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Отъ составителя.
Въ 1901—1904 году вышло въ  свЪтъ подъ моей редакщей русское 

издаше капитальяаго Музыкального Словаря Г. Римана. Для этого изда
шя русскШ отдЪлъ былъ написанъ совершенно заново, д а  и въ  друпе 
отделы были внесены необходимый исправления и дополнешя. Но помимо 
этого большаго словаря назрела, думается, потребность и въ маломъ, ко
торый, насколько возможно, соединялъ бы солидность и свежесть св е
д ет е  съ краткостью и общедоступной ценой. Эти-то цели  и преследуете 
предлагаемый Краткш музыкальный словарь, составленный мною глав
нымъ образомъ по вышесказанному словарю Римана, а также и по дру- 
гимъ источникамъ. Позволяю себе обратиться ко всем ъ лицамъ, поль
зующимся предлагаемой книгой, съ покорнейшей просьбой указать *) за 
меченные въ ней пробелы и неточности, что дастъ возможность усовер
шенствовать ея второе издаше, буде таковое потребуется.

Май 1907 г.

При пользованш КРАТКИМЪ МУЗЫКАЛЬНЫМЪ СЛОВАРЕМЪ 
необходимо имЬть въ виду следующее:

1) Иностранный слова и фамилш, начинаюпдяся съ латинской буквы 
Н, помещены въ словаре подъ русской буквой Г.

2) Иностранные имена и слова написаны по русски насколько воз
можно ближе къ ихъ произношенш, кроме техъ  случаевъ, когда тра- 
дищей установлено какое либо иное ихъ правописаше. Соответственно 
произношенш распределены они и по алфавиту.

3) Дни рождешя, смерти и т. п. даны для русскихъ музыкальныхъ 
деятелей по старому стилю, для иностранныхъ—по новому.

4) Звездочка (*) обозначаетъ родился, крестъ (f) умеръ. Фп ,=форте- 
шано, фп-ый=фортешанный; глс.=голосъ, 3-глсн.=трехголосный; о-во=  
общество; С П Б—С.-Петербургъ, СПБ-1й=петербургсшй.

Д рупя сокращешя понятны сами собой; напр. капельм.=капельмей- 
стеръ, симф,=симфотя, и тал ,= п тальян стй  и т. п.





-А».
А, 1) нАмец. назваше перваго тона 

основной гаммы (см.). Итальянцы н 
франц. назыв. этотъ тонъ 1а; въ Россш  
применяются оба назвашя. См. нотное 
письмо. По а первой октавы (см.) строют- 
ся инструменты оркестра. Высота это
го а прежде сильно колебалась, смотря 
по стране и эпохе; ныне о п а = 8 7 0  
дростыхъ или 435 двойныхъ колебаний 
въ секунду („парижсшй нормальный 
камергонъ", съ 1858; см. Сарти).—  2) 
итал. предлогъ; по, въ; напр, a due, 
a  capella И Т. П. См. Due, Capella и т. д.— 
3) См. Буквенное нотопис&ше.

abbandonamente (ит.), произволь- 
н о = а б  libitum (см.).

Abbellimento (итал.), украшен1е.
a bene placito (H T.)=ad libitum  (см.).
abnehmend (нем.), замедляя (см.).
Абрев1атуры(ит.)—сокращешя (см.).
Абертъ,1 о г.—I о с и ф ъ,"' 1832; до 1888 

капельм. штутгартской придв. капел- 
лы. Авторъ 2 симфошй, симфония. 
Л-Ы Колумбъ, 5 оперъ (D ie A lm o h a d e n , 
1890), увертюръ, квартетовъ, роман
совъ и проч.

Абсолютная (чистая, бевпрограм- 
мная) музыка—музыка сама по себе, 
-безъ отношения къ другимъ искус- 
ствамъ или какому-бы то ни было 
сюжету или программе. Ей противо
полагается музыка программная (см.), 
изобразительная, живописующая. По- 
saia и изобразительный . искусства 
воздействуютъ на душ у посредствен- 
но; поэз1я вызываетъ опред'Ьленныя 
представлешя цри помощи условпыхъ 
формулъ (словъ ), изобразительныя 
искусства—воспроизводя внАшшя яв- 
лен1я. A-я м-а во всемъ этомъ не нуж
дается; она есть ничто иное, какъ 
свободно изливающееся чувство (ду
ховная энерпя) композитора и непо
средственно, безъ помощи разума, 
снова переходить въ чувство (духов
ную эпергш ) исполняющаго или слу- 
шающаго. См. Эстетик*.

Энгель, Ю. КраткШ музык. словарь.

Абтъ, Ф р ан ц ъ , (1819—85), браув- 
швейгсшй дирижеръ и композиторъ. 
Песни в ьхоры (также вокализы) А. 
популярны не только въ Гермаши, 
(где некоторый сделались народны
ми), но частью и за  ея пределами: ху
дожественная фактура ихъ не высока, 
но они мелодичны.

Авлосъ, древне-греческая флейта; 
авлод1я—пАше съ сопровождешемъ а. 

Автентпческая кадедщя.см. Каденщя. 
Автентическ1е строи (л а д ы ), см 

Церковные лады.
a g itie r t (H A M .)= a g ita tO  (см. Аджитато). 
Агогика (греч.), учеш е объ измАне- 

н1яхъ, вводимыхъ въ темпъ при худо- 
жественномъ музык исполнети . Аго- 
гичесшя изменен1я большей частью 
совпадаютъ съ динамическими: уско- 
peH ie (:ъ crescendo и замедлеш е съ 
diminuendo. См. впрочем* Выразительность 
Динамика

Агреневъ, ом. Славянскмь 
Агрииола, 1) А л е к с а н д р ъ , (1446—  

1506) выдающиеся нАмецшй компо
зиторъ 15 в. До насъ дошли мотеты, 
мессы и др.— 2) М ар т и н ъ  (1486— 
1556), магдебургск1й музык. писатель 
16 в. Изъ многочисленныхъ сочинешй 
его важнейшее Musica instrumentalis 
deudsch, дающее указаш я игры на 
тогдашнпхъ инструментахъ.

Adagio (итал., произн. Ададжьо) обо- 
значеп1е темпа, букв, „удобно, спо
койно"; постепенно получило значе
ше медленно (но скорее, чАмъ largo). 
Этимъ же именемъ называется цАлая 
часть сочинешя, обозначенная а. Въ 
симфошяхъ в сонатахъ такое а. бы
ваетъ обыкновенно 2-ю частью, рАже 
3-ьей. A d a g ie t t o -довольно медленно 
(т. е. скорАе, чАмъ а.), см. Темпъ.

Адамъ де-ля-Галь (de la Hale) по 
прозв. „Аррассшй горбуиъ", гешаль- 
ный провансальсшй трубадуръ 13  в., 
(1 2 4 0 —8 7 ). До насъ дошли н а с к о л ь к о  
его jeux (пьесы съ пАшемъ) каковы: 
Jew de Robin et de Marion  и др.
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2 Аданъ. Акустика.

Аданъ,(Adam), Ад.—Ш ар  ль,знам е
нитый француз, композиторъ, сынъ 
профессора фп-ой игры въ парижской 
консерв. Луи A-а, ученикъ Буальдье 
въ той-же консерв. Изъ его 53 сцени- 
ческихъ произведешй особенно из
вестны оперы: Лочтальонъ изъ Лон- 
жюмо (1836), Le fidMe berger, Le roi d’ 
Yvetot, Giralda, L a  poupee de Nurem
berg, балеты: Жизель и Еорсаръ (идутъ 
въ Россш). Музыка А. отличается 
мелодической легкостью и гращей 
ритма. Съ 1848 А. былъ профессоромъ 
композицш въ парижскойчконсерв.

agexole (итал., адж е— ), легко, сво
бодно.

agiatam ento, (ит. аджи— ), спокойно.
agile (ит., аджи—), бегло, проворно.
Agilita, (итал., аджи— ), подвижность, 

живость.
agitato  (итал., аджи—), возбужденно.
Ad-gio, Ad-o, сокращеше слова Ada

gio (см.)
adlrato  (ит.), гн*вно.
Адлеръ, Г в и д о , * 1855, в*нсшй 

музык. историкъ; профес. в*нскаго 
университ. (1885—98 пражскаго). 1889 
вм*ст* со Спиттой и Кризандеромъ 
основалъ капитальный журналъ Vier- 
teljahrechrift fu r  Musikwissenschaft, съ 
1899 редактируетъ выходящее вы
пусками солидное издаше Denkmaler 
der Tonkunst in  Oesterreich.

Адлунгъ, Я к. 1699- -1762; эрфурт- 
скШ органистъ, авторъ ц*нныхъ для 
исторш музыки трудовъ.

Ad-te, ad-tino, сокращеше словъ 
Andante, Andantino.

А-бпг=1а-мажоръ; а-биг’ный строй 
ИМ Ъетъ 3 ВЪ КЛЮЧ*. См. Строй.

Азаичевск1й, Мих. П авл ., шанистъ 
и композиторъ (1839—81); былъ въ 
воен. и статской Служб*, загЬмъ учил
ся въ лейпцигской консерв. (Рихтеръ, 
Гауптманъ), 1871—76 былъ директо- 
ромъ СПБ. консерв. При немъ консерв. 
признана была высшимъ учебн. заве- 
дешемъ. А. пожертвовалъей свою ц ен 
ную музык. библютеку. Изданы ро
мансы и фп-я пьесы А-го, 2 трю, 
2 квартета и др.

АзЪевъ, Е в с таф . С теп., * 1851, 
преподаватель п*ш я при певческой 
капелл*; долго также былъ хормей- 
стеромъ СПБ. Импер. оперы. Изданы 
его церков. композицш и переложешя.

Air (франц.), см. Apt я.
A-is= A , певышенному на полтона

(1а $); строй Ais-moll имЪетъ 7 $ в
КЛЮЧ* (см. Строй).

А к а д е тя , высшее ученое (так* 
художественное) учреждеше или oi 
щество, а также консерватор1я (Вод, 
Academy o f  Music въ Лондон*, 
Tonkunst въ  Мюнхен* и др.). Иногд 
этимъ именемъ называютъ такж 
учреждешя концертныя (A. o f апогея\ 
musicwh Лондон* 1710—92)и оперны 
(A. de musique—Большая опера В' 
Париж*). Въ Италш слово А. част 
употребляется еще въ смысл* ков 
церта, музык. собрашя.

а сареПа (итал.), „въ стил* капел 
лы„ т. е. для однихъ хоровыхъ голо 
совъ, безъ сопровождешя инструмев 
товъ.

accarezerole (итал.), ласкающе.
Акименко, Ф ед. С теп., * 1876, СПБ 

композиторъ (романсы, хоры, фп-о< 
Tpio), преподават. Придворной ка 
иеллы.

Акколада (ит.), скобка, соединяю’ 
щ ая н*сколько нотоносцевъ въ одн} 
систему (въ партитурахъ, фп-хъ пье- 
сахъ и др.). См. напр. стр. в.

Аккомпаниментъ (фр., итал.; сок- 
ращ. Ассотр.) „сопровождеше“; такъ 
называется парйя, сопровождающая 
главный голосъ (наприм. парт1я ор
кестра въ концерт*, фп-я парйя въ 
романс* и т. п.). Соотв*тственное 
значеше им*ютъ слова аккомпани
ровать И акномпататоръ. Си. Сопрово
ждающее голоса, Говералбасъ.

Accoгd(фpaн.), см. Аккордъ; a.parfait— 
мажорное или минорное трезвуч1е.

АккордДонъ, см. Гармоника.
accrescendo (итал. аккреш—) ,= c r e s -  

cendo.
Аккордъ (франц.) 1) одновременное 

сочеташе н*сколькихъ тоновъ раз
личной ВЫСОТЫ. (См. Мажорный а., минор
ный а.. Днесовапсь).—2) а- СТруНЪ—ПОЛ
НЫЙ наборъ струнъ какого - либо 
инструмента (наир, на скрипк* а. 
струнъ=4).—3) Въ 15—17 в. тантгна- 
зывали также ансамбль инструмен
товъ одного семейства, но разной ве
личины (напр. 4 флейты. 4 тромбона 
и т. п.).

Аксеновъ, Сем. Н ик., (1784— 1845), 
изв*стный московсшй гитаристъ, уче
никъ Сихры. Писалъ фантазш и ва- 
pianin на русск. п*сни, переложешя 
и др.

Акустика (греч.), наука о „слыши- 
момъ“,озвук* . Музыкальная а (часть



Акцентъ. Алоизъ. 3

а —и вообще) им еете дело только со 
звуками, употребляемыми въ музыке. 
Для извлечешя такихъ звуковъ (то
новъ) служатъ натянутыя струны, 
духовые инструменты (человеч. го
лосъ), эластичесгая пластинки (камер- 
тонъ, язычки гармоники, ксилофонъ), 
изогнутые металлич. круги (тарелки, 
колокола, тамъ-тамъ), натянутая ко
жа (бараб., литавры). Музык. звукъ 
(см.) отличается отъ шума правиль
ностью своихъ колебашй, изъ коихъ 
каждое состоитъ изъ двойной волны 
т. е. изъ смены сгущешя и разр’Ьже- 
т я  звучащаго тела. К олебатя по- 
слЪдняго передаются отъ него окру
жающему воздуху, которымъ въ свою 
очередь и передаются человеческому 
уху. Для ознакомлешя съ современ
ной музык. а-й могутъ служить на 
рус. яз. труды Гельмгольца (см.), 
Римана (см.), Влазерна; см. также 
Столетова Введете въ a-у, Тиндаль 
Звукъ, Срезневскаго Открытгя Гельм
гольца, Э. Маха и др.

Авцентъ (лат.), 1) динамическое 
выдЪлете отдЪльнаго тона или ак
корда, „удареше". Следуетъ разли
чать обыкновенные или такъ назыв. 
метричесюе а-ы (обычное выделеше 
сильныхъ тактовыхъ временъ) и эк
страординарные а-ы. Последше вно- 
сятъ изменешя въ первые, часто 
плутъ даже вразрезъ съ ними, по
чему и обозначаются большей частью 
специальными знаками (sf, <). Taaie 
а-ы чаще всего применяются на на
чальной нотгъ фразы или мотива; 
къ нимъ же относятся а-ы ритмиче- 
сшй (синкопы и др.), гармоничесюй 
(особенно Еыдаюнцеся диссонансы, 
сложныя гармонш, модулящонныя но
ты и т. п.), мелодическШ (верхушка 
мелодш и др.).—2) Устаревшее ныне 
украшеше (вроде форшлага), требо
вавшее верхней или нижней секунды 
къ главной ноте.

accentuate, -ando (итал.). выделяя, 
акцептируя (см. Акцентъ).

Аларъ (Alard), Д е л ь ф и н ъ , блестя- 
нцй француз, скрипачъ (1815— 88), 
ученикъ и 1843—75 профес. париж
ской консерв., учитель Сарасате. Кро
ме множества скрипичныхъ пьесъ и 
этюдовъ издалъ превосходную школу, 
переведенную на 4 язы ка (русск.).

Александрова - Кочетова, А л е к с . 
Д о р м и д о н т о в н а , известная певица 
(1833 — 1902), драматич. сопрано.

1865—77 п ела  въ московск. Большомъ 
театре, преподавая въ то-же время 
въ консерв., после того посвятила 
себя частной преподават. деятель
ности (ученики А.— дочь ея 3. Коче
това, Кадмина, Хохловъ, Корякинъ).

A lla, alle, (ит.) въ роде „на манеръ“; 
a. marcia, polacca (см. эта слова).

Alla Ьгете ( ^ ) ,  тактъ, который со- 
держитъ въ себе 4 четверти (*/4, вер
нее %), но въ которомъ счетъ ве
дется на два (по половинамъ). Прежде 
употреблялось еще а. Ь. изъ ф  со 
счетомъ на 2/i.

aUargando (ит.) шире, замедляя. 
При а. (въ отлич!е отъ ritard. и ral- 
lent.) возрастаетъ обыкновенно и сила 
звука.

Alle (H e M .) = tu t t i ;  alle in= so lo  (см.).
A llegram ente ( ит.) приблизитель- 

HO=Allegro moderato.
A llegretto  (итал., сокращ, All-tto) 

довольно живо, но медленнее, чемъ 
Allegro; мало определенное обозна- 
чеше темпа. А. приближается то къ 
Allegro, то къ Andante. Иногда часть 
сочинешя, обозначенная А., назы 
вается этимъ именемъ.

А ллегрп, T p e r o p i o  (1584— 1652); 
певецъ папской капеллы и извест
ный церковн. композиторъ. Его 9-глс- 
ное Miserere и ны не поется на страст
ной неделе ВЪ Риме (см. Бай, Байна),

A llegro (итал., сокращ. АН0), одно 
изъ старейш ихъ обозначешй темпа; 
букв, „живо, весело", съ течешемъ 
времени получило нынешнее значе
ше „быстро". Иногда и пьесу, обо
значенную А., называютъ этимъ име
немъ. Первая часть сонатной формы 
называется „сонатное А .“, хотя бы 
она была обозначена другимъ тем- 
помъ скораго характера.

Аллеманда (франц., букв, „немецшй 
танецъ"), танецъ 17 и начала 18 в.; 
двухдольный тактовой разм ерь, про
стая ритмика въ народномъ духе, 

f  Й
затактъ въ ви д е ^ или р.

Аллемановъ, Д м .В а с и л ь е в ., * 1867, 
регентъ и духовн. композпторъ (Псал
мы Давида, переложешя и др., также 
брошюра Церковные лады и гармони- 
защ я чхъ....).

allentando, C M . RallentaDdo.
allm&hlich (н ем .)= росо  аросо (см.).
All0 см. Allegro; A ll't to  см. Allegretto.
Алоизъ, В л а д и с л .Ф р а н ц .,  вшлон-
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челистъ, * 1860 въ  ПрагЬ, съ 1898 
солистъ Спб. придворн. оркестра. На
писалъ много пьесъ для вюлонч. (2 
концерта), фп-ое Tpio, фп-ыя пьесы, 
романсы и мелодекламацш.

a l piii (ит.), въ  крайнемъ случай.
А л ф ер ак и ,А х и л л есъ  Н и к о л а е в ., 

* 1846; оконч. Москов. университетъ; 
изданы его романсы (больше 100), 
хоры, фп-ыя пьесы.

Альберъ д’ (D’Albert), Э ж е п ъ; фран- 
цузъ  по происхожденш, * 1864 въ 
Глазго; ученикъ National Training 
School въЛондонЬ и Листа въ,Вейма- 
рЬ. По силЬ темперамента в  блеску 
техники занимаетъодно изъ первыхъ 
мЬстъ среди современныхъ шани- 
стовъ. Какъ композиторъ А. также 
успЬлъ выдвинуться (2 фп-хъ кон
церта, вшлонч. концертъ, симфошя, 
2 струн, кварт., фп-ыя пьесы, роман
сы; оперы въ вагнеровскомъ духЬ: 
Der Rubin  (1893), Ghismonda, Gemot, 
Die Abreise, Kain  (1903); Flauto solo 
(1906). Живетъ въ  Германш.

Альбрехтсбергеръ, l o r .—Г е о р гъ , 
(1736—1809), извЬстный вЬнешй му
зык. теоретикъ, учитель Бетховена. 
Его Griindliche Anweisung гиг Еотро- 
sition издавалось нъсколько разъ.

Альбрехтъ, 1) К а р л ъ  Ф р ан ц о в ., 
(1807— 63), родомъ изъ Познани; съ 
1838 дирижеръ въ- СПБ., сначала 
Импер. драмы, затЬмъ 1840—50 оперы 
(поставилъ Руслана). Сыновья его—
1) К о н ст . К а р л о в . (1836 — 93), вю
лончелистъ, 1866 — 89 инспекторъ и 
преподаватель сольфеджю въ москов, 
консерв. Изданы его сборники хоровъ, 
руководства сольфеджю и хоров. пЬ- 
шя (по методЬ Шеве!) и др.—2) Е в г. 
К а р л о в . (1842— 54); окончивъ лейп
цигскую консерв., былъ скрипачемъ 
Импер. театровъ и 1877— 94 инспек- 
торомъ музыки тамъ-же. А. упорядо- 
чилъ музык. библштеку Импер. теат
ровъ (съ 1892—библютекарь) и былъ 
однимъ изъ организаторовъ (1872) 
Спб. камернаго общества. Изданы 
его школы для скрипки, вшлонч.; 
сборники пЬсенъ дЬтскихъ, солдат- 
скихъ и матросски хъ, Прошлое и на
стоящее оркестра (1886), Спб. консереа- 
торъя (1891) и др.

Альканъ, В а л е н т и н ъ , (1813—88), 
популярный парижсшй шанистъ и 
фп-ный композиторъ.

А льтанп. И ппол . К а р л о в . * 1846,

окончилъ Спб. консерв.; съ 1882 ди
рижеръ казенной оперы въ МосквЪ.

Алътгорнъ, см. Бюгельгорнъ.

А льтеращ я (лат.), „измЬнеше*1. Зна
ками а. называются К №, % X, fc) (а 
также t|$, fc[fc|), измЬняюпце вы
соту тона основной (см .) гаммы или 
ее возстановлякище. Знакъ \> (бемоль) 
понижаетъ ноту на полтона; $ (д1езъ) 
повышаетъ ее на полтона; tj (отказъ, 
бекаръ) послЬ обоихъ случаевъ воз- 
становляетъ ея первоначальное зна- 
чен1е. Двойной бемоль (дубль-бем. уд) 
понижаетъ, а  двойной д!езъ (дубль-д. х) 
повышаетъ ноту вдвойнЬ, т. е. на цЬ-
ЛЫЙ ТОНЪ. См. еще Бемоль, Д1езъ и т. д.
Знакъ дЬлаетъ изъ вдвойнЬ по
вышенной ноты просто повышенную;

дЬлаетъ изъ вдвойнЬ понижен
ной ноты просто пониженную; ЭД 
(двойной отказъ, дубль-бекаръ) воз- 
становляетъ первоначальное значеше 
дважды повышенной или дважды по
ниженной ноты. Въ послЬднее время 
стали, однако, употреблять вмЬсто И Ь 
просто k, вмЬсто i}|—jf, вмЬсто tjfc)—ц, 
что весьма упрощаетъ нотное письмо. 
Знаки а. раздЬляются на к л ю ч е в ы е  
(постоянные) и т а к т о в ы е  (случай
ные); первые проставляются послЬ 
ключа и обязательны затЬмъ для 
всЬхъ соотвЬтствующихъ имъ нотъ 
на всемъ протяженш пьесы впредь 
до отмЬны; вторые служатъ для нотъ 
сверхъ указанныхъ въ  ключЬ и со- 
храняютъ силу только въ предЬлахъ 
евоего такта. Современное значеше 
знаковъ а. выработалось только къ 
половинЬ 18 в.; раньше они имЬли 
во многомъ иное значеше, чего не 
слЬдуетъ забывать при чтенш ста
ринныхъ НОТЪ. См. Табулятуре, Нотное 
письмо,

Alternatiro (ит.), старинное назва- 
nie пьесъ съ Tpio (см.) и самого трю.

Alto (ИТ.), см. Альтъ.

Альтовый ключъ, — ключъ do на 
средней линейкЬ (см. Ключи). Употреб- 
ляется главнымъ образомъ для ин
струмента альта.

Альтовые инструменты. Въ 15 и 
16 вв. почти всЬ инструменты дЬла- 
лись трехъ или четырехъ величинъ, 
приблизительно соотвЬтственно ви- 
дамъ человЬческаго голоса; они такъ 
и назывались: дискантовые, альтовые, 
теноровые и басовые (тромбоны, флей
ты, вюлы и др.). Такой-лее смыелъ
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имЪютъ теперешшя назваш я: альто
вый гобой, теноровый тромбонъ и т. д.

А льть , 1) (ит. Alto, Contr’alto; 
франц. Haute-contre; н*м. Alt). Низ- 
Kift жепсмй или д*тсшй голосъ, ос
нову котораго составляетъ грудной 
регистръ. Нормальный объемъ а-а:

 1
I; у низкихъ а-въ

■0-
онъ опускается ниже на терцго и бо- 
л*е, у высокихъ поднимается ни
сколько выше.—2) (Итал. Viola, н*м. 
Bratsche), смычковый инструментъ 
(немного больше скрипки), занимаю- 
щШ въ современномъ струн. оркестр* 
среднее мЪсто: скрипка, a . ,  Bio- 
лончель, контрбасъ. 4 струны а - а  
настроены: с. g. d1. а1; оркестро

вый объемъ a.: -tt

кг
въ соло употребляются и бол*е вы- 
сотая ноты. П арпя а. йотируется въ 
альтовомъ ключ*, для высокихъ нотъ 
употребляется и скрипичный ключъ. 
Тембръ а. отличается нисколько глу- 
хпмъ и гнусливымъ отт*нокомъ, не 
им*ющимъ однако непр1ятнаго ха
рактера. См. В1ола.

Алябьевъ, А л ек с -р ъ  А л е к с а н д 
ров. (1787—1851), композиторъ; слу- 
жилъ въ военной служба, былъ сос- 
ланъ, конецъ жизни провелъ въ 
Москв*. Писалъ (одинъ и вм*ст* съ 
Верстовскимъ и др.) музыку къ  воде- 
вилямъ (ДеревенскШ философъ, Заба
вы Калифа и др.), даже оперы (Л ун 
ная ночь 1822, КавказскШ плпнникъ), 
но извЪстенъ романсами, часть ко
торыхъ не забыта и понын*. При 
всемъ дилеттантизм* А. лучнне изъ 
его искреннихъ романсовъ не лише
ны мелодичности. Ихъ всего около 
110 (Соловей).

am abile, am arevole (ит.), любовно, 
н*жно.

Аматп, знаменитый родъ скрипич
ных* мастеровъ въ Кремов* (Итал1я) 
въ 16— 17 вв.; инструменты работы
А. цЪнятся теперь на в*съ золота. 
НаиболЪё знаменитъ Н и к о л о  А. 
(1596— 1684), учитель Гварнери и 
Страдивари (см.).

Амбросъ, А вг.-В ильг., (1819—75), 
известный музык. историкъ родомъ

чехъ, племянникъ Кизеветера (см.) .Съ 
1869 профес. исторш музыки при 
пражскомъ универс. (и консерв.), съ 
1872 при в*нскомъ. Труды его: Гра
ницы музыки и поэзт  (противъ взгля- 
довъ Ганслика, 1856; есть русск. изда
ше); Geschichte der M usik (главная, 
весьма ц*нная, но не конченная ра
бота А.; изд. 4 тома, 1862—78, за 
канчивающихся Палестриной), Bunte 
Blatter и др.. А. также композиторъ.
См. Лангхансъ.

Амбушюръ (фран.)—полож ете губъ 
при игр* на духов, инструментахъ; 
смотря по инструменту мЪняется и а.

Амврос1анское п*ш е — церковное 
n*uie , введенное св. Амврос1емъ 
(333— 397) епископомъ Миланскимъ. 
АмвросШ перенес* изъ  Грещи въ 
Италш аллилуйи, антифоны; наса
дил* респонзорш, а  также сам* сочи
нял* гимны (по преданш —Те Deum). 
Очень в*роятно, что rpnropiaHCKoe 
n*nie (см.) было только новой и усо
вершенствованной редакщей а-го.

А - m oll =  1а миноръ; а-то11’ный 
строй (см.) не имЪетъ въ ключ* ни 
t̂ -ей, ни £-въ.

am orevole,-roso (ит.)—любовно.
Амплитуда (фр.), величина откло- 

нешя колеблющагося (звучащаго) т*- 
ла отъ положешя его при поко*; ч*м ъ 
больше а., т*мъ звукъ сильнЪй. См. 
Звукъ.

Анализ* (греч.), см. Рвзборъ.
Анапест*, см. Метрика.
АиглШская школа (контрапункти

стов*)— етар*йшая школа композито
ров* многоголосной музыки, предше
ствовавшая нидерландской (см.). Къ 
ней относятся Дёнстэбль ( |  1453), его 
ученики Биншуа, Дюфэ и др.

Айг.ПйекШ рожок*, см. Гобой.
Andamento (и т ,— „ходъ“), см. Фута.
Andante (ит.), обозначеше темпа, 

букв, „идя шагомъ" т. е. довольно 
медленно (но не медленно!). Piil а .=  
скорЪе („идя шибче“); meno а.=м ед- 
леинЪе. Иногда и самая пьеса или 
часть пьесы, обозначенная а., назы
вается этимъ именем*. Короткое 
а . называется andantino; впрочемъ 
этимъ назвашемъ обозначают* так
же темпъ — нЪсколько бол*е живой, 
ч*м ъ Andante. См. Темпъ.

A n d * e , And*!"®, см. Andante.
Андреев*, В ас. В ас., * 1862, орга

низатор* оркестров* изъ усовершен
ствованных* имъ-же народныхъ ве
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ликорус. инструментовъ: домръ, ба- 
лалаекъ, жалеекъ и т. п. (въ войскахъ 
гвардш и др.).

AHepio, Ф е л и ч е (1560—1630),весь
ма выдающШся римск!й композиторъ 
эпохи Палестрины, преемникъ по- 
сд*дняго въ званш композитора пап
ской капеллы. Сочинешя обоихъ не 
разъ смешивались. Изданы мотеты
А., 5—6-глсн. мадригалы, concerti spi
ritual! и др.

Анзорге, К о н р а д ъ , *1862; берлин
ешй шанистъ и композиторъ (фп-ые 
вещи, романсы), ученикъ лейпциг
ской консерв. и Листа. Много концер- 
тировалъ (Америка).

Anima (ит.), душа; con a., animato, 
animando,—съ душой, горячо.

Animoso (ит.), живо, одушевленно.
Анимучч1а, Д ж о в ан и , f  1570 въ 

Риме, выдаюгщйся композиторъ,пред- 
шествепникъ Палестрины по долж
ности и по стремленш внести гармо
ния. ясность въ контрапунктичесшя 
комбпчацш. Считается также родона- 
чальпикомъ ораторш, хотя его L a u d i  
(гимны) къ тексту ораторш Нери не 
им*ютъ ничего общаго съ поздней
шей opaTopiefl.

ancora (ит.), еще.
anm uthig (H*M.) =  grazioso (см.); а. 

bewegt =  allegretto graz.
Ансамбль (фр. „вместе")—совмест

ное учаейе несколькихъ инструмен- 
тальныхъ или вокальныхъ исполни
телей (особенно въ опере).

Антемъ (англ.)— характерная для 
Англш форма церков. музыки, сред
няя между кантатой и мотетомъ (со
ло, ансамбли, хоры, также орк.).

Антиповъ, К онст. Афан. * 1859, 
композиторъ (мелшя фп-ыя пьесы, 
романсы, симфонич Allegro)

Антифонаръ, собрате ангифоновъ 
(см.).

Антифонъ (лат.)—поочередное ис- 
полнен1е одного и того-же стиха (ме- 
лодш) двумя хорами или священни- 
комъ и хоромъ. А. свойственъ какъ 
католическому, такъ и православно
му церковн. пенпо; введенъ по пре- 
данш  1оанномъ Златоустомъ.

Anfang (нем.), начало; wie im А — 
come prima (см.).

Анфоссн, П а с к в а л е  (1727— 97), 
некогда популярный оперный итал. 
композиторе, ученикъ н затемъ со
пернике Пиччини. Пробовалъ счастья 
также въ Лондоне. Берлине, Париже

и др. Написалъ всего 66 оперъ (L'in- 
cognita perseguitata, Le gelosie villane 
и др.).

Анцевъ, Мих. Вас., *1865, препо
даватель пеш я въ Витебске и ком
позиторе (хоры, романсы, литурпя 
для смеш. хора, Методич. хрестома- 
т1я и др.).

agnoscioso (ит. ан-), боязливо, не
решительно.

Аподж1атура(итал.),то-же что форш
л аге  (см.).

Аполлоне, древнегречесшй богъ 
света, а также поэзш и музыки.

appassionato (ит.), страстно.
Аппликатура (ит.; франц. doigter, 

нем. Fingersatz) — выборе пальцевъ 
при игре на инструментахъ. Целе
сообразная а.—первое услов1е инстру
ментальной техники. Проще всего а. 
для медныхъ инструментовъ, труд
нее для деревянныхъ, еще сложнее 
для струнныхъ и особенно для кла- 
вишныхъ (фп., органе). На носл*д- 
нихъ до Б аха пользовались почти 
исключительно тремя средними паль
цами; затем ъ стали применять и 
крайше пальцы, но только на б*- 
лыхъ клавишахъ. Листе отказался 
и отъ этого ограничешя, совершенно 
уравнивъ a-у белыхъ и черныхъ 
клавише; но такая „уравнительная* 
а. доступна только виртуозамъ. см.
Позпщя.

Арайя, Ф р а н ч е с к о  (1700 — 67), 
итал. капельм. и композиторъ, 1735 
приглашенный съ оперной труппой 
въ СПБ. ко Двору; первый насади
тель итал. оперы въ Россш, для ко
торой написалъ рядъ произведешй. 
Первою оперой, переведенной на русск. 
язы ке, была Сила любви и ненави
сти А. (Тредьяковсшй, 1736); пер- 
вымиоперами, написанными варусск. 
текстъ, были его-же Титове мило- 
cepdie (Волкове, 1751) и Цефалъ и 
Лрокрисъ (Сумарокове, 1755). 1769
А. вернулся въ Италш.

Arbitrio (ит.), „усмотр-Ьше*; a suo
а.—по усм отрен т исполнителя.

ardente, ard ito  (ит.) пылко.
Ардити, Л у и д ж и  (1822— 1902); 

итал. оперный капельм. и компози
торъ въ Лондон*. Написалъ оперы, 
вальсы для п*ш я (II bacio), и др.

Арендсъ, А ндр. Фед. * 1855; окон- 
чилъ московскую консерв.; скрипаче, 
балетный дирижере Импер. театровъ 
въ Москв* и композиторъ (Легенда
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тля орк., музыка къ Стерн, бога- 
пырямъ Ибсена, концертино для аль
та и др-). ■

Аренскш, Ант. Степ., 13 пол. 
1861 въ Новгород^; t  I.2 февр. 1906 
въ Терюкахъ (Фивлящця). Компози- 
uiro изучалъ въ Спб. консерв. (Доган- 
сенъ, Римсшй-Корсаковъ), которую 
блестяще окончилъ 1882. ЗатЬмъ А. 
преподавалъ гармонш, а позднее и 
свободное сОчинеше въ московск. кон
серв. (до 1894) и 1895—1901 былъ 
удравляющимъ придворной капел
лой въ СПБ. Будучи въ МосквЬ, А. 
7 лЬтъ дирижировалъ Русскимъ Хо- 
ровымъ Обществомъ. Одинъ изъ на- 
иболЬе выдающихся современныхъ 
русскихъ композиторовъ, А. ближе 
всего примыкаетъ къ Чайковскому 
(затЬмъ къ Шопену и Шуману), внося 
однако въ свое творчество индиви- 
дуальныя черты особаго изящнаго 
лиризма. Сочинешя А.: А. Д л я  сц е
н ы . О перы : Сот наВолггъ (Москва, 
1892), Рафаэль (1 актъ; 1894), Валь 
и  Дам аянт и  (Москва 1894), музыка 
къ Бахчисар. фонтану и къ Б у р п  
(Ш експира), балетъ N uit d'Egypte 
(СПБ. 1900). В. Д л я  орк.: симфонш 
H-moll ор. 4 и A-dur ор. 22, три сю
иты (2изъ фп-ныхъ). С. К о н ц ер ты  съ  
орк.: фп-ный, фп-ная фантазия, скри
пичный. D. К ам ер н . м уз.: 2 фп-ныхъ 
трю и квинт., 2 струн, кварт. Е. П ье
сы  д л я  фп. (больше 100, м. пр. 5 
сюитъ для 2 фп,), скрипки, вюлонч. D. 
Баллада Кубокъ для соло, хора и 
орк.; хоры, вок. квартеты, много ро
мансовъ, дуэты и т. п. Е. Руков. къ 
практик, изучетю гармонш', 1000 
задачъ къ нему; Руков. къ изучетю 
музык. формъ.

Аристоксенъ, самый важный изъ 
греческихъ музык. писателей (4 в. 
до P. X.), ученикъ Аристотеля. Со
хранились его Элементы гармонш и 
частью Элементы ритмики.

A ria ( т . ;  франц. air), мелод1я, пЬ- 
сня, apifl (см.); такъ называлась въ 
■сюитахъ временъ Б аха часть соот- 
вЬтствующаго характера.

arioso (и т .)  пЬвуче; см. также Apia.
Apia, (см. A ria)— законченная во

кальная пьеса для пЪшя соло съ 
сопровождешемъ орк. (вокальный мо- 
нологъ). Характеръ a -и преимуще
ственно лирическШ, чЬмъ она и от
личается отъ повЬствовательной бал
лады. А. обыкновенно входитъ въ

составь оперы, ораторш и т. п.; но 
есть и самостоятельныя, концертныя 
a-и. Отъ романса а. отличается ббль- 
шей шириною развитая, главнымъ- 
же образомъ наличностью оркестра. 
Неболышя a-и называются ар1етта, 
к а в а т и н а  (см.), a p io so , а иногда 
такж ер о м ан съ , канцона(см.).Ф ран- 
цузы и теперь называютъ air всякую 
м е л о д ш  и вообще мелодическую 
пьесу, ввкальную или инструменталь
ную. Какъ спец1альная форма ком
позицш б о л ь ш а я  а. (называемая 
также a. da capo) процвЪтала въ 
итал. оперЬ отъ 17 в. до начала 19
в. Она состояла иэъ 3 частей: бра- 
вурнаго allegro, средней медленно- 
пЬвучей части и повторешя allegro 
съ новыми BapiaHTaMH. Въ настоящее 
время а. пишутся въ самыхъ разно- 
образныхъ формахъ, зависящихъ въ 
каждомъ данномъ случаЬ отъ осо
бенностей драматическаго и музы- 
кальнаго положешя,

ApieTTa, CM . A pia.
Аркадельтъ, Я к о в ъ , выдающейся 

нидерланд. контрапунктистъ 16 в. 
Жилъ въ РимЬ и ПарижЬ. До насъ 
дошло много сочинешй А. (мадри
галы, 3—7 глсные мессы, мотеты и др.).

Агсо (ит.; франц. archet), смычекъ; 
coll’a. (с. arc.), arcato—смычкомъ, не 
pizzicato (см.).

Аркъ, фанъ, К а р л ъ  К ар л . (1842—
1902), шанистъ, ученикъ Лешетиц- 
каго, профессоръ Спб. консерв. На
писалъ Ш колу фп-ной техники.

armonioso (ит.), см. Флажолета.
Армонишано, СМ . Главачъ.
Армсгеймеръ, Ив. И ван ., *1860, 

ученикъ Спб. консер. (Римсюй-Кор- 
саковъ), дирижеръ. Написалъ оперы, 
3 балета (Привалъ кавалерш), около 
150 романсовъ и хоровъ, инструм. 
пьесы и Руководство инструментовки.

Арнольдсонъ, З и г р и д ъ , * 1868; 
даровитая пЬвица (колоратурн. соп
рано); шведка родомъ, дебютировала 
1886 въ МосквЬ; поетъ на лучшихъ 
европейскихъ сценахъ.

Арнольдъ,, D p ift К арл ., (1811— 
98), музык. теоретикъ, композицш 
котораго (премирован, кантата Свгът- 
лана, опера, увертюры и др.) не 
имЬютъ значешя. Впрочемъ, и какъ 
музык. изслЬдователь, А. больше вьт- 
дЬляется своимъ трудолюб1емъ, чЬмъ 
научной обоснованностью своихъ вы- 
водовъ. 1870—94 А. жилъ въ МосквЬ.
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гд'Ъ послЬ 1888 читалъ въ универс. 
лекцш по исто pi и музыки. Онъ чи
талъ также публичныя лекцш въ 
столицахъ и заграницей (Лейпцигъ) 
и нреподавалъ пЬше. Изданы его: 
Die alien Kirchenmodi (Leipzig, 1878); 
'Георгя православн. церковн. пгътя, Гар- 
монизащя древне-русск. церковн. пгътя 
(1886), О meopiu музыкальныхъ зву- 
ковъ на основати акустическихъ на- 
чалъ, Конспектъ рацюнальн. музык. 
грамматики, Теоргя постановки го
лоса (СПБ. 1898, 2 части) и др. 1882 
изданы В тома Воспоминангй А.

Агра (ИТ.), см. Арфа.
АрпедяНо (ит. arpeggio, arpeggiato 

агр—о), букв.—„какъ на арф Ь \ А. 
требуетъ, чтобы тоны аккорда взяты 
были не всЬ одновременно, а одинъ 
за другимъ. А. обозначается или сло- 
вомъ arpeg. или, большей частью, 
волнистою лишей передъ аккордомъ.
А. исполняется обыкновенно снизу 
вверхъ; встарину играющему предо
ставлялась свобода исполнить а. въ 
какомъ угодно направленш, или даже 
въ обоихъ какъ въ а ) .  Форшлаги 
при а. игрались, какъ показано въ с).

2) въ новейшей музыка: (NB. разница между d и е!):

Арранжпровка (фр.)—приспособле
ние пьесы къ  исполнешю въ  иномъ 
видЬ, чЬмъ она написана въ ориги- 
налЬ(напр.фп-ное переложеше оперы, 
переложеше романса для хорового 
исполнешя и т. п.).

Арсисъ (греч.), см. Теэисъ.
1рсъ, Ник. А ндр., собств. Волковъ 

(1857—1902); воен. и оперный ка
пельм. Написалъ малорус, оперу Ка
терина, оперетки, мелшя пьесы, а 
также перевелъ Новый полный курсъ 
инструментовки Геварта (1892) и др.

Артемовсв1й-Гулакъ, Сем. Степ., 
оперный пЬвецъ (баритонъ); учился 
пЬшю въ Италш, 1842—64 пЬлъ на 
Спб. Маршнской сцен*. Авторъ ма- 
лорусск. оперетки Запорожецъ за Д у -  
наемъ (1863) и романсовъ.

Artlcolando,—lato (ит.), отчетливо, 
внятно.

Артистъ (фр.), лицо, профессиональ
но занимающееся искуествомъ, глав
нымъ образомъ въ кач. исполнителя 
(актеръ, п'Ьвецъ).

Арто (Artot), Д е з и р е , * 1835, зна
менитая пЬвица (общирное меццо- 
сопр.). Училась у В1ардо-ГарЫа, пЬла 
въ ПарижЬ и почти на всЪхъ европ. 
сценахъ (также въ Россш). Съ 1889 
преподавала пЬше въ БерлинЬ и 
позднЬе въ ПарижЬ.

Арфа (ит. Агра, фр. Нагре, нЬм. 
Harfe), одинъ изъ древнЬйшихъ ин
струментовъ; современнымъ своимъ 
видомъ обязана усовершенствоваш- 
ямъ Эрара (1820). Нормальный строй 
такой а-ы Ces-dur, съ объемомъ:
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V »

Ч * *
Нажимая въ различныхъ комбина- 
щ яхъ педали а-ы (ихъ 7), можно 
получать остальные строи. Къ спещ- 
альнымъ эффектамъ а. относятся ар- 
педжю (см.), аккорды а также glis- 
sando (очень удобное на а-*). Хрома- 
тизмъ труденъ. Поэтичестй этотъ 
инструм. употребляется въ оркестр*. 
Йотируется, какъ и фп., на двухъ ли- 
нейкахъ и въ тЪхъ-же ключахъ. Въ 
последнее время Лшномъ въ Париж* 
изобр'Ьтена хроматическая а. съ пере
крестными струнами.

АрхангельскШ, А л е к с -р ъ  А ндр., 
* 1846; ученикъ Потулова, регентъ 
въ СПБ., гд* 1880 образовалъ свой 
хоръ, съ которымъ выступаетъ въ 
концертахъ. А. написалъ больше 50 
духовн. композищй и переложешй 
(2 об*дни, всенощную, панихиду и 
ДР.)-

As—тонъ а, пониженный на полтона 
(la 1?); строй as-dur им*етъ въ ключ* 
4 Ь, строй as-moll 7 К См. строй.

assai (итал. ассаи), очень; напр, 
allegro а.—очень скоро.

Асторгад’, Э м а н у э л е  (1681—1736), 
талантливый итал. композиторъ, изъ 
сочинешй котораго, отличающихся 
самостоятельностью и теплотою чув
ства, дошли до насъ кантаты, дуэты 
и др.; изв*стн*е всего S tabat Mater 
на 4 гол. съ инструментами.

Аттака, (ит. attaca), требован1е пе
рейти къ другому темпу, или другому 
отд*лу сочинешя сразу (не посте
пенно).

Аттенгоферъ, К а р л ъ , *1837, одинъ 
изъ популярн*йшихъ швейцар, ком- 
позиторовъ; органистъ и дирижеръ 
въ Цюрих*. Особенно много написалъ 
хоровъ, а также фп-ыя пьесы, мессы 
и  т. II.

Ausdrnck (н*м.) выразительность; 
ausdrucksvoll=espressivo (см.)

aufgeregt (H*M .)=agitato (см.).

Ауэръ, Л ео п. С ем ., изв*стный 
скрипачъ; * 1845 въ Венгрш, въ ев
рейской семь*, ученикъ Донта въ 
в*нской консерв. и 1оахима тп» Ган
новер*. Съ 1868 профес. СПБ. кон
серв., съ 1873—солистъ Импер. оперы; 
стоить также во глав* квартета И. 
Р. М. О. и неоднократно дирижиро- 
валъ концертами посл*дняго. Тонъ А. 
отличается не столько силой, сколько 
красотой звука; исполнение выдается 
тонкостью отд*лки. Написалъ пьесы 
для скрипки. Ученики А.: Галкинъ, 
Колаковсюй, Вальтеръ, Коргуевъ, 
Налбандьянцъ и др.

Афанасьеву Ник. Я к о в ., (1821— 
98); скрипачъ и дирижеръ въ Москв*, 
съ 1850 въ СПБ.; концертировалъ 
также за границей. 1896 пожертво- 
валъ СПБ. консерваторш 53,000 руб. 
на стипендш для учащихся. Написалъ 
премированный И. Р. М. О. первый 
русский струн, квартетъ Волга, ев- 
рейсюй кварт, и др., квинтеты, окт., 
оперы {Амалатъ-Бекъ въ СПБ. 1870, 
безъ усц*ха), скрипичныя пьесы, 
сборники дЪтскихъ пьесъ и др. 

aff'abile (итал.), пр1ятно. 
affetato,—tamente, съ аффектакщей, 

изысканно.
Affetto (ит.), „аффектъ®, чувство; 

con a,, affetuoso съ чувствомъ, выра
зительно.

affrettando (ит.) ускоряя = s t r in -  
gendo.

Ахшарумовъ, Дм. В лад., * 1865, 
скрипачъ (учен. Ауэра и Донта) и 
дирижеръ, съ 1899 стоить во глав* 
основаннаго по его инищатив* Пол- 
тавскаго отд*лешя И. Р. М. О.; также 
композиторъ (скрипичн. и оркестро- 
выя пьесы, романсы).

Accelerando, ас е  el. (итал., аччеле— ),  
ускоряя (постепенно).

Acciacatnra (итал., аччьяка— ), уста- 
р*вшее украшеше въ фп-ной и ор
ганной игр*. Обозначалась и испол
нялась, какъ показано ниже:
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Б .

В. Эта латин. буква раньше обо
значала второй тонъ основной гаммы 
(см.); впоследствш она была заменена 
въ этомъ значенш буквой Н, а сама 
стала обозначать si, пониженное на 
полтона, и вообще сделалась знакомъ 
ПОНИЖеШЯ (какъ Теперь У). См. Альте-
paqia. Въ настоящее время, въ немец
ком ъ нотномъ письме В =  si I?. Въ 
виде сокращешя В. употребляется 
вместо Basso (напр. с. B .=col Basso; 
C.-B.=contrabasso; В. С —Basso conli- 
nuo; В, 0 .=B asso  ostinato).

B agatelle (фр.), „безделка", пьеска.
Вагрецовъ. ё е д о р ъ  А л е к с е е в . 

(1812—74), регентъ чудовского хора 
въ Москве и духовн. композиторъ.

Баини, Д ж у зеп ., аббатъ (1775— 
1844); итал. композиторъ и музык. 
писатель, ноборникъ музыки Палес
трины. 10-глсное Miserere Б. еще при 
жизни: его было принято къ постоян
ному исполнешю на Страстной не
деле въ Риме въ папской капелле, 
поочередно съ Miserere Аллегри и Бая. 
Главное сочинеше Б . ,Метопе storico- 
critiche del. vita e del. opere di Palestrina 
etc. (1828). Надъ этой капитальной 
книгой Б . проработалъ почти всю 
жизнь; она перев. па нем. яз.

Бай , Т о м а зо  (1650—1714), певецъ 
папской капеллы и авторъ знамени- 
таго Miserere (см. Баини) и др, ком
позиций.

Балакиреве, Мил1й А л е к с е е в ., 
* 21 дек. 1836 въ Нижн.-Новгороде, 
композиторъ, шанистъ и дирижеръ. 
Учился въ Казанск. университ.; му
зыкальному развитш  его помогло 
знакомство съ Улыбышевымъ, въ 
общемъ же Б. самоучка. 1855 Б. пере- 
ехалъ  въ СПБ., где  сталъ выступать 
какъ шанистъ и композиторъ. Вскоре 
Б. сделался центромъ „Новой русск. 
школы" (см.). 1862 Б. вместе съ JIo- 
макинымъосновалъ „Безплатную му
зык. школу", концерты которой имели 
не малое музык. - просветительное 
значеше; 1868—69 дирижировалъ кон
цертами И. Р. М. О., которые велъ въ 
новомъ духе; 1883 — 95 управлялъ 
Придворной капеллой. Сочинешя Б. 
(онъ пишетъ медленно) немногочис
ленны. но отличаются стройностью

формы, мастерствомъ оркестровки и са
мостоятельностью музык. мыслей. Фп- 
ныя пьесы Б. имели крупное значе- 
Hie въ исторщ русской фп-ной лите
ратуры, до Б. только зарождавшейся. 
Сочинешя Б.: А для орк.: музыка къ 
Королю Л иру  (1858—61); превосходи, 
симфонич. поэма Тамара; симфошя 
C-dur (1860—91); увертюры Русская, 
1000 лп>тъ (1862; она-же Русь), Чеш
ская, Испанская. В. Для фп.: блестящая 
фантаз1я Исламей, виртуозныя тран- 
скрипцш глинкинскихъ пьесъ (Хота 
и др.); Е. Романсы. Крупное значеше 
для художественнаго использовашя 
и обработки русской народной песни 
имелъ первый въ своемъ роде Сбор
ника русск. народн. ппсенъ Б -а  (1866).

Балалайка, руссшй народн. инстру
ментъ: трехъугольный кузовъ, длинн. 
грифъ (шейка) съ ладами (5), кишеч- 
ныя струны (2—3; две настроены въ 
унисонъ, 3-я въ квинту къ нимъ). 
Играютъ на б. ЩИПКОМЪ. См. Авдреевъ, 
Фамивцывъ.

Балетъ (итал. отъ ballo—пляска)— 
сценичесгае танцы. Какъ и въ  эпоху 
своего возникновения (15—16 в,), б. 
ныне или входить въ виде части въ 
оперу, или является совершенно само- 
стоятельнымъ представлешемъ. Со
временные б-ы требуютъ большей 
частью массу исполнителей и особенно 
исполнительницъ (кардебалетъ), пыш
ной обстановки и вообще приближают
ся ВЪ феерш. См. Новеръ, Баллада.

Баллада (итал. Ballata, фр. и нем. 
Ballade),—первоначально обозначала 
плясовую песнь (см. Балетъ). Въ совре- 
менной музыке форма б-ы  мало оп
ределенна; назваше это дается ныне 
положеннымъ на музыку повество- 
вательнымъ (эпико - лирическимъ) 
произведешямъ, все равно, написаны- 
ли они для соло или хора, съ фп. или 
съ орк. Инструментальный б-ы также 
до известной степени предполага- 
ютъ программу балладнаго характера 
(иногда высказанную заглав1емъ). 
Родоначальники инструментальной 
б-ы—Шопеиъ.

Бальо (Baillot), П ь е р ъ  - Ф ранс., 
(1771—1842); знаменитый франц. скри
пачъ и проф. парижской консерв.
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Концертировалъ въ Европе (1801 Рос
сия). Главныя его произведешя — 
скрипичная школа ( L ’art du violon
1834), доныне считающаяся прево
сходной и Methode du violon перев. 
на мнопе языки (и на русск.). Кроме 
того Б. написалъ много сочинешй 
скрипичныхъ и камерныхъ.

Бальфе,М и х.-В и л ь я м ъ, одинъ изъ 
наиболее выдающихся новыхъ англ. 
композиторовъ (1808—70); до 1835 
былъ опернымъ пЬвцомъ въ Италш 
(учен. Бордоньи), поел* чего вернулся 
въ Англш. Изъ оперъ, написанныхъ 
для Парижа, выдвинулась Les quaire 
fils Аутоп, изъ англ'|йскихъ Цыганка 
(1843, The bohemian girl), обошедшая 
мнопя европейсшя сцены. Б. noct- 
тилъ, кроме Парижа, Вену, Берлинъ, 
СПБ. (начало 50 гг.) и везде его 
оперы имели успехъ. Оперы Б. мело
дичны (въ итал. стиль), но довольно 
поверхностны.

Б анда (ит.)—оркестръ мЪдныхъ и 
ударныхъ инструментовъ.

Б андура, народный малоруссшй 
струн, инструментъ, встречающийся и 
ныне, особенно среди слЬпцовъ-му- 
эыкантовъ. В. состоитъ изъ овальнаго 
кузова съ декой, короткой „ручки" 
(грифа) съ колками и струнъ. ПослЪд- 
шя делятся на длинные „бунты" (6) 
и коротгае „приструнки" (6). Звукъ 
извлекается пальцами или „косточ
ками", од'Ьтыми на пальцы. Панская
б. имЪетъ больше струнъ. См. Фамип- 
цынъ Домра и сродные ей инстру
менты (1891).

Банкьери, Ад p ia n o , выдаюпййся 
итал. теоретикъ и органистъ (1565— 
1634), можетъ быть даже изобретатель 
цифрован, баса (см. Генералбасъ), кото
рый насколько известно, впервые 
(1595) примЪненъ былъ Б. Сочинешя 
его (особенно Canzoni alia francese— 
зачатки сонатной формы) также за- 
служиваютъ внимашя.

Барабанъ (итал. Tamburo, cassa; 
фр. Tambour, caisse; н ё м . Trommel)— 
ударный инструментъ, цилиндръ, 
съ  двухъ сторонъ туго затянутый 
кожей. Звукъ извлекается палочками; 
на нижней стороне б. натянута жиль
ная струна, придающая звуку треску- 
честь. Звуки б-а не имЪютъ опреде
ленной высоты и йотируются только 
ритмически. Виды б -а : б о л ь ш о й , 
соединенный обыкновенно съ тарел
ками (см .); ц и л и н д р и ч е с к и ,  по

меньше*^ а л е н ы й й и л и  в о е н н ы й  со 
свЬтлымъ и пронзительнымъ звукомъ.

Барбьери, Ф р.-А зенш  (1823—94), 
известный испансшй музык. деятель: 
сначала певецъ, эатЬмъ музык. кри
тики и композиторъ (авторъ популяр- 
нЬйшихъ зарзуэлъ—больше 75), ор- 
ганизаторъ солидныхъ концертовъ въ 
Мадриде и профес. консерваторш.

Б ар п ель , В а л ь д ем . (1828 — 97), 
композиторъ шумановской школы. 
Единоутробный братъ Клары Шуманъ 
(см.), Б. учился въ лейпцигской коп- 
серв. и съ 1874 былъ проф. компо
зицш въ берлинской высшей школе 
музыки. Написалъ 3 фп-хъ Tpio, 4 
струн, кварт., октетъ, фп-ыя вещи 
(сонаты, сюиты и др.), оркестровый 
пьесы и др.

Б арды , народные певцы -поэты  
въ древней Англш и Шотландш.

Баритоновый клю чъ—ключъ f на 
на средней линейке (см. Ключи); въ 
настоящ. время вышелъ изъ употреб- 
лешя.

Баритонъ (греч., итал.), 1) мужской 
голосъ, заниманпщй средину между 
теноромъ и басомъ. Теноровый б. 
близокъ къ  тенору, басовый б.—къ

t e ( = )

басу. Объемъ б. т
Ч&Т-

2) Струнный инструментъ (басовая 
Viola d’amour), еще въ 18 в. пользо- 
вавппйся популярностью (для б. пи- 
салъ Гайднъ).—3) Медный духовой 
инструментъ изъ семейства бюгель- 
горновъ (см.).

Баркаролла (ит.)—пЬснь лодочника 
(на 6/8 или 2/i).

Барнетъ, Д ж .-Ф р э н с и с ъ  (*1831), 
видный англ. композиторъ и nia- 
нистъ, племян. Д ж о н а  Б. (1801—90), 
автора 2000 романсовъ, песенъ и 
оперетокъ. Ученикъ лейпциг. консерв.; 
написалъ рядъ оркестровыхъ пьесъ 
(Пасторальная сюита), камерн. сочи
н етй , ораторш и кантаты (Старый 
морякъ, Добрый пастырь и др.), фп- 
ныя пьесы и др.

Ьагоссо (ит.), причудливо.
Б артъ , К а р л ъ -Г е н р . (1891), от

личный шанистъ и профес. (съ 1871) 
корол. высш. школы въ Берлине,

Барцевичъ, С тан, К арлов ., *1858; 
видный варшавсюй скрипачъ и про- 
фес. музык. института; учился въ 
москов. консерв у Лауба.
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Баскинъ, В л ад . С ер г., *1835, СПБ. 
музык. крптикъ (СПБ. газета. Нива, 
раньше во многихъ др. издашяхъ); 
отдельно изданы А. Рубинштейпъ, 
М. Мусоргскт, А. Спровъ, Чайковскш, 
Верди и др.

Басовые инструменты, см. Альтовые
ипстр.

Басовый ключъ, см. ключь. 
b aS S a  (итал.), см. Сокращен1я.
Basse (фр.) басъ; b.-contre—низшй 

басъ; b.-double—контрабасъ.
Бассетгорнъ, вышеднпй изъ упот- 

реблен1я духовой деревяи. инстру- 
ментъ (вроде альтоваго кларнета). 
Для б. писалъ еще Мендельсонъ.

Басъ (ит. Basso), 1) самый низшй 
изъ мужск. голосовъ. Объемъ б.

; крайшя высошя ноты

этого объема доступны только высо
кому б., крайшя низшя—только низ
кому; самые низше б-ы (б.-октава) 
могутъ спускаться еще на 3—4 тона 
ниже. — 2) Самый низшй въ семь*  
ОДНОрОДНЫХЪ ИНС.труменТОВЪ, См. Аль
товые инстр. Слово б. заменяете иногда 
контрабасъ. — 3) Нижшй голосъ въ 
многоголосной композицш, слушаний 
опорой, основой для гармонш; отсю
да генералъ-б. (см.).

Батка, Р и х . *1868; видный совре
менный немецк. музык. критикъ, жив. 
въ Праге. Работы его: Musikalische 
Streitziige, Kranz, статьи въ журн. 
Kunstwart, Bohemia и др.

Баттайль, Ш арль, (1822—72), из
вестный певецъ (басъ), профессоръ 
парижской консерв. и авторъ боль
шой школы пеш я.

B attu ta  (ит.) тактовый ударъ; а
Ь. — въ тактъ; ritmo di 2, 3, 4 b — е 
ритмъ, слагаюнцйся изъ  группъ въ
2, 3, 4 такта.

Бауснернъ, В о л ьде м., *1866, н е 
мецк. композиторъ и дирижеръ, учен. 
Киля и Б арпеля (оперы Dichter und 
Welt Веймаръ, Durer in Venedig), ка- 
мерныя сочинешя, романсы и др.).

Бахманъ, Г ео р гъ -Х р и ст ., (1804— 
52), известный кларнетистъ и фабри- 
кантъ кларнетовъ въ Брюсселе.

Бахметевъ, Н ик. И ван., (1807—91); 
былъ на воен. службе, затемъ, какъ 
любитель музыки, назначенъ былъ 
директоромъ придв. капеллы (1861— 
831. Подъ его редакцией изд. Оби

ходь церковн. ппт я, при Высоч. Дво• 
р п  употребляемого; напечатаны так
же 3 тома духовныхъ композищй В.

Бахрихъ, С и ги зм ., *1841; веи- 
CKift альтистъ, композиторъ и до 1899 
проф. консерв. Написалъ оперы Muz- 
zedin,Heini von Steier, имевппя успехъ; 
оперетки, балете, камерныя сочине
шя и др.

Бахъ, тюрпнгенсшй родъ, давппй 
въ 17—18 вв. много выдающихся му- 
зыкантовъ, знаменитейпйй изъ ко
торы хъ— 1) 1ог. С е б а с Н а н ъ , *21 
мар. 1685 въ Эйзенахе, f  28 ш л. 1750 
въ Лейпциге; сынъ городского му
зыканта и ученикъ своего брата; 
учился еще у Г. Бёма въ ЛюнебургЬ 
и ходилъ слушать органистовъ Рейн- 
кенса и Букстегуде. Съ 1703 Б. уже за- 
пималъ места органиста (Арнштадтъ, 
Мюльгаузенъ, Веймаръ 1708— 15); 1717 
онъ переселился въ Кётенъ въ каче
стве придв. капельмейстера и здесь 
сталъ больше писать оркестровую и 
камерн. музыку; съ 1723 до смерти Б. 
занималъ должность кантора при шко
л е  св. 0омы въ Лейпциге, что опять 
отозвалось на характере его компози
торской деятельности. Съ внешней 
стороны жизнь Б. въ  высшей степе
ни скромна и ровна. Онъ умеръ сле- 
пымъ; былъ женатъ 2 раза и имелъ 
20 детей, изъ коихъ 10 пережили его. 
Какъ композиторъ, Б. относится къ 
числу величайшихъ гешевъ. Стоя на 
границе двухъ эпохъ—музыки много
голосно-контрапунктической и одно
голосно-гармонической— Б . возвы
шается надъ обеими, причемъ разу
меется, первая изъ нихъ, какъ завер
шившаяся, окристаллизовавшаяся къ 
тому времени, нашла въ Б. более со- 
вершеннаго и полнаго выразителя. 
Неистощимая мелодика, богатство го- 
лосоведешя на почве смелыхъ и въ 
тоже время ясныхъ гармошй, живая 
ритмика Б -а и поныне восхищаютъ 
развитого слушателя и придаютъ его 
сочинешямъ своеобразный интересъ 
и свежесть. Многое, конечно, уста
рело у Б., особенно некоторые апеш- 
Hie npieMU украшешя. каденцщ и, 
отчасти, модуляцш . Не только въ 
немецк. странахъ, но и въ Англш 
Америке, Францш есть общества, спе- 
щально культивирузмще Б-а. Однимъ 
изъ нихъ (B.-Gesellschaft) въ 1851—96 
изданы были 46 томовъ полнаго со- 
брашя сочин. В-a. Среди нихъ выда
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ются для хора, соло, орк. и орг,: 
Matthauspassion (музыка къ страстямъ 
Господнимъ), Johannispassion ( тоже), 
м есса H-moll; Magnificat (на 5 голос,), 
церковный кантаты на 5 годичных* 
обиходовъ; концерты, сюиты, партиты, 
фуги, фантазш, сонаты и т. п. для 
разны хъ  инструментовъ; Das wohltem- 
perirte Klavier (24 фуги и 24 прелюдш 
для фп.—настольная книга для nia- 
нистовъ), Die Kunst der Fuge и др. 
Бю графш  Б.: Phil. Spitta I. S. Bach 
(н*м., 2 тома, лучшая), Bitter (н*м., 
4 т.) и др.; Халютинъ I. С. Бахъ и его 
значете 1894 (Минскъ). — 2) Ф риде- 
м а н ъ ,  сынъ Себаспана, (1710 — 84), 
очень талантливый, но ведппй без- 
путную жизнь композиторъ, растеряв- 
нпй м. пр. массу отцовскихъ руко
писей. Жилъ въ разныхъ городахъ, 
больш е всего въ Галле; авторъ кон
цертовъ. сонатъи пр.—3) Э м а н у и л ъ , 
второй сынъ Себаспана (1714 — 88); 
придв. шанистъ Фридриха II въ Бер
ли н * , съ 1767 Musikdirektor въ  Гам
бург*. Б . много сдЪлалъ для разви
тая „галаитнаго* (см.) стиля въ му
зы к*, и такимъ образомъ явился од
нимъ изъ наибол*евыдающихся пред- 
шественниковъ Гайдна.Моцарта и Бет
ховена въ  д*л* создашя современной 
инструментальной музыки. Написалъ 
массу пьесъ для фп. (52 концерта, 
сонаты , фантазш и др.), 22 Passionen, 
ораторш и др. Интересенъ его Vег- 
stich iiber die wahre Art, das Klavier 
zu spielen (1762, объяснеше тогдаш- 
нихъ npieMOBb игры иафп.).—4) Хри- 
с ш а н ъ  (1735 — 82), младнпй сынъ 
Себаспана, органистъ и капельм. въ 
М илан* и Лондон*; склоненъ былъ 
такж е къ легкому стилю (оперы); при 
жизни былъ знаменитЬе отца и брать- 
евъ; по значенш приближается къ 
Эмануилу.

Б аццпни , Ант. (1818—97), выдаю
щейся итал. скрипачъ, также компо
зиторъ; учился въ Милан*, затФмъ 
въ  Лейпциг*,гд* привязался къ Баху 
и Бетховену, что отразилось на его 
стил*. Съ 1873 профес. композицш 
миланской консерв., позднФе ея ди
ректоръ. Написалъ 6 струн, кварт., 
квинт., хоров, сочинешя съ орк. (La 
rissurezione, псалмы),симф. поэму Fran
cesca da Bim ini и др.

Б а я н ъ , мивичесшй п*вецъ (въ  
Словп о полку Игоревомъ)', слово Б. 
сдФлалось нарицательнымъ именемъ.

B -dnr-ный аккордъ (si-Ma*.)=b.d.f; 
Ь-биг’ный строй (см.) им*етъ въ клю- 
ч*  2 t>.

hewegt (н*м.) =  mosso; — te r  =  pm 
mosso.

Еезекирсшй, В ас. Вас., скрипачъ, 
*1835; членъ оркестра Имп. москов. 
оперы 1855—90, 1882—902 проф. мо
сков. филармон. училища; концерти- 
ровалъ въ Россш и заграницей. Из
даны его скрипичныя пьесы. Сынъ 
и ученикъ Б-го (Вас.) также скри- 
пачъ-концертантъ.

Бекаръ (ф р .) , см . откаэъ.
Бекеръ (Becker), — 1) А л ь б е р тъ  

(1834 — 99), видный н*мец. компози
торъ, ученикъ Дена, поздн*е профес. 
въ консерв. Ш арвенки и дирижеръ 
въ Берлин*. Сочинешя Б.: м есса  
В -m o ll, Beformationskantate, орат. Se- 
lig aus Gnade, духовн. композицш, 
фп-ый квинтетъ, скрипичн. и орган- 
ныя пьесы, интересные романсы, опе
ра Лорелея, —  2) Г уго , *1864, сынъ 
Ж ана В. (скрипача, главы флоренпй- 
скаго квартета), выдаюнцйся совре
менный вюлончелистъ, учен. Грюц- 
махера, проф. консерв. во Франкфур- 
т* на М. и членъ тамошняго квар
тета. Много концертируетъ; авторъ 
вюлонч. пьесъ. — 3) Р е й н г о л ь д * , 
*1842, дрезденешй капельм. и ком
позиторъ (популярные хоры и роман
сы, скрипичн. концертъ, оперы и др.).

Беккеръ, Як. Д ав ы д ., основатель 
(1841) изв*стной фп-ной фабрики въ 
СПБ.

helehend (H*M.)=animando (см .),
heleht (H*M.)=animato (см .).
Величай (Beliczay), Юл. (1835—93), 

венгерск. композиторъ (струн, квар
теты и Tpio, симфонш, фп-ыя пьесы, 
романсы, месса F-dur и др.; венгер. 
учебникъ композицш). .

Беллерманъ, 1)1ог.-Ф ридр, (1795— 
1874), директоръ берлин. гимназш, ав
торъ основательнаго сочинешя о нот
ной систем* грековъ Die Tonleitern 
und Musiknoten der Griechen (1847) и 
др. Сынъ его—2) Г енр . (1832—1902), 
проф. музыки въ берлин. университ.; 
кром* ряда композищй написалъ со
лидную книгу Die Mensuralnoten und 
laktzeiehcn im 15— 16 Jahrh. (1858) и 
друпя изслАдовашя, а также руковод. 
контрапункта.

hellicoso (ит.). воинственно.
Беллини, В и н ч ен ц о , зпаменитый 

итал. оперный композиторъ, *3 нояб.
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1801 in, КатаиыЬ, f24 септ. 1835 близъ 
Парижа; ученики неаполитаи.консерв. 
Онеры Б. съ самаго начала имЪли 
блоотяпйй успЪхъ въ Италш (11 Рг- 
rata 1827, La Straniera, Montecchi e Ca- 
puldli, L a  sonnambula, Norma 1831); за 
дна года до смерти Б. переЪхалъ въ 
Парнжъ.гд* усп'Ьлъ поставить только 
lh/ританъ 1835. При бЪдной иистру- 
моитошгЬ и гармонизацш, музыка 13. 
отличается своеобразною мелодично
стью староитальянскаго типа, мягко
стью, чувствительностью; поздиЬйпля 
онеры В. нисколько тщательней отдА- 
ланы. чЬмъ первыя.

Беллэгъ (Bellaigue), К а м., *1858, 
современный франц. музык. писатель, 
сотрудники Revue des deux mondes, 
Temps и др. Отдельно изданы: Port
raits et silhouettes des musiciens, Psycho
logic musicale, Ltudes musicales и др.

1»ёмс(Вб11те),Фр.-Магнусъ (1828— 
98), учитель музыки въ Дрездене и 
1878— 85 проф. исторш музыки въ 
консерв. во Франкфурте на М. Изъ 
его мпогочиелепныхъ изсл'Ьдовашй 
выдаются: Altdeuisches Liederbuch 1877, 
Geschickte des Oratoriums, GescMcMe des 
Tames in Deutschland 1886 и др.

БеМОЛЬ (ф р .) , см. Альтераш я.
Бомъ (Bohm), 1) Г е о р г ъ  (1661— 

1734), органистъ и шанистъ въ Лю- 
иебургЬ, фп-ыя сочинетя котораго 
принадлежать къ  числу наиболее вы
дающихся до Баха.—2) Т е о б а л ь д ъ  
(1704—1881), знаменитый флейтистъ 
мюнхенской капеллы и усовершеп- 
стнователь своего инструмента. „Си
стема Б .“ вообще произвела перево
роти въ производстве деревян. ду- 
хоных'ь инструментовъ. Флейты В. 
сильнее и полнее по тону прежнихъ; 
мохямизмъ ихъ совершеннее, объемъ 
больше.—3) 1осифъ(1795—1876),в1ш- 
cicifl скрипачи, ученикъ Роде и учи
тель Эрнста, 1оахима,Гельмесбергера- 
отцп, Раннольди и др.

Бенда, чешская семья, давш ая Гер- 
Miiimi много видныхъ въ свое время 
муникантопъ: Ф р а н ц а  (1709 — 86) 
скрипачи и композитора въ Берлине; 
орлтн его Г е о р г а  (1722—95),капельм. 
и млодомнтаго композитора (мело- 
дрн.мы, о п е р ы , церковп. сочинен1я) 
т .  Готе; Ф р н д р .-В и л ь г .-Г е п р и х а  
(1743 1811). нрндв. скрипача, шапи-
г.тн п орган пета въ Гамбурге и др.

Бендль, К ар л ъ  (1838—97), чешек, 
кнмпошп'нр'ь: онеры Lejla, dernagorci,

DiM ТаЪога (1892), Мать М ила  и др., 
хоры, балетъ, романсы и др.

Bene, ben (ит.). хорошо; b. p lacido=  
ad libitum.

В енедикта, Юл. (1804—85), апглШ- 
cicift композиторъ,—немецшй еврей, 
1835 переЬхавнпй въ Лондонъ, где 
управляли много летъ  концертами 
„народными'1 и Филармонии. Обще- 
ства._ Сочинетя Б.: оперы The gypsy's 
warning 1838, Венсц1анстя неепсты, 
The Lilly o f Killarncy 1862 и др.; кан
таты Undine, Ричардъ Львин. сердце, 
Craziella; орат. St. Cacilia, St. Peter; 
симфонш и др.

Б ен н ета , 1) В и л .-С т е р н д э л ь  
(1816—75), выдающШся англ. компо
зиторъ, ученикъ лондонской Royal 
Academy of music, позднее сблизился 
съ Мендельсономъ и Щуманомъ въ  
Лейпциге. Вернувшись въ Лондонъ, 
былъ капельм. и съ 1866 директоромъ 
А кадем т. Англичане считаютъ Б -а  
основателемъ „ англШской школы “ 
въ музыке. Сочинешя Б.: 4 фп-хъ 
концерта, увертюры, симфошя, кан
тата Майская королева, орат. Самари
тянка, камерн. сочинешя, фп-ныя 
дьесы, романсы и др.

Бенуа, 1) (Benoist), Франсуа, (1794— 
1878), парижешй композиторъ и ор
ганистъ, написалъ 12 тетрадей орган, 
пьесъ, мессу, оперы (Ldonore et Felix) 
и много балетовъ.—2) (Benoit),П е т р ъ  
*1834, видный композиторъ, лауреата 
брюссельской консерв.; съ 1867 ди
ректоръ антверпенской консерв. Со
чинешя Б.: торжеств, месса, Те Deum, 
Requiem, концерты для фп., флейты и 
др., фламандегая ораторш (De Schelde), 
фламапд. оперы (Isa, Pompeja), духов
ная драма для хора, соло, орк. и орг. 
Drama Christt, большая кант. Война, 
симфошя съ хор. Косари и много 
другихъ крупныхъ сочинешй; также 
статьи и книги по музык* на фрапц. 
и голланд. языкахъ.

Беншуа (Binchois), Ж и л л ь  (1400— 
60), одинъ изъ наиболее рапнихъ 
коптрапунктистовъ ( нидерлаидецъ); 
н*которыя сочинетя его изд. вновь 
Рйманомъ, Стайнеромъ и исполня
ются въ  настоящее время.

Бенш ъ, А льб . 0 е д . *1861, харь- 
ковешй шанистъ (ученикъ Брассена 
въ СПБ. консерв.) и композиторъ 
(фп-ыя пьесы).

Бергеръ, 1) Лю дв. (1777 — 1839), 
берлипсюй iiian иетъ и композиторъ
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(отличные фп-ые этюды, пьесы и др.). 
Ученикъ Клементи, за которымъ по- 
*халъ въ СПБ., гд* прожилъ 1804— 
12. Ученики Б.: Мендельсонъ, Ген- 
зельтъ, Таубертъ и др. — 2) В и льг., 
берлинсшй композиторъ, *1861, уче
никъ Киля. Сочинешя Б.: романсы 
(отчасти популярные), фп-ыя пьесы, 
хоры, камерн. пьесы, пьесы для хора 
и орк. (Meine Gottin и др.), симфошя 
и др.

Бёрдъ (Byrd, Byred), В и л ь я м ъ  
(1543—1623), одинъ изъ наиболее вы
дающихся англ. духовныхъ компо
зиторовъ („англ. Палестрина"); орга
нистъ и п*вецъ корол. капеллы въ 
Лондон*, съ 1575 получилъ (вм*ст* 
съ Тэллисомъ) привиллепю печатать 
и продавать ноты. Сочинен1й Б., имъ 
самимъ напечатанныхъ, сохранилось 
довольно много: Gantiones sacrae, псал
мы, songs, Gradualia и т. п. Органныя 
и фп-ныя пьесы Б. сохранились въ 
разн. сборникахъ.

Березовскш , М а к с. С о з о н т. (1745— 
77), родомъ изъ Глухова, Полтав. 
губ., музык* учился въ Придв. ка
пелл*, зат*мъ на счетъ казны въ 
Болонь*, у Мартини. Вернувшись въ 
СПБ., Б. не нашелъ поддержки и въ 
конц* концовъ дошелъ до психиче- 
скаго разстройства и самоубШства. 
Композицш Б. не многочисленны (Ви- 
рую, концертъ Е е отвержи мене и 
др.; всего 18 №№), но свидЬтель- 
ствуютъ о талант* Б. Срв. Лебедевъ 
Б., Бортнянскгй.... (1882).

Беренсъ, Герм . (1826—80), те аг  
ральный капельм. и шонеръ камер
ной музыки въ Стокгольм*. Напи
салъ оперу, оперетки, камерн. му
зыку и др.; особенно изв*стны его 
фп-ные этюды.

Bepio (Beriot), Ш а р л ь , замЬчатель- 
ный бельпйсшй скрипачъ (1802—70), 
почти самоучка (недолго учился у 
Бальо); 1843—52 профес. брюссель
ской копеерв., 1858 осл*пъ и полу
чилъ параличъ правой руки. Б. былъ 
женатъ на Малибранъ (см.). Сочине- 
шя Б.: 7 скрипичн. концертовъ, шко
ла для скрипки въ 3 ч. (1858), вар* 
ацш, сопаты, этюды для скрипки, 
фп-ные Tpio.

Берлшзъ, Г е к т о р ъ , *11 дек. 1803 
въ Cote St. Andre (департ. Изеры), 
f  8 марта 1869 въ Париж*. Сынъ 
врача, противъ воли отца поступилъ

въ  Париж, консерв. и потому лишился 
его поддержки (ученикъ Лесюёра). 
1830, получивъ римскую прем'по, былъ 
отправленъ въ Италш; вернувшись 
во Франщю, Б. словомъ (какъ музык. 
писатель) и д*ломъ (какъ компози
торъ и дирижеръ) продолжалъ идти 
„ противъ течешя ", пропов*дуя м. 
пр. программную музыку (см.), родо- 
начальникомъ которой Б. считается 
со времени создашя своей Фанта
стической симфонш (еще до Италш, 
1829). Какъ дирижеръ, Б. 1843 по- 
с*тилъ Гермашю, 1845 Австрш, 1847 
и 1868 Pocciro, гд* встр*тилъ во
сторженный пр1емъ и оказалъ силь
ное вл1яше на „Новую русскую шко
лу" (см.). На родин* Б. нашелъ на
именьшее признаше; зд*сь въ немъ 
вид*ли больше остроумнаго писате
ля, ч*мъ композитора. Только поел* 
войны 1870—71 Б-а оц*нили и во 
Францш; одно время культъ его былъ 
даже преувеличенъ. Въ связи съ про
граммной музыкой находится и дру
гая заслуга Б.: обогащеше пргемовъ 
оркестроваго письма, а также и му
зык. формъ; устранеше многихъ пред- 
разеудковъ въ области музыки. Со
чинешя Б.: увертюры Тайное судили
ще, Веверлей, Эпизодъ изъ жизни ар
тиста (фантастич. симфошя), кантата 
Сарданапалъ (все раншя произведе- 
ш я ); затЬмъ уверт. Король Лиръ, 
симфонич. поэма Лелю  или Возвра
щена къ жизни, грандюзный Requiem, 
симф. Гарольдъ въ Италш  1834, симф. 
съ п*шемъ Ромео и Юлхя 1839, трех
хорное Те Deum съ орк. и орган.; 
оперы Бенвенуто Челлини 1838, Беа
триса и Бенедиктъ, Троянцы въ Кар- 
вагенгь (Парижъ 1863), Взятье Гром; 
драматич. легенда Осужденье Фауста 
1846, библейск. трилопя Дптство  
Христа, траурно-тр1умфальн. симфо
шя, уверт. Римскш карнавалъ и др. 
Эпоху въ теорш инструментовки со
здала его Iraite de Vinstrumentation 
съ приложен. Le chef d’orchestre (Д и 
рижеръ орк., Москва, 1894). Б. былъ 
музык. сотрудникомъ Revue europien- 
пе, Courrier de VEurope, Journal des 
Debats и съ 1834 Gazette musicale de 
France. ОтдЬльно изданы: Voyage mu
sical... 2 т. (по pyc. Ilymeuiecmeie въ 
Италию и Герматю), Soirees d’orchestre, 
Grotesques de la musique, A travers 
chants', Мемуары (посмертное изд.) и 
др. По рус. изд. еще Симфонш Бет-



16 Бернакки. Бетховенъ.

ховет, выборки М. П е т у х о в а  В. о 
Pocciu, П и с ь м а  Б. (Рус. Муз. Газ. 
1898) и др.

Бернаккп, Ант. (1690—1756), зна- 
менигЪйнпй п'Ьвецъ своего времени, 
(фюритуристъ) кастратъ.до 1737 нелъ 
въ Италш, В ен* и Лондоне (въ опер* 
Генделя).

Бернардъ, М атв. И ван ., 1794— 
1871, шанистъ (ученикъ Фильда), 
основатель 1829 музык.-издательской 
фирмы и существовавшаго до 1906 
диллотантскаго музык. журнала Ну- 
веллистъ (1840). Авторъ онеры Ольга, 
романсовъ, фп-хъ ньесъ н др. Братъ 
его А л е к с -р ъ  Ив. 1816—1901, ре- 
дакторъ Нувеллиста и салон, ком
позиторъ.

Бернаръ, Э м и л ь,1843—1901, франц. 
композиторъ (камерная музыка, ор
кестр. сюиты, скрипичн. концертъ, 
фп-ный концертштюкъ и др.).

Бсрнгардъ, А в г. Р у д о л ьф ., * 1852; 
ученикъ Спб. консерв. (Римсшй-Кор- 
саковъ),съ 1878 профессоръ (гармошя) 
и 1898 — 1905 директоръ ея. Пере- 
велъ текстъ многихъ русск. оперъ 
на нЪмецк. языкъ.

Верней (Burney),Ч а р л ь з ъ ,  (1726— 
1814), известный англ. музык. исто- 
рикъ, также органистъ и компози
торъ (Лондонъ). Плодомъ его мно
гихъ путешествП! по Европе кроме 
книгъ, изображающихъ тогдашнее со
стоите музыки во Францш, Италш, 
Германш, Голландш и др., явилась 
General history o f Music (4 т., 1776— 
89); изд. мнопе друпе труды Б.

Berceuse (фр.), колыбельная песня..
Бертпни, А нри  (1798— 1876), па

рижсшй шанистъ, ученикъ своего 
старшаго брата, музык. писателя О г го
ст а  Б. До сихъ поръ считаются цен
ными фп-ые этюды В., особенно ор. 
100, 29 и 32.

Бертонъ, Анри-М онт., 1667—1844, 
популярный въ свое время франц. 
композиторъ оперъ (всего 48 оперъ; 
Montano et Stephanie, Le delire 1799, 
Aline 1803) и балетовъ.

Беръ (Beer), Ioc., 1744—1811, пер
вый кларнетистъ-виртуозъ (Австр1я, 
СПБ. 1783—92, Потсдамъ); добавилъ 
къ кларнету 5-й клапанъ.

Бессель, Вас. Вас., *1843. Вскоре 
по окончанш Спб. консерв., открылъ 
1869 съ братомъ Иваномъ музык. тор
говлю и нотоиздательство (м. п. пар
титуры Рубинштейна, Рпмскаго-Кор-

сак., Кюи, Мусоргскаго и др.), суще
ствующий доселе. Изданы брошюры 
Б.: Нотное дпло, По поводу прожгла 
объ авторскомъ правп и др.

bestim m t (H'bM.)=deciso (см.).
Бетховенъ (Beethoven), Л ю д в и гъ  

фанъ-, крещенъ въ Бонне 17 дек. 
1770 (* 16 дек. ?), f  26 мар. 1827 въ 
В'ЬнЪ. Отецъ и дфдъ Б. были п ев
цами капеллы курфюрста; музык* 
Б. учился въ Бонн* у отца, затемъ 
у Пфейфера, органистовъ фанъ-деръ- 
Эдена и Неефе. Въ 10 летъ  онъ сде
лался уже аккомпататоромъ при ка- 
пеллЬ; 1792 при помощи гр. Вальд- 
штейна Б. переселился въ Вену, где 
вращался въ среде художественно
развитой аристократы. Изъ занят1й 
съ Гайдномъ вышло мало прока; 
одновременно Б. тайкомъ изучалъ 
композицш у Шенка; позднее Б. 
работалъ еще у Альбрехтсбергера 
(контрапунктъ) и Сальери (драматич. 
композ.). Талантъ Б. рано встретилъ 
признаше; отъ своихъ титулован- 
ныхъ поклонниковъБ.получалъ даже 
обезпечивавшую его neHciio, но дер
жался въ  высшемъ обществ* совер
шенно самостоятельно и всю жизнь 
оставался демократомъ и республи
канцем ^ Много огорчешй принесъ 
Б-у безпутный племянникъ, взятый 
имъ на воспиташе (Б. не былъ же- 
натъ). Но величайшимъ крестомъ въ 
жизни Б. была глухота, признаки 
которой стали рано обнаруживаться; 
1800 слухъ Б. уже заметно сталъ 
слабеть, а позднее онъ оглохъ со
вершенно, что сделало и характеръ 
его суровымъ и не общительнымъ, по 
крайней м ере съ внешней стороны. 
Б. f  отъ водянки.

В,—велйчайнйй создатель совре
менной инструментальной музыки, 
столь отвечающей субъективному 
стремленш современнаго человече
ства проявить себя во всей полноте 
своихъ человеческихъ радостей и 
скорбей. Но этотъ субъективизмъ про- 
светленъ у Б. до классической чи
стоты благодаря совершенству формы. 
Тематическая разработка (см.), лежа
щая въ основанш классической фор
мы симфонш (сонаты), достигла у 
Бетховена своего высшаго развипя. 
Впрочемъ, есть и вокальныя произ
ведешя Б. ( Фиделю, Missa solemnis) 
по своему значенш  приближающе 
яся къ его инструментальн, сочипе-
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шямъ. НЬкоторыя сочинешя Б. „по- 
сдЬдняго перюда* ( 9 - я  симфошя, 
послЬдн1е квартеты и фп-ныя со
наты ) не нашли признашя у со- 
временниковъ. Б . написалъ сравни
тельно немного (онъ долго правилъ 
свои сочинешя): А. Д л я  орк.: 9 сим- 

ошй (I C-dur 1800, II D-dur, III Es- 
ur (гер о и ч .)  1804, IV B-dur 1806, 

VC-moll 1808, VI F-dur (п аст о р ал ь н .)  
1808. VII A-dur 1812, VIII F-dur 1812, 
IX D-moll 1824 (съ хоромъ Шиллера 
Къ радости)-, 7 увертюръ (Корюланъ, 
3 къ Леонорп, Кор. Стефанъ, Namens- 
fever, Zur Weihe des Houses), музыка къ 
Прометею, Эгмонту, Аеинскимъ раэва- 
линамъ (уверт., маршъ, хоры, танцы). 
В. Д л я  и н стр у м . с ъ  орк.: концерты: 
скрипичный, 5 фп-хъ (C-dur, B-dur, 
C-moll, G-dur, Es-dur); тройной для 
фп., скрипки и вюлонч. и др.: С. К а
м ерн . а н с а м б л ь : 8 фп-хъ трго, 4 
фп-хъ квартета, квинтетъ для фп. и 
духов., 2 окт. и секст, для духов., 
септ, и секст, для духов, и струн., 
16 струн, кварт. (6—ор. 18,3—ор. 59, 
ор. 74, 95; „послЪдн. квартеты” ор. 
127, 130, 131, 132, 135), 5 струн. Tpio 
и друг, камерн. ансамбли; 10 сонатъ, 
вар;ацш и др. для скрипки и фп.; 5 
сонатъ, вар1ац. и др. для вюлонч. и

f n.: D. Ф п -н ы я п ьесы : 38 сонатъ, 
1 тема съ вар1ац., 3 тетр. Bagatel- 

len, прелюдш, менуэты, фантаз!я и 
др. въ 2 руки; соната, марши, вар1ац. 
въ  4 руки. D. Д л я  n b H ia  съ  орк.: 
опера Фиделю (1805, поздЬе пере- 
работ.), 2 мессы (Missa solemnis), кан
таты на разн. случаи, арш съ орк. 
и др. Е. Д л я  n b n i a :  66 роман
совъ, каноны; пЬсни англ., шотланд. 
и уэльешя съ фп., скрип, и вюлонч. 
и др. Полное собран, сочин, Б. вы
шло 1864—67 въ 24 томахъ у Брейт- 
копфа и Герт. Лучшая бюграф. В. 
написана по англ. ТЬауег’омъ (есть 
нЬм. перев.).ОБ. писали очень мнопе: 
Lenz В. etses trots styles (1854), его-же 
В., eine Kunststudie', Л. Ноль B-s 
Leben (есть русск. перев. 1892, 2 т.; 
слабая книга); Улыбышевъ В., ses 
critiques et ses glossateurs(\8t>7, есть нЬм. 
перев.); Marx B-s Leben und Schafen, 
Wasielewsky и др. По рус. есть еще 
б1ограф1я Давыдова, 1893; Корганова. 
Письма В. изданы КоЫ'емъ, КбсЬеГ- 
емъ, Kalischer’oMb и др. (см. прило
жен. къ Русск. Муз. Газ. за  1905). 
См, еще: Nottebom Beethoveniana, Tha

yer Chronologisches Perzeichniss и др. 
Памятники Б. воздвигн. въ Бонн* 
1845, ВЬнЬ 1880, НькЯоркЬ и др.

Бехш тейнъ, К а р л ъ  f  1900, осно
ватель (1856) известной  фп*ной фаб
рики въ БерлинЬ, нынЬ разросшейся 
въ 4 фабрики, ежегодно выпускаю- 
1щ я 4000 шанино и роялей.

Бзуль, Дм. С те п., 1867—94, даро
витый вюлончелистъ, ученикъ Да
выдова и Вержбиловича, много кон
цертировалъ.

Би(шотеви м у з ы к а л ь н ы я .  Въ 
высшей степени цЬннымъ трудомъ 
для ознакомления съ сокровищами, 
хранящимися въ разныхъ музык. б-хъ, 
является трудъ ЭйтнераBiof/raphisch—  
bibliographisches Quellen-Lexwon derMu- 
siker und, Musikgelehrten (выходить съ 
1900). Каталоги музык. отдЬловъ го- 
родскихъ, королевскихъ и т. п. б-къ 
стали печататься лишь сравнительно 
недавно. Подробности см. Музык. Сло
варь Римана. Въ P o c c in  старинный 
м-ыя б-и (главн. образомъ оперныя) 
существуютъ при Импер. театрахъ 
(см. Альрмтъ Е.). Списокъ партитуръ 
библютеки Спб. Имп. театр, см. Русск. 
Муз. Газ. 1898 №№ 1—3. Самая об
ширная въ Россш м. б.—музык. от- 
дЬлъ Импер. Публичной Б-и въ СПБ., 
основанный еще при ЕкатеринЬ. 
ЗдЪсь масса рукописей русск. цер- 
ковп. пЬшя (даже XII в.), византШ- 
скаго (X в.), католическаго (IX—XVI 
вв.), а также много рукописей по 
иностран. и русск. свЪтской музыкЪ, 
автографовъ и др. Печатнаго ката
лога отдЪла нЬтъ; см. однако: Ста- 
совъ Автографы музыкактовь въ Имп. 
Публ. Б . (Отеч. Зап. 185(5; сочин. 
Стасова т. III). Финдейзенъ Ката- 
логъ рукописей Глинки  1898. ИмЬются 
еще муз. отдЬлъ при Румянц. б-Ь 
въ МосквЬ, обширная м. б. при 
Придв. оркестрЬ въ СПБ., а также 
м -ы я б-й  при нЬкоторыхъ отдЬ- 
лев1яхъ И. Р. М. О., назначеше ко
торыхъ главнымъ образомъ слу
жить текущимъ нуждамъ отдЬлешй. 
КрупнЬйпия изъ нихъ въ СПБ. (по- 
жертвован1я гр. В1ельгорскаго, Азан- 
чевскаго и др.) и въ  МосквЬ (по- 
жертвовашя кн. Одоевскаго). Заслу- 
живаетъ вн и м атя  удачный опытъ 
Публичной м-ой б-и (отдЬлеше Об
щественной б-н) въ ХарьковЬ, осн. 
1903. Изъ церковно-муз. б-ъ особенно 
выдается б-а Москов. синодальпаго
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училища, а также соотв*тствугощ1е 
отд*лы Спб. Публичн. б., Москов. 
Румянцевск. б„ Троицкой лавры, ду
ховн. акаденпй въ СПБ., Москв* и 
Казани и др.

Бвбль, Р уд. (1832— 1901), Отлич
ный вЪнсшй органистъ и уважаемый 
композиторъ (органныя сонаты, кон- 
цертъ, школа, фуги и др.; мессы ин- 
струменталъныя и вокальныя, рек- 
в1емъ и др.).

Визе (Bizet), Ж орж ъ , *25 окт. 1838 
въ Париж*, f  3 поня 1875 въ Бужи- 
вал* близь Парижа; ученикъ (и впо- 
сл*дствш зять) Галеви въ парижск. 
консерв., гд* получилъ Prix de Rome. 
По возращенш изъ Итал!и поставил* 
оперы: Lespecheurs deperles 1863 (Иска
тели жемчуга)^ L a  jolic fille de Perth 
1867, Djamileh 1872. Вс* он* им*ли 
мало усп*ха. Такъ-же мало усп*ха 
им*ла въ Париж* сначала и Карменъ 
1875 (на сюжетъ Мериме), гораздо 
тепл*е встр*ченная за границей. Въ 
настоящее время опера эта, рядомъ 
съ Фаустомъ Гуно,—одна изъ люби- 
м*йшихъ на оперныхъ сценахъ всего 
Mipa. Ницше избралъ ее даже своимъ 
девизомъ въ борьб* противъ Вагнера, 
Чайковсшй считалъ Карменъ пер- 
ломъ современной оперной литера
туры какъ по изяществу и колорит
ности музыки, такъ и по непосред
ственной сил* сюжета. Во везкомъ 
случа* Б . — огромный и притомъ 
истиппо-французсшй талантъ, на ко- 
тор. знакомство съ Вагнеромъ оста
вило, м. проч. свой несомн*нный 
сл*дъ. Для Францш Карменъ им*етъ 
еще особое значеше, какъ создавнпй 
эпоху опытъ оперы съ реальнымъ 
сюжетомъ. Но надеждамъ, возбужден- 
нымъ Карменъ, не суждено было осу
ществиться: черезъ 3 м*сяца поел* 
l -го нредставлешя ея Б. скончался. 
Кром* упомянутыхъ оперъ Б. напи
салъ еще Le docteur Miracle (оперетка 
1857), Don Procopio (опера, рукопись), 
La guzla de V im ir (комич. опера); очень 
популярны дв* симфонич. сюиты L ’Ar- 
lesienne (къдрам* Додэ), отчасти так
же сюиты Кота, Jeux d’enfance и др. 
Ом. Pigot В. et son oeuvre (1886).

bisogna(HT., пропан, бпзоньа), надобно, 
слидуетъ.

Вильзе, В ен ьям . (1816—1902), из
вестный организаторъ и дирижеръ 
оркестра а  симфонич. концертовъ въ

Берлин*; былъ со своимъ орк. п въ 
Россш,

БИНШуа, см. Беншуа.
Вирдъ, см. Бёрдъ.
bis (лат.), дважды, „повторить!”.
Бишопъ, Г е н р и  (1786 — 1855), ди

рижеръ и одинъ изъ плодовит*йшнхъ 
англ. композиторов* (82 оперы; ба
леты, мелодрамы, ораторш кантаты 
и пр.). Жена его Анна (1312—84) зна
менитая концертная н*внца.

Блазъ (Castil-Blaze), Ф ранс.-Ж о- 
зеф ъ , (1784—1857); парижсшй музык. 
писатель. Работы Б.: L'opera en France
1820, Dictionnaire de musique moderne
1821, Theatres lyriques de Paris (1847— 
56, 3 т.) и мн. др. Сынъ его А н ри , 
тоже муз. писатель.

Вланджини, Д ж у зеп . (1781—1841), 
итал. композиторъ и учитель п*шя, 
составивипй свою карьеру въ Пари- 
ж*. Написалъ 10 оперъ, 170 роман
совъ, 170 ноктюрнов* на 2 гол. и др.

Бларамбергъ, П ав. И ван., компо
зиторъ, *14 сент. 1841 въ Оренбург*; 
съ 70-хъ годов* одинъ изъ редакто
ров* Русск. Впдомостей и 1883 — 98 
профессор* композицш въ Москов. 
Филармоничесломъ училищ*. По му
зык*—самоучка; пользовался н*ко- 
торое время сов*гами Балакирева; 
примыкает* къ „Нов. рус. школ**. 
Сочинешя Б.: А. Для сцены: музыка 
къ Воеводгъ Островскаго (1865); опе
ры: Маргя Бургундская (Москва 1888), 
Скоморохъ (комич.), Дгъвица-Русалка. 
(1 акт*), Туш ищ ы  (Москва, 1895), 
Волна (1904). В. Для орк.: Музык. кар
тины къ Демону, епмф. поэма Уми- 
рающШ гладгаторъ симфошя, скерцо, 
симфошетта. Кром* того На Волгп, 
для хора и орк., романсы, хоры и 
переложешя русск. народн. п*сенъ. 
Жена Б. М и н н а К а р л о в н а  (*1845), 
концертная п*вица,впосл*дствш дра
матическая артистка.

Блейхманъ, Юл. И в а н ., *1868, 
Спб-ift композитор*, ученикъ лейп
цигской консерв., также Соловьева и 
Римск.-Корсакова. Написалъ свыше 
70 романсовъ, фп-ыя пьесы, фп-ый 
квинтетъ, симфонш, сонату для 
скрипки и фп., оперу Принцесса Греза 
(Москва 1900), оперу-легенду Септочъ 
xpucmiancmea ( Сееастьянъ-мучеткъ) 
и др.

Б лехъ, Лео, *1871, дирижеръ н*- 
мецкаго театра въ Праг* и компо
зиторъ (оперы Das war ich, Alpenkd-
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nig und, Menschenfeind и д р ., симф. 
поэмы, хоры, романсы и др.).

БлижайпНе стров— строи, наиболее 
близше главной товальности пьесы, 
особенно доминантовый и параллель
ный.

Блоксъ (Blockx), Я н ъ , видный ком
позиторъ и дирижеръ въ Антверпен*, 
*1851 (оперы Jets vergeten, Maitre Mar
tin, Herberg- Princes, La fiancee de la 
mer (1993); болышя хоровыя сочин. 
съ орк., балетъ и др.).

Блуменфельдъ, Ф е л и к с ъ  Мих., 
шанистъ, композиторъ и дирижеръ, 
*1863; 1885 окончилъ Спб. консерв., 
гд* преподаетъ игру на фп. Съ 1898 
помощникъ дирижера Имп. оперы. 
Написалъ романсы, фп-ныя пьесы, 
струн, квартетъ и др.

Блумнеръ, М арт. (1827—1901), ди
рижеръ и композиторъ, съ 1891 ди
ректоръ академии, высшей музык. 
школы въ Берлин*. Написалъ ма- 
стерсшя по техник* кантаты, орато
рш, Те Deum, псалмы и др., а также 
Geschichte der Berl. Singakademie.

Блю тнеръ, Юл., *1824, основатель 
(1853) знаменитой фп-ной фабрики въ 
ЛейпцигЬ; издалъ руководство къ 
сооружен!ю фп.

B-moll-ный аккордъ (sib-мин.)= Ь , 
des, f, строй B-moll им*етъ 5 Ь въ ключ*.

Бобинсшй, Генр. Ант. *1861, nia- 
нистъ; ученикъ и съ 1887 препода
ватель Москов. Филарм. училища; съ 
1893 преподаватель юевск. училища 
И. Р. М. О. Написалъ фп-ный концертъ, 
фп-ныя пьесы, Bapiaqin для струн, 
кварт, и др.

Bogen (н*м .)=агсо, con агсо (см.).
Богогласникъ, собрате духовныхъ 

п*сенъ, исполняем. вн* богослужетя.
Боденшадъ, (1570— 1678), саксон- 

ск!й пасторъ и духовн. композиторъ; 
исторически важенъ изданный имъ 
сборникъ сочинешй 93 современныхъ 
ком п оз иторовъ Florilegium Portense 
(1603—21).

Boaio, А н д ж ел  и к а  (1824 — 59), 
знаменитая итал. п*вица (сопрано); 
п*ла въ Америк*, Европ* и СПБ., 
гд* и f.

Бойсъ (Воусе), В и л ь я м ъ , (1710— 
79), изв*стный англ. органистъ и ди
рижеръ. Написалъ: ораторш, антемы, 
симфонш, 12 скрипичн. сонатъ и др.; 
во важн*йшее значеше им*ютъ из
данные имъ сборники Cathedral mu
s k  (1760—78 3 т., лучш. англ, компо

зиторы) и Lyra britannica (романсы, 
дуэты и пр.).

Бойто, А р р и го , *1842, оперный 
композиторъ и поэтъ, сторонникъ но
выхъ течешй (Вагнеръ и др.)- Опера 
его Мефистофель (1868) провалилась; 
поздн*е пм*ла ус-п*хъ. Кантаты 4 
1юня, Le sorelle d'ltalia  (1862), оперы 
Nero, Orestiade и др. Б. авторъ мно
гихъ либретто (Дж кконда , Отелло 
Верди и др.).

Босса (ит.) ротъ, a b. c h iu s a  съ 
закрытымъ ртомъ.

Боккерини, Л уидж и , зам*чатель- 
ный итал. композиторъ, (1743—1805); 
концертировалъ, какъ внмончелистъ, 
въ Италш, Францш и Мадрид*, гд* 
былъ придв. музыкантомъ 1769—85; 
такое же м*сто занималъ 1787 — 97 
въ Берлин*. Сочинешя Б., главн. 
образомъ камерныя, отличаются уди
вительной для своего времени тон
костью письма и заслуживали бы 
воскрешешя и въ наше время. Б. на
писалъ: бол*е 90 струн, квартетовъ, 
125 квинт., 54 Tpio: 42 фп-хъ Tpio, 30 
фп-хъ кварт, и квинт., секстеты, окте
ты, симфонш, скрипичн. сонаты, а 
также церковн. композицш.

Бокса (Bochsa), Р о б ,-Ш а р л ь (1789— 
1856), знаменитый виртуозъ-арфистъ, 
при дворахъ Наполеона и Людовика 
XVIII. Жилъ зат*мъ въ Лондон*, въ  
кач. опернаго и симфонич. дирижера, 
концертировалъ по Европ* и Австра- 
лш, гд* и f. Б. написалъ школу и 
пьесы для арфы. 7 оперъ (Парижъ), 
балеты и пр.

Боксгорнъ (лат. Capricomus), Са- 
м у и л ъ  (1629—65), штутгартсгай ка
пельм., одинъ изъ зам*чательн*й- 
шихъ н*мецкихъ композиторовъ 17 в. 
въ  области многоголосн. п*шя съ 
аккомпан. инструментовъ. Написалъ: 
Opus musicum , Geisttiche Harmonien, 
Tafelmusik и др.

Болгарсш й расп*въ занесенъ въ 
русскую церковь въ 17 в., но загЬмъ 
выт*сненъ; сохранился только въ 
н*сколькихъ п*сноп*шяхъ ( Дгьеа 
днесь, Благообразный 1осифъ и др.).

Болеро, испансшй танецъ. Тактъ 
3/4 (иногда м*няетоя), темпъ ум*рен- 
ный, сопровождается кастаньетами, 
ритмъ которыхъ:

Л ]
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Больё (Beaulieu), М а р т е я ъ, (1791— 
1863); много сдЬлалъ для музык. раз
в и т  и организацш музык. обществъ 
на запада Францш; въ Париж* осно- 
валъ Об-во классич. музыки. Напи
салъ рядъ композищй (оперы, ора
торш, мессы, гимны, оркестр, пьесы 
и др.) и теоретич. сочинешй о ритм*, 
о церковной и народной муз. и др.

Вольская, А д е л а и д а  (урожден. 
Скомпская), *1864, оконч. московскую 
консерв., видная оперная артистка 
(лирич. сопрано), сначала ца Москов. 
Импер. сцен*, съ 1897—на Спб-ской.

Больш ая октава, см. октавы.
Бомбарда (фр.; н*м. Bommert, Pom- 

шег) устарелый деревян. инструментъ 
семейства свирелей, дЬлался раз
ных* величинъ. ЗамЬненъ нын* фа- 
готомъ.

Ромтемпо, Ж .-Д ом ингосъ  (1775— 
1842), видный португальсшй шанистъ, 
1833 директоръ консер. въ Лиссабон* 
и композиторъ (фп-ые концерты, со
наты, школа; опера, месса и др.).

Бонончинн, 1) Д ж ованнй-М ар^я 
(1640—78), выданящйся теоретикъ и 
композиторъ въ Моден* (камерный и 
церковн. сонаты, камерныя кантаты, 
мадригалы). Сыновья его—2) Д ж ов.- 
Б а т и с т а  (*1672—1760), знаменитый 
въ свое время итал. оперный компо
зиторъ въ В*н* (до 1710), Берлин* 
(1713), Лондон* (1716), гд* борьба его 
съ Генделемъ приняла чуть-ли не 
политич. характер*, в с л ь д с т е  за
ступничества за каждаго изъ нихъ 
противоположныхъ политич. парпй. 
Б. былъ поб*жденъ (даже уличенъ 
въ подлог*) и бЬжалъ въ Парижъ, 
въ неизв*стности.

Бордоиьи, Д ж ул.-М арко (1788— 
1856), итал. оперный теноръ и извЬст- 
ный преподаватель п*ш я въ Париж*, 
учитель Генр. Зонтагъ и др. Издалъ 
превосходные вокализы.

Бордъ (Bordes), Шарль, * 1863, ком
позиторъ и капельм. при парижской 
церкви St.-Gervais; организаторъ из- 
в*стныхъ концертов* изъ произве- 
денШ старинной духовн. музыки и 
Об-ва для издашя послЬднихъ (Sclwla 
cantorum de St.-Gervais).

Бородинъ, А л е к с -р ъ  П орф ир., 
*31 окт. 1834 въ СПБ., f  15 февр. 
1897 там ъ-ж е. Вн*брачный сынъ 
кн. Гедеонова, получилъ въ дом* 
матери прекрасное образоваше, окон
чилъ иедико-хирургич. академно, при

которой съ 1864 до смерти состоялъ 
профессоромъ химш. Какъ химикъ, 
Б. составилъ себ* видное имя въ на
ук*. Еще больше выдвинулся онъ 
какъ композиторъ. Музык* Б. сталъ 
учиться рано, сочинял* уже съ 13 
л*тъ, но въ этой области главнымъ 
образомъ самоучка, многим* обязан
ный общешю съ Балакиревым* и его 
кружком*. Общеше это превратило 
его изъ „яраго мендельсониста" въ 
въ шуманиста и члена „Новой русс
кой школы" (см.). Ученая и обществен
ная д*ятельность отрывали Б. отъ 
композицш; онъ писалъ медленно. 
Характерная черта музыки Б .—само
стоятельность ея какъ въ  общем* 
склад* содержашя и изложешя, такъ 
и во многихъ мелких* npieMax* (гар
монических* и иных*); въ этомъ 
смысл* В. одинъ изъ самобытнЬй- 
щихъ русских* талантов*. Особенно 
типичны для него какая-то богатыр
ская ширь, сила розмаха (симфонш, 
Игорь). Въ области оперы Б. при
мыкает* къ Глинк*, которому и по
священ* Игорь (на сюжет* Слова о 
полку Игоревомъ). Оперу эту Б. пи
салъ съ 1869 и все таки не совс*мъ 
усп*лъ кончить; это сд*лали Глазу
нов* и Римск.-Корсаковъ. На СПБ. 
Имп. сцен* онавъ  1-й раз* шла толь
ко 1890 и нын* одна изъ любимЬй- 
шихъ въ Россш. 2 симфонш Б. (Es- 
dur 1867 и H-moIl 1876) съ легкой 
руки Листа не мен*е изв*стны за 
границей, ч*мъ въ Россш; кром* того 
Б. написалъ еще неоконченную сим- 
фошетту, симфон. картину Въ сред
ней Азт , два струн, квартета, пре
восходные романсы (Море, Морская 
царевна, Спящая княжна*ц др.), фп- 
ныя пьесы (Petite suite и др.). См. 
В. Стасов* Б., его жизнь и перепита.

Бортнянсый, Дм. Степ., *1751 въ 
Глухов* 25 сент. 1825 въ СПВ. 
Учился у Галуппи сначала въ СПБ. 
придв. капелл*, съ 1768 въ Венецш). 
Вернувшись въ СПБ. 1779, сдЬлался 
капельмейстером* и съ 1796 управ
ляющим* придв. капеллой, для усо- 
вершенствовашя п*шя и репертуара 
которой успЬлъ много сдЬлать. Б. 
одинъ изъ наиболЬе выдающихся 
русских* духовных* композиторовъ. 
Стиль Б. ближе всего, конечно, къ 
тогдашнему итальянскому („концерт- 
ному“), но въ немъ замЬтно стрем- 
леше привести въ соотв*тств1е музык.
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обработку со смысломъ текста и съ 
характером* старинныхъ нап*вовъ. 
Форма херувимской пЬсни, созданная 
Б-имъ, вошла въ руское богослу
жебное n*H ie . Полное собрате со- 
чииешй Б. подъ ред. Чайковскаго, 
изд Юргенсономъ въ 10 т. (30 дву- 
хорныхъ и 4-хголосн. хвалебных* 
п*сней, 35 концертовъ на 4 гол. и 
10—двухорныхъ, 29 отд*льныхъ п*- 
сноп*шй и др.). Кром* того В. писалъ 
оперы (въ Италш), камерныя произ
ведешя и др. См. Смоленсюй Б . (Рус. 
Муз. Газ. 1901 №№ 39—40). Лебе
дев* Березовстй и Б .

Босси, Э н ри ко . *1861 даровитый 
итал. композиторъ, директоръ кон
серв. въ Венецш и съ 1902—Liceo 
musicale въ  Болонь*. Сочинешя Б.: 
Canticim canticorum и Потеряный рай 
для сол., хора и орк., оперы, камерныя 
сочинешя (фп-ые Tpio, сонаты орган., 
скрипичн. и др.), духовныя компози
цш, романсы.

Боттезини, Д ж о в. (1823—89), зна
менитый итал. контрабасист*—вир- 
туозъ, а также композиторъ (оперы, 
сочинешя для контраб. и др.). Кон- 
цертировалъ по всей Европ*, а также 
Америк* (до 1855); былъ опернымъ 
директоромъ въ Париж* (до 1861), 
Лондон* (1871), Италш и др.

Боэльманъ (Boellm ann), Л ео н ъ  
(1862— 97 ) парижсшй органистъ и 
композиторъ; сочинешя Б.: симфошя, 
симфон. вар1ацш, фп-ные Tpio и квар
тетъ. готическая орган, сюита, орке
стров ыя и фп-ныя пьесы.

БоэцШ (Boetius), (около 475—526), 
сов*тникъ остготскаго короля Тео- 
дориха и авторъ сочинешй по фило
соф! и и математик*, а также книги 
De musica, долго бывшей единствен
ным* источникомъ вс*хъ св*д*шй 
объ аптичиой (особенно греческой) 
музык*. Многократно издавалась (н*- 
мецк. перев. Пауля 1872).

Бравурный (фр., ит.); б-я apia — 
блестящая apia съ большими техни
ческими трудностями; соотв*тствен- 
ный смыслъ им*ютъ Allegro di b ra
vura, Yalse de bravoure и т. д.

Брамбахъ, Ioc. (1832—1901), препо
даватель музыки и композиторъ въ 
Бонн*; выдвинулся крупными хоров, 
произведениями Trost in Town, Pro
metheus, Columbus, Loreley и др.); на
писалъ также хоры, романсы, фп-ныя 
пьесы, камерн. произведешя, |

Брамсъ (Brahms), 1 о га н н в с ъ , * 7 
мая 1833 въ Гамбург*, f  3 аир 1897 
въ В*н*, зам*чательный компози
торъ; учился музык* у отца, контр
басиста, и Эд. Марксена. Первыя со- 
чинешя Б. горячо прив*тствовалъ 
Шуманъ, что им*ло для судьбы мо
лодого композитора большое значеше. 
Жилъ главнымъ образомъ въ В*н*, 
гд* 1871—84 управлялъ концертами 
Gesellschaft der Musikfreunde. Главное 
достоинство сочинешй Б . — серьез
ность содержашя, выраженнаго всегда 
въ избранной форм*; сочинешя его 
выигрываютъ при ближайшемъ зна
комств*. По многообразш и утончен
ности тематической разработки въ 
классическихъ формах* Б. примы
кает* къ Бетховену, преемником* 
котораго и готовы считать Б -а наи- 
бод*е восторженные изъ его поклон
ников*. Но для этого у Б . не хватает* 
непосредственной силы творчества, 
всл*дств1е чего онъ склоненъ впадать 
въ неестественный паеосъ и сухость. 
Оперъ Б. не писалъ вовсе; имя его, 
какъ приверженца развиДя класси
ческихъ форм* и пр1емовъ письма, 
долго служило знаменем*, собирав
шим* противников* Вагнера. Вн* 
Австрш и Германш популярны глав
нымъ образомъ только брамсовсшя 
обработки вепгерскихъ п*сенъ. Б. 
написалъ: А. Д л я  орк.: 4 симфонш, 2 
серен., Bapianin на тему Гайдна, увер
тюры (академик. и трагич.) В. К он
ц ерты : два фп-хъ, скрипичн. и двой
ной для скр. и вюлонч. С. Д л я  х о р а  
съ  орк.: Ипмецтй реквкмъ (съ соло), 
TriumpMied, Schicksalslied, Gesang der 
Parzen, Nanie и др. D. К ам ер н . ан 
сам б л ь: 2 струн, секст, и 2 квинт., 
квинт, съ кларнетом*, 3 струн, кварт.; 
фп-ный квинт., 3 фп-хъ кварт., 4 фп- 
хъ Tpio; Tpio для фп., кларн. и вюлонч.; 
сонаты: 2 вюлонч., 3 скрипичн., 2 
кларЕетн. (или альт.); Е. Д л я  фп.: 
3 сонаты, 4 баллады, рапсодш, фан
тазш, Bapianin, Studien, интермеццо 
и др.; въ  4 руки: 4 тетр. венгерских* 
танцев* и вар!ащи. F. Х оры  духов
ные и много св*тскихъ (квартеты съ 
фп., Tafellied, Liebesliederwaher, Z i-  
geunerlieder, Volkslieder и др.). G. Д у э
ты и романсы (около 40 opus’oB*). 
Н. Орган, пьесы См. Reimann. I. В. 
1897. Изд. полный тематич. каталог* 
сочинешй Б-а, См. Брукнеръ.

Брандуковъ, А н ат. А ндр., выдаю-
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пнйся вюлончелистъ, * 1858; по окон- 
чанш москов. консерв. (1877, Фит- 
ценгагенъ) до 1889 жилъ во Францш, 
концертируя съ успЬхомъ; нынЬ жи- 
ветъ въ МосквЬ. Изданы пьесы Б. 
для вюлончели.

Брассенъ (Brassin), Л уи  (1840—84), 
отличный шанистъ, ученикъ Моше- 
леса, профес. консерв. въ Брюссель 
и 1879—84 въ СПБ., гдЬ неоднократно 
выступалъ въ концертахъ; писалъ 
для фп. (этюды, транскрипцш Ваг
нера). Братья его Л еоп. (f  1890)— 
также шанистъ-концертантъ и Г ерг. 
(* 1844), даровитый скрипачь въ Бер- 
линЬ, БреславлЬ, СПБ., нынЬ въ 
Константинополь.

Bratsche, нЬм. (ит. Braccio — пле
чо)—альтъ (инструм.).

Бревиль (B rev ille), П ь е р ъ  де, 
* 1861, франц. композиторъ, ученикъ 
Ц. Франка (преимуществ, церковн. 
музыка, также увертюры къ пьесамъ 
Метерлинка, къ Sakuntala, N uit de I)e- 
cembre, фп-ныя пьесы и др.).

Brevis ( Р З  ), нотная длительность 
въ мензуральной музыкЬ=половинЪ, 
а иногда трети longa. Употребляется 
и нынЬ при Allabreve |(в в и д Ь  |ю |).

