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о т  А В Т О Р А

В основу предлагаемой книги лег лекционный курс специальной 
истории музыки, ведущийся автором на историко-теоретическом 
факультете Московской Государственной Консерватории в течение 
последних лет. Распределение материала, характер его, принципы 
отбора соответствуют данному курсу.

Курс этот излагает историю е в р о п е й с к о й  музыки на мате
риале зарубежных стран (истории музыки народов СССР посвящен 
особый курс). Сведения иного порядка, например, о древнем Вос
токе, привлекаются лишь попутно, поскольку они необходимы для
освещения о с н о в н о й  темы.

Наибольшее внимание уделяется в курсе относительно более но
вому историческому материалу: XVII и в особенности XVIII вв. . 
В качестве главной исторической проблемы выделена проблема му
зыкального т в о р ч е с т в а ,  истории самой м у з ы к и .  Энциклопе
дических сведений по истории всей музыкальной культуры учебная 
книга такого объема дать не может. В самом изложении материала 
проведен принцип строгого отбора: во избежание ненужной пере
грузки фактами, внимание сосредоточено на наиболее важных явле
ниях. ^

Автор считает долгом выразить искреннюю благодарность
Д . М. Иванову-Борецкому — за любезное предоставление ценных 
материалов, собранных покойным М. В. Ивановым-Борецким, 
А. С. Рабиновичу — за содействие в разыскании рукописных источ
ников, 3. Ф. Савеловой — за использованные сведения из ее неопуб
ликованной работы о Перселе, М. Д. Штерн — за сверку иностран
ных текстов, студентам и вольнослушателям Московской Государ
ственной Консерватории тт. Артюховой, Гушанской, Левашевой, 
Оболадзе и Таубэ, а такж е А. Г. и Т. Г. Красильниковым — за 
помощь в подготовке рукописи к печати.

Май 1939 г.

 ̂ Отдельные главы именно из этих последних раздело® учебника были 
опубликованы в расширенном виаде в книге «Музыкальная классика 
XVIII в». (Гендель, И. С. Бах, Глюк, ГайДн).
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Р А З Д Е Л  В С Т У П И Т Е Л Ь Н Ы Й

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО МИРА

Введение

Сведения о музыке современная наука находит в том или ином 
виде на всех ступенях челоееческюй культуры. До' того как  появи
лись первые письменные памятники музыкального искусства, музы
кальная культура прошла огромный путь развития. «Самый древнии 
письменный язык,— пишет академик ^Марр,— возраст которого ис
числяется обычно несколькими тысячелетиями, лишь молокосос по 
сравнению с действительной древностью бесписьменных языков».

Т ак  как  м у 3 ы к а л ь н а я письменность возникла особенно поз
дно, бесписьменная музыкальная древность была, разумеется, еш,е 

шей
Первую группу нотных музыкальных памятников оставила нам 

древняя Греция. Старейший из них может быть ojneceH к V в. до 
н э Существует такж е предположение о древнейшей вавилонскои 
клиновидной нотописи; оно базируется на одном единственном па
мятнике (вавилонский гимн сумерийской эпохи). Таким образом, все 
музыкальное искусство древнего мира представлено лишь одной 
группой античных нотных памятников. О музыкальной культуре- 
до V в. мы можем судить по другим источникам; по литературным 
и иконографическим свидетельствам, по остаткам материально» 
музыкальной культуры, наконец, по сравнительным данным этногра
фии. Эти источники дают нам общее представление о музыкальной 
культуре д р е в н е г о  м и р а ,  т. е. о музыкальной культуре на ран
них стадиях развития классового общества. Однако и раньше, в 
эпоху родового и дородового строя, вообще в д о к л а с с о в ы й  
период музыка уж е пережила длительную и сложную эволюцию. 
В с а м о с т о я т е л ь н о й  общественной роли с п е ц и ф и ч е 
с к о г о  искусства музыка действительно выдвинулась только в- 
древней Греции. Но в соединении с другими видами искусства и — 
более т о г о  — неотдиференцированная от других форм идеологии, 
музыка ведет свою историю (или предисторию) от начальных прояв
лений человеческой идеологии, быть может, даж е более древних,^
чем звуковая речь, язык.

Доклассовый период развития человечества включает в себя
широчайшие временные представления.
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кальной теории (Рамо), положил начало музыкальному и с т о 
р и з м у .

М ногообразие творческих школ, творческих индивидуальностей, 
творческих проявлений в предреволюционные десятилетия не д о л 
ж но заслонять от нас того единства целей, которым направляется 
еврошейское музыкальное развитие накануне фраицузок'ой б урж уаз
ной революции 1789 г.

В Италии, Франции, Испании, Германии (как и у нас в России) 
расцветает в это время м у з ы к а л ь н а я  к о м е д и я ,  вклю чаю щ ая 
в себя разнообразные жанровые «варианты»: от  легкого фарса — 
до  острой сатиры, от б у ф ф о н а д ы — 'д о  чувствительной мелодрамы. 
Паиз1иел1л 0 , Гретри, М оцарт представляю т ее. В 1785 г. ста1вится 
«Ричард» Гретри (Париж), в 1786 г. — «Свадьба Фигаро» М оцарта 
(Вена), в 1788 г. — «Мельничиха» Паизиелло (Неаполь).

Реформа Глюка, завершенная в 70-х годах, синтезирует различ
ные достижения европейского музыкального театра, подчиняя их 
единой цели — созданию г е р о и ч е с к о й  трагедии.

Реформа Моцарта, обобщая еще более широкие т в о р ч е т н е  ;иска- 
ния, открывает новые пути для развития реалистической музы каль
ной драмы, не стесненной жанровыми ограничениями.

Все направления, все тенденции инструментальной (и не только 
инструментальной) музыки ведут ее к к л а с с и ч е с к о й  с и м ф о -  
н и и, синтезирующей огромное художественное наследие инстру
ментальных и оперных форм. Гигантская работа Гайдна и совмест
ные творческие усилия его и М оцарта, объединенные в 80-х годах, 
приводят ее к великолепной зрелости.

Наконец, в искусстве М оцарта находит свое высшее выражение 
долгая  и плодотворная творческая связь оперы и симфонии, связь  
о б р а з о в  музыкального театра и симфонических м е т о д  о Bi 
мышления. В этом смътсле искусство М оцарта представляет собой 
н а и б о л е е  в ы с о к и й  с и н т е з  всех предшествующ их и совре
менных ему творческих достижений.

Разумеется, каж д ая  страна, каж д ая  творческая школа в это 
время выделяет с в о и  художественные тенденции, акцентирует 
в общем процессе те или иные стороны, в зависимости от конкрет
ных исторических условий.

В те годы, когда г е р о и ч е с к и е  о п е р ы  Глюка потрясают 
Париж, вся Италия увлекается оперным искусством б у ф ф .  В то 
время как в Вене растет симфо'ническая школа, симфонист Госсек 
оказы)вается не © юилах отвлечь в;нима1ние 1парижа1Н w  оперного 
театра.

Но все-таки симфонии Гайдна находят дорогу в П ариж, а идеи 
Глкжа в к1онце концов пробиваются на итальянской почве (школа 
Симона Майра). Парижане любят буффонистов — Перголези, Га- 
луппи, Пиччини. Вена ценит французскую комическую олеру — Фи- 
лидора, Монсиньи. Гретри преклоняется перед Перголези и чтит 
Гайдна, Глюк учится у Саммартини, а на примере М оцарта воспи
тываются затем сами итальянцы. Работая в Вене, М оцарт был свя
зан не только с Гайдном, но и с Италией и Францией, с  Паизиелло
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и Глюкам. Выступая в Париже, Глюк со своей стороны хранил 
связи не только с Рамо, но и с Миланом и Веной. И. X. Бах по 
месту своей деятельности получил название сперва «м и л а н- 
с к о г о», а затем « л о н д о н с к о г о »  Баха. Во главе мангеймской 
капеллы стоял ч е х  Иоганн Штамиц, а ф р а н ц у з с к у ю  клавир- 
ную музыку в те ж е годы представлял н е м е ц  Иоганн Шоберт. 
И с п а н е ц  Мартин-и-Солер стал классиком и т а л ь я н с к о й  опе
ры-буфф, и т а л ь я н е ц  Дуни — родоначальником ф р а н ц у з 
с к о й  комической оперы. Метастазио работал в Вене, Бокке
р и н и — в Мадриде, К лементи— в Лондоне. Война глкжистов и 
пиччиииотов разгорелась в П а р и ж е ,  'возглавляемая ч е х о м  
Глюко1М и ' И т а л ь я н ц е м  Пиччини.

Так интенсивно протекал в XVIII в. — особенно во второй поло
вине его — процесс творческого обмена и художественного взаи
мопроникновения между различными европейскими музыкальными 
центрами, школами, направлениями. Способствуя развитию широ
ких обобщающих течений (симфонизм, реформа Глюка и Моцарта)» 
это обстоятельство в то ж е время не стояло в противюречии и с 
самой эстетикой классицизма — эстетикой о б о б щ е н н о г о  худо
жественного выражения. Только после нее и в о т л и ч и е  о т  

н е е  романтическая эстетика выдвинет требование яркого н а ц и о 
н а л ь н о г о  колорита и тонкой и н д и в и д у а л и з а ц и и  ^^увств 
и образов.

При всем многообразии творческой практики в предреволюцион
ную зп'оху можно говорить об у с т а 'Н а в л  « IB а ю щ е м с  я е д  и н- 
с т в е  с т и л я  (в широком смысле слова), об о б щ и х  с т и л е 
в ы х  т е н д е н ц и я х  этого времени. Значение симфонизма, сонат
ных принципов, значение классического музыкального языка так 
ИЛИ' иначе вьшвляется во всех музыкальных жаирах. Это стано
вится очевидным при сопоставлении самых различных творческих 
образцов. Увертюра Глюка к «Ифигении в Авлиде», любая из его 
арий, симфония Моцарта и Гайдна, ария Гретри (например Блон- 
деля ИЛ1И Ричарда), арии Паизиелло более родственны т о  своему 
стилю, по методу музыкального изложения и развития, чем любые 
произведения XVII в, между собой. Действительно, итальянская 
ария и французская сюита, фуга и импровизация, как тип1гчные 
образцы музыкальных форм XVII в., еще не знают этого единства.

Конечно, и музыкальное искусство конца XVIII в. да^теко не 
однородно. Черты хрупкого, игрушечного рококо или черты галант
ной чувствительности еще не полностью чужды ему. Но его веду
щие тенденции уж е совсем иные. Все противоречия сложной и 
многообразной эпохи не мешают, однако, установить их.

Д л я  лучших художников этого времени характерно в общем 
г а р м о н и ч е с к о е  восприятие мира; но будучи гармонич('скнм. 
оно не является ни пассивным, ни поверхноспсым в своей основе. 
Ж изненные противоречия, великий жизненный драматизм глубоко 
захватывают их, но не препятствуют оптимистическому и гармони 
ческому восприятию жизни. В творчестве величакиюго из этих 
х у д о ж н и к о в  — М о ц а р та— ш мечена тенденция к у г л у б л е н и ю



и о б о с т р е / н и ю  противоречий. И мею щ ая громадное эначеиие для 
дальнейшего музыкального творческого развития, эта тенденция 
ещ е не разруш ает к л а с с и ч е с к и х  основ моцартовского искус
ства.

Г а р м о н и ч е с к и  воспринимая и передавая жизнь, м узы каль
ные классики создаю т широкий круг худож ественных образов. 
Богатство идей и полнота чувств как в передаче внешних явлений, 
так и в выражении внутреннего мира человека всегда характери
зую т их искусство.

Не сглаж ивая  жизненных конфликтов, классики обычно стре
мятся в своем творчестве к деятельному разрешению их. Р азреш е
ние это всегда представляется им возможным и необходимым, ибо 
перед ними отчетливо стоят п о л о ж и т е л ь н ы е  и д е а л ы .  В 
этом смысле их искусство глубоко этично, о п т и м и с т и ч н о .

Осознавая жизненные противоречия (борьба долга и чувства, 
личного и общественного и т. п.), эти художники ещ е не знают 
той роковой раздвоенности, которую принесет с собой романтизм. 
К ак бы они ни расставляли свои творческие акценты, как бы они 
ни подчеркивали то комическое, то сентиментальное, то героиче
ское начало в своих произведениях, — душевная раздвоенность по 
природе чуж да им. Конфликт личности и общества предполагает 
у  них обязательное разрешение. Личность — и среда, человек — 
и природа, фантастика — и реальность, мысль — и чувство — все 
«вечные», «проклятые» вопросы для романтиков — воспринимаются 
ими в равновесии, просто, вне всяких неразрешимых конфликтов. 
В классическом искусстве торж ествует ц е л ь н а я  худож ествен 
ная индивидуальность, ц е л ь н о е  миросозерцание.

Стремясь к движению, к деятельному развитию образов, к л а с 
сики даю т в то ж е время преимущественно прямую, ярко тенден
циозную, так оказать, одно1К]>асочную о ц е н к у  жизненным явле
ниям. Зло и добро для них всегда стоят на противоположных по
люсах. Отсюда их разрешение конфликтов чаще всего  прямолиней
но. Однако М оцарт передает уж е диалектическую сложность ж и з
ни в «Дон-Ж уане», и потому художественное разрешение драм а
тического конфликта тоже оказывается здесь весьма сложным. И 
в этом смысле М оцарт открывает важнейшие пути в будущ ее — 
к романтикам.

Оптимистическое, цельное и уравновешенное искусство класси
ков, в общем чуж дое идейной и эмоциональной раздвоенности, не 
знает и того  индивидуалистического надрыва, который будет  в даль
нейшем проя1Вляться в 'Искусстве XIX в. Напряженный драматизм 
не превращается у классиков в мелодраматизм, субъективная в ы 
разительность — в субъективизм, душевный подъем — в экзальта
цию. И в трагическом, и в комическом, и в страданиях, и в б у ф 
фонаде им свойственно б л а г о р о д с т в о  т о н а .

Творческий метод классического искусства XVIII в. основывает- 
ся  на обобщенной передаче чувств, идей, образов. Широта этих 
обобщений несомненна, а их типическая выразительная сила чрез- 
вычай 1ю велика, так как они подготовлены длительным и много-
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обрааным историческим процессом^ В этом смысле классики за 
вершили грандиозный этап исторического развития. Однако при ши
роте обобщений для классического искусства в его лучших образ
цах характерна большая к о н к р е т н о с т ь  музыкального мышле
ния (Гайдн, Моцарт), Но в принципе особая историческая, локаль
ная или субъективная и н д и в и д у а л и з а ц и я ,  стремление к ча
стному и неповторимому в передаче явлений вовсе не определяют 
классическую эстетику. Лишь у некоторых художников XVIII в. 
более заметно, чем у других, проявляется эта н о в а я  т  е н д е н- 
ц и я к тонкой индивидуализации чувств и образов. Здесь в первую 
очередь нужно назвать Моцарта и Гретри, открывающих дверн 
к XIX в., к романтической эстетике.

Реалистическому творческому методу классиков чужды натура
листические черты. Он вырастает на о б о б щ е н н  о-народной ос
нове.

Вместе с тем в классическом искусстве никогда не подчерки
ваются так резко «  определенно н а ц и о н а л ь н ы е  особенности 
этой народной основы, как они подчеркиваются у романтиков. И 
здесь действуют скорее тенденции обобщения, чем индивидуали
зации.

Наконец, для классического искусства на раннем этапе его раз
вития характерны не только прямолинейность о ц е н о к  и выводов, 
но и диференциация тематики (возвышенно-героическое и комедий
но-бытовое), прямолинейность в тематических разграничениях. Ее 
преодолевал Моцарт, преодолевал и в симфонии и в опере.

Д а ж е  внутри больших, многообразных произведений для ранних 
класси«0(В характерн а  д и ф е р е н ц и а ц и я  р а з д е л о в  (замкну
тые части В симфонии и в опере), ц и к л и ч н о с т ь .  Рационали
стический, аналитический, механистический (типичный для материа
листической фило1софии XVIII IB.) :метод мышления по-овоему про
является в этом членении целого на замкнутые, завершенные 
части. Впрочем у классиков же пр0 Я1ВЛ'Я)ется и н о в а я  т е н д е н- 
ц и я к объединению частей художественного целого. Идея лейт- 
те-мы, лейтобраза в частности выражает эту те(нденцию, опять- 
таки ведущую в  конечном счете к  романтизму.

Синтезируя огромные богатства мировой музыкальной куль
туры, классическое искусстзо XVIII в. целиком обращено вперед. 
Это — искусство прекрасных достижений и вдохновенных надежд. 
Оно плодоносно. Оно ПОЛ1НО сил. Оно восходит к величаишен 
вершине, к Бетхо1вену. В революционном искусстве Бетховена 
воплотятся все его надежды, осуществятся сильнейшие из его 
классических тенденций и прорастут его романтические зерна.

Но это произойдет уж е в начале «нового времени», которое 
открывается французской революцией 1789 г.

* Мы попытались это проследить в особенности в главах о неаполи
танской оперной и мангеймской симфонической школах.
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