, Нѣмцомъ, органная педаль. Музыкальная 
лроизводптелыюеть становится всеобщею; вскорѣ и in. нѣмецкой 
націоналыіоста пробудилась музыкальная самостоятельность. 

Изъ переселившихся Нидерландцев!,, частію нрнзвашшхъ вт> 
Италію, частію, искавших!, тамъ ечастья, мы назовем!, Адріана 
Вгшаерта (Hadrian Willaert). Въ ранней молодости нрпбылъ онъ 
въ Вимъ, у,же прославленный въ сноемъ отечеств!;. Случайный 



обстоятельства не позволили ему основаться вт. Рнмѣ, вслѣдствіи 
чего о н , переселился вт. Венеціго, гдѣ іг нолучіш. in, 1527 г. 
мѣсго капельмейстера в , соборѣ Св. Марка, что считалось въ то 
время большим,, важным, мѣстоыъ. В , Венецін Внллаерт, поль-
зовался огромным, вліяніемъ; онт, был, основателен, весьма за-
мѣчателыюй и знаменитой венеціанской школы. Он, умер, в , 
1563 году 8). 

Один, из, замѣчате.тьных, мастеров. Нидерландской школы, 
творенія котораго и ныиѣ нмѣют, интерес/,, не только иеторнче-
сііій, но и художественпый, был, Орландо Лассо из , Монса, на-
зываемый /ю Францін Bol and Lassé, в , Герланш Koland Lass. 
Орландо Лассо прибыл, на 18 году вт. Неаполь; вскорѣ о н , по-
лучил, M-IÎCTO В , одной из , главных, церквей Рима, затѣм, был-/, 
ирпзват, капельмейстером, въ Мюнхен,, гдѣ он, окрул;ешшй 
ореолом, европейской славы, окончил, свою дѣятелыіую жизнь 9). 
Его можно считать представителем, в с * х , нндерлапдекнхт, ком-

") Ііиллаерті, писал, уже для шести и семи голосов,; on, же бил, 
нзобрѣтателем, комншнцш для 2 или 3 хорош.,—форма нашедшая еебѣ 
иска/Л, нослѣдователей. Кшмстіисръ в , своей Иеторіи и-кнія (Gesehiclite 
dos weltlichen Gesanges) приводит, музыкальную работу этого мастера 
на одни, из, сонетов, Петрарка. Здѣсі, уже замечается нѣкоторая лов-
кость. алсгантность стиля; тѣм, ио мснѣе однако ошибочно предполагать 
у Виллаерга какое либо состшшеніе между музыкой н текстом,. 

') Настоящее имя Орландо Лассо—Roland Lattre; он, исрсагЬшш. 
свое имя пслѣдствіе того, что отец, его, уличенный вт, фальшивой че-
канки монета, подвергся публичному наказанію. Приведенное нами об-
обстоятелілтво было иричшіою удаленія Лассо из, евоего отечество. Лассо 
был, человѣкт. с , огромным, талантом, и обладал, открытым, характе-
ре»«. Слава его была общеевропейская, что доказывает, выбитая в , 
честь его медаль с , надписью, основанной на игр* слои,: «ist alio lassus, 
qui la seam recréât orbem» (это Лассо, обнеашвшій усталый міръ). Сочн-
ненія Лассо, мессы, мотстгы, гимны, иеалмы, магинфикаты, ламентаціи, 
рееионсоріп, лптаніи, числом, болѣе 2000, лолныя задумчивой важности, 
волнышюішо-сорьсзішя, изобилуют, своеобразными квотами, и в , тоже 
время поражают, ясным,, простым, нзложеиіемъ мысли. Таков, его 
мотеттъ: «Gustave et videte, quam в-uavissit Dominus timentibus cum et 
confldentilHis ei», исполняемый в , Рнмѣ вт. нраздпшп, Тѣла 1'асиодия. 
Оігь оказал, иемаловажныя услуги модуляціи—хроматическим, пѳдеяіемт, 
голосов,, также упрощеиіемъ нзмфренііі такта. В , 1514 г. Лассо был, 
возведен, наной в , кавалеры «золотой шпоры». Памятник, Лаеео на-
ходится в , Мюнхен*, против, городской ратѵшн. 

/ктиторов, того времени. Опт, съумѣлт. соединить, воплотить в , 
* себѣ все предшествовавшее музыкальное развитое, все выработанное 

до него. Тнореиія Орландо Лассо были плодом, всЬхт. пред-
шествовавших, стремленій, вт. нем, концентрировалась сущность 
всей нидерландской школы. 

Прим. Для этаго огдѣла нсторіи музыки автор, предлагаемой 
брошюры указывает, на сдФдующіе неточппки: Kieseweiter. Ge-
schichte der europäisch-abendländischen oder unserer heutigen Musick 
(Leipzig, 1847) Gommer. Collcctio operum musiconim Batarorum 
saec. XVI (Berlin). Шт. Motetta quinque vocum, modos fecit Or. 
Lassns H Psalmos VII poenitentiales modis musieis adaptovit Or. 
Lassus. Полная месса (Orsus a coup) Лассо с , нрнложеніями со-
временных,, ему мастеров, издана Фарренбергомъ (1851, Coin, 
Bonn, Haberle). Becler. Mehrstimmige. Gesänge berühmter Compo-
nisten des XVI Jahrhunderts. Iiochlitn. Sammlung vorzüglicher Ge-
sangstücke, / и , которых, вч, первом, том* сочиненія Дюфай, 
Жоекенъ, Осксигейм, п др. KieserweUcr. Schicksale und Beschaft'en-
keit des weltlichen Gesanges. 

ВТОРОЙ ОТД'МЪ. 
Второй отдѣлъ содержит, вт, еебѣ петорію музыки, как, со-

вершенно разпн пшагося искусства; въ него входят, велнкія клас-
снческія тво]>сція, выросшія на почвѣ Италіи, Германіи н Фрап-
ціи. Этот, отдѣлъ, обішмающій собой эпоху от , начала XVI ст., 
простирается до нашего времени, распадаясь на ігЬсполыю нод-
раздѣленій. ІІреаіде всего появляется музыка церковная, затѣм, 
онера H наконец, музыка инструментальная на ея классической 
высот*. Эпохи стилей возвышенного (erhabenen Styl) и ішщнаго 
(schönen Styl) проходят,, как, явленія мимолетныя. Зат*н , слѣдуетъ 
иаправленіс искусственное, основанное на ішѣшшіхъ, чисто выду-
манных, эффектах,, каково было в , ІІталіи н Франціи; въ тоже 
время искусство от, Гермашн нослѣ цѣлаго ряда неудачь, всевоз-
можных, ошибок, обращается въ иную, лучшую сторону. В , 



первых?» егольтіяхъ этого второго періода искусство въ Нталін, 
Германін, Франціи вдеть путем?, разшіяя независимым?, н при- * 
томъ рпздѣльиымъ. Позднѣе со второй иоловшін Х Г Ш столѣтія 
эамѣчается полное концентрирование муаыкяльпаго развнтія вт, 
Гермаиіп; оно достигав?1?, вт, Моцартѣ высшаго кульмшіаціошгаго 
пункта, между тѣмъ, как?, Италія и Франція er, их?, существен-
ными особенностями, нрвмыкаютъ также виослѣдствін к?, этому 
общему дшіженію. Новѣйшая эпоха искусства, эпоха нережнвае-
маго нами времени характеризуется новым?, разъедннешемъ во 
взглядах?,, а также п ігь манерѣ письма. 

Ст, Орландо Лассо удаляются со сцены нидерландцы; нныя 
иаціоналыгостн в?, особенности итальянцы и германцы принимают, 
на себя дальнейшее разиптіе мѵзыкальнаго искусства. Весьма не-
многіе нпдерландскіе мастера служили дѣ.гу контрапунктной уче-
ностн с?, таким?, же умом?, и ловкостью, как?, Лассо; при этом?, 
онъ один?, зна.тъ этому мѣру и границы. Антиподом?, Лассо мо-
ягетъ бить назван?, Клаедій Гудимелъ (Claudio Goudimel) из?, Бур-
гундін, который искусство сочиненія ставил?, выше всего и у ко-
кораго односторонность потому выступает?, весьма рѣзко. Клавдій 
Гуднмелі. родился в?, 1500 году и в?, Ліоиѣ в?, 1512 г. раздѣ-
лилъ участь гугенотов?, но время ужасов?, Варфоломеевской ночи. 
Онъ былъ напсшія?, капельмейстером?,, церковным?, композитором?, 
и директором?, музыкальной школы в?, Рнмѣ. Вліяніс его в?, Рпмѣ 
было так?, велико, что стиль его сочішеній считался единствен-
ным?,, признанним?,; въ Италін и Нидерландах?,, отчасти обма-
нутые въ своем?, чрезмѣрномъ уваженін к?, этому композитору, на-
чали любить музыку с?, исключительною искусственностью. Изъ 
этого произошло множество недоразумѣыій всякаго рода. Вслѣд-
ствіе обнлія коитраиунктиыесшіхъ сплетеній, запутанностей, текст?, 
совершенно затемнялся, становился непонятнымъ; въ концѣ кон-
цов?, къ нему стали относиться съ совершенным?, препебрсжені-
емъ1 0). Такъ дошли даже до того что стали писать мессы на 

" ) Какъ характеристику взглядовъ комиозиторовъ того времени на 
тексте, можно указать на ихъ наивную заботливость въ дѣ.тЬ своеобраз-

тексты епѣтсннхъ, нерѣдко весьма фривольных?» нѣсень |1). Церкви 
•были переполнены музыкальными сочнненіямн, изъ которых?, ни 
одно не достигало своей цѣлн. Всѣ зтп обстоятельства найдены 
были на столько важными членами Тридеіискаго собора (1562), 
что потребовались корепныя нреобразованія въ ыузшгЬ церковной. 
Наибольшее норицаніс заслуживала смѣсъ духовнаго элемента 
со свѣтскнмъ, также н іфенебреженіе композиторов?, к?, тексту. 
Вслѣдстніе этого одним?, нзъ ноложеній Трндентскаго собора 
было очшценіо стиля музыки церковной. Члены собора желали, 
чтобы храм?, мог?» называться в?» самомъ дѣлѣ домом?, Го-
споднпмъ, домом?, для молитвы. Это рѣшеніе было издано 14 
сентября 1562 года. Дѣло доходило даже до совершенного нзгна-

иок иотаціи. Такъ когда желали изобразить темноту, ночь, туяанъ, то 
ставили черпыя ноты; если дѣло мл о о солнцѣ, свѣтѣ, иуриурѣ, то пи-
сали кітсііыя иолы; восиѣвадась природа, зелеиь, поля, шшоградишш— 
ноты иршшмали зеленый цвѣтъ. ІІо такая музыкальная колоритность ис-
сояігішио мало пліяла на слушателей. 

" ) Вокальное нсполшшіе ігь панских?, капеллах?, иѣроягио ке причи-
слялось к?, образцовым*. Такъ иа воиросъ паны Николая V о достоіш-
CTB-J; музыки и об?, уеиѣхахъ пѣвцовъ капеллы, кардинал?, Domenieo Сар-
rnnica отвѣчалт. с]іашіеиіемъ хотя и иеесобсішо поэтичишіъ, но весьма 
характерным?,. Оиъ сравнивал?, именно пснолиеиіе и-Ьпцоиъ со звуками, 
производимыми нѣсколькимн поросятами, носажсшінли въ одшга мѣ-
шокъ. Одішъ нтальяискіГг писатель того иремоии говорить, что въ то 
время, когда одшгь ігі.шзіірі, пѣлъ Sanctus, то другой взивалъ къ Саваоѳѵ, 
третіП ие стѣсшшсь виводвлъ йоты па Gloria tna u т. д.»; что состав-
ляло вѣроятпо довольно курьезный музыкальный péle-môle. «Все», это го-
ворите тотъ же писатель съ обычною срсдненѣковою віггіоватостью «по-
хоже болѣо на кошачій шізгъ въ япварѣ, чѣмъ на майекое двѣточиое 
благоуханіе». lie лишены также изиѣстиаго интереса О Т І І О Ш С И І Я К О М И О З И -
торовъ къ коронованным?, особам?,. Такъ Josquin des Prés, узиавъ, что 
Людовпкъ XII не нснолняетч, даниаго ему обѣщаиіл даровать ему пре-
бенду (иомѣстье духовной оеобы) пишете мотеттъ на тексте: «Меток 
esto verbi tui servo tuo» (исиомші обь обѣщйціи, даішомъ твоему рабу), 
н когда келѣдствіе этого обѣіцаніе было псколксно, то коынозмторъ нри-
б-кгнулъ къ выражеиію благодарности въ формѣ псалма: «Bonitatem feei-
sti cùm servo Uio, Domine». (Ты, Господь, оказал?, благодЬяиіс своему 
рабу). Полиий уиадокъ церковной музыки того времени выразился въ 
введонііі въ мессы народиыхъ, часто простыхъ, полных?, непівіличія улнч-
иыхъ нѣеень. Мессы получали свою лазваиіе от?, началыіихъ словъ сігіт-
скнхъ піісеиь, такъ одиа иэъ ішхъ носить назваліе «L'homme armé» (Во-
оружеиныіі человѣкъ), другая «Красный иосъ», третья «иоцѣлуй меня», 
другіе «Adieux, mes amours», «Yieni la bella», «Chiare dolee aque» 
h т. д. 



нія фигуральной музыки нзъ церкви; но однако защитительный 
рѣчп одного пзт, чдсиовъ собора ц нредставлешя, сдѣланния им-
ператором!. Фердннандомъ I при носредствѣ своего легата пред-
отвратили строгое рѣшеніс членов*!» собора и смягчили нѣсколг.ко 
настросніс его члсіговъ. Наконец*» рѣшено было поручить пробния 
работы извѣстному от. то время композитору съ цѣлію отстранить 
по возможности всѣ существоміншіе недостатки. Этотъ композитор!» 
былъ Палестрнна, который и взялся за неиолненіе этой задачи. 

Джіоюнни Палеетрина (Giovanni Pierluigi da Palestrina) ро-
дился m. 1524 год}' пл. маленькомт. мѣстечкѣ Палестрнна, бллзъ 
Рима. Въ 1540 году родители его, замѣчая особешшя музыкаль-
ння • способности, послали его вт. Рнмъ. Палестрнна былъ от-
дапъ въ школу Гудимеля, считавшуюся въ то время знамешітМ-
шей. Вт. 1551 году получп.и. опт. назшіченіе въ основанную 
папой ІОдіемъ II капеллу Св. Петра. Вт. 1554 году издано 
было имъ первое сочинеиіо. которое расположило къ нему папу 
Юлія III; вскорЬ Палестрнна нолучнлъ мѣсто пѣвца въ папской 
канеллѣ. ІІозднѣе Палестрнна, будучи жеігатымъ, но иоложенісмъ 
церковным'!, былъ уішленъ отъ этяго мѣста. Доволі.но продолжи-
тельнос время жилт. опт» при весьма неблагонріятпыхъ условіяхт., 
пока накоиецъ въ 1 5 7 1 г. О І І Ъ снова получилт, капельмейстерское 
мѣсто вт. каиеллѣ Св. Петра вт. Вапшанѣ, которымън пользовался 
до конца своей жизни. Опт. умерь вт. 1594 году. Палестрнна 
лривлекъ общее внпманіе сочинепіемъ «Improperia» (Упреки Го-
спода неблагодарному народу), нашісаішымъ имъ in» 1560 году. 
Вт. то время много говорилось объ улучшенін стиля церковной 
музыки н ему поручена была композіщія мессы, при которой тре-
бованін сгрогаго, чпетаго стиля должны были быть приведены вт. 
нсііолнсніе. Вт. такомъ духѣ написаны были Иа.іестрішой 3 мессы, 
исполненный нт» 1565 году; нзъ пихт, третья, позднѣе изігіістчгяя 
надъ Н М С І І С М Ъ Missa рарае Marcclli получила полное одобрсніе. И 
танъ постановленный Трндентекилъ соборомъ задачи были признаны 
разрѣшешшмн и папскіе ігЬвци получили (утѣішггедыіое опредѣ-
леніе, чтобы ничего въ духовной музыкѣ не било нзмѣняемо а 
также и строгое іганомшювеніе пополнять только такіе достойные 
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цсркві кантаты,- каковы эта три мессы. Палестрнна сиасъ этимт. 
итальянскую церковную музыку отъ наденія н сделался твоіщемъ 
iroiiaro стиля. Пмъ итальянская музыка была доведена до первой 
степени совершенства* имъ же положены были осиованія для нозд. 
пѣйшаго разннтія І2). Основанная Палестрнной шкала весьма 
распространилась и сохранилась продолжительное время благодаря, 
какъ покровительству позднѣйіішхъ Папъ, такт, и тому унаженію, 
которым*, пользовался ея основатель. Введеніе твореній Палеетрнни 
при общостпеішрмъ богослуженіп способствовало тому, что писать 
га. сто стилѣ сдѣлалось необходимостью; ему стали подражать. 
Этоп. скромный но свосй личности художник!, считался от, иро-
должсніе столѣтій нолиымт. властелином!» въ дѣлѣ искусства; она. 
иробплт» путь большому числу Д О С Т О Й Н Ы Х ! , талантов!.. С П О Д В И Ж Н И -

КОМ!. И учешгкомъ Палестршш былъ Джіованни Марш Ианини 
(G. M. Naniiii), весьма хорошій композитор!,, извѣстность которого 
однако померкала перед!» славой Палеетрнни. Произведете Нашит 
во многомъ сходны съ композитами Палестршш, .впрочем!» болѣе 
В!» М Я Г К О М ! » , нѣжномъ характсрѣ, чѣмъ въ торжественном!,, воз-
вышенном!.. Иослѣ смерти Палестршш Нашпш наслѣдовалъ его 
мѣсто. Греіоріо Аллегри (Gregorio Allcgri) (род. въ 1596 г . ) уче-
шікт, Нашпш нослѣдняго времени, блнзкій родственник!» зшімепн-
таго Коррсджіо, ішѣстный своігаъ Miserere , 3) былъ съ 1629 г. 

») Палестрипа окончил* свою дѣлтелыюсте почта одиоіпіемсі іо еі. О )-
ландо Лаесо. Похороны Иалеетрішы были торжественны, кага і подоба іо 
творцу итальянской церковной музыки. За его гробом*, кромѣ членов* 
на веков капеллы, римских* художников*, подвигалась ^ " Д » « 3 » » » 
народа. По времяпроцессіниѣлись некяючитсльио его сочинеиія. ІЬлоего 
мохо OHCUO в* простом* дубовом* гробѣ в* соборѣ Св. Петра, въ капелл« 
Симона Т і у д ы Па гробІшцѣ его юеѣчоны просшя, во гордым слова: 
•Totanncs Petrus Aloysius Prilncstinus, nraeieae prmeeps. В* п ш »р 
подобной чести удостаиваются только Нами. Из* сочпиешй ІІа.теетрииы 
ианболѣс пзвѣстаы: месса ус.пеиія Пошей Матери «Aemmptaest Mm m 
coetam» ойферторія для Стпастнаго Четверга «Fratros ego еянп acecpi», 
л о т о т ..LuiKo M miiiaro Jerusalem», «Stabat mater» на два хора п др. 
Т Ж - занѣчательно по своему особенном,'. ответа раздан-
ному характеру. Первая часть Miserere suoer 
иыми хорами; но ео вступлением* нослѣдняго стиха: lune шіропеі t super 
ältarc tuum vitales» впешто появляется роскошная дешімгыоснм.гар-
мония, внеоній, нрнмпряющііі характер* которой представляет* громад-
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членом, папской капеллы, сначала как, пѣвець, затФм, кайл» цер-
ковный композитор,. 

Испанец, Ѳома Лтдовикъ делла Витторіа (Tomaso Ludovico 
délia Vittoria), родился в , 15G0 г., один, из, величайших, ком-
позиторов, этой школы бил, также шітомцемл. римекой школы и 
затѣм, членом, напской капеллы. Наконец, Томасъ Баи (Tomaso 
Bajj), род. во второй подовпнѣ XVII столѣгія, умер, в , 1714 году 
в , Римѣ, также как, н Аллегри прославился одшімл» Miserere, 
сдѣлашіым, но образцу творенія своего предшественника. Miserere 
Ван H по пин* исполняется іп, Рпмѣ от» страстной четвергл». Это 
Miserere единственное сочинеиіе нозднѣйшаго времени, за лсклю-
чепіем, одного сочнпенія Ваіпі, исполняемое ежегодно при нзвѣст-
ныхл» торжественных, случаях, въ Рнмѣ. ІСромѣ названных, нами 
мастеров, римской школы ХѴП ст. слѣдует, привести ташке: Го-
рам,іо Вемееоли (Ога/.іо Benevoli) и Джузеппе Бсрнабси (Giuseppe 
Bcniabei); оба были капельмейстерами при собор* Св. Петра. 

Прим. Замѣчательиѣйшія, пздашгыя сочпненія Палестрпны н 
его школы мои,-но найти в , сл*д. изданіяхт»: «Musica saera, quae 
cantatuv quotannis ]>er Hedbomadam sanctam Romae in sacello 
pontiflcio. Leipzig. G. v. Tuchcr. Kirchengesänge der berühmtesten 
älteren italienischen Meister, 2 тома, изданы в , Вѣпѣ. Cruxifieus для 
4 голосов, Палестрпны и Miserere для 2 хоров. Аллегри изданы вт» 
Берлин*. Missa рарае Marcelli (Schott). Assumpta est Maria (изд. 
Брауію, Брейткоиф, и Гертель). Довольно полный нзданія — 
Proske. В , новѣйшее время изданы от, Парии:*: Adrien Lafage, 
5 месс, H 20 мотто вт. Палестрпны. 

Св*текая музыка однако была в , то время в , полном, про-
небрсженііг и играла роль второстепенную. Иначе н быть не могло, 
ибо одноголосное свѣтскос пѣніе долито было быть оггііснено при 
постоянном, развітн гармопіи и ея дальнѣйшем, распросгране-
ніи от, различных, кружках,. Между музыкантами и любителями 

поражающій контраст, с , лредвистполавшеВ мслодіей. Мо-
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музыка іыіаго искусства не было никакого другого пѣнія, кром* 
четырех, го.тоснаго; любнмФіішіл l i t em иреасшіх, времеіг, стара-
лись именно таким, образом, переработшіать. Гармонія, как, 
искусство распространилось между множестном, любителей; мело-
дія іке, in. настоящем, смысл* была предоставлена полному на-
денію. С , другой стороны снѣтекан музыка при помощи гармонін 
много ііынгіш.іп. Мы назовем, нФсколыіо форм, комнознцій сіг*т-
ской музыки того нременн. Для знатных, іг образошшных, круж-
ков, общества еочннялнсь н перелагались ira музыку так, назы-
ваемые мадригалы, вид, сочнненій, пользовавшихся долгое время 
общим, расноложеніемъ, каот» со стороны общества, так , н со 
стороны ііерігЬйшнхт» композиторов, м ) . Из , особенно дѣятель-
ных, композиторов, того времени называют, пѣвца наиекой ка-
пеллы Луку Марснціо (Luca Marenzio) ѵмершаго от» 1599 году. 
Любители легкаго, пріягнаго пѣнія пользовались ток, называе-
мыми Сапхопі villancscke (деревенскія, крестьянскія ііѣсіш). 

Болѣе пзящнаго, хотя но большей части ir жнваго, фрпволь-
наго содержанія были Villo-te alla Napolitana; в , них, обыкно-
венно фигурируют, неаполптанскіе учителя, прснодающіе моло-
дыми, дамам, первый музыкалыши правила. Эти формы комнозн-
ціи главным, образом, нроцвѣталн пи, сѣверной Италіп; мадри-
гал, вышел, ноздиѣе изч» возобновленной венеціанской школы. 

" ) В , новФйшее время яадрпгаломъ называется короткое стнхотворе-
ніе, состоящее из, <», 8, J2 етнховъ, въ котором, въ тонкой, нзящпой, 
иногда шутливой І|юрнѣ B O C I I J U H U O I T U любовь, іюклонеше женщнналіъ или 
ііаслаждсніе к гостами природы. Эиаченіе мадригала того времени было бо-
ліо І В І С И І Т С Т Г О І І Е І Ш О Е . Подъ ппзваніемъ мадригала въ T O время понимали, 
короткое стихотвореніе світскаю содержания, переложенное для 8, 4, 7го-
лосові,, с» болѣе или монѣе контрапунктной обработкой. Мадрнталомъ въ 
его цвѣтуіцео вгомя пользовались не для одной камерной музыки по иа-
шимъ попятіямъ; эту і]юр,му комиознцш придавали также и хору и при-
меняли вообще въ различных'!, дгоматнчеекнхъ нредставленіяхъ, от, тра-
теділхъ, комодіяхъ, пасторалях,, бшрдеокахъ, маскарадахъ, въ различ-
ных, праздничных, нрсдстаилеиіяхъ. Это била единственная, важігівшіан 
свѣтекан форма, на столько расщюетраненная, что была въ еостояиін со-
перничав, еъ церковными формами комнознцш. Введеніе мадригала было 
не маловажным'!, шагомѵдля смягчеиія іі образованія вкуса, какъ компи-
зпторовъ, так, и публики. 



Неаполь ке славился въ то время хорошими композиторами. Какъ 
особенного покровителя музыки называют-/, въ то время князя 
Gesualdo da Venosa, главная дѣятелыгосгь , котораго относится 
къ 160« году. 

Э І І « Х « н а н н і п а г « » с т и л я . О п е р а . 

Развитіе музыкальнаго искусства на столько быстро подвига-
лось вперед-/,, что наконец-/, и въ Италін все было подготовлено 
для валліаго переформировавія in, искусствѣ, дапшаго вмѣетѣ ci, 
тѣмъ неожиданный толчекъ всему музыкальному дшпшіію, ров-
наго которому но значеиію нельзя пстріѵпіть во всей исторін 
искусства. Такъ шло разшітіс музыкальнаго искусства, до того 
времени, когда imr.it,довило щобрѣтсиіс оперы. Любовь къ сце-
нпчеекпмъ представленіямъ въ продалженш XV п XVI столѣтій 
постоянно распространялась. Владѣтслыіыя особы Сѣвериой Jlra-
лін соперничали въ ностановк-Іі подобным, нредставленій при 
своих-/, дворах-/,. При случаях-/, высокоторжественных-/, out, сдѣ.та-
лнсь даже необходимыми; но большей части подобный нредстап-
лепія сопровождались музыкой и ігЬвіемъ. Особенною любовыо къ 
искусствам-/, н роскоши отличался іп,то время образованный дпо]гь 
Медичи, резидспція котораго, Ф.іорсііціи, считалась итальянскими 
Аоинамн. Во Фдоренцш возникла нозднѣс онера; здѣсі, же снова 
выступало одноголосное пи.пге, так/, как/, многоголосный пьесы 
уже были в/, уиотрсблеиіи ujiii ецснпчесшіхъ нредставленіяхъ. 
ІГа одном-/, изъ нраздшіковъ, бывших-/, /ю Ф.юреіщіи нъ 1.539 году, 
кто-то вздумал-/, ііропѣть ода/г/, верхвій голос-/, мадригала, іірн-
чем-ь другіе голоса были уже исполнены инструментами. Въ опи-
сываемое нами время много н старательно занимались древнегре-
ческим-/, искусством/, и іізысканіемъ тѣхъ прісмо/гь, которыми 
руконодстігапалнсь Греки при пѣиін. При таком-/., новом-/, измѣ-
iieiiiii /иг.Iадов-/, неминуемо должны были нрігдтн къ изобрѣтенію 
кантилены е-/, оирсдѣлоішымъ вираженіем-ь, еольнаю пѣніл в/, его 
настоящем-/, смислѣ, и наконец/, речитатива-, таким-/, образом-/, су-

щестнеішыя и отсутствовавшія до того составпыя части оперы 
были призваны къ новой лишни. Между этими первыми изобрѣ-
тателямн особенно замѣчателеш, Джуліо Каччини (Giulio Cacei-
иі), называемый по мѣсту своего рожденія ташке Доісуліо Ро-
мане. Каччини не былъ большим-/, мастером-/, и-і, искусств-]', контра-
пункта, хоти онъ и занимался имъ до иѣкоторой степени; онъ 
былъ хорошим-/, нѣвцомъ во вкуеѣ того времени и нмѣстѣ с/, тѣм-ь 
отличным-/, учптслемъ нѣнія. Каччини разсказываетт, въ нреднело-
він къ изданному имъ собранію нѣсень, иодъ назнанісм-ь: «La 
nuova musica» (1001), что тѣ любі/телн и знатоки, которые слы-
шали эти пѣснн при посѣщснш н.м-1, Рима, остались совершенно 
довольны ими H что они увѣряли его, что до сихъ нор/, они ни-
чего подобнаго не слышали. Рядомъ е-/, инмъ можно назвать и 
Винченцо Галилеи (Vincenzo Galilei), отца знаменитого Га.і/глео 
l'n.iii.ieii. Галилей ианнсалъ сцепу Уголино изъ Дантона Ада, 
иѣсколько ut,сень их/, Іеіюмін, a потому может/, быть нричн-
с.іенъ ташке іп, числу иервыхч, основателей этого новаго рода 
комнозіщіи. Ути стремлеиія названных-/, нами лнц-і, п людей, оди-
наково съ ними .мыслшшп/хт,, нашли особенно дружелюбный нрі-
ем'/> въ домѣ Джіоваини Барди, графа Всрніо во Флоімшціп Хй). 
11с])іюе произведшие нодобнаго рода была онера — пастораль 
«Дафне», либретто Ринуччини, музыка Repu, который принад-
лежал'/, также къ этому кружку и затѣш, онера « Бородина» стихи 
ташке Ршіуччішп. Музыка къ иослѣдней была напнеапа Нерп с/, 
прпбаиленісмъ ІГІІСКОЛЫІИХ-J , нумеров-/,, нппнспшінхъ Каччини. ІІозд-
нѣе Нерп Д О І І О Л Ш І Л - Ь свое нронзведеніе, А Каччини наииеп.п, свою 
отдѣ.іьную онеру. Нъ 1000 году иоелѣдовало исполнен/с ее во 
Флоренции 

") Продолжателем/, дѣлтелыіостя ііардн, графа Bepuio «о Флоренціи, 
нослѣ отаѣзда era in, Рниъ но іірнглашенію Паны Климента VIII, дапша-
го Нарда тнгул-ь Blaestro di Camera, былт, Яковъ Бореи (Iacobo Corsi); 
пришил, на себя главное завѣднваиіе музыкальной академией. Ііорсн сое-
днвііл-ь их своем/, домѣ всѣх-ь любителей, диллентаатопх, знатоков/, mu-
sica nuova. 



» 

Одновременно съ Флорентинцами н руководясь тѣмп же намѣре-
иіямн, какъ и вышеупомянутые композиторы, то есть, воскресить 
древнюю музыку Греком,, Эмилго дем Кавалліере пзъ Рима (Emilio 
del Cavalière) напнеалъ нѣсколько пасторалей, нмѣішшхз, боль-
шой успѣхъ. Воскресить древнюю греческую музыку значило при-
близиться кт, идеалу, казавшемуся въ то время совершенным?, |В). 
Въ 1600 году Кавалліерн напнеалъ большое сочшгеніе, алегорн-
ческую драму съ нравственным?, содержащем?,: «Del anima е del 
согро». Эта драма съ танцами была дана въ Рішѣ на устроенной 
еценѣ с?, декораціямн от, том?, нредѣлѣ церкви délia Vallicella, ко-
торый называется oratorio. Отсюда получила вноелѣдстши времени 
наэваніе нзвѣстшш форма музыкальных?, сочннешй—ораторія " ) . 

Ученые, музыкальные дпллентшггы, иѣвцы были изоврѣтатс.гямн 
оперы. «Иастояіціе музыканты» вслѣдстиіе своего образошшія н на-

) Умственное и художественное двпженіе того времени характери-
зуется стремлеліями къ козрождепіго древияго язичоекаго идеала, среди 
мроцвѣтанія церковио-христнскаго искусства. Это сіремленіо вызвало 
въ то время новый стиль, взвѣстиыйподъ пменемт, хѵдожестігашіаго стиля 
Renaissance, стиля возрождопія. Эти стремлсиія къ возрождеиію антнч-
наго искусства, ішднмыя нами irr, оставшихся памятниках?, архитектуры, 
орнаментики, литературы были исключительный, индивидуальные етрем-
лешя, не шіѣвшія ничего общаго съ народом,, иеимѣвиія нодъ собой 
почвы, мы увидим, въ иослѣдствііі времени насколько вообще важно 
вліяше литературы, культурной жизни на иеремѣну опериаго идеала и 
ндеалопъ искусства вообще. ГІерюды возрождеиія, стиля барокко, шжоко, 
возиращеше кх классицизму, поворот* къ наиравленію романтическому 
и аатѣмъ реакція реализма — момента, нмѣющіе тѣсиое еоотиошсиіе съ 
нроіюведешязш живописи, архитектуры, іюэзіи имѣли и нмѣютт, до на-
шнхъ диен важною идише на музыку и преимущественно на оіюриую ком-
ІІОЛЩІЮ. 

") Апглійскій нсторнческій писатель Игорной приводить отісааіе этой 
аллегорической дамы. Ввсдеиіемъ для «dcll anima с dell согро» служнлъ 
мадригалъ, усиленный инструментами, неиолияішшми роли голосов?.. При 
иодиямн заиаихса вистуиали два юноши, исполнимте ирологъ, въ формѣ 

оатѣмъ появлялось «Время», которому давался тонъ ин-
струментами за сценой. :іатѣмъ «Удовольстпіе» въ еонровождеиш своих?, 
подаст, (вхроятио также эмблематнчныхъ); онѣ ндѣютъ инструменты в?, 

11 акк?мп1"1иругатъ ими пішіс, Наконец?,, появляется и «Тѣло», 
L ,1" і ш е л ѣ Скольких?, характсриихъ фраз?,, сбрасывастъ съ себя 

щшичішя украшен ія, золотил цѣии съ шеи, перья со шляпы и ладастъ. 
имѣло, віцюяпіо, аллегорическое иредставленіе человеческой 

жизни, П Ы Ш Н О Й обстановки, аатѣмъ болѣзшг, бедности, смерти. В Е Л эта 
дый п 'г Л Я ЭТ°МУ , т з с к а з У ' вѣрвиоо, представляла весьма бюзотрад-

ііраіиеиіи не обнаруживали сочувствія къ новым?,, хотя и исходив-
шим?, от?, поклонников?, антикварной старины, идеям?,; они едва 
бросали снисходительные взгляды на эиі диллстантскія работы. 
Прежнее раэъедшіеніе между- гармоніей п мелодіей существовало 
и до спхъ порт,. Нослѣдстяісмъ итого были бодьшія недоразумѣыія. 
Діылснтанты, менѣе зараженные схоластическими предразеудвамн, 
могли съ большею ловкостію овладѣвать «сякой новой идеей; нмт, 
недостовало художественной подготовки и рѣшнмости биться за 
комнозпціи сз. большими задачами, почему въ нерпой ноловшгЬ 
XVII столѣтіл Мы видим?, относительно малые уснѣхн и в?, этот?, 
иеріодъ времени іп. самом?, дѣлѣ мало является новаго. IIa дра-
матической сцеиѣ являются не многія замѣчательныс компози-
торы до Монтсвсрде. Клавдій Монтеверде (Claudio Moateverde), 
капельмейстер?. при церкви Св. Марка нъ Венеціи, былъ почти 
единственным?, композитором?,, умѣншимз, создавать мелодііі ез. вы-
раженіемъ, съ экспресеіей, онъ употреблял?, чаще н сз, большей 
свободой диссонансы. Монтеверде первый умѣлз, ввести ігь своп 
сочішснія разнообразна, нѣкоторый норьшъ, страстное ішраженіе, 
онъ съумѣлъ внести въ искусство оттЬнкп внутренней духовной 
жизни. Вт, Ііредііслонін къ своим?, мадригалам?,, изданным?, из. 
Венецін in. 1638 году, онз, называл?, себя ішобрѣгателем-ь иира-
зіггелыіаго, страстного стиля из, музыкѣ. Монтеверде даль лучшее 
устройство il болыніе размѣры оркестру; сз. этого времени сдѣлалось 
необходимостью выписывать ноты для каждаго отдѣлыіаго инстру-
мента. Онз, сдѣдалз, первую попытку отдѣлсііія музыки инструмен-
тальной on. вокальной, oit?, придал?, первой большую самостоя-
тельность, онз, был?, пзобрѣтателемз. увертюры, художественной 
формы, которая пользовалась всеобщнмъ расііоложеніемз, и кото-
рой шюслѣдствііі придал?, большее развптіе французскій компози-
тор?. .1 ЮЛ Л11 18). 

Прим. Ви.іѣе подробный свѣдѣнія об?, этом?, неріодѣ можно 
найти нз, сочііненін Кіггеисгтсра: Beschaffenkeit eteet. Там?, же 

'") Первою произведете Монтеверде относится къ 1607 году, именно 
и.м-ь uauiicaua для Маитуи трагсдін Орфей, затѣмъ их 1608 г. Аріадші н 
онера, съ танцами «il IJallo dellc ingrate». ПоздиФе иашкаиы имъ «Pro-
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II смягчит, тот, тяжелый, некрасивый способ, письма свѣтской 
комііозііціи II подчинить его духу текста. Он , как, бы стремился, 
касательно текста и нѣкоторыхъ снтуацій драматических, прибли-
зиться к , выражению бол*е осмысленному. Карисспмн родился вт, 
1000 году, о н , был, капельмейстером, от, Рнмѣ. Около 1G35 года 
Карисснмн стоял, на высшей точки своего разшггія и своей дея-
тельности; о н , был, нзобрѣтателем, камерной кантаты, ведущей 
свое начало н з , ораторш, в , ней уже виден, драматичсскій ре-
ттативъ. Карисстш писал, большія довольно замѣчатедьиыя 
комиозііцін in, форм* ораторій; о н , существенным, образом, улуч-
шил, речитатив, н драматическую ыедодію, и первый носиользовал-
ся инструментами для встѵігленій (Einleitung) и средних-!, частей. 
(Zwischen Sätze) 

Все это двпжеиіе іі]>едн*щало как/, бы утреннюю зарю того 
прекрасного дня, от, который возродившаяся мелодія должна явиться 
во всем, блеск* зрѣлой красоты. Все ііредиѣщало то великое время 
Италіи, от, которое богато одаренные о т , природы люди жили н 
діійствоналн, то время несомнѣішаго, музыкальна«) владычества 
ІГталііі над-/, всей Европой. 15, это время мывстрѣчаем, дѣятель-
иаго во нсѣх, жанрах, сочннеиій Александра Скарлатти (Ales-
sandro Scarlatti) челоігііка er, образованіем, многосторонним,, 
основателя Неаполитанской школы и директора той знаменитой 
консерватор!и, из , которой вышли нанбол*е заыФчатсльнне комно-
зіггоры XVIII С Т О . Т І І Т І Я . Год , его рожденія с , точностью неизвѣ-
erem,. Скарлатти был, учеником, Карнесшш, когораго о н , оста-
вил, в , 1GG5 году. Скарлатти иосѣтн.тъ всю Италію, бил, и от, 
Герма и іп, чтоб,, здѣсг, изучить искусство но всѣмъ его наиравле-
ніямъ; о н , долгое время жил, іг/, Мюнхен*, ВІшѣ, и возвратился 
наконец, in, Неаполь с , рфдкнмн познаніяіш и замѣчатсльною 
опытностью для художчшка своего времени. Год , его смерти с , точ-
ностью нешш*сген, (1725—1728). 

... '"} К Ѵ І 0 5 У ' ж е "1№ае11" относятся козшознцш нзвЬстиаго иѣвца Але-
маноро ьтраделла, романтическая судьба которого составила еюжет, для 
онеры «Страделла» Флотова. 



Скарлатгн можехъ быта, иазвннъ геаіівэіъ, прокладывающим!, 
воине пути нъ нскусстнѣ. Если ему не удалось но всемъ достиг-
нута. высока™ развитая относительно иознаній своего вѣші то 
причина этого лезши, въ его историческом!, положен»и въ кото-
ром!, мы видим!, исходную точку ДЛЯ новаго развитая музыки 
1 олько въ удѣлъ его учеішковъ и нослѣдователей досталась та 
слава, которую онъ заслулшлъ *'). Ц;„, шіхъ въ іісторіи МУ-
ЗЫКИ упоминается о Франнеско Дурамш (Francesco Durante) 
(1 GB4-1755) Леонардо Лео м ) (1094—1742) (Leonardo Leo) и Эм-
лишуиш д'Асторга *>) (Emmanuelo d'Astorga)—всѣ ірн родомъ 
неаполитанцы. Они представляют!, не только лучшее ѵкрашеніс сво-
его времени, но нмѣютъ одинаковоездаченіе л для нослѣдующихъ 

") Скарлатти родился въ Тиаишш въ 1059 голѵ Нтттттп^тг і ь „ 
і ^ ^ п Г ^ Т ' ' 1 ^ " « « " » « U N I « едішля мож^ 0выІ І ж шата С , « В І . С Н І ; 
стал чп ѵ° , ,™?" Т О 1 Ю 3 4 Ъ - 0 , , ъ болѣе 100оперъ 2 Й f 

Т - 0 мотетаовъ, множество ораторій, 400 кантатъ Пеішам er, 
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М І І О Х Ъ . Эти композиторы соединили серьезность, строгость нреж-
ІНІГО нанравленія съ красивостью новаго стиля; они не внадалн 
въ крайности и потому представляют!, переход!, отъ времени 
стараго къ новому. 

Прим. Источниками для этого времени могутъ быть сочннеііія 
Vox,ища. Въ отдѣлышхъ нзданіяхъ вышли глѣдующіл еочнненія: 
Durante-ІлЬтт, Zao-Psalmo, .Asforpa-Stabat Mater (Halle, Rumrael). 

Уначсніе музыки церковной падало вмѣстѣ съ развнтіемъ и 
распространением-/, онеры п компознцін нрнводнлнхъ нами au-ro-
ровъ. Уже чувствовалось .нрііблііж-еніе того времени, когда до-
стоинство, сила, величественность, серьезность комнознцій прош-
лых!, столѣтій начали нзчезать. Скоро дѣло дошло до того, что 
всякій композитор-/, нпсалъ оперы п производил-/, ими относитель-
ный гролкій уснѣх-ь. Композиторы довольствовались именно такнмъ 
уснѣхомт., ибо иначе І І М Ъ приходилось бы долго ждать того, чтобы 
быть замѣченнымъ въ иных-/, отраслях/, искусства, кромѣ онеры. 

Вскорѣ истинное наслажденіе in, музыкѣ начали находить един-
ственно въ елушаніи отлпчннхь виртуозных-/, пКвцовъ н in, ка-
ком-ь то смадкомъ, нослѣобѣдешюм-ь самозабвеніи. Винчи, Псріо-
лезе, Дуни, Жомелли, Пиччини, Саккини п многіе другіе, отчасти 
и весьма аамѣчателыше композиторы мог}ті, быть приведены, 
какъ характеристичны)! яилснія этого промежутка времени; въ 

,-аиы имъ 44 кантаты для одного голоса л столько нее дуэтовъ. Но нѣж-
ныя чувства, нитасмыя нм*ь къ сто учешщѣ, горцопшѣ Нармской, па ко-
торая ива ему отвѣчала, были причиною удалепім его отъ двора. От. 
удалился въ ІІТ.ау и пользовался расположсиіеиъ императорокъ Іосшііа 1 
и Іѵарла \і. Уатѣм-ь носѣтши, иѣеколько европейских-/, городоиъ, онъ 
иосслился въ UparJi, гд-fe, в-Ьрожшо, и окоичилъ свои дли, вт, полиомъ 
отчуждешн отъ сиѣта, in, каком/, инбгдь моиастырѣ въ Богоміп. Въ об-
стоятельствахъ его жизни, нъ его внѣіішостн, пъ его обращсіші, нолиомъ 
доетоимстиа и важности, въ его ирнрождеашомъ благородствіі, можио вн-
д-вть нѣчто схожее съ жлзпыо, полной превратностями, иеличаваго Тассо. 
ІІровзиедеиія д'Лсторгн могутъ быть сравниваемы съ Гетевскимъ Тассо 
но заиѣчателыюй тонкости, соразмерности, античности частей, но какому-
то кровному арнетократизму, при замѣчателыюй глубнаѣ идей и тепло«;, 
задужевностн, мягкости общей концонсіи. Вт, его лучшем/, нропзнедешн 
««abat mater» производить ішечатлініе, поражающее терцет,: «О, quam 
tnstis*. Въ 1/09 г. uaiiitcaua имъ для Барцелоиы онера «Дафие». 



щюшгоденіяхъ этих*, комиозпторопъ болѣе і.л„ меаѣе знмѣчается 
вышесказанное направлеше Вообще m, „скусстиѣ п ' г а Г 
слаждепія заменила місто п р е ж н е й і р ь е з ^ Г щ ^ 
ЭТ,,Ѵ" M ! , C T e l™'" Г » и себѣ характер*, нозднѣГей е Г 
тпмента.шіостн и пустой погони за эффектом.. 
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гик*, что нь нродолженіе XVIII столѣгія оно достиг,о то 

знамени ihm, мА-олг, тькія, оказаншнхъ громадный ѵеіѵтн , 
п далыіѣйшаго рпснроетраненіІ мѵ.дааль, ' с Т 

' " - Д - ш п х ъ также настоящее M C W , Въ il 

i t T , Г ' К а К '" Ц Ѣ і , І е ' Я № " W ™ особенно про-
цвѣталн и*, Неанолѣ; но однако Болонья в*, своих*, отнн.нік* 
школах*, пѣнія вскорѣ стала оспаривать вальмѵ нерве с я Т о 
города. ІІослѣ Скарлагп, „ъ Неаиолѣ жили и дѣйп , S 
Винчи (1692), Шрти (1670) и знаменитый учите. . r S ^ ^ ' 

зиторъ ие нотворстеовадъ виуеу Ж к н ,, ' М ,о л о д о Г І , ; 0 J I I I°-
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По образцу Неаполитанской школы шюрѣ образовались подобный 
ІВС школы в*, Нталін, а въ концѣ XVII и в*, наталѣ XVIII сто-
лѣтій, мы видим*, слѣдующнхт, знаменитых*, учителей пѣнія: Фран-
чсско Нелли въ Модепѣ, Лотти и Гастрини н*. Венецін, Феди и 
Аладори іть Гпмѣ, Франческо Бршіо въ ДІнлштТ., Франчсско Рсціо 
во Флорсцін н АнтоніоБсрнакка пЛитоніоПиетокки в*. Болоиьѣ и ) . 

ІІз*. замечательных*, пѣвцовъ ІІснанііі называют*. Бальтазара 
Ферри 2 в) (1690) н Карла Броски Фарине.іш 27)- Берпакки но 
пользовался <rrr, природы хорошими голосовыми средствами, но 
образовал*, себя не смотря па это неутомимыми занятіими, так*, 
что Гендель и Граунъ называют*, сто знамешітіііішнмъ пѣвцомъ 
своего времени, «царем*, пѣвцопъ» (König der Sänger). 

Важііѣйшими результатами, выработанными m, XVII столѣтііі 

*'') Блестящая пора вокалыіаго искусства въ Пталііі тѣено связана съ 
проиехождонісмъ касщништъ. Практическая музыкальность того времени 
ие находила удобным*, мользонатьея сольным* пішіемъ мальчиков*,, бы-
стро спадавдаіхъ еь тилоса и вообще не выдер.кнваишихъ трудностей ко-
лоратурных* украшеній; къ тому же, но нонятіямъ того времени, они 
исполняли различный фіорнтуры без*, до.ыкиаго выраженіи. Нельзя, одна-
ко, ііидѣть въ ноявлеиш нѣнія кастратов., псключительпо извращенности 
вкуеа публики того времени; но слЕдѵетъ забывать нрн том*., что но цер-
ковным*, статутам*, не только женщины, но н женатые лѣвцы не нмѣлн 
доступа вт, церковный хор*,. Первые кастраты (фальцетнеты, еопраипсты) 
являются мри панской капе.ілѣ но раііѣо 1625 года. 

м)Ба.ш>іазаръ Ферри (сопраннстъ) из*. Иеруджін отличался нообычан-
поіі выработкой голоса, ив*, дѣлалъ трелн на иротяжсііі.і двух*, октан*, 
вверх* и внпзъ. Изумительна была также вѣрность его хроматических*, 
гамм*,. Он*, был*, осыпаем*, ротами иослѣ всякаго онерііаго предетавленія. 
ІІрн нріѣздах*. Феррн но Флоренцію, цѣлпя толпа знатных*, дам*, выхо-
дила за НЕСКОЛЬКО миль за город*,, для встрѣчн своего любимца. 

5Т) Карло Броски (Фарииелаи) былъ величайшим*, ігішцомъ своего вре-
мени. Сила, объем*, его голоса были чрезвычайны. Фарнйеллн родился въ 
1705 году и былъ учеником*. Иорпори. Его біогра<)гг, съ особенным*, жа-
ром* отзывается о. выразительности его нЕнія, чЕмъ опт, привлекал*, къ 
еебѣ «знатоков* и незнатоковъ, друзей п врагов*,». ИосЕтшіъ различимо 
города Европы—Пѣну, Лондон*,. Фарппеллн посЕлнлея наконец*, въ Мад-
рнтѣ, гдѣ онъ былъ возведен*, в*, достоинство Испанского гранда, пожало-
ван*, кавалером*, ордена Ііалятраііы, сдЕлаит, генерплъ-ннтендадтомъ асЕхъ 
королевских*, опер*,. Фарипеллн мо.іьяова.іея даже вліяніем*. на по.пгтнчс-
C K I U дѣла; къ нему обращались за совѣтаміг послы нпостравпыхт, держав*, 
и надменная біаріл Теіюзім Лвстрійскпя, принужденная вести переписку 
съ любовницей Людовика ХА', нзвѣетной Нарк'мзой де Помпадур*,. утЕ-
шала себя тѣмъ, что она дѣ.іаегь тоже самое н ст. каецттомъ Фарішел.ш. 



являются съ одно il стороны позніівнопеніе музыкальной драмы и 
послѣдопавшее чрезт, то нзмѣнепіе мушка церковной, іг съ другой 
стороны первый начатки музыки инструментальной. Все что вы-
работано большими талантами этого времени можетъ быть приве-
дено къ этпмъ двум?) исходным?, пунктам?,; этими важными яотге-
шяміг положено оснощтіе всему великому, возвышенному выра-
ботавшееся внослѣдстпш от, области музыкальна го искусе™. Нам?, 
осталось еще вкратцѣ прослѣднгь все, что сдѣлано въ мѵзыкѣ ин-
струментально,!, все что составляет?, одновременно „ослѣдетпіе 
^ ц п г о переформировали въ музыкальном?, дѣл-Ь. Как?, н а " ™ 
вателя высокой виртуозной игры указывают?, от, ІГгалін на скри-

Z Z t S X a H K M ? ° Г Л и > ( A r c h a n g e I ° СогеШ)род„шппгося от, ма-
леньком?, городиѣ Ьолонской области (1663—1713) 

Также одним?, нзъ зпмѣчательнѣйшпхъ скрипачей этого времени 
п о щему мнѣнш считается ДЖузеппе Тартини. (Giuseppe ïartin 
род. нт, Ппрановъ Истрш вт, 16D2 г. ум. въ 1770 году Наконец?, 

время интересовался F , , Ж ? • m i n m 

тніш оставляете свою молодую ад в ъ В ^ сущсствоваіию Taj,-
MOM'f, ведете сіііпан,ческѵіг) :ктДіп .,А,-Г н Ду 11 пеі,е0Дѣтын пилнгрц-
въ моиастырь MHSCTOBI и Â c ^ v î С ѵ Ж M y , a f t u o І 1 е п о » ' ь 
зіе монастырской жіганГздстшло™ ,ч,л7»Уг0 0 МШІОТОІШОе одиообра-
иомѵ времени о т и о і ш т с я ц з Е к ъ офивкѣ. к * 
«Trille du diable». ^ п о й щ ™ соиагы 
сонаты, Тартинн видите ®о c K ? Ï Ï , 5 J D O m i ' композндщ этой 
скрипкой въ Ä f t Ä S - a ^ 

мы приведем?, одного ученика Кореллн Пьспгро Локателш (Pietro 
Locatelli) родившагося вт, началѣ прошлаго столѣтія въ Бергамо. Для 
фортелішшой музыки сдѣлалъ чрезвычайно много Домежко Скарлат-
т и (Domenico Scarlatti). Онъ был?, основателем?, высокой фортепіан-
ной игры и нрп этом?, первым?, замечательным?, фортепіанпим?. ком-
познторомъ. Домсппко Скарлаттп, синь Александре Скарлаття ро-
дился иъ ІІеяполѣ вт, 1С83 году. ІСакъ соврсменшікп ІСореллп мо-
гут?, быть приведены скршіачн Джеминьянн (Gcminiani) родом?, из?, 
Луккп H Вивальди (Vivaldi) im, Венецін. Лучшіс ученики Тартшш 
били Пъетро Нардини (Pietro Nardini) и Гаэтоно Пугнани (Gae-
tono Pugnani). 

Прим. Изт, произведший вышеупомянутых?, композиторов?, 
весьма немногая явились вт, печати; только одна Stabat mater 
Pergolese явилась во многих?, пзданіяхъ. Обт, итальянских?, шко-
лах?, нѣнія можно найти от,сочинении Manstcin. Gescliiclite, Geist 
und Ausübung des Gesanges (Leipzig, 1845). Полное еобраиіе co-
чішеній Д. Скарлатти издано вт, Вѣпѣ. Черни. 

Кромѣ Римской H Неаполитанской школы слѣдуетъ еще указать 
и на Вепеціанекую, основанную Внллаертоят. п достигшую также 
большаго значенія. Венецианская школа почти одновременно до-
стигла одннаковаго рпзвіітія съ вышеупомянутыми школами и от. 
продолжение всего разбнраемаго нами времени считала своими 
членами первоклассных?, художников?.. Эта школа ішѣ.іа большее 
значеніе для Германіп, ибо она весьма пліяла на музыкальное 
искусство нослѣдней. Венеціанская школа нмѣетт, свое историческое 
значепіе, особенно при переход!; къ обозрѣнію Нѣмецкой музыки. 

времени трелью съ сопроіюждоніемъ теми. Com, былъ па столько живой, 
что Тартшш и ва яву принялся за композицш к за громадны« труд-
ности и нреодолѣлъ ихъ. Затѣмъ мы вндизгь Тарпіші уже первым?, скри-
пачей* въ церкви Св. Антонія в?, ТІадуѣ, гдѣ имъ и была основана школа, 
нзъ которой выходили велнчайшіе скрипачи иоздпФГіжаго прояеші. Тар-
тшш издал?, много теоретических?. сочпиепій, нзъ них* ианболѣо при-
мечательна тсорія звука; его называли въ Италін «il maestro di nazioni». 
Ііт. техшікѣ Тартшш, его блестящей, но лишенной выразительности нгрѣ. 
его безпредѣлыюй бравурности, можно уже вндѣть элементы поздиѣйжей 
виртуозности, пмѣвшеіі своего представителя въ лшцф Паганини, знамени-
того скрипача нашего етолітіи. 
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Эпоха аоввышоинаго етндя. — Процвѣтаніе церковной мувикя.— 
Вліянія Итадін.— Первые вачатви овѣтокой музыки.—Опера. 

Обозрѣніе яеторін ыѣмецной музыки для современна™ музы-
канта можетт, быть иалболѣе удобнымъ образомъ начато съ Лю-
тера. Шшецкая музыка, но нсемъ нройдешшмъ ею, со времевъ 
рсформаціп, нутн, указывает!, противоположно ІІталін на преобла-
дааіе протестантского духа. Лютера можно иошімать каст» соере-
доточіе (Mittelpunkt) первых-/, музыкальных!, стремлецій въ Герма-
иіи. Все что в!, Жталіп было вызвано Тридентекнмъ собоуюмъ, па-
пами и кардиналами и приведено въ ігспсшіеше Палеетрішой, то 
въ Германін зародилось въ ередѣ народной, то било вызвано къ 
жшшн Лютеромъ и его общею реформаторскою деятельностью. 
Лготеръ был,, каст, показывают!, многія мѣста въ его сочиненіяхъ, 
большой любитель .музыки. Его взгляды, его творческая дѣятель-
ность въ музыкѣ (за исключеніемъ хорала «ein' feste Burg») не 
кажутся особенно выдающимися; но во всякомъ елучаѣ онъ обла-
дал!, такнмъ смыслом-!, н такою военріимчивостью, что былъ въ 
еостоянін дать весьма высокое ноложеиіе церковно музыкальному 
искусству. Лютеръ заинтересовал!, протестантскія общины ігѣніемъ 
и отве.ть въ церковном-!, пѣніл значительное мѣсто хоралу, этямъ 
онъ содѣйствовалъ ироцвѣтанію искусства не только въ церковномъ, 
но il въ музыкальном!, отношенііг. 

Разшггіе процвѣтанія искусства въ строгомъ смыслѣ, то есть, въ 
смыедѣ ноетояннаго, обнлыіаго, ноявленія іюішхъ іфоизведеній, 
можно приписать только Лютеранскому, церковному иѣнію. Исторія 
процвѣтанія этого пѣнія—живое отражен!« благочестива™, склон-
нато къ ніэтнзму евангелнческо-протестантскаго духа. Въ этояъ 
однако также п лежнтъ основаніе того, что церковное пѣігіе во 
времена Лютера не достигло поднято, высокаго развнтія. Уже со 
временъ Лютера слѣдуетт, различать многія эпохи развнтія цер-
ковнаго иѣнія. Первая эпоха обннмаеи, собой время иача.тышхъ 
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зачатков, искусства, которыя мало по малу о т , проявлены! в я ш х , 
безжизненных, переходят, в , выеовія, творческія. Изт, этой эпохи мо-
гут , быть названы Гансъ Валтсръ (Hans Walter) н Людвтъ Зснфль 
(Ludwig Seufl). Эта эпоха простирается до смерти Лютера. Стрем те-
т я второй эшшг соетоялп въ том,, чтобы дополнить эти первые раз-
бросаниые зачатки. Иекусственное'голосоведеше должно было уступить 
нростогѣ. Все хоральное пѣніе того времени сосредоточивалось вт, тс-
норѣ, который покрывался всѣмн остальными голосами. Мы уже ви 
димъ здѣсь болѣс рѣшнтельный рптмъ, и нѣкоторсе болѣе оживленное 
развитое гармошп вт, сочнпеніях, одного впжнѣйшаго композитора 
того времени Іоатш Эккардта (Johannes Eccard) (]юд. в , Мюльгау-
зенѣ вт, 1 553 году, умерь капельмейстером, вт, Берлин* в , 2611 г ) 
Вторая эпоха обнимает, собой высшее нроцвѣтаніе и полную закон-
ченность нротестантскаго нѣнія. В , третьей эпох* мы уже видим, 
н о в ы я ф о р » свѣтокой музыки. Вольшія нзмѣненія, поелѣдовавшія 
В , итальянской музыки за изобрѣтеніемт, оперы, начали мало ио 
малу оказывать нліяыіе и вт, Германін. Староцерковное искусство 

и Г х У И Г ? ^ Т 1 0 " П С Т О У - ° Т а З І , 0 Х ; і "Родолжаетоя до 
конца XVII столѣтоя. Полную законченность видим, мы уже в , 
четвертом, неріодѣ, который, начинаясь с , конца XVII столѣтія 
натирается вплоть до времен, Генделя и Баха. Этот, лослѣдн й 

ерюд, вполиѣ заканчивается Себастьяном-,, Бахом,; нося* его мы 
е м 1 " Г " , Л , Ш Ъ и а С Т О Я Щ а Г ° искусства » , его строгом, 

Невозможно было думать о дальпѣйшем, развито,г направле-
н а Экгардтапоелѣ того, что было им, совершено. Потому нося* 
Экгардта, замѣчается иостеиеииое наденіс церковнаго ігГп.іЛ', 

вершается не скоро и продолжается в , періІд, времени о 

ц — Т то"'» Э Т О ВДІе « з ч е з и о в е и Г 
церковных, тоновъ, которые уступают, мѣсто новой систем* 

П Т П Т ) - З Н С К І Я В Л І Я І І І Я Г 

0 « того Г ; " Ъ Ц С , , , ; 0 Б , Г С Н ; п ѣ и і е ' - отдаленный 
огь гого староиѣмецваго первообраза, но которому в , хопатт 
«водились народные мотивы, элемент, вполнѣ чуждый 2 г ^ 
духа. Вмѣсто строгого, величаваго характера комнозІціи, „ о я Г я Г я 

нанравл-еше, основанное на соблюденіи выраженія относительно 
текста, появляются декламація, нзображеиіе различных, душевных, 
еостояній. Таков, обицій характер, этого ноздн*йшаго неріода 
переходнаго времени, неріода, не особенно важнаго, но указываю-
іцпто іп, будущем,, на Себаетіана Баха и Георга Фридриха 
Генделя. 

Этот, неріод, нмѣст, самостоятельное значеніс однако потому, 
что мы встрѣчаемч. уже здѣсь большее разнообразіе средств,, для 
художественного виражеиія, ми уже видим, большую точность 
от, иснолненін; к , этому же времени относится н значительное 
улучшение игры на орган-Ii. Итальянскому вліянію слѣдуетъ также 
приписать стремлсніе возвысить общее выраженіе, ввести нѣкото-
рую утонченность въ нснолненін, обозначіт. оггішки, контрасты 
силы н мягкости; словом, сказать лведеіііем-і. чуждых, элементовт, 
сиоеобствошш, общему успѣху сочшгеній. 

Наконец, слѣдует-і, замѣига,, что драматическая ораторія от, 
XVII стодѣтін болѣе и болѣе распространяется. Послѣднеяу однако 
не мало способствовали иервыя попытки от, нзображеііін «страстей 
Христовых,» вт, XVI столѣтіи (Leidensgeschichte, Passionsrausick). 
Игра на орган* также нроцвѣтаетт, вмѣстѣ с , иѣніем,. Особенно 
важно здііеь влілніе Шсіідта (S. Scheid); на Пахелъбсля (Pachelbel) 
моя,'но указать как, на предшественника Баха. До Шейдта нѣмецкое 
органное искусство было ш, младенческом, состоянін, оно состав-
ляло как, бы донолвеніс пѣпія. С , Пахельбелсм, видим, ми процве-
тите новой художественной отрасли, величайшей в , слѣдующем, 
столѣтіп; сю заканчивается область церковной музыки, ею приго-
товляется важное художественное наиравлеиіе новаго времени, т. е., 
музыка инструментальная. 

Прим. Крендель указывает, на елѣдующія важпѣйшія сочпне-
нія но нсторін церкопно лютераискаго пѣнія. Winterfeld. Dei' 
evangelische Kirchengesang (Leipzig, Breitkopf, Härtel) G. von-
Tucher. Schatz des evangelischen Kirchengesanges (Stuttgard, 1840). 
Becker und Billroth. Sammlung von Chorälen aus dem sechszehnten 
und siebzehnten Jahrchundert. (Leipzig, 1831). 

Церковная музыка от, Германіи до половины прошлаго сто-
* 



Л Ѣ Т І Я , также какъ и въ позднѣЛшія времена у іѵЬхъ народом, 
составляла важную, существенную часть музнкальннго искусства' 
Свѣтская музыка прошлых*, столѣтій не могла достигнуть одина-
кова™ съ нея большаго вначеиія,- ибо общество было проникнуто 
в*, то время исключительно духом*, ніэтнзма, духом*, релпгіоз-
ігамъ. Но однако мы уже pairfce замѣчаемъ въ Тсрманіп преобла-
дающую еклонноеть к*, музыкѣ инструментальной,—въ то время 
как*, от, Италіи мы видим*, полное иодчішеніе оркестра пѣнію 
который даже до времен*, Моцарта играет*, роль второстепенную' 
В*, началѣ ХТІ столѣтія в*, Германін было уже до 50 инструмен-
тов*. в*, унотребленін; спустя етолѣтіе число их*, возросло до ста 
Органу и инструментам*, съ клавиатурой было посвящено особенное 
вншганіе н стараніс. с 

Можно указать на пояшшнееся фортепіашіос сочнненіе Аммер. 
баха, органиста въ церкви Ѳомы въ ЛеЛіщнгІі. Кантор*, въ шкатЬ 

Z r l ^ : " І 0 Ш т Т " » Kuhnaa), л р е д ш е ™ , ш ъ 
' 1 , а ш , т а л ъ Фортеиіанныя сонаты ( 1 6 0 7 - 1 7 2 2 ) В* 

отбываемое нами время наиболѣе распросхраненноД и любнмѣД-
^ х дожествснной формой была сюита (Suite). Эта форма 
Suite удерживалась до времен*. Себастіана Баха и Генделя оба 

б п с Г Г Г " , Ш С а Л , Г ; n W l сынъ Се-
c o Z n l ° К 0 , 1 , т Т С Л Ы І ° œ >'™*слплъ, * ,мѣштъ с о ^ ж к ш Л 

Любнмѣйшимъ инструментом*, того времени была лютня, для 
которой писал*, также и Себастіанъ Бахъ. Лютня но внѣшнемѵ 
З Л о ? Д С т а ° СЪ П Г Г а р 0 Й ' C ï ' r ï ™ ' Р-злпчіемъ, что „а 

м 0 с ; р у и и ' и з ъ к о т о р ы х г і , а і о "-'р««. е р , ™ 
пальцы. Мы встрѣчаемся также в*, сочнненіяхъ писателей того 
времени на указанія об*. пзученін и других*, инструментов*, 

Изъ композиторов*, пѣсеш, XVII столѣтія, можно указать на 
Геинрыха Альберта (Heinrieh Albert) (родился в*. 1004 год}' въ Ло-
бенштейнѣ, умер*, въ 1651 году въ КеішгсбергЬ). 

Его нѣеші состояли нз*. мелодіи „ цнфрованпаго баса. В*. 
XVII столѣтш написано много такихъ пѣсень. Весьма немногіе 
композита этого жанра сохранились внродолжеши нѣкотораго 

времени, особенно во второй половинѣ XVII и вт. первой поло-
вник XVIII cmrlmfl; причину этого слѣдуетъ искать въ недостат-
ках*, текста и въ общем*, упадкѣ литературы. ВзгЬстѣ съ ожнвлс-
иіемъ нѣмецкой литературы (Клейстъ, Глеймъ, Жессинѵь) п пѣсня 
пріобрѣтает*. болѣе высокое значеніе от, компознціяхъ Шулъца, 
Рейхардта и Гсиідна. 

Прим. Becker. Die Hausmusick in Deutschland in dem sechszehn-
tPB, siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert. (Leipzig, 1840). 

Вснорѣ за нзобрѣтеніемъ итальянской оперн послѣдовало п ея 
ввсденіе от, Германіи. Сакеѳнскій капельмейстер*. Геннрихъ ІІІютць 
(Heinrich Schütz) (1585—1072) ианнсалъ музыку къ «Дафне» Гинуч-
чіиш, перевод*, былъ сдѣланъ Мартиномъ Опицомъ. Эта онера била 
исполнена въ 1G27 году но случаю бракосочетаиія сестры Курфюрста 
Спкеонсклго Іоанна Георга 3 1). Первая попытка ІІІютца была однако 
единственною, ибо хотя Германія н вскорѣ оправилась оть ужа-
еоот. трндцатнлѣпіей войны, но 'Ишь ие меиѣе въ неріодъ вре-
мени нослѣ иестфальскаго мира преобладали интересы такохю рода, 
что о дальнѣДшсмъ распрострнпеши онеры нельзя было и думать. 
Когда нѣмециіе кшізыі снова начали обращать свое ншшаніе на 

аІ) Гейирпхъ Шютіп, родился въ Кострнцѣ въ 1535 году. Окончив*, 
кѵнсъ юрисирюдеицін от, Магдебургевомъ уішверситетѣ, ПІкгтцъ быль от-
иітвлсиъ лаидгітфомъ Морнцомъ Геесевъ-Каееельскимъ въ Вевещю къ 
знаменитому въ то время контрапунктисту Іоаиву Іабрши. Въ 1611 году 
былъ нзданъ имъ штіголосиый аадрнгйлъ. Въ 1613 году оиъ іюзврттил-ся 
въ Kacte.ii,, но вскорЕ получивъ разрЕшеаіе евоего патрона, отправился 
на службу къ Дрезденскому двору въ качеетвЕ капельмейстера. -ідѣсь его 
музыкальная діятелыіоеть приняла ішірокіе разиѣры. Оиъ прнвлекалъ въ 
Дрезден*, итальянскихъ инструменталистов*,, иоеыдалъ способиыхъ нЕм-
іГевъ иъ Италію, устроилъ капеллу по образцу италышекихъ. Шведская 
война принудила его удалиться въ Копеигагенъ, такъ что дѣятельность 
для Дрездена могла возобповиться только въ 1645 году. Шютиъ способ-
ствовал*. иереиесенію нтальяцекаго вліяаія въ Гермаиш. Изъ его еочп-
неиіИ извЕстиы; «Deutsche Psalm« sammt etlichen Motetten und Coneerten 
mit acht und mehr Stimmen», «Auferstehung des Herrn», четырехъ голое-
иые contioiios sacra (въ нихъ замѣчаютея попытки слілшя старой еамо-
етоятельиой формы мотетта съ новѣйшей концертной, также ваѣстѣ съ чисто 
діатошічеекини церковпыми тонами аодвлеиіе хроматизма, 162о) и нако-
нец*, simphoniie sacra, издаішия въ разное время по частямъ, 1629, іьзэ, 
1650). 
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фоиііческаго, многоголоснаго характера, который нанболѣе соотвѣт-
етвова.тъ выраженію общпхъ душевныхъ настроеній; въ то же время, 
преобладайте одной мелодіи какъ свободнаго образа письма, мо-
жеп. бытг, названо формой, ианболѣе подходившей, для внраженія 
личнаго субъэктнвнаго настроеиія композитора. 

Генделг, учился сначала irr. Галле, нозднѣе въ Гамбург!), затѣмъ 
нутсшествовалъ во Италіп; при своемъ возвращенін изъ Италіи, 
онт. нолучнлъ мѣсто въ Ганыоверѣ и отсюда отправился въ Лон-
дона. Здѣсь онъ шипеть еіюи ораторін, п такпмъ образомъ Лои-
доиъ сдѣлался главиымъ театром-), его творческой деятельности. 
Бахъ никогда не удалялся изъ иредѣловъ своего отечества; жшнь 
его протекла іп. нятріархадыіой простотѣ, противоположно полной 
ожнвленія, разнообразія жизни Генделя. 

Внѣшняя обстановка жизни этихъ двухъ велнкпхъ мастеровъ 
виолнѣ отвѣчала І І Х Ъ жпзин внутренней. Гсиій Баха пробудился 
нодъ вдіяніемъ нидерландская) и старонѣмедкаго искусства; онъ 
пробудился под-), вліяиіемъ музыкальных!,, контр ялунктпческихъ 
снлешіій. Наиравленіе Баха бы.ю преимущественно внутреннее. 
Гендель не обладал-!, снособностыо обратить во внутрь себя вею 
силу своего генія, чтобы затѣмъ проявить ее въ богатой, худо-
жественной обработкѣ. Генделя уносили всегда оживленная народная 
жизнь; его силы росли въ постоянном!, общенін, въ неразрывной 
связи со свѣ-гомъ и людьми. Ми внднмъ потому у Генделя благо-
родство и вмѣстѣ C I . R J I M I . популярное язложеніе мысли; Бахъ пи-
шет). напротив-), только для людей, носвященныхъ въ искусство. 
Гендель производить внечатлѣніе моментальное; Баха же можно 
себѣ уяснить только нослѣ продолжительных-ь заня-гій. Бахъ чисто 
иѣмецкій композитор!., между тѣмъ, какъ на Генделѣ, яшвшемт. 
долгое время въ Италін отражаются пта.іышскія вліяпія. Бахъ въ 
свонх-і. комнознціяхъ придерживается чисто церковнаго паиравлсшя, 
между тішъ, какъ иаправленіе Генделя вслѣдствіе этихъ вліяній 
можетъ быть названо религіозныяъ только въ смыслѣ весьма об-
шнрномъ. Итальянское вліяніе вызвало у Генделя большую способ-
ность ц навыкъ писать для голосовъ; у Баха, чнето иѣмецкаго 
комнознтора, )і расположен наго болѣе къ инструментальной музыкѣ, 
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Ринальдо (1711), Il pastor fide (1712), Tedeum и Iubilate (in D) 
и Passionsmusic для Германш. Вт, это в]>емя пъ комиозіщін Ген-
деля совершается важная иеремѣна; он?, бросаегь подслащенные, 
саіпименталыіъге, нѣмецкіе тексты и обращается исключительно къ 
сюжетам?, библейским?,. Въ компознціп 12 Anthems (1717—1720) 
можно шідѣть рѣшнтелышй шагъ кч, позднѣйшей ораторш, пет, 
которых?, первая была «Эсѳнрь». Въ этой ораторіп многое взято 
и передѣлано нзъ Passionsmusic; такой способ?, музыкальной обра-
ботки вообще характеризует?. Генделя. «Эсѳнрь» составляет?, пере-
ход« къ нозднѣйшіімъ ораторіямъ; это произведшие состоит?, нзъ 
отдѣлыіыхт, сцен?, и мѣстамп представляет?, онерно-драматнческій 
характер?,. Ба симъ сяѣдовало: «Acis et Galatea». Съоснованіемъ 
королевской академін музыки, цѣль которой была ігсяолненіс оперт, 
въ возможном?, совершенств* и съ назиачешеиъ Генделя діцгек-
торомъ этой академіи, началась новая эпоха въ жизни велішаго 
композитора, нменно дѣятелыгость оперная. Онеры «Радамисгь» 
и «Муцій Сцшіола» были плодами дѣятелыюстіі этого времени. 
Интриги итальянских?, композиторов?, Буонончшпг н Аттнліо, ссора 
Генделя съ кастратом?, Сенезішо, недовольство англійской аристо-
иратін, виказашпееся иъ основаніи новой онеры въ «Lincoln-In-
Fields», вражда Поріюры, Фарпнелли, Гассе, заставили Генделя 
осташпъ академію и перенести оперши іі]>сдставлеиія на Гайд-
маіжтскій театръ. Во время нерепнгій этой борьбы Гендель пере-
носил?, сваю оперную деятельность то на Лішкольнекій, то на 
Ковенгарденскій •театр?.. Не смотря на то, что борьба с?, врагами 
начала утихать, утомленный Гендель однако оставил« оперное 
поприще п. новшіуясь указаиіямъ своего гснія, обратился снова 
исключительно къ ораторіи. В?» нродолженіе десяти лѣтъ написаны 
пмъ громадные во обтюму нропзведеиія: «Alexander Fest» (1735), 
«Израиль и?, Египтѣ» (1738), «Allegro e Pensieroso» (173!)) н на-
конец?, рядъ величайших?, его тіюреній Мессія (Messias) (1741), 
Самнсонъ (1742), Іуда Маккавей (1740) н Інсуст, Навпнъ (1747). 
Публика того времени однако не особенно горячо относилась къ 
Генделю и концерты его не особенно усердно посѣщались. Посдѣд-
нее нутешествіе Генделя въ Ирландіп было весьма успѣмшо. 



Возвратившись снова въ Лондон,, гдѣ им, были исполнены 17 
ораторій и кантат,, Генделъ, этот, музыкальный гпгант-ь, шішетъ, 
уя:е потерян, зрѣніе, нослФдшою ораторію «Iephta» (1751). Ген-
дель был, замѣчательный органист, своего времени; его игра 
приводила въ нзумлеиіе современников, ц не мало способствовала 
успѣху его сочнненій въ массѣ. Гендель скончался в , 1759 году; 
о н , схоронен, между величайшими людьми Лнглін от. Вестмин-
стерском, аббатств*; мраморный мавзолей украшает, его славную 
гробницу. 

Величайшія заслуги Генделя состоята несомнѣнно вт. развнтіи 
художественной формы ораторін, которой придан, им, характер, 
велнчаію-іюзвишенный, высоко-эішческій. Ораторія представляла 
вт, то время как , бы первую ступень для нозднѣйшей, большой, 
героической опоры, форма которой и содержите не были еще 
найдены, изобрѣтены. Рслнгіозпое настроеніе англійскаго обще-
ства того времени отражалось на выбор*! сюжетов, библейского 
еодержанія, изобилующих,, как , роскошною колоритностью на-
родной жизни, драматическими потрясающими снтуаціямн отдѣль-
и и х , исторических, эішзодовь, так , и общими очертаніямн воз-
вышенных, характеров,. Стремленія композиторов!, въ этом, род* 
сочиненій шли за иредѣлн всего обнкновеннаго, тривіольнаго, 
буднична«), они как, бы желали отр*шігіт.ся о т , жизни п не-
вольно уносились в , отдаленную эпоху библейскую. Величавая, 
мощная личность Генделя, изумительно плодовитая дѣятелыюсть 
его, неустанная энергія, его возвышенные взгляды, все напоми-
нает , в , нем, самом, какую-то библейскую, ветхозавіітную лич-
ность. Но о н , не придерживается исключительно релнгіозных, 
воззрѣній, o u , не проникнут, церковного замкнутостью средневѣ-
коваго композитора, о н , как, бы выводит, церковную музыку и з , 
туманной облачности на свѣта, о н , низводит, ее и з , сакрнстшгь 
и алтаря на сцену, о н , подчиняет, церковную музыку нѣкоторой 
субъективности композитора, придавая при этом, ей важность» 
степенность, благородство, возвышенность, паѳосъ. Гендель выра-
ботал, во время различных, фазисов, развигія своего всеобъем-
люща™ генія изігіістную, присущую ему широкую типичность ви-

ражснія и соединил, въ своих, конпознціях, высокую правдивость 
нзображенія снѣтлнхъ, возвышенных,, украшающих, человѣва 
настроены! душевных, с , прекрасной, чисто эпической внѣшней 
формой содержнмаго. Въ этой своеобразности стиля, вч. этой рос-
кошной внѣышей форм* и богатом, внутреннем, содержацін, можно 
шідѣть важное, существенное историческое значепіе Генделя; о н , 
играет, роль высоішго нредвозвѣстника иных, направлены! музы-

, вольной драмы, иных, тснденцій, поздігііе проведенных, Глюком,. 
Іоанн , Себастіан, Б а х , , сын , нрндворыаго музыканта Іоанна 

Амвросія Баха, родился въ 1С85 году в , Эйзенахѣ. Лишившись 
въ раннем, возраст* родителей, Б а х , получил, первоначальное 
музыкальное образованіе при помощи своего брата, органиста. Один, 
и з , эпизодов', его дѣтства выказывает, его стойкую, трудолюбивую 
натуру. Не смотря на запрещеніе своего брата играть фуги Па-
хсльбеля и Керне, 11-л*тній Б а х , тайкомт. достал, тетрадь с , 
фугами и канонами, и впродолженін шести мѣсяцевч. снисадъ и х , 
от. полумрак* лунных, ночей. Это нанряжеиіе нмѣло вліяиіе на 
развившуюся внослѣдствіи времени болѣзнь глпз-ь. В , 1703 году 
мы видим, Баха придворным, музыкантом, въ Веймар*; въ 1704 
году органистом, въ Арнштадтѣ, Мюльгаузепѣ и з а т * м , снова въ 
Веймар*. И з , Веймарской жизни пзпѣстенъ эшгсод, музыкальна«) 
турнира Баха ст. французским, органистом, Маршаномъ, бѣжав-
шнм7. перед, началом, турнира в , Дрезден, из, опасенія быть 
побѣждеынымъ. Б а х , был, замѣчательный органиста своего вре-
мени, неимѣвшій между своими современниками соперников, на 
этом, инструмент*. Поел* нѣсколшіхъ ноѣздокч. от. Гамбург,, 
Б а х , получает, послѣ смерти ІСунау (1722) мѣсто контора и ди-
ректора капеллы от. Лейпциг*; эту должность занимал, онъ вплоть 
до своей смерти. Скромная жизнь Баха протекла от. постоянной, 
неутомимой работ* но .компознціи н устройству церковных, хо-
рош. и , Лейпциг*. В , 1747 году Б а х , получил, приглашеніе от, 
Берлин,, гдѣ о н , от. присутствіи Фридриха Великаго импровизи-
ровал, на заданныя темы. Это нутешествіе было послѣдпим, 
свѣтлын, лучен, вч, жизни велика«) мастера; носдѣдонавшая за-
тѣмч. глазная бодФзнъ и въ концѣ концов, полное ослѣпленіе не-



чально закончили его жизнь, полную труда. Бахъ был, дна раза 
жената н яміілъ 20 дѣтсіі; из , ннхъ посвятили себя музыкѣ н 
особенно иввѣетны, кпкъ композиторы, Фридемаиъ Бахъ и Филішпъ-
Эммануилъ Бахъ, также Іоаниъ Крнстоф, н Хрнстіанъ Бахи. 
Жизнь Баха, жротекла мирно, тихо, безмятежно, патріархальио-
о т , не искал, жизненных, бурь, не стремился узнать спѣта и 
людей, его не прельщали ночестн н награды, его не безпошыо 
чувство чсстолюбія. Этот, скромный, но велпкій труженик,, жнлъ. 
сокровенною, внутреннею жпзнію; его творчество не освѣжалось 
но въ тоже время и ие разбивалось разными жизненными стодкно-
веніямн, как, то случалось нерѣдко с , Генделем,. Бахъ покоится 
на скромном, деревенском, кладбищ*; пытливый, любознательный 
путешественник, не отыщет, на его могн.т* пышнаго мавзолея но 
весьма простой причин*, могила эта неизвѣетна... 

Оба велнкіе композитора Гендель и Б а х , стоят, на протестант-
ской церковной нонвѣ, но ст, т * м , существенным, разлнчіемъ, 
что Гендель с , объективностью, ему свойственною, нрпдаетч, цер-
ковной музыкѣ характерь шн].окій, возвышенный, эффекты сильные, 
иотрясающіе, не освобождаясь въ то же время о т , нтальянскаго 
вліянія. Бах,,- сохраняя всецѣло чисто нѣмецко-нротсстантскій 
характер,, сказал, в , своих, церковных, сочнненіях, послѣдиее 
слове от, развнтіп чисто церковной музыки; он, как, бы завер-
шает, своими композпціямн эту стройную, величавую постройку, 
опт, кладет, нослѣдній камень в , этом,, поражающем, но своей 
простотѣ, нензысканностн зданіи. Дѣятелыгост, Баха на ночвѣ 
церковной комнознціи изумительна, не только но оригинальной 
нзобрѣтательностн, по и но сил* творчества неутомима™, неисто-
щимаго. В , первом, періодѣ дѣятелыюстп Баха написаны им, 
множество шин, восъмнголосныхъ мотеттовъ, кантата на различ-
ные торжественные случаи; заг*м, его Passiommusic ио Матоію 
H Іоаігиу H наконец, его грандіозная ннтнголосная месса (H—moll), 
принадлежащая к , числу его величайших, твореній. Плодовитость 
Баха отличается также разнообразий!,, разносторонностью, чего 
мы у Генделя в , зрЬдое время его жизни, отдававшегося невлю-
чнтелыю ораторііг не замѣчаемъ. Бахъ, разработнішя уже пзвѣст-

ния до него формы комиіозмпііі, в , то яге »]>емя пролагаеть нута 
и освФщаета темную даль для будущих, композиторов,; его влія-
ніе отражается таким, образом, на различных, видах, компознцін. 
Бах-ь ппеял, н фортепіанные концерта для одного, двух, п даже 
трех, инструментов, и концерты для екрпшш, органа и сонаты 
для фортеніано н скрипки, сюиты для оркестра н пр.; подробное 
нсчнсленіе запело бы н а с , слшнком, далеко. Бахопа Passionsmusic— 
музыкальная драма того времени. В , ней серьезность, глубина 
релнгіознаго убѣжденія, сила н эпергія характера, сознательное 
вннолііеніе задачи могут, быть сравниваемы ci, таковыми же, каче-
ствами комиозицій Бетховена. В , Бах* сосредоточились, высказа-
лись г * релпгіозные, церковные элементы, которыми жило обще-
ство в , XVII H начал* XVIII етолѣтія; оіп, весь ирошпшута 
сознательною ре.тпгіозностыо. Б а х , , вееьма часто наивный, всегда 
субъективный, представляет, носл*дній иамятшпі, мощной силы 
вѣры и релпгіозных, уб*жденій прошедшаго времени, той вѣрі,і 
и той религін соітЬстн, которой силен, п которой поддерживается 
протестантпзн, и іфотсстаитткія церковныя общины. Но это касается 
только религіозной стороны, ибо н*мецкое общество того времени 
ст, его сухим, формализмом,, с , его узким, филистерством,, с , 
его политическою ограниченностью, с , его партикуляризмом,, не 
могло дата Баху т * х , здоровых,, сильных,, жизненных, элемен-
тов, , т ѣ х , импульсов,, которня дала Генделю нація, в , сред* 
которой о н , провел, лучшіе, свѣтлне дни своей жизни н д*ятель-
ностн. Гендель, пластичностью форм, тг грандіозііым,, сильным, 
выраженіем, производил, и нроизводііта по нынѣ еильное, хотя 
часто и моментальное впечатлѣніе на массу; о н , понятен, боль-
шинству, как, но относительному богатству мелодическому, так , 
H по виработк* и склонности его к , комнозиціи вокальной, в , 
которой напболѣе отражаются птальяпекія вліянія. Б а х , мепФе 
поддается быстрому, мимолетному внсчатлѣніго; серьезный дух , и 
глубина его комиозпціп требуют,, как, музыкальной привычки 
внимательно слушать, так , н способности ноіінмата и быстро усію-
пвать красоты компознцін, вообще бблыисй музыкальной эруднціи. 
Въ поелѣднем, также лежит, его относительная непопулярность 



и трудность проведенія его композпцій m. массу иублпкп. Гендель 
епособснъ выражать общііг человѣчеекія настроенія душевныя, 
ташке настроенія массъ; oui, съумѣлі, высказать то релпгіозное 
наетроеніе, которое жило въ средѣ здоровой, сильной, свободно-
мыслящей національностн. Вахт, говорить намъ только о свосмъ 
еобствснномъ релпгіозномъ настроешп, онъ углубляется въ концѣ 
жвзнн въ самаго себя, опт, жпветъ жизнью вполнѣ сосредоточен-
ною. Гендель предугадывает!, въ свонхъ козшозиціяхъ поздаѣйшіе 
идеалы искусства; Бахъ нмѣетъ въ виду исключительно редигіоз-
ныя цѣли, опт, служить церкви, а не обществу, не чсловѣчеству. 
Въ иатурѣ Генделя лежатт, объективные стороны, пт, его комиози-
ціяхъ промядывпетъ могущественный, свѣтлый элосъ; въ натурѣ 
Баха субъэктпвность, выдержанность характера, высокій лнрнзыъ. 
Если возможно задаваться литературными сравненіямн п проводить 
параллели между поэтами и композиторами, то обоихъ гнгантовъ 
музыкальной комиознцін Генделя пГаха, но ихъ зпаченію истори-
ческому, можно уподобить Гомеру и Софоклу въ ноэзііг. Велпкія 
литературным художествеішыя, скультурныя пропзведенія всѣхъ 
временъ и народов!,, составляют!, для наст, наглядное отраженіе 
извѣстной, хотя H отдаленной эпохи, поучительное изображеніе 
жизни отдѣльнаго народа ішг цѣлий ходъ развнтія исторпчесваго. 
Гендель и Бахъ оставили намъ именно такіе незыблемые памят-
ники великой эпохи развптія музыки, блпжайшаго къ человѣчеству 
изъ искусств!, Гендель н Бахъ, покоичивъ съ музыкой церковной, 
положили прочный базисъ, на которомъ renin, таланты, люди, 
отмѣчешше природой, строятъ величавое зданіе, нрсдѣла постройки 
котораго нельзя предположить, невозможно предугадать, ибо идеалы 
въ иекусствѣ безграничны, безконечпы, неизмеримы, также какъ 
неизыѣриыы и пѣчпы стремленія мыслящаго человѣчества къ ии-
тедлигепціп, къ саморазвитію, къ прогрессу. *]. 

4 І » | і а і і ц і л . 

Первые зачатки оперы.—Самый раинія шузыкаяышя етрѳияеаія. 

Франція не прошла подобно Италін и Германіи обширное и 
правильное развнтіе ггь отношешн музыкальном!,; она выступает!, 
только нозднѣс съ болѣе самостоятелыіымъ значепіем-і. Церковное 
музыкальное искусство въ его высоком!, зпаченін почти совершенно 
отсутствовало во Франціп; этныъ она отличается отъ Германіи и 
Пталіп, гдѣ музыка началась нроцвѣтаиіемъ церковнаго элемента. 
Въ эпоху Жоскена (1500) хотя н выдавались некоторые его уче-
ники, по они все тякп нашли свое отечество въ ІІталііг. 

Съ 1530 года были основаны въ Парпжѣ и Ліонѣ болшія ти-
пографии, гдѣ были напечатаны различные нѣени, мотетты, мессы 
разішхъ композпторовъ. 

Изъ поздпѣйшаго времени называют!, ташке нѣеколько нменъ 
однако безъ особенной славы и большаго художественна™ s наче-
ша; казалось даже, что музыкальное искусство сдѣлало какъ би 
шагъ назадъ. Таковы были отношенія вплоть до XVII столѣтія. 

Отъ старой школы высонаго контрапункта давно уже отстали; 
но н не приняли новаго паправленія нтальянскаго. ІІѢчто свое-
образное пмѣлъ французский діюръ со временъ Людовика XIII ; это 
были «Vingt quatre Violons du Eoy» (скрипки и альты различных« 
размѣровъ) для которыхъ писались пьесы различными композито-
рами. Эти пронзведенія показывают!, только младенческое состоя nie 
камерной музыки, у народа вообще мало музыкальнаго. 

Только послѣ изобрѣтепія онеры, пмѣемъ мы возможность со-
общить что-либо существенное о состояігіи музыкальнаго дѣла во 
Франціи. Онера была введена во Францін позднѣе, чѣмъ въ Гер-
мапін, именно при мнпнстрѣ кардішалѣ Мдзаріган. 

Это относится къ 1G45 году, когда въ первый разъ были нри-
дворныя представленія нтальянскаго онернаго общества 3 4). Усиѣхъ 

81) Первыя оиериыя предетавленія во Фрашин начались бал стоит,. При 
одііомъ изъ иосольствъ ко двору Марін Медичи прибыль нтаяьяиецъ Бал-



этого представленія вызвал*, подражательность Французов*, но 
' только хитрому итальянцу Люлли удало«, поставить оперу во 

"°,1ВУ *оаннъ Бапишсш Лтлли 
( J 7 n B a p t l S t e L u l , y ) 1ЮД,ІЛС" в о Фяоренціи в*, 1033 году, прибыл*, 
во Франціго 12-лФтнямъ мальчиком*, и был*, принят*, в*, услуженіе у 
племянницы короля кухонным*, мальчиком*,. Его плутовской нровъ, 
забавная фигура н уменье играть на скрипке танцы, вскоре об-
ратили .га него внпманіе короля. Счастье ему улыбалось н оиъ 
достиг*, высокаго почетнаго мѣста - директора капеллы «Vingt-
quatre Violons du Roy». Люлли можно считать основателе*, фран-
цузской онеры не только потому, что ему было предоставлено 
главное управлеше ею, но и вслѣдствіе обнлія его произведший, в*, ко-
торых*, опт, съумѣлъ потворствовать вкусу публики того времени38). 

[ и ) Вскорѣ за назначеніемі, Люлли директором*, королевской 
канелли, называвшейся при Людовпкѣ ХІТ «les petits vingt quatre 
Violons du Roy» написаны были m несколько спмфоиій, тріо и 
пр. Въ 10о8 ГОД}- написал*, ои*. музыку для балета, в*. котором*, 
сам*, «велики! король» принимал*, участіе, исполняя какое-то замы-
словатое, pas de Zephir, полное хореграфнчеекпхъ трудностей. 
Но Люл.тн с*, характером*, смѣлимъ, самолюбивым*,, с*, настойчи-
вым*, желапіемъ сделаться штѣстностш, съ другими не особенно 
похвальными качествами низкопоклонством*,, дерзостью, сухостью, 
подчас*, жестокостью въ обращенін с*. подчиненными соединял*, 
таяантт, и у м 7 і > Везнокойная натура его не останавливалась на 

ш е ц - п ы в о с , і и и вполиѣ характеризующее то время на-
І Г сІіаата ' Г ! 2 , С l a r c n?Ji" de (fivei-ses devise^ZTara-

V Z f ' f d e n w s " l " e et autres gentillesses» (изд. 15721. 
finta провзвѳдѳній щюм* опер» «La 
т а ^ м ъ обезьяпъ и K Ä S и ъ м т о р о і і И®РШЙ а к т ъ «ачштлея 
попугаевъ с і ѣ і ѵ т ѵ ^ т 7 ',,о °Йг>та?И0,!ъ «ВВГ«»». третій танцем*, 

легком*,, незначительном*, успѣхѣ; вскорѣ оиъ разными происками 
добыл*, ссбѣ привнллегію па огкритіе опернаго театра, гдѣ и на-
чались ііредсгпвлепія пьесой «Les fêtes de l'Amour et de Baccus», 
лпбретто Iùriio. Затѣмъ последовала «Cadmus» (1073), первая ли-
рическая трагедія французскаго театра. ІІослѣ смерти Мольера, 
Люл.тн получает*, театр*. Palais-Royal, гдѣ имъ н были поставлены 
оперы Aleeste, Theseus, Carncvnl, Atys, Isis, Psiché, Bellerophon 
н др., числом*. 19 опер*,. За композиціей иослѣдней он*, заболѣлъ. 
Призванный к*, нему аббатъ-янсенистъ соглашался дать ему пол-
ную пбсолюціго, от*, его, по веЬмъ вѣіюятіямъ, немалочисленных*, 
грѣховъ, иод*, условіемъ довольно комичным*. — сожженія иартн-
туры. Но Люлли л на смертном*, одрѣ остался вѣрнымъ себѣ; онъ 
сжег*, на глазах*, довѣрчивато патера отдѣлыіыя партіи инстру-
ментов*., получил*, желаемое разрѣшеиіе, но оставил*, для иотом-
стпа H псторіп полную партитуру онеры нетронутой. 

Хотя мы il встречаемся у этого основателя французской оперы 
съ драматической декламаціей, приближающейся скорѣй къ псал-
модіп, чѣмъ к*, настоящему речитативу п только нзрѣдко преры-
ваемой короткими .arioso, но искать от. пеыъ нетшшаго драматиче-
скаго выраженія и характеристики было бы слишком*, смѣло. 
Композицін Люлли, въ которых*, мало изобрѣтателыіостіі, но много 
холоднаго, безсодержателыіага наѳоса, натянутого, форсирован-
ного, неожшілеішаго, шіолнѣ соответствовали придворной обста-
новке того времени; они вообще довольно мѣтко характеризуют*, 
бездушную лживую сферу придворной жизни времен*. Людовика XIV, 
которому Люлли л обязан*, своим*, возвышеніемъ. Въ выборѣ его-
жетоот. опер*, Лголлн отражается несомненно вліяніе нсевдо-клас-
енцпзма литературнпго нанравленія, наиболее ценимаго въ то 
время при дворах*, европейских*, государей. Люлли писал*, увер-
тюры, весьма любимы» публикой того времени, онъ ввел*, духовые 
инструменты въ оперный оркеетръ. Современный жрицы Терпсихоры 
должны высоко чтить память этого композитора и быть благодарны 
его изобретательности. ЛюЛлп, поняот. топкій вкус*, своего царствен-
на™ покровителя, любившаго все нластнчпое, замѣинлъ участвова-
вших*. до того времени въ балетах*, мальчиков*., танцовщицами. *]. 

ОС (10 П. ИСТ. ЗАП.-HBF. MV м и г и . 4 



Таким, образом, пронзведеиія Лкшш и его нослѣдователя Рамо 
(Jean Rameau) внродолженіе стол-Ьтія наполняли оперную сцену В , 
этих, К О М І І О З І І Ц І Я Х , чувствуется основное нанравленіе француэсиаго 
характера. В , особенности рѣшіпельное нреобладаніе было при-
дано тексту, взамѣнъ нрежняго господства колоратурнаго нѣнія 
Итальянцев,; это вполн* отвѣчало общей оі.редѣлнтелыгости фран-
цузскаго характера. Люллп быль вм*стѣ ст, тѣмт, предшественником, 
1 люка; этим, объясняется также и то, что Глюк, именно во Фрап-
цш и мял, первый, рѣшнтельннй усиѣхъ 37). 

Г с р ч а н і л , I l r a . i i i i н « І » | м і н ц і н . 

S a m m ^ X L f ^ 1 1 « «ишмного еоразвихія (öesammtoritwiclilung). _ Эпоха нвящнаго охиля въ Германш,-
Опервая в инструментальная музыка. 

Б ч х м ^ Т ^ Т ' К " 1Г0П0МУ«рсгоішсоставляют, сыновья 
Баха, im, шіх, Карлъ Филипп Эмтнушг Бахъ (С. F Е ВасМ 
(1К.ДН.ТСЯ в , Веймар* в , 1 7 1 4 году, умер, в , Гамбург* в , і '788 г 
пользуется осоосиною историческою ішѣстностыо. Эммануил, Бахъ, 

вѣстностыо польз/тс» " 8ароасл.т Г к ™ Т п Т 1 ™ , , a H ^ l b M C W  

Рамо относится о с Г р а з о в а Ш е ' І І 0 "1>ем®нн  

иарпй вт, публикф, называвмихся і й ^ 'к *У,зи1іал'-»'«-ь лагоігеіі и 
фошісталп. ІІартш я і н б і С т .Г ™ ) І 0 М ' ' буффошкгама н аитпбѵф-
іітпльяііскаго оиеішаго обшсст ж , ' ^ ; л Г Г Ш С - ' ф т ' л а ж с м і л " ъ 

Ппччішн. Жань-ІКаи, Р т о Г ш ^ , - « ™ ™ ÄC'IW0 U|,eMG"" 
собетвова.ть тому что C v S З а во мало спо-
синьи, Гретрн мало «о î n E l t " И 0 | ш Фнлцдорь, Mou-
Рамо и выработыпать баіі-о ? 0 п " т т и о п ы Дюллн и 
тѣлъ французской, комическоГг nnin,, тг ^«"куэскаго іюдсваля и за-
этой борьбы, въ котороГиѵскт ГЮ ni Р'Ьяште-тышП разгар, 
имущественно женсЖ о т т е а ™ ""Ч'ипг, п/ю-
1 луковой Ифигеиін ігь Таврндѣ "1,СМ0І,1Г "остановки вт, ГІарнж* 

исходя ш , шиіравленія своего отца, приблизил, искусство кт> 
свѣтскомѵ стилю т*мъ, что способствовал, выраікенію индивиду-
альных, настроеній іі на этом, основашн о н , может, считаться 
непосредственным-, предшественником, Іосифа Гайдна. ВмФсг* съ 
органом,, который был, до сих, порч, главным, инструментом, 
для ііснолііенія, выступает, теперь клавасинъ. Эммануплг, Бахъ 
был, основателем', современной фортеніанной игры и въ своем, 
«Versuch über die wahre Art das Ciavier zu spielen» положил, 
нервна основательный начала метод* преподананія. В.м*ето преж-
нюю искусственна«) нсріода, вм*сто содержанія преимущественно 
іюлнгіознаи), мы встрѣчаем, уже нѣкоторые зачатки музыки ро-
мантнческой, свободные порывы, двпженія фантазін, которые вт, 
1'айдн* и последующих, композитеjiax, достигли нолнаго развп-
ТІІ І . Наконец, вокальная музыка, в , которой воплощалось до того 
все высокое вт, искусств*, должна была уступить мѣсто виработк* 
и ниослѣдствіе господству музыки ннструменталыгой. Эммануил, 
Б а х , уже хорошо ознакомлен-, ст, оркестром-,, для относительной 
самостоятельности котораго оігг, не мало сдѣла.гь. Вт, нем, соеди-
няются не* раз.шчныя образности в потому m, нсторін музыки 
опт, пмѣет-, значеніе не преходящее. И з , сыновей Баха заслужи-
вает-, также особенное вшшпніе Фрндсманнъ Бахъ (Friedemann Bach) 
(1710—1784), не столько но коішозицін, сколько но большому да-
]іованію, которое однако, вслѣдстпіе различных, неблагоприятных', 
обстоятельств, Ж И З Н И , не получило нлодотворііаго развнтія. 

Себастіяп, Бахъ в Гендель ДОСТИГЛИ В Ъ области музыки ідеуі-
коішой внешато кульмпнаціошгаго пункта; оші закаігшваютъ со-
бой ату большую первую эпоху. Изт, композиторов, вто]юі1 поло-
вины прошедшаѵо столѣтія мы назовем, нѣсколько извѣстігахъ, 
хотя и второстепенных, имен,. Изт, современников, Баха осо-
бенно замѣчателен, Штомце.ѣ н знаменитый теоретик, в , В-Іін* 
Фуксъ; затЬм, Граукь, Роле, Голишусъ, ІГауманнъ, Гассе, До-
лесъ, Гиллеръ, Шуетеръ, Фоілсръ, Фашъ н др. И з , компознто-
ровч, католической Германін особенно замечательны композиторы 
чешской школы: Гасс.шнъ, Тума, Чернохорскій, дпа брата Ве-
риксъ, Цахъ. 



Кристофъ Виллибальдъ Глюк* (Christoph Willibald Bitter von 
Gluck), подобно Эммануилу Баху, кром* нрежняго почт исклю-
чительного преобладай!« церковной музыки, В Ш В 1 Ш ) энергическое 

Z T " В Ь М У З Ш І І С , , Ѣ т е К 0 Й І 0 И Ъ б М Л Ъ и1)сдстпвіітслем7» эпохи 
стиля шящнаго въ Гермашн, также и нового классического вре-
мени на ночвѣ драматического пѣнія. Глюкъ преимущественно 
способствовал?, ослабленію преобладала пталышеІчго с х Г -
сподствовавшаго въ то время въ свѣтско/і музыиѣ; онъ иызУлъ 
новое нѣмецкое искусство и тѣмъ подготовил-,, лотднѣйшее в ^ 
W o e владычество музшш Моцарта. Глюку вына а Т у д Г л ъ 
завидная роль-развить тѣ стремленія, разрешить т Г э д а Г 

Z Z Z Z ' J F r ™ ' с ъ с а м а г о І г а ч а л а * н і я 
м ѵ ы г а Г ™ Р 1 ! О Т Ш С , П ' Ь 0 І , е і > У Ч р е З Ъ « * » » « * ігоэзін съ 
Mj зыьой до степени художественна™ пронзведенія, пол на го выс-
шаго драматнчестаго значснія. Глюкъ родплга 2 ' Г ) " 

оУхой ш Г ш ю т Г Ф Г Ц Ѣ " 0 Л Ъ и 0 Л У Ч , Ш ' о б у " е , І І ' е » 
одной изъ шьолъ въ комотау и нозднѣе отправился въ Прагѵ 
2 Г Т Z 7 , Ш Ы 7 " СЪ " р і о ^ л ъ „ ѣ к о т о р И я позн I 
Z Z 7 ; , " в і о л « * > « b e на фортепіано п 
орган*. Такъ какъ онъ получал« весьма малое пособіс отъ своего 

™ в р е м я лѣспнчпыъ, то онъ былъ выну Z , 
Ж " C W e C T B 0 , m , , i e У р о ™ -а віолончелк В 

Ы Ы е Г ° У Ж С """ В Ѣ і г і і " ломбардскій князь 

гобой в Г м У я Г С , Ю"М 7 ' К а М С 1 ) І Ш М Т- а к а н т о м « , взял?, съ 
г т ѣ/ У о 7 ' " " С 1 Ю Д а Л Ъ каиельмейстеру Самма шпп, для 

дальнМшаго музыкальна™ образованія (1714) НѣекоІько „ 7 

« L e e ; 0 ° i r p a r г о н ъ , ! ъ л о н д о и ъ ' г д Ѣ — 

^ Ä r s t r ^ 

( " « I , тексте извѣсхнаго 
еалиыхъ для втолІяаск^Г т в д Т ъ К о о т Э Т * T , , e f ' »«и-
и «Агіамюне» (1746), напнгянпм« ?л | , д о" а л ц ; «La cadiita do Giennti» 
янскохт. иаиранлепш. с а н п ы е Л™ Лондона. Всѣ эти оперы k S 

капелл*. Вт. 1748 году мы вндпмт. его снова дѣятелышмъ капедь-
мейстеромъ въ Вѣнѣ . Здѣсі. достигли полной зрѣлостп его идеи 
лзмѣпенія оперпаго стиля; отсюда начинается и его высокое, 
художественное, историческое значепіе. Вт. 1762 году паписадт. 
онъ Орфея и Еврпдпку, которая п била исполнена въ В*нѣ . 
Вторая опера била Альцеста, данная въ копц* 17G7 года®0). Поел* 
зтііхт. прсдставленій Глюкъ увидѣлъ, что планы его никогда не 
будут« приведены въ неполнеиіе, пока он« не будет« пользоваться 
хорошим«, драматическим« сюжетом«, великолѣннымт. театром« и 
приличными исполнителями. Все это он« надѣялся ігайтн в« Па-
рия:*. Он« отиравнлся наконец« вт. Париж«, гдѣ tt выбрал« сю-
жетом« для своей онеры Расппову Пфнгепію вт. Авлндѣ вт. обра-
боткѣ Bailly du Rollet 4 S). 

Въ 1774 году было первое представленіе этого проігзвсдешя 
Париж*. Загіім« въ 1777 году написана нмъ Армида п иакопецъ 
въ 1779 году Ифнгенія въ Тавридѣ. ІІредставленіе этой поелѣдней 
оперы пмѣло весьма рішштелыюе значепіе; она пмѣла такой гро-
мадный усиѣхъ, какого не пмѣдо ни одно произведение Глюка во 
фрапціп. Утомленный борьбой, которую велт. Глюкъ еъ предста-
вителемъ итальянскаго нанравленія Пнччини (1728—1800), Глюкъ 
возвратился іп. Вѣнѵ, гдѣ и умер« в« 1787 году 4 1) . 

[ 4 1 ) Послѣднее пронзведеніе Глюка «Echo et Narcisse», не 
пмѣло рѣшнтслыіаго успѣха. Утомленный Глюкъ не был« в« си-
лах?. написать музыку на порученное ему либретто онеры «Danaides». 
Сальери занялся этим?, либретто; усхгЬхъ «Danaides» можно при-
писать не столько талантливой композціи, сколько тому обстоятель-
ству, что на первых« предетавленіяхъ, опера эта выдавалась за, 
произведете Глюка. Глюкъ называл« свои оперы tragedies lyriques, 
drames heroiques. Едва ли какой либо нзъ оперных« композито-
ров«, за нсключеиіемъ Вагнера, еъумѣлъ на столько поднять зпа-
ченіе драматичсекаго выраженія, суя*лъ возвысить, и въ то же 

3») Обѣ онеры но либретто Кааьцабнджн. '«) Онера «Paris et Hélène», написанная Глюколі, въ 1(09 году пред-
ставляете переходное явлепіе въ Орфею, 
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с о в последовательное „ромдаіе » щ М & , І ш т і к 7 ( m ' T ™ 
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хотя и „С часто дается даровнтымъ J L S ^ Ï Ï S ^ Ï 
« и . Глюкъ ПС затроипшъ сюжетов,, обыденных,, 2 ,'п ' 

реформы. Вт, композиціи Глюка проливаются не рѣдко горькія 
слезы, слышатся звуки, полные безнадежна™ отчаашл, но от, то же 
время, от, ней что-то освѣжающее, юное, живое, цЬльное... Дѣя-
тельностью и уснѣхомъ Глюка интересовалась не только его уче-
ница Дофшша, ішослѣдетвін королева Марія-Антуанетта п окру-
жавшіе ея придворные, но и ведіічайшіе умы того времени: Боль-
терт,, Жанъ-Жакъ Руссо, также и П&рпяскіе солоны^ въ которых,, 
собиралась лучшая, интеллигентная часть общества. Замѣчателыю 
то обетоятеліьство, что величойшіе мыслители этой эпохи: Клон-
штокъ, Внландъ, Лесишгъ предугадывали въ снѣлой реформѣ 
Глюва дѣло величайшей важности для будущаго искусства. Такт, 
Клопштокъ называл,, Глюка поэтом,, между музыкантами. Не та-
ково, однако, было отношеніе къ Глюку композиторов,, по про-
фессін; недовЬріе, нежелааіе пристать къ прогрессивному двнже-
нію, характеризую1»! впрочем,,, не одно то отдаленное отъ насъ 
время. *]. 

Попытки особого рода явились однако въ Германін нѣеколько 
рапѣе Глюка; оиѣ вызвали одновременно въ народѣ иѣкоторый 
смысл,, къ сценической музикѣ. Кейзеръ н Гамбургская онера 
предшествовали новому ианравленію Глюка. ІІозднѣе мелодрама, 
комнческій Singspiel и оперетта особенно нравились народу. Эти 
стремленія вызвали и оживили народный духъ и подготовили 
почву II для ноелѣдующихъ нронзведеній. 

Нот. композиторов,,, пользовавшихся особенною любовыо от, 
своем,, отечестпѣ, пмеішо ио музнкѣ мелодраматической должен,, 
быть назван,, Гсоргъ Бонда (1721—1795), капельмейстер,, въ Гогіі. 
Въ большой оперѣ особсиио отличался Антоиъ Швейиеръ, от, 
онереттЪ Адат Гшлеръ, любимец,, публики второй половины 
нрошлаго столѣтія, также Волъфъ въ Всймарѣ. Фридрихъ Реіі-
хардтъ, нзвѣспшй и по нмнѣ комиозптор,. имеш, (Lieclcrcomponist) 
былъ оданъ im, немногих,,, которые сдѣдовалн пути, проложен-
ному Глюкомъ. ІІоздігЬе оиъ писал,, и Singspiele, именно на тексты 
Гбте. Процвѣтішіс комической оиеры ограничивалось не одной 
Сѣверпой Гермаиіей; она скоро перешла и от, Вѣпу. Здѣсь осо-



бенно отличался Карм Дшшерсь фонг Диптсрсдорфъ ( 1 7 8 9 -
1799), произведет» котораго уже пмѣкт, лѣкоторгГ пнтсресъ 

î b K r ™ " 
Итальянская онера удержалась одновременно въ Гепчанін „ 

пользовалась немалым*, почетом*.. И з і , ^ і а ш ш ц ю н ш Г Г ѣ 
иещшхъ композиторов*, самый замѣчателышй б ы л Л Ц Г ^ 

« л е й »ото ианравленія был*, канельмейстеромъ taxa 
Велика«; он*, оставил*, „о себѣ намять сонм*. Tod Jesu»- но 
онеры его, также как*, и вышеприведенных*, к о м н о з г а о ^ 'под-
верглнсь полному забиенію. Теперь ирнблнжае-тая то время к о л а 
нѣмеЦ Е а я музыка достигает*. норы своего щ.оцнѣтані " ° * 
^ о р о е всѣ нрсдшествовавшія стремленія в*. Германы , « T i S 

Италш указывают*., какъ „а необходимый результат*, время « 
которое все до сих*, норъ разъединенное, соединят ' т 2 о ' 
великом*. иредсташггел-Іі, МоцаргЬ. Открыть L f l o V ш 
шта пробуждение инструментальной музыки, пршотошГ'соГй" 
Моцарта было иршшаніемъ Гайдна ' С 0 & 0 Й 

Іосифг Гай0нъ (Joseph Haydn) родился от. 1732 году и*, 
одной из*, деревень Южной Лвсгріи, в*, Рорау. Его отсцъ 

S a s 2 Ä ; u S B S o n S K Z H 1 Ï O r ° « t o 
itci'io.шлется въ Древдснѣ. Жена ГІссе фЛ^? г 0 СПХІ'«"І'*-ежегодно 
времени любошшца короля Пощсіат Д, Х „ ,Гп,7РЛОІ, ,г ' ""ослѣдстці.г 
и » швѣстнѣйинхъ яѣмщъ S / 1 T П ° , Ы т а а і ' к а г о > бша одной 

ДЛЯ Ä S S Й Р О ^ О Г 3 = ° С П Ж . М Т " » И 

быты; иѣкотарыя церковная коздоантМ Z o r n с ъ І а с с е - 0 п е і , ы е г о  

10 ораторій) до сихъ иоръ испПлття я1.В а 'ш , с а , ' ° и ы ъ 2< «ьессъ и 
заиѣчатегыш «Vater u „ L ' Г й й В Д f S S ^ f ^ S ^ 

былъ простой деревенскій тѣлежннкъ. Шести дѣтъ его отнравилн 
въ школу, в*, ближайшій городок*., гдѣ он*, получил*, первое 
обученіе на всѣхъ инструментах*.. ПоздігЬе ou*, ностуішл*. маль-
чиком*. в*, церковный хор*. Св. Стефана в*. Вѣиѣ , гдѣ и остался 
до шестнадцатого года. Матеріалыіая обстановка его Ж Н З Н І І была 
весьма скудная; он*, принужден*, был*, играть въ оркестрах*, іг 
при ночных*, серенадах*,. Ко времени иоступлснія его директором*, 
музыки к*, графу Морцнну въ 1759 году, внѣншяя его обстановка 
несколько улучшилась. Затѣмъ Гайдн*, получил*, мѣсто капель-
мсйетсра у графа Эстсргазн, гдѣ оігь н оставался до смерти но-
слѣдняго (1790). Уже въ то время Гайдн*, отличался как*, ком-
позитор*. и пользовался весьма заслуженным*, именем*., но только, 
когда обстоятельства его приняли болѣе благонріятный оборот;,, 
то пмѣстѣ ci. ними и возвысилось его слава. Вснорѣ он*, полу-
чить нрнглашеніе въ Лондон*., гдѣ имъ созданы лучшія его нро-
нзведенія но инструментальной музыки; отсюда возниваеть его 
полная слана в*, своем*, отечеств-!.. Это нребышшіе въ Лондонѣ 
составляет*, весьма важную эпоху въ жнзнн Гайдна. Возвратив-
шись въ Вѣну, он*, купил*, въ одном*, изъ нредмѣстій домъ, гдѣ 
и прожил*, до своей смерти въ 1809 году. Здѣсь написаны пмъ 
двѣ извѣстныя большія о]>аторін (Сотвореніе міра it Четыре вре-
мени года) ira*, них*, первая въ 1797 году, вторая же была но-
слѣдннмъ его пронзведеніемъ 4 4). 

[ **) Въ дѣтско-наишюй, незлобивой натурѣ Гайдна, въ этом*, 
обыкновенном*, бюргерѣ, было много простоты, естественно««, 
непринужденности, сердечности, довольства окружающим*., сло-
вом*, сказать, качеств*,, отличающих*, южногерманское насслеше. 
Гайднъ, нунктуалыгЬйшій человѣкъ въ мірѣ, любнлъ норядокъ 
до педантизма; он*, старался строго держаться привычек*., усвоен-
ных*. имъ съ молодоетн, проведенной въ тяжелой борьбѣ съ бѣд-
псетью и нсевозможнымн лншеніями, которыми он*, однако но ха-
рактеру спокойному, веселому, довольному, не тяготился. Оиъ 
нмѣлъ обыкновеніе съ раішяго утра иснолпять всѣ хитрости пзы-
скаішаго туалета того времени; он*, являлся съ напудренной косой, 



съ невообразимыми жабо и прочими принадлежностями костюма. 
Такимъ же садился онъ и за работу; съ серьезностью коынозицін 
рома H віпшательность къ туалету. Жизиенныя рамки его были 
строго опредѣлспы и отъ них,, онъ никогда не умолялся. Въ на-
турѣ Гайдна не было того нреобладанія исключительной, строгой 
рслнгіозпости, какое мм лстрѣчаемъ у Баха. Его религіозныя 
взгляды наивны, его релпгія близка къ вѣрѣ дѣтской, ребяческой; 
онъ строго придерживается догматов,, католицизма, онъ молится, 
вѣрнтъ, въ нем* никогда не пробуждались еомиѣнія. Геніалыгой 
свѣжей натурой Гайдна руководил,, преимущественно шістшіктъ.— 
главный, существенный стимул,, его творчества, при помощп кото-
раго онъ достигал,, законченности, полной выработки и нзііѣстной 
глубины внраженія, певозмутимаго, сиокойнато, лпшенііаго драма-
тизма, ио всегда свѣжаго, нскренняго, напшгаго, часто шутлнво-
пгрпвато. Онъ едвали много и старательно размышлял,,. Гайдн,, 
не былъ снособеиъ къ тѣмъ нзмѣнешямъ, метоморфозамъ въ сво-
ем,, существ!;, въ той постоянной работ!; над,, собой, къ той со-
знательной ныработкѣ взглядов,,, идей, качествам,,, характеризую-
щими богатую натуру Бетховена, н irr, комнозпцін О І І Ъ остался 
лѣрснъ своему характеру свѣжему, евѣтлому, склонному къ юмору; 
онъ впродолженіе своей долголѣтней жизни вообще мало изме-
нялся. Вліяніе Моцарта, замѣтное irr, его орпторіихъ, отразилось 
на немъ только впѣшиимъ образом,,, т. е. въ смысл!; ѵсовершен-
ствоііашя инструментовки п богатства красок,,; въ душѣ онъ остался 
тѣмъ же, чѣмъ бы.м,, онъ изменился только ио ішѣшішхъ спосо-
бах,, выраженія. Міросозерцаиіе Гайдна весьма ограниченное: 
время и трудная жизнь препятствовали ему усвоить себѣ философ-
ские взгляды. Въ его натур!; любящей, скромной, какъ п irr, его 
ораторіяхъ проглядывает,, любовь невинная, наивная, но она 
является пнгредіентомъ здоровым,,, чистым,,. Гайдн,, в продолжен іе 
своей долголетней жизни отличался необычайною плодовитостью, 
которая объясняется, как,, богатством,, его легкой, подвижной 
фаптазін, так,, п рутиной, выработанной практикой письма. Гре-
зпнгеръ, перечисляя его проішеденія, приводит,, нам,, слѣдугощій 
довольно объемистый сппсокъ, а именно 119 симфопій, 83 квартета, 

24 тріо, 19 оперт,, 5 ораторій, 15 пьесъ, 163 сочпненія для бари-
тона (писаны для гр. Остергазн), 44 сонаты для фортепіаио. Не-
сомиѣнно, что изъ этого списка многое принадлежит,, къ періоду 
его первоначальна™ развитая; важігЬйшія же произведет» совпа-
дают,, съ тѣмъ временем,,, когда на Гайднѣ отразилось лліяпіе 
Моцарта. Онеры Гайдна пнеаны на различные торжественные 
случаи и потому они не иашлн дальиѣйшаго распространен!,; они 
ішѣютъ только значеніе историческое. Гайдпъ основатель музыки 
инструментальной настоящаго времени; он,, подготовил,,, разчіг-
стнлъ почву для универсальности Моцарта, онъ освободил,, ис-
кусство отъ исключительна™ преобладали церковной музыки, онъ 
первый представитель свободнаго нробуждепія фантазіи, свобод-
ной музыкальной мысли. *]. 

Вольфгаип Амадей Моцартъ (Wolfgang Amedeus Mozart) ро-
дился 27 января 1756 года в,. Зальцбург!;. Въ самом,, раннем,, 
возраст!; вмѣстѣ съ своей сестрой Маріей Анной (род. 1751) 
отличался онъ игрой на фортепіано; въ самом,, раннемъ возраст!; 
выказывал,, онъ необычайно высокое даровяніс. Отец,, Моцарта, 
внцеканельмейстср,, архіеппекопа За.гьцбургекаго, желая просла-
вить своих,, геніалышхъ дѣтей, рѣшпдся на концертное нуте-
шесгиіе по Еиропѣ. Первое такое иутсшествіе едѣлаліг молодые 
Моцарты въ Мюнхен,, (17G2), гдѣ они играли перед,, ІСурфюст-
ромъ и произвели громадное впечатлѣніе. Осенью того же года 
опн отправились въ Вѣнѵ; здѣсг, молодой Моцарт,, былъ осыпан,, 
подарками и любезностями со стороны императорской фамплін. 
Въ 17G3 году они сдѣлплп третье путешеетвіе ѵрезъ Мюнхен,, въ 
Париж,,, и загіімъ въ 17G4 году въ Лондон,., гдѣ н вышло первое, 
пзданіе композпцій Моцарта. По вознрпщенііі въ Зальцбург,,, 
Моцартъ начал,, съ огромным,, старапіемъ заниматься нзучепіемъ 
тсоріи компознцііі. Въ концѣ 17G7 года било предпринято имъ 
второе путешествіе in, Вѣнѵ, гдѣ нмнераторъ Іоспфъ II (1708) 
поручить Моцарту написать комическую онеру «La finta sempliee». 
Интриги затруднили предстанлепіе этой оперы. Усиѣхи нуте-
шестпія, едѣлаинаго Моцартом,, поИталіи (1769)былн счастливее. 



Въ Милан* ему било поручено написать онеру для карнавала, 
«Мнтрпдатъ, царь Понтійскій». В , 1770 году- эта опера была 
дана ст, громадным, успѣхомъ. Вскор* затѣм, Марія Терезія 
иоручила ему сочннеіііе театральной серенады «Aseanius in Alba» 
1772 года, был, посвящен, на серенаду «Il sogno di Sdpione» и 
оперу «Lucio Sylla». Таланта Моцарта высказывается болѣс само-
стоятельным, в , опер* «La bella finta giardiniera», написанной 
для Мюнхена, гдѣ она іг была дана от, 1775 году. С , этой опе-
рой Моцарта вступает, в , лучшую эпоху наибольшей зрѣлосш. 
Его старашя однако оставить неособенно выгодное, занимаемое 
нм, до енх, пор, M'IiCTo в , Зальцбург* были безъуснѣншы. В , 
Мюнхен* н Мангойм* ангажемент, не мота бито, также заклю-
чен,. Одинаково безуснѣшни были его старашя в , Париж*, так, 
что в , начал* 177!) года, о н , должен, был, снова возвратиться 
в , Зальцбург,. Здѣсг. он, нолучнлъ нредложеніе иашісата онеру 
«Idomeneo» для Мюнхена, которая и была поставлена на сцену 
от, 1781 году с , громадным, успѣхом,. Теперь началась вели-
чайшая пора его д;ш«ш. Но нриказанію своего архіеипскона Мо-
царта отправился от, В*ну от, март* 1781 года, вдѣ и остался 
окончательно. В , сентябр* 1781 года нолучнл, о н , ота импера-
тора Іосифа II предложеніе написать оперт «Похнщеніе от, Се-
ралѣ». Опера эта не смотря на іштрнгп итальянских, ігЬвцоот, 
весьма понравилась; она пользовалась особенным, успѣхом, в , 
Чехш. I I , 1785 году написал, о н , «Davidde penitente» ir «No/xe 
dl Figaro» H издал, первые шесть квартетов,. «Свадьба Фигаро» 
не понравилась публпкѣ, но год, спустя нмѣла успѣхч, в , ПрагЬ. 
Для этого же города написан, им, в , 1787 годе Дот,-Жуан, 
В , неріода. 1787—1790 годов, Моцарт, переработал, нѣсколько 
Гевделевекнх, ораторій п нашгеал, для Вѣны «Cosi fan tut te», 
в , 1791 году крон* двух, кантата п многих, инструментальных, 
пьес, нашісаны нм. Волшебная Флейта, Tim, и Requiem. Мо-
царта умер, 5 декабря 1791 года. По своему историческому по-
ложенно Моцарта представляет, поворота от, стараго времени 
к , новому; о н , представляет, конечную точку всего стараго 
періода H исходный пункта новых, начннаній. OU, составляет, 

звено, которым, связываются оба періода. Моцарта прпвелъ оперу 
к , ея высокому кульмішаціонному пункту, еоедішнв, въ себ* 
осноішвія всего до пего выработаіпіаго; о н , превзошел, в , сво-
их , комиознціях, все нредъпдущее от, дѣл* еиѣтской музыки, о н , 
проложил, пути и для всего нослѣдующаго. До Моцарта опера 
в , Италіп, Францін, Гермапіи развивалась в , совершенной от-
дѣльиостн. Моцарта,, соединив, въ себѣ всѣ музыкальные, отличи-
тельные особенности этих, стран,, создал, т * м , музыку всесвѣт-
нуіо, универсальную; при помощи ея о н , получил, род, музы-
кальной автократом над, всѣм, образованным, міромъ. Различный 
націоналыюетп находят, в , Моцарт* свои своеобразния черты, 
своп особенности: в , тоже время о н , нмѣета, па них, обратное 
дѣйствіе, полное важнаго, сильна«) вліянія: о н , измѣняеті, склад, 
н х , націопальной онеры. 

В , области музыки инструментальной все созданное Моцар-
том, внолнѣ соотпѣтстпуетъ своему художественному значенію, 
такч, что и от, этом, отношенііі о н , продолжал, начатое Гайд-
ном,. Несозгаѣнно, что онериая комнознція fera лучшею сторо-
ною его таланта. Ближайшая задача слѣдопавшаго за ним, генія 
состояла от. том,, чтобы довести это развитое до полного совер-
шенства, чтобы привести музыку инструментальную до совершен-
ства аналогического с , оперой. Разрѣшеніе этой задачи было дѣ-
лом, Бетховена. В , этом, быстром, успѣхѣ, въ этом, непосред-
ственном, принншгаііі от, Моцарту мы видим, болѣе рѣшнтель-
пое разрЬшеніе этой задачи. 

Люд ешь мнъ-Бетховснъ (Ludwig van Beethoven) родился в , 
Бонн*, 17 декабря 1770 г. , умер, 26 марта 1827 г. в , Вѣнѣ . 
Бетховен, быль сын, одного пѣвца—тенора в , капелл* архіе-
ннскома Кельнекаго. Первое музыкальное образоианіе получил, о н , 
в , своем, родном, город*; в , 1775 г. получил, мѣсто органиста 
въ капелл* архіеішскона, но вскорѣ, пменпо от, 1792 г., о н , отпра-
вился в , ВФ.ну, гдѣ волі,зовался уроками Гайдна. Послѣ смерти сво-
его покровителя, архіеппскопа Кельнекаго, когда воеішое время по-
мѣшало его возпращспію на родину, Бетховен, выбрал, Вѣну 
своим, постояппым, м'Ьстоиребываніем,. Здѣсь о н , возбѵдіыч, 



общее вппмаиіс и интерес, публики своей игрой па фортепшіои 
своим,, необычайным,, даром,. импровшцщш. Жизнь его протекла 
въ Мигіі довольно просто; часами отдохиоиснія отъ деятельности 
творческой служили шученія новѣйіітхъ языковъ п чтепіс истори-
ческих,, п поэтпческпхъ произведший. Когда нъ 1809 году опт, 
получил,, прнглашеніе, от, качестве Веетфальекаго капеіьмейстсра, 
то Эрцгерцогъ Рудольф,, съ другими любителями искусства, опре-
дѣлігдъ ему некоторое годовое содсржаніе, которое однако впо-
слѣдствпг было выплачиваемо не довольно аккуратно. Съ 1810 г 
у него показались нервна признаки ослабленія слуха; болѣзнь эта 
впослѣдствіе времени обратилась въ полную глухоту. Самая 
плодовитая композиторская деятельность его относится къ по-
следним,, годам,, прошлаго столѣтія и простирается почти до 
1813 года. Подобно тому, как,, Моцарт,, за известными ограни-
ченіямн представляет,, въ оперѣ идеал, недосягаемой высоты, 
хотя и въ отношепін абсолютно музыкальном,,, въ таком,, же от-
ношенін состоит,, Бетховен,, къ музыкѣ инструментальной н такой 
же недосягаемый ядеалъ представляет,, онъ въ пей. Для того 
времени от, искусстве церковном,, и драматическом,, было сказано 
ігоелѣднее слово; инструментальная л,-с музыка била менее за-
тронута и представляла еще открытое поле для разработки: оно 
il било избрано Бетховеном,, съ его характерною рѣшимостью. 
О т , избралъ фортеиіано, какъ исходную точку своей деятельности 
л передавал,, этому инструменту свои глубочайшія мысли; пред-
шественники его обращали менее вшіманія на фортеніано и за-
троипгаліі его разве изрѣдко, случайно. Такт, Бетховен,, для но-
вой, также H для новейшей фортеніанной музыки состаішстъ со-
средоточіе (Mittelpunct) всего предшествовавшаго развитая. Онъ 
довел,, начатое его нредшестаіеішика до нолнаго совершенства и 
въ то же время проложил,, путь для всѣхъ новейшнхъ стрем.тс-
ній. Когда его фаптазія стѣснялаеь ограниченными рамками форте-
пиано, тогда оркестръ служил,, для него средством,, для выраже-
нія его мыслей. Вт, композицін оркестральной о т . С О С Т О И Т , , 

въ таком,, же отношеніп къ сіюпмъ предшественникам,, и своим,, 
иослѣдоватслямъ, как,, и въ фортеиіашіой композпцін. Онъ за-

вершил,, основанное Гайдном,, и Моцартом,, и дата, въ тоже 
время толчок,, для новаго развитая. Характерный качества ком-
нознцін Бетховена,—его драматическая живость, его етрсмленія къ 
возможной определенности пиражеиія (чрезъ что музыка чисто 
инструментальная приблизилась къ пзображеыш определевиыхъ 
душевных,, состояшй), и наконец,, вошедшій съ того времени 
элемента юморнстичсскій. Бее глубокое умственное еодержаніе, все 
къ чему билъ нризшіиъ его велнкій геній, потребовало иныхъ 
ішѣшнпхъ средств-!, для виражеиія въ смислѣ разширеиія оркестра. 
Ему присущи симнатіи къ великим,, духовным,, силам,,, ко всем,, 
ваашымъ событіямъ и стремленіямъ X I X столѣтія, что н отражается 
во внутреннем,, содержаніи его произведший. Моцарта же вырост,, 
воспитался въ воззрѣніяхъ прошлаго столѣтія. Въ общемъ ходѣ 
развитая Бетховена различаются три глаішыя эпохи: первая, въ 
которую онъ примыкает,, къ своим,, предшественникам,,, вторая, 
когда онъ появляется от, своей зрѣлой своеобразности, наконец,, 
третья, ію время которой оиъ, погруженный въ глѵбокія, своеоб-
разный думы, носить признаки оішозшцн, нрнзиакн выдѣлеішостп. 

ІІрнзваніемъ всего послѣдующаго художестпеииаго творчества 
было сиеціальное развитіе въ границах,, уже начертанных,,, онре-
дѣлешшхъ, далыіѣйшее ныцолненіе и разшнреніе отдѣлышхь 
сторон,,. Мы видим,, это выиолненныиъ, совершившимся въ концѣ 
прошлаго столѣтія и въ течсиіи настоящаго. То возбу;кдепіе, ко-
торое исходило нот, Гермаиіп п простиралось на всѣ евронейскія 
народности было многознаменательно, было всеобъемлюще; воз-
никли большія художсственныя школы, который усвонвая себѣ 
отдѣ.іышя стороны въ разшітін искусства, от, свою очередь 
инработагоались своеобразным,,, оригинальным,, образом,,. Так,, на 
всем,, носдѣдующемъ времени отражается вліяніе этихъ великих,, 
героев,, искусства, съ тЬмъ однако отлнчіемъ, что шіачалѣ вліянія 
Глюка, Гайдна, Моцарта были преобладающими, Бетховену же 
подражали только въ его внѣшней сторонѣ; иоаднѣе же выше-
приведенные композиторы какъ бы отходить па задній плат , и 
Бетховеиъ, представитель новѣйшаго времени, достигает,, подоже-
нія ваягнато, исключительна™. Этими объстоятс.тьетаіамп опредѣ-



ляется въ тоже время еще едеціалыіѣе ноложеніе нозднѣйшаго 
музыкального искусства. Во время господства Моцарта нѣнецкая 
музыка пользуется универсальностью; Италія и Франція какъ бы 
слѣдуютъ за пѣнецкой музыкой И по временам« І І О М П О З І Щ І Я этпхъ 
стран« творнтт, многое весьма выдающееся. Съ Бетховеном« вы-
ступает« націоналыюе, чисто нѣмецкое искусство въ высоком« н 
великом« смысл* на главный планъ. Это привело къ іговомѵ 
разъеднненіш, къ новому раздѣленію: Германія является въ нонцѣ 
почти изолированного на сцен*, между тѣмъ какъ Италія и Франція 
теряют?,, ec.ui не во внѣшыемъ и количественном?, отношешн, го 
во всяком« случа* въ значеніп внутреннем?,, качественном«. ' 

Впродолжшііе XVIII столѣтія опера в?, Италін получила большое 
распроетранеиіе. Знамешітѣйшіе таланта этой страны посвящают« 
себя сцен-Ь; нѣкоторыя детали этпхъ произведший уже весьма 
важного достоинства. Однако старое традпціоиное направленіе въ 
существенном« не изыѣиястся. Опера всетак.і не сдѣлалась 
художественным« пропзведеніемъ но поіштілмт, нЬмецкимъ; она 
существовала болѣе для того, чтобы проводить виртуозное пѣиіе 
Въ таком?, положешп находилось оперное д*ло до второй поло-
вины прошлого столѣтія. Нѣкоторыя улучшснія произошли въ 
томъ, что и * т е стало сопровождаться бол*е широкой, богатой 
ішструментаціей, ввелись формы болѣе обшнрныя; въ общем?, же 
ие шли далѣе принципов?,, выработанных?, вначалѣ. Вліяніе Мо-
царта не могло не отозваться на опер* и не дать ей новый 
живой толчок?,, повести и по иному, высшему направленію. Вся-
кая нацюнальность, как?, мы указывали выше, находила себя въ 
его композита и в?, свою очередь пользовалась его вдохиовеиіемъ 
Въ ГГтолш влшніе Моцарта обозначилось гіімъ, это »велись вт, 
употребленіс формы болѣе обшнрныя; гармоиія и ннструмшітація 
сдѣлались роеконшѣе; въ общем?, онера приблизилась къ цѣлямъ 
высшаго художественного произведения. Такъ мы видпыъ Ртины 
(Riglnni), на котором« также отразилось вліиніе Моцарта. Хотя 
драматячеекія характеристики совершенно отсутствуют« у этого 
композитора, за то онъ отличается большею гармоническою пол-
нотою п довольно богатой ннструмептаціей. Онеры Рниіни 

преимущественно наполнены концертными аріямн. Одновременно 
вндпмъ мы также весьма любпмаго въ то время Фердинанда Паеръ 
(Ferdinand Paer) (1774—1832). Въ лучших« его онерахъ вмѣстѣ 
съ оживленной мелодіей замѣчаетея нѣкоторая музыкальная харак-
теристика. Въ общем« однако он« уже обращается къ новой, 
лишенной всякаго характера итальянской манер* письма. Изъ 
болѣе выдающихся композиторов?, въ жанр* комической онеры, 
мы назовем?,: Пезіелло (Pesiello) (1741 — 1816) Фіораванти 
(Fïoravanti) н въ особенности Чимароза (Cimarosa) (1755— 
1801). Первый изъ них?, вызвал« самые блестящіе тріумфы своей 
«Мельничихой», ніюіиведеніемъ, которое исполняется еще н въ 
настоящее время. Здѣсь особенно замѣтпа его наклонность къ 
комической характеристик*, какъ въ стал* высокого комизма, 
такъ и въ обыкновенном« буфонномъ жанр*. .Фіоравантн осво-
бождается от?, разжшкепнаго способа письма новѣйшпхъ итальян-
цев«; онъ остается вѣрепъ себѣ и обладает?, хорошим« вкусом«. 
Музыка къ его онер* «Деревенская пѣвпца» довольно проста, но 
при этомъ богата мелодичностью. Чнмароза в?, комическом« жанр* 
превосходит?, Днтгерсдорфа и выдерживает« еравненіе далее ст, 
Моцартом?,. Его лучшее произведшие «Тайный брак«» выдержало 
въ Вѣнѣ 57 нредетав.лешй сряду. Къ этой фаланг* компози-
торов?, должен?, быть причислен?, п Джіакомо Россини, пропзве-
денія котораго въ жанр* комическом« превосходны. Одаренный 
громадной силой творчества, онъ ввел?, много новых?, эффектов« 
въ шіструментаціп, сократил« длинноты речитативов«, уменьшил« 
количество арій, чаще прнбѣгалт, к« такъ называемым« morceaux 
d'ensemble, чрезъ это вообще выиграл?, интерес?, драматпческій4S). 

" ) Pocenuu родился въ Пезаро въ 1792 году. Опт, был?, сьіиъ страи-
ствующаго музыканта к игралт. партію полторны, въ одиомт, изъ театровъ 
въ Болоиьѣ. "Мать его была хористка. Въ дѣтетвѣ онъ не выказывалъ 
особелішхъ музыкалышхъ способностей. Его творчество, его геиій ска-
зались, ліюбудилиеь только иа 17 году отъ рождѳшя. Вт, 1812 году была 
дана въ первый разъ его опера «La pietro di naragone». Ііъ 1818 году 
былъ дань иъ Венеціи его «Тапкредъ». Въ 1813 году была пашісапа 
«Итальянка вт, Алжирѣ» н дана въ Гермаиін; затѣмъ елідовалк «Севиль-
екій Цнрюлышкъ» (иаішсашшй въ 2 иедѣлн), Ченсреито.лла, Gazza ladra, 
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Что касается до церковной музыки въ Италіп, то она мало 
но малу на столько била вьгаѣснсна оперой, что на появленіе 
церковных*, произведены! въ XIX столѣтін можно указать, какъ 
на лвленія одннокія въ этой лѣкогда важной области. Сдѣдуегъ 
лрп этомъ замѣтнть, что вмѣстѣ съ преобладающим*,, фриволь-
ным*, наиравленіемъ, нзисканння формы снова культивируются. 
Сюда относится Раймонда. Также и въ друигхъ отдѣляхъ искусства 
Италія является уже не той прежней, богатой талантами страной, 
хотя ми видны*, многих*, замѣчателышхъ артистов*, и артнетокъ. 
Изъ них*, могут*, быть названы Клементи, хотя оігь принадяежалъ 
сначала къ школѣ Скарлатан н поздиѣс находился под*, нѣмец. 
кимъ вліяніем*,; фортспіанный композитор*, По.ыини, учентя» 
Клементіевскоі! школы; Віотти, ученик*, Паганини я наконец*, 

La donna del Lage, Mose in Egitto, Отелло. Интерес®, возбужденный 
шіъ въ Blurb въ 1822 году оперой «Zelmira» и въ 1823 году «Семирами-
дой» былъ громадный. Знаменитый Гегель вт. спонхъ шісьмахъ востор-
женно отзывается какъ о компознціи Россини, так* н о пѣнцахъ того 
времени Рубшш, Доизелли, Боттичелли, Каіалапп, Лаблатѣ. Ио «Семира-
мида» ие имѣла успѣха въ Веиеціи, что и заставило Росспин ѵѣхать вт, 
ііовдои® и затѣм® в® Париж*., гдѣ имъ иашісаии его лучшія оперы «Осада 
Ііорипѳа», передѣлашіая нзъ Магомета II, «Гртфъ Ори» и знаменитый «Бнль-
гельмъ Телль». Мпѣнія о Росслпи въ иеріодъ его иолпато владычества па 
сденЕ, во время громадных® уснѣхов® его оиеръ, были весьма разиорѣчнвы. 
Оиъ подвергался жеетокнмъ порндаиіямъ съ одной стороны, его боготво-
рили, ему расточали непзмЕрнмыл похвалы съ другой. Ііъ наше время 
серьезных® взглядов® на онеру и то и другое кажется емѣишымъ и нс-
уыЕстішмъ. Громадиыи таланта Россини, его неистощимая фаитазія, его 
евѣжее творчество не касались никогда глѵбокпх® етороіп, яшзіш. Опт, 
вырост, под® гѣмъ вѣчно голубым® небом® Йталііі, гдѣ вее дышетъ пѣгой 
и оезнечаостыо; его характер® вѣчио веселый, беззаботный, его искро-
метное остроуміе игривое, живое, его склонность къ юмору, насмѣшкѣ, 
его свободные, фривольные взгляды на жизнь, проглядывают® и въ его 
иронзведеиіяхъ до Парижскаго неріода. Россини — композитор® времонъ 
Реставрацін, композитор® того времени, когда европейское общество, 
утомленное бурями рсволюцін, потрясенное ужасами, бѣдствіями Напо-
леоновских® войн®, измученное долгой борьбой съ ненасытным® завоева-
телем®, искало себѣ отдохновенія, отдавалось только одному, безиечиому 
наелаждешю жизиью. Перед® Росснип, какъ перед® композитором® пре-
имущественно модным®, не предстоит® будущности; вее ыашісшшос нмъ, 
за исключеиіемъ «Толля» н «Цирюльника», въ настоящее время почти 
забыто. Россини, ВЪ лучшую, цвЕтущую нору своой жизни, промЕнялъ 
свою родину на нсеміриую столицу; въ Италш он® не оетаип® рѣзкпхъ 
слѣдовъ своей дѣятельиостн въ смыелѣ школы, въ смыелѣ подражателей. 

пѣвица Катамши. Beb онн представляют*, довольно одиночных 
явленія, даже п въ отношеніи виртуозиаго пѣпія. ІІзъ пѣвнцъ осо-
бенно замѣчатедьни Шаета, Малибранъ, Жіуднтпа и Джульетта 
Гризи, ІПоберлейхнеръ-, нзъ пѣвцовъ Рубини, Тамбурини, Жаб-
.итъ; ікгі) онн сдѣлалн свою славу на итальянской сценѣ въ Вѣнѣ , 
затѣмъ въ Лоидопѣ н Парпжѣ. По музыкѣ инструментальной въ 
Италіп появлялось весьма ограниченное число произведен»!. 

Во Францін во мпогпхъ отношеніяхъ задавались задачами 
Глюка и Моцарта; въ этой странѣ шло дальпѣйшее развптіе 
большой героической оперы. Эти продолжатели были по больше*! 
части иностранцы, въ менышшетвѣ французы по рожденію; онн 
проходили школы различныхъ ыаціональностей п находили только 
почву для своей дѣятельностп во Франціи. Ми назовем*, здѣсг. 
композиторов*, иоздиѣйшаго времени Саккыни (1735—178G) п его 
оперу «Эдшгъ в*. Колошгахъ» и затѣмъ учеников*. Глюка и Мо-
царта: Сальери (Salieri) (1750—1828), Мсгюля (Mehul) 4В) (1783— 
1817), Спонтини (Spontini) 4 7) (1784 — 1851). Как*, на особен-

«) Этіениъ Гейнрнхъ Мегголь (1763—1817) профессор*, в® Institut natio-
nale (1795), иоздвѣе инспектор® и профессор® парижской коисорваторш, 
обязав® скопя® музыкальным® образоиаиіемъ преимущественно Ілюку. 
Будучи по политическим® убЕждеиіямъ револющонеромъ, опъ едЕлался 
музыкальным® нроповЕдцнкол® великаго умственного дішжеиія конца XV III 
столѣтія: ou® шшисалъ музыку для иѣсенъ революціониато содсржашя, 
которым въ то время с® жаром®, еъ увлеченіемъ распѣволпсь въ иародѣ. 
Меиоль таким® образом® снискал® себѣ громадную пзвЕстпость, пользо-
вался популярностью в® народѣ, считался его любимцем®. Поздиѣе со 
временем® первой usmepiu и terexouiit Наиолеоиа, прежнее его обаяше 
нзчездо. Извѣстпая оперт Меиоля «Іосифъ» полна музыкальной характе-
ристики и ие лишена правдивости выртженія. 

4 !) Гаспаро Споитинп родился въ 1774 г. въ Tesi, в*. Панской Области. 
Ученик® н кослѣдоватедь Чимарозы, Споитнни, вызвал® снова преобла-
даніе мтальянскаго элемента. ІІо иарнжскія вліяпія н особенно знаком-
ство съ Глюком®, способствовали тому, что этотъ стиль бил® имъ пере-
работан®; подобно Глюку, оиъ требовал® отъ оперы мртжде всего драмы. 
Въ 1807 г. написана нмъ Весталка, затѣя® Фердпиаидъ Кортецъ и Олимшя. 
Ко времени нрсбыишія Сиоитіши въ Берлшгіц относятся его оперы Nur-
raahel, Alcidor, Agnes von Hohenstaufen. Споытмші представитель блестя-
щей пышности и традпцій герончеснаго времени наполеоновской имиеріи. 
Вмѣетѣ съ паденіемъ великой пмперін, померкла и слава Сноптпнп. 1о-
рячая, иидкаи, южная натура Споитнші, выражалась въ чувственности, 
живой фантазіи, етртетиой впечатлительности и преобладав»! театртдьпаго 
паооеа; оиъ не лишен® также французской граціи и нѣкотораго кокетства. 



и ость большой французской опери ли укажем, па речптатаігь, 
с , соировожденіем, между чФмъ, как, в , Гермаяііг поелѣ Мо-
царта, пользовались діалоюмъ вмѣсто рсчитатпм. 

Как, в , Италііг, так, п во Франціп можно указать только на 
отдѣлышя явленія вт» различных, отраслях, искусства. Если 
позволено здѣсь всшшпнть о Керубини (Cherubim), как, о цер-
ковном, композитор*, то достаточно сказать, что его проязведепія 
превосходят, почта все, что одновременно творилось irr, разных, 
странах, +8). В , области музыки инструментальной пользуется 
значеніем, Меиоль. Не меп'Ье знаменита также школа скрипачей, 
представителями которой служат, Віотти, Роде, Крейцсрг, Бальи, 
Лафонъ. 

Наконец, слѣдуетъ упомянуть о нтсіонамноіі французской 
оперп, которая въ общем, разшггіи представляет, совершенно 

: іМар.я Лгодвнгъ Kap.w, Сальваторъ Кѳрѵбиин, родился во Флореіщін 
въ 1(60 году, умерь въ Париж* 1842 году. Как» іізвѣстио, Корѵбппн дол-
roo ироыя занішалъ мѣсго директора парижской копеерваторш. Въ на-
чали своей музыкальной дѣятелыіосга опт, держался исключительно италь-
яискаго направлешя; но иозвращеніи дішастік Вурбоиоот, во Францію въ 
І8ІО году, оиъ иодучнлъ мѣсто директора придворной каиеллы; вміетѣ ci, 
этимъ назиачешемъ связана его дѣятельиость но музыкѣ церковной. Его 
Requiem, не лишенный глубины и силы выраженія, католической волны к 
1 Ш Н Ш 0 С Т И , но вмѣстѣ c i . T-iîM'L и нѣкоторой ходульности, щюдегавляетъ 
одно іізх лучшпхъ церковных, мронзнедеиій начала XIX столЬтіл. Не 
менѣс важно зиаченіо Керубини и для оперной композицііі. ІТос.тЬ цѣлаго 
ряда оперт, наішеаішыхъ нм-ь для Италііг, оиъ въ 1788 году вистѵпилъ 
от, Париж, съ сжшмъ «Домооиюномъ». Уатѣнъ слѣдовалн «Додоііска», 
«щ.шза», «йіедея», «Португальская гостшпшцп» н, иаконсцъ, нзвѣстпый 
«иодовозь» (1800). Въ 1805 году Керубини иол учи ль іірнглашеиіе въ Вѣиу, 
гдв оша дана его «Pamska»; за снмъ елѣдова.ш онеры «Abeneeraecn» и 
накопись, іп, 1818 году комическая оперетга «Ali Halm». Достойно віш-
апиня, что какъ на Іісрубшш, таги, и на Сііонтшш ішѣлц гроладиоо влі-
яше нФмецкіс композиторы Гайдшь ііГлюкъ. Ііерубшін при всей его серь-
езности, твердости взглядов, а страстности не было дано осуществить 
Î S S ï 0 Л11б° ояРедѣлеинуіо идею или выразить изв*стыос направлеше вт, 
ZnrZ 0 м 1 юз ц-го рте г ; ùfi дѣятельиостн; такое направлеше, каким, ярко об-

! Цѣл?-Я 51>113иь' , ІСЯ Д-Ьятслыгость. Угрюмый, тяжелый, 
серьезный характер, Керубшш, отражается и въ его пеіюдвнжиой ком-
2 S £ 1 . " е " і ш с у щ а п поДв«®иость, легкость, игривость фаитазш 
моцар-іа, та склонность къ ппдшшдуальноетіі; опт, не сопіѣвастт, слуша-

т е п л 0 І 0 Й ' «*«по«ыо нырпжеиія, но иоражаетъ ком-
пшідюзностью. Успѣхъ его произведен!.! был, 

aіг возбуждали въ своихъ соврсмсшшкахъ часто ѵдішлс-
ше, по весьма рѣдко эптузіазнъ. 

своеобразный характер,. Зд*сь извЬстни имена Гретри -19), Далей-
рака, Фи.шдора, Мопсинъы, Изуаръ; к , новѣйшему времени от-
носятся Мсіюль H Боа.ѣдье я0). 

Въ Германіи не нашлось однако блпжайшнхч. послѣдонателей 
Моцарта, которые были бы въ сосгояніп удержать оперу на по-
ставленной им, высот*. Композиторы, сліідошишііе непосредственно 
за Моцартом,, хотя н придерживались отчаста нроложеішаго им, 
нута, нанравленія, но въ общем, оші стЬснялн себя чисто нѣмец-
кіімп сюжетами, вопреки задачам, универсальности Моцарта; та-
ким, образом, какъ бы снова была введена Singspiel вмѣсто 
большой онеры. Мы приведем, здѣсь Петра Винтера (1754— 
1825) л его онеру «Das unterbrochene Opferfest»; Іошфа Вейгль 
(1764—18-10) и его онеру «Die Schweizcrfamilie», н накопецъ ком-
позитора балладъ, irr, то время весьма любнмаго Цумштесга 
(1700—1802) и его оперу «Die Geisterinsel» '•'). В , начал* ііа-

*») Гретри, родомъ Белъгіецъ, один, нзх любимѣйпшхъ народных, 
фішідузекихъ цокшозиторовт, конца нрошлаго столѣтія, получил, музы-
кальною образованіе въ Италіи. Талаитъ его пробудился довольно орпш-
нальиымъ образом,; о irr, упалъ головой вннзъ ст, высокой церковной иа-
яертіі и вяѣст* ст, этимъ ісрайис неэететачнымъ толчкоыъ начали разви-
ваться его музыкальным смособиоети. Омъ выстуішлъ съ «Ышчш» (текстъ 
Мармоителя) въ 1769 году. Эта небольшая, двухъ-актнал онера имела 
значительный успѣхъ, такт, что до 1799 году наннсаиы нмъ 40 иодобныхъ 
оиеръ, нзъ которых, «Караваиъ», «Рпчардъ Львиное Сердце», «Земнра и 
Лзоръ»—самыя нзігЬстныя. Мелодичный, не лишенный сердечности, свѣ-
жестн Гретри и до енхъ норъ жшіеп, во фраицуэскомъ народ*. 

Боальдъс, комнознторъ времелъ великой революцш, особенно ігзвѣ-
стеиъ свшгаъ «Ііалнфонъ Багдадским,» и свонмъ «Jean de Pans». Въ 182.» 
году написана нмъ онера «Dame Blanche», которая п до енхъ норъ дается 
съ усігііхомъ. Боальдьо ігосѣтіш, и наше отечество и былъ любимѣшппмъ 
композиторомъ Алекеам.фовсннхъ врсаеиъ. 

6|) Какъ на одиѵ изъ наиболѣе хнрактеристіічиыхъ особенностей оперъ, 
слѣдовамншхъ за временем, Моцарта, также и оиеръ эпохи романтизма, 
с.гЬдуетъ указать на діа.юіъ, разговоръ безъ музыкалытго сонроіюждешя, 
одно нзъ наелѣдій ст.гронѣмецкага Singspiel, старофранцузсішхъ Gieux. 
Цушптеегь, Вейгль, Віштеръ, Веберъ, ІШіоръ, Марвшеръ, вводили дгалогъ, 
какъ средства, связывающш отдѣлыіыя частя, выработанный формы, т. е. 
арін, дуэты, терцетты, онериой компознціи; цѣль этого была уяснить, об-
легчить слушателю пошгааніе общаго хода драпатическаго дѣнствія. Діа-
логъ, однако, не нмѣетъ такого аихихудожеетвеішаго зиаченія, какою 
пмѣлп tutti нтальлискнхъ комиознмін временъ Роееннн, Доницетти, Бел-
лиии, служшиміо перерывомъ, отдохиовеніемъ для напряжениаго внішанія 
слушателей, поел* удачно взятой нѣвцомъ высокой ноты, неожидаииаго 



сгоящаго столѣтія въ Герыанін царила большая французская опера 
также каст, прежде итальянская; это отзывалось вообще на н Х 
веденіяхъ нащональныхъ, нѣмещшхъ. Б № ш п , с? его Фид " L 

н Т Г о Г с г о ™ " Р е М Я 0 Д И 0 — ^ » к а л ь н ы х ъ я м і 
ий но онъ стоит?, совершенно изолированным?,. Одновременно 

о т а С ™ Г Ш ' Ъ Р 0 М а ™ а ' о л е р а - Германін приняла Г 
отвктетвующее направлен!«. Къ этому повороту, къ этой эмохѣ 

~ Г Г а Н Т , а ° ™ я ^ ШпоГіьХ, 
Spohr), Карт, Марш Веберь (Ca.! Maria von Weber) н Гемнрихі 

царта в?, Германш. Эти композиторы отрѣшнлись от?, нтальян-

Г ч Т Г з Г ' К О Т О Р О е С В Д Я Л ° С Ь у М ° Ц а р т а 
гам, это с о т о г о времени оба направлен!« совершенно расхоі 

e S L T Z I С Ш , Ъ А О К І О Р а ' Р 0 Д П Л С Я и Б Р ™ е й г * от, 1784 г. 
ссб ^ і 7 т щ т ъ " в р е 1 1 е 1 [ П ' « Ш і й пом* 
себя цѣлую скрипичную школу, онъ много концертировал?, н между 

я? ? ? М : Г ' т С Л С , Ш Ш Ш » - Ь н л ъ и Россію. Шпорь 
начал?, заниматься комнознціей въ 1813 году, когда онъ бы?? 
приглашен« капельмейстером?, въ В*ну; 

излишне распространяться о такте. д 0 •| і а л о г ъ нввошоженх; 
яомъ, a m u x y ^ e U u ^ „ к ^ н с W 
воыъ въ иронзведеніи сеішезвомт, - а н 5 0 з ы , ; и с ъ ело-
-юте удержался ц по З ш і ^ Г І Г " комической оиер-L, д і а -
коммозіщш ночвн универсальной І ' , Л „ ? І Д | Ъ д е Р ж а л с / оиерной 
музыкальное тюі.чесгго,1 ua стопкп " e , f b "Р^ЭДало чисто 
ставляютъ намъ ѵК ' Вшхтеръ, Вейгль иред-
X V I I I сголіищ Реформатора оперт, 
партмул/шгама, от емис,ѣ іѣмсм^ѵ^ ™ " т е л ь і 1 ° нѣмецкомъ, от, смысл* 
времени. Эти контмтлпи , ' ) ж о 1іѣ"«аискнхъ взглядов* того 
конка X Y I I I ^ R ^ Z V ? ™ г Ь , и У Ж ? а Г 0 общества 
какими нропцкнѵты біі,,, Ѵ.ГІ,»? 11 ж е заД»ча»'и, гЫн же ігішшн. 
Ифлаида, iteнебу авіороот^ даіш 
мн узкаго натріотизма. I r a п & о п а ^ , Ж , „ ° ^ а і 1 п , 1 в и и ы : і І Н ' с 'ь идея-
*одъ этх классической тоі^ м « £ £ і - "РЗДставляютъ „ерт-
лнтературк, чувстадте.ьнп с о і ^ І І Д J ^ э м о .х ѣ романтической въ 
Шнора/м^шде™ " С а О Т И и е , г е а л ы і о Г ' " ъ ко времени Вебера, 

лучшая опера Фаустъ, его первая симфонія н ораторія. Вскор* 
Шноръ переселился въ Кассель, гдѣ онъ много занимался, какъ 
компознціей, такъ и преиодаваніеиъ на скрипкѣ. Лучшими проваве-
деніямн его считаются концерт?, для екршпш, опери «Zemire und 
Asor», «Jessouda», сныфонія «Die Weihe der Töne» (проиехожденіе 
звуков?,) и ораторія «Die letzten Dinge». Шпоръ, подобно Марш-
неру, имѣетъ в?, неторін оперпаго искусства значеніе только второ-
степенное, он?» не возвышается до мощиаго величія Глюка п не 
приближается к?, классической простотѣ Моцарта. Шпору никогда 
не удавалось достигнуть полной законченности въ своей компо-
зита. Причины тому лежат?, в?, его недостаточно объэктнвномт, 
взгляд*, въ его ограниченном?, міросозерцанііі, въ его узком?, 
музыкальном?, горизонт*. Онъ отличается мягким?, элегическим?, 
наетроеиіем?., он?, придает?, всѣмъ образом?, своей композит« 
одну монотонную, довольно безциѣтную, лишенную всякого коло-
рита обрисовку. Подобными качествами отличаются обыкновенно 
таланты, хота н лыдающіеся, но не первостепенные. В?> художе-
ственной дѣятелыюстп Шпора достойно нолнаго винманія его по-
стоянное, неуклонное стремленіе къ саморазвитію, его неистощи-
мая плодовитость; в?, этом?, видна иесомнѣнно свѣжестъ его ума. 
Послѣднія онеры Шпора «Der Berggeist», «Pietro von Albano», 
«Der Alehymist», «die Kreuzfahrer» во многом?, уступают?, его 
первым?, произведен ія.иъ. 

Карль Марін Всберъ родился въ 17 86 году, въ город* Эйтннъ. 
Первоначальное музыкальное образованіс Вебера вслѣдетвіе коче-
вой жизни его отца шло относительно неблагонріятно для разви-
тия его таланта, что отразилось виослѣдствін н на комнозиторекой 
дѣятелыюстчі. Веберу при его быстром« ум*, при его пламенной 
нодвшкной фантазіи, при его пылкомъ воображенін не доставало 
той систематичности, той выдержанности, нослѣдовательности, ка-
кой отличался Шпорь. Будучи 14-тн лѣтъ Веберъ напнеалъ онеру 
«Das Waldmäddien», исполненную въ первый раз?, в?, Мюнхен*. 
Въ 1801 г. паннсанъ нмъ «Петеръ Шмоль» и векорѣ затѣмъ «Рю-
бецаль». ІСъ этому же времени относятся занятія Вебера съ нзвѣ-
стнимъ контрапунктистом?, того времени Фоисромъ, у котораго 



вмѣстіі съ Веберомъ учился и Мейерберъ. Въ періодъ пребнванія 
Вебера от, Прагѣ директором,, капелли, іадгасанъ имъ «Абу Гас-
санъ». Эатѣмъ онъ переселяется от, Берлниъ, гдѣ въ 1821 году 
бшъданъ знаменитый «Волшебный Стрѣлокъ» (Freyschütz), обошед-

с 'ь одапаковымъ успѣхомъ всѣ европейская сцены. Эта опера 
доставила Веберу громадную швѣстность и въ настоящее время 

. считается народной нѣмецкой оиерой. Въ 1823 году была напи-
сана Веберомъ «Евріанта», опера съ рыцарским,, сюжетом,» и безъ 
діалога и, наконецъ, для Лондона Оборов,, (182G). Веберъ умеръ 
0-го шля 182G года. Въ операх,, Вебера замечаются пзвѣстння 
хороішя стороны, которым,, о т , отдается всею силою своего та-
ланта; многое носить у него характер,, трудной, кропотливой ра-
боты, строгой выработки. Веберъ затрагивает,, ыиогія, новыя, не-
пзвѣданныя до него стороны въ драматическом,, иекусствѣ, как,, 
наяр. шръ шлшебный, міръ фей, эльф™. Въ его Фрейшюцѣ де-
мошізмъ, фантастичность смѣшаиы от, характером! народным,, 
свѣж.шъ, естественным!; въ его Евріантѣ преобладает,, рыцар-
ски! феодальный элемента, средиевѣковый романтизм,, Веберъ 
замѣчателенъ какъ композитор,, нѣсни, онъ не лишен,, воеточ-
наго колорита въ иартін Фатнмы въ Оберонѣ. Простота, нравди-
вость выражены, строгая обдуманность, красивый мелоднческій 
рисунок,,, разборчивый в к у с , отсутствіе пошлости, и наконец,, 
определенная музыкальная типичность, характеристика-качества 
ііеоеровекой компознцін. Ранняя смерть нресѣкла раэвптіе еиль-
наго таланта Вебера; о т , скончался въ лучшую, цвѣтущую пору 
своей жизни. J 

Маршнерг, трехій композитор,, энохн романтизма, родился въ 
и Jo v. от, Цнттаѵ. Первая онера Маршиера, «Гейнрихъ IV», быта 
дана при посредствѣ Вебера, къ направлеиію котораго опъ примк-
нул,,, Къ Дрезденѣ въ 1822 году. Въ Дрезденѣ же написана имъ 
музыка къ «Prinz Homburg» (текста, Жлейста), опера «Holzdieb» 
и затѣмъ «Wampyr». Въ 1830 г. написан,, имъ «Templer», «Falk-
ners Braut» и наконецъ «Hans Heiling». Маршперъ, прямой по-
следователь Вебера, довел,, демонизмъ, элемента, духовъ, привн-

д о «ослѣдней степени ужасающего, потрясающаго; но въ 

обрнеовкѣ свѣтлыхъ поэтических,, стоікип, фантастачиаго міра, 
опъ не достиг,, того совершенства, той законченности, какая была 
присуща творческой фаитазіи Вебера. Въ нем,, не видно нѣжно-
стя, глубокого, по временам,, нпнвио-дѣтскаго чувства Вебера, 
той женственной грацін, той иѣмецкой сантиментальное™, всего 
того, что мы встрѣчаемъ въ различных,,женскнхъ тинах,, Вебера; от, 
н е т , мало нскреішоетн, теплоты, ему не достает,, здоровых,, эле-
ментов,,, свѣжей здоровой фшнтазін. Маршнеръ выражает,, собой 
короткую эпоху; опери его, вслѣдстпіс иевозможныхъ въ паше 
реальное время сюжетовъ, иотеря.ти всякое значеніе. Несо-
мнѣнно, однако, что стренлеиія Шпора, Вебера, Маршнера 
были создать чисто нѣмецкую пародную оперу, создать оперу, 
прототип,, которой чувствовался, угадывался уже Бетховеном,, 
въ его Фнделію. Но болѣзнешгая, прпзрачнаа фантастичность 
ниеателей эпохи романтизма, лишенная здоровых,,, твердых,, 
взглядов,, на жизнь, удалявшаяся въ міръ призраков,,, тѣней, 
ирпвидѣній, эльфіъ, волшебниц,,, колдунов,, и всевозможных,, 
страхов,., вѣчное ногружепіе въ тоскливость, не могли дать 
композиторам,, хороших,, матеріаловъ, ие могли иначе возбудить 
ихъ фантааіп. Здѣсь, какъ и почти во всѣ времена п исріоды раз-
витая искусства, мы видим,, на сколько важно вліяніе культурной 
жизни и литературы на комнозицію, ми шгдпмъ какъ цвѣтущая 
iiojrn литературы или ел упадок,, отражаются и па музыкальной 
компознціп. Композиторы эпохи романтизма не достагли величія 
Глюка, не могли удержаться на высоті-, Моцарта, не достигли 
важиаго народного значешя Бетховена; они, от. особенности Ве-
беръ, выражают,, собой короткую эпоху, которая ими и заканчи-
вается. Они не могли удержать чистоту, ежатоеть, компактность 
стиля Моцарта, но они много сдѣлалн въ области декламацін; 
они старались не погрѣшать против,, драматической правды, и 
много способствовалиразработкѣ кртспваго,выразительного пѣнія.*]. 

Въ инструментальной музикѣ, хотя мы н индимъ большой кру-
жокъ учеников,, Гайдна и Моцарта, но веѣ композиторы, въ 
особенное™ ближе стоящіе к,, Гайдну, как,,-то Розетты, П.имело, 



Шравицъ, Враныцхій, Гофмсйтерь въ настоящее время забыты. 
Вхъ заслуги, хота и преходящія состояли въ томъ, ото они сдѣ-
лали музыку инструментальную въ Герыанін популярною, обще-
доступною, онн запищали сю днллетантовъ. Изъ композиторов*,, 
стоящих*, ближе къ Моцарту, мы назовем*, Феска и Ромберіа. 

Этот*, кружокъ комііозпторовъ был*, забыть лмѣетѣ ci, иоявлс-
ніемъ Бетховена. Только два болѣе значительные композитора 
инструментальной музыки пользуются п въ настоящее время вші-
ыапіемъ, нмепно Онсл&въ и Шпорь; их*, можно причислить вт, об-
ширном*, емыслѣ къ Моцартовой школѣ. Онсловъ въ фортеніан-
пой музывѣ вызвал*, даже собой цѣлуго школу. 

.Къ Эммануилу Баху, основателю новѣйшей фортепіанной му-
зыки, примыкаете Гайдпъ и за нимъ слѣдуетъ Моцартъ, отъ ко-
тораго многія наиравленія иршшмаютъ свое начало, и прежде 
всего то иаправлеиіе, которое можетъ быть названо вѣнской фор. 
тетанной школой (Wienerschule) в з). 

[ и ) Моцартъ помимо своей оперной и инструментальной ком-
позиціп, вызвалъ своими фортепіаннымн сочнненіями, цѣлуго шко-
лу, которая руководствуясь его принципами, его музыкальными 
ноложеніями, способствовала развитію фортсніаішой техники, кра-
сивости нсполнеиіа, блеску и изящной пгрѣ на инструмент!),' весь-
ма трудно поддававшемся по своей неусовершенствованной въ то 
время конструицііі выражепію, экспрессіл. Эта школа, представители 
которой и попинѣ представляю«, завидные образцы виртуозности, 
эффектности, бравурности, ігавѣстна нодъ именем*, вѣнекой школы. 
Блестящая порт этой школы—время Гуммеля н Мошелесса. Гуммель, 
нмѣя нрототииомъ въ свовхъ композпціяхъ Моцарта, касательно 
формъ и содержапія, существеннымъ образом*, вшвыенлъ форте-
ніанную комііозицію. Его неполненіс было образцовое по чнстотѣ 
H точиостп, ожпвленпое, блестяще виртуозное. Его фортепіанпыя 
сочпненія Es-дурная фантазія, нзвѣстнне септуоры, концерты, ne 
нмѣя въ себѣ особенно высокнхъ задачъ комиозпціп, могут*, быта 
причислены къ числу лучшихъ произведены! классической, форте-
піаиной литературы. Мошелесеъ принадлежит*, къ этому же на-

иравлеиію. Его нсполпеніе уже болѣе приближалось къ требова-
ніямъ иовѣйшей виртуозности; въ немъ была элегантность, нѣжностъ 
туше, солндиый, твердый ударъ, словоыъ сказать разнообразіе, раз-
нохарактерность нсію.шенія. Въ С В О І І Х Ъ этюдахъ, образцовомъ 
увражѣ для форгевіанныхъ студій, уже видны нѣноторые нонитки 
къ музыкальной характеристик'!! на фортеніано. Искусство нюан-
сировать, придавать колоритность пгрѣ, разиообрпзіе аншлаговъ, 
важния улучшепія въ фортеоіаыной ашглішатурѣ, наконец*, тонкая 
дедализацін ста пять Мошелесса вееьма высоко, ee.ui ne ігь форте-
піанной компознціи, то in, фортешашюй иедагогін. Поздиѣе зга 
школа вплоть до ноявленія Jlucra падала ностеиеппо в-і, своих*, 
композпціяхъ и въ лицѣ Карла Черпп достигла апогея рутипной, 
безсодерагатедьной виртуозной комнозиціи, осповаииой единствен-
но па блестящей виѣшней эффектности. Значеніе Черни, колнче-
ственность сочішеній котораго обратно пропорціопальна пхъ каче-
ственности (он*, наішсалъ около 1000 фортеніаниыхъ еочішеній) од-
нако весьма в а; к но какъ педагога, какъ методика; его этюдами 
(Kunst der Fingerfertigkeit) положены основапія новѣйшей вир-
туозности; этп этюды можно считать как*, нолезпѣйшее, вѣрпѣй-
шее руководство для выработки всесгорошіяго механизма, полной 
фортепіанной техники. *]. 

Къ вѣиской школѣ принадлежать I. Вельфль и Бетховенъ вт, 
его первую эпоху. Эта школа достигла иолиаго блеска при Гуммелѣ 
и Мошелессѣ. Дѣятелыюеть Черни относится къ сферѣ педагогиче-
ской. Другое иаправленіе въ фортепіапиой композицііі и нгрѣ, 
частію самостоятельно отъ иерваго, нами нриведеииаго, разви-
лось также нодъ вліяиіемъ Моцарта, это наираиленіе школы Кле-
менти и Крамера, къ которой принадлежать: Дюссскъ, Гимаель, 
Прннцъ Лун Фердинанд*, ІІруескій, Бергеръ, Фнльдъ, Кленгель 5 4). 

м ) Под*, вдіішіем® Гайдна и Моцарта выработалась другая большая 
школа фортедіашшх® комиозпторовь и виртуозов®, основателем® которой 
былъ Клементи. Эта школа іізвѣстпа под® именем® Клсмеитіевекой. При 
одинаковых® стрсмлоиіях® к® разборкЕ виртуозности, эта ишола нрншіл® 
болѣе еиокоііяос, серьезное музыкальное направление в® коднознцш въ 



Штейбельтъ представляет,, виртуозность блестящую, не лишенную 
таланта, но н притом,, иѣкотораго шардатаннзма. Болѣе важное 
значепіе ішѣютъ Мюллер,,, Шмптта, Томашепъ. 1С. M. Веберъ 
былъ также замечательный композитор,, для фортепіано, вліяніе 
котораго вееьма отразилось и па разшітіц техники. Въ Иаршкѣ 
под,, вліяніеаъ Клементи, Дюесека, Штсйбельта основалась также 
школа игры, въ часлѣ позднѣйшнхъ представителей которой были 
Калкбрешіеръ и Аирп Герцъ. 

Все представленное нами обнимает,, областп, в , , которыхъ 
названные мастера, въ особенности Моцарт,., достигли важиаго 
В Л І Я І І І Я . . 

Церковное искусство, какъ ми заыѣтнліі ранѣе, достигло съ 
половины прошлаго столѣтія своего кульмппащониаго пункта и 
для новаго времени, за нсллюченіемъ ораторін, представлялась 
малая возможность произвести что либо новое. 

Свѣтсвая музыка принесла съ собой также и здѣсь нѣкоторое 
пзмѣпеніе стиля, нбо, хотя Гайдн,,, Моцартъ, Бетховен,,, творнв-
пііе много высокого въ этой областп искусства, п не писали въ 
строго церковном,, стнлѣ, но позднѣе, вслѣдствіе ихъ вліянія мно-
гое новое появилось въ свѣтъ. Изъ композиторов,,, принадлежа-
щих,, къ католической Германіп, мы ипзовемъ Стадлера, Эйблера, 
Эттъ, Томашека п Шиабелм. Изъ протестантскихъ композиторов,, 
можно считать особенно выдающимся Шігейдера, затѣм,, Шпора, 
и изъ позднѣйшаго времени Клейнъ и Лёве должны быть также 
упомянуты. По органной музыкѣ нзвѣстны Рпнкъ и Фпшеръ. 

особенности. На сколько н1,некая школа, независимо от,, музыкальности 
ея первых, представителей, внала въ исключительно блестящее исиолпеніе 
на столько Іѵлемеітввснал школа сохранила элементы серьезнаго музы-
кального развитая,на столько она была далека отъ погошша эффектностью. 
Л З В Т І С Т І Ш І І «Gradus ad Paraasssm» и Крамеровскіе этюды составили въ свое 
время эпоху ст. (|юртеінаппомъ искусств!.. Ііъ числу величайших,, иіаішскшъ 
этой школы принадлежите Доком Фильдь, чистота, иѣжность, бархатность 
нсиолнешя, мастерская, топкая тушировка, заыѣчателылая законченность, 
отдвлка детален плѣпяли въ былое, меиѣе требовательное, болѣе спокойное 
время всѣхъ, у кого еще въ памяти игра этого знаменитого жіаинста. Преда-
н а подобной игры могутъ казаться и считаться устарѣлымн, но воспроиз-
ведете нхъ на столько трудно, что поддается только гоміалыюГг объэк-
тявносгн таких,, исполнителей, каковы Диета и оба Рубинштейна. 

Вслѣдетвіе этого позбужденія, по всѣмъ отраслям,, искусства 
замѣчается большее оживленіе; мы ішднли, как,, въ комиознціи, 
так,, и въ виртуозности весьма замѣчательныя дарованія. Пѣеня 
иослѣ Моцартоваго періода преобразилась существеннымъ обра-
зомъ нъ своемъ внутреннем,, содержаиін; та форма, которую при-
дал,, ей Моцарта составляет,, середішу между стариинымъ, иро-
стыиъ первообразом,, пѣснп и иозднѣйшпмъ, когда пѣсия получила 
форму драыатнчеснаго фрагмента для нѣпія. Сюда относятся Цель-
теръ, Вндебейиъ, Бергеръ, К. М. Веберъ. Виртуозное искусство 
приближается къ кульмішаціонному пункту. Мы уже говорили о 
фортепіанной комнозиціи. Между скрипачами особенно выдается 
БІпоръ, также Мейзедеръ, Лнпишшій, Молнкъ, Мауреръ. Вирту-
озность других,, инструментов,, также развивается. Мы приведем,, 
иѣсколько нзвѣстностей, но віолончелю Ромбергъ; но флейтѣ 
Друс, Фюрстепау; но кларнету Бермаинъ, Гельметедтъ, Мюллеръ; 
по рогу фамнлія Шунке, по тромбону ІСейесеръ, Бельке. Вокаль-
ное искусство нашло еще въ прошлом,, столѣтін въ учеипцѣ Гпллера-
Мора отличную нредставительпнцу нѣяецкой школы. Изъ ыѣвнцъ 
ноздиѣйшаго времени наиболее извѣстіга: Зоитагъ, Шехнеръ, Мнль-
деръ-Гаунтманпъ, Фассмапъ, Сабшіъ, Гейнефеттеръ, Софія Лёве, 
Лютцерь, Карль; изъ нѣвцонъ Вильдъ, Гаицннгеръ, Бадеръ и др. 

Г е { » і п і і і а , І І і а . і І і і н Ф р а н ц і и . 

Эпоха новѣйшаго раздѣленія. 

Универсальное паиравлеиіе Моцарта стало мало ио налу пзчезать, 
также какъ и проходить то время, когда Германіа, ІІталія н Фран-
ція шли рука об,, руку въ своем,, развнтіп. С,, 1830 года мы 
впдимъ новый поворота, ировсшедшій подъ сильным,,, выдаю-
щимся вліяніемъ Бетховена; здѣсь довольно трудно придерживаться 
какнхъ-либо разграничены!, ибо мпогія особенности композиторов,, 
сглаживаются; разлнчиые композиторы старого и новаго времени 
находятся въ разных,, неріодахъ своей дѣятелыюсти, то иодъ влія-



піемъ Моцарта, то нодъ вліяніемъ Бетховена. Болѣе точное груіг-
ппровапіе будетъ возможно только от, поэдиѣйшсе время, когда 
явлепія, еще непосредственно насъ затрогнвающія, будутъ уже на-
ходиться от, нѣкоторомъ отъ наеъ отдалетн. Въ общемъ однако 
Бетхопенъ является нееомнѣнно героеиъ разбираемой нами эпохи; 
опт, какъ-бы опредѣлястъ судьбы пастоящаго искусства. Безъ сом-
нѣнія от, этомъ можно вндѣть причину того, что онеіта какъ-бы 
отходптъ на аадній план*, п па ея мѣсто является музыка инстру-
ментальная. Нѣмецкое искусство снова принимает*. направленіе 
чисто націопальное: все что происходить впѣ гранпцъ Германін 
принимает!, положеюе почти враждебное этому палраплсшю. Вслѣд-
сгвіе нреобладанія музнкп инструментальной выступает!, концерт-
ная, камерная музыка; опера же, подобно церковной музыкѣ преж-
яяго времени, пользуется зпаченіемъ второстепенным!,. 

Мы онредѣлимъ прежде всего высшін точки нашего развнтія 
и бросимъ взглядъ на далыіѣйшій путь, пройденный музыкаль-
ным*, искусством*, въ Герыанін. Единственным*,, пеиосрсдствен-
нымъ учеником*, Бетховепа был*, Фцніинандъ Рисъ; слѣдующимъ 
талантливым*, нослѣдователемъ Фртщъ Шубертъ, создавшій много 
замечательного въ различных*, жапрахъ, въ симфоніи, камерной 
музыкѣ, въ сферѣ фортспіанноЛ коіпюзпцш; въ пѣсиѣ сдѣлано 
нмъ особенно много иоваго, успѣшнаго 55). 

L'65) Францъ Шубертъ (Franz Schubert) родился въ 1797 г. в*, 
Вѣпѣ , умерт в*, цвѣтущнхъ годах*,, вскорѣ нослѣ Берховепа (1828). 
Короткая жизнь этого ведпчайшаго творца нѣмецкой пѣсни, также 
какъ H жизнь Баха представляет*, пе особенно много выдающаяся, 
воиѣчатсльнаго; опа протекла тихо от, маленьких*, литературных*, н 
художественных*, кружкахъ. Шубертъ, сын*, школьного ' учителя, 
получил*, нервыя музыкальния вяечатлѣнія от, своей скромной семьѣ. 
Первоначальное музыкальное образоігаше дано было ому его от-
цомъ п братом*,, впослѣдсгвіе времени кантором*, Holzer. Позднѣе 
литературно-художественное общество Морпца, Швпнда, Людвига 
Шиорра, фоігь-Кародефедьда, ноэтовъ Майср гофера, Бауернфе-
льда, композитора Лахнера поддерживало и возбуждало его твор-

честно. Нѣкоторое время онъ былъ учителем*, от, домѣ графа 
Эстсргазн, дочь котораго Каролина была предметом*, его обоякі-
нія, era дюбвп мечтательной, невысказанной. Шуберт*,, один*, изъ 
важнѣйшнхъ нослѣдователей геніальнѣйшаго нзъ композпторовъ, 
Бетховена, въ неріодъ короткаго времени создал*, множество боль-
шнхъ п мелких*, нровзведепій. Онъ подобно Моцарту жил*, по-
стоянно вт, мірѣ звуков*,, увлекаемый своей богатой, неистощимо 
роскошной фантазіей. Этим*, объясняется его плодовитость, разно-
родность его нропзведеній, в*, которых*, однако многое ішѣетъ ха-
рактер*, музыкальной работы; этим*, извиняются н его длинноты. Шу-
бертом*, написано 7 снмфоній из*, них*, самая швѣстпая я но краси-
вости H замѣчательной цѣлыіосги, колоритности, приближающаяся 
къ Бстховенскихъ твореиіямъ, С-дурная спмфонія. По камерной 
музыки квиптетъ, октетъ, 3 квартета, тріо B-dur, Es-dur, u пр. 
причисляются иъ образцовым*, пропзведешсмъ зтаго рода композпціи. 
Опери его «Alfons und Estrella» (1821) «Fierrabras» (1823) «Сакун-
тала»,мелодрама «Zauberliarfe».Singspiel «der häusliche Krieg», мессы 
ораторія «Лазарь» rie пмѣлн одпако рѣшительнаго успѣха; емуис до-
ставало компактности, выдержанности вт, цѣломъ. Шуберт*, по своей 
преобладающей склонности къ лиризму, нпадаетъ въ своих*, опе-
рах*, прекрасные детали, но не связанные общею нитью драмати-
ческою. Пѣеснь H романсов*, иапнеано нмъ до ООО, также множество. 
ньсеъ для фортсніано въ 2 н 4 руки, хоров*, для мужекпхъ голо-
сов*, H пр. Шубертъ, слишком*, серьезный для своих*, современ-
ников*,, пользовался при жизни только нзнѣстп остью композитора пѣ-
сень; только послѣ его смерти настало время для оцѣиіш его других*, 
произведепій оперт, спмфоиій, камерной музыки. Творецъ ігЬмец-
кой художественной пЬсни съ новым*, направленіемт, могъ только 
явиться вм'ЬстЬ съ новым*, пробуждсніемъ пѣмецкой поэзіи, вмѣсті; 
съ» Рюкертомъ, Кернером*,, Уландомъ, Шенкнідорфомъ, Гёте, 
Гейне. Но и Бетховеном*, от, его пѣеняхъ былъ дашь нѣскольно 
ранѣс первый толчекъ для того внутренним углубленія въ текст*, 
стихотворенія, для того направлепія, которое было разработано 
Шубертом*,, Шуяапомъ н Листомъ до стенеин высокохудожествен-
ной. Вмѣсгіі съ преобладапіемъ субъэктпвноети въ композпцін 



вообще, выступают, у Франца Шуберта въ его пѣсшіхт. элементы 
драмптическіс, выступает, ври носредствѣ музыки передача раз-
личных, неуловимых', оттѣнковъ мнелн, является тонкая обрисовка 
самыхт. разнообразных', душевных-, состояли!, чувствуется страс-
лостъ, сила выраЯІенія. «Шуберт,», говорит. Лист, въ одной из, 
статей Neue Zeitschrift für Musiek, «умѣлъ извлечь нвишэееенфо 
чувства, вызвать нею страсть избираема«) иоэтическаго пронзведе-
иія; о н , умѣл, придать стнхотворсшю силу ыузиналыіаго выраже-
нія, ослѣіштелыіый блескъ, чудную мелодическую пѣжность н ко-
лоритность свободной гармонпзацін». Выбор, Шубертовскнхт, тек-
стов, всегда благородный, достойный его композиціп. Как, Лист,, 
величайшій иропагаторъ музыкалыіаго прогресса, так, и Шуман, 
много содѣйствовалп раснространеиію Шуберта въ Гермапіи. Лист, 
вызвал, п'Ьспн Шуберта к , новой жнзші своими нзвѣетітамн, нс-
сравнеинимн фортеніаішими траиепршщіяіш, в , которых, нллю-
страціи импонируют, не менѣс оригинала, въ которых, виртуоз-
ное богатство щедрою рукою разсшіано на тонкой канвѣ нрслсст-
наго мелодпческаго рисунка. Шуман, горячо ратовал, за Шуберта 
в , орган* музыкальных, прогрессистов, того времени Neue Zeit-
chrift für Musiek. ІІІуоерть не поражает, величавого серьезностью, 
глубиною страдаиія, мужественною силою мощна«» духа Бетховена, 
этого колосса музыкальной комиознцін; по о н , увлекает, жен-
ственною нѣжностыо, наивною градіозностью, богатством, фанта-
зін, волшебною красивостью мелодіи, оіп. согрѣвасть н уносит, 
слушателя въ далекіі! мир, фантастичный. Шуберт, одпостаронпѣе 
Бетховена; ему недоставало сосредоточенности, коіщснтрацін, ве-
личія, часто тонкаго художсствеішаго такта мѣры, сжатых,, упру-
гих, форм,, умственной, живучей эисргіи Бетховена. Он, впадал, 
часто въ длинноты, еще чаще в , разнлывочную женственную нѣж-
ность н мягкость выраженія. Шуман, однако называл, нѣкото|шя 
длинноты Шуберта «божественными длиннотами» и обрисовывая 
его характер,, сравнительно с , Бетховеном,, употребляет, выра-
жение Mildchendiaracter. Великіс геніальние люди, предвоавѣст-
ишпі п руководители культуриаго развнтія человѣческаго, отли-
чаются от , натур,, богато одаренных,, тѣмъ, что первые совм*-

щаготь в , себ* гармонію душевных, сил,, фантазію, энсргію ви-
ра;кенія, силу волн, разеудойность, тогда как, у нослѣдцнхъ извѣет-
ныя стороны таланта развиваются насчет, других,. Шуберт/, похо-
ронен, близ, Бетховена; это было одно нз , его ноелѣдішхъ желаиій. 
Скромный могіин вмѣстилп двух,величайших, творцов,композицін, 
которым'/. че.іоиФчеетво обязано высокими духовными наслажде-
ніямн. Отдаленные, грядущіе в'Ька, новыя генерацін, найдут, в , 
пх'і. нронзведешяхъ, воздвигнутых', ими нерукотворенныхъ памят-
никах,, источники высоких, наелаждсній, ибо вт. основанін этих, 
наслаждеиій лежит, неувядаемый культ, эстетики, недосягаемость 
всего прекрасна«). *]. 

Современник, Шуберта в , Сѣверной Германін Кар ль Лёве пре-
имущественно культивировал, жанр, баллады. 

Какъ блнжайшій нредставитель новаго времени является Фе-
міисъ Мсндемсот Бартолъди. Мендельсону не может, быть от-
ведено мФсто между тѣмн композиторами, которые характеризуют, 
собой новѣйшую художественную эпоху, хотя он, съ одной сто-
роны и придерживается новаго стиля колпозшцн, ст. другой же 
является, как, непосредственный продолжатель Бетховена; в , то 
же время оіг, примыкает, и к , романтическому направление; 
словом, сказать, во многом, носит, характер, разнообразной, 
разновидной дѣлтелыюстн Моцарта50). 

[ 50) Фсликсг Мендельсонь Бартолъди (Felix Mendelsolm Bartoldy) 
родился в , Гамбург*, 3 Февраля 1809 года. Отец, его, богатый бан-
кир, еврейскаго ііронсхождеііія но своему счастливому соціа.іьному 
ноложенію и но связям, брата своего, ішвѣстнаго философа Моисея 
Мендельсона, был, въ СО СТО Н ІІ І І І соединить в , своем, дом* цвѣт, 
ннтеллпгеііцін Верлішскаго общества того времени; у него собирались 
учение, профессора, артиста, художники. Какъ семейная жизнь, вт. 
которой теплая релнгіозность гармонировала с , гуманными воззрѣ-
ніямн, ст. прирожденными етремленіямн ковсему художественному, 
изящному, так , н избранное общество нмѣлн вт. выешеі! степени 
благотворное вліяніе на развктіе таланта, художественных, наклон-

основ. HCT. SAH.-ВНР. МУЗЫКИ. в 



иостей и характера молодого Мендельсона. Раннее нрояилеіііе бле-
стящих,. музыкальных,, способностей Менделіюона обратило осо-
бенное іінныаніе его отца, который однако независимо от,, занятій 
era с,. Бергером,, и Мошедлесомъ но фортеиіано и Цельтером,. 
но теорін вомнозіщіи, равномѣрно заботился и об,, его общем,, и 
всестороннем,, образоваиіи. Мендельсон,, выступил,, на концертную 
эстраду 9 лѣть и на 15 году уже были издали имъ первые 4 
квартета. Успѣшння занятая его с,. Керубини и знакомство съ Гёте, 
величественная, классическая личность котораго неотразимо поііліяла 
на восиріііычнваго Мендельсона, окончательно рѣіішлн вопрос,, его 
жизин, и он,., подобно Моцарту, нсѣмъ своим,, существом,, от-
дался мѵзыкѣ. Мендельсон,, начал,, свою художественную карьеру 
путейестаііяып, впечатлѣпіи которых,, у него, жившаго в,, поэти-
ческом,. мірѣ звуков,., выливались in, художественной обработай 
на бумагу. Увертюры: Сон,, въ лѣтигою ночь (Sommeraachtstroum), 
Тйшина моря (Meeresstille und glückliche Fahrt), Гебриды, шотланд-
ская снмфонія—еочпнёнія, иолныя юношеской евѣжестаі были напи-
саны имъ ію время нребываиія его вч, Англін и ІІІотлпіідіп. Затѣыъ 
слѣдолали нутсшеетвія въ Мюнхен,., Зальцбург,,, Вѣнѵ и наконецъ 
въ Итялію, ГД'Ь Мендельсон,, шіолнѣ беззаботно отдался инечатлѣ 
шяыъпѣчпо улыбающейся, благодатной, роскошной, поэтической при-
роды, гдѣ, по его собственному выражение, развалины, картішшя 
галлерей, интересное артистическое общество, постоянная переписка 
съ 1 ете ноддерживалн въ нсмъ сі.ѣтлое настроеніе дѵха п укрѣиляіи 
его жизненную энергію. Возвратишинсь въГерманію, Мендельсон,,, 
увлеченный наплывом,, свѣжихъ, недавннхъ шючатлѣпій пнтнчнаго 
искусства, греческой ноэзін, устраивает,, въ Дюссельдорф^ образ-
цовая театральный предетапленін: і.озднѣс онъ посвящает,, свою 
деятельность концертным,, обществам,,, устройству хоровыхъ фе-
рейновъ и церковной музикѣ. Плодами этой деятельности были 
музыка къ Антнгопѣ, Эдпну от, Колоннахъ, ораторія Paalus н Elias 
н наконецъ отрывки неоконченной онеры Лорлея. Лучшая, блестя-
щая пора его дѣятельности относится ко времени нребыванія его 
въ Лейицпгѣ въ 1835 году, когда под,, его управленіемъ и но его 
ншгщаташѣ возникли концерты Gewaudhaus'a и затЬмъ Лейнцигскал 

консерваторія (1843), от, которой Мендельсон,, былъ долгое время 
директором,,. Вліяніе этой поры дѣятольностаі Мендельсона весьма 
важно по сиопмъ ігослѣдствіяыъ; оно отразилось на цѣлой шко.тѣ 
его учеников,, и поелѣдователей; возникла так,, называемая Мен-
делъеоновскап школа композиторов,,. Под,, его магическим,, капель-
мейстерским,, жезлом,> были вызваны снова къ яшзни забнтыя ком-
лознціи великих,, мастеров,, Генделя и Баха и многое изъ Бет-
ховенскнхъ тпореиій, въ то время считавшееся непонятным», смут-
ным,, .для массы. ;В,, артистичных,, кружках,, повѣяло чѣмъ-то 
новммъ, явилась потребность и желаніе болынаго музыкальнаго 
образованія, іюзішклп старые, но иѣчные вопросы о законахъ 
эстетики, о стремленіяхъ къ шшцноыу, художественному. Девизъ 
Мендельсона былъ въ то время знакомиться с . классиками, чтобы 
тѣмъ уяснять себѣ явленія настоящаго. Дѣятелыгость его отвѣчала 
ішолнѣ этому девизу. ІІо эти напряженные, разнообразные труди 
но оргапнзацін хоровыхъ обществ,,, занятая от, консерпаторін, ди-
рпжпрованіс на различных,, музыкальных,, фестивалях,,, неутоми-
мая композиторская работа надорвали его силы, его нервпую натуру. 
ВъНоябрѣ 1847 года грустная нѣсть о неожиданной кончннѣМендель-
сона облётѣла всю Герланію; его сразилъ первішй ударь. Траур,, 
но Мендельсону былъ національнынъ трауром,,; кончина его была 
встрѣчепа общими сожалѣніямп всего музыкальнаго міра, такими 
же, какими была ветрѣчена in, Германін потеря Вебера для искус-
ства. Привлекательная, симпатичная личность Мендельсона, его 
мягкая, поэтическая натура, его склонность къ романтизму, гармо-
нировавшая съ выработанною сжатостью, компактностью формъ 
классических,,, его свѣтлое душевное настроеніе, рѣдко затемняв-
шееся жизненными бурями и волненіяян, рѣдко омрачавшееся то-
скою и страданіями, отразились и от, его комиознціяхъ. Въ ннхъ 
отсутствует,, поражающая сила внражеиія п норыпнетая страстаюеть 
(требованія темпераментов,, Бетховена н Глюка), но всегда на 
первом,, планѣ безукорнзисшшя, гладкія, художественный формы, 
полное прирожденного, блатородпаго изящества, богатство мелоди-
ческое, не глубокое, не затрогивающее, часто мелкое, но почти 
всегда красивое, обнліе выработанной виртуозной фигуральности 



и заяѣчатедьное, топкое, инстинктивное чувство мѣры въ деталях?, 
и эффектах?.. Мендельсон?, начал?, свою композиторскую длитель-
ность съ фортсиіано, съ разработки виртуозной фортспіппной тех-
ники, которую онъ умѣлъ счастливо соединить с?> духошіымъ со-
держатель; с?, его нояиленіемъ нзчезла та безеодержательная 
виртуозность вѣнской школы, о которой мы говорили выше. Ми 
видѣ.тн, какъ выразительная мелодичность (какъ способ?, внраженія 
субъэктявнаго настроснія композитора) мало по малу вырабаты-
вается у разных?, композиторов?, лоаато времени, какъ формы 
строго нолнфоішчесиія постепенно утрачивают?, свой самобытный, 
преобладающи! характер?., какъ все приближающееся к?, вырази-
тельному лѣнію пробивает?, себ* новые нута. Мендельсон?., исходя 
нзъ этой необходимой исторической послѣдоватсльноетіі поставил?, 
вт, своих?. «Lieder ohne Worte», этпхъ прекрасных?,, норой сенти-
ментальных?,, порой прочувствованных?, музыкальных?, эскизах?,, 
главной задачей мелодическое благозиучіе, как?, существенный нигре-
діент?, компознцш; он?, облекает?, эти мнлня музывалыіия мысли 
іп, форму впали* законченную, хотя п не поражающую но своим?, 
размѣрамъ. Эти Lieder ohne Worte, в?, наше время занграиння, 
опошлениыя музыкальным?, дпллентантпзмомъ до возмутительной 
приторности, до невозможности, нослужнлн въ евое время, без?, 
сомнѣиія, прототипом?, для нозднѣйшнхт, мелких?, вещиц?, Шума-
на. С?, этого времени вообще начинает?, чувствоваться настойчи-
вое жслаш'е большей музыкальной онредѣлителыіостіг, которая и 
была доведена Шуманом?, н сто школой до нослѣдней степсип со-
вершенства, изящной законченности. То;ке стремленіе къ большей 
онредѣлнтслі,поста замѣчастся и в?, оркестровой композиціи Мен-
дельсона. Здѣеь он?, также слѣдуетт, задачам?, еіюего времени и при-
водить начатое предшественниками къ большей законченности. ІСом-
иозиціп Мендельсона, для которых?, онъ избирает?, нзвѣстное, цѣлое 
поэтическое содержаніо, какъ напр. Sommeriiaehtstraum, Hebriden 
имѣютт, относительно большее, иажн-Ьйшео значеніе для искусства, 
чѣмъ вея инструментальная, вея камерная его музыка. Мендель-
сон?, разрѣшасгг?, важную, существенную нробдемму нопаго вре-
менн; этим?, поэтичсско-музыкальнымъ творчеством?, был?, положен?. 

конец?, в?, серьезной комнозіщін творчеству исключительно-музы-
кальному. Оперная дѣятслыіость Мендельсона была мспѣе удачна, 
чѣмъ его дѣлтелыіость по компознцін шіструменталыюй и форте-
иіашіой. Мендельсону, как?, и многим?, другим?, композиторам?, 
его эпохи не било суждено разрешить современную оперную нро-
блемму; ошшемоіѵш it не хотѣлн примкнуть къ фалайгѣ рутине-
ров?, или позволить себѣ увлечься модой дня, преходящей, эфе-
мерной; известный аристократизм?, музыкальных?, воззрѣній, тон-
кое эстетическое чувство и чугье может?, бы??, инстинктивно удер-
живали нхт. от?, такого наденін. Подобными попытками, как?, от-
рывки Лор.іен, какъ Геновеиа Шумана, оба композитора как?, бы 
приготовляют?, переход?, к?, новому времени. Бзамѣнъ этого, какъ 
Бетховен?,, так?, и Мендельсон?, н Шуман?, обратились къ новому 
роду коміюзнцін, къ такъ называемой музыки къ драматическимъ 
пред стаз лені я мъ. Лист?, видит?, въ этпхъ лвлсніях?, нродолжсиіе 
стрсмленій Глюка, Моцарта, Керубшгн, Сііонтішн; они составляют?, 
какъ бы ближайшее ирпготовленіе къ реформ* Вагнера. Какъ Ген-
дель, неудовлетворенный в?, свое время оперой, вызвал?, новый 
род?, комнознцііі ораторт, такъ и Мендельсон?, и Шуман?,, не 
выработашиіе еебѣ оиершіго идеала, обратились къ попыткам?, со-
едішеиія музыки с?, драмой, музыки съ ноазіей. Мендельсон?,, как?, 
швѣстно, обработывалъ также сюжеты греческой античной трпгс-
діп (Антигона, Эдшп. въ Колоннах?,). Но здѣсь разнородные эле-
меігга — греческая тцагедія н хріістіанская музыка, діаметралыю 
лротнвуноложные в?, своем?, существ* не могли удачно соединить-
ся, к])псшю ама.іычірошіться. Античная строгость, греческая энер-
гія выразительности, высокая чистота стала не вяжутся со многими 
нротнворѣчіямп, не вяжутся съ музыкой красивой, мелодичной 
но лишенной силы, энсргіп, порыва, иаоосп. Мендельсон?, нмѣлъ 
чрезвычайно сильное, важное вліяніе на композпцію Шумана, ав-
тора близкаго нашей музыкальной современности, автора, к?, со-
•жпл*нію, также безвременно угасшаго. *]. 

Робертъ Шуманг, нредставіггсль новѣйшаго направлеиія, мо-
жет?. быть причислен?, къ числу композиторов?, настоящаго. В?, 



первую эпоху своей дѣягелыюстн, во время фантастнчеекаго юмо-
ра, онъ былъ запять исключительно фортеиіанной композщіей; 
позднѣе Мендельсон';, н съ нпмъ старое іганраііленіе имѣли на 
Шумана ие малое вліяніе 57). 

[57) Роберт» Шуманъ (Robert Schumann) родился въ Цвиккау въ 
Саксошн, (ііюня 1810 года. Шуманъ происходил*. не нот. музыкаль-
ной фаашліп; его отецъ былъ кннгопродапецъ. Домашняя жнзнг, Шу-
мана, въ которой всего менѣе заботились о музыкѣ, казалось не 
нредвѣщада ничего угЬшнтельнаго. для развн-гія ведпчайшаго нзъ 

\ ноігЬйшнхъ композиторов*.; даже сестры его не занимались музы-
кой. Отецъ Шумана желалъ вндѣть въ немъ будущаго юриста, что 
шло от. совершенный разрѣэт, съ желаніямн и мечтами молодаго 
человѣка, вообще но отігіічадо его натур!; нервной, увлекавшейся. 
Но его собственному выражешю юриснруденцда находил*, оиъ 
«eiskalt und trocken». Шуманъ прослушал*, однако курс*, юриди-
ческих*, иаукъ въ Лейпцигѣ, занимаясь в*. тоже время музыкой 
нодъ руководством*, Вика, своего будущаго тестя. Гейдельбергскос 
знакомство съ проф. Тпбо (автором*, сочнненія «Die Reinheit der 
Tonkunst»), в*, дом!; котораго Шуманъ нашелъ дружестшншый 
нріемъ, и сішнатнчная личность котораго неотразимо ноішлла на 
воспріпмчішаго молодаго человѣка, окончательно рѣшнло его 
судьбу; онъ, отдавшись весь музыігЬ и комиозіщін, возвратился въ 
Лейпциг*,, чтобы снова заниматься съ Вішомъ. Шуманъ, предпо-
лагая в*, то время сдѣдяться виртуозом*,, ревностно занимался 
игрой на фортсніано; извѣстный несчастный случай, в*, котором*, 
видно его упрямство н желаніе преодо.іг!іть возможно скорѣе тех-
ническую часть дѣла (онъ, упражняя четвертый налецъ, утомил*, 
его до судорожных*, конвѵльсій) не позволил*, ему достигнуть же-
лаемой цѣли, нслѣдствіе чего онъ былъ вынужден*, отдаться 
исключительно комнозпціп. Виртуозная карьера, может*, быть къ 
счастью для искусства, была оставлена; занятія же но тсоріи ком-
позита были окончены у Дорна. Въ это время в*, Лейіщигѣ сгруп-
шіроваіся около Шумана кружок*, его поклонников*,, которые 
ирошікнулнсь счастливою ндеею возвысіггь поэтическую сторону 

комиозицін падъ преобладанісмъ исключительной виртуозности. Го-
рячее головы со всѣм'1, задором*,, со веѣмъ пнломт. молодости схвати-
лись за нровсдеиіс идеи н основали музыкальную газету «Neue Zeit-
schrift für Musk», в*, которой била объявлена литературная война 
крнтнкѣ Матгосона, техническому анализу Рохлнца и вообще всему 
отсталому, всему музииально-реакціоиерному. Кружокъ Шумана, 
Вика, Шушіе, ІСнорра назвал*, себя Давидсбюнд.іерами и новел*, 
смѣлую, полемическую аттаку против*, своих*, противников*,, н а -
званных*, филистерам. Девизом*, молодых*, прогрессистов*, было 
пркшініе и утженіс классиков*,, открытая борьба со нсѣмъ трн-
віалыіимъ, антихудожественным*, новаго времени и поддержка 
словом*, и дѣломъ молодых*, талантов*,. Къ этому первому псріоду 
Шумановскаго творчества относятся Papillons, Concert a-moll, 
Davidsbündlertünze, Kroisleriana, Kinderseenen, Novelletcn, Sonate 
(fis-moll), о которой онъ говори.«, «Sie entstandt durch die Liebe, die 

meine Brust erfüllte»; это былъ неріодъ иоклоноііія его ноэзіи Жаиъ-
Поля. Въ 1835 v. прибыль от, Лсйнцнгъ Мендельсон*,; самая тѣсная 
дружба, самая интимная связь, от, которой со стороны Шумана не 
было н тѣин зависти, соединила двухъ композиторов*,. Эта связь имѣ-
ла громадное вліяніе ira Шумана; она во многом*, прояснила и осве-
тила егонзгляды, и благотворное вліяніе Мендельсона на комнозицію 
Шумана выказалось от, той округленности, сжатоетп, крнсталліізацін 
формы, какая з-амѣчастся в*, его В—дурной снмфонін, in. его ора-
торін «Рай II Пери». Мы приведем*., как*, образец*, глубокаго 
упяженія Шумана къ таланту Мендельсона одно нзъ мнѣній о 
нослѣдномъ: «Mendelsohn bat jeden Tag die Gedanken Yor gebracht, 
die man gleich im Gold hätte graben mögen». B*. 18-10 г. Шуманъ 
женился на Кларѣ Впкъ, страстно имъ любимой. Въ 1843 г. 
Шуман*, вступил*, от, оенованную Мендельсоном*. ЛеЛпцнгскую 
консерваторію; но векорі; разстросшюе здоровье заставило riepecè-
лнться его от, Дрезден*,, гдѣ он*, от, тшшшѣ, полной отчужден-
ности оть снѣта предался комнозпцін. Къ этому нсріоду относятся 
лучшія и зрѣлыя его пронзпедешя С—дурная спмфонія, онера 
Геновсва, фортсиіашіий квинтет*, и квартет*,, два тріо в нѣсколько 
мелкпхъ вещей (Naclitstücke, Jugendalbum, Humoresken), иѣсші и 



нѣкоторыя сцены im, Гетевскаго Фауста. Вт. І І О С . Т І І Д Н І С годы жизни 
написаны нмъ сіівіфоиін Решіекая (Es-dur) и d-moll, Scherzo-Finale 
мессы, Requiem, Rose Pilgerfahrt, Sängers Fluch, der Königssohn] 
das Gluck von Edenhan, музыка и . Байроновскому Манфреду и 
Гстевскому Фаусту. Вт. 1850 году переселился оиъ вт. Дюссель-
дорф!., гд* иршіялт. мѣсто директора капеллы; зд*сь комиозито])а 
встрѣтшш многія нспріятпости, огорчснія; опт. дѣлалса ет. каж-
дым, днем, исдовѣрчшзѣе, свѣтлое насгроеніе духа пзчсзпло и 
наконец, у Шумана обнаружились признаки меланхолін и мозго-
ваго страданія. Ужасная судьба постигла Шумана: о т . сошел, 
с , ума. ВТ. 185G году смерть избавила его от , страданій. 

Мы вндѣлн изт, этого cirriculum vitae Шумана, что комнозпція 
его распадается на три разные иеріода, im. конхт. первый занят, 
почти исключительно фортепианной номиоаиціей. Вт. этомт. неріодѣ 
дѣятельностн Шумана особенно важны вліянія Бетховена, ІІІубер-
та, Шопена со стороны внутренней, Листа, Паганини, со стороны 
внѣшней. ІІо еще imanrJic ііояклсиіс повой, характеризующей Шу-
мана типичной особенности ішраженія субт.ектшшаго и избранной 
им, ноной, неизведанной почвы композііцііі. Шуман, совершенно 
выдѣлнлся, выступил, нзт. старой, абсолютно-музыкальной сферы 
н перешел, к , творчеству иному, поэтическо-музыкальному. Это 
нанравленіе поэтическое, эта нпсшірація минутой настоящаго, эта 
субтюктпвность, этот, наследованный on. Бетховена юмор,, сопо-
ставленный с , контрастами меланхолпчеекпго наст]н>енііі, эта б«рт>-
ба различных, сторон, характера п музыкальная и х , обрисовка п 
составляла сущность новаго ученія, ианравлснія, главную суть новой 
школы. Но против, смѣлых, ноборшіковт., нроіюдннкон, музыкаль-
наго прогресса ополчилось в , то время ст. весьма понятным, оже-
сточеніем, все нм, нраягдебное, все ста]юс, отсталое, отжішшее; 
нхт. преследовало недобро;келатсльстію, беззубое остроуміс; на 
mix, сыпалась памфлеты журнальных, борзоштецень, всеііозмож-
ныя выходки иолсмнческія; они подобно цукунфтлетамч. былаго 
времени, подобно многим, незаслуженным, клнчкамт, музыкаль-
ных, фракцій, получили иисмѣшлшюе в , то время прозвище нео-
романтиков,. Но это нсо-романтнкн выдержпли нанорт. музнкаль-

наго ретроградства, н создали собой школу. КомпозшЦи нерваго нс-
ріода, времени фанта стическаго юмора Шумана, при всей и х , 
относительной фривольности форы,, содержатт. в , себѣ богатая 
ннсішрацін; они поражают, искренним,, правдивым, музыкаль-
ным, языком,, горячнмч. вдохновеніем,; они согрѣвагот, ннтнм-
ностью сердечною, они трогательны но особенной теіглотѣ выра-
жснія, в , нихч. невозможно найти ничего натянутого, наиускнаго. 
Такь в , Kinderscenen, Intermezzi, Fantaisiestiicke, Am Abend, In 
der Nacht, далеких, о т , обч.ектнвнаго еодержанія последующих, 
коміюзнцій Шумана, композитор, говорит, сам, on, себя, н сам, 
о себѣ. В , Kinderscenen его свѣтлия воспомншшія беззаботнаго 
дѣтства, невинных, дѣтскнх, игр, , наивных, маленьких, забот,, 
адѣсь вест, дѣтскій мірт>у к , которому способен, возвратиться толь-
ко композитор, ст. теплой душой. Вт. Intermezzi, Fantaisiestiicke— 
цѣлый сонмъ свежих,, сильных, ішечатдѣній нылкаго, страстнаго 
юноііін, здѣсь все фантастично-туманно, въ тоже время ослепи-
тельно блестяще, ярко, снѣтло, искренно высказано. Такт, въ пьес* 
«Des Abends» (одшгь нзт, малых, вечерних, ландшафтов,) все 
дышел. каким,-то уиоеніем, кміэтнзма, какой-то чудной весенней 
прохладой вѣегь нослѣ томитедыіо-налящаго дня; « в , In der Nacht»— 
иное настросніе композитора—безпокойшія ночь, прерывистый еонъ, 
цѣлнй рядч. безііорядочных, фантасмагорій, таинственных, вндѣ-
иій, страшных,, непонятных,, но в , то же время ненз,яенимо 
сладостоыхъ. Carnaval (Scenes mignonnes) и Kreisleriana лучшія 
пронзведенія этого неріода. Вч. сценках, карнавала попадаются 
нзящния перлы вдохновенія Шумана; в , них, замѣч.тгелышя для 
времени музыкальная характеристики. Здѣсь, как, бы в , искря-
щемся калейдоскоп* милкхч», шггнмннх, мыслей мелькают, музы-
кальный портреты нетерпФлшюй Estrella, страстной Chiarina, нрн-
чѵдлііваго, нрііхотліпшго Паганини; тихо, как, бы в , туман* про-
ходит, прелестный, мечтателыіо-н*жный облик, Шопена; .милое, 
затаенное, недосказанное Aveu быстро переходил. в , шутливый 
Promenade; лее заключается юмористичными, маршем, Дяшідсбюд-
длеровъ, вт. котором, между незамѣтно ііроносящимнся, летучими 
набросками мыслей Preambule знучить увЬснстая, тяягеловѣсная 



тема XVI столѣтія. BÏ, Davidsbiinblertiinze вылился весь Шуманъ, 
вся ого натура искрение пФжная, дѣтски игривая и вмѣстѣ съ 
тѣмъ страстная, бурная, фантастичная. Eusebius и Flores tan— 
музыкальный дагеротип?» Шумана. В?, атом?» первом?, нсріод* 
Шуманъ концентрируется на еамомъ себѣ; виѣшній міръ со-
прикасается сь ним?, на столько, на сколько это сопрнкосновс-
ніе отвѣчастъ его собственному я, его индивидуальному на-
строенію; онъ вес шгіішное, до него касающееся, осігіщает?» своей 
горячей фаитазіей, оігь доводит?, субъэктнвность выраікенія до 
нослѣдией степени опредѣлешгостн. Вторая эпоха композиторской 
дѣятелыіостн Шумана характеризуется тѣмъ, что безпокойная, 
страстная, порывистая фантазія успокаивается, своеобразная нс-
опредѣлешюсті, форм?, уступаетт. мѣсто формам?, старым?., класси-
ческим?,, выработанным?.; субъэктнвность ныражешц заменяется 
объективностью пластическою, вырабатываются стремлеігія ігь 
большой онредѣліітсльностн миражонія. ІСъ этой эпох* при-
надлежа?"?, его нѣснн, первая снмфонія, фортепіанннй квин-
тет?, h квартета, струйный квартет?,. Рай п Пери, нѣкоторне 
нумера къ музык* Фауста. Пѣснп Шумана, п:п, которых?, на 
«Frauenliebe und Leben» можно указать какъ на лучшія страницы 
комнозицій этого )іода, представляют?*, какъ бы продолженіе его фор-
теніапішхъ картиной»; медодііческій рисунок?, на столько связан?, 
съ роскошными аккомнаішменгами, что весьма часто послѣдніе 
преобладают?, но богатству идохновенія над?, первым?,. Поэтнческо-
музыяалыюе творчество окончательно исключает?, собой абсолютно-
музыкальное, композитор;, сливается съ поэтом?,, проникается его 
пнсшіраціей, проникается дѵхомъ стихотвореція. Мелодія предста-
вляет?, зд*сі, только род?, лирической девлимацін, псе вмѣст* взя-
тое цѣлый ряд?, внутренних?, душевных?, состояііій, глубоких?,, 
потрясающих?,, захватывающих?,. Таковы иѣснп «Frauenliebe und 
Leben» (цѣлая поэма маленькой, буржуазной любви), вдохновен-
ный порыв?, «Du meine Seele», тяжелая, угрюмая Alte bösen 
Lieder, нѣсшг но Гей белю, Эйхендорфу, Рейшікъ н пр. Шуман?,, 
ромаігтпкъ но натур*, умѣлъ слиться съ корифеями лирической не-
мецкой поміп Шамііссо, Гейбс.гемъ, Эйхендорфомъ, Гейне; на нем?, 
отразилось особенно вѣяніе ихъ иоэзін. Но вт» этой второй эпох* 

весьма важно также и вліяиіе Мендельсона; оно было неотразимо, 
сильно, дало себя почувствовать не только всл*дствіе перехода 
Шумана къ об?,активному взгляду, но н но усовершенствованно 
им?, пластичности, упругости формъ снмфоннческнхъ. Формы 
усвоенная, созданная Мендельсоном?, были вылиты, готовы; инди-
видуальной натур* Шумана нужно было возеоздать нхъ въ самом?, 
себѣ, что при субъективности композитора было необычайно трудно. 
Мендельсон?., нлпдѣвшій в?» совершенств* формой, сознававшій в?, 
этом?, свою главную силу, много обдумнвапшій, представил?, нам?, 
образцы. законченности п необычайной ясности ыузнкальиаго нз-
ложенія. Шуман?, съ трудом?, подчішпвшійся формам?,, впадая irr, 
роскошную отдѣлку деталей, терял?, не рѣдко цѣлыіость виечат-
лѣнія, онъ не всегда безупречно ясень, но за то всегда глубок?, 
но идеи, симпатичен?, но вынолнешю. Псе, что у Мендельсона 
творилось сознательно, (он?, точно знал?», чѣиъ нужно іюпліять и 
какого можно ожидать дѣйстпія на слушателя), то у Шумана вы-
ливалось непосредственно из?, его богато надФленной натуры, то 
не подчинялось размншлснію, обдуманности. Но Шуману по уда-
лось овлпдФть окончательно объэктивной формой; из, третьем?, 
неріодѣ длительности ou?» снова возвратился къ индивидуальности 
и вот?» здѣсь, когда страстная энсргія стала ослабѣвать, когда 
богатство ([іантазін стало угасать, многія его недостатки начали 
рельефнѣе, рѣзчс пнказываться. Маифред?» н музыка къ Фаусту — 
лучшія, евіітлыя лвлснія этого иеріода. Байроновскій Манфредт», 
ііскашиій in» океан* титпшіческаго стінідаиія забвенія, как?, счастье, 
мистицизм?, Гетевскаго Фауста, ігашлн ссбѣ отклик?» m, утомлен-
ной душ* Шумана. Деятельность Шумана и нонннѣ еще не оцѣ-
неііа, многія страницы его глуиокаго вдохновенія для массы непо-
нятны, неясны; он?, принадлежит?, еще болѣе критики, чѣмт, 
исторіи. *;і. 

Да.гЬс in, такой же связи должны быть названы Шоненъ и> 
в Бсрліозъ и наконец?» Робертъ Фрапцъ. 

[ 5В) Фредерик* Шопснъ (Frederick Schopin) родился въ 1899 году 
близ?, Варшавы. Сь ранпяго возраста, именно съ 9 л*тъ начал?, онъ 



заниматься музыкой; его первый учитель Цнвна. Молодой Шопепч. 
воспитывался въ пенсіоиѣ своего отца вмѣстѣ съ другими своими 
сверстниками, мальчиками аристократнческаго нронсхожденія; здѣсь 
мальчик,, делшіатнаго тѣлосложеиія, болѣзнеішый, чувствительный 
рост, и прилежно учился. Об,, этом,, иеріодѣ жнзші ІДопеиа пишет,, 
одннъ изъ его друзей: «Нѣжный, чувствительный, весьма экзалтиро-
ванннй мальчик,, въ 15 лѣтъ соединял,, юношескую евѣжестыі гра-
ціозноста, съ солидностью зрѣлаго возраста. Он,, был,, деликатен,, 
и по тѣлосложенію и ио уму. Дѣйствіггелыіость и обыкиовеиныя жн-
зненння отношенія не прельщали его, скорѣй отталкивали; онъ 
былъ постоянно въ разсѣяшгахъ мечтахъ и нъ задумчивости. Хо-
рошее восинтопіе л природная грація, умѣнье нравиться, да:ке 
тѣмъ, кто его не зналъ, легкій, лодшіжной ум,, производили ние-
чатлѣиіе обпорожающее». Прекрасный, легкііі характер,. Шопена 
привлек,, и расположил,, къ нему еще на школьной скамьѣ все 
лучшее, интеллигентное польское общество того времени. Его 
покровительницами были красавицы того времени кн. Четвертнн-
ская, знаменитая но своей судьбѣ кн. Ловичь, Заыойская, 1'адзи-
ннллъ и др. По окончанін гармонических,, занятій ci, пр. Эдс-
иеромъ, Шопен,,, наученный нослѣдішмъ тернѣнію п усіідчнвому 
Н ' У Д У , согласно желанію свонхъ родителей отправился въ Гериа-
нію съ цѣлію ознакомиться съ ироизв^еніямп ігѣмецкой музыки н 
также познать свѣтъ н людей. Здѣсь, именно in, Вѣнѣ застали его 
событія 1830 года п Варшавская ноябрьская катастрофа,. Шонснъ 
горячо, хота и рѣдко высказываясь, любшшіій свою родину, сдѣ-
лался добровольным,,, невольным,, изгнанником,,. Не долго оста-
ваясь въ Вѣігіі, онъ отравился въ Паршкъ, гдѣ съ громадным,, 
усиѣхомъ дал,, нѣсколько концертов,, въ залѣ Плейеля; въ Парн-
ж-li онъ нашел,, свою вторую родину. Встреченный весьма по-
нятным,, расиоложеиіемъ н уваженіемъ польской эмнграцін, также 
какъ былъ встрѣчсіп, Міщкепнчь, Шоиенъ in, кружках,, Чарто-
рнжской, Потоцкой, молодых,, Платеровъ, Любомірекпхъ нашелъ 
не столько тяжелое для артиста меценатство богатых,, магнатов/,, 
сколько истинно дружеекій, родственный иріемъ нредапиыхъ дру-
зей; онъ держался однако въ сторонѣ отъ парнжскнхъ зиамени-

гостей того времени и тщательно шбѣгалъ носѣщеііія свѣтшіхъ-
салопов,,. Въ 1830 году суждено ему было столкнуться съ изпѣет-
иой ромашіеткой ЛСоржъ-Саидъ; автор,, Индіани н Лелін, жеи-
щіша съ необычайно свѣтлымъ ѵмомъ и тонким,, ноэтпчесинмт, 
чувством,, не могла не увлечься изящной, поэтической натурой 
Шопена, его мечтательными, музыкальными думами. Жоржъ-Сандъ 
яожеть быть видѣла въ себѣ нризвапннцу, которой выпала счаст-
ливая доля сопутствовать и облегчить невзгоды трудиаго жнзиен-
наго нуги меланхолнчнаго композитора; Шоиенъ, сгавившій ея 
выше других,, жешцішъ (она умѣла такъ хорошо думать, она 
vidua такъ вѣрпо заглядывать въ тайные уголки челопѣчеекаго 
сердца) -іѣмъ не меиѣе избѣгалт, ее, медлил,, съ нею истрѣ-
чей. Осенью 1837 года Шоиенъ опасно заболѣлъ и принужден,, 
был,, уѣхать нъ южный климат,., на островъ Маіорку. Во иремя 
этой болѣзіш Жоржъ-Сандъ такъ заботливо ухаживала за Шопе-
ном,,, она окружила его такою осторожною, внимательною преду-
предительностью, она безпрекослоішо исполняла всѣ его малснь-
кія капризы, что Шопеіг/, но выздоровленін не мог/, отказать ей 
въ рѣшсиін ему сопутствовать. Вотъ эта эпоха жизни Шонеиа, 
эта привязанность тѣсно связаны съ лучшими, счастливыми стра-
ницами его вдохновенія. Его жпзнг, была еогрѣта иылкимъ чув-
ством,, Жоржъ-Сандъ, ее обнови.,,, блестящій умъ ^романистки; 
къ нему воротились снокойстиіе и «дохнопеніе, его оставили тре-
вожные думы о смерти. Уедннепіе, сонрнкосиовеиіе съ красотами 
южной природы успокоили Шопена; синія отплески Среднземнаго 
моря, душисты» парко-піческія рощи кшіарисовъ и лнмоыоиъ от-
вечали своим,, безмолішнмъ молчаніемъ его посторжеішому эке-
тазѵ, они не нарушали упоенія его иеренолнешіаго сердца. Но 
это счастье улыбнулось не надолго. В, , 1847 году Шопен,, снова 
заболѣлъ; но другой ударь, который он,, старался неренесть съ 
его обычною стойкостью, именно разрыв,, съ Жоржъ-Сандъ, сра-
зил,, его нервную натуру. Шоиенъ, вспоминая объ этом,, со сле-
зами, говорил,,: «cette longue amitié en se brisant, brisait mavie». 
Вт, иоицѣ 1847 г. онъ стал,, искать напрасна™ развлеченія, по-
сетил,, Лондон,., гдѣ былъ встрѣченъ цвѣтомъ англійскаго обще-



ства; но по возвращсніи вт> Парни:*, въ 1848 году, силы его были 
уже истощены. Въ октябрѣ 1849 года Шопеиъ иослѣ долгой, 
мучительной агонін. скончался на рукахъ своей есстрн и ученика 
Гутмана. За нѣсколько дней до кончины, онъ пожелал*, видѣтг, 
извѣстную красавицу гр. Дельфину Потоцкую, которая у его смерт-
иаго изголовья должна была ему сиѣть ішѣстный «cantique à la 
Vierge», которым*,, как*, говорят*,, была спасена жизнь пѣвца Стра-
дедды. Шопена проводили на парижское кладбнщѣ Père-Laclmise 
Моцартовскішъ Requiem, исполненным*, Віардо, Кастелланъ, Лаб-
лашсмъ и печальными звуками его marche funèbre. 

Въ композиторской дѣятелыюстн Шопена, замкнувшагося и*, 
исключительную сферу піантма, слѣдуетъ прежде всего отличать 
его націонадыіость, его болѣвиенную субъективность, его натуру 
страстную, но вмѣстѣ ci, тѣмъ глубокую, нѣжную, граціозную. 
Каковы бы ни были зтп кажущіяся, узкія рамки его вдохновенія, 
но ОІГІ І вмѣстнлн въ себѣ многое, хотя и недосказанное компози-
тором*,, рано скошенным*, безжалоетнымъ рокомъ; популярность 
его произведены! от, иублпкѣ не равняется однако тому ііо време-
нам*, недостойному к*. ним*, отношению, л тому легкому критическо-
му взгляду, на ннхъ бросаемому. Старательный аналнзъ комнознцій 
Шопена ножеп. убѣдііть въ том*,, что талан«, его равносилен*, его 
познаиіямъ, что композі.ціл его полны изящна го прирожденна го на-
ціоналыіаго благородства, ношини изобрѣтеиія для его времени, 
лоэтлческаго выраженія, смѣлостп, роскошных*, деталей, которыми 
не затемняется ясность цѣлаго; онн поразительны по безграничной, 
но непзнсканной оригинальной пышности гармошізацій, но типич-
ным*, особенностям*, ритмики, ему одному свойственной, наконец*, 
но тѣмъ филигранным*, орнаментаціямъ, тоикнмъ изяществом*, кото-
рых*, однако не подавляется элегантность, красивость, но временам*, 
массивность цѣлаго. Его смѣлня модуляціп, его гармошіческія иом-
бинаціп, которых*, глубина счастливо амальгамируется съ граціей, 
произвели въ сіюе время глубокое, чарующее, поражающее шіе-
чатлѣніе. Его варіацін па «Lace darem la mano» нзъ Моцартом 
Донъ-Жуана сдѣлалн в*> свое время (1832) эпоху, на столько от, 
ннхъ было нового, на столько они выходили нзъ общей безсодержа-

тельной виртуозности того времени. Замѣчатедыю что вся крити-
ка того времени за весьма малыми нсключеніямп, от, родѣ Финка 
H Рслштаба отнеслась съ восторгом*, къ этому явленію; даже 
приверженец*, строгого анализа Рохлицъ предвндѣлъ от, Шопсиѣ 
талант*, первой величины. 

Шопену обязана фортеніанная комиозпцін введеніемъ ему свой-
ственной растяжимости аккордов*, plaqués н арнеджііі; онъ щедро 
и искусно разсыналъ тѣ хроматизма п энгпрмонпзмы, сдѣлавшіеся 
теперь достояніемъ всякаго образоішішаго музыканта; онъ ввел*, 
въ унотрсблеіііс неболыиіе пассажи, 'Hi нзящныя шікрустаціи цѣлоіі 
гармонической ткани, rli милые ітріанти, которые, врываясь въ 
мелоднческій рисунок*,, поражают*, своего неожиданное**« н своею 
воздушною прозрачностью; онъ научил*, играть tempo rubato—нс-
полнешю съ прерывистым*, двпженіемъ, с*, эластичною растяжи-
мостью ритма, но временам*, рѣшнтелыіаго, но временам*, неонре-
дѣлеинаго, томного, неуловимо колеблющпгоси, волиообразиаго, 
ирнблнжающагося къ проеодін. Иснолненіе tempo rubato—одна нзъ 
трудиѣйшііхъ сторон*, коыиозицш Шопена. 

Шонеіп, избирал*,, подобно Шуману въ его нервом*, неріодѣ 
небольшін формы для компознцііі, но въ них*, богатство фантазін 
мелодической н выдержанная цѣлыіость характера. Его полонезы, 
мазурки, прелюды, этюды, трѵдішя для образцоваго нсіюлнепія, изо-
билуют*, щюкраснымп шіеппраціямп. В*, полонезах*, чувствуются вн-
раікепныя нмъ благородным, традиціонныя преданіи старой Польши, 
ея безвозвратно ногпбшато магпатства с*, его воинственностью, от-
важностью, блеском*,, утонченностью. Энергнчсскій твердый ритм*,, 
онредѣленность выраженія въ ннхъ поразительны. Нсрѣдко от, 
ннхъ попадаются цѣлыя картины впечатлѣній бала, нерѣдко они не-
ожиданно прерываются мазуркой (Polonaise, Fis-moll) нерѣдко имъ 
предшествует*, задушевное, нѣжное andante spianato, родъ какого-то 
затаенного, ирернавшагося разговора (Polonoise, Es-dur). Въ мазур-
кахъШопена шщіоналышй характер*, выражен*, иными оеобеиностя-
ми; здѣсь элемент*, женственный, неуловимо кокетливый, граціозшлй, 
порой фривольный, норой меланхоличный, элегически!. Въ его балла-
дахъ цѣлня эпопеп прошлой польской петоріи, цѣлыя эпическія карта-



ин es бшаго, прошлаго велнчія; нѣкоторыо изъ нпхъ павѣяиы ііо-
эаіей Мицкевича; въ его вальеахъ н атюдахъ—нанія-то наброски оио-
этавнрованннхч. восііомишшій его безііредѣльной любви, его разбн-
таго счастья. Концерты Шопена, im. которнхт. второй съ дивной 
кантиленой, прерывающейся бурнымъ, драматическим,. речнтати-
вомъ представляют и но ішнѣ трудности перваго разряда. Шоиенъ 
своей ноэзіей нмѣлъ громадное вліяніѳ на творчество Шумана, и 
тапіке на фортеніанную комнознцію Листа, его друга н тялаіиян-
ваго апологиста; значсиіе его нріобріітаетъ особенную важность 
нъ смыслѣ фортеніанной школы исполнителей, его подражателей. 
«Шопены» говорить Лисп, «скрываете, въ свонхъ не больших,, но 
объему, но полных,, ума н чувства комнозиціяхъ, не ныеказывав-
шіяел муки, какое-то неонредѣлениое томленіс, глубокую скорбь, 
слабое утѣшсиіе. Шоиенъ но натур! страстный, нервозный, хотя 
H сдержпшівшій себя, со всяким,, днемъ снова начинал,, спою труд-
ную задачу—наложить молчаиіе своему накнпѣвшему игЬву, своему 
щемящему го]ію, своей безграничной любви, и потушить свое лихо-
радочное возбужденіе; онъ, погруженный въ свои ноэтнческіи сны, 
хотѣлъ вызвать цѣ.шй волшебный міръ фей, онъ жилъ въ свосмъ 
творчеств!, онъ исвалъ въ искусств! своего разбитого счастья». 
В , , жизни Шопена н нольскаго поэта Мицкевича много апалогій; 
оба талантливые поэта, оба горячіе патріотя, оба грустно окон-
чили свою жизнь на чужбин!, въ добровольномъ іізгианін. Одна 
изъ лучшихъ, увлекательных,, анологій Шопена сдЬлана Лнстомъ, 
ВТ, его сочішсиін: Chopin par Liszt (Paris, Escudier, 1852). *]. 

В ірдшъ, хотя и француз,, по ііронсхожденію, но принадле-
ж и т , собственно говоря, Германін; онъ не достиг,, полной за-
конченности, совершенства, въ области музыки инструментальной, 
что ему не было возможно но его ноложенію историческому. Бер-
ліозъ можете, быть иричисденъ къ замЬчитслыіѣйшнмъ компози-
торам,, настоящаго времени м ) . 

6Я) Гектор,. Берліозъ, (Hector Berlioz) представитель школы неоромантиз-
ма, родился въ Департамент!; Изеры, въ мѣетечкѣ Côté Saint-André въ І803 
году, умерь въ Париж! нъ 1869 году. Берліозу предстояла карьера моднціш-

Шоиенъ, вмѣсгЬ съ выше упомянутыми композиторами, проло-
жилъ въ эту эпоху новое, высшее направленіе въ фортепіаипой 
музыкѣ. Роберте, Франц,, довел,, до своеобразной, высшей точки 
развнтія ііѣсшо—жанръ комиознціп, въ которомъ поел! Шуберта 
шшболѣе отличились Мендельсон,, и Шуман,.. Хотя эти указан-
ные нами композиторы новѣйшей эпохи и не достигли ію всем,, 
полнаго совершеистпа, но они всетакп приближаются къ нервѣй-
шнмъ композиторам,,, не смотря даже на тѣ особенности, разно-
видности, какія ми шідимъ въ пхъ художественных! произвсдс-
ніяхъ. Такъ Берліозъ съ одной стороны, Шоиенъ и Фраіщъ съ дру-
гой, нредставляють громадный протнвуположностн; первый изъ 
нпхъ принадлежите, почти исключительно къ объективному направ-
ленію, послѣдніе же служите, представителями разработанной ими 

екая, мо ou,, против,, желаиія евоихъ родителей иостуинлъ ігь Парижскую 
коисерваторію, ta что его отецъ лншилъ его всякого дснежиаго всиомоще-
ствопаиія; іюслѣдііее заставило•его сдѣлаться хористом,, въ малѳиысояъ 
водевильиомъ театр!. За свою кантату «Сардананалъ» онъ получил,, пер-
вую нремію и съ неіі стппеидію па моѣздку въ Италію. ІІо возвращеиін 
иъ Париж,,, Берліозъ иаиисалъ цѣлый рядъ злачптслыіыхъ мроизпедеиій: 
symphonie fantastique, я продолжопіе ея Retour à la vie, Harald (1833), 
оперы Некие вен уто Челлпии, Троянцы, Symphonie dramatique Romeo et 
Juliette (1830) большой Requiem (1837), Hymne a la Frange (1844). Рѣдцій 
изъ коміюзпторовъ не выносил* борьбы за цроведопіе свонхъ произведе-
ііій въ массу, но эта борьба становится тяжелою, часто пепоеильиою, 
иевыиоепмою, если эта масса, какъ-то бывает,, обыкиовеипо, является 
неприготовленной) для восяріятія идей комиозпціи, заглядывающей вие-
редъ, опережающей обыкиовеипо свое время. Такую борьбу, какъ въ 
свосмъ отечеств!, такъ и новсемѣстио, выпссъ Бсрліозъ, чаето осмѣян-
иый, непризнанный; иидеферентиое отиожеиіе выпало ему па долю; по 
тисовь оощій, пезавндішй удѣлъ тѣхъ, кто творить ne для настоящаго, 
ио кто разщшцаетъ поле ;іля будущаго. 

Композидія Берліоза соединяет,, въ себѣ остроумный комбішацш, пол-
IIыя никантпоети и глубокихъ іюзиаиій; опъ ааяѣчатслепъ по необычай-
ной звучности и роскошной виртуозности цпструментацін; его музыка 
иолиа интереса, полна творчества иоэтнческаго, въ номъ пеобычайиая 
способность музыкальнаго пейзажа, поражающая колоритность. Всрліозъ 
былъ лшпепъ лирических,, порывовъ, въ иемъ отсутствіе виутреиияго 
чувства и отиоеительпая б!диоеи. писинрацій, бѣдпость разработки идей. 
Онъ но натур! пе могъ подвергнуться той метоыорфозѣ, къ какой была 
способна великая личность Листа, онъ ne ыогъ потому елнтъея съ 
идеями, представ.,епіяаи германского искусства. Теоретичный трудъ Бер-
лиоза объ искусств! ипетрумевтаціи единственный въ своемъ родѣ; въ иемъ 
изложены его взгляды, весь его profession de foi на новѣйшую, современ-
ную пам-х ішструмеитовку. 
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до высшей нудьмпшщіонной Т О Ч Е Н иовѣйшей субъэктнвноети. На-
иопец, к , этому же кружку принадлежат, частію, хотя н от. ши-
роком, смысл-*, Гслщп. Гаде и Ф. Гиллеръ. 

В , области опернаго искусства мы встрѣчаемся со многими 
именами, частію принадлежащими к , началу этой эпохи, часгію 
непосредственно касающимися и настоящего времени. Опера от-
ходил. от, это время, как , нами било указало выше, на задній 
план,; нѣкоторыя произведенія, однако, от. отношеніи чисто му-
зыкальном, заслуживают, нѣкоторато шшмапія. Не дѣлая здѣсь осо-
бой классифпкацш мы укажем, на слѣдующія имена: Вольфрам», 
Рсйссиіеръ, Глезеръ, Л обе, Жиндпаытнсръ, Шеларь, Крейцер», 
Рисъ, Жортцитъ im. времени болѣе отдаленна«) н на имена 
Конрад», Давид», Деесауср», Дорнь, Эккерть, Герца и Эрнест 
Кобури-Готскій, Эсееръ, Феска, Флотов», Фюксъ, Гимеръ, Го-
венъ, Каллиоода, Киттль, Кребе», Кюкснъ, Лахнсръ, Лиѵіолъфъ, 
Люкс», Монюльдъ, Маркуллъ, Нетцеръ, Николаи, Ритць, Розсн-
іейнъ, ІНлоссеръ, Шиндельмейстеръ, Соболевскій, Саломонъ, Тау-
берпѵь и др. 

Вт. начал* этой эпохи но отдѣлу церковной музыки н ораторііі 
многое достойное вниманія сдѣлаио Мендельсоном,, особенно по 
части ораторіи. Его Св. Павел, (Paulus) вмѣстѣ съ Страшным, 
Судом, (Weltgericht) Шпейдера, могут, бить отнесены от, таким, 
произведеніяы,, котория со времени Гайдиаго Сотпоренія Міра, 
достигли наибольшей популярности. Мы назовем, также наііболѣе 
выходящих, из , обыкновенного уровня композиторов, Гауитман-
на, Гиллера, Маркса. Как, вт, отдѣл* музыки церковной, такт, и 
ораторіи продолжается довольно обширная д*ятслыіоеть и до на-
ших, дней, деятельность болѣе замѣчательная въ отпошенш ко-
личественном,, ибо за нсключеыіем, весьма немногих, нронзве-
деній новѣйшпх, школ, и нѣкоторыхъ выходящих, нзт, ряда та-
лантов,, во внутреннем, еодержанін остается многаго пожелать; 
явленія подобна«» рода пмѣютъ только интерес» временный. Изт. 
дѣятслей музыки органной п также игр* па орган* мы укажем, 
на слѣдующія имена: Топферъ, Риттеръ, Гессе, Гауптъ, Шней-
деръ, Беккерг. 

С , преобладаніем, музыки концертной от. новѣйшес время 
пріобрѣлъ значеніе род, композпціп, до сих, пор, иеособешю 
культивированный, именно концертная оратор ія, кантата-, здѣсь 
мы укажем, на произведет» Шумана «Рай н Пери», Мендель-
сона «Вальпургіева ночь», Гаде «Комала» п др.; также на имена 
Анаке'ръ, Фелисіенъ Давида, Гиллера, Монгольдта и др. 

Большее число довольно нзвѣстных, композиторов, частію 
примкнуло от, стоящим, на высшей точкѣ от, этой эпох*, частію 
разработыва.то далѣе принципы, основанія старая. Не входя н 
здѣеь вт, особую ііласснфикацію, мы укажем, на слѣдующнхъ ком-
позиторов, концертной и камерной музыки: Ка.глиаода, Фсйтъ, 
Киттль, Лахнеръ, Рістцъ, Давидъ, Гиллсрь, Феріюстъ, Конра-
да, Люрсъ. 

Виртуозное-«, ігсполнеиія вначалѣ этой эпохи достигла своего 
высшаго развитія, особенно виртуозная игра на фортспіано и 
скріткѣ. Листъ H Паганини проложили от, этом, отношеніи по-
выл нуга для искусства. Особия заслуги были оказаны Листом,, 
ибо о н , снова оживил,, раэшнрпл, отжившую технику стараго 
времени, также, как, п Шопен,. Фердинанд, Рис , принадле-
жит, к , переходному времен». 

Карлъ Мсйсръ принадлежит, к , числу нослѣдшіх, представи-
телей школы Клементи, если не причислять Мендельсона и Тау-
берта, учеников, Бергера, принадлежавших, также к , этому 
кружку. Большее число виртуозов, слѣдовлли за этими великими 
вождями виртуозности; одни вырабатывали исключительно сторону 
техническую, другіе были представителями исключительно художе-
ственного вшюлнснія, пѣкоторне соединяли в , себѣ то и другое. 
И з , них, мы назовем, Талъберга, Гснзсльта, Мендельсона, Клару 
Шуманъ, Дрсйшока, Выльмерса, Делера, Литолъфа, Мортье de 
Фонтенъ, Еуллака, Гиллера н др. Меікду скрипачами начала этой 
эпохи особенно славились К. Мюллсръ, Калливода. Значительною 
виртуозностью на других, оркестровых, инструментах, отлича-
лись на віолончеяѣ — К. Шубертъ, на флейт*—Гейнемейеръ, на 
коптробаееѣ — Августв Мюллер». 

Вокальное искусство ігмѣет, также многочисленных, предста-



внтслсй и представителышцъ. Касательно игры драматической, нѣ-
it вторые im, нихъ надставляют/, особенно большіе усггіЬхп. Сюда 
относятся кѣвііцы Шредеръ-Девріешт, Гассс.ѣтъ-Бартъ, Дженни 
Іиндъ, Вагнеръ, и нѣвцы Моктіусъ, Стаудтм, Питекъ, Тшіа-
шекъ, Миттельвурцеръ, Го еще и др. 

Вт, описываемую нами эпоху во Франціи, мы видим?, 'также 
новый поворот?,. Здѣеь, особенно въ Большой Оперѣ, чувствуются 
вліянія Россини, который въ своем?, Тсллѣ, однако, прнмкиулъ 
к?, новому направленію. 

Затѣмъ выстунаютъ Оберъ «®) (Auber) съ своей «La muette de 
Portici», Галеви (Halevy) съ Жидовкой «0 и накоиецъ Джіакомо 

l ppa"c,Ja °°еръ (Auber) родцлея въ 1780 году вт, Париж*. 
л н ш и л а е г ° сосгояпія онъ былъ по происхождений пуней 

S Â Î i r 0 - " ^ » ДЛЯ п , в г о с д 1 і л а л а « ь жиаиенпыыъ воиросомъ. Его 
нервна онеры не нмѣли уенѣха и только «Das Concert am Hofe» (1818) 
сд'Ьлалъ его нзвѣспшл* въ Гершшіи. Оперы «La neige» п « Ж а 
съ яііаменнтой пѣвнцей Зонтагъ прославили его еще боіѣе Обет" Ä 
етвешш легкая, граціозная, кокетливая мелодиЗть, нрирЖй 

п н к а н м о й ' °1шгш|алыіой ритмнвѣ, веселое " Œ " ~ o e 
творчество; съ этими качествами онъ вскорѣ завоевал себѣ мѣсто въ 
т Х х І 1 ^ " 0 Г Щ т х ъ е в 1 ' ° " е « ™ театров*. Иртдставлоніе его «La 
ÏÏSfta і я т ^ " ч « * ! ^ 0 СобоЙ «>pun Брюссельской рент 
ста. г«™ ? отражен* революціонпаго ітстроеііія обще-
L™ ™ Г 0 „ я П 1 е и ; в ъ " с " чУвствуетея горячо прорвавшееся педоволь-

чувствуется ириблнжепіе времени иного возбужденного иа-
™ ш , ы х ъ е№'е мвылсиминх» въ то 

™„3 ! «-таиій евроиеПекой нитолднгенцш; мы какъ бы стоим* на вут-
, я о ч в ѣ ' 1ІО1 ,0Днв.ше" взрывы іісльекихъ и февральских™ди4 

* переяитш народных* драм* второй половши XIX 
от?аЖВ0Й " «ношсиш сцеішческо-лнтературцоыъ, 

Ш ж в , ° c , , , f r a ï b '««же начало ттоальноі 
- э т о " о п е р ѣ УЖ6 чувствуется вѣяпіе новой жизни 

L ) " J 0 3 3 1 " ' " V е " чожио нодмѣтить вліяиія и е о р о м ™ 
^ 0 > 1 Ъ Виктора Гюго. Этой оперой бш* в о д о м » 

Р о с с " , І И ' х о т я м «йогом* La muette Обера сходится 
Vr» n S S ï ï . î ? • И з ? комических* онер* Обера особенно нзвѣстан 
^ и г о Г Л ™ " 1 0 « , Ю , Г і L a c i e J f 6 e s ' Gustave, Les diamants de la 
b m ™ ^ . ! 3 « 0 1 K-0Db н Д|)' 0 б е1 ) Ъ был* долгое время директором* 

Парижской консерваторш н умер* в* 1871 году. 1 

') Га,миг (Halevy), ученик* Бертой* н Ксрубянп постѣ многих* ш>-

1 S S J S S \ ^ £ f g S & , . И З В Ѣ С Т И а Я « ° П е р а (La Juive) 

Мейсрберъ, который хотя и достиг?, высшей кулвминаціонной точки 
этого налравленія, но вмѣстѣ ст, тѣмт, иагронождепіемъ ан-
тихудожественных?, эффектовъ и умноженіемъ элементов?, несо-
гласпмнхъ, указывает?, уже на нѣкоторнй художественный упа-
док?, ®2). 

С ю) Джіахомо Меысрберъ (Jacob Meyerbeer) родился въ Берлипѣ 
въ 1791 г. Первоначальное музыкальное образоипніе и фортеніан-
иня студіп были сдѣланы Мейербе]юмъ подъ руководством?, Цель-
тара, нзвѣстнаго теоретика и Лауска. Ноздиѣе онъ окончил?, курсы 
теоріи, гармоніи и сочнненія вмѣсгЬ ci, Веберомъ y <1>оглера. Под?, 
ішяиіемі, успѣховъ Россини, Мейерберъ не смотря на свою вполиѣ 
нѣмецкую музыкальную подготовку, обратился къ компознціямъ въ 
стнлѣ итальянском?,. Первая его опера «Die beiden Califen» (1814) 
была дана in, ІПтутгардѣ и Вѣнѣ . Затѣмъ in, иеріодт, времени 
до Роберта, т. е. до Парижского неріода, когда взгляды Мейер-
бера измѣшілік.?., а съ ними н его дѣятельиость, опт, писал?, ис-
ключительно от, итальянском?, духѣ. Таковы были ого онеры: Ro-
mildo е Constanza, Emma di Resburgo, Margherita d'Anjou, L'Esule 
di Granada, Lapporte de Brandenbourg, Croeiato. Мейерберт,, какъ 
всякій композитор?,, задающійся новыми непонятными, хотя, и по-
ражающими массу но замыслу и идеи задачами, выпесъ какъ въ 
иубликѣ, так?, и въ пресс"*, критики жестокія нареканія, незаслу-
женны? порицанія; съ другой стороны безграничное иоклонеше, 
восторженный энтузіазмъ его иоклошшповъ, массы иублпкп, не-
отдающей себѣ по большей части отчета іп, увлеченіяхъ новизною 
музыкальных?, положеній, поражающих?, эффектов?,, сильных?, дра-
матических?, снтуацій, не позволяли относиться к?, Мейерберу съ 
холодным?,, строгим?,, критическим?, взглядом?,. Первая оппозііція 
Мейерберу была сдѣлаиа Шуманом?, въ его «Neue Zeitschrift für 
Music», затѣнъ последователями Вагнеровской школы и в?, пере-
живаемое нами время русской критикой. Одиа нзъ самых?, важ-
ных?, заслуг?, Мейерберп состоит?, въ том?,, что он?, пошат-
нул?, пьедестал?, Россини и поставил?, новый, хотя и несовер-
шенный идеал?, компознціи. Мейерберъ, подобно Моцарту, со-



едпняетъ m. сшей комиознцін хараятеръ различных*, иаціошмь-
иостей; но этот*, характер*, не вытекае«, у него нзъ внутренних*» 
потребностей его натуры; зтотъ характер*, не представляется нам*» 
отраженіемъ его индивидуальных*, взглядовъ, но скорѣй всего мо-
жет*» быть понимаемъ, как*, результат*, сгремлешй произвести чи-
сто внѣшнее, хотя и поражающее, ослѣидяющсе внечатлѣніе, вве-
депіемъ новых*,, разнообразных*, элементов*,. Эти элементы, не 
илѣющіе въ себѣ задуманпаго плана строго органическаго псре-
формированія въ искусств!;, в*> существенномъ, внутреннем*, 
являются нам*, чѣмъ-то пъ родѣ энлемичеекаго, внѣшняго, часто 
наспльственнаго еоноставленія. С*> этой точкгі зрѣнія Мейерберъ 
ложе«, бить разсматрнваешв, как*, продолжатель тенденцій уни-
версальности Моцарта, но въ смысл!; только вншинеж. Онъ соз-
далъ несомнѣиио музыку европейскую и отрѣшнлся о«> той одно-
сторонности, узкости взглядовъ нѣмецкпхъ композиторов*,, следо-
вавших*, за Моцартовской эпохой; оиъ отрѣшнлся н от*, сенти-
ментальности, чувствительности іюмантнзма, сохранив*, однако фан-
тастичность в*, Роберт!;; онъ затронул*, впервые іютрясающіе эпи-
зоды исторических*» событій, сильных*, народныхъ двнженій в*. Про-
рокѣ н Гугенотах*., обіеиая ихъ вмѣсг]; с*, ІШВѢСТІІНМ*. своим*» 
лнбретпстом*. Скрпбомъ въ драму, искусно построенную главным*, 
образом*, на эффектах*,. Мейерберъ отлично понял*, всѣ недо-
статки пѣмсцкой драматургін того времени, иеумѣ.іость авторов*, 
воспользоваться сценическими нолоягеніяын, бѣдііую, убогую, огра-
ниченную ихъ фантазію; потому то онъ и обратился к*, фрал-
цузекпмъ авторамъ, къ той сцснѣ, на кегторой восходила въ то 
время блестящая, лучезарная звѣзда Виктора Гюго. Мейерберъ в*, 
еошзршенетвѣ оцѣннлъ требованіе своего времени; онъ поиялъ, 
что время прежней фантастичностн, напускной чувствительности, 
тоскливой слезливости, всевозможных*, ужасов*, н*> родѣ романов*, 
Леди Рсдклнфъ, прошло, миновало безвозвратно. Мейерберъ 
вѣрно оцѣннлъ требоианія общества своего времени, требованія 
драмы дѣйствительной, вырванной пзъ жизни, хотя н отдаленной, 
по исторической; онъ угадалъ вкусы иѵблпки, уже отчасти базиро-
ванной, требовавшей больших*,, еильнѣйшихъ, пикантных*, ощу-

щеній, нервных*, потряеешй при театральных*, нредставленіяхъ. 
Может*, быть во веемъ вышесказаиномъ лежнтъ н аналогія съ му-
зыкой Мейербера, въ которой нельзя встрѣтнть воэтнчесшіхъ сто-
рон*,, тонкаго пспхологнческаго очертанія характера въ смысл!; 
музыкальном*,, нзящио обработанных*, мыслей, тонкой ннкруста-
ціп оркестровых*, деталей; потому здѣсь могутъ нмѣть мѣето от-
части справедливые упреки въ пеумѣрениыхъ красках*., въ деко-
ративности, въ нагроможденіп эффектовъ, часто грубых*,, баналь-
ных*,. Мейерберъ при всем*, этом*, громадный, сильный талант*,; 
главная важность его дѣятедыюеиі заключается от, томъ, что он*, 
низвергнул*, нсл'Ьпое господство комиозиціи Гоеснни, двішулъ 
сильной, мощной рукой оперное дѣло впередъ. Мейерберъ отра-
женіс нашего времени; въ массах*, онъ и до спхъ норъ иопуляр-
нѣйшій из*, композиторов®, главным*, образом*, ислѣдетвіе его 
удобопонятлииостп, также и вслѣдствіе прекрасныхъ, шюлнѣ сцешіч-
ныхъ сюжетовъ, от, которых*, мастерское перо Скрнба, ловкость поль-
зоваться драматическими иоложепіямн находятся от, тѣеной, искусной 
амальгам!; съ задачами комііозицін; лпбретпетъ нкомнозіггор*. идут*, 
рука об*, руку л изворотливою нзобрѣтателыюстыо, заботливым*, 
иріпскашемъ новых*, поражающих*, эффектовъ взаимно дополняют*, 
друг*, друга. Эти качества служат*, не малым*, подспорьем*, дли 
оріеитнрованія иошіманій массы иублнкн. Ко времени нолнаго 
развитая таланта Мейербера относятся его онеры: Гобортъ, Гуге-
ноты, Пророк*,; ко времени упадка онеры L'etoile du Nord, Di-
norah, и Африканка. Одшшъ пзъ замѣчательныхъ произведший 
Мейербера лучшей его поры останется увертюра и музыка его къ 
драмѣ «Струепзее» Бера. Въ иослѣднііхъ ііроизведеніяхъ Мейербера 
замѣчается новое направлепіе, процвіѵтающее от, наши дни—на-
правленіе_рея.ииос. Но это наиравлеиіе, имѣющее также оттѣнкн въ 
родѣ ультра-реализма не принадлежи«, еще нсіорш, н оно, какъ не 
ішолнѣ высказавшееся п несомнѣннонеустановившееся, составляет*, 
достояніе критики. Мейерберъ умер*, от, 1864 году и похоронен*, 
въ Бердинѣ. *]. 

Большая дѣятелыюсть композиціи замѣчается въ комической 



опер!; и водевилѣ; из, композиторов!, этого оперного жанра осо-
бенно извѣстіш Оберъ, Галеви, Героаьдъ 03), Аданъ 0|). 

Берліоаъ, безъ сомиішія, составляем. важнѣйшео явленіс этой 
эпохи, но о н , принадлежим, какъ нослѣдонатсль Бетховена, гл. 
иной почв*. Его онера Беннепенуто Челлншг можем, быть срав-
ниваема съ Фиделіо, это важнейшее явленіс описываемой нами 
эпохи. Въ нослѣдніс годы ікпзіш Берліоза написаны нм, «Троян-
цы». Замѣчательные виртуозы, именно скрипачи, выступили также 
От. эту эпоху, они принадлежать от, школам, французской и бель-
гійской, именно: Беріо, Вьстсшъ, Прюмъ, Гофманъ, Гисъ, Жео-
наръ, Эрнетъ; ноелѣдній родом, нзъ Гѳрманіи, но получил, свое 
образованіе въ Париж*. Серее также можем» быть прнчнсленъ къ 
числу замѣчательныхъ віолончеллнстовъ своего времени. Въ Па-
риж* вообще образовалась высшая школа виртуозности; вромѣ 
названных!, нами скрипачей, замѣчательны ніаішстка Камилла 
Шейелъ, лѣвцн Дюпре, Ыурри, Роже. Вообще Парнжъ, какъ нсе-
мірмый городъ, достигает, наибольшее музыкальное вліяиіе на 
всю Европу; также и парижская консерваторія съ Габенекомъ во 
глав* пользуется всеобщим, уваженіем, т ) . 

Ита.іія представляем, въ эту эпоху картину нолнаго упадка, п 

Й А ' ™ 1 ' " ™ вомвознтор* комической опоры въ Hen-
ri Préaux Cl ers ' и м т с а і ш ы л т ъ Парнжа-Магіе (1826) Цамго 
J l ^ г ш ш к ъ Рейха и Боальдьо, выетупнлъ въ 1829 году съ оііе-
S a D a i l l l f , v a " » неувядаемый, игривый «Postillon de Lon-
H y S f t с до il* 1 К Ш Ъ Я 1 Ш 0 Паадапотва на комической фран-

иотн'йиД с 1 І А І , і а т" 'л , ы хЪ , таладтлтшхъ композиторов, новЫішей французской школы, о которой Бреидель не ѵиомйиаеіъ вовсе 

r w Г v î i ï ™ f t к°исерваторш, учешись Циммермана, Рейха, Wueur, 
пі аи!!',.,',! ^ '"1 "зуче1|1СМЪ .иерковпой музыки, Гуно вскорі ышиѣ 
™ Ш І У 1 ? а "-ьвоисерпаторш, отправился въ Италію, нісколько 
оиеш L T Œ . A f e бИЛ2 " Л 0 Л а м и э т о г о "Угошеетвія. Первая его 
к ъ г m t » v Ä ( 1 8Л1 ) ; «^Довали La nonne sanglante, музыка 
, Г ' • m e deçm 'Hdgrö lui (1858) и наконец» Фаустъ, 
обошед.шй всѣ евроиейсюя сцены. «La Colombe», «РЫІІтоп et Baucis» 

если мы видим, композиторов,, подобных, Беллини (1802—1835), 
Доницетти (1797—1848) и позднѣе Верди, производивших, иФке-
торыл нрпмФчательння н Д О С Т О Й Н Ы Й вннманія онеры (etwas апег-
kennswerthes), то въ дальнейшем, ход*, мы шідимъ положитель-
ный ноноротъ назад,. Только въ области виртуозности,, именно 
между нФвцамн и нѣвпцамн можно указать на нѣкоторыя видаю-
щаяся явлсиія. Миогіс нзъ шіхъ ire принадлежать Италіи даже но 
рожденію, но только по своему образован™ въ Итальянских, 
школах, пѣиія; вліянія Парижской консернаторш н бачглной онеры 
здѣсь таюігс весьма значительны м ) . 

Таково было пололгеніе дѣл, н , Германіп, Францін н Италіи, 
какъ совершенно неожиданно общее вниманіе обратил о № на ту 
область, которая, как, было указано выше, не вполн* отвѣчалает, 
это время вт, болышшствѣ случаев, своему высокому назначенію. 
Это била опера, подвергнувшаяся в , Германііг громадным,, корен-
ным, нзмѣпеніям, Рихардомъ Вагнеромъ, гсніемъ призванным, 
проложить новые нуги в , искусств*. Опера, іп. предшествовавшее 
описываемому нами времени, казалось, клонилась къ совершенному 
упадку. Нѣмецкая опера недостаточно выясняла се б* существен-
ность евоей задачи, итальянская станошіласі. трпвіальною, фран-
цузская, хотя H обладала довольно значительными жизненными 
элементами, но вмѣетѣ с , тѣмъ впадала въ крайности нездоро-
ння, антнхудожественния; такт» что глубокій смысл, н большая 
серьезность нанравленія на музыкально-драматической иочвѣ Гер-
манііг оставались только в , так, называемых, драмах,, щюдста-
иленіях, ст. музыкой, каковы Эгмондъ Бетховена, Сон, в , лѣидаю 
ночь Мендельсона, Мпнфредъ Шумана и др. Вагнер, выступил. 

«La Keine de Salm», «Mireille», «Romeo et Juliette» — ноздиѣйшія иронз-
веденія автора Фауста. Гупо не совеѣмт. отрѣшается отъ Мейерберов-
скпхъ взглядов!.; но симпатичный, иоэтическій талаитъ его, мелодичность, 
и склонность къ неглубокой, скорой эклектической идсалиэаців характе-
ризуюсь его, какъ выдающагосл композитора французской онеры. 

іГзъ этой плеяды иѣлцовъ особенно замечательны Камалапи, Па-
ша, Перегони, Домзелли, Фпеццолиііщ Грози, Малибртъ, Бозіо, Нагиш.е-
Дидъе, Лаблашъ, Ропкопи, Тамбурина, Рубани, Самой, Еалщолары, Ма-
рго, Тамберликъ. Изт. нѣішцъ новѣйшаго промена елѣдуѳтъ назвать Лунку, 
Лагнтн, Нимсонъ; изт. пѣлцовъ: Эоерардн и Фора. 



съ своей первой оперой въ Дрезден!;; это былъ «Ріензн, иослѣд-
ній Трнбунъ» (Rienzi, der letzte Tribun). Хота въ этой оперѣ 
Вагнеръ склоняется къ прототипу большой французской онери, но 
уже въ Рісизн внднмъ мы некоторую своеобразность текста, напи-
еаинаго еампмъ композитором*,; особенно же отличается Ріензн 
отъ произведший нредшествошішиаго времени своим*, внутренним*, 
содержащем®. Только въ последующих*, нроігзведеніяхъ irr, «Мо-
ряке Скитальц!;», «Тангейзерѣ» н наконецъпъ «Лоенгрішѣ», Bar-
неръ приблизился къ выііолненію своей задачи. В*, нуб.гикѣ однако 
не особенно легко свыкалнеь .съ этими, бо.тііс зріілымн нрошшедс-
ніями, так*, что потребовались долгіе годы борьбы, пока масса 
познала, выяснила себі; до лѣкоторой степени всѣ оснопанія твор-
ческой задачи, стремлены! Вагнера. Для обдегчсшя н усвоенія, для 
оріевтированія нублшш, Вагнеръ выступил*, въ то же время, какъ 
писатель; он*, издал*, несколько брошюр*, почти одинакова™ содер-
яганія: «Kunst unci Revolution», «das Kunstwerk der Zukunft» 
«Oper und Drama», «Drei Operndichtungen nebst einer Mittheilung 
an seine Freunde». Эта брошюры, хотя и принесли некоторую 
долю полоты л выяснили многое непонятное для публики; но с*, 
другой стороны, вслѣдствіе различных*, недоразумѣній, онн выз-
вали борьбу наргій, обратившуюся въ настоящую литературную 
войну, тѣмъ болѣс, что въ этих*, брошюрах*, были затронуты 
противники Вагнеровской реформы. ІІослѣ своего удаленіи изъ 
Дрездена Вагнеръ напнсалъ Тристан*, и Изольду, Мейстерзингеров*, 
и наконец*, тетралогію Кольцо Нибедунговъ, іірнблпжающіяся къ 
начертанному идеалу композитора. 

Существенная сторона Вагнеровской реформы съ литературной 
точки зрѣнія состоит*, въ том*,, что он*, съумѣлъ положить ко-
ігецъ тѣмъ бесконечным*,, безцѣльнымъ, лишенным*, всякато ре-
зультата поискам*, за сюжетом*,, тѣмъ, что оиъ поставил*, новый 
идсалъ. Въ этой старонѣмецкой поэзіи, въ этих*, нолныхъ виутрен-
няго ноэтнческаго содержапія сагахъ, въ возможномъ совершен-
стве драматической и театральной обстановки, в*, полном*, соедп-
ненііі слова съ музыкой, нашел*, онъ свой идеал*,. Во время пред-
шествовавшее Вагнеру текст*, и музыка стояли совершенно раз-

дѣльно, не нмѣлн связи, не мотивировали другъ друга н приво-
дились только въ нѣкоторое соедішеніе кажущееся, часто насиль-
ственное. Существенный характер*, музыкальной реформы Вагнера 
соетоігтъ в*, том*,, что онъ вытЬснилъ то одностороннее, вполне 
лишенное драматизма иреобладаніс музыки над*, словом*,, текстом*,, 
вследствіе чего онъ покончил*,, сдѣлплъ невозможным*, продол-
женіе безсодерікательнаго, иустаго шаблона старато первообраза 
опери. Вагнеръ поставил*,, изобрети музыкальный формы, который 
нмѣя непосредственное соотношшііе еъ поэтическим*, текстом*,, 
вытекая изъ него, образовываю«, съ ним*, что то нераздельное, 
цѣлое; наконец*, оп*. положил*, ноішя начала, новый способ® упо-
требления голоса, нропстекшощій изъ полнаго сліяпія (Verschmell-
zung) съ текстомъ, словом*,. 

Не слѣдуе«, удивляться тому, что новизна, этих*, Вягиеров-
скпх'ь прішцішонъ щюизвела долголѣтнюю литературную войну, 
также и тому, что толчок*,, данный брошюрами Вагнера но могт, 
не обойтись без*, жаркой полемики. Такія л;с ислытанія, ту же 
борьбу вынесъ н Глюкъ, цѣлп и принципы котораго как*, бы возо-
бновлены Вагнером*,. Всеобщее со чу ветше къ Вагнеровскнмъ тво-
реніямъ, несмотря на всі; враждебный попытки его несостоятель-
ныхъ противников*,, начинает*, быть разделяемо большинством*, 
публики; нѣмецкій народ*, видптъ уже въ ихъ авторе генія своего 
вртмени въ области музыкальной драмы. Повсеместный уснѣхъ 
его произведший какъ бы утверждав«, верность, правдивость, 
незыблемость его основных*, ноложеній; успѣхъ этой, исеобщій и 
прочный заннмае«, не одну только массу, ко-торая ищет*, пріят-
наго времянроиожденія, но весь цігіггь, всю лучшую интеллигент-
ную часть нашей націоналыіостн н нашего общества,—он*, нодо-
бенъ безышпеляціоішому, окончательному |гІішенію иослѣдней нп-
стоицін. Эта литературная война нмѣла своим*, носл!ідствіелъ то, 
что съ этого времени в*, музыкальном*, ыірѣ образовалось рЬдкое 
группирование нартіі! діаметра.тыю протнвуиоложныхъ; но только 
одна нзъ ннхъ, именно наио-нѣжикая, прогрессивная можегь быть 
названа партіей in, том*, смысле, въ каком*, слѣдуегъ поннмачъ вся-
кое великое историческое явлеиіе, которому предназначено принято 



въ себя юсе старое, античное, переработать иесь »той. матеріадъ без,, 
ущерба для исторической вѣриости, правдивости и затѣмъ занять 
мѣсто этого стараго, если уже неотжнвшаго направлен«. Старому 
иапраіілеиію слѣдуетт. однако щюдосташгеь поя ложность самообо-
роны, ибо этимч, псе ирогрессшіиое, иоіюе, живое будете, вынуж-
даемо вырабатываться н въ том,, въ свою очередь иайтн евое 
собственное удовлетвореиіе. Если бы мірт. сочувствовал,, всему 
новому, не подвергая его анализу критическому, то без,, еомпѣнія 
сдѣлался бы жертвою обмана, спекуляции Было бы весьма груст-
но вид'Ьть выродившимся, отжнвшпыъ то, что выработано вѣками, 
только вслѣдетвш упрямаго, ограниченного, отчасти беземыслен-
иаго удержанія стараго порядка вещей, что мы и виднмъ въ боль-
шинств! случаев,, въ этой борьб!. Причины этого лежат,, отчасти 
въ этом,, поверхностном,, знакомств! и лучше сказать въ гЬхъ 
ограниченных,, иозианіяхъ иеторнчеекпхъ общаго развитая музыки; 
ибо многія явленія аналопіческія проходят,, безсл!дііо, затемня-
ются, пропускаются, a выѣстѣ съ шізш и не уясняется необходи-
мое,,, постоянной переработки музыкальных,, прототипов,,, перво-
образов,,. Вообще нмѣюте» обыкновеш'е принимать все однажды 
постановленное для твѣстной эпохи, какъ иепремѣішую руководя-
щую ігить для ве!хъ временъ. Но с,, другой стороны нельзя не 
скрывать того, что и со стороны лартіп прогресса во многом,, 
моя,-по замѣиіть увлечонія н ir ! который пересол,,. Вагнеровская 
реформа на столько велика, заслуги на столько важны, что только 
осл-Ьпленіе или недоброжелательство или ношлыя опюшепія къ 
дѣлу могутъ пхъ игнорировать, могут,, ихъ отрицать. Мы полага-
ем,, ограниченность художественных,, лонятій тѣхъ, кто вступает,, 
въ борьбу съ этпмъ отчасти пылиимъ (überschäumenden) энтузи-
азмом,, его сторонников,,, с,, этпмъ восторгом,, къ великому му-
зыкальному реформатору. 

Новое обогащеніе въ музыкѣ инструментальной также недолго за-
ставило себя ждать. Зд!сь мы снова встр!чаемся с , нменемъ чело-
вѣка, виступнвшаго въ ирежиіегоди въ качеств-! велпкаго виртуоза, 
по общему мігЬпію всего образованна™ міра достигшаго въ этой 
сфер! внешаго совершенства; имя этого человЬка Фршщь Листг в7). 

[ °7) Францг Листг, (Franz Liszt) геніальнѣйшій піанисте, и ком-
позитор,, нашего времени родилеявъ 1811 году, въ Рейдннгѣ, въ 
Венгріи. Первоначальиое музыкальное образоваиіе дано ему его от-
цемъ; онъ пачалъ учиться съ шести л!гъ . Въ 1821 году отецъ Ли-
ста прігаезъ его въ Вѣну, гдѣ онъ былъ передай,, в,, опытные руки 
Черни для окончапія фортепіаниыхъ студій; теоретическія занятая 
сдѣлаиы имъ при помощи Саліери. Въ 1823 год)'Листе, пріѣхалъ 
въ Париж,., гдѣ окончил,, заиятія но композпціи съ Рейха. Съ 
этой норы началась его блестящая виртуозная карьера и его 
копцертиыя иутеіпествія ио Гсрмапіи, Вснгріи, Швёціи, Даніи, 
ІІсианіи, Россін; вездѣ его ветрѣчалъ одинаковый эитузіазмъ, 
одинаковое безнред!льиое ноклоненіе перед,, его геніалыюй игрой, 
которая была и есть свыше всяких,, оппсаній. Гигантская, неио-
лииская сила, иеизсякаемый источник,, энергін,- иенечериаемый, 
неудержимый поток,, бравурной виртуозности, иѣжная экспансив-
ность, граціозпость, воздушность туше, вдохновеніе минутой, 
то что называется spontanaité, феноменальная память поражали ц 
приводили въ былое время массы въ восторг,, такого свойства, 
о котором,, въ наше реалыіо-мсркаитіглыюс время не имѣютъ 
понятія. Листе,, отрѣшивіннсь отъ чпетаго піашізма временъ Мо-
шелесса п Гуммеля произвел,, громадную по нослѣдствіямъ реію-
люцію не только въ техник! фортепіанной, но и въ способах,, 
передачи концеисій сочиненій и также нъ сфер! фортеніаипой 
композпціи. Листовскія колоссальный фантазіи иа опершая темы 
(ßeminescences sur Norma, Don Juan, Huguenots, Prophet и пр.), его 
новѣйшія иллюстраціи, его несравненішя траискрипцін Шубер-
товскихъ нѣееш, импонировали на сколько по нзобрѣтателыіостк 
пассажей, новпзнѣ гармонпзацій, на столько и потому, что опъумѣлъ 
проникаться духомъ вомпозиціц нзбираемаго автора,приближаться къ 
требованиям,, послѣдняго; Листом,, всегда руководнлъ тот,, высоко-
художественный ипегннктъ, тоте, божественный пламень вдохновенія, 
какими бывайте, одарены только натуры отмѣченпыя, исключительная, 
избранпия, натуры, иризваиння къ тому, чтобы пролагать новые пути 
вт, искусств!, чтобы служить блестящим,, свѣточемъ, руководитель-
ной звѣадой въ темной, неосв!щеиной далн развитая эстетичеекаго, 



культурна™. Объективность художественна™ неполненія Листа, 
этого поэта между ніаннстами, считалась несравненною; онъ на-
учил,., кавъ слѣдуетъ относиться к,, величавой, иатріархальиой 
иростот! классицизма, какъ можно проникаться граігдіозиостыо 
вдохиовенія творсній Бетховена; оиъ былъ несравненным,, исто.т-
коватолемъ граціозно-нѣжной, интимной поэзііі Шопена, полной 
думъ, порой мечтательных,., порой страдальческих,.; его увлекала 
порывистая страстность, фантастичность Шумана; оиъ художе-
ственно воспроизводил,, смѣлые, отважные народные мотивы сно-
ей родины. Окруженный плеядой талантливых,, людей, пережив-
ши! миогія ііерешгші умственнаго и художественна™ развит!», 
этот,, велнкій худояішікъ, шёдшій всегда впереди, чутко откли-
кался на всякое живое, новое, достойное явленіе въ искусств!; онъ 
осталея и поиынѣ, иаеклоиѣ свонхъ славных,, дней, проиагаторомъ 
іцюгресса, уснѣха въ искусств!. Вогь эта послѣдняя дѣятеяыюсть, 
также какъ и карьера композиторская занимает,, всю вторую по-
ловину его Ж І І З Ш І со времеші псреселеиія его въ Веймаръ въ 
184G году. Германскія Аѳшш, какъ привыкли называть Веймаръ, 
представляли от, то время общих,, репрсссалій политической и ин-
теллектуально]! жизни, во время еамаго разъѣдающаго пѣмецкаго 
партикуляризма, тнхій уголокъ, гдѣ волыгГ.е дышалось учеиымъ п 
художсствешіимъ иаціональиымъ силам,.. Лпстъ, проведя нѣко-
торое время от, полной отчужденности отъ слѣта, выступил,, снова 
на публичную арену, но ие как,, виртуоз,,, а какъ писатель, какъ 
нроводшікъ Вагисровскихъ идей новаго строя музыкальной драмы. 
Здѣсъ его встрѣтпло педобро;келательство, предуб!жденіе и оиъ 
долженъ былъ шагъ за шагом,, съ зам'Ьчательною ноел!дователь-
ностыо отражать удары нротившіковъ реформ,, въ «Neue Zeit-
schrift für Music». Въ то я;е время около его обаятельной лично-
сти группируется кружонъ его учепиковъ Раффа, ІСорнеліуса, 
Лассеиа, Таузпга, Бюлова, Ирюкпера, Клнндворта и Листу кон-
центрируя свои силы, занятой неустанной, внутренней работой, 
возбужденный силой своего таланта, переходите, къ комиозиціи 
инструментальной, возеоздаеи, новые типы комнозиціи, новые 
формы, вносит,, новые идеалы въ непзвѣданную область соедц-

нснія музыки съ поэзіей, онъ переходите, къ музыкѣ с , оиредѣ-
ленной программой. Плодом,, этой деятельности являются его 
чсимфоничеспія поэмы» (Simphonische Dielitungen), его ораторіи 
св. Елнсавета, Христос,,, оканчиваемый имъ въ настоящее время 
св. Станиславу а съ ними и новая эра для когшознцін, которая 
принадлежите, еще критик-! и до которой во время полной не-
устойчивости музыкальных,, взглядов,,, по время ие остынающаго 
полемнзиропашя въ скромпомъ труд!, предназначенном,, для му-
зыкальной, учащейся молодежи касаться преждевременно. 

Оставив,, на время виртуозное поприще, Листе, irr, коіщѣ со-
роковых,. годов,, поселился въ Веймар! и здѣсь пачалъ новую 
дѣятельиость въ качеств! дирижера. Обь нем,, снова заговорили; 
онъ принимаете, шшціатнву практнческаго нроведенія въ публику 
реформы Вагнера. Въ газет! «Neue Zeitschrift fîir Music» нро-
ноднлоеь не одно только уваженіе къ проіізвсдеиіяыъ старых,, ма-
стеров,,, но н взгляды на то, что требованіл искусства должны 
состоять въ сочувствін и прпзнаіііи выдающихся талантов,, совре-
меишіковъ. Впервые встр!чаеыея мы с , такими ясиовыраженныли 
стреяленіями; они были выражаемы таким,, образом,,, что ие 
смотря на личное отношеніе, все достойное ішиманіе про водилось 
въ публику. Обаятельная личность Листа въ скором,, времени при-
влекла къ себ-Ь болыиоі! кружок,, учеников,,, собиравшихся къ 
нему съ цѣлыо усовсршенствованія въ игр! на фортеніапо. Лпстъ 
дал,, первый импульс, для основапія школы, пнослѣдствіи времени 
извѣетиой иод,, именем,, нооо-нѣмецкой, чего не было возможно 
Вагнеру, но случаю его іізгнанія изъ Гермапіи. Творческая дѣятедь-
ность Листа обратилась въ этоте, ііеріодт, лремепп в,, иную, важ-
ную по зпаченію сторону, она получила какое-то новое, неожи-
данное возбуждеиіе; таким,, образом,, Лиси,, какъ иылкій прѳпа-
гаторъ и какъ композігторъ взопгелъ въ ряды людей, пролагаю-
щихъ новыя пути для искусства. Лнстъ в,, дѣл! композицш отда-
вался почти веѣмъ отраслям,,, жапрамъ; онъ как,, бы допол-
нял,, собой Вагнера, который ограничивался только областью 
онерно-драматпческою. Къ произведеніяыъ этого нереходнаго со-



етоянія принадлежит;, фортепианная еоната Листа, посвященная 
ПІулану » его первый концерт/,. Высшую точку его творчества мы 
пііднмъ въ его симфонических*, поэмах*, (Les préludes, Orphée, 
Prometheus, Mazeppa, Festklänge, Heroide funèbre, Hungaria, Tusso, 
(Lamento e Triuufo) Ce qu'on entend sur la montagne; поздпѣе къ 
шімъ присоединяется цішдъ лоэнъ: Hamlet, Hunneosdilachfc, Die 
Ideale. Как*, но внѣшнему объему, такъ н по внутреннему содер-
жание, особенно замѣчательпи его спмфоніи «Божественная ІСо-
медія» (La divina Comccdia) и Фауст*,, обѣ съ заключительными 
хорами. Изъ «Прометея» Гердера переложены Лпстомъ хоры, такъ 
что онн составляют*, съ симфонической поэмой нѣчто цѣлое. Листь 
начал*, свою дѣятелыюсть церкошгаго композитора съ «Ave Maria» 
и мессы для мужских*, голосов*,. Затѣмъ елѣдовала большая тор-
жествепиая месса, иаішсаиная для откритіи еобора въ Гранѣ в*> 
Веагріи ((Iraner Messe). В*, нослѣдпіе годы за этими нроизведе-
іііямн слѣдовалн многія другія церковный пьесы, псалмы, музыка 
aus der Bergpredigt — Seligkeiten, кѣсколько пьесъ для органа. 
Наконец*, одно пзъ нослѣдшіхъ произведены! Листа легенда Св. 
Елизаветы, нмѣющал форму ораторін (текст*, Отто Рокетті.) также 
уже нзвѣстно публпкѣ. При этом*. Лист*, нродолжаетъ без*, пере-
рыва свою изумительную дѣятельпость и въ фортспіанной комно-
зпцін; онъ передѣлываетъ многое старое, пншетъ иѣсколько замѣ-
чательныхъ ироизвсденій ианр. два больших*, концерта н пр. С*, 
одинаковым*, усиѣхомъ выступил*. Лист*, и в*, вокальной компо-
зиции Еще раиѣе написано пмъ большее число иѣсепь, которая 
выходя въ сігѣтъ отдѣлыю, не особенно привлекали вішмаиіе 
публики. Въ нослѣднее время вышло еще собраніе иѣсень для 
мужскаго голоса (текст*. В. Ггого). Одна іш, характериетнчиыхъ 
особенностей Листа заключается въ его разриігіі 'съ прежними фор-
мами инструментальной музыки, которой угрожала опасность сдѣ-
латься рутинной. Если у Бетховена мы встігіічаемся съ нѣкото-
рыми намеками на программу, то здѣсь ми видим*, уже тѣсное 
соедішеніе музыки съ поэтической программой, такъ что именно 
программа обусловливает*, форму и содержаніе. 

Новѣйшее музыкальное иаправлсніе показывает!, вообще по-
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добіюе етремленіе къ тѣсному соединснію музыки съ иоэзіей, мы 
встр-Іічаемся въ этой музыкальной области съ явлепіемъ, подоб-
ным*, замечаемому нами у Вагнера на почвѣ музыкальной драмы. 
Современный явленія указывают*, намъ на новую задачу для му-
зыки инструментальной; можно съ полною рѣшителыіостыо придти 
къ созиаііію въ прочности этнхъ явленій. Если у Бетховена обна-
руживается господствующее стремленіе ICI. онредѣлптелыюстп вы-
раженія, то у Берліоза н далѣе у Листа мы замѣчаемъ еще боль-
шія стремленія, котория находятся въ тѣсной связи съ обогаще-
ніемъ внѣшнпхъ средств*, для выраженія, т. е. ст. ішструментаціей 
За этим*. последовало ташке ноіюе оживленіе касательно краси-
вости звука. Для музыки инструментальной бьыи постановлены этпмъ 
съ одной стороны новия задачи, съ другой стороны здѣсь новто-
рнлея тот*, основной закон*, разшггія нѣмецкон музыки, именно 
законъ нротивуноложнихъ крайностей (das auslaufen in entgegen-
gesetzen Spitzen); что мы видѣлн у Генделя, Баха, Моцарта, Бет-
ховеиа, то теперь повторяется у Листа и Вагнера. Если Ваг-
нер*. отличается чисто нѣмещшмъ направленіемъ, если оиъ 
является первым*, комиознторомъ, осущестшівшнлъ идеал*, иѣ-
мецкой онеры, то Лист*,, подобно Генделю, Глюку, Моцарту 
занимает'*, болѣе универсальное иоложеиіе. Лнстъ соединяет*» въ 
себѣ различный иаціональныя особенности, направлепія; онъ даетъ 
таким*, образом*, новое иозбужденіе для нашей замкнутой въ себя 
ігЬлецкой сердечности (Innigkeit). Для нѣмецкоі! публики затруд-
няется однако этим*, ношшаніе, ибо произведвшя Листа не ныѣютъ 
въ себѣ корениаго нѣмецшѵго характера, пмъ присуща нная внут-
ренняя жікшь, полная характерных*, національныхъ особенностей, 
нанр. Листовскій птальянпзмъ. Лнстъ приводить веѣ эти зачатки 
къ большей онредѣледностн; он*, раздвнгаетъ границы этого но-
ваго поля музыкальной дѣятсльностн, онъ осуществляет/, новый 
идеал*, искусства. Таким*, же иовымъ, своеобразны,мъ являетея 
оиъ и въ других*, областахъ искусства, разработкой которых® онъ 
занимается. Что касается до церковпыхъ иомпозіщій Листа, то въ 
ннхъ помимо рѣшнтельныхъ заслугъ въ оживлеиш содержания 
внутренняго,. вндимъ мы глубокое, истинно религіозное мастрое-
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nie, чуждое еухаго, схоласиіческаго формализма; здѣсь нѣтъ не-
подвижности, шідеффсреитпоеиі свѣтской. ІТо шіѣшнему содер-
жал ію, именно въ Грановской месеѣ впдимъ мы, что Лист?, со-
образно духу ІГОВАГО времени стремится замѣшіть нрежиія, малый, 
незначительны)! формы иными большаго размФра, съ содоржаиіемъ 
вееоб?,емлющіга?> (allumfassenden). Лпстъ осуществляет?, въ ком-
иозіщіи церковной уже проложенные от, драматической музыкѣ 
нуги ycirbxa; мы шідіімъ здѣсг, то же самое, что нам?, предста-
вляли старинные іітпльянскіс и нѣмсцкіс композиторы, именно то, 
что послѣдиіе пользовались образами и способами инраженія, 
выработанными ira почв* драматической для цѣ.іеіі музыки чисто 
церковной. Таким?, образом?, современность нредстапляетъ нам?, 
многія явлепія аиалотнческія с?, прежним?,, старым?, временем?, и 
потому остается только пожалѣть, что на подобную аналогію об-
ращается такъ мало вішманія. Миогіе спорные вопросы были бы 
разрешены скорѣе и рѣшителыіѣе. Одинаковым?, образом?, нѣсші, 
романсы Листа представляют?, нам?, также нроизведеиія перваго 
разбора. Было бы ошибочно однако относиться къ этим?, роман-
сам?, Листа с?> точки зрѣнія ігЬяецкой иЬсни. Лист/, и здѣсь со-
здалъ сферу совершенно своеобразную. Он?, требует/, от/, иѣсип 
большаго объема, который приближается къ балладѣ, къ драма-
тическому фрагменту, именно большую и лучшую обрисовку де-
талей. Хотя въ первый момент?, такой способ?, композпціи и при-
водить въ некоторое пзумленіе, по при большем?, ознакомленін, 
можно найти тотчас?, м тому осиопаыія и вмѣстѣ съ тѣлъ гро-
мадную, творческую индивидуальность автора. Таким?, образом?, 
эти произведен!« принадлежат?, к?, числу иревосходнѣйшііхі, въ 
этом?, жанр1* и могутъ быть сравниваемы, если и иъ ином?, смы-
сл* съ пѣснямн и романсами Бетховена, Шуберта, Шумана н 
Франца. 1С?, числу немаловажных?, заслуг?, Листа принадлежит?, 
также H выбор/, текстов?,, всегда тоикій, изящный, глубокій, с?, 
содержащем?, прочувствоваиішмъ. Пропзведенія Вагнера нашли 
в?> Лис?!; превоеходиаго и счастливлю по своему иоложеніго истол-
кователя; кояпознціи Листа не выпало иа долю такое же счастье. 
Таким?, образом?, объясняется, что произведет« Листа не смотря 

иа ихъ позднѣйшее иоявлеиіе, не смотря на относительно не рѣд-
кое исиолиеніе не завоевали себѣ еще нрочнаго положенія въ об-
щестлеішомъ мнѣнін, подобно произведеніямт, Вагнера. Но во 
всяком?, случа* in, нингесказашюмъ нами ноложеиін еще не за-
ключаются точния основаиія для об?,яснснія этого явлеиія. На 
степень трудности ношшанія Литса было нами указано выше. Не-
доброжелательство H лживость сдЬдалп всевозможное, чтобы зате-
мнить, сбить съ толку публику; такішъ образом?, составилось мно-
жество предубѣягденій, который должны быть въ свою очередь 
нобѣждены. Вагаерт,, жшшіій въ то время въ нзгшшіи не пред-
ставлялся лично столь опасиымъ для людей ст. ограниченным?, 
ношшаиіемъ, для людей музыкально обскураішіых?,. Лист?, на-
против?, вскорѣ заиялъ себѣ положеиіе передовое; на его знамени 
было начертано одно, великое слово вперед?,. Против?, него опол-
чилось все, на него направились всевозможный нападенія, которгая 
производились вт, болышшствѣ случаев?, не вполнѣ ])ыцарскимъ 
оружіем?,. Эти ианаденія простирались также и на выбор?, испол-
няемых?, нронзведеній. Въ послѣднемъ мы находим?, нѣкоторую 
долю правды. Вм*сто того, чтобы приготовить публику къ раз-
лнчиымъ стадіям?, развнтія автора и тѣмі, привести ее къ иоин-
манію болѣе обширному, для нсполнснія избирались нроизведенія 
иоздиѣйшато времени, для уяснснія которых?, не доставало предт,-
ндущаго, которые такнмъ образомъ не лмѣли иод?, собою почвы. 
Иа этом?, осиованііі не было бы излишне предпосылать при пуб-
личных?, неподцеіііяхъ произведший Листа иѣкоторыя пояснитель-
ны« замѣчанія относительно ихъ поелѣдоватслыіато появленія въ 
свѣтъ; вообще иропагаида нроизведеиій Листа должна составлять 
одну нзъ славных?, задач?, передовых?,, занимающихся музыкаль-
ных?, дѣятелей, всѣхъ музыкаитовъ ие ремеслеиинковъ. Любимѣй-
шнмъ нронзведеіііемъ публики, гдѣ бы ne была исполнена, сдѣла-
лась симфоническая поэма «Les préludes». Мы совѣтуемъ потому 
вездѣ, гдѣ непзвѣстна личность п существо комнозицііі Листа, на-
чинать именно съ этой пьесы. Второй и третьей иьесой могутъ 
быть избраны Тассо и Festklänge, затѣмъ музыка иъ Прометею, 
но ни одпа увертюра, а все произведете съ хорами и декламаціей. 
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Въ то асе время слѣдуетъ замѣтііть, что болѣс удобный матеріалъ 
для распространения иредстаішпогь его фортеяіашшя ироішведенія, 
также и нѣсші для мужских,, голосов,,. 

Бозбуждеиіе, произведенное ново-нѣмецкой школой было силь-
ное, захватывающее н въ то же время въ изв-Ьетной степени глу-
бокое; теперь уже положительно признано, что безъ этого настало 
бы полное усыилеиіс. Выше было сказано, что только исключи-
тельно съ дѣятельностыо Листа связано возшікновсіііс школы въ 
Веймарѣ. Дѣятелыіооть эта выразилась въ начал! от» образованы 
большаго числа виртуозовъ н внртуозокъ. Такъ какч» Лпстъ своим,, 
собственішмъ' иеиолненіемъ основалъ новую эпоху піаинзма, то и 
эта школа еостоитъ въ настоящее время въ главѣ искусства внр-
туознаго. Изъ большаго числа имеігь, на которня мы могли бы 
указать, заслуживают,, особепиаго вниманія: Бю.іовъ, Бронзаръ, 
Ингеборнъ-Бронзаръ, Таузніъ, Прюкнерь, Клиндворть. Эта школа 
нодч» нравственным,, вліішіемъ Вагнера, вскорѣ распространилась 
и въ отношенін творческой дѣятсльностн. Къ ней логутт, быть 
нричпелены многіе изъ виртуозов,,, приведенных,, нами выше. 
Также принадлежать къ этому кружку Раффъ, Корне,щсъ, Всііс-
сгеймсръ. Къ этому направленію прішкнулн . также некоторые 
композиторы, хотя и нснрішадлежащіс къ Лнстовской школѣ: нзъ 
ннхъ были нѣкоторые старые н молодые художники. Вообще 
это возбуждеиіе распространилось на различный художествеиныя 
отрасли; здѣсь можно назвать также виртуозов,, на других,, ин-
струментах,,, также нѣвцовъ н нѣвицъ. Къ ноелѣдшімъ принад-
лежат,, супруги Ми льде, г-жа Гснастъ, Дамришъ, Зиніеръ, Кос-
сманъ-, im, композиторов,, могутъ быть названы Дрсзене, Жасеенъ, 
Зсйфрицъ, Зитеръ; Соболслскііі въ своей оиерѣ «Комала» прим-
шіулъ также къ этой школѣ. 

Наконец,, слѣдуетъ указать а на литературную дѣятельность 
музыкантовъ. Мы уже указывали ранѣе, что Вагнер,, выступил,, 
вмѣетѣ съ своими козшозіщіямн, какъ писатель н проложил,, путь 
для своих,, художественныхъ нропзведеній пояснительными бро-
шюрами. Уже со временъ Шумана видим,, мы то живое участіе, 
которое принимали музыканты въ крниікѣ. Здѣсь однако нельзя 

отвергать тѣхъ иеблагопріятиыхъ обстоятельств,,, что художппшг 
но большей части субъэктппные, не особенно свободные въ своих,, 
взглядах,, па искусство, впадали часто въ узкую односторонность 
H еще чаще, в,, особенности касательно постановки прішцшіовъ, 
высказывали миѣиія лишь на ноловішу справедливым, откровенный. 
Съ другой стороны нельзя не видѣть значительна™ уснѣха въ 
томъ, что композиторы стали приближаться къ искусству болѣе 
сознательно н чрезъ то становиться болѣе самостоятельными. 
Таким,, образом,, составилась богатая литература частію изъ бро-
шюр,,, чаетіго нзъ больших,, моиографій, ио большей части ноле-
мнчсскаго содержанія. Эти стрсмлепія поддерживались Брснделемъ 
нъ издаваемой имъ «Neue Zeitschrift für Music», которая съ еа-
маго своего осношшія Шуманом,, проводила принципы прогрес-
сивные, il давала возможность помѣщать большое число отличных,, 
критических,, трудов,,. Таким,, образом,. Вагнеръ, Лист,., Бюлоіп,, 
Раффъ, Улштъ, Кёлеръ, Бронзаръ, Корнеліуеъ, Дрезеке, также 
и швѣстный крігпікъ Поль проводили въ этой борьбѣ за новые 
нрницшш существенны« оенованія евоей школы. 

Прим. Изъ этой довольно пространной п объемистой литературы 
мы укажем,, на слѣдѵющія брошюры п сочішенія: Liszt. Schriften 
über Tannhäuser und Lohengrin; Liszt. Chopin; Raff. Wagner-Frage; 
Franz Müller. R. Wagner «nd das Musickdrama; Zöllner. Schrift 
über Liszt's Graner Messe; Bronsart. Musikalische Pflichten. 
Gottwalä's. Ein Breslauer Augenarzt und die neue Musickrichtung; 
Pohl. Die Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig im Jahre 1859; 
Wagner. Zwei Briefe und Ein Brief über Liszt's symphonische Dich-
tungen; Louise Olto-Petcrs. Die Mission der Kunst mit besonderer 
Rücksicht auf die Gegenwart; S helle. Der Tannhiiuser im Paris und 
der dritte musikalische Krieg; Bülov. Uber R. Wagner's Faust-
Ouverture: Weitzmann. Hannoniesystem; Die neue Harmonielehre 
im Streite mit der alten; Laura/ein. Die Harmonick der Neuzeit; 
Brendel. Anregungen für Kunst, Leben und Wissenschaft; die Mu-
sick der Gegenwart und die Gesammtkunst der Zukunft; Franz-
Liszt als Symphoniker. 

Ііромѣ ново-пѣмецкоіі школы существуют,, въ настоящее время 



и другіе художественные кружки. Мендельеонъ и Шуманъ дѣйство-
вади именно таким® притягивающим® образомъ. Мы назовемъ здѣеь 
мпогнхъ композиторов®, принадлежавших*, какъ къ Мендельсонов-
скому, такъ н къ Шумановскому кружку н на которых*, поочередно 
отражалось вліяніе этнхъ композиторов-®. Сюда принадлежать, 
кромѣ названных*, нами ранѣс Фсргюлсш, Рейнеке, Іоахгшъ, 
Бралсъ, Барггем, Кирхнсръ, К. Риттеръ, Дістрихг, Кронахъ, 
Шефферъ, Гренсдеръ н наконец*. Фолъкманъ и А. Рубинштейн. 
Мы В П Д І І М Ъ также многих*, худоасннковъ, на которых*, отражается 
вообще вліяніе предшественников*, н современников*., которые не 
примыкают*, однако къ какой-либо опредѣлеішой композиторской 
школѣ. Мы приведем® здЬсь, как® и вообще относительно новѣй-
шей нсторін музыки и компознціи шістоящаго времени, только не-
многіе имена: Бервальдъ, Ліггольд®, Монгольд®. Наконец® суще-
ствующая ыузыкадьно-образовачелышя заведенія, также как*, и про-
фессора л учителя, какъ по части теоретической, такъ и в*, прак-
тическом® руководств!., старались давать извѣстное художествен-
ное панравлсніе своим*, ученикам®. Къ числу первых® можно нрн-
чнслить консерваторін въ Прагѣ, Лейнцигѣ, Вѣнѣ; къ числу ио-
слѣдиихъ из*, старых*, времен*. Шнейдера, иоздиѣе Маркса и 
Жобс™). 

"*) Ri'11 моявлсиш настоящей брошюры Брсмделя с.-петербургская к 
московская консерваторіи ие были еще открыты к потому автор® ихъ но 
яри водит*.. С.-петербургская коиеерваторія успЕла вт, относительно крат-
ковременный иеріод® своего сущестіювпиія выпустить иЕеколько учеші-
повъ и учениц®, въ настоящее время ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ европейскою И З В Е С Т -
НОСТЬЮ. 

Если русская музыка ие культивируется еще иа занадЕ," то русекія 
иЕвццы и ишинсткп успЕлн завоевать еебЕ почетное мЕсто между знаме-
нитостями. 

Идея основаиія иерваго музыкальиаго общества съ цѣлію распростна-
иеіпя музыкальиаго обітзоваиія въ Россііі возникла у А. Г. ІЧбші-
urreiiua. Встрѣчеишія высоким*, шшмаиіем® и поддержанная покрови-
тельством® покойной В. К. Елены Павловны, идея эта при живом® со-
чувствш и учаетін общества, при энергическом® содѣнствіи иокойиаго 
Ii. А. іьологривова вскорѣ перешла в® дЕйствнгельиость. В® 1859 году 
было основано Русское Музыкальное Общество и засим® векорѣ ноелѣ-
довало отиритіе классов® музыкальиаго училища гг. Веыявскнмъ, Зарем-
боя, .ісшегяцкішь, It. Шубертом® и Беггровнмь. Изъ этих® классов*. 
вцослЕдствін была образована с.-истсрбургская . коисорваторія с® А. Ру-

Важиня явлепія в*, музнкѣ церковной, также духовной и свѣт-
ской ораторін встрѣчаем*. мы въ авторах®: Виаьзитъ, Віер.иініъ, 
Франт, Рсйнтадеръ, Этель, Матольдь, Маркуллъ, Рубинштейн, 
На почвѣ концертной н камерной музыки, мы встрѣтнмся съ име-
нами Котмщъ, Раффь, Франкь, Фолъкманъ, Рубинштейнь. Въ 
области оперной Жасеенъ, Со бо мести, Раффъ; Корнсліусъ, Ру-
бинштейн, Абертъ, Зсйфрицъ. Романсы и ігЬснп также ие забы-
ты нѣмецкнмн композиторами, из*, ішхъ особенно замѣчателыіы: 
Далмрошъ, Жаммерсъ, Жассенъ, Бюловъ, Дрсзске, Шефферъ, Вейс-
геймеръ, Эйкснъ. Наконец*, решительные уснѣхп сдѣлапы на поч-
вѣ литературно-педагогической, именно для фортеніано; нет. этих*, 
авторот, особенно обращают*, на себя вниманіе Кслеръ, Краузе, 
Кнорръ. 

Наконец*, на виртуозном*, нонршцѣ выступили многіе замѣча-
телыше таланты, нзъ ннхъ мы укажем*, на слѣдующія имена: по 
скрппкѣ Тоахияъ, Зингеръ, Жаубъ, Давидъ, Страусъ, Кёмпель, 
Беккеръ, Жаутербахъ, Боттл, Кар.гъ Мю.гдсръ, Дамртиъ, Жотто, 
по віолоичеллю Серее, Піатти, Коссмаиъ, Грюцмахеръ, Даеы-
доеъ, Шмиты отец*, н сын*,, Голътсршнъ; но контрабассу Баккіа-
узъ въ ЛсйнцигІ; и Симонъ въ Зондергаузенъ; изъ нѣвцовъ 
Шнорръ фонъ КоролъсфсАьдъ, Ниманъ, Штотаузен, Мильде, Ан-
деръ, Теодоръ Форлезъ; нзъ пѣішцъ Дустланъ, Мильде, Жснни 

бншютсйном® во тлавЕ; время его и® высшей степени плодотворной, эиер-
гической дѣятелыіости продолжалось до 1867 года. Первый ученики кон-
серватора, выпущониые со зшшіемъ евободнаго художника были гг. 
Кроееъ и Чайковскій. 

Московская коисерваторія была открыта въ 1866 году с® и. 1. 1 у-
бшштеГшоя® во главЕ, который н мо ішиѣ но зшшію директора коисер-
ваторік продолжает® неутомимо трудиться па этом® адмішистратнішомъ 

Важный, иеоцѣиешіыя заслуги оказаны обоими Рубинштейнами рус-
скому, нарождающемуся искусству и развпгію етрого научной музыкаль-
ной эруднціп въ нашем® отечсегвЕ; неутомимая, неустанная энергія была 
вЕрной, неизмЕнной сиутннцей ихъ нросвященііой дѣятелыюстп. Влшшя 
Рубинштейнов® особенно важны по тЕмъ здоровым®, музыкальным® эле-
ментам®, которыя они вносили въ эту дЕятельиость, ио ТЕМ® искрен-
иимъ, исзапятиашіым® прмииниам®, которым® они служили. Имена ихъ 
останутся особенно дорогими в® будущей истощи русской музыки, іл. ней 
о них® вспомянут® добрым®, горячим® словом®. 



Мейеръ, Генаетг; но фортепіано Альфред* Элль н А. Рдбин-
шшйкъ оэ); также имена Пауеръ, Лакомбъ, Вшыеммииа Клаусы, 
Арабелла Годар*, Роза ІІастнсрь. Всего ыспѣс культивируется игра 
на орган*. Из?, нового времени могутъ быть приведены весьма 
нсмиопе имена: ЖяшЭе, Щсллснбсри, Витпсрбсргеръ, Фшиеръ, 
Фмнкг, Готша.ѣкъ. По друпімъ инструментам?, могутъ бить нрн-
всдеіш: флейтиста Терихакг, клариетиетъ Ландграф*, паѵзоішст?. 
Набей. Накоисцъ но совокупной игр* особенно замѣчателенъ 
квартетъ братьев?, Мюлдсръ, также квартетные ферейны въ Беі>-
лццѣ, Лейпциг*. Вѣн*, Веймар* и Парнжскій квартет?, иод?, 
унравленіемъ Шсаиларъ. 

Но теорін, эететнкѣ, критик* весьма много едѣлано въ Гср-
манш. Ігакъ на звамешныхъ теоретиков?, можем?, мы указать на 
Вебера, Маркса, Гауптманна, Ссхтсра, Дена, Лобе, Веймара 
шъ нрошлаго столѣтія заелуяшваютъ быть упомянутыми Маттгъ 
КирнГщпсръ, Тюркь. На нсторін музыки отличались особою д* я -

ІйіШіШШ 
S a " H a Ï O C ' T , W I C e ° б | , а , Д а с г е л ™ І І К Ѳ ие" лалоо ишшшіо мрывальиаго 

НиігоТаато КЪ ШбгшштеГпювской комиозпцш. 

m ffiH£wm* ш- , е и ъ ещюпсйской извЁстноста кшош 

тельносіъю Тиб о, Баини, Кнзсасттеръ, Винтсрфедьдъ, Беккеръ, 
День, Фетисъ, Хризандеръ, Янъ, Марксъ\ раиѣе были собраны 
ігЬкоторыя матеріалы Форкслемъ, Б юр ней70). Для эстетики му-
зыки постаповлепы иервия основным научный ноложенія Геи-
лемъ в?, его «Всеобщей Эстетик*. Кромѣ того могутъ быть при-
ведены сочшіенія Всйссе и Вихисра. Спеціальпый опыт?, но музы-
кальной эстетик* сдѣланъ Ганслико.иг. Для новѣйшей критики 
много сдѣлаио Рейхардомъ н Рох.ищомъ въ «Allgemeine musika-
lische Zeitung», которая пыѣла пліяніе въ Гермапіп iri. ігродолжеліе 
цѣлой четверти нашего столѣтія. Оба критика пиѣлп своим?, ис-
ходным?, пунктом?, Кантону фнлософію. Въ тоже время весьма за-
мѣчатсльншіъ критиком?, является Гофманъ. Зйтѣмъ агЬдовалъ 
Марксъ въ прежней Берлинской музыкальной газет*. Достойны 
но.шаго вшіманія также Фиыкъ и Рельштабъ. Шуманъ не мало 
способствовал?, нризнаііію новѣйшаго направлонія в?, пскусствѣ 
съ 1830 г. в?, «Neue Zeitschrift für Musik». Поздиѣе па художе-
ственную критику пмѣла в л іиніе фплософія Гегеля, также как?, въ 
ирежніе годы Ііаитова фнлософія; первая во время редактиро-
щшін Бренделемт, «Neue Zeitschrift für Musik». 

Прим. Мы приведем?, здѣсь еще пѣскошю источников?, для 
новѣйшей исторін музыки: A. Schmid, Ch. W. von Gluck; А. В. 
Marx, Die Musik des XIX Jahrhunderts; также его сочішеніе о 
жпзнн Бетховена; Lindner Die erste stellende deutsche Oper; біогра-
фін Генделя и Моцарта— Хризандера и Яна. Ä. Ülibiseheff. Mo-
zarts Biographie. Krüger Beitrage für Leben und Wissenschaft der 
Tonkunst. Ambrose. Culturhistorische Bilder; Koller, Die Gebrüder 
Müller und das Streichquartett; Kullah, Das Musikalisch-Schöne; 
Elterlein über Beethoven's Ciaviersonaten und Beethovens Symflio-
nien; Grai-Laurcncin, zur Geschichte der Kirchen musik; также 
брошюры против?, Гапслнка н брошюра Schumann's Paradies 
und Peri; Liszt. Les Bohemiens: Krcissle Franz Schubert's Bio-
graphie; Fürstenau, zur Gcschichtc der Musik und des Theaters 

; a) Врвпдель ne приводить слѣдующихъ нметга: Амброссъ, Ечссеман-
неръ, Реиншвъ, Гыардтъ. 



am Hofe (1er Kurfürsten von Sachsen; Lolmann über Schumann's 
Faustmusik. 

Beb столѣгія H самые блестящіе неріоди нсторін художествен-
лаго изобиловали людьми съ довольно неясными, смутными ноня-
тіями, не обладавшими способностью отличить, между массою 
явленій, моментов, уеиѣха и пытавшихся провозглашать наденіе 
искусства. Если н в , настоящее время слышатся подобные голоса 
и замѣчаются подобным ыапрасныя попытан, то c r o m , только 
броеить взгляд, на исторіго музыки, чтобы убѣдиться на счет, 
того, какую слѣдуетъ нрндаватъ нмъ цѣну. Справедливо только 
то, что наше время представляет, такія же большія дарованія, 
какъ н нрслшія эпохи псторін художественна«», но вт> пных, 
формах,; елѣдовательно еще весьма рано думать о какомъ-либо 
уиадкѣ искусства. Не слѣдуетъ однако недовольных!, иротестато-
ровъ лишать возможности высказываться. Желательна вообще луч-
шая, болѣе дружная оргавизація отношеній между худоя,-пиками, 
артистами, авторами. Слѣдусп, бороться против, разъединенія, 
раздробленія, против, всего случайиаго, произволыіаго; на по-
стыднее обязаны обратить свое вішманіе молодыя силы искусства, 
чтобы соединенными, дружными стараніямн достигнуть желанной 
цѣлн. Дѣло идет, о живом, двнжевін вперед, и о том,, чтобы 
не оставаться при старом,, неподвижном,, ибо поелѣднее ведет, 
къ умственному и нравственному застою. 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОМПОЗИТОРОВЪ. 

А. 
Св. Амвросій. 
Арецца, Гвидонъ. 
Адам,, Галльскій. 
Аллегри. 
Адам, де Фу.іьда. 
Асторга, Эяманунль. 
Аладари. 
Аммербах,. 
Альберт,. 
Анакер,. 
Абертъ. 
Амброесъ. 
Аданъ. 

в . 
Баи, Томасо. 
Бернабен, Джузеіше. 
Бардн, граф, Джіоваанп. 
Брнвіо, Франческо. 
Берыакп, Антоніо. 
Броски, Карло (Фарннел.ш). 
Бахъ, Іоаннъ Себастіаігь. 
Бахъ, Эммануиль. 
Бахъ, фрндеманп,. 
Бонда, Георгъ. 
Бетховен,, Людшігь. 
Боальдье. 
Бергера 
Берліозъ, Гектор,. 

Беккеръ. 
Беріо. 
Беллини. 
Бюловъ. 
Бронааръ. 
Брамс,. 
Баргіель. 
Бервальдъ. 
Беккеръ. 
Б о т , . 
Банни. 

в. 
Веноза, Гезуальдо ди 
Вериіо, граф, (Барди). 
Віадана. 
Вішцн. 
Burropia, Томасо. 
Вивальди. 
Вальтер,. 
Берике,. 
Волы]),. 
Вендель. 
Віотан. 
Винтеръ. 
Вейгль. 
Вебер,. 
Врашщкій. 
Вельфль. 
Вндебейнъ. 



Вьетапъ. 
Верди. 
Вагнеръ. 

. Вользлнгъ. 
Віермепъ. 
Винтербергеръ. 
Вильыерсъ. 

Г . 
Грнгорій Богословъ. 
Гудимель. 
Галилеи, Вішценціо. 
Гаепаршш. 
Габріэля. 
Гендель. 
Граунъ. 
Гозшліусъ. 
I'll лл ерь. 
Госмаиъ. 
Глюкъ, Крпстофъ Внллпбальдъ 
Глллеръ, Адаяъ. 
Гайднъ, Іоснфъ. 
Гретрп. 
Гофмейстер,.. 
Гуммель. 
Гнлмель. 
Герцъ, Генри. 
Глезер,.. 
Гпллеръ. 
Голенъ. 
Гауіітманіп,. 
Гаунтъ. 
Гейзельть. 
Галевн. 
Гофмапъ. 
Герольд,.. 
Гуно. 
Греденеръ. 
Грюцлахеръ. 
Гольтерманъ. 
Генастъ. 
Готтшалькъ. 

Д . 

Дюфай. 
Дурапте. 
Дуни. 
ДіптерсъфонъДиттерсдорфъ. 
Дюсеекъ. 
Долесъ. 
Дплайракт,. 
Давид,,, Фелпсіенъ. 
Дессаѵеръ. 
Дорнт,. 
Дрейшокъ. 
Делеръ. 
Доницетти. 
Дрезеке. 
Діетрихъ. 
Даммрошъ. 
Давид,,. 
Давыдов,,. 

ж . 
Жомелли. 
Жоскенъ де ІГу>е. 

з . 
Знигареллн. 

I . 
ІГзуардъ. 
Іоахннъ. 

К. 

Ііунау. 
Кейзеръ. 
Керль. 
Кребсь. 
Крейцер,,. 
Кронах,,. 
Кум мер, 
Калкьбренеръ. 
Калливода. 

ІСлейнъ. 
Клеигель. 
Каччини. 
Корен. 
Карнесннн. 
Калонна. 
Кальдара. 
Клнндвортъ. 
Knopp,,. 
Келеръ. 
ІСраузе. 
Кюкеиъ. 
Кудласт,. 
Куымеръ. 

л. 

Лассо, Орландо. 
Лотти. 
Локатолли. 
Лео. 
Лютер,,. 
Люл.ііг. 
Лун, ІІрншуь Прусскій. 
Лорцішгъ. 
Леве. 
Лисп,. 
Лассен,,. 
Лнтольфъ. 
Лахнеръ. 
Лафон,,. 
Леонаръ. 
Лішдиайтнер,,. 
Лобе. 
Лаубъ. 
Липпнскій. 
Люрсъ. 
Люкс,,. 

м . 

Мурійскій, Іоани,, . 
Магу, Стефанъ. 

Маркетій, Падуаискій. 
Маренціо, Лука. 
Монтеверде, Клавдій. 
Марчеллп, Беведетто. 
Мюллеръ. 
Моцарт,,. 
Мегюль. 
Моисиныг. 
Марпшеръ. 
Мошелессъ. 
Мюллеръ. 
Мейзедеръ. 
МОДШІЪ. 
Мауреръ. 
Мендельсон,,. . 
Монгольдъ. 
Маркулль. 
Маркс , . 
Мейеръ, Карл,,. 
Мортье де Фонтеиъ. 
Мейсрберъ, Гіакояо. 
Меркаданте. 
Мюллеръ. 

н . 

Нанннн. 
Нардппн. 
Науыанъ. 
Николаи. 

о. 

Оккенгеймъ. 
Органо (Антоніо Сгарчіа-

луно). 
Оннцъ. 
Опеловъ. 

П, 

де l lpe, Жоскенъ. 
Палестрина. 



Порнорп. 
Поллнни. 
ІІпстокки. 
Перн. 
Пугнанн. 
Петрувдіг. 
Перголезе. 
Паеръ. 
Лазіелло. 
ІІахельбсль. 
Прохъ. 
ІГрюкиер,. 
Паганини. 
Пауеръ. 
Плейель. 

Р. 

Ріаріо, Рафаелі.. 
Рннуччішн. 
Рлгшш. 
Ролле. 
Рамо. 
Рейхардт, . 
Рейнталер, . 
Розетт». 
РозенгеЛнъ. 
Рейснгер, . 
Россини. 
Ромбергъ. 
Ріесъ. 
Роде. 
Рей пеке. 
Рубинштейн,, Антон, . 
Рубинштейн,, Николай. 

С. 

Скарлатти, Александр,. 
Саккнпн. 
Скарлатти, Доменнко. 
Саліерн. 

Снонтшш. 
Стпдлеръ. 
Соболевскій. 
Соломой,. 
Серве. 
С т р а у с . 
Страделла. 

Т . 

Тнбо Наварскій. 
Тередегліас, . 
Тартнші. 
Телеманнъ. 
Тяшавъ. 
Тума. 
Туиер,. 
Тауберта. 
Тальберп,. 
Таузнг , . 

у . 

Улпссъ. 

Ф. 

Фѵльда, Адам, де. 
Ф н п к , , Герман, . 
Феста, Констанцо. 
Феди. 
Ферри, Бальтазаръ. 
Ф у к с , . 
Фоглер, . 
Фашъ. 
Фіоравантн. 
Фплпдоръ. 
Феска. 
Фнльдъ. 
Фишер,. 
Флотов, . 
Ф ю к с . 
Фейтт,. 

Фергголет,. 
Фалькмаи,. 
Франц, . 

Хрпзандеръ. 

Д а х , . 
Дельтсръ. 
Цумштеег,. 

Чимароза. 
Черни. 

Шейдтъ. 
Шульцъ. 
Шютц, . 
Шустер, . 
Швейцер,. 
Ш е н к , . 
Ш п о р , . 

X . 

Ц. 

ч . 

ш . 

Шраішцъ. 
Штейбельдъ. 
Шмитгь. 
Шнабелв. 
Шнейдеръ. 
Шуберта, Франц, , 
Шуман, . 
Шопен, . 
Шеларъ. 
Шішдельмейстер,. 
ПІнейдер,. 
Шифферъ. 
Штаде. 
ПІеллеііберг,. 

э . 
Эпкардт,. 
Энгель. 
Эрнста. 
Этт , . 
Эл.ть. 
Эйблер,. 
Эйкенъ. 

Т Е О Р І Я КОйШОЗИЦІИ. 
Веберъ. 
Вейтцман,. 
Гауптмапнъ. 
Деш>. 
Кнрнбергер,. 
Л обе. 
Маркургъ. 
Маркс , . 
Сехтеръ. 
Тюркъ. 

ИСТОРІЯ МУЗЫКИ. 
Амброссъ. 
Егор H ей. 
Баинн. 
Брендель. 

Деігь. 
Кизеветеръ. 
Марков, 
Тнбо. 



Фетнсъ. 
Форкелль. 

Янъ . 

ЭСТЕТИКА. 

Вшиер-ь. 

Г Ш І С Л Ш І Ъ . 
Гегель. 
Г&фішіъ. 
Рейхардтъ. 
Рохлііцъ. 
Релльштаб'ь. 
Ф І І Н К Ъ . 