Breit (H-feM.)=largo (см.).
Ярейтконфъ и Гертель, известная 

музык.-издательская фирма въ Лей- 
пцигЬ; основана въ 1719 Б е р н г .-  
Х р и сто ф о м ъ  В. Много слЬлалъ для 
развипя дЬла сынъ его И м м а н. 
( |  1794), усовершенствовавнпй ното- 
печатан1е введешемъ нотнаго набора, 
авторъ книгъ о книжномъ и типо- 
графскомъ дЬлЬ. Въ концЬ 18 в. дЬло 
перешло къ Г ертелю , нынЬ оно въ 
рукахъ его потомка Г а зе . Фирма 
издала, частью по поручешю разныхъ 
об-въ, полныя собратя сочинешй 
Гайдна, Бетховена, Моцарта, Шумана, 
Мендельсона, Шуберта, Баха, Генделя, 
Лассо и др., народныя издаш я клас- 
сиковъ и др. НынЬ сильно развито 
ею и книгоиздательство.

Брендель, К ар л ъ -Ф ран ц ъ (1811— 
68); музык. писатель, пропйгандистъ 
„ново-нЬмецкой" (Листъ-Вагнеръ) 
школы въ Neue Zeitschrift fiir Musik 
и въ  Anregungen fiir Kunst eic. (до 1860), 
редакторомъ которыхъ состоялъ. Из
даны его Grundziige der Geschichte der 
Musik (по рус. Основатя ucmopiu.... 
муз.); Geschichte der Musik in  ltalien, 
Deutschl. und Frankr. и др.

Бреслауръ, Э м и ль (1836—99), nia- 
нистъ-педагогъ, проф. консерв. Кул- 
лака въ БерлинЬ (до 1879). а  также 
директоръ основанной имъ семинарш 
для фп-хъ учителей и редакторъ- 
основатель журнала Der Klavierlehrer 
(съ 1874). Изданы его Die technische 
Grundlage des Klavierspiels, фп-ая школа 
въ 3 т., Methodik des Klavierunterrichts 
и др.

Бриксъ, авторъ русской комич. опе
ры Февей на либретто Екатерины II 
(1786); клавиръ изд. Юргенсов омъ.

Brillante, b rill,  (итал,), блестяще,
Brio (ит.), жаръ; con b., brioso—съ 

жаромъ.
Вродвудъ (Broadwood und Sons), 

извЬстная лондонская фп-ая фабрика: 
основ. 1732; размЬры нынЬшняго 
производства колоссальны.

Бродсшй, А д о л ь ф ъ,* 1851 въ Таган
р о г^  превосходный скрипачъ, уче
никъ Гельмесбергера въ ВЪнЬ. 1875— 
79 былъ преподавателемъ въ москов. 
консерв., затЬмъ управлялъ концерта
ми въ ШевЬ, концертировалъ, но 
терпя стЬснешя, какъ еврей, пересе
лился за границу и 1882 сдЬлался 
профес. консерв. въ  ЛейпцигЬ, гдЬ 
основалъ знаменитый квартетъ; съ 
1895 директоръ консерв. въ Манчес- 
терЬ.

Бронзартъ - фонъ - Шеллендорфъ,
Г а н с ъ  (* 1830), ученикъ Дена и Лис
та, до 1895 директоръ придв. театра 
въ ВеймарЬ; композиторъ (2 симфо
нш—одна съ хор., фп-ые Tpio и конц., 
секст., фп-ыя пьесы, опера Манфредъ 
и др.). Жена его И н ге б о р гъ , хоро
шая шанистка, родомъ изъ СПБ. 
(урожд. Штаркъ).

Брукнеръ, Ант., видный компози
торъ, *4 сент. 1824, f  11 окт. 1896 въ 
ВЬнЬ. Сынъ школьнаго учителя, по 
музыкЬ почти самоучка, съ 1855 
органистъ въ ЛинцЬ, живя въ котор. 
совершенствовался въ контрапунктЬ 
у Зехтера въ ВЬнЬ. 1867 замЬнилъ 
послЬцняго (придв. органистъ) и сдЬ
лался профес. вЬнской консерв. Толь
ко въ  50 лЬтъ стали „замЬчать“ 
Б-а, и въ 60 онъ сдЬлался вЬнской 
„знаменитостью". Брукнеръ—привер- 
женецъ Вагнера, грандшзный стиль 
котораго онъ стремился перенести 
въ область симфонш; такимъ обра
зомъ Б. явился противоположностью 
Брамса, и музыкальная ВЬна одно 
время дЬлилась между обоими. Сочи-
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неш яБ.: 8 симф. и 9-я неокончен.; 3 
орган, мессы, Те Deum, много цер
ковн. композищй, хоры и струн, 
квинт. См. Fr. Brunner А. В . 1895.

Брумель, Ант., выдаюгщйся нидер- 
ланд. контпапунктистъ 16 в., ученикъ 
Окегема. Мессы, мотеты и др. (б. 
частью на 4 гол.) напечат. въ раз- 
ныхъ сборникахъ; рукоп. мессы на 
12 гол. (!)—въ мюнх. библют.

Ътазсо,—camcnte (ит.) грубо. '
Врухъ, М аксъ , *1838 въ Кельне, 

въ  еврейск. семье; ученикъ Ф. Тил
лера, видный нем. композиторъ, осо
бенно въ области хоров, музыки; съ 
1891—завед. отделетем ъ композицш 
при Высшей академич. музык. школе 
въ  Берлине. Сочинетя Б.: А. Д л я  
х о р а , соло  и орк.: см е т , хоры: 
Srithjof, Schon Ellen, Odysseus, Das 
Lied von der Glocke, Moses, Gust. Adolf 
и др. болышя духовн. композицш; 
женск. хоры: Die Flucht паек Egypten, 
Morgenstunde и др.; муж. хоры: Romis- 
cher Triumphgesang, Lied der Stadte, 
Leonidas, Schotiands Trahnen и др. 
В. Д л я  и н стр у м . съ  орк.: 3 скрип, 
концерта (G-moll), романсъ, фантаз1я 
и др. для скрин.; евр. мелод1я Kol- 
Nidre и др. пьесы для вюлонч.; С. 3 
си м ф о ш и ; D. К а м е р н ., а н с ам б л ь : 
Tpio, 2 струн, кварт. Кроме того ро
мансы, фн-ыя пьесы, раншя оперы 
и др.

Брюлль, Игн., * 1846; нем. nia- 
нистъ и композиторъ; съ 1881 одинъ 
изъ директоровъ музык. школъ Го- 
рака въ Вене. Сочинетя Б.; более 
10 оперъ (Das Goldene Kreuz 1875 
им ела большой успехъ, Gringoire, 
Schach dem Eotiig, Der Husar и др.), 
фп-ныя пьесы (2 конц., 4 сюиты, со
наты), скрипичн. конц., сонаты для 
скрип., вюлонч.; хоры, романсы.

Буадефръ (Boisdeffre), Р ен е, * 1838, 
франц. композиторъ: камерн. музыка 
(фп-ыя сонаты, Tpio, квартеты, квинт, 
и секст.), оркестровыя пьесы, хоры 
съ орк., симфошя и др.

Вуальдье (Boieldieu), А др1ен ъ , 
* 1775, f  8 окт. 1834; знаменитый 
франц. композиторъ. Первая опера Б. 
относится къ 1793(Руанъ); въ Париже 
им ела успехъ уже Les deux lettres 
(1796). Zoraime et Zulnart и Калифъ 
багдад. (1800) укрепили славу Б., съ 
техъ  поръ возраставшую до его 
смерти По композицш Б.—главнымъ 
образомъ самоучка; главныя достоин

ства его оперъ, къ сочиненш кото
рыхъ Б. относился впрочемъ весьма 
тщательно, наивность и свежесть 
мелодш. 1803—Ю Б.прожилъвъСПБ., 
въ кач. придв. композитора. 1819—29 
Б. былъ профес. композицш при па- 
рижск. консерв. Главныя оперы Б.: 
Jeanne de Paris 1812, Le chaperon rouge 
1818, La dame blanche (1825, Егьлая 
дама, шедевръ Б.); кроме того имъ 
написаны около 30 оперъ, отчастп 
въ сотруднич. съ друг, композито
рами. См. А. Пуженъ В., sa vie et ses 
oeuvres. 1885.

Бубенъ, ударн. инструментъ; об- 
ручъ съ натянутой кожей, по краямъ 
котораго прикреплены бубенчики.

Бузони, Ф ерруч1о, даровитый nia- 
нистъ, композиторъ, * 1866; италья- 
нецъ, съ 1894 живетъ въ Берлине. 
Сочинешя Б.: 2 струн, кварт., фп-ыя 
пьесы (соната, концертшт. и др.), 
скрипичн. конц., романсы, оркестров, 
пьесы; достойно внимашя и зд ате  
Wohltemperirt.es Klavier Б аха подъ 
редакщей Б.

Буквенное тонописаше—обозначе- 
Hie тоновъ посредствомъ буквъ. Этотъ 
древнейniift видъ нотнаго письма 
встречается уже у грековъ. (см. гРвч. 
музыка). Греческое б. т. употреблялось 
на всемъ Западе до 10 в,; затЬмъ во
шли въ употреблеше латинстя буквы
А. В. С. D, В. F. G., получивппя впро
чемъ свое нынешнее значеше лишь 
позднее (см. в.). Къ ряду тоновъ, обоз- 
начаемыхъ этими буквами, снизу 
присоединилось еще наше G большой 
октавы, обозначенное греч. буквой Г 
(отсюда „гамма"); выше этихъ тоновъ 
шла октава, обозначавшаяся малыми 
буквами а. Ъ. с. d. е. f. g., затЪмъ 
двойными малыми буквами и т. д. 
Нотная система, изобретенная Гвидо 
изъ Ареццо (11 в.) и въ усовершен- 
ствованномъ виде употребляемая на
ми доныне, развилась также изъ бук- 
веннаго т. (наши ключи напр., суть 
ничто иное какъ иековерканныя бук
вы). Позднее б. т. на время воскресло 
въ виде такъ называемой „табула- 
туры" (см.). О русскомъ б. Т. см. Крюки, 
Знамя.—Б. т. и доселе применяется 
теоретиками, физиками и т. п. Такъ, 
мажорн. аккордъ обозначается со
ответствующею большой буквой (А =  
A-dur), минорный акк.—малою ( а =  
a-moll); соответственно обозначаются
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И тональности. См. также Римановская 
терминолопя, Октавы.

Вукстегуде, Д и тр  и х ъ  (1637—1707), 
известный н*м. виртуоз* на орган*, 
съ 1668 до смерти занимавпйй м*сто 
органиста въ Любек*, куда не разъ 
ходилъ слушать его и учиться Бахъ 
(изъ Арнштадта). Зд*сь Б. учредилъ 
Abendmitsiken — болыше духовн. кон
церты; написалъ много орган, пьесъ 
(хоралы), а также друг, церковн. ком- 
поз ищи.

Б увъ  (Buck), Д ё д л е й  *1839; аме- 
рикан. композиторъ и органистъ (съ 
1877 въ Бруклин*). Сочинешя Б.: 
много органныхъ (школа и этюды) и 
церковн. композищй, кантаты (The 
light o f Asia, Columbus и др.), увер
тюры, струн, квартеты, симфошя, опе
ретка и др.

Булаховы, даровитая музык. семья: 
П ав . Петр., сынъ московскаго опер- 
наго тенора (f  1837), съ 1849 до смер
ти (1873) п*лъ на Спб. оперной сцен* 
(лирич. теноръ); братъ его П етр ъ  
Петр., москвичъ, авторъ популяр- 
ныхъ н*когда романсовъ (около 80; 
Серенада); жена Павла Б., А н и сь я  
А л а к с -р о в н а )  п*ла (сопрано) съ 
1849 въ Москв*, а 1852—72 на Спб. 
оперной сцен*.

Буллер1анъ, Р уд . *1858, н*м. ди- 
рижсръ, съ 1890 управлялъ разными 
симфонич. и другими концертами въ 
Варшав*, Москв*, СПБ., К1ев* и др. 
рус. городах*. Съ 1902 живетъ въ С. 
Америк*.

Буличъ, С ерг. К онст., *1859, про
фес. истор.-филол. института въ СПБ., 
солидный музык. писатель: Новая те
ория музык. ритмики  1884, статьи 
Музыка и Музыка въ Россги въ Болып. 
энцикл. еловар* Брокгауза, Дгъдушка 
рус. романса (Рус. Муз. Газ. 1900), А. 
Варламовъ (тамъ-же, 1901) и др.

Булль, 1) Дж. (1563— 1628* зам*- 
чательный англ. органистъ и контра
пунктист*; 1613, какъ католикъ, дол
жен* былъ Ъхать въ Антверпен*, 
гд* и f. Сохранились также его пьесы 
для вирджиналя,—2) Оле (1810—80), 
изв*стный скрипачъ, норвежец*, уче
никъ Шпора и Паганини; концерти
ровалъ по всей Европ* и С. Амер.; 
вообще, велъ жизнь, богатую приклю- 
чешями. Изданы его скрип, пьесы 
(норвежек, фантазш).

Еунгертъ, А вг. (1846 — 1906) н*м. 
композиторъ; комич. опера Die

Studenten v. Salamanka, тетралопя Но- 
merische Welt (2 части исполнялись въ 
Дрезден*), фп-ыя пьесы, романсы, 
хоры, камерныя произв. и др.

Бурго-Дюкудрэ (Bourgault-Ducoud- 
гау), Луи-А льб., *1840; франц. ком
позиторъ и профес. исторш музыки 
въ парижск. консерв., собиратель, из- 
сл*дователь и издатель народн. п*- 
сенъ (франц., греч., слав, и др.). Со- 
чинен1я Б.-Д: оперы (Thamara); ор
кестр. пьесы Camaml d’AMhnes, Rhap
sodic Canibodjenne и др., хоров, произ
ведешя (Syrnphonie religieuse безъ орк.!), 
романсы и др.

Бурдонъ (фр., ит.)—16 футовый за
крытый орган, регистр*.

bussando,-ato (ит.), „выстукивая", 
сильно, жестко.

bu rla , burlesca (ит.), шутка, юмо- 
ристич. музык. пьеса.

Буррё (фр. Ьоигёе), старин, франц. 
танецъ; живой темпъ, тактъ *ц.

Бусслеръ, Лгодв. (1838), н*м. му
зык. теоретик*, педагогичесше труды 
котораго благодаря своей практич
ности пользуются популярностью. 
Переведены на рус. я з .: Учебнике 
элемент, meopiu муз. 1886, Практич. 
учебникъ гармонш 1885, Строгай стиль 
пер. Тан*ева 1885, Свободный стиль 
1885, Учебникъ формъ инструмент, 
музыки. Не переведены: Praktische 
Kompositionslehre въ 2 ч., Geschichte 
der Musilc. и др.

buffo (ит.), комичесгай; отсюда 
opera-buffa, basso-buffo и т. д.

Буховцев*, А лек с . Н икит. (1850— 
97), москов. шанистъ (ученикъ Дю
бюка и Н. Рубинштейна) и авторъ 
муз.-педагогич. сочинешй: Настоль
ная справочн. книга для фп-хъ препо
давателей, Уроки элемент, meopiu муз., 
Руков. къ употребл. фп-ной педали 
(перев. на н*м.), Еурсъ фп-ной мето
дики, УкаЗат. фп-хъ пьесъ, Объ интер
претации бр. Рудинитейновъ; кром* 
того Б. перевел* книги по игр* на 
фп. {Лекцги Бюлова и др.) и с<ь 
ставил* инструктив. сборники пьесъ 
и этюдовъ.

Б*ляевъ, М итроф. П етр. (1836—
1903), крупный л*сопромышленникъ 
и любитель музыки; подъ вл1яшемъ 
знакомства съ произведешями „Но
вой русской школы", съ ц*лью по- 
ощрешя русск. музыки, основалъ 1885 
крупное музык. издательство въ Лейп
циг*, руссше симфонич. концерты



Бэрманъ. Вагнеръ. 25

въ СПБ. (3—6 въ годъ); и 1891 посто
янные русск. квартетн. вечера. Б. изд. 
свыше 2.000 произведешй (Римск,- 
Корсакова, Глазунова, Лядова, Скря
бина, Танеева, Гречанинова и др.); 
имъ зав'Ьщанъ капиталъ, обезпечи- 
ваншцй продолжен1е дела въ  томъ 
же дух*, подъ руков. Римск.-Корсак., 
Глазунова, Лядова, а также капиталъ 
для премШ за лучипя русск. сочи- 
нен1я и русскихъ концертовъ.

Бэрманъ (Bahrmann), Г енр.-1ос., 
(1784— 1847) извести. кларнетистъ 
(въ Берлине и Мюнхене) и авторъ 
сочинешй для кларнета. Сынъ его, 
К а р л ъ  (1820—85), также известный 
кларнетистъ (преемникъ отца), авторъ 
школы для кларн. и др.

Бюгельгорнъ (нем.), сигнальный 
рожокъ (въ пехоте). Усовершенство
ванный при помощи вентилей, б. об- 
разовалъ семейство инструментовъ, 
уиотребляемыхъ въ духов, оркестре: 
п и к к о л о  in es (объемъ a-b2), флю- 
г е л ь г о р н ъ  in Ъ (е-Ъ2), а л ь т г о р н ъ  
in es (A-es2), т е н о р го р н ъ  (Е-Ь2). Йо
тируется какъ корнетъ (см.).

Бюланъ (Буланъ, Bulant), Ж ан ъ , 
придв. камеръ-музыкантъ(фаготистъ); 
на службу при Спб. театр, принятъ

1783. Написалъ рядъ рус. оперъ: Лю- 
боеткъ-колдунъ (1772, изъ рус,, пЪ- 
сенъ), Горбатые, Сбименьщикъ (1786, 
самая популярная, текетъ Княжнина), 
Цыганъ, Какъ п о ж и в е м ъ С к у п о й  
(1811) и др.

Бюловъ, Г а н с ъ , фонъ, зам еча
тельный тан и стъ  и дирижеръ (1830— 
94); ученикъ Вика и Гауптмана, рано 
сделался приверженцомъ идей Ваг
нера и остался имъ навсегда, даже 
когда жена его (дочь Листа, К о зи м а) 
после развода съ нимъ 1869 вышла 
замужъ за  Вагнера. 1853 совершилъ 
первое концертное турне, какъ nia- 
нистъ (изъездилъ потомъ всю Европу 
и С. Америку); былъ дирижеромъ въ 
Цюрихе (1850), Мюнх., Ганнов., Мей- 
нингене (1880, откуда съ оркестромъ 
совершалъ болышя концертн. путей.), 
СПБ., Берл. и Гамбурге (1886). Игра 
Б. была ясна, закончена, поучитель
на; репертуаръ всеобъемлющъ, но 
особенно хорошъ онъ былъ въ клас- 
сич. пьесахъ. Теми-же качествами 
отличалось и дирижироваше Б. (всег
да наизусть). Изданы фп-ыя и ор
кестр. пьесы Б., а также мнопя клас- 
сич. сочинешя и этюды подъ его ре- 
дакц. Письма Б. и статьи его изд. 
ВЪ 4 Т. (См. еще Буховцевъ),

В .

Т ., V-o сокращ. Violino: Vc., V -llo=  
=Violoncello; V-la=Viola. V. S .=V olti 
subito; ш. v .=m ezza voce. См. э т и  олова.

Вагензейль, Геор.-К рист. (1715— 
77), венсшй композиторъ (придворн.), 
некогда популярный, особенно въ об
ласти фп-ной музыки: 27 концерт., 
divertimenti, партиты и др.; 36 струн. 
Tpio, скрип, сонаты, 30 симфошй, ду- 
хови. сочинен}я, оперы и др.

Вагнеръ, 1) К а р л ъ -Я к . (1772 — 
1822), известный валторнистъ-вир- 
туозъ въ Дармштадте, также теорет. 
и композит, (оперы, симфонш, увер
тюры, камерн. пьесы, 40 дуэтовъ для 
валт. и др.). — 2) В и л ь г .-Р и х а р д ъ , 
* 22 мая 1813 въ Лейпциге, f  13 февр. 
1883 въ Венещи; похорон, въ  Б ай
рейте; одипъ изъ  величайшихъ ком-

позиторовъ и музык. мыслителей, так
же даровитый поэтъ, авторъ текстовъ 
почти всехъ своихъ оперъ. Рано оси- 
ротелъ, учился въ дрезденской Kreuz- 
schule и въ лейпциг. универ. (фило
соф. факульт.). Музыке В. сталъ учить
ся рано; контрапунктъ изучалъ, бу
дучи въ универс., у Вейнлига; тог- 
да-же сталъ сочинять, но раншя его 
сочинешя ничемъ не выдавались. 
Первая опера В. Die Feen (1833) не 
была поставлена; вторая Das IJebes- 
verbot исполн. со слабымъ успЪхомъ 
1836 въ Магдебурге, где В. съ 1834 
былъ театральн. капельм. и гд е  же
нился на актрисе Планеръ. 1837—39 
занималъ такое-же место въ Риге, 
затем ъ искалъ счастья въ Париже 
(1839—42), где  сильно развился му
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зыкально, по ничего не добился и, 
чтобъ не умереть съ голода, писалъ 
разныя транскринцш и т. п. ЗдЬсь 
же В. закопчилъ свою Faust-Ouvcrture 
и оп. Ргензи. написалъ оп. Морякъ- 
скиталецъ (Fliegende Hollander). 061; 
оперы шли съ успЬхомъ въ Дрезде
н а (1842 и 1843), куда В. и былъ нрп- 
глашенъ придв. капельм.. ЗдЬсь же 
1845 шелъ впервые Танге,йзеръ. В. вы
соко поднялъ оперное дЬло въ Дрез- 
денЬ, гдЬ оставался до 1849, когда, 
замЬшанпый въ революцш, выпуж- 
денъ былъ уЬхать въ Швейцар1ю. 
Тамъ онъ отдался главнымъ обра
зомъ литсратурп. трудамъ: Die Kunst 
und die Revolution, Das Kimstwerlc der 
Zukunft 1850 (Художествен, произведе
те будущаго, Рус. Муз. Газ. 1897—98), 
Oper und Drama 1851 (Опера и драма, 
перев. Шепелевскаго и Винтера, изд. 
Юргенсона 1906) и др.. 1853 напечат. 
текстъ Нибелунговъ, начатый еще въ 
Дрезден^. Опера Лознгринъ, также 
написанная еще въ ДрезденЬ 1847, по
ставлена была только 1850 въ Вей- 
марЬ, благодаря старашямъ Листа, 
который навсегда сдЬлался вЬрнымъ 
другомъ и поборникомъ В-a. На до
чери Листа, КозимЬ, В. былъ женатъ 
вторымъ бракомъ. Какъ дирижеръ, 
В. выступал о въ  Лонд., ПарижЬ, ВЬ- 
пЬ, СПБ. (1363) и др. 1859 окончена 
опера Тристанъ и Изольда. 1864 страст
ный поклонникъ В-a король бавар- 
скШ Людвигъ II по вступлеши па 
престолъ пригласили В-a въ Мюп- 
хенъ, и съ этихъ поръ д'Ьло В. при
няло благонр1ятпый оборотъ. Въ Мюн- 
хенЬ шли впервые Тристанъ 1865, 
Нюрнбергсте мейстерзингеры 1868 и 
Золото Рейна 1869, — прологъ гран- 
д1озной тетралогш Кольцо Нибелунга, 
въ  которую вошли еще Валькир1я, Зиг- 
фридъи Гибель боговo(Ootterdammerung). 
Благодаря поддержкЬ Людвига II, а 
также энерпи массы спещальныхъ 
вагнеров. кружковъ, В. 1876 могъ на- 
конецъ осуществить свою давнишнюю 
мечту: открыть образцовый оперный 
театръ въ БайрейтЬ. Театръ эготъ, 
старашями насл'Ьдниковъ В. став- 
шШ исключительно вагнеровскпмъ, 
функцюнируетъ и нынЬ (только лЬ- 
томъ, Б /2—2 м'Ьсяца). Для открыла 
шелъ полный циклъ Нибелунговъ', 1882 
Зд'Ьсь же шла впервые драматич. ми- 
depifl (Biihnenweihfestspiel) Парси- 
фаль,—лучшее произведете В-a, кото

рое по желашю В. нигдЬ въ Герма- 
ши, кромЬ Байрейта, доселЬ не ста
вится.

Творчество В. можно раздЬлить па 
3 перюда: подражательный (закан
чивается Ркнзи); зрЬлый (Морякъ, 
Тангейзеръ, Лознгринъ) и реформатор
с к и  („музыкальный драмы"),—глав
ный источникъ такъ называемаго 
вагнеризма. Сюжетъ „музык. драмъ", 
заимствованъ изъ Mipa легендъ, глав- 
пымъ образомъ германскихъ; центръ 
тяжести лежитъ здЬсь не въ пЬнш, 
часто представляющемъ только про
стой дополнительный голосъ общей 
гармонш, а въ оркестрЬ, нолучив- 
шемъ у В. небывалое дотоль въ опе- 
рЬ широкое симфонич. развипе. „Му
зык. драма" В. не дЬлится на рядъ 
законченныхъ и независимыхъ му
зык. нумеровъ, какъ прежняя опера, 
а состоитъ, подобно драмЬ, изъ ря
да сценъ, непрерывно сливающихся 
другъ съ другомъ; хоры и болыше 
ансамбли, какъ  противорЬчапйс дЬй- 
ств ительности (!),почти совсЬмъ устра
нены; мелодич. матер!алъ оперы сво
дится главнымъ образомъ къ извЬст- 
ному числу лейтмотивовъ (см.), вся
чески комбинируемыхъ и разрабаты- 
ваемыхъ; вообще, вся опера полу- 
чаетъ истинный смыслъ только въ 
связи пЬшя съ орк., текстомъ и сце
ной. ПослЬднее соотвЬтствуетъ и тео- 
ретич. стремлешямъ В-a, возставав- 
шаго противъ того, чтобы въ оперЬ 
цЬль-драма—быласредствомъ, а сред
ство-музыка— было цЬлыо. Трудно 
дать теперь окончательную оцЬнку 
идеямъ В.; рядомъ съ гешальными 
мыслями, въ нихъ есть крайности и 
даже пелЬпости; во всякомъ случаЬ, 
трудно теперь указать на компози
тора, на которомъ такъ или иначе не 
отразилось-бы вл1яше В-a, по край
ней мЬрЬ въ оркестровкЬ и оперной 
архитектоникЬ.

Изъ множества издашй писемъ В. 
интереснЬй другихъ Briefwechsel zuii- 
sehen W. uml L iszt (2 т.); бюграфш В. 
изданы Глазенапомъ, Таппертомъ, 
Полемъ, Ад. Жюльеномъ (франц.), Л. 
Торки (ит.), Чемберленомъ (англ.) и 
др. О В. писали Листъ Вольцогенъ, 
Р. Поль, Чемберленъ (см. эти имена), Ed. 
Sehure Le йтаще music. 1875, Lavig- 
nac Le voyage artist, a, Bayreuth 1897 
и множ. другихъ. Oesterlein въ своемъ 
Katalog einer W. Bibliothek (4 т., до
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1895) насчитываете 10180 книге, ста
тей и за.ч'Ьтокъ, посвященныхъ В.! 
На русск. яз., кроме вышеупомяну- 
таго: Базуновъ, небольш. бюграф!я 
В. 1897; Лиштанберже Р .В ., какъ поэтъ 
и  мыслитель (перев. съ франц, 1905); 
см. статьи Серова, Чайковскаго, а 
также много статей въ Русск. Муз. 
Газ. за разные годы. — 3) 1 о ган н а  
(Яхманнъ- В., 1828—94), племянница 
предыдущаго, известная оперная и 
драматич. артистка первая Елизаве
та въ Тангейзерт, ученица В1ардо- 
Гариа, пела на разныхъ нЪмецк. 
сценахъ. 4) Зигф р ., сынъ Рихарда
В., * 1869, изучалъ архитектуру, но 
затЬмъ перешелъ къ музыки, съ 1896 
дирижируетъ на байрейтскихъ спек
такля хъ. Сочинешя его: онеры Ва- 
renhauter 1899, Негг. Wildfang, Kobold 
и др.

Vago, con -ghezza (ит.) мягко, не
решительно.

Ваккаи, Ник. (1790 — 1S48), оперн. 
композиторъ (Griulietia е Borneo, Ми- 
ланъ 1825), ученика Паэз1елло, пре
красный учитель пеш я (Парижъ, 
съ  1829 Лондонъ) и профес. компози
цш миланской консерв. съ 1838. Кро
ме 17 оперъ написалъ Metodo pratico 
di canto и др.

Валласъ, Валлаче, см Уэллэсъ.
Валлоти, Ф ранч.-А нтон1о(1697— 

1780), монахъ францисканецъ, компо
зиторъ и музык. теоретикъ въ Падуе, 
система котораго изложена учени- 
комъ его Саббатини. В. выводить на
шу мажорн. гамму изъ более выео- 
кихъ тоновъ натуральнаго ряда обер- 
тоновъ (см .), изъ коего исключаетъ 
обертоны 7-й, 11-й, 13-й, 17-й и др., 
какъ чуждые нашему строю.

Valore (ит.)—длительность ноты.
Валторна (ит. согпо, фр. сот, нем. 

Н о т), самый мягкШ по звуку изъ 
мЪдныхъ инструментовъ. Ныне почти 
исключительно употребляется в. съ 
вентилями (изобрЪт. 1830, вентиль- 
горнъ; см. вентили j in F, обладающая 
(безъ применешя вентилей) следую
щими тонами натур альной (см.) гам мы:

г а - )----------  ^ < 9 —1
Ц ------- '—л  С/ I

2 3 4 5 6 ’J В 9 10 12 15 18

Тоны эти йотируются квинтой выше, 
(въ басовомъ ключе—квартой ниже) 
чем ъ звучать:

а :  : Г  . . _
- з — — » гг- -----------------------------------------------

С

f 3 * 5 6 8 9  1 0  1 2  1 5  1 8

1-й вентиль перемещаетъ весь этотъ 
рядъ на тонъ ниже, 2-й на */а тона, 
3-й на \ ljz тона, что соответственно 
даетъ:

1-й вент.:

-------------Ь
Е е ----- е Р — А

\f-6b *

2-ой вент.:

г г т И г ®  € —
■» «-

3-й вент.:
-----------н——в 1—

------- -*

1--------------- к---------------- d  —— t
----------д  - — - £

Можно комбинировать по 2 и по 
3 вентиля, что впрочемъ отражается 
на чистоте звука. Вентили даютъ в- Ь 
так. образомъ полную хроматич. гам
му въ Зх/2 октавы. Прежде известны 
были только натуральный в. во всехъ 
строяхъ (in С, Н, В, А и т. д.); каж
дая давала только одинъ рядъ нату- 
ральныхъ тоновъ, при чемъ рядъ 
этотъ несколько увеличивался тона
ми, взятыми посредствомъ всовыва- 
шя руки въ раструбъ в-ы, что уко
рачивало звучащую трубку („закры
тые звуки"). При помощи вставляв
шейся въ в - у кроны (добавочной 
трубки) можно было перестроить в-у 
въ другой строй (напр, вместо in С 
получить in В), но на это требова
лось время, въ виду чего такая пе
ремена объявлялась за  несколько 
тактовъ паузы впередъ. Классики 
писали исключительно для натур, в.; 
въ некотор. случаяхъ она предпочи
тается и ныне въ виду чистоты тем
бра. Въ оркестре различаются в-ы 
первыя (более высошя ноты) и 2-я 
(более низюя). Хороппя школы для 
в-ы написали: Домнихъ, Дювернуа, 
Допра, Гумбертъ, О. Францъ.

Вальдтейфель, Эм..* 1837. капельм. 
въ  Париже, Лонд., Берл. и др., ком
позиторъ танцевъ (популярные валь
сы и др.).
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Валькеръ (Walcker), Ф ри д р . (1794— 
1872), одинъ изъ лучшихъ орган, ма- 
стеровъ 19-го в*ка, также усовершен
ствовавш и органъ. Фабрикой В., су
ществующей и досел* въ Людвиг- 
сбургЬ, сд'Ьлано около 700 органовъ, 
м. пр. для СПБ. церкви Петра и 
Павла 1840, 1885 (65 голосовъ); для 
церкви св. Олая въ Ревел* (65 гол.); 
собора въ РигЬ 1885 (124 гол.!) и др.

Вальнбферъ, А д о л ь ф ъ , * 1854, 
н*м. оперный и концертн. теноръ 
(раньше баритонъ!) и композиторъ 
(романсы, баллады, болышя хоров, 
произв. съ орк., опера Eddystone Пра
га 1889).

Вальсъ (фр.; н*м. W alzer)— совре
менный танецъ, въ  3/4-омъ такт*. Су-

о л. п. л,
ществуютъ: 1) медленный в.: 4 Г г, Г I
п. Л. П.1#  | и т. д. (л. =  л*в. нога, п. —

q  U-  л .  П.  Л .

правая н.)и 2) быстрый в .:^  Щ ^  в |
11. Л .

Р Г и т. д., или (такъ назыв. й, 2 temps) 
I I 
о  л. л .

^  Г I Г  Г и т> я-' ^*ы ^ опена> ^ ис"
та, Чайковскаго и т. п. представля- 
ютъ типы идеализованные, не пред
назначенные для танцевъ. Создали 
танцовальный в. в*нцы Ланперъ и 
оба Штрауса.

Вальтеръ (W alther), 1) lo r . (1496— 
1570), другъ Лютера и стар*йппй про
тестантски композит. (Дрезд., Вит- 
тенбергъ). Изданы его Geystlich Ge- 
sangk-Buchleyn (1514 и позже, первая 
книга протест, п*сноп*шй) и друпя 
духовн. композицш.—2) 1ог.-Готфр. 
(1684—1748), отличный контрапунк- 
тистъ, городской органистъ въ Вей
мар*, авторъ знаменитаго перваго 
музык. лексикона и музык. энцикло-
педш Musikalisches Lexikon  1732,
им’Ьвшаго значеше и для в с ёх ъ  по- 
сл’Ьдующихъ подобныхъ работъ. Род- 
ственникъ I. С. Баха, В. былъ ма- 
стеромъ фугъ съ прелюд1ями и осо
бенно хоральныхъ переложен^, ко
торыхъ написалъ массу.

В альтеръ, Викт. Г ри г., * 1865, 1-й 
скрипачъ и концертмейстеръ Спб. 
Импер. оперы, глава квартета; окон- 
чплъ Харьков, университ. и 1890 
Спб. консерв. (Ауэръ). Изданы его; 
Какъ учить играть на скрипкп, Въ

защиту искусства, Музыка и нрав
ственность, Музык. образована люби
теля, Р усм нъ и Людмила и др.

Вангаль (Wanhal, van Hal), Io r .-  
Б а п т . 1739 — 1813, сынъ чешскаго 
крестьянина, плодовитый композит., 
въ свое время популярный наравнЪ 
съ Гайдномъ, Моцартомъ и Бетхове- 
номъ. Издалъ 12 симфошй, 12 струн, 
кварт, и 12 струн. Tpio, фп-ые квар
теты и трю, сонаты скрипичн. и фп-ыя, 
мессы и др.; въ  рукоп. 88 симфошй, 
94 струн, кварт., 23 мессы и др.

Ванъ-Дейкъ (Van Dyck), Эрн.-Гю- 
б ер ъ , * 1861, известный оперный 
п*вецъ (героич. теноръ), выдвинув- 
пийся въ Байрейт* (Парсифаль). Съ 
т*хъ поръ п*лъ на многихъ перво- 
классн. сценахъ.

Ванъ-деръ-Стратенъ, Эдм. 1826— 
95, бельшйсюй музык. писатель.Изда
ны его: L a musique aux Pays-Bas 
(1867—88,8 том., весьма ц*н. трудъ), 
Turin musical (1880, сборникъ статей) 
и много др.

Вар1ацш (фр.)—видоизм*нешя те
мы (см.), причемъ последняя всегда 
должна оставаться узнаваемой. Обык
новенно каждая в-я измЪняетъ толь
ко одинъ—два элемента темы (гар
монш, ритмъ, мелодич. очерташя и 
т. д.), не касаясь другихъ. Старинныя 
в-и (до Моцарта, Гайдна) и этого не 
д*лали, а  ограничивались украше- 
шями т-ы или усиленной фигуращей. 
Современныя в-и мЪняютъ даже то
нальность т-ы, ея тактовой разм*ръ 
и вообще нич*мъ не ограничены, 
лишь бы такъ или иначе сохраняли 
связь съ темой. Творецъ такихъ в-й— 
Бетховенъ (фп-ая соната As-dur; вар. 
F-dur).

V ariation, -one (сокр. var.), Bapiaqia
(см.).

В арлам овъ, А л е к с - р ъ  Е г о р .,  
1801—48;училсявъПридв.капелл*,гд* 
1829—31 преподавалъ пЪте; зат*мъ 
до 1845 жилъ въ Москв* (препода
ватель муз., позднее помощи, капельм. 
Имп. театр.), послЪчего сновавъ СПБ., 
гд* и j .  Изв*стпость В. основана на 
его романсахъ ( Красный сарафанъ, 
Оспдлаю коня, Соловушка, Ппснь Офе- 
лш , дуэтъ Пловцы и др.). ВсЬхъ ихъ 
233, н*которые и теперь популярны 
въ дилеттантскихъ кругахъ; по типу 
они сходны съ романсами Алябьева 
(см-). В. пожалуй, талантлив*й Алябь
ева; въ его „русскихъ п*сняхъ“ есть
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кое-гд* народныя черты. Кром* то
го В. издалъ первую русскую Шко
л у  птъшя (Москва 1840), кое въ чемъ 
интересную и досел*.

ВасилевскШ (Wasielewski), Ioc. 
(1822 — 96), заслужен, музык. исто
рик*; окончилъ лейпцигскую кон
серв. (скрипачъ): съ 1869 жилъ въ 
Бонн* въ кач. городского Musikdi- 
rector’a. Труды В.: Die Yioline und ihre 
Meister (3-ье изд. 1893, солидная мо- 
нограф1я). Geschichte der Instrumental- 
musik in 16 Jahrh., бюграфш P. Шу
мана, Бетховена, Рейнеке; Aus 70 Ja- 
hren (восноминашя, 1897) и др.

Василенко, С ерг. Н икиф.. * 1872, 
москов. композиторъ, 1901 оконч. кон
серв.; опера Сказате о градп Кипге-
ж п  Эпич. поэма для орк., симфошя,
романсы, музыка къ драмам* и др.

Вассёръ (Vasseur), Л ео н ъ , '  1844; 
париж. органистъ и композиторъ,— 
главнымъ образ, оперетокъ (Le roi 
d'Yvetot 1873, Брюссель); авторъ школъ 
для орг. и гармошума и духовн. ком
позищй (гимнъ св. Цецилш).

Вахтель, Т еод . (1823 — 93), попу
лярный н*м. теноръ, начавший учить
ся музык* взрослымъ (извощикъ); 
n tH ie  В., не смотря на превосходный 
и сильный голосъ, было все таки не- 
отесаннымъ. Кром* главныхъ н*м. 
сценъ, В. выступалъ также въ Пари- 
ж*, Лонд. и С. Амер.

Tacillando, -lamento (ит. вачи-), дро
жа, вибрируя.

Вводный тонъ (н*м. Leitton, фр. 
note sensible)—ступень гаммы, лежа
щая на полтона ниже тоники и какъ- 
бы вводящая въ посл*днюю, ее тре
бующая. Но есть еще и другой видъ
в. т-а. Всяшй $ или V при одномъ 
изъ тоновъ тоники, доминанты или 
субдоминанты, дЬйствуетъ какъ в. т., 
т. е. заставляетъ ждать дальн*йшаго 
ш ага на полутонъ вверхъ (поел* 
д1еаа) или внизъ (поел* бемоля). 
Такъ, въ стро* C-dur fis  д*йствуетъ, 
какъ в. т. къ g; Ь какъ в. т. къ а 
и т. д.

Веберъ, 1) Готф р. (1779—1839), вы- 
дающгйся н*мецк. теоретик* (въ то
же время судья). Собственная музык. 
система В. изложена въ Versuch einer 
geordneten Theorie der Tonsetzkunst (3 т. 
1817—21; 3 издашя). По существу си
стема В. стара, но мнопе пр1емы въ 
ней новы (введены буквы для обо- 
эн ач етя  аккордовъ, а также цифры, I

значки и пр., ч*мъ отчасти восполь
зовался для своей цифровки Г. Ри- 
манъ). Кром* того В. написалъ рядъ 
другихъ работъ (Allgemeine Mtisiklehre 
etc.), композицш и до смерти редак- 
тировалъ журналъ Cdcilia.—2IК а р л ъ- 
M a p ia , знаменитый композиторъ, * 
18 дек. 1786 въ Эйтин* (Ольденбургъ), 
t  5 ш ня 1826 въ Лондон*. Сынъ ка
пельмейстера, изучалъ теорш у М. 
Гайдна, которому посвященъ 1-й opus 
12-л*тняго В. (6 фугетъ, 1798) и у аб. 
Фоглера (съ Мейербером* и Готфри- 
домъ В.). Первая крупная опера В. 
Silvana им*ла усп*хъ (Франкфуртъ 
н. М. 1810), зат*мъ шелъ Abu Eassan 
1811. Поел* скиташй по разным* го- 
родамъ В. 1813—16 выдвинулся какъ 
театральн. капельм. въ Праг*, поел* 
чего сталъ во глав* н*мецкой опе
ры въ Дрезден* и сразу высоко по
ставил* это новое д*ло. Имя В., уже 
и раньше изв*стное въ Германш бла
годаря его патрютич. п*снямъ на 
слова Кернера, пр1обр*ло всенарод
ную славу поел* колоссальнаго усп*- 
ха оперы Волшебный стрплокъ (Frei- 
schiitz, Берлин* 1821). Создав* Фрей- 
шщомъ  нащональную н*мецк. опе
ру, В. явился въ то-же время родона
чальником* романтизма въ музык*. 
Фрейшюцу предшествовала музыка 
къ Прещозп (Копенгаген* 1820). Опе
ра Эврганта (В*на, 1823) по общему 
духу и по н*которымъ деталям*— 
прототип* Лоэнгрина Вагпера. Обе- 
ронъ написан* для Лондона (1826), 
гд* вскор* В. f  (отъ чахотки). Комич. 
опера Die drei Pintos осталась неоконч. 
(1883 закончена Малеромъ). В. былъ 
также превосходным* шанистомъ. 
Для фп. имъ написаны 4 сонаты, 2 
конц.,концертн. полон., вар1ацш и др.; 
кром* того 2 конц., концертино и ва- 
p ian in  для кларн.; конц. и концерти
но для фаг.; конц. для валт.; 2 сим- 
фонт, увертюры и др. для орк.; фп-ые 
квартет* и Tpio, кларнетный квинт, 
и др. Много написано В-мъ для п*- 
нш; романсы, дуэты, квартеты, хоры, 
кантаты, арш съ орк. и др. Музык. 
статьи В. изд. въ вид* сборника. Bio- 
графш В написали сынъ его Максъ 
(1864—66 3 т.) и 1енсъ (1871), издав- 
пйй также тематнч. указатель сочи
нешй В. — 3) М и р о с л а в * , * 1854, 
отличный скрипачъ, также компози
торъ; съ 1893 корол. концертм. въ 
Мюнхен*, гд* стоит* во глав* квар
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тета. Изданы его: 2 струн, квартета, 
струн, квинтетъ; септетъ съ духов.; 
скрипичн. конц.; орк. сюита, комич. 
оперы (Die neue Maindell) и др.

Всберъ, К ар л  ъ (К и р  ил л ъ )Э д у  ар- 
до в., * 1834; окончилъ лейпцигскую 
консерв. (фп.), преподаватель музы
ки въ Москве (1866 — 70 консерв.), 
Саратове, Тамбове (съ 1881). Издалъ: 
Руков. къ систематич. обучетю игрп 
на фп., Путеводит. для обуч. игрп на 
фп., Очеркъ состоянгя музык. образо- 
ватя въ Pocoiu (1885) и др.

Вегсл1усъ, М а рт., 1846—1905, дирек- 
торъ консерв. въ Гельсингфорсе, ди- 
рижеръ и композит. Написалъ исто- 
р;ю музыки (3 т.) и различный му
зык. руковод. на шведск. язы ке, увер
тюру Daniel Hjort, фп-ыя пьесы и ро
мансы, кантаты и баллады (съ орк.) 
и др.

Всдель, А ртем . Л у к ья н ., духовн. 
композиторъ (1767—1806); шевлянинъ 
родомъ, В. былъ регентомъ въ Шев'Ь, 
Москве и снова въ Шеве, гдЪ f  ума- 
лпшеинымъ. Нисколько слащавыя 
сочинен1я В. до сихъ поръ держатся 
въ любительскихъ церковн. хорахъ.

Veemente (ит.), пылко, буйно.
В ейгль, 1ос. (1766—1846); попу

лярный некогда вен сю й композит. 
Изъ 30 его оперъ особенной извест
ностью пользовалось Швейцарское се
мейство-, кромЪ того В. написалъ 12 
балет., духовн. композицш, камерн. 
произведешя и др.

В еймарнъ,П ав. П л а т .,(1857— 1905) 
композиторъ (мелшя пьесы для фп. 
и пеш я) и музык. писатель; 1888— 
90 редактировалъ музык. журналъ 
Баянъ. Изданы его бшграфш Глинки 
и Направника, очеркъ исторш Жиз
ни за Даря, Кюи какъ романсистъ.
В. еотрудвичалъ въ Гразкданинп, Но- 
востяхъ, Pocciu и др.

Всйнгартнеръ, Ф е л и к с ъ , талант
ливый дирижере и композит., * 1863; 
съ 1891 стоялъ въ главе придв. ка
пеллы въ Берлине (опера, симфонич. 
концерты), 1898— 1905 въ Дрездене 
(оркестръ Кайма). Сочинешя В.: 2 сим
фонии, симф. поэма Die Gefilde der 
Srligen, квартетъ, оперы Sacuntala, 
Malawika, Genesius, Orestes (трилопя 
1902), фп-ыя пьесы, романсы и др., а 
также интересныя статьи и брошю
ры (О дирижированш Рус. Муз. Газ. 
1896, Bayreuth 1876—96 и др.). 

Вейцманъ (Weitzmann), К. Ф ри д р .

(1808—80), берлинсий музык. писа
тель. Труды В.: Geschichte des Septime- 
nakkords, Harmoniesystem (i860), Ge
schichte des Klavicrspiels und der Klav. 
litteratur (1863; 3-ье переработан, изда- 
Hie 1899) и др.; кроме того оперы, 
романсы, фп-ыя пьесы и др.

Вскерленъ (Weckerlin), Ж ан  ъ-Б а т., 
* 1821, франц. композиторъ и музык. 
писатель. Сочинешя В.: комич. оперы 
(L ’organiste dans I'embarras, эльзасск. 
D 'r verhaxt’ Herbst и др.), болышя хо
ровыя и орк. произведешя (Lespo'emes 
de la тег, L ’lnde, Symphonie de la forM, 
Страшный судъ и др.), а  также сбор
ники старинныхъ народи. песенъ 
франц. и англ. (съ фп.), детсюя пес
ни, L a chanson populaire, Les poetes 
frangais mis en musique и др.; истор1я 
инструментовъ и инструм. музыки. 
В,—библютекарь парижской консерв.

Векки (Vecchi), О рац1о (1550 — 
1605), капельм. въ Модене, авторъ 
пьесы Amfipamasso 1594, которая 
является предшественницей настоя • 
щей оперы и отличается отъ пер- 
выхъ оперъ флорентШской школы(см.) 
темъ, что действуюнце лица изъ
ясняются у В. не монодически, а  
многоголосными хорами. В. вообще— 
одинъ изъ лучшихъ композиторовъ 
своего времени (канцоны, мадрига
лы, церк. композицш и др).

Veloce (ит., -лоте), con v-cita быстро.
Вёльфль (Wold), Ioc. (1772-1812), 

некогда популярный композиторъ, 
(импровизаторъ) соперникъ Бетхове
на; жилъ въ Вене, Париже, Лондо
не и др.; f  въ неизвестности. Изда
ны 9 оперъ В., 7 фп-хъ концер. и 36 
сонатъ, 15 Tpio, 9 струн, квартет., 2 
симфонш, 22 скрипичн. сопаты и мно
го др. пьесъ.

Венгерская музыка, во многомъ 
совпадаетъ съ музыкой цыганъ, раз
вивавшейся вне подчинешя запад
ной церков. музыке. Отсюда, отчасти, 
ея свободная, своеобразная мелодика 
(утонченным украшешя, особыя гам
мы (см.) и др.) и ритмика (синкопы, пе
ремены размера, характерный ритмич. 
заключительныя фигуры). Инструмен
тально-сольный характеръ цыганской 
музыки и по с1ю пору сильно сказы
вается въ в. м. (неподвижность ба- 
совъ, тремоло во вторыхъ голосахъ 
и т. п.). О в. м. писалъ Листъ, обя
занный ей своими рапсодиями. Си. ещ» 
Брамсъ.
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Венещанскоя школа—рядъ компо
зиторовъ, въ значительной степени 
осуществившихъ переходъ музыкаль
ной гегемонш отъНидерландъкъ Ита
лш. Родоначальникъ в. ш-ы Адр. Вил- 
лартъ, за которымъ следовали де- 
Роре, Впчентино, Царлино, Андр. 
Габр1ели (см.). В-я школа создала дву- 
хорныя композицш, явилась колы
белью нтал. инструментальной музы
ки и имела немалое значеше для раз
нится оперы. См. Римская школа.

wcnig, ein w. (нем.)—росо (см.).
Вентили (лат. Ventus- вЪтеръ), ме- 

ханичссшя приспособлешя въ музык. 
ипструмептахъ, открывающая или за
крывающая доступъ струе воздуха. 
Въ органахъ в-и приводятся въ дви
ж ете  струею-же воздуха или спещаль- 
ными рычагами. Въ новМшихъ м'Ьд- 
ныхъ духов, инструментахъ (валтор
на, труба, корнетъ, тромбонъ, бюгель- 
горнъ) в-и или удлиняютъ звуковой 
столбъ (отчего происходить пониже- 
Hie звука) ил и  укорачиваютъ его 
(отчего звукъ повышается; система 
Ад. Сакса); первые у насъ употре
бительней. Благодаря в-мъ является 
возможность хроматически пополнить 

. тоны, недостаюнце въ натуральной 
гамме духов, инструментовъ. Обык
новенно инструментъ имеетъ 3 вен
тиля (См. Валторна, Труба и т. д .).

Веняпсшй (Wieniawski), два бра
та, 1) Г енр . 1осиф ов., замечатель
ный скрипачъ, * 1835 въ Люблине, 
f  1880 въ Москве. Учился у Масса- 
ра въ парижск. консерв.; много кон
цертировалъ по Европе, I860—72 былъ 
профес. Спб. консерв., 1872—74 кон
цертировалъ въ С.-Америке (съ А. 
Рубинштейномъ), затемъ былъ про
фес. брюссельск. консерв., снова от
дался концертнымъ путешеств1ямъ 
и |  больной, безъ средствъ, В. сое- 
динялъ огненный темпераментъ съ 
редкою виртуозностью. Скрипичн. со 
чинен1я его ценны: 2 концерта, Ле
генда, полон., мазурки, фантаз1я Sou
venir de Moscou, фантаз1я на Фауста 
Гуно, Le cameval ги т ,  соната, этю
ды и др.—2) 1ос. 1ос„ элегантный 
п1анистъ, * 1837, учился въ париж
ской консерв. и у Листа. Концерти
ровалъ сначала съ братомъ, затемъ 
одинъ; былъ профес. московской кон
серв. (1865—69), варшавской и брюс
сельской. Сочинешя В.: фп-ый конц.,

концертн, вальсы, мазурки, полоне
зы, этюды, фантазш и др.

Верди, Д ж у з е п п е ,  зпаменитей- 
инй пзъ новыхъ итал. композито
ровъ, * 9 окт. 1813 близъ Буесето, 
f  14 янв. 1901 въ Милане; сынъ трак
тирщика, ученикъ Лавинья въ Ми
лане; съ первой оперой (Oberto) вы- 
ступилъ тамъ-же 1839. Изъ раннихъ 
оперъ имя В. составили Навуходоно- 
соръ (1842), Ломбардцы, Эрнани (44), 
Л уиза Миллеръ; блестящую-же его 
европейскую славу создали Риголет
то (1851), Трубадуръ (53), Tpaeiama 
(53). ЗатЬмъ рядъ оперъ тершЬлъ не
удачи (Сицил. вечерня для Парижа, 
Сила судьбы для СПБ. и др.); исклю- 
чешя — Балъ-маскарадъ и Донъ-Кар- 
лосъ (67, для Парижа). 1871 огромный 
успехъ им ела Аида (въ Каире, по 
заказу хедива, для открыйя суэцка- 
го канала), обошедшая затемъ весь 
м1ръ. 1887 неожиданно для всехъ по
явился Отелло и 1893 (когда В. бы
ло 80 летъ!) Фальстафъ. Кроме 27 
оперъ В. написалъ еще Reqiem (для 
солистовъ, хора, орк. 1874), 4 peszi- 
sacri, романсы и др. В. долго былъ 
депутатомъ парламента; смерть его 
была принята въ Итал in, какъ на- 
цюналыюе горе. Уже въ раннихъ, 
подражательныхъ, операхъ В. (осо
бенно въ  Эрнани), стали выказы
ваться некоторыя оригинальный чер
ты, отличавния В. отъ изнеженно- 
мягкаго, Беллини, виртуознаго, хо- 
лодно-изящнаго Россини и даровита- 
го эклектика Доницетти. Это были 
стремлеше къ силе драматич. выра- 
жешя, живой ритмъ, динамичесше 
контрасты, энергичесше акценты ме- 
лодш. Все это еще сильнее разви
лось позднее, и въ связи съ грубо
вато - яркимъ, характерно - итальян
ским!. мелодическимъ талантомъ В. 
сделало его любимымъ нацюналь- 
нымъ композиторомъ, косвенно даже 
представителемъ целой новой эпо
хи борьбы за  свободу. Начавъ пи
сать для Парижа, В ., вследъ за 
Мейерберомъ, сталъ обращать боль
ше внимашя на ансамбли, массовыя 
звучности, внешше музык. эффекты. 
Влianie Вагнера (Тангейзера, Лоэнгри- 
т )  въ оркестровке и отчасти въ 
оперной архитектонике— также ска
залось на В., начиная съ Аиды. См.
В. Коргановъ Д . В. (1897).

Вержбиловичъ, А л е к с -р ъ В а л е р .
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выдаюпцйся вюлончелистъ, * 1849, 
ученикъ Давыдова въ Спб. консерв., 
и съ 1877 преемникъ его въ Имп. 
оперномъ орк. Съ 1885 состоитъ про
фес. Спб. консерваторш (съ 1889 членъ 
квартета И. Р. М. О.); много концер- 
тировалъ, также заграницей (Вена, 
Парижъ и др.).

Веркмейстеръ, А н д р., (1645— 1706), 
органистъ въ ГальберштадгЬ (Герма- 
шя), выдающ1йся теоретикъ, много 
сдЪлавппй для установлен1я темпе- 
рацш  и современныхъ строевъ. Тру
ды его Musikalische Temperatur.... 1691 
(первый трудъ о равномерной тем- 
перацш), Orgelprobe, руков. компози
цш Harmonologia musica и др.

Верстовсый, А л е к с е й  Н икол., 
* 18 февр. 1799 въ Тамб. губ., *5 нояб. 
1862 г. въ Москве; 1818 окончилъ въ 
СПБ. институтъ корпуса путей сообщ., 
съ 1823 чиновникъ при Москов. Имп. 
театрахъ, во главе которыхъ стоялъ 
1842—60. Музыке учился у Штей- 
бельта, Фильда (фп.) и др., но осно- 
вательныхъ знашй не получилъ и 
отъ такихъ диллетантовъ композито- 
ровъ, какъ Алябьевъ, Варламовъ и 
др. отличался только бблыиимъ та- 
лантомъ и навыкомъ. Музыку къ 
водевилямъ сталъ писать 20 летъ  
(Карантинъ); его водевильные куп
леты стали у насъ типичными. Для 
Москвы В. написалъ и свои 6 вол- 
шебно-романтич. оперъ: П аю  1вар- 
довскш 1828, Вадимъ, Аскольдова мо
гила (сюж. Загоскина, 1835), Тоска 
по родингь, Чурова долина, Громовой 
(1858). Славу В-го создала Аскольдова 
могила, доселе не вполне сошедшая 
съ репертуара. Какъ и остальныя 
оперы В., это опера-водевиль, съ раз
говорами, безъ широкихъ оперныхъ 
формъ, съ куплетами и примитив
ной оркестровкой. Для того времени 
все это искупалось ясностью и све
жестью мелодШ а главное народнымъ 
духомъ, которымъ несомненно веяло 
отъ лучшихъ страницъ оперы. На
родность эта невыдержапа, поверх
ностна, но все-же делаетъ В. наибо
лее  виднымъ изъ сотоварищей Глинки 
въ  д ел е  создашя русской оперы. 
Кроме указаннаго В. написалъ еще 
10 кантатъ и хоровъ, романсы и др. 
См. Финдейзенъ А. Н. В. (2-е прило- 
жеше къ Ежегодн. Имп. жат. 1896— 
97).

T erte  (лат.)=уоПе (см.).

Вестфаль, Р у д . (1826—92), нем. 
филологъ, 1875—80 преподавалъ въ 
московскомъ Лицее цесарев. Николая, 
после чего вернулся въ Германпо.
В. много работалъ надъ музыкой 
древнихъ грековъ, особено надъ тео- 
pieft метрики и ритма; въ  этой об
ласти многимъ обязанъ ему Мельгу- 
новъ (см.). Главные труды В. Theorie 
der musischen Kiinste der Hettenm (съ 
Росбахомъ, 3 т.), Allgemeine Theorie 
der musikalischen Rhytmik seit Bach 
(1880; перев. Мельгунова готовится 
къ изд.), Metrik unt Rhytmik des klas- 
sischen Rellenenthums и др.

Wie,(HeM.DH)=come (см.); w. zu e rs t=  
come prima ( c m . )

Вибращ я, легкое колебаше высоты 
тона, происходящее вследств!е дро- 
жашя пальца, нажимающего струну 
ит. (vibrato,-ndo); сходный эффект:, 
возможенъ и у  певцовъ („тремоли- 
роваше*). Отсутств1е меры въ в. прп- 
даетъ исполненш приторный, ма
нерный характеръ.

Вивальди, А нт., знаменитыйскри- 
пачъ и композит, f  1743, дирек
торъ консерв. въ  Венецш. Изд. его 
12 струн, трю, 18 скрипичн. сонатъ 
съ бас., много концертовъ для скрип, 
съ сопровожден, различи, инструм., 
38 оперъ и др. Концерты В. служили 
образцомъ для Баха, который часть 
ихъ переложилъ для фп.

Vivace, (ит., виваче), vivo ожив
ленно ; приблизит. соответствует!, 
allegro; vivacissim o=presto.

Vigoroso (ит.), сильно, бодро.
Vi-de (л а т .= см о т— ри), ставится 

при купюрахъ: vi—въ начале купю
ры, de—въ конце.

W ieder, (нем.), снова, опять.
Видоръ, Ш а р л ь , * 1845, выдаю

щ ая  париж. органистъ и композит., 
профес. консерв. по классамъ органа 
(1891) и композицш (1896). Сочыне- 
шя В.: 2 симфонш, концерты для фп. 
и для вюлонч., фп-ныя Tpio, квинтетъ, 
орган, сонаты (Symphonies), романсы, 
хоров, сочинешя съ орк.. оперы 
(Jeanne d'Arc, Mditre Ambros и др.).

Викъ (Wieck), Ф ридр. (1785—1873), 
известный фп-ный педагогъ въ Лейп
циге и Дрездене, учитель своихъ 
двухъ дочерей шанистокъ Клары и 
Марш, изъ коихъ первая вышла за- 
мужъ за  Р. Ш умана,—также учеппка 
Вика. Изд. этюды, Musikal. Виштп- 
sriiche и др.
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Виланелла (ит. Canzone villanella, 
villota)— букв, „уличная п*сня“,— 
итал. хоровыя п*сни (16 в.) въ болЪе 
грубомъ и простомъ стил*, ч*мъ 
художественный мадригалъ (ом.). В-ы 
им*ли некоторое значеше въ д*л* 
упрощешя контрапунктическаго сти
ля и приближен1я его къ гомофон
ному.

W ild (н*м.), дико, изступленно.
Вилемъ (Wilhem, собств. Вокиль- 

онъ), Г и л ь о м ъ , пропагандистъ ме
тода „взаимнаго обучешя" въ об
ласти музыки, въ связи съ этимъ 
создатель орфеоновъ (см.) во Францш, 
подъ конецъ директоръ преподавашя 
музыки во вс*хъ парижск. школахъ. 
Труды В.; Orpheon (сборникъ хоровъ 
въ 5 т.), Methode elementaire et analy- 
tique de musique et de chant (много изд.) 
и др.

В иллартъ (Willaerfc), А д р 1 ан ъ , 
родомъ нидерландецъ, гешальный 
основатель венещанской школы (см.), 
f  1562, л*тъ 75, въ Венецш, гд* съ 
1527 былъ капельм. собора св. Марка; 
ученикъ Жоскина Депре и учитель 
Андр. Габр1ели, Pope, Царлино и др. 
2 органа св. Марка способствовали 
В-у создать стиль двухорныхъ ком
позищй; многимъ обязан* ему и 
мадригалъ. Изъ произведет!! В. мно- 
rie  сохранились (мотеты, пьесы, псал
мы, мадригалы, виланеллы и др.).

Виллото (V illo teau), Гильомъ 
(1759), франц. музык. изсл*дователь 
музыки Востока и особенно Египта 
(древняго и современнаго); издалъ 
также Recherches sur Vanalogie de la 
musique avec les arts, qui ont pour objet 
Vimitation du langage (1807, 2 т.; пло
дотворная мысль вывести законы 
музыки изъ челов*ч. р*чи).

Виллуанъ, 1) А л е к с -р ъ  И ван . 
(1808—78), изв*стный фп-ый педагогъ 
въ Москв*, поздн*е въ СПБ., учи
тель Н. Рубинштейна и А. Рубин
штейна, котораго сопровождалъ по 
Европ* въ концертн. путешествш 
1840—43. Издана фп-ая школа В. Его 
племянникъ и ученикъ—2) В ас. 
Ю льев., * 1850, окончилъ московск. 
консерв., съ 1873 директоръ основан- 
наго имъ Нижегород. отд*л. И. Р, М. 
О. Изданы его датская опера Принцъ 
Лелъо, мелюя пьесы, Элементы тео- 
рги музыки.

Вильбоа (Villebois) К он е т. П етр. 
(1817—82), композиторъ, былъ сначала

Зигель, Ю. Кретк!й музык. словарь.

въ воен. служб* и серьезнаго музык. 
образовашя не получилъ. Написалъ 
не мало романсовъ (нопулярн. дуэтъ 
М орят), 3 оперы (Наташа или Пол
ж ет  разбойники 1863 СПБ., безъ 
усшЬха); сборники 25 русск. пгьсенъ 
для 1 гол. съ фп. и 150 русск. пгьсенъ 
въперелолшшяхъ для всевозможныхъ 
инструментовъ.

Вильгельми, А в г. * 1845, знамени
тый нЬмецк. скрипачъ, ученикъ Да
вида въ лейпцигск. консерв., кон
цертировалъ во вс*хъ странахъ Ев
ропы, а также 1878—82 въ С. и 10. 
Америк*, Азш и Австралш. Въ на
стоящее время состоитъ профес. Guild 
hall-Music-School въ Лондон*.

Вильмъ, Ник., * 1834, шанистъ, 
окончилъ лейпциг. консерв., 1860—75 
преподавалъ музыку въ СПБ., поел* 
чего живетъ за границей. Написалъ 
камерн. произведешя, фп-ыя пьесы 
(сюиты, этюды, въ 4 руки), романсы, 
хоры и др.'

Вильомъ (Vuillaume), Ж а н ъ -Б а т .  
(1798—1875) знаменитый скрипичн. 
мастеръ въ Париж*, имитаторъ скри- 
покъ Страдивари, изобр*татель ма
шины для фабрикацш смычковъ и 
т. п. Братья е г о и с ы н ъ С е б а с т ь а н ъ  
также отличные скрипич. мастера.

Вина, весьма древшй индуссшй 
инструментъ, существуюпцй и досел*; 
4 проволочный струны в. настроены
A. cis, d. g.; есть шейка, подставка, 
колки и 18 порожковъ (ладовъ). Сбоку 
грифа есть еще 3 свободныхъ нена- 
жимаемыхъ струны.

Винклеръ, А л е к с -р ъ  А дольф.,
* 1865; шанистъ, ученикъ Харьков, 
муз. учил. И. Р. М. О., гд* зат*мъ 
преподавалъ до 1896, поел* чего 
приглашенъ былъ въ СПБ. консерв. 
Изданы его квартеты струн, и фп-ый, 
Драматич. увертюра и др.

Виноградов*, Мих. А л ек са н д р . 
(1810—88), рязанскШ священник* и 
духовн. композиторъ (въ стил* Льво
ва): Милость Mipa, О тебгъ радуется 
и др.

Виноградсшй, А л е к с -р ъ  Ник.,
* 1856; оконч. шевск. университ. и 
СПБ. консерв. по кл. композицш, 
(Соловьев*), поел* чего сталъ во 
глав* И. Р. М. О. въ Саратов* и съ 
1889 въ K ieB t, гд* сильно поднял* 
симфонич. концерты въ  смысл* ко
личества и качества. В. дирижиро
вал* также въ столицах*, провинщи и
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заграницей (Парижъ, Б*на, Берл., 
Антвёрй.), пропагандируя между про- 
чимъ симфонш Калинникова, впервые 
выдвинутаго В-мъ.

Винтерфельдъ, К а р л ъ  (1784 — 
1852), судья, выдаюппся н*мецк. му
зык. писатель, авторъ ц*н. трудов* 
Palestrina 1832, Job,. Gabrieli und sein 
Zeitalter (3 т.), Der evangelische Kirchen- 
gesang (3 т.), Zur Geshiete heiliger Ton- 
kunst (2 т.) и др.

Винтеръ П е т р *  фонъ (1754—1825), 
придв. капельм. въ Мюнхен* и из
вестный въ свое время оперн. ком- 
позпторъ, лично ставившШ свои 
произведешя также въ Италш, Вен*, 
Париж*, Лондон* и др. Изъ свыше 
40 итал. и н*м. оперъ (Tamerlan, I  fra- 
telli rivali, Der Sturm, Labirinth) наи
более прославилась Das mterbrochene 
Opferfest 1796; вс* названный и др. 
напечатаны. В. написалъ также мас
су церкЬвн. композищй (26 мессъ, 
кантаты, орат., мотеты, 2 рекв.), 9 
симфошй, камерн. ансамбли, концерты 
длЯ инструментов*, романсы, хоры 
а также Vollstandige Singschule.

V iolento,-tem ente (и т .) , стреми
тельно.

Violine (н*м.),—lino (ит.),—Ion (фр.) 
скрипка.

ВиргинАлъ, вирджинэль (Virginal), 
старинное назваше спинета. См. Фор- 
тепгаво. Virginal-Book, назваше н*е- 
колькихъ рукописныхъ сборниковъ 
самой старинной англ. фп-ой музыки.

Виртуоаъ (лат.), мастеръ техники 
въ игр* на инструмент*, п*нш  и т. п.

Vista (ит.), взгляд*; a  prima v. „съ 
перваго взгляда*, съ листа.

Витали, 1) Ф ил., выдаюпцйся ком
позиторъ начала монодическаго сти
ля, капельм. собора во Флоренцш въ 
1-ой половин* 17 в. Изд. его мадри
галы, арш  на 3 гол., псалмы, гимны, 
а  также L ’Aritusa— музык. драма.— 
2) Д ж ов. -В а т . (1644—92), выдаю
щ а я  представитель сонатной формы 
до Корелли, капельм. въ Моден*. 
Напеч. его Sonate da сотега для 4 
скрип, и для 2 скрип, съ сопровож., 
Correnti et ballet da camera и др.

Vite, Vitement (Viste), фр., быстро= 
allegro.

Вителяро, Н ик. Ф ран . (1821—87), 
учитель п*ш я въ СПБ. театр, учили
щ е и авторъ свыше 30 романсовъ.

Витоль, 1о с. И в а н. * 1863; окончивъ 
СПБ. консерв. (Римск1й-Корсаковъ),

съ 18S6 состоитъ преподавател. тео- 
pin и гармонш при ней-же и въ 
другихъ учебн. заведешяхъ. Сочине
шя В.: Праздникъ Лиго оркестр, фан- 
таз1я на латыш, темы (В — латышъ), 
Драматич. увертюра, симфошя, струн, 
квартетъ, фп-ыя пьесы (соната, этю
ды и др.), латыш, народн. п*сни и 
хоры и др.

Витри, Ф илип, де (1290—1361), 
еписконъ въ Мо, первый видный 
представитель Ars nova т. е. много- 
голоснаго стиля (позднее получив- 
шаго назваше контрапунктическаго).

Виттор!а (Викт-), Т о м .-Л у д о в . 
(1540— 1613) другъ Палестрины и 
одинъ изъ наиболее выдающихся ком- 
позиторовъ въ „палестриновскомъ* 
стил*; испанецъ, капельм. въ Рим*, 
съ 1569 въ Мадрид*. Сохранились 
его мессы, псалмы, magnificat’bi. мо
теты и др., а  также одно изъ зам*- 
чательн*йшихъ произведен^ всей 
той эпохи, рекв1емъ Officium defunc- 
torum 6 vocum. Полное собран, сочин.
В. издаетъ въ Испаши Педрелль.

Вицснтинн, Л у и -А л ь б ., * 1841, 
парижсгай капельм., 1870—89 режи- 
серъ СПБ. Имп. театра, нын* зани- 
маетъ туже должность въ парижск. 
комич. опер*. Изданы его балетъ, 
оперетки, орк. пьесы, романсы, а 
также 2 тома статей.

Вичентино, Ник., итал. компоэи- 
торъ и теоретикъ 16 в., своиии ком- 
позищями (мадригалы и др.) и стать
ями (L'antica musica ridotta alia mo- 
dema pratica) не мало расчистивппй 
путь позднейшему вв ед е н т  хрома
тизма и монодическаго стиля.

В1адана, (собств. Гросси) Л уд ов;, 
(1574—1627), церковн. капельм. въ 
Манту*, композиторъ и знаменитый 
изобретатель „церковных* концер
тов* “ съ орган. :. басомъ continuo. 
Весьма вероятно, что изобретете это 
явилось какъ сл*дств1е обычая по
ручать многоголосную пьесу за  не
достатком* певцов* двум* - трем* 
поющим*, а остальные голоса пере
давать инструмевтамъ. Сочинешя В.: 
мадригалы, канцонетты, церков. кон
церты, мессы, рекв1емы, sinfonie mu- 
sicali a 8 voc. и др.

В1ардо (Viardot-Garcia), П о л и н а , 
* 1821, знаменитая оперн. певица и 
преподавательница п*ш я, дочь и 
ученица изв*стнаго Tapcia; п * л а в ъ  
концертах* и въ  опер* Съ 1839 на
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лучшихъ европейск, сценахъ (съ 1849 
въ парижск. Вольш. опере) до сере
дины 60-хъ годовъ, когда посвятила 
себя преподаванш. В. также компо
зиторъ (оперетки, романсы и др.). В. 
была близкимъ другомъ Тургенева, 
жившаго въ ея семье. Дочь ея Л у и з а  
Г ерри тъ-В . (* 1841) также препода
вательница пеш я и композиторъ.

Шельгорсшй, графъ 1) М атв. Юр. 
(1787—1863) xopouiifl в1олончелистъ, 
свою ценную музык. библштеку по- 
жертвовалъ СПБ. консерв. Братъ его— 
2) Мих. Юр. (1788—1856), знатокъ 
искусства; 1816 сосланъ былъ за тай
ный бракъ съ Луизой Биронъ въ 
свое им4ше Курск, губерн. Луизино, 
где вм есте съ братомъ устраивалъ 
концерты (м. пр. симфонич.), по про- 
граммамъ лучпйе въ то время въ 
Poccin. 1825 вернулся въ СПБ., гд'Ъ 
домъ его былъ артистич. центромъ 
(В . былъ близокъ съ Глинкой, 
Листомъ и др.). Написалъ нисколько 
романсовъ (Бывало).

В1ола, 1) см. А лы ъ . —2) Голосъ въ 
органе.—3) Семейство вышедшихъ 
изъ употреблешя смычковыхъ ин
струментовъ, существовавшее еще въ 
18 в.; в-ы имели 6 струнъ со строемъ 
похожимъ на лютню, лады(!) и отли
чались отъ нынЪшнихъ скрипокъ 
формою деки, грифа и звуковыхъ 
отверстШ, Тирольсюе и кремонсше 
мастера создали изъ в. скрипку, ко
торая существовала сначала на ряду 
съ в-ми, какъ высок1й инструментъ, 
а потомъ, создавъ собственное семей
ство (альтъ, вюлонч.) вытеснила в-у. 
В-ы были „ручныя" (V. da Braccia— 
отсюда нем. Bratscbe) и „ножныя" 
(V.-da gamba, вроде в1олончели) и 
пмЪлимножествоназватй: V iella^p.), 
Fidel (нем.), Fidula (лат.) и др. Виды
в.; л и р а-в ., V. -bastarda, V. d’amore, 
V. - pomposa и др.

В1олончель (ит. Violoncello, Cello); 
басовый инструментъ семейства скри
покъ (отсюда также его назваше 
basso), который впервые стали произ
водить во 2-й половине 16 в. Совре
менная в. имЪетъ 4 струны:

■»
аппликатура игры на в-и сходна съ 
аппликатурой скрипки; при пгрЪ в.

ставится между колЪнъ. Двойныя ноты 
и аккорды применяются на в. реже, 
чем ъ на скрипке; прекрасно звучать 
за то в-ные флажолеты и pizzicato.
В. употребляется не только въ орке
стре, но и какъ соло, а также въ 
Tpio, квартетахъ и т. д. Йотируется 
въ басовомъ и теноров, (иногда и 
скрипичн.) ключахъ.

В1отти, Д ж о в .-Б а т . (1753—1824), 
„отецъ современнной игры на скрип- 
кЬ“; сынъ птал. кузнеца, учился 
игре на скрипке у Пуньяни, съ 1780 
концертировалъ съ неслыханпымъ 
успехомъ по всей Европе (м. пр. йъ 
СПБ.); оскорбленный какъ-то невпи- 
машемъ парижской публики, В. на
долго бросилъ виртуозную карьеру 
и 1788 принялся въ Париже за  опер
ную антрепризу, впоследствш разо
рившую его. Произведешя В. зани- 
маютъ почетное место въ скрипичн. 
литературе: 29 концер., 21 струн, 
кварт., 21 струн. Tpio, 51 скрип, дуэтъ, 
18 скрип, сонатъ и др.

Водевиль (фр. Vaudeville), легкая 
пьеска съ пЪшемъ. Въ 18 в. и на
чале 19 в. в. игралъ большую роль 
въ Россш; мнопя произведешя, на- 
зывавпйеся тогда операми, въ сущ
ности в-и; си. бомивъ, ВсрстовскЫ.

Военная музыка известна уже въ 
древности. Въ Poccin в-ые оркестры 
сталъ вводить Петръ Вел. Въ насто
ящее время при каждомъ полку, эки
паж е и т. п. имеются у насъ оркестры 
изъ медныхъ инструментовъ (корне
ты, бюгельгорны, трубы, баритоны, 
басы, и др.) и ударныхъ; употребля
ются также кларнеты, иногда гобои 
и др. Германсше воен. оркестры 
богаче по составу и могутъ заменить 
несложный симфонич. оркестръ. Б а
рабанщики и горнисты, имеюпцеся 
при каждой роте, не входятъ въ со
ставь оркестра.

Вождь (лат. dux, нем. Fiibrer)— 
тема фуги.

Возвратный ходъ, заключительная 
часть разработки (см.), приводящая 
обратно къ главной тональности и 
теме.

Воздушный ящнкъ (нем. Wind- 
kasten) и воздушная камера (Wind- 
lade)—части механизма въ органе, 
сдужапця для распределешя тока 
воздуха по рядамъ трубъ и отдель- 
нымъ трубамъ.

Вознесенсшй, И ван . И ван., из-
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следователь рус. церковн. пеш я, 
* 1838; до 1894 инспекторъ духовн. 
семинар1и въ Риге, съ техъ  поръ 
прото1ерей въ Костроме. Сочинешя В.: 
О церковн. ппт и православ. церкви, 
Осмогласные расппвы...., О нуждахъ и 
задачахъ русск. церковн. п пт я  2-е изд. 
1899, 0 ппт и въ православн. церкваяя 
греч. востока, Методъ греко-славянск. 
церковн. пптя.... де-Кастро 1899 и др.

Войршъ, (Woyrsch.) Фел., * 1860, 
немец, композиторъ: симфошя, оперы 
(Eelga, Weiberkrieg), болышя хоров, и 
камерн. произведешя, романсы (Рег- 
eische Lieder, Spanisches Liederbuch), 
фп-ыя пьесы, хоры и др.

Вокализъ (фр.), упражнеше для 
р а з в и т  вокальной техники.

Вокальная музыка, собственно му
зыка исполняемая одними челове- 
ческ. голосами (vox); впрочемъ, такъ 
называютъ также всякую музыку для 
п е т я ,  хотя-бы и съ инструменталь- 
нымъ сопровождешемъ.

Вокальный стиль, стиль, вызы
ваемый особенностями вокальной му
зыки.

Yolante,-ndo (ит.), летая, едва ка
саясь клавишъ, струнъ.

Волковъ, в е д . Г р и г . (1729—63), 
знаменитый „основатель русск теат
ра", также первый русск. оперный 
композиторъ (Танюша или Счастли
вая встрпча, СПБ. 1756) и авторъ 
перваго непереводнаго либретто (Ти
тове милосердье, 1751 муз. Арайи).

Volta (ит.) „разъ“; 1“>» V. первый 
разъ: due v-e два раза и т. д.

Volti (ит.), „переверни"; v. subito 
(v. s.) переверни быстро.

Volubile, con volubility (ит.), под
вижно, гибко.

Волынка (нем. Dudelsack, Sack- 
pfeife, фр. Musette, ит. Cornamusa), 
весьма древшй, повсеместно извест
ный инструментъ, кое где (м. пр. въ 
Россш), со х р а н и в ш ая  въ простомъ 
народе и доселе. Состоитъ изъ ко- 
жаннаго меш ка для воздуха и 
несколькихъ дудокъ (свирель съ 
подголосками). Игравший, дуя, самъ 
наполняетъ мЪшокъ воздухомъ и 
затем ъ давлешемъ руки нагнетаетъ 
его въ трубки, издакищя звукъ.

Вольфартъ, Ген  р. (1791—83), н е
мецк. фп-ый педагогъ, авторъ рас
пространенной Kinder - Klavierschule, 
массы инструкгив. пьесъ и этюдовъ,

а также Vorschule der Harmonielehre 
и др.

Вольфъ, 1 )  Э д у а р . (1 8 1 6 — 8 0 ),  
париж. шанистъ и композиторъ, ро
домъ изъ Варшавы, другъ Шопена, 
въ  стиле котораго писалъ фп-ые 
этюды, концертъ, дуэты для фп. и 
скрип, и др. 2) Г уго  (* 1860— 1903), 
талантливый венск!й композит., осо
бенно въ области романса, съ 1897 
психически больной. Изданы сбор
ники его романсовъ: Qdthe-Lieder 
(51 J f  №), Morike-Lieder (53  №№), Spa
nisches Liederbuch, Italien. Liederbuch; 
1 актн. комич. опера Der Corregidor, 
музыка къ драмамъ и др.

Вольцогенъ, Г а н с ъ  фонъ, * 1848, 
одинъ изъ наиболее ярыхъ немец- 
кихъ вагнеристовъ, съ 1877 живетъ 
въ Байрейте, где  редактир. журналъ 
Bayreuther Blatter; стоитъ во главе 
немецк. вагнеровскихъ кружковъ и 
т. П. Авторъ Erlduterungen zu В. Wag
ner Nibelmgendrama, Die Tragodie in 
Bayreuth, Tristan und Isolde, B . Wag
ners Heldengestalten и др.

Воробьева, Ан. Я ков. (1816— 1901), 
известная певица (контральто), 1836—  
45 пбла въ СПБ. Имп. опере (первый 
Ваня и Ратмиръ въ операхъ Глинки); 
1837 вышла замужъ за Петрова (ом.). 
Рано сошла со сцены, надорвавъ 
себе голосъ въ мужской партш въ 
Пуританахъ.

Воротникову П а в е л ъ  Максим.  
(1810—76), офицеръ и учитель пеш я 
въ СПБ., Елисаветграде и съ 1863 
въ Москве. Принималъ большое 
участ1е въ гармонизацш обихода 
подъ ред. Львова (см.); изданы его 
переложешя народн. пЬсенъ и духовн. 
композицш (Септе тихШ. На рпкахъ 
вавилонскихъ и др.).

Восьмая, восьмушка { ^ ,  нем, 
Achtel, фр. croche) по длительности= 
восьмой доле целой ноты; в.-пауза 
обозначается *f.

Восьмифутовый ТО Н Ъ , см. Футовый 
тонъ.

Voce (ит. вочв) голосъ.
Воячекъ, Игн. К асп ар ., * 1825; 

чехъ родомъ, съ 1850 живетъ въ СПБ., 
где съ 1863 црепод. въ консерв. (сна
чала теорш , позднЬе инструмен
товку). Изъ сочинешй В. напечат. 
только 28 фп-хъ пьесъ.

Врангель, В ас. Г еорг., баронъ 
(1862—1901), оконч. СПБ. консерв.;
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написалъ много романсовъ, а  также 
спмфошю, орк. сюиту, два балета 
(Le mariage interrompu, Дочь Микадо 
1897 СПБ.) и др.

Вспомогательная (переменная) но
та,—тонъ, лежапДй на секундувверхъ 
или внизъ отъ главиаго (входящаго 
въ составь гармонш) тона:

Вундерлихъ, 1ог.-Ге 'оргъ  (1755— 
1819), знаменитый флейтисте, родомъ 
баварецъ, проф. парижской консерв. 
и композиторъ для фл. (этюды, дуэты, 
сонаты, школа и др.).

Vnoto (ит.) пустой; а т.—на пустой 
(т. е. не нажатой) струне.

Вурмъ, В ас. В ас. (1826— 1904), 
известный виртуозъ на корнетъ-а- 
пистоне, ваведывалъ оркестрами 
гвардш; съ 1862 проф. СПБ. консерв. 
Изд. множество переложешй для мед- 
ныхъ инструм., сборникъ русск. гвар- 
дейскихъ маршей для фп., марши и 
школы для корнета, трубы исигнальн. 
рожка.

Выразительность (ит. Espressione, 
нем.Аизбгиск)музыкальн.исполнешя, 
кроме выполнешя обозначенныхъ 
авторомъ знаковъ, зависитъ еще и 
отъ тысячи деталей нюансировки, 
которые не обозначаются, да и не 
могутъ быть обозначены спещально. 
Таковы оттенки въ темпе (ускореше, 
замедлеше), силе (crescendo, decres
cendo), тембре (npieMbi удара, штри
хи), акцентахъ и т. д. Способность 
играть выразительно зависитъ ие

только отъ природныхъ физическихъ 
и духовно -музыкальныхъ данныхъ 
играющаго, но въ сильной степени 
и отъ его музыкальнаго р а з в и т ,  
музык. интеллигентности. Теорети
чески  попытки обосновашя главныхъ 
общихъ началъ выразительнаго ис- 
полнешя сделаны, сравнительно не
давно: см. Люсси, Гермеръ, Куллахъ, Н. Шв- 
man Musikalische Dynamik und Agogik 
1884.

Высотсш й, Мих. Тимоф. (1790— 
1837), известный московсгай гита- 
ристъ; изд. множество переложешй 
(м. пр. классики, даже несколько 
фугъ Баха) и Ш колу для гитары. 
См. Русановъ М. Т. В . 1901.

BbeTaHb(Vieuxtemps), А н р и, (1820— 
81) знаменитый франц. скрипачъ, 
ученикъ Bepio. Сталъ концертировать 
съ 10 летъ; 1845—52 солистъ СПБ. 
Имп. теат., после чего снова кон
цертировалъ по Европе и С. Америке, 
1871—73 профес. брюссельской кон
серв.; f  разбитый съ 1873 параличемъ. 
Произведешя В. занимаютъ почетное 
место въ скрипич. литературе: 6 кон
церт., фантазш (2 на русск. темы), 
Introduction et Rondo, соната. napia- 
щи на америк. тему, сюита, масса 
оперн. фантазШ и др.; 2 концерта и 
соната для вюлонч. и др.

Вюльнеръ, ф р а н ц ъ  (1832—1902), 
заслужен, музык. педагоге и дири- 
жеръ въ Мюнхене, Дрездене и Кель
не (съ  1882; позднее директоре 
консерв.). Написалъ хоров, произве
дешя съ орк., камерныя вещи, фп-ыя 
пьесы, романсы, хоры, руководства 
и др. Сынъ его Д ю д в и гъ  * 1858, 
чтеце и концертный певецъ.

Г .

G—немец, назваш е седьмого тона 
основной гаммы (см .); ключь G (см . 
ключи) только постепенно принялъ 
свою современную форму, преобразо
вавшись изъ буквы G. Итал. наиме- 
новаше тона g—sol. См. еще m. g.

Н, буквенное назваше второго тона 
н а ш е й  ОСНОВНОЙ гам М Ы  (см .). См. Бук- 
вепное нотописаш е.

Габсль, С тан . И ван., * 1849, уче

никъ Эверарди въ СПБ. консерв., 
затемъ его помощнике и преемнике 
въ кач. профессора пеш я. Редакти- 
ровалъ Репертуаръ ппвицъ и пгьщовъ 
и др.

Габенекъ (Н-) Ф ранс.-А нт. (1781— 
1849), известный парижск. скрипачъ 
(учен. Бальо) профессоре и дирижере, 
создавипй славу консерваторскихъ 
концертовъ. Изд. скрипичн. сочинешя.
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Габерль, Ф р .-К с а в е р ъ  (* 1840), 
священник*, одинъ изъ лучшихъ 
знатоковъ катол. церков. музыки, 
основатель известной школы церков. 
музыки въ Регенсбург*. Труды Г.: 
теоретич.-практич. руководство Ма- 
gister choralis (масса изд. на многихъ 
языкахъ), Kirchenmusikalisches Jahr- 
buch (многолетнее изд.), Die romische 
seola cantorum...., Каталоге архива пап
ской капеллы  и др. Г. редактировалъ 
сборникъ Musica divina, журн. Musica 
sacra,, часть полнаго собр. сочинешй 
Палестрины, Лассо и др.

Габрнловичъ, Ос. Солом., * 1878, 
шанистъ, оконч. СПБ. консерв. после 
чего концертируетъ въ Россш и 
заграницей. Изд. фп-ыя пьесы. 
Братья Г. А р т у р ъ  (* 1866) издаетъ 
съ 1895 Музыкальный календарь', 
Г ри гор1й  (* 1869), СПБ. музык. ре- 
цензентъ.

Габр1еди, 1) А н д р е а  (1510—86), 
композиторъ, ученикъ Виларта въ 
Венецш, второй органистъ соб. Св. 
Марка въ Венецш. Сохранилось много 
произведешй Г.: многоголосные сап- 
tiones, мессы, псалмы, мадригалы, а 
также canzoni per l’organo (!), Mas- 
cherate и др. Его племян. и ученикъ
2) Д ж ов. (1557—1612), также орга
нистъ св. Марка. Оба Г., особенно 
Джов., являются выдающимися пред
ставителями венещанской школы (см.). 
Сочинешя Г. (мадригалы, cantiones, 
symphoniae sacrae, canzonie senate (!), 
ricercari per Vorgano и др. долго слу
жили образцомъ; особенно полного
лосные дву хорные и трехорныепроиз- 
ведешя, а также сонаты. Часть ихъ 
перепечатана Винтерфельдомъ, Ва
силевским* и др.

Гавотъ (фр. gavotte), французешй 
танецъ, появивппйся въ 17 в*к*. 
Тактъ 2/г (Allabreve), съ затактомъ 
въ V2 (2/i); движ ете умеренное.

Гавронсшй, Войт., * 1868; варшав. 
композиторъ (симфошя, оперы Mapin 
и Лоята, 3 струн, кварт., фп-ныя 
пьесы, хоры, романсы).

Гаде, Н и л ь с ъ  (1817—90), наиболее 
видный изъ датскихъ композиторовъ 
(почти самоучка); хоронпй скрипачъ. 
Въ Лейпциг*, куда Г. отправился на 
стипендпо, онъ сблизился съ Мендель- 
сономъ и Шуманом*, имевшими на 
него вл1яше. До 1848 Г. былъ дири- 
жеромъ въ Лейпциг*, зат*мъ въ 
Копенгаген*, гд* высоко поставилъ

симфонич. концерты. Черты сканди
навской народ, музыки прогляды- 
ваютъ въ романтик* Г. лишь по
путно и слегка, во всякомъ случа* 
несравненно жиже, ч Ьмъ у поздн*Й- 
шихъ Свендсена, Грига и др. Сочи- 
нешя Г.: 8 симфон., 5 уверт., орк. 
новелетты, камерп. музыка (струн, 
квинт., секст., окт., фп-ыя Tpio и др.), 
2 скрипичн. концерта и 3 скрипичн. 
сонаты, фп-ыя пьесы, 8 кант., хоры, 
романсы и др.

Гайднъ, (Haydn), 1) 1осиф ъ * 31 
мар. 1732 въ Рорау (Австр1я), f  31 
мая 1809 въ В*н*; второй изъ 12 
д*тей б*днаго каретника; музык* 
учился въ  капелл* церкви св. Сте
фана въ В*н*, гд* былъ п*вчимъ 
до 18 л*тъ. Л*тъ 10 зат*мъ Г. учи- 
тельствовалъ и нуждался, начиная 
прюбр*тать изв*стность какъ компо
зиторъ (фп-ыя сонаты, квартеты). 
1761—90 Г. былъ капельм. оркестра 
гр. Эстергази въ Эйзенштадт*, поел* 
чего, обезпеченный патрономъ, все- 
ц*ло отдался творчеству. 1790—92 и 
1794—5 жилъ по приглашенш въ 
Лондон*, гд* сочинешя его пользо
вались особенным* почетомъ („ан- 
глШсюя симфонш”). На обратномъ 
пути, въ  Бонн* (1792) Г. познако
мился съ Бетховеномъ (см.), который 
вскор* сд*лался его ученикомъ. Зна
чеше Г. въ исторш музыки основ, 
главнымъ образомъ на его кварте- 
тахъ и симфошяхъ, и въ настоящее 
время входящих* въ живой художе
ственный репертуар*. Они заверши
ли историч. процесс* отд*лешя ин
струментальной музыки отъ вокаль
ной (С. Бахъ, Ф. Э. Бахъ, Саммар- 
тини); ихъ форма (сонатная) послу
жила основой инструментальной му
зыки классич. перюда. Нашъ совре
менный оркестровый стиль, съ его 
индивиду ализащей каждаго инстру
мента и каждой группы инстру
ментов* также ведет* свое начало 
отъ Г. По духу своей музыки Г. яв
ляется представителем* „старой ве
селой В*ны“ съ ея юмором*, наив
ностью, грубоватой р*звостью ивсЬми 
условностями эпохи менуэта и ко
сички. Посл*дшя сочинешя Г. въ 
смысл* расширения формы не ушли 
отъ вл1яшя бол*е молодого Мо
царта. Г. написалъ 125 симфошй 
(первый для струн, орк., гобоев* и 
валторнъ; поздн*е орк. расширился),
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„Семь словт, Спасителя" й свыше 65 
„дивертиементовъ" и „кассащй" (ом.) 
для орк.; 41 конц. для всевозможн. 
инструментовъ (20 для фп.); 77 струн, 
кварт., 30 струн, и друг, трю безъ фп., 
35 фп-хъ Tpio, 3 ipio для фп., фл. и 
вюлонч., 33 фп-ныя сонаты и Diver
timento, фп-ыя BapiauiH (лучнйя f-moll) 
и друг, пьесы для фп,, 4 скрип, со
наты, 175 пьесъ для баритона-инструм. 
(см.1, танцы и др. Къ вокальнымъ 
сочинетям ъ Г., кром* известныхъ 
оратор1й Comeopeuie Mipa и Времена 
года (1791!) относятся 13 мессъ, 13 
офферторШ и друг, церковн. компо
зищй; 24 неболыпихъ оперы (для 
домашн. театра Эстергази), арш, ро
мансы, дуэты, каноны и др. Большую 
немецк. бюграфш Г., начатую К. Ф. 
Полемъ (2 г. 1875, 1888) продолжаетъ 
Б. МандышевскШ. 2) Мих. (1737— 
1806), братъ предъиду щаго, органистъ 
и капельм. въ Зальцбурге, авторъ 
многихъ духовн. композищй (28 мессъ, 
2 рекв., кантаты, орат. и др.), а так
же 30 симфотй, кварт., орган, ком- 
позицш и др.

Gajo (ит.), gaim ent, (фр.) весело, 
игриво,

Галантный стиль, такъ назывался 
въ 18 в. новый фп-ый стиль, не свя
занный съ определенными числомъ 
голосовъ (какъ связанъ стиль во
кальный). Усвоенный Ф. Э. Бахомъ 
и Моцартомъ, г. с. преобразовался 
затем ъ въ современный „свободный" 
стиль.

Галеви (H alevy), Ф р о м а н т а л ь  
(1799— 1862), франц. композиторъ, 
учен. Керубини въ париж. консерв. 
Первое напечат. произведете Г. было 
съ евр. текстомъ (Г.—еврей); первой 
его оперой, имевшей успехъ, была 
Clari 1829. Славу Г. составили оперы 
Жидовка (La Juive) и L'tclair (обе
1835). Первая, при всей своей услов
ной приподнятости не лишена яр
кости контрастовъ, порывистости, 
суровости; вторая (комическая) эле
гантна; въ обоихъ Г. выказалъ себя 
оригинальными инструментаторомъ. 
Позднее славу Г. загмилъ Мейерберъ. 
Всего имъ написано 38 оперъ (въ 
томъ числ’Ь La dame de pique на сюж. 
Пушкина; неоконченную N ot закон- 
чилъ зять Г., Бизе). Г. составили 
такъ назыв. Курсъ контрапункта 
Керубини; написалъ также хоры, ро
мансы и др.

Галилеи, В инч. (1533— 1600), от
личный музыкантъ (отецъ знамени- 
таго Галилея), теоретики и компо- 
эиторъ, одинъ изъ деятельнейш ихъ 
членовъ флорентШскаго кружка, соз- 
давшаго речитативный стиль и оперу.

Галиръ (Н-), К а р л ъ , * 1859, пре
восходный скрипачъ, ученикъ 1оа- 
хима, члени юахимовскаго квартета 
въ Берлине.

Галвинъ, Ник. В лад,, 1856—1906, 
скрипачъ, ученикъ Ауэра въ СПБ. 
консерв., затем ъ профес. тамъ-же до 
1905, когда вынужденъ былъ кон
серваторскими с о б ы т и и  оставить 
эту должность. Неоднократно высту
палъ въ кач. дирижера.

Галлеръ, К онст. Петр., (1875—88); 
СПБ. музык. критикъ (Музык. м1ръ, 
Баянъ, Новости и др.) и композит, 
(кантат. Пиръ Валтасара, романсы и 
др.). Изд. также учебники элем, теорш 
и хоров, п е т я ,

Галлингъ (Н-), норвежешй народ
ный танецъ; тактъ— 2/4; движ ете 
умеренное.

Галопъ (фр. Galoppade), новейппй 
танецъ въ быстромъ движении тактъ

\  ’ $  I J 7 3  ч Л  J T 3 п т. д.
4  п. л. п. л. л. п. л. п.

(л.—лев. нога, п.—прав. нога).
Галуппи, Б а л ь т а з .  (Буранелло— 

по месту рожд. Бурано), венещанешй 
композит. (1706—84), учен. Лотти, 
авторъ 93 оперъ, церковн. композищй, 
интересныхъ фп-хъ сонатъ и др. 
1763—68 былъ придв. композиторомъ 
въ СПБ.; Бортнянстй—ученнкъ Г. 
въ  Придв. капелле. Г. первый изъ 
иностранцевъ сталъ писать музыку 
на тексты православн. богослужетя 
(концерты, отдельн. песнопешя); онъ 
ввели въ последнее форму „концерта" 
(мотетъ).

Гальяно (Gagliano), М арко  (1575— 
1642), флорентШсшй композиторъ, 
одинъ изъ наиболее выдающихся 
первыхъ представителей stile гаррге- 
sentativo, т. е. опернаго стиля (Dafne 
1608, Medaro, L a  Flora и др.). Изд. 
также мадригалы, мессы, рекв., Бас- 
гае cantiones и др.

Гальярда (фр., итал.), танецъ 16 в., 
сначала соединявпййся съ паванной 
(см.), какъ ея последняя часть, потомъ 
ставппй самостоятельными (у итал. 
назывался также Saltarello).

Гамба, (Viola da gamba), си. выла.
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Гамерикъ. (Н-) А с г е р ъ , * 1843, 
композит, датчанинъ, учился у Гаде, 
Вюлова (фп.), Берлюза и др. Выдви
нулся въ Париж* (хоров, произв. 
съ орк. Гимнъ Mipa, Еврейск. трилоггя 
и др.); съ 1871 директоръ музык. 
института Пибоди въ Балтимор*. 
Сочин. Г.: 5 симфошй, Христгапск. 
трълж я (хор., орк.),рекв., 5 орк. сюитъ, 
оперы, камерн. произведешя, фп-ыя 
пьесы и др. Брать его А н гу л ь  
* 1848, профес. музыки при копенгаг. 
университ., авторъ изслЪдовашй по 
исторш муз. въ Даши и др.

Гамма (н*м. Топ1еНег=ил*ствица“; 
ит. scala) посл*довательный рядъ 
тоновъ, построенный опред*леннымъ 
образомъ; О СЛОВ* Г. см. Буквенное тоно- 
DHcaBie. Тоныг. называются ступеням и. 
Схема построешя г. можетъ быть 
разпая, въ зависимости отъ чего 
получаетъ свое назваше и г. Такъ, 
схема 1 , 1 , 7 2> 1 , 1 , 1 , V2 (гд* 1 
обозначаетъ интервалъ между сту
пенями въ ц*лый тонъ, а 7 2въ пол
тона) даетъ мажорную г. снизу вверхъ, 
все равно съ какой-бы ноты ни на
чать построеше г.. Схема эта охва- 
тываетъ одну октаву; выше и ниже 
повторяется подобное-же построеше. 
Сверху внизъ мажорн. г. строится въ 
обратномъ порядк*. Схема минорной
г.: 1 , i/a, 1 , 1 , !/*, 1 !/2, !/г; рядомъ съ этой 
гармонической (т. е. служащей осно- 
вашемъ для построешя гармонш, 
аккордовъ) минорной г-й существу
ешь им*ющая меньшее зпачеше ме
лодическая минорная г., въ которой 
устраненъ немелодичесшй ш агъ на 
1 !/2  тона: 1 , 7 2 , 1 , 1 , 1 , 1, i /г (вверхъ) 
И 1, 1, !/2, 1, 1, 1/2, 1 (внизъ). Об* 
этп г-ы им*ютъ наибол*е существен
ное значеше для современ. художе
ственной музыки. Ступени ихъ назы
ваются: 1-я— тоника, 2 -я верхшй 
вводный (въ тонику) тонъ, 3-я ниж
няя (ниже тоники) мед1анта, 4-я суб
доминанта, 5-я доминанта, 6-я верхн. 
медианта, 7-я нижн. вводный тонъ. 
Старинная церковная музыка (на 
Запад* и у насъ), а также русская 
народн. музыка (да и вообще старин
ные нап*вы многихъ другихъ наро- 
довъ) построены главнымъ образомъ 
на иныхъ г-хъ, называемыхъ церков
ными (ладами); таковы юшйская г. 
(схема=мажорной), дорийская (схема 
7  /2i 7  1 . 1 » V2. 1 ). фрипйская (1/2, 
1 , 1 , 1 , 1 , i/г, 1 , ]), лщцйская (1 , l , i

1, 1/2, 1, 1, i/г), миксоли.щйская (1, 1, 
1/2, 1, 1, 1/2, 1), Э0л1йская (1, 1/2, 1, 1, 
i /г, 1, 1). Назвашя эти заимствованы 
у грековъ, хотя прим*няются къ  
инымъ звукорядамъ, ч*мъ въ древ
ности. Возможны еще и иныя схемы, 
какъ комбинированныя изъ выше- 
указаниыхъ, такъ и совершенно но- 
выя,напр. „венгерская" („цыганская")
г., схема котор.—1, 1/2, 1 i/г,. 1/2, г/2, 
11/2, 1/2. Особнякомъ отъ этихъ 7-сту- 
пенныхъ г-мъ стоять древшя пяти- 
ступенныя г-ы (1, 1, 11/2 , 1, 11/2 
безъ полутоновъ,—т. е. безъ призна- 
ковъ мажора и минора!), изъ кот. 
развились вышеуказанный поздн*й- 
нпя семиступенныя. На такихъ 5- 
ступен. г-хъ построены мнопе древ- 
Hie китайсюе, шотландсше и др. 
(также руссюе) нап*вы. Вс* выше
указанный г-ы д(атоничны (см.); обще
принято также не совсЬмъ правиль
ное выражеше хроматическая г. (зву- 
корядъ, вс* ступени котораго отсто
ять  другъ отъ друга на 1/2). см. строй. 
Тональность,Народная муз.въ РосМи, Квинтовый 
кругъ. Въ нотахъ семиступенныя г-ы 
(начиная вс*, для удобства сравнешя, 
съ тона с) выразятся сл*д. образ.:

Мажорная.
Г -  - ^Г- К

- - (О G Iг rs ^  гэ & I„  /О ^ 1

Минорная гармонич.

Минорн. мелодич.
вверхъ внизъ

-ИТ\ 0  a  g  —

Дор1йск.

'Ж -------  ^  & ~\------------- —75—&— ---------------- |

Фр

г  ^  ^  V& 

ипйск.

-у л--------------------------2--------------------

ЛидШск. (р*же другихъ).
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Миксолид.

- 0 —0-

ЭолШск. (важнейш. въ пароля, 
музыке).

Венгерок.

О- - 9- i s t e - I
Пятиступен.
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Гамнершштдтъ, (Н-) А ндр. (1612— 
75), органистъ въ Циттау, выдаю- 
прйся немецк. композиторъ 17 в., 
авторъ Д1алоговъ между Богомъ и 
впрующимъ (зачатки opaTopift Ген
деля и Passion en Ваха), а также ин- 
струментальныхъ сюитъ, духовн. кон
цертовъ, мотетовъ и др.

Гансенсъ (Н-), Ш а р л ь  (1802—71), 
одинъ изъ выдающихся бельпйск. 
композиторовъ, самоучка, проф. брю- 
ссельск. консерв. и капельм. въ 
Theatre de la Monnaie. Сочинешя Г.: 
симфонш, увертюры; концерты фп-ый 
скрип., вюлонч., кларн.; оперы, бале
ты, мессы и др. Братъ его Л уи-Ж оз. 
(1777—1852), директ. консерв. и ди
рижеръ въ Брюссель, также компо- 
зпторъ (оперы, мессы и др.).

Ганслнкъ (Н-) Эдуардъ (1825— 
1904), известный BtHCKift музык. 
критикъ, фельетонистъ Neue Freie 
Presse (съ 1864 до смерти) и профес. 
упиверсит. (съ 1856, эстетика и исто- 
pia муз.). Неизменно остроумный, 
хотя не всегда убедительный, Г. 
въ музыке скпоненъ былъ видеть 
прежде всего „форму въ движенш", 
нечто въ роде звучащ ихъ арабесковъ; 
отсюда—его антивагнеризмъ и прене
брежете къ изобразительной, про
граммной музыке. См. его книжку 
Vom Musicalisch-Schonen (1854, (масса 
изданий; по рус. О музыкально-прекрас- 
номъ перев. Лароша; перев, Иванова 
плохъ), фельетоны Г. въ 8 том. подъ 
общимъ заглав. Die moderne Орет 
(тутъ-же статьи и не объ опере) и 
подъ другими заглав. См. ларошъ.

Гарй (Garat), П. Ж а н ъ  (1754—1873) 
выдаютщйся концертн. певецъ (бари
тоне) и проф, пеш я въ париж. кон
серв.; учитель Нурри и др.

Гарланд1а, 1оган., одинъ и зъ ста- 
рейш ихъ писателей эпохи мензураль
ной музыки (трактате De musica men- 
surabili, въ нач. 13 в.).

Гармоника (аккордеоне), общеиз
вестный грубый музык. духовой ин
струменте съ клав1атурой и меха- 
нич. нагнеташемъ воздуха; изобрЬт. 
1829 въ Вене. Широко распростра
нена среди простого люда и въ Рос
сш, особенно въ городахъ и фаб- 
ричныхъ областяхъ.Много выше г-и по 
своему музык. значенш  и гибкости 
исполнешя стоите а н т й с к .  концер
тино ( усовершенствованный видъ 
г-и), имеющееся въ различныхъ ве- 
личинахъ, образующихъ целое одно
родное семейство.

Гармонифлютъ, упрощенный гар- 
мошумъ въ 3—4 октавы; употреб
ляется, какъ дешевый инструментъ 
при обученш школьному neniio.

Гармоническая натуральная гамма 
си. Созвукъ.

Гармоническое последоваше, по- 
следоваше несколькихъ гармошй 
(аккордовъ).

Гармошя (греч. „сочеташе"), одно
временное звучан1е осмысленныхъ по 
отношенш другъ къ другу тоновъ 
(аккордъ); отсюда „гармонизовать”— 
т. е. дать мелодш гармоническое со- 
провождеше. Подъ г-ей иногда под- 
разумеваютъ еще совокупность ха- 
рактерныхъ гармоническихъ оборо- 
товъ, свойственныхъ напр, известно
му строю .наклоненш или даже отдель
ному композитору (г. Бетховена,г. фри- 
пйскаго лада и т. п.). Наконецъ, въ 
рус. язы ке словъ г. употребляется 
еще въ смысле „науки г-и“ (науки 
объ аккордахъ). По сколько музы
кальное мышлеше подчинено такимъ- 
же законамъ, какъ и всякое другое, 
постолько возможно теоретически 
установить науку г-и. Но такъ какъ 
предметъ такой науки, живая музы
ка, непрестанно развивается, то ме- 
няетъ свой видъ и г. Понимаемая 
въ такомъ смысле, г. соприкасается 
съ философ1ей и естественными пау
ками. Но говоря о науке г., подра
зу м е в а ю т  обыкновенно нечто иное: 
сумму опытомъ добытыхъ практиче- 
скихъ указашй и пр1емовъ, касаю 
щихся построешя и соединешя ак 
кордовъ. Таковы огромное большин
ство учебниковъ (напр. Римск.-Кор- 
сакова,—систематичный,но не всегда
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оставляюиий достаточно самостоя
тельности ученику; Чайковскаго—от
личающийся противоположными ка- 
чествами;переводные—Вусслера, Рих
тера, Маркса и др.). Более широше 
горизонты (съ чисто-теоретической 
стороны) открываютъ работы Fetis'а 
(франц.), Tiersch'a (System der Har- 
movie, нем.), Гауптмана, Эттингена, 
Римана ( Упрощенная гармотя и Уче- 
и к  о модуляцт) и др.

Гармон1умъ, изобретенный въ 19
в. во Францш и нынЬ общеупотре
бительный органообразный клавиш
ный инструменты звукъ даютъ сво
бодно колеблюпцеся язычки, приво
димые въ движ ете токомъ воздуха, 
который нагнетается педалями. Кон- 
струкщя американскихъ г-въ значи
тельно отличается отъ французскихъ.

Tapcia, 1) М а н ,-В и с е н т е  (1775— 
1832); знаменитый теноръ. (Theatre 
Italien) и учитель пеш я въ Париже, 
родомъ испанецъ; п'Ьлъ также въ 
Испаши, Англш, С.-Америке, Мек
сике и др. Написалъ больше 40 оперъ 
испанск., итал. и франц. Знамени- 
тЪйпие ученики Г. его дочери Ма- 
либранъ (см .), В1ардо (см .) и сынъ—
2) М а н у эл ь  1805—1906, оперный п е
вецъ (басъ), известный главнымъ 
образомъ какъ профес. пеш я (въ Лонд. 
Royal academy of music съ 1850), 
авторъ сочинешй Memoire sur la voix 
humaine и Traite complet du Chant 
1847, а  также изобретатель ларин
госкопа (гортаннаго зеркала), полу- 
чившаго широкое применеше въ ме
дицине. 1905 въ Лондоне торже
ственно отпраздновано было, при 
участш самаго Г., 100-лет1е (!) со 
дня его рождешя.

Гартианъ (Н-), 1) Э м и ль  (1805— 
1900), датсшй композит., съ 1840 ди
ректоръ копепгаген. консерв. (сим- 
фонш, увертюры, оперы, кантаты, 
скрипичн. конц., романсы, фп-ныя 
пьесы и др.). Сынъ его—2) Э м иль 
(1836—98), также композит, и дири
жеръ въ Копенгагене. Изд. (отчасти 
популярный и въ Германш); Nordi- 
sche Volkstanze, Scandinavische Volks- 
musik (сюита), 3 симфонш и др. для 
оперы; концерты для вюлонч. и для 
скрип.; фп-ое Tpio и др.

Гаслеръ, (Н-) Л ео (1564—1612), из
вестный нем. композиторъ, ученикъ 
Анд. Габр1ели въ Венецш, примы
кающей къ венещанской школе (см .).

Служилъ при дворе Рудольфа II въ 
Праге и 1601—08 въ Нюрнберге. Со
хранились его мадригалы ( также 
нем.), Canzonette, Cantiones sacrae, 
псалмы, мессы и др., а также Lita- 
пеу deutsch Dr. Mart, Lntheri (на 2 
хора).

Гассе (Н-), 1) 1ог.-А дольф ъ(1699— 
1783), одинъ изъ плодовитейшихъ 
композиторовъ 18 в.; капельм. въ 
Дрездене. Свои оперы (больше 100, 
па итал. язы ке) писалъ для Италш, 
Дрездена и др.; мнопя изъ нихъ спе- 
щально для своей жены. Написалъ 
также множество мессъ, орат., Те 
Deum’bi, мотеты, псалмы, кантаты, 
превосходное Miserere, инструмент, 
сочинешя и проч. Жена его—2) Ф а 
у с т и н а , урожд, Вордони, знамени
тая въ свое время певица, пела въ 
Итал in, Дрездене, Вене, Лонд. (у 
Генделя, 2000 фунт, стерл. жалов.) 
и др.

hastig  (нем.), торопливо.
Гауптманъ (Н-), М ори ц ъ  (1792— 

1868), известный теоретике; также 
композит, и скрипачъ; съ 1842 кан
торе Thomasschule’ и профес. при 
консерв. въ Лейпциге. Важнейшей 
изъ трудовъ Г. Die Natur der Ear- 
monik und Metrik. Г. развилъ здесь 
мысль о полярной противоположности 
мажора и минора, но не имелъ сме
лости практически использовать ее. 
Композицш Г. (главнымъ образомъ 
вокальныя) стройны по^'форме и чи
сты—по фактуре.

Гаусеггеръ (Н-), З и гм . *1882, сынъ 
Фридриха Г. (1837—99, автора заме- 
чательнаго музык.-эстетическаго тру
да Musik als Ausdruclt). Композиторъ 
во Франкфурте на М.: оперы Eelfrid, 
Zinnober; Dionysische Phantasie, Barba- 
rossa и др. для орк.; романсы, квар
тете и др.

Гафори, Ф р а н к и н о  (Gafurius, 
1451 — 1522), главный канторъ ми- 
ланскаго собора; теоретике, авторъ 
весьма важныхъ для исторш музыки 
трудовъ Pradica musicae.... in IV  lib- 
ris съ мензуральн. нотн. примерами 
(1497 и позже), De harmonia musico- 
rum instrumentorum opus и др.

Гваданьини, семейство отличныхъ 
миланскихъ скрипичн. мастеровъ, ра- 
ботавшихъ (18 в.) въ стиле Стради
вари.

Гварнери (Guar-), рядомъ съ Ама
ти и Страдивари, одно изъ знаме-
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н и т ё й ш и х ъ  семействъ итал. скри- 
пич. мастеровъ, работавшихъ съ по
ловины 17 до полов. 18 в. въ Кре
мона. Славн*йппй изъ Г. Д ж у зеп .- 
А нт. (del Gesu; работалъ 1725—42).

Gnerriero (итал. гвсрьеро), воин
ственно.

Гвидо изъ  Ареццо, Г. Аретинсшй 
(ок. 995—1050); род. близь Парижа, 
монахъ бенедиктин, монастыря въ 
Ареццо (Итал1я), знаменитый усовер- 
шенствователь нотнаго письма. Г. 
прибавилъ 2 черныхъ нотныхъ лиши 
къ двумъ ц в ё т н ы м ъ ,  примЁнилъ при 
изученш гаммы въ качеств* памятки 
гимнъ ut queant laxis (см. Сольмизащя), 
изъ коего поздн*е образовались нын*- 
шшя пазван1я тоновъ, изобрЁлъ уче- 
Hie о мутацш (см.), „гвидонову руку“ 
(пр1емъ облегчешя мутац1и посред
ствомъ счета по суставамъ руки) и 
др. Раньше Г. приписывали изобрЬ- 
теше фп. и чуть ли пе самой му
зыки. Теоретич. сочинешя Г. изд. 
Гербертомъ (см .). Монографии о Г.: М. 
Falchi (итал. 1883), Kiesewetter ( н ё м .  
1840 и др.).

G-dnr’nbift aKKopflb=g. h. d.; G- 
биг’ный строй им*етъ $ въ ключ*.

Н-йдг’ный ак к о р д ъ = Ь . dis, fis; 
Н-биг’ный строй им-Ьетъ 5 jf въключ*.

Ge—Gi, итал. слова, начинаюнцяся 
съ этихъ буквъ см. подъ Дже—, Д ж и -

Гебель, Ф р.- К с а в . (1787—1810),

£одомъ силезецъ, съ 1817 жилъ въ 
[оскв*, гд* былъ и з в ё с т н ы м ъ  учи- 

телемъ музыки. Изданы его увер
тюры, сюиты, струн, квартетъ и др. 
(за границей); 7 квинт., квартетъ и 
двойной квинт, (въ Москв*). Оперы, 
симфонш и др. остались въ рукоп.

Гебенштрейтъ, см. Фортешано.
Gebunden (H *M .)=legato.
Гевандгаувъ, здан1е въ Лейпциг*, 

отъ котораго получили свое назваше 
изв*сгные концерты, существуюпйе 
съ 1781 (I. А. Миллеръ), прюбрЁтппе 
особую славу во времена Мендель
сона, зат*мъ опустивппеся и снова 
поднявш1еся въ наше время (Ни- 
кишъ).

Гевартъ (Gevaert), Ф рансуа*1828, 
выдаюпййся бельг. музык. ученый и 
композиторъ; ученикъ брюссел. кон
серв. Первую оперу поставилъ въ 20 
л*тъ, зат*мъ послЁдовалъ рядъ дру
гихъ (Le billet de Marguerite 1854, Le 
diable au moulin и др.). 1867— 70 ди- 
ректоръ парижской Grand орбга; съ

1871 директоръ брюссельск. консерв., 
для поднят1я которой много сд*лалъ. 
Кром* оперъ Г. написалъ рядъ кан- 
татъ, оркестров, пьесы, хоры, роман
сы и др. Весьма ц*нны теоретич. 
труды Г.: Histoire et theorie de la 
musique de Г antiquity (1878, 2 т.), Les 
engines дм chant liturguique (1890, но
вые взгляды на происхождеше гри- 
гор1анск. п*шя) и др. по т*мъ же 
и инымъ вопросам*; сборники Lcs 
gloires de I'ltalie (17—18 вв., n * u ie  съ 
фп.), Repertoire du chant classique (9 
том., apin) и др. Важное значеше 
им*ютъ также Руков. къ инструмен- 
товкгъ (перев. Чайковскаго) и то-же 
сочинеше, вполн* перед*лан. и рас
ширен. (Т. 1. Курсъ инструментовки 
перев. Арса, Т. 2. Курсъ оркестровки 
пер. Ребикова).

Gehalten (н*м.)—so s ten u to .
Гедике, А л е к с -р ъ  в е д .,  *1877, 

сынъ москов. органиста, шанистъ и 
композит.; окончилъ москов. консерв. 
1898 (фп.). Написалъ симфонш и увер
тюру, фц-ныя пьесы (концертшт. съ 
орк. и др.), сонату для скрип, съ фп.. 
фп-ое Tpio и др.

Геермаиъ (Неег-), Г у го , *1844, со
лидный скрипачъ, профес. консерв. 
во Франкфурт* на М., глава тамош- 
няго квартета.

GesangToll (H * M .)= can tab ile .
Гей (H ey), Юл., *1832, учитель пе

шя въ Мюнхен*, съ 1887 въ Берл., 
го р яч а  вагыер1анецъ и помощникъ 
Вагнера въ Байрейт*. Его Deutscher 
Gesangunterricht (4 части)—система- 
тичесый курсъ п*шя применительно 
ко взглядам* Вагнера на задачи п*в- 
ца вообще и нЁмецкаго п*вца въ 
особенности.

Гейбергеръ (Ней-), Р и х ., *1850, 
вЪнсшй музык. критикъ (Neue Freie 
Presse), композит, и дирижеръ. Сочи
нешя Г.: оркест. B apiau in , сюита, сим
фошя и увертюры; кантаты, 3 оперы 
( Manuel Venegas, M irjam ), балеты, 
оперетки (Ihre Excellenz, Baby) и др.

Geige (н*м.), скрипка.
Гейманъ, (Неу-), К а р л ъ , *1854, 

блестянйй и оригинальный нЁмецшй 
шанистъ, виртуозная карьера кото
раго несколько разъ прерывалась и 
наконец* совершенно прекратилась 
всл*дств1е сильнаго нервнаго раз- 
стройства. Фп-ныя сочинен1я Г. (кон- 
цертъ и др.) содержательны.
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Гексахордъ ( греч . ) ,  гамма изъ
ШвСТИ тоновъ; СМ. СольмиэацЫ.

Гелпконъ, повый (преимущественно 
въ воен оркеотрахъ) м*дный духов, 
инструментъ огромеыхг разм*ровъ 
(контр-басовая туба).

Hell (в*м.), св*тло, звонко.
Гёлла (Hullah), Дж. (1812—84), ком

позит. и учитель п*шя, устроивппй 
1841 въ Лондон* школу п * т я  по 
систем* Вилема (см и м Ъ в ш у ю  ко
лоссальный успЬхъ. Г. оргапизовалъ 
больш!я народный исполнен1я. но въ 
ковцЪ концовъ метода его потерпела 
поражен1е въ борьб* противъ мето
ды Tonic-Solfa (см.). Кром* теоретич. 
трудовъ и вокальныхъ сборниковъ 
Г. издалъ также популярные ромаи- 
сы и др.

Геллеръ (Н-), С теф ен ъ  (1813—88), 
талантливый п1анистъ и фп-ый ком
позиторъ; рано сталъ выступать (Гер
мания), до 1848 жилъ въ Аугсбург*, 
зат*мъ въ Париж*, гд* былъ бли- 
зокъ съ Шопеномъ, Листомъ, Бер- 
лшзомъ и др. Примыкая къ Шуману, 
Мендельсону и Шопену, простая и 
св*жая музыка Г. не лишена свое- 
образныхъ поэтическихъ чертъ. Со- 
чинешя Г. (150 ориз’овъ)—большей 
частью маленькая пьески съ харак- 
терп. заглав1ями; кром* того 4 со
паты, 3 сонатины, тарантеллы, ва- 
piap., прелюд1и, ноктюрны, каприсы, 
п*сни безъ сл. и т. д., а также пре
восходные этюды, развиваюнре не 
столько технику, сколько музых. вкусъ 
учащагося (ор. 125, 47, 46, 45, 90, 
16—таковъ ихъ прогрессивный по- 
рядокъ).

Гельмгольцъ(Н-), Г ер м ан  ъ, (1821— 
94), велигай естествоиспытатель, про
фес. фпзики въ Берл.«, въ области 
акустики и физюлогш открылъ но
вые пути благодаря своимъ точнымъ 
и всестороннимъ научнымъ изыска- 
н1ямъ, Его Lehre von den Tonempfin- 
dungcn etc... 1863 (по русск. Учете о 
слухов, ощущетяхъ, какъ физгологич. 
основа для meopiu муз. 1874) дало 
Teopin музыки солидный научный 
фундаментъ, съ т*хъ поръ все бол*е 
обогащаемый и совершенствуемый. 
Г. подробно изсл*дуетъ зд*сь рядъ 
обертоновъ, связь и родство различ- 
пыхъ тоновъ въ зависимости отъ 
отношешя ихъ къ этому ряду, зву
ковую окраску (тембръ), природу ма
жора и минора И т. Д. См. Акустик»,

Срезневсшй Omnpumia Г . въ области 
meopiu музыки 1895, Махъ Введение 
въ теорт муз. Г-а.

Ге льмесбергеръ (Н-), в*нское семей* 
ство видныхъ музыкантовъ: 1) Г е
о р гъ  (1800—73), отличный скрипачъ; 
ученики его въ в*нской консерв. 
Эрнстъ, 1оахимъ, Ауэръ и сы нъ— 2) 
Ioc. (1828—93), директоръ в*нской 
консерв. и придв. капельм., стоянппй 
во глав* превосходнаго собствен, 
квартета. Сынъ его—3) Ioc., *1855, 
профес. консерв. (скрипка), капельм. 
придв. оперы и композиторъ (6 опе- 
ретокъ и др.),

Gemessen (H*M.)=sostenuto.
GemSssigt (н*м.)—moderato.
Гендель (Handel), Г еорг.-Ф ри др ., 

* 20 февр. 1685 въ Галле, f  14 апр. 
1759 въ Лонд.; сынъ цирюльника-хи- 
рурга, женившагося въ 63 года, рано 
сталъ импровизировать, но только 
окончивъ университ. (юристъ|), от
дался музык*. Нанис.авъ н*сколько 
оперъ для первой н*мец. оперы въ 
Гамбург* (см. Кейэеръ), и поживъ въ 
Италш, Г. 1710 переселился въ Анг- 
лш , ставшую его второй родиной. 
Въ Лондон* Г. занимался съ пере- 
мАннымъ счастьемъ оперной антре* 
призой, пиша въ то-же время до 3-хъ 
(итал.!) оперъ въ годъ, что привело 
его къ мозговому удару. Только ус- 
п*хъ ораторш Месая (1741), заста- 
вилъ Г. всец*ло посвятить себя это
му роду композицш, въ котор. онъ 
создалъ свои величайпия произве- 
дешя. Къ концу жизни Г., какъ и 
С, Бахъ, осл*пъ. Оперы Г. забыты, 
но ораторш исполняются и досел*, 
особенно въ Англш. Сюжеты ихъ 
заимствованы изъ библш или клас- 
сич. древности. Спасеше народной сво
боды героемъ—вотъ большей частью 
ихъ содержаше. Въ Mecciu такого 
героя зам*няетъ Спаситель, искуп- 
ляющ1Й м1ръ, въ И зраили въ Егип- 
т п —са?иъ Господь; (то-же въ Эсоири, 
Саулп , Самсонгь, Геркулеси, 1удп Мак
кавеи, 1евфап). Эпичесюй и драма- 
тич. элементы въ творчеств* Г. силь- 
н*е, ч*мъ лиричесшй; воспитанный 
на опер*, Г. при всемъ контрапунк- 
тич. мастерств* проще, доступн*е 
для массъ, ч*мъ его совремеяникъ 
Бахъ; хоры—лучппя страницы у Г. 
Англичане считаютъ Г. своимъ на
родн. композиторомъ. 1856—94 н*м. 
Г-ское Об-во изд. подъ ред. Кризап-
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дера (автора бюграфш Г.) полн. собр. 
сочинешй Г. (100 том.).

Гененъ (Guenin), А л е к с - р ъ( 1744— 
1814), франц. скрипачъ и композит., 
авторъ сочин. (14 симф., квартеты, 
скрип, сонаты и др.), въ свое время 
считавшихся равными гайдновскимъ, 
но ныне забытыхъ.

Генералбасъ—способъ обозначения 
аккордовъ посредствомъ цифръ, по- 
ставленныхъ надъ или подъ басо- 
вымъ голосомъ, который выписы
вается нотами; изобрЪтенъ къ на
чалу 16 в. и быстро распространился 
(см . Б&нкьери, В1ад«на). Въ ЭПОХу рас- 
пространен1я главнымъ образомъ ру- 
кописныхъ нотъ, г. избавлялъ ком
позитора отъ необходимости выпи
сывать для аккомпашатора (орга
ниста или чембалиста) полную пар
титуру многоголоснаго сочинешя, но 
за  то усложнялъ задачу аккомпаш
атора. Ныне г. употребляется почти 
исключительно лишь въ качестве 
педагогическаго npieMa при препо- 
даванш композицш. Такъ, отсутств1е 
знака подъ басовой нотой обозна- 
чаетъ трезвуч1е, построенное на ней; 
б—требу етъ секстаккорда, 6/i—кварт - 
секстаккорда, 7—септаккорда и т. д. 
См. Дош>лнен1е.

Генеральная пауза (всеобщая па
уза)—одновременная пауза для всЬхъ 
голосовъ многоголоснаго сочинешя.

Гензельтъ (Н-), А дольф ъ  Л ьво в . 
(*12 мая 1814 въ Баварш , f  10 окт. 
1889 въ СПБ.), замечательный nia- 
нистъ и видный фп-ый композиторъ; 
ученикъ Гуммеля и Гальма, Г. рано 
выработалъ самостоятельную манеру 
игры, технически основанную на не
подвижности напряженной кисти и 
максимальной растяжимости паль- 
цевъ. Игра Г. отличалась мягкостью 
удара,строгостью легато,изяществомъ 
отделки. После ряда европейск. кон- 
цертовъ Г. 1838 далъ 2 концерта 
въ СПБ., где и приглашенъ былъ 
остаться. Въ СПБ. Г. преподавалъ 
музыку при дворе (позднее инспек- 
торъ муз. во всехъ женск. учебн. 
заведешяхъ). Сочинешя Г. (больше 
40 opus’oBe): конц., 12 концертн.этюд., 
романсы для фп., вальсы, ноктюрны, 
фп-ное Tpio. Кроме того Г. редакти- 
ровалъ издашя классич. и инструк- 
тив. сочинешй. Бюгр. см. Русск. Муз. 
Газ. 1899, № 37.

Genus (лат.) родъ звукоряда, напр.

G, diatonicum, chromaticum, enhar- 
monicum.

Гербекъ (H-), lo r . (1831—77), вен 
сшй дирижеръ (Gesdlsch. der Musikfr. 
съ 1866 придв. капельм.), много сде- 
лавппй для музык. развит1я Вены 
(Берлшзъ, Листъ и др.). Популярны 
квартеты Г. для мужск. гол.; изд. 
также его хоры, симфошя, кварт, и др.

Гербертъ (фонъ Горнау), М арт. 
(1720—93), князь-абб. бенедиктин, мо
настыря St. Blasien на Некаре, изсле- 
дователь по исторш церков. музы
ки. Труды его: Be cantu et musica 
sacra.... (1774, 2 т.), Scriptorcs eccle- 
siastici de musica sacra (3 т.. 1784) и 
др. Особенно важны Scriptores—сбор
никъ сочинешй старин, авторовъ, 
давний возможность обширному кру
гу лицъ познакомиться въ подлин
нике съ редкими, но ценными изда- 
шями. Продолжеше этого сборника 
издалъ Куссмакеръ.

Герберъ, Э р .-Л ю дв. (1746— 1819), 
нем. лексикографе, органистъ въ 
Зондерсгаузене. Въ 1791 вышелъ его 
Histor.-biographische Lexikon der Топ- 
kunstler (2 т.), 1812—14 дополнешя къ 
нему въ 4 т. (Neues.... Lexikon....). 
Позднейпие словари (Мендель-Рейс- 
манъ и др.) не вполне использовали 
матер1алъ лексиконовъ I'., который 
поэтому не потерялъ интереса и до
селе.

Герве (Herve), Ф л о р и м о н ъ  (1825— 
92), основатель парпжскаго театра 
Folies-Nouvelles (P.-diamatiques), где 
внервые (1854) насадилъ оперетку, 
(„отецъ оперетки*). Г. написалъ свы
ше 50 оперетокъ (L'oeil erevt, Le pe
tit Faust— Фаустъ па изнанку и др.), 
понемногу вытесненныхъ оперетками 
Оффенбаха.

Гермеръ, Г ен р . (*1837), дрезден- 
ск'1й фп-ный педагоге; изд. Die Tech- 
nik des Klavierspiels, Wie spielt m am  
Klav. (по рус. Какъ должно трать на 
фп., 1889), фп-ую школу и др.

Гернандо (Н-), Р а ф .-Х о з е  *1822, 
одинъ изъ наиболее выдающихся 
представителей новейшей испан. му
ки. Своими зарзуэлами (см.) далъ тол- 
чокъ распространенно этого рода му
зыки, для которой устроенъ былъ въ 
Мадриде спещальный театръ. Г. на
писалъ также рядъ другихъ произве- 
дешй и былъ профес. гармонш въ 
консерв.

Гернсгеймъ, Ф ридр. (*1839), нем.
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композиторъ, съ 1897 дирижеръ въ 
Роттердам* (фп-ые Tpio, квартеты и 
квинтеты, 4 симф., увертюры, концер. 
для фп. и для скрипки, хоров, про- 
изведешя съ орк. и др.).

Герольдъ (Н-), Л уи  (1791 — 1833), 
франц. композиторъ, ученикъ Мепо- 
ля въ парижск. консерв., хормейстеръ 
итал. оперы въ Париж*, съ 1827 ре- 
жиссеръ Больш. оперы. Г. написалъ 
25 оперъ, изъ коихъ впервые им*ла 
крупный усп*хъ Les rosieres (1816, 
Комич.), зат*мъ Marie, но напбол*е 
прославились написанныя для ко
мич. оперы Zampa (1831) и Le ргё 
aux clercs (1831). Посл*двюю фран
цузы считаютъ шедевромъ легкаго и 
нзящнаго таланта Г.; 1871 она шла 
въ Парияс* въ 1000-ый разъ. Г. па- 
писалъ еще балеты, фп-ыя вещи и др.

Геррптъ-Ш ардо, си. вирзо.
Герцогенбергъ (Н-), (1843 — 1900), 

солидный композит., директоръ выс
шей школы композицш въ Берл. Со- 
чивешя Г.: камерная музыка (фп-ые 
и струн. Tpio, квартеты, квинт.; 3 Bio- 
лонч. и 3 скрип, сонаты) 2 симф., орат. 
Die Geburt Cristi, Die Passion, хоров, 
сочин. съ орк., (месса, рекв., псалмы 
и др.) хоры, романсы, ф п -ы я пьесы 
и др.

Герцогъ (Н-), 1 о г .-Г е о р гъ , *1822, 
превосходный н*м. органистъ (про
фес. музыки въ Эрланген*) и орган, 
композиторъ (Das Kirchliche Orgelspiel 
3 т., Choralbuch и др.).

Герцъ (Н-), А н р и  (1803 — 88), въ 
эпоху 1825— 40 пользовался всем1р- 
ной славой концертанта - шаниста и 
фп-го композитора, ученикъ и 1842— 
74 профес. парижской консерв., осно
ватель изв*стной н*когда фп-ой фаб
рики, Блестя идя, но поверхностныя 
сочинешя Г. нын* забыты. Онъ на
писалъ: 8 фп-хъ конц., массу Bapia- 
nifi, сонаты, рондо, фантазш и др. 
Братъ его, Ж .-С и м он ъ  (1794 — 80), 
тоже изв*стный въ Париж* фп-ый 
учитель и композиторъ.

вез —g, пониженное на полтона 
(sol-p); аккордъ ges-dur=ges. b. des; 
акк. ges-inoll= ges. heses. des; строй 
ges-dur им*етъ 6 b въ ключ*

Невея—название дважды понижен- 
ваго Н (si дубльф).

Гессенск1й ландграфъ, А лекс.- 
Ф ридр., * 1863, съ 1884 глава гессен- 
скаго дома; ученикъ Бруха, Вейн- 
гартнера и др., достойный уважешя

композиторъ: струн, квартетъ, Tpio 
для фп., валт. и кларн., месса и др.

Гесслеръ (Hassler), весьма инте
ресный фп-ый композиторъ (1747 — 
1822), изъ Германш перебрался въ 
СПБ., гд* 1792 сд*лался капельм. 
Имп. театровъ и въ Москву, гд* съ 
1794 до смерти давалъ уроки музы
ки. Стиль Г. средшй между Бахомъ 
и Гайдномъ; музыка его и досел* не 
лишена св*жести. Имъ написаны 52 
<ш-хъ сонаты, 360 прелюд., каприсы, 
этюды, B apiap in  (86 вар. на рус. тему), 
фантаз1я и др. Мнопя сочинешя Г. 
изд. были въ Москв*.

Getragen (н*м.), протяжно.
Гётцъ (Gotz), Герм . (1840—76), та

лантливый, рано скончавппйся ком
позиторъ, органистъ въ Винтертур*. 
Опера Г., Der Widerspanstigen Zdhmung 
обошла вс* н*м. и отчасти англ. сце
ны; другая опера Франческа да Ри
мини осталась не оконч. Г. написалъ 
еще симфонш, фп-ый и скрип, кон
церты, фп-ые Tpio и квартетъ, фп-ыя 
пьесы, романсы и др.

heftig  (H *M .)=im petuoso.
Gi-, Ge-, итальянсшя слова, начи- 

наюпцяся съ gi-, ge-, см. подъ дж и -, Дже-.
Гиббонсъ, Орл. (1583—1625), одинъ 

изъ наибол*е выдающихся апгл. ком
позиторовъ, органистъ Вестмпнст. аб
батства. Напечат. его церковп. ком
позицш (антемы, гимны и др.), пьесы 
для вирджиналя, 3-голосн. фантазш 
для вюлъ и др.

Глллемахеръ, Гильмашё (Hillema- 
cher), — два брата Поль (*1852) и 
Люсьенъ (*1860), работакпще сообща 
подъ именем* II. Л. Г-ъ; оба учени
ки парижск, консерв. и живутъ въ  
Париж*. Сочинешя ихъ: симф. ле
генда Лорелея, оперы St. Megrin, ко
мич. Le regiment qui passe, Le Drac, 
Circe и др.; сюита L a cinquantaine и 
Les Solitudes для орк. и др.

Гиллеръ (Н-),—1) 1ог.-Ад. (1728— 
1804), организатор* концертов* Ге- 
вандгауза (см.); съ 1789 канторъ шко
лы св. бомы въ  Лейпциг*. Изъ со
чин. Г. (хоралы, романсы, д*тск. 
п*сни, симфонш, духов, композицш 
и др.) особенное значеше им*ютъ 
Singspiel’n , — легюя пьесы съ п*- 
шемъ, развивавппяся параллельно 
итальянской opera buffa и франц. орб- 
га comique; п*сни Singspiel’efl по
служили исходным* пунктом* для 

* развипя н*мецкой Lied. Г. издавал*
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также Wochentliche Nachrkhten die Mu
sik betreffend (1766—70), старЪйипй изъ 
музык. журналовъ) и рядъ руко- 
водствъ по музык*.—2) Ф ерд. (1811— 
85), н*мецк. шанистъ, композиторъ 
и музык. писатель, жилъ въ Париж*, 
Италш, Верл. и др., съ 1850 въ род- 
номъ Кельн*, гд* управлялъ Гюр- 
ценихскими концертами и стоялъ во 
глав* основанной имъ консерв. Изъ 
сочинешй Г. лучппя—фп-ыя и камер
ныя пьесы, примыканнщя къ Мен
дельсону и Шуману (сонаты, сюиты, 
5 трю, кварт., 5 струн, кварт, и др.); 
онъ написалъ также 6 оперъ, дв* 
орат., кантаты, баллады, псалмы, сим- 
фонга и др. Интересны также собра- 
Hifl музык. фельетоновъ Г. (Die Mu
sik und das Publicum, Aus dem Tonle- 
ben unsrer Zeit 2 т. и др.), Wie horcn 
uiir Musik, Musikalisches und Personli- 
ches, Упрпжнетя no гармонш и кон- 
трап. и др.

Гильманъ (Guilmant), А л е к с -р ъ , 
* 1837, отличный париж. органистъ 
(при церк. S-te TrinitfS) профес. кон
серв. и композиторъ; въ своихъ ор
ган. произведешяхъ (сонаты, симфо- 
шя, концертн. пьесы) Г. съумЬлъ 
извлечь изъ инструмента совершен
но новые эффекты; очень ц*нны из
данные имъ сборники старин, орган, 
произведен^.

Гимнъ (лат. Hymnus, ит. inno),— 
хвалебная п*снь. Г-ы христианской 
церкви отличались (по сравнение, 
напр, съ аллилуйами и градуалами) 
простотой ритма и вообще фактуры. 
Современные г-ы весьма разнородны 
по характеру; вс*мъ имъ однако бо- 
л*е или. мен*е свойственно стрем- 
леше къ грандшзнымъ эффектамъ.

Н у р в Г -, hypo-, см. Греческая музыка.
Гиро (Guiraud), Эрн. (1837 — 92), 

франц. композиторъ, ученикъ па- 
рижск. консерв. (Галеви) и съ 1876 
профес. композицш тамъ-же. Г. на
писалъ для Комич. оперы <S)/iwe(1864), 
Le Kobold, М-те Turlupin, Piccolino, La 
galante aventute (1882); балетъ, оркестр, 
сюиту, каприсъ для скрип, съ орк. и 
др. Руков. къ практик, изучент ин
струментовки перев. на рус. (1892).

Гировецъ (Gyrowetz), А д ал ьб . 
(1763 — 1850), в*нск. композиторъ и 
1804—31 придв. капельм.. Произведе
шя Г.имЬли н*когда большой усп*хъ, 
но онъ пережилъ свою славу (около 

. 30 оперъ, 40 балет., 60 симф., 19 мессъ,

60 струн, кварт., 30 фп-хъ Tpio, 40 
фп-хъ сонатъ и др.).

Гиршбахъ (Н-), Герм . (1812 — 88), 
музык. критикъ въ Лейпциг* и ком
позит. (14симф., 13 струн кварт.,квин
теты, увертюры и др.).

Gis—g, повышенное на полтона 
(sol #). Аккордъ g is-dur=gis. his. die; 
аккордъ gis-m oll=gis. h. dis. Строй 
gis-moll им*етъ 5jt въ ключ*.

Gisis — G, повышенное на тонъ 
(= so lX )-

His—Н, повышенное на полтона
C=si#)-

Гитара (франц.; итал. Chitarra), 
струн, инструментъ изъ семейства 
лютенъ, надо полагать, занесенный 
въ Европу маврамп. Современная г. 
им*етъ большей частью 6 струнъ, 
настроенныхъ Е, A, d, g, h, е'; по- 
средствомъ особаго приспособлена, 
каподастра, можно сразу повысить 
строй вс*хъ струнъ на полутонъ. 
Грифъ г. им*етъ порожки („лады*); 
играютъ на г. щипкомъ, безъ смыч
ка. Йотируется г. въ скрипичн. клю- 
ч*, октавой выше, ч*мъ звучитъ. Въ 
Россш больше въ ходу 7-ми струн
ная г. (D, G, Н, d, g, h, d'). Для кон
цертовъ употребляются также и 10-и 
струнный г-ы. См. Сихра, ВысотскШ, 
Русаноеъ, Стахоеичъ.

Главачъ, Войт. И ван ., * 1849; ро
домъ чехъ, съ 1871 живетъ въ СПБ. 
въ кач. дирижера, органиста и пре
подавателя муз. ОбъЪздилъ Pocciio, 
а также мнопе города 3, Европы и
С. Амер. (Чикаго 1893), демонстри
руя усовершенствованный имъ гар- 
мошумъ и а р м о н и ш а н о  (рояль съ 
тягучимъ звукомъ, что достигается 
посредствомъ непрерывнаго ударешя 
по струн* молоточкомъ). Г. также 
композиторъ: оркестровыя мазурки, 
вальсы, сюиты, Chopin-suite; фп-ыя 
пьесы, романсы и др.

Главный тонъ противополагается 
побочнымъ тонамъ (каковы задержа- 
шя, вспомогательныя ноты, проходя- 
пця ноты и др.), какъ входянцй въ 
составъ аккорда.

Глазуновъ, А л е к с -р ъ  К онст., *29 
ш ля  1865 въ СПБ.; сынъ изв*стна- 
го книгопродавца, изучалъ компози- 
цш  у Римск. Корсакова и 1-ую сим- 
фошю написалъ 16-и л*тъ, еще реа- 
листомъ. Представляя какъ бы от- 
прыскъ „новой русской ШКОЛЫ* (ом .), 
Г. отличается отъ нея культомъ чи
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стой формы, въ связи съ чем ъ нахо
дится, можетъ быть и его исключи
тельное пристрасйе къ музыке ин
струментальной. Блестящей техникъ, 
особенно инструментаторъ, Г. въ сво
ихъ поздн'Ьйшихъ сочинешяхъ про
ще, чемъ въ первыхъ. Сочинешя Г. 
часто исполняются и за границей. 
Какъ дирижеръ, Г. выступаетъ въ 
Рус, симфонич. концертахъ. Съ 1900 
онъ состоялъ профес. Спб. консерв. 
по кл. инструментовки, отказался отъ 
этой должности вслЪдеш е увольне- 
шя Римскаго-Корсакова, после воз- 
вращен1я котораго избранъ директо
ромъ консерв. (1905). Сочинетя Г. 
(больше 80 ориэ’овъ): А. Д л я  орк.; 7 
симф. (E-dur, Fis-moll, D-dur, Es-dur,. 
B-dur, C-moll 1897, F-dur 1903); 5 сюитъ 
(характеристич., Шопетана, балетн., 
изъ  Раймонды, Изъ среднихъ вшовъ), 4 
уверт. (2  на греч. темы), симф. поэма 
Стенька Разинъ, симф. фантазш Лгьсъ 
и Море; симф. картины Кремль, Изъ 
мрака къ септу, Весна, Роете lyrique; 
Восточн.рапсод1я, Торж. шестзге, Фан- 
таз1я, Баллада и др.; марши, валь
сы, мазурка; В. К ам ер н . ан с а м б л ь : 
5 струн, кварт., 5 novellettes и сюита 
для струн, кварт., струн, квинтетъ; 
м'Ьдный кварт, и др. С. Д л я  р а зн . 
инструм.:фп-ы я сюита,мелйя пьесы, 
2 сонаты, фуга; пьесы для скрип, (кон- 
цертъ) валт., вюлонч. D. Б а л  еты : Рай
монда (СПБ. 1898), Испытате Д а- 
мнсса и Времена года (1900) Е. Д л я  
п ен .: 1 2  романс., кантаты коронацгон. 
И пушкннск. Си. также Борединъ.

Глареанъ, (1488 1563), профес. исто- 
pin и литературы въ Базеле и Фрей- 
бургЪ; авторъ известной книги Do- 
йе&асйоп1ои(1547;изследоваше о древ- 
не-греч. ладахъ, р а з в и т  системы мен
зуральной музыки), оказавшей вл1я- 
Hie на позднейшую музык. термино- 
логно.

Гленъ, А льф р. Эдм., *1858; вю- 
лончелистъ, ученикъ Давыдова, съ 
1890 профес. московск. консерв.

Гли (англ. glee), песня въ простомъ 
(не фугированномъ) стиле для трехъ 
или более голосовъ a capella. Зна- 
менигЪйнпй композиторъ г. — Уэббе 
( |  1816); мнопе англ. композиторы 
культивировали этотъ своеобразно- 
анппйсшй родъ музыки.

Глинка, М их. И ван ., *20 мая 1604 
въ С. Новоспасскомъ Смол, губ., f  въ 
ночь на 3 февр. 1857 въ Берл.; похо

рон. въ СПБ. Александро-Невск. лав
р е . Воспитывался въ помещичьей 
семье, въ деревне, где съ детства 
привлекали его народныя песни и цер
ковн. пеше. 1 0 -и летъ  сталъ учить
ся игре на фп. и скрипке, 13 летъ  
переехалъ въ СПБ., где 1822 окон- 
чилъ Педагогич. институтъ, продол
жая изучать музыку (Цейверъ, К. 
Майеръ, Фильдъ). 18 летъ  Г. началъ * 
сочинять пустеньк!я вар1ацш на мод- 
ныя темы, романсы и т. п. 1830—33 
для поправлешя слабаго здоровья Г. 
прожилъ въ Италш, изучая м. пр 
искусство пен 1я. Здесь подъ вл1я- 
н1емъ тоски по родин Ь, въ немъ прои- 
зошелъ перевороты онъ реш илъ на
писать „русскую" оперу. 5 месяцевъ 
заняйй съ Деномъ (см.) привели въ 
порядокъ его теоретич. знашя; вер
нувшись въ Pocciro, Г. принялся за 
Ж изньзаЦаря, сразу поставившую Г-у 
въ ряды первокласныхъ мастеровъ. 
Либретто долженъ былъ написать 
ЖуковскШ, но написалъ стихоплетъ 
бар. Розенъ. После всевозможных!, 
затруднешй (см. к&восъ) опера была 
поставлена на Имп. сцене (27 иояб.
1836), и имела колоссальный успехъ. 
Успехъ этотъ объясняется конечно, 
не столько темъ, что публика (даже 
и высшая) уразумела всю красоту и 
значеше глинкинской музыки, сколь
ко сюжетомъ оперы, благодаря кото
рому Дворъ (а заним ъ и знать) счи- 
талъ долгомъ благоволить къ Жизни 
з. Ц., получавшей у насъ чуть-ли не 
оффищальное значеше. T e-же сферы 
отнеслись совсемъ иначе ко второй 
опере Г, Русланъ и Людмила (27 нояб. 
1842, на сюжетъ Пушкина), где гешй 
Г. развернулся еще шире и смелее: 
опера шла только одинъ сезонъ. 
Огорченный Г. уехалъ  1844 въ Па- 
рижъ, оттуда въ Испанш, где  про
жилъ 3 года; жилъ затем ъ въ Смо
ленске, Варш., СПБ. и писалъ уже 
много меньше, чем ъ раньше. Реш ивъ 
взяться за  церковн. музыку, Г. 1856 
отправился снова къ Дену заняться 
церковн. ладами, но тамъ простудил
ся и f. На средства, собранный все
народной подпиской, Г-е 1885 постав- 
ленъ въ Смоленске памятникъ. Дру
гой, подобнымъ-же образомъ воздви
гнутый памятникъ открытъ 1906 въ 
СПБ. 1898 при Спб. консерв. открытъ 
глинкинсшй музей (см. Шестакова).

Г. первый сделалъ русскую музы
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ку равноправной въ семье европей- 
скихъ сестеръ ея (Пушкинъ въ  му
зы ке). Предшественники Г. были не
сравненно ниже его и по таланту и 
по знашямъ. Усвоивъ себе отъ фран- 
цузовъ разпообраз1е и пикантность 
ритма, отъ итальянцевъ—ясность и 
выпуклость мелодш, отъ н'Ьмцевъ—бо
гатство контрапункта и гармонш, Г. 
съум’блъ въ лучшихъ своихъ сочи- 
нешяхъ, и особенно въ Русл, и Л ., 
претворитъ все это и возсоздать со
ответственно духу народной русской 
песни, который чутьемъ постигнуть 
былъ имъ съ такой проникновен
ностью, какъ никемъ до него. Съ 
другой стороны и въ смысле техни- 
ческаго мастерства Г. впервые под- 
нялъ русскую музыку до высшаго 
европейскаго уровня. Инструментов
ка Г. для своего времени совершен
на. Благодаря всему этому, сочине
ния Г., отличаясь художественною за
конченностью формы, запечатлены 
въ  то-же время неподражаемою ори
гинальностью содержашя, свойствен
ною лучщпмъ образцамъ народной 
песни, что и дало имъ возможность 
сделаться основашемъ самостоятель
ной русской музык. школы. Зам еча
тельна способность Г. къ музык. обри
совке нащональностей; такъ въ Ж. 
за Ц . сопоставлены русская и польск. 
музыка, въ  Р. и Л . рядомъ съ рус. 
музыкой встречаемъ персидсшй хоръ, 
лезгинку, музыку Финна, Ратмира 
(восточн.); можно указать еще на 
Камаринскую, 2 испансшя увертюры, 
еврейск. песню (изъ кн. Холмскаго) 
и др.

Сочинешя Г. (кроме двухъ оперъ): 
А. Д л я  орк.: 2 увертюры на иснан. 
темы Аррагонская хота и Ночь въ 
Мадридп, фантаз!я на 2  рус. темы 
Камаринская, вальсъ-фантаз1я; музы
ка къ драме Н. Кукольника Кн. Холм- 
скш  (съ вокальными №№) В. К а
м ерн. ан с а м б л ь : струн, кварт., 
фп-ый секст., Tpio для фп., кларн. 
и фаг. и др.; С. О коло 40 ф п -х ъ  
п ь е с ъ  (вальсы, мазурки, вар1ащи),
О. Д л я  п е н . с ъ  орк.: 2 прощальн. 
песни институтокъ, польсшй, канта
та  Молитва, Ночной смотръ (басъ). 
Е. Р о м а н сы , всего около 85 (лучппя 
Я  помню. Сомнпте, Евр. ппсня, Какъ 
сладко.., Жаворонокъ, Я  здгъсь Ине- 
зилья и др.), F. Херувимская (6  глсн.), 
Ектетя, Д а  исправится. Интересны

Зигель, Ю. Краткш музык. словарь.

Записки Г. (1887), а также его За- 
мпт ки объ инструментовкп. Исчер
пывающей бюграфш Г. еще нетъ; 
изъ существующихъ можно указать 
на В. Стасова (въ собран, сочинешй), 
Финдейзена (краткая 1904; изъ боль
шой изд. покуда начало); Базуновъ 
(1891); Ю. Энгель 1904 (для народа). 
Лучшая работа о Г, Ларошъ Г. и его 
значеше... {Русск. Впст. 1867 кн. 10, 
1868 кн. 1 и 9); см. также Вальтеръ 
Русл. U Людм. (1904). См. Даргомыжсюй.

Гл1эръ, Р е й н г . М ориц., * 1874; 
1900 оконч. московскую консерв. (Та- 
неевъ, Ипполит.-Ивановъ); компози
торъ: симфошя, струн, секстеты, окт., 
кварт.; романсы и др.

Glissando (ит.) „скользя"; особый 
родъ фп-го g. (выполнимый только 
на белыхъ клавишахъ), состоитъ въ 
томъ, что быстрая гамма исполняет
ся не ударяя пальцами, а  скользя 
ими по к.чав1атуре.

Глю къ, Глукъ (Gluck), К ри ст.- 
В илиб., * 2 иол. 1714, f  15 нояб. 
1787 въ Вене; сынъ лесничаго, му
зы ке учился въ Праге и Италш (у 
Саммартини), где скоро выдвинулся, 
какъ оперн. композиторъ. Приглашен
ный 1745 въ Лондонъ, Г. познако
мился съ Генделемъ (Лонд.), Рамо 
и Люлли (Парижъ); все это и осо
бенно неуспехъ его лондонскаго pa
sticcio (ом.) навели Г. на мысль объ 
оперной реформе; онъ увидЬлъ, что 
въ опере, кроме красоты звука, 
огромную роль играетъ еще и соот- 
ветств1е музыки съ текстомъ. Затемъ 
Г. жилъ и писалъ въ В ене, Копен
гагене, Риме и др., пока въ В ене 
не натолкнулся въ лице Кальзабиджи 
на подходящаго либреттиста для сво
ихъ оперъ въ новомъ духе: Орфей и 
Эвридика 1762, Альцеста 1767 и 11а- 
рисъ. Сущность стремлений Г. изло
жена имъ въ предисловш къ Аль- 
цестп такъ: „я хочу, чтобы музыка, 
не прерывая хода действ1я, рука объ 
руку съ поэз1ей могла усилить вы
разительность чувства и интересъ си- 
туацш". Г. отбросилъ вокальное вир- 
туозничанье, излипш я повторешя 
текста, обязательныя ритурнели и 
друпя оперныя условности. 1774 Г. 
приглашенъ былъ въ Парижъ, где 
возгорелась знаменитая борьба глю- 
кистовъ съ пиччинистами (см.) (т. е. 
сторонниками старой итал. оперы), 
окончившаяся победой Г. Кроме вы-
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шеу казан ныхъ оперъ въ Париже шли 
еще Ифигечгя въ Авлидп, Армида и 
Ифигенгя въ Тавридп (1779, лучшее 
произведете Г.). Лучппя оперы Г. и 
теперь еще не совсЪмъ исчезли изъ 
репертуара. Значеше Г. впрочемъ, 
главнымъ образомъ историческое: онъ 
является родоначальникомъ оперы въ 
современ. смысле (т. е. драмы, поло
женной на музыку). Кроме 46 оперъ 
Г. написалъ 6 симфошй, оды и др. 
См. Reissmann G. (нем.). см. Люлли,
Гретри, Вагнеръ.

G-тоП ’ный aккopдъ=g. b. d; строй 
g-moll им еете 2 \> въ ключе.

Н -тоП ’ны й аккордъ =  h. d. fls; 
строй H-moll имеетъ 2  Я въ ключе.

Гобой (ит. Oboe отъ франц. Haut- 
bois, т. е. высогай дерев, инструм.); 
происходитъ отъ древней свирели 
(съ двойнымъ язычкомъ). Въ глав
ныхъ своихъ чертахъ г. определил
ся уже въ 17 в., но съ тЪхъ поръ ни
сколько усовершенствованъ. Объемъ 

Sea""'.

I ; нисколько гнусли-

вый, но не непр1ятный тембръ г. очень 
характеренъ и имеетъ важное зна- 
чеше на палитре современ. оркестра. 
Объемъ альтоваго г. (а н г л i й с к i й р о-

=̂ н. Но-ж окъ) ниже г -я
$

тируется англ. рожокъ квинтой выше,

чемъ звучитъ, т. е.

Ш
раньше онъ назывался Ob. da caccia. 
Есть также регистръ органа (для 
верхней половины клав1атуры), на
зываемый г.

Гобрехтъ (Обрехтъ), одинъ изъ 
наибол±е выдающихся нидерланд. 
контрапунктистовъ (1450—1505), со- 
временникъ Жоскина, церковн. ка
пельм. въ Брюгге. Сохранилось мно
го мессъ, мотет, и chansons Г.

Годаръ (G odard ), Б е н ж а м е н ъ  
(1849—95), франц. композиторъ и 
скрипачъ, ученикъ парижск. консерв. 
Написалъ А. Д л я  орк. симфонш го- 
тич. и восточн., симфонпо-балетъ, сюи

ту Seines poetiques и др. В. Д л я  к а 
мерн. анс.: квартеты, фп-ые Tpio, 
скрип, сонаты; С. К он ц ерты : скри
пичн. (романтич.) и фп-ый. D. Х оров, 
соч и н . с ъ  орк.: Symphonie Ugendai- 
ге, Тассо и др. Е. Оперы: Pedro de Za- 
lamea, Jocelyn (1888), La vivandiere и 
др.; а также много романсовъ и мел- 
кихъ пьесъ.

Голицынъ, кн., Юр. Ник. (1823— 
72), дирижеръ и композит., сынъ* 
вЪнскаго посла (хорошаго вюлон- 
челиста, которому Бетховенъ посвя- 
тилъ рядъ квартетовъ); сначала слу
ж ить, но затем ъ отдался музыке и 
съ организованнымъ имъ хоромъ 
объ’Ьздилъ Европу и С.-Америку, 
исполняя м. пр. много русскихъ на
родн. песенъ (отчасти въ своемъ пе- 
реложенш). Авторъ 2 мессъ, 2 орк. 
фантаэШ и др.; напечат. только ро
мансы и фп-ныя пьесы.

Голлендеръ (Н-), 1) А л е к с и с ъ , 
берлинешй тан и стъ  и композит., 
*1840 (фп-й квинтетъ и фп-ыя пьесы, 
хоры, романсы, хоров, упражнешя и 
др.)—2)Гу ст ав  ъ, *1855 превосходный 
скрипачъ (ученикъ Давида), дирек
торъ консерв. Штерна въ Берлине; 
авторъ скрипичн. сочинешй.

Головщикъ,— такъ назывался въ 
старин, церковныхъ хорахъ первый, 
самый твердый въ шЬши, щЬвецъ.

Голосъ (лат. vox, ит. voce, фр. voix, 
нем. Stimme). 1) Челов'Ёчесшй г. об
разуется въ гортани, которую, какъ 
музык. инструментъ, можно отнести 
къ язычковымъ трубамъ; язычками 
являются здесь две голосовыя связки, 
разделенный голосовою щелью и 
приводимый въ действ]е напоромъ 
воздуха изъ легкихъ. Высота тона 
обусловливается величиной связокъ 
и ихъ напряжешемъ въ зависимости 
отъ действш множества соответствен- 
ныхъ мускуловъ. Тембръ г. зависитъ, 
кроме самихъ связокъ, и отъ сово
купности условШ резонанса въ поло- 
стяхъ гортани, рта и носа. Отдель
ные виды г-а: мужского—теноръ, ба- 
ритонъ, басъ; женскаго— сопрано, 
меццо-сопрано, контральто (альтъ); 
детскаго—дискантъ, альтъ (ом.)— 2 ) 
Отдельная, мелодически самостоя
тельная пария какого либо многоло- 
снаго сочинешя, (все равно вокаль- 
наго или инструментальнаго), неза
висимо отъ того, сколько играющихъ 
или поющихъ исполняютъ эту пар-
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Tiro. См. Соло, Сопровождеш е, Облигатный, 
Голосоведеш е, Регистръ.

Голосоведеше—шаги голоса на те 
или иные интервалы. Говоря о г-и, 
имЪютъ обыкновенно въ  виду сочи- 
неше многоголосное, голоса коего точ
но определены в ъ -смысле количества 
и при томъ реальны (см .) Плавность 
г-я особенно важна для вокальной 
музыки; стиль a capella требуетъ 
наиболее тщательнаго г-я. При хоро- 
шемъ г-и каждый голосъ многоголос- 
наго сочинетя представляетъ удобо
исполнимую, самостоятельную и более 
или менее рельефную мелод1ю.

Голосовыя партш  („голоса"), см. 
Голосъ 2.

Гольдбауэръ (Н-), Игн., (1711—83), 
придв. капельм. въ Маннгейме, ком
позиторъ въ свое время высокоцени- 
мый (м. пр. Моцартомъ): 196 симфошй, 
18 струн, кварт., 1 0  концертовъ для 
рази, инструм., 26 мессъ, ораторш, 
оперы и др.

Гольденвейзеръ, А л ек с -р ъ  Бор., 
*1875, московск. шанистъ (1904 про
фес. Филармония, училищ а, 1906— 
консерв.) и композит, (романсы, хоры, 
фп-ыя пьесы).

Гольдмаркъ, К а р л ъ , *1830, из
вестный венсшй композиторъ; 2 симф., 
уверт. Penthesilea, Sakmtala, Jm  Friih- 
ling, Prometheus, Sappho; 2 скрип, кон
церта и скрип, сюита; струн, квартетъ,

fп-ый квинт., фп-ыя пьесы; оперы 
>ie Eonigin von Saba 1875 (ставилась 

и въ Россш), Merlin, Das Heimchen 
am Herd (СПБ. 1898), Der Eriegsgefan- 
gene; романсы, хоры и др.

Гольдшмидта, 1) Отто (*1829), 
отличный шанистъ и дирижеръ, мужъ 
Дж. Линдъ;— 2) А д а л ьб . (^ 1848), 
венсшй композит, (оперы Heliantus, 
Gda 1889, Die fromme Helene и др. co- 
чин.—3) Г у го  *1859, съ 1893 дирек- 
торъ консерв. Шарвенки въ Берлине 
и музык. писатель (Die italien. Gesangs- 
methodel6—17Jahrh. 1890, Handbuch der 
deutschen Gesangspadagogik 1896 и др.).

Гольдштейнъ, Э д уар . Юл. (1851—
87), СПБ-сшй шанистъ, дирижеръ 
(впервые поставилъ въ СПБ. Хован
щину Мусоргскаго въ Музык.-драма- 
тич. кружке 1886), музык. критикъ 
(Голосъ, Минута, Музык. обозрпнге) 
и композит, (фп-ыя пьесы, романсы, 
струп, квартетъ, неокопч. опера Эс
секс*).

Гольтерманъ, 1) Э дуар . (1824—98),

отличный вюлончелистъ (во Франк
фурте на М.) и композиторъ (вюлонч. 
концерты, сонаты и др.; также сим
фонш).— 2} Юл. (1825—76), также от
личный вюлончелистъ въ Ш тутгарте.

Гольштейнъ (Н-), Ф р а н ц ъ  (1826— 
78), нем. композиторъ, бывппй сна
чала военнымъ; завЬщ алъ крупный 
фондъ для нуждающихся учащихся 
музыке. Сочин.: оперы Der Heides- 
chacht, Der Erbe von Morley, Die Hoch- 
lander, увертюры, хоры, камерн. про
изведен]^, мелк. пьесы.

Гомбертъ, Ник., нидерланд. контра
пунктиста одинъ изъ наиболее вы
дающихся учениковъ Жоскина, съ 
1530 регентъ придв. капеллы въ 
Мадриде. До насъ дошли мнопе 
сочин. этого весьма плодовитаго 
композитора (4-хъ и 5-и глсн. мотеты, 
мессы и др.).

Гомевъ, А н т. - К а р л. (1839 — 96), 
итал. оперный композиторъ, родомъ 
изъБразилш , примыкаютщй къ Верди 
срвдияго перюда. Оперы Г.: Guarany 
(оп.-балетъ), losca, Salvator Rosa (1874, 
обошла все итал. сцены), Maria Tu
dor, Lo schiavo, Condor (1891) и др.

Гомил1усъ (Н-), Г о т ф р.-А в г. (1714—
85), капельм. дрезденской Kreuzschule, 
некогда высоко ценимый и ныне 
не совсемъ забытый церковн. компо
зиторъ (Passion, рождествен. оратор1я, 
хоралы и др.).

Гомил1усъ, 1) Ф рид. Х р и с п а н о в . 
(1813—1902), родомъ саксонецъ, 1838 
пересел, въ СПБ., где  до 1876 былъ 
первымъ валторнистомъ Имп. теат- 
ровъ и 1873—99 профес. консерв. 
Сынъ его—2) Л уи  Федоров., *1845, 
шанистъ, вюлончелистъ и съ 1874 
профес. игры на органе въ  С11Б. 
консерв. (ученикъ Штиля).

Гомофонный (греч. буквально„одно- 
голосный") стиль—такой многоголос
ный (!) стиль, где одинъ изъ голо
совъ имеетъ первенствующее значе- 
Hie, остальные-же голоса сводятся къ 
роли просто госопровождешя. Гомофо- 
нш противополагается полифошя (см.).

Гомсъ (Holmes), 1) братья А льф р. 
(1837—76) и Г е н р и  (*1839), англ. 
скрипачи, долго концертировавпйе 
вместе. Оба композиторы; Альфр. 
написалъ для Парижа рядъ симфо
шй (Jeanne d’Arc, Осада Парижа, 
Ромео и  Юлгя) оперу и др.; Генри 
(профес. лондонской Royal College of 
Music) для Лонд. 5 симф., квинтеты.



скрип, конц. и др.—2) О ге с т а , *1847, 
даровитая женщина-композиторъ въ 
Парижа (опера Геро и Леандръ, сим- 
фон1и Orlando furioso и Lutbce, симф. 
поэмы/ИямЯе и Pologne, романсы и др.).

Гонгъ, тоже что тамтамъ.
Гондольера, си . Баркаролла.
Горакъ, братья Эд. (1839—92) и 

А д. (*1850), основатели целой сети 
„гораковскихъ* фп-хъ школъ въ  B t- 
не, быстро достигшихъ процветашя 
(ныне подъ управл. Брикселя). Изд. 
также руководства Г. (Der Klavierun- 
terricht.... 2 т. и др.).

Horn, (нем .), валторн а .
Городцовъ, А л е к с -р ъ  Дм., *1887, 

бывппй оперный певецъ, ныне со
стоитъ музык. руководителемъ широ
ко поставленной деятельности Пермск. 
попечительства о народн. трезвости 
(народн. хоры, учительсме курсы, 
музык. библ1от.).

Госсекъ (Qossec), Фр.-Ж оз. (1734—
1829), франц. композиторъ. Первую 
симфонш напис. 1754 (до Гайдна!), 
первыя струн, кварт. 1759. Г. осно- 
валъ  въ Париже знаменитые Concerts 
des amateurs, преобразовалъ Concerts 
spirituels, а  также организовалъ Ecole 
royale de chante, изъ которой затемъ 
образовалась консерв.Его 29 симфонШ, 
квартеты—выдаюнцяся сочинешя для 
своего' времени; не менее выдаются 
рекв1емъ и рядъ оперъ (Les pecheurs, 
Toinon et Toinette, Bosine, Sabinus, 
Thdsde, Bertha и др.). Г. былъ страст- 
нымъ республиканцемъ и отозвался 
на револющю не только множествомъ 
гимновъ (А 1'Шге supreme, A la  nature, 
A  la liberti, a I’kumaniti и др.), маршей, 
кантатъ и т. п., но и сценич. произ- 
ведешями (La reprise de Toulon 1796, 
Le camp de Grand- Pri).

Готъ, Г ео р г. В ас., *1881, СПБ. 
композиторъ (орк.сюита,фп-ыя пьесы, 
романсы, хоры и др.).

H ant (фр.) высокий; haute-contre 
контральто.

Готшалькъ, Л уи, (1829—69), аме- 
рикансшй шанистъ, объездивппй всю 
Европу, С. и Ю. Америку; также фп- 
ый композиторъ (въ лучшемъ салон, 
жанре).

Гофгеймеръ (Н-), П ав. (1459 -1597), 
лучшШ немецшй органистъ своего 
времени и выдаюнцйсл композит, 
(въ Зальц, урге). Сохранились его
4-хголосные песни и др.

Гофманъ, 1) (Hoff-), Эрн.-Теод.-

52 Гонгь.

А м а д е й  (1776—1822), знаменитый 
авторъ фантастическихъ разсказовъ; 
судейсюй чиновникъ; долго былъ 
также професшн. музыкантомъ (ка
пельм. въ Польше, Лейпциге и др.).- 
Написалъ рядъ Singspiel’eft и оперъ 
Lustige Musikanten,' Scharpe und Blume, 
Das Gespenst, Aurora, Undine и др.), a 
также мессу, симфонш и др. Въ раз- 
сказахъ Г. можно найти много остро- 
умпаго о музыке.—2) (Hof-), Г е н  р., 
видный немецк. композиторъ, *1842, 
съ 1882 членъ берлинской академш 
искусствъ. Написалъ рядъ пьесъ для 
фп. въ 4 и 2 руки, камер, произведе- 
шя (фп-ыя Tpio и квартетъ, струн, 
кварт, и октетъ, скрип, соната и др.), 
хоров, произведешя съ орк., сюиту 
и серен, для орк., концерты для Bio- 
лонч. и др., а также оперы (Annchen 
von Tharau, Donna Diana и др.).—3) 
Ioc., замечательный шанистъ, *1876; 
ученикъ отца-капельм. и  А. Рубин
штейна въ Дрездене. Впервые вы- 
ступилъ 19 летъ  (не считая детскихъ 
концертовъ) и сразу занялъ перво
классное место; особенно великъ 
успехъ Г. въ Россш. Г. также ком
позиторъ (фп-ый конц., фп-ыя пьесы).

Grave (итал. „тяжело*, „серьезно*); 
очень медленно.

Gravity (ит.) важность, con g. важно.
Grade, di g ., (ит.) постепенно.
Gran, grande (итал.), большой.
Grandezza (ит.), велич1е.
Гранди, А л ек с . 1 1630, выдающей

ся церковн. композиторъ венещанской 
школы (си.); авторъ мотетовъ, мессъ; 
также мадригаловъ, Cantade (!) et 
Arie a voce sola и др.

Grandloso(HT.), величаво, грандюзно.
Grand cboeur,g. orgne (фр.)см. органъ.
Граунъ, К а р л ъ -Г е н р . (1701—59), 

капельм. Фридриха Вел. и компози
торъ. Написалъ 35 оперъ (на итал. 
яз.); ббльшее значеше имеютъ его 
церковн. сочинешя: opaTopia Der Tod 
Jesu (1755; на спещально завещ ан
ный капиталъ доселе ежегодно ис- 
полн. въ Берлине), Passionskantaten, 
Те Deum и др.

Grazioso (итал.), con grazia—гра- 
цюзно.

rperyap t(G rego ir), Э дуаръ(1822—
90), антверпенсшй композиторъ и му
зык. писатель; написалъ оперы, исто
рия. симфонпо въ 4 ч. Les croisades, 
ораторш, увертюры, мелк. пьесы, 
а также множество ценныхъ изсле-

Грегуаръ.
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довашй: коллекщя 6 iorpa$ift Musiciens 
beiges 18— 19 Slides, тоже о нидерланд. 
композиторах*, Documents historiques 
relative a Vart musical (4 т.), Bibliotheque 
mm. populaire (3 т.), Les gloires de V 
opera.. a Paris (3 Т.) И др.

G rell (н*м.) ярко, р*зко.
Грелль, Э д.-А вг. (1800—86), бер- 

линскШ дирижеръ (Singakademie и 
др.) и композиторъ; хороппй контра- 
пунктистъ, принцишально писавнпй 
только вокальную музыку (16 гленая 
месса, 8 и 1 1  глсные псалмы, кан
таты, гимны, орат. и др.).

Грепикъ (Gresnick), А нт.-Ф реде- 
рикъ, франц. композиторъ (1752—99), 
написавппй много оперъ для разн. 
театровъ въ Париж*, Люн*, Лонд. 
и Неапол*.

Гретри (Grdtry), А н д р е  (1741— 
1813), знаменитый композиторъ, ро
домъ изъ Люттиха, музыку изучалъ 
въ Рим*, у Казали; за  оперой Г. Le 
Huron (1768, париж. комич. оп., круп
ный успЪхъ) последовали свыше 50 
оперъ: Le tableau parlant 1769, Ричардъ 
львин. сердце 1784, Рауль синяя борода 
1789; рядъ республиканских* оперъ 
(Denys le tyrau, La fete de la raison 
1799) и др. Произведешя Г. состави
ли эпоху въ исторш комич. оперы; 
Изуаръ, Буальде, Оберъ, Аданъ—вс* 
примы каютъ къ Г. Кром* оперъ Г. 
писалъ симфонш, кварт., фп-ыя со
паты и др. Интересны Mimoires Г. 
(3 т.), въ которыхь Г. является ярымъ 
глюкистомъ, и еще бол*е,ч*мъГлюкъ 
прпдаетъ значешя речитативу. Г. 
осыпанъ былъ почестями при жизни. 
По порученш бельг. правительства 
издается полпое собр. сочинешй Г.

Гречанинов*, А лекс-ръ  Тихон., 
*1864 въ Москв*, талантливый мос- 
ковсшй композиторъ, ученикъ Сафо
нова (москов. консерв., фп.) и Римск,- 
Корсакова (СПБ. консерв., окончилъ 
1893). Сочинешя Г.: опера Добрыня 
Никитичъ (Москва, 1903), музыка 
къ пьесамъ Снпгурочка Островскаго, 
Царь Оедоръ и 1оант Грозный Ал. 
Толстаго; хоры, романсы, духов, ком- 
позищи (интересная литурпя ор. 13), 
симфошя, орк. сюита и элепя, 2  струн, 
кварт., мелшя пьесы для фп. и скрип, 
и др. ’’

Греческая музыка дошла до насъ 
въ слишкомъ ничтожныхъ обрыв- 
кахъ, чтобы составить поняпе о ея 
живой сил* и значенш. Какъ и вс*

искусства, музыка пользовалась въ 
Грецш болыпимъ почетомъ (ПиеШсюя 
игры); она не знала гармонш, была 
одноголосной (хоры п*ли въ унисонъ 
или октаву); въ  инструментальномъ 
сопровождена употреблялись и вы
держанный ноты. Существовали и 
самостоятельная инструментальная 
музыка (флейты, лира, китара и др.). 
Большую роль несомн*нно играла 
музыка въ трагедш. Гораздо бол*е 
точныя св*д*ш я им*емъ мы о музык. 
теорш древнихъ грековъ, благодаря 
дошедшимъ до насъ сочинешямъ 
Аристотеля, Аристокеена, Эвклнда, 
Боэщя и др. (см.). У грековъ были 
дв* системы буквеннаго тонописашя: 
одна (древн*йшая) д1атоническая, 
другая — энгармонически - хромати
ческая. Длительность тоновъ отм*- 
чалась только въ инструментальной 
музык*; въ вокальной она зависЬла 
отъ метрики текста. Основой г-й м-и 
были не современные мажоръ и ми- 
норъ, а звукорядъ:

Тетр. Тетр. Добавоч-
высошй. средни), ныйтовъ.

Тетр. отделенный. Тетр. ниаий.
Греки представляли себ* этотъ звуко
рядъ построеннымъ не снизу вверхъ, 
и не изъ октавъ (какъ мы нашу 
гамму), а сверху внизъ и изъ тетра- 
хордовъ („четырезвуч1й“) +  добавоч
ный тонъ. Мелодш обыкновенно не 
выходили изъ  пред*ловъ лада, со- 
ставленнаго изъ 2 тетрахордовъ. Че
тыре главныхъ лада назывались: до- 
piflCKifl (отъ е до е), фрипйсюй (d—d), 
лидойскШ (с—с), миксолидШсшй (h—
Н); второстепенные лады лежали на 
квинту ниже или на кварту выше 
главныхъ и носили т*же назвашя 
съ прибавкой частицъ гипо—(„подъ“) 
или гипер—(»надъ“). Греч, назваш я 
усвоены были въ  средше в*ка и для 
церковныхъ ладовъ (см.), но въ  иномъ 
значенш.

Гржимали, Ив. В ойт. *1844, заслу
женный скрипачъ-педагогъ, родомъ 
чехъ, съ 1869 профес. москов. консерв. 
гд* стоить тоже во глав* квартета 
И Р. М. О. Издалъ скрипичныя удра- 
жнешя и др.

Григор1анское п*н!е, кругъ като- 
лическаго церковн. п*ш я, по преда-
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шю установленный еще папой Гри- 
ro p ieM b  Вел. (590—604). Существен
ную разницу между п * те м ъ  г-имъ 
и предшествовавшимъ ему амвроыан- 
скимъ установить трудно, да врядъ- 
ли она и была значительна, Скор*е 
всего ГригорШ I (а можетъ быть II 
или III) только собралъ и упорядо- 
чилъ существовавшее до него n*Hie; 
г-е п*н!е со временемъ канонизиро
валось и въ него уже не вносилось 
иикакихъ изм*нешй, кром* т*хъ, 
каше произвело само время помимо 
воли церкви (напр, превращеше перво- 
начальнаго живого ритма въ хораль- 
ныя ноты одинаковой длительности,— 
caatus planus).

Григоровичу К а р л ъ , скрипачъ, 
* 1867, ученикъ Везекирскаго, Донта 
и 1оахима; съ 1904 профес. москов- 
скаго Филармония, училища.

Григъ (Grieg), Э д в а р д ъ , * 1 5 ш н я  
1843 въ Берген*, величайш!й изъ 
скандинавскихъ композиторовъ, му
зыку изучалъ въ лейпцигск. консерв. 
но скоро выступилъ на самостоятель
ный путь, при чемъ путеводной 
звездой служила ему св*жая норвеж
ская народная п*сня. Сочинешя Г. 
привлекаютъ здоровой самобытно
стью; особенно оригинальна его гар- 
мошя. 1867—80 Г. былъ дирижеромъ 
музык. общества въ ХрисДанш; какъ* 
дирижеръ и шанистъ Г. выступалъ 
и въ многихъ другихъ европейск. 
городахъ (Варшава 1902). Сочинешя 
Г.: А. Д л я  орк.: сюита Aus Rolbergs 
Zeit, Elegische Melodien, увертюра 1m 
Herbst; фп-ыя пьесы (выдаюпцйся 
концертъ, соната, Bilder aus dent, Volk- 
sleben, баллада, норвеж. танцы, пере- 
ложешя собственныхъ романсовъ и 
др.); 3 сонаты для скрип, и фп., 
вюлонч. соната; скрип, концертъ: 
струн, квартетъ; музыка къ Peer Gynt'у 
Ибсена (изъ нея сделаны 2 оркестров, 
сюиты), къ Олафу Тригвасону и др.; 
много романсовъ; хоров, сочинешя 
съ орк. и др. См. „Э. Г. {Русск. Муз. 
Газ. 1897 X—XII).

Гризаръ, А льб . (1808—69), франц. 
оперный композиторъ, *въ Антверпе- 
н*. Написалъ больше 20 оперъ, главн. 
образомъ для париж. комич. оперы 
(Sarah, L ’an 1000, Voyage autour та 
chambre, Begaiements d'amour и др.).

Гризи, дв* сестры, изв*стн. итал. 
оперный п*вицы Д ж у д и т т а , мец.-

сопр. (1805—40) и Д ж у л ь е т т а , сопр. 
(1811—69), жена Mapio.

Грифъ, пластинка чернаго дерева, 
наклееная сверху иа шейку смычко- 
выхъ, а также нЬкоторыхъ не смыч- 
ковыхъ инструментовъ (гитара, ман
долина, лютня и др.). У послФднихъг. 
разд*ленъ „порожками" на лады (ем.).

Гровъ (Grove), Д ж о р ж ъ  (1820— 
1900), выдающШ англ. музык. писа
тель, редакторъ и главныйсотрудникъ 
превосходнаго Dictionary o f music und 
musicians (4 т.), а также др. издашй.

Gross (н*м.), grosso (ит.), большой, 
велишй. *

Гроссманъ, Лю дв., *1835, польск. 
композиторъ, написавпий 3 оперы 
(Ппснь Воеводы шла и въ СПБ.), пьесы 
для орк., органа, фп. и др.

Групетто (итал.), украшеше (см.), 
требуемое знакомъ вс надъ нотой и 
состоящее какъ бы изъ двухъ фор- 
шлаговъ: верхняго и нижняго. Д1езы 
и бемоли въ г. берутся въ зависи
мости отъ ключеваго обозяачешя, 
но могутъ быть потребованы и спе- 
щальными знаками надъ (!) или 
подъ (!) знакомъ вс. Напр.:

ft вс вс
I « #

означаетъ:

Г. надъ самой нотой исполняется:

Если передъ г. находится та же нота, 
то можно исполнить его и такъ:

Г. поел* ноты исполняется: 
ечэ

* 1

Г. надъ нотою съ точкой исполняется: 
вс
Jj а) Ь)

!
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послЪ дтя дв* ноты въ а) можно 
исполнить и такъ какъ обозначено 
въ Ь). Старинный видъ обратнаго г. 
е/> (изъ нижняго и верхняго форш
лага) нын* не употребляется.

Грэденеръ (G rad-), 1 ) К а р л ъ  
(1812—83) гам бургстй дирижеръ и 
даровитый композиторъ. Сочинешя 
Г. фп-ыя пьесы, концертъ, вар1ацш 
( Fliegende Blatter) соната; камерн. 
музыка (2 фп-ыхъ квинт., 2 Tpio, 3 
скрип, сонаты, струн, квартеты, ок- 
теттъ и др.), 2 симфонш и др. Сынъ 
его—2) Герм ., *1844, лекторъ гар
монш при в*нск. универс. и компо
зиторъ (струн, октетъ, фп-ый квинт., 
Tpio, оркестр, пьесы, романсы и др.).

Грюнфельдъ, А льф р. (*1852), бле
стя щШ в* н стй  танистъ , также фп- 
ый композиторъ. Врать его Г енр . 
*1855, берлинешй вюлончелистъ.

Грюцмахеръ, Ф ридр . (1832—1903), 
превосходный вюлончелистъ, съ 1860 
солиетъ дрезденскаго орк. Сочинешя 
Г. занимаютъ видное м*сто въ вю
лонч. литератур* (концерты, этюды, 
пьесы). Б рать его и ученикъ—2) 
Л ео п . 1835—90, также хороипй вю
лончелистъ (Прага, Веймаръ) и ком
позиторъ для вюлонч.

Губай (Hubay), 1енё, выдающейся 
венгерешй виртуозъ на скрипк*, 
ученикъ отца своего (будапештскаго 
скрипача и капельм.) и 1оахима. 
Съ 1886 профес. будапештской музык. 
академш и глава тамошняго квар
тета. Сочинешя Г.: скрип, пьесы 
{драматш, концертъ, ролантич. со
ната и др.), симфошя, 3 оперы и др.

Губертъ, Ник. А л ьб ер т . (1840— 
8 8 ), окончил* СПБ. консерв, (теоре
тикъ); съ 1870 профес. московск. кон
серв. и 1881—83 (по смерти Н. Рубин
штейна) ея директоръ. Жена его 
А л е к с -р а  Ив. преподает* игру на 
фп. въ московск. консерв., гд* съ 
1889 состоит* также инспектором*.

Губеръ(Н-), 1) Ioc. (1837—86) свое
образный штутгартешй композит., 
ставивппй форму музык. произведе
н а  въ зависимость исключительно 
отъ ихъ поэтических* сюжетов* 
(„психологическая форма*). Сочине- 
шя Г.; 4 одночастныя симфонш, 2 
оперы {Die Rose von Libanon, Irene) 
и др.—2) Г а н с ъ , *1852, швейцарешй 
композиторъ, директоръ музык. шко
лы въ Базел*. затронул*—и не безъ 
усп*ха—почти вс* отрасли компози-

ц!и: фп-ыя пьесы (сонаты, сюиты, но
вое WoMtemperirtes Klavier, пьесы для 
инструментовъ (м. пр. концерты), ка
мерн. и орк, произведешя, оперы 
(Weltfriihling, Kudrun), хоров, сочине
шя съ орк. и др.

Гуви (Gouvy), Т еод . (1822—98), 
англ. композиторъ, примыкаюпцй къ 
Мендельсону. Сочинешя Г.: 6 симф., 
увертюры, камерн. музыка ( 5  фп-хъ 
Tpio, 5 струн, кварт., секст., духов, 
октетъ, фп-ый квинт, и др.), и хоров, 
произведешя съ орк. (месса, рекв., 
Электра, Эдипъ и др)..

Гудегусъ (—hus), Г е н р . *1845, 
отличный оперн. теноръ; 1880— 90 
п*лъ въ Дрезден*, съ т*хъ поръ въ 
Берл. и Байрейт* (первый Парси- 
фаль).

Гудимель, К л о д ъ  (1505 — 75), 
франц. композиторъ, считавпййся 
раньше основателем* римской шко
лы. Поел* бюграфш Г., написанной 
Брене (1898) это опровергнуто; Г. 
даже не бывал* въ Италш. Убить 
въ Люн* какъ гугенот* (Г. впервые 
положил* на музыку франц. перевод* 
псалмовъ). Г. писалъ еще мессы, 
мотеты, chansons, музыку къ одамъ 
Горащя и др.

Гудокъ, старин, руссюй народный 
смычковый инструментъ; 3 струны 
и плоская дека безъ выр*зовъ.

GnerrierO (ит ), см. гвер-.
Гузиковъ, М и х. -1 о с. (1806 — 37), 

знаменитый виртуозъ на цимбал*; 
шкловскШ еврей, Г. играл* на усо
вершенствованном* имъ инструмен- 
т* самоучкой, вызывая восторг* какъ 
въ Россш (Шевъ, Одесса и др.), такъ 
и за границей (В*на, Парижъ, Брюс
сель и др.); f  въ  Ахен* во время 
концерта съ цимбаЛомъ въ рукахъ.

Гувбальдъ (Н-), монах* близь Тур- 
нэ (около 840—930), труды котораго 
даютъ представлеше о древнМ шихъ 
начатках* многоголосной музыки въ 
9— 1 0  вв. (organum, diaphonia); из
любленным* npieMOM* многоголocifl 
у Г. были между пр. параллелъныя 
квинты и октавныя удвоешя. Г. ввел* 
также впервые для нотописашя лиши, 
на которых* писалъ однако не нот
ные знаки, а слоги. Труды Г. изда
ны Гербертом*, Куссмакеромъ и др. 
(De harmonia institutione, Mus. enchiri- 
adis и др.).

Гульельми (Guglielmi), П ь е т р о  
(1727 — 1804), оперный композиторъ,



одно время (до Чимарозы и Паэз1- 
елло) пользовавшийся въ Италш на
ибольшей популярностью. Авторъ 115 
оперъ (I  due gemelli, La serva mnamo- 
rata, L a  pastorella nobile, Tomiri и др.) 
и многихъ церков. и камерн. сочи
н ет й . Живалъ также въ Дрезден*, 
Лондон* и др.

Гуммель (Н-),—1) 1 ог.-Н еп ом укъ  
(1778—1837), знаменитый шанистъ, 
ученикъ Моцарта, концертировалъ 
съ 10 л*тъ по всей Европ* (также 
въ Россш); съ 1822 придв. капельм. 
въ Веймар*. Манера игры Г. отра
зилась и на его композищяхъ, бога- 
тыхъ гирляндами пассажей, но сухо- 
ватыхъ по музык. содержанш. Боль
шинство сочинетй Г. теперь забы
то; лучпие служатъ для инструктив- 
ныхъ ц*лей (3-й, 4 и 6-й фп-ые кон
церты, н*которыя сонаты, рондо, ва- 
pianin и др.); Г. написалъ также ка
мерн. произведешя (септ., 8  скрип, 
сонатъ, 5 Tpio и др.), церков. произ- 
ведешя, оперы, балеты и др.—2) Ф е р д.
* 1855, плодовитый берлинсмй ком
позиторъ: камерн. произведешя (фи
нне квинтетъ и кварт., скрип, и вю
лонч. сонаты и др.), увертюры, фп-ыя 
пьесы, хоры и др. Много написалъ 
Г. для соло и женск. хора на темы 
сказокъ: Rumpelstilzchen, \Frau Holle, 
Hansel und Grdtel и др.

Гумпердинкъ (Н-), Э н г е л ь б е р т ъ ,
* 1854, н*м . композиторъ; изв*ст- 
ность прюбр*лъ оперой Hansel und 
Grdtel (1893; Ваня и Маша), гд* сю- 
жетъ д*тской сказки обработанъ при 
помощи д*тскихъ народи. п*сенъ 
(съ прим*нешемъ, однако, вагнеров- 
скаго оркестра). Die Ednigskinder, 
Die sieben Geislein, Dornroschen уже 
не им*ли такого усп*ха. Г. напи
салъ еще хоров, баллады, маврит. 
рапсодж и др.

Гунгль (Н-), 1ос. (1810—89), в*н- 
сюй капельм. и популярный компо
зиторъ танцевъ; концертировалъ со 
своей капеллой (также въ Россш и 
С. Америк*).

Гуике, 1ос. К а р л о в . (1801—83), 
родомъ чехъ, съ 1823 жилъ въ СПБ. 
въ кач. учителя музыки. Написалъ 
Полное руков. къ сочин. музыки (3 ч., 
1863), Краткое руков. къ изуч. гар- 
монт, а также рядъ композищй 
(мессу, рекв., орат. Потопъ, романсы 
и др.).

Гуно (Gounod), Ш ар л ь , знамени-
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тый франц. композиторъ, *1818 въ  
Париж*, f  17 окт. 1893 тамъ-же, уче
никъ париж. консерв. (Галеви, Па- 
эръ); сначала былъ органистомъ, от
дался церковной музык* и хот*лъ 
сд*латься священникомъ, но зат*мъ 
стремления его изм*нились. Его пер
вая опера Сафо (1851) и дв* друпя 
им*ли мало усп*ха, за то Margue
rite (Фаустъ, 1859) создала BceMip- 
ную славу Г.; эта опера и понын* 
одна изъ любим*йшихъ на вс*хъ 
сценахъ. Изъ 9 посд*дующихъ оперъ 
Г. повсем*стный усп*хъ им*ла толь
ко Ромео и  1867; остальныя
(Мирейль, Филемонъ и Бавкида и др.) 
не удержались въ репертуар*. Г.— 
эклектикъ, съум*вш 1й однако пре
творить вс* постороншя вл1яш я (Ве- 
беръ, Мейерберъ, отчасти Оберъ, Ваг- 
неръ) и создать собственный стиль. 
Это—лирикъ, особенно сильный въ* 
сценахъ любовныхъ, н*жный и ис
крений, хотя порой впадакнщй въ  
слащавую сентиментальность. Бурное, 
грандюзноеудается ему гораздо мень
ше; вдохновеше Г. вообще очень не
ровное. 1870—75 Г. жилъ въ Лондо- 
н*, гд* написалъ кантату Галл1я. 
Кром* оперъ Г. написалъ еще рядъ 
выдающихся духовн, композищй: 4  
мессы (Св. Цецилт, Жанны д’Аркъ)г 
Те deum. Pater noster и др., ораторш 
Tobias, The redemption, Mors et vita, 
кантаты (A la frontiere), романсы, 
фп-ныя пьесы, Meditation (на 1-ую 
прелюдш Б аха изъ Wohltemp. Elavier, 
для сопр., скрип., .фп. и гармошума) 
и др. Мемуары Г. напечат. въ Рус. 
Муз. Газ. 1895—96; см. еще Th. Du
bois Ch. G. (1895).

Гура, Ев г., * 1842, выдаюпцйся по. 
своей музык. интеллигентности н*- 
мецгай оперн. и концертный п*вецъ 
(баритонъ).

Гурилевъ, А л е к с -р ъ  Л ьв. (1802— 
56); сынъ духовнаго композитора 
Л ь в а  С теп , ( f  1844), азторъ 
свыше 2 0 0  романсовъ, одного тина 
съ алябьевскими, изъ коихъ мнопе 
пользовались въ свое время широкой 
популярностью, да поются и нын* 
(Матушка-голубушка, Вьется ласточ
ка, Разлука, Ппснь ямщика, дуэтъ 
Не шуми ты, рожь и др.).

Гурлитъ, (1820—1901), органистъ 
въ Альтон* и композиторъ (много 
инструктив. фп-хъ пьесъ, вюлонч. и 
скрип, сонаты, оперы и дц.).

Гурлить.
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Гусли, древшй русск. народный 
струн, инструментъ: плоскш резо
нансный ящ икъ съ 5— 6 струнами, 
на которыхъ играли перебирая ихъ 
пальцами. При игре г. клались на 
колЬна или на столъ. Г .— п с а л -  
т и р ъ — позднейш ая разновидность 
г.. появившаяся у насъ въ 14—15 в. 
и занесенная изъ 3. Европы. Г.-псал- 
тиръ имели форму трапецш, были 
бблыпе обыкеовенныхъ и имели 18— 
32 струнъ. К л а в и р о о б р а з н ы я  г., 
лоявивппяся у насъ въ 18 в., очень 
похожи были па клавикорды (кла
виши, 4 ножки). См. Фаминцынъ Г., 
русск. народн. муз. инструменты. 1890.

Gustosamente, con gusto (иТ.), со 
вкусомъ.

Гэфнеръ (HUffner), Ф ридр . (1759—
1833), шведскШ композиторъ, впервые 
издавний шведск. народн. песни (на

4 гол., для 1 гол. съ фп. и др.), 
шведск. хоралы, шведск. мессу и др.

Httbsch (нем.), мило, хорошёнько.
Гюлльмандель(Н-),Н и к.-I о с.(1751— 

1823), отличный шанистъ (ученикъ 
Ф. Э. Баха) и композиторъ, до рево- 
люцш жилъ въ Париже, затЬмъ въ 
Лонд. Его камерн. произведешя(фп-ые 
Tpio, скрип, и фп-ыя сонаты и др.) 
принадлежатъ къ лучшимъ своего 
времени.

Гюнтенъ (Н-), Ф ран с. (1793—1878), 
популярный фп-ый композиторъ и 
шанистъ, * въ Кобленце, жилъ въ Па
риж е. Написалъ модные въ  свое 
время рондо, фантазш, вартац. и др.; 
широко распространена была (и въ 
Россш) фп-ая школа Г.

д -
D, буквенное назваше 4-го тона ос

новной (см.) гаммы;=ге. Въ кач. со- 
кращешя употребляется вместо droite, 
destra (см. т. d.), иногда вместо dis- 
cantus или dominanta.

Давидовъ (Давыдовъ), Н) К а р л ъ  
Юль ев., первоклассный ёвропейски- 
извЬстный вюлончелистъ и компо
зиторъ, * 5 мар. 1838 въ Курл. губ., 
f  13 февр. 1889 въ Москве. Окончпвъ 
математ. факульт. (москов. унив.), 
посвятилъ себя музыке, которую изу- 
чалъ и раньше (К. Шубертъ—вю
лонч., Гауптманъ въ Лейпциге—те- 
opia). 1861 сдЬлался солистомъ Спб. 
итал. оперы, 1863 профес. вюлонч. 
игры (до 1886) въ консерв,, 1876 ди- 
ректоромъ последней (до 1886). Игра 
Д. отличалась какъ красотой и бла- 
городствомъ исполнешя, такъ и тех- 
ническимъ совершенствомъ; лучппя 
сочинешя его (особенно вюлонч. пье
сы п романсы) запечатлены своеоб
разной элегической страстностью. Со
чинешя Д.: 4 вюлонч. концерта и 
много вшлонч. пьесъ (Solitude, Ат  
Springbrunnen, Adieu и др.), фп-ый 
квиптетъ, струн, кварт, и секст., ор
кестров. пьесы (Дары Терека, сюита) 
и 26 романс.—2) А л е к с е й  А в гу 
стов. племянникъ предъидущаго, 
вюлончелистъ и композиторъ, *1867; 
1891 окоыч. Спб. консерв. (Вержби

ловичъ, Римсюй-Корсаковъ). Сочи
нешя Д.: опера Потонувшт колоколъ, 
вшлонч. пьесы (фантаз1я съ орк. и 
др.), романсы и др.

Давидъ, 1 ) Ф е л и с ь е н ъ  (1810—76), 
франц. композиторъ; Д. былъ сенъ- 
симонистомъ, странствовалъ долго 
по Востоку, оригинальной музыкой 
котораго и воспользовался въ своей 
оде-симфонш L e desert (Пустыня), 
создавшей его славу. Д рупя произ- 
ведешя Д.: оперы (La perle du Bresil, 
Lalla Roukh и др.), ораторш, ода-сим- 
фошя Колумбъ, 24 струн, квартета, 
нонеты, романсы и д р .— 2) Ф ерди- 
н а н д ъ , (1810—73) знаменитый лейп- 
цигсшй скрипачъ я профес. игры на 
скрипке (при консерв. съ 1843); из
даны его превосходная скрип, шко
ла, сборникъ старин, скрип, пьесъ 
Hohe Schule des Violinspiels, скрип, 
пьесы (5 концертовъ, вар1ацш) и др.

Давыдовъ, Степ. И ван . (1777— 
1825), композиторъ (учен. Сарти), ди
ректоръ музыки имп. театровъ въ 
Моркве. Сочинешя Д.: литурпя, 13 
духовныхъ концерт., опера Русалка 
(съ Кауеромъ и Кавосомъ) и др.

Дакенъ (Daquin), К л о д ъ  (1694— 
1772), одинъ изъ наиболее интерес- 
ныхъ франш старин, композиторовъ. 
Написалъ Pieces de clavecin, церков. 
композицш и др.
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dal (HT.),=da il („отъ").
Далейравъ (Dalayrac), Н ик. (1753— 

1809), популярный въ свое время 
парижсшй композиторъ водевилей и 
оперъ (Д ва  Савояра, Приданое, Гюль
нара и др.; всего 61).

Dalla (ит.)=йа la  (отъ).
Дальвимаръ, П ь е р ъ  (1772— 1839), 

выдаюицйся франц. виртуозъ на арфе 
и композиторъ для арфы (сонаты, ду
эты, вар1ац1и).

Д’Альгеймъ, М ар1я А л е к с е е в н а  
(урожд. Оленина), *1871; выдающая
ся тонкостью исполнешя и програм
мами своихъ концертовъ (Мусоргсгай, 
циклы классиковъ и др.) певица (мец
цо-сопрано). Мужъ ея, баронъ Пьеръ 
д’А. (*1862), французешй журналистъ, 
авторъ книги о Мусоргскомъ.

Дамрошъ, Л ео п. (1832—85), выда- 
ющ1йся музык. деятель въ НькЯорке, 
куда переселился въ 1871. (Д.—не- 
мецшй еврей) и где основалъ боль- 
ш1я Общества Oratorio Society и Sympho
ny Society, которыми управлялъ. Сочи
нешя Д.: болышя хоров, произвел, 
(библейсшя идиллш Рувь, Суламивь), 
скрип, и оркестров, пьесы, романсы 
и др.

Данкла, Шарль *1818, парижсшй 
скрипачъ (ученикъ Бальо) и профес- 
соръ тамошней консерв. Д. написалъ 
150 сочин., главнымъ образомъ для 
скрипки (концерты, много инструк- 
тивныхъ пьесъ), квартеты, трю и др.

ДаргомыжскШ, А л е к с -р ъ  С ерг,, 
* 2 февр. 1813 въ Тульск. губ., 1 5 янв. 
1869 въ СПБ. До 5 летъ  не говорилъ, 
въ 6 летъ  сталъ учиться музыке 
(фп. Шоберлехнеръ), въ 7 пробовалъ 
сочинять и въ 2 0  былъ известенъ въ 
СПБ. какъ композиторъ-диллетантъ. 
Знакомство съ Глинкой имело боль
шое значеше для Д., прошедшаго 
курсъ композицш по тетрадямъ Дена, 
даннымъ ему Глинкой. 1839 Д. кон- 
чилъ оперу Эсмеральда (франц. текстъ), 
но дирекщя Имп. теат. поставила ее 
только 1847 (въ Москве). 1843 Д. былъ 
за границей, что сильно расширило 
его музык. горизонтъ. Оперу-балетъ 
Торжество Вакха  (1843, передел. 1848) 
дирекщя отказалась принять, несмот
ря на успехъ Эсмер. Все это имело 
следств1емъ, что опера Русалка (сюж. 
Пушкина), задуманная 1843, была 
окончена только 1855. Успехъ ея (1856, 
СПБ.) былъ небольшой, за то при во- 
зобновлеши (1865) она произвела фу-

роръ и съ той поры—одна изъ лю- 
бимейшихъ русск. оперъ. Русалка 
открыла дорогу и Торжеству Вакха  
(1867, Москва). Въ это время Д. из
брани былъ въ директора И. Р. М. О. 
Молодой кружокъ „новой русской 
школы" (см.) признавалъ Д-го своимъ 
главой и когда Д. f, не успевъ до
кончить свою последи, оперу К ален
ный Гость (на неизменен, текстъ Пуш
кина). она была закончена—по его 
поручение — Кюи и Римск.-Корсако- 
вымъ. Кам. Г . поставленъ былъ на 
средства, собранный публичной под
пиской, но принятъ былъ холодно. 
Д. начавъ съ подражашя Мейерберу 
и Галеви {Эсмер), въ Русалкп  примк
нули къ Глинкё, внеся однако въ 
дело создая1я русской оперы много 
своего, новаго. Какъ талантъ, Д. 
меньше Глинки, но его творчество 
сознательнее; Глинка—по преимуще
ству лирикъ, у Д. самые сильные 
элементы—драматическ1й и комич.; 
Г. больше тяготеетъ къ итальянцами, 
Д.—къ французами; Глинка одина
ково великъ какъ вокальный и сим
фонич. композиторъ, у Д-го послед
няя сторона гораздо слабее; по кра
соте мелодш Г'безконечно выше Д-го, 
за то последшй сильней въ речита- 
тивахъ. Последнее особенно заметно 
въ Камеи. Гостп, Это чисто-речита
тивная опера, почти безъ закончен- 
ныхъ №№, съ несомненными пре- 
обладашемъ драматической копцеп- 
щи надо чисто-музыкальной. Центръ 
тяжести однако въ пенш , а  не въ 
оркестре, какъ у Вагнера, да и лейт
мотивной вагнеровской разработки 
нетъ. Камеи. Г., стоя въ нашей ли
тературе особнякомъ, не остался 
все-таки безъ вл1яш я на другихъ ком- 
позиторовъ (въ смысле более гибкой 
выработки речитативныхъ эпизодовъ 
въ опере). Д. написалъ еще около 
90 романсовъ, изъ коихъ мнопе, осо
бенно позднейппе, въ своемъ роде 
Образцовы, особенно по декламацш и 
соответствш музык. формы съ тек
стами (Старый капралъ, М нп все рав
но, Восточный ром., Одплась тума- 
номъ, Не скажу, Мельнтъ и др.). Дру- 
п я  сочин. Д.: хоры и др. изъ неокон- 
чен. оперы Рогдана, 15 дуэт., 3 трю, 
2 кварт, и 1 2  3-хголосн. хоровъ (Пе- 
терб. серенады) для пен1я; для орк. 
Малорос. казачекъ, Баба-Яга. Чухонск. 
фанта^я. Автобюграф1я и переписка
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Д. напеч. въ Артистп (1894); тамъ 
же бюграф1я Д. Корзухина; другая 
6iorp.—Базунова. См. еще сочин. Ста
сова и Cui La musique ей Bussie.

Движеше музык. пьесы зависитъ 
съ одной стороны отъ темпа (см.), съ 
другой отъ ритма (см.). Въ мелодич. 
смысл* подъ д-мъ понимаютъ шаги 
мелодш на т*  или иные интервалы. 
Два голоса могутъ двигаться въ одну 
и туже сторону (д. прямое, при ра
венств* шаговъ обоихъ голосовъ— 
параллельное) или въ стороны про
тивоположный (д. противоположное); 
наконецъ, одинъ голосъ можетъ дви
гаться, а другой оставаться на M i- 
ст* (д. косвенное).

Двойная точка, СМ . Точка.
Двойная трель, одновременное со

единеше двухъ простыхъ трелей (см.).
Двойная фуга, см. Фуга.
Двойной бемоль (Щ , см. Альтеращя.
Двойной д1езъ (х ) , см. Альтеращя.
Двойной канонъ, контрапунктиче

ское соединеше двухъ каноновъ.
Двойной контрапунктъ, СМ. Контра

пункта.
Двойной хоръ, контрапунктическое 

соединеше двухъ хоровъ; каждый изъ 
послЪднихъ имЪетъ обыкновенно 4 
голоса, такъ что д. х. им*етъ 8  го
лос., но возможны и иныя комби
нации.

V
Дворжакъ (Dvorak), Ант. (1841—

1904), выдаюнцйся чешсшй компози
торъ, сынъ мясника, съ трудомъ вы
бился на дорогу, отчасти благодаря 
помощи Листа; посл-Ьдшя 15 лЪтъ 
былъ профессоромъ композицш въ 
пражской консерв. (1892—95 дирек
торомъ консерв. въ  НьнЯорк*). На- 
щональный отпечатокъ р*дко бро
сается въ глаза во многихъ сочине- 
ш яхъ Д-а. Онъ написалъ: А. Для орк. 
5 симфон., Славянскгя pancodiu, 3 сим- 
фон. поэмы(ВоЗлмом, Das goldene Spinn- 
rad), 5 увертюръ (Моя родина, Hus- 
sitzka) и др. В. Для камерн. ансамбля: 
струн, квартеты (5), секст., Tpio и 
квинт., фп-ные кварт., квинт, и 2  трю 
др. С. Концерты фп-ый, скрип., вю
лонч. и друпя инструм. пьесы (Сла- 
вянете танцы въ 4 р. для фп., 4 тетр.); 
Д. хоров, произведешя съ орк. (ора- 
тор1я св. Людмила и др.); 7 чешек, 
оперъ (Король и  угольщикъ, Ванда, 
ДмитрШ, Jacobin и др.); Е. Мелшя 
пьесы, романсы и др.

Б-йпг’ный аккордъ=<1. fls. а; строй 
D-dur имЪетъ 2 $ въ ключ*.

Debole, con debolezza (ит.), слабо.
Дебюсси (Debussy), К л о д ъ  *1862, 

парижскШ композиторъ, по духу при- 
мыкающШ къ поэтамъ Бодлеру, Вер
лену, Метерлинку и др., сюжеты ко
торыхъ обрабатывалъ въ музы^Ь 
(Фавнъ поелгь полудня по Маллар: е, 
опера Пелеасъ и Мелиссанда-, также 
ноктюрны для жен. хора и орк., струн, 
кварт, и друг.; опера Chimene).

Девойодъ, Ж ю ль, превосходный 
франц. баритонъ (1843 — 1901), f  на 
сцен* Частной оперы, во время ис- 
полнешя заглавной партш въ Риго
летто, въ Москв*, гд* за  нъеколько 
л*тъ до смерти поселился въ кач. 
преподавателя п*шя.

Devoto (ит.) см. D ivoto.
Дегтяревъ СДехтеревъ), С теп . 

А ник. (1766 — 1813), изв*стный въ 
свое время духовный композиторъ, 
учен. Сарти, авторъ 60 концертовъ 
и др. п*сноп*ш й,. а также первой 
русской ораторш Мининъ и Пожар- 
скш (Москва, 1811) и др.

Дейтерсъ, Герм ., н*мецк. музык. 
писатель(*1833, авторъ н*мецк. обра
ботки бетховенской бюграфш Тайера, 
критико-бюграфическихъ очерковъ о 
Брамс*, 0. Ян*, Ш уман* и др.

Дейша-С1оницкая, Мар. А др1аи. 
*1861. хорошая оперная артистка (со
прано, главнымъ образомъ драма^ 
партш) до 1903 п*ла на Москов.Имп. 
сцен*.

Деккеръ-Шенкъ, Ив. Ф ед. (1825—
99), в*нецъ родомъ, спб-сшй гита- 
ристъ и композиторъ въ легкомъ жан- 
р* (оперетки Хаджи-Муратъ, Б а 
рышня крестьянка и др.).

Declamando (ит.), декламируя.
Декламащя музыкальная—есть п ри- 

ведеше въ соотв*тств1е ритма и 
акцентуацш музыки съ ритмами 
и акцентами текста. Б езъ  такого 
соотв*тств1я логичесше и грамма- 
тичесше акценты текста не полу- 
чаютъ въ музык* должнаго выраже- 
шя, а иногда могутъ быть даже из
вращены до неузнаваемости.

Decrescendo (итал. декрешендо) также 
decresc. или deer.,—уменьшая силу 
звука, ослаб*вая; =  .

Del ( H T .) = d a  il („отъ“).
Дёлеръ (D6hler), Т еод . изящный 

шанистъ (1814—56), родомъ изъ Не
аполя, концертировалъ по всей Ев
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ропе, а  также въ СПБ., где нисколь
ко дЪтъ (до 1848) жилъ, занимаясь 
преподавашемъ; авторъ фп-ныхъ нок- 
тюрновъ, вар1ац., транскрипщй и др.

Делибъ (Delibes) Л ео (1836 — 91), 
франц. композиторъ, ученикъ па
рижск. консерв.; после несколькихъ 
второстепенныхъ успеховъ слава Д. 
создан а бы ла балетомъ Коппел1я (1870), 
за которымъ последовали Ъ&яеяъ Силь
вия и оперы Le roi l’a dit, Jean de N i
neties, Лакме (1883, европейски из
вестна) и неокончен. Касс1я. Изящ
ный чпсто-французсшй талантъ Д. 
особенно ярко выразился въ бале- 
тахъ и отчасти въ Лакме; Д. напи
салъ еще рядъ другихъ произведе
н а  (отдельный сцены, романсы и др.).

Delizioso, con delizio (и т .), npiflTHO.
Delicato (ит.), con delicatezza—де

ликатно, осторожно—изящно.
Дельдевезъ, Эрн. (1817—97), ка

пельм. парижской Большой оперы 
(съ 1873) и консерв-кихъ концертовъ, 
авторъ 3 симф., камерн. музыки, ба- 
летовъ, кантатъ и др., а также книгъ 
L'art du chef d'orchestre, Curiosites mu- 
sicales, Be V execution d'ensemble и др.

Демественное nem e, демествб,— 
духовное пен 1е, не подчиненное устав- 
вымъ требовашямъ знаменнаго пе- 
н)я, более близкое къ народной песне 
и потому более домашнее, чемъ бо
гослужебное. Д. п. процветало въ 
XVII в. и сохранилось доселе у ста- 
(й)обрядцевъ.

Дёнстэпль (Dunstaple), Д ж о н ъ ,вы - 
датшщйся англ. контрапунктистъ, f  
1453. одинъ изъ отцовъ правильнаго 
контрапункта, родиной котораго по 
новейшимъ изследован1ямъ была 
Англifl, имевшая во времена Д. та
кое же музык. зпачеше для Европы, 
какое позднее имели Нидерланды 
и Итал1я. Сохранились прекрасная
3-глсн. Chanson и духовн. компози
цш Д.

Денъ (Dehn), Зи гф . (1799 — 1858), 
известный немецк. теоретикъ и кон
трапунктистъ, съ 1842 библютекарь 
музык. отдела берлин. королев, биб- 
лютеки; учитель Глинки, обоихъ Ру- 
бинштейновъ, Киля, Куллака и др. 
Изданы его Theoretisch-praktische Наг- 
monielehre, Lehre vom Kontrapunkt, К а- 
non und Fuge (посмертн. изд.) и др.

Депре (Deprfcs, Duprfe, del Prato и 
т. п.), Ж о ски н ъ ; знаменитейнпй изъ 
н идерландскихъ контрапунктистовъ,

по признанно современниковъ, „князь 
музыки", * ок. 1460, f  1521; до 1495 
певецъ папской капеллы, въ Конде. 
Сочинешя Д. ныне известны лишь 
спещалистамъ историкамъ; но въ нихъ 
есть красоты, незаслуживаюнця заб- 
вешя, который, однако, можно воскре
сить и оценить лишь при вокаль- 
номъ исполнении сочинешй Д. До насъ 
дошли 32 мессы Д., мотеты, chansons 
и др.

Деревянные духовые инструмен
ты—флейта, гобой, кларнетъ и фа
готъ съ ихъ разветвлешями (пиколо- 
флейта, англ. рожокъ и т. д.); имъ 
противополагаются медные духов, ин
струменты (см. Д уховы е).

Дерфельдтъ, Ант. Ант. (1810—69), 
Спб. капельм. съ 1850 заведукищй 
оркестрами войскъ гвардш, сд блалъ 
много переложетй для воен. оркестра, 
издавалъ журналъ Альбомъ воен. м у
зыки, авторъ свыше 1 0 0  романсовъ.

Des — D, пониженное на полтона. 
Аккордъ Des-dur=des. f. as; аккордъ 
Des-moll=des. fes. as; строй Des-dur 
имеетъ 5|> въ ключе.

D estra (ит., лат. dextra), правая 
(рука).

detachd (фр., дэташ ё) —  стаккато у 
смычков, инструментовъ.

determ inato (ит.), определенно, р е 
шительно.

Детонировать, — сбиваться съ чи- 
стаго тона, т. е. брать ноту несколь
ко ниже или выше, чем ъ  следуетъ. 
Детонируюпце певцы страдаютъ глав
нымъ образомъ первьрмъ, а потому 
подъ д-мъ по отношешю къ певцамъ 
подразумевается обыкновенно пони
ж ете. Такимъ д-мъ часто страдаютъ 
м. пр. недостаточно твердые хоры а 
capella.

Deficiendo (ит. дефичендо), „убывая", 
уменьшая силу удара и скорость 
движешя.

Децима (лат.), „десятая" ступень 
д1аТОНИЧеСКОЙ ГаММЫ. См. Интервалъ.

Deciso (ит. деч и зо ), определенно, ре
шительно.

Джакомелли (Giaco-), Д же мин. 
(1686 —J1743), одинъ изъ любимей- 
шихъ въ свое время итал. оперныхъ 
композиторовъ, ученикъ Скарлатти. 
Лучшее его произведете Cesare in 
Egitto (1735).

Джардини (Giar-), Ф е л и ч е  (1716— 
96), известный итал. скрипачъ-вир- 
туозъ, а также композиторъ, ученикъ.
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Сомиса, концертировалъ въ Париже 
и Лондоне, гдЪ долго занимался так
же оперной антерпризой. Съ оперной 
труппой отправился Д. и въ Москву, 
гд* f-

Джезуальдо (Gesu-), К арло , кн. Ве- 
нозсшй (1560—1614), одинъ изъ смЪ- 
лыхъ композиторовъ - хроматиковъ 
эпохи зарож детя оперы. До насъ 
дошли 6 сборниковъ его 5-глсныхъ 
мадригаловъ.

Джемишани (Ge-). Ф р ан ч . (1680— 
1762), выдающШся итал. скрипачъ- 
виртуозъ, также композиторъ, уче
никъ Корелли; съ 1714 жилъ въ Анг- 
лш , гдЪ 1740 издалъ стариннейшую 
изъ скрипичн. школъ и кроме того 
рядъ композищй (скрипичн. концер
ты, трю, сонаты и др.) и теоретич. 
сочинешй.

Дженерали (Ge-), П ьетр о  (1783— 
32), итал. оперный композиторъ, до 
появлешя Россини пользовавппйся 
болынимъ успехомъ.И зъ52его оперъ 
напболее известна Ibaccanali diBoma,

Gig а  (ИТ., д ж и га), см . Жига.
Giojoso(HTa.T.,a*oa<>3o),игриво,весело.
Giocoso (итал., дж ьокбэо), шутливо.
Джордано (Gior-), У м берто , *1868, 

итал. оперный композиторъ, учен, 
неаполитанской консерв. Оперы Д.: 
Mala vita, Begina Diaz, Andrea Ohenier, 
Fedora, Siberia.

Джул1ани (Giul-), M aypo, (1780— 
1807), знаменитый виртуозъ гита- 
ристъ, написавппй для своего ин
струм. больше 2 0 0  произведешй (м. 
пр. концерты, трю, квинтеты и др.).

Giusto (ит., джьусто), „правильно", 
точно.

D i v . ,  ем. dtvisi.
Дивсртисмснтъ (фр., итал. diverti

mento), „развлечете"; въ  настоящее 
время подъ этимъ подразумевается 
наборъ различныхъ пьесъ, нечто 
вроде попурри. Въ 18 в. подъ д. под
разумевалось камерное произведете 
изъ 5 — 6 пьесъ, соединенныхъ въ 
одну (вроде сюиты). Во Францш д. 
назывались раньше танцы, встав
ленные въ оперу.

Dlvisi (итал., „разделенные"), сокр. 
div„ терминъ, относящШся къ струн- 
нымъ инструментамъ въ оркестро- 
выхъ партитурахъ и обозначакшцй, 
что данный многоголосный эпизодъ 
не исполняется целикомъ каждымъ 
изъ инструментовъуказанной группы, 
а  делится между ними по частямъ.

Divoto,—tam ente (итал.), благого
вейно.

Диктатъ музыкальный состоитъ въ 
записыванш по слуху небо льшихъ му
зык. отрывковъ и служитъ средствомъ 
р а з в и т  слуха. См. Риманъ Катехиз. 
м-год-а,Яа,д^хшЕъ1000примпровъм.д-а.

Днлеттантъ (ит.), „любитель"—въ 
музыке противополагается профессь 
ональному музыканту.

Дилецк1й(Дылецш й), Н ик. П авл . 
(* 1630, f  въ конце 17 в.), юевлянинъ 
родомъ, авторъ самаго полнаго изъ 
старин, русск. трактатовъ о музыке 
(Грамматика пгътя муситйскиго 1677, 
также Idea грамматики мусикШской 
1679). Теория Д. основана на старой 
системе гексахордовъ съ ея запу
танной сольмизащей.

D ilu6ndo (ит.), угасая.
Diminndndo (ит.), сокращ. dimin., 

dim ., — ослабевая, уменьшая силу 
звука; =  — .

Diminntio (лат.), см. Уменыпешге.
Динамика (греч.), — распределете 

силы звука въ музык. исполненш. 
Динамичесше эффекты являются од
нимъ изъ наиболее могучихъ и эле- 
ментарныхъ средствъ художествен-
НЯГО В О З Д ей С Ш Я , См. Выразительность.

Дирижеръ (фр.), управлявший ор- 
кестромъ, хоромъ, опервымъ пред- 
ставлешемъ. Д. подчиняете исполне- 
Hie членовъ ансамбля общей идее 
произведен1я, какъ онъ ее понима
ете, и такимъ образомъ является 
какъ-бы душой ансамбля. Д. кроме 
непосредственнаго воодушевлешя, мо
жетъ воздействовать на оркестръ 
разъяснешями (главное средство, воз
можное однако лишь во время репети- 
щй), жестами и взмахами д-ской па
лочки, главное назначеше которой— 
отчетливое обозыачешетакта. Сильное 
(тяжелое) время такта обозначается 
обыкновен. взмахомъ палочки внизъ, 
слабое (легкое)—взмахомъ вверхъ;

двухдольный трехдольный шестидольный

4 *4 *
четырахдолышй тактъ.



62 DIs. Д1атоническ1й.

9-и дольный тактъ отбивается какъ 
трижды 3-хъ  дольный, 1 2 -тидоль- 
ный какъ четырежды 3-хъдольный. 
Въ быстромъ темпе 6 -идольный 
тактъ отбивается какъ 2 -хъдольный 
(по 3 доли на ударъ), 9 -и дольный 
какъ 3 -хъдольный, 1 2 -идольный какъ
4-хъдольный, 4-хъдольный какъ 2-хъ 
дольный (но 2 доли на ударъ). Cresc- 
rcndo и diminuendo обозначаются 
увеличешемъ или уменыпешемъ са
мого размаха палочки, акценты — 
короткими, отрывистыми движешями 
и т. д. См. Берлюзъ Д . оркестра, 
Вагнеръ О дирижированш (Русск. 
Муз. Газ. 1899 №№ 38 — 52), Вейн- 
гартнеръ О дирижированш (Русск. 
Муз. Газ. 1896 №№ 2—5).

Dis—D, повышенное посредствомъ $ 
(= ге  $). Аккордъ Dis-dur= dis, flsis, ais; 
аккордъ Dis-moll=dis. fis. ais. Строй 
Dis-moll имЬетъ 6 $ въ ключ*.

Дисгармошя—музыкальная нескла
дица.

Disis—D, повышенное на тонъ по
средствомъ х.

Дискантовый КЛЮ ЧЪ— см. Ключъ.
Discantns (лат. „пеше врозь"), такъ 

назывались съ 1 2 -го века различные 
виды начатковъ многоголоснаго п е 
шя (органумъ, фобурдонъ и др.). ДЪт- 
сгай голосъ, исполнявпйй верхнюю 
партго д-а, также получилъ это наз
ваше.

Дискантъ, высошй дЪтсшй голосъ 
(см. Discantus), по объему равный со
прано (см.). Слово дискантовый, при
бавленное къ названш  инструмента, 
указываетъ на высошй регистръ по
следил го.

Discordantia, см. Дисгармошя.
Discrete, con discrezione (ит.), уме

ренно.
Disperato (ит.), отчаянно.
Диссонансъ (лат.), нарушеше кон

сонанса (см.) посредствомъ внесешя 
въ него тона или тоновъ, при- 
надлежащихъ къ другому сбзвуку. 
Поэтому, съ музык. точки зрЪшя 
можно говорить только о диссониру- 
ющпхъ тонахъ, а не о диссонирую- 
щхъ интервалахъ. Д. „разрешается" 
т. е. превращается въ консонансъ при 
переходъ диссон-хъ тоновъ въ консо- 
нируклще. Который изъ тоновъ интер
вала дисс-етъ въ данномъ случае, 
зависитъ отъ того, въ смысла како
го сбзвука понимается этотъ интер
валъ; такъ въ интервал^ с : d диссо-

нир. с, если этотъ интервалъ пони
мать въ смысле аккорда G-dur (см. 
разреш еш е 1); если же понимать с : d 
въ смысле C-dur, то д-мъ будетъ d 
(см. разрешеше 2):

0 L 1 1 2- |  - J
rru ^  -V4/ о

Д-ы бываютъ характерные (малая 
септима придаетъ мажорному аккор
ду значеше доминантъ-ак., большая 
секста—значеше субдоминантъ-ак. и 
т. п.) проходянце (см.), д-ы задержа- 
ШЯ (см.) и др. См. Функщи, PaaptmeHie, 
Модулящя.

Distinto (итал.), отчетливо.
Диттерсъ (фонъ Диттерсдорфъ), 

К а р л ъ  (1739 — 99), немец. компози
торъ (капельм. князя-архепископа 
бреславльскаго и др.). Юморъ, кор
ректность формы и непосредствен
ность вдохновешя въ свое время до
ставили легкимь операмъ Д-а широ
кую известность; только оперы Мо
царта затмили ихъ. Докторъ и апте
карь ставится и поныне; Д. написалъ 
28 оперъ (Liebe in  Narrenhaus. Rotkiipp- 
chen и др.), ораторш (Esther. Isaak и 
др.), больше 90 симфон., 6  струн, 
кварт, (исполняются и теперь), скрип, 
концерты, фп-ыя сонаты и др.

Дицъ (Dietz, Titz), А вг.-Ф ерд. (ок. 
1742—98), вбнсшй капельм., 1771—94 
„камеръ-музыкантъ и первый скри
пачъ оркестра" въ СПБ. Изданы его 
скрипичныя пьесы и романсы (Сто- 
нетъ сизый голубочекъ).

ДОабелли, Ант. (1781—1858), вен
сшй ш анистъ, музык. издатель и 
композиторъ. Его оперы, мессы, кан
таты и пр. забыты, но инструктив- 
ныя фп-ыя пьесы (сонатины и сона
ты въ 2 и 4 р.) и по cm  пору удер
жались въ употребленш.

Диапазоне (греч. „октава"); фран
цузы называютъ diapason normal — 
октаву съ нормальными интервала
ми; отсюда и слово d. употребляется 
иногда въ смыслъ нормальнаго (па- 
рижскаго) строя, а также вместо
СЛОВа КамерТОНЪ. См. еще Объем*.

Diapente (греч.), квинта.
Diatessaron (греч.) кварта.
даатоническимъ (греч.) называется 

ш агъ в а  тонъ или полутонъ отъ лю
бой ступени основной гаммы (см.) къ 
соседней, все равно беремъ-лп мы
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•эти ступени со знаками альтерацш 
или безъ (напр, g a, g as, gis a, ges 
as, gis ais); ш агъ отъ ступени основ
ной гаммы къ той-же ступени повы
шенной пли пониженной—и наобо- 
ротъ — называется хроматическимъ 
(напр, g gis, g ges, gis gisis, ges 
geses); наконецъ, два тона называ
ются энгармоническими если благо
даря повышенш илп пониженш од
ного или обоихъ они совпадаютъ по 
звуку (g asas, gisis a, gis as). Въ 
обиходномъ язы к* слово д-ift упо- 
требляютъ иногда вместо гаммовой, 
такъ напр, подъ д-мъ посл*довашемъ 
тоновъ подразум*ваютъ движен1е по 
ступенямъ гаммы даннаго строя. У 
грековъ термины д1атонизмъ, хрома- 
тизмъ и энгармонизмъ им*ли совер
шенно иное значеп1е.

ДДсзъ —Jf (греч. Diesis), знакъ хро- 
матическаго повышешя на полутонъ 
(см. Альтеращ я). Знакъ этотъ существу
е м  съ 13 в*ка, но нотное различ1е 
|  и fcj установилось только во времена 
Баха; раныне-же оба эти знака им*- 
ли отчасти сходное значеше.

D . С ., см. Capo.
Длусскш, Э р а зм ъ  Я к о в а . *1851, 

СПБ-сюй композиторъ и аккомпаша- 
торъ, Сочинешя Д.: оперы Романо, 
Коринвск. невпста, Урвази; Славян, 
pancodin для орк. и свыше 60 роман
совъ

Дмитр1евъ, Н ик. Дм. (1829—93), 
членъ суда въ ВяткЪ, Бердянск*, 
Таганрог*, авторъ 55 романсовъ (трю 
На спвергъ дикомъ).

Б ’тоП ный аккордъ=й. f. а; строй 
D-moll им*етъ одинъ t* въ  ключ*.

Do, итал. назваше тона С. (см. Соль
мизащя); Do МажОрЪ см. C-dur,Do МИНОрЪ 
ем. C-m op, Do д1эзъ см. Cis и Т. Д .

Добржннсшй (Dobrzynski), И гн.- 
Ф ел. (1807—67), выдаюпцй варшав- 
сюй шанистъ, дирижеръ и компози
торъ; сынъ скрипача Игнатая Д. 
(|1841), ученикъ Эльснера. Сочинешя 
Д.: опера Монбаръ, 2 симфонш, струн
ные Tpio, 2 кварт., 2 квинт., секст., 
скрип, соната, фп-ыя пьесы и др.

Dolendo, - n te (и тал .), жалобно, 
скорбно.

Долина-Горленко, М ар. Ив. *1868, 
оперная артистка Маршнск. театра 
въ СПБ. (контральто). Усп*ла также 
выдвинуться какъ концертная п*ви- 
ца; выступала и за  границей (Фран-

щя, Гермашя, Австр1Я, Балкан, полу- 
островъ).

Dolore (ит. „страдаше"), con d., 
doloroso—страдальчески,

Д О Л Я , см. Тактъ.
Доминанта(лат. „господствующая"), 

пятая ступень гаммы, им*ющая 
важн*йшее поел* тоники значеше 
среди остальныхъ ступеней. Ак
кордъ. построенный на д -* , назыв. 
доминантъ - аккордомъ или также 
просто д-й (сокращенно D). Когда 
говорятъ „об* д-ы“, то подразум*ва- 
югь кром* д-ы еще и субдоминанту 
(см.).

Доммеръ, Аррей, (1828—1905); му
зык. писатель, секретарь гамбургской 
библютеки (до 1889); авторъ книгъ 
Elemente der Musik, Musikalisches Lexi
kon, а  также переведеннаго на рус. 
язы къ Руководства къ изучент ис- 
mopiu музыки.

Домрй, древшй русск. инструментъ, 
состоявшШ изъ овальнаго корпуса и 
длинной шейки съ 2 струнами, на 
которыхъ играли перышкомъ или 
щепочкой. Д. считается родоначаль
ницей балалайки. Родствены д - *  
домръ калмыковъ, думбра киргизовъ, 
домбуръ монголовъ, чунгуръгрузинъ, 
танбуръ южныхъ славянъ. См. Фа- 
МИНЦЫНЪ Домра etc...] срв. Лютня, Андре- 
евъ.

Донати, В а л ь д а с а р о  (f 1603), 1-й 
капельм, собора св, Марка въ Венецш, 
одинъ изъ наибол*е выдающихся 
композиторовъ своего времени, авторъ 
многоголосн. мадригаловъ, мотетовъ, 
виланеллъ и д.

Донауровъ, С ерг. Ив. (1839—97), 
СПБ-сюй цензоръ, авторъ дилетант- 
скихъ романсовъ, изъ коихъ н*ко- 
торые пользовались большой попу
лярностью (Тихо на дорогп, Разлука  
и др.), а также 2  неисполненныхъ 
оперетокъ.

Доницетти, Г а э т а н о  (1797—1848), 
изв*стный итал. композиторъ, уче
никъ С. Майра, Пилоти и Маттеи, 
дебютировалъ съ усшЬхомъ 21-го 
года; благодаря своему мелодическо
му дару и эклетической натур* Д. 
ум*ло пользовался пр1емами царив- 
шаго тогда Россини. Поел* отречешя 
Россини отъ творчества и смерти 
своего главнаго соперника Беллини 
Д. надолго сд*лался властителемъ 
итал. сценъ. Начиная съ Лючш Ла- 
мермуръ (1835, лучшее произведете
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Д.), подъ вл1яшемъ конкуренции съ 
Беллини Д. сталъ серьезнЪй, отно
ситься къ своимъ партитурамъ; на 
написавныхъ 1840для Парижа Дочери 
полка и Фавориткп замЪтно уже 
вл1яше Мейербера. Изъ 70 оперъ Д. 
кромЪ названныхъ болЪе известны 
Don Pasquale, Лукрещя Борджга, Лю 
бовный наттокъ, Линда ди Шамуни. 
Д. написалъ еще романсы, фп-ыя 
пьесы, квартеты и др. ПослЪдше 
3—4 года Д. былъ умалишеннымъ.

Донтъ, Як. превосходный вЪнсшй 
скрипачъ (1835—88); изъ многочис- 
ленныхъ его скрипичн. композищй 
особенно цЪнны этюды Gradus ad 
Pamassum.

Doppio (ит.) двойной; d.movimento— 
вдвое болЪе быстрый темпъ; d. va- 
lore—вдвое болЪе медленный темпъ.

Допплеръ, Ф р а н ц ъ  (1821— 83), 
флейтистъ - виртуозъ въ Будапеш т^ 
и ВЪнЪ, авторъ многихъ пьесъ для 
флейты (концерты) а также оперъ, 
балетовъ и др. Б рать  его К а р л ъ  
(1826— 1900), также виртуозъ-флей- 
тистъ и композиторъ (пьесы для 
флейты, оперы и др.).

Допра (D auprat). Л у и - Ф р а н с . ,  
знаменитый франц. виртуозъ валтор- 
нистъ (1781—1868), профес. парижск. 
консерв., авторъ школы и концертовъ 
для валт. и многихъ камерн. произ
ведешй съ учасиемъ валторны.

Доре (Doret), Гюст. * 1866, парижск. 
композиторъ и дирижеръ, швейцарецъ 
родомъ; авторъ ораторш Семь словъ 
Спасителя, оркестровыхъ пьесъ, хо
ровъ съ орк., романсовъ и др.

Дор1ЙСКШ  л а д ъ ,  см. Церковные лады.
Дорнъ 1 ) Г е н р . ( 1804— 1892), 

1 8 4 2 -  69 капельм. берлинской придв. 
оперы (1832—43 капельм. въ  РигЪ), 
авторъ 1 0  оперъ ( Das Banner von 
England, E in Tag in Russland), оркестр, 
пьесъ, романсовъ юмористическихъ 
и др.. а также ряда остроумныхъ 
статей и автобюграфш въ 6 ч . 
Сынъ его—2) А лек с-ръ , *1833, учи
тель фп-ой игры при берлинской 
высшей муз. школЪ и композиторъ 
(крупныя хоров, пьесы, оперетки для 
женск. голосовъ, романсы, фп-ые 
концерты и др.).

Дотцауеръ, I o r . -Ф р и д . (1783— 
I860), извЪстный дрезденешй вюлон- 
челистъ, учитель своего сына Луи 
Д-а, К. Шуберта и др. Написалъ 
вюлонч. школу и вюлонч. пьесы (кон

церты, BapianiH), а также симфоши 
увертюры и др.

Драгонетти, Д о м ен и к о  (1763 — 
1863), знаменитый итал. виртуозъ- 
контрабасистъ, безпримЪрно владЪв- 
iuift своимъ инструментомъ; съ 1794 
жилъ въ Англш . Написалъ рядъ 
пьесъ для контрабаса (сонаты, кон
церты и др.).

Драматическая музыка, музыка, 
соединенная со словомъ и сценичес- 
кимъ дЪйешемъ. Задача д-й м-и— 
повысить выразительность слова до 
пЪшя (въ видЪ-ли речитатива или 
закругленной мелодш), а также при 
помощи инструментальнаго сопро
вож дена объединять и подчеркивать 
отдельные моменты въ пЪши дЪй- 
ствующихъ лицъ, поддерживая и соз
давая необходимое настроеше. Иногда 
подъ д-й м-й понимаютъ вообще 
сценическую музыку (стало быть и 
б алеть). См. Абсолютная, Программная му
зыка.

Дрейшокъ, А лек с-ръ , превосход
ный шанистъ(1818— 69), чехъ родомъ, 
ученикъ Томашека; концертировалъ 
по всей ЕвропЪ; 1862— 68 профес. 
СПБ. консерв. Фп-ыя пьесы Д. (болЪе
1 0 0 ) блестящи, но малосодержательны.

D rehleier, см. Лпра малороссШская.
Дробишь, М ор.-В ильг. (1802—96). 

лейпцигскШ профес. математики и 
философш, авторъ цЪнныхъ друдовъ 
въ области математич. опредЪлешя 
тоновъ, интерваловъ, темперацш и 
т. П. (иЪсг music. Tonbestimmung und 
Temperaiur и др.).

Дробь (барабанная)—быстрая силь
на ударовъ обЪими палочками при 
игрЪ на барабанъ. Обозначается
LMV Р

-L\  или j

Droite (фр.), п р а в а я  (р ука); см. d .
Друэ (Drouet), Л уи , знаменитый 

франц. флейтистъ (1792—1873); кон
цертировалъ по всей ЕвропЪ и С. 
АмерикЪ, авторъ 10 концертовъ и 
др. пьесъ для фл.

Дрэзеке (Draseke), Ф ел. *1835, нЪ- 
мецк, композиторъ, съ 1884 препода
ватель дрезденской консерв. Раншя 
сочинешя Д. въ листовскомъ духЪ, 
позднЪйппя—болЪе приближаются къ 
классикамъ. Сочинешя Д.; 3 симф., 
увертюры; концерты скрипичн., фп- 
ый и вюлонч-ый; 3 струн, кварт, и 
квинт., фп-ый квинт, фп-ая соната,
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кановы и др.: болышя хоров, сочи
нения съ орк.; оратор1я Христосъ, 2 
оперы, а также Руков. къ модуляцш  
{есть по рус.) и забавный учебникъ 
гармонш въ стихахъ.

Дуализмъ гармоническ1й—призна- 
Hie двусторонняго основашя гармонш: 
мажора (строющагося вверхъ отъ ос
новного тона) и минора (строющагося 
ВН И ЗЪ ); См. СбзвукЪ.

Дуате (фр. doigter)—аппликатура см.
Doable croche (ф р .)= ^ .
D rin gen d  (H *M .)=Stringendo.
Doubles, старинное франц. назваше 

вар1ац!й.
Дубльбемоль ( ф р .) = 'р р ; дубль- 

д1еЗЪ = х см. Альтеращ я.
Dae (ит.) два; a d. указываетъ, 

что означенное м*сто должны играть 
оба пишунцеся на одной линей к* 
однородные инструменты (въ орке- 
стровыхъ партитурахъ).

Дуда,—примитивный народн. ин
струментъ, камышевая или бузинная 
трубка съ звуковыми о т в ер ст и и  и 
мундштукомъ.

Dux (лат. „вождь"), см. Ф уга.
Дуловъ, Г е о р г . Н икол., кн. *1875, 

скрипачъ, ученикъ Гржимали въ мос
ков. консерв., съ 1901 преподава
тель тамъ-же. Авторъ скрипичн. 
пьесъ, этюдовъ и др.

Дуни, Р о м о а л ь д о  (1709—75), итал. 
оперный композиторъ, ученикъ Ду- 
ранте, съ 1757 поставилъ въ Парижа 
много оперъ— водевилей и можетъ 
считаться основателемъ французской 
opera comique.

Дуо (ит.), композищя для двухъ 
инструментовъ. См. Дувтъ.

Дуодецима (лат.), 12-я ступень
гаммы. См. Интервалъ.

Duolo (ит.), скорбь, страдаше.
Дуоль, особая ритмич. фигура изъ 

двухъ долей времени, по своей дли
тельности равная тремъ норма л ьнымъ 
такимъ же долямъ; обозначается 
цифрой 2 :

i s f b p
D ur (лат. durus— „твердый")— ма- 

жоръ (см.).
Duram ente (ит.), жестоко.
Дуранте, Ф ран ч . (1689—1755), вы- 

дающШся итал. композиторъ, уче- 
Эигель, Ю. Краткш музык. словарь.

никъ Ал. Скарлатти, директоръ неа- 
полит. консерв. Писалъ главнымъ 
образомъ церков. произведешя, при- 
чемъ умЪлъ соединить мелодичность 
неаполитанской школы съ контра- 
пунктич. искусствомъ римской (13 
мессъ, 16 псалм., 16 мотет., а  также 
мадригалы, сонаты и др.).

D urezza Сит.), жестокость.
Дуровъ, З а х . З ах ., f  1886; авторъ 

очерка исторш музыки въ Россш 
(приложеше къ рус. перев. Исторш 
музыка Доммера (см .), преподаватель 
СЕВ. консерваторш.

Дуссенъ, 1 о г .-В л а д и с л . (1761— 
1812), чешсгай шанистъ и компози
торъ, концертировалъ въ СПБ., Бер
лин*, ЛондонЪ, Париж* и др.; велъ 
жизнь полную прпключешй, одинъ 
изъ первыхъ шанистовъ, добившихся 
уменья „п*ть“ на фп. Сочинешя Д.: 
12 фп-ыхъ концерт., сонаты для фп. 
въ 2 и 4 р., 80 скрипичн. сонатъ, мно
го камерн. музыки и др., а  также 
фп-ая школа.

Духовые инструменты, инструмен
ты, въ коихъ звукъ производится 
струею сгущеннаго воздуха, приво
дящей въ колебаше и звучаше цъ- 
лый воздушный столбъ. КромЪ дере- 
вянныхъ и мЬдныхъ (см .) оркестро- 
выхъ и-въ къ д-мъ относятся еще 
гармошумъ, гармоника и органъ, 
составленный изъ всЪхъ видовъ д-хъ 
и-въ въ ихъ простейшей конструкцш. 
Трубки органа (какъ и вс* д. и.), 
распадаются на лаб1альныя(губныя)и 
лингвальныя(язычковыя).Вълаб1аль- 
ныхъ сгущенная струя воздуха, из- 
в*стнымъ образомъ направляемая 
играющимъ, непосредственно произ
водить колебашя воздушнаго столба 
въ инструмент*; въ  лингвальныхъ 
струя эта на пути своемъ ударяется 
въ упруий язычекъ, передающШ уже 
колебаше воздушному столбу. Высо
та звука, кром* величины трубки, 
зависитъ еще отъ того, открытая-лн 
трубка или закры тая, отъ силы 
производящей звукъ струи воздуха 
и др. Къ числу лаб1альныхъ трубъ 
относятся флейты; къ числу языч- 
ковыхъ гобой и фаготъ (двойной язы
чекъ), кларнетъ, саксофонъ (простой 
язычекъ). У мЬдныхь и-въ язычка 
н*тъ; роль его исполняютъ губы 
играющаго. См. Оркестръ, Дыхан1е.

Душка, стержень, связывающ1й въ 
струн, инструментахъ дно съ декой.

5
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Дуэтъ (итал.), пьеса (преимущест
венно вокальная) для двухъ голосовъ 
съ сопровождешемъ (см. Дуо).

Д ы хаш е. Выдыхая воздухъ, на
бранный легкими, мыможемъ напря- 
жешемъ мускуловъ сгустить его 
струю и при помощи последней зас
тавить звучать любой духовой пн- 
струментъ (включая сюда и собствен
ный голосъ). Экономизировать при 
этомъ воздухъ и вообще управлять 
д-мъ—важная и трудная задача, какъ 
для играющаго, такъ и для пЪвца. 
И тотъ и другой напр, не должны 
прерывать д-я посреди связной фразы; 
пъвецъ кром* того долженъ по воз
можности подгонять перем'Ьну д-я 
къ зпакамъ препинашя и ужъ ни- 
коимъ образомъ не м'Ьнять д-я по
среди слова. Пункты, удобные для 
перемЬны д-я, обозначаются знаками 

II, v и т. п.
Дьемеръ (Diemer), Л у и  *1843, па

риж. шанистъ (съ 1888 проф. кон
серв.) и композиторъ, организовав
ши!, м. пр., историчесюе концерты. 
Сочинешя Д.: фп-ыя пьесы, (концертъ, 
концертштюкъ) скрипичный кон - 
цертшт., камерн. музыка и др.

Дьяки п£вч1е, старинное (почти 
до 19 в.) назваше пЪвчихъ церков- 
наго хора царя, naipiapxa и еписко- 
иовъ; д. п. образовывали особую 
корпорац1ю.

Д’ЭНДИ, см. Эндя.
Дюбуа (Dubois), Т ео д . *1837, вид

ный париж. композиторъ, профес. 
консерв, и съ 1896 ея директоръ. 
Сочинешя Д.: ораторш Семь словъ 
Спасителя и Потерян, рай, 4 оперы 
(комич. La guzla de I’emir, Le pain bis, 
Xaviere), оркестр, пьесы (сюиты, 
унертюры, симфон. поэма), мотеты, 
мессы, фп-ыя пьесы и др.

Дюбгокъ, А л -р ъ  Ив., (1812—97), 
москов. шанистъ, ученикъ Фильда, 
и видный преподаватель (до 1872 въ 
консерв.). Изданы его Техника фп-ой 
игры н рядъ салон, пьесъ, а также 
романсы.

Дювернуа, А л ь ф о н с ъ  (*1842), 
париж. шанистъ и профес. консерв.,

авторъ хоров, произведен^ съ орк. 
(La tempete), оперъ, пьесъ оркестро- 
выхъ, камерныхъ, фп-ыхъ (м. пр. съ  
оркестр.) и др.

Дюказъ, П оль, *1865, париж. ком
позиторъ, авторъ симфонш, увертюръ,. 
симф. картины Ученикъ волшебника и 
др.; музык. критикъ.

Дюиоръ (Duport), два брата, пре
восходные франц. вюлопчелисты: 
П ь е р ъ  (1742—1818) и Л у и  (1749— 
1819). Оба писали вюлонч. пьесы 
(сонаты, вар1ац., фантазш); Луи, яв- 
ляющЩся основателемъ современной 
вюлонч. аппликатуры (прим кнете 
большого пальца.), написалъ еще вю
лонч. школу.

Дюпре (Duprez), Ж и л ь б .-Л у н  
(1806—96), знаменитый пЪвецъ па
рижской Большой оперы до 1855,. 
(теноръ) и преподаватель пЪшя; ав
торъ распространенныхъ руководствъ 
L ’art du chant и L a melodie, а  также 
оперъ, мессъ, романсовъ и др.

Дютшъ, 1 ) О тто н ъ  И ван ., (1825— 
63), композиторъ, датчанинъ родомъ, 
окончилъ лейпцигскую консерв., 1848 
поЪхалъ искать счастья въ Poccifo, 
гдЪ съ 1852 былъ 2-мъ капельм. 
итал. оперы въ СПБ. КромЪ музыки 
къ нЪсколькимъ пьесамъ написалъ 
русскую оперу Кроатка (1860), свыше 
70 романсовъ и инструментальный 
пьесы. Музыка Д. мелодична и ис
крения, хотя не блещетъ оригиналь
ностью. Сынъ его—2) Г ео р г. О ттон. 
(1857—91), какъ и отецъф отъ чахотки, 
ученикъ СПБ. консерв., дирижеръ 
(студенч, орк., „руссюе концерты" 
Б еляева и др.); записалъ рядъ на- 
родныхъ пЪсенъ (издан. 1894 Имп. 
Геогр. Об-вомъ).

Дюфэ (Dufay), Г и л ь о м ъ  (1400— 
74), нидерланд. контрапупктистъ, 
младпий изъ трехъ наиболее выдаю
щихся старЪйшихъ средневЪковыхъ 
композиторовъ: Денстэпля, Беншуа 
и Д.; )каноникомъ въ Камбре. Га- 
берль разыскалъ свыше 150 произ- 
ведешй Д.: мессы, мотеты, chansons 
и др. Д. сдЪлалъ также много новов
веден^ въ нотномъ письмЪ.
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Е .
Е, буквенное (н*мец.) назваше пя- 

таго тона основной гаммы (см .); =  m i. 
е, ed (итал.) и; ё—есть.
Еврейская музыка. Въ древнеев- 

рейскомъ богослуженш музыка иг
рала огромную роль, но подлинных* 
музык. памятниковъ того времени 
не сохранилось. Музыка современ- 
наго е-го богослужешя состоитъ изъ
1) старинныхъ нап*вовъ, которые 
по иредашю идутъ отъ древности и 
по своему етр оен т  (старинные лады 
и ихъ комбинащи) отчасти сходны 
со старинными григор1анскими на- 
п'Ьвами, 2) см*си разнородныхъ на- 
и*вовъ восточнаго характера (вл1я- 
Hie арабовъ и др.), 3) современныхъ 
мелодШ въ западномъ дух*. СвЪт- 
сюя п*сни русскихъ евреевъ также 
въ значительной части построены на 
СТарИННЫХЪ ЛадаХЪ. См.Зульцеръ.Вейн- 
туаубъ, Науыбургъ; СМ. МиНКОВСКШ Die 
Entwickelung der synagogalm Lyturgik. 

Евстах!ева труба, cu. Ухо.
Едличка (JedUczka), 1) А л о и з ъ  

В я ч е с л . (*1821). чехъ родомъ, пол- 
тавешй преподаватель музыки, из
далъ 100 малорос. ппсенъ, пьесы для

фп. и романсы. Сынъ его—2) Эрн. 
Ал. (1855—1904) хороппй танистъ , 
ученикъ Н. Рубинштейна; до 1887 
преподавалъ въ москов. консерв., съ 
1888 въ  берлинской консерв. Клинд- 
ворта-Шарвенки.

E-dnr =  mi мажоръ; е-биг’ный ак
кордъ = е .  gis. h,; е-баг’ный строй 
им*етъ 4 $ въ ключ!*.
„ Ei’s—е. повышенное посредствомъ 
Л (= m ijt) .

E-m oll=m i миноръ; е-тоП’ный ак
кордъ — о. g. h.; е -то 11’ный строй 
имеетъ $ въ ключ*.

Es—е, пониженное на полъ-тона 
(= m i Р); ев-биг’ный аккордъ=еБ. g.
b., es-du r’Hufi строй им*етъ 3 въ 
ключ*. Es-шоИ’ный аккордъ—es .ges. 
Ъ; es-шоИ’ный строй им*етъ 6 Ь въ 
ключ*.

Eses—е, пониженное на тонъ (= е
ьи.

Есипова, А н н а  Н ик. *1851, nia- 
нистка-виртуозъ, ученица Спб. кон
серв. (Лешетицмй), съ 1893 профес. 
тамъ-же. Концертировала кром* ев
ропейских* городовъ, также въ С. 
Америк*.

Жакъ-Далькрозъ (Jaques-Dalcroze) 
*1865, композиторъ (профес. женев. 
консерв.), авторъ оперъ Janie, Sancho 
Pansa, хоров, произведен^, фп-хъ 
пьесъ, романсовъ и др.

Жал*йка (жил*йка), рус. народн. 
инструментъ: тростниковыя трубки 
съ простымъ язычковымъ мундшту- 
комъ и отверсшми,

Жаннекенъ, К л е м а н ъ, вы дающШ- 
ся бельггйсшй или франц. контра- 
пунктистъ 16 в., ученикъ Жоскива. 
До насъ дошли его мессы, Изрече- 
т я Соломона, псалмы и др.; судя по 
chansons Ж., онъ былъ первымъ „про
граммным* “ композитором* (La  Ъа- 
taille, Le coquet de femmes, Le chante 
des oiseaux и др.).

Ж ансенсъ (Janssens), Ф ранс.-Ж оз. 
(1801—35); видный бельг. компози
торъ, рано ф, забол*въ и потерявъ 
разсудокъ во время пожара. Произ
ведешя Ж.: духовн. композицш (5 
мессъ, мотеты, псалмы и др.), кан
таты, 2 симф. 2 .комич. оперы и др.

Ж еленсм й (Zelenski), В л а д и с л . 
*1837; краковсюй органистъ и ком
позиторъ: оперы Конр. Балленродъ и 
Гоплана, камерн. пьесы (фп-ое Tpio, 
струн, квартеты, секст, и др,), хоры, 
романсы, фп-ыя пьесы и др.

Жене (Genee), Р их., (1823—95), в*н- 
сгай капельм. и композиторъ: комич. 
оперы и оперетки (Der Seekadett, Na- 
поп. Die Piraten, Die Dreizehn и др.), 
юмористич. хоры и романсы.



Женсшй хоръ, хоръ, состояний 
только изъ женскихъ голосовъ (боль
шей частью на 3 самостоятельныхъ 
партш, но бываетъ и больше).

Жерарди (Gerardy), Ж а н ъ  *1877, 
бельг. вюлончелистъ, успЪвппй со
ставить себе европейское имя.

Jen  (фр.) игра; g rand j .  — полный 
органъ (см.).

Жига (Gigue, франц. „окорокъ"), 
первоначально насмешливое назва- 
Hie в1олы (отсюда немецкая Geige); 
старинный танецъ въ разм ере 3/e, 6/в, 
9/в, 12/в, а также 8/4, в/4 и т. п.

Жильсонъ (Gilson), П оль, *1865, 
бельг. композиторъ, съ 1898 дирек- 
торъ консерв. въ Лёвене. Авторъ 
симфонш La тег, септета, шотланд. 
танцевъ и рапсодш, оперъ Демонъ 
и Дафне, хоров, произведен^ и .др.

Жонй (Jonas), Э м и л ь  (1827—1095), 
париж. композиторъ (оперетки, пье
сы для воен. орк., Recueil de chants 
hebraiques и др.).

Жонглёры (фр.), странствуюпце ко- 
ме,-цанты; также менестрели.

Жонсьеръ (Joncieres), В и к то р е н ъ , 
(1839—1903), париж. композиторъ и 
критикъ, поклонникъ Вагнера; ком- 
позицш Ж.: 6 оперъ (Д им ит рт , La  
reine Berthe, Chevalier Jean, Lancelot), 
2 симфонш (La тег), орк. сюита, 
скрип, концертъ и др.

Жоскинъ, см. Депре.
Журналы музыкальные — сравни

тельно недавняго происхождешя. Пер- 
вымъ подоб1емъ муз. ж. были вы
пуски Musica critica Матесона (Гам- 
бургъ 1722); первый немец, настоя
ний м. ж. Wochentlkhe Nachrichten I. 
А.Гиллера (1766, Лейпцигъ); франц.— 
Journal de musique frangaise el italienne 
(1756, Льежъ). Ныне въ Германш 
издается около 50 м-хъ ж-въ: Леме 
Zeitschift fur Musik (основ. Шуманомъ 
1834, органъ ново-немецк. школы), 
Signale (съ 1843; ж. муз. хроники), 
Musicalisches Wochenblatt (съ  1870); 
Allgemeine Musikzeitung (съ 1874; ваг- 
нер1анская; муз. хроника), Neue Mu
sikzeitung (полудилетантская), Musik 
(съ1901 ;солидное, богатое издаше) и др. 
Спещальныя цели преслЪдуютъ:Ваг/- 
reuther Blatter (съ 1878, исключитель
но о Вагнере), Monatshefte fur Musik- 
geschkhte, Vkrteljahrschift fu r Musik- 
wissenschaft, Internationale Musikgesell- 
schaft, Haberls Kirchenmusikalische Jahr- 
biicher и рядъ другихъ ж-въ, посвя-
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щенныхъ церковн. музыке, фп-ой 
педагопи (Der Klavierlehrer), воен. му
зы ке, хоровому пешю и т. д. В ек- 
CKie муз. ж-ы; ъуга, Wiener Signale, 
Musicalische, Presse, Muskalische Rund
schau и др. Изъ ф ранц. прежнихъ 
м. ж-въ особенно выдается Revue ei 
gazette musicale ( сливппйся изъ 2 
журналовъ, 1835 — 80); теперешше: 
le Minestrel (съ 1835; хроника; рас- 
пространенъ), Le Guide, muskal (съ 
1855; вагнеристсшй), Musica (съ ил- 
люстрац.; популярный), Le monde mu
sical, Tribune de St. Gervais (церковн. 
музыка), Revue Internationale de musi
que ( м уз.-научны й). А нгл1йск1я 
издаш я: The muskal World ( съ 
1836, популярный ж урналъ), The 
musical Times (съ  1844, тоже по- 
пуляренъ), 7he mus. Standard, The 
monthly mus. Record, The Meister (ваг- 
неристсый); а м ер и к а н с к 1 е : The mus. 
Herald, M usk  (Чикаго, превосходный 
ежемес. журналъ); и т а л ь я н с к 1 е : Ga- 
zetta musicale (съ 1845, Рикорди), II 
.Trovatore, Musica e musiciste (иллю- 
стрир. хроника, реклам а), Rivista 
musicale Italiana (Туринъ съ 1894, 
превосходи, музык. научный журн. 
на итал. и франц. языкахъ).

Журналы музыкальные въ Poccin 
конечно, более поздняго происхож
дешя, чем ъ на Западе. Первый изъ 
пихъ—Музыкальный увеселетя (1774, 
Москва, ноты). Съ гЬхъ поръ въ 
Россш издавалось свыше 80 издашй, 
спещально или отчасти посвящен- 
ныхъ музыке. Изъ прежнихъ ж-въ 
назовемъ: Музыкальный Свгътъ(\&¥1— 
78, СПБ.; ноты и текстъ; ред. Ма- 
каровъ ); Музык. и Театр. Вгьст- 
никъ (1856— 60; муз. отделомъ за- 
вед . С еровъ); Музыка и Театръ 
(1867—68, муз.-полемич. издаше Се
рова), Музык. Листокъ (СПБ. 1872— 
77, СПБ., Ларошъ; пропаганда Ру
бинштейна и Чайковскаго), Музык. 
Обозргьнк (1885—88, СПБ., Кюи; про
паганда „Новой русской школы*), 
Баянъ (1888—89; мало характерное 
издаш е), Артистъ (1887 — 95; со
лидный ежемес. журналъ, отчастп 
посвящ. и музыке). Издашя последня- 
го времени: Русская Музык. Газета (съ 
1894; съ 1899 еженед.; ред. Финдей- 
зенъ; много историко-бюграфпческаго 
матер1ала; также критика и хроника); 
Ежегодникъ Имп. театроеъ (съ 1890; 
богато-иллюстрирован, изд., много

Журналы музыкальные въ Poccix.



матер1ала по иеторш театровъ и др.); 
Лзвпст1я СПБ. Об-ва музык. собрангй 
(съ  1903; главн. образомъ музык. 
библюграф1я); Музык. мгръ (съ конца 
1904, СПБ.); Вувеллистъ (съ 1840!, 
СПБ., ежемЪс. ноты, главн. образомъ 
салонныя, а также текстъ-хроника); 
Музыка и nnuie (съ 1895; вродЪ Ну- 
веллиста, но больше мЪста удЬляетъ 
пЪнш, особенно церковному). Поль
е т е  м. ж. въ  PocciH Echo muzyczne, 
teatralne i artysiyczne (съ 1879; еже- 
нед., ноты и текстъ) н др. Музык. 
календари: Карман, книжка для лю
бителей музыки (1795 и 1796, СПБ.

Жюлльенъ.

изд. Герстенберга; текстъ, ноты); Му
зык. альманахъ (1890 — 91; богатое 
матер1аломъ изд., ред. Лисовсшй); 
Музык. календарь-альманахъ (1895—• 
96; изд. Рус. Муз. Газ.); Муз. Кален
дарь (съ 1895; справочн. издаше Га
бриловича).

Жюлльенъ (Jullien), Ж. Л ю с ье н ъ , 
*1845, париж. музык. писатель; ав
торъ цЪнныхъ издашй: В. Wagner 
(1886), Н. Berlioz (1888), Musiciem <Г 
aujourdhui (1891— 4), многихъ бро- 
шюръ и статей по исторш франц. 
музыки.
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3 .

Завадсшй, Мих. А дам , ( f  1888), 
KieBCKifl шанистъ, авторъ свыше 500 
салон, пьесъ („шумки*, переложешя 
народныхъ польскихъ и малор. пЪ- 
сенъ и др.).

Задержаше есть временная аамЬ- 
на одного изъ тоновъ аккорда со- 
сЬднимъ, вн'Ьаккордовымъ тономъ; 
(лтЬдующе за а-м ъ  переходъ этого 
внЪаккордоваго тона въ замененный 
имъ аккордовый называется разрЪ- 
шешемъ. Бели виФаккордовый тонъ 
входилъ въ предшествующе з-ю ак
кордъ въ качеств* аккордоваго, то 
з-е называется подготовленнымъ.Если 
задержано 2 ,3  ноты, то з. называется 
двойнымъ, тройнымъ и т. д. З-е мо
жетъ разрешиться снизу вверхъ.какъ 
въ а), или сверху внизъ, какъ  въ Ь):

а) -— 
Г *1 1

Ь) *\ 1у _
-Л ч—S - —d — ^ — —efc—

f - —<2-------
4Г 2 * *■

Зайцъ (Zaytz), Д ж ов. *1834 въ 
Ф1уме; капельм. въ  Аграме, авторъ 
более 2 0  оперъ и водевилей, изъ 
коихъ 5 хорватегая (въ томъ числе 
первая хорватская опера Nicola Zrinj- 
ski 1876).

Заключеше, С М . Кадовц\я.
Заключительная часть, такъ въ 

учеши о музык. формахъ (см.) назыв. 
конецъ экспозицш.

Закрытия трубы (нем. gedackt), 
лаб1альныя трубы (въ органе), за
крытый сверху отчасти или совер
шенно. Звучать приблизительно на

октаву ниже, чем ъ ташя-же трубы
ОТКрЫТЫЯ. См. Д ухов, инструменты, Органъ.

Зандбергеръ, А дол., *1864, профес. 
музыки въ ыюнхенск. унив. Авторъ 
оперы Ludwig der Springer, камерн. 
пьесъ, романсовъ, фп-хъ пьесъ, хо
ровъ, также бшграфш П. Корнелиуса 
и трудовъ объ Орл. Лассо, коегО 
полное собрате сочинешй 3. редак
т и р у е т

Зандтъ, ванъ, М ар1я, *1861, пре
восходная колоратурная певица (Па
рижъ, Лондонъ, СПБ.); съ 1897 не 
выступаетъ.

Заремба, 1) Н ик. Ив., теоретикъ 
(1821—79), ученикъ Б. Маркса, про
фес. и 1867—72 директоръ Спб. кон
серв.—2) В л а д и с л . Ив. (1833—1902), 
ш евстй  преподаватель музыки, ав
торъ 30 романсовъ на слова Кобзаря 
Шевченко, польскихъ романсовъ и 
фп-хъ пьесъ. Сынъ его—3) С иги зм ., 
*1861, Спб. шанистъ и композиторъ 
(сюита для струн, орк., кварт., ро
мансы, фп-ыя пьесы).

ЗаржицкШ, А. (1834—95), блестя
щей шанистъ и композиторъ, ди
ректоръ варшав. музык. института, 
(фп-ыя и скрипичныя пьесы).

Зарвуэла (исп.), испанская опера- 
оперетка (съ д1алогомъ).

Зарудная, В ар в. М и х , *1857, опер
ная артистка (сопр.), ученица Нис- 
сенъ-Саломовъ въ Спб. консерв., жена 
Ипполитова-Иванова, съ 1894 профес. 
москов. консерв.

Затактъ , неполный тактъ, начи
наю щ е музыкальную фразу, напр.
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первая восьмушка въ нижесл!дую- 
щемъ прим !р!:

F7 . г • щ4 Г AV 
1 — 1

См. Мотивъ, Метрика.
Зауэръ, Э м иль, *1862, видный nia- 

нистъ, учен. Н. Рубинштейна, съ 1901 
профес. венской консерв. Много кон- 
цертировалъ; авторъ фп-хъ пьесъ 
(концертъ) и Воспоминангй.

Звуковая окраска, см. Тембръ.
Звукъ—колебашя упругаго т!ла, 

передаюнпяся какой-либо посредству
ющей сред! (воздухъ), при помощи 
которой и доходятъ до нашихъ ор- 
гановъ воспр1я п я  (уши, зат!м ъ  нерв
ные центры). 3-и, употребляемые въ 
музык!, называются тонами. Отличи- 
тельпымъ признакомъ послЪднихъ 
является равномерность и перюдич- 
ность колебашй, результатомъ кото
рой является легко различимая и 
постоянная высота з-а. Высота тона 
зависитъ отъ количества колебашй 
въ секунду, сила тона отъ размаха 
(амплитуды) колебашй.

Зейдль, Арт., *1863, н!мецк. муз. 
писатель: Von Musikalisch-Erhabenen 
(ц!н. работа), H a tR . Wagner eine Schule 
hinterlassen, монограф1я о P. Ш траус!, 
Wagneriana (3 т.) и др.

Зейссъ (Seiss), И сид ., *1840, nia- 
нистъ, профес. кельнской консерв., 
авторъ удачныхъ фп-хъ переложешй 
классич. произведешй, инструктив- 
ныхъ фп-хъ пьесъ и др.

Зейфардтъ (Seyf-), Э р н с тъ  *1859, 
Штутгарт, композиторъ: хоровыя про
изв. съ орк. (Aus Deutschlands Gros
ser Zeit), квартеты, фп-ый и струн., 
симфошя, скрип, соната, хоры, ро
мансы.

Зейфертъ, М аксъ , *1868, берлин
ешй муз. писатель ( Geschichte des 
Klaviermusik, редакторъ полнаго со
бран, сочинешй Свелинка и др.). Ав
торъ известной фп-ой школы — дру
гой 3., дрезденешй учитель музыки 
(*1852).

Зейфертъ, Ив. Ив., *1837, хороппй 
вюлончелистъ, съ 1859 преподава
тель Спб. консерв., авторъ вюлонч. 
пьесъ (квартетъ для 4 вюлонч.).

Зейфридъ (Seyfried), И гн. (1776—
1841), в!нсш й композиторъ (оперы, 
балеты, духовн. композицш), и тео
ретикъ: издалъ теоретич. сочинешя

Альбрехтсбергера, Прейндля, упраж- 
нешя въ теорш Бетховена и др.

Зельмеръ, 1ог., *1844, норвежек, 
композиторъ: оркестров, произведен in 
(Nordischer Festzug, Finnldndische Fest- 
klanqe, In  den Bergen и др.), хоров, про
изв. съ орк., романсы, фп-ыя пье
сы и др.

Зельнеръ, Ioc. (1787—1843), отлич
ный в!неш й гобоистъ, авторъ луч
шей и понын! школы для гобоя, а 
также пьесъ для гоб., кларн., гитары 
и др.

Зембрихъ, М а р ч е л л а , *1858, пре
восходная п !ви ц а (колорат. сопрано), 
ученица Рокитанскаго и Ламперти. 
Съ 1877 п !л а  на вс !х ъ  круппыхъ 
европМ скихъ сценахъ, а также въ 
С. Америк!. Въ оперномъ исполне
ны 3. музыкальная сторона выше 
сценической.

Зенфль, Л ю дв. (ок. 1492 — 1555), 
лучппй н!мецк. контрапунктистъ 16 
в. (ученикъ Г. Исаака), придв. ка
пельм. въ Мюнхен!. 3. былъ люби- 
мымъ композиторомъ Лютера. Сочи
нешя 3.: мессы, мотеты, гимны, так
же Varia carminum genera (м. пр. на 
слова Горащя) и др.

Sehr (н!м.), очень.
Зехтеръ. Сим. (1788 — 1867), из- 

в!стный в!нсш й профес. контрапунк
та (при консерв.). Главный его трудъ: 
Die Grundsdtze der musik. Komposition 
(3 т.); также композиторъ: фуги, пре
люды, духовн. композицш и др.

Зибел1усъ, 1ог., *1865, наибол!е 
выдаюпцйся изъ финляндскихъ ком- 
позиторовъ, получаетъ отъ государ
ства почетную пенс1ю. Написалъ сим
фонич. поэмы: Kullervo, Л псная ним
фа, Lemminkainen, Туонельскш лебедь, 
ФшлянЫя', орк. сюиты, кантаты, хо
ры, романсы, фп-ыя пьесы.

Зиберъ (Sieb.-), Ф ерд. (1822—95), 
изв!стный берлин. учитель п!ш я, 
авторъ романсовъ и распространен- 
ныхъ руководствъ YoUstandiges Lehr- 
buch der Gesangkunst, Katechismus der 
Gesangkunst и многочислепныхъ во- 
кализовъ для вс !хъ  видовъ голоса.

Зилоти, А л е к с -р ъ И л ь и ч ъ , *1863, 
хороппй шанистъ, ученикъ Н. Рубин
штейна въ москов. консерв. и Листа; 
много концертировалъ, до 1900 жилъ 
за границей. 1901 — 03 управлялъ 
концертами москов. фияармонш, по
е л !  чего организовалъ собствен, сим
фонич. концерты въ СПБ.
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Зильберманъ, известное семейство 
органныхъ и фп-хъ мастеровъ въ 
18 в.; наиболее выдвинулся Готфридъ 
3 . (1683—1753), фрейбергстй орга
нистъ, впервые прим’Ънивппй къ по- 
строешк, фп. механизмъ молоточковъ. 
Механизмъ этотъ изобрЪтенъ былъ
3-мъ нисколько позже, чем ъ Кри- 
стофори.

Зильхеръ, Ф ридр. (1789— 1860), 
п'Ьмец. композиторъ песенъ въ на- 
родномъ духе (Лорелея, Aenncben von 
Tharau и др.).

Зингеръ, 2) Эдм. *1831, превосход
ный скрипачъ, проф. штутгартской 
консерв.—1) П ет р ъ  (1810—82), зальц- 
6yprcKifi монахъ-францисканецъ, от
личный органистъ, шанистъ и ком
позиторъ (1 0 0  мессъ, 600 офферторШ, 
30 литашй и т. д.).

Singspiel (нем., зиегшппль), немецкая 
комическая опера съ д1алогомъ (опе
ра-водевиль). См. А. Гиллеръ.

ЗиновьевъД  а в. А л е к с е е  в. (1844—
8 8 ), шанистъ, учен. Лешетицкаго, 
преподаватель Спб. консерв.; музык. 
критикъ (СПБ. газета, Муз. лиръ, 
Голосъ и др.) и переводчикъ (Исто- 
p in  музыки Бренделя).

Зиттардъ, 1ос., *1846, гамбургскй 
музык, писатель (Studien und Charakte- 
ristiken, бюграфш Мендельсона, Рос
сини, Исторгя штутгартской оперы 
2  т. и др.).

Зичи (Zichy), Г е з а ,  графъ, *1849, 
венгерскШ судья, поэтъ и шанистъ- 
виртуозъ (съ 14 летъ  обладаетъ од
ной только левой рукой!); также ком
позиторъ (опера, этюды для левой 
руки и др.).

Знаки нотнаго письма, см. Добавлвше 
къ словарю, а также каждый знакъ подъ его на- 
эватемъ, напр. Стаккато, Легато, Реприза, at, 
Групетто п т. д .

Знаменной росп4>въ, самый древ- 
niii изъ русскихъ церковныхъ рос- 
певовъ, основной среди нихъ (стол
повой). Чисто-pyccKie элементы въ 
немъ несомненны, но можно ука
зать и на греко-болгарешя вл1яшя.

До 17 в. былъ единственнымъ ти- 
помъ церковныхъ песнопеш й, да и 
ныне превосходить все остальные 
роспевы по количеству песнопешй, 
роспетыхъ въ немъ. см. Зпамя, Крюки, 
РоспЪвъ.

Золотаревъ, В а с . А ндр., *1873. 
композиторъ, ученикъ Балакирева п 
Спб. консерв. (Р.-Корсаковъ). Авторъ 
симфонш, Деревенского праздника и 
Еврейск. pancobiu для орк.; 2 струп, 
кварт., пьесъ скрипичн. и фп-ыхъ, 
романсовъ и др.

Зонтагъ, Г енр1ет. (1804—54), зна
менитая немец, оперная артистка 
(колорат. сопрано), п ела  въ  Париже, 
Лондоне и др., 1830 бросила сцену, 
вышедши замужъ за  сардинскаго 
посланника гр. Росси, 1837-48 жила 
съ мужемъ въ СПБ., где п ела только 
въ высшемъ обществе; но затемъ, 
подъ давлешемъ нужды, опять сде
лалась артисткой.

Зорге, Г .-А ндр. (1703—78), 54 года 
придв. органистъ въ Лобенштейне 
и композиторъ: известенъ больше 
какъ тсоретикъ (открылъ комбина- 
цюнные тоны), авторъ ценимыхъ въ 
свое время руководствъ (Vorgemach 
der musik. Eomposition, 3 ч. и др.).

Зульцеръ, Солом. (1804—90), ре- 
форматоръ еврейскаго богослужеб- 
наго пешя, 56 летъ  былъ главнымъ 
канторомъ еврейской общины въ Ве
не: нздалъ Schir Zion (2 т., евр. бо
гослужебное п е т е ,  обработка ста
рин. напевовъ и собственный компо
зицш 3.).

Зуппе, Ф р а н ц ъ  (1820—95), вен- 
скШ композиторъ оперетокъ и теат
ральный капельм.; кроме 30 опере
токъ (Pique-Dame, Фатиница, Д о т а  
Ж уатта, Гасконецъ, Боккаччю, Мо
дель и др.) написалъ мессу, рекв1емъ, 
сиифошю, увертюры (Поэтъ и кресть- 
янинъ) и др.

Зурна, старин, грузипешй ипстру- 
ментъ, похожШ на кларнетъ, но съ 
гобойнымъ мундштукомъ и резкимъ 
звукомъ.

и.
Ивановъ, 1) Ник. К у зьм . (1810-80), 

знаменитый русск. теноръ, 1830 от
правился (вместе съ Глинкой) на

казенный счетъ усовершенствоваться 
въ Италш, но не возвратился въ Рос
сш. Николай 1 за  это запретилъ даже
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упоминать его имя въ печати. И. 
пЪлъ съ огромнымъ успехомъ на 
итал. сценахъ, въ Париже, Лондоне 
и др. (соперникъ Рубини).—2) Мих. 
Мих., музык. критикъ и композиторъ, 
*1849, учен. Сгамбати въ Рим*; за
ве  дуетъ музык. отд'Ьломъ въ Нов. 
Времени (съ 1876). Написалъ: оперы 
Потемкинскш праздникъ и Забава Пу- 
тятишна, балетъ Весталка, 3 оркестр, 
сюиты, симфонш Майская ночь, сим- 
ф от ю - поэму Кузнечикъ- музыкантъ 
(9 №№), увертюры, кантаты, романсы 
и др.; издалъ нисколько брошюръ 
(Пушшнъвъ музыктъ).-—3 )Мих. Мих., 
называющШ себя въотлич1е отъпредъ- 
идущаго И п п о л и т о в ъ -И в а и о в ъ , 
*1859, композиторъ, ученикъ Рим- 
скаго-Корсакова въ Спб. консерв.; 
1884—93 директоръ тифлис. муз. учи- 
лищаИ.Р.М.О.; съ1893 профес. москов. 
копсерв.(гармошя,композита), 1905— 
ея директоръ. С очинетя И.: уверт. 
Ярг-Хлгъль, симфошетта, популярная 
сюита Навказскк эскизы, сюита Ивер1я 
и скерцо для орк.; квартеты фп-ый и 
струнный; кантаты (коронац., въ па
мять Пушкина, Гог. п Жуковск.); хо
ры (съ орк. и съ фп.), много роман
совъ и дуэтовъ; оперы Рувь (1887), 
Ася (1900); руководство Учете объ ак- 
кордахъ. Жена И., З а р у д н а я , В арв . 
Ми х., *1857; оперная артистка; съ 1894 
профес. шЬшя въ московской консерв.

Игумновъ, К онст. Ник. *1873, мо- 
сковск1й шанистъ, ученикъ П. Пабста, 
съ 1899 профес. консерв.

Изаи (Isaye), Э ж , *1858, знамени
тый бельпйск скрипачъ-виртуозъ, 
учен. Вьетана, 1886—97 профес. брюс
сельской консерв.; съ тЪхъ поръ ру
ководить тамъ-же симфоническими 
.концертами И." Много концертиру- 
етъ; также композиторъ (6  скрипичн. 
концертовъ).

Пзуаръ (Isouard), Н и к о л б  (1775— 
1818), итал композиторъ; мальиецъ, 
съ 1799 жилъ въ Париже, где своими 
операми не безъ успеха конкуриро- 
валъ даже съ Буальдье (Michel Ange, 
CendrUlon. Jeannot et Colin, Joconde 
и д р )

Илинсшп, Я нъ-С тан ., гр. (1795— 
1860), Спб чиновникъ и композиторъ 
(2 мессы. Те Deum, псалмы, симфо
шя, 8  квартет., 2 фп-хъ конц. и др.).

Ильинсшй, А л е к с -р ъ  А лекс-ро- 
вичъ. *1859. композиторъ, ученикъ 
Б арпеля въ БерлинЪ, 1885—1905 про

фес. московскаго филармон. училища 
съ 1905 — москов. консерв. (контра- 
пунктъ). Сочинен1я И.: 3 орк. сюиты, 
симфошя, симф. карт. Психея, и пр.; 
опера Бахчисар. фонтанъ, 2 кантаты, 
струн, кварт., романсы, фп-ыя пьесы 
и др. И. редактировалъ книгу Бж ра- 
фги композиторовъ 11904).

Имитащ я (лат. „подражаше"), пов- 
торен1е въ  одномъ голосЬ мотива, по- 
явивгаагося раньше въ другомъ го
лосе. Искусство и. особенно развито 
было въ 15—16 вв.; фуга и канонъ— 
порождеше имитащоннаго стиля. Ви
ды и.: прямая (т. с. повтореше интер- 
валовъ мотива въ томъ-же панравле- 
ши) и противоположная; въ увеличе- 
Hin (см.) и въ уменьшены и др.

Императорское Русское Музык. Об
щество (И. Р . М. О.), см. Общества.

IlMnpecapio (ит.), концертный или 
оперный антрепренеръ.

Импровизащя (л а т .), сочинсше 
пьесы безъ предварительныхъ на- 
бросковъ, „мгновенное" творчество.

Инвенц1я (лат.), экспромтъ; у Баха 
такъ называются просгЬйппя пьесы 
въ имитацюнномъ стиле.

Индженьери (Ingcgneri), Мар.-А нт. 
(1545 — 92), кремонешй соборы. ка
пельм., отличный композиторъ, н е
который сочинешя котораго припи
сывались ПалестринЪ. Написалъ мес
сы, мадригалы, респопзорш и др.

Инструментальная музыка — т. е. 
исполняемая на инструментахъ—про
тивополагается вокальной (см.). Подъ 
последнею, впрочемъ, обыкновенно р а
зумеется и niH ie съ сопровождешемъ 
ипструментовъ. Изъ такого сопровож- 
дешя исторически развилась и само
стоятельная и-я м-а. Первыми само
стоятельными многоголосными и ми 
пьесами были танцы (къ 16-му в.), 
стиль которыхъ являлся кошей во- 
кальнаго. Отличительная черта и-го 
стиля — подвижность — вырабатыва
лась лишь постепенно. Современная 
и м развилась изъ 3 элементовъ: 
органнаго стиля, лютневаго стидя в 
пеш я соло съ аккомпаним. Органный 
стиль воспроизводилъ вокальную му
зыку, но съ украшешями, повтореш- 
ями в т. д Венецъ этого стиля—ор- 
ганныя и фп-ыя фуги Баха. Лютне
вый стиль привелъ къ легкому фп-му 
стилю французовъ (Куперенъ), италь- 
янцевъ (Д. Скарлатти) и Ф. Э. Баха. 

I Пеше-соло съ аккомц. дослужило бо-
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разцомъ для и -й  м -и  такимъ обра
зомъ, что вместо голоса-соло стали 
употреблять одинъ или нисколько ин
струментовъ, вследств1е чего возник
ли чисто инстр-ыя формы. Главней- 
rnie этапы развипя формъ и-й музы
ки: танцовальныя и затем ъ B a p ia u i-  
онныя сюиты, итал. или церковная 
соната (фугообразная имитащя), ка
мерная соната (сл1ян1е немецкой сюи
ты и итал. сонаты), французская увер
тюра; сонаты соло и итал. концертъ 
(начало виртуозности), классическая 
форма сонаты (квартетъ, симфошя и
Т. Д .). См. в с*  эти слова. О с о б е н н о  МНОГО
сдЪлалъдля развиля и-й музыки Бет- 
ховенъ: на почве долгаго единешя 
и-й м-и и оперы выросла въ 19 в, и 
программная музыка (см .), весьма раз

двинувшая р а м К И  И-Й M-И . См. Абсо- 
лютная музыка.

Инструментовка,распределена пар
ий оркестровой пьесы между отдель
ными инструментами. Наука объ и-е 
является отдЪломъ теорш композицш 
и распадается на 1) и-у въ тЪсномъ 
смысле т. е. у ч е те  объ отдельныхъ 
инструментахъ и 2) оркестровку т. е. 
у ч е те  о соединенш отдельныхъ ин
струментовъ въ единое художествен
ное целое, оркестръ. На русск. языке 
имеются руководства и -и  Геварта, 
Гиро, Праута, Петрова, см. также глинка,
Берлшзъ.

Инструменты музыкальные делят
ся на три основныхъ группы: струн
ные, духовые и ударные, которые въ 
свою очередь подразделяются след, 
образомъ:

А. Струнные:

I. Смычковые (т. е. т а т е ,  на которыхъ играютъ 
смычкомъ):

1. Съ л а д а м и : 
Biona.I
л и р а ,} устар*ли-

II. Арфообразные или безсмычковые (щипко
вые):
— ............. — ■ - ч

2. Б е з ъ  л а д о в ъ . 
ребекъ,|
в 1 е л л а , > устарели.
жига, | 
скрипка, 
альтъ, 
вюлончель, 
контрабасъ.

Особый видъ смычковыхъ и-въ пред- 
ставляетъ малоросс1йская лира (Dreh- 
Icier)—смычковый ин. съ клав!атурой.

2. Б е з ъ  л а д о в ъ : 
арфа.

1. С ъ л а д а м и : 
цитра, 
гитара, 
мандолина, 
балалайка, 
бандура и т. д.

На некоторыхъ и -х ъ  съ ладами 
часть струнъ не имеетъ ладовъ (цит
ра, 1 0  струн, гитара, бандура и др.).

В. Духовые:

I. Деревянные: 

флейта, 
гобой, (англ.

рожокъ), 
кларнетъ, 
фаготъ, (контр- 

фаготъ).

II. МФлные: 

валторна, 
труба, 
корнетъ, 
бюгельгорнъ, 
тромбонъ, 
туба.

О разделенш  духовыхъ и -въ  по 
способу извлечешя звука см. дуювые 
инструменты. Соединетемъ многихъ ду
ховыхъ инструментовъ является ор- 
ганъ и родственные ему и-ы (гармо-

Интервалъ (лат.), соотношение двухъ 
тоновъ по ихъ высоте. Соотношеше 
это можно выразить математически, 
раздЬливъ число колебашй одного

С. Ударные:
  !_____

I. Настроенные: 

литавры, 
колокола, 
ксилофонъ.

II. Ненастроенные: 

барабанъ, 
тарелки, 
треугольникъ, 
кастаньеты, 
бубенъ, 
тамтамъ.

шумъ, шарманка и т. п.). Основные 
принципы струнпыхъ и ударныхъ 
и-въ своеобразно соединены въ фп-нэ. 
О каждомъ изъ указанныхъ и-въ
см. отдельно.

тона на число колебашй другого. Такъ, 
всяшй и. октавы = 1 : 2 , ибо количе
ство колебанШ низшаго тона октавы 
вдвое меньше, чем ъ количество ко-
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ле6ан1й высшаго. Оба тона и,, взятые 
одновременно или одинъ всл'Ъдъ за 
другимъ, также называются и., напр.,

I. 1 .

и. октавы: i ; такое

музыкальное понимаше и-a сл*дуетъ 
отличать отъ предъидущаго матема- 
тическаго. Нижшй тонъ и. назыв. ос- 
нован1емъ, верхшй—вершиной. Наз
ваше и. определяется количествомъ 
д1атоническихъ ступеней, каторыя на
до отсчитать отъ основашя и. до его 
вершины, или наоборотъ (Прима, Се
кунда, Терщя,Кварта, Квинта,Секста, 
Септима, Октава, Нона, Децима и т. д. 
См.). И-ы д'Ьлятся на консонируютще 
И ДИССОНИруюппе (см. Коесон&нсъ, Дассо- 
м»нсъ). Консонирующими и-ми назыв. 
T t, которые образуются тонами, вхо
дящими въ составъ одного и того-же 
сбзвука (мажорнаго или минорнаго); 
остальные и-ы назыв. диссонирую
щими. И-ы делятся еще на чистые, 
болыше, малые, увеличенные и умень
шенные. Разстояше между основаш- 
емъ и вершиной чистой примы =  О, 
между основашемъ и вершиной чист. 
кварты = 21/2  тонамъ, чист. квинты = 
3 7 2 , чист. октавы = 6, большой секун- 
д ы = 1 , больш. терщй 2 , бол. сексты = 
41/2, больш. cenTHMH=5V2. И-ы, мень- 
mie на полутонъ, чЪмъ болыше на
зываются малыми, меныше на по
лутонъ, чем ъ малые или чистые— 
уменьшенными; болыше на полутонъ, 
ч*м ъ болыше или чистые—увеличен
ными. Чистые и-ы при обращенш (см.) 
даютъ чистые-же; болыше даютъ ма
лые п наоборотъ; уменьшенные да
ютъ увеличенные и наоборотъ. Кон- 
сонирук>1ще и-лы: 1) унисонъ (отно- 
шеше 1 : 1) со своими обращешями 
(см.): октавой (1 : 2 ) и двойной окта
вой (1:4). 2) Квинта чистая (2 :3) со 
своими обращешями чистой квартой 
(3 :4 ) и чист, дуодецимой (1:3). 3) Тер
щя большая (4 :5 ) со своими обраще
шями секстой малой (5 :8 ) и деци
мой больш. (2 :5). 4) Терщя мал. (5:6) 
съ секстой большой (3 :5 )  и децимой 
мал. (5 : 1 2 ). Въ нотахъ вс* эти и-ы 
им*ютъ такой видъ (напр., комби
нируя тоны аккордовъ C -dui 1 и 
A-moll II; см. еще Соэвувъ);

$
I I

J  , . l j

г

I
т

- г г
ВажнМппе изъ диссонирующихъ и-въ: 
1) Большая секунда (цЪлый тонъ, 8 :9) 
со своими обращешями большой но
ной (4 :9 )  и мал. септимой (9:16). 2 ) 
Малая секунда (д1атонич. полутонъ, 
15:16) съ обращешями мал. ноной 
(15:32) и больш. септимой (8 :15). 3) 
Увеличенная кварта (тритонъ, 32:45) 
со своимъ обращ етемъ уменьшен, 
квинтой (45 :64). 4) Увеличен, квинта 
со своимъ обращешемъ уменьшен, 
квартой. 5) Увеличен, секунда съ 
обращешемъ уменьшен, септимой. 6) 
Увеличен, секста съ обращешемъ 
уменьшенной терщей и др. Въ но
тахъ всЬ эти и-ы выразятся такъ:

1.
2- 1

-------------1
— I------4 —

- я

4

I1 - ,
Г  Г  Г

f ^ = H

— -  

г

* 1 
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6.

Интермед1я (л а т .) , интермеццо 
(ит.)—такъ назывались промежуточ
ный музык. исполнешя во время ан- 
трактовъ въ трагедш, а позднее и 
въ опер* (конецъ 17 в.); изъ такихъ
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интермед]й развилась опера-буффъ, 
въ  18 в. получившая самостоятель
ное и крупное значеше. Ш уманъ 
сталъ употреблять слово intermezzo 
для обозначешя фп-ой пьесы, проме
жуточной въ ряду другихъ.

Интонащя, 1) вступительное, уста
навливающее гласъ, n tn ie  священ
ника въ католич. церкви; 2 ) вырав- 
ниван!е качества тона при фабрика- 
щи инструментовъ; 3) подача звука 
при пЬнш, разсматриваемая со сто
роны точности и чистоты тона, ем. 
Детонировать.

Иптродукщя (лат.), интрада, введе
т е ,  вступление въ пьесу.

Ипполитовъ-Ивановъ, см. Ивановъ 3.
Ирмологш, собран1е ирмосовъ (ом. 

Канонъ, 2).
Исаакъ (Isaak, Ysac), Г ен р . (ок. 

1450—1517), выдающШся контрапунк- 
тистъ, родомъ изъ Фландрии, по про- 
званш  Tedesco (нЬмецъ), органистъ во 
Флоренцш и МюнхенЬ. Сохранились 
его мессы, мотеты, а также хоровые 
пЬсни, и по cie время способные про
изводить прекрасное впечатлЬше.

HcTopia музыки. Первыя попытки 
всеобщей и-и м-и относятся только 
КЪ 18 В. см. Мартини (итал.), Форкель 
(н’Ьм,), Гаукнесъ (англ.), Верней (англ.). 
Этой старинной групп'Ь всеобщихъ 
и-й м-и можно въ 19 в. противопо

ставить труды Амброса (нЬм.) и Фе- 
тиса (франц.) (см.), недоведенные впро- 
чемъ до конца, какъ и первыя двЬ 
изъ вышеупомянутыхъ. Наконецъ, въ 
2 0  в. предпринята новая грандшзная 
„Всеобщая и-я м-и“, выходящая ст. 
1901 подъ редакц. Гэдоу въ ОксфордЬ 
(англ.). И-и м-и, начиная со среднихъ 
вЬковъ до современной эпохи даютъ 
Кизеветтеръ (н'Ьм.), Брендель (нЬм.), 
Лангхансъ (нЬм., дополне1пе къ Ам- 
бросу). Въ кач. учебниковъ выдЬля- 
ются: Доммеръ (есть по рус.), Римапъ 
(есть по рус.), Kostlin Musikgeschichtc 
in Umriss (нЬм.); на рус. языкЬ см. 
Сакеттн, Размадао; книга Шлютера(перев. 
Бесселя, 1906) одностороння и уста- 
рЬла. По отдЬльнымъ отраслямъ и-п 
м-и имЬются за  то въ западной ли- 
тературЬ неисчислимое множество ра- 
ботъ, затрогивающихъ ту или иную 
эпоху, крупную личность, страну, родъ 
композицш или теорш музыки и т. я. 
И-я м-и въ Россш разработана очепь 
мало, что конечно находится въ свя
зи съ молодостью русской науки и 
литературы вообще. КромЬ вышеука- 
занныхъ см. Морковь, Миьневичъ, Перепели- 
цынъ, Чешихинъ, Буличъ, Ивановъ 2, Кюи, Ht- 
туховъ, Лисовсюй, Стасовъ, С1ровъ, Финдей- 
эенъ, М. Чайковскш и др., а также Жур
налы муз. По и-и церковной рус. м-и
см. Одоевсйй, Разумовскш, Арнольдъ, Возце- 
ceHCKift, Смоленсшй, Металловъ

Ja-, фамилш, начинаюгщеся съ Ja- 
см. я.

1енсенъ, А д о л ь ф ъ  (1837—79), нЬм. 
композиторъ, главнымъ образомъ са
моучка, учитель музыки въ БерлинЬ, 
ДрезденЬ и др. Особенно извЪстенъ 
своими романсами, примыкающими 
къ шумановскимъ (Циклы: Dolorosa, 
Gaudeamus, Spanisches Licderbuch и 
много отдЬльныхъ); хорошимъ име- 
немъ пользуются и его фп-ыя пьесы, 
особенно мелгай жанръ.

1ернефельдтъ (Ja m -) , А р м а с ъ , 
* 1869, финстй дирижеръ и компо
зиторъ (симф. поэмы, сюиты, увер
тюры и др. для орк.; хоры, романсы).

Imbroglio (итал., имброльо), сложный, 
путаюпцй ритмъ.

Immer (нЬм.)=вешрге.
Imperfectio (лат. „несовершенство*), 

подраздЬлеше нотной длительности 
на двЬ меныпихъ; этому термину мен
зуральной музыки противополагался 
perfectio т. е. подраздЬлеше на три 
меныпихъ длительности.

Impetnoso, con impeto (ит.). поры
висто, пылко.

Impromptu (франц.), „экспромтъ*; 
въ новЬйшее время i. называется 
обыкновенно инструмент, пьеса въ 
сложной пЬсенной формЬ.

Improperia (лат. „жалобы*), духов- 
ныя пЬснопЬн1я католич. церкви.

Inganno (итал.), ложная каденщя
(см.).
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Incalzando (ит.). впришпоривая“=  
stringendo (см.).

Indeciso (ит.), нерешительно.
Innig (нем.),’ съ душой.
Inno (ит.), гимнъ (см.).
Innocente (итал., инноч-), „невинно", 

просто.
Inqnieto (итал., инкьето), безпокойно.
Insensibile,—bilm ente (ит.), нечув

ствительно, постепенно.
Instante (ит.), настойчиво; in  un i.— 

внезапно.
In tro itns (лат. „вступлете"), п Ь те  

хоромъ псалма въ католич. богослу- 
жеши (когда священникъ идетъ къ 
алтарю).

Infernale (ит.), адски, неистово.
1оаннъ Дамаскииъ (ок. 700— 760), 

мовахъ близь 1ерусалима,причисленъ 
къ лику святыхъ, привелъ въ поря- 
докъ литургическое пеш е и рефор- 
мировалъ визанпйское нотное письмо.

1огансенъ, Юл. Ив., 1826— 1904; 
датчанинъ родомъ, оконч. лейпциг
скую консерв.; съ 1866 профес. Спб. 
консерв. (гармош я, контрапунктъ), 
1891 — 97 директоръ ея . Написалъ 
Учебникъ контрапункта.

Г о а х и м ъ , 1 о с., * 1831, знаменитый 
скрипачъ; семи летъ  выступалъ уже 
публично, затЪмъ учился у Бёма въ 
венской консерв., концертировалъ и 
съ 1866 живетъ въ Берлине, где  дав
но состоитъ председателемъ дирек- 
цш высшей корол. музык. школы и 
стоитъ во главе превосходнаго квар
тета. Въ то-же время 1. до недавняго 
времени ежегодно выступалъ въ Лон
доне. Исполнеше I. отличается клас

сической законченностью и велича
востью; до самого последняго вре
мени къ нему стекались скрипачи со 
всего Mipa для завершешя своего 
образовашя. Имъ написаны также 
скрипичныя пьесы: 3 концерта, ва- 
piapiji и еврейсгая песни для альта, 
увертюры и др. Жена I. (до 1882, когда 
развелась съ I.), А м ал1я  Вейссъ-1, 
(1839—99), какъ концертная певица 
(контральто) и преподавательница, 
пользовалась въ Германш почти та- 
кимъ-же именемъ, какъ I.

Jod le r, такъ называется у тироль- 
цевъ и швейцарцевъ песня, припе- 
вомъ которой служитъ Jodeln, т. е. 
своеобразное пеше, безъ словъ, на 
однихъ гласныхъ, съ частымъ пере- 
ходомъ въ фальцетъ.

1омелли, Никол. (1714—74), одинъ 
изъ наиболее видныхъ оперныхъ ком- 
позиторовъ неаполитанок, школы. I. 
жилъ въ Болонье, Риме и 1753— 68 
въ Штутгарте, где былъ придв. ка
пельм. Изъ 55 оперъ I. выдаются 
Odoardo, Merope, Armida, Demofonte и 
Ifyen ia  in Aulide’, онъ написалъ также 
много духовныхъ композищй (знаме
нитое Miserere для 2 сопранъ съ орк.), 
ораторш и др.

ХошйскШ (iacTiftcKift) ладъ, см.Цер- 
Еовные лады.

1 га (ит.) гневъ; con i., irato—гневно.
Ironico (ит.), насмешливо.
Istesso (и т .)  тотъ-же; И. tempo— 

тогъ-же темпъ.
Istrom ento (ит.) инструментъ.
Jn-, фамилш, начинаюицяся съ Ju-

см. Ю.

К .

С (произв. к.) въ  кач. с о к р а щ е тя =
1) con съ; напр. с. в.=*со1 basso; с. 
8va (съ) октавами и т. д.—2) cantus 
(с. f — cantus firmus).—3) capo (d. c .=  
da capo) c m .

Кабалетта (ит.), см. каватина.
Кабеэонъ, Ант. выдаянщйся испан- 

сшй органистъ и композиторъ (1510— 
6 6 ), слепой отъ рождешя, придв. 
музыкантъ короля Филиппа II.

Кавалли (С а—), Франческо (ок. 
1600—76), органистъ и капельм. со
бора св. Марка въ Венецш, уважае

мый церковн. композиторъ; еще более 
заслуживаетъ внимашя, какъ авторъ 
42 оперъ (ученикъ Монтеверде). Въ 
его музыке гораздо больше ритми
ческой жизни и мелодической теп
лоты, чем ъ у Монтеверде. Изъ оперъ 
его славились Serse, Ercole amante и 
особенно Giasone (1649).

К авалье-К оль (Uavaille-Coll), па
рижская фирма постройки органовъ, 
основанная Ариетидомъ К.-К. (1311 —
8 6 ), значительно усовершенствовав- 
шимъ органостроеше. Кроме знаме-
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нитыхъ органовъ въ парижскихъ 
церквахъ St. Denis, St. Sulpice, Ste 
Madeleine, фирмой К. К. построенъ 
также большой органъ московской 
консерв. (51 регистръ, 1800 голос.).

Кавальери, 9 м и л i о ( |  1602), „ин- 
спекторъ искусствъ“ при двор* Ме
дичи во Флоренцш, одинъ изъ осно
вателей современна™ монодическаго 
(см.) стиля, врагъ контрапункта. Зна
менитейшее его произведете Rap- 
presentazione di anima e di corpo изд. 
1600 въ виде basso continuo съ циф- 
ровкой, вы д елетем ъ  мелодш при 
помощи украшешй и др.

Каватина (ит. Cavatina, Cavata), 
лиричесшй эпизодъ въ опере для 
п е т я  соло; отъ арш отличается более 
простымъ, песнеобразнымъ скла- 
домъ. Cavatinetta (или иначе каба- 
летта)—маленькая к.

Кавосъ, (С а-), К а т е р и н ъ  А ль- 
б е р т о в и ч ъ  (* 1776, f  28 апр. 1840 
въ СПБ.); какъ органистъ и компо
зиторъ рано выдвинулся въ Италш. 
1797 въ кач. капельмейстера итал. 
оперной труппы переехалъ въ СПБ., 
где  сделался капельм. Импер. оперы 
(1803 русской и итал., съ 1806 до 
смерти только русской). Здесь одинъ 
и въ сотрудничестве съ другими онъ 
написалъ больше 15 оперъ и воде
вилей, изъ коихъ выдаются Князь- 
Невидимка (1805), Илья Богатырь, 
Иванъ Сусантъ (1815). Особенный 
успехъ имела последняя опера, что 
не помешало самоотверженному К-у 
употребить все свое гшяше, чтобы 
провести ва  сцену и хорошо поста
вить Жизнь за Царя Глинки. Кроме 
оперъ К написалъ еще балеты, куп
леты и музыку ко множеству пьесъ. 
Въ техническомъ отношенш оперы 
К. выше оперъ Верстовскаго, хотя 
формы ихъ также носятъ куплетный 
характеръ; К нередко примбняетъ 
въ нихъ pyccKie напевы.

К адансъ (фр.), см. кадепци.
Каденщ я (ит. Cadenza, фр. Cadence, 

нем. Kadenz, Schl uss),—гармоническчй 
оборотъ, вносянПй въ музыкальную 
фразу элементы заключешя, разгра
ничена. Сила к - и  зависитъ какъ 
отъ гармоническихъ, такъ и отъ рит- 
мическихъ факторовъ; такъ, напр, 
заключительная к. полный свой эф- 
фектъ можетъ дать только въ томъ 
случае, если пригодный для того 
аккордъ (тоникаглавнойтональности)

упадетъ на пригодное для того рит- 
МИЧеСКИ-СИЛЬНОе В р ем я  («м. Метрика^ 
К. отъ доминанты къ тонике назыв. 
автентической (а); к. отъ субдоми
нанты къ тонике плагальной или 
ц е р к о в н о й  (Ь); напр, въ C-dur’e :

1. D. Т.
• ж ~ т*  ^  ~ - ъ - J - ] а  .

Lt r -  В Т

'
г Ы - h

■ О- —=~= г  *
*■ I

Обе эти к-и называются заключитель
ными. Заключит, к. называется со
вершенной, если оба ея аккорда на
ходятся въ основномъ положенш, 
при чемъ второй аккордъ, тоника, 
падаетъ на сильное время (1 ); въ 
противномъ случае она назыв. несо
вершенной (2, 3). К. изъ тонпки, 
субдоминанты и доминанты назыв. 
сложной или распространенной: (с); 
см. еще Коартсекстакордъ, првыЪръ 2-й.

4--------------------* -----&—

Г
К., заканчивающаяся доминантой, 
производитъ вп еч атаете  разграни
ч е н а  (не заключешя) и требуетъ 
дальнейшаго движеПя;она называет
ся половинной к-ей (д):

Т S. D. 
d) I |

й  «L

Заключительная к - я ,  последнимъ 
аккордомъ которой является не то
ника, а  какой либо другой заменя- 
ioinifi ее аккордъ, называется ложной 
пли прерванной к-ей (е):

S. D  Тр. (Параллельный « •

е) к о р д ъ  Т О П П К И ,

-----------Ф г------------- . n r j
40г - *

t — f - J - .

. 1>

& W  1 *

ющШ
ве).

I I
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Въ старинной полифонной музыке 
у ч е т е  о к. было очень сложнымъ и 
важнымъ (СМ' Клаузул»), ибо нынешня- 
го опредЪленнаго понят1я о тональ
ности тогда не существовало; только 
к-и и давали тогда впечатлите за- 
ключешя. К-й (кадендовой ферматой) 
называется еще въ концертахъ ст. 
орк. остановка на заключительной 
к-и, гд'Ъ оркестръ умолкаетъ и вир- 
туозу-солисту предоставляется блес- 
путь техникой; некогда т а т я  к -и  
импровизировались, теперь они орга
нически связываются съсочинешемъ.

Кадриль (фр.), танецъ, въ которомъ 
танцуюице располагаются парами въ 
карре. К. состоитъ изъ 5 фигуръ (3/в, 
с/8, г/i), шестая фигура (галопъ, 2/4) 
добавлена позже.

Кажинскш , В и кт. (1812—70);уче- 
ппкъ Эльснера въ Варшаве, съ 1845 
капельм. Александринскаго театра 
въ Москве; авторъ музыки ко многимъ 
пьесамъ, переложешй, кантатъ, мар
шей, танцевъ, оперы Мужъ и жена, 
а также Исторги итал. оперы (1851).

Казанли, Ник. И ван ., * 1869, ар- 
тиллеристъ, ученикъ Римскаго-Кор- 
сакова въ СПБ. консерв., устраивалъ 
въ Германш руссюе симфон. кон
церты; написалъ симфонш, симфот- 
етту, баллады съ орк. Русалка  и 
Ленора, романсы, а также оркестро- 
выя и фп-я пьесы.

Казачекъ, малорусск1й танецъ;дви- 
жен1е умеренное, постепенно уско
ряющееся, тактъ г/4.

К азач ен ко ,Г ри г. А л е к с е е в и ч '] ,, 
* 1858; композиторъ, ученикъ Рим- 
скаго-Корсакова въ СПБ. консерв., 
преподаватель музыки въ СПБ. Сочи
нешя К.: оперы Князь Серебрянный и 
Панъ Сотникъ, симфошя, 2 восточн. 
сюиты и балетн. сюиты для орк., 
кантата Русалка, романсы, фп-ыя 
пьесы и др.

Какофошя (греч.), неблагозвучие. 
Calando (ит.), CTHxaa;=diminuendo+ 

ritardando.
Калнннниковъ, В ас. С е р г .(1866— 

1900), преждевременно скончавпййся 
(отъ чахотки) талантливый компози
торъ; ученикъ Ильинскаго и Бларам- 
берга въ москов. Филармонич. учи
лищ е (оконч. 1892). Лучнйя сочине- 
в1я К. привлекаютъ бодростью и 
жизнерадостностью; руссшй складъ 
ихъ свежъ и естествененъ. Среди 
нихъ выдаются 2 симфонш (особенно

1 -я, имевшая успехъ и заграницей 
см. Виноградсюй); К. написалъ еще ор
кестровую сюиту, 2  интермеццо, симф. 
картины Нимфы и Кедръ и Пальма. 
музыку къ Царю Борису Толстого, 
оперный прологъ 1812 годъ, кантату 
Русалка, струн, квартетъ и романсы. 
Братъ его В икт. * 1870, преподав, 
теорш въ московск. Филармонич. 
училищ е и композиторъ (хоры, ду
ховн. композ.).

Калливода, 1ог.-В ен ц есл . (1800—
6 6 ), чехъ, капельм. въ Карлсруэ, 
скрипачъ и композиторъ (7 симфовШ, 
скрипичн. концерты и пьесы фп-ыя 
вещи и др .). Сынъ его В и ль  г. 
(* 1893), преемникъ отца, тан и стъ  и 
композиторъ.

Calmato, con calma (ит.), спокойно, 
не торопясь.

Caloroso, con calore (ит.), съ жа- 
ромъ.

Кальбекъ, М аксъ , * 1850, в4 н стй  
музык. критикъ и либреттистъ; изда
ны его этюды о Вагнере, Wiener 
Opernabende (2 т.), Gereimtes und Un- 
gereimtes и др., а также свыше 30 
либретто, оригинальныхъ и перевод- 
ныхъ.

Кальвиз1усъ, С е тту с ъ  (1556— 
1615), канторъ школы св. вомы въ 
Лейпциге; хороппй теоретикъ, при- 
нимавппй деятельное учасйе въ пре
образовании учен1я о контрапункте 
въ учен1е о гармонш.

Кальдара (Са-), Ант. (1670-1736), 
высоко ценимый некогда итал. ком
позиторъ, придв. капельм. въ Вене; 
написалъ 6 6  оперъ, 29 ораторШ и др.

Калькбреннеръ, Ф р и д р . (1778 — 
1849), парижсшй та н и стъ  виртуозъ, 
ученикъ парижск. консерв. и Клемен
ти въ Вене; 1814—23 жилъ въ Лон
доне. Техника фп-ой игры обязана 
К-у развипемъ беглости пальцевъ 
(безъ примЪнешя силы остальной 
руки) и развишемъ кисти (при ок
тавной и гре). Большинство фп-хъ 
композищй К. относится къ салонно
му жанру; имъ написанъ также рядъ 
трю, квартетовъ, квинт, съ фп. и фп-ая 
школа.

Камберъ (Cambert), Роберъ(1628— 
77), творецъ французской оперы; 
придв. органистъ матери Людовика 
XIV. Подъ вл1яшемъ итал. оперныхъ 
представителей К. написалъ музыку 
къ пьесе L a Pastorale Перрена, а 
затем ъ 1671 и первую Фганц. оперу
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Ротоне. Вскоре, однако, К. былъ за- 
тертъ Люлли.

Cambiata, см. Вспомогательная нота.
Баменск1й (Kamienscki), М атв. 

(1734—1821), первый польсюй оперн. 
композиторъ; написалъ для Варшавы 
5 оперъ ( Nedza TJszczesliwiona 17S5) 
и др.

Camera (и т .) . см. Камерная музыка.
Камерная музыка первоначально 

какъ музыка светская (cam era— 
дворъ) противопологалась церковной. 
Въ 17-мъ вЬка подъ к-ой м-й под
разумевалась всякая музыка (ин
струм., вокальная), предназначенная 
не для церкви или театра. Въ насто
ящее время къ к-й м-* относятъ со
ч и н е тя , предназначепныя для не
большого количества исполнителей 
(Tpio, квартеты, квинтеты и т. д., 
сонаты для какого-либо инструмента 
съ фп., инструментальныя соло, а 
также романсы, дуэты, терцеты и т. 
п. съ фп.); ей противополагается кон
цертная музыка. На русск. яз. пере
ведена книга Ноля Исторт. разви- 
mie к-ой м-и, но это работа поверх
ностная.

Камерный стиль, стиль камерной 
музыки (см .).

Камертонъ (нем.), то-же, что нор
мальная высота тона (см. а .). Прежде 
эта высота сильно колебалась по 
странамъ и эпохамъ; существовали 
отд'Ьльныя нормы для церковной му
зыки (Chorton—хоровой тонъ) и для 
внЬцерковной, камерной (Cammerton). 
Въ 1858 парижской академ1ей уста
новлена нормальная высота для а ' 
въ 435 двойныхъ колебашй, позднее 
принятая почти повсеместно (см. а .). 
Металличесшй инструментъ (въ виде 
вилки, дудки и др.), издаюгщй точно 
настроенное а' (или другой тонъ) и 
служапцй для проверки и настройки 
музык. инструментовъ, называется 
также К.

С атрапа (ит.) колоколъ; campanella 
колокольчикъ.

Кампра (Са-), А н д р е  (1660—1744), 
наиболее выдаюпцйси франц. компо
зиторъ эпохи между Люлли и Рамо, 
съ 1722 королев, капельм.; написалъ 
18 оперъ (L ’Europe galante 1697. Тап- 
crede), дивертисменты, кантаты и др.

Canarie (франц.), быстрый танецъ 
въ 3/е, 6/ 8 или 3/4> трудно отличимый 
отъ жиги, появился во времена Лю
лли.

Канифоль (отъ города Colopho- 
nium въ М. Азш), желтовато-прозрач
ная смола, служащая для натирашя 
волосъ смычка съ целью сделать 
ихъ более жесткими.

К аннабихъ, X р и с т. ( 1 731—98), 
довольно известный въ свое время 
композиторъ и придв. капельм. въ 
Манигеймё (150 симфошй, оперы, ба
леты, камерн. музыка).

Каноббй), К а р л ъ ; въ  1779—1800 
придв. музыкантъ въ СПБ., авторъ 
балетовъ, музыки къ Канальному 
управлетю Олега Екатерины II (вм. 
съ Сарти и Пашкевичемъ), 6  сонатъ 
для гитары и скрипки, 2  симфошй 
и др.

Cantabile (ит.), певуче.
К антата (ит.), букв, „пьеса для пе

шя", какъ соната „пьеса для инстру
мента". Теперь к-й называютъ не 
предназначенное для сцены крупное 
вокальное произведете, содержащее 
хоры, соло, дуэты и ансамбли съ 
инструмент, сопровождешемъ. Отъ 
ораторш к. отличается отсутств1емъ 
эпическаго и драматич. элементовъ. 
Церковная к-a (для исполнен 1я въ 
церкви) поднята до высокаго совер
шенства Бахомъ. Форма к. (особенно 
светской) приближается съ  одной 
стороны къ ораторш, съ другой къ 
баллад*. См. еще Легенда.

Кантеле (каннель, куаклесъ), фин- 
ск1й музык. инструментъ изъ семей
ства гуслей.

Canticnm (лат.),— tico, хвалебная 
песнь.

Кантилена (лат.), певучая мелод1я.
Cantiones sacrae (лат.), духовныя 

пЬснопЬшя; въ  15—18 вв.=мотету.
К аноне (греч. „правило"), 1) самая 

строгая форма имитацш; состоитъ въ 
томъ, что два или бол’Ье голосовъ 
исполняютъ одну и туже мелодш, 
но вступаютъ каждый въ разное вре
мя. Второй голосъ можетъ вступать 
на унисонъ, октаву, секунду, терцш, 
кварту и т. д. отъ перваго; во всЪхъ 
этихъ случаяхъ онъ, разумеется, и 
мелодш будетъ исполнять транспо
нированною на соотвЬтствукпщй ин
тервалъ. Высшаго ироцьЬташя ис
кусство к-a достигло въ 15—16 в.; 
тогда йотировался только одинъ го
лосъ и обозначались места встунле- 
шя остальныхъ голосовъ; обо всемъ 
прочемъ приходилось догадываться 
исполнителю (з а г а д о ч н ы й  к ). К-ъ
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написанный такъ, -что каждый го
лосъ, дойдя до конца, вновь возвра
щается къ своему началу, назыв. 
б е зк о н е ч н ы м ъ  к .— 2) Одна изъ 
формъ православнаго богослужешя. 
Въ к-е 9 отдЪловъ; каждый отдЪлъ 
состоится изъ ирмосовъ и тропарей. 
Поются только ирмосы, тропари-же 
читаются.—3) см. Моноюрдъ.

Канторъ (лат. „певецъ"), запевало 
церковной общины.

Cantus (лат.), canto, пЪше, мелод1я; 
голосъ, которому поручалась мелод1я. 
Такимъ голосомъ у старинныхъ кон- 
трапунктистовъ былъ теноръ, кото
рому поручался неизменный церков
ный напевъ  (с. flrmus) въ то время, 
какъ остальные голоса присочиня
лись композиторомъ. С. planus см.
Григор1анское п Ш е.

Канцона, Канцонетта (ит.; франц. 
Chanson), въ 15—16 вв. такъ назыв. 
свЪтсшя пьесы для многолоспаго п е 
шя, несложной фактуры, более близ- 
к1я современному вкусу, чем ъ на
стоя uri я коптрапунктичеш я произ- 
веден1я. Корень такихъ к. въ народ
ной песне.Современныяк-ы—мелодш 
для одного голоса съ сопровожде- 
т е м ъ : ритмика ихъ обыкновенно 
свеж ей, чем ъ въ романсе. Отъ вокаль
ной музыки термине к. въ томъ-же 
приблизительно значенш заимство
вана и инструментальною.

Канъ (Kahn) Роб. (* 1865), препо
даватель композицш при берлинской 
высшей муз. школе, учен. Киля и 
Рейнбергера; видный композиторъ 
(Tpio и квартеты для женск. голосовъ, 
камерныя композицш, множество ро
мансовъ, хоры, фп-ыя пьесы и др.).

Капелла (ит.), приделъ церкви; 
место въ приделе, где стоить хоръ, 
а  отсюда и самый церковный хоръ. 
Старейшая к —папская. Старинныя 
к-ы были исключительно вокальныя; 
отсюда и терминъ a capella (см.). Съ 
разви'пемъ значешя въ церкви ин
струментальной музыки въ к-ы стала 
входить и инструментальная часть. 
Въ настоящее время подъ словомъ 
к . подразумевается уже большей 
частью оркестръ. СПБ. придворная 
певческая к. ведетъ свое начало отъ 
московскихъ патр^аршихъ певчихъ, 
1713 переведенныхъ въ Москву. Ху
дожественное значеше ея сильно под- 
нялъ Бортнянсюй, а после него А.
0. Львовъ и Балакиревъ, при кото-

ромъ существовавшая и раньше при 
к-е музык. школа преобразована въ 
регентсюе классы (1884), съ обшир
ной программой, правами, обучешемъ 
игре на инструментахъ и т. п.

Капельмейстере. (нем.), дирижеръ 
вокальной капеллы или оркестра; к-ъ 
церковнаго хора въ Россш называется 
регентъ.

Capo (ит., голова, начало"); da capo 
(d. с.) повторить пьесу сначала.

Каподастръ (ит.), приспособлете 
на грифе некоторыхъ струн, инстру
ментовъ, при помощи котораго молено 
сразу несколько укоротить все стру
ны и такимъ образомъ повысить 
строй инструмента.

Капри, Юл. Ант., * 1831, французъ 
родомъ, ст. 1859 преподаватель му
зыки въ СПБ., композиторъ салон- 
ныхъ фп-хъ пьесъ, романсовъ и т. п.

Каприччш (ит.; фр. Caprice), наз- 
в а т е  это не предполагаетъ особой 
музык. формы; оно дается обыкновен
но пьесамъ ритмическипикантнымъи 
вообще своеобразнымъ. A capriccio=  
ad libitum (см.),

Капсбергеръ, l o r . -1ерон . ( f  ок. 
1650), замечательный теорбистъ и 
лютнистъ, немецъ, жилъ въ Риме. 
Его лютневая табулатора (см.) значи
тельно проще и нагляднее, чем ъ у 
его современниковъ.

Барасевъ, А л е к с е й  Ник., * 1854, 
авторъ многихъ книгъ и брошюръ 
по преподавашю хоров, пеш я ( Уроки 
пгътя, Методика пгътя, Подвижныя 
ноты и др.) и руководитель многихъ 
провинщальныхъ курсовъ пеш я.

Карафа (de Kolobrano), М и келе 
(1787— 1872), итал. композиторъ, съ 
1827 жилъ въ Париже. Написалъ 36 
оперъ (Гоамна д'Аркъ, Эдинбургская 
темница) и др.

Carezzando (ит.), „лаская®, скользя 
по клавишамъ.

Carezzevole (ит.), нежно.
Carillon (фр.), игра на колоколахъ, 

трезвонъ; крупные башенные виды 
с. нередко снабжены часовымъ ме- 
ханизмомъ, приводящимъ ихъ въ 
действ1е. Есть с. съ клавишами, мо
лотками и т. п.

Кариссими (Са-), Д ж а к о м о  (1604— 
74), римешй капельм. и композиторъ, 
много сделавmift для р а з в и т  мо- 
нодическаго стиля; особенно усо- 
вершенствовалъ онъ речитативъ и 
его инструментальное сопровождеше.
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Главныя произведешя К. ораторш, 
которыхъ сохранилось 11 (Jephta, 
Judicium Salomonis, Baldassar, Jonas).

Кареньо (Carreno), Т е р е з а , *1853; 
блестящая шанистка, испанка, уче
ница Готшалька и парижск. консерв.; 
была замужемъ за Соре и д'Альбе- 
ромъ (до 1895).

Картина, си. Актъ.
Карцовъ, Ник. П етр., (1845—78), 

СПБ. муз. критикъ; въ 70-хъ годахъ 
издавалъ М ^ы к . свгътъ; изданы его 
романсы.

Cassa (ит.) барабанъ; gran  с.— 
большой барабанъ.

К ассащ я (ит. Cassazione), такъ на
зывались въ 18 в. иьесы для н*с- 
колькихъ инструментовъ, предназна- 
ченныя для исполнешя на вольномъ 
воздух*.

КастальскШ , А л ек с-р ъ  Д м и тр ., 
* 16 нояб. 1856, одинъ изъ наиболее 
выдающихся представителей нрваго 
течешя въ области русск. духовной 
композицш, ученикъ московск. кон
серв. (Чайковсшй, Тан*евъ), съ 1887 
преподаватель и позднее регентъ 
Синодальнаго училища церковн. пе- 
н1я. Издано около 50 духовныхъ 
ц*снопешй К. (Милость мира. Херу- 
вимстя, Ектент, Богъ Господь и др.), 
также фп-ыя пьесы.

К астаньеты , испансшй ударный 
инструментъ, заимствованный совре- 
меннымъ оркестромъ. К состоятъ изъ 
двухъ деревяшекъ, который н а д е 
ваются тесемкой на руку и щелкаютъ 
одна объ другую.

Кастнеръ, 1ог.-Георг. (1810—67), 
композиторъ и теоретикъ, родомъ изъ 
Страсбурга, жилъ въ Париж*. Напи
салъ целый рядъ руководствъ по 
теорш, пенш , а также для всехъ 
решительно инструментовъ (м. пр. 
Traite general d'instrumentation, легшее 
въ основаше вытеснившаго его ру
ководства Берлюза); кроме того 5 
оперъ (Le dernier roi d’Juda), вокаль
ный и инструмент, сочинетя (рядъ 
Livres-partitions т. е. партитуръ съ 
приложешемъисторико-философскихъ 
изследовашй на тему сочинешя: Le 
danses de moris, Le chants de la vie, Les 
voix de Paris, и др.). Сынъ его Е в  г. 
( f  1882) изобретатель пирофона, ин
струмента, въ  кот. звукъ произво
дился газовымъ пламенемъ, горя- 
1цимъ въ трубкахъ различной длины.

К астраты  — певцы, явлеше, свой-
Энгель, Ю. Крапай музык. словарь.

ственное Италш въ  течен1е н*сколь- 
кихъ вековъ, особенно въ 17 и пер
вой половин* 18 в. Кастращя при
менялась для предовращешя пере
лома голоса при возмужалости; к-ы 
соединяли въ своемъ голос* красо
ту детскаго тембра съ мужскою си
лою, техникой и опытностью. К. про
цветали въ церкви и на сцен*, см. Фа
ринелли, Сенезино, Бервакки, Каффарели и др.

Кастршто-Скандербевъ, кн. В л ад . 
Г ео р г. (1820—79); гвардейсшй офи- 
церъ, авторъ свыше 2 0  романсовъ, 
струн, квартета и др.

Каталани (Са-), А н д ж е л и н а  
(1780—1849), первоклассная оперная 
итал. певица, особенно сильная въ 
бравурномъ жанр*; кром* Италш, 
выступала по всей Европе (въ Пари
ж е стояла во глав* итал. оперы).

Катель (Са-), Ш арль-С им . (1773—
1830), парижсшй теоретикъ (Traite 
dlharmonie), профес. консерв. и ком
позиторъ (оперы Les Bayaderes, Semi- 
ramis и др.; кайерныя сочинешя).

К атуаръ, Е г о р ъ  Ль в., * 1861, мо
сковский композиторъ, ученикъ Рю- 
фера и Лядова, но больше самоучка. 
Сочинешя К.: симфошя, симф. поэма 
Мцыри, кантата Русалка, фп-ое ipio, 
скрипичн. соната, фп-ыя пьесы, ро
мансы.

Кауеръ, Ф ерд. (1751 — 1831); не
когда популярный венсшй компози
торъ (около 2 0 0  оперъ и водевилей); 
его Das Donauweibchen, переделанная 
на руссшй ладъ подъ загл. Леста, 
Днгьпровская русалка имела огром
ный успехъ и въ Poccin, гд* выз
вала даже рядъ „продолжешй“.

Кафарелли (1703—83), знаменитый 
итал. п*вецъ-кастратъ, ученикъ Пор- 
поры, особенно отличался колоссаль- 
нымъ искусствомъ колоратуры, но так
же и въ патетическомъ п*нш.

Каццати (Са-), М а у р и щ о  (1620— 
77), достойный внимашя итал. ком
позиторъ; написалъ много мессъ, мо- 
тетовъ, мадригалы и др. (на 2 , 3 гол. 
съ basso с.); но особенно выдаются его 
струн, сонаты, имевппя значеше для 
р а з в и т  сонатной формы.

Канну съ, Роб., * 1856, гельсинг- 
форсшй дирижеръ, основатель сим
фон. концертовъ и композиторъ: сим
фон. поэмы (на сюжеты Калевали), 
финсшя рапсодш, кантаты и др.

Catch (англ.), си. кэчъ.
Каччини (Caccini), Д ж ул1о (1550—

6
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1618), одинъ изъ первыхъ компози
торовъ въ арюзномъ стиле, подгою- 
вившихъ bel canto; особенно просла
вился онъ своимъ сочинешемъ Nuove 
muaiche (1602, мадригалы для 1 гол. 
съ basso с.), самое назваше котораго 
сделалось девизомъ новой школы. 
Предислов1е къ Nuove т. можно на
звать первой школой пеш я. Слава 
основателя stile recitativo, однако не 
прннадлежитъ К.; онъ долго пользо
вался ею незаслуженно.

Caccia (ит.) охота; отсюда oboe di 
с., с о т о  di с. и др.

Качуча, испансшй танецъ съ ка
станьетами.

Каш пнъ, Д ан . Н икит. (1773—1844), 
московскШ композиторъ, (ученикъ 
Сарти)и капельм., устраивавший гран- 
дктны е концерты. 1806 издавалъ Жур
нала отечествен, музыки. Авторъ па- 
трютическихъ пЬсенъ, романсовъ, хо
ровъ, оперъ Наталья, боярская дочь 
и Ольга прекрасная; изд. также сбор
никъ народныхъ русскихъ пЪсенъ въ 
своей обработка (свыше 2 0 0 ).

Каппсинъ, Ник. Д м итр., * 1839; 
московск. музык. критикъ; 1863 — 96 
преподавалъ въ москов. консерв. фп. 
и те о р т  музыки. Сотруднике Мос- 
ковскихъ Вгъдомостей; работалъ рань
ше въ Русскихъ Вгьдомост. (1886—97), 
Артистгъ и др. Авторъ распростра- 
неннаго Учебника элежнт. meopiu, 
ВоспоминанШ о Чайковскомъ, о Н. Ру- 
бинштейнгъ и переводчикъ книгъ и 
брошюръ по исторш итеорш музыки.

Башперовъ, В лад. Н икит. (1827— 
94), композиторъ; оперы его написан- 
ныя для Италш, имели некоторый 
успехъ (Маргя Тюдоръ, Ркнзи, Нон- 
суэлло)' Гроза (на сюж. Островскаго)— 
итальянизированное подражаше Жиз
ни за Царя—успеха не имела, какъ 
п Тарасъ-Бульба. 1866—72 К, препо
давалъ пЪше въ москов. консерв.; 
позднее организовачъ въ Москве по
пулярные курсы хорового пешя.

quasi (ит.), какъ-бы.
Кванцъ, I о г.-I о а х. (1697—1773), зна- 

менитый нЪмецюй флейтистъ, учи
тель Фридриха II и впосл'Ьдствш его 
придв. капельмейст. и композиторъ. 
Написалъ около 500 пьесъ для флей
ты (концерты, ансамбли, а также шко
ла) и друпя нроизведешя.

Кварта (лат.), четвертая ступень 
д1ЯЮНИЧ. Звукоряда (Си. Ивтврвалъ).

Квартетъ (нем., итал.), композищя

для 4 инструментовъ или 4 голосовъ, 
а также составь исполнителей такой 
компознцш.Инстру ментальный к.(осо 
бенно струнный) сталъ особенно раз 
виваться въ 18 в. (Гайднъ, Воккери 
ни, Моцартъ и наконецъ Бетховене) 
вокальный к,—въ 19 в. Подъ струн 
к-мъ (безъ ближайшаго опредЪлешя) 
подразумеваюсь обыкновенно к. для 
2  скрипокъ, альта и вюлонч.; подъ 
фп-мъ к-мъ—для фп., скрипки, альта 
и вюлончели. •

К вартоль, особая ритмическая 
группа изъ 4 нотъ, которыя въ сово
купности равняются по длительности 
тремъ таковымъ-же нормальнымъ но- 
тамъ; обозначается цифрой 4:

К., равную шести нормальнымъ но- 
тамъ, правильней считать двойной 
дуолью:

Квартсекстаккордъ, (сокращ. 2) 
трезвуч1е въ третьемъ положенш, съ 
квинтой въ басу:

*
■ЭЕ

\
Особеннаго внимашя заслуживаете 

к. тоники, помещенный въ каденщи 
на сильномъ времени передъ доми
нантой; онъ усиливаете заключитель
ную силу каденщи и можетъ быть 
разсматриваемъ, какъ двойное задер- 
жаше доминанты, почему Риманъ и 
назыв. его доминантовымъ к.; напр, 
въ C-dur’e:

1 § 1
i _2 _

Т >
Qnatnor (лат.), квартетъ. 
quieto (ит.), покойно.
Квинта (лат.), пятая ступень flia- 

тонич. звукоряда; см, Ивтервалъ. К. бы-
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ваетъ чистая, уменьшенная и увели
ченная:

$ ^  ^  &
чистая. Умень- уволичен- 

шеннная. над.

Квинтдецима (лат.), 15-я ступень 
д 1атонич. звукоряда, т. е. двойная 
октава.

Квинтетъ (н'Ьм., итал.), компози
щя для 5 инструментовъ или 5 пЬв- 
цовъ. Си. Квартетъ.

Квинтовые тоны и терцовые тоны,
см. Родство тоновъ.

Квннтовый кругъ — кругъ, обра
зуемый 1 2-ю квинтами нашей темпе
рированной (см.) музык. системы: с 
( = h t s ) ,  g  (= f is is ,a s a s ) ,  d  ( = c i s i s ,  eses), 
a ( = g i s i s ,  heses), e ( = f e s ) ,  h (=ces), fls 
(=ges), cis (=des), gis (= as), dis (=fes), 
ais (=b), eis (= f), his (=c). Чтобы вер
нуться къ исходному тону, надо про
извести гдЬ нибудь въ к-мъ к-Ь эн
гармоническую замЬну. Принимая 
каждый изъ вмшеуказанныхъ то- 
нонъ за тонику новаго строя, полу- 
чаемъ к. к. строевъ. Въ помЬщае- 
момъ ниже к-мъ к-Ь строевъ дано 
мЬсто только наиболЬе употребитель- 
нымъ мажорнымъ строямъ, назвашя 
которыхъ отмЬчены выше крупнымъ 
шрифтомъ и которые имЬютъ не свы
ше 7 знаковъ въ ключЬ:

Квинтоль, особая ритмическая фи
гура изъ 5 нотъ, равная по длитель
ности 4-мъ или 6-и нормальнымъ та
кимъ же нотамъ; отмЬчается цифрой 
5. Си. Tpiojib, Квартоль и т. д. 

Квинтсекстаккордъ, (g), си. Септах-
хордъ.

Квинты запрещенпыя, С М . Параллелв.
Quintuor (лат.), квинтетъ.
Quodlibet (лаг. „Что угодно"), въ 

старину такъ назывались сборныя 
изъ извЬстныхъ комиозищй пьесы, 
вродЬ теперешнихъ попурри.

Кейзеръ, Р ей н  г. (1674 - -  1739); 
одинъ изъ главныхъ родоначальни- 
ковъ нЬмецкой оперы. Изъ всЬхъ ком- 
позиторовъ, писавшихъ для первой 
публичной нЬмец. оперы (въ Гам- 
бургЬ), наиболЬе выдается какъ  по 
количеству оперъ (116), такъ и по 
качеству ихъ. ВслЬдсттие долговъ изъ 
за  невоздержнаго образа жизни К. 
не разъ долженъ былъ покидать Гам- 
бургъ (1716—28 жилъ въ Виртембер- 
гЬ , КопенгагенЬ), гдЬ устраивалъ 
также симфонич. концерты и подъ ко- 
нецъ былъ канторомъ.

Кёлеръ (Kohler), Л уи  (1820 — 8 6), 
кенигсбергекШ учитель музыки и ди
рижеръ, одинъ изъ наиболЬе выдаю
щихся фп-хъ педагоговъ своего вре
мени, преемникъ Черни. Его Lehrme- 
tode fur Klavier und Musik было очень 
распространено, точно также, какъ 
этюды, технически полезные, но су
ховатые. Изъ книгъ К. но рус. изда
ны Преподавате на фп. (1880); К. на
писалъ еще der Klavierfingersatz, der 
Klavierpedalzug, Allgemeine Musiklehre 
и др., а  также рядъ композищй (3 
оперы, духовн. сочинешя и др.1.

Келеръ-Бела, А л ь б .  (1820— 82), 
военный капельм. (венгерсшй нЬ- 
мецъ) и композиторъ, пршбрЬтппй по
пулярность своими танцами, марша
ми, а также увертюрами въ стилЬ 
садовой музыки.

Келли (Kelly), Мих. (1764 — 1826), 
знаменитый англ1йск1й пЬвецъ и пло
довитый композиторъ; пЬлъ въ Ита
лш, ВЬнЬ и затЬмъ въ ЛондонЬ, для 
котораго написалъ свыше 60 оперъ, 
водевилей, а также массу романсовъ.

Кёнеманъ, 0 ед . вед ., * 1873; съ 
1899 преподаватель теорш въ москов. 
консерв., которую окончилъ 1897 (фп., 
композищя). Сочинешя К.: романсы, 
хоры, фп-ыя пьесы; перевелъ также 
Инструментовку Праута.

Кёрвенъ (Curwen), Д ж о н ъ  (1816— 
80), изобрЬтатель широко распростра- 
неннаго нынЬ въ Англш метода эле- 
ментарнаго иреподавашя п Ь тя , на- 
зываемаго Tonic-Solfa. Сущность ме
тода заключается въ томъ, что сло
гами Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si на
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зываются не определенные топы, а  
определенный ступени даннаго строя; 
напр. Re въ C-dur’e = d ,  въ D-dur’e = e , 
въ As-dur’e = b  и т. д.; J  и р обозна
чаются переменой гласной въ назва- 
ши ноты о=Р) и др. Методъ 
Tonic-Solfa удерживаетъ такимъ обра
зомъ въ сознанш поющаго тонику 
строя и вообще тональныя функцш 
каждаго тона. См. Ihe standart course 
o f the Tonic-solfa Metod, Curwen.

Керль, lo r .—K acn. (1627—93), мюн- 
хенсшй придв. органистъ, ученикъ 
Фрескобальди, одинъ изъ наиболее 
выдающихся старинныхъ орган, ком- 
позиторовъ. Сохранились его Modu- 
latio organica (прелюдш, постлюдш, 
интерлюдш), фп-ыя сюиты и токкаты, 
мессы и др.; писалъ также онеры.

Керубини (Cheru-), Л у и д ж и (1760—
1842), знаменитый итал. композиторъ, 
второй родиной котораго сделался 
Парижъ (съ 1 787), куда К., ученикъ 
Сарти, переселился, имея уже имя. 
Здесь борьба глюкистовъ и пиччи- 
нистовъ заставила его глубже раз
вить свое разносторонее музык. да- 
роваше (оперы Lodoiska, Med/e, Les 
deuxjournees=Bodoeo3o 1800, Anacreon, 
Fanisca 1806). Наполеонъ, однако, не 
былъ поклонникомъ оперъ К., высо
ко ценимыхъ Гайдномъ и Бетхове- 
номъ, и К. пришлось забросить опер
ное поприще. Темъ ревностней съ 
1808 отдался К. церковной музыке и 
здесь сразу занялъ первоклассное 
место. Онъ много сделалъ также для 
п о д н я т  консерв., въ которой съ 1816 
былъ профес., а съ 1821 директоромъ. 
К. написалъ 11 болыпихъ мессъ, 2 
рекшема, ораторш,38 мотетовъ, 8 -глсн. 
Credo и много другихъ церковн. со
чинешй; 15 итал. и 14 франц. оперъ, 
17 болыпихъ кантатъ, 8  гимновъ и 
револющон. песенъ съ орк., много ро
мансовъ, песенъ, сольфеджШ ит., 6 
струн, кварт., квинтетъ. фп-ыя сона
ты и др. Известный учебникъ контра
пункта, носящШ имя К., составленъ 
его ученикомъ Галеви.

Керцелли, Мих. (* 1740, f  ?); ком
позиторъ, венецъ родомъ, съ 1770 
жилъ въ Москве; авторъ 6—7 русск. 
оперъ (Розанъ и Любимъ, Плгьнираи 
Зелимъ, Свадьба Болдырева, Деревен
ская ворожея), квартетовъ, скрипичн. 
дуэтовъ, песенъ и др.

Kecaepb(Kessl-), 1ос.-Крист.(1800— 
72), почти самоучкой выработалъ изъ

себя отличнаго шаниста и фп-го пе
дагога (Бреславль, Львовъ, Вена). 
Этюды К. (трудней Школы виртуозовъ 
Черни) и доныне сохранили свое зн а
чеше; изъ другихъ его пьесъ вы
даются ор. 29, 30, 38, 104.

Еёслеръ (Koessler), Г а н с ъ , * 1853, 
профес. композищи въ пештской кон
серв., авторъоркестровыхъ пьесъ, боль- 
шихъ хоровыхъ произведешй (Sylve- 
sterglocken) , струнныхъ квартетовъ, 
квинт., секст., сонатъ скрипичн. и 
в1олонч., хоровъ, романсовъ и др.

Кёстлииъ (K6st-), Генр., богословъ 
и музык. писатель, * 1846; авторъ 
заслуживающихъ внимашя книгъ Ge- 
schichte der Musik in Umriss, Die Ton- 
kunst (музык. эстетика) и др.

Кесъ, В и л л е м ъ , * 1856, голлан- 
децъ родомъ, былъ дирижеромъ на 
родине, загВмъ въ Глазго, 1898—1900 
въ Москве (Филармония, концерты), 
где  до 1905 состоялъ также дирек
торомъ Филармония, училища. На
писалъ симфонш, увертюры, канта
ту Кубокъ, скрипичн. пьесы (соната) 
и мелшя вещи.

Кёхель (Koch-), Лю дв., 1800 — 77; 
венсшй ботаникъ, зоологъ и музык. 
библюграфъ, составивши между про- 
чимъ ценный образцовый тематич. 
каталогъ всехъ сочинешй Моцарта.

Кизеветтеръ (Kiese-), Р аф .-Г ео р гъ  
(1773—1850), австр1йсшй чиновникъ, 
страстный любитель истор1и музыки, 
въ области которой сделался подко- 
нецъ авторитетомъ. Главн, его тру
ды; Geschichte der ewropdisch-abendldn- 
dischen Musik (1834), Guido v. Arezzo,
Schiksale... des weltlichen Gesangs Die
Anfangen der Oper и др,

Килезотти (Chi-), 0 ск. * 1846, итал. 
музык. писатель, издавппй множе
ство старинныхъ лютневыхъ и др. 
композищй въ переложенш на со- 
времен. нотащю, а также работы о 
народной песне въ 16 в„ о Шопен- 
гауере, бюграфш итал. композито- 
ровъ и др.

Биль (Kiel), Ф ридр., (1821— 85), 
ученикъ Дена и др., жилъ въ Бер
лине, где былъ профес. въ консерв. 
Штерна и съ 1870 въ высшей муз. 
королев, школе. К.—композиторъ не 
самобытный, но съ тонкимъ эстети- 
ческимъ инстинктомъ и солиднымъ 
мастерствомъ, примыкаетъ по стилю 
къ Бетховену и Баху. К. написалъ 
болыше хоров, произведешя (2  рек-
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B\tun,Missa solemnis, opaiop iio  Chnstus, 
Stabat mater, ]30-й псаломъ и др.), 
рядъ инструментальныхъ сочинешй: 
много фп-ыхъ пьесъ (м. пр. концертъ), 
камерныя произведешя (3 фп-хъ кварт, 
и 2 квинт., 2 струн, кварт, и Вальсы 
для струн, кв.; 4 сонаты скрипичныя, 
1 вюлонч., 1 альт, и др.).

Кинноръ, древнееврейсшй инстру
ментъ, врод'Ь арфы или цитры.

Кинцль (Kienzl), В и л ьг. *' 1857, 
композиторъ и дирижеръ въ ГрацЁ, 
Гамбург^ и др. Написалъ 5 оперъ 
(JJrvasi. Der Evangelimann 1895, Донъ 
Кихотъ), камерныя пьесы, романсы 
и др., а  также рядъ статей но музы- 
к ё  (Miscellen).

Кирнбергеръ, 1ог.-Дим. (1721—83); 
берлинешй капельмейстеръ, компози
цш котораго забыты, но теоретиче- 
cKie труды (Die Kunst des reinen Sat- 
zes, 2 т. 1774—79; Grundsatze des Ge- 
neralbasses и др.) даютъ ему право 
считаться однимъ изъ наиболЁе вы
дающихся теоретиковъ 18 в. (Тарти
ни. Рамо, К.).

К упё (греч. „Господи"), 1-я часть 
мессы.

Kircbenm nsik, Kirchentrio и т. д. 
(н ё м .), церковная музыка, церковн. 
Tpio и т. д.

Кирхнеръ, Теод. (1823—1903), та
лантливый нЁмецшй фп-ый компози
торъ, особенно въ миншюрномъ жан- 
рЁ, преподаватель консерв. въ Вюрц- 
бургЁ, ДрезденЁ и съ 1890 въ Гам- 
бу ргЁ. Фп-ыя пьесы К. большей частью 
изданы тетрадями нодъ.общимъ за- 
глав1емъ (AUmmbldtter, Skizzen, Legen- 
den, Aquarellen, ldeale, Fantasien и т. п., 
также мазурки, вальсы, полонезы, 
прелюдш, ноктюрны, этюды и т. п. 
К. написалъ также 40 романсовъ, ка
мерныя вещи (трю—м. пр. д ётс ш я ; 
струн, и фп-ый квартетъ и др.) и 
орган, пьесы.

К исть, К о р н е л ь  (1796—1863), за
служенный голландсюй музык. дея
тель, основатель солидныхъ музык. 
обществъ въ нёсколькихъ  городахъ, 
муз. журн. Cacilia (доселЁ лучшего въ 
Голландш) и концертовъ; авторъ со
лидныхъ статей, изслЪдовашй а так
же композищй.

Китара, см. Греческая музыка.
Китарра (итал.), лютнеобразный 

прародитель гитары.

KieBCKift рО С П Ё В Ъ , см. РоспЬвы
С1., сокращ. Clarinetto.
Клавесинъ, см. Ф ортешано.
Клав1атура (лат., н ё м . ) ,  совокуп

ность клавишей на фп , органЁ, гар- 
мошумЁ и т. п. На фп. одна к., на 
органЬ ихъ 2  и болЁе (для рукъ и 
для ногъ).

Клавираусцугъ ( н ё м .) , к л а в и р ъ ,— 
фп-ое переложеше сочинешя, написан- 
наго для крупнаго ансамбля (опера, 
симфошя и т. п.). При наличности 
паршй п ё ш я  они переносятся въ к. 
обыкновенно въ своемъ оригиналь- 
номъ в и д ё . За неимЁшемъ партиту
ры нерЁдко дирижируютъ оперой (осо
бенно въ Россш) по к-у, но не слЬ- 
дуетъ смЁшивать этихъ двухъ раз- 
личныхъ понятий.

Блавихордъ, клавикорды, клави-
Ц И М б а л ъ , см. Фортепиано.

Клавишъ (лат. Clavis „ключъ"), по- 
лучилъ свое назваше, потому что по
добно ключу открываетъ доступъ 
струЁ воздуха къ трубамъ (въ орга- 
н ё ). Назваше clavis стали примЁнять 
и къ соотвЁтственнымъ нотнымъ бук- 
вамъ, вслЁдеш е чего получилось но
вое значеше слова ключъ (см .).

k la g en d  (ит.), жалобно.
K la n s: (НЁМ.), см. Сбзвукъ, Звукъ.
Клапаны ( н ё м .), механичесшя при- 

способлешя, при помощи которыхъ 
можно открывать и закрывать отвер
г а я  въ духовыхъ инструментахъ.

Клари, Д ж ов .-К арло  (1669—1745), 
итал. композиторъ (оперы, церковн. 
произведешя), особенно прославив- 
ппйся своими камерными дуэтами и 
терцетами съ basso cont.

Clarino (ит.) труба; также орган, 
голосъ.

Кларнетъ (ит. Clarinetto)—деревян. 
духовой музык. инструментъ; цилин- 
дрич. трубка, въ которую игракпщй 
вдуваетъ струю воздуха черезъ трост
никовый язычекъ (недвойной). Меха- 
низмъ к. (имЁющаго 18 звуковыхъ 
отвергай, изъ коихъ 13 съ клапана
ми) с л о ж н ё й , ч ё м ъ  у гобоя и флей
ты. К. усовершенствованъ изъ ста- 
ринпаго франц. chalumeau въ к о н ц ё  
17 в. и лишь во второй п о л о в и н ё  18 
в. сталъ входить въ составь оркестра. 
К-ы изготовляются ВЪ НЁСКОЛЬКИХЪ 
строяхъ (in В, С, А); употребитель- 
НЁЙ1ШЙ In В грозитъ ВЫТЁСНИТЬ ВСЁ 
остальные. Объемъ К. in С:
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На к-* in В вышеобозначенньтя йо
ты, при той-же нотацш, звучатъ то- 
номъ ниже, т. е.

Малые (высоше) к-ы in D и As упо
требляются только въ воен. оркестрахъ; 
басовый к. звучитъ октавой ниже 
обыкновеннаго (in В, также С). Имеет
ся также органный голосъ к. См. Ба-
сетгорнъ.

Классическ1я сочинеш я—произве- 
ден1я, сохраняющ1я живое значеше 
я  художественную ценность и по 
истеченш долгаго времени поел* 
своего появлешя. Дешевымъ (народ- 
нымъ) издашямъ к-хъ композищй 
положено начало въ Германш въ по
ловин* 19 в., въ Россш въ 80-хъ го- 
дахъ 19 в.

Елассы музыкальные, см. Копсврва-
Topia.

Клауведь, Отто, * 1851, компози
торъ и музык. писатель, профес. кельн
ской консерв.: написалъ дв* оперы, 
камерн. произведешя, хоры, роман
сы и др., а также заслуживаюидя вни- 
машя труды: Истор1я сонаты {Рус. 
Муз. Газ. 1902), Die Fortnen der ln -  
stnmentalmusilc) и др.

Клаузула (лат.), заключительный 
ш агъ каждаго изъ голосовъ при ка- 
денщи.

Клафская, К а та р . (1855— 96), вы
дающая в*мецкая оперная п*вица, 
венгерка, дочь сапожника, п*ла въ 
Лейпциг*, Гамбург* и др. (зам*ча- 
тельная Фиделю).

Клебергъ (Kleeb-), К л о т и л ь д а , * 
1866, шанистка съ европейскимъ име- 
немъ (ученица парижской консерв.).

Клейнъ, Б е р н г . (1793—1832), цер- 
ковн. композиторъ, профес. берлин- 
скаго института церковн. музыки. Со
чинешя К.: 3 ораторш, месса, Magni
ficat съ тройной фугой, много псал- 
мовъ, гамновъ, мотетовъ и др., а так-

Кленовсшй.

же 3 оперы, баллады, романсы, кан
тата и др.

Клем&нъ (C16ment), Фел. (1822 — 
85), знатокъ французскаго церковн. 
п*шя, инищаторъ ппститута церковн. 
музыки (Нидермейера) въ Париж*, 
авторъ многочислепныхъ сочинен1й, 
каеающихъ преподавашя и исторш 
музыки (м. пр. Dictionnaire lyriqne, 
оперный словарь, нын* обработан
ный Пуженомъ).

Клементи, M ynio  (1752 — 1832), 
знаменитый шанистъ и выдаюпцйся 
фп-ый композиторъ; 14-ти л*тъ сд*- 
лался уже органистомъ въ Рим*, но 
былъ взятъ англичаниномъ покрови- 
телемъ въ Англш, ставшую ему вто
рой родиной. Въ 1781 К. съ честью 
выдержалъ состязаше съ Моцартомъ 
(какъ шанистъ); онъ копцертировалъ 
неоднократно въ главн*йшихъ горо- 
дахъ Европы, м. пр. въ СПБ. (1802 
и 1809). Ученики К.: Фильдъ, Кра- 
меръ, Бергеръ, Ал. Кленгель, Моще- 
лесъ, Калькбреннеръ и др. Въ сочине- 
ш яхъ своихъ К. является мастеромъ 
фп-го стиля. К. написалъ: 60 фп-хъ 
сонатъ; 46 сонатъ для фп. со скри
пкой, вюлонч., флейтой и др.; Gradus 
ad Parnassum (фп-ые этюды, и понын* 
сохрапивппе высокое значеше), сим- 
фонш, увертюры и др.

Кленгель, 1) А л е к с -р ъ  (1783— 
1852), дрезденешй органистъ, nia- 
нистъ и композиторъ, ученикъ Кле
менти, особенно изв*стный своими 
Канонами и фугами во вс*хъ строяхъ 
(2 части, врод* подражашя Wohltem- 
perirtes Klavier Баха), • полезными въ 
педагогич. отношенш трудомъ. — 2 ) 
Юл., * 1859, первоклассный вюлонче- 
листъ, профес. лейпцигской консерв. 
и композиторъ (3 вюлонч. концерта, 
соната и др. вюлонч. сочинешя, а 
также квартеты, трю и др.).

Кленовсв1й,Ник. Сем. * 1857; окон- 
чивъ консерв. въ Москв*, 1883— 93 
былъ дирижеромъ при Имп. театрахъ, 
1893—1902 стоялъ во глав* муз. учи
лища и концертовътифлпсскаго отд*- 
лешя И. Р. М. О.; съ 1902 управляетъ 
Придв. Капеллой въ СПБ. Сочинешя 
К.: 3 балета (Прелести гашиша, Со- 
ланга); музыка къ пьесамъ, оркестров, 
сюита Миражи; кантаты; Груэинстя 
ппсни (хоръ, орк.); Грузинская ли- 
тург1я (a capella); фп-ыя пьесы и др., 
а также сборники Этнография, кон- 
цертъ (п*сни разныхъ народовъ).
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Елиментъ „не папа" (названный 
такъ въ отлич1е отъ папы К.), одинъ 
изъ наиболее выдающихся контра- 
пунктистовъ эпохи отъ Жоскина до 
Палестрины, нидерландецъ, капельм. 
Карла V; f  ок. 1560. До насъ дошли 
его мессы, мотеты, chansons и др.

Климовъ, Дм. Дм. * 1850, шанистъ, 
ученикъ Лешетицкаго въ Спб. кон
серв. и преподаватель тамъ-же до 
1887, когда сталъ во главе музык. 
училища и концертовъ одесскаго от
делеш я И. Р. М. О. I

Клиндвортъ, К а р л ъ  * 1830,.'отлич
ный н1анистъ, ученикъ Листа въ 
Веймаре; былъ нреподавателемъ въ 
ЛондонЪ, 1868—84 въ московск. кон
серв., послЪ чего основалъ въ Берли
не собственную консерв., слившуюся 
позднЪе съ консерв. Шарвенки. Сд-Ь- 
лалъ рядъ хорошихъ фп-хъ перело- 
жешй (Кольцо йибелунга Вагнера, 
испан. увертюры Глинки и др.).

Клугхартъ ( -h a rd t) ,  А вг. 1847—1902; 
нЪмец. композиторъ, f  придв. ка
пельм. въ Дессау. Сочинешя К.: 4 
увертюры, 5 симф. (Waldleben), орке
стров. сюита, рядъ камерн. произве- 
ден1й, opaTopin (Die Zerstorung Jeru
salems), оперы, романсы и др.

Елючъ (фр. Clef, нЪм. Schliissel),

Въ старинной музыкъ употребля
лись еще ключъ F на верхней линш 
(низкобасовый к.) и на средней ли
ши (баритоновый к.), к. G на ниж
ней линш (франц. скрипичный ключъ) 
и к. С на второй лиши (меццо-сопра-

новый к.). Въ последнее время заме
чается тенденщя заменить все клю
чи двумя: басовымъ и дискантовымъ, 
хотя, впрочемъ, к-и альтовый (для 
альта) и теноровый (фаготъ, вшлонч.. 
тромбонъ) еще держатся довольно 
твердо.

Книги нотныя — богослужебныя 
книги для клироснаго пеш я (Окто- 
ихъ, Обиходъ, ИрмологШ и др.); печа
тать ихъ стали съ 1772 (въ Москве).

Енина, JIеон. Фед., шанистъ, чехъ 
родомъ * 1842, 1866 поселился въ 
СПБ., съ 1882 стоить во главе соб
ственной музык. школы въ Тифлисе. 
Издано много фп-хъ салонныхъ пьесъ 
К. (также Упражнетя и т. п.).

Кнорръ, 1) Юл. (1807—61), лейпциг- 
сшй шанистъ и преподаватель, авторъ 
многихъ инструктивныхъ фп-хъ изда- 
H ift (упражнешя, -указатели пьесъ, 
полная школа и др.). Отъ К. ведетъ 
начало раздЪлеше всего фп-наго пе- 
дагогическаго матер1ала на 3 отде
ла: технич. упражнешя, этюды, пье
с ы .— 2) И в ан ъ , * 1853, ученикъ 
лейпцигской консерв., преподаватель 
(фп., теория) въ Харькове и съ 1883 
во Фракфуртской консерв. Авторъ ор- 
кестровыхъ, камерныхъ и хоровыхъ 

' пьесъ, а также немецкой бюграфш 
Чайковскаго.

Кобза, древшй струн, инструменты 
Въ Малороссш, где к. была особен
но распространена, она вытеснена 
бандурой (см.), съ которою к-у неред
ко смешиваютъ.

Кода (итал. „хвостъ*)— заключи
тельная часть пьесы, особенно если 
эта часть следуетъ вследъ за  повто- 
решемъ начала.

Кожелухъ (Koze-), Л е о п . - А н т. 
(1752—1818), чехъ, придв. компози
торъ австриек, императора (съ 1792, 
после Моцарта). К. писалъ очень лег
ко и много. Къ числу сочинешй его, 
некогда популярныхъ, относятся: 24 
балета (для Праги), оперы, 30 епмф., 
13 фп-хъ концерт., 57 фп-хъ трю, кон
церты для вшлонч., кларн., басетгор- 
на и др.

Cosi (ит., кози), такъ.
Козловсый, 1ос. Ант. (1757—1831); 

полякъ родомъ, заведующШ Спб. 
театральными оркестрами; написалъ 
музыку ко многимъ трагед1ямъ, мес
сы, рекв1емъ, песни, популярные по
лонезы (Громъпобпды, раздавайся) и др. 

Кокаръ (Coquard), Арт., * 1846,

знакъ, поставленный въ начале но
тоносца и устанавливаюпцй высоту 
и назваше исходной ноты, въ зави
симости отъ которой определяются 
уже все остальныя ноты. Знакъ этотъ 
(историческое происхождеше всехъ 
его трехъ видовъ, см. с, р  и  G) служитъ 
какъ-бы ключемъ для чтешя всей 
пьесы (см . впр .чемъ ciavis). К . F  ставит- 
ся на мЬсте соответствующемъ тону 
f  малой октавы, к. С на месте тона
с 1-ой октавы и к. G на месте тона
g  1 -й октавы. Въ настоящее время 
употребляются следующее к-и:

Ключи С (до):
Ключъ F . ________ ,  Ключъ Q
(фа) или Дискам- Альто- Теноро-(соль) или
басовый, товый. вый. вый. скрипичн. 

f с/ с' o' g'

^ ТJ  1 Ы = 1
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франц. композиторъ, ученикъ Д. Фран
ка, н музык. критикъ. Сочинешя К.:
5—б оперъ (La Jacquerie, L a  troupe 
Jolicoevr), крупный хоров, сочинешя, 
романсы, инструментальпыя пьесы, 
бюграфня Ц. Франка и др.

col, coll’, colla, collo (ит.=соп il, 
con la), съ.

Колакопскш, А л е к с е й  А н т ., * 
1856, хоронпй скрнпачъ, преподава
тель московской консерв. и съ 1897 
шевскаго муз. училища И. Р. М. О.

Колки, деревяппые шппы, ввер
нутые въ головку струн, ипструмен- 
товъ. Струны однпмъ концомъ при
крепляются къ к-мъ, посредствомъ 
верчешя которыхъ натягиваются и 
настраиваются.

Колокола болыше применяются въ 
кач. музык. инструментовъ лишь из
редка; ихъ имитируютъ большей 
частью при помощи большихъ, топ- 
КИХЪ бронзовыхъ ПОЛушарШ. См. Cari- 
Поп.

Колоннъ (C olonne), Э д у а р д ъ , 
* 1838, основатель (1874) и дирижеръ 
известныхъ въ Париже симфоничес- 
кихъ Concerts de Chatelet, пропаган- 
дистъ Берл1оза; часто выступалъ и 
за границей, между проч. и со своимъ 
оркестромъ.

Колоратура (лат. Color „краска"), 
украшеше, пассажъ; отсюда колора
турное пеш е (п е т е , богатое укра- 
шен1ями), к-я apiH, к-я певица и т. д.

Комаровъ, В ас. 0 ед ., 1838—1901, 
преподаватель москов. духовн. семи- 
нарш, авторъ Школы хоров, пгътя, 
Методика преподаватя церковн. пгътя 
и др.

Коибарьё (—rieu), Ж ю ль, * 1859, 
франц. писатель, обративнйй на себя 
внимаше изследовашями по муз. эс
тетике (Les rapports de la poieie et de 
la musique... и др.) и по исторш му
зыки (Essay sur I’ Archiologie musi- 
cale.. . и др.).

Вомбинащоиный тонъ, — трейй 
тонъ, возникаю 1Щй въ известныхъ 
случаяхъ при звучанш двухъ тоновъ 
различной высоты. К-ые т-ы различ- 
ныхъ видовъ имеютъ особое значеше 
для акустики, но не лишены и прак- 
тическаго музык. значешя.

Соте (ит.), какъ.
C o m e s  (лат.), см Фуга.
Комма, разница между математи

ческими величинами двухъ тоновъ 
лишь приблизительно равныхъ между

собою, но привимаемыхъ въ нашей 
музык. системе за  равные. См, Опре- 
Д'клеше тововъ.

Коммеръ (Со-), Ф р а н ц ъ , 1813—87; 
берлинск1й преподаватель музыки и 
композиторъ, известный главнымъ 
образомъ сборниками старин, музыки: 
Collectio operum musicorum Batavorum  
XVI (12 т.), Musica sacra XVI, XVII 
(26 т.) И др.

Коммисаржевск1й, Ф е д . П е т р ., 
* 1838, оперный певецъ, теноръ, 
1863—80 пелъ на СПБ. Маршнской 
сцене (Донъ-Жуанъ въ Еамен. гостгъ 
Даргомыжск.); до 1882 профес. москов. 
консерв.

Commodo (итал.), удобно, спокойно; 
a suo с.—какъ удобней.

Композиторъ (итал. composirtore, 
фр.—siteur, нем,—nist), авторъ му
зык. произведешя.

Композищя—музык. произведете, 
а также искусство писашя такихъ 
произведешй. Курсе к-и (теор1я ком
позицш, теор!я музыки въ  обширномъ 
смысле слова) не можетъ, конечно, 
заменить творческаго таланта, атоль- 
ко даетъ этому таланту р а з в и т . Въ 
курсъ этотъ входите целый рядъ 
знашй, прюбретаемыхъ обыкновенно 
въ следующемъ порядке: элемен
тарная теор1я м -и  (общее у ч е те  о 
м узы ке), гарм отя , контрапункте и 
фуга, музык. формы (свободное со 
чинеше).

Con (ит.), съ.
Conductor (англ.), дирижеръ.
Конингъ, Д ав . (1820—76), достой

ный внимашя тан и стъ  и компози
торъ, учитель музыки въ Амстердаме, 
авторъ оперы Рыбачка, струн, квар- 
тетовъ, фп-хъ пьесъ (сонаты, этюды), 
романсовъ, хоровъ и др.

Коиконе (Con-), 1810—61, учитель 
пеш я въ Париже, съ 1848 органистъ 
въ Турине; авторъ 2 оперъ, apift и 
др., а также известныхъ вокализовъ 
(5 тетрадей).

Консерватор1я, музыкально-учеб
ное заведете, где  даютъ полное об- 
разоваше по всемъ отраслямъ музык. 
искусства (neHie, игра на инстру
ментахъ, комнозищя). Въ Россш подъ 
именемъ к-и понимается высшее му
зык.—учебное заведете, дающее зва- 
Hie свободнаго художника; въ дру- 
гихъ странахъ (особенно немецкихъ) 
не такъ разборчивы и к-ями нередко 
называютъ всякое музык. училище,
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программа котораго выходить за  пре- 
д*лы первоначальнаго обучешя.

Слово к. итальянскаго происхожде- 
nifl ( conservatorio) и обозначает!, 
„домъ сбережешя“, „сиротсгай домъ*, 
ибо первыя к-и (C-rio Santa Maria di 
Loreto въ Неапол* основ. 1537 и др.) 
основаны были въ Италш и предста
вляли собою сиротсгае дома, гд* д*- 
тей обучали музыка. Теперь н*ко- 
торыя к-и въ Итал in носятъ также 
пазваше Liceo musieale, Instituto mus.; 
лреподаваше въ большинства итал. 
к-й безплатное или плата ничтожна; 
есть стипендш, большей частью также 
пансюны. Главныя изъ итал. к-й: въ 
Неапол*, Венецш, Палермо (съ 1615), 
Болонь* (съ 1960), Милан* (съ 1807), 
Флоренцш (1860), Пезаро (1883, на 
средства Россини), Рим* (при акаде- 
Min св. Цецилш) Турин* (1865) и др.

Самой старинной изъ не итальян- 
скихъ к-ifl и самой грандюзной по 
организацш является парижская к-1я 
(основ. 1784, съ 1795 назыв. Conserva
toire de musique). Управляютъ к-ей ди- 
ректоръ Т. Дюбуа и учебный коми- 
тетъ: профессора Видоръ, Песаръ, 
Бурго-Дюкудрэ, Гильманъ, Дьемеръ, 
Пиньо, Марсикъ, Таффанель, Массне 
и др. Для каждой спещальности име
ются тщательно разработанныя про
граммы; по отдбльнымъ классамъ 
имЪются награды ; высшая награда 
за  композицш р п х  de Rome т. е. 
стипещця для 3-лЪтняго пребывашя 
за  границей. Обучение безплатно, на 
счетъ государства.* Отд*лешя к-и 
имеются въ Тулуза, Нант*, Дижон*, 
Лилл* и др. Въ Париж* имеется 
крупное учреждеше Ecole de musique 
classique et r61igieuse (см. еще Д'Энди).

Изъ к-й въ Австро-Вевгрщ глав
ныя въ П раг*, директ. Бенневицъ 
(основ. 1811) и въ В*н* (общества 
Gesellschaft der Musikfreunde, основ. 
1817); Пешт* („нацюн. музык. акаде-
Mia“).

Изъ н*мецкихъ к -й  долгое время 
первое м*сто занимала лейпцигская 
(основ. 1843 Мендельсономъ), посл*д- 
Hie 2—3 десятка л*тъ отошедшая на 
задшй планъ, но теперь снова поды
мающаяся (управляютъ к -ей  5 чле- 
новъ дирекцш; одинъ изъ нихъ А. 
Никишъ). Изъ 14(1) берлинскихъ к-й 
(частныхъ) выдаются: Штерна (основ. 
1850 А. Марксомъ, Т. Куллакомъ и 
Штерпомъ), Клпндворта - Шарвенки

(1893 слилась изъ к-й Клиндверта п 
■Шарвенки); 1855—90 процвЪтала еще 
Музык. акадсм1я Куллака. ВзжтгЬй- 
шимъ музык. - педагогич. учрежде- 
шемъ въ Берлипъ является Королев, 
высшая школа музыки (Konigl. Ака- 
demische Hochschule fur Musik): она со
стоять изъ института духовной м у
зыки, директ. Радеке (основ. 1822); 
высшихъ классоеъ композицш (1833), 
директ. Брухъ; и отдг&летя практи
ческой музыки (исполнешя, директ. 
1оахимъ; основ. 1869; распадается на 
4 отд*ла: п*ше, оркестров, инстру
менты, фи., органъ). Хорошей срав
нительно репутащей пользуются еще 
к-и въ Кельн* (1850), Дрезден* (1856; 
школы инструментальная, оперная, 
драматич., музык. - педагогическая) , 
Штутгарт*, Мюнхен* (государствен
ная Akademie der Tonkunst, 1867), 
Вюрцбург*, Франкфурт* на М. (к-ia 
Гоха, съ 1878), Регенсбург* (школа 
церковной музыки) и др.

Одной изъ выдающихся к-ifl въ Ев- 
роп* считается брюссельская (1819, 
преобразов. 1824 въ правительствен
ное учреждеше; организащ я— какъ 
въ  Париж*); сходно организованы 
хорошо поставленный к-и въ Лют- 
тих*, Гент*, Антверпен*, Гааг*.

Лондонская Academy of music (1822); 
обширное училище, преимуществен
но для дилеттантовъ); Guildhall scool 
for music (3000 учащихся!) такого-же 
характера; выше вс*хъ доставлена 
Royal college o f music (1876, преобразов. 
1883). Назовемъ еще изъ швейцар- 
скихъ к -й  женевскую, базельскую, 
цюрихскую; изъ скандинавскихъ въ 
Копенгаген*, Хриспаши, Стокгольм* 
(1771; правительствен.); изъ амери- 
канскихъ к -iro Шарвенки въ Нью- 
1орк*, National Conservatory въ  Бос
тон*, Peabody - Cons, въ Балтимор* 
и др.

Въ РосЫи первая к-ia, преобразован
ная изъ музык. классовъ, основан- 
ныхъ въ 1859, открыта 1862 въ СПБ. 
Русскимъ Музык. Обществомъ (см. 
Общество), при чемъ главнымъ д*яте- 
лемъ и первымъ директоромъ былъ 
А. Рубинштейнъ; преемниками его 
были: Заремба, Азанчевсшй, К. Да- 
видовъ, снова А. Рубинштейнъ, 1оган- 
сенъ, Бернгардъ, Глазуновъ. Препо- 
даютъ въ СПБ.- к-и: Ауэръ, Вержби- 
ловичъ, Глазуновъ, Есипова, Лядовъ, 
Римсшй-Корсаковъ, Саккетти, Соло-
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вьевъ и др.; около 900 учащихся, соб
ствен. здаше и залы; плата 2 0 0  р. 
въ годъ. но не мало стипендШ; имею
тся научные классы въ объем* 5—7 
классовъ гимназш. Управляетъ к-ей 
директоръ, по части учебной значе
ше имФетъ и художественный совФтъ 
изъ профессоровъ к - и ,  съ 1905 по- 
лучивтшй право избрашя директора 
к. Сходное устройство имФетъ москов
ская к - 1я того-ж е общества (преоб
разована 1866 Н. Рубинштейномъ 
изъ музыкальныхъ классовъ осно- 
ванныхъ 1860); также имФетъ соб
ствен. здаше и концертные залы; 
плата 2 0 0  р., довольно много сти- 
пен.цатовъ. Директорами к-и были
Н. Рубинштейнъ, Губертъ, Альбрехтъ, 
ТанФевъ, Сафоновъ, Ипполитовъ-Ива- 
новъ. Профессора к - и :  Гржимали, 
Игумновъ, Гольденвейзеръ, Ипполи- 
товъ-Ивановъ, Лавровская, Зарудная, 
Ильинсшй и др.; учащихся ок. 550. 
При отдФлешяхъ тогоже И. Р. М. О. 
въ провинцш существуютъ еще 1 0  
музык. училищъ (Астрахань, Киши- 
невъ, К1евъ съ 1864, Николаевъ, 
Одесса, Ростовъ н. Д ., Саратовъ, 
Тамбовъ, Тифлисъ съ 1871, Харьковъ 
съ 1871) и 10 музык. классовъ (Баку, 
Вильно, Екатеринодаръ, Екатери- 
нославъ, Иркутскъ, Н.-Новгородъ, 
Орелъ, Пенза, Ставрополь Кавк., 
Томскъ). Въ музык. училищахъ про
грамма шире чФмъ въ музык. клас- 
сахъ и преподаются научные пред
меты (за 4 класса гимназш); луч- 
ппя ■ изъ нихъ (К1евъ, Тифлисъ, 
Харьковъ) приближаются къ кмямъ. 
По программ* (а также и по правамъ!) 
приближается къ к-и Музык,-Драма
тическое училище Московскаго Фила
рмония. 0 б-ва (см.), основ. 1 8 7 9  Шо- 
стаковскимъ, преобразов. 1883. Дирек
торъ училища Брандуковъ (съ 1906), 
до него были директорами Шоста- 
ковсшй, Кругликовъ, Кессъ, Конюсъ, 
Хессинъ. Спещальныя цФли преслФ- 
дуюгь Придв. Пгъвческая капелла въ 
СПБ. (см. к&пелла) и московское Си
нодальное училище церковн. пгътя (ос
нов. 1886; приготовл. регентовъ, ди- 
рект. В. Орловъ, регентъ Касталь- 
cKift). КромЪ того въ Россш сущест
вуютъ еще: музык. институты въ 
Варшав* (основ. 1861), Гельсингфорс* 
(1882), Риг* (1864; небольшое учреж- 
деше) и рядъ частныхъ музык. учи

лищъ, частью довольно хорошо по- 
ставленныхъ.

Руссшя к-и и музык. училища не 
менФе, чФмъ заграничный страдаютъ 
недостаткомъ индивидуализац1и по 
отношение къ  учащимся и излиш- 
нимъ обшпемъ „дрессировки" насчетъ 
„музык. р а з в и т " ,  а также бюрокра- 
тизмомъ. Преимуществомъ ихъ яв
ляется преподаваше общеобразова- 
тельныхъ предметовъ, а также связь 
съ большими музык. Об-вами (И. Р. 
М. О., Филармон. 06-во въ МосквФ), 
благодаря чему ученики могутъ рас
ширять свой музык. кругозоръ на 
концертахъ этихъ об-въ; и то и другое 
за границей наблюдается рФдко.

Concertant (фр.), Concertante (ит.) 
(напр. Duo-c., Trio-с.), композищя для
2 — 3 концертирующихъ инструмен
товъ съ сопровождешемъ.

Бонсонансъ (лат.) — сл1яше н*с- 
колькихъ тоновъ въ одинъ сбзвукъ; 
такое сл!яше возможно лишь въ томъ 
случаФ, если эти тоны не только 
входятъ въ составь одного и того-же 
мажорнаго или минорнаго созвука 
(см.), но и понимаются нами въ смыс- 
лФ этого сбзвука. Такъ напр, тоны 
се, eg, eg или даже вс* три вмФст* 
ceg перестаютъ быть к-мъ, какъ толь
ко понимаются нами не какъ пред
ставители созвука ceg, а въ смысл*, 
хотя-бы, созвука f as с:

5SEE

Конти, Д ж оак . (прозванный Джи- 
щелло) 1714—61, одинъ изъ самыхъ 
знаменитыхъ цФвцовъ - кастратовъ, 
пФлъ на итал. сценахъ, въ  Лондон*, 
Мадрид*, Лиссабон* и др.

Continue (ит.), т. е. basso с. см. ге-
нералбпеъ.

Контрабасъ (и тал .), — 1) самый 
большой и низкШ изъ современиыхъ 
смычковыхъ инструментовъ; нринад
лежит ъ  къ семейству скрипки и стал* 
входи ь въ  употребтеше въ 17 в. К. 
имФетъ 4 струны, настроенный

cw------------ л —

zP ----------- -----------
■&

8 ....... .....................
Йотируется к. въ басовомъ клю- 
чФ, нг. октаву выше, чФмъ зву-
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читъ; такимъ образомъ, объемъ к-а,
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равный , на письме обо

значается ; . — 2) МЕДНЫЙ

духовой инструментъ (бомбардонъ), 
к. духового оркестра; имеется въ 
строяхъ С, В, F и Ее.—3) Органный 
голосъ.

Контральто (итал.), с». Альть.
Контрапунктъ (лат. .нота противъ 

ноты“, т. е. соединен1е двухъ мело- 
Д1й)—та часть учешя о композицш, 
которая развнваетъ въ учащемся ис
кусство находить мелодш, контра- 
пупктируюппя къ данной мелодш (на
зываемой cantus firmus) т. е. согласо- 
ванныя съ ней, но въ то-же время са
мостоятельный и осмысленныя. Каж
дая такая контрапунктирующая ме- 
лод!я называется также к-мъ. Наз- 
ваше к. впервые появилось въ 14 
веке , когда искусство многолоснаго 
сложешя достигло уже значитель- 
наго р а з в и т .  Старинное ynenie о 
к- t  развивалось изъ учешя объ ин- 
тервалахъ между отдельными голо
сами, вне п о н я т  о гармонш въ 
современномъ смысле; теперь изуче- 
шю к-a предшествуетъ обыкновенно 
изучеше гармонш, чтобы дать воз
можность контрапунктирукпще другъ 
другу голоса осмыслить съ гармони
ческой точки зреш я. Однимъ изъ 
важныхъ видовъ к-a является ими- 
тащ я (см.). К. делился еще встарину 
на равный (если конграпунктируюцце 
другъ другу голоса движутся одина- 
ковымъ ритмомъ .нота противъ но
ты"), неравный или цветистый (две 
или более нотъ противъ ноты) и др.

Контрафаготъ, низюй фаготъ (см.).
Контрдансъ (фр.), также Anglaise 

(ибо англ. происхождешя) и Fangaise 
(ибо изъ Франц'ш распространился по 
Европе)—танецъ, въ которомъ пары 
танцуютъ другъ противъ друга.

Контроктава, С М . Октава.
Контскш, 4 брата музыканта, по

ляки, изъ нихъ выдаются 1) Ант. 
Григ. (1816—99). блестяпцй п1анистъ, 
ученикъ Фи льда, выступалъ уже 6 
летъ, концертировалъ во всей Евро

пе, а подъ конецъ жизни (82 летъ) 
совершилъ даже кругосветное кон
цертное путеществ1е. Жилъ въ Пари
же, Лондоне, Америке, СПБ. (1853—
67), въ кач. преподавателя. Фп-ыя 
пьесы (более 400)—салоннаго харак
тера; Reveil du lion пользовался въ 
свое время большой популярностью.—
2) А п п о л и н ар 1 й  (1825—79), скри- 
пачъ-виртуозъ; рано сталъ высту
пать, 1833—61 придв. виртуозъ въ 
СПБ., затемъ основалъ музык. ин- 
ститутъ въ Варш аве, директоромъ 
котораго былъ до смерти.

Концертино, см. Гармоника, Ковцерть
Концертмейстеръ, первый скри

пачъ оркестра, заведую щШ строемъ 
оркестра.

Концертштюкъ (нем.). одночаст
ный концертъ (съ орк.).

Концертъ (нем.) 1 ) публичное ис- 
полпеше музык. произведешя (к. сим- 
фоничесмй, церковный и т. д.) — 2 ) 
Крупная музык. пьеса для какого 
либо инструмента съ сопровожден, 
оркестра, представляющая обыкно
венно значительныя технич. трудно
сти. Форма к-a обыкновенно сонат
ная (большей частью въ 3 частяхъ), 
но бываютъ и одночастные к. (Листъ). 
См. Концертштюкъ, Каденщя. ■—3) Старин
ный, ныне устарелый, родъ компо- 
зищй, въ которомъ несколько инстру- 
ментовъ или голосовъ соперничали 
между собой въ (виртуозности итал. 
слово „concerto" значитъ состязаше). 
Таше вокальные „церковные" к -ы  
явились около 1600; много позднее 
явились инструментальные к-ы ка
мерные и церковные. Камерный к. 
(позднее concerto grosso) преобразо
вался въ современный к. (см. выше) и 
въ сонату. Концертино—малый к,—-4) 
Въ русской духовной музыке форма 
к. появилась впервые подъ вл1яшемъ 
польскаго партеснаго п е т я  (см. Ди- 
лецюй) („гласа со гласомъ борете..." 
т. е. имитащонный стиль); въ томъ 
виде, какъ к. укрепленъ у насъ 
итальянцами (Галуппи, Сарти), это— 
мотетъ въ мелодически-аршзномъ, 
„фигуральномъ" стиле.

Concitato (ит., коачи— ), возбуж
денно.

Конъ, П ав. Лю бим., * 1874. nia- 
нистъ-виртуозъ, ученикъ Фанъ-Арка 
въ СПБ. консерв., съ 1901 профес. 
венской консерв.

Конюсъ, Г еорг. Э д у ар д . * 1862,
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ученикъ Танеева и Аренскаго въ 
москов. консерв., композиторъ и пре
подаватель москов. консерв. и съ 
1 902 —Филармонии, училища. Сочи
н е т я  К.: симфонич. поэма Изъ мгра 
иллюзш, сюита Изъ дптской жизни 
для орк. и хора, кантата, балетъ 
Даита, много мелкихъ пьесъ для 
фп., пЪ тя, скрипки и др.. а татке 
Иособге къ изучетю гармонш, Сборникъ 
задачъ по элемент, meopiu, переводъ 
Инструментовки Гиро и др. Братъ 
его—2) Юл. Э д у ар д . * 1869, скри
пачъ, ученикъ москов. консерв. (Гржи
мали), авторъ скрипичныхъ пьесъ 
(концертъ и др.).

Coperto (ит.), закрытый, C M . Timpani.
Коппола, Ант. (1793—1877), итал. 

композиторъ, написалъ 18 оперъ (N i
na pazsa per amore, Gli lUinesi и др.).

Коптяевъ, А л ек с-р ъ  П етр. * 1868, 
СПБ. композиторъ и сотрудникъ мно- 
гихъ журналовъ (Спв. Впстникъ, 
Русск. М уз. Газ., Cosmopolis', СПБ. 
Вгъдом. и др.). Отдельно изданы Пу
теводители къ операмъ Вагнера, Д . 
Кюи, какъ фп-ый композит., Музыка 
и культура (сборникъ статей). Компо
зицш К.: оркестровые Восточные тан
цы и Элегич. поэма, много фп-хъШьесъ 
(сюита) и романсовъ.

Копула, куплеръ, механизмъ въ 
органе, съ помощью кртораго при 
игре на одпой клав1атуре одновре
менно сами собою нажимаются также 
клавиши другой или другихъ клав1а- 
туръ, заставляя гЬмъ звучать и соот
ветствующая трубы.

Копыловъ, А л ек -р ъ  А л ек са н д р ., 
* 1854, СПБ. учитель пеш я и ком
позиторъ (учен. Придв. Капеллы); 
написалъ симфонш, 2 струн, кварт., 
хоры, романсы, церковн. композицш 
и др.

Сог (фр.), валторна; c.-anglais — 
ангшйсюй рожокъ.

Коргановъ, 1 ) Г ен н ар 1 й  О сип., 
(1858— 90), рано екончавпНйся nia- 
листъ и композиторъ, учитель лейп
цигской и СПБ. консерв. Написалъ 
фп-ыя пьесы (Арабески, Миматюры 
п др.) романсы (Серенада Донъ-Жуа
на).—2) В ас. Д ав . * 1865, тифлпешй 
музык. критикъ; отдельно изданы 
бюграфш Верди, Моцарта, Бетховена, 
Кавказская музыка и др.

Corda (итал.), струна; Una с. или 
due с-е требуетъ левой педали на ф п; 
tutte с-е—снять левую педаль.

Кордеръ (Со-), англ. композиторъ,
* 1852; авторъ 4 опереюкъ, 2jsn e p e  
(Nordisa), большихъ хоровыхтГ сочи
н етй , румынскихъ танцевъ и др.; 
также дельный музык. писатель.

Корелли (С о-), А р к а н д ж е л о  
(1653—1713), знаменитый итал. скри- 
пачъ-виртуозъ и композиторъ, завер- 
шаюгщй целый рядъ композиторовъ, 
культивировавшихъ сонату • соло и 
струн, трю. Сочинетя К.: 60 сонатъ 
для 2  или одной скрипокъ съ basso 
с.; 12 concerti grossi н др. Полное 
собрате сочинетй К. издано подъ 
ред. 1оахима.

Корещенко, А рсен . Ник. * 1870, 
московсшй шанистъ и композиторъ, 
(Танеевъ, Аренсюй). Сочинешя К.: 
3 оперы Пиръ Валтасара, Ангелъ 
смерти. Ледяной домъ (1900), балетъ 
Волшебное зеркало, музыка къ тра- 
гед1ямъ Эврипида; кантата Донъ- 
Жуанъ, Армянскгя и Грузинсшя ппс- 
ни съ орк.; хоры, романсы; оркестро- 
выя пьесы (симфошя, Разсказъ, Scene 
poitique, 2 сюиты, Музык. картинки 
и др.), струн, квартете и пьесы для 
фп. (Concertfantaisie, грузинешя рап- 
codiu), скрипки, вюлонч. и др.

Корнел1усъ (Со-), П е т р ъ  (1824— 
74), немецшй композиторъ, ученикъ 
Дена, примкнувшШ однако къ Листу 
и его школе. К. также поэтъ, напи- 
савнйй тексты къ своимъ компози- 
щ ямъ и томъ стиховъ. Сочинешя К.: 
комич. опера Багдадскш цирюльткъ 
1858, оперы Сидъ, Gunlod (неконч.), 
а  также рядъ мелкихъ вокальныхъ 
пьесъ (пени, дуэты, хоры).

Корнетъ (н ем ., итал. буквально 
„рожокъ"), 1) (к. а-пистонъ) медный 
духов, инструментъ съ вентилями 
(cornet-a-p iston). Объеме к-a нес
колько выше трубы, но приблизи
тельно совпадаете съ ней; высоюя 
ноты на к-е легче, чем ъ на трубе. 
Тембре к-a пошловатъ и оттого его 
редко применяютъ въ симф. музыке.

Строй к-a in В.;

какъ
ш

звучите

Бороне (Choron), А лекс-ръ(1749—
1834); француз, теоретике, излЪдова- 
тель, дирижере и основатель (1817) 
достигшаго дроцветашя Institution 
royale de musique classique et religieuse
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Изъ трудовъ К. назовемъ Principes 
de composition des icoles d' Italie 6 т., 
т а т е -ж е  Principes d'accompagnement, 
Traitd general des voix et des instruments 
d’orchestre, Manuel complet de musigue 
vocale et instrumentals (8  т.) и др.

Corno ('итал.), валторна; с. inglese 
англ. рожокъ.

Corona (лат.), С М . Фермата.
Корпусъ, надставка (н1ш. Aufsatz, 

Кбгрег), верхняя часть язычковыхъ 
трубъ въ орган*, придающая звуку 
силу и полноту; к. въ нЪкоторыхъ 
■случаяхъ вл!яетъ и на высоту тона.

Корсовъ, Готфр. Готфр., * 1845, 
оперный п*вецъ Имп. сцены (низшй 
баритопъ), съ 1882 поетъ въ Моек в*.

Корякин*, Мих. Мих., (1850—97), 
даровитый оперный п*вецъ, басъ; 
съ  1878 п*лъ на СПБ. Маршнской 
сцен*.

Косманъ, Б ерн Р . (1822—1903), пре
восходный в1олончелистъ, 1866— 70 
былъ профес. въ  московской консерв., 
■съ 1878—въ консерв. Гоха (Франк- 
фуртъ н. М.).

Коста (Со-), М икеле (1810— 84), 
композиторъ и дирижеръ, италья- 
нецъ, съ 1829 жилъ мъ Лондон*, 
написалъ рядъ оперъ (Malec Adhel, 
Don-Carlo), ораторш и др.

Котекъ, Ioc. 1ос. (1855—85), хоро- 
ннй скрипачъ, ученикъ Лауба (мос
ков. консерв.) и авторъ скрипичныхъ 
пьесъ,

Коуэнъ (Cowen), Ф ред.. * 1852, 
англ. композиторъ и дирижеръ. Со
чинешя К.: оперы и оперетки (Fau- 
line, Harold); не мало большихъ хоров, 
произведен^ (Saint Ursula, Спящая 
красавица, Преображете и др.), хоры, 
романсы; 6 симфошй; фп-ый кварт, 
и трю, фп-ый концертъ и др.

Кохъ (Koch), 1 ) Г е н р .-К р и с т .  
(1749— 1816), скрипачъ въ Рудоль- 
штадт*, композиторъ и авторъ учеб- 
ныхъ трудовъ Musicalisches Lexikon 
1802, Anleitung гиг Komposilion и др.
2) Ф ридр., * 1862, берлинешй учи
тель музыки и композиторъ (2  сим
фонш, симфошетта, кварт., хоры, 
романсы, оперы Die Halliger и Lea).

Кочальсмй, Р а у л ь , * 1885, ш а
нистъ, усп*внпй выдвинуться ребен
ком* (выступалъ съ 7 л*тъ); авторъ 
■фп-хъ пьесъ, оперы Раймондъ и др.

Кбчетовъ, Н ик. Р а з у м н и к о в . 
*1864; московсшй композиторъ, ди
рижеръ и музык. критикъ ( сынъ

Александровой-Кочетовой). Сочинешя 
К.: опера Страшная месть 1901, сим- 
фошя, 2 оркестр, сюиты и вальсъ- 
серенада; фп-ыя пьесы, романсы и 
др. Сестра его З о я  Р -н а  (1857—92), 
даровитая оперная п*вица (сопрано), 
п*ла въ Москв*, Италш и Испаши.

Кошатъ (Koschat), Том., *1845, ав
тор* текста и музыки, популярных* 
въ Австрш п*сенъ, квартетов* и 
хоровъ на каринтШскомъ Д1алект* 
въ народном* дух*.

Краковякъ, веселый и грацшзный 
польскШ танецъ въ 2/4, съ прим*не-

>-
шемъ характернаго ритма L N / I

Крамеръ, 1 о г .-Б а т . (1771—1858), 
одинъ изъ наибол*е выдающихся 
шанистовъ (ученикъ Клементи) и 
особенно фп-ыхъ педагогов* вс*хъ 
времен*; н*мецъ родомъ, второй своей 
родиной считал* Лондонъ, гд* осно- 
валъ музык. издательство, существу
ющее досел*. Композицш К. (фп-ыя 
сонаты, концерты, камерные ансам
бли и др.) нын* забыты, чего нельзя 
сказать о его Фп-ной школгь и осо
бенно о ея 5-й части—84 этюдахъ, 
сохранивших* свое неувядаемое зна
чеше досел* (избранные изъ них* 
изд. подъ ред. Бюлова, Гензельта, 
Римана и др.).

Краузе, Ант., *1834, н*мецшй nia- 
нистъ и фп-ый педагог*, авторъ мно- 
гихъ инструктивных* пьесъ (сонаты, 
сонатины, этюды), а также 2 оперъ, 
духовн. композищй и пр.

Краусъ, Г а б р 1ел л а , 1842— 1903, 
изв*стная оперная п*вица, драма- 
тич. сопрано (Аида, Норма), родомъ 
в*нка, п*ла въ Париж* и др.

K raft (н*м.), сила; mit К., kraf- 
tig  сильно.

Крафтъ, Ант. (1752—1820), отлич
ный вюлончелистъ въ В*н* и др.; 
авторъ вюлонч. пьесъ (концертъ, со
наты, дуэты и др.). Сынъ его и уче
никъ Ник. (1778—1853), также пре
красный вюлончелистъ въ Штутгар
та, авторъ ц*нныхъ вюлонч. пьесъ 
(5 концерт., фантаз1я, дуэты, харак
терный пьесы).

Credo (лат. „в*рую” ), 3-я часть 
мессы.

Крейнъ, Д ав . С ерг., *1869, хоро- 
ппй московсшй скрипачъ, солист* 
Большого театра, член* „московска- 
го T pio” .
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Крейцеръ (Kreutzer), 1) Р о д о л ь ф ъ  
(1766 — 1831), парижсшй виртуозъ- 
скрипачъ и замечательный профес. 
консерв.; также композиторъ, авторъ 
имевшихъ успехъ, но забытыхъ ны
не 40 оперъ и др. Изъ множества 
скригшчныхъ пьесъ К. (19 концерт., 
сонаты, дуо, 15 струн, кварт, и 15 trio 
и др.) наибольшее значеше имеютъ 
40 Etudes ои Caprices; имъ написана 
также (съ Роде и Бальо) большая 
скрипичн. школа. К-у посвящена бет- 
ховенская Крейцерова соната. Его 
сынъ О гю стъ  (1781—1832), также 
скрипачъ, профес. консерв. и компо
зиторъ; внукъ Л ео н ъ  (1817 — 6 8), 
остроумный музык. критике и ком
позиторъ.—2) Конр. (1780—1849), н е 
мец. композиторъ и оперный дири
жеръ (Вена, Кельне, Рига), ученикъ 
Альбрехтсбергера; музыка К. при 
благозвучш и мелодичности не от
личается однако силой, подъемомъ. 
Написалъ больше 30 оперъ (Копга- 
din, Libussa; долго держались только 
Nachttager in Granada 1834 и Der Ver- 
schwender), ораторш, много инстру- 
ментальн. сочинешй ( камерныя и 
сольныя пьесы) и др.

Кречмаръ (Kretzscb-), Герм., *1848, 
профес. музыки въ лейпцигскомъ 
универс. (и консерв.) и дирижеръ; ав
торъ ценныхъ статей и книгъ Fiih- 
rer durch den Konzertsaal (Анализы 
симфошй, ораторШ и др.; 4 ч.), Das 
deutsche Lied seit Schumann и тоже 
Seit dem Tode Wagners и др.

Crescendo (итал. креш е-), „возра
стая", увеличивая силу звука.

Крешентини, Д ж и р о л. (1762—1846), 
одинъ изъ последнихъ и наиболее 
выдающихся итал. сопранистовъ (ка- 
стратовъ); пелъ  на итал. сценахъ, 
въ Лондоне, Лиссабоне, В ене и др.; 
съ 1816 былъ профес. неапольской 
консерв.

Кречмеръ (Kretsch-), Эдм. * 1830, 
дрезденскШ дирижеръ и композиторъ; 
написалъ 4 оперы (Die Folkunger, 
Reinrich der Lowe 1877 обошли не- 
мецюя сцены), 4 мессы, хоров, про
изведешя и др.

Kreuz (нем.), д!езъ.
Бризандеръ ( Chry - ) ,  Ф р и д р . 

(1826— 1901), одинъ изъ наиболее 
зислуженныхъ немецкихъ музык. пи
сателей. К. былъ душой лейпцигска- 
го Handel-Gesellschaft; изданное по- 
следнимъ полное собрате сочинешй

Генделя К. редактировалъ единолич
но; большую бш граф т Генделя не 
успелъ окончить. К. былъ редакто- 
ромъ Айдет Musik. Zeitung (1868—82), 
соредакторомъ превосходнаго изда- 
нш Vierteijahr-Schrift fur Musihoissen- 
schaft и др., издалъ фп-ыя сочинешя 
Баха, Dcnkmaler der Tonkunst (4 т.) 
и др.

Кристофори, Б а р т о л . (1655—1731), 
фп-ый мастеръ во Флоренцш, изо
бретатель фп. съ молоточками, назван- 
наго имъ впервые pianoforte; см. Зиль-
берманъ.

Кроммеръ, Ф р а н ц ъ , (1760—1831), 
отличный скрипачъ; также компози
торъ и съ 1818 придв. капельм. въ 
В ене. Композицш К. (69 струн, кварт., 
18 квинт., Tpio, скрип, концеры и др.) 
отличаются легкостью фактуры.

Крона (нем. Stimmbogen), необхо
димое для натуральныхъ валторнъ 
(см.) приспособлеше: маленькая до
бавочная трубка, вставляя которую 
въ главную трубку инструмента, мож
но менять его строй.

Кроссъ, Густ. Г уст. (1831— 85), 
Спб. танистъ , 1866 окончилъ Спб. 
консерв. (А. Рубинштейнъ), при ко
торой до смерти оставался профес- 
соромъ.

Кротта ( Chrotta; crout, crowd), 
едва-ли не самый древшй европей- 
сшй смычковый инструментъ (упо
минается 609 г.); четырехъугольный 
резонансный ящикъ, безъ шейки; 
отъ одного конца ящ ика почти до 
середины идетъ грифъ, безъ ладовъ; 
струнъ 5. К. дольше всего сохрани
лась въ Великобританш; во Францш 
и Германш она быстро видоизмени
лась (лира, ребека, в1елла).

Кроче (Сгосе), Джов. (1560—1609), 
капельм. собора св. Марка, одинъ 
изъ наиболее выдающихся компо- 
зиторовъ венещанской школы (см.). 
До насъ дошли его 8 -глсные мотеты,
5—8 гленые мадригалы, юмористич. 
песни (capricci) для 4—7 глс., мессы, 
псалмы и др.

Брочъ (Crotch), В и л ь я м ъ , (1775— 
1847), англ. органистъ (игралъ на 
органе уже 2уг летъ!) композиторъ 
(ораторш, антемы, гли и др.) и тео- 
ретикъ (рядъ руководствъ).

Croche (ф р .)= ^ ; double с.—^
Еругликовъ, Сем. Н ик., *1851, мо- 

сковсюй музык. критикъ, 1881 — 1906
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преподаватель теорш музыки въ Фи
лармонии. училищА. Работалъ въ 
Современ. Извпстгяхъ, Музык. Обо- 
зрпт и, завАдывалъ музык. отдЬ- 
ломъ въ Артистп; съ 1901 сотру д- 
никъ Русскаго Слова, до того—Но
востей Д ня .

Кругъ, Арн. (1840—1904), сынъ 
гамбургскаго шанпста, автора фп-ой 
школы и инструктивныхъ пьесъ Д и- 
т р и х а  К-a; гамбургский дприжеръ, 
профес. консерв. и композиторъ. Напи
салъ произведешя оркестровый (сим- 
ф отя, сюита, Bomantische Tanze и 
др.), хоровыя съ орк. (Sigurd, An die 
H ofnung  и др.), хоры, фп-ые кварт, 
и трю, фп-ыя пьесы, романсы и др.

Кругъ щерковнаго пАн!я,— ноты 
воЬхъ пАснопАшй, исполняемыхъ 
втеченш церковнаго года. Впервые 
к. д. п. изданъ 1772 (обиходъ, ирмо- 
лопй, октоихъ и праздники).

Крумпгольцъ, 1 о г .-Б ат . (1745—90), 
знаменитый арфистъ, чехъ родомъ, 
жилъ въ ПарижА, ВАнА и др.; ав
торъ пьесъ для арфы (6  концерт., 52 
сонаты, ансамбли со скрипкой, вю
лонч., валт. и др.).

Крутикова, А л е к с - р а  П а в л . ,  
*1851, хорошая оперная пАвица, (мец- 
цо-сопр), ученица Спб. консерв. и 
др., 1880—1901 пАла на московской 
имп. сценА (Фидесъ, Морозова въ 
Опричшкгъ).

Крушевскш, Э д уар . А ндр. *1857; 
второй дирижеръ Спб. имп. оперы, 
xopomifi аккомпан1аторъ.

Крювелли (Сги-), Соф. *1826, опер- 
пая артистка съ превосходи ымъ го- 
лосомъ (контральто) и большимъ тем- 
пераментомъ, до 1855 пАла въ Ита- 
лш, Л о н д о н а , ПарижА (Валентина 
въ Гугенотахг). Сестра ея М а р i я 
(1824—51), тоже замАчательное конт
ральто, не обладала однако хорошей 
школой.

Крюгеръ, 1) (Сг-), 1ог. (1598—1662), 
берлинсшй органистъ, одинъ изъ луч- 
шихъ нАмец. композиторовъ церков- 
ныхъ пАсенъ, хоральный м елочи ко

тораго поются и доселА (Nun danket 
alle Oott и др.). Издалъ много сбор- 
никовъ церковн. пАсенъ, а также ин- 
тересныхъ теоретич. сочинешй (Sy
nopsis musican др.)—2 )(Кг-) Эд.(1807— 
1885), солидный нАмец. муз. писа
тель (System der Tonkunst, Musik. Briefe 
1870, Grundriss der Melrik 1838, рядъ 
статей и др).

Крюгеръ, Э м ан . Э д у ар д . (*1865); 
хоронпй скрипачъ, съ 1900 преподав. 
Спб. консерв., ученикъ Ауэра тамъ- 
же и Гржимали въ МосквА.

Крюки (знамена),—русское безли- 
нейное церковное нотописаше, окон
чательно выработанное къ концу 17 
в. Есть к-и основные (до 20: стайя, 
запятая, крюкъ, стопица и др.) и 

.дополнительный (подвертка, точка, 
отсАка и др.). Изъ соединешя этихъ 
знаменъ происходятъ новые, имАю- 
щ!е самостоятельное значеше (стайя 
съ запятой, крюкъ съ подверткой и т. 
п.). Высота звуковъ обозначалась к-ми 
не абсолютно, а лишь относительно. 
Съ введеМемъ въ 17 в. красныхъ 
(киноварныхъ) помАтъ каждое знамя 
имАло помАту, указывающую степень 
высоты звука. Продолжительность 
авука опредАлялась к-ми также не 
вполнА точно, хотя были знамена, 
значеше которыхъ можно уподобить 
нашимъ цАлой, половинной и чет
вертной нотамъ. Ритмичесюя ударе- 
шя опредАлялись въ связи съ уда- 
решями текста, а  также спещаль- 
ными знаменами (стрАла крыжевая 
напр, обозначала сильное удареше). 
НАкоторые к -и  обозначали только 
одинъ тонъ, друпе 2 или болАе, и 
при томъ въ извАстномъ направленш 
(вверхъ; внизъ; сначала вверхъ, по- 
томъ внизъ). Были даже к-и для цА- 
лыхъ мелодическихъ оборотовъ (вро- 
дА, напр, групетто): кулизма, вита и 
др. Характеръ исполнешя также от
части обозначался к-ми или помА- 
тами (т—тихо, розсАка— раздАльное 
исполнеше И Т. П .). Сы. РазуыовскШ Смо- 
ленскШ, мвталловъ. Ниже изображены 
нАкоторые к-и съ ихъ назвашями;
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Ксилофонъ (греч.), ударный ин
струментъ: деревянныя пластинки, 
на которыхъ играютъ, ударяя моло- 
точкомъ.

Кубелпкъ, Я н ъ , *1880, скрипачъ- 
виртуозъ, чехъ родомъ. учен. Шев- 
чика; концертируетъ по Европ* и 
Америк* съ 1896.

Кузнецовъ, А л е к с -р ъ  В ас. *1847, 
Спб. вюлончелистъ (ученикъ К. Да- 

• выдова), до 1894 игралъ въ балетн. 
оркестр*; авторъ вюлонч. пьесъ, струн, 
квартета, оркестровыхъ пьесъ, ро
мансовъ и др.

Кулау, (Kuhl-), Ф ридр. (1786— 
1832), копенгагенсмй танистъ  и ком
позиторъ, н*мецъ родомъ, авторъ 
датскихъ оперъ, нееовеЬмъ забытыхъ 
и досел* (Elisa, Lulu  и др.), роман
совъ и хоровъ, а также инструмен- 
тальныхъ сочинешй, частью сохра- 
нившихъ значеше и понын* (осо
бенно фп-ыя сонатины).

Кулиса (ф р .), си. Тромбовъ.
Куллакъ, Те од. (1818—82), извест

ный берлинешй танистъ , ученикъ 
Черни и по композицш Дена, одинъ 
изъ основателей Akademie der Ton- 
kunst (см. KoHcepB&Topifl), авторъ пре
восходной Школы игры октавами, 
весьма полезныхъ Materialien fiirE le- 
mentarunterricht и др. и массы менее 
значительныхъ пьесъ (фп-ый кон- 
цертъ, парафразы, фантазш; романсы, 
скрипичн. дуэты и др.). Сынъ его 
Ф р а н ц ъ  (*1844), также тан и стъ  и 
авторъ инструктивныхъ сочинешй; 
братъ А д о л ь ф ъ  (1823—62)—авторъ 
сочинешй по музык. эстетик*.

Куммеръ, 1 ) К асп . (1795— 1870), 
кобургсшй флейтистъ-виртуозъ и ав
торъ сочинешй для фл. и др. (м. пр. 
Практик, школы для фл.)—2) Ф ридр.- 
А в г. ( 1797 — 1879), превосходный 
дрезденешй вюлончелистъ (учитель 
Космана, Ю. Гольтермана) и авторъ 
в!олонч. сочинешй.

Кунау (Kuh-), lo r .  (1667—1722), 
предшественникъ I. С. Б аха въ дол
жности кантора школы св. бомы въ 
Лейпциг*; впервые прим*нилъ къ 
фп-ой музык* форму камерной сона
ты, при чемъ м. пр. пытался въ 6 
сонатахъ дать Musikalische Vorstellun- 
gen einiger biblischen Historien.

Куперёнъ (Couperin), фамшпя ц*- 
лаго рядапревосходныхъорганистовъ 
при церкви St. Gervais въ Париж* 
въ  17 и 18 вв. Изв*стн*йш 1й изъ

Энгель, Ю. КраткШ музык. словарь.

нихъ Ф р а н с у а , „велишй К.“ ( 1с 
Grand), бывнпй также придв. клавеси- 
нистомъ. Сочинешя его занимаютъ 
очень видное место въ исторш фп-ой 
литературы; характерно-французешй 
стиль ихъ, выработавпййся изъ лют- 
неваго, изобилуетъ украшешями,пзя- 
щенъ, но лишенъ широкаго розмаха. 
Сочинешя К-a: Fiices de clavecin, 1? 
art de toucher le clavecin и др.; мнопя 
изъ нихъ переизданы позднее.

Куплетъ (фр.), строфа такого стихо- 
творешя, въ которомъ вс* строфы 
поются на одну и ту-же мелод1го.

Куранта (фр.), старинный франц. 
танецъ, въ начал* 18 в. вытеснен
ный гавотомъ и жигой.

Курдюмовъ, Юр. В лад., * 1852, 
СПБ. преподаватель музыки и му
зык. теоретикъ (Классифтацгя гар
моник. соединены, Пятинотные ка
ноны и др.)

Еурпинсш й, К а р л ъ , польешй 
оперн. композиторъ (1785—1857), ка
пельм. варшавскаго театра. Авторъ 
26 оперъ (Чудесный магъ), церковн. 
композищй, фп-ной школы и др.

Курти (С-), Ф р а н ц ъ  (1854— 98), 
дрезденешй композиторъ, авторъ 5 
оперъ (Das Bosli von Santis), хоро- 
шихъ мужскихъ хоровъ (Die Schlacht, 
Im  Sturm), оркестров, пьесъ, роман
совъ и др.

K urz (н*м.), коротко, отрывисто.
Куршманъ (С иг-), К .- Ф р и д р .  

(1804—41), берлинешй п*вецъ и ком
позиторъ, авторъ популярныхъ ро
мансовъ (въ дух* Абта).

КусевицкШ, С ерг. А л е к с а н д р ., 
виртуозъ-контрабасистъ, * 1874, до 
] 905 солистъ московск. Большого те
атра; концертируетъ въ Россш и за
границей. Авторъ пьесъ для контра
баса (м. пр. концерта).

Куссмакёръ (Coussemaker), Эдм.- 
А н ри  (1805—76), французешй судья 
и музык. историкъ, сборники кото- 
раго представляютъ неоцененный ма- 
Tepianb для изучешя. Имъ изданы; 
Scriptores de musica medii aevi (4 тол- 
стыхъ т.; продолжеше сборника Гер
берта), Histoire de I'harmonie аи moyen- 
age, сочинешя Адама до ла Галя, 
Тинкториса и др.

Куццони (Сиг-). Ф р а н ч е с к а  
(1700—70), отличная итал. певица, 
п*вшая съ огромнымъ усп*хомъ въ 
театр* Генделя и его конкуррентовъ;

7
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потерявъ голосъ, кончила жизнь въ 
нужд*.

Кучера, К а р л ъ  А нт., * 1849; съ 
1878 живетъ въ СПБ., гд* до 1894 
былъ 2 -мъ капельм. Имп. опоры, а 
теперь состоитъ инспекторомъ му
зыки Имп. театровъ.

К уявякъ, польсшй танецъ, сход
ный съ мазуркой.

Кэри (Carey), Г е н р и  (ок. 1690— 
1743), популярный англ. композиторъ 
балладъ, опереток* и др. Н*которые 
приписываютъ К. и англ. нацюналь- 
ный гимнъ God save the Ыпд.

Кэчъ (англ . Catch), спещально 
англ. родъ композищй,— свободный 
канонъ (рондо) на 3 или 4 голоса съ 
комич. текстомъ.

Кюи, Ц е з а р ь  Ант., * 6 янв. 1835 
въ Вильн*; сынъ француза-учителя 
и литвинки, учился въ СПБ. инже- 
нерномъ воен. училищ* (Никол. Ака- 
ДСМ1Я), при которомъ остался про- 
фессоромъ фортификации; вышелъ 
въ отставку недавно (инженеръ-ге- 
пералъ). Въ то же время рабо- 
талъ на поприщ* музыки, изучать 
которую началъ еще въ Вильн* у 
Монюшки; дальн*йшимъ своимъ му
зык. развипемъ К. обязанъ общенш 
съ Даргомыжскимъ, Балакиревымъ
и др. (Си. Новая русская школа). Музыка
К. им*етъ однако общеевропейски 
характер*; талант* его ярче всего 
проявился въ вокальныхъ произве- 
дешяхъ. Оперныя формы его свобод
ны; важное м*сто отведено мелодич. 
декламащи; детали, особенно гармо- 
еичесшя, см*лы и тщательно отд*- 
ланы. Вообще К. можно назвать мас
тером* мишатюры; онъ мало скло
нен* къ широкой тематичесхой ра
бот*, къ большим* построетямъ и 
это видно даже на его операхъ. Рус
ский романе* особенно обязанъ К. 
расширеьпемъ и утончетемъ средств* 
музык. выразительности. К. также 
энергичный музыкальный критик*, 
статьи котораго им*ли особенное зна
чеше въ 60—80-хъ годах*. Поздн*е 
К. порой стал* оказываться въ 
хвост* музыкальнаго движешя. Со
чинешя К.: А. Оперы Кавказскгй плгьн- 
никъ (1857, поздн*е перед*лана), ко
мич. Сынъ мандарина (1859); Вильямъ 
Ратклифъ ( 1869); Анджело (1876); 
Le Flibustier (Париж* 1894), Сарацинъ 
(1899), одноактныя Пиръ во время чу
мы. (1900) и М -lle Фифи (1904); посл*-

дняя опера К. — на сюжет* Маттео 
Фальконе Гюго (1906). В.Романсы (боль
ше 250 (отчасти сборниками) насти- 
хотворешя Пушкина, Некрасова, Ал. 
Толстого, Мицкевича—польск., Riche- 
pin’a—франц. и др.) и хоры (около 40); 
С. Для орк.: 2 скерцо, 3 сюиты, та
рантелла, маршъ, вальс* и др. D. 
Струн, квартетъ, Е. Много пьесъ для 
фп. ( 2  сюиты, мишатюры, вальсы , 
полонезы, 25 прелюдШ и др.), скрипки 
(2  сюиты—2 -я съ орк., мишатюры— 
частью съ орк., Калейдоскопъ, мелюя 
пьесы) и вюлонч.. К. сотрудничал!, въ 
СПБ. Вгьдомостяхъ (1864—77, подпи
сывался ***), Ное. Врем. (1870—80), Ар- 
тистгъ, Ноеостяхъ (до начала 1900-хъ 
годов*) и др., а та клее въ ряд* 
француз, издашй; редактировал* М у
зык. обозргънге (1885—86). Отд*льно 
изданы: La musique en Russie (1880; 
односторонняя книжка, отсюда долго 
черпали свои св*д*ш я иностранцы); 
Р у сект романсъ, Кольцо Нибелунгоеъ 
и др. О К. см. C-tesse de Mercy d’ Ar- 
genteau С. Сиг (панегирик*), К., какъ 
романсистъ Веймарна, Фп-ныя сочи
нетя К. Коптяева.

Кю кенъ, Ф р .-В и л ь г . (1810—82), 
сынъ крестьянина, придв. капельм. 
въ Штутгарт*, авторъ п*сенъ и ро
мансовъ, часть которых* достигла 
въ Германш большой популярности 
(Gretelein, Ach wenn du wdrst mein eigen 
и др). а также сонатъ, хоровъ и др.

Кюмштедтъ (K iihm -). Ф р и д р .  
(1809—50), учитель семинарш въ Эй- 
зенах* и композиторъ, авторъ ора- 
T o p ift, духовн. сочинешй, фп-хъ пьесъ 
и проч.; не потеряли значешя его 
органныя пьесы и Gradus ad Pamas- 
sum (фп-ыя прелюдш фуги, подготов- 
ляющ1я къ Баху).

Еншдингеръ, Руд., * 1832, хоро- 
ппй шанистъ, 1850 переселился изъ 
Германш въ  СПБ., гд* сд*лался 
преподавателем* музыки; изданы его 
тр!о и фп-ыя пьесы.

Кюнеръ, В ас. Вас., * 1840; 1862 
переселился изъ Германш въ  СПБ., 
гд* съ 1892 стоит* во глав* соб
ствен. музык. школы. Авторъ 2 симф., 
2 струн, квартетов* и квинтета, фп-хъ 
пьесъ (школа), оперы Тарасъ Бульба 
и др.

Кюффератъ (Kuff-), М о р. * 1852, сынъ 
Губ .-Ф ерд . К. (1818—96), профессо
ра композицш при брюссельск. кон
серв.; музык. писатель въ Брюссел*,
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beige; авторъ книгъ и бропиоръ о 
Вагнере, Берлюзе, Ш умане, Вьетане 
и др. ,

J I .

Л. (или л. р.)=л-Ьвой (рукою); тоже 
обозаачаетъ 1. Н. (нем. linke Hand).

La, романское (слоговое) н аз ваше 
тона А (см.); Ia p = a s ; la  $= ais; la 
asas; lax=aisis.

Лабарръ, Т еод . (1805—70), знаме
нитый франц. виртуозъ на арфе; на
писалъ композицш для арфы (соло; 
дуэты и трю съ другими инструм.), 
оперы, балеты и др.

ЛабицкШ , 1 ос. (1802—81), в'Ьн- 
ск1й композиторъ танцевъ (въ духе 
Штрауса и Ланнера) и дирижеръ 
оркестра, съ которымъ концертиро- 
валъ по Европе, отъ СПБ. до Лон
дона.

Лаб1альныя (Ягубны я“) трубы см.
Духовые инструменты.

Лаблашъ, Л у и д ж и  (1794------1858),
знаменитый оперный певецъ,(басъ), 
полуфранцузъ,полуитальянецъ, пЪлъ 
въ Парижской итал. опере съ 1830, 
въ эпоху апогея ея процв'Ьташя (Л., 
Малибранъ, Рубини, Периани, Гризи 
и др.), а  также въ Лондоне, СПБ. 
и др.

Лаборъ, 1ос.. * 1842, отличный 
шанистъ и одинъ изъ лучшихъ ав- 
стрШскихъ органистовъ, чехъ, слепой 
съ детства, живетъ въ Вене. Авторъ 
фп-хъ пьесъ (концертштюкъ, фантаз1я 
и др.), фп-го квинтета и Tpio, роман
совъ, духовн. композищй и др.

Лавровская, Б л и з а в .  А ндр. (по 
мужу кн. Цертелева), * 1849, выдаю
щаяся оперная артистка (контральто); 
окончивъ СПБ. консерв., 1868 посту
пила на СПБ. Маршнскую сцену, где 
вместе съ Мельниковымъ, Леоновой, 
Меньшиковой и др. дала начало рас
цвету русской онеры. Съ 1872 пела 
на другихъ русск. и заграничныхъ 
сценахъ, съ 1888 состоитъ профес. 
московской консерв.

Лавровъ, Н ик. В л ад и м . (1802—50), 
известный оперный певецъ (бари- 
товъ), самоучка, пелъ на московской 
сцене, одинаково выдаваясь какъ въ

серьезныхъ, такъ и въ комич. пар
и я  хъ.

Лагранжъ, M a p ia -А н н а  (1825—
1905), певица (колоратурное меццо- 
сопр.), певш ая на всехъ европейск. 
сценахъ и въ Америке (С. и Ю.), но 
особенный успехъ имевш ая въ Лон
доне, Берлине и СПБ. (замужемъ 
за  русскимъ).

Lagrrimoso,—m abile,—тапбо(итал), 
слёзно, жалобно.

Л адухннъ, Н ик. Мих. (* 1860J), 
композиторъ, ученикъ москов. кон
серв., где съ 1886 состоитъ препо- 
давателемъ теорш. Изданы его ва- 
р1ацш и Въ сумеркахъ для орк., фп- 
ныя и скрипичныя пьесы, романсы, 
1 0 0  детск. песенъ, литурпя для
4-хглсн. хора; учебники сольфеджю, 
гармон1и, музык. энциклопед1и и др. 
Братъ его А л е к с е й  Мих., * 1857, 
учитель музыки въ Оренбурге, ав
торъ Руков. для преподавай, и само- 
обучетя фп-ой игрп и др.

Ладъ, 1) Общая схема построешя 
какого-либо д1атоническаго звукоря
да. См. Строй, Церковные лады .— 2) Раз- 
стояше между порожками (см .) на 
грифахъ струнныхъ инструментахъ. 
Каждому л-у при нажимё струны 
соответствуетъ тонъ известной вы
соты.

Лажартъ (Laj-), Т еод. (1826—90), 
парижсшй композиторъ, более вы- 
двинувппйся какъ музык. писатель, 
авторъ ценнаго указателя Bibliotheque 
musicale du theatre de I'opera, издатель 
многихъ старин, француз, композищй 
и др.

Лакомбъ (Lac.), 1) Л уи , парижсшй 
композиторъ (1818—84), авторъ двухъ 
симфошй съ хорами (Мапфредъ, Арва), 
камерн. композищй (2  трю, квинтетъ 
и др.), болыпихъ хоров, сочинешй 
(кантата Сафо— самая известная ком- 
позищя Л-а, духовный пьесы), оперъ 
(Lamadonne, Winkelried 1892, Le Топпе- 
lier), фп-ыхъ пьесъ (этюды октавами)
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романсовъ и др.—2 ) П оль (* 1837), 
также парижсшй композиторъ, авторъ 
фп-хъ пьесъ (3 сюиты), 3 симфошй 
и друг, оркестровыхъ пьесъ, мессы, 
рекв1ема, камерн. произведешй и др.

Lacrim osa (лат.), 8 -я часть мессы; см. 
еще Lagrimoso.

Лало, Э д у а р ъ  (1822—92), отлич
ный парижсшй скрипачъ и видный 
композиторъ, ученикъ лилльской 
консерв.; написалъ 3 оперы Fiesque, 
Le roi d' Ys 1876 (лучшая вещь Л.), 
L a Jacquerie (не конч.), балетъ Na- 
тоипа, рядъ пьесъ для скрипки (2  
концерта, соната, дуо и др.), вюлонч. 
(концертъ), фп. (концертъ), 2  фп-хъ 
Tpio, струн, квартетъ и др.

Ла-Мара, см. Липиусъ.
Lamento (ит.), жалоба, скорбь;— 

tabile ,—toso,—tero le  жалобно, скорб
но.

Ламондъ, Ф редер ., * 1868, хороппй 
тан и стъ , англичанинъ, учился въ 
Гермаши; также композиторъ (сим- 
фошя, Tpio, вюлонч. соната и др.).

Ламперти, Ф ран ч . (1813—92), зна
менитый итал. профессоръ п*ш я (съ 
1850 миланской консерв.); учитель 
Арто, Лагранжъ, Альбани, Зембрихъ 
и др. Издалъ вокализы, этюды и т. 
п., а также переведенное на рус. яз. 
Искусство пгътя.

Ламурё (Lam oureux), Ш а р л ь  
(1834—99), парижсшй скрипачъ и ди
рижеръ, основавппй Об-во камерной 
музыки, Socidtd de musique засгё 
(ораторш) и въ 1881 Nouveaux con
certs (Concerts L.), являюпцеся въ 
настоящее время однимъ изъ зна- 
чительп*йшихъ концертныхъ учреж
д е н ^  Парижа. Съ 1897 последними 
управляетъ зять Л., Камиль Ше- 
в и л ь я р ъ  (* 1859).

Ланге, 1) С а м у и л ъ , * 1840, гол- 
ландсшй органистъ и дирижеръ, въ 
1893 сд*лавппйся профес. штутгарт
ской консерв. Написалъ 7 орган, со- 
натъ, сонаты скрипичныя и вюлонч.: 
3 струн, кварт., трю, квинтетъ, сим
фонш и др. Братъ его—2) Д ан и и л е , 
* 1841, профес. и съ 1895 директоръ 
амстердамской консерв., композиторъ 
(2  симфонш, кантаты, опера, духовн. 
композицш, вюлонч. концертъ и др.).

Лангеръ, семья музыкантовъ, ос
нователь которой, тан и стъ  Л ео- 
п о л ь д ъ  Л., поселился въ МосквЬ въ 
20-хъ годахъ 19 в. (f 1885); сынъ его 
шанистъ Э д у а р д ъ  Л е о н т ь е в и ч ъ

(1835—1905), ученикъ лейпциг. кон
серв., 1860—1905 былъ преподаватв- 
лемъ москов. консерваторш. Издано 
много его фп-хъ переложешй.

Langsam ( н * м .). =  lento, adagio; 
—e r= p iu  lento;—ег w erdend=rallen- 
tando.

Languendo,—nente,—nido , (итал.), 
„томительно", изнемогая.

Лангхансъ, (-h a n s), Ф р .-В и л ь г . 
(1832— 92), берлинскШ скрипачъ и 
музык. писатель. Изданы его Die 
Geschichte der Musik des 17—19 Jahrh. 
(2 т., окончаше труда Амброса), 
Das musikalische Urtheil и др., а так
же рядъ композищй для скрипки и 
ДР-

Лангъ - К ёстлинъ, Ж о з е ф и н а  
(1815 — 80), женщина-композиторъ 
(учен. Мендельсона), авторъ хоро- 
шихъ гЬмецкихъ романсовъ и фп-хъ 
пьесъ.

LSndler (н*м.), см. Лэндлвръ.
Ланнеръ, Ioc. (1801—43), самоучка 

скрипачъ и композиторъ танцевъ, 
организовавшШ въ В*н* собствен
ный оркестръ. Славу в*нскаго валь
са создалъ Л., по сл*дамъ котораго 
пошли уже оба Ш трауса (старппй 
былъ альтистомъ у Л-а) и ЛабицкШ.

Largam ente, con la rghezza (ит.), 
протяжно и полно.

Largando, s la rg - , a l la rg -  (итал. 
„расш иряясь"), — шире, большей 
частью соединяетъ въ себе ra llen t.+  
crese.

L arghetto  (итал. ларгетто) довольно 
широко, уменьшительное отъ Largo; 
темпъ средшй между Largo и An
dante.

Largo (ит., „широко") самое мед
ленное изъ 5 основныхъ обозпачешй 
темпа (см.); обыкновенно L. встре
чается, какъ темпъ вступлешя къ 
пьес*. Largissimo—превосходная сте
пень отъ 1.

Ларошъ, Герм . А вгу ст ., (1845— 
1904), выдающШся музык. критикъ, 
ученикъ СПБ, консерв., гд* 1872—79 
былъ профессоромъ исторш и теорш 
музыки (также въ Москов. консерв. 
1883—86), сотрудникъ Русск. Впст- 
ника. Голоса, Pocciu и др., а также 
Музык. Листка, Музык. и Театр. 
Впстника, Муз. Обозргьтя и др. Л. 
является наиболее блестящимъ пред- 
.ставителемъ консервативнаго нача
ла въ русской музыкальной крити
к е  (руссшй Гансликъ). Противникъ
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программн. музыки и многаго въ 
„новой русск. школе", сторонни къ 
классиковъ (особенно контрапункти- 
стовъ, Ваха, Моцарта), Л. въ то же 
время поклонникъ Глинки; работа 
его Глинка и  его значенге въ рус. муз. 
{Рус. Впст. 1867—68)—лучшая въ 
литературе. Слабыя стороны статей 
Л,—недостатокъ систематичности и 
определенности основной точки зре- 
шя. Отдельно изданы Статьи Л . 1894, 
Воспоминатя о Чайков, и переводъ 
книжки Ганслика (см.).

Ларю, П ье р ъ , нидерланд. контра- 
пунктистъ, ученикъ Окегема, 1492— 
1510 певецъ при бургундскомъ дворе; 
врядъ-ли кто превзошелъ Л. въ  ухи- 
щрешяхъ имитирующаго контрапунк
та, но сочинешя его лишены выра
зительности и велич1я. До насъ дошли 
его мессы, мотеты, chansons и др.

Ласка, Г у ст ., * 1847, хороппй кон- 
трабасистъ (въ Ш верине) и компо
зиторъ (фп-ыя пьесы, мессы, мотеты, 
симфонш; контрабасныя пьесы и сюи
ты, концертъ, perpetuum mobile и др.).

Ласковскгй. Ив. Фед. (1799—1855), 
СПБ. композиторъ-дилеттантъ (чинов
ники), авторъ 70 фп-хъ пьесъ (ма
зурки, вальсы и др.); въ  1832 издалъ 
съ Норовымъ Лирич. альбомъ (сбор- 
никъ пьесъ).

Лассаль, Ж а н ъ -Л у и , * 1845 зна
менитый франц. опервый певецъ 
(баритонъ); 1893 покинулъ сцену 
Grand Opera и много труда отдаетъ 
делу создашя народныхъ хоровъ въ 
ПарижЪ.

Лассенъ, Э д уа’р д ъ  (1830—1904), 
немецшй композиторъ, ученикъ бель- 
пйской консерв., съ 1861 до смерти 
придв. капельм. въ Веймаре (после 
Листа); авторъ 3 оперъ (2 на франц. 
яз.), оркестровыхъ пьесъ ( 1 1  №№ 
Еибелутовъ, 2 симфонш, увертюры 
и др.), музыки къ драмамъ, кантатъ, 
распространенныхъ романсовъ и др.

Лассо, О р л ан д о , * 1532 въ Монсе 
(нидерланд.), f  14 поня 1594 въ Мюн
хене; наряду съ Палестриной вели- 
чайпйй композиторъ 16 в.; съ 1556 
до смерти служилъ при мюнхенской 
капелле. Л. одинъ изъ плодовитйй- 
шихъ композиторовъ всехъ времени 
(написалъ больше 2 0 0 0  произведений). 
Л. придерживался имитацюннаго сти
ля и большей частью писалъ контра- 
пунктъ на cantus firmus, но гармо
ническая ясность его сочинешй и

непринужденность формы заставля- 
ютъ видеть въ этомъ „князе музыки" 
(такъ прозвали Л . современники) 
провозвестника новаго времени. До 
насъ дошли множество мессъ Л., 
его знаменитые Improperia (покаян
ные псалмы Давида), мотеты, magni- 
flcat’bi и др., а также мадригалы, 
виланеллы, chansons и др. Сочинешя 
Л. не разъ переиздавались; съ 1894 
у Брейткопфа выходитъ полное соб
р а т е  въ 60 томахъ. Бюграфш Л.: I 
Declfeve (О. L., 1899) и Destouches (О. 
L. 1894, обе франц.), B&umker (1878, 
нем.).

Lassn, см. Чардашъ.
Латилла, Г а эт . (1713—89), одинъ 

изъ лучшихъ опери, композиторовъ 
неаполитанск. школы (1756—72 въ 
Венецш). Изъ 36 оперъ его наиболее 
известна была Orazio 1738.

Лаубъ, Фор дин. (1832—75), прево
сходный виртуозъ на скрипке, уче
никъ Мильднера въ пражской кон
серв.; много концертировалъ, 1864— 
74 былъ профес. московской консерв.

Лафаяеъ, А др. - Л е н у а р ъ  (1801— 
62), заслуженный франц. музык. пи
сатель, f  умалишеннымъ. Труды Л.: 
Manuel complet de musique... (руков. 
композицш въ 3 ч.) Histoire generale 
de la musique (1844. 2 т.), Cours complet 
de plain-chant (2  т .) , много бюграфй 
музыкантовъ и др.

Лафонъ (-font), Ш а р л ь  (1781— 
1839), отличный франц. скрипачъ, 
учен. Роде, много концертировалъ по 
Европе, 1808—15 былъ придв. вир- 
туозомъ въ СПБ. Сочинешя Л,: скри- 
пичныя пьесы (7 концертовъ, Bapia- 
цш и др.), 2 0 0  романсовъ, 2  оперы 
и др.

Лахнеръ, Ф р а н ц ъ  (1803—90) вид
ный немецк. композиторъ; 1835—65 
состоялъ придв. капельм. въ  Мюнхе
не, где  былъ центральной музык. 
фигурой до водворешя тамъ анти- 
патичнаго Л-у культа Вагнера. Со- 
чинешя Л-а; 7 мастерскихъ по контра- 
пунктич. технике стильныхъ орке
стровыхъ сюитъ, 8 симфошй, 4 оперы 
(Cellini), 2 ораторш (Moses), мессы, 
псалмы, мотеты, камерныя компози
цш (квартеты струн, и фп-ые, квин
теты, секст., мотетъ, T pio, сонаты 
скрипичныя и вюлонч.), романсы, 
хоры и др. Братья Л -а: И гн а ц ъ  
(1802—95), также капельм. въ раз- 
ныхъ городахъ и композиторъ (3
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оперы, 3 фп-хъ Tpio и др.); В и н ц е н ц ъ 
(1811—93), придв. капельм, въ Ман
гейм* и композиторъ (популярный 
увертюры, хоры; фп-ый кварт., ро
мансы и др.).

Лаццари, С ильв1о, * 1858, париж- 
сшй композиторъ, ученикъ Франка, 
вагнеристъ; написалъ муз. драму 
Armor, оркестров, сочинешя (Офелъя, 
сюита Impressions и др.), скрипичн. 
пьесы (фантаз1я, соната и др.), фп-ое 
T pio , струп, квартетъ, духов, октетъ, 
романсы, фп-ыя пьесы ( концерт - 
штюкъ). и др.

Lebhaft, in it L ebhaftigkeit (н*м .)=  
vivo, vivace.

Лебедев*, В ас. П етр. * 1867, СПБ. 
виртуозъ - гитаристъ, концертирует* 
и преподает*.

Лебертъ(Леви), З и г м у н д *  (1822—
89), видный фп-ый педагог* въ 
Штутгарт*, гд* съ другими основалъ 
консерв. 1856. Н*сколько педантичная 
Фп-ная школа Jl-a и Ш тарка переве
дена на вс* европ. языки; Л. редак
тировал* также издаше многих* 
классич. и педагогических* сочи
нешй.

Леборнъ, Ф е р н а н ъ , * 1863, париж- 
сшй композиторъ и музык. критик*. 
Написалъ не мало сочинешй орке
стровых* (Suite intime, Symph. drama- 
tique, Temps de guerre, Aquarelles и др.), 
камерных* (струн, кварт., трю, скри
пичн. соната), 3 оперы (Hedda, Ми- 
dazra).

Левандовсый, Л уи  (1820—94), съ 
1840 капельм, берлинской синагоги, 
много сд*лавцйй для реформы еврей- 
скаго синагогальн. п*шя; издал* 
обработки древних* евр. ноп*вовъ 
и свои собств. композицш.

Лёве (Loewe), К а р л ъ  (1796—1869), 
съ 1821 городской капельм. въ Ште- 
тин* и композиторъ, особенно вы- 
двинувнпйся балладами (Erllednig, 
Heinrich der Vogler, der Nock, Oluf и 
др.) Музыкальной форм* баллады 
Л. впервые придал* единство и ш и
рину. Кром* баллад* (для 1 гол. 
съ фп., хора съ орк. и др.) Л. напи
салъ еще 16 ораторй (на библ. темы, 
а также Gutenberg, Palestrina и др., 
частью a capella), 5 оперъ (поставлена
1 ), камерныя сочинешя (3 струн, 
кварт., фп-ые трю и фп-ыя сонаты) 
и руководства.

Левинъ, 1ос. А р к ад . * 1874; nia- 
нистъ, учен. Сафонова въ московск.

консерв., гд* 1902—05 былъ профес. 
Много концертирует* въ Россш и 
заграницей (3. Европа и С. Америка).

L egato, legare , (итал.; ligato)— 
связно, без* пауз* между отд*ль- 
ными тонами см. Лига. Въ n * H in  и 
духовых* инструментах!, тоны, обоз
наченные л., исполняются одним* 
дыхашемъ; на фп.—так*, чтобы иг- 
ракищй не снимал* пальца съ одного 
клавиша, прежде ч*мъ не нажмет* 
сл*дующ1й клавиш*; на струнных*— 
одним* движешемъ смычка. Legatis- 
simo очень связно.

Легенда, музык, произведете эпи- 
чески-лирическаго характера, сюжет* 
котораго взят* изъ народных* пре- 
дашй.

Легренци, Дж ов. (1625—1690), зна
чительный венещанск. композиторъ, 
капельм. при собор* св. Марка, напи
салъ 17 оперъ, много церковн. ком- 
позищй (церковн. концерты, мессы, 
мотеты и др.), а также церковныя 
и камерн. сонаты, принадлежапця къ 
лушимъ инструментальным* сочине- 
шямъ того времени.

Leggiero, con leggerezza (итал., 
леджьеро), 16g6rement (фр.) легко; въ 
фп-ой игр* требует* удара без* на
жима, съ легким* сняпемъ пальцев* 
(средина между legato и staccato).

Лейбахъ, (Ley-), И г н а с ъ  (1817—
91), соборный органистъ въ Тулуз* 
и шанистъ, авторъ множества салон
ных* фп-хъ композищй, а также 
большой школы для органа (3 т.) и 
гармошума (издана и по русски), 

leise (H * M .)= p ia n o . 
le idenschaftlich, m it Leidenschaft 

(н*м.) страстно.
Лейтмотив* ( н*м . „ руководящ1й 

мотив**), рельефный въ том* или 
ином* отношенш мотив*, системати
чески повторяющейся въ произведены! 
и им*к>1щй для слушателя идейно
руководящее значеше. Современное 
значеше л-а создано Вагнером* (см.), 
возведшим* его въ принцип* при 
созданш своихъ музык. драм*. У 
Вагнера л-ы приданы не только 
д*йствующимъ лицам*, но и отвле
чении* идеям*, а также неодушев
ленным* предметамъ-символамъ (ко
пье, чаш а Грааля), 

le icb t (H*M.)=leggiero.
Лекокъ (Lecocq), А л е к с-p ъ-Ш а р л ь 

* 1832, парижсшй композиторъ, со
ставившей себ* славу -оперетками,
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бол*е тщательными по фактур*, 
ч*м ъ оперетки Оффенбаха и Герве. 
Изъ 45 оперетокъ более известны 
Чайный цвптокъ, Зеленый островъ, 
(Les 100 vierges), Дочь рынка, Жиро- 
фле-Жирофла, Скороспплки, День и 
ночь, Сердце и рука, Али-Баба.

Ле-Куппэ (Le Couppey), Ф е л и к с ъ  
(1811—87), парижсшй тан и стъ  и про
фес. консерв., авторъ популярныхъ 
инструктивныхъ пьесъ (5 тетрадей 
A BC  de piano, L 'art du piano, Ecole 
du mecanisme и др.).

Леманъ, А н ат. Ив., *1859; авторъ 
Книги о скрипкгь, Писемъ о скрипт  
и вюлонч., Акустики скрипки.

Лемменсъ, Н ик.-Ж акъ  (1823—81), 
выдакищйся бельпйсшй виртуозъ на 
орган*, профес. брюссельской кон
серв., авторъ хорошихъ орган, пьесъ 
(сонаты и др.), большой Ecole d’orgue, 
церковн. композищй и др.

Ленепвё (Lenepveu), Ш а р л ь  *1840, 
профессоръ композит и въ париж
ской консерв., авторъ 2 оперъ (Vel- 
leda) 100 legons d’harmonie и др.

Leno (ит.), вяло.
Lentement (фр.), медленно.
Lentando, slent— (ит.), замедляя.
Lento (ит.), медленно, =  largo; non

1.—не замедляя.
Ленцъ, В и льг. (Вас. Ф едоров.), 

1808—83; спб-сшй чиновникъ и му
зыканта (ученикъ Мошелеса),Гавторъ 
книгъ Beethoven et ses trois styles (3 
т. 1852; изъ трехъ перюдовъ творче
ства Бетх-на Л. считаетъ величай- 
шимъ второй),... Liszt, Chopin, Tausig, 
Senselt... и др.

Legno (ит. леньо), дерево; col 1.— 
варужной (деревянной) частью смыч
ка.

Лео, Л еонардо(1694— 1756),одинъ 
изъ основателей неаполитанской шко
лы (см.); знаменитый учитель компо
зицш при неаполит. консерв.; уче
никъ Скарлатти. Написалъ 60 оперъ, 
ораторш, мессы (a capella, съ орган., 
съ орк.), превосходное 8 глсн. Mise
rere a  capella, двухорное Dixit, вю
лонч. концерты, оргапныя фуги и др.

Леонаръ (Leonard). Г ю б е р ъ( 1819—
90), выдакнщйся скрипачъ и 1848— 
67 профес. бельпйской консерв. На
писалъ рядъ скрипичныхъ пьесъ 
( Gymnastique du violoniste, этюды, шко
ла  и др., а  также 5 концертовъ съ 
орк. и 6 съ фп., дуэты, фантазш, ре- 
дакщ я 6-и соната Тартини и др.).

Леонкавалло, Р у д ь ж ь е р о , *1858, 
итал. композиторъ, быстро составив- 
ппй себ* имя одноактной оперой 
Паяцы  1892; зат*мъ сл*довали 1 Me
dici, Chatterton, La Bohime, Savanarola. 
Cesare Borgia, Rolando (1905, для Бер
лина).

Леонова, Д а р ь я  Мпх. (1835—96), 
отличная оперная п*вица (огромное 
контральто съ высок, нотами), п*ла 
на имп. сценахъ съ СПБ. и Москв* 
до 1873, зат*мъ концертировала по 
Россш (съ Мусоргскимъ), Европ* и 
даже кругомъ св*та (Сибирь, Китай,
С.-Америка. Европа), поел* чего пре
подавала п*ше въ СПБ. и 1888—92 
въ Москв*.

Л еоновъ (Шарпантье), *1815, теноръ 
Спб. оперы (до 1862), первый Соби- 
нинъ (Жизнь за Царя)\ особенно вы
давался въ комич. парпяхъ (Тороп
ка).

Лесли (Leslie), Г е н р . - Д э в и д ъ  
1822—96, отличный лондонешй дири
жеръ, композиторъ. Написалъ оперу, 
оперетки, ораторш, кантаты, симфо
нш, антемы, хоры и др.

Лессманъ, Отто, *1844, берлинешй 
преподаватель музыки, редакторъ- 
издатель распространеннаго ежене- 
дЬльника Allgemeine Musikzeitung, ав
торъ романсовъ и др.

Lesto (ит.), проворно, живо; см. Agile.
Лесюёръ (Le Sueur), Ж ан ъ -Ф ран с. 

(1760—1837), франц. композиторъ, до 
изв*стной степени предшественникъ 
своего ученика Берлюза въ  области 
программной музыки, пытался также 
ввести болышя оркестровыя части 
въ мессы и т. п. Съ 1804 былъ придв. 
капельмейстеромъ Наполеона, съ 
1814—Карла X и профессоромъ кон
серв. Написалъ 8 оперъ (La caveme, 
Les bardes или Ossian), 33 мессы, ора
торш, мотеты, дивертисменты и др., 
также полемич. брошюры и статьи.

Лефебюръ-Вели, Л у и - А л ь ф р .  
(1817—60), парижсшй органистъ (м. 
пр. импровизаторъ) и композиторъ: 
написалъ мессы, симфонш, фп-ыя 
этюды и салон, пьесы (Les cloches du 
monasttre) и др.

Лефевръ, Ш ар л ь , *1843, париж- 
сшй композитрръ и профес. консерв. 
Сочинешя Л.: хоровыя произв. съ 
орк. (Judith, Melka, Eloa), пьесы ор
кестровыя (симфошя, DalUa) и ка
мерный, оперы (Zaire, Le tresor, Djel- 
ma) п др.
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Лёшгорнъ (Loschhorn), А л ь б е р т ъ  
(1819—1905), берлинсгай шанистъ и 
композиторъ, издали много фп-хъ 
пьесъ (этюды, сонаты, сонатины, са- 
лонныя пьесы) и Fiihrer durch die 
Klavieriitteratur 1886.

Лешетицк1й, Т еод ., *1831, выдаю- 
щ1йся шанистъ (учен. Черни) и фп-ый 
педагоги, 1852—78 жили въ СПБ. (съ 
основашя консерв,—ея профессоръ), 
съ тЪхъ поръ живетъ въ Вене, куда 
къ нему стекаются ученики издалека. 
Начала школы Л. изложены въ книж
к е  его ассистентки Вгёе Die Grund- 
lage der Methode L .. Л. также авторъ 
фц-ыхъ пьесъ и оперы Die erste JBalte.

Ли (Lee), два брата родомъ изъ 
Гамбурга, С е б а с т ь я н ъ  (1805—87) и 
Л у и  (1819—96), превосходные вю- 
лончелисты. Себ. 1837—68 былъ со- 
листомъ парижской большой оперы 
и издали пьесы и школу для вюлонч. 
(есть и рус. изд.); Луи жилъ въ  Гам- 
бургЬ, гд е  былъ преподавателемъ 
консерв. (до 1884) и издали камер- 
ныя пьесы (Tpio, квартеты, сонаты 
скрипич. и вюлонч.), вюлонч. пьесы 
и др.

Libitum  (лат.), ad 1. по желанно, 
какъ угодно; то-же значить con liberta 
(ит.).

Либретто (ит.), текстъ крупной во
кальной композицш (оперы, кантаты).

Лига (л а т .) , знакъ " тре-
буКПЩЙ СВЯЗНаГО ИСПОЛНеШЯ (cM.Legato). 
Л., соединяющая две одинаковыя 
ноты, назыв. лигатурой; вторая нота 
лигатуры на фп. даже не ударяется, 
а только выдерживается, Во многихъ 
издан!яхъ знакъ л. употребляется 
еще въ иномъ значенш: онъ охва- 
тываетъ и разграничиваем  отдель
ный музык. фразы,—независимо отъ 
того, какъ (т. е. legato или staccato) 
должны исполняться те или иныя 
части этихъ фразъ. Такое двоякое 
значеше л-и нередко путаетъ мало 
сознательныхъ исполнителей.

Лигатура, си. Лига.
Lied (нем. лид), см. пьсгя.
Лидертафель, такъ называются нФ- 

мецшя мужск. хоров, общества, на
чало которымъ положено въ Германш 
въ начале 19 в.; въ  нФмецшй пФв- 
чесшй союзъ (Deutscher Sangerbund) 
входитъ ныне свыше 80,000 такихъ 
обществъ.

Лид1йск1й ладъ, см. Церковные лады.
Ш  ^paHH.)=;legato.

levemente (ит.), легко.
lieto (ит.), весело, живо.
ЛшИенкронъ, Р о х у с ъ  *1820, пре- 

латъ монастыря въ Ш лезвиге, из
дали рядъ солидныхъ трудовъ: Histo- 
rische VoUcslieder der Deutschen 13—16 
Jahrh. (4 т.), Liturgisch-mus. Geschichte 
der evangel. Goitesdienste и др.

Лимнандеръ (де-Нивенгове), А р- 
я а н ъ - М а р и  (1814—92), бельг!ецъ; 
авторъ ряда оперъ, отчасти^мФ в- 
шихъ въ Париже успехи Fiwm® 859, 
Le Chateau de Barbe-Bleu), рекиема, 
романсовъ и др.

Л ингвальныя трубы, то-же что
Я зы чковы я (см .).

Линдекъ, К а р л ъ  ванъ-деръ, *1839, 
одинъ изъ популярнейшихъ голланд- 
скихъ музыкантовъ, дирижеръ, членъ 
многихъ музык. жюри и композиторъ 
(кантаты, увертюры, 2 оперы, хоры, 
масса романсовъ и др.).

Линдпайнтнеръ.И е т р ъ-1 о с.( 1791— 
1856), придв. капельм. въ Ш тутгарте 
и плодовитый композиторъ оперъ 
(21), балетовъ, ораторШ, симфошй и 
проч.

Линева, Е в ген . Э д у ар д ., *1853; 
до 1883 пела въ опере, после чего 
посвятила себя собиранш и изученш  
памятниковъ русскаго народнаго пе
сен. творчества (первая применила 
съ этой целью фонографъ). Часть 
пФсенъ, собранныхъ Л., изд. Акаде- 
Mieft наукъ („Русск. народн. песни").

Линейная система, система запи- 
сывашя тоновъ на пяти параллель- 
ныхъ лишяхъ и ихъ промежуткахъ, 
въ совокупности называемыхъ ното- 
носцемъ. См. Гудбальдъ, Гвидо, Ключъ, Буд- 
всннос тоиописаше, Невмы. Въ Poccin Л.
с. появилась не ранее 16 в., сначала 
въ югозападныхъ областяхъ (Шевъ), 
потомъ и въ Москве. См. Крюки.

Линдъ, Ж ен н и  (1820—87), едва ли 
не наиболее феноменальная певица 
19 в., голоси которой (сопрано), одина
ково былъ соверщененъ какъ по темб
ру и легкости безупречной колора
туры, такъ и по выразительности и 
изяществу исполнешя. Родомъ швед
ка („Шведсшй соловей"), Л. совер
шенствовалась у Tapcia въ Париже 
и пела на немецкихъ сценахъ, въ 
Лондоне и Стокгольме, Америке и 
др. (отказываясь отъ Парижа). Сце
ну оставила 1849, но въ концертахъ 
выступала и позже. 1852 вышта за- 
мужъ за Гольдшмита (см.), въ лон
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донских* концертах* котораго вы
ступала до старости.

Липаевъ, Ив. В ас., *1865; москов
с к и  тромбонистъ и музык. писатель, 
сотрудник* многихъ издашй, съ 1906 
изд. въ Москв* журналъ Музыкаль
ный Труженики. Отдельно изданы: 
Оркестровые музыканты (1904), М у
зыка на Нижегород. выставки и др.

Липинскш, К а р л ъ -Ioc. (1790 — 
1861), знаменитый скрипачъ вирту- 
озъ, полякъ, концертировалъ по Ев- 
роп* и неоднократно въ Россш; 1839— 
61 концертмейст. въ Дрезден*. Со
чинешя Л.: 4 концерта, полонезы, 
фантазш и др. пьесы для скрипки; 
также сборникъ галищйск. п*сенъ 
съ фп.

Липс1усъ, M apia , *1837, н*мецкая 
музык. писательница (псевдон. Ла- 
Мара); написала Musikalische Studien- 
kopfe {Музык. характеристики, изъ 5 
томовъ 2 перев. на рус. яз.), Musikal. 
Gedankenpolyphonie и др., издала пись

ма Листа и др.
Лира (Lyra, Leier), 1) древнегреч. 

инструментъ, типа нашей арф ы , по 
фигур* сходный съ китарой.— 2) Въ 
16—18 в. инструментъ изъ семейства 
в1олъ , д*лался трехъ величинъ: те- 
норъ, басъ и контрабасъ.—3) инстру
ментъ воен. оркестровъ, состояний 
изъ набора стальных* пластинокъ 
(„ к о л о к о л ь ч и к о в * " )  на рам*.—4) 
Л. м а л о р о с с 1 й с к а я  (н*м. Drehleier, 
франц. vielle), весьма древшй и н*- 
когда весьма популярный инстру
ментъ, сохранивпйй и донын* почти 
ту-же конструкцпо, какъ за 900 л*тъ. 
Одна струна (для мелодш) нажи
мается рукой при помощи клав1ату- 
ры, дв* друг1я остаются открытыми 
и даютъ постоянную квинту въ басу. 
Другая рука вращаетъ колесо, за
ставляющее звучать вс* струны од
новременно. Еще въ 18 в. были на 
запад* виртуозы на этой „л-* ни- 
щихъ “ или „ мужицкой л -*  “ . Въ 
Россш такая л. попала давно, ког
да именно — точно нельзя сказать 
(до 16 в.); ее и нын* можно встр*- 
тить въ Малороссш, главнымъ обра
зомъ въ рукахъ странствующихъ сл*- 
пыхъ п*вцовъ; струны л. настроены 
у нихъ обыкновенно С. G. g.

Лисбергъ (Lys-), Ш а р л ь  (1821 — 
73); женевсый п1анистъ (учен. Шо
пена) и композиторъ главнымъ об

разомъ салонныхъ фп-хъ пьесъ (нок
тюрны, вальсы, этюды и др.).

Лисенко, Н ик. Витал... *1842 b'i 
кременчуг. у*зд*, малоруссшй ком 
позиторъ и собиратель малорус, п*- 
сенъ, ученикъ лейпцигской консерв 
и 1874—76 Римскаго-Корсакова; ст 
1868 преподаетъ музыку въ  Юев* 
Талантъ Л. не изъ очень крупныхъ. 
но симпатиченъ особенно своимъ 
стремлешемъ дать развиые богатой 
народной малорусской музык* и вт 
бол*е широкихъ художестве нныхъ 
формахъ. Л. издалъ сборники: Збир 
ныкъ украинскихь писень (6 вып.. 240 
п*с.енъ для одн. голоса съ фп.); 8< 

т*хъ-же п*сенъ для хора, Мо- 
лодощи (д*тсгая п*сни и др.), Винки 
(обрядовыя п*сни). Сочинешя Л.: опе- 
рет. Черно морщи, оперы Ридзвяна ничъ. 
Утоплена (об* по Гоголю), Зима и 
Весна, Тарасъ Бульба, Сафо; д*тсюя 
оперы Коза-дереза, Панъ Коцькый', дв* 
кантаты, Музыка до Кобзаря Шев- 
ченка (70 романсовъ), романсы и хо
ры, фп-ыя пьесы, брошюра Характе
ристика музык. особенностей малорус, 
думъ и писенъ.... (1874).

ЛисовскШ, 1)Ник. Мих. *1854, Спб. 
библшграфъ, авторъ ряда солидных* 
работъ, касающихся музыки {Музык. 
альманахъ 18 в., Муз. камндарь-аль- 
манахъ на 1890, библюграфяя А. Ру
бинштейна и др.)—2) Л е о н и д *  Л ео 
нид., *1866, директор* музык. школы 
въ Полтав*, композиторъ (1 актн. 
опера Именины розы, романсы, хоры, 
фп-ыя пьесы).

L’istesso tempo ( и т . ), „тотъ-же 
темп*", что и раньше.

Листъ (Liszt), Ф р а н ц ъ , гешаль- 
ный шанистъ и зам*чательный ком
позиторъ, *22 окт. 1811 въ Райдинг* 
(Венгр1я), f  31 ш ля 1886 въ  Бай
рейт*; сынъ муаыкапта-дилеттанта; 
учился музык* въ В*н* у Черни 
(фп.) и Сальери (теор1я) и у Рейха 
въ Париж*; 12 л*тъ стал* уже со
вершать концертныя путеш есш я (Па
риж*, Лондон*), а въ 14 л*тъ въ 
Париж* въ Grand Opera поставил* 
свою оперу Донъ-Санхо. Сильно по
влияли на него Паганини (техника), 
Шопен* (фп.), Берлюзъ (программная 
музыка) и поздн*е Вагнеръ, другом* 
и поборником* котораго Л. остался 
навсегда. Концертируя по всей Ев- 
роп* (1842—СПБ), Л. жил* больше 
всего въ Париж*; 1847—61 онъ былъ
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придв. капельмейстеромъ въ Вейма- 
р*, который и сдЪлалъ крупнымъ про- 
грессивнымъ музык. дентромъ и сбор- 
нымъ пунктомъ молодыхъ талантовъ 
(Раффъ, Вюловъ, Таузигъ, Корнел1усъ 
и др.). До 1870 Л. жилъ зат*мъ въ 
Рим*, гд* принялъ малое постри- 
жен1е; посл*дн1е годы Л. жилъ въ 
разныхъ м*стахъ, главнымъ обра
зомъ въ Германш (Байрейтъ). Начи
ная еъ Веймара и особенно поздн*е 
къ Л-у со всего M ip a  стекалась во- 
торженная толпа учениковъ, всюду 
сл*довавшая за  нимъ. Л.—создатель 
современной фп-ой виртуозности, да
ющей право фп-но называться „ма- 
лымъ оркестромъ"; какъ исполни
тель онъ былъ одинаково соверше- 
ненъ въ произведешяхъ вс*хъ сти
лей и эпохъ. Какъ композиуоръ, Л. 
мен*е великъ; во всякомъ случа* 
творчество его характеризуется не 
столько силой непосредственнаго вдох- 
новешя, сколько шлифовкой ума, тон- 
каго.вдумчиваго и изощреннаго.Вм*- 
ст* съ Вагнеромъ и Берлюзомъ Л. 
наложилъ печать на всю современ
ную музыку съ ея новой гарм отей 
и свободными формами. Въ „симфо- 
ническихъ поэмахъ"—терминъ вве
денный Л-мъ,—ярче всего отразилась 
его индивидуальность. Огромное зна
чеше им*лъ Л. для виртуозной фп-ой 
литературы; впрочемъ въ этой об
ласти (особенно въ бол*е раншй пе- 
рюдъ творчества) онъ нер*дко огра
ничивается безсодержательной, хотя 
и блестящей, игрой звуковъ. Сочи
нешя Л.: А. Для орк.: симфонич. по
эмы (Се qu'on entend sur la montagnc, 
Tasso, Les Preludes, Orpheus, Promet
heus, Mazeppa, Festkldnge, Heroide fu- 
nebre, Hungaria, Hamlet, Hunnenschlacht, 
Die Ideale, Von der Wiege bis zum Grabe); 
Dante съ хор.; Еще Faust-Symphonie, 
Episoden aus Lenau's „Faust“, Gaude- 
amus съ хор., марши и др. В. Фп-ыя 
пьесы: 2 концерта и Danse macabre 
съ орк., Concerto pathetique безъ орк., 
15 венгерскихъ и 1 испан. рапсод1я, 
соната, фантаз1я и фуга ВАСИ, 2 бал
лады, 2 легенды, Consolations, Appa
ritions, Harmonies poetiques et religieu- 
ses, Annees de pllerinage (26 №№), этю
ды, мелодекламацш съ фп. и др., а 
также безчислснное число всевозмож- 
ныхъ фантаз1й на оперные мотивы 
(Донъ-Жуанъ), транскрипщй (60 ро
мансовъ Шуберта и др.) и перело-

жешй для фп. въ 4 р. и въ 2 р. (вс* 
симфонш Бетховена, увертюры Ко
роль Лиръ и др. Берлюза, Тангейзера 
и др.). С. Для п*шя: 4 мессы (Гран- 
екая, Венгерская; 2 мессы съ орган.), 
псалмы, р е т е м ъ ,  мелшя церковн. 
п*сноп*шя; ораторш: Христосъ, Ста- 
ниславъ, Елизавета, кантаты (Св. Це- 
цилгя, Къ художникамъ и др.), квар
теты, около 60 романсовъ. Д. Лите
ратурные труды: Lohengrin et Тапп- 
hauser, F . Chopin (см. Зино*ьевъ),^рев 
Bohemieus et leur musique..., и др. (вс^-о 
6 том. въ полномъ н*м. собраши со
чинений). Издана также переписка 
Л. (съ Вагнеромъ 2 т. и др.). См. R. 
Louis P. L . (1904), Трифоновъ Ф. Л . 
(1887), Стасовъ Новая бюграфгя Л-а  
(Сгъв. Впстн. 1894, №№ 11—12).

Литавра (н*м. Pauken, итал. Tim
pani), наибол*е музыкальный изъ 
ударныхъ инструментовъ, состоитъ 
изъ полусферическаго м*днаго котла, 
отверст1е котораго затянуто кожей. 
Л-у можно настраивать; она можетъ 
дать только одинъ тонъ. Въ орке
стр* употребляется обыкновенно 2 
л-ы, въ  нов*йшее время также 3 и 
бол*е. Строй л-ъ всегда указывается 
въ партитур* (большей частью въ 
тонику и доминанту данной тональ
ности). Йотируются л-ы, какъ и зву
чать, въ басовомъ ключ*.

Литашя, музыка на текстъ воз- 
зваш я къ Богу или святымъ о по- 
милованш, заступничеств* и др.

Литвпновъ, А л ек с-р ъ  А лекс-н д р . 
*1861, московсшй скрипачъ и дири
жеръ.

Литольфъ, Г е н р и  (1818—91), nia- 
нистъ и композиторъ * въ Лондон*, 
ученикъ Мошелееа, жилъ въ  Пари- 
ж*, много концертировалъ и поздн*е 
основалъ въ Брауншвейг* изв*стное 
нотоиздательство. Написалъ: фп-ыя 
пьесы (5 концертовъ-симфошй. Spin- 
nlied и др.), увертюры (Robespierre, 
Les Girondistes), фп-ыя T p io , скрипичн. 
концертъ, 3 оперы. 7 оперетокъ (Не- 
lo'ise et Abelard и др.).

Литурпя (греч.), важн*йшее хри- 
спанское общественное богослужеше, 
во время котораго совершается та
инство причашен!я. П*сноп*шя л-и 
им*ются во вс*хъ главн*йншхъ рос- 
п*вахъ; отъ 17 и 18 в. мы им*емъ 
не мало ц*лыхъ л-й въ  многоголос- 
номъ изложенш ( Службы Бож ги); 
такое-же стремлеше зам*чается и въ
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последшя десятилЬИя (ЧайковскШ, 
Гречаниновъ и др.).

Licenza (ит.) вольность; con 1. воль
но, не строго следуя букве.

Лишинъ, Г ри г . А ндр. (1854—88), 
композиторъ, обладавнпй даровань 
емъ, но не прошеднпй хорошей шко
лы, которая внушила-бы ему серь
езным художественныя стремлешя; 
хорошШ мелодекламаторъ. Сочинешя 
Л.: оперы Д о т  Сезаръ, Графъ Ну- 
линъ, Цыгане (неконч,), симфонич. 
пьесы, романсы (Она хохотала), ме- 
лодекламацш, фп-ыя пьесы. Л. пере
вели также на рус. яз. тексты 12 
оперъ, романсовъ и др.

Лобе, 1ог.-Х рист. (1797 — 1881), 
членъ оркестра въ Веймаре и съ 
1842 учитель музыки въ Лейпциге; 
авторъ 2 симфошй, 5 оперъ, кварте- 
товъ и др. пьесъ. Большее значеше 
имели теоретич. труды Л.: Lehrbuch 
der musikal. Komposition (4 т.; 4-й томъ 
Опера, см. К ати ш ь), Музык. катехизисъ 
(см. ЧайковскЫ), Iliegende Blatter fiir M u
sik (3 т.), Harmonielehre и др.

Лобо (Лопецъ), Д у а р т э , одинъ изъ 
наиболее выдающихся старин, пор- 
тугальскихъ композиторовъ,капельм. 
въ Лиссабоне въ начале 17 в. Со
хранились его мессы, рекв1емъ, M a
gnificat и др.

Логрошино ( -roscino), Н и к о л о  
(1700—63), неаполитанешй компози
торъ, первый творецъ Opera buffa, 
впервые применивппй также закон
ченные ансамбли (финалы) въ конце 
актовъ.

Ложки, ударный металич. инстру- 
ментъ русскихъ военныхъ „пЪсель- 
никовъ“,—вроде ложекъ съ побря
кушками.

Ложье(Logier), 1ог.-Бернг. (1777— 
1846), англ. органистъ и учитель му
зыки (немецъ родомъ), изобретатель 
хиропласта т. е. прибора, регулирую- 
щаго положеше руки при игре на фп. 
Более важное значеше имело другое 
изобретете Л.,—методъ совместнаго 
обучешя игре на фп. (на несколькихъ 
фп.). Въ свое время этимъ методомъ 
повсюду очень увлекались, да и ныне 
онъ не совсФмъ сданъ въ архивъ.

Loco (ит.) „на месте"; отменяетъ 
предшествующ^ знакъ 8-va и требу- 
етъ игры не октавой выше, а на 
И'̂ СТ'Ь

Локъ (Locke), М этью (1632 — 77), 
одинъ изъ наиболее выдающихся стаг

ринныхъ англ. композиторовъ, придв. 
органистъ; написалъ музыку къ дра- 
мамъ, антемы, сюиты для вюлъ и 
скрипокъ и др., а также старинней-' 
шее изъ англ. руководствъ генерал- 
баса.

Лолли, A h t o h I o (1730—1802), зна
менитый итал. скрипачъ, блестящ1й. 
но мало музыкальный виртуозъ; кон
цертировалъ поЕвропе,1773—78 былъ 
придв. концертмейстеромъ въ СПБ.

Ломакииъ, Г.авр. 1оаким . (1812— 
85), сынъ вольноотпущеннаго, Спб. 
учитель п е т я  и дирижеръ (хоръ Ше
реметева и др.). Принималъ вместе 
съ Балакиревымъ близкое учаспе въ 
созданш и веденш Безплатной муз. 
школы; на своихъ плечахъ (вместе 
съ Воротниковымъ) вынесъ главный 
трудъ переложешя древнихъ церков- 
ныхъ напевовъ на 4 гол., обыкно
венно приписываемый Львову. Изда
ны духовныя песнопеш я Л. и крат
кая школа пешя.

L onga ( Д  ), см. Мензуральное нотное 
письмо.

Лорцпнгъ (Lortz-).Ty ст.-Альб., н е 
мецк. оперный композиторъ (1801— 
51); былъ сначала опернымъ акте- 
ромъ, затФмъ капельмейстеромъ въ 
Лейпциге и Берлине. Изъ полутора 
десятка его оперъ особенный успФхъ 
имели Zar und Zimmermann, Wildschiitz 
(лучшая опера Л.), Waffenschmied, Zum  
Grossadmiral, Die Bollandsknappen и др. 
Сильнейшая ихъ сторона — юморъ; 
частью оне и ныне ставятся въ Гер- 
манш.

Лотти, A htohIo (1667—1740), вы- 
даюпцйся итал. композиторъ, орга
нистъ и подъ конецъ капельм. собора 
св. Марка въ Венецш. Яркая творче
ская индивидуальность сочеталась въ 
Л. съ первокласснымъ мастерствомъ. 
и при томъ еще более въ области 
церковной, чем ъ оперной музыки. Л. 
написалъ 21 оперу для Венецш, ча
стью для Дрездена, мессы, мотеты, 
Miserere и др. При жизни Л. изданы 
были только Duetti, terzetti е madri- 
gali.

lngnbre (ит.), мрачно, печально.
Луиджини, А л е к с -р ъ  *1830, ка

пельм. парижской комич. оперы и 
композиторъ (ком. оперы Margot, Fau- 
bias, балеты, камерная музыка и др.).

Лукка (Lucca), П а у л и н а , знаме
нитая певица (сопрано) *1841, 1861— 
72 пФла въ Берлине, затФмъ на луч-
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шихъ сценахъ и концертныхъ эстра
дах* всего Mipa; умФла быть одина
ково хорошей и въ Донъ-Жуангъ (Цер- 
лина) и въ Карменъ (Карменъ). 

lungo (ит.), длинный, долгШ, 
luogo (ит.)=1осо.
Lnsingando (ит.), „вкрадчиво®, иг

риво-мягко, безъ акцентов*, 
lu stig  (н*м.), весело. 
luttuoso,-sam ente (ит.), скорбно. 
Львовсшй, Г р и г . Ф ед. (1830—94) 

регентъ митрополичьяго и Исаашев- 
скаго хора въ СПБ. и духовный ком
позиторъ, авторъ сдФланныхъвъ стро
гом* стил* переложешй древних* на- 
п*вовъ, а также н*сколькихъ ориги
нальных* п*сноп*н1й.

Л ьвов* , А л е к с * й  б е д . (1798—
1870), сынъ директора придв. капеллы 
(1825—37) и автора О птнт въ Рос- 
ciu; служил* воен. инженером*, въ 
жандармском* корпус* и 1837 — 61 
директоромъ придв. капеллы. Л. былъ 
отличным* скрипачемъ, стоявшим* 
во глав* постояннаго любительскаго 
квартета. Имя Л. въ  области компо
зицш создано главнымъ образомъ 
гимном* Боже царя храни и перело- 
жешемъ полнаго круга нотнаго п*- 
шя на 4 голоса. Но авторство Л-а въ 
гимн* иосл* полемики въ Русск. Муз. 
Газ. (1903—04) подверглось сильному 
сомнФшю, да и во втором* д*л* глав
ное у ч aerie принадлежит* Ломакину 
и Воротникову (си.). Издан* также 
рядъ оригинальных* пФснопФшй Л-а 
и брошюра О свободном*.... ритмп. Л. 
написалъ еще скрипичныя пьесы (24 
caprices и др.), Совпты начинающимъ 
играть на скрипки , 4 не им*вшихъ 
усп*ха оперы ( Ундина 1846) и др., а 
также автобюграфйю [Русск. Арх. 1884).

Лэндлеръ (Landler), нФмецшй ха
рактерный танецъ,врод* медленнаго 
вальса, разм*ръ 3/4, движеше преиму
щественно восьмыми, танцуется спо
койно и ровно.

Люлли (Lully), Ж а н ъ -Б а т и с т ъ  
(1633—87), „отец* французской опе
ры", итальянец* родом*. Превосход
ный скрипачъ, Л. сдФлался главой 
„24 violons du roi" (Людовика XIV), 
зат*мъ придв. композитором* и 1669 
интригами получил* привилепю на 
учреждеше „академш музыки" (на- 
щон. оперы,—см. Камберъ). Оперы Л. от
личаются отъ тогдашних* итальян
ских* соотв*тств1емъ музыки съ де- 
кламащей текста; а такъ какъ Л. пи

сал* на франц. текстъ, то манера его 
и привела къ развитш  нащональна- 
го музык. стиля, въ котором* чув
ствуется ритмика и акцентуащя франц. 
языка. На путь, которым* шел* Л., 
поздн*е вступили Глюкъ и Вагнеръ; 
и если музыка Л. кажется нам* те
перь сухой, то это объясняется прежде 
всего прогрессом* средств* музыкаль- 
наго выражешя, а не устарФлостью 
воззрФшй Л. Личный характер* Л. 
былъ очень несимпатич^ъ. Изъ 15 
оперъ Л., на классич. сюжеты (прево
сходным* либреттистом* Л. былъ Ки
но [Quinault]), большинство вновь на
печатано у Брейткопфа (Chefs d’oeuvres 
classiques....); Л. написалъ также 20 
балетов*, церковн. композицш и др.

Люсси (Lussy), М ати съ , *1828, вид
ный парижсгай учитель игры на фп. 
Написалъ Exercices de micanisme, Тео- 
рья музык. выражетя (рус. перев. 
Чечотта), Histoire de la notation musi- 
cale и др.

Лютеръ (Luther), М а р ти н *  (1483— 
1546), велиюй церковный реформа
тор*, не только восхвалял* музыку 
въ проз* и стихах*, но и сам* на
писал* нФсколько знаменитых* хо
ралов* (Ein feste Burg).

Лютня (араб, al Oud, ит. liuto, нФм. 
Laute), древшй струн, инструментъ, 
на котором* играли щипком* (безъ 
смычка). Занесена отъ арабов* и въ 
14 в. была уже распространена по 
всей Европ*; особенное значеше въ 
домашнем* кругу (какъ теперь фп.) 
имФла въ 15— 17 вв., поел* чего 
была вытФснена скрипкой и позднФе 
фп. Сохранивппяся разновидности л-и; 
мандолина, гитара и т. п. Отъ послФд- 
ней л. отличалась отсутствием* боко
вых* вырФзовъ въ корпус* и выпук
лостью на дн* послФдняго (какъ у 
мандолины). Струнъ на л. былъ 9—11. 
Л-и дФлались различных* величин* 
(отъ маленькой Chiterna [гитара] до 
огромной Archiliuto) и входили так
же въ состав* оркестров*; въ зави
симости отъ величины мФнялся и 
строй. Для л-и писали не музыкаль
ными нотами, а особым* письмом* 
(лютневая табулатура), обозначав
шим* не высоту тона, а его м*сто 
на гриф* л-и. Изучеше лютневых* 
табулатуръ весьма важно для зна
комства съ музыкой 16—17 вв., ибо 
м*ста полутонов* (р, $ и др.) зд*сь 
обозначены вполн* опред*ленно и
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не оставляютъ мЪста для сомнЬшй, 
какъ часто въ мензуральномъ нот-
НОМЪ ПИСЬМЪ, См. Табулятура, Инструмен- 
талъяая музыка.

Лютшъ, К а р л ъ  Я ков . (1842—99), 
Спб. шанистъ (нЪмецъ родомъ, учен. 
Мошелеса) и до 1887 профес. консерв., 
редакторъ многихъ сборниковъ этю- 
довъ и пьесъ (Repertoire de pieces, 
Bibliothique de pieces, Техника фп-ой 
игры и др.). Сынъ его В о л ь д е м а р ъ  
*1877, шанистъ-виртуозъ.

Лядовъ, 1) К он е т. Ник. (1820—68), 
братъ балетнаго дирижера Спб. те
атра и композитора балетовъ Пахи
та и др. (1814— 71); 1850 — 68 дири
жеръ русской Имп. оперы, авторъ ро
мансовъ и др. (фантаз1я для хора и 
орк. Возлп рпчки, еозлгъ моста). Сынъ 
его—2) А нат. К онст. * 29 апр. 1855 
въ СПБ., видный композиторъ, уче
никъ Римскаго- Корсакова въ Спб. 
консерв., при коей поел* окончашя 
(1878) состоитъ профессоромъ (гармо- 
н1и и композищя); съ 1885 препода- 
етъ также въ придв. капеллЬ. Изъ

болЪе чЪмъ 50 орив'овъ, JI. главное 
мЪсто занимаютъ А. Фп-ныя вещи 
(около 40 ориэ'овъ)—изящныя, боль
шей частью мин1атюрныя, нисколько 
въ Шопеновскомъ родЪ, но богатыя 
и своеобразными русскими чертами: 
Бирюльки, Арабески, Марюнетки, Пре- 
людт, Муз. табакерка, мазурки, ва- 
pianin, каноны и др. В. Для орк.: 
скерцо, мазурка, польсюй, Баба-Яга, 
маршъ. С. Хоры изъ Мессинской не- 
впеты. Слава и др. D. 18 дЪтскихъ шЬ- 
сенъ на народн. слова; нисколько цЪн- 
ныхъ сборниковъ народныхъ русск. 
пЬсенъ для 1 гол. съ фп. (JI.—членъ 
пасенной коммиссш Имп. География.
Об-ва), романсы И др. См. Новая Р усская  
школа.

Ляпуновъ, С ерг. Мих. 1859, Спб. 
композиторъ, (учен, московской кон
серв.), членъ пЪсен. коммиссш Имп. 
Геогр. Об-ва. Сочинешя Л.: оркестро- 
выя баллада, увертюра, полонезъ и 
симфошя; фп-ыя пьесы (концертъ, 
этюды, вальсы, прслюдш и др.), 35 
пгьеенъ рус, народа для 1 гол. съ фп.

т .

т .  1) =  т а т ,  тап о  (рука); т .  g., 
ш. s. =  лЪв. рука; ш. d. — прав, рука;
2) =  mezzo, напр. m.f. =  mezzoforte и 
т. п.; 3) =  m anual (въ игрЪ на орга
на); 4) М. М. — метрономъ (см.) Мель- 
целя. 

т а  (и т .), н о .
Мабеллнни, Т еод . (1817—97), ди

рижеръ, композиторъ и профес. ком
позицш во Флоренцш, авторъ 9 оперъ, 
ораторШ, церковн. композищй и др. 

Magniflcamente (ит.), пышно. 
Magnificat, славослов1е прев. дЪвы 

Марш, одинъ изъ любимЬйшихъ тек- 
стовъ католич. духовныхъ компози- 
торовъ.

Магу (Mahu), Стеф, выдающ!йся 
нИшец. контрапунктистъ середины 16 
в.; до насъ въ разныхъ сборникахъ 
дошли еголаментащи, Magnificat, Lied- 
lein и др.

m aggiore (и т ., м адж ьор е), мажоръ 
(см.); иногда ставится въ вид* заго
ловка къ мажорной части минорнаго 
марша, скерцо, танца и т. п. (обык
новенно въ Tpio).

Мадригалъ,—художественная пЪсня 
въ 16 в. Отъ современнаго романса 
съ инструментальнымъ сопровожде- 
шемъ м. отличается тЪмъ, что, какъ 
и вся тогдашняя музыка, онъ отно
сится къ области полифонш (хоръ на
3—8 голосовъ). Отъ церковныхъ пЪ- 
снопЪшй м. отличался свЪтскимъ 
(обыкновенно эротическимъ) текс- 
томъ; отъ виланеллъ, канцонеттъ и 
проч.—болЪе тщательной и искуссной 
фактурой. Любимые м-ы переклады
вались такъ, что одинъ голосъ испол
нялся пЪвцомъ, а  остальные инстру
ментами (лютня и др.), что между 
проч. косвенно послужило исходнымъ 
пунктомъ р а з в и т  монодш (см .) съ 
сопровождешемъ.

Maestoso,■ samente (и т .)  величе
ственно.

Мажорная гамма, см. Гамма.
Мажорный аккордъ (м-ое трезву- 

4ie)—сочетан!е примы, большой верх
ней терцш и чистой верхней квинты, 
сливающихся въ одинъ (верхшй) со- 
звукъ (см.). Генералбасъ опредЬляетъ
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м. а. какъ аккордъ состояний изъ боль
шой и малой терцш. М. а. можетъ быть 
представленъ и однимъ(или двумя) изъ 
указанныхъ тоновъ, если только этотъ 
одинъ или два тона понимаются нами 
въ смысл* этого м-го а-а. Такъ, пред
ставителями а-а C-dur могутъ быть 
тоны с, е, g и интервалы с : е, е : g, 
С : g .  См. еще Д пссонансъ, Консонансъ. М. а. 
и минорный а. (см .)— главные исход
ные пункты всЬхъ гармонических* 
образован^; вс* диссонирующ!е а-ы 
можно разсматривать (Риманъ), какъ 
видоизм*нен1я этихъ двухъ основ- 
ныхъ типов*.

Мажорный строп (м-ный ладъ, м-ное 
наклонеше)—строй, котораго тоника 
(ем .) является м -ымъ аккордом* См. 
Строй.

Мажоръ—общее выражеше для ма
жорной гаммы, м-го аккорда, м-го на- 
клонешя и т. п.

М азаракш, А ндр. В а л ер . * 1853; 
одессшй скрипачъ и преподаватель 
музыки; съ 1903 издат.-редакт. жур
нала Музыка и сцена.

Мазасъ (M azas), Ж а к *  (1782 — 
1849), франц. скрипачъ-виртуозъ,учен. 
Вальо; концертировалъ по Европ*; 
авторъ ряда блестящихъскрип. произ
ведений: концертов*, вар1ац., дуэтов* 
(NB), этюдовъ, школы (есть въ рус. 
иерев.) и др.

Мазуринъ, К онст. Митроф., *1866; 
москов. фабрикант* и поэтъ; изучал* 
n*nie, авторъ Библюграфщ ппнгя  (съ 
16 в.), Методологт ппнгя  (изд. 1-й 
капитальный том* и часть 2-го).

Мазурка (Mazurek), польсшй нащон. 
танецъ; тактъ 3/4, движен1е медленн*е

вальса; ритмы | С / Г П .  ГП» 
др. съ частымъ акцентом* на второй 
четверти.

Майеръ (Мауег), В и л ь г . (1831—98, 
псевд. Реми), дирижер* и компози
торъ въ Грац*, учитель Бузони, Вейн- 
гартнера, Кинцля, Гейбергера и др. 
Напис.: 3 симф., симф. поэмы (Helene), 
Slavisches Liederspiel и Oestl. Rosen 
(орк. и 2 фп.), концертн. оперу Wald- 
fraulein и др.

Майеръ (М ауег), Ш а р л ь , 1799— 
1862, хоронпй шанистъ, учен. Фильда 
въ СПБ., гд* жил* въ кач. учителя 
до 1845, когда переселился за гра
ницу (съ  1850 Дрезден*). Авторъ 
фп-хъ концертов*, фантазШ, этюдовъ

и др. Глинка ученикъ М-а по фп., 
отчасти и по теорш.

М айзедеръ, 1ос. (1789—1860), в*нск. 
скрипачъ-виртуозъ и композиторъ 
(скрипичн. концерты, вар1ац., сонаты 
и др.; также квартеты, Tpio).

М айкапаръ, С а м у и л ъ  М о и с. *1867, 
шанистъ и композит., учен. Спб. кон
серв. (Чези, Соловьев*) и Лешетиц- 
каго въ В*н*. Авторъ фп-хъ пьесъ, 
романсовъ и книги Музык. Слухъ; 
съ 1904 живет* въ Твери.

Майоръ, Юл. * 1859, б у д апеш тсш й  
ком пози торъ  и м у зы к . д * я т е л ь  (скрип , 
с о н аты , 2 Tpio, ф п - ы й А о н ц . ,  хоры  
и  др.). i f

Майръ (М ауг), СиИТонъ (1763 — 
1845),н*когда популярный итал. опер
ный композит., родом* нФмецъ, жилъ 
въ Венецш (учитель Доницетти); кро- 
м* 70 оперъ, написалъ массу церков. 
произведен^, орат. и итал. бш граф т 
Гайдна. :

Main (фр.), произн. мэн (см.).
М ае-, анпййсшя имена, пачинаю- 

пцяся съ Мае-, См. мэк-.
Макаров*, П ав . Сем. (1841—91), 

Спб. музык. крит., одно время редак,- 
тц,. Музык. септа; авторъ фп-хъ пьесъ 
и романсовъ.

Максимов*, Л е о н . А л е к с а н д р . 
(1873—1904), шанистъ-виртуозъ.учен. 
москов. консерв.; f  профессором* Фи- 
лармон. Москов. училища (съ 1901).

М алашкинъ, Л е о н и д *  Дм. (1842—
92), преподаватель п*ш я въ духовн. 
семин. и композиторъ; изд. романсы 
(О, если-бъ могъ выразить въ звукп), 
Кругъ церков. ппснопптй по наппву 
ШевО'Пен. лавры (10 тетр.), 40 народи, 
ппсенъ въ гармонизащи М. и др.

Малая октава, см. октава.
Малер* (Mahler) Густ., *1850: в*н- 

сшй композиторъ и дирижер* (съ 
1897 во глав* придв. оперы, репута- 
щк> которой высоко поднял*). Напис. 
3 симф., орк. пьесы (Humoresken), сказку 
Riibezahl, Das klagende Lied (хоръ, орк.), 
романсы и др.

М алибранъ,М ар1я (1808—36), одна 
изъ лучших* п*вицъ 19 в. (контраль
то), дочь и ученица Tapcia (см.). П*- 
ла въ Париж*, Лондон*, Италш и др.; 
незадолго до неожиданной смерти М. 
вышла замуж* за Bepio (см.).

Malincolico, con malinconia (ит.), 
меланхолически.

Мальтенъ, Т ер . * 1855, изв*стная 
н*м. оперн. артистка (драм, сопр.);
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въ 1882 создала роль Кундри (Парси- 
фалъ) въ БайрейгЬ.

Мальяръ (Maillart), Л уи  (1817—71), 
франц. композиторъ, учен, Галеви; 
изъ 6 оперъ его большой успехъ 
им ела Les dragons de Villars (1856), 
отчасти также Oastibelza.

Мангольдъ, К а р л ъ  (1813—89), ком
позиторъ и придв. капельм. въ Дарм
штадте; въ Германш популярны хо
ры М-а (Waldlied); М. написалъ так
же болышя хоров, сочип. съ орк. 
(•HermamsscUacht), орат., кант., оперы 
(Grudrun, Bomrdschen и др.), 2 симф. 
и др.

Мандолина (ит.), струн, инструментъ 
изъ семейства лютенъ, съ выпук- 
лымъ резонанснымъ ящикомъ. Не
аполитанская м. имеетъ 8 струнъ, 
попарно настроенныхъ подобно скрип
ке g d' а ' е"; миланская м. имеетъ 
5 или 6 паръ струнъ.

Mancando, mane. (ит.)=са1апбо.
тап !ёгё  (фр.), изысканно, манерно.
Маннъ, А л е к е -р ъ  И ппол., *1864 

СПБ. чиновникъ и композиторъ (опе
ра Еорсаръ; хоры, романсы, фп-ыя 
пьесы и др.).

Мано (ит.; лат. manus) рука; m. d. 
(т .  destra) прав, рука; т .  s. ( т .  si
nistra) лев. рука.

Мануали, клав!атуры (отъ 2 до 5) 
въ органе, на которыхъ играютъ ру
ками. Си. Педаль-

M annaliter (тап .),= и гр ать  на ма
нуали (см.).

Манфредини, В и нч.(1737—99); итал. 
скрипачъ и композиторъ, съ 1755 
прибылъ съ итал. трупой въ СПБ., 
гд* написалъ рядъ оперъ, кантатъ 
фп-хъ сонатъ и др. для Двора. 1768— 
96 М. прожилъ въ Италш, после чего 
снова приглашенъ былъ въ СПБ., 
где  и | .  Изъ его теоретич. сочинешй 
на рус. яз. перев. Правила гармони- 
ческгя и мелодии. (1805).

Мара, Г ертр .-Е ли з., (1749— 1833), 
знаменитая певица. Отецъ М-ы, бед
ный музыкантъ, едблалъ изъ своей 
хилой и кривобокой дочери скрипач- 
ку-виртуоза; по пЪнш-же она глав- 
нымъ образомъ—самоучка. М. пела 
(во второй половип1> карьеры больше 
на копцертной эстраде, чемъ въ опе
ре) съ колоссальн. успехомъ въЛейп- 
цигЪ, Берлине. Парижа (где обра
зовались при дворе Марш-Антуан, 
парпи Тодистовъ и Маратистовъ), 
Лондоне (съ 1784). Италш, Москве.

где  наконецъ поселилась, но была 
раззорена нашеств1емъ Наполеона и 
кончила жизнь учительницей пеш я 
въ Ревеле.

Мареничъ, Г р и г . А л е к с е е в .,  * 
1836; проф. сольфеджю въ Спб. коне., 
авторъ сборниковъ сольфедж., школь- 
ныхъ пЬсенъ и др.

Маренщо, Л у к а  (ок. 1550—99), са
мый выдающШся представитель ком- 
позицш мадригаловъ; органистъ пап
ской капеллы въ Риме. Стиль М. 
приближается къ современному: бо
лее ярко выражена тональность, сво
бодно примЪняются $ и Ь (М.—„хро- 
матистъ“) и т. п. До насъ дошли во 
многихъ издан, мадригалы М. на 4— 
10 голос., мотеты, антифоны, вила- 
неллы и др.

Марешъ, 1ог.-Ант. (1719—94), чехъ, 
1748 переселился въ СПБ., где сде
лался придв. музыкантомъ и про
славился изобрйтешемъ такъ назыв. 
р о го в о й  м у зы к и  (для Нарышкина, 
позднее для Елизаветы). Въ оркестръ 
роговой музыки входили до 90 ро- 
говъ простейшей конструкцш, но 
разныхъ величинъ (до 8 аршинъ, на 
подставкахъ). Играюпце располага
лись 4 шеренгами (диск., альты, тен., 
басы). Каждый рогъ могъ давать 
только одинъ (!) тонъ, откуда видно, 
какихъ безсмысленныхъ и каторж- 
ныхъ трудовъ стоило оркестру разу- 
чиваше пьесъ, которыя писали и пе
рекладывали для него М. и друпе. 
Такой оркестръ мыслимъ былъ толь
ко въ крепостное время. Инструменты 
р-й м-и хранятся въ Спб. музее 
придв. оркестра.

Марини, Б1адж 1о (f  1660), скри
пачъ въ Парме, Нейбурге, Венецш 
и др., одинъ изъ первыхъ компози
торовъ камерной музыки и можетъ 
быть первый скрипачъ-виртуозъ изъ 
среды композиторовъ. Написалъ Af- 
feti musicali (1617, здесь самая ста
ринная соната для скрип.-соло); So- 
nate е sinfonie, concerti, madrigaletli (для 
1—4 глс. съ Ь. с.), Scherzi е canzo- 
nette (1—2 глс. съ в. с.) и др.

Mapio, Д ж у зеп . (гр. Канд^а, 1310— 
83), знаменитый итал. оперн. певецъ; 
былъ офицеромъ. но 1838—67 отдался 
сцене (Парижъ, Лондонъ, СПБ. и др.); 
мужъ Гризи.

Marcato,-ando, ит. (тагциё фр., т а г -  
kirt нЬм.), отмечая, подчеркивая.

Маркези(-сЬе81),1)Луиджи(1755—
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1829), знаменитый сопранистъ, кас- 
тратъ, считался въ свое время вели- 
чайшимъ пЬвцомъ Италш; пЬлъ так
же въ Мюнхене, Вене, СПБ. (1785— 
88, съ Тоди и Сарти), ЛондопЪ.— 2) 
С а л ь в а т., *1822, итал. офицере, 
юристе и наконецъ концертный пЪ- 
вецъ, выступавшей со своей женой, 
ученицей Tapcia, Матильдой Г р ау - 
м а н ъ  (*1826) на различныхъ евро- 
пейскихъ сценахъ, и вм есте съ ней 
отдавнййся преподаванш п е т я  въ 
вЪнской консерв. (1854—81, съ пере- 
рывомъ 1865—69 въ Кельне), и съ 
1881—въ Париже. Такж е—компози
торъ романсовъ. Г-жа М. составила 
себе репутацио одной изъ лучшихъ 
современныхъ преподавательницъ пЪ- 
шя; изданы ея превосходныя 24 те
тради вокализъ и Воспоминатя.

Маркетти (-chetti), Ф и л и п п . (1835— 
1902), итал. композиторъ, авторъ 8 
оперъ, изъ коихъ особый успехе 
имёлъ въ Итал in Рюи-Блазъ (1869, 
Миланъ), отчасти Romeo е Giulietta 
и Giovanni d'Austria.

Маркетъ Падуансгай, музык. тео
ретики, живппй на грани 13 и 14 вв., 
авторъ важныхъ для исторш мензу
ральной музыки трактовъ Lucidarium 
in arte musicae planae и Pomerium artis 
musicae mensurabilis.

Марксъ, Б е р н г . (1795 — 66), из
вестный нем. музык. теоретикъ, ев
рей по происхожд., ученикъ Тюрка 
и Цельтера; съ 1830 профес. музыки 
при берлин. универс., вместе съ Кул- 
лакомъ и Штерномъ основатель кон
серв. Штерна. Композицш М. (опера, 
ораторш, романсы, симф. и др.) ока
зались недолговечны; гораздо боль
шее значеше имеютъ его труды: Die 
Lehre von der musik. Komposition (4 т.;
7-ое изд. 1890), Всеобщш учебншъ 
музыки (3-е рус. изд. 1893), Die alte 
Musiklehre im Streit m it unsrer Zeit 
(1842), Die Musik in 19 Jahrh., 6iorpa- 
ф1я Бетховена, Gluck und die Oper и 
др.

Марксъ-Маркусъ, К а р л ъ  К ар л . 
(1820—1901), хоронпй СПБ. вюлон
челистъ, съ 1873 проф. консерв. Ав
торъ пьесъ для вюлонч,

Мармонтель. А нт.-Ф ранс. (1816—
98), парижс. шанистъ, учен. Циммер
мана, съ 1848 известный профес. кон
серв. Сочинешя М. преимущественно 
инструктивнаго характ. (этюды, Ecole 
de me’canisme и др., также сонаты, са

лон. пьесы и др.); кроме того Eistoire
du piano Virtuoses contemporains.L'art
classique et moderne de piano (2 т., 1876) 
и др.

Марпургъ, Ф рид.-В ильг. (1718—
95), знаменитый нем. теоретикъ, съ 
1763 директоръ корол. лоттереи въ 
Берлине. Кроме нЬсколькихъ ком- 
позищй (фп. сонаты, духовн. сочи
нешя) М. издалъ Die Kunst das Klav. 
zu spielen (1750, много изд.), Abhand- 
lung von der Fuge (2 ч. 1754, важнЬй- 
ппй трудъ М., интересный доселе), 
Handbuch beim General-bass..., Histo- 
ri8ch-krit. Beytrdge zur Aufnahme der 
Musik (5 т.) и много других'ы имЬв- 
шихъ для своего времени /йлы ное 
значен1е и отчасти перев$енны хъ 
на разные языки.

Марсельеза, см. Руж е-де-Л иль.
Марсикъ, М арт.-Ж оз., *1848, бельг. 

скрипачъ-виртуозъ, учен. Леонара и 
Массара, съ 1892 преемникъ послед- 
няго въ кач. профес. парижской кон
серв.; авторъ скрипичн. пьесъ (3 кон
церта).

Марсопъ, П ау л ь , *1856, видный 
музык. литераторе въ Мюнхене: Der 
Kern der Wagnefrage, Musik. Essays, 
Studienblatter eines Musikcrs и др.

M artellato (ит., m artel6 фр.), „мо
лотя", сильно ударяя и отскакивая 
(стаккато всей руки на фп.).

Мартини, Д ж а м б а т и с т а  (падре- 
М., 1706—84), знаменитый музык. те
оретикъ, монахъ францисканецъ- и 
учитель муз. въ Болонье. Кроме 
ценныхъ органныхъ сонатъ и ка
мерн. дуэтовъ, а  также ряда духов- 
ныхъ композиций, написалъ Storia 
della musica (1757—81, 3 т.; только 
древн. эпоха), Esemplare ossia sagio 
fondamentale pralico di eontrapunto (1775, 
2 т.; рядъ образцовыхъ примеровъ 
и др.).

Мартинъ - и • Солеръ, В и с е н т е  
(1754— 1806), испансшй органистъ, 
выдвинулся своими операми въ  Ита
лш, затемъ въ Вене, где его La cosa 
гага (1786) и L'arbore di Diana име
ли огромный успехъ; 1790 сделался 
придв. композит, въ СПБ., где и ф. 
М. написалъ также несколько русск. 
оперъ: Торе-Богатырь Еосометовичъ 
(текстъ Екатер. 11; клавиръ напеч.), 
IhbcHOAiodie и др., а также балеты.

Мартб (-teau), А н ри  *1874, отлич
ный скрипачъ, учен. Леонара въ Па
риже; также композиторъ.
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Мартуччи, Д ж у эен . *1856, компо
зит. и шанистъ въ Болонье (фп-ые 
конц., к в и н т ., Tpio, симфон1я, вюлонч. 
соната и др.).

M arziale (ит.), воинственно; не см е
шивать съ marciale.

Марчелло, Б е н е д е т т о  (1686 — 
1739), итал. чиновникъ и компози
торъ (Венещя и др.); главное его со- 
чин. 50 псалмовъ (1724—27, 1—4 глс. 
съ  орг. и фп.; масса издашй на разн. 
язык.); кроме того concerti, сонаты, 
canzoni madrigalesche (2—4 глс.) и др.; 
много болынихъ сочинешй осталось 
въ рукоп.

M arcia (ит., мАрчьа) маршъ; т-1е 
маршеобразно. М. funebre— похорон
ный м.; ш. triomphale ( т .  solenne)— 
торжественный м.

Маршнеръ, Генр. (1795—1861), из
вестный композиторъ (ученикъШ их- 
та). въ исторш нем. музыки являю- 
щШся звеномъ между Веберомъ и 
Вагнеромъ. Театр, капельм. въ Лейп
циге и 1831—59 въ Ганновере. Изъ 
14 оперъ М. до сихъ поръ не сошла 

«ъ репертуара Гапсъ Гейлингъ (1833; 
отчасти протопипъ Моряка-Скит. Ваг
нера); не совсемъ избежали забвешя 
также Вампирь (1828) п Храмовникъ 
•w еврейка. М. написалъ еще популяр
ные хоры и романсы, а также рядъ 
камерныхъ композищй (кварт., Tpio, 
■фп. сонаты и др.).

Маршъ (ит. marcia, фр. raarche, 
нем. Marsch) — музыка, имеющая 
целью регулировать ш е с т е  массы 
людей. Какъ музык. пьеса м. несом
ненно произошелъ отъ солдатскихъ 
песенъ, усиленныхъ инструментами. 
Современный м. шире разработанъ, 
ч ем ъ  старинный (Люлли, Куперенъ); 
Tpio его—более мелодическаго ха
рактера. Военные м-и разделяются 
н а  церемошальные, скорые и беглые.
Ou. Marcia.

Масканьи (-scagni), П ь е т р о  *1863, 
итал. композиторъ (учен. Поншелли), 
■сразу прославивппйся своей 1 акт- 
ной оперой Сельская честь (1890); 
позднейппя его оперы имели мало 
успеха (IJamico Fritz, 1 Rantzau, Rat- 
■cliff, Iris и др.).

„Маски“ (фр. и англ. Masques, нем. 
Maskenspiele, ит. Ludi)— особый родъ 
нредставлешй съ музыкой, предше- 
ствовавшихъ оперъ (16—17 вв.).

Массаръ, Ж оз. (1811—92), скри- 
начъ-виртуозъ, ученикъ Р. Крейцера

Энгель, Ю. Крапай музык. словарь.

въ Париже, съ 1844 проф. консерв. 
(учит. Венявскаго, Марсика и др.).

Массё, В и кт. (1822 — 84), франц. 
оперный композит., учен. Галеви въ 
париж. консерв.; съ 1866 профес. тамъ- 
же. Авторъ 18 оперъ (La chambrego- 
tique, La fiancee du diable, Galatee,... 
Paul et Virginie 1876, La nuit de Cldo- 
patre посмертн. и др.).

m k S S ig  ( н е м .  мэссиг), си. Мэ-.
Масснё (Massenet), Ж ю ль *12 мая 

184 ’, учен. Тома въ париж. консерв.; 
1878—96 профес. композицш тамъ-же. 
Одинъ изъ наиболее выдающихся 
современ. франц. композиторовъ, по 
характеру таланта несколько род
ственный Чайковскому; М. изящнее 
Ч-го, но последшй глубже и разно
стороннее. Сочинешя М.: библейск. 
оперы Маргя Магдалина 1873, Ева, 
Д пва\ оперы Король Лагорстй 1877, 
Hpodiada, Сидъ, Магъ, Таись', Дочь- 
Сезаръ, Манонъ 1884, Эсклармонда, 
Вертеръ (1886, поставл. только 1892 
ВЪ Вене), Le portrait de Мапоп, На- 
еаррянка, Сафо, Ма grande tante, Сан
дрильона 1899, Гризелидисъ, Le jong
leur de Notre Dame 1902; Ariadne 1906; 
музыка къ драмамъ, oparopia, ба- 
летъ;б оркестр. сюитъ, увертюры (Рот- 
рем),симф. поэма Visions, струн, кварт., 
много романсовъ, мелк. пьесы и др. 
См. De Soleni6re М.

Матерна, А м ал. *1847, известная 
нем. оперн. певица (драм, сопр.), 
1869—97 на венской придв. сцене; 
1876 создала роль Брингильды въ 
Байрейте.

М атинсый, Мих.,либретистъ и ком
позиторъ, (съ 1797 преподаватель ге- 
ометрш въ Спб. смольномъ инст.) 
вольноотпущенный Ягужинскаго; осо
бенный успехъ имела его опера 11е- 
тербургскт гостинный дворъ 1791.

M atelotte (фр., матлот), танецъ ма- 
тросовъ.

Маттесонъ, I о г. (1681—1764), заслу - 
женный музык. писатель, также ком
позиторъ и каноникъ въ Гамбурге. 
Кроме 8 оперъ, 24 орат. и многихъ 
др. композищй, массы богословскихъ 
и политич. брошюръ. этотъ необы
кновенно трудоспособный человекъ 
изд. важные теоретич. труды (всего 
около 30), способствовавпйе установ- 
ленш  нашей современной музык. сис
темы и съ историч. точки зреш я 
весьма интересные: Das neuerdffnete 
Orchester..., 2 школы Генералбаса, Der

8
1 ■’**'.....................
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volkommene Kapellmeister 1739, Kern 
melodischer Wissenschaft и др.

Маттисонъ-Гансенъ, Г о т ф р е д ъ  
*1832, датсюй композит, и отличный 
пиртуозъ; сынъ и внукъ хороших* 
органистовъ, профес. игры на орг. 
и фп. въ копенгагенской консерв.; 
сочинешя его: скрип, и вюлонч. со- 
иаты, фп-ое Tpio; орган, пьесы и др.

Матье (Mathieu), Эм., *1844, ком
позиторъ и съ 1898 директоръ кон
серв. въ Гент*: оперы (G. Dandin, 
L ’enfance de Roland), романсы, бал
лады, хоры, оркестр, пьесы, фп-ый 
конц. и др.

М атьясъ (Mathias), Ж о р ж ъ  (*1826), 
отличный шанистъ и популярн. ком
позиторъ въ Париж*: симфонш, увер
тюры, 6 фп. Tpio, фп-ыя сонаты, этю
ды и др. интересныя пьесы, хоры и 
ДР-

Мауреръ, Л ю дв.-В ильг. (1789 — 
1878), берлинсюй скрипачъ; концер
тируя, попалъ въ СПБ., гд* жилъ 
1820 до смерти (1835 дирижер* орк. 
французскаго театра, съ которымъ 
давалъ симфон, концерты; съ 1852 
инспектор* Имп. оркестров*). 1845— 
50 концертировалъ по Европ*. На
пис. концерт* для 4 скрип., скрип, 
концерты, дуэты и пр.; его оперы, 
симфонш и проч. забыты, М. напи
салъ также музыку ко многим* во
девилям*.

Маэстро (ит. „учитель, мастер*”)— 
композиторъ, профес. музыки, дири
жер* и т. п.

Меполь (Mehul), Э т ь е н ъ  (1763— 
1817), извЬстный франц. композиторъ; 
10-ти л*тъ былъ уже органистом*; 
поощренный Глюкомъ, рано стал* 
писать оперы, но пробился съ тру
дом*. Изъ оперъ М-я (свыше 40) до 
сихъ пор* не сошел* со сцены 1о- 
еифъ въ Египпт  (1807); друпя оперы: 
Le jeune Henri, Двое слппыхъ, Vthal 
(безъ скрипок*). Кантаты и гимны 
М. также были популярны; теорети- 
чесшя его работы (М. былъ инспек
тором* консерв.) мало интересны.

Medesimo (HT.),=l’istesso (см.).
МедДанта, см. Гамма.
Мезенецъ, А лек-ръ , монахъ,справ

щик* Печатнаго Двора во второй 
полов, 17 в.; авторъ прекраснаго ру- 
ков. къ изученш крюкового п*ш я 
Извкщете о согласнгъйшихъ помптахъ
см. Смоленский.

Мейерберъ, Д ж а к о м о  ( собств.

Яков* Beer, поздн*е Meyerbeer), зна
менитый композиторъ, * 5 сент. 1791 
въ Берл., f  2 мая 1864 въ Париж*; 
сынъ банкира-еврея; учен, Цельтера и 
Фоглера (вм*ст* съ К.-М. Веберомъ). 
Его первыя н*мецк. оперы почти не 
обратили на себя внимашя; больше 
усп*ха им*ли 6 итал. оперъ М-а (11 
Crociato), написанных* въ итал. дух* 
для Италш, куда онъпере*халъ 1815. 
6 л*тъ  зат*мъ М., подъ вл!яшемъ се
мейных* несчаспй и др., совс*мъ не 
писал*, поел* чего 1826 поселился 
въ Париж*. Зд*сь онъ старался пре
вратиться во француза, какъ въ Ита
лш въ итальянца. Съ этого времени 
начинается м1ровая слава М.; уже 
первая его франц. опера им*ла ко
лоссальный усп*хъ (Робертъ -Д ья-  
волъ, 1831); тоже повторилось и съ 
Гугенотами (1836). Для Берлина, куда 
М. 1842 приглашен* был* General- 
m usikdirektor’oM*, онъ написалъ Л а
герь въ Силезги (1844), музыка котора
го поздн*й перед*лана была въ совер
шенно новую оперу Скверная звкзда. 
1849 въ Париж* поставлен* былъ 
Пророкъ (Тоаннъ Лейденскгй), 1859 Д и-  
нора и 1865 Африканка (либретто Скри- 
ба, какъ и другихъ оперъ М-а). Кро- 
м* оперъ, М. написалъ еще музыку 
къ драм* Струэнзе своего брата Ми
хаила, 2-хорные псалмы, романсы, 
хоры и случайныя вещи. Оперы М. 
и теперь ставятся повсюду, хотя не 
производят* такого впечатл*шя, какъ 
н*когда. Основной ихъ недостаток*— 
стремлеше къ эффекту во что бы то 
ни стало, безъ достаточной внутрен
ней мотивировки, приподнятость па
фоса,явный разечетъна апплодисмеп- 
ты толпы. М. обладал*, однако, пер
воклассным* даровашемъ; въ  совер
шенств* влад*лъ изобразительными 
средствами музыки и былъмастеромъ 
формы (м. пр. въ  массовых* ансам
блях*). Им* создан* тип* такъ на
зываемой „большой оперы", т. е. опе
ры тягот*юшей къ  закругленным* 
формам*, изобилующей всевозмож
ными эффектами, въ 5 акт. со слож
ным* (историческим*) сюжетом* и 
т. д. Все это отводит* операм* М., 
характеризующим* собою ц*лую эпо
ху, видное м*сто въ исторш музыки. 
Русская бюграф1я М -а: Давыдова 
Д . М.

Мейнардусъ, Л ю дв. (1827—96), му
зык. писатель, композиторъ и орга-
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пистъ (Гамбурге. Билефельде); напи
салъ deutsche Tonkimst,Matthesson..., 
Mozart... и др., также 5 оратор., хо
ров. баллады, камерн. композицш, ро
мансы, оперы и др. •

Мейстерзингеры, члены обществе 
въ немецк. городахъ въ 14—16 вв., 
культивировавшихъ поэзпо и музыку. 
М-ы во многомъ сходны съ минне
зингерами; но первые принадлежали 
исключительно къ ремеслеппикамъ, 
вторые къ высшимъ сослов1ямъ. У 
м-въ были разные степени (отъ уче
ника до мастера), выработаны бы
ли свои своды правиле, пр1емы но- 
тацш и т. п. ЗнаменигЬйпнй изъ м-въ 
Гансе Саксъ (Нюрнберге);живую кар
тину м-рства даете Вагнере въ сво- 
ихъ Нюрнбергскихъ м-хъ.

Melancolico (ит.)= таНпсоНсо (см.).
Мелизмы (греч.), украшен1я (см.).
Мелодекламащя, декламащя подъ 

музыку; эстетич. значеше м-и спорно, 
посколько остается нер'Ьшеннымъ во
просе, почему дскламащя (сама по 
себе плохо сливающаяся съ музыкой) 
не повышена до речитатива или за
кругленной мелодш? Впрочемъ, Шу
мане, Листе и др. писали м-ю.

Мелодика (греч.) у ч е т е  о мелодш; 
совокупность характерныхъ мелоди- 
ческихъ оборотовъ (напр, „м-а Шо
пена" и т. II.).

Мелод1я есть последоваше тоновъ, 
осмысленныхъ по отношение другъ 
кт, другу (см. Гармошя). Кореннымъ ти- 
помъ мелодическихъ образовашй яв
ляются гаммы, рядомъ съ которыми 
огромное значеше имЪютъ еще мело- 
ди честя построешя на аккордовыхъ 
интервалахъ. Спещальнаго „курса 
м-и“ (подобнаго, папр. „курсу гармо
нш") въ  консерв-1яхъ и обычныхъ ру- 
ководствахъ композицш не имеется.

Мелодрама (греч.), драма, испол
няемая подъ музыку (мелодеклама- 
шя (см.) на сцене). Исторически вы
работалось представлен1е о м-е, какъ 
о пьесе, основанной на преувеличен- 
ныхъ, грубовато-ходульныхъ траги- 
ческихъ эффектахъ.

Мелосъ (греч.), мелодичесюй эле
менте въ музыке.

Мельгуновъ, Юл, Н икол ., (1846—
93), шанистъ (учен. Дрейшока) и му
зык. нзследователь; жилъ въ Москве, 
где сблизился съ Вестфалемъ (см.), 
имешпимъ на него вл1яше. Оба из
дали 10 фп-хъ фугъ Баха  (съ ритмич.

Мендельсонъ-Бартольди. 115

расчленешемъ) и въ 70-хъ годахъ 
устроили около 60 концертовъ въ Гер- 
манш для пропаганды своихъ взгля- 
довъ на метрику и ритмику. Главн. 
трудъ М. Русскгя ппсни, непосредствен
но съ голосовъ народа записанный (1-й 
вып. 1879, 2-й в. 1885). Въ интерес- 
номъ предисловш М. устанавливаетъ 
свои взгляды на рус. песню: она осно
вана на натуральныхъ мажоре и ми
норе и полифонична, при чемъ гар
мошя ея складывается изъ самостоя- 
тельныхъ вар1аитныхъ напевовъ „под- 
голосковъ" (этимъ путемъ гармони
зованы песни и въ сборнике М.); да
лее выяснены ритмич. особенности 
народ, песни (въ связи съ текстомъ, 
на началахъ древне-греч. ритмики) 
и мелодичесгая. Изд. еще 12 народн. 
песенъ для хора М. и Бларамберга. 
После М. осталось много рукописей, 
касающихся ритма, рус. песенъ и 
фп-ой техники (часть напечат. въ Тру- 
дахъ москов. музык.-этнографич. ком
миссш, 1906. Его полн. переводъ Все- 
oowfiU meopiu музык. ритмики  Вест- 
фаля издается тою-же коммисшей.

Мельниковъ, И в .А л е к с ан д .,1 832— 
1906, выдаюнйй оперн. певецъ (бари- 
тонъ), учен. Репетто, 1867— 92 пелъ 
на Спб. Маршнской сцене; 1890 осно- 
валъ смешан, хоръ подъ своимъ 
управлетемъ.

Мельцель (M alzel), 1ог.-Непомукъ 
(1772—1838),учитель музыки въ Вёне 
и механикъ, изобретппй несколько 
механич. музык. инструментовъ;глав
ное его изобретен1е—метрономъ (см,).

М бте monvement (фр.) =  l’istesso 
tempo (см.).

Мендель, Герм . (1834—76), нем. му
зык. писатель; авторъ бшграф. Мейер
бера и др.; главный трудъ М.—боль
шой музык. словарь, который онъ 
успелъ довести только до буквы М 
(7 томовъ); остальные 5 том. допи- 
салъ Рейсманъ.

М ендельсонъ-Бартольди (Mendels- 
sohn-Bartholdy), Ф е л и к с ъ , * 3  февр. 
1809 въ Гамбурге, f  4 нояб. 1847 въ 
Лейпц. Сынъ банкира, внукъ извести, 
философа и еврейскаго реформатора 
Моисея М.; рано обнаружилъ всесто- 
роншя способности, игрё на фп. учился 
у Бергера, композицш у Цельтера, 
который призналъ М. мастеромъ въ 
15 летъ. 17-и летъ  М. написалъ увер
тюру къ Сну въ лптнюю ночь,—геш- 
альпую по форме и оригинальности
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содержав!я. 1827 шла въ Берлин* его 
первая (не считая раннихъ) и послАд- 
няя опера Свадьба Калахо, 1829 М. 
исполнил* (Singakademie) впервые 
поел* смерти С. Баха Matthauspassion 
поелАдняго; зат*мъ былъ въ Англш 
(иШотландш), гд* его сочинешя им*- 
ли блестя пай усп*хъ, положивилй на
чало его широкой слав*. Съ 1835 до 
смерти (съ отлучками въ друпе го
рода) М. жил* въ Лейпциг*, гд* сто
ял* во глав* концертов* Гевандгауза, 
поднятых* им* на небывалую высо
ту. 1843 М. основалъ въ Лейпциг* 
консерв. (Шуманъ, Давид*, Гаупт
ман*), быстро достигшую процвАта- 
шя. Окруженный всеобщей любовью, 
М. t  отъ переутомлешя, потрясенный 
вАстью о смерти горячо любимой сест
ры Фанни (хорошей шанистки). Без- 
мАрное поклонеше М-у смАнилось въ 
60-хъ годах* такимъ-же пренебреже- 
шемъ со стороны многих* „передо- 
выхъ“ музыкантов*. Ни то, ни дру
гое несправедливо. М. несомнАнно, 
геш й, по классическому совершен
ству формы и легкости творчества 
приближаюнцйся къ Моцарту, но да
леко уступающШ ему по глубин*, си- 
л*  и разносторонности. Сентименталь
ность, недостаток* мощи и страсти— 
вотъ слабыя стороны М-а; лучнпя его 
произведешя и нын*, однако, спо
собны восхищать слушателя. Стиль 
М-а (особенно въ области фп-ной му
зы ки — Lieder ohne Worte) вызвал* 
массу подражашй и отмАтилъ собой 
цАлую эпоху. Сочинешя М.: А. Для 
орк.: 5 симф. (3-я шотландская, 4-я 
итал.), 7 увертюр* (Сот въ лгътн. 
ночь, Фингалова пещера, Рюи-Блазъ и 
др.); В. Для инструм. съ орк.: фп-ые 
копцерты (2), Caprrccio H-moll, Rondo 
bril.; классичесшй скрипичн. конц.; С. 
Камерн. ансамбль: струнный октетъ, 
2 квинт., 7 кварт.;фп-ые секст.. 3 кварт., 
2 трю; сонаты скрипичная и 2 вюлонч.);
D. Фп-ыя пьесы: прежде всего Ппсни 
безъ словъ (8 тетр.), долго эадававнйя 
тонъ въ фп-ой литератур*; Rondo сар- 
riccioso, сонаты, прелюд!и и фуги, ва- 
pianin и много др. Е. Органныя пре- 
людш, фуги и сонаты. F. Для п*шя 
съ орк. ораторш Павелъ (1836) и Илья 
(1846), чтимыя на Запад*; кантаты, 
концерта арщ, псалмы, мотеты, гим
ны и пр. G. Романсы (83), дуэты (13), 
квартеты (49)—все очень популярный 
вещи. Изд. еще письма М-а (часть по I

рус., 1863). См. F. Hiller F . М., Reiss- 
шапп Е. М., по рус,: Ф. М. (въ Му- 
зык.-характер. этюдахъ Ла-Мары, съ 
н*м.).

Мендельсон*, А рн. * 1855, дарм- 
штадегай церковп. капельм. и компо
зиторъ (оперы Elsi, Der Barenhauter; 
каптаты и др.).

Менестрели, см. Трубадуры.
Мензура, отношеше ширины трубы 

къ длин* ( у  органа); м . бывает* 
широкая, средняя И узкая. См. М ензур, 
музыка.

Мензуральная музыка—музыка эпо
хи мензуральнаго письма (ем .).

Мензуральное нотное письмо,—но- 
тащя появившаяся на Запад* въ  12 в.„ 
при помощи которой возможно было 
записывать не только высоту, нот* 
(см . Х оральное письм о), НО И ИХЪ Дли
тельность (mensurabilis=H3M*pHMbifl; 
мензура— длительность ноты въ за
висимости отъ спещальныхъ зн а 
ков*). Знаки м-аго письма к'ь сере
дин* 15 в. приняли слЪдуюпцй видъ: 
Maxima с—| , Longa^  , Brevis c i .S e -  
mibrevis (наша цАлая нота) Mini
ma (наша \ ) )^, Semiminima ( =  J)
£ и л и  j ,  Fusa ( = J \ )  ^  или Semi- 

fusa ( = ^ )  ^ или J i .  Знаки эти по-•  Ъ  ♦
явились не сразу; сначала появились 
только первые 3 и вс* ноты писа
лись черными; поздн*е появились 
остальные знаки и долпя ноты стали 
писать бАлыми, для коротких* же су- 
ществовало(см.выше) два способа на- 
писашя: бАлыми нотами и черными. 
ПослАдшйпобАдилъинын* общепри
нят*. Единицей измАрешя (какъ у 
нас* J ), сначала была brevis, позд- 
н*е semibrevis. Существенным* раз- 
лич1емъ м-го н-го п-а отъ нашего яв
ляется м. пр. то, что въ зависимости 
отъ спещальныхъ обозначешй такта, 
„лигатуръ" и другихъ причин* боль
шая нотная длительность могла д*- 
литься и на 3 менынихъ длительно
сти (perfectio), и на 2 (imperfectio). 
Такъ, при tempus perfectum(знак* о) 
нота brevis равнялась 3 semibreves, 
при t. imperfectum (знак* Q, откуда

наш* знак* С  =  Щ  brevis равнялась 
2 semibreves. Абсолютная длитель
ность нотъ, нын* обозначаемая тем
пом*, выражалась внАшним* видом*
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нотъ. Кроме того, въ виду отсутств!я 
тактовой черты (см.), ноты однимъ сво- 
имъ видомъ должны были до извест
ной степени давать указаш я и въ 
этой области (при помощи такъ на- 
зываемыхъ Prolatio и др.). Одне и 
те-же ноты могли иметь самое раз
личное ритмическое значеше, смотря 
по мензуре. М-е н. п. все усложня
лось и къ половине 16 в. достигло 
крайняго предела въ этомъ отноше- 
нш . Требовались целые годы для 
усвоешя его. Только съ появлешемъ 
тактовой черты, уничтожешемъ ли- 
гатуръ и др. въ м-мъ п -е наступилъ 
поворотъ въ сторону перехода къ 
более простымъ началамъ современ- 
наго нотнаго письма. См. еще Дополнеще.

meno (ит.), менее; m. mosso— мед
леннее.

Ментеръ, Софья, * 1846, дочь из- 
вестнаго мюнхенскаго вюлончелиста 
1осифа М. (1808 — 56); выдающаяся 
п1анистка, ученица Таузига, Бюлова, 
Листа; много концертировала, 1883— 
87 была профес. Спб. консерв.

Менуэте (фр.), старинный франц. 
танецъ, впервые художественно раз
витый Люлли. Тактъ 3-дольный,темпъ 
умеренный; характеръ грацюзно-вы- 
держаняый. До Бетховена м. вводили 
въ качестве части въ симфонш; Бет- 
ховенъ заменилъ его скерцо.

Меньшикова, А лекс. Григ.(1840— 
1902), оперная артистка (драм, coup.), 
съ успехомъ выступавшая (до 1900) 
на Спб. Маршн. сцене и въ про- 
винцш.

Меркаданте, Савер1о(1797— 1870), 
известный итал. оперн. композиторъ, 
ученикъ Цингарели, съ 1840 ди
ректоръ веаполитанск. консерв., 1862 
ослепъ. Написалъ 60 оперъ для итал. 
городовъ, Вены, Парижа, Мадрида и 
др. ( I  Normanni, Ismailia, 11 giura- 
menio), массу церковн. произведен^, 
романсовъ, инструмент, пьесъ и др.

Меркель, Г уст. (1827— 85), отлич
ный дрезденсшй органистъ и орган, 
композиторъ (9 сонатъ, школа, этюды 
и др.).

Мерке, I о с. (1795-1852), превосходи, 
венсшй вюлончелистъ (профес. кон
серв.); написалъ вюлонч. концертъ, 
вар1ацш, этюды и др.

Мерсенне, монахъ-францисканецъ 
въ Париже (1588—1648); два его фо- 
л1анта Harmonie universelle (1636—37) 
представляютъ неоцененный кладезь

для исторш музыки 17 в. Изданы и 
друпе его труды.

Мертке, Эд. (1833 — 95), рижсгай 
шанистъ и композиторъ (опера Lisa, 
сборникъ русск. народн. песенъ фп-ыя 
пьесы и др.).

Мертсъ (Meerts), Л а м б е р ъ  (1800— 
63), брюссельсшй скрипачъ—(профес. 
консерв.); изданъ рядъ его весьма 
ценныхъ этюдонъ въ различныхъ 
отрасляхъ скрипичной техники.

Меруло, К л а в д ю  (1533 — 1604), 
известный венещансшй органистъ й 
композиторъ (при соборе св. Марка 
и въ Парме). Написалъ мадригалы, 
мотеты и др., но значеше его основано 
на орган, композищяхъ—старейшихъ 
памятникахъ самостоятельной инстру
мент. музыки (Toccate...., Canzoni alia 
francese, Ricercari...). Другой М. (Т арк - 
в и н i о) жилъ летъ  на 50 позднее 
(Кремона и др.) и также выдвинулся 
вокальными и особенно инструмен
тальными композитами.

Месса (ит., лат. missa), важнейшее 
богослужен1е католич. церкви; соот- 
ветствуетъ православной литургш. Въ 
виде многоголоснаго художествен, 
произведешя М. содержитъ въ себе 
части: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus. 
Benedictus и Agnus Dei. См. Рекнцеыъ.

Messa di тосе,наросташе звука (при 
пенш) отъ рр до ff и снова къ рр: 
-=с Не смешивать съ mezza voce 
(см . m ezzo).

Мессаасе, А ндре, * 1853; дирижеръ 
парижской Opera comique, авторъ ко- 
мич. оперъ и оперетокъ La Basoche 
(Клеманъ Маро), Les petites Michu, Ve- 
ronique и др.

Mesto, con m estizla (ит.), печально.
Металловъ, В ас. Мих. * 1862, свя- 

щенникъ, преподаватель Москов. Си
нод. училища (истор1я церковнаго 
п е т я ) . Изданы его: Азбука крюко
вого пгьтя, Очеркъ ucmopiu православ
ного церковн. пгьтя, Синодальные ппв- 
4ie, Строгш стиль гармонш и др., а 
также духовныя композицш.

Металлофоне, инструментъ, отли- 
чающШся отъ ксилофона (с м .)  тФмъ, 
что вместо деревянныхъ пластинокъ 
здесь метталлическ1я.

Метастазю (1698—1782), одинъ изъ 
знаменитейшихъ либреттистовъ, (въ 
Вене, Итал1и); на тексте его много- 
численныхъ либретто писались оперы 
(и кантаты) безчисленнымъ числомъ 
композиторовъ (иногда свыше 10
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оперъ на одинъ и тотъ-же текстъ, 
откуда частью и происходить такое 
однообраз1е въ н азв атях ъ  оперъ въ 
18 в.).

Метра, О л и вье  (1830—89), париж
сшй тапцовальный капельм., авторъ 
18 оперетокъ, вальсовъ (SMiade-Valse 
fypagnole) и др.

Метрика, у грековъ такъ называ
лось у ч е т е  о стихотворномъ разме- 
р ’Ь (метре), примененное затемъ и 
къ музыке. Въ настоящее время му
зыкальная м.обособилась и представ
ляете собою совершеп но самостоятель
ную область. Вопросы м-и и ритмики 
принадлежать къ числу наименее 
твердо установленныхъ въ теорш му
зыки и нередко даже спутываются 
одни съ другими. Обыкновенно подъ 
м-й разумеютъ у ч е те  о такте (ом.), 
подъ ритмикой — у ч е т е  о родахъ и 
видахъ нотныхъ длительностей и па- 
узъ, заполняющихъ тактъ. Но тактъ 
немыслимъ безъ поняпй о тяжеломъ 
(сильномъ) и легкомъ (слабомъ) вре
мени, въ  своемъ естественномъ раз
витой приводящихъ къ новому поня-

Tiro о м-е. М. съ этой точки з р е т я , 
есть у ч е т е  о симметрш временъ, какъ 
первооснове музыкальнаго строешя. 
Простейшей единицей такой симме
трии является тактъ, понимаемый какъ 
сопоставлеше двухъ долей времени

J | J ,  изъ коихъ 1-я легкая, а 2-я, 
какъ замыкающая симметрш—тяже
лая. Группа изъ такихъ двухъ так- 
товъ образуетъ новую высшую еди
ницу симметрш, где второй тактъ 
(см. ниже 2), какъ замыкающ1й сим
метрш, является тяжелымъ по отно- 
ш етю  къ 1-му. Расширяя построете 
такимъ-же образомъ дальше, полу- 
чимъ 2 предложетя по 4 такта и на- 
конецъ 8-и тактовый перюдъ, кото- 
рымъ будутъ соответствовать все выс- 
ния единицы симметрш. Эти высппя 
единицы симметрш соответственно за
канчиваются тактами все большей тя
жести (см. 4 и 8), наростате которой 
воспринимается нами, какъ увеличе- 
Hie метрически-заключительной силы 
(т. е. усилеше метрическаго действ1я 
каденцш ом.).

Группа

J'J Jj 1 I 
в  | 4  ё

Тактъ. (2 )
| П р ед ы дущ ее
I п р едлож и те.

п \ у
(4)

JI J'J I J"J I J'J
П оследую щ ее
пр ед л ож ете .

(8)

Для более крупныхъ построетй 
главное значете, помимо чисто ме
трической структуры, имеетъ уже 
группировка тематическаго содержа- 
т я ,  простыя-же песнеообразныя фор
мы зачастую ограничиваются лишь на- 
низы ватем ъ  вышеуказанныхъ сим- 
метрШ. Схема последнихъ на прак
тике подвергается конечно множе
ству видопзменетй и отклонетй, 
осмысленное применен1е которыхъ 
зависитъ уже отъ таланта и искус
ства композитора.

Метрономе (греч.) приборе усовер
шенствованный Мельцелемъ (см.; отсю
да М. М.) и служащШ для точнаго опре- 
д е л е т я  темпа: состоите изъ маятника 
съ тяжестью, передвигающейся на 
немъ но скале цифре, указывающихъ, 
сколько колебатй въ минуту дела- 
етъ маятникъ при данномъ положе-
нш тяжести. Такъ, М. М. J .=  100 обо
зн ачает^  что тяжесть на маятнике

надо передвинуть до цифры 100 (при 
чемъ м. будетъ давать 100 ударовъ 
въ минуту) и что на каждый ударъ

надо отсчитать J .
Метфессель, А льб . (1785 — 1869), 

авторъ популярныхъ и ныне въ Гер- 
манш романсовъ и хоровъ (Lieder- 
kranz).

Механичесже музык. инструменты
можно разделить на и-ы съ часовымъ 
механизмомъ(„муз. табакерки" и т. п.) 
и и-ы съ рукояткой для вращ етя  
(шарманки, аристоны и т. п.). Въ ста- 
ринныхъ м. м. и-хъ каждой пьесе 
соответствовалъ отдельный валъ со 
штифтиками; теперь т а т е  валы вы
тесняются картонными листами съ 
о тв ер ст и и  (т. назыв. „нотные листы*). 
Къ числу и -въ  съ часовымъ меха- 
низмомъ можно отнести и получивппе 
необычайное распространеше граммо
фоны, воспропзводянце определенное 
музыкальное псполнете, зафиксиро
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ванное при помощи цЪлаго ряда опе- 
ращй на твердыхъ, приготовленныхъ 
фабричнымъ способомъ пластинкахъ. 
Въ число м. м. и-въ надо включить 
также умноживппеся въ последнее 
время различные приборы, пристав
ляемые къ музык. инструментамъ и 
требуюппе отъ исполнителя извест
ной активной музыкальности (не тех
ники!); таковы шанола, приставляе
мая къ фп.; эол1анъ, приставляемый 
къ гармошуму и др.

Mezzo, mez. (ит.), средшй половин
ный; mezzoforte (m f)—со средней сте
пенью силы; т р —слабее чем ъ mf; 
mezza voce ( т ,  v.) въ полголоса.

Меццо-сопрано (ит.), женсшй го- 
лосъ. средшй между сопрано и кон
тральто; соответствуетъ мужскому ба
ритону и подобно последнему, д е 
лится на два вида (высокое м.с. и 
низкое м.с.). Для м.с. характернымъ 
свойствомъ является не столько объ- 
емъ голоса, сколько полнота сред
няго регистра.

Mi, итал. (слоговое) назваше е; 
mip =  es; mi$ =  eis.

M iserere (лат., ыизе-) начало 50-го 
псалма „Помилуй мя, Боже*,—текстъ, 
безчисленное число разъ положенный 
на музыку.

МИКСО Л И ДШСкШ л а д ъ , См. Церковные 
лады.

Микстура (лат.), употребительнЪй- 
mift изъ смешанныхъжегистровъ ор
гана; вм есте съ ударГемой нотой да- 
етъ также ея квинту и октаву (въ 
иныхъ органахъ также терщю, а иног
да даже и септиму).

Мивули, К а р л ъ , (1821—97), дирек
торъ Музык. О-ва во Львове; шанистъ, 
ученикъ Шопена, редакторъ издашя 
сочинешй последняго.

Minacevole,—ciaudo (ит.), грозно.
M in im a , См. Мензуральное нотное письмо.
Минкусъ, Лю дв., * 1827; венсюй 

скрипачъ, 1853 переселился въ СПБ., 
где  съ 1872 состоялъ „балетнымъ 
композиторомъ “ Имп. театровъ. На
писалъ 17 балетовъ (Зорайя, Золотая 
рыбка, Баядерка).

Миннезингеры, нймецюе рыцари и 
поэты-музыканты въ 12 и 13 вв., со- 
ответствуюпце французскимъ мене- 
стрелямъ (см.). Благодаря новейшимъ 
работамъ Рунге.Римана и др. представ
ляется возможность дешифрировать 
музык. записи м-въ, открывайте со
вершенно новую и богатую картину

ТОГДаШНеЙ МУЗЫК. ЖИЗНИ. См. Мейстер- 
зингеры.

Minore (ит.), миноръ; употребляется 
какъ надпись надъ трю (въ маршахъ, 
Мену.ЭТаХЪ И Т. П .), см. M aggiore.

Минорная гамма, см. гамма.
Минорный строй (м-ый ладъ, м-ое 

наклонеше), строй, котораго тоника 
(см.) является минорнымъ аккордомъ. 
См. Строй.

Миноръ — общ1й терминъ для м-й 
гаммы, м-го аккорда, м-го наклонс- 
н1я и т. п.

Minuetto (ит.), см. М енуэта.
Минхгеймеръ (M unch-), А д а м ъ  

(1830— 1904), варшавсшй композиторъ, 
балетный капельм. и съ 1861 профес. 
музык. института; ученикъ Фрейера. 
Напис.: оперы Оттонъ-стрплокь, 
Страдготъ, Мазепа (1890), церковн. 
композицш, музыку ко многимъ дра- 
мамъ и др.

М нропольсый, С е р г . И р и н е е в . 
* 1842; Спб. писатель въ области муз. 
педагогики; авторъ книги О музык. 
образованы народа въ Pocciu и въ З . Евр. 
учебниковъ ш Ьтя, статей въ журна
лахъ и др.

Миссй, Э дм ., * 1861, парижсшй 
композиторъ, ученикъ Масснэ, авторъ 
8 оперъ (Juge et partie. Manage galant, 
Dinah, Ninon, Mughette), оперетокъ, 
хоровъ, романсовъ пьесъ для фп. 
и орк.

Mlssa, см. Месса; миссалш—сборники 
мессъ.

Мистер in  (греч.), сценичесгая пред- 
ставлешя библейскихъ собьтй . Изъ 
среднев’Ьковыхъ м-й съ музыкой раз
вилась оратор1я. Въ Россш подобный 
же м-и („духов ныя дМ ства*: Пещ- 
ное дгьйство, Рождество Христово, Эс- 
вирь и Агасверъ и др.) существовали 
въ 16—18 вв. Музыка всЬхъ этихъ 
„д'бйствъ" не сохранилась.

Misterioso (ит.), таинственно.
m it (нЬм.) съ; напр. m. Kraft=con 

forza (съ силой) и т. п.
MI-FA, см. Сольмизащя.
Мпхаловичъ, Эдм. *1842, компо

зиторъ, директоръ будапештской ча- 
цюн. музык. академш (оперы Wie- 
land der Schmied, Eliane, Toldv, бал
лады, симфонш и др.).

Михневичъ, В лад . О сип. (1841—
99), Спб. лптераторъ, авторъ книги 
Очеркъ ucmopitt муз. въ Pocciu въ куль
турно-обществен. отношены 1879.

МлынарскШ, Э м иль, *1870, скрн
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пачъ, учен. Ауэра въ Спб. консер., 
съ 1898 дирижеръ варшавской оперы 
и Филармонш. Авторъ скрипичн. кон
церта и мелкихъ пьесъ, романсовъ 
и др.

М. М.=метрономъ сем.) Мельцеля.
Movimento (ит., фр. mouvement), 

движеше, темпъ.
mSglicb (H'bM.)=possibile; wie т . — 

насколько возможно.
Moderato,mod-to(HT.),„умеренно"— 

темпъдовольно неопределенный,сред- 
шй между allegretto и allegro.

Модераторъ, новейшее приспособ- 
леше на фп., при помощи котораго 
можно почти совеЬмъ заглушить эвукъ 
(папр. при упражнешяхъ).

Модулящя, переходъ изъ одной 
тональности въ другую; гармониче
ск и  процессъ, посредствомъ кото
раго значеше тоники (т. е. центра 
тональности) переносится отъ одного 
аккорда къ другому. О тклон ен 1е 
отличается отъ м-и тЪмъ, что при 
пемъ старая тональность покидается 
лише, мимолетно (безъ укрЪплешя 
въ новой тональности, какъ то бы- 
ваетъ при м-и), после чего тотчасъ 
же следуетъ возвращеше обратно. 
См. Риманъ Учете о Модуляцт  и 
Упрощенная Гармотя.

Modus (лат.), строй, ладъ. Мензу
ральные теоретики подразумевали 
еще подъ т .  ту или иную ритмиче
скую схему для образовашя мелодш 
(въ роде трохея, анапеста и т. п.).

Мокеро (Mocquereau), Д о н ъ А н д р е  
*1849, учитель хоральнаго пеш я въ 
Солсмскомъ аббатстве (Solesm es, 
Франщя) и завершитель Солемской 
школы изучешя григор1анскаго п е 
шя и толковашя невменныхъ нотащй. 
М. 1889 основалъ и педактируетъ 
ценное обширное и з ш ^ е  Paleograp
hic musicale (древш^Г рукописи съ 
примеч.); кроме того издалъ рядъ 
трудовъ (L 'art grigorien...., Methode de 
chant gregor. и др.).

Молпкъ (Molique), В и л - Б е р н г .  
(1802—69), скрипачъ и композиторъ 
въ Ш тутгарте, съ 1849 въ Лондоне. 
Авторъ 6 скрипичн. конц., вюлонч. 
концерта, 8 фп-хъ Tpio, скрипичныхъ 
и др. пьесъ.

Moll (лат. то11е=мягкое), после 
ряда историческихъ впдоизменешй 
слово это теперь въ немецкой тер- 
минолопи обозначаетъ „ миноръ 
напр. A-moll=La-minor.

Mol to (ит.), много, очень; ш-а voce 
полнымъ голосомъ.

MoMnHbH(-migny),3K е р.-Ж о 3.(1762— 
1855 ?), парижешй композиторъ (ка- 
мерн. сочинешя, фп-я школа и др.) 
и теоретикъ, долго не находивнпй 
признашя (La seule vraie theorie de 
musique. Cows geniral de musique... и 
др.). М. опередилъ свое время въ  
области изучешя ритмики и можетъ 
считаться родоначальникомъ учешя 
о фразировке. Люси, Вестфаль и Ри
манъ только повторяютъ и развива- 
ютъ М.

Монод1я (греч. „одиночное пеш е“> 
одноголосное пеш е безъ сопровож- 
дешя; въ древности м. была почти 
исключительнымъ видомъ пеш я, да 
и ныне она играетъ выдающуюся 
роль въ народной музыке (отчасти 
и въ церкви). Съ начала 17 в., со 
временъ флорентинской реформы (см.)„ 
слово это стали употреблять въ смы
сле. музыки новаго стиля т. е. п е 
шя—соло съ сопровождешемъ.

Монохордъ (греч.), инструментъ, 
съ древности служащШ для музык.- 
математическихъ изыскашй. Состо
ять  изъ резонанснаго ящика съ од
ной, натянутой на немъ, струной, 
которая, при помощи передвижнаго 
порожка, можетъ быть разделена па 
любыя 2 части.

Монсиньи (-signy), П ь е р ъ f  (1729— 
1817), известный въ свое время ком
позиторъ, одинъ изъ творцовъ фран
цузской комич. оперы; недостатокъ 
школы пополнялся у М. мелодиче- 
скимъ даромъ и драматич. инстинк- 
томъ. Написалъ около 15 оперъ, (пер
вая— Les aveux indiscrete)  имевшихъ 
успехъ; съ наиболыпимъ энтуз!аз- 
момъ встреченъ былъ Felix (1761 !) 
после котораго М. до смерти ничего 
больше не ставилъ.

Монте, Ф ил. (1521—1603), знаме
нитый контрапунктистъ - нидерлан- 
децъ (при дворе Рудольфа II); до насъ 
дошли его 4—8 гленыя мессы, 6—12 
гленые мотеты, 3—6 гленые мадри
галы, chansons и др.

Монтеверди, К л а в д i о (1567— 1643), 
капельм. при дворе въ Мантуе и  
съ 1613—собора св, Марка въ Вене- 
цш. Въ исторш музыки М. является 
великимъ новаторомъ, умевшимъ не 
только отрицать старое, какъ то д е 
лали флорентинеше (см.) реформаторы, 
но и создавать положительпое новое.
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Уже въ своихъ мадригалахъ и ду- 
ховн. композищяхъ М. смело сталъ 
употреблять гармонии. новшества(сво- 
бодные диссонансы, септаккорды и 
вообще гармонпо, вытекающую ско
рее изъ современныхъ строевъ, чем ъ 
изъ церковныхъ ладовъ); но особенно 
много сд'Ьлалъ М. для оперы (въ 
Мантуе, въ  посл/Ьдше годы и въ Ве- 
нецш). Вместо сухой речитативной 
монодш флорентинцевъ съ тощимъ 
генералбаснымъ аккомпаниментомъ 
М. съум'Ьлъ взять болЪе теплый тонъ; 
онъ уже склоняется къ арюзности 
п живымъ акцентамъ въ речитативе; 
наконецъ делаете первый и успеш
ный попытки къ  характеристике и 
въ инструментовке. Первая опера 
М.—Orfeo (1607; 1881 изд. Эйтнеромъ); 
затем ъ шли Arianna, Selva, Л  combat- 
timento di Tancrede, Clorinda и др., a 
также балеты. Сохранились также 
(отчасти вновь изданные) мадригалы, 
псалмы, моттеты и др.. О М. см. мо- 
нограф т Фогеля въ Vierteljahschr. f  
Musikwissen. 1889.

Монюшко (Moniuszko), С т ан и с л . 
* 5 мая 1819 въ минск. губ., f  4 апр. 
1872 въ Варшаве; сынъ помещика, 
музыке учился у Фрейера (Варшава) 
и у Рунгенгагена (Берл.). 1840 — 58 
жилъ органистомъ въ Вильне, после 
чего, благодаря успеху Гальки, сде
лался дирижеромъ варшавской опе
ры, а  также профес. гармонш въ вар- 
шавскомъ музык. институте. После 
Шопена—М. крупнейппй изъ поль- 
скихъ композиторовъ. Музыка его. 
не отличаясь широкимъ размахомъ, 
привлекаете теплотой и ясностью 
форме; нередко она пользуется на
родными напевами польскими, ли
товскими, а иногда и малорусскими. 
М. написалъ более полутора десятка 
оперъ: Цыгане, Галька (1848, поставл. 
1858), Графиня, Замокъ привидтнш 
(Straszny Dio6r) Uapin, Беата, 3 ба
лета, кантаты; 5 мессъ, литанш, 2 
рекв1ема и др.; музыку къдрам ам ъ, 
пьесы для орк., романсы и др., а 
также учебнике гармонш. См. Па- 
хульсшй С. М. (въ Бтрафпяхъ ком
позиторовъ, 1904).

Моралесъ, К р и с т о б а л ь , выдаю- 
щ1йся испанск. контрапунктисте при 
папской капелле, около половины 16 
в. До насъ дошли его мотеты, мессы, 
ламентацш и др.

morando (ит.), затягивая.

morbido,-damente (ит.), нежно и 
легко.

Мордентъ (ит.), украшеше, состо
ящее изъ главной ноты и ея сосед
ней. М. бываете нижшй и верхнШ. 
Нижшй м. обозначается *►, требуете 
кроме главной ноты ея нижнюю ма
лую (!) секунду и исполняется такъ:

лЫ
av 5 _

Верхшй м., обозначаемый ** или мел
кими нотами, требуете, кроме глав
ной ноты, ея верхнюю (малую или 
большую—въ зависимости отъ обо- 
значешя !) секунду и исполняется 
такъ:

исполняется: или:

— |- - i r rg* j

j = t e -

Прежде начинали этотъ виде м. со 
вспомогательной ноты:

г

Все виды м. исполняются быстро и 
отъ главной ноты отнимаютъ лишь 
малую долю ея длительности.

Morendo (ит.), замирая; крайнее 
diminuendo +  небольшое ritard.

Морковъ, В л ад . Ив., гитаристъ, 
авторъ Полной школы для 7-струн, 
гитары,гитарпыхъ сочинешй и Исто
рического очерка русск. оперы.

Морлей, Т о м а с ъ  (1557—1602), вы- 
даюпДйся англ. контрапунктисте, ав
торъ мадригаловъ, канцонетте, bal
lets на 2—6 гол., а также теоретич. 
сочинешй и кЛавесинныхъ пьесъ.

mormorando,-roso (ит.), шепча, жур
ча.

mosso (ит.), оживленно.
Мотетъ (лат.), многоголосное цер 

ковное песнопеш е безъ сопровож 
дешя (a  capella) преимущественно 
на латин. тексте (изъ библш). Въ 
виде исключешя писались м-ы и съ
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basso continuo, съ нисколькими ин
струментами и др.

М отивъ—простейшее характерное 
образование (ритмическое, мелодиче
ское, гармоническое), къ которому 
въ музыке какъ и въ архитектуре 
можетъ быть сведено всякое сложное 
художественное построеше. Въ обще- 
житш слово м. употребляется неред
ко въ смысле напева, мелодш. см. 
Тема, Повторение, Лейтмотввъ.

Мотль, Ф е л и к с ъ , *1856; видный 
немецкш дирижеръ, съ 1881 въ Карл
сруэ; выступалъ съ успехомъ также 
въ Байрейте и заграницей. Авторъ 
оперъ (Fiirst unci Sanger и др.), ро
мансовъ, струн, крарт. и др.

moto (ит., motus лат.), движ ете 
(см.); con т .  скорее.

Моцартъ (Mozart), 1) Л е о п о л ь д ъ  
(1719—87), превосходный скрипачъ, 
композиторъ, отецъ великагоМдвице- 
капельм. при дворе зальцбургскаго 
арх1епископа, Много писалъ (сим- 
фонш, 12 ораторШ, церковн. компо- 
зиц1и, оперы и др.), но когда опре
делился талантъ его знаменитаго 
сына и дочери Анны („Наннерль")— 
отличной шанистки, то всецело от
дался развитш ихъ даровашй. Боль
шое значеше имела превосходная 
скрипичная школа М-а (1756, изд. 
паразн. языкахъ до 1840).—2) Вольф- 
г а н г ъ  А м ед ей , *27 янв. 1756, въ 
Зальцбурге; f  5 дек. 1791 въ Вене. 
Сталъ учиться музыке (у отца) очень 
рапо; 4-хъ летъ  написалъ уже свой 
первый фп-ый концертъ, а съ 6 летъ 
сталъ уже вм есте съ сестрой, подъ 
руковод. отца концертировать (1762— 
66 при дворахъ въ В ене, Брюсселе, 
Париже, Лондоне и др.). 1763 въ 
Париже изд. первыя композицш М. 
(4 скрипичн. сонаты). Затем ъ следо
вали новыя заняпя и путешествия. 
Особенный тр1умфъ ожидалъ М. въ 
Италш, где  онъ блестяще выдержалъ 
стог1й экзаменъ у Падре-Мартини и 
%•.; его опера Митрндатъ (1770!) 
произвела въ Милане фуроръ. Друпя 
оперы М. La finta giardiniera и Ido- 
meneo (1781, для Мюнхена), 11 re 
pastore (для Зальцбурга) также имели 
огромный успехъ, но М -у не уда
лось все-таки получить достойное 
место у Зальцбургскаго арх1епископа 
и вскоре после постановки Idomeneo 
онъ окончательно переселился въ 
Вену. Здесь М. женился на Кон

станц!и Веберъ. Несмотря на благо- 
волеше императора, давшаго ему 
должность придв. композитора (1789), 
М-у вследств1е интригъ соперниковъ 
много пришлось страдать и въ ВЪпе, 
какъматер1ально,такъ и нравственно. 
Его оперу Похищенге изъ Сераля (1781) 
поставили только по снещальному 
приказу императора; Свадьба Фигаро 
(1785) благодаря умышленно-дурному 
исполнение едва не провалилась въ 
Вене, но имела крупный успехъ въ 
Праге, для которой въ виду этого 
М. написалъ своего ДонъЖ уана(1787). 
Затем ъ  последовали оперы: Cosifan 
tutte (В т  отъ таковы, 1790), Мило- 
cepdie Тита (1791) и Волшебная флей
та (Вена 1791). Последнимъ, не впол
не законченнымъ сочиненгемъ М. 
былъ его знаменитый рекв1емъ. Не
посильный трудъ и борьба съ нуж
дой рано подкосили М.; онъ похоро- 
ненъ въ „общей могиле", такъ что 
неизвестно даже точно место его 
могилы. Первые памятники М-у воз
двигнуты только въ 1841 (Зальцб.) и 
,1859 (Вена). Музыкальный гсгпй М-а 
универсаленъ. Во всехъ областяхъ 
музык. творчества онъ оставилъ об
разцы чистой красоты. Съ ранпихъ 
летъ, овладевъ въ совершестве фор
мой и всеми средствами музык. вы- 
ражешя, онъ писалъ страшно быстро 
и легко, что и дало ему возможность 
при столь короткой жизни написать 
такъ много. Особенно характерны для 
М-а его мягкая прелесть и сердеч
ность („вечный солнечный светъ"— 
по определент А. Рубинштейна); 
юморъ М-а менее причудливъ, чемъ 
у Гайдна, суровой серьезности Бет
ховена у него нетъ совсЬмъ. Въ об
ласти оперы М. применилъ глгоков- 
CKie принципы къ комической опере 
и создалъ новый стиль, сочетавъ 
итальянскую мелодичность съ не
мецкой основательностью. Последшя 
оперы М. и поныне не сошли со сце
ны. Полное собрате сочинешй М. 
изд. 1876—86. Имъ написаны: А. Цер
ковн. музыка: 15 мессъ, р е т е м ъ ,  
литати , 9 оффетор1й, кантаты и мно
го др. композищй. В. Для сцены: кроме 
названныхъ оперъ еще 10 юноше- 
скихъ оперъ и S in g sp ie l’efl. С. Для 
пеш я: 43 a p in  съ орк. для сопр., те
нора и др.; 35 романсовъ; 20 кано- 
новъ на 2 и более гол., дуэты, тер
цеты и др. D. Для орк.: 41 симфошя
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(G-moll, C-dur „Юпитеръ*, D-dur и 
др.); 31 дивертисментъ, серен, и кас- 
сащя; 25 танцовъ и др. Е. Для соло 
съ орк.: 6 скрипичн. концерт., соп- 
certante для 2 скрип., скр. съ альт., 
концерты для фаг., фл. (2), валт. (4) 
кларн,, фп. (25), для 2 фп„ для 3 фп. 
и др. F. Камерн. муз.: 7 струп, квинт., 
струп, квинт, съ валт., тоже съ кларн.; 
26 струн, кварт., струн, трю, тоже съ 
гоб., духов, кварт, съ фп.; 2 фп-хъ 
квартета; 8 фп-хъ Tpio; 42 скрип, со
наты; B ap ian in  для скр. и фп. и др. 
G. Для фп.: 17 сонатъ, 3 фантазш, 15 
B apiau ., 3 рондо, сюита, фуги, фан
тазш, 35 каденц!й и пр.; въ  4 руки 
5 сонатъ и др. Лучшая бюграф. М-а
О. Яна (см .). См. «ще Нпссевъ, Ноль, Нотте- 
бомъ, К ехелъ. На рус. яз.: Улыбышевъ 
(с м .)  „Новая бюгр. М.“ Коргановъ М. 
1900, Давыдова М., Богословсгай М. 
1904.

Мошелесъ, И гн. (1794—1870), пре
восходный шанистъ, композиторъ, 
ученикъ Д. Вебера и Сальери; много 
концертировалъ; 1821 — 46 жилъ въ 
Лондоне, загЬмъ въ Лейпциге, где 
сделался профес. повооткрытой кон
серваторш. М. написалъ 142 opus’a 
главнымъ образ, для фп.; наибольшее 
значеше сохранили 2-й и 7-ой изъ его 
9 фп-хъ концертовъ и превосходные 
фп-ые этюды и др.; камерныя сочи
нешя М. (Tpio, септ., секст.) теперь не 
исполняются.

Мошковск1й ( Moszkowsky), М о- 
р и ц ъ ,  *1854, шанистъ и компози
торъ; до 1897 жилъ въ Берлине, съ 
тЪхъ поръ въ Париже. Сочинешя М.: 
фп-ыя пьесы (популярные И см нскк  
танцы, конц., этюды и др.), оркестров, 
сочинешя (симф. поэма Jeanne d’A rk, 
2 сюиты и др.), опера Boabdil (1892, 
Еерл.) и др.

Musica (лат., подразумев. ars т. е. 
„искусство музъ“), музыка. М. divina 
или sacra—церковная м.; m. mensu- 
rab ilis— мензуральная м.; т .  plana 
(immensurabilis) — грищ нанское пЪ- 
Hie (см.).

M usikdirektor, нЪмецшй титулъ, 
даваемый капельмейстерамъ, дирек- 
торамъ консерватор^ и т. п.

Музы (греч.)—девять богинь, по- 
кровительницъ искусствъ и наукъ. 
Муза музыки—Эвтерпа, м. танцевъ— 
Терпсихора.

Музыка, см. Маыс»; м. программная,
абсолютная И др. см. эти слова.

М узыкальная драма, см. Опепо.
М узыкальный школы и училища,

см. Консерваторш.
Музыкальн. журналы, наука, дик-

таНТЪ И Т. П. см. эти слова.
Мукъ, К а р л ъ , *1859, видный со

временный немецкШ дирижеръ, съ 
1892 въ Берлине (придв. капельм ). 
раньше въ  другпхъ городахъ.

Мулертъ, фонъ, Ф р и д р . В и л ы ., 
*1859; вюлончелистъ, ученикъ Давы
дова въ Спб. консерв., съ 1886 пре
подаватель Шевск. Муз. Учил. И. Р. 
М. 0. Сочинешя М.: вюлонч. пьесы 
(3 конц., B apian in  и др.), 2 орк. сю
иты и др.

m nnter (нем.), бодро.
Мурисъ, 1 о ан н ъ  де, имя это но

сили 2 лица: 1) М. Normanus (ап- 
глШсшй), авторъ основательнейшего 
за все средше века музык.-теорети- 
ческаго сочинешя Speculum musicale 
(1340—50, 7 т.) и др. Отъ этого кон- 
сервативнаго М-а отличается своею 
приверженностью къ Ars nova (коп- 
трапункту) соврсменникъ его 2) М. 
de Prancia (фрапцузш й), ректоре 
Сорбонны въ Париже, авторъ Musica 
speculativa, М. practica, Ars contr.i- 
puncti.... и др. Все это напечат. у Гер
берта и Куссмакера (ом.).

МуСоргсый, М од естъ  Петр., *16 
мар. 1835 въ с. Кареве, Торопец. у ез
де, Твер. губ.; f  16 мар. 1881 въ СПБ. 
До 10 лЪтъ жилъ въ деревне, за- 
тЪмъ въ СПБ., где 1856—59 былъ 
офицеромъ преображ. полка; поздпЪс 
нужда заставила его снова служить 
(по другимъ вЪдомствамъ). Музыкой 
М. сталъ заниматься рано: 9 л+>тт. 
игралъ уже концертъ Фильда, 17 
лЬтъ началъ писать оперу. Музы- 
кальнымъ развипемъ М. значитель
но обязанъ Балакиреву, подъ руков. 
котораго съ 1857 изучалъ композп- 
цш , и позднее общенио съ круж- 
КОМЪ „Новой русской ШКОДЫ“ (см.), 
виднымъ членомъ котораго сделался. 
1868—70 написана „народная музык. 
драма* Борись Годуновъ (Маршн. т., 
1873), создавшая известность М-го 
ПозднЪе (1896) она проредактирована 
и переинструментована Рим.-Корсако- 
вымъ и въ такомъ виде ставится и 
ныне. Къ 1872 относится актъ опе
ры-балета Млада. Оперу Хованщина 
М. не успелъ вполне закончить; это 
сделалъ Римск.-Корсаковъ, вообще 
приведыйй въ порядокъ и вновь ни-
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струмептовашшй большинство круп- 
ныхъ сочинешй М, Для сцены М. 
написалъ еще 1-й актъ Женитьбы 
Гоголя (н а  неизменен. текстъ!) и 
отрывки изъ оперы Сорочинская яр
марка. Последователь Даргомыжска- 
го после дня го перюда, М. главной 
задачей своего творчества считалъ 
достижеше наибольшаго реализма и 
выразительпости въ музык. иллю- 
стращи текста или программы. Ради 
этого онъ готовъ жертвовать и ма- 
тер1альной красотой звука, и обще
принятыми требовашями формы, гар
монш и т. п. Другая характерная 
черта музыки М.—ея своеобразный 
руссюй складъ, присуирй не только 
операмъ М., но и многимъ его ро- 
маесамъ, новымъ какъ въ смысле 
содержашя текста (безъ „ любви “) 
такъ и но музыкальной трактовке 
последняго. Драматизмъ и комизмъ 
М. жизненны, особенно силенъ и ори- 
гиналенъ онъ въ декламацш. Сла
быми сторонами творчества М. яв
ляются небрежность формы, особенно 
же ( недостаток!, широкой тематич. 
разработки. Кроме оперъ М. напи
салъ 4 хора съ орк. (Поражете Сен- 
нахериба, 1исусъ Навинъ), 46 роман
совъ (Савишна, Гопакъ, Семинаристъ, 
превосходная Д пт ская—7 №№, Безъ 
солнца—6 №Л°, Раекъ—музык. карри- 
катура, Блоха и др.), 18 фп-хъ пьесъ 
(Картинки съ выставки 10 №№ и др.). 
О М. много писалъ Стасовъ (см. пол
ное собр. сочин.); Баскинъ М., Три- 
фоновъ (Вгъстн. Евр. 1893, 12), D’Al- 
heim Moussorysky.

Mnta (лат.), требоваше (обознача
емое въ партитурахъ за несколько 
тактовъ) переменить строй валторнъ, 
трубъ, кларн. или литавръ на новый 
(напр. m. in D и т. п.).

М утащя (лат.), см. Сольмпэащя. М-ей 
называютъ также перемену голоса 
при наступивши половой зрелости.

Мутонъ (ilouton), Ж а н ъ  (f  1522), 
выдавшийся нидерландсшй контра- 
пунктистъ, достойный учен. Жоскена, 
учитель Вилларта. До насъ дошло 
множество мотетовъ М. (м. п. Nes- 
dens mater, на 8 глс., благозвучный 
четверной канонъ!), мессы, псалмы, 
chansons и др.

Муффатъ, Г е о р г ъ  ( |  1704), орга- 
пистъ и капельм. въ Зальцбурге, съ 
1687 въ Пассау; выдаюпДйся компо- 
зпторъ своего времени (сонаты для

неск. инструм., франц. увертюры, ток
каты, концерты для струн, инструм.).

Мысдивечекъ (Mysli-), Ioc. (1737— 
81), чешсгай композиторъ, учился и 
жилъ главн. образомъ въ Итал in, для 
которой написалъ около 30 оперъ; 
изд. также струн, квартеты и Tpio.

м едны е инструменты, см. Духовые; 
медный оркестръ (Fanfare)—орк., со
стояний только изъ медныхъ инстр.

Мэкензи (Mackenzie), А л е к с - р ъ ,  
*1847, англ. дирижеръ и композиторъ, 
съ 1888 директоръ лондонской Royal 
Academy of music. Написалъ кон
церты фп-ый и скрипичн., квартеты 
фп-ый и струп., увертюры, 3 ораторш, 
2 оперы (The Ш-oubadour), оперетку, 
кантаты и др. и

М экфарренъ*(М ае-), Д ж о р ж ъ  - 
А л е к с - р ъ  (1813—87), заслуженный 
англ. теоретикъ и композиторъ, уче
никъ, профессоръ и директоръ Royal 
Academy of music. Написалъ 9 оперъ, 
4 орат., 5 кантатъ, церков. сочинешя, 
8 епмф., 7 уверт., камерн. сочин. и 
др. Кроме того изд. рядъ старин, 
композищй и теоретич. руководствъ. 
Б ратъего  С е си л ь  (1826—1905)также 
дирижеръ и композиторъ (церк. сочин., 
увертюры, камерн. вещи).

Main (фр. мэн) рука; m. d. ( т .  droite, 
прав, рука), т .  g. ( т .  gauche) лев. 
рука.

mSssig (нем. мэссиг) l)= m oderato , 
т .  langsam =andante moderate; т .  
und zuriickhaUend=moder. sostenuto.
2) въ соединенш съ другимъ сло- 
вомъ—alia, напр, balladenmkssig въ 
балладномъ стиле.

Мюзаръ, Ф ил. (1792—59), популяр
ный въ свое время парижсшй ком
позиторъ танцевъ („король кадри
лей").

Musette (фр. „волынка"), танецъ 
пастушескаго характера; тактъ трех
дольный; нередко т .  служить Tpio 
(см.) въ гавоте или менуэте.

Мюллеръ, 1) В е н ц е л ь  (1767— 
1835), венешй капельм., авторъ весь
ма популярныхъ въ свое время Sing- 
spiel’eft и оперъ (Die Teufelsmiihle и 
др.).—2) А вг.-Э берг. (1767 — 1817), 
превосходный шанистъ и органистъ 
въ Лейпциге и Веймаре. Изд. его 
фц-ые концерты, сонаты и др., из
вестная фп-ая школа, камерн. сочи
нешя, 11 конц. для флейты и др.—
3) И в а н ъ  (1786—1854), знаменитый 
кларнетистъ и изобретатель кларн.
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съ  13 клапанами и альтоваго кларн.; 
много странствовалъ (СПБ.), ■(•придв. 
музыкантомъ въ БюкебургЬ. Изд. 
школы, пьесы для своихъ инструм., 
концерты для фл.. квартеты и др.—
4) „ Б р а т ь я  М.“, — два извЬстныхъ 
нЬмецк. струн, квартета. Во главЬ 
перваго (выступавшаго 1831—55) сто- 
ялъ CTapm ift изъ 4 братьевъ, К а р л ъ  
(1797— 1873). 2-й квартетъ выступалъ

1855—73; во глав'Ь егостоялъ К а р л ъ  
М .-Б ер ггау зъ , старнпй изъ 4 сы
новей вышеупомянутаго Карла М. 
(авторъ квартетовъ, симфонш, увер- 
тюръ и др.).

М юллеръ-Рейтеръ, Т еод .. *1858, 
дрезденстй дирижеръ и композиторъ 
(2 оперы, хоры, романсы, орк. сюита, 
фп. пьесы и др.).

н.
Навратиль, К а р л ъ ,*1836, вЬнсюй 

композиторъ (камерная муз., мессы, 
фп-ыя пьесы и др.) и уважаемый 
учитель композицш.

Н аклонеш с,— мажорная или ми
норная природа аккорда, строя, то
нальности. Такъ, строи D-moll и As- 
moll одного н-я (— минорнаго), хотя 
и имЬютъ разное число знаковъ въ 
ключЬ.

Нанино (-и), Джов.-М ар1я (1545— 
1607), композиторъ римской школы, 
учен. Палестрины, основатель учи
лища. изъ котораго вышелъ цЬлый 
рядъ видныхъ композиторовъ (Ал
легри, Брунелли, Романо, Берн. На- 
нпно—племянникъ Д.-М. и др.). Со
хранились его мотеты, мадригалы, 
превосходные 8 глсн. псалмы и др.

Направникъ, Э д у а р д ъ  Ф р ан ц ев . 
*12 авг. (ст. стиля) 1839 въ Чехш, 
музыку изучалъ въ ПрагЬ, 1861 пе- 
реЬхалъ въ СПБ., гдЬ черезъ 2 года 
сдЬпался помощникомъ капельм. Имп. 
театровъ;съ 1869 понынЪ Н. съ честью 
занимаетъ мЬсто 1-го капельм. Имп. 
оперы, для подняНя яначешя кото
рой многое сдЬлалъ. КромЬ того, Н. 
имЬетъ заслуги и какъ концертный 
дирижеръ (И Р. М 0  1869 — 81 и 
позднье, множество другихъ концер- 
то в ъ ). Въ композищяхъ Н мало 
ярко-инднвидуальныхъ чертъ, но онь 
умЬло написаны, порою красивы и 
часто интересны Н. написалъ А 4 
оперы: Нижегородцы 1868, Гарольдъ, 
Дубровскт 1895, Франческа-да-Ри
мини 1903, В. Для орк.: 4 симф., 
Народные танцы, симф. поэму Вос- 
токъ, сюиту и др С Камерн муз.: 
3 струн, и 1 фп-ный кварт., 2 фп-хъ 
тр1о, струн, квинт., сонату вюлонч.

и др. D. Для соло съ орк.: фп-ый 
конц., фантазш фп-н,ую и скрипичную, 
скрип, сюиту. Е, Для пЬн. съ орк.: 
музыку къ Донъ-Жуану А. Толстого 
(соло, хоръ, орк.), баллады. F. Хоры, 
романсы и пьесы для фп., скр. и вш
лонч, См. Н. Ф. Э. Н.

Народныя пЬсни — пЬсни, создан
ный народомъ (т. е. т а т я , которыя 
изстари поются въ народЬ, авторъ 
текста и музыки которыхъ большей 
частью неизвЬстенъ); впрочемъ. име- 
немъ этимъ называютъ еще ипогда 
пЬсни, написан ныя „въ народи. ду- 
хЪ“. Н. п. имЪла на ЗападЬ большое 
вл1ян!е на развиДе художественной 
музыки, какъ свЬтской, такъ и ду
ховной. Истор1я ея, въ особенности 
въ 19 в. сделалась тамъ предметомъ 
множества тщательныхъ изслЬдова- 
шй. Еще большее значен1е для раз- 
виДя отечественной художественной 
музыки имЬла и имЬетъ русская и. 
п., гораздо менЬе изученная и из- 
слЬдованная. Первый значительный 
сборникъ великорусскихъ н. н. съ 
напЬвами—Кирши Данилова— напв- 
чат 1802 (вг обращеши появился 
лЬтъ за 70 ранЬе); изъ послЬдую- 
щихъ выдаются. Собрате рус. ппсенъ 
съ голосами Ив. Прача (1792, 4-е изд. 
1896) съ рутинной гармонизащей: 
Собрате русскихъ н п. Стаховича 
(1851—54); Сборникъ р. н. п. Балаки
рева (см.) 1886, съ художественно- 
свободным!, фп-нымъ сопровожде- 
шемъ; сборпики Аеанасьева, Ворот
никова, Прокуннна (1872, для 1 гол. 
съ фп.). Рубца, Римск. - Корсакова 
(1875, въ духь балакиревскаго), Мель 
гунова *м. (1879 и 1885; взгляды его 
болЬе или менъе отразились на всЬхъ
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позднЬйшихъ собирателях!), Паль
чикова Крестьянск1я п п с т  с. Нико- 
лаевки, Ыензел. у. Уфим. губ. 1888 
(масса вар!антовъ), Лопатина и Про- 
кунипа (1889, тоже), Орлова (1890), 
сборники, изданные Имп. Рус. Гео
графическим! О-вомъ (матер1алъ, 
собранный спещальными эксиедиць 
ями н зат'Ьмъ обработанный Дют- 
шемъ, Ляпуновым!, Балакиревым!, 
Лядовымь, Петровым!, Некрасовым! 
и др.); 1‘усстя н. п-и (1904, 1907 изд. 
Академш наук!; собраны и зафик
сированы Е. Линевой посредств. фо
нографа). Характерный черты н-й 
великорусской песни не установле
ны еще окончательно, но мнопя изъ 
них! вырисовываются довольно опре
деленно. Мелодш построены большей 
частью на натуральных! мажор! и 
минор!, отчасти и на других! цер
ковн. лад ах !, въ них! преобладает! 
д 1атонизм!; применяется модулящя, 
въ виде перемещен1я значешя то
ники; скачки больше чем ъ на квинту 
редки; вводный шагъ на полутонъ 
также редокъ. Хоръ (полифон1я) стро
ится контрапунктически изъ основ
ного напева и его вар’шнтовъ-под- 
голосковъ, при чемъ многоголосный 
комбинацш чередуются съ одного
лосными (на каденщяхъ). Ритмъ на
пева тесно связанъ съ текстом!, 
всл1.дств1е чего трудно поддается 
обычному делеniю на такты (отсю
д а -  гакъ назыв. „несимметричный” 
ритмъ р-хъ н-хъ п-нъ); въ плясовыхъ 
несвяхъ—да нередко и въ другихъ— 
ритмъ впрочем! однороден!. Основ- 
иыя черты р. н. п. свойственны от
части старинным! русск. цеоковнымъ 
напевамъ; сближеше это открывает! 
новыя перспективы изучевш  техъ  и 
другихъ. Малоруссюя н-ыя песни 
сильнее эмансипировались отъ тек
ста чемъ великорусски; въ мелодш 
дйатонизмъ не гакъ строгъ. часто 
применяется и мелодическШ миноръ; 
въ наиболее старинных! песняхъ 
впрочемъ разница эта почти исче
зает!. Сборники малорус, песенъ из
дали Лисенко (см .), Сокальсшй (см .) , 
Бигдай (13 выпусков!), Рубецъ и др.; 
белорус, песни изданы Чечотомъ 
(1837 — 45), Янчукомъ, 3. Радченко 
(1881) и др.

n arran te  (ит.), разсказывая.
Натуральная валторна, труба, см.

эти слова.

Натуральная гармоническая гамма,
см. Сбзвукъ.

Н атуральны й маж ор! и миноръ. 
См. Гамма.

Натуральные тоны —тоны, получа- 
юнреся на духовыхъ инструментах! 
безъ укорачивашя или удлинешя 
трубки последних!, только посред
ствомъ изменешя способа производ
ства звука (вдувашя). См. Сйзвукъ.

Науманъ,1)1ог.-Готл. (1741—1801), 
плодовитый и популярный въ свое 
время композиторъ при дрезденскомъ 
дворе. Кроме 23 итал. оперъ для 
Дрездена, Стокгольма и Италш, на
писалъ 18 симф., фп-ыя и скрипич- 
ныя сонаты, церковн. композицш и 
др. Внукъ его—2) Эм. (1827—88), не
мец. композиторъ и музык. писатель, 
церковный капельм. въ Берлине съ 
1873 лекторъ по исторш музыки въ 
Дрездене; кроме оперы, ораторш, 
романсовъ, псалмовъ, издалъ книги 
Die Tonkunst in der Kultnrgeschichte 
1870, Deutsche Tondichtcr..., Italienische 
Tondichter, переведенную на русск. 
яз. Всеобщую исшорт музыки и мно
го другихъ; все это—хоронйя попу- 
лярныя компиляцш, а не самостоя- 
тельпыя изследовашя.

Нахш лагъ (нем.), два вида укра- 
шенШ: 1) заключение трели посред
ством! прибавлешя къ ней двухъ 
нотъ: нижней вспомогательной и глав
ной. Въ старину н. требовался осо
бы м ! крючкомъ въ конце знака трели 
(Ь); теперь онъ выписывается мел
кими нотами (а):

a'j tr t r  b )/**v ’

Такой н. самъ собою разумеется, если 
за трелью следуетъ более высокая 
нота. Если-же за  ней следуетъ низ
шая нота, то н. исполняется обык
новенно какъ-бы вт. виде предъема 
къ последней;

E l* <2. -

2) противоположность форшлага,—ко
роткая нотка, присоединенная къ 
главной ноте (въ конце длительности 
последней):
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t = :

nacb and aacli (вЪм. a»i—) =  poco 
a poco.

Наше (Nachez), Т и в а д а р ъ , *1859, 
скрипачъ-виртуозъ; пенгерецъ, жи- 
вущШ въ Лондонъ, учен. 1оахима и 
Леонара; авторъ блестящнхъ скри- 
пичныхъ пьесъ.

Неаполитанская школа—ц*пь ком- 
дозиторовъ (Ал. Скарлаттп, Дуранте, 
Лео, Фео, Порпора, 1омелли, Гассе, 
Пиччипи, Саккини и др.), культиви- 
ровавшихъглаваымъобразомъоперу, 
а въ последней почти исключитель
но красоту пЪшя (bel canto), доволь
ствуясь самымъ элементарными мини- 
мумомъ въ инструментов к* и драма
тической сторон* оперы (см. опера). Ре
акцией противъ специфически „италь- 
янскихъ" оперъ н-й ш -ы явилась 
опера-буффъ, колыбелью которой тоже

былъ Неаполь(Логрошино, Перголезе, 
Паэз1елло, Чимароза).

Невмы, 1) мелизмы въ rperopiaH- 
скомъ пФши, напр, въ  конц* алли
луйи.—2) Западное нотное письмо 
начала среднихъ вФковъ. ДревнФй- 
ш1я н-ы (nota romana) своимъ ви- 
домъ (точки, запятыя, крючки и т. 
п.) очень похожи на нынЬшнее сте
нографическое письмо (см. прнм Ьры
I—III) отчасти и на крюки (см.); какъ 
и крюки, н-ы не были точнымъ, опре
деленными письмомъ, а скор*е сред- 
ствомъ для запоминашя уже знако- 
маго папФва, Постепенно п-ы совер
шенствовались; при Гвидо изъ  Арец
цо (см.) письмо стало уже точнымъ 
(прим. IV), но вмЪсгЬ съ т*мъ раз
вился и другой видъ нотнаго пись
ма (Nota quadrata), отличавшейся отъ 
н-мъ формой, по не значешемъ. Н-ы 
прюбрФли гвоздеобразный видъ (го- 

i тичесшя, нФмецшя, хоральныя ноты),
' тогда какъ nota quadrata (римсгая, 
итальянская ноты) нм* л а четырехъ- 
угольную форму нотъ (прим. V).

. . . P u n c t u m  : B lp u n s tu m  .’.T i lp u n c t t tm  /A p o a tro p h a  „ D la tro p h a  T r la tro p h a  
t/M Y lrga W B lvirg is W T riv irg ia  .- rS e a n d le u a  f  S a llc u a  J - .C lim acu a  О F le x a  (C lln ia 

P l ic a  deacendena) «УРез (P o d a tu a .P lic a  aaeendene) J 1 P ea  f le x u a  (T o re u lu 3) . /Us tro p li io u s  
/ 0  S tn u o aa  t*  P o rre c tu e  (S u U u ia lia )C -G n o m o  (H em lvooalla  E p lp h o n u a ) ax /Q u lllem a

I. Перечень невменныхъ анаковъ.

Ш Щ 1 Х  ' s k

II. Изъ Севъ-Галленскаго автифовара (9 -й в9кь).

>

/  ----- -ffy  ----
J f u f  >a(pi 

III. Изъ 10—U -ro вЪва.

or me us

- (краевая).

(желтая). 

- (краевая).

IV. Изъ 12—13-го вЪка.

V. Note quadrata (12—19-й вйка).
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n e g l ig e n te , - t e m e n te  (ит.), небрежно.
Неефе, Х рист. (1748—98), компо

зиторъ (оперы, водевили, концерты 
и др.) и придв. капельм. въ БоннЬ, 
гдъ у него учился между прочимъ 
Бетховенъ.

Нейкомъ (Neuk-), С и ги зм . (1778— 
1858), композиторъ, ученикъ Гайдна, 
шанистъ Талейрана; написалъ по
разительно много гладкихъ и не ли- 
шенныхъ интереса, но вынЬ забы- 
тыхъ сочинешй; 15 мессъ, 7 орат., 
множество церковн. композищй (а 
также романсовъ и др.) на языкахъ 
латинскомъ, франц., нЬм., англ., итал. 
и русск. (Н. съ 1806 нисколько лЪтъ 
былъ капельм. нъмецкаго театра въ 
СПБ.), 10 оперъ, 20 камерн. ансамб
лей и др.

Nel (ит —in il) въ; напр, nel tempo 
въ темпЬ; множеств, число negli.

НемеровскШ, А л е к с - р ъ  С е р  г., 
*1859, шанистъ и композиторъ (пье
сы и переложейя для фп. и гармо- 
шума; Школа игры, на гармотумп и 
ДР-)-

Нери, Ф и л и п п о  (1595—95), рим- 
cKift священникъ, организаторъ ду- 
ховныхъ собесЬдовашй съ музык. 
йсполнешями въ молитвенномъ залЬ 
(oratorio) монастыря св. Джироламо 
и др.; здЬсь-же впервые исполнена 
была мистер1я Anima е согро, вс.тЬд- 
CTBie чего будто-бы этотъ родъ му
зыки получилъ поздпЬе назваше 
ораторш (см.).

Неруда 1) В и л ь м а , *1839, лучшая 
изъ женщинъ скрипачекъ; * въ Че- 
xin, жила въ Лондон*, постоянно 
совершая концертныя путеш есш я. 
Братъ ея—2) Ф р а н ц ъ , *1843, дири
жеръ и композиторъ въ Копенгаген* 
и Стокгольм*; паписалъ оркестр, ве
щи, струн, квартеты, пьесы для фп., 
вюлонч., скрипки (Berceuse slave) и 
ДР-

Неслеръ, В и кт. (1841—90), лейп- 
цигсшй дирижеръ и композиторъ, 
ycntBinift прюбрЪсти въ Гермаши 
широкую популярность своими мело
дичными операмн (въ народыомъ ду- 
х*). стилю которыхъ недостаетъ од
нако оригинальности и чистоты. Изъ 
11 его оперъ изв*стн*е всЬхъ Der 
Trompeter von Sakkingen 1884, также 
Der Rattenfanger n Der wilde Jager. 
Написалъ также пЪсни въ пародномъ 
дух* (м. пр. комичесшя), хоры (циклъ 
Von der Wiege bis гит Grabe) и др.

netto, nettam ente (ит.), чисто, точно,
Нидерландская школа—нидерланд- 

cKie контрапунктисты, впервые до- 
стипш е въ музык. искусств* (и имен
но въ области мпогоголоснаго пми- 
тацюннаго стиля) такого мастерства, 
передъ которымъ и нын* приходится 
преклоняться. Развившись вслЪдъ за 
англ1йской школой (см.), н. ш. господ
ствовала въ эпоху 1450—1600; въ 
это время нидерландцы поставляли 
на всю Европу музыку и музыкан- 
товъ. Искуссныя музык. комбпнацш 
нидерландцевъ, главнымъ образомъ 
позди*йшихъ, способны ож ако кро- 
м* удивлешя вызвать и ̂ ?ш*е теплое 
чувство. 'Г'Ьмъ не мен*е сдЬлать му
зыку настоящимъ языкомъ души суж
дено было только позднЬе итальян- 
цамъ (17—18 в.) и нЪмцамъ (18—19 
в.). Различаютъ 3 фазиса р а з в и т  
н-й ш-ы: 1) выработка контранункта 
(Беншуа, Дюфе и др.), 2) процв*таше 
искусства имитащи (Окегемъ, Го- 
брехтъ, Жоскинъ, Брумель и др.).
3) реакц1я противъ крайностей ими- 
тацюннаго стиля, возрождение н-й 
ш-ы въ Италш (Виллартъ, Лассо, 
Палестрина, Габр1ели).

Нидермейеръ, Л уи  (1802—61), па
рижсшй композиторъ (оперы, цер
ковный сочинешя) и основатель пз- 
вЬстнаго института церковн. музыки, 
досел'Ь носящаго его имя.

Н изаръ (Nizard), Т еод . (1812—f?), 
авторъ многихъ французскихъ кнпгъ 
и брошюръ о музык* и композите- 
рахъ, особенно о григор1анскомъ п*- 
н1и (Dictionnaire... du plain-chant, L ’ar- 
cheologie musicale... и др.).

Никишъ (Nikisch), А р ту р ъ , геш- 
альный дирижеръ, *1855, въ Вснгрш, 
учен. вЪнской консерв., былъ дири- 
жеромъ въ Лейпциг*, Бостоп*, Пеш- 
т*, съ 1895 снова въ ЛейпцигЬ (кон
церты Гевандгауза; консерв.). Неод
нократно выступалъ въ другихъ го- 
родахъ Европы (м. п. въ Россш), от
части со своимъ оркестромъ.

Нпкодё, Л уи , *1853, нЬмецк. ди
рижеръ и композиторъ, учен. Киля 
(оркестр. BapianiH, 2 сюиты и др.; 
симфон1я съ хор. и орг. Das Меег, 
сонаты фп-ыя и вюлонч., романсы и 
др.).

Николаи 1) Отто (1810—49), 1833— 
41 жилъ въ Рим* (органистъ н*мецк. 
церкви); его оперы им*ли огромный 
успЬхъ въ Италш (11 Templario), гд*
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по фамилш принимали Н. за сооте
чественника. 1841 Н. сделался придв. 
капельм. въ В ене (где м. пр. осно
валъ Филармония, общество), 1849— 
въ Берлине. Слава Н. основана на 
комич. опере Виндзорск1я кумушки  
(1849), действительно гращозной и 
свежей; она ставится доселе. Кроме 
того Н. написалъ мессу, хоры, ро
мансы и др.).—2) В и л л е м ъ  (1829—
96), заслуженный голландсшй ком- 
нозиторъ (кантаты, ораторш, роман
сы) и музык. писатель (долголетней 
редакторъ виднаго журнала Cecilia).

Никсъ (Niecks), Ф ридр. *1845, му
зык. писатель, профес. музыки въ 
Эдивбургскомъ университ. Авторъ 
известной бюграфш Шопена, Dictio
nary o f musical terms и др.

Нильсонъ, Х р и с т и н а , *1847, зна
менитая певица, родомъ шведка, съ 
голосомъ не особенно сильнымъ, но 
мягкимъ, полнымъ и огромнаго объ
ема. П ела на главны х! сценахъ 
Европы и въ С. Америке; много кон
цертировала.

Ниманъ (Nie-), 1) А льб. *1831, от
личный певецъ ( героич. теноръ), 
1864—1887 пелъ  на берлинской прид. 
сцене.—2) Р уд . (1838—98), хорошей 
шапистъ (концертировал! всегда съ 
Вильгельми) и композиторъ [(фп-ыя 
пьесы, романсы и др.).

Ниссенъ-Саломонъ, Г е н р 1 е т т а  
(1819—79), выдающаяся певица (со
прано) родомъ шведка, учен. М. Гар- 
cia; пела съ трёумфомъ на главныхъ 
сценахъ Европы, соперничая съ Дж. 
Линдъ, 1860—79 была профес. пеш я 
въ  новооткрытой Спб. консерв., где 
ея ученицами были Лавровская, Кру
тикова, Раабъ, Решке, Фостремъ, Ирец- 
кая и др. Помощником! Н.-С. здесь 
былъ ея мужъ, датсшй композиторъ 
Саломонъ. Основашя методы Н.-С. 
изложены въ ея Полной ш колп 'ппт я  
(1881, 3 ч.).

n icht (нем.) не; n. zu—не слиш
ком!,

Ницше (Nietzsche), Ф ридр. (1844—
1900), известный философъ, не мало 
писавнлй о музыке. У влечете Ваг- 
неромъ (Die Geburt der Tragodie.... R. 
Wagner in Bayreuth 1876) сменилось 
у H. позднее противоположным! от- 
ношешемъ {Der Fall Wagner 1888).

НшценскШ, П е т р ъ  Ив., 1832—96, 
гимназичесшй учитель классич. язы 
ков!, малоруссгай композиторъ (Ве- 

Энгель, Ю. КраткШ музы к. словарь.

черныци для соло, хора и орк.; хоры, 
думы и др.).

nobile, con—Htk (ит.), благород
ный,—но.

НоваковскШ, 1ос„ (1805—65), вар- 
шавскШ шанистъ и композиторъ (фп- 
ые этюды и школа, квартеты, цер
ковн. сочинешя и др.).

Новая нем ецкая школа — группа 
немецкихъ композиторов!, примы
кающих! главнымъ образомъ къ Ш у
ману И Листу. См. Роыантиэмъ.

Новая русская школа („новато
ры")—группа композиторовъ (Б ал а
кирев!, Кюи, Бородинъ, Мусоргсшй, 
Р.-Корсаковъ) сблизившихся въ 60-хъ 
годахъ 19 в. и некоторое время со
ставлявших! тесный кружокъ. Кру- 
жокъ возставалъ противъ консерва
торской рутины, противъ слепого по- 
клонешя классикам!, мейерберов - 
скаго эклектизма и вагнеровскихъ 
Teopift Серова, противъ господство
вавшей тогда итальяномаши. На по
ложительных! идеалахъ кружка от
разились обпця веяш я 60-хъ ГО ДО В!
( реализмъ, народничество — отсюда 
преклонеше передъ народною песнью, 
„Русланомъ", „Каменнымъ гостем!*) 
и вл1яше новыхъ романтиков! З а 
пада (Шумана, Берлюза, Листа) съ 
ихъ стремлешемъ къ программной 
музыке. Но различ1е характеров! да- 
ровашй и все более выяснявшаяся 
разница во взглядах! на мнопе во
просы музыкальнаго искусства въ 
конце концовъ заставили членовъ 
кружка пойти по разнымъ дорогамъ. 
И когда говорят! о кружке, какъ о 
„школе", то имеютъ въ виду преи
мущественно 60-е и 70-е годы, т. е. 
„боевую" эпоху, когда кружокъ про
бивал! себе дорогу и члены его еще 
не вполне индивидуализировались. 
Главпыми литературными представи
телями н. р. ш. были Ц. Кюи и В. 
Стасовъ. Историческое значеше н. р. 
ш. огромно. Вл1яше н. р. ш. сказа
лось даже на такихъ стоявшихъ въ 
стороне отъ нея композиторах!, какъ 
Чайковсшй и отчасти Рубинштейнъ. 
Она слила воедино основные эле
менты творчества Глинки и Дарго- 
мыжскаго, расширила ихъ привпе- 
сетем ъ  целаго ряда новыхъ инди
видуальных! чертъ и окончательно- 
практически и теоретически—закре
пила самобытность 'русской музык.

9
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ШКОЛЫ. См. статьи о каждомъ изъ  упомяну* 
тыхъ зд-Ьсь именъ.

Новеллетта(поуеНеИе)—пьеса(глав- 
нымъ образомъ фп-ая) свободной 
формы с ъ  большимъ ЧИСЛОМ ! темъ.

Новелло, крупная музыкально-из
дательская фирма въ Лондоне (осн. 
1811); съ 1844 изд. журналъ Musical 
Times.

Новерръ, Ж о р ж ъ  (1727—1810), зна
менитый парижсшй балетмейстеръ, 
усовершенствовавипй балетъ (м. пр. 
введешемъ въ него драматическаго 
элемента).

Ноктюрнъ (фр.; ит. nottum o), пьеса 
мечтательнаго характера, свободной 
формы (у Фильда, Шопена); раньше 
н-мъ называли то-же, что серенада, 
кассащя, динертисментъ.

Ноль (Nohl), Л ю дв. (1831—85), уче
шись Дена, авторъ немецк. бюграфШ 
Бетховена, Моцарта и др. На рус. 
переведены „Бетховенъ" (2 т.) и 
„Историч. значеше камерной музы
ки" (слабое сочпн.)._

поп (ит.) не; п. tanto, п. troppo—не
СЛИШ КОМ!.

Нова (лат.), девятая ступень д!а- 
ТОНИЧ. З в у к о р я д а ;  см. еще Иитервалъ.

Нонаккордъ, септаккорд! съ при- 
соединешемъ ноны отъ основного 
тона.

НосковскШ, С и ги зм ., *1846, дири
ж ер! и композиторъ въ  Варшав* 
(струн, квартеты, симф., хоры, фп-ыя 
пьесы, опера Lima Quintilia 1898).

Nota^iaT.), нота. N. romana см. Невмы.
Ноткеръ (Balbulus), 830—912, сенъ- 

галленсшй монахъ, одинъ изъ са- 
мыхъ старинныхъ церковн. компози
торов! (секвенцш), авторъ тракта
тов! о музык*.

Нотное письмо (нотащя) нашего 
времени развилось изъ элементов! 
буквеннаго нотописашя (см .) и невмъ 
(см .). За усовершенствовашями Гвидо 
(см .) появились знаки для записы- 
вашя ритмической длительности то
новъ (см. М ензуральная музыка), но ТОЛЬКО 
появлеше тактовой черты (17 в.), 
освободило Н. П. ОТЪ СЛОЖ НЫ Х! пра
в и л ! мензуральной музыки и дало 
ему возможность постепенно принять 
свой HbmtuiHifi усовершенствованный

ВИ ДЪ . См. ещ е Т абулатура, Знаки, Знам я, 
Крюки.

Нотопечаташе первыми предста
вителями своими считает! 1ёрга Рей
зера (1481) въ Вюрцбург* и Окт. 
Скотта ( |  1498) въ Венецш, печатав
ш их! сборники мессъ (типограф
ским ! способом!: наборомъ „ти-
помъ"). Т*мъ-же способом! печа
тал ! мензуральный ноты знамени
тый Петруччи (см .). Въ начал* 16 
в. стали также печатать ноты съ 
гравированных! м*дныхъ досокъ. 
Съ т*хъ поръ оба способа существу
ю т! рядомъ. Съ введешемъ грави
ровки на ОЛОВЯННЫХ! и цинковыхъ 
доскахъ появилась возможность на
колачивать нотныя головки и знаки 
штеммвйГми или пунсонами (Англ1я, 
1730). Брейткопфъ (1755, Лейпцигъ) 
усовершенствовал! наборное н. по
средствомъ введен1я подвижных! и 
разбирающихся типовъ. Большую 
роль въ н-и играетъ и литограф!я.
См. Б ессель.

Ноттебомъ, Густ. (1817—82), в*н- 
скёй музык. писатель, авторъ моно- 
граф ^ о Бетховен* (Beethoveniana, 
B-s Unterricht и др.), Mozartiana и др.

Nottnrno (ит.), см. Ноктюрнъ.

Ноты (лат. nota), условные знаки 
для обозначешя тоновъ. Назначеше 
н. выразить главнымъ образомъ вы
соту ТОНОВЪ (см . Октава, Нотное письмо^  
и ихъ длительность (см. Рнтминесша 
знаки). См. Знаки.

Noch (н*м.)=апсога; еще.
Нурри (Nourrit), Ад. (1802 — 39), 

известный теноръ парижской Болын. 
оперы (Робертъ, Рауль и др.); кон
ч и л ! жизнь самоубШствомъ, умали
шенный. Также композиторъ бале- 
товъ.

Н*мой инструментъ (фп., скрип
ка)—беззвучный инструментъ, пред
назначенный лишь для технических! 
упражнешй.

Нэгели (N&-), Г а н с ъ  (1773—92), 
цюрихсшй композиторъ (фн-ыя пье
сы, хоры), нотоиздатель, авторъ мно
ги х ! руководств!. Н. принадлежит! 
также заслуга возстановлешя муж
ского хорового п*шя въ Швейцарш.



0. Общества музыкальный. 131

О .
О, 1) (ит.) или;—2 )  см. Нуль.
о ь .  см. Oboe.
aubade (фр. овал), утренняя пЬсня; 

pendant къ серенадЬ.
Обертоны (аликвотные, парщаль- 

ные, частичные тоны), см. созвукъ.

Оберъ (АиЪег), Д а н.-Ф р а н с. (1782—
1871), рано сталъ писать музыку; 
серьезно изучать композицш (у Ке
рубини) началъ только послЬ успе
ха своей первой оперы Julie (1811). 
Рядъ комическихъ оперъ создалъ 
затЬмъ имя 0-у (Le та$оп— Вамень- 
щикъ, 1825); но на вершину славы 
вознесла его La Muette. de Porlici 
(Л пм ая  или Фенелла 1828), въ ко
торой 0. проявилъ такую ширину 
планировки и силу драматизма, ка- 
кихъ отъ него не ждали. ВмЬсгЬ съ 
Теллемъ Россини и Робертомъ Мей
ербера эта Ягьмая создала эпоху въ 
исторш оперы; изъ-за револющон- 
наго сюжета ее оказалось возможно 
поставить въ Россш только черезъ 
30 лЬтъ. ПослЬ Е пм ой  0. снова по- 
святилъ себя главнымъ образомъ ко- 
мич. оперЬ (La fiancee, Фра-Д1аволо 
1830, Le philtre, Бронзовый конь 1835, 
Черное Домино 1837, Les diamants и 

др.).Всего0. написалъ около 45оперъ; 
въ нихъ онъ является однимъ изъ 
главнМ ш ихъ представителей комич, 
оперы, воплотившимъ характерныя 
качества франц. гешя: грацно, изя
щество, легкость, и преемственно за- 
вершаетъ цЪлую школу (Гретри, Бу- 
альдье, 0.). Съ 1842 до смерти 0. былъ 
директоромъ парижской консерв.; f  
во время осады Парижа.

Обиходъ церковнаго пЪшя, — со
б р а те  важнЬйшпхъ, чаще всего упо- 
треблясмыхъ въ православномъ ,бо- 
гослуженш пЬснопЬшй.

Облигатный (ит. „обязательный")— 
сопровождаюпцй голосъ, имЬюнцй 
однако настолько существенное зна
чеше, что его нельзя выбросить.

О бращ ете (лат. inversio) интервала 
получается,если переместить его верх- 
uifi тонъ па октаву внизъ или ниж- 
nift тонъ на октаву вверхъ; такимъ 
образомъ о. дополняетъ интервалъ 
до октавы. Обращете секунды даетъ

септиму, о. терцш—сексту, о. к в а р т ы -  
квинту и наоборотъ.

2)

(О
-О.—С—

При этомъ о. чистаго интервала даетъ 
чистый инт., о. болыпаго—малый, о. 
увеличеннаго— уменьшенный и на
оборотъ. 0-мъ аккорда называется 
(въ генералбасЬ) такое его положе- 
Hie, при которомъ основной тонъ ак
корда находится не въ  басовомъ го- 
лосЬ. Такимъ образомъ о. а-а про
тивополагается основному положенш 
аккорда. Такътрезвуч1е можетъ имЬть 
2 о-я (Ь и с); а) даетъ его основное 
положеше: ^

0 ■—  „ а . 77
- д -

% e g --- -& ----

септаккордъ (а) можетъ имЬть 3 об- 
ращ етя  (Ь, с и d); а) даетъ его ос
новное положеше:

Обрехтъ, см. ГоСрехтъ.
Общества музыкальный на Запа- 

дЬ несравненно многочисленнЬй и 
разностороннЬй, чЬмъ у насъ. Такъ, 
въ одной Германш, кромЬ безчи- 
сленнаго числа болЬе мелкихъ м. о. 
существуютъ: 1) Der Allgemeine deul- 
sche Musikverein (основ. 1859), устра- 
иваетъ музык. празднества и пропа- 
гандируетъ главнымъ образомъ такъ 
назыв. ново-нЬмецкую школу; 2) AU- 
gemeiner deutscher Musikerverband (осн.
1872), блюдетъ профессюнальные ин
тересы музыкантовъ; 3) Deutscher San- 
gerbund (осн. 1862), объединяетъ 70 
болЬе мелкихь союзовъ мужскихъ 
хоровыхъ обществъ (всего около 80,000 
пЪвцовъ); 4) Internationale Musmge- 
sellschaft {осн. 1899), имЬетъ цЬлью 
научно-музыкальный изслЬдовашя,
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для чего издаетъ 2 органа: Zeitschrift 
разъ въ м*С. и Sammelbande разъ въ 
3 м*с.; 6) Gesellschaft der Musikfor- 
schung, (осн. 1868) съ подобными-же 
задачами; органъ его Monatshefte fur  
Musikgeschichte и т. д. Существуетъ 
ц*лый рядъ о -въ , посвященныхъ 
культивирован1ю произведешй како
го-либо одного композитора (иногда 
вовсе не первокласснаго,—напр. О-во 
Г. Вольфа, О-во Плюддемана, О-во 
Венера и др.). Среди м-хъ о-въ въ 
Poccin первое м*сто занимаетъ Рус
ское Музык. Об-'во (съ 1873 Импера
торское). основ, въ СПБ. 1859, благо
даря главнымъ образомъ инищатив*
А. Рубинштейна. Задача о-ва — раз- 
виие музык. просв*щешя въ Poccin 
и поощ рете отечественныхъ музык. 
деятелей. Важн*йипя отд*лешя о-ва: 
въ  Москв* (съ 1860)," Шев* (1864), 
Харьков* (1871),ТифлисЁ (1883),Одес- 
с* (1884); естмвЙщ въ Астрахани, 
Баку, ВильнЪГВороненсЬ, Екатерино- 
дар*, Житомир*, Иркутск*, Казани, 
Кишинев*, Н. Новгород*, Николаев*, 
Омск*, Орл*, Пенз*, Полтав*, Пско- 
в*, Риг*, Ростов* н. Д., Саратов*, 
Ставропол*-Кавк., Тамбов*, Тоболь
ск*, Томск*. Кром* того, въ СПБ. 
им*ется еще около 30 м-хъ о-въ и 
кружковъ, изъ коихъ главныя: 1) 
Филармоническое О-во, стар*йшее въ 
Poccin (осн. 1802); раньше концерты 
его им*ли крупное общественное зна- 
чеше; теперь значеше о-ва главн. 
образомъ благотворительное.—2)СПБ. 
О-во камерной музыки (осн. 1872),устра- 
иваетъ камерные вечера и конкур
сы,—3) СПБ. О-во музыкальныхъ пе- 
дагоговъ и  другихъ музык. дкятелей, 
основ. 1889; разростается.—4) СПБ. 
О-во музык. собрант; ц*ль—ознаком- 
леше съ музык. произведен1ями, пре
имущественно новМшими; изд. разъ 
въ 2—3 м*с. Извгьстгя О-ва. Изъ 12 
московскихъ муз. о-въ назовемъ: 1) 
Филармоническое (осн. 1883), им*етъ 
МузЫК. ДраматИЧ училище (см . Консер
ваторш) и устраиваетъ ежегодно 10 
симфон концертовъ; 2) О-во любителей 
оркестр., камерн. и вокальной музыки, 
оси. 1895; 3) Русское хоровое О-во, осн. 
1878 и др. Сл*дуетъ упомянуть еще 
Филармотю въ Варшав*, дающую 
въ годъ до 100 концертовъ, въ томъ 
числ* 38 симфоническихъ.

Объемъ (д1апазонъ) инструмента

или голоса—вс* тоны, которые можно 
извлечь изъ него.

Огинсшй, фамил1я польскихъ кня
зей, давшая н*сколько хорошихъ му- 
зыкантовъ, изъ коихъ главный Мих. 
(1765—1833), изв*стный своими по
лонезами.

Ода, лирическое стихотвореше, вы
ражающее восторгъ; музыка на такое 
стихотвореше.

Одпнгтонъ, В ал ь т ., монахъ-бе- 
недиктинецъ,одинъ изъ важпЪйшихъ 
старинныхъ писателей о мензураль
ной музык* (De speculatione musices, 
около 1280).

Однородные голоса—только муж- 
CKie или только женеше (д*тсше) го- 
ЛОСа см. Смешанные голоса.

Одночертный, см. Октава.
Одоевскш к н .,В л ад .0 е д о р .(1 803— 

1869), чиновникъ и общественный д*- 
ятель, стоявпйй близко къ Глинк*, 
Даргом., Рубинштейнамъ, С*рову и 
др.; публицистъ и авторъ пов*стей 
и разсказовъ, а также д*льныхъ 
статей по музык* (о Жизни за Царя, 
Русланп, Русской народной и церков
ной музыкгь и др.). Отд*льно изданы 
Музык. грамота для немузыкантовъ, 
переводъ Муз. терминологт Гарраса.

Одо изъ Клюньи, *942, франц. аб- 
батъ, музык. писатель (Dialogue de 
musica), повидимому закр*пивппй за 
рядомъ буквъ A—G ихъ теперешнее 
значеше.

Одранъ (Audran), *1842, парижсшй 
композиторъ, авторъ оперетокъ (Le 
grand Mogol, Красное солнышко и др.).

Oeuvre (фр.), см. opus.
Окарина, глиняная дудка, звукъ 

которой н*сколько походитъ на флей
товый; о-ы д*лаются различныхъ раз- 
м*ровъ (дискантъ, альтъ и т. д.).

Окегемъ, Окенгемъ, Ж а н ъ  (1430— 
95 королев, капельм. въ Париж*) ста- 
Р'Ьйпий композиторъ второй эпохи 
нидерландской школы см. (Жоскенъ, 
де-Ларю, Брюмель). Сохранились 17 
мессъ О., 7 мотетовъ, 19 chansons и 
36-глсное Deo gratia (девятикратный 
канонъ!).

Оксъ (Ochs), З и гф р . *1858; вид
ный н*мецк. дирижеръ (Берлин, фи- 
лармон.о-во); композиторъ(ком. опера 
Im  Namen des Gesetzes, романсы и др.).

Октава (лат.=„восьмая“), 1) Вось
мой тонъ гаммы, носяпцй тоже на- 
зваше, что и первый,—2) Каждая 
изъ группъ (заключающая 7 основ-
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ныхътоновъ съ промежуточными хро
матическими тонами), на которыя раз
деляется вся область употребитель- 
ныхъ въ нашей музыке тоновъ. Цент- 
ромъ дЪлешя является do, находящее

ся посреди клав1атуры

вверхъ отъ него идутъ 1-я, 2-я и т.

Д. о-вы, тоны которыхъ обозначаются 
малыми буквами съ прибавлешемъ 
соответствующей цифры или коли
чества черточекъ; внизъ идутъ о-вы 
малая и большая, контроктава, суб
контроктава, тоны которыхъ обозна
чаются. какъ показано ниже на таб
лице, охватывающей всю областьупо- 
требительныхъ тоновъ:

Субкоетр- 
о кл ав а 

(веполн.).

Большая Малая Первая Вторая Третья Четвер- Пятая
1 октава, октава, или одно- или 2-черт- или тая или пли

Коатр- чертиая ная окт. 3-черт- 4-чорт- 5-черт-
октава. октава. ная окт. ная окт. ная окт.

(кенолн.).

ОктаВЫ параллелЬН Ы Я , см. Параллели.
Октетъ (otteto, octuor), композищя 

для 8 инструментовъ или голосовъ.
Ongarese (ит.), венгерсшй; al’o. въ 

венгерскомъ духе.
Ондричекъ, Ф р а н ц ъ , *1859, чеш- 

сшй скрипачъ-виртуозъ, ученикъ Мае- 
сара въ Париже, много концертиро
валъ  (и въ Россш).

Онслоу (Онсловъ, Onslow, 1784— 
1852), плодовитый и въ свое время до
вольно известный композиторъ(учен. 
Рейха въ Париже), сочинешя кото
раго, кроме развЬ некоторыхъ квин- 
тетовъ, ныне забыты. О. написалъ 
34 струн, квинт., 36 струн, кварт., 
секст., септ., нонетъ, сонаты *фп-ыя, 
скрип, и вюлончельныя, симфонш, 
оперы и др.

Ор„ см. Opus.

Опера (нем. орег, франц. орёга). 
О происхожденш слова о. см. Opera. Ко
лыбель оперы—Флоренщя, где въ эпо
ху возрождешя кружокъ музыкан- 
товъ и поэтовъ (Барди, Кореи, Ри- 
нуччипи, Галилеи, Пери, Каччини и 
др.) задался целью воскресить вы
сокое античное значеше музыки въ 
ея связи съ трагед1ей. Чтобы воз- 
создать эту неведомую античную му
зыку, флорентинцы объявили прежде 
всего войну господствовавшему тогда 
контрапунктическому стилю, въ про- 
тивовесъ которому создали монодш

(см.) т. е. одноголосное цен1е съ со- 
провожден1емъ. Первымъ крупнымъ 
образцомъ „новой музыки" была не
большая О. Dafne (ем. Пери) 1594, за- 
тем ъ 1600 Euridice. Этотъ „stile гар- 
presentativo" избегалъ чисто-мело- 
дическихъ образовашй, довольству
ясь сухою музык. декламащей со 
скудной поддерлской сопровождения. 
Одновременно развива-лась монод!я
И В н е  О-Ы (см. В1»дана, Кавальери, Каччини).
Огромный ш агъ впередъ сделалъ 
Монтеверди (см .), первый настояпцй 
оперный композиторъ. Съ течешемъ 
времени о. все болёе отдалялась отъ 
идеаловъ флорентинцевъ: значеше 
солистовъ непомерно увеличивалось, 
хоръ вовсе исчезъ и ар!озныя фор
мы заглуш али драм атичеш я. По- 
слВднимъ характеризуется неаполи
танская школа (см .), начавшая со 
справедливой реакцш въ пользу чи- 
сто-вокальныхъ требовашй въ о-е, 
но ударившаяся затЪмъ въ противо
положную крайность. Отъ итальян- 
цевъ переняли о-у французы (см. 
Перренъ, Люлли, Рамо, Глюкъ) ан
гличане (Пёрселль), немцы (Кейзеръ, 
Маттесонъ, Гендель), pyccKie (см. ниже) 
и др. Французкая опера какъ-бы пред
ставляя поворотъ въ сторову прин- 
циповъ первыхъ флорентинцевъ, стре
милась придать о-е рядомъ съ ме
лодия. красотой и драматическую 
правду выражешя. При этомъ она
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исходила изъ ритмики и пафоса фраз- 
цузскаго языка, что придало ей на- 
щональную окраску. Окончательную 
победу этому течешю далъ Глюкъ, 
оперная реформа котораго имела об
щеевропейское значен1е. СвЬяйй и 
плодотворный элементъ внесла въ 
развитее оперы свободная отъ во
кальной виртуозности opera-buffa, соз
данная въ Италш Логрошино и Пер- 
голезе, и затем ъ на свой ладъ пре
творенная французами (Дуни, Фили- 
доръ, Гретри). Р а з в и т  итальянской 
opera-buffa (комической о., въ лиц* 
Чимарозы, Паэз1елло и д р .) шло 
гораздо более естественнымъ и пря- 
мымъ путемъ, чЪмъ р а з в и т  орега- 
seria, такъ что Моцарту осталось толь
ко примкнуть къ нему, внести свое 
новое и такимъ образомъ положить 
начало немецкой комич. опере. 0 . 19 
века не поддается общему онредЪ- 
лешю. Первая его половина ознаме
нована расцвЬтомъ итал. комической 
оперы (Россини), новыми свежими 
явлешями въ этой области во Фран- 
цш (Буальдье, Оберъ) и Германш 
(Николаи); образован1емъ такъ на
зываемой „большой" о. (Спонтини, 
Мейерберъ, Галеви), дальнЪйшимъ 
развийем ъ нацюнальной о. въ смы
сле воспр1ят1я въ нее новыхъ народ- 
ныхъ элементовъ (романтики, Марш- 
неръ, Веберъ). Исключительное зна
чеше для р а з в и т  оперы въ 19 в. 
имЬлъ Р. Вагнеръ, стремивппйся къ 
<шяшю всЬхъ отраслей искусства; 
онъ одновременно далъ высшее раз
в и т  романтизму, вновь произвелъ 
такую-же реакцш  противъ усилив- 
шагося господства мелодически-вир- 
туознаго элемента въ о., какъ раньше 
Глюкъ, безпримЬрно обогатилъ сред
ства музыкальной выразительности. 
Вл1яше Вагнера очень мало косну
лось комической оперы, но вне по
следней оно прямо или косвенно от
разилось почти на всей последую
щей оперной литературе. См. соот
ветственный главы въ Истор1яхъ 
музыки Саккети, Доммера и Римана; 
Вагнеръ Опера и драма (рус. пер. 
1905).

Опера въ  Poccin впервые пустила 
корни при Анне 1оанновне, когда ко 
двору приглашена была итал. опер
ная труппа. Дирижеръ последней 
Арайя былъ авторомъ первой о. на 
рус. текстъ (Титово милосерд(е 1751).

Композиторами оригинальныхъ рус- 
скихъ о. были затЬмъ Раупахъ, Бу- 
ланъ, Вриксъ, Сарти, Керцелли, Мар- 
тинъ, Кавосъ; рядомъ съ ними по
явились и руссие: Волковъ, Матип- 
сшй Пашкевичъ, 9оминъ, бр. Тито
вы, Кашинъ, Верстовсшй и др. Не
смотря на пользоваше русскими сю
жетами, а иногда и русскими напе
вами, все эти композиторы не могли 
положитьначало самостоятельной рус
ской школе. Однимъ изъ нихъ—ино- 
странцаыъ—не хватало проникновен- 
наго чутья русской поэзш и народ
ной песни; друпе—руссгае—ве обла
дали знашями, полнымъ техниче- 
скимъ мастерствомъ, безъ котораго 
немыслимо создаше новаго типа ху- 
дожественныхъ произведешй. Выс- 
шимъ образцомъ первыхъ является 
Кавосъ, вторыхъ—ВерстовскШ. Толь
ко Глинке, гешй котораго въ полной 
м ере удовлетворялъ обоимъ этимъ 
требовашямъ, удалось сочетать рус- 
ск)й духъ съ высшимъ уровпемъ ев
ропейской музыкальной культуры и 
такимъ образомъ сделаться родона- 
чальникомъ самостоятельной русской 
оперной школы. Огромное вл1яв1е на 
р а з в и т  последней имелъ также Дар- 
гомыжсюй, особенно декламащонной 
стороной своего музыкально - дра- 
матическаго таланта. Значеш е Се
рова и А. Рубинштейна для общаго 
хода р а з в и т  русской о. уже гораздо 
более слабое. Сильно двинули за то 
дело русской оперы представители 
„новой русской школы® (с м .)  Му- 
соргсшй, Бородинъ и Римсгай-Корса- 
ковъ, каждый изъ которыхъ привнесъ 
въ нее новыя черты. Тоже следуетъ 
сказать и о Чайковскомъ, вл1яше ко
тораго на современное русское опер
ное творчество—вм есте съ вл1ян1емъ 
Римскаго-Корсакова — является наи
более СИЛЬНЫМЪ. См. ещ е Направвикъ, 
Бларамбергь, Соловьевъ, Аренсюй, Ипполитовъ- 
Ивавовъ, Корещевко, Рахы аввновъ, Гречани-
вовъ, Ребиковв и др. См. Морковъ Исто
рии. очеркъ русск. оперы, Чешихинъ 
Hcmopia рус. оперы 1905.

Opera (ит.) произведете; о. in mu- 
sica—опера въ нашемъсмысле.Слово 
о. долго имело значеше русскаго слова 
„опера* только въ соединешяхъ: о. 
buffa (комич. опера), о. seria (серь
езная оп.), о. semiseria (о. средняго 
характера), а также о. eroica, lyrica, 
magica, tragica, romantica, mixta и т.д.
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Оперетта (фр.), 1) маленькая опера, 
2) опера легкаго жанра, съ д1алога- 
ми, 3) опера-фарсъ, каррикатурно- 
пародирующаго характера, родона
чальниками которой являются Герве 
и  Оффенбахъ.

Opns (лат.; фран. oeuvre), — произ
вед ете , „опусъ“. Композиторъ обо- 
значаетъ нер*дко однимъ и тЪмъ-же 
опусомъ нисколько пьесъ, носящихъ 
тогда отдельную нумерацпо (№ 1, № 
2 и т. д.). О. posthumum, oeuvre post- 
hume—произведете, опубликованное 
поел* смерти автора.

Оратор1я(лат. „молитвенныйзалъ"), 
полудраматическая, полуэпическая, 
лирически-созерцательная форма ком
позицш; въ о-и, какъ и въ опер*, 
им*ются дМ ствунящя лица, но н*тъ 
■сцены, костюмовъ и т. д. Сюжетъ о-и 
(Кариссими, Бахъ, Гендель, Мендель- 
сонъ) заимствуется большей частью 
изъ Библш, религюзныхъ легендъ 
и  т. п.: позднЪе явились и св*тсшя 
о-и. Назваше свое о. получила отъ 
того, что первые зачатки этого рода 
композищй (гимны Анимучьа, Пале
стрины) исполнялись въ зал*  Ora
torio (въ Рим*).

Органный пунктъ (педаль)—долго 
выдерживаемый басовой тонъ, надъ 
жоторымъ пестро см*няются всевоз
можный гармонш, въ составъ кото- 
рыхъ басовой тонъ можетъ и не вхо
дить. Чаще всего о. п. употребляется 
въ конц* композицш, при чемъ въ 
басу выдерживается квинта даннаго 
строя. Такой о. п. называется о. п. 
на доминант* и приводить къ то
ник*. Часто употребляется и о. п. па 
тоник*.

Органумъ—старМ пйй видъ контра
пункта, состоявшей въ томъ, что два 
голоса, расходясь отъ унисона, обра
зовывали интервалы не больше квар
ты, и въ каденцш снова сходились 
в ъ  унисонъ. Гукбальдъ ввелъ въ о. 
параллельное движ ете голосовъ, и 
даже ряды параллельныхъ (см.)квинтъ, 
съ удвоенёемъ въ  октаву обоихъ го
лосовъ. Одинъ голосъ въ о-* могъ 
оставаться на м*ст*.

Оргйнъ (лат.)—духовой и нструментъ, 
огромный какъ по своимъ разм*рамъ, 
такъ и по музык. объему. Проис- 
хождеше о. относится къ глубокой 
древности; основныя черты тепереш- 
ляго о. им*лись на лицо уже въ 15 
в., поел* чего сд*лано было еще мно

жество важн*йшихъ усовершенство- 
вашй. Какъ совокупность многихъ 
духовыхъ инструментовъ, можно при
равнять о. и къ оркестру, хотя для 
исполнешя на о. достаточно двухъ 
челов*къ: одинъ играетъ, другой раз- 
дуваетъ м*хи. Управлеше о-мъ воз
можно для одного челов*ка лишь 
благодаря ц*лой систем* спещаль- 
ныхъ механизмовъ (м. пр. пневма
тика, электричество и др.). Такимъ 
обр., о. дЬлится на 3 главныя части: 
1) систему трубъ; 2) систему нака- 
чивашя, хранешя и распред*лешя 
воздуха, подъ д*йств1емъ котораго 
трубы издаютъ звукъ (м*ха, каналы, 
воздушные ящики и камеры); 3) 
управляющей мехапизмъ, благодаря 
которому играющ1й посредствомъ вто
рой системы д*йствуетъ на первую 
(мехапизмъ, открываюпцй доступъ 
воздуху къ отд*льнымъ трубамъ; 
клав1атуры; трактуры; приспособле- 
шя для приведешя въ д*йств1е ре- 
гистровъ). Трубы распадаются на 
группы (голоса, регистры), сходныя 
по конструкцш и тембру. Такъ какъ 
каждая труба даетъ только однпъ 
тонъ, то регистръ, какъ группа трубъ, 
представляетъ собою какъ-бы одинъ 
характерный инструментъ съ изв*ст- 
нымъ числомъ тоновъ. Регистровку 
на о. можно поэтому уподобить ин- 
струментовк* въ оркестр*. Игравший 
можетъ сразу привести въ д * й сш е 
тотъ или иной регистръ, а  въ нов*й- 
шихъ органахъ даже и одновременно 
н*сколько регистровъ. Овлад*ть вс*- 
ми трубами о. можно только при по
мощи клав1атуръ; посл*днихъ на ор
ган* 2—5 для рукъ (мануали) и 1—2 
для ногъ(педали). О дЬленш голосовъ 
о. на лаб1альные и язычковые см. 
Духовые инструм.

Ordre (фр.), тоже что сюита.
Оркестрйшъ, большой механич. му

зык. инструментъ, трубы котораго 
подражаютъ инструментамъ духового 
оркестра.

Оркестровка, см. Инструментовка.
Оркестръ (греч. „м*сто для тап- 

цовъ“, та часть сцены, гд* въ тра- 
гед1яхъ пом*щался хоръ) — крупная 
группа инструментальныхъ музыкап- 
товъ, соединившихся для совм*стна- 
го исполнен1я. По своему составу о. 
можетъ быть струнный или духовой; 
посл*дшй можетъ выд*лить пзъ себя 
м*дный о. (банду) или, присоединивъ
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къ себб ударные инструм., дать такъ 
называемый турецшй о. Соединеше 
ппструментовъ струнныхъ, духовыхъ 
и ударныхъ даетъ полный о., кото
рый въ  свою очередь можетъ быть 
малымъ (1-я скрипки, 2-я скрипки, 
альты, вюлончели, контрбасы; 2 фл., 
2 гоб., 2 кларн., 2 фаг.; 2 валторны, 
2 трубы; 2 литавры) или болынимъ 
(тотъ-ж е составъ +  2 валторны,
2—3 тромбона, малая фл. и др.). 
Большой о. такого состава и есть 
обычный симфонич. о.; для новейшей 
музыки (особенно оперной и про
граммной) онъ расширяется нередко 
присоединешемъ англ. рожка, басо
вого кларн., контрафагота, басов, ту
бы, арфы, большого и мал. бараба- 
новъ, тарелокъ, треугольн. и др. На
иболее грандюзный о. у Вагнера въ 
Нибслунгахъ (6 арфъ, 4 фл., 3 гоб. +  
англ. рож., 4 кларн., 3 фаг., 8 валт., 
5 тубъ, 4 трубы, 4 литавры и т. д.) 
и въ новейшее время у Р. Штрауса. 
Обычные типы размбщешя музыкан- 
товъ и дирижера въ о. слбдукяще:

а) Дирижере ( |х |)  впереди о-а:
мТдные и ударные инструменты. 

Деревян. духовые инструменты. 
^Шолонтели и контрбасы 

Альты.

|Г7| 2-я скрипки,

Ь) Дирижере позади о-a (театраль
ный о.):

33о> ВШЛОНЧ, S |Х| £ ВЙ>ЛОНЧ. © 5
3 £,

<t> и контр- р а
& и контр и С,

& басы. о- • о,« басы. и с
о S ъ х

ДУХСв. инстр. |
* лп<

к
М | Медные инстр.

с) Дирижере впереди о-а:

Орловъ, 11 В ас. Мих. (1858—1901), 
Спб. регентъ (Капелла гр. Строгоно
ва, Казансшй соб.) и композиторъ 
(дбтсюя оперы па басни Крылова,

хоры и др., а также интересный сбор- 
Крестьянстя ппени Тамбов, г.). — 2) 
В ас. Сер г., регентъ хора москов. 
синод, училища, съ 1900 директоре 
ПОСЛбДНЯГО.

Ornament! (ит.), ornements (фр.), 
украшешя.

OpTiirb(Ortigue), Ж оз.-Л уи  (1802— 
66), франц. музык. писатель, особен
но много работавппй по исторш цер
ковн. музыки (Л и  theatre italien..., 
Dictionnaire... de plain-chant и др.).

Орфей, легендарный пбвецъ древ
ней Грецш, пбше котораго обладало 
непреодолимой силой.

Орфеонъ (фр.), общее назваше муж- 
скихъ хоровыхъ обществе во Фран- 
цш; то-же, что лидертафель въ Гер
манш. См Бокильовъ.

Осборнъ, А л е к с-р ъ (1806—93), лон- 
донсюй шанистъ и композиторъ (фп- 
ыя пьесы, дуэты для фп. и скрипки, 
камеры, вещи, 2 оперы и др.).

Осмоглайе, система 8 гласовъ или 
ладовъ (4 автентическихъ и 4 къ 
нимъ плагальны хъ), по которымъ 
излагаются тексты и напбвы отд’бле
ним е группе православныхъ пбено- 
пбшй. Восемь круговъ этихъ пбено- 
пбшй, расположенпыхъ попарно (1-й 
п 5-й гласе, 2-й и 6-й, 3-й и 7-й. 4-й 
и 8-й) составляютъ книгу Осмоглас- 
никъ (Октоихъ). До 17 вбка о. оста
валось вбрно д1атонизму, позднбе 
присоедивеше не строго д1атопич- 
ныхъ и вообще новыхъ напбвовъ 
привело къ забвешю точныхъ осно- 
вашй теоретической системы о-я, ко
торая доселб еще не вполнб изучена 
и раскрыта. Практическое музык. 
изучеше русскаго о-я состоите въ 
анализб каждаго гласа по его по- 
пбвкамъ, т. е. наиболбе употреби- 
тельнымъ въ предблахъ каждаго гла
са мелодическимъ строкамъ.

Основная гамма—поступенное по- 
слбдоваше тоновъ, положенныхъ въ 
основан1е данной музык. системы; 
по отношешю къ о-й г-б друпе, при
нятые въ систему, ряды тоновъ яв
ляются производными. Наша о. г. (г. 
бблыхъ клавишей) состоите изъ 7 
тоновъ, повторяющихся затбмъ вы 
ше или ниже:

i l l  1 1  l i t  i t  i l l
. .F G A H c d e f g a h c 'd '  e 'f 'g 'a 'h 'c " . .

V 2 V 2  J/2  V 2  1/2
Основное положен ie, см. обращен*.
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Основной аккордъ противопола
гается производному a -у. Количество 
о-хъ а-въ въ разныхъ руководств’ахъ 
гармонш разное; Риманъ признаетъ 
только два о-хъ а-а: мажорный и 
минорный.

Основной тонъ, по терминологш 
генералбаса тотъ тонъ, который ока
жется внизу, если расположить тоны 
аккорда по терщямъ; напр, въ ак

корд* ТЭ&—Ц тонъ g.

Ossia (итал. „или"), вар1аптъ.
Ostinato (ит. „упрямый"), упорное 

повтореше какой-нибудь темы или 
фразы; старинным пассакальи и ча- 
конны строились на basso о.

Отказъ или бекаръ (франц.), см. 
Альтер&щя.

ОтКЛОНеше, см . Модулящя.
Ottava (ит. „октава"), сокращ. 8-va; 

находясь надъ нотами требуетъ ис
полнешя октавой выше, подъ нота
ми—октавой ниже (о. bassa).

Отто, Юл. (1804—77); 45 л* гь  былъ 
канторомъ дрезденской Kreuzkirche, 
издалъ сборники мужск. хоровъ (мно
готомный Ernst und Scherz), ораторш, 
духовн. композицш и др.

Отт&нкн исполнешя. А. Относя- 
щ1еся къ сил* звука: 1) pianissimo 
(рр, даже ррр), очень тихо, очень сла
бо. 2) mezzopiano (mp). довольно тихо, 
дов. слабо. 3) piano (р) тихо, слабо.
4) mezzoforte (mi, m), со средней 
степенью силы. 5) forte (f), сильно, 
громко. 6) fortissimo (ff даже fff) 
очень сильно, оч. громко. Pocoforte 
(pf) средина между m f и f; раньше 
понималось, какъ средина между 

р и mf. Слова р possibile требуютъ 
возможно бодьшаго piano; f  possibile-  
возможно большаго forte. Сильный 
акцентъ на отд*льномъ тон* или ак
корд* подписы вается посредствомъ 
sforzato, forzando (sf, sfz, fz); менЬе 
сильный акцентъ знаками л и >. По
степенное усилеше звука предписы
вается знакомъ — или словами 
crescendo (cresc.), accrescendo, rinfor- 
zando (rf); постепенное ослаблеше 
знакомъ Г==—  или словами diminu
endo (dim.), dercrescendo (decreso.).—
В. Знаки о-въ темпа въ постепенной 
градащи: 1) largo (широко, весьма

медленно), 2) adagio (медленно, спо
койно), 3) andante (букв. „шагомъ"), 
средняя степень движешя, 4) allegro 
(живо), 5) presto (быстро). Larghetto— 
между 1 и 2, adagietto — между 2 и 
3, allegretto—между 3 и 4, prestis
simo— СКОрЪЙ, Ч *М Ъ  5 . См. еще Lento, 
Grave, Moderate, Con m oto. V ivace , V eloce, A g i
ta to , Con fuoco, Appasionato и др. Постепен
ное ускорен!е обозначается словами 
accelerando, stringendo. affretando, in- 
calzandojnocieneHHoe замедлеше ritar- 
dando, ritenuto, rallentando, tardando, 
slentando, largando (см .). Замедлеше 
+  ослаблеше силы („замирая") обо
значается calando, mancando, defici- 
endo, morendo, smorzando. С. Что ка
сается словъ, усиливающихъ или 
ослабляющихъ означенные выше от- 
тЬнки (piu, meno, assai, molto, poco 
и т. д.), относящихся къ  характеру 
исполнешя (maestoso, scherzando и 
т. п.) или къ  особенностямъ инстру
мента (glissando, pizzicato, con sordino
И T. П .) см. эти с л о е а .

Офиклеидъ, басовый инструментъ 
изъ семейства бюгельгорновъ (см .) 
съ клапанами; теперь вышелъ изъ 
употреблешя.

О ф ф енбахъ.Ж акъ ( 1 8 1 9 — 8 0 ) ,  сынъ 
кантора еврейской синагоги въ Кель- 
н*,'м узы к* учился въ Париж*, гд* 
выдвинулся сначала водевилями съ 
п*шемъ. Эти милые водевили, а по- 
томъ и оперетки, создашшя его име
ни всем1рную изв*стность, 0 . ставилъ 
въ театрахъ, которыми большей ча
стью самъ же управлялъ. Оперетки
О.—съ пародирующей и фривольной 
тенденщей; порожденный гнилью вто
рой имперш, он* несомн*нно опош
лили вкусы публики и заставляютъ 
только пожал*ть о крупномъ талант*
О., не нашедшемъ себ* прим*нешя 
на поприщ* комической оперы бол*е 
высокаго жанра. Изв*стн*йпйя изъ 
оперетокъ 0.: Орфей въ аду 1 8 5 8 , Пре
красная Елена, Синяя борода, Париж
ская жизнь, Птички птч1я  и др.

Офферторш (лат.), n * H ie  хора во 
время приношешя и освящешя Да- 
ровъ священникомъ въ католич. бо- 
гослуженш.

Oft'icium (лат.), католич. богослу- 
жеше; п*сноп*шя мессы.

ОхотнпчпТ: рогъ (н*м. Waldhorn), 
тоже что натуральная валторна (см.).
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П .
Р ., сокращеше piano; рр, ррр—сте

пени pianissimo; pi—росо forte.
Па (франц. pas), шагъ; также ц е

лый танецъ въ балете (pas de deux, 
p. d’actfon и т. п.); p. redoubld ско
рый маршъ.

Пабстъ, братья, сыновья рижскаго 
органиста, 1 )Л уи  А в гу с т о в .,*  1846, 
шанистъ, профес. Филармопич. учи
лища въ Москве, авторъ фп - хъ 
пьесъ;—2) П ав. А в гу ст о в . (1854—
97), шанистъ-виртуозъ, 1878—97 про
фес. московской консерв., авторъ бле- 
стящихъ фп-хъ транскрипщй, фп-го 
концерта, фп-го Tpio и др.

Павана, падована (ит.), старинный 
танецъ съ четнымъ тактомъ и мед- 
леннымъ, величавымъ движешемъ 
вроде полонеза. Изъ п. развились 
старинныя sinfonie (см.) итальянцевъ 
и Largo французскихъ увертюръ (ок. 
1700).

Паганини, Н и кк о л о , знаменигЬй- 
ш!й изъ скрипачей (1782—1840); ро
домъ генуззецъ, учился у многихъ 
скрипачей, но своей, непревзойден
ной доселе техникой, обязанъ боль
ше всего самому себе. Концертиро
вать началъ съ 16 летъ  и изъ'Ьздилъ 
затем ъ всю Европу (кроме Россш), 
всюду производя фуроре. Помимо 
неслыханной техники, П. обладалъ 
еще чарующимъ тономъ и вообще 
гешально передавалъ исполняемое. 
Квартетнымъ скрипачемъ П. пе могъ 
быть. Скрипичныя сочинешя П.: 24 
capricci, 12 сонатъ для скр. и гита
ры (П. былъ также гитаристъ-вир- 
туозъ), струн, кварт, съ гитарой, 
2 концерта, много вар)ацШ на раз
ный темы, Moto perpetuo И др.

Падеревсшй, И гн а т ] й , * 1860 въ 
Подольск, губ., шанистъ, ученикъ 
Яноты въ Варшав'Ь и Лешетицкаго. 
Концерты П. въ Европе (съ 1887 въ 
Вене; позднее также въ Россш) и 
Сев. Америке создали имени его 
огромную известность. Кроме мел- 
кихъ фп-хъ пьесъ, написалъ оперу 
Манру (1901), фп-ое трю, сонату и др.

Падлу (Pasdeloup); Ж ю ль (1819— 
87), парижсшй дирижеръ, организо
ванней класспчесше концерты и впер
вые въ Париже дешевые симфон. 
концерты „Concerts populaires* (съ

1861), имевнйе большое значешя какъ  
для р а з в и т  публики, такъ и для 
укреплешя молодой франц. школы 
(Сенъ-Сансъ, Массне, Бизе и др.).

Pacato , -tam ente, сои -tezza (ит.) 
спокойно, кротко.

Паладиле, Э м иль, * 1844, париж
сшй композиторъ (оперы Le passant, 
L'amour africain, Patrie и др.; мессы, 
симфошя и др.).

Палестрина, Д ж о в а н н и  (собств. 
Пьерлуиджи, прозванный П. по м е
сту своего рождешя; * 1514 или 1515, 
f  2 февр. 1594 въ Риме), величайнпй 
композиторъ церковной католич. му
зыки. П. былъ капельмейстеромъ при 
соборЬ св. Петра в ъ Р и м е  1551— 55 
и 1571—94; въ промежутке онъ былъ 
капельм. при другихъ церквахъ. Пос
л е  тридентскаго собора (1545—63) П. 
получилъ еще эваше композитора 
папской капеллы. Соборъ этотъ го
товь былъ изгнать контрапункти
ческую музыку изъ церкви, какъ 
слишкомъ изысканную и затемняю
щую текстъ, но П. знаменитой Missa 
рарае Marcelli (на 6 глс.) доказалъ 
собору, что возможно соединить кон
трапункте съ величавостью и просто
той и темъ спасъ художественное 
развипе католической церковной му
зыки. По порученш папы П. пере- 
смотрЬлъ и издалъ григор1анское хо
ральное п’Ьше (Directorium chon 1582) 
и др. Стиль П, надолго получилъ для 
католич. церкви какъ-бы оффищаль- 
ное значеше. Это стиль a  capella, безъ 
сопровождешя (строгШ стиль, рим- 
сшй стиль); избегая сложныхъ конт- 
рапунктическихъ комбинащй, онъ од
нако широко пользуется имитащей 
и склоненъ къ обилш голосовъ и 
полноте звучности См. Навини, Аллегри, 
Беневолн, Баи и д р . Полное С О б р а ш е CO- 
чинешй П. (1862—94) заключаете 34 т. 
Въ него вошли 93 4—8 глсныхъ мес
сы, 139 4—12 глсныхъ мотетовъ, ла- 
ментацш (относятся къ лучшимъ со- 
чинещямъ П.), офферторш, литаши, 
псалмы, мадригалы и др. Мнопя со- 
чинешя П. имеются въ новыхъ от- 
дельны хъ издашяхъ или сборникахъ. 
Бюграфш П. написали Ваини (см.) и 
G. Felix (франц.).

Палечекъ, Ioc. 1ос., * 1842 въ Че-
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xin; 1870—82 иблъ (басъ) на Спб. Ма- 
ршнской сцен*, где  теперь состоитъ 
режиссеромъ.

Palco (ит.), сцена, помостъ.
Пальчиковъ, Н и к о л .  Е в г р а ф .  

(1835—88), мировой посредникъ въ 
Уфимской губ. и собиратель тамош- 
нихъ крестьянскихъ пЪсенъ , (изд. 
1888).

Пандеро—барабанъ Васковъ (бу- 
бенъ).

Панофва, Г енр . (1807—87), извест
ный учитель пеш я въ Париже, Лон
доне и Флоренцш (до 1866). Изд. его 
учебники пеш я, вокализы и др., а 
также композицш скрипичныя, цер
ковный и др.

Пансеронъ, О гю стъ  (1796—1859), 
известный парижсшй учитель пеш я 
(съ 1836 въ консерв.). Изд. его „Му
зык. азбука" (есть русск. изд.), соль- 
феджш для разн. голосовъ и въ клю- 
чахъ, Metliode complete de vocalisation 
и др.

Пантомима, театральное представ- 
леше безъ словъ (мимика); большей 
частью сопровождается музыкой.

Панченко, Сем. В иктор ., * 1867; 
композиторъ: церковный сочинешя 
(Литург1я и др.), фп-ыя пьесы, хоры, 
романсы и др.

Параллельные интервалы (парал
лели) получаются, если два голоса, 
образу ющ!е какой либо интервалъ въ 
первомъ изъ двухъ аккордовъ, обра- 
зуютъ такой-же самый интервалъ и 
во второмъ аккорде; напр.:

-Щ
= м =г

Здесь имеются п-я болышя терцш 
(между сопр. и альт.), п-ыя болышя 
сексты (между сопр. и тенор.), п-ыя 
чистыя кварты (между альт, и те
нор.). При пзученш композицш огра
ничивается применеше п-ыхъ чи- 
стыхъ октавъ и квинтъ:

Въ а) имеются „запрещенный п-ыя 
октавы“ (между альт, и бас.), въ Ь) 
„запрещенный п-ыя квинты* (между 
тен. и бас.).

Параллельные сбзвуки— аккорды, 
имеюпце общимъ ингерваломъ тер- 
щю, напр. C-dur и А-гао11

A-moll C-dur

g

Параллельныя Параллельныя 
октавы. квинты.

П-е с-и суть тоники параллельныхъ 
строевъ (см.).

Параллельные строп, такъ вазыв. 
каждая пара строевъ (мажорный и 
минорный), имеющихъ одинаковые 
знаки въ ключе, напр. C-dur и A-moll, 
Des-dur и B-moll и т. д.

Парафразъ, фантазш на заимство
ванную тему.

Parisch, Parry и др. англ1йск1я фа- 
милш СМ. Пэ—.

Parlando (ит.) „говоркомъ*, легко 
подавая тонъ (вроде речитатива).

Parte (ит.), „часть* сочинешя; так
же пария, (см.) голосъ; colla р.—со
образуясь (въ смысле темпа, силы и 
нр.) съ главной парией.

Партесное шЬтс (лат. partes) цер
ковное „пеше по париямъ*, много
голосное, полифоническое пеше; во
шло въ употреблен1е въ югозападной 
Россш въ XVII в..

Партита, см. сюита.
Partition (фран.), Partizione (ит.), 

Partitur (нем.), партитура (см.).
placabile, -lmente (ит.), тихо, спо

койно.
Партитура (ит.; фр. partition), го

лоса многоголоснаго сочинев1я, по
строчно написапныя одинъ надъ дру- 
гимъ. Древнейшая в о к а л т а я  и -а 
относится къ 1577 (мадригалы де-Ро- 
ре;; раньше публиковались только 
отдельные голоса сочинешя, п-а же 
была тайной автора. Все голоса во- 
кальныя пишутся въ п-е въ  одной 
группе, обособленной отъ голосовъ 
инструментальныхъ. ПослЪдшя так
же делятся на группы (деревян., 
медн., струнные инструменты), при 
чемъ въ каждой группе вы соте го
лоса помещаются выше, низше—ни
же. Обыкновенный порядокъ разме- 
щешя группъ въ п-е такой: вверху 
деревянные духовые инструменты, въ 
середине медные духов, инструмен
ты (валторны, трубы, тромбоны, ту-
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ПарИя. Пахельбель. Ш
ба), внизу струнные (арфа; 1-я скрип
ки, 2-ыя скрипки, альты, вюлончели, 
контрабасы). Ударный (литавры, тре- 
угольникъ, тарелки, тамтамъ, бара
баны малый и большой) помещают
ся между медными и струнными. Го
лоса иеш я (соло, хоръ) вставляются 
обыкновенно между альтами и Bio- 
лончелями, такъ что въ самомъ низу 
п -ы , подъ вокальными париями, 
остаются вюлончели и басы. Ниже 
последнихъ помещается только ор- 
ганъ, если онъ участвуетъ въ ор
кестре. Д рупе способы размещ еш я 
голосовъ ныне выходятъ изъ упот
реблешя. Приведенный образецъ (изъ 
6-ой симфонш Чайковскаго) даетъ 
примеръ общеупотребительнаго ны
не размещешя голосовъ въ n t- .

П ари я , отдельно выписанный го
лосъ многоголоснаго сочинешя (ин- 
струментальнаго или вокальнаго).

Лассажъ (фр.), быстрая нотная фи
гура. Гаммовой п. движется по сту- 
пенямъ гаммы, аккордовый—по то- 
намъ аккорда. Большинство п-ей— 
смешаннаго аккордо-гаммового ха
рактера (со вспомогательными но
тами).

Пассакалья (ит.), старинный итал. 
танецъ, бывппй въ употребленш еще 
въ 18 в. (во Францш). Какъ и у ча- 
конны, тактовой разм ере у п.—нечет
ный, движение—тяжеловесное, ostina- 
to (си.).

Passamezzo, старинный итал. та
нецъ, съ четнымъ тактомъ, легче па- 
ваны.

Passe-pied, старинный франц. та
нецъ, ВЪ 3/i  ИЛИ 3/8.

Passion ("нем. „Страсти Господни"), 
оратор1я, сюжетомъ которой являет
ся изображеше страстей Господнихъ. 
Отличительный признаке новой (про
тестантской) Р.—введеше субъектив- 
наго элемента (благочестиваго созер- 
цашя). Творцомъ новой Р. является 
Себаспани, введпйй въ нее хоралы, 
а  величайшимъ представителемъ—
I. С. Бахъ.

Passione (ит.) страсть; con p., pas- 
sionato страстно.

Паста, Д ж у д и т т а  (1798—1865) зна
менитая итал. певица съ огромнымъ 
по объему голосомъ; кроме Итал1и, 
пела въ Париже, Лондоне, СПБ. 
(1840) и др. Для нея написаны Нор
ма и Соннамбула. Пен1е П. отлича

лось особенно страстностью и правди
востью экспрессш.

Pasticcio (ит. „паштете"), опера, 
музыка которой набрана изъ дру- 
гихъ оперъ; „сборная® опера.

Пастораль (фр.) „пастушеская пье
са® (идилл1я) съ музыкой. П-и ста
вились уже въ 15—16 в.

Пасхаловъ, В и к т , Н и к а н д р о в , 
(1841—85), учитель музыки въ К аза
ни; авторъ популярныхъ романсовъ 
(Дитятко).

Patetico  (ит.), pathdtiqne (фр.), па- 
тетичесшй, страстный.

Патти, 1) К а р л о т т а  (1840—89), 
видная концертная певица (колорат. 
сопрано). Сестра ея—2) А д е л и н а , * 
1843 одна изъ знаменитейшихъ по 
легкости и красоте голоса колора- 
турныхъ пЪвицъ, родомъ испанка^ 
ученица Стракоша, пела съ 1859 въ 
концертахъ и на оперныхъ сценахъ 
обоихъ полушарШ; выступала еще 
1906 (въ  Лондоне, на концертной 
эстраде).

Пауеръ, 1) Э р н с тъ  1826—1905, лон- 
донсшй шанистъ; редакторъ многихъ 
издашй классиковъ и старыхъ ком- 
позиц1й, авторъ фп-хъ пьесъ, оперъ 
и др. сынъ его.—2) М аксъ , * 1866, 
ученикъ отца, превосходный шанистъ 
(сонаты Бетховена), съ 1897 профес. 
Штутгардтской консерв.

Пауза (лат.), временное молчаше 
одного, несколькихъ или всехъ го
лосовъ музыкальнаго сочинешя. Вотъ 
знаки л-ъ въ 2 такта, 1 тактъ, Уг, 1ji, 
Vs и т. д.:

2/ i 71 72 7* V8 V16 u т- д-
П-ы для бблыпаго числа тактовъ 

пишутся большей частью сокращеп- 
но, напр. п. въ 17 тактовъ:

5 Allegro. 10
-3— ^ —Г  ! " {  ^4

П ауль, 0 с к а р ъ  (1836—98), лейпциг- 
с т й  музык. писатель, ученикъ Гаупт
мана; изданы его ’Lehrbuch der Har- 
monik, Geschichte des Klaviers, Handle- 
xikon der Tonkunst и др.

Пахельбель, Io г. (1653—1706), одинъ 
изъ лучшихъ немецк. органистовъ 
до С. Баха (Эрфуртъ, Нюрнбергъ и.
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др.), къ которому П. приближается 
по стилю въ своихъ чаковнахъ,токка- 
тахъ  и переложен1яхъ хораловъ. Кро
м е того сохранились партиты П. (2 
скр. съ генер.-басомъ), вар1ацш и др.

Пахманъ, В л а д  им., *1848 въ Одес
се, шанистъ-виртуозъ; выступаетъ въ 
концертахъ въ Европе и Сев. Аме
рике.

Пахульсш й, Г е н р . А льб ер то в ., 
* 1859, шанистъ (учен. Штробля въ 
Варшаве, Н. Рубинштейна и П. Паб- 
ста въ  Москов. консерв., где съ 1886 
состоитъ преподавателемъ); компози
торъ: оркестр, сюита, много фп-хъ. 
пьесъ (фантаз1я съ орк., соната, сюита, 
этюды и др.; переложешя симфошй 
Чайковскаго и др.), вюлонч. пьесы, 
романсы и др.

Пачини, Д ж о в а н н и  (1796—1867), 
оперный композиторъ; изъ 90 оперъ
II., написанныхъ для итал. сценъ, 
лучппя Saffo, Medea (1843), Niccolo de 
Lapi, La regina di Cipro и др. П. издалъ 
также много руководствъ по музыке, 
свои воспоминашя и др.

Пашкевпчъ (Паск-), В ас., камеръ- 
музыкантъ при Двор* Екатерины II, 
авторъ оперъ Несчастье отъ кареты, 
Д ва  Антона, части дедула съ дгьть- 
ми. Относительно Февея см. Бриксъ.

Лаэз1елло (Паи— ), Д ж о в а н н и  
(1741— 1816), знаменитый итал. опер
ный композиторъ, ученикъ неаполи
танской консерв., рано выдвинулся и 
съ успехомъ соперничая съ Пиччи- 
ни, Чимарозой и Гульельми (В  mat- 
rimonio inaspettato.L' idolo Cinese). 1776— 
84 П. былъ капельмейстеромъ итал. 
оперы въ СПБ., гд е  шли его 13 оперъ 
(Севильскт цирюльникъ 1782), после 
чего былъ придв. капельм. въ Неа
поле (Lamolinara; I  Zingari in fiera). 
Всего П. написалъ свыше 100 оперъ, 
мессы, 12 симфошй (для Вены), ора
торш и др.

Паэръ(Раёг), Ф ерди н . (1771—1839), 
итал. оперный композиторъ въ сти
л е  Чимарозы и Паэз1елло, капельм. 
итал, оперы въ Париже. Изъ его 43 
оперъ лучппя 1 pretendenti burlati 
(1790!) и Camilla (1799).

P ed .=P 6dale (ф р .), см. педаль.
Педаль; 1) Въ орбане (и въ педаль- 

номъ фп.)—клав1атура для игры но
гами; объемъ п. обыкновенно C-d1;—2) 
Два рычага въ фп., приводимые въ 
движ ете ногами. Правая п., снимая 
демпферы (заглушители) со струнъ,

усилнваетъ обертоны и тЪмъ даетъ 
звуку большую полноту и силу; упот- 
реблен!е ея предписывается посред
ствомъ Ped. и отменяется посред
ствомъ Главными моментами сме
ны правой п. (:{: Ped,) являются обык
новенно вступлен!я новыхъ гармошй. 
Л евая п. передвигаетъ клав1атуру, 
вследств!е чего молоточки вместо 
двухъ или трехъ струнъ ударяютъ 
только по одной или двумъ и звукъ 
получается слабее, суше. Л евая п. 
употребляется при рр; см. Verschiebung. 
Una corda. Особый эффектъ полнаго р 
получается при одновременномъ при
менении обенхъ п-ей. Въ последнее 
время мнопе шанино снабжаются еще 
третьего п-то, почти совсемъ заглу
шающей звукъ (напр, при игре уп- 
ражнен1й, гаммъ и т. п.). На рояляхъ 
такое приспособлеше, приводимое въ 
д е й с ш е  кнопкой, называется моде- 
раторомъ. См. Б ум вцевъ.— 4) См. Арфа.

Педрелль, Ф елипе, * 1841, заслу
женный испанскШ музык. изеледо- 
ватель и композиторъ-самоучка (опе
ры, трилопя Пиренеи, мессы, хоро
выя сочинешя съ орк. и др.). П. из
далъ бюграфическШ словарь испан- 
скихъ композиторовъ; редактировалъ 
сборникъ старыхъ испанск. оперъ, 
капитальное собрате Hispaniae Schola 
musicae sacrae и др.

Педротти, К а р л о  (1817—93), итал. 
композиторъ, съ 1869 капельм. корол. 
театра въ Турине, авторъ более 15 
оперъ, частью популярныхъ (Tutti in 
maschera и др.).

Pesante (ит.), тяжело, весско. •
Пейрль (Peurl, Bawerl), П ав., шти- 

piflcKift органистъ въ начале 17 в., 
творецъ формы немецкой вар1ацюн- 
ной сюиты (сюита изъ 4 частей-тан- 
цевъ—съ сохранешемъ темы).

Пембауръ, 1о с., * 1848, капельм. 
въ Инсбруке; композиторъ (романсы, 
хоры, крупные хоры съ орк,, симфо- 
шя, опера и др.).

Pinc6 (фр., пенсэ), см. Мордевтъ.
Пепушъ, Дж.-Крис.тофъ (1667— 

1752), весьма авторитетный въ свое 
время лондонсюй органистъ, компо
зиторъ („маски", „ballad-operas“ т. е. 
народные водевили, кантаты, церков- 
ныя композицш, танцовальныя пье
сы) и теоретикъ (A  treatise o f harmony).

P e r  (ит.), для,
Перголези, -зе, Д ж о в . - Б а т и с т а  

(1710—36), одинъ изъ наиболее вы
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дающихся композиторовъ неаполи
танской школы, ученикъ Дуранте и 
Фео. Знаменитая опера П. La serva 
padrona(\Td'i) послужила прообразомъ 
позднейшей оперы - буффъ, Досел* 
пользуется любовью его замечатель
ное Stabat mater для 2 женск. голо
совъ со струн, орк. и органом*. За 
свою короткую жизнь П. успел* на
писать еще 10 оперъ, кантаты, 30 
Tpio для двухъ скрип, съ basso с. и 
множество крупных* церковных* со- 
чипсшй (въ томъ числе съ 2 хорами 
и 2 оркестрами).

Perdendo, -dosi (ит.) „теряясь", за
мирая.

Перелом* голоса (линяше г.)—пре- 
вращеше голоса мальчика в-ъ муж
ской. Во время п. г. (длящагося иног
да съ годъ) юноше не следует* петь.

П ерепелпцы нъ, П о л и к а р п ъ  
Д м итр . (1818—87); полковнике, ав
торъ Исторт музыки въ Pocciu, М у
зык. словаря (1884) и др.

П еречеш е, непр1ятная для уха 
гармоническая комбинащя, получаю
щ аяся въ томъ случае, если обЩШ 
двум* соседним* аккордам*, но хро- 
матически-измененный тонъ, берется 
во втором* аккорд* не т*мъ голо
сом*, каким* взят* былъ въ пер
вом* аккорде (см. ниже a). HenpiflT- 
ный эффект* п. въ известных* слу
чаях*  сглаживается или даже вовсе 
исчезает* (см. Ь, с):

а) ±  J . Ь) J  I ____
■Вт % -J  п  ■ • i f o It' 1\>А

^ J  &  * —

Пери, Я к о п о  (156i—1633), капельм. 
при флоренййскомъ дворе, член* 
кружка Барди, создавшаго монодш, 
авторъ первыхъ въ Mipe оперъ Dafne 
(1594) и Euridice (1600), на тексты Ри- 
нуччини (см. опера). До насъ дошли и 
друпя сочинешя П. (для органа, кла
весина и др.).

Пер1одъ, наибольшая изъ первич
ных* музык. форм*, образуемых* пу
тем* исключительно метрических* 
построений, Состоитъ изъ двухъ пред- 
ложешй (см. метрика) и представляет* 
собою законченную музык, фразу 
обыкновенно въ 8 тактов*).

(Перозп, Л орен ц о , * 1872, итал.

духовный композиторъ (аббатъ), съ 
1898 дирижеръ хора сикстинской ка
пеллы въ Риме. Композицш П. (соло, 
хоръ и орк.) представляют* собою 
опыт* перенесешя полифоническаго 
стиля вагнеровской музыкальной дра
мы въ область церковной музыки. 
Кроме 25 мессъ, П. написалъ ора
торш - трилоию (Страсти Господни, 
Преобраоюенк Господне, Воскрешенге 
Лазаря), ораторш '.Воскресете Христо
во, Рождество Христ., Моисей и др.

Пёрсель (Purcell), Генри,.величай- 
rnift анппйсш й композиторъ (1658— 
95). Былъ мальчикомъ-хористомъ въ 
корол. капелле и рано сталъ писать 
музыку къ  драмам* и т. п. За пер
вой его оперой Dido and Aeneas (1680) 
последовал* рядъ других* (наибо
лее выдается King Arthur 1691), на 
короткое время создавших* въ Анг- 
лш самостоятельную нацюпальную 
оиеру, позднее вытесненную италь
янцами. Въ чисто-музыкальном* от- 
ношенш еще, большее значеше им е
ют* церковный композицш П., имев- 
нпя сильное вл!яше на Генделя: 52 
антема съ орк или орган. 3—4 глсн. 
гимны, каноны, Те Deum и др. П. на
писалъ также много пьесъ на слу
чай, 12 сонатъ-Tpio, 10 сонатъ для 2 
ск|)., вюлонч. и basso с. и др. Съ 1 8 7 6  
„Пё'рселлевское 0-во“ изд. полное со
брание сочинешй П.

П ерйани, Ф аи н и  (1812—67), зна
менитая итал. оперная певица, вы
ступавшая на главных* европейских* 
сценахъ, 1837—48 въ Лондоне и Па
риже, позднее также въ Россш и др.

P erfcctio , см. Мензуральная музыка.
Pesante (ит.) см. Пез-.
П ессаръ, Э м иль, * 1843, дарови

тый парижсшй композиторъ, инспек
тор* преиодавашя пеш я въ город
ских* школах*; написалъ оперы и 
оперетки (Le capitaine Fracasse, Tar- 
tarin, Les folies amoureuses и др., мессу, 
духовой квинтетъ, фп-ное трю, фи-ыя 
пьесы, романсы и др.).

Петерсъ, К ар л ъ -Ф р и д р ., основа
тель (1814) известной лейпцигской 
музыкально-издательской фирмы (де- 
шевыя издашя классиков*!), открыв
шей 1893 публичную безплатную му- 
зык.-научную библютеку.

Петрелла, Э ри ко  (1813—77), весь
ма популярный въ свое время итал. 
композитор* (Le precauzioni, М. Vis
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conti 1854, Jone, L a  contessa d’Amalli 
1864 и около 20 друтихъ).

Петрове, Ос. А ф ан. (1807 — 78), 
знаменитый оперный певецъ, бывцйй 
раньше гуртовщикомъ и прикащи- 
комъ въ ЕлисаветградЪ. После стран- 
ств1й по провинцш дебютировалъ въ 
СПБ. на импер. сцене въ 1830, где 
пелъ  затем ъ до смерти. Замечатель
ный голосъ П. соединялъ въ себе 
басъ и баритонъ. П. создалъ Суса
нина въ Жизни за Ц аря ; для него 
написана парт!я Руслана, но луч
шей его парней былъ мельникъ въ 
Русалкп. Вообще П. былъ—и въ ино- 
странныхъ операхъ—первымъ впол
не самостоятельнымъ русскимъ опер- 
нымъ артистомъ, всю жизнь къ тому- 
же работавшимъ надъ собою. См. еще 
В оробьева. См. ВеЛШШ руССК Ш  ПШецъ 
(Рус. Муз. Газ. 1903, N° 9).

Петру ччи, О ттав1ано(Д  466—1539), 
знаменитый венещансшй нотопечат- 
никъ, изобретатель печаташ я нотъ 
съ металлическихъ типовъ (набора). 
Превосходный по чистоте печати и 
тщательной корректуре издашя П. 
содержать главнымъ образомъ со- 
чинешя нидерландцевъ.

Петръ, В я ч е сл . Ив., * 1845, ди
ректоръ гимназш въ Юеве, авторъ 
статей ббъ античннй музыке, О ме
лодии. складп артской ппсни и др. 
(Русск. М уз. Газ. 1897, № 15) и др.

Pezzo, pezza (ит.), пьеса.
Печниковъ, А л е к с-p ъ (А в р а а м ъ),

* 1873, отличный скрипачъ, ученикъ 
Гржимали въ московской консерв.; 
много концертируетъ за границей; 
живетъ въ Берлине.

P iegbevole, -lmente (и т .) ,  гибко, 
мягко.

P ietoso, -samente (и т .) , набожно, 
благоговейно.

Пиккель, Ив. * 1829, 1-й скрипачъ 
Спб. оперы, ученикъ Давида въ Лейп
цигской консерв.; до середины 80-хъ 
годовъ вместЬ съ Ауэромъ и Давы- 
довымъ членъ квартета И. Р. М. 0.

p icchiettato , -tando (ит. пики-), едва 
прикасаясь n a ab 4 a M H ;= stac ca to .

Piccolo (ит.), маленьшй; flauto р.— 
маленькая флейта, пикола.

Pined (ф р ., п ен сэ), см.
Пинсути, Ч иро (1829 — 88), итал. 

композиторъ, съ 1856 профес. пеш я 
при лондонской Royal Academy of 
music. Кроме ряда оперъ, написалъ

церковн. произведешя, много роман
совъ, хоры и др.

Пнрани, Эвджешо, * 1852, берлин- 
сгай музык. критикъ и композиторе, 
итальянецъ родомъ. Кроме фп-ныхъ 
пьесъ, квартета, романсовъ написалъ 
оркестровыя вещи (сюиту и др.), ба- 
летъ, оперу Das Hexenlied и др.

П и роф О Н Ъ , см. Кастнеръ.
Пирсоне (Pierson), Г ен р . (1816— 

79), солидный композиторъ; англича
нине, учивпййся и затемъ основав- 
нпйся въ Германш (Вена, Гамбурге, 
Лейпциге). Написалъ 4 оперы (Соп- 
tarini), 2 ораторш (для Норвича), му
зыку ко 2-ой части Фауста, увертю
ры, симфонш и др.

Пистокки (-occhi), А н т о н i о (1659— 
1717), капельм. и оперный компози
торъ, знаменитый основатель школы 
пеш я въ Болонье. Школа эта, где  
впервые пеш е преподавалось систе
матически по строгому методу въ раз- 
личныхъ классахъ, послужила образ- 
цомъ для поздпейшихч. итал. и дру- 
гихъ школе.

ПИСТОНЫ  (фр.) см. Вентили.
Питони, Д ж у з ,-О ттав 1 о  (1657 — 

1743),-выдаюпцйся композиторъ рим
ской школы, авторъ церковн, компо- 
щй для большого числа голосовъ. 
Напечатано изъ сочинешй П. мало, 
многое сохранилось въ рукописи.

Piffero (ит.), свирель.
Пихель (1741 — 1805), скрипачъ и 

вЬнсюй придв. композиторъ, напи- 
савнпй свыше 700 сочинешй, глав
нымъ образомъ инструментальныхъ.

Пиччини, Н и к о л а  (1718— 1800), 
итал. композиторъ, пользовавшШся 
въ свое время огромной славой. Уче
никъ Лео и Дуранте въ Неапольской 
консерв., П. особенно выдвинулся 
своей комической оперой Cecchina 1760 
(La buona figliuola), давшей сильный 
толчокъ развитш  оперныхъ формъ 
(финалы, дуэте и др.). 1776 П. при- 
глашенъ былъ въ Париже, где по- 
ставилъ свои лучнпя итал. оперы 
(Le finte gemelle, Cecchina, 11 vago dis- 
prezzato).' Здесь же возгорелась зна
менитая борьба глюкистовъ и пиччи- 
нистовъ (см. Глюкъ). Хотя побЪдите- 
лемъ оказался Глюкъ (после Ифиге- 
т и въ Тавридгъ, по заказу Большой 
оперы написанной обоими компози
торами), но и П. съумелъ сохранить 
высокое положеше. П. написалъ для 
Парижа около 15 оперъ и былъ про-
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■фсс. при новоучрежденной консерва
тории.

Пиеагоръ, знаменитый греч. фило- 
•софъ (6-й вЬкъ до P. X.). Музыкаль- 
пые теоретики пиеагорейской школы 
(Дидимъ, Птоломей, Эвклидъ) пони
мали музыкальный соотношен1Я въ 
■строго математическомъ смысл*. Въ 
этомъ смысл* они, какъ „каноники" 
противополагаются „ гармоникамъ", 
стрицавшимъ значеше чиселъ(школа 
Аристоксена).

Piangendo, -gevole (ит.), плача, жа
лобно.

Шанино, небольшое фп. съ вер
тикально-расположенными струнами. 
См. Фортеш&но.

Pianissimo, см. отт-ьнки.
Piano, 1) (франц.) =  фп. — 2) (ит.)

-см. ОтгЬнки.
Pianoforte (и т .) , см. Фортетано.
P ia tti (ит.), тарелки (см.).
Ш атти, А льф р. * 1822— 1901, вы

дающийся вюлончелистъ въ Лондон*; 
написалъ р я д ъ  вюлонч. композицШ 
<2 к о н ц е р т а , B a p ia p in  и д р .).

Р1асето1е(ит., пьяче-), пр1ятно, мягко.
P iacere (ит., пьяче-), желан1е; а р. 

по желанш,
Pieno (ит.), полный; сото р.]— пол

ный (т. е. смешанный) хорь*’
P in  (ит.), бол*е.
Ш утти, К а р л ъ  (1846—1902),отлич

ный лейпцигсшй органистъ, авторъ 
орган, пьесъ (фантазш-фуги, прелю- 
дш , сонаты и др.), мотетовъ, хоровъ 
и др.

P izzicato, pizz. (ит.), „щипкомъ", 
т. е. зац'Ьпляя струну прямо паль
цами, безъ помощи смычка. Этотъ 
свойственный арф* эффекгь возмо- 
женъ и на смычковыхъ ииструмен- 
тахъ.

Плагальные лады, см. Церковные лада
Плагальная каденщ я, см. КадешЦя.
plaqnd (фр.), accord р . — аккордъ, 

въ  которомъ вс* ноты ударяются 
сдновременно (противополагается a r
peggio).

Планкетъ (Planquette), Р о б е р ъ  
(1840—1903), парижсшй композиторъ, 
изъ 16 оперетокъ котораго особенно 
посчастливилось Корневильскимъ ко- 
локоламъ 1877.

Платель, Ник.-Ж оз. (1777 — 1835), 
выдающийся брюссельсюй вюлонче- 
листъ (учен. Дюпора, учитель Серве) 
и композиторъ для этого инструм. 
{5 концерт., 3 сонаты, дуэты и др.).

Энгель, Ю. КраткШ музык. словарь.

Placido, -damente (ит., плачи-), спо
койно.

Плейель (Pleyel), И гн .-Ioc. (1751— 
1831), весьма плодовитый компози
торъ, сочинетя котораго въ  свое вре
мя были самымъ ходкимъ товаромъ; 
ученикъ Гайдна; жилъ загбмъ въ 
Италш, Лондон* и съ 1795 въ Пари- 
ж*, гд* основалъ фп-ную фабрику, су
ществующую и досел* (Вольфъ и К0). 
Изданы его 29 симфон., 45 струн, 
кварт., септ., секст, и т. п., фп-ныя 
Tpio, концерты фп-ые, скрипичн., вю- 
лончельные; сонаты и др.

Плектръ (греч.), пластинка, съ по
мощью которой зац*пляютъ струны 
при игр* напр, на мандолин*, цитр* 
и др.

Плэдц (Plaidy), Л уи, (1810 — 74), 
шанистъ и до 1865 профес. лейпциг
ской консерв.; его превосходный Тех- 
нич. упражнетя для фп. неоднократно 
служили предметомъ подражания,

P la in -c h an t (франц.; англ. plain- 
Song), см. Григор1анс*ое n ta ie .

Плюддеманъ, М артинъ,(1854—97), 
композиторъ (въ Грац*), выдвинув- 
пййся особенно балладами для п*шя.

Побочная тема — тема, им*ющая 
второстененное значеше по сравне
ние съ главной темой музыкальнаго 
сочинен1я.

Побочныя трезвуч1я—трезвуч1я,по- 
строенныя на вс*хъ ступеняхъ гам
мы, кром* 1, 4 и 5-й (т. е. кром* то
ники, субдоминанты и доминанты). 
П-ые септаккорды—вс* септаккорды, 
кром* доминантоваго. При сведенш 
вс*хъ аккордовъ къ тремъ основ- 
нымъ (тоника, доминанта, субдоми
нанта), какъ этодЬлаетъ Риманъ, уче- 
E ie  о п-хъ трезвуч1яхъ теряетъ свой 
смыслъ и  звачен!е.

HoBTopeHie— одинъ изъ  наибол*е 
ьущественныхъ npieMOBb созидашя 
формы въ музык*. Тема, отд*лъ со- 
чинешя, иногда даже ц*-лая музык. 
пьеса создаются посредствомъ п-я и 
развшйя н*сколвкихъ основныхъ не- 
большихъ мотивовъ. См. Мотивъ, Метрика. 
Однимъ изъ важн*йшихъ спещаль- 
ныхъ видовъ п-я въ музык* является 
имитащя (см ).

Повт0рев1я знакъ, см. Реприза.
Повышеше тона, см. Альтеращя.
Подголосокъ, см. Мельгуповь.
Подгрифокъ, деревянная пластин

ка, въ  которую вдЪваются однимъ 
концомъ струны смычковыхъ инстру-

10
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ментовъ, другимъ концомъ вдЬтыя 
въ колки головки грифа.

Подобенъ, пЪсноп Ьше, принятое въ 
русскомъ церковн. пЪнш за образецъ 
(по строение текста и напева) для 
исполнешя по нему другихъ пЪсно- 
irbnift.

Подставка —деревянная вертикаль
но стоящая пластинка, на которую 
у подгрифка опираются струны смыч- 
ковыхъ инструментовъ; сама п. опи
рается на деку инструмента.

Posauue (нем.), см. Тромбонъ.
Позищя, терминъ аппликатуры на 

смычковыхь инструментахъ. Первой 
позищей называется такое положе- 
nie левой руки (на самомъ верху 
грифа), когда указательный палецъ 
при нажиме на струну извлекаетъ бли- 
жайппй выспи й тонъ къ тону нена- 
жатой струны, (наприм'Ьръ, на скрип- 
кЪ изъ струнъ е2, a1, d1, g извлека
етъ тоны f (As), b (h), es (e), as (a). 
СлЪдуюцйя п-и даютъ все высппе и 
высппе тоны, при чемъ левая рука 
опускается все ниже по грифу.

Poi (ит.) потомъ; scherzo da capo 
е p. la coda — повторить скерцо (до 
Tpio) и затем ъ съиграть коду.

Росо (ит.) нисколько; р. а р, — по
степенно; pochissimo—весьма мало.

Polacca (ит.) полонезъ, польсмй; 
alia р.—вроде полонеза.

Полифошя (греч.), многоголоше.
Поллини, Ф ранч . (1763—1846) ш а

нистъ, ученикъ Моцарта, профес. ми
ланской консерв., авторъ фп-хъ со
чи пешй (сонаты, фантазш, школа и 
др.). П. первый сталъ писать для фп. 
на трехъ линейкахъ (32 exercizi....; 
мелод1я въ  среднемъ регистре, пас
сажи въ обеихъ рукахъ).

Полная каденщ я, см. Каденщя.
ПОЛНЫЙ хоръ, см. СыЪшанвый хорь.
Половинная каденщ я, см. Кадешия,
Положсн1е аккорда, см. обращешв.
Полонезъ (франц.; ит. pollaca), поль- 

citift танецъ (,польсю й“), въ 3/4 так- 
товомъ разм ере и умЪренно-торже- 
стренномъ движен1и; скорее шеств1е, 
чЪмъ танецъ. Характеренъ ритмъ со- 

0  г р  Р 0  г  р  
провожденш въ  п-е  ̂ ^  j i f f  ;
въ заключительномъ такте онъ пре

образуется
Полутень, наименышй интервалъ, 

употребляемый въ нашей музык. си
стеме. Различаютъ п. д!атоничесшй,

образуемый двумя соседними ступе
нями основной гаммы (см. а) и п. хро- 
матичесшй, образуемый двумя тона
ми, производными отъ одной и той- 
же ступени основной гаммы (см. Ъ.):

ММtd- У НЭ1йИ2—!— -1— — ¥  * *

а  I I* H r *  hа I н I ~~Н  '
Eg p T ?  и  т
Д1атоничесие п -ы  помещаются въ 
мажорной гамме (см.) между 3-ей и
4-ой ступенями и между 7-ой и 8-ой.

Поль (Pohl), Р и х . (1826 — 96), нЬ- 
мецк1й композиторъ и музык. писа
тель, жилъ съ Листомъ въ Веймаре 
(до 1864), затем ъ въ Баденъ-Бадене. 
Борецъ за новонемецкую школу, на
писалъ книги о Листе, Р. Вагнере, 
Берлш зе и др.; изданы его красивые 
романсы и др.

Полька, новейпйй танецъ, произо- 
шедппй изъ стариннаго экоссеза; къ  
Польше никакого отнош етя не име- 
етъ. Движен1е п. довольное быстрое 
(на 2/4).

Полько, Э л и за  (1823—99), немец
кая писательница, много писавшая о 
музыке, какъ въ форме романовъ 
(F , hasse), такъ и въ форме 6iorpa- 
фьй и др. (Paganini, классики и др.),

Помазанскш, Ив. А л е к с а н д р о в . 
* 1848, арфистъСпб. Имп. оперы (учен; 
Цабеля) и руководитель хоровъ тамъ- 
же; также композиторъ (романсы, 
увертюра, фп-ыя пьесы).

Pomposo (ит.), пышно.
Пометы, буквенные знаки (крас

ные) надъ знаменами въ древне-рус- 
скомъ нотописаши; п-ы указывали 
какъ ступени, такъ и способы испол
нешя (напр., буква т обозначала тихо 
т. е. равнялась теперешнему у и т . п.).

Пониасеше тона, см. Альтеращя.
Понмелли, А м и л ь к а р  е (1834—86), 

итал. композиторъ,соборный капельм. 
въ Бергамо, написалъ 10 оперъ (Л и
товцы, Докгоконда 1876 и др.), гимнъ 
Гарибальди и др.

Ponticello (ит.), подставка (см.). Sul 
р. извлекая звукъ смычкомъ у под
ставки (что даетъ тонъ резм й  и ме- 
талличесшй).

Поповъ, Ив. Егор., 1859—1906. ди
ректоръ музык. классовъ И. Р. М. 0_
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въ СТавропол*-кавказ., композиторъ 
(симфошя, восточн. сюита, армянск. 
рапсод1я, романсы и др.).

Попперъ, Д а в и д ъ , * 1843, одинъ 
изъ  лучшихъ современныхъ в1олон- 
челистовъ, ученикъ Гольтермана, про- 
фессоръ буданестской консерв.; авторъ 
изящныхъ вюлончельныхъ пьесъ.

Попурри (фр.) сборная пьеса, пред
ставляющая пестрое посл*доваше ме- 
лод1й изъ различныхъ пьесъ.

Поп*вки, мелодичесте обороты въ 
русскомъ древне-церковномъ п*нш, 
характерные для нап*ва каждаго 
гласа (см.) и вида п*сноп*шй.

Пбрпора. Н и к к о л а  (1686— 1766), 
знаменитый въ свое время компози
торъ и учитель п*шя въ Неапол*; 
кромЪ итал. городовъ, ставилъ свои 
оперы и жилъ въ Лондон*, Дредез- 
денъ, В*н* и др. Всего написалъ 46 
оиеръ, ораторш, Sinfonie da camera 
для 2 скрип., в1олонч. и basso с. и др.

Порта, К о н с та н ц о , f  1601, выда
ющейся итал. контрапунктисту уче
н и й  Вилларта, учитель В1аданы и 
др.; сохранились его 5—8 глсные мо
теты, 4—6 глсные мессы, мадригалы, 
гимны и др.

Портаменто (итал,, отъ portar la 
voce „переносить голосъ") скользя 
отъ одного тона къ другому; насто
ящее п. даетъ эффектъ подобный то
му, который получается при плав- 
номъ, быстромъ скольженш пальца 
по скрипичной струн* вверхъ или 
внизъ. П. возможно въ п*нш и на 
струнныхъ инструменгахъ. Для обо
значены н. пользуются обыкновенно 
сл*дующими способами письма: а) 
если на второй слогъ не приходится 
новаго слога текста, Ь)—если прихо
дится; въ нов*йшее время употреб
ляется еще способъ с):

Ь) N
:=т= й == Г Г '- J __ ■—

Портенъ, А р в е д ъ  В ладим 1ров. 
(1836-—1901), отличный вюлончелистъ; 
шведъ, * въ Риг*, ученикъ Серве въ 
Врюссел*; много концертировалъ по 
Езроп*, 1861—74 жилъ въ СПБ. (про- 
фессоръ консерв.). Кром* вюлончель- 
ныхъ пьесъ написалъ Urn tournee ar- 
tistique (по Россш), Завпщ анк музы
канта (1891) и др.

Португаль, (П. да Фонсека) М. - А н-

TOHio (1762 — 1830), наибол*е выда- 
кпщйся изъ португальскихъ компо
зиторовъ; учился въ Италш, гд* его 
29 оперъ (Principe di Spazzacamino 1793) 
создали ему громкое имя. 1799—1810 
П. былъ капельмейстеромъ въ Лисса
бон* при двор* короля португаль- 
скаго, за которымъ, поел* нашеств1я 
Французову посл*довалъ въ Брази- 
л т ,  гд* и f . Всего П. паписалъ 40 
оперъ; часть ихъ ставилась на евро- 
пейскихъ сценахъ (Въ СПБ. Д ва гор- 
батыхъ 1798, Енязь-Трубочистъ). На
писалъ еще оперетки, 5 болыпихъ 
мессъ, псалмы съ орк., мотеты и др.

PossibUe (ит.) возможно; piano р.— 
насколько можно тихо.

Posthnme (ф ранц. постом) посмерт
ны й; Oeuvre р.— см. Opus.

Р Р , ррр, см. р.
Пбтуловъ, Ник. Мих. (1810— 73), 

гармонизаторъ древнихъ русскихъ 
церковныхъ нап*вовъ (5 выпусковъ 
Сборника церковн. ппснопгътй). П., вос
производя въ одномъ голос* вполн* 
точно мелодш, гармонизуетъ ее кон
сонансами, избъгая даже задерж атй
И ПрОХОДЯЩИХЪ НОГЬ, И З Д . Р у К О в, Ко
практическому изучетю богослужеб
ного пгътя 1872.

Право музыкальной собственности 
заключаетъ въ себ* исключительное 
право издавать музык. произведете 
и разр*шать его публичное испол- 
н ете . П. м. с. сохраняется за компо- 
зиторомъ (или его правопреемника
ми): 1) 50 л*тъ поел* смерти компо
зитора въ Россш, Фраицш, Швецш, 
Норвегш и др. 2) 30 л*тъ поел* смер
ти композитора въ Германш, Австрш 
и др. 3) Со дня 1-го издаш я 42 года 
въ Анпи, 80 л*тъ въ Италш (или 40 
л*тъ со дня смерти композит.), 28 
л*тъ въ С. А. Ш татахъ (или 14 л*тъ 
со дня смерти). Спещальными кон- 
венщями п. м. с. подданнаго одного 
государства можетъ §ыть охраняема 
и въ другомъ государств*. Ташя k q h -  
венщи существуютъ между болыпин- 
ствомъ европейских* государству 
Poccia и С. А. Штаты свободны отъ 
этихъ конвенщй.

Празднества музыкальный—т. е. 
исполнетя крупныхъ хоровыхъ или 
оркестровыхъ сочинешй собравшими
ся изъ разныхъ м*стъ музыкальны
ми силами — зародились на Запад* 
въ конц* 18 в. и теперь очень тамъ 
распространены (особенно въ Герма-
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нш и Англш). Въ Россш м. п. име- 
ютъ место только въ Остзейскомъ 
крае и Финляндш (хоровыя испол- 
нешя).

Праутъ (Prout). Э б е н е зе р ъ , *1835, 
англ. композиторъ и выдающийся тео- 
ретикъ, съ 1879 профессоръ при Royal 
Academy of Music. Написалъ 4 сим
фонш, 6 квартетовъ струнныхъ и 
фп-ыхъ, сонаты органныя и друпя, 
кантаты, церковн. сочинен!я и др., а 
также рядъ руководству отчасти пе- 
реведенныхъ на рус. языкъ: Элемен
тарный курсъ оркестровки, Фуга 1900, 
Учебникъ формъ инструментальной 
музыки 1900, Harmony, Counterpoint, 
The orchestra и др.

Прачъ, I o r . -Г о тф р и д ъ  f  1798, 
Спб. учитель музыки (немецъ), из- 
далъ Собрате народныхъ русск. пгъ- 
сенъ съ ихъ голосами (1790 и позднее, 
первый сборникъ въ этомъ роде), 
фп-ную школу и др.

Pregando (ит.) умоляя, прося.
Предъемъ (лат. anticipatio)—преж

девременное вступлете въ предъиду- 
щемъ аккорде тона (ом . а ) или то
новъ (см. Ъ), принадлеж ат ихъ после
дующему аккорду, п. является та
кимъ образомъ противуположностью 
задержашя:

ф й

. Прелюд1я (лат.) вступлен1е, введе- 
Hie, а  отсюда и вообще небольшая 
свободная фантаз1я.

Преображенсып, А н т о н п н ъ  В ик
тор., * 1870, библютекарь придв. пев
ческой капеллы (съ 1902). Авторъ 
Словаря церковн. пгътя, Еиблтрафи- 
ческаго указателя по церковн. пгътю, 
статей по церковн. пён1ю въ русск. 
издаши Музык. словаря Римана, въ 
Русск. Музык. Газ. и др.

Пресмаиъ, М атв. Л еонт., * 1870. 
шанистъ, учен. Сафонова въ москов. 
консерв. и съ 1896 дирекюръ ростов- 
скаго на Д. Музыкальыаго Училища 
И. Р. М. О.

P ressante (и т .) , pressez (фр.), то
ропливо.

Presto  (ит.), самый скорый изъ пяти 
ОСНОВНЫХЪ темповъ, см. ОтгЬнки, Темпъ.

Претор1усъ, 1) Л ерон. (1560—1629),

видный гамбургсюй органистъ и ком
позиторъ (мессы, cantiones yariae на
5—20 глс.и др.)—2) Ми х а и л ъ  (1571— 
1621), выдаюпцйся композиторъ и му
зык. писатель (при дворе въ Браун
ш вейге и др.). Кроме латинскихъ и 
немецкихъ мессъ, псалмовъ, мотетовъ, 
мадригаловъ и т. п. на 2—16 глс. П. 
много писалъи въ новомъ стилЬ съин- 
струментальнымъ сопровождешемъ. 
Но главный трудъ П. теоретичесюй— 
Syntagma musicum (3 ч.), одинъ изъ 
важнейшихъ источниковъ для изу
чешя музыки и инструментовъ 17 в. 
(съ рисунками последнихъ).

Precipitando, -toso, -tato(HT. прети пи-), 
стремительно, спеша.

Precisione (ит.) точность; preciso, 
con р .—точно (нем. prftcis).

Прибикъ, Ioc. В я ч е сл ., * 1853 въ 
Чехш, оперный капельм. въ Шеве, 
Тифлисе, Москве; съ 1894 дирижеръ 
городского театра въ Одессе, Авторъ 
сюитъ для орк., камервыхъ сочине
т й , романсовъ и др.

Придаточное иредложеше, второе 
изъ двухъ предложен 1й,образующихъ 
перюдъ (см.). 1-ое предложеше назыв. 
главнымъ.

Прима (лат.), первая ступень гам
мы; въ смысле интервала—то-же что 
унисоаъ; тонъ, отъ котораго (вверхъ 
или внизъ) строится созвукъ.

Prim a, см. Primo.
Примадонна (ит.), оперная артистка 

на первыя партш.
Prim o (ит., сокращ.—1-т °) первый; 

tempo 1‘то—первый (т. е. начальный) 
темпъ; прима— 1-я (т. е. дисконто- 
вая) п артя  въ пьесахъ для фп. въ 
4 руки, 1-я скрипка и т. п; prima 
vista „съ листа"; prima (1-“ ») volta— 
въ первый разъ.

П ринципалу назваше „главныхъ 
голосовъ" въ  органе,—открытыхъ ла- 
б1альныхъ трубъ съ нормальной мен
зурой и сильнымъ светлымъ зву- 
комъ.

Проведен1е—поочередное исполне- 
Hie темы фуги всеми голосами; за 
п-емъ следуетъ въ фуге обыкновен
но интермед1я. Слово п. употребляется 
иногда еще какъ равнозначущее раз
работке (см.).

Программа—списокъ пьесъ испол- 
няемыхъ ВЪ  концерте. См. ещ е Программ
ная музы ка.

Программная музыка—музыка, стре
мящаяся изобразить душевныя со-
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стояшя или даже с о б ы т  вн*шняго 
Mipa, бол*е или мен*е точно опред*- 
ленпыя въ приложенномъ къ  компо- 
зицш текст* („программ*1*). Посл*д- 
Hift можетъ представлять собою ц * - 
лое поэтическое произведен! е или-же 
ограничиться однимъ ваглав1емъпро- 
изведешя. Въ смысл* формы п-е со- 
чинеше, кром* чисто-музыкальной 
архитектоники, развивается еще въ 
зависимости и отъ программы, поло
женной ВЪ  его основаше. См. Абсолютная 
музы ка.

Прогрести, то-же что секвенщя 
(см.).

ProlatiO, см. М ензуральное письмо.
pronto, -tamente (ит.; фр. promte- 

ment), проворно.
pronnnziando (ит.), выговаривая.
Проске, К а р л ъ  (1794 — 1861), свя- 

щенникъ въ Регенсбург* знаток* и 
издатель старинной церковной му
зыки. Особенно изв*стенъ его сбор- 
никъ Musica divina (4 т.).

Противусложеше, — контрапункт*, 
исполняемый однимъ голосом* въ 
фуг*, когда другой голос* прово
дит* тему. См. Ф уга.

Проходяпце тоны (п-я ноты)—тоны, 
не входяпце въ состав* аккорда, но 
мелодически заполняюпце промежу
ток* между двумя аккордовыми то
нами (см . х):

См. Вспомогательный ноты.

Прохъ, Г енр . (1809 — 78), капель
мейстер* в*нской придв. оперы, н*- 
когда популярный, нын* почти за
бытый композитор* романсов*, одно
актных* опер* и др.

Нрюданъ.Эмиль (1817—63),франц. 
тан и стъ  и композитор* (лучипй са
лонный жанръ; также симфошя,фп-ый 
конц. п др.).

Прянишников*. И п п о л .  П е т р .  
*1847; изв*стный оперный артист* 
(барит.), раньше был* морским* офи
цером*; 1878—86 п*лъ на Спб. Им- 
пер. сцен*, зат*мъ въ провинцш, гд* 
между прочим* 1889—93 руководил* 
имъ-же организованным* первым* 
русским* оперным* товариществом* 
(в* Шев* и Москв*). Съ т*хъ пор*

посвятил* себя преподаванию п*шя 
(въ СПБ.). Изданы его Совгъты обу
чающимся пгътю.

Псалтирь, см. Гусли.
Псалом* (греч.), название п*сноп*- 

шй царя-Давида. П*ше п-в* перешло 
из* еврейекаго богослужетя въ хри- 
спанское. Въ новъйшее время осо
бенно развились крупный компози- 
цш п-в* (для соло, хоров* и орк.).

Пуженъ (Pougin), А ртю ръ , *1834, 
прилежный писатель, главным* обра
зом* въ области литературы по му- 
зык*; сотрудник* Journal officiel (съ 
1878), Minestrel и др. Кром* большого 
количества брошюр* и книг*, по
священных* отдельным* композито
рам* и вопросам*, П. написал* 2 
тома дополнешй къ Biographic univer- 
selle Фетиса и редактировал* новое 
издаше Dictionnaire lyrique (Словарь 
оперъ) Clement и Larousse’a.

Пульт* (н*м.), пюпитр* (фр.), под
ставка для нот*.

Пуни (Pugni) Ц ез. (1805—70), италь
янец*, балетный композитор* У3пб. 
Импер. театров*. Написал* до 300 ба
летов* (Наяда и Рыбакъ, Дочь Баро
на, Конекъ-Горбунокъ), 10 опер* п др.

Pnnto (ит.) точка; punta dell’ arco 
концом* смычка.

nyHbHHH(Pugnani), Г а э т а н о  (1731—
98), знаменитый скрипач*, съ 1770 
капельм. въ  Турин*, учитель Вютти; 
концертировал* по Европ*; также 
композитор* (скрипичные концерты, 
сонаты; квартеты, Tpio и др.; оперы).

Pnrcell, см. Пбрселль.
ponssd (фр.), смычком* вверх* (Y).
П ухальстй , В лад . В ячесл ., *1843; 

тан и стъ  и композитор*, учен. Леше- 
тицкаго въ СПБ. консерв., съ 1878 
состоит* директором* и преподава- 
телъ юевскаго музык. училища И. Р, 
М. О. Написал* ряд* фп-хъ пьесъ, 
романсы, Литургт  св. Данна Злат,., 
оперу Ъамр{я  и др.

Пуччини, Д ж ако м о , * 1858; итал. 
оперный композитор* (Тбска, Манонг, 
Богема 1897, Madama Batterfly и др.).

Нфейферъ, Теод., * 1853, хоропйй 
танистъ , ученик* Бюлова, издавшШ 
Лекцш Бюлова по фп-ной игр* (есть 
рус. перев.); фп-ые пьесы, упражне- 
шя и др.

Пфицнеръ, Г а н с *  (* 1860, въ Мо
скв*), усп*вш!й выдвинуться и*мецк. 
композитор*, преподаватель консерв. 
Штерна въ Берлин*; написал* оперы
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Der arme Heinrich, Die Rose vom Lie- 
besgarten, Tpio, романсы и др.

Лфоль (Pfohl), Ф е р д и н ., * 1863, 
одинъ изъ лучшихъ н’Ьмецк. музык. 
фельетонистовъ (въ Hamburger Nach- 
richten и др.). Изд.: Bayreuther Fanfa- 
ren, Die moderne Oyer и др., а  также 
романсы, еимф. поэмы, хоры, Das Меег 
(симф. фантаз1я) и др.

Льерне, Г абр., *1863, парижск. ком- 
позиторъ (опера Vendee, оперетки, ор- 
кестровыя пьесы, мелгае популярные 
пьесы).

П&вч1е,— певцы участвуюире въ 
церковныхъ хорахъ.

П ен!е есть усиленная въ степени 
выразительности речь. Там ъ, где 
строки текста вполне соответствуютъ 
частямъ музыкальныхъ першдовъ 
(музыкальнымъ фразамъ) и где  ло- 
гичесюе акценты текста вполне сов- 
падаютъ по месту и степени значе- 
н1я съ акцентами музыки (ритмиче
скими, метрическими и д р .)— тамъ 
вокальное исполнеше требуетъ та- 
кой-же точно нюансировки, какъ если- 
бы это была чисто инструментальная 
мелод1я. Но если такого полнаго сов- 
паден1я нетъ ,—что бываетъ большей 
частью,—то для разграничена фразъ 
и  мотивовъ въ вокальной музык* С Л *- 
дуетъ во всякомъ случае руково
диться смысломъ словъ и предложе
н а , даже если-бы это противоречило 
разграничетям ъ, требуемымъ съ чи
сто-музыкальной точки зреш я. Не
обходимость школы для п*вца давно 
уже сознана, ибо и самый лучппй го- 
лосъ ничего не можетъ дать, если 
имъ не умеютъ пользоваться. Лучшей 
школой для певца является живой 
примере, т. е. xopouiift певецъ, мо- 
гупйй все показать на деле , но огром
ное значеше имеете и общее музы
кальное развиие. Основой школы яв
ляется постановка голоса (образоваше 
правильной подачи голоса, управле- 
Hie дыхашемъ, выравниваше тембра, 
расширеше и укреплеше голоса); сю- 
да-же относится р а з в и т  слуха, вос- 
питаше вкуса, упражнеше въ харак- 
терномъ исполненш, усвоение стиля 
эпохи или композитора и др. Изъ 
известныхъ руководстве къ изуче- 
нш  пеш я можно указать на учебники

Панофки, Пансеропа, Маркези, Зибе- 
ра, Гаузера, Штокгаузена, Ниссенъ- 
Саломонъ; также вокализы Ваккай, 
Конконе, Бордоньи др. (см.).

л ес н о п еш е—вокальное произведе
т е  на духовный текстъ.

□Феня — стихотвореше (преимуще
ственно лирическое), положенное на 
Музыку. См. Ром ансъ. Подъ п-й пони- 
маютъ одинаково какъ текстъ, такъ 
и музыку, при чемъ употребляютъ 
это слово главнымъ образомъ въ при- 
мененш къпроизведев1ямънароднаго 
творчества или въ народномъдухе.П. 
безъ словъ—инструментальная мело
дическая пьеса. О такъ называемой 
„форм* П -И “ см. Формы.

Пэанъ (греч.), победная песня.
П4туховъ, Мих. О нисифор.(1843—

95), авторе журнальныхъ статей по 
музыке; отдельно изданы Опытъ си
стематического каталога инструмент, 
музея Спб. консерв. 1893, Лерлюзъ о 
Pocciu, переводе книги Гельмгольца 
(см.) и др.

Пэнъ (Paine) Д ж о н е , *1839 компо
зиторе и профес. музыки въ бостон- 
скомъ университ. (симфонш, орато
рш, фп-ыя пьесы, опера Azara, мессы 
и др.).

Пэршпъ-Альварсъ (Par-), Э л1асъ  
(1808— 49), знаменитый виртуозъ на 
арфе, объездилъ всю Европу, также 
Востокъ; сочинешя его относятся къ 
лучшимъ въ литературе для арфы (2 
конц., характерный пьесы, романсы).

Пэрри (Parry), 1) Д ж о н е  (1776— 
1801), знаменитый уэльсщй бардъ, 
стоявппй во главе съездовъ бардовъ; 
изд. The welsch harper (сборнике уэль- 
скихъ мелод1й) и много другихъ уэль- 
скихъ романсовъ, или и т. п.—2) Д ж о э, 
*1841, англ. композиторе: оперы, кан
таты и др. а также сборнике въ 6 
том. Cambrian minstrelsie. -S )  Г у б е р т ъ, 
*1848, директоре лондонской Royal 
college of music и композиторе (4 
епмфон., ораторш, увертюры, много 
камерн. ансамблей, пьесы для 2 фп. 
и др.); также музык. писатель.

Пюньо (Pugno), Р а у л ь , *1852, за
мечательный шанистъ, профес. па
рижской консерв.; концертировалъ и 
въ Poccin. Также композиторе: фп-ыя 
пьесы, романсы, оперетки и др.
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TP.
R.,подразумевается H.(rechte Hand, 

нем.), правая рука.
Раабъ, В и л ь г е л ь м и н а  И в а н .,с ъ  

1872 артистка Спб. Имп. театровъ (со
прано), ученица Фалькони и Ниссепе- 
Саломоне; ныне профес. Спб. консерв. 

Rabbia (ит.) бешенство, 
rarvivando (ит.). ускоряя.
Равинй, Ж а н е  * 1818, парижсшй 

шанистъ, авторе гладкихе по факту
ре фп-хъ сочинешй (салонныя пьесы, 
концерты, много этюдовъ). 

raddolcendo (ит.), ослабляя, смягчая. 
Радеке, Р о б е р т е ,  * 1830. берлин- 

сшй п1анистг и виртуозе на органе, 
с е  1892 директоре корол. института 
церковн. музыки; изд. много хорове, 
романсове, оркестр, пьесы и др.

Радзивиллъ, Ант., кн. (1775-^1833), 
наместнике познанскШ и компози
торе (романсы, хоры, музыка к г  
Фаусту и др.).

Раду (Radoux), * 1835, директоре 
консерв. в г  Люттихе, композиторе: 
симфон. картины (Epopee nationale), 
оперы, кантата и др.

Разм адзе, А л е к с - р г  С олом он. 
(1845—96),ученике лейпциг. консерв.; 
лекторе исторш муз. в г  московской 
консерв., музык. писатель: Очерки 
исторш музыки (1888), Наша опера и 
■ея хозяйству изданы также его ро
мансы и фп-ыя пьесы.

Разработка,—часть музык. сочине- 
ш я, посвященная разработке и ком
бинированно главныхе теме, изло- 
женныхе ранее. О р. ве  сонатной
ф о р м е  см. Формы,

Р азр еш ен о , движеше голосове дис
сонанса (см .), переходящаго въ кон
сонансе. Главное внимаше при р-и 
диссоннрующаго аккорда обращаюте 
на себя шаги именно диссонирую- 
щ ихе тонове аккорда (наприм. сеп
тимы ве септаккорде). См. Задерж ате.

Разумовсый, Дм. Вас. (1818—89), 
московсшй священнике, знатоке рус- 
скаго церковнаго пеш я, исторш ко- 
тораго читале в е  московск. консерв. 
с е  1866 до смерти. Особенно важене 
основанный на первоисточникахе ка
питальный труде Р-го Церковное пп- 
нге во Pocciu; опытъ исторжо-техни- 
че.скаго изложетя\ кроме того изд.

Богослужебное п п н к . . . ,  Натргаршк 
ппвчк дьяки и др.

Раймонди, (П ьетро  (1786 — 1853), 
проф. контрапункта в е  консерв. ве  
Палермо, очень плодовитый компо
зиторе и искуссный контрапунктисте. 
Написале 62 оперы, 21 балете, 8 орат.. 
много крупныхе (м. п. двухорныхе) 
композищй,—церковныхе (ве стиле 
Палестрины) и др. Р. быле особен
ный мастере в е  сочпненш многого- 
лосныхе сочинешй, разложимыхе на 
несколько вполне самостоятельныхе 
пьесе; таковы, напр., 16 глсная-фуга, 
состоящая изе  4-хе 4-глсныхе фуге, 
могущихе быть исполненными одно
временно; или 64-глсная фуга (!), со
стоящая изе  одновременнаго сочета- 
шя 16-ти 4-хглсныхе. Р. написале 
также три библейсше драмы (Potifar, 
Giuseppe, Giacobbe) который исполнены 
были в е  Риме одна за другой, а на 
другой день все одновременно (!).

Rallentando, ra il , (ит.) замедляя.
Рамане, Л и н а , * 1833, немецкая 

музык. писательница(бюграф1я Листа 
2 т., 6 т. писеме Листа и др.); также 
12 тетр. Grundriss der Technik des Kla- 
vkrspiels.

Рамб (Rameau), Ж а н е - Ф и л и п п е  
(* 25 сент. 1863 ве  Дижоне, f  12сент. 
1764 в е  Париже); быле органистоме 
в е  провинцш и только 1721 основался 
в е  Париже, где своиме знаменитыме 
ТгаШ de Vharmonk обратиле на себя 
всеобщее внимаше. Постепенно выд
винулись и оперы Р.; Людовике XV 
создале для него должность compo
siteur de cabinet. И зе 32 опере Р., 
чисто-французш й стиль которыхе 
является развийем е и усовершен- 
ствовашемь стиля Люлли, первый 
крупный успехе имела Hyppolyte et 
Aricie (1733);она вновь издана, вместе 
се  операми Castor et Pollux, Dardanus, 
Les talents lyriques, Les hides galantes. 
Замечательны также фп-ыя сочине- 
uifl P.: Pieces de clavecin avecune methode... 
Nouvellcs suites de pieces de clavecin... 
Pieces de clav. en concerts и др. Еще 
важнее теоретичесюя сочинешя Р., 
где оне является основателеме со- 
временнаго учешя о гармонш, т. е. 
о родстве аккордове и ихе естествен-
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помъ сочетанш. Гешалыгою основною 
идеей Р. было сведете безчислен- 
паго числа возможныхъ аккордовъ 
къ ограниченному числу основныхъ 
формъ,—прежде всего ввиде учешя 
объ обращешяхъ (см.). У P.-же нахо
дятся задатки у ч е т я  о тональныхъ 
функщяхъ аккордовъ (тоника, доми
нанта, субдоминанта), признаше дуа
лизма гармонш (мажоръ и миноръ) 
и т. п. Главное сочинеше Р. указано 
выше; еще изд. Nouveau systeme de 
musique the'orique Generation harmonique 
1737 и др. Полное собрате компози- 
щй Р. (безъ оперъ) подъ ред. Сенъ- 
Санса изд. въ  6 томахъ.

Рапгофъ, Ев г. П авл ., * 1859, nia- 
нистъ, учен. фанъ-Арка и Лешетиц- 
каго, съ 1882 стоите во главе соб
ственной музык. школы въ СПБ, Изд. 
сборники фп-хъ пьесъ и этюдовъ раз- 
ныхъ авторовъ. 

rapido, -damente, (ит.) быстро. 
Р апсоды  (греч.), эпическая поэма; 

въ современной композицш подъ р-ей 
подразум еваю т инструментальную 
пьесу, основанную на народныхъ на- 
певахъ. 

гаго, raram ente (ит.), редко, 
r a t to , con ra ttezza  (и т .), живо, 

быстро.
Р аупахъ, Герм . (1728—78?), 1756— 

62 капельм. придв. оперы въ  СПБ. 
(родомъ изъ Гамбурга), где постав
лена была его русск. опера Альцеста 
1756, итал. on. Siroe, и др. 

ranschend (нем.), шумно, 
raffrenando, -nato (ит.) сдерживая. 
Раффъ,1 о а хи м ъ  (1822—82), немец, 

композиторе; былъ школьнымъ учи- 
телемъ, выбился благодаря поддержке 
Мендельсона и Листа; съ 1877 ди
ректоре консерв. Гоха во Франкфурте 
на М., до того жиле въ Висбадене. 
Популярность композищй Р. —весьма, 
впрочемъ,неодинаковыхъ по достоин
ству—прошла довольно скоро. Р. на- 
писалъ 11 симфошй (лучш ая— Л пс- 
ная), три оркестров, сюиты и 5 увер
тюре; концерты фп-ный, 2 скрипичн., 
вюлонч.; 8 струн, квартет., секст., окт., 
4 фп-ные трю, 2 кварт., квинт, и др.; 
сонаты скрипичныя, вюлонч., фп-ыя 
п др.; много фп-хъ пьесъ, романсовъ, 
хоровъ, и др.; церковн. сочинетя, а 
также всевозможный парафразы и 
фантазш.

Рахманинове, Сер г. В ас. * 1873, 
шанистъ (учен. Зилоти) и компози

торе (учен. Танеева и Аренскаго) в ъ  
москов. консерв., которую окончилъ 
1892; 1904—06 дирижеръ москов. импер. 
оперы. Сочинетя: А. для орк.: фанта- 
з1я Утесъ, Цыгатк. каприччю, спм- 
фошя; В. Для фп.: 2 концерта, 2 сюиты 
въ 4 р., много пьесъ въ 2 руки. С. 
Камерн. муз.: Элегическое mpio, соната 
для вюлонч. и фп. D. Для пешя: кан
тата Весна съ орк., хоры, романсы.
Е. Оперы: Алеко 1892, Франческа Ви- 
митйская и Скупой рыцарь 1904,—все 
неболышя.

rasch (н ем .)  =  allegro; -e r  =  pift 
mosso.

Раш тръ, — пятиконечное перо для 
линеванш нотной системы.

Re =  d (ом.); re£ =  dis; ге^ =  des.
Реальны й голосе, — голосе, само

стоятельный по голосоведение, а не 
являющШся только удвоетем ъ ка
кого-либо другого голоса.

Ребекъ, рибека, ребабъ, эрбабъ и 
т. п.—самый древшй смычковый ин- 
струментъ(родоначальникъ скрипки), 
который будто-бы занесенъ въ Европу 
(Испанпо) арабами въ 8 в.

Реббръ, Н а п о л е о н ъ  (1807 — 80), 
видный франц. композиторе, профес. 
парижской консерв., авторе 6 оперъ 
(La nuit de Noel, Les dames capitaines) 
и инструментальныхъ сочинетй, на- 
писанныхъ подъ вл!ян1емъ немец- 
кихъ классиковъ (4 симф., квартеты, 
7 фп-хъ трю, квинт, и др.), роман
совъ, хоровъ и популярнаго руков. 
Traite d’harmonie.

Ребиковъ, В л а д . Иван"., * 1866; 
композиторе, музыке учился въ Бер
лине и Вене. 1898— 1901 стоялъ во 
главе кишиневскаго музык. училища 
К. И. Р. М. 0. Мнопе изъ сочинетй Р. 
после ор. 10 (Картинки настроетя) 
отличаются своеобразностью, имею
щей несколько декадентсшй отте- 
нокъ (пренебрежете къ форме, окон
ч и т е  пьесъ на диссонансахъ и т. п.). 
Сочинетя Р.: оперы Въ грозу; инте
ресная Е лка  1 д. 1902; Tea; Альфа и  
омега; хоры; романсы '(м. п. 36 басенъ 
Крылова для сценич. исполпешя); 
фп-ыя пьесы (м. п. „меломнмикп“ т. 
е. пьесы для исполнешя прп обста
новке, съ мимикой); множество сбор- 
никовъшкольнаго пеш я; перев .Курса 
инструментовки Геварта.

Reverie (фран.), греза, мечта.
Регаль, маленькШ переносный ор- 

ганъ.
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Регентъ, лицо, управляющее цер- 
ковнымъ хоромъ.

М аксъРегеръ, *1873, тан и стъ , орга- 
нистъ и интересный композиторе (уче- 
никъ Гуго Римана) въ Мюнхене. Из
вестность Р. въ Гер маши за послед
нее время сильно растетъ; въ области 
абсолютной музыки значеше .его со- 
поставляютъ со значен1емъ Рихарда 
Ш трауса въ музыке программной. 
При всей современной сложности пись
ма Р. по духу ближе всего примы
каете къ классикамъ Баху, Бетхо
вену, а  также Брамсу. Сочинешя Р.: 
струнные квинтете, 3 кварт, и Tpio; 
сонаты для скрипки (8, изъ нихъ 4 
безъ фи.), вюлонч. (2),кларн. (2); масса 
органныхъ сочинешй (сонаты, фан- 
тазш, фуги, хоралы и др.) и фп-хъ 
пьесе въ 2 и 4 р.; множество роман- 
совъ, дуэты, хоры (частью съ орк.), 
духовный композицш и др.

Регистръ, 1) см. органъ.—2) Понят1е 
р. перенесено отъ органа также на 
человечсскШ голосъ: въ последнемъ 
главными р-м и являются грудной 
(компактный, сочный тоне) и голов
ной (острый тоне), отличаюпцеся 
друге отъ друга также различнымъ 
функщонпровашемъ голосовыхъ свя- 
зокъ. Полагаютъ, что „головные" то
пы получаются при напряженш го
лосовыхъ связокъ по всей ихъ гаи- 
рнпЬ, а „грудные" при панряженш 
одпихъ только краевъ связокъ. Осо
бый характерный р .— фальцете (фи
стула, voix mixte) является повиди- 
мому результатомъ особаго, сред- 
няго вида напряжешя связокъ, при- 
блпжающагося къ грудному голо
су. Теоретически природа р-въ мало 
выяснена; практически-же нЪсколь- 
кихъ уроковъ достаточно, чтобы пЬ- 
вецъ научился различать, каше тоны 
онъ извлекаете: грудные, головные 
или фальцетные. Выравниваше р-въ 
составляете одну изъ задаче поста
новки (см.) голоса и возможно лишь 
при помощи регулировашя резонанса 
(въ полости отъ гортани до зубовъ 
и ноздрей).

Рёдерь (R6-), М а р т и н е  (1851—95), 
нЪмецк. композиторе, долго живппй 
въ Милане, f  капельмейстеромъ въ 
Бостоп’Ь;паписалъ Tpio, квинт., кварт., 
3 оперы (Vera), 2 мистерш и др.

Редова, чешсшй танецъ (3/4, быст
рое движете).

Резннчекъ, Эм. * 1861, нем. ком

позиторе, до 1899 придв. капельм. 
въ МаннгеймЪ. Авторе оперъ (Donna 
Diana обошла нЪмецк. сцены), рек- 
в1ема, орк. сюите, романсовъ, фп-хъ 
пьесе и др.

resolnto, con resolnzione (ит.), см. 
risoluto.

Резонансная доска (дека), — дере
вянная доска, усиливающая у струн- 
ныхъ инструментовъ звучаше натя- 
нутыхъ надъ нею струне. Въ р-й 
д-Ъ прорезаны O T B e p ciiH , имеюпця 
въ смычковыхъ инструментахъ фор
му f \  (и потому называемые „эфы"), 
а  въ  гитарахъ, лютняхъ и т. д. круг
лую форму.

Резонансе, услов1я распространешя 
звука въ известной среде.

Рейёръ (Reyer), Э р н е с т е , * 1823, 
одинъ изъ выдающихся представи
телей новой французской музыки; ав
торе 5 оперъ (комич. La Statue 1861, 
Sigurd, Salammbo 1890), балета Sacoun- 
tala, оды-симфонш Le Selam, кантате, 
романсовъ и др. P. также видный му- 
зык. писатель (Notes de musique, сбор
нике фельетоновъ и др.).

Рейзенауеръ, А л ь ф р е д е , * 1863, 
нЪмецтй тан и стъ , учен. Л. Келера 
и Листа, много концертировалъ (м. п. 
и въ Poccin); 1902—1906 профес. лейп
цигской консерв.

Рейнбергере (Rhein-), Ioc. (1839—
1901), придв. капельмейстере и про
фессоре композицш въ Мюнхене, 
успевнпй составить себе видное имя 
какъ композиторе съ классически- 
строгимъ стилемъ. Р. наиисалъ 3 опе
ры, хоров, произведешя съ орк. (Тод- 
genburg, Wittekind и др.), ораторш, 12 
мессъ (1 на 2 хора), много другихъ 
церковн. сочинешй; симфонич. произ
ведешя, 4 Tpio, квартеты струн, и 
форт., нонете и др.; фп-ыя сонаты въ 
2 и 4 р. и др. Особенно ценятся ор- 
ганныя пьесы Р. (19 сонате, концер
ты и др.).

Рейнеке, К а р л ъ  * 1824, тан и стъ  
и композиторе, съ 1860 сороке летъ 
былъ профессоромъ лейпцигской кон
серв. (фп., композищя) и дирижеромъ 
концертовъ Гевандгауза. Многочис
ленный сочинешя Р. примыкаютъ къ 
стилю Ш умана и Мендельсона. Онъ 
написалъ много для фп. (4 конц., 
сонаты, сонатины и др.), камерныя 
пьесы (1 ipio, 5 кварт., квинт, и др.) 
5 оперъ, ораторш, мессы, кантаты; 6
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сказокъ для соло, жепск хора и фп.; 
симфонш, серенады, увертюры, кон
церты вшлонч., скрипичн., для арфы 
и др.

Рейнкенъ, Я н ъ  (1623— 1722), зна
менитый гамбургемй органистъ, по
слушать котораго съ целью поучиться 
нередко приходилъ пЬшкомъ С. Вахъ 
изъ Люнебурга. Сохранились его пар
титы, хоралы и др.

Рейнталеръ (Rh-), К а р л ъ  (1822—
96), органистъ и композиторъ въ 
Бремене: 2 оперы (Katchen von Heil- 
Ъгопп), оратор1я Jephta, хоры, симфо- 
шя и др.

Рейснгеръ, К а р л ъ  (1798 — 1859), 
придв. капельм. въ Дрездене, плодо
витый композиторъ: 9 оперъ, 10 мессъ 
и др., камерн. музыка (6 фп-хъ квар- 
тетовъ и 27 трш, квинт., скрипичпыя 
и др. сонаты), фп-ыя пьесы, роман
сы и др.

Рейсманъ, А в г., * 1825, берлинешй 
музык. писатель. Написалъ: Gescluchte 
des deutschen Liedes, AllgemeineGeschichte 
der Musik (3 т., 1864), Die Oper...., Die 
Hausmusik, множество бшграф1й (Шу- 
манъ, Мендельс., Гайднъ, Гендель и 
др.), руководства композицш (3 т.), 
пеш я, игры на фп.; выпустилъ въ 
светъ последше 5 томовъ Musikal. 
IConversations Lexicon Менделя. Р. так
же комцозиторъ (оперы, хоры, ора
торш, скрипичн. конц. и пьесы, фп-ыя 
пьесы и др.).

Р ейсе (R euss), Г е н р и х ъ  XXIV, 
князь, * 1855; композиторъ (струн, 
квартеты, квинтеты, секст.; Tpio; 3 
епмфоши и др.).

Рейх* (Reicha), Ант. (1770— 1836), 
парижсшй композиторъ и теоретикъ, 
проф. консерв., родомъ чехъ; значе- 
Hie Р. основано на его многочислен, 
камерн. сочинешяхъ (20 струн, квар- 
тетовъ, 6 квинт., 24 духов, квинт., 
24 Tpio для валт. и т. п.) и руковод- 
ствахъ, имеющихъ практическое зна- 
чеше и доселе (Traite de haute compo
sition musicale и др.).

Рейхардтъ, I о г. (1752—1814), придв. 
капельм. Фридриха Вел., компози
торъ п музык. писатель; Р. былъ од- 
нимъ изъ первыхъ композиторовъ 
Singspiel'eft (см.) и романсовъ (128 
Lieder на слова Гете); кроме того 
написалъ оперы, симфонш, концерты 
и сонаты фп-ыя и скрипичн., Tpio, 
квартеты и др. Р. издавалъ одинъ 
изъ первыхъ музык. журналовъ М и -1

sikal. Kunstmagasin (1782—91), также 
Musikal. Monatschrift (1792), Музык. 
письма путешественника (изъ Парижа 
3 т., изъ Вены 2 т. и др.).

Рекв1емъ—такъ по своему первому 
слову называется католическая месса 
по усошшшъ („панихида").

Religiose (ит.) религюзно, благого
вейно.

Рёнтгенъ, (Ron-), Ю л i й , *1855, сынъ 
лейпцигскаго екрипача-виртуоэа Эн
гельберта Р., амстердамсшй шанистъ 
и композиторъ (сонаты фп-ыя, скри- 
пичныя, вшлонч.: конц. фп-ый, вю- 
лонч.; симфошя, болышя хоров, сочи
нешя и др.).

Repetizione (ит.), повтореше.
Рефренъ (фп.), нрипевъ къ купле- 

тамъ.исполняюпцйся большей частью 
хоромъ.

Recitando (ит., ге,и-)> разсказывая, 
декламируя.

Речитативъ (ИТ., cu. recitando), родъ 
пеш я, въ которомъ чисто музыкаль
ный элементъ (мелодико-ритмическое 
строеше) сводится къ minimum'y и 
на первый планъ выступаетъ есте
ственность акцентуац1и и деклама- 
цш текста. Происхождеше p-а см. Опера. 
Рядомъ съ recitativo secco (сухимъ 
р., т. е. сопровождавшимся одиноч
ными аккордами, которые исполня
лись не всемъ оркестромъ) развился 
начиная съ Монтеверди, recit. accom- 
pagnato, т. е. р. съ сопровождешемъ. 
значительно более разработаннымъ. 
Въ наше время р. сплошь и рядомъ 
имЬетъ ёопровождеше, виолне само
стоятельное и симфонически—широко 
развитое. Интереснейнйе образца р-а 
далъ, между прочимъ Даргомыжсшй 
(см .) въ опере Каменный гость.

Решке (Reszke), два брата, ро
домъ изъ Варшавы оперные певцы; 
Ж а н ъ  (* 1852), баритонъ, позднее 
теноръ большой парижской оперы, и 
Э д у а р д ъ  (* 1855), басъ на той-же 
сцене.

Ригини, В и н ч е н ц о  (1756 — 1812), 
итал. композиторъ, съ 1793 придв. 
капельмейстеръ въ Берлине. Напи- 
салъ свыше 20 оперъ (Tigrane), ка
мерн. и церковный сочинешя и др. 
(м. п. отличныя упражнешя для пе- 
шя),

Ригодонъ (фр., rigaudon), старин
ный франц. (провансальсшй) танецъ: 
allabreve, движеше бодрое, начинается 
съ четверти затакта.
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Rigoroso, con rigore (ит.), строго 
(въ тактъ).

Ридель, К а р л ъ  (1827 — 88), лейп- 
цигсюй дирижере, основатель изв-Ьст- 
наго хорового Biedelscher Verein’а и 
др.; издалъ старинныя композицш 
(Шютцъ, Ф ранке и др.).

Risolnto, rcsoluto, (ит.) решительно.
Рпкорди, известная ното-издатель- 

ная фирма въ М илане, основате- 
лемъ которой является Д ж о в а н н и  Р. 
(1785— 1853); всего издано фирмой 
более 50,000 j\ s № .

Риль (Riehl), В и л ы . (1823 — 97), 
немецюй историке культуры и та
лантливый музык. писатель (Musika- 
lische Charakterkopfe 2 т. и др.).

Римановская терминолопя—новая 
терминолопя и цифровка, введенная 
Г. Риманомъ въ его музык.-теорети- 
ческихъ сочинешяхъ. Такъ, сбзвуки 
(аккорды) обозначаются по своему 
основному тону, при чемъ не надо 
забывать, что мажорный созвукъ стро
ится вверхъ отъ основного тона, а 
минорный — внизъ. Поэтому, C-dur’- 
ный аккорде обозначается у Римана 
с+ (с—основной тонъ, знаке + указы
ваете на nocTpoHie вверхъ, т. е. на 
мажоръ), А-тоП'ный аккорде обозна
чается Ое (е—основной тонъ, по- 
строеше внизъ, миноре). 3 главные 
аккорда, къ гармоническимъ функ- 
щямъ которыхъ сводятся все осталь- 
ныя гармонш, обозначаются у Ри
мана Т (тонпка), S (субдоминанта) и 
D (доминанта). Интервалы, входяпце 
въ аккорде, отсчитываются (снизу 
вверхъ въ мажоре и сверху внизъ— 
въ миноре) не отъ баса, а отъ глав- 
наго тона того созвука, въ смысле 
котораго понимается аккорде и обо
значаются цифрами, какъ и въ ге- 
нералъ-басе; цифры эти для мажора 
арабсшя, для минора римсмя. Такъ 
C6 =  c eg a , c V11 =  d f a s  с, D7 въ строе 
C - d u r = g h d f ,  D7 въ строе a - m o l l= e  
g is h d , °D въ строе a - m o l l = e g h ,  °8 
въ строе C - d u r = f a s c  и т.д. Подроб
нее см. Упрощенная гармошя Рима
на, 1901.

Риманъ (Riem ann), Г у г о  * 1849, 
замечательный немецшй музык. те
оретике, также композиторе. Оконч. 
университете, одновременно изучая 
музыку; преподавалъ музыку въ кон
серв. гамбургской и висбаденской; съ 
1895 профес. музыки въ лейпцигскомъ 
университ. Въ области гармонш Р.—

стороннике дуализма (см.); труды его 
отличаются самостоятельностью и на
учной ТОЧНОСТЬЮ см . ещ е Римановская 
тврминологЫ. Изданы его: Die Entwicke- 
lung unsrer Notenschrift, Neue Schuhle 
der Melodik, Musikal. Dynamik und Ago- 
gik, Vergleichende Klavier-Schuhle, Орет- 
handbuch (указатель всехъ оперъ), 
Musilclexikon (русск. издав1е съ до
полнениями, подъ ред. 10. Энгеля 1901— 
1904, легло въ основаше настоящаго 
словаря), Упрощенная гармотя (рус. 
изд. 1901), Учете о модуляции, (рус. 
изд). целый ряде музык. катехизи- 
совъ (изъ коихъ на рус. яз. переве
дены Катехизисъ фт-ой, игры, К, исто- 
piu музыки, К. музык. диктанта, А ку
стика...^ др.),рядъучебниковъ(формъ, 
контрапункта и др.), Geschichte der Ми- 
zilctheorie, Geschichte der Musik 1800— 
1900, Grosse Kompositionslehre, Geschichte 
der Musik 1906 (вышелъ 1-й томе), 
и много др. Кроме того Р. издалъ 
множество старинныхъ и классичес- 
кихъ композицШ (отчасти со своей фра
зировкой), а также свои фп-ыя пьесы 
(сонаты, сонатины, этюды) романсы, 
Tpio, кварт, и др.

Римбольтъ (-bault), Эдв. (1816—76), 
выдающШся англ. музык. ученый, 
лондонстй органисте. Р. издалъ со 
своими примечашями огромное число 
сборниковъ старинной англ. музыки 
(светской и главнымъ образомъ цер
ковной), рядъ руководствъ для орга- 
нистовъ, школы для органа, фп-но, 
гармошума и др.

Римская n p e M in — государственная 
прем1я, которую получаютъ лучине 
ученики, оканчиваюнДе парижскую 
консерваторш по классу композицш, 
для усовершенствовашя за границей 
(прежде-главнымъ образомъ въ Ита- 
лш).

Римская школа, цепь композито- 
ровъ (отъ середины 16 в. по 18 в.), 
хранившая и развивавшая стиль а 
c a p e l la  (см . Палестрина), главнымъ обра
зомъ для 8 и более голосовъ.

Римсмй-Корсаковъ, Ник. Андр., 
* 6 мар. 1844 въ г. Тихвине. До 1873 
былъ офицеромъ морской службы, но 
рано сталъ заниматься музыкой; зна
комство въ 1861 съ Балакиревымъ и 
его кружкомъ (см . Новая рус. школа) име- 
ло въ этомъ отнотеяш  решающее 
значеше. 1-я симфошя P.-Ка исполня
лась 1865, за  ней последовалъ рядъ 
другихъ композицш (Садко, первая
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рус. симфонич. поэма), но въ 70-хъ 
годахъ Р.-К. много работалъ специ
ально надъ своей композиторской 
техникой, послЪ чего передЪлалъ свои 
прежняя сочинетя. Съ 1871 Р.-К. съ 
честью с о с т о и т ъ  профес. гармонш ком- 
позицш въ Спб. консерваторш. Инци- 
дентъ съ „увольнешемъ" его въ 1905 
вызвалъ возмущение всей Россш и 
закончился почетнымъ возвращеш- 
емъ P.-К. въ консерваторш съ водво- 
ретем ъ  въ ней автономш. КромВ то
го Р.-К. 1874—81 былъ директоромъ 
Спб. музык. школы, 1883—94 — по
мощи и комъ управляющаго придв. ка
пеллой, а также неоднократно высту- 
палъ какъ дирижеръ (1886 — 90 въ 
Русск. симф. концертахъ). Генио 
Р.-К-а бол'Ье родственны свободпыя 
формы программной музыки, чЪмъ 
класспчесшя спмфоннч. формы. Въ 
связи съ поразительнымъ мастер- 
ствомъ оркестровки особенно сильна 
въ сочинешяхъ Р.-К-а красочная, изо
бразительная сторона. Въ своей му- 
зыкъ онъ вообще охотнЪе всего раз- 
сказываетъ, живописцетъ, а не гово
рить о себЪ, чЪмъ отличается напр, 
отъ Чайковскаго, противоположно
стью котораго отчасти является также 
по своей склонности и способности 
къ искренней, свЪтлой радости въ 
м у зы к а  Немалымъ обязанъ Р.-К. 
Вагнеру, отчасти въ оперной архи
тектоника, отчасти въ оркестрЪ, гар
монш. ТЪмъ не менЪе индивидуаль
ность Р.-К. ярка и своеобразна, бла
годаря прежде всего, неподражаемо
му умЪнью, съ которымъ компози- 
торъ творчески перерабатываетъ и 
развпваетъ основные элементы на
родной музыки. Оперы Р .-К . раз
личны по стилю; огромное боль
шинство ихъ — на pyccKie сюжеты. 
Р.-К. написадъ: А. 14 оперъ: Псков и- 
тянка (1873), Майская ночь (1880), 
Снгьгурочка (1882), Млада (1890), Ночь 
передъ Рождествомъ (1895)—вс'Ь пред
ставлены въ 1-й разъ въ СПБ.; слЪ- 
дуюпця представл. въ 1-й разъ въ 
МосквЪ на Части, сцен*: Садко (1897), 
Моцартъ и Сальери (2 карт., 1898); 
Боярыня Вщм-Ш елога (Прологъ къ 
Псковитянки 1898), Царская невгьста 
(1899), Сказка о цари Салтани.... (1900), 
Кащей (3 карт. 1902); Сервил1я (Спб.
1902), Ланъ-Воевода (Спб. 1904), Ска- 

" заме о градп Китежп (Спб. 1907). В. 
Для орк. 3 симф. (2-я Антарг), сим-

фошетта, 1 у верт. („ Свптл. праздникъ“), 
Садко, Сербск. фантазъя, Сказка, Испан
ское каприччю, Шехеразада (сюита), 
сюиты изъ Снпгурочки, Млады и Сал
мана. С. Струн, квартетъ и др. D. 
Конц. фп-ый и скрипичн. фантаз1я 
съ орк. Е. Кантаты (Свитеэянка, 
Ппснь о вигцемъ Олеги, Изъ Гомера), 
хоры и арш съ орк. F. Хоры (м. пр. 
переложешя народныхъ напЪвовъ). 
G. Романсы (больше 80). I. Духов, n t -  
сноп’Ьтя.Р.-К . издалъ также два сбор
ника русск. народн. пЪсенъ, учебникъ 
гармонш, оркестровалъ и привелъ въ 
теперешшй видъ почти всЬ крупный 
сочинетя Мусоргскаго, а также при- 
пималъ учаспе въработЪ надъ Яслей. 
Гостемъ (дважды инструментовалъ!) 
и Игоремъ послЪ смерти ихъ авто- 
ровъ. См.Трифоновъ Р.-К. (Вгьст. Вер. 
1891 5—6), В. Стасовъ Cue. Вгъстн. 
1890, № 12. Жена Р .-К . Н а д е ж д а  
Ник. (* 1848, урожд. Пургольдъ) хо
рошая шанпстка.

Ринкъ, Х рист. (1770— 1846), вы- 
данищйся дармштадешй органистъ, 
также композиторъ для орг. (Боль
шая Школа-, сборники хораловъ, пре- 
людш, BapianiH и др.).

Рннуччпни (см . Ouepa I.
Rinforzando (ит.), сильное crescendo.
Uipieno (ит.) „полно" =  tu tti (ем.); 

„ришенные" голоса — голоса сопро
в о ж д а й т е  (въ противоположность го- 
лосамъ сольнымъ или облигатнымъ).

Risvegliato (ит.) „пробужденно" 
бодро.

Risentito (ит.) „прочувствованно", 
тепло.

Рислеръ, Э д у а р д ъ  * 1873, париж- 
с т й  шанистъ. учен. Дьемера; много 
концертируетъ.

Risposta (ит.) „отв’Ьтъ", см. Спутникъ.
ristring'endo (ит.) =  stringendo.
Р исъ , Ф е р д и н а н д ъ  (1784—1808), 

нЪм. шанистъ, учен. Бетховена, много 
концертировалъ по континенту и Анг- 
лш.гдЪ жилъ 12 л4тъ;паписалъ массу 
произведен^ (оперы, 6 симфон., ка- 
мерн. и фп-ныя произвел, и др.), а  
также Biographische Notizen iiber h. 
Beethoven. Изъ его сыновей и вну- 
ковъ (также музыкантовъ) выдается 
Ф р а н ц ъ  (* 1846), скрипачъ и ком
позиторъ (оркестровыя камерн., скри
пичн. произведешя).

R itardanto, ritard. (ит.), замедляя.
Ritennto, r iten . (ит.), сдерживая, нЪ- 

! сколько медленнее главнаго темпа.
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Ритмика, учен1е о ритме т. е. о 
взаимноотпошенш тоновъ (и паузъ) 
по ихъ длительности. Отсюда видно 
различ1б p-и отъ метрики (см .) , пред- 
метомъ которой является взаимоотно- 
шеше тоновъ (и паузъ) по ихъ тя
жести и легкости (сил* и слабости). 
Оба эти термина нередко смешива
ются. Р. и метрика впрочемъ, нераз
рывно связаны другъ съ другомъ и 
действие ритмическихъ длительно
стей немыслимо вполне ни усвоить, 
ни . определить безъ отношешя къ 
ихъ метрическому положенш. См. че- 
чотъ, Люси, Бюхеръ Работа и ритмъ. 
Знаки ритмической длительности пе
решли къ намъ изъ мензуральнаго 
нотнаго письма (см .); знакъ f c i  или 
| о  | =  двумъ целымъ нотамъ; о  цЬ- 
лая нота (= 2  половинамъ или 4 чет-
вертямъ), J  половинная нота ( = 2

четвертямъ), J четверть ,^  восьмая,

$  1Тая- & зУая- JS <ГГая и т' д-
См. еще П ауза. В с е  ЭТИ З н а к и  И М ею Т Ъ  
значеше лишь относительное — по 
сравненно другъ съ другомъ; абсо
лютная ихъ длительность опреде
ляется темпомъ и еще более метро-
НОМОМЪ (см .); см. ещ е Таить.

РиТМ Ъ , см. Ритмика.
Риттеръ, 1) А в г .-Г о т ф р . (1811— 

85), выдающейся магдебургстй орга
нистъ, авторъ известнаго сочинешя 
K u m t des Orgdspiels (2 т.), орган, со- 
натъ, прелюдШ и др., а также камерн. 
сочинешй, хоровъ, романсовъ и др. 
Изд. также рядъ сборниковъ орган, 
пьесъ и песнопеш й,—2) Г ер м., * 1849 
учитель музыки въ Вюрцбурге, вво- 
дитъ въ употреблеше viola alta (альтъ 
более крупныхъ размеровъ); авторъ 
иллюстрированной исторш музыки, 
Aesthetik der Tonkunst и др.—3) Але- 
к с-д р ъ  (1833—96), немецк. компози
торъ, примкнувппй къ кружку Листа 
(оперы Der faule Hans, Wem die Krone', 
симф. поэмы Seraphische Phantasie, Его- 
tische Legende, Sursum corda и др.

Ритурнель (ит.), инструментальный 
отыгрышъ, предшествующШ каждой 
строфе пешя.

Рихтеръ, 1) Ф р .-Э д у ар д ъ  (1806— 
79), немецкий композиторъ (мотеты, 
псалмы, ораторш, камерн. сочинешя) 
и почтенный теоретикъ, съ 1843 про- 
фес. лейпцигской копссрв. Его учеб

ники элемент, теорш, гармонш, фугп 
и контрапункта изданы и по русски 
(перев. Фаминцына).—2)Г ан съ , *1849 
выдающШся немецк. дирижеръ (съ 
1875 въ Вене, придв. капелла); Р. 
ежегодно дирижируетъ симфон. кон
цертами въ Лондоне, постоянно участ- 
вуетъ въ Вайрейтскихъ спектакляхъ 
и др.

Р ицъ (Rietz), Юл. (1812—77), ком
позиторъ и капельм. въ  Лейпциге 
(Гевандгаузъ) и Дрездене (съ I860); 
сочинешя Р. примыкаютъ къ мен- 
дельсоновскимъ (4 оперы, симфонш, 
увертюры, камерныя пьесы, концер
ты и др.).

R icercar, -cata (ит., риче-), старинное 
назваше ннструментальныхъ пьесъ 
свободнаго стиля. Позднее подъ г. 
стали подразумевать особенно ис
кусно разработанную фугу.

Риччи (Ricci), два брата, итал. опер
ные композиторы, отчасти писавппе 
совместно: 1) Л у и д ж и  (1805 — 59), 
учен, неаполит. консерв., капельм. въ 
Tpiecre, f  умалишеннымъ. Всего на
писалъ свыше 30 оперъ: Chi dura 
vince, 11 birrajo di Brcston, Crispino e 
la Comare Венещя 1850 (вместе съ 
братомъ; превосходная комич. опера), 
П diavolo a quattro и др.). 2) Ф ед е
р и к о  (1809—77), 1853—69инспекторъ 
пеш я въ Спб. театральномъ училище, 
после чего жилъ въ Париже, где 
Crispino им ела большой успехъ. Дру- 
п я  его оперы (11 colonello вм есте съ 
братомъ, L a prigione d'Editriburgo, Doc- 
teur Bose и др.).

Robustamente, -sto (ит.), мужествен
но, крепко.

Роговая музыка, см. Марешъ.
Родё, П ь е р ъ  (1774—1830), извест

ный франц. скрипачъ, учен. Вютти, 
много концерти ровалъ (1803 — 08) 
былъ придв. скрипачемъ въ СПБ.). 
Композицш Р. (13 скрипичн. концер- 
товъ, имеющихъ значеше доселе, этю
ды, дуэты и пр., квартеты и др.).

Родство тоновъ вытекаетъ изъ от
ношешя ихъ къ одному общему со- 
звуку. Родственны другъ къ другу 
тоны, могунце принадлежать къ од
ному и тому-же созвуку; такъ, тону 
с родственны тоны g, f, е, as, a, es, 
ибо с и g входятъ въ составь аккорда 
C-dur или C-moll, с и f входятъ въ 
составь аккорда F-dur или F-moll, 
с и е  — C-dur или A-moll, с и as — 
As-dur или F-moll, с и a—F-dur. или
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A-moll, с и es — As-dur или C-moll. 
Зпая наименоваше тоновъ, родствен- 
ныхъ напр, тону с, легко, соответ
ственно имъ, определить и созвуки, 
родственный созвуку C -dur: 6 ма- 
жорныхъ созвуковъ того-же наиме- 
новашя т.-е. G-dur, F-dur, E-dur, As- 
dur, A-dur, Es-dur, и 4 минорныхъ 
созвука, изъ коихъ 3 пзъ той-же груп
пы наименовашй: F-m oll, A -m oll, 
E-moll и одинъ одноименный миноръ 
C-moll. Минорному созвуку C-moll 
родственны б минорныхъ созвуковъ: 
G-moll, F-moll, E-moll, As-moll, A-moll, 
Ез-moll и 4 мажорныхъ: G-dur, Es-dur, 
As-dur и одноименный C-dur. Род
ственными строями называются те, 
тоники которыхъ родственны другъ 
къ другу. Въ р-е 2-й степени нахо
дятся те непрямо родственные меж
ду собою созвуки или строи, которые 
порознь прямо родственны общему 
третьему созвуку или строю.

Рож е (Roger), Г ю с т.-И п п о л. (1815— 
79), известный оперный теноръ (Ко- 
мич. и Больш ая опера въ Париже); 
съ 1868 профес. консерв. Выступалъ 
также на главныхъ европейск. сце- 
нахъ.

Рожокъ (пастушесгай), народный 
русск. инструментъ, конусобразная 
трубка изъ бересты съ 8 перехватами 
и мундштукомъ (свистулькой).

Розал1я (фр.)—многократное повто- 
реше мотива на различныхъ ступе- 
вяхъ гаммы.

Розенмюллеръ, 1ог. (1620—84), н е
мецк. органистъ и капельм. (Лейн- 
цигъ и др.). выдаюпцйся инструмен
тальный композиторъ своего времени 
(Sonate da camera для 5 инстр., па- 
дуаны, аллеманды, сарабанды и пр.).

Розенталь, М орицъ , * 1862, уче- 
никъ Микули и Листа, немец, nia- 
нистъ, отличаюнпйся исключитель
ной техникой,

Розенталь, Я к. С олом ., спбургсшй 
втлончелистъ 1886 окончилъ Спб. 
консерв.; издалъ Ш колу т лонч. игры, 
издавалъ недолговечные журналы 
Вюлончелистъ и Скрипачъ.

Рой, ванъ (v. Rooy), Ант., * 1870, 
голландецъ, видный немецкий опер
ный невецъ (баритонъ).

Косо (ит.), хрипло, глухо.
Ролла, А л е с с а н д р о  (1757—1841), 

выдаюпцйся итал. скрипачъ (учитель 
Паганини), авторъ скрипичныхъ кон- 
цертовъ, квартетовъ и др.

Романеска, см. Гальярда.
Романсъ (фр., нем. Lied) — худо

жественно-развитая песня (см.); раз- 
вит1е это касается какъ сопровожде
н а ,  такъ и напева, более деталь
но соответствующаго смыслу текста. 
Форма р. гораздо сложнее и разно
образнее чем ъ  форма песни, кото
рая большей частью ограничивается 
куплетными типами. Такой романсъ 
созданъ Шубертомъ; начатки его см.
I. а . гиллеръ. У французовъ romance, 
какъ чувствительная любовная песня, 
противополагается chanson, — песне 
более пикантнаго, остроумнаго ха
рактера.

Романтическая школа—школа ком- 
позиторовъ (главнымъ образомъ не- 
мецкихъ—после Бетховена: Веберъ, 
Шубертъ, Шпоръ, Маршнеръ, Шу- 
манъ), до известной степени примы
кающая къ романтическому нэправ- 
ленш  въ литературе. Нео-романти
к и — Берлюзъ, Листъ. Вагнеръ. Въ 
более широкомъ смысле подъ роман- 
тизмомъ въ противовесъ классициз
му подразумевается такое направле- 
Hie въ искусстве, характерными чер
тами котораго является стремлеше 
къ новому, индивидуальному; вообще 
перевесь личнаго, субъективнаго эле
мента въ художественпомъ произве- 
денш надъ элементами формы.

Ромбергъ, 1) А н д р е й  (1767— 1821), 
скрипачъ и композиторъ въ Гамбур
ге, Готе и др.; много концертировалъ, 
м. пр. вместе съ Бернгардомъ Р, (см .). 
Написалъ массу композищй (10 сим- 
фон.; 33 кварт., 8 оперъ, ораторш и 
др.), изъ коихъ доселе не забыта 
Das Lied von der Glocke для хора и 
орк, — 2) Б е р н г . (1767 — 1841), двою
родный братъ предъидущаго (ем .) , вы- 
даюнцйся вюлончелистъ; много кон
цертировалъ (1822—27 въ Россш); на
писалъ 9 концерт, и др. для вшлонч., 
квартеты и др. 3) К и п р 1 ан ъ  (1807— 
65), сынъ Андрея; вюлончелистъ и 
композит.; долго жилъ въ СПБ.

Rondino, (ит.) маленькое рондо.
Рондо (ит., фр. rondeau) „круговое 

пеш е“, форма поэзш, характеризую
щаяся частымъ возвращешемъ одной 
рельефной мысли, стиха. Въ музыке 
для формы р. также характерно не
однократное возвращ ете главной те
мы, которой противоставляются рядъ 
побочныхъ темъ. См. Формы.

Pope, Ч и п р1ан о  де- (1516 — 65),
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ипдерландецъ, вицекапельмейст. со
бора св. Марка въ Венецш, выдаго- 
цДйся композиторъ; одипъ изъ пер- 
выхъ сталъ свободно применять хро- 
матизмъ. Сохранились его 4—5 глсн. 
мадригалы, 4—6 глсн. мессы, мотеты 
н др.

Роскошный, 1ос., * 1833, пражсшй 
композиторъ: оперы (Popelka, Satanella 
1898 и др.), мессы, увертюры и др.

Р осп евъ , местный, постепенно сло- 
живш1йся кругъ церковпыхъ мелод1й, 
принятый затемъ въ той или иной 
мер Ь во всеобщее церковное употреб- 
лен!е. Къ древнЬйшимъ р-мъ отно
сятся большой знаменный, гречесшй 
и KieBCKift; къ нозднейшимъ—разные 
местные р-ы и такъ назыв. обычный.

Росси, фамил1я множества итал. 
музыкантовъ, изъ коихъ особенно вы
даются: 1) С а л о м о н е , раввинъ въ 
Мантуе въ начале 17 в., одинъ изъ 
первыхъ, если не первый композн- 
торъ сонатъ-трш (со строго-тематиче
ской разработкой). Издалъ канцо
нетты, мадригалы, 4 сборнйка сонатъ 
(sinfonie, gagliarde и др.), псалмы, 
гимны, а  также музык. драму Mad- 
dalcna 1617. — 2) Л а у р о  (1810 — 85), 
известный оперный композиторъ и 
капельм., директоръ консерваторий 
миланской и съ 1870 неаполитанской. 
Изъ 29 оперъ Р. особенный успехъ 
имели La casa disubilitata (Фальши
вые монетчики) 1834 и Sa contessa di 
Mons.

Россини, Д ж о а к и н о , * 29 февр. 
1792 въ Пезаро, f  13 нояб. 1868 въ 
Рюэлли близь Парижа: сынъ валтор
ниста, ученикъ Маттеи въ Болонье, 
дебютировалъ оперой уже 1810. Пер
вый большой успехъ имели его Тан- 
кредъ 1813 и Итальянка въ Алжирп; 
но славу Р. создалъ Севнльскш ци- 
рюльникъ (1816, Римъ), не только наи
более гегаальное его произведете, 
но, пожалуй, вЬнецъ всехъ  итальян- 
скихъ оперъ-буффъ. 1815 — 23 Р. по 
контракту съ антрепренеромъ Вар- 
байей писалъ по 2 оперы въ годъ 
(Отелло, Золушка, Сорока-воровка, Мои
сей, Семирамида и др.). 1823 Р. пе- 
реехалъ въ  Лондонъ и затем ъ въ 
Парижъ, где получилъ синекуру (ин- 
тендантъ корол. театра). Въ Париже 
Р. написалъ между прочимъ Графа 
Ори 1813 и Вильгельма Телля  (1829). 
Вместе съ Фенеллой Обера и Робер- 
томъ Мейербера Телль им елъ огром

ное значей1е для р а з в и т  „большой" 
французской оперы. Несмотря на сен- 
сацшнный успехъ Телля, Р. во цвете 
л етъ  и силъ отказался затем ъ отъ 
опернаго творчества, да и вообще пе- 
ресталъ писать: за  все 38 летъ  по
следующей жизни Р. сочпнилъ толь
ко Stabat mater 1832 и несколько 
церковн. композищй. Всего Р. напи
салъ 39 оперъ и 14 драматическихъ 
кантатъ. Представитель эпохи после 
ВЬыскаго конгресса, жаждавшей успо- 
коешя и забвешя, Р. въ  лучшихъ сво- 
ихъ произведешяхъ пленяетъ блестя
щею красотой своей музыки, искря
щейся и холодной, какъ фонтанъ. Въ 
лице его въ последшй разх, можетъ 
быть воплотился гешй истинно-нацю- 
нальной итальянской оперы съ ея 
ласкающимъ благозвуч1емъ и мело- 
дическимъ богатствомъ. См. Pougin 
R . (франц.), S ittard  R. (нем., 1882), 
серовъ  Р. (4-й т. сочинешй).

Ростиславъ, см. Толстой 0 .
Рохлицъ, 1ог.-Ф ридр. (1769—1842), 

немецк. беллетристъ и музык. писа
тель, съ 1798 редакт. Allgemeine mu
sik. Zeitm g  (Р. указалъ на громадное 
значеше Бетховена); изд. также Fur 
Freunde der Tonkunst (бюграфш), Ge
schichte der Gesangmusik (съ хрестом.) 
и др., а таклсе композицш.

Р О Я Л Ь , см. ФортыНаио.
Rnbato (ит.),—свободно по отноше- 

нш  къ темпу и его оттенкамъ.
Рубецъ, А л ек с-р ъ  И ван ., * 1837, 

ученикъ Спб. консерв, и съ 1866 впро- 
долженш 30 летъ  ея профес. (элемент. 
теор1я, сольфедж1о). Изд. руководства 
по этимъ нредметамъ, Бюграфич. лек- 
сиконъ русск. композит., сборники хо- 
ровъ, школьныхъ, детскихъ и народ- 
ныхъ песенъ, лит ургт  loan. Злат. 
и др.

Рубини, Д ж о в а н и  (1795— 1853), 
знаменитый итал. теноръ; кроме Ита- 
лш пелъ  въ Париже, Лондоне, СПБ. 
и др.

Рубинштейнъ, 1) Ант. Г р и го р ь е в . 
* 16 нояб. 1829 въ с. Выхватинцахъ 
(Балтск. уез.), f  8 нояб. 1894 въ ст. 
Петергофе; отецъ его, еврей-фабри- 
кантъ, крестился, когда A-у  былъ 
годъ; мать была хорошая шанистка. 
Семья Р . переселилась въ Москву 
1835; здесь первой учительницей его 
была мать, а затемъ съ 8 до 13 летъ 
Виллуанъ, подъ руководствомъ кото- 
раго Р. совершилъ съ огромнымъ ус-
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пЪхомъ 1840 — 43 концертное нуте- 
ш е с т е  по всей Европ*, продолжая 
учиться. Впервые Р. выступилъ пуб
лично 10 л*тъ въ Москв*. Поел* 
Виллуана Р. не им*лъ учителей по 
фп. Teopiio, вм*ст* съ братомъ Ни- 
колаемъ, онъ изучалъ въ Берлин* 
1844—46 у Дена. Пробовалъ зат*мъ 
Р. устроиться въ Берлин* и В*н*, 
но 1849 вернулся въ СПБ., гд* да- 
валъ уроки музыки, сочинялъ и кон
цертировали (1854 — 58 заграницей). 
1859 благодаря главнымъ образомъ 
трудамъ P-а и при содЪйствш В. К. 
Елены Павловны, открыто было въ 
СПБ. Русское Муз. Об-во (ом .), кон
цертами котораго сталт управлять Р. 
Онъ же сделался директоромъ кон
серваторш (см .) О-ва, въ которой пре- 
подавалъ игру на фп., композицш и 
велъ классы ансабмля. 1867 Р. оста- 
вилъ консерв., не найдя въ дирекши 
сочувств1я къ своему требовашю бо- 
л*е строгаго подбора учащихся и 
отдался композицш, дирижированш 
(1871 — 72 концерты Муз. О -ва въ 
В*н*, 1882— 83 И. Р. М. О. въ СПБ. 
и др.) и концертировать) (1872 — 73 
колоссальное турнэ въ 215 концерт, 
въ С. Амер.; концерты во вс*хъ евро- 
пейскихъ странахъ, кром* балканск. 
полуострова). 1885—86 Р. далъ рядъ 
„историческихъ концертовъ" фп-ой 
музыки въ СПБ., Москв*, Берлин*, 
В*н*, Париж*, Лондон* (по 7); Лейп
циг*, Дрезден* и Брюссел* (по 3),— 
повсюду съ безплатнымъ повтореш- 
емъ для учащихся музыкантовъ. Это 
небывалое, колоссальное предпр!ят1е 
имЪло большое значеше для музы- 
кальнаго воспиташя публики и выз
вало массу подражашй. 1887 — 91 Р. 
вторично былъ директоромъ Спб. кон
серв., при чемъ 1888 — 87 прочелъ 
курсъ исторш фп-ной литературы, со- 
провождавш1йся исполнен1емъ около 
800 пьесъ. 1900 открытъ при Спб. 
консерв. Р-й музей, а 1901 открыто въ 
Выхватинцахъ 2 классное училище 
имени Р.; 1902 поставлена въ Спб. 
консерв. статуя Р. См. Лисовсий А. Р. 
(1889), Кавосъ-Дехтярева А. Р. (1895, 
съ приложен, лекщй Р.), Финдейзенъ
А. Р. (Рус. Муз. Газ. 1904, 43—
52), Энгель А. Р. (Правда 1904, № 11). 
Интересны автоб1ограф1я Р .(Рус. Стар. 
1889, № 11 и отд.) и его Мысли и за- 
мпт ки  (1904).

Р.—од и н ъ . изъ величайших* nia-

нистовъ вс*хъ временъ, всеобъемлю- 
пцй какъ по репертуару, такъ и по 
совершенству исполнения. Отличитель
ной чертой его была не столько шли
фовка деталей, сколько цЪльность 
и вдохновенная сила общей концеп- 
цш. Посл*днее характерно и для луч- 
шихъ произведен^ P-а. Но у этого 
въ высшей степени плодовитаго и 
неровнаго композитора, затронувша- 
го чутьли не вс* области музык. твор
чества, есть не мало сочинетй, напи- 
санныхъ насп*хъ, водянистыхъ. Наи- 
бол*е распространены фп-ыя пьесы 
P-а (4-й концертъ—перлъ въ своемъ 
род*), а  также камерныя сочинетя 
и романсы, примыкающая къ Бетхо
вену, Шуману, Мендельсону! Оперы 
Р, по типу ближе всего къ мейербе- 
ровскпмъ. Особенно силенъ Р. въ му
зык. обрисовк* восточнаго элемента; 
его „русская" музыка подражательна. 
Необыкновенно энергичный и прямой, 
неспособный ни къ какимъ унизи- 
тельнымъ для искусства компромис
сами, Р. при вс*хъ своихъ слабыхъ 
сторонахъ является, какъ д*ятель, 
почти идеальнымъ типомъ истинна- 
го артиста и художника.

Сочинетя Р.: А. Для сцены-15 оперъ; 
Д м ит р. Донской (СПБ. 1852), Оомка- 
дурачекъ (1 д., СПБ. 1853), Месть (не 
исп.), Сибирсте охотники (1 д., Вей- 
маръ 1854), Хаджи-Абрекъ (не исп.), 
Дгьти степей (4 д., В*на 1861), Фе- 
раморсъ (3 д., Дрезденъ 1863), Д е 
лонг  (3 д., по Лермонтову, СПБ. 1875; 
одна изъ  любим*йшихъ въ Россш 
оперъ); Маккавеи (3 д., Берлинъ 1875); 
Неронъ (4 д., Гамбургъ 1879); Купецъ 
Калашниковъ (3 д., СПБ. 1880), Среди 
разбойниковъ (1 д., комич., Гамб. 1883), 
Попугай (1 д., Гамб. 1884), Суламитъ 
(5 карт., Гамб. 1883), Горюша (4 д., 
СПБ., 1889). Цуховныя оперы (орато
рш на сцен*; особый жанръ, для ко- 
тор. Р. тщетно пытался организовать 
гд*-либо спещальный театръ): Поте
рянный рай  (ор. 54), Вавилонское стол- 
nomeopenie (1870), Моисей (1887), Хрм- 
стосг (1888); балетъ Виноградная лоза 
(1892). В. Для орк.; 6 симфотй (2-я— 
Океанъ), музык. картины Фаустъ, 
Иванъ Грозный, Донъ-Кихотг, Росая, 
4 увертюры (Антонт и  Клеопатра), 
сюита и др. С. Камерн. ансамбль; 
Октетъ струн.-духов., секст, струн., 3 
квинт, (фп.-стр., фп.-дух., струн.,) 10 
кварт, струн., 2 кварт, фп-хъ, 5 трю
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фп-хъ, 3 сонаты скрип., 2 сонаты вй>- 
лонч., соната для альта. D. Для фп.: 
4  сонаты, этюды, сюита, масса мелк. 
пьесъ (24 №К° Камен. островъ, 12 №№ 
Петергофскш альбомъ, 24 №№ Misce
llanies, баркаролы, капризы, прелюды 
и др.), 5 каденщй къ концерт., а также 
для фп. въ 4 руки соната, 24 №№ Ко- 
*стюмирован. балъ и др. Е. Для ин- 
струм. съ орк.: 5 фп-хъ концертовъ 
<4-й D-moll), фп-ыя фантаз1я, каприсъ, 
копцертштюкъ, конц, скрипичный и 
2 конц. вшлонч. Н. Для пеш я: 34 хо
ра, 14 N°N° къ Вильг. Мейстеру Гете, 
кантата Утро, арщ съ орк., больше 
140 романсовъ на тексты русск., нем., 
англ., франц., итал. Братъ его — 2) 
Н ик. Г р и г о р ь е в и ч и , * 2 ш ня 1835 
в ъ  Москве, t  11/23 марта 1881 въ Па
риже; ученикъ (фп.) матери съ 4 лети, 
«ъ  1844 Куллака въ Берлине (фп.) и 
Д ена (теор1я), 1846—48 Виллуана въ 
Москве (фп.). Окончилъ москов. уни- 
версит. (юрид. фак.), выступалъ, какъ 
ш анистъ, но широкое поле деятель
ности нашелъ только съ открыйемъ 
по его инишативе отдЪлешя Р. М. 0. 
в ъ  Москве 1860. Р. до смерти управ- 
л ял ъ  концертами этого отделешя и 
■былъ директоромъ его муз. классовъ 
и затем ъ консерв. Москва еще более 
обязана ему своимъ музык. развить 
■емъ, чемъ СПБ. его брату. Въ то-же 
время Р. выступалъ какъ шанистъ 
въ Москве, провинцш и заграницей. 
Вместе съ братомъ Р. относится къ 
величайшимъ шанистами века. Игра 
Н. Р., во многомъ сходная съ вдохно- 
веннымъ исполнешемъ А. Р., пора
жала и своею разсчитанностью, до
ходившей до мельчайшихи деталей; 
въ  ней все было взвешено, чем ъ она 
отличалась отъ игры А. Р., более 
поддававшагося настроенш минуты. 
Какъ дирижеръ, Н. Р. стояли много 
выше брата. Огромное значеше име
л а  и педагогическая деятельность
Н. Р., высоко поставившаго консер
ваторш, а также-ого музык. вл1яше 
{напр, на Чайковскаго). Н. Р. оста
вили также несколько фп-хъ пьесъ. 
См. Н. Кашкинъ [Воспоминатя о И. Р. 
въ  Русск. обозр. 1897 и 98), Жизнь 
Чайковскаго, Н. Финдейзенъ В .  Р .  

(Рус. Муз. Газ. 1891, N° 10).
ruhig (нем.), =  tranquillo.
Рудорфъ, Э р н с тъ , * 1840, дирек- 

торъ фп-го отделешя въ берлин. ко- 
рол. высшей муз. школе (учен. Мо-

шелеса и Рейнеке) и композиторъ 
(симф., увертюры, хоры, фп-ыя пьесы).

Руже-де-Л иль (de l’lsle), (1760— 
1836), авторъ марсельезы (1792) и дру- 
гихъ французскихъ гимновъ и ро
мансовъ.

Рулада (фр.), виртуозный пассажъ 
въ пенш.

Рунгенгагенъ, К арли(1778—1851), 
берлинсюй дирижеръ и композиторъ 
(оперы, ораторш, симфонш, духовн. 
композицш, более 1000 романсовъ и 
ДР-)-

Русановъ, В а л е р . А л е к с е е в . ,  
* 1866, московсшй гитаристъ, авторъ 
очерковъ по исторш гитары, и ги- 
тарныхъ пьесъ редакторъ журнала 
Гитаристъ (съ 1904).

Руссо, Ж а н ъ -Ж а к ъ  (1712 — 78), 
знаменитый писатель; былъ также 
композиторомъ и много писали о му
зыке. Его опера Le devin de village 
1752 имЬла огромный успехъ и по
родила целый жанръ французскихъ 
оперъ-водевилей; также понравилась 
мелодрама Птмалгонъ, друпя компо
зицш менее. Р. много писали за 
итальянцевъ-буффонистовъ во время 
известной борьбы ихъ съ антибуффо- 
нистами; онъ издалъ также Diction- 
naire de musique и др.

rnstico (ит.), сельсшй, народный.
Рустъ, 1) Ф р и д р .-В и л ь г . (1739— 

96), выдаюпцйся скрипачъ въ  Дессау 
и композиторъ (скрипичн. и фп-ыя 
сонаты).—2) В и л ь г , (1822—92), кан- 
торъ школы св. бомы въ Лейпциге, 
композиторъ, редакторъ полнаго собр. 
сочин. Баха (Bachgesellschaft).

r f ,  с и .  r i n f o r z a n d o .

Р ы баковъ.С ерг. Г авр и л о в ./1 8 6 7 , 
окончилъ Спб. университетъ и кон
серв. (теор1я), музыкальный писатель 
и этнографъ (Музыка и пгьсни уральск. 
мусульманъ 1897, Русская пгьсня въ 
Болыномъ Энциклопедии, слов. Брок
гауза-Эфрона и др.).

Рюкауфъ, Ант. (1855— 1903), вен- 
скШ композиторъ, отобенно выдви- 
нувппйся въ области романса; изд. 
много романсовъ, дуэты, хоры, фп-ый 
квинт., скрип, соната, фп-ыя пьесы, 
опера Die Rosenthalerin.

Рюферъ, Ф и л и п п ъ , * 1844, бель- 
пвцъ, берлинсшй композиторъ (сим- 
фон., увертюры, квартеты, Tpio, ро
мансы фп-ыя пьесы; оперы Merlin, 
Ingo).

Энгель, Ю. КраткШ музык. словарь. 11
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О .
S.—сокращение segno (знакъ); dal 

s.—отъ знака, al s.—до знака. Иногда 
s. обозначаете, также сокрашеше словъ 
sinistra (л*вая рука); solo и др. S .s .=  
senza sordino. У Римана S обозна
чаете. мажорную субдоминанту, °S— 
минорную субдомин, напр. въС -dur’*  
°S = f as с.

Саббатини, Л .-А нтош о, 1739— 
1809; монахъ—францисканецъ въ Па
ду*, xoponiift теоретикъ (учен. Мар
тини и Валлоти), напис. Gli dementi 
ieorici  Tratiato sopra le fughc... и др.

Саваръ, Ф ел. 1791—1841, знаме
нитый парижсгай акустикъ, изслФ- 
довалъ услов1я резонанса, вл]яше 
матер1ала трубъ на звукъ и др.

Saynete, водевиль съ музыкой (ис- 
пан.).

Саккетти, Л ивер1й  А нтон., *1852 
близь Тамбова, оконч. Спб. консерв. 
1874 по вюлонч. (Давыдовъ) и 1878 
по теорш (Римск.-Корсаковъ); съ т*хъ 
норъ пренодаетъ въ консерв. исторш 
музыки, эстетику, сольфеджю и др. 
1887—99 читалъ эстетику въ Акаде- 
M in художествъ, съ 1895 помощникъ
B. Стасова при Имп. Публ. Библю- 
тек*. Сотрудничалъ во многихъ га- 
зетахъ и журналахъ; отдельно из
даны: 4 вып. сольфеджю, Очеркъ все
общей ucmopiu муз. (3-е изд. 1903), 
историч. музыкальная Хрестоматгя, 
Изъ области эстетики и муз. (сбор- 
пи къ статей), Эстетика (т. I, 1905) 
и др.
.  Савкини, А н тош о, 1734—86,одинъ 
изъ наиболее выдающихся компози- 
торовъ неаполитанской школы, учен. 
Дуранте. Поел* усп*ховъ въ Италш, 
жилъ въ Мюнхен*, Лондон* (1772— 
82) и Париж*, для котораго напи- 
салъ лучшую свою оперу Oedipe а 
Colone (1786). Всего С. написалъ око
ло 70 оперъ (11 gran Cid, Rinaldo ed 
Armida, Arvire); музыка его мело
дична и почти классически проста.
C. написалъ также не мало церков- 
ныхъ и камерн. произведен^.

Саксгорнъ,Саксотромба,Саксофонъ 
см. Саксъ 2.

Саксъ, ]) Г а н съ , 1494—1576, из- 
вЬстный представитель мейстерзин-

герства (въНюнберг*);—2) А д о л ь ф ъ г
1814—94, знаменитый парижск. ин
струментальный изобр*татель, сынъ 
также изв*стнаго мастера Шарля С. 
(1791— 1865, усовершенствователя то
на духовыхъ инструментовъ), изо- 
бр*лъ рядъ инструментовъ,которымъ- 
далъ свое имя: саксгорнъ (преобра- 
зованъ изъ бюгельгорна посредств. 
зам*ны клапановъ вентилями), сак- 
сотромбу (занимаетъ среднее м*сто 
между бюгельгорномъ и валторной) 
и саксофонъ (м*дный инструменте,, 
по способу извлечешя звука сход
ный однако съ кларнетомъ; наибол*е 
распространенъ; д*лается 8 разм*- 
ровъ).

Сала, Ник., 1701—1800, изв*стный 
учитель (профессорствовалъ въ кон
серв. 60 л*тъ) и композиторъ неа
политанской школы.

Salmo (ит.), псаломъ.
Саломанъ, Зи гф р ., 1816—99, скри- 

пачъ, композиторъ, мужъ изв*стной 
Ниссенъ-С., до смерти которой съ 
1859 жилъ въ СПБ.

Saltato(HT.), „танцуя"—особый вид* 
стаккато у смычков, инструментовъ.

Salto (ит.), скачекъ.
Сальвейръ (Salvayre), Б ерн ., *1847, 

франц. композиторъ: оперы (Ricardo 
III, Эгментъ, La dame de Monsoneau), 
библейск. симфошя и др.

Сальдони, Б а л ь т а з . ,  1807—90, вы- 
дающШся испан. композиторъ(оперы, 
зарзуелы, духовн. сочинешя, сим- 
фон., хоры и др.), учитель п*ш я въ  
консерв. и муз. историкъ (бюграфич. 
словарь испанск. композиторовь и 
ДР-)-

Сальери, A h t o h i о, плодовитый и 
талантлив, композиторъ, 1750— 1825; 
итальянецъ, рано переселился въ 
В*ну, гд* сд*лался придв. компози- 
тпромъ и дирижеромъ. Поел* усп*- 
ховъ Глюка С. усвоилъ себ* его стиль, 
Изъ 40 оперъ С. выдаются Armida, 
Semiramide (1784) и написанныя для 
Парижа (Les Dana de$, Les Horaces, 
Tarare 1787 или Аксуръ). Много 
писалъ для церкви, камерн. музыку 
и др. Легенда, будто С. отравилъ 
Моцарта, лишена основашя.

Сальтарелла, быстрый итал. и ис-
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панск1й танецъ; 3/в и 6/в; типичные 
ритмы:

Саммартини, Д ж ов .-В ат., 1704— 
74, миланстй органистъ и капельм., 
предшественникъ Гайдна въ области 
оркестровой и камерной музыки; на- 
писалъ нисколько тысячъ ироизве- 
дешй (изд. 24 симфонш, 12 сонатъ, 
Tpio и др.).

Самойловъ, В ас. Мих., 1782—1839, 
оперный теноръ, родоначалышкъ из
вестной оперной семьи; пВлъ на мо
сков. и спб. сценахъ.

Сандунова, Е л и за в . С емен., п е
ла на спб. и затем ъ московской сце
не 1790—1823 (Весталка, Леста), 
талантливая артистка съ чуднымъ 
меццо-сонр. въ 3 октавы.

Санктисъ, Ч е за р е , *1830, римскШ 
композиторъ (рекв1емъ, мессы) и из
вестный преподаватель композицш.

Сантини, римсшй аббатъ, *1778, 
собралъ одну изъ громадиейшихъ 
музык. библютекъ (ныне находится 
въ Мюнстере).

Спнтпсъ, Мих.. 1826—79, Спб. ком
позиторъ (опера Ермакъ, камерныя 
пьесы).

Сопелышковъ, В а с и л. Л ь в о в . ,  
*1868, видный шанистъ, ученикъ Еси
повой; много концертируетъ по Ев
ропе и въ Россш.

Сашснцп, А нтон. ’•'1794, Спб. ка- 
пельмейстеръ и композиторъ (on. 
Иванъ Царевичъ 1830 и др.).

Сарабанда, м е д л е н н ы й  т а н е ц ъ  (и с -  
п а н с к . ) ,  3/4; х а р а к т е р н ы й  р и т м ъ :

5 Г  Г И Г  Г
Сарасате, П аб л о  де, *1844, все- 

м1рно-известныйиспанск1йскрипачъ, 
15-и летъ  окончилъ парижск. кон
серв. (Аларъ). Техника С. порази
тельна, тонъ чаруетъ, интонащя бе
зупречна. С. написалъ скрипичн. 
пьесы (Испанчк. танцы).

Сарретъ, Б е р н а р ъ , 1795 — 1858; 
1789 организовалъ въ Париже ор- 
кестръ нац1ональной гвардии и при 
немъ школу, изъ которой 171)5 обра
зовалась Парижская консерв. Благо
даря С., введены были въ консерв. 
тщательно разработанные методы для 
всехъ  отраслей преподавашя.

Сарти, Д ж у з е п п е , 1729—1802, зна

менитый итал. оперный композиторъ 
и контрапунктистъ (учит. Керубини), 
учен, падре Мартини. Составивъ се
бе имя въ Италш, приглашепъ былъ 
въ Копенгагенъ (1753—75), где по- 
ложилъ начало датской опере (Соли- 
манъ I I ,  Девкалюнъ). После новыхъ 
блестящихъ успеховъ въ Италш (Le 
gelonie villane 1776. Le nozze di Dorina), 
C. 1784 сделался придв. капельм. 
въ СПБ., где  и жилъ почти до смер
ти (1787—91 капельм. Потемкина), 
Здесь шли его итал. оперы (Мни
мые философы 1785), онъ написалъ 
также часть музыки къ Начальному 
управлешю Олега Екатерины II п ц е
лый рядъ русскихъ духовныхъ ком- 
позищй (оратор1я Тебе Бога хвалимъ 
для хора, орк., колокол., пушекъ; 
Слава въ вышнихъ, Отчс нашъ и др.). 
С. ввелъ въ Россш такъ называемый 
Спб-сшй камертонъ, мало отличаю- 
пцйся отъ ныне принятаго париж- 
скаго; онъ былъ учителемъ Веделя, 
Давыдова, Дегтярева, Кашина и др. 
См. Финдейзеиъ. Музык. старима вып. 
I 1903).

Сассъ (Саксъ), M ap ia , *1838, из
вестная французская оперная п е 
вица, драматич. сопрано (первая Се- 
лика въ Африканкгь).

Сафоновъ, В ас. И л ь и ч ъ , *1852, 
ученикъ Лешетицкаго и JI. Брассена 
въ Спб. консерв., по окопчанш ко
торой (1880) оставленъ былъ профес- 
соромъ по кл. фп., 1885 перешелъ 
въ московск. консерв., директоромъ 
которой состоялъ 1889— 1905. Очень 
хоронйй шанистъ и преподаватель, 
С. дирижируя концертами И. Р. М. 
0. въ  Москве, постепенно вырабо- 
талъ изъ себя и виднаго дирижера, 
прюбревшаго имя не только въ Рос? 
сш, но и заграницей (Берлипъ, Римъ, 
Вена, С.-Америка 1906). При С. по
строено большое Здаше московской 
консерв., но въ то-же время вслед- 
ств1в слишкомъ самовластнаго его 
управлешя консерв. лишилась та- 
кихъ профессоровъ, какъ ТанЬевъ, 
Зилоти, Конюсъ и др. 1906 С. ушелъ 
изъ консерв. и живетъ заграницей.

Свелинкъ (Sweelinck), Я н ъ , 1562— 
1621, выдающ1йся амстердамсшй ор
ганистъ и композиторъ (отецъ орган
ной фуги). Полное собраше сочинешй 
С. (фуги, псалмы и др.) издается съ 
1895 у Брейткопфа и Гертеля.
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Svelto, con sveltezza (ит.), бодро, 
легко, свободно.

Svegliando (ит., свель-), пробужда
ясь.

Свендсенъ, 1ог|аннъ, *1840, нор- 
вежсюй композиторъ, ученикъ лейп
цигской консерв. съ 1883 придворн. 
капельмейстеръ въ Копенгаген*. Со- 
чинешя С.: 2 струн, кварт, и октетъ, 
2 симфонш, концерты скрипичн, и 
вшлонч., для орк.: Парижскш и Ск
верный карнавалы, Зирагайда, 4 нор
вежек. рапсодш, увертюры, обработ
ки народныхъ пЪсенъ и др.

Свертъ, де, Ж ю ль, 1853—91, бель- 
ийсю й вюлончелистъ-виртуозъ.учен. 
Сервэ, авторъ вшлонч. пьесъ (3 конц.), 
оперъ и др.

Свирель, народный пастушесшй 
инструментъ, камышевая дудка съ 
язычкомъ и 4—8 отверспями.

Свободный художник*, зваше, да
ваемое консерватор1ями въ СПБ. и 
Москв* и музык. - драматическим* 
училищем* Москов. Филармон. Общ- 
ва лицамъ, окончившим* полный 
курс* музык. образован!я по спещ- 
альному предмету и ряду предме
тов* обязательных*.

СВЯЗН О , см. L egato .
Связка, см. Лигатура.
Сгамбати, Д ж о в ан и , *1843, выда- 

ющ1йся итал. шанистъ (учен. Листа) 
и композиторъ, посвятил* себя ис
ключительно инструментальной му- 
зык*, что рЪдкость для Италш. Съ 
1873 профес. академш св. Цецилш 
въ Рим*. Сочинешя С.: 2 квинт., 
струн, кварт., фп-ый конц., 2 симфо
нш, фп-ыя пьесы и др.

Sdegnoso (ит. сд ен ь -), упорно.
Sdrucciolando (ит.), скользя, сли

вая звуки.
Se (ит.), если.
Severamente, con severity  (ит.), 

строго, сурово.
Segue (ит. с е гв е ), сокр. seg. =  про

должается, сл*дуетъ (за симъ); иног
да при этом* подразум*вается еще: 
въ таком* же род*, какъ раньше; 
seguente=oi*ayH)niifl.Segno, сеньо (см .).

Сегидилья, быстрый испансгай та- 
нецъ, 3/4, врод* болеро, съ кастань
етами.

Секвенц1я, 1) вид* католич. цер
ковной поэзш, родственный гимну; 
мелодш с-й древни и заимствованы 
изъ нап*вовъ аллилуйи (т. е. изъ 
восклицашй въ  хвалебныхъ псал-

Секстаккордъ.
махъ); см. ещ е Ноткеръ.—2) Перем*ще- 
Hie мотива (звена с-и) по ступеням* 
гаммы вверхъ или вниз* (см. а); 
изъ такой мелодической с-и при гар- 
монизацш ея образуется гармониче
ская с. (см. Ъ); с., выводящая изъ 
предЬловъ строя, называется моду
лирующей (см. с.):

а. звено с-и. И Т. IT.
3—

-4 ■g.{? g r f c d ---c> m—h—\~—- — i— —1-

h -------- j  ■ ■ 1 —0 -------
ь | \= Р = £ = I" w ed

и  ■ —i— i—

O J  l b . 1 ит. Д,

_ J L

SeCCO (И Т .), см. Речитативъ.
Secondo (ит.) второй; s-a вторая 

парт1я; s-a volla (H-da) второй раз*. 
См. Prim o.

Секста (лат.), б-я ступень въ д:а-
ТОНИЧ. ЗВуКОряД*. См. еще Иетервалъ.

Секстаккордъ (6-аккордъ или про
сто 6), по терминологш генералба- 
са—первое обращеше трезвуч1я (съ 
терщей трезвуч'ш въ басу), напр.

С-<1иг’ный 6 = f = g = i
№

У Римана

с-м ъ называется трезвуч1е +  сек

ста от* баса, напр. С6=
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Секстетъ (ит.), композищя на 6 
голосовъ.

Секстоль, особая ритмич. фигура 
изъ 6 вотъ, по длительности равная 
нормальной фигур* изъ 4 нотъ того- 
же достоинства:

5 5 т 5  Ш Ш
3 3 3

Зд*сь вторая с. есть собственно двой
ная трюль (см .).

Sextnor (лат.), см. Секстетъ.
Секунда (лат.), вторая ступень въ 

д1атоническомъ звукоряд*. См. еще
Интервалъ.

Секундъ-аккордъ, по терминологш 
генералъ-баса 3-е обращен1е септак
корда (съ септимой въ басу); обо
зная. цифрой 2. Наприм. доминанто

вый с. въ стро* C-dur=

Семейограф1я(греч ), нотное письмо.
Семенова, Н и м ф о д о р а  С емен., 

1787—1876, изв*стная оперная п*- 
вица; 1809—28 п*ла въ СПБ.

Sem ibrevis, см. М ензуральное нотное 
письмо

Semitoninm (лат.), полутонъ. Subs.— 
вводный тонъ.

Semplice, con sem pllcitb (шт.— ли
не), просто.

Sempre (ит.) всегда, все время.
Sensibile (ит.), чувствительно.
Sentim ento (ит.), чувство.
Senza (ит.), безъ.
Сенъ-Сансъ ( S ain t-S aens), К а 

м и л  л ъ, наибол*е выдаюпцйся изъ 
современныхъ французскихъ компо- 
зиторовъ, * 9 окт. 1835 въ Париж*, 
ученикъ Галеви, Ребера (париж. кон
серв.) и Гуно. До 1870 былъ орга- 
нистомъ, также отличный шанистъ. 
Талантъ С. разносторовенъ, хотя ме- 
н*е глубокъ, ч*мъ блестящъ и изя- 
щенъ; мастеръ формы (м. пр. и клас
сической) С. широко пользуется въ 
то-же время и вс*ми современными 
средствами выразительности. Сочин. 
С.: А. Для орк.: симфония, поэмы 
(Фаэтонъ, Прялка Омфалы, Юность 
Геркулеса, Пляска смерти), 3 сим- 
фонш (3-я C-moll съ орган.), 2 сюи
ты и др.; В. Концерты: 5^фп-хъ, 3 
скрипичн., 1 вюлонч., скрипичн. кон- 
цертштюкъ и друг, пьесы для ин- 
струм. съ орк.; С. Камерн. муз.: фп- 
ые квинтетъ и квартетъ, фп-но-ду-

хов. квинтетъ, септетъ, 2 фп-хъ трю, 
скрип, сон-а; D. Пьесы для фп. (въ 
4 р., 2 рояля), органа и др. Е. Мес
сы, Рождеств. ораторш, библ. оперы 
Потопъ, реквхемъ, мотеты и др. F. 
Оперы: La Frincesse jaune (1 д., 1872), 
Le timbre d’argent 1877, Самсонъ t* 
Д алила  (1877; обошла вс* сцены), 
Etienne Marcel, Генрихъ V I I I  1883, 
Proserpine, Ascanio, Phryne 1893, Les 
barbares 1902. Изд. также статьи С. 
о музык*.

Segno (ИТ. сеньо) см. S.
Септаккордъ, по генералбасу (см .) 

4-хъ голосный аккордъ, состояний 
изъ примы, терцш, квинты и септи
мы. Обозначается цифрой 7. Наприм., 
доминантовый с. въ стро* C-dur=

Септетъ, композищя на 7 голо
совъ.

Септима (лат.), 7-я ступень въ Д1а- 
тоническомъ звукоряд*. См. Интервалъ

Септоль (ит.), особая ритмич. фи
гура изъ 7 нотъ, по длительности 
равная нормальны мъ 6-и или 8-п 
нотамъ того-же достоинства (см . Tpia.-ib).

Septnor (лат.), септетъ (см .).

Sehr (н*м.), очень; s. bewegt=molto 
agitato; s. feierlieh und gem essen= 
grave e sostenuto; s, lebhalt=vivacis- 
simo; s. schnell=presto.

Сервэ (Servais), А др.—Ф р а н су а , 
1807—77, одинъ изъ знаменит*йшихъ 
вюлончелистовъ - виртуозовъ, брюс- 
селецъ, ученикъ Плателя. До 1848 
концертировалъ по Европ*, поел* 
чего сд*лался профессоромъ брюс
сельской консерв. Авторъ вшлончель- 
ныхъ пьесъ (3 конц., 16 фантазШ съ 
орк., и др.). Сынъ его Ж о зеф ъ  (1850— 
85), также отличный вшлончелистъ.

Серенада (фр., н*м. Standchen), 
„вечерняя музыка”, инструменталь
ное произведете, состоящее изъ мно- 
гихъ частей, свободныхъ по форм*. 
Въ 18 в. с-ы писались для исполне- 
шя на открытомъ воздух* (съ духо
выми инструм.). С.—также вокальная 
пьеса (романсъ передъ окномъ воз
любленной). Serenata—въ 18 в. во
кальная форма, средняя между па
сторалью и кантатой.

Serio,—rioso (ит.), важный, серь
езный; opera-seria, см. опер».

Серпентъ, зм*еобразно изогнутый
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инструментъ, родствепный цинку( см.), 
изобрЪтенъ 1590, ныне совершенно 
вышелъ изъ употреблен1я.

Serrando (ит.), ускоряя.
Si (ит.), 1) частица=оп (франц.) или 

man (нем.), напр, si tace молчатъ 
(=молчи), si replica повторяютъ (=по- 
втори) и т. п.—2) итал. назваше то
на li; si b= b; si Jj=his; si Pl7=heses; 
si X = hisis.

Сибел1усъ, Я н ъ , *1865; выдаюпцй- 
ся финляндски! композиторъ, которо
му принадлежитъ главная заслуга 
въ д е л е  создан in самостоятельной 
финляндской школы въ музыке;учен. 
Гольдмарка и Р. Фукса въ Вене; по- 
лучаетъ отъ государства пенсш. Со
чинешя С.: симфонич. поэмы: Туо- 
нельскш лебедь, Финлянд1я, Сага, Jle- 
минкайненъ..:, сюита Карелгя, двесим- 
фонш, музыка къ Королю Xpucmiany 
I I ,  кантаты, хоры, романсы, фп-ыя 
пьесы (финск1я народн. ппсни). Произ- 
H om enie3 и бел iy c b (c u .)неправильно.

Сибени, Э р и к ъ , 1828—92, отлич
ный шанистъ (профес. консерв.) въ 
Копенгагене; композиторъ: трагич. 
уверт., фп. кварт., фп-ыя пьесы, ро
мансы; въ рукоп. 2 симф., 2 оперы, 
крупныя хоров, сочинешя и др.

Сивори, К ам и л л о , 1815 — 94, из
вестный скриначъ, учен. Паганини; 
нонцертировалъ (въ обоихъ полуша- 
)дяхъ) съ 10 летъ; изд. для скрип. 
2 конц., фантазш и др.

Сила (Silas), Э д у а р д ъ , видный 
голланд. шанистъ, органистъ и ком
позиторъ, *1827; 1850 поселился въ 
Лондоне. Сочинешя: ораторш, кан
таты, опера, нонетъ, 3 фп. трю, пье
сы фп-ыя (наиболее известны), ор
ган., вюлончельныя и др.

Silenzio (ит.), молчаше.
Сильное время такта, СМ. Метрика.
Simile (ит.), sim.,—„подобно"; такъ, 

какъ раньше.
Симметр1я ВЪ музыке, см. Метрика.
Симонъ, А н то н ъ  Ю льев., *1851 

во Францш, композиторъ, съ 1871 
жив. въ Москве (1891 профес. фи- 
лармон. училища по фп., 1897 ин- 
спекторъ оркестра Импер. оперы). 
Сочинешя: 3 оперы (Ролла  1892,Пгьснь 
торжествующей любви 1899, Рыбаки 
1900), 3 балета (Зопзды, Эсмеральда), 
оркестров, пьесы (сюита, малорус, 
уверт., Ночной смотръ, Гргьшница и 
др.), концерты фп-ый, кларнетный, 
вюлонч. фантаз1я, 2 фп-хъ трю, струн.

кварт., духов, кварт., 22 духов, ан
самбля, пьесы скрипичн. (Berceuse), 
фп-ыя (для 2 фп.), вюлонч., роман
сы, хоры, месса и др.

Симфонич. картина, поэма и проч.
см. Симфотя, Програи, музыка.

Симфошя (греч. „созвуч1е"), мно- 
гочастное оркестровое сочинеше въ 
сонатной форме (см.). Слово с. упо
треблялось долго для обозначешя 
итальянской увертюры (см .). Совре
менная форма с. окончательно уста
новлена въ основнмхъ чертахъ Гайд-
НОМЪ, (см . ещ е Госсекъ, Саммартиви, Кс. Рих- 
теръ, Ш тамицъ). Моцартъ И особенно 
Бетховенъ развили классическую 
форму с., последшй углуби^ъ так
же ея содержаше. Бетховенъ ис- 
ключилъ изъ с-ы менуэтъ, заменивъ 
его скерцо; финалу далъ более ши
рокое строен1е и р а з в и т .  Форма с. 
съ техъ  поръ подверглась мапымъ 
изменешямъ по существу, но вполне 
живуча вследств1е своей гибкости 
доселе (Чайковсюй, Брамсъ, Сенъ- 
Сансъ, Брукнеръ, Глазуновъ). Сим- 
фон. поэмы не представляютъ собою 
дальнейшаго развипя С -и; см. Програм
мная музыка.

Singhiozzando (ит.), рыдая.
Singspiel (нем., зингшвиль), опера- 

водевиль (см . Гиллеръ 1).
Синдингъ, Х р и с п а н ъ ,  *1856, нор- 

веж. композиторъ; фп-ые квинтетъ, 
квартетъ, трю, 2 скрппичныхъ сона
ты; концерты фп-ый и скрип., сим
ф отя  и др.

Sinistro та п о  (ит.), левая (рука).
Синкопа (греч. „ разрезываш е “), 

ритмич. фигура, получающаяся при 
связыванш лигатурою ноты, нахо
дящейся на слабомъ (легкомъ) вре
мени, съ нотой, находящейся на силь- 
номъ (тяжеломъ) времени, при чемъ 
и самый метричесмй акцентъ неиз
бежно передвигается съ  сильнаго 
времени на слабое, напр.

Sino (ит.) до; sin’al segno до знака.
Синодальное училище церковн. п е 

шя, см. Консерваторш.
Синодальный хоръ, 1721 заме- 

нклъ патр1аршихъ певчихъ. Теперь 
состоитъ изъ учащихся въ синодаль- 
номъ училищ е (см.) и особенно вы
двинулся историческими концертами 
(см. Смоленск^, Орловъ).
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Sinfonia, CM. С им ф отя, Увертюра.
Сирена, приборъ для опредВлешя 

числа колебашй, соотвВтствующихъ 
тому или другому тону (изобрВтенъ 
французск. физикомъ Каньяръ-де Ла- 
туромъ).

Система тоновъ — теоретическое 
опредВлеше (см .) соотношешй между 
тонами, служащими для музык. цВ- 
лей (см. Темперащ я). С. гармонш—у ста- 
иовлен1е принциповъ классификацш 
аккордовъ, сводящее множество воз- 
можныхъ гармоническихъ комбина
ций къ ограниченному числу основ- 
НЫХЪ формъ (см . Рам о, Тартпнв, Кирнбер- 
гор ъ , Гауптмавъ, Риманъ).

Сихра, А н д р е й  О сипов., 1772— 
1850, известный гитаристъ (до 1820 
въ  МосквВ, поел* въ СПБ.), считается 
изобрВтателемъ 7-ми струн, гитары. 
Изд. СПБ. журналъ для гитары (1826— 
29), школу и пьесы для гитары.

Скйла (лат. „лВстница"), гамма.
Caapia, Эм., 1838—86, известный, 

особенно по вагнеровскимъ операмъ, 
нВмецшй басъ (Дрезденъ, ВВна, Бай- 
рейгь).

Скарлатти, 1) А л е с с а н д р о , 1659— 
1725, знаменитый оперный компози
торъ, основатель „ неаполитанской 
школы" (см.), придворн. капельм. и 
директоръ консерват. въ НеаполВ. 
Написалъ больше 100 оперъ, изъ 
коихъ извВстны назван1я 56; выда
ются La Rosaura (1690; недавно изд. 
Эйтперомъ), Teodora, Tigrane (1715, 
орк. струн, и духов.), Grisdda и др.; 
200 мессъ, множество кантатъ, ора- 
T o p if t и др. Сывъ его—2 ) Д о м ен и к о , 
1685—1757, столь-же извВстенъ, какъ 
отецъ, но въ  качествВ п1аниста и 
фп-го композитора. Жилъ въ  Неапо
лВ, РимВ (капельм. св. Петра). Лон- 
донВ, МадридВ (1729—54) и др. Фп-ыя 
сонаты С. состоятъ изъ одной части 
(форма пВсни), изящный стиль ихъ 
гомофоненъ, изобилуетъ фигуращями; 
отъ него ведетъ происхождеше со
временный фп-ый стиль. Множество 
пьесъ (сонаты и др.) С. издано въ 
новВйшее время (въ сботщикахъ и 
отдвльно) и входитъ въ современный 
музыкальный обиходъ.

Scherzando, scherzoso (ит., смрц), 
„шутя“, игриво.

Скерцо (ит. scherzo, „шутка"), пье
с а  живого характера, ритмически и 
гармонически тонко разработанная. 
Tpio (ем.) с. контрастируетъ съ осталь

ною частью пьесы. Въ качествВ ча
сти с. введено въ симфонш Бетхо- 
веномъ.

Скоморохи, страпствуюние музы
канты (и пВвцы) въ старинной Руси.
см. Фамннцьтнъ.

Скордату.ра(ит.), перестройка обыч- 
наго строя инструмента; наир, скрип
ки такъ, чтобы самая высокая ея 
струна звучала не с, a f  или es.

Scorrendo, -erole (ит.), скользя, 
гладко.

Скотто, знаменитое семейство итал. 
нотопечатниковъ, родоначальни къ ко- 
тораго Оттав1ано С. ( f  1498; сбор
ники мессъ); издаш я С. выходили 
еще въ концВ 16 в.

Скрещпваше голосовъ—пр1емъ го- 
лосоведен1я, при которомъ низк1й го- 
лосъ заходитъ выше высокаго голо
са, высошй-же ниже низкаго, напр.

Скрипичный КЛЮ ЧЪ, СМ. Ключъ, о .
Скрипка (ит. violino, нвм .—line, 

фр.—1оп), всем1рно извВстный смыч
ковый инструментъ, по распростра
ненности уступаюнцй можетъ быть 
только фп. Въ началВ 16 в. с. была 
уже очень распространена (см . смыч
ковые ивстр.), а къ началу 18 в. про
изводство ея достигло непревзойден- 
наго совершенства (см . Амати, Гварнери, 
Страдивари). У с. 4  струны, настроенныя;

±

1-я струна (е) называется квинтою, 
послВдняя витая ( g ) — баскомъ. С. 
инструментъ преимущественно пВву- 
чШ, одноголосный, но на ней воз
можны также и аккорды, полнота и 
расположеше которыхъ ограничены 
техникой инструмента. КромВ обык- 
новеннаго тона, на с. возможно еще 
извлекать флажолеты (см.) и pizzicato 
(см.). С. йотируется въ скрипичномъ 
ключВ. Объемъ с.:

8

I

г . —
и выше.

—  хроматически.
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Въ оркестр* скрипачи д*лятся на
1-Ы Я И 2-Ы Я  С-И. Си. ещв D lv is i, Позшря  
Spiccato, S taccato , Смичекъ, Ш трнхв.

Скугерсый, Ф р а н ц ъ , (1830—92), 
композиторъ и теоретикъ, директоръ 
пражской школы органистовъ, ка
пельм. и лекторъ университ. Кром* 
ряда руководствъ (Formenlehre и Наг- 
monielehre перевед. на н*м. я з .) на
писалъ оперы Tladimir, Lora, General, 
мессы и др.

Славикъ, 1осиф ъ (1806— 33) чеш- 
сюй скрипачъ и композиторъ (2 скри
пичн. конц., двойной конц. для 2 
скрип., квартетъ и др.).

Славина, Мар., А л е к с а н д р .,*1858, 
видная артистка Спб. Маршнской 
сцены (мец.сопр.).

СлавянСКШ , ей . Агреневъ.
Slargando (ит.), замедляя.
Слатинъ, И л ь я  И л ь и ч ъ , *1845, 

шанистъ, безсм*нный директоръ муз. 
учил. Харьковск. отд*лешя И. Р. М.
О., открытаго по его пнищатив* 1871. 
Тамъ-же управляетъ симфоническими 
концертами Об-ва.

S leutando^lentando (см.).
Словари музыкальные, см. T inktoris, 

Р у ссо , К астиль-Блазъ, Гербвръ, Фетисъ, Валь- 
теръ, Мендель, Рейсманнъ, Гровъ, Риыанъ. На 
рус. яз. существуютъ: Гаррасъ Кар
манный м. с. (только иностранная 
терминолопя), Рубецъ Бт раф . лек- 
сиконъ русск. композиторовъ 1886, А. 
Преображенсшй С. рускаго церковн. 
ппнгя 1896, Перепелицынъ М. С. 1884, 
Римаиъ М. С. (капитальный трудъ; 
перев. на рус. яз. и дополиетя подъ 
ред. Ю. Энгеля; послужилъ главным* 
источвикомъ для настоящаго Муз. 
словаря).

Smanioso (ит.), бушуя, неистово.
Смётана, Ф р и д р и х ъ  (1824— 84), 

извЬстный чешсшй композиторъ и 
отличный niaHHCTb. Былъ дириже- 
ромъ въ Швецш, 1866—74 въ праж- 
скомъ чешек, оперномъ театр*, ко
торый оставилъ всл*дств1е полной 
глухоты. Нацюнализмъ сочетался у 
С. съ приверженностью къ идеямъ 
Вагнера—Листа. С. написалъ 8 оперъ 
(Проданная невпета 1866, Далиборъ 
1868, Пацплуй  1876, Любуща 1881, 
Чертова стпна 1882), рядъ симфон. 
поэмъ (Мое отечество сост. изъ 6 
пьесъ, Ричардг I I I ,  Halcon Jar l), 
Лражскш карнавалъ, 2 струн, кварт., 
фп-ое трю, фп-ыя пьесы ( Чешете 
танцы) и др.

Sminnendo (ит.), постепенно ослаб
ляя силу.

Смоленск1й, С теп. Вас., *1848, из- 
сл*дователь русскаго церковн. п*~ 
шя; окончив* универс. былъ препо- 
давателемъ п*ш я въ Казани, 1889— 
1901 директоромъ Синод, училища 
церковн. п*ш я и профес. исторш 
церковн. п*шя въ консерв. въ Мо
скв*; 1901—03 управлялъ придв. ка
пеллой., С. очень поднялъ Синод, 
училище. Труды его: Азбука знамен
ного път я  1888, Курск хорового цер
ковн. ппт я, О древне-ппвческихъ ру- 
кописяхъ въ Синод, учил., Обзоръ исто- 
рич. кощертовъ Синод, учил, и др.

Smorfioso (ит.), желанно.
8morzando (ит.), замирая.
Смычекъ (ит. агсо, франц. archet, 

н*м. Bogen) приводить въ колебаше- 
струны музык. инструментов*; со
стоит* из;ь лучка твердаго дерева,, 
вдоль котораго натянута прядь кон
ских* волос*. Нижняя часть с. на- 
зыв. эсикъ, верхняя—o c T p ie .  От* на
жима и способа ведешя с-a зависят*, 
качество тона и штрихи (см .).

Смычковые инструменты (см . Струп
ны е)— скрипка, альтъ, вшлончель и 
контрабас*. Семейство это вытЪснило 
бол*е древтя  вшлы (см .) въ 16— 17 
вв. и явилось продуктом* может* 
быть тысячел*тняго развитая (см . ре- 
бкбъ, трумшейтъ, лютня, жига, вилы , скрипка)..

Смешанные голоса (полный хоръ) 
хор* изъ голосов* мужских* и жен
ских* (или дЬтскпхъ).

Snellam ente,con snellezza, con snel- 
lit*  (ит.), проворно и отчетливо.

Снель, Ж озеф ъ , 1793—1861, брюс- 
сельскШ капельм., д*ятель по музык. 
образовашю народа (метод* Галена) 
и композиторъ (оперы, симф., мессы, 
мотеты, воен. муз. и др.).

Soave (ит.), сладко, н*жно.
С обпновъ,Л еонидъВ итал.,*1872, 

даровитый оперный и*вецъ (лирич. 
теноръ); окончилъ университ. и Фи
лармон. Москов. училище. П*лъ на 
москов. импер. сцен* (1897—1906), 
также въ СПБ., нровинцш и загра
ницей.

Sobriamente (ит.), ум*ренно.
Совёръ (Sauveur), Ж оз. 1653—1716, 

знаменитый математик* и акустик* 
(глухорожденный!). С. первый на
шел* способ* вычислять абсолютное 
число колебанШ даннаго топа (спо
соб* пульсацШ), он* также первый
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научно изложилъ феноменъ оберто- 
новъ.

Совинсшй, А льб., 1803—80, поль- 
ск1й композиторъ и учитель фп-ой 
игры въ Париже; издалъ б1ографич. 
словарь „Les musicicns polonais ei sla
ves... 1857.

Сбзвукъ ( нем. K lang.). Каждый 
звукъ нашихъ музыкальныхъ ин- 
струментовъ (и человеч. голоса), какъ 
давно уже известно, состоитъ изъ 
цЪлаго ряда простыхъ тоновъ, кото-

J Г ^
■ *12  3

рые различимы при папряженномъ 
вниманш. Главный изъ нихъ—самый
СИЛЬНЫЙ И СЛЫШНЫЙ— НИЖН1Й, отъ
котораго звукъ и получаетъ свое на- 
зваше; всЬ они называются оберто
нами (также частичными, паршаль- 
ными аликвотными, гармоническими 
тонами). Совокупность всЬхъ этихъ 
тоновъ, создающихъ музык. звукъ, и 
называется с-мъ. Вотъ, напр, рядъ 
первыхъ 16-и обертоновъ с-a С:

2 3  4 5 6 7

Тоны, обозначенные полунотами, вхо- 
дятъ въ составъ мажорнаго аккорда, 
построепнаго на С; отсюда — мысль 
вывести консонансъ мажорнаго ак
корда изъ созвука. Въ самомъ деле, 
если изъ вышеприведеннаго ряда 
исключить: 1) обертоны 7, 13, 14 (со 
звездочками), какъ не совсЪмъ точ
но соотвЬтствуюпйе высоте изобра- 
жающихъ ихъ нотъ; 2) обертоны, обо
значенные производными цифрами 
(9=3. 3., 15=3. 5., 25=5. 5. и т. д.), 
какъ производные обертоны отъ обер
тоновъ, и 3) все октавныя удвоешя,— 
то получимъ мажорный аккордъ (1, 
3 и 5 обертоны; трезвуч1е въ широ-

5

комъ положенш): ? 3~

8  11 12 13 14 15 1Б

Отсюда и прим кнете назвашя „верх- 
н1й с.“ къ мажорному аккорду (Ри- 
манъ). Консонансъ минорнаго аккор
да объясняется Риманомъ и шко
лою гармоническихъ дуалистовъ (ем.) 
подобнымъ-же образомъ; только здесь 
все частичные тоны строятся внизъ 
отъ главнаго тона (въ тбхъ-же от- 
ношешяхъ: октава, 12-ма и т. д.) и 
называются поэтому унтертонами. На 
систему унтертоновъ следуетъ од
нако смотреть больше какъ на от
крывающую широше горизонты по
лезную гипотезу, ч’Ьмъ на такой- 
же безспорный научно наследован
ный феноменъ, какъ система обер
тоновъ. Вотъ рядъ унтертоновъ отъ с2:

1

1 1 2  3 Р4  5 6 7

Если изъ этого ряда исключить (до 
тЬмъ-же причинамъ, какъ и выше) 
неточные унтертоны (7, И , 13, 14) 
производные (9, 15) и октавныя удво
ешя, то получимъ минорный аккордъ 
(1, 3 и 5 унтертоны; трезвуч1е въ ши-

рокомъ расположен1и):

V »
Отсюда и применеше къ минорному 
аккорду назвашя „нижшй с.“ (Ри- 
манъ).

8 9 10 11 12 13 14 15 1%

Созвучаше, акустическое явлеше, 
состоящее въ томъ, что тела, спо- 
собныя къ а вучан ire, начинаютъ ко
лебаться безъ прикосновешя, если 
только вблизи зазвучитъ тождествен
ный имъ тонъ.

Созвуч1е, не совсемъ правильно 
употребляется иногда въ смысле сло
ва консонансъ.

С окальсш й,1)П етръ  Петр., 1832— 
87; магистръ химш, былъ учителемъ, 
секретаремъ русск. консульства въ 
НьвЯорке (1857 — 60), редакторомъ 
Одесск. Вгьеттка (до 1876) и др.;
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после 1878 отдался главнымъ обра
зомъ музыке. Рано сталъ собирать 
народн. песни, а затемъ сочинять. 
Изданы: опера Осада Дубно  (1884), 
несколько романсовъ и фп-хъ пьесъ; 
сборникъ малорусск. и белорусок. 
пЪсенъ (1903); остальное въ рукопи
си (романсы, оперы). Плодомъ дол- 
гихъ трудовъ является книга Русская 
народн. музыка, велшорусск. и мало- 
русская, въ ея строети мелодическомъ 
и отлиЧге ея отъ современной гармо
нии. музыки (1888). Статьи С. о му
зы ке печатались также въ  Спб. Вгъ- 
домост. (1863), Голосп, Муз. Обозргъ- 
ти, Баять и др.—2) В л ад и м 1 р ъ  
И ван ов ., племянникъ предъидущаг 
го, *1863; членъ суда въ  Харьков1#; 
написалъ симфонш, драматич. фан- 
тазш  для орк., детскую оперу Рпп- 
ка, фп-ыя пьесы, романсы и др.

Соколовъ, 1) В лад и м . Тимоф., въ 
70 и 80-хъ годахъ преподаватель пЪ- 
шя въ Полтаве, авторъ 110 роман
совъ и множества хоровъ, отчасти 
популярныхъ. — 2) Н и к о л .  А л е к 
с а н д р . ,  *1859, композиторъ, уче
никъ Спб. консерв. (Рим.-Корсаковъ) 
ныне преподаватель тамъ-же (еоль- 
федж., гармон1я). Напис.: оркестров, 
пьесы (Элег1я, 2 серенады, Зим няя  
сказка), 3 струн, кварт., пьесы для 
фп., скрипки, вюлончели, романсы.

Сокращен1я, си. Знаки (въ добавлевш ).
Спутиикъ, си. Фуга-
Sol, итальянское назваше тона G. 

Сы. Сольниаавдя; sol \>— geS, Sol \ f \ f - g 6 - 
ses; sol j f ^ g is ;  so l X = g is is .

Solenne (ит.), торжественный; so- 
lennemente торжественно.

Sollicitando (ит.), поспЪшно.
Соло (ит.) „одинъ“; пьеса, испол

няемая однимъ инструментомъ безъ 
сопровождена, или съ такимъ сопро
вожден 1емъ, голоса котораго только 
поддерживаютъглавный инструментъ, 
а  не соперничаютъ съ нимъ по важ
ности. Если въ оркестровой парти
туре выступаетъ на первый иланъ 
какой-либо отдельный инструментъ, 
то такое Mi сто также назыв. с. 
Въ противоположность tu tti с. назыв. 
еще эпиаодъ, исполняемый однимъ 
изъ целой группы однородныхъ ин
струментовъ (напр, однимъ скрип а- 
чемъ въ оркестре, однимъ голосомъ 
въ хоре и т. п.). Исполнитель с. на
зыв. солистомъ.

Соловьевъ, Н и к о л. 0  е о п е м п т.,

*1846; композиторъ и съ 1874 про- 
фес. Спб. консерв., которую оконч. 
1872 (Заремба); 1905 управляюпцй 
придв. капеллой. Сочинешя: оперы 
Кузнецъ Вакула  1875, Корделхя {Месть) 
1885, Домикъ въ Коломнгъ, каптата, 
хоры, романсы, фп-ныя пьесы и др. 
С. также редактировалъ музык. от- 
дЪлъ въ Энциклоп. Словарп Брок
гауза и Эфр. и сотрудничалъ въ М у
зык. Сезоюъ, Нов. Врем., СПБ. Вгъдом. 
Pocciu', ныне въ Биржев. Вгъдом.

Солье, Ж .-П ьеръ , 1755—1812, из
вестный парижск. певецъ (сначала 
теноръ, потомъ баритонъ, впервые 
пустивпйй въ обращеше этотъ родъ 
голоса въ Комич. опере). С. напи
салъ 34 одноактныхъ комич. оперы, 
имевш ихъ частью успехъ.

Сольмизащя — назваше нотъ сло
гами, происхождеше которыхъ сле
дующее. Гвидо (см.) пользовался при 
преподаванш пЪшя для указаш я раз
ницы между тономъ и полутономъ 
следующимъ гимномъ св. 1оанну:

Ut queant lax is  
Resunare fibris 
Mira gestorum  
Famuli tuorum  
Solve polluti
Labii reatum  /
Saucte Johannes!

Мелод1я первой строки начиналась 
съ первой ступени гаммы (С), ме- 
лод1я второй строки— со второй сту
пени (D) и т. д. до 6-й (А). Педагоги
ческое применеше этого гимна очень 
распространилось и постепенно са- 
мыя ступени гаммы стали называть 
соответствующими имъ въ гимне 
слогами. При господстве системы.ге- 
ксахордовъ (см .)  пользовались толь
ко начальными слогами шести строкь 
гимна; позднее для седьмого тона 
гаммы взяли инищалы обоихъ словъ 
седьмой строки (s i). Впоследствш 
u t заменено было do. Д рупя систе
мы с-и, какъ то боцедизащя (Ьо, се, 
di и т. д. вместо do, re, mi и т. д.), 
даменизащя и т. п. не удержались. 
Си. ещ е Мутащя.

Сольфеджю (и т .) ,  вокальное упраж- 
неше для р а з в и т  слуха и у м е т я  
читать ноты. При с. ноты обыкновен
но называются слоговыми назвашями
(си . Сольниэащ я).

Son harm oniqne (ф р .) ,  с и . Флажолвтъ.
Соната (ит., отъ suonare—звучать), 

въ 17 в. какъ пьеса для инструмен
та, противополагалась вокальной кан-
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T a r t .  Фп-ая с. у Скарлатти—неболь
шая пьеса въ пасенной форме съ 
репризой. Развипе такой песенной 
с-ы въ нынешнюю многочастную с., 
т. е. въ пьесу въ „сонатной форм*" 
(см. Формы) произошло постепенно тру
дами С. Ваха, Локателли, Хр. Баха, 
Гайдна, Моцарта, Бетховена и др. 
Ныв* форма с-ы применяется для 
вс-Ьхъ видовъ инструментальнаго со
ло и ансамбля (с. для одного, двухъ 
инструмент.; Tpio, квартетъ и т. д.) 
и оркестра (симфотя). См. Клаувелль 
Исторгя сонаты {Рус. муз. газ. 1902, 
№>6 4—40).

Сонатина—маленькая соната.
Sonoram ente, sonoro (ит.), звучно.
Sopra (ит.), на, надъ, выше; соте 

8 .=какъ  выше.
Сопрано (ит.), высошй женсшй или 

детсшй голосъ (дискантъ); с. мог
ли обладать и кастраты. Объеме с.

и выше, до с'", а въ

р’Ьдкихъ случаяхъ и еще выше.
Сопровождеше см. Аккомпавиментъ; С0- 

провождающ!е голоса см. Голоса,
Сопрановый КЛЮ ЧЪ, см. Клюнъ.
Sordamente (ит.), глухо.
Sordino (ит.) сурдина (см.); при игре 

на фп. слова senza s, требуютъ пра
вой педали.

Сорё, (Sauret), Э м иль, *1852,круп
ный скрипачъ-виртуозъ, учен. Bepio, 
много концертировалъ; съ 1891 про- 
фессоръ корол. музыкальной акаде- 
мш въ Лондоне.

Сор1ано-Фу эртесъ, MapiaHO,1817— 
80; испансшй композиторъ, капельм., 
профессоре; главная его заслуга— 
труды по исторш испанск. музыки 
(Bistoria de la musica espanola... 1855— 
59, 4 т. и др.).

Соръ, Ф ердин ., 1778—1839; зна
менитый виртуозъ-гитаристъ и ком
позиторъ пьесъ для гитары (жилъ 
въ Париже, Лондоне; одно время въ 
Москве).

Sospirando (ит.), вздыхая.
Sospiro (ит.), soupir (фр.), пауза.
Sostenuto (ит.), сдержанно (темпъ, 

близий къ  Andante).
Sotto (ит.), подъ, внизу.
SottoTOce (ит.), вполголоса.
Soffocando (ит.), глухо, жестко.

Spianato (ит.), просто, безъ пафоса 
и украшенШ.

Spiccato (ит.), отчетливо; у смыч- 
ковыхъ инструментовъ— особаго ро
да стаккато (см .).

Сппнетъ (см. Фортошапо).
Spirito  (ит.) „духъ“; con s.. spiri- 

toso—одушевленно.
Спитта,Ф и л и п п ъ, 1841—94, музык. 

писатель и профес. исторш музыки 
въ берлинскомъ университ. Главный 
его трудъ—капитальная бюграф1я С. 
Баха (1873—80, 2 т.); написалъ еще 
много статей, издалъ много старин- 
ныхъ произведен^ и т. п.

Splendidamente (ит.), блестяще.
Спонтини, Г а с п а р о , 1774— 1851, 

выдаюпрйся итал. оперный компози
торъ, ученике неаполитанской кон
серв. и Пиччини; 1803 поселился въ 
Париже, где его опера Весталка 
(1807) имела огромный успехе; ве
личавый и выразительный стиль опе
ры долго считался образцовымъ. Две 
друпя лучипя оперы С. Кортецъ и 
Олимтя  (1819). 1820— 1841 С. былъ 
придворн. капельм. въ Берлине; са- 
момнеше и взбалмошность С. при
вели къ тому, что оркестре и пуб
лика заставили его бросить это ме
сто. Онъ f  почти сумасшедшимъ. Для 
Берлина С. написалъ Л алла  Рукъ, 
Агнеса (1827) и др.

СрОДСТВО ТОНОВЪ И Д р . См. Родство.

Ставенгагенъ, Б е р н г а р д е ,  *1862, 
отличный шанистъ; 1898 придв. ка
пельм. въ Мюнхене (раньше въ Вей
маре); авторъ 2 фп-хъ концертовъ, 
хоровъ, романсовъ и др.

Стаккато (итал. staccato; обозна
чается также знаками * или ' надъ 
нотой, при чемъ ' предполагаете бо
лее резкое с., чем ъ ') ,  отрывисто, 
разделяя тоны промежутками изъ 
паузъ, противоположность legato (см.). 
Фп-ое с. исполняется 3 способами: 
или быстрымъ подняНемъ однихъ 
пальцевъ при спокойной кисти (бы
стрые пассажи, leggiero), или лег- 
кимъ подскакивашемъ кисти или-же 
всей нижней частью руки. На смыч- 
ковыхъ инструментахъ есть несколь
ко видовъ с.: обыкновенный (посред- 
ствомъ перемены штриха), saltato 
(подскакивающимъ смычкомъ), spic
cato (легкое движ ете кисти на од- 
помъ штрихе), большое с.
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Стасовъ, В лад . В ас., художествен
ный и музык. критикъ, 1824 — 1906; 
1857— 1906 зав*ды валъ въ Имп. Пуб
личной Библютек* художественнымъ 
отдЬломъ. Кром* живописи, скульп
туры, архитектуры, археологш, исто- 
pin литературы и т. п. не мало пи- 
салъ также о музык*. Особенно мно
го собралъ и издалъ матер1аловъ, 
касающихсяжизни и творчестваГлин- 
ки и композиторовъ новой русской 
школы (см.), которая въ лиц* С. имЪ- 
ла пылкаго и увлекающагося сторон
ника. Статьи С. о музык* собраны 
въ 3-мъ том* полпаго его собратя 
сочиненгй (1894). Изъ поздн*йшихъ 
статей (въ Русск. Стар., Артистп, 
Ежегодн. Имп. театр., Нивгь и др.) 
часть перепечатана въ 4-мъ том* 
собрайш сочинетй (1906).

СтатковскШ, Ф е л и к с ъ  *1859, ком
позиторъ, ученикъ Соловьева въ Спб. 
консерв. (опера Филенисъ, струн, квар- 
тетъ, фп-ыя и оркестр, пьесы).

Стеклянная гармоника, инстру- 
ментъ 18 в., состоявпйй изъ стеклян. 
колокольчиковъ или пластинокъ, при- 
водимыхъ въ движ ете третемъ.

S tentato (ит.), — ritenuto съ отт*н- 
комъ pesante (см,).

Степанова, Мар. М атв., 1815—1903, 
изв*стная оперная артистка (сопр.), 
п*ла до 1846 въ СПБ., до 1855 въ 
Москв* (первая Антонида и Людми
ла). Съ 1855 жила въ СПБ.

Стеффани, А го сти н о , 1655—1730, 
аббатъ; придворн. капельм. въ Ган
новер* и др., поздн*е дипломатъ. 
Написалъ множество оперъ, сонатъ, 
мотетовъ; но особенной славой поль
зовались его дуэты (для сопрано и 
контральто съ basso contin.).

Стиль (лат.)—манера письма, осо
бенно со стороны фактуры. Истори
чески различаются стропй с. (точно 
определенное число голосовъ, огра- 
пичешя въ голосоведенш) и свобод
ный с. (число голосовъ постоянно 
м*няется, голосоведеше свободн*й).

Stinguendo (ит.), погасая.
S tirando (ит.), не сп*ша.
Stiracchiando (ит.), принужденно, 

съ усил1емъ.
Стихира—n *cH on*nie, соотв*тству- 

ющее изв*етной форм* богослужеб
ной поэзш. Стихирарь—собрате с-ъ.

Стобэусъ, 1 о га н н ъ , 1580 — 1646 
протестантстй композиторъ, сотруд-

никъ Эккардта (см.), также самъ из
далъ много духовныхъ К0 МП03 ИЩЙ.

Стойовсшй, С и ги зм ., *1870, ком
позиторъ и шанистъ въ Париж*; на- 
пис. симфонш и оркестр, сюиту, фп- 
ыя пьесы (концертъ), скрипичн. со
нату, романсы и др.

Столповое n*H ie — древшй основ
ной росп*въ русск. церкви, знамен
ный (на тексты Октоиха).

S travagante (ит.), причудливо.
Стравинсшй, в е д . И гн ат., 1843— 

1902, выдающШся по выразительно
сти и реализму исполнешя оперный 
п*вецъ (басъ), съ 1876 п*лъ на Спб. 
Маршнской сцен*; особенно хорошъ 
былъ въ русск. операхъ.

Страделла, А л е с с а н д р о , 1645—81; 
знаменитый итал. п*вецъ и компо
зиторъ. Сохранились его 2 ораторш, 
21 кантата, оперы и др.

Страдивари (-вар]усъ), А н тон ш  
(1644—1736) энаменитМнпй изъскри- 
пичныхъ мастеровъ, ученикъ Н. Ама
ти* работалъ въ Кремон*; д*лалъ 
также превосходный вюлончели, Bio- 
лы и др. Помощниками его были 
сыновья Ф р а н ч е с к о  f  1743 и Омо- 
боно t  1742.

Strascinando(HT.. стр аш -),затягивая.
Strepitoso (ит.), шумно.
Стретта (ит. „сжато"), такое кон

трапунктическое соединение вождя и 
спутника въ фуг* (больше.# частью 
въ конц* фуги), при которомъ одинъ 
вступаетъ не по окончанш другого, 
а во время его течешя, всл*дств1о 
чего оба звучатъ частью одновре
менно. С. называютъ также заклю
чительный, оживленный пассажъ въ 
конц* блестящей пьесы.

Stridendo (ит.), крикливо, пронзи
тельно.

Стридяао, А л е с с а н д р о  *1535; лют- 
нистъ и органистъ при двор* въ 
Манту*, одинъ изъ первыхъ компо
зиторовъ интермед1й.

Stringendo (ит., стриндж-), стремясь, 
постепенно ускоряя; обыкновенно со
единяется съ cresc.

Строгш СТИЛЬ, см. Стиль.
Строй, 1) абсолютная высота тона 

и ея отношеше къ высотамъ дру- 
гихъ тоновъ, входящихъ въ музы
кальную систему (см. ОпредЪлвше то
новъ). С. фп., органа и др. является 
результатомъ практическаго осущест- 
влешя равном*рнойтемперацш(см.).— 
2) (Н*м. Tonart), поняйе, опред*ляю-
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щее наклонеше (т. е. мажоръ или ми- 
норъ) и тонъ, на которомъ построенъ 
аккордъ тоники, соответственно чему 
и назваше всякаго с. состоитъ изъ 
2 частей, напр. C-dur, A-moll и т. п.

 — — ’Мажорные строи"

Каждой гамме соответствуетъ с. то- 
го-же наименовашя, Распределяя все 
мажорные и минорные с-и въ по
рядке прибавлетя д!езовъ и бемо
лей, получимъ следующую таблицу:

съ бемолями съ  шезами

Т 6 5 4  3 2 1 0 1 2 3 4 5  8 7

С|7 G(> Dfc> а Ь в Ь В Р с  G D А Е Н p j  C f G{ D# A$.

съ бемолями
.Минорные строи-

съ даеэами

См. еще Кввнтовый кругъ, Л адь, Тональность,

Строчное п%н1е, видъ многоголос- 
наго пЪ тя, употреблявппйся въ рус
ской церкви въ 17 в. и до половины 
18 в. (2, 3 или 4 строки безлиней- 
ныхъ нотъ надъ текстомъ).

Стрункъ, Н и к о л а й  1640—1700, от
личный скрипачъ и плодовитый ком
позиторъ (нем. оперы для Гамбурга, 
Лейпцига и др.; сонаты); капельм. 
въ Гамбурге, Дрездене, Лейпциге 
и др.

Струнные инструменты делятся 
на смычковые (см.) и арфообразные 
(безе смычка). Къ последнимъ от
носятся арфа, фортешано, гитара, 
мандолина и др.

Струйный квартетъ — 2 скрипки, 
альтъ, вюлонч.; с. оркестръ см. оркестръ.

Струны музык. инструментовъ бы- 
ваютъ либо жильныя (крученыя изъ 
кишекъ ягнятъ и др.), либо метал- 
ли честя  (изъ мЪди или литой стали), 
либо шелковыя. Для получешя бо- 
йее визкихъ тоновъ с-ы еще обви
ваются (витыя с.).

Ступень,—тонъ гаммы. При счегЬ 
с-ей за исходную точку принимается 
обыкновенно тоника (1-я с.) гаммы.

Стэйнеръ (Stainer), 1840—1901 вы- 
даюпДй лондонсшй органистъ, про- 
фес. Royal College of Music, компози
торъ (ораторш, кантаты, антемы и 
др.), редакторъ сборниковъ старин, 
композищй.

Стэнфордъ, Ч а р л ь з ъ , *1852. англ. 
дирижеръ (Лондонъ, Лидсъ) й ком
позиторъ; авторъ оперъ (Savanarola, 
Chamus o’ Brien), 5 симф., увертюръ, 
концертовъ фп^го и вюлонч., квар- 
тетовъ фп-хъ и струн., трю, сонатъ 
скрипичныхъ, вюлонч., фп-хъ и др., 
а также oparopifl, кантатъ, романсовъ 
и др.

Su (ит.). на, sul G па струне G.

Наклонен ie.

Субдоминанта ('нижняя доминанта, 
S), четвертая ступень гаммы, а так
же трезвуч1е, построенное на этой 
ступени, напр, f  а с въ строе C-dur. 
С. въ  мажоре можетъ быть также ми
норной (°S — по Риману), напр, f  as 
с въ строе C-dur.

Субисъ (Soubies), А льб., *1846, 
француз, музыкальный писатель; ав
торъ нЪсколькихъ фельетонныхъочер- 
ковъ по исторш музыки въ разныхъ 
странахъ: Histoire de la musique en 
Russie,... en Espagne,... en Boheme,... en 
Hongrie и т. п., а также Hist, de Vopera 
comique и др.

Subito (ит.), внезапно, быстро.
Sublime (ит.), возвышенно.
Subsemitonium (лат.),см .Вводный тонъ.
Souvenir (фр.), воспоминаше.
Сулливанъ, Артуръ, 1842— 1900, 

одинъ изъ наиболее выдающихся 
англ. композиторов ь послЪдняго вре
мени; ученикъ Royal Academy of 
music (также лейпцигск. консерв.), 
позднее ея профес. и директоръ. На
писалъ оперу Айвенго, 16 оперетокъ, 
имЪвшихъ большой успехъ частью 
и за пределами Англш (Микадо 1885), 
рядъ увертюръ, симфонш, ораторш 
(The light of the world), кантаты, ин
струмент. пьесы и др.

Snpplichevole (ит.), умоляя.
Сурдина (фр.), приспособлеше, за

глушающее силу тона въ инстру- 
ментахъ. На фп. с-ми являются демп
феры— неболыше войлочные клины, 
нрижимаютще струну, какъ только 
палецъ освободил ъ кл авпщу, На смыч- 
ковыхъ инструментахъ с. представ- 
ляетъ деревянный гребешокъ, кото
рый крепко насаживается на под
ставку и даетъ тону весьма харак
терный глуховатый тембръ.(См.8ог<пш). 
На медныхъ инструментахъ роль с.
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играютъ особыя втулки, вдвигаемыя 
въ раструбъ.

Sfoggiando,-atam ente (ит.), блиста
тельно, пышно.

Sforzato (ит.), -ando (сокращ. sf, 
sfz, fz), сильнее акцентируя; отно
сится только къ тому тону или ак
корду, надъ которымъ поставлено.

Sforzoso, con sforza (ит.), сильно, 
смело.

SfnggeTole (ит.), скользя (по стру- 
намъ или клавишамъ).

Схизма (греч.), наименьшая вели
чина, принимаемая во внимаше при 
математическомъ опред'Ьлеши тоновъ 
I 32805 \
\ = з2768 с00тв'ЬтствУетъ разнице 
между чистой квинтой и квинтою 
12-ти-ступенной равномерной темпе- 
рацш.

С е р о в а ,В а л ен ти н а  С ем ен .,*1846, 
ученица Серова, затем ъ его жена, 
работала въ его издашяхъ, а также 
въ другихъ газетахъ и журналахъ 
(Артистъ 1891, 12—14: Воспоминанья 
и др.); издала Еритич. сочинешя С е
рова (4 т.), партитуру Юдиои. Ком
позицш С-Ой: оперы Уркль Акоста, 
Хай-Д пвка, Илья Муромецъ и мелшя 
пьесы.

С е р о в ъ ,А л е к с а н д р ъ  Н икол., *11 
янв. 1820 въ СПБ., f  20 янв. 1871 
тамъ-же. Окончивъ училище Право- 
ведеш я, до 1868 служилъ (по судебн. 
ведомству и цензуре). Музык. обра- 
зовашемъ обязанъ самому себе. Толь
ко после долгихъ опытовъ (перело- 
жешя симфошй, инструм. пьесы не- 
дошедш1я до насъ, оперы Мельничи
ха изъ Марли, Майская ночь) С. пуб
лично выступилъ какъ композиторъ 
(Юдивь 1863, лучшее произведете

С-a) и сразу выдвинулся; еще боль- 
ппй успехъ имела Рогнпда 1866; 
Вражья Сила (народная опера 1871) 
осталась не конченной и была за 
кончена Серовой и Соловьевымъ. Кро
ме того С. написалъ малорос. хоры, 
оркестровыя пьесы (Пляска Запорож- 
цевъ), Ave Maria и др. Какъ компо
зиторъ, С. лишь въ малой м ере при- 
мыкаетъ къ Глинке и Даргомыж
скому; вл1яше Мейербера страниымъ 
образомъ сочеталось на пемъ (Рог- 
нпда) вместе съ вл1яшемъ Вагнера, 
съ которымъ С. сблизился подъ ко- 
нецъ жизни. Какъ музык. критикъ 
С. сталъ выступать съ 1851. Эта сто
рона деятельности С. также им ела 
выдающееся значеше вследств1е его 
широкнхъ и разностороннихъ знашй 
и блеска изложешя. С. часто менялъ 
свои взгляды, но всегда съ одина- 
ковымъ увлечешемъ пропагандиро- 
валъ ихъ. Статьи его о Р усалкп, 
Ж,изни за Царя, Бетховене, Вагнере 
и др. для своего времени имели огром
ное значеше. Попытка С-a издавать 
первый у насъ музык.-критичесшй 
журналъ Музыка и театръ 1867—68 
не наш ла поддержки. Онъ писалъ 
въ 27 журналахъ (см.) и газетахъ. 
Собрате критич. сочинешй С. изда
но его женой (см. сурова). См. еще 
„Письма С-а“ (1896); бшграфш С-а 
написаны Баскинымъ (1889), Базу- 
новымъ (1893), Финдейзеномъ (1904).

Сюита, инструментальная пьеса, 
состоящая изъ нВсколькихъ само- 
стоятельныхъ частей, свободныхъ по 
форме. Развилась изъ старинной тан- 
цовальной с-ы (партиты), состоявшей 
иаъ ряда различныхъ по характеру 
танцовъ.

Т .
Т. сокращеше словъ tempo (a t .= a  

tem po)и тоника. У РиманаТ+=мажор- 
ной тонике,°Т=минорной тон. Преж
де t  служило также сокращешемъ 
словъ tenore u tutti.

Таборовсшй, С тан. Осип., 1830— 
90; хороппй СПБ. скрипачъ (ученикъ 
Леонара).

Табулатура, особое нотное письмо,

существовавшее съ 15 в, и въ на
ч але 18 в. устаревшее; тоны обозна
чались въ немъ безъ линейной си
стемы и нотныхъ головокъ, буква
ми числами и нотными хвостиками. 
Знаки т-ы были различны смотря по 
инструменту, для котораго предназна
чались (лютневая, органная т.) и по 
стране (французская, немецкая, итал.



т.). Н-Ькоторые знаки т-ы перешли и 
въ наше нотное письмо. Вотъ об
разцы т-ъ:
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1) И с п а н с к а я  ор

J J
г а н н а я  т а б ;

J J 4
3' Sf— ¥  _

л а т у р

J
■ 3 1 -

L3 5 . д - т - 5  з  ' » —
—f—‘—
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(Isaak , „Innsbruck. Ich m a ss  dick la s s e u 11),

Тайеръ (Thayer), А л е к с -р ъ , 1817— 
97, американсшй консулъ въ Tpi- 
ecrb, авторъ капитальной неокон
ченной б1ографш Бетховена (L. v. 
Beethovens Leben 3 т.; 4-й томъ изд' 
Дейтерсомъ) и другихъ трудовъ о 
Бетховен*.

Тайлоръ, Ф р ан кл . * 1843, лондон
ский шанистъ, учен. Мошелеса, проф. 
Royal College of music, авторъ фп-хъ 
этюдовъ, книгъ объ игр* на фп. 
и др.

Тактъ (лат.), въ 16—17 в. „ударъ“, 
„ взмахъ “ дириж ера, отм*чающ!й 
единицу времени, а  также и самая 
эта единица. Въ настоящее время 
подъ т-мъ подразум*вается группа 
изъ  нЬсколькихъ единицъ времени,

f t f 1 Г 1
С ь г f  С f  * f  *

1 1 1 1 1
i  9 a ъ с а  Ь & 2
• f Г i ** 1 i

Pt Ф G 5 *№<х> $  t

Н е м е ц к а я  л ю т н е в а я  т а б у л а т у р а - .
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С «  } Ъ с е 4 b Jt

1 ► г 1 1 1 i
1  1 $ m с 9  m e L
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метрически объединившихся въ еди
ницу высшаго порядка (см. Метрика). 
Каждая музык. пьеса д*лится на 
т-ы, отд*ляющ1еся другъ отъ друга 
тактовой чертой и служахще для обо- 
значешя метрическихъ соотвошешй 
въ музык*. Обозначеше т-а д*лается 
въ вид* дроби, стоящей въ начал* 
пьесы и указывающей своимъ чис- 
лителемъ, сколько долей времени въ 
каждомъ т-*, а своимъ знаменате- 
лемъ—каковы эти доли. Основныхъ 
видовъ т-а два: двудольный (четный) 
и трехдольный (нечетный), кал;дый 
изъ коихъ можетъ являться во мно
жеств* видовъ. 1) Двухдольный т., 
со счетомъ на два, можетъ им*ть
ВИДЪ | ,  ^  ( 2/ 2, см. AUa  b reve), | ,  |  (въ

скоромъ темп*, со счетомъ J. J.),
разъ два

yjj ( тоже самое, ), |  (тоже са

мое, I I ). Отъ соединешя каж-
«'.* 4 * '

дыхъ двухъ такихъ видовъ т-а въ 
одинъ получаются сложные т-ы со
счетомъ на четыре: g  (4/4), (*/2),

При быстромъ темп* можетъ слу
читься и на оборотъ,—что каждый 
Ц *Л Ы Й  Т. ВЪ 2/ 4, 2/ 8, 3/ 8 и  д р .  буДвТЪ 
считаться на одинъ ударъ, и такимъ 
образомъ явится въ сущности только 
половиной настоящаго двухдольнаго 
т-а. Таковы наприм*ръ, мнопе валь
сы , скерцо, и др. („двухтактны й 
метръ“).2) Трехдольный т., со счетомъ 
на три, можетъ им*тъ видъ 3/4, 8/г. 3/в,

3/1, з/8 |  со счетомъ на !̂. J .J ,  9/i

( J- о- J*)‘ 0тъ соеДинен1я Двухъ
'  1 2 3 '
такихъ видовъ т-а въ одинъ полу
чаются сложные т-ы со счетомъ на

шесть: •/* ^  j  J ) >  6А  «/*

и т т п п - и -

1 8 / 1 6  п р и

быстромъ темп* можетъ случиться, 
ЧТО Ц *Л Ы Й  Т. В Ъ  2/4, 3/if 3/8 и  у , д .  

будетъ считаться на одинъ ударъ, 
такимъ образомъ, что только группа
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изъ  трехъ т-въ дастъ въ сущности 
одинъ настоящ1й трехдольный т. 
(„трехтактный метръ“, ritmo di tre bat-
t u t e ) .  См. М ензуральная м узы ка, Ритмика, 
Метрика, также Такть въ Д ополееиш .

Talon (фр.), эсикъ (см.).
Т альбергъ(Thai-), С и ги зм ., 1812— 

71, одинъ изъ знаменигЬйшихъ 
фп-хъ виртуоэовъ, блестяипй фп-ый 
композиторъ, ученикъ Зехтера и 
Гуммеля въ В !н ! ; концертировалъ 
съ  18 л !т ъ  по Европ! и Америк!; 
1836 въ П ариж ! съ честью выдер- 
жалъ состязаше съ Листомъ. Изданы 
его: концертъ, соната, этюды, ноктюр
ны, вальсы, BapiaqiH, много фантаз1й 
на оперныя темы (Док* Жуанъ) и др.

Тамберлпкъ, Э нрико, знаменитый 
теноръ, 1820—89; п !лъ  на главныхъ 
итал. и европейских! сцевахъ (въ 
СПБ. много разъ). Съ 1867 препода
в а л !  n !n ie  въ  Мадрид!.

Tambour (фр.), tamburo (ит.),—ба- 
рабанъ, барабанщикъ.

Тамбурини, А нтон1о, 1800— 76, 
изв!стный итал. оперный п !вецъ  
(высок, басъ), п !л ъ  на главныхъ 
сценахъ Италш и остальной Европы 
(1849—52 въ СПБ. и Москв!).

Тамбуринъ, въ  Герман1и т-мъ на
зываю т! барабанъ Басковъ (бубенъ, 
пандеро);во Францш—длинный, узюй 
провансальски барабанъ. Т.-также 
танецъ (четный тактъ, неподвижный 
басъ) съ сопровождешемъ т.

Тамтамъ — восточный ( китайск., 
индус.) ударный инструментъ (гонгъ), 
дающШ характерный долпй, дребез
жаний звукъ. Употребляется въ опер- 
номъ оркестр!.

Tanto (ит.), столь; allegro non t.— 
не столь скоро.

Танцы и ихъ значеше для разви
ты инструментальной музыки, см.
Сюита, Инструмвпт. музыка, а  также срещ аль- 
ныя статьи о каждомъ род* т-въ.

Т ан !евъ , 1) А л е к с -р ъ  С ерг., 
* 1850; главноуправлякищй канцеля- 
pieft Его Велич., предс!датель П!сен. 
коммиссш Географич. Об-ва. По ком
позицш ученикъ Петрова, Римскаго- 
Корсакова, Балакирева. Изданы его
1-актн. опера Месть амура, оркестр, 
пьесы (2-я симфон., 2 сюиты, маршъ),
2 кварт., пьесы фп-ыя, скрипичныя 
и др. (1-я симф. и др. въ рукоп.).— 
2) С ерг. Ив., * 1856 во Владим1р!; 
ученикъ Н. Рубинштейна (ф п.) и 
Чайковскаго (композищя) въ  москов.

консерв., которую блестяще окончилъ 
1875. 1878—1905 состоялъ тамъ-же 
профессором! по различным! отд!- 
ламъ теорш; въ посл!дш е годы по 
контрапункту, ф уг! и формамъ; 
1880— 88 по фп.; 1885—89 былъ ди
ректором! консерв. Въ настоящее 
время посвятилъ себя исключительно 
композицш. Превосходный танистъ , 
Т. и зр !дка выступает! и теперь. 
Это одинъ изъ лучшихъ современ
н ы х! знатоковъ контрапункта, и при 
томъ не только самостоятельный 
изсл!дователь въ этой области, но и 
ръдшй по энергш, систематичности 
и плодотворности преподавашя про
фессор!. Изъ сочинешй Т. наибол!е 
изв’Ьстны камерныя вещи. Изданы 
его: симфошя, 6 струн, квартетовъ,
1 кварт, фа-ый, 2 квинтета, опера 
Орестея (СПБ. 1895), кантата 1оаннъ 
Д аласкт ъ , хоры, дуэты съ орк., ро
мансы и др. Въ рукописи 3 симфонш, 
квартеты, Tpio и др. 1907 изд. плодъ 
многол!тнихъ трудовъ Подвижной 
контрапункте. Кром! того Т. пере
лож ил! для фп. мнопя сочинешя 
Чайковскаго, оркестровалъ и закон
ч и л ! его неокончен. произведешя, 
перевелъ н!сколько руководствъ 
Бусслера (си.) и др.

Таппертъ, В и л ь г . * 1830, берлин- 
скШ музык. критикъ (Musik. Wochen- 
blatt и др.), авторъ книгъ и брошюръ 
(Wagnerlexikon), романсовъ и др.

Тарантелла, неаполитанскШ (пер
воначально тарептинсшй) танецъ; 
тактъ 3/в или 6/в; движ ете въ высшей 
степени быстрое.

Tardando (nT.)=ritardando (см .).
Tardo, con ta rdanza (ит.), медленно.
Тарелки (итал. piatti; н !м . Becken); 

ударный инструментъ, даюпрй тре- 
скучШ, длительный звукъ. Состоит! 
изъ двухъ металлических! круговъ, 
которыми ударяютъ другъ о друга. 
Неопред!ленный по вы сот! звукъ 
т-къ йотируется только ритмически, 
большей частью на одной нотной 
линейк! съ большим! турецкимъ 
барабаномъ (обыкновенно на обоихъ 
инструментах! играетъ одинъ музы
кант!).

Тартаковъ, 1оак. В и к то р ., * 1860; 
даровитый оперный п !вец ъ  (барит.), 
ученикъ Эверарди, съ 1894 поетъ на 
Маршнской сцен!, раньше п !л ъ  въ 
провинцш.

Тартини, Д ж у з е п п е , 1 6 9 2—1 7 7 0 ,
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знаменитый итал. скрипачъ, теоре
тики и композиторъ. Самъ вырабо- 
талъ  изъ себя виртуоза, съ 1721 бклъ 
дирижоромъ церковнаго оркестра въ 
Падуе, где стоялъ во главе высшей 
школы скрипичной игры. Т. открылъ 
комбинацшнпые тоны (см.). Сочине
ш я его считаются классическими. 
Изданы его скрипичн. концерты, 
более 60 скрипичн. сонатъ съ basso 
continuo и другими инструмент.; 48 
сонатъ осталось после Т. въ  руко
писи (въ  томъ числе известная 
Дьявольская соната). Сонаты много 
разъ  переизданы. Т. написалъ также 
Искусство ведетя смычка, Trattato di 
musica.... и рядъ другихъ теоретич. 
трудовъ, въ  которыхъ оказывается 
близкимъ къ Царлино и Рамо.

Таузигъ, К а р л ъ ,  превосходный 
шанистъ-виртуозъ, 1841—85; ученикъ 
■отца и Листа; много концертировалъ; 
изданы несколько его пьесъ, а так
же Техничестя упражнешя и Gradus 
ad Pamassum  Клементи въ редакцшТ.

Таффанель, П оль, * 1844, флей- 
тистъ-виртуозъ ( проф. парижской 
консерв.), капельм. Большой оперы 
и дирижеръ консерв. концертовъ.

Tacet (лат., итал. tace, taci и т. п.)— 
„молчитъ",—указало  долгой паузы 
для какого либо изъ голосовъ много- 
голоснаго сочинешя.

Tedesco (ит. „немецшй") то-же, что 
аллеманда. Иногда подъ t. подразу
мевается вальсъ.

Tedenm (Те Deum), начало гимна 
(„Тебе Вога“), часто перекладывав- 
шагося на музыку, большей частью 
въ грандюзномъ стиле.

Тезисъ (греч.) „опускаше" (руки), 
противополагается арсису („подыма- 
нпо“).-Въ современной музыке и въ 
греческой метрике т. =  тяжелому 
(сильному) времени, арсисъ=легкому 
(слабому) времени: въ средневековой 
и современной метрике слова эти 
употребляются въ обратномъ смысле.

Телеманъ, Г .-Ф и л и п п ъ , 1681 — 
1761, популярнейшей изъ немецкихъ 
современниковъ I. С. Баха, при жиз
ни былъ гораздо известней послед- 
няго, теперь-же сохранилъ только 
историческое значеше. Съ 1721 до 
смерти былъ городскимъ капельм. 
въ, Гамбурге. Стиль Т. гладокъ п 
корректенъ. Онъ написалъ 12 пол- 
ныхъ годичныхъ обиходовъ кантатъ, 
■44 Paesionen, 600 увертюръ (иоитъ), 

Зигель, Ю. К р атк а  музы к. словарь.

40 оперъ, серенады, ораторш, три , 
сонаты, фуги, оды (романсы) и др., 
частью напечатанныя въ  собственной 
гравировке Т-а.

Тема — музыкальная мысль, н а 
столько развитая, что получаетъ опре
деленный, характерный обликъ. Зер- 
номъ, изъ котораго образуется т., 
является мотивъ (см.); закругленная 
и законченная т. образуетъ музык. 
предложеше. Т. вар1ащй представ- 
ляетъ обыкновенно законченную му
зык. пьесу, хотя бы и элементарную 
по форме (песня). О тематической 
разработке см. Разработка.

Тембръ(франц.)—звуковая окраска, 
то качество звука („п6звукъ“), кото
рымъ отличаются другъ отъ друга то
ны одной и той же силы и высоты, но 
произведенные разными инструмен
тами или голосами. Характерът-а обу- 
словленъ разницей въ количестве и 
силе обертоновъ (см .), что въ свою 
очередь зависитъ отъ матер1ала зву- 
чащаго тела, способа приведешя его 
въ колебаше и др.

Temperando,—ram ente (ит.), умеряя 
движете.

Темперащя (лат.) — выравниваше 
неизбежныхъ въ практической му
зы ке уклонешй отъ акустической 
чистоты интерваловъ. Количество 
теоретически возможныхъ тоновъ 
безконечно велико; но практически 
невозможно все эти высоты воспроиз
вести въ полной чистоте, да и спо
собность человеческаго слуха разли
чать разницу въ высоте тоновъ име- 
етъ свои границы; въ виду этого яв
ляется необходимость свести къ огра
ниченному числу количество употреб- 
ляемыхъ въ практической музыке 
тоновъ, отожествляя при этомъ при
близительно совпадаюпця высоты, т. 
е. производя т-ю. Съ конца 17 века 
практическая музыка ограничивается 
двенадцатью высотами въ пределахъ 
октавы. Эти 12 высотъ (ступеней) по
лучаются вследciBie делеш я октавы 
на 12 равыыхъ частей (полутоновъ), 
вследств!е чего современная т. на
зывается равномерной. Раньше были 
попытки и неравномерной т-и. Вслед- 
CTBie применешя т-и вся современная 
музык. система называется темпери
рованной. (Отсюда WohltemperirtesKla- 
vier Баха). См, Акустика Г. Римана, 
дер. Кашкина.

Tempestoso (ит.), бурно.
12
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Темпъ (ит.; лат. tempus—время)— 
м ера времени, степень скорости дви- 
жешя. Указаше т-а заключается въ 
определеши абсолютной длительности 
единицы времени, каковая единица, 
безъ того им'Ьетъ только относитель
ное значеше. Обозначить т. можно 
или терминами largo , adagio, an
dante, allegro, presto (это пять основ- 
ныхъ т-въ, см. О т н к и )  и т. д., или 
при помогай метронома (см .) . Иногда 
ограничиваются указаш емъ на типы 
т - а ,  считаюпцеся общеизвестными 
(tempo di marcia, di minuetto и т. п.). 
См. Агогика.

Тепасе,—cemente (ит.), настойчиво, 
выдержанно.

Teneramente, con tenerezza (ит.), 
нежно.

Теноровый КЛЮ ЧЪ, см. Ключъ; тено- 
р О В Ы б ИНСТруМ СНТЫ ? СМ. Альтовые йн- 
струменты.

Теноръ ( и т . ) ,  высошй мужской 
голосъ. Различаютъ два вида т.: ге
роически ('di forza), объемомъ прибли-

зительно въ съ силь-

нымъ среднимъ регистромъ и бари- 
тонообразнымъ тембромъ, и т. л и р и 
ч е с к и  (di grazia), более светлый, 
со слабыми низкими нотами, но про-
стираклщйся вверхъ до с и даже 
выше. Въ настояще время т. йоти
руется обыкновенно въ скрипичномъ 
ключе, октавой выше чем ъ звучитъ. 
Теноровый тромбонъ, теноровая вал
торна и т. д. соответствуютъ при
близительно по своему регистру го
лосу т-у. Въ четырехголосномъ гар- 
моническомъ сложенш т-мъ назы
вается средшй голосъ, ближайппй 
къ басу. Слово т. происходить отъ 
латин. слова tenere ,держать“ и съ 
12 века  применялось къ голосу, 
„державшему" главную мелодш (сап- 
tus iirmus), т. е. къ среднему голосу 
въ многоголосномъ стил Ь.

Tenuto, ten . (ит.), выдерживая пол
ную длительность тона; не смеши
вать съ ritenuto!

Теорба, средневековый басовый 
инструментъ пзъ семейства лютенъ.

Teopia музыки можетъ пониматься 
какъ сводка техническихъ пр1емовъ 
музыкальной композицш, изложенная 
въ виде учешя, методы, (курсъ ком-

позйцш), или-же какъ система есте- 
ственныхъ законовъ музыкальнаго 
воспр1яия и мышлешя (спекулятив
ная т. м.; философ1я музыки). Обе. 
эти области конечно во многомъ со
прикасаются. Въ обгцежитш часто 
говорятъ т. м. вместо „элементарная 
т. м.". (См. Композиц1я)-

Тёпферъ (Тбр-), Готл., 1891—1880? 
органистъ въ Веймаре, знаток!, ор
гана и авторъ многихъ сочинешй о 
постройке органовъ и т. п. (Die Orgel); 
также орган, композиторъ.

Тсрраделасъ, Д ом ен., 1711 — 51, 
известный въ свое время оперный 
композиторъ неаполитанской школы;, 
испанецъ родомъ.

Т ерцетъ , вокальная композищя 
ДЛЯ трехъ ГОЛОСОВЪ (ем . Tpio).

Терщ я (лат.), третья ступень в ъ  
д1атоническомъ последованш тоновъ. 
См. Интервалъ. Выдающееся значеше 
имеетъ т. при изученш гармонш; 
генералбасъ даже определялъ ак- 
кордъ(см.),какъ совокупность тоновъ, 
расиоложенныхъ (или могущихъ быть 
расположенными) по т-ямъ. О роли 
т. въ мажорномъ и минорномъ ак- 
кордахъ СМ. Соавукъ.

Терцъ-децима, 13-я ступень в ъ  
д!атоническомъ последованш (окта
ва +  секста). См. Интервалъ.

Терцъ-квартъ-аккордъ, см. Септак- 
кордъ.

Тертпакъ, А дольф ъ , * 1832, ав- 
C TpiflcK ift флейтиетъ-виртуозъ и ком
позиторъ для флейты; много концер- 
тировалъ.

Тетрахордъ, см. Греческяя музыка.
Техника—та механическая сторона, 

искусства, которая можетъ и должна 
быть усвоена трудомъ, навыкомъ. 
Для р а з в и т  ея служатъ между пр. 
такъ называемый техничесшя упраж- 
нешя.

Тешнсръ, В и льг., 1800—83; заслу
женный берлинстй преподаватель- 
пен1я (итал. метода). Издалъ много 
старинныхъ немецк. и итал. вокаль- 
ныхъ композищй, а также свои соль- 
федж1и и др.

Тиманова, В е р а  В и к  т., * 1855, 
шанистка-виртуозъ, ученица Таузига 
и Листа, много концертировала за
границей и въ Россш.

Tiinidainente, con tim idezza, tim o- 
rosam ente, (ит.), робко.

Тниель, Э д га р ъ , * 1854, бельпй- 
сгай п1анистъ и композиторъ, профес.
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коптрапу нкта въ бргассельск. консерв., 
написалъ оперу Godoleva, ораторш, 
духови. композицш, фп-я пьесы и др.

Тпнкторисъ, 1 о ан н ъ , 1446—1511; 
нидерландсшй композиторъ (мессы, 
chansons и др.), особенно изв*стенъ 
какъ  авторъ древн*йшаго музык. 
словаря (Terminorum musical, definito- 
rium  1475) и многихъ другихъ сочи- 
нешй по музык*.

T intinando,-nate (ит.), „звоня", по
дражая звону.

Тирада (ит.), быстрый гаммовой 
пассажъ.

П гё (фран.), см. Смычекъ.
Tyrolienne, „тирольсшй танецъ", 

родственный лэндлеру (см.).
Тиршъ, Отто, 1838—92; н*мецкШ 

музык. теоретикъ, сд*лавпнй попыт
ку применить къ ученш  о гармонш 
о ткрьтя  Гельмгольца и др. въ  об
ласти акустики и физюлоии слуха; 
примыкаетъ къ Гауптману («“•). На
писалъ рядъ руковод. по гармонш, 
генералбасу, аккомпанименту и др.

Титоиъ, 1) А л е к с Ь й  Ник., 1769— 
1827; генералъ, авторъ дюжины онеръ 
(Ямъ, Ф илаттна свадьда, Нраздникъ 
Могола и др.); братъ его С ерг. Ник., 
тоже оперный композиторъ. Сынъ 
его—2) Ник. А л ек сЬ ев ., 1800—75; 
интендантсшй генералъ, композиторъ 
(„д*душка русскаго романса"), ав
торъ около 60 романсовъ (Уединен
ная сосна, 1820, долго считалась 
первымъ русскимъ романсомъ; Про
сти; Лампада и д р .)  и танцевъ. 
См. С. В у л и ч ъ  „ Т .“ (Рус. Мус. Газ. 
1900 №№ 17—22).

Тихачекъ, 1о с., 1807—86; извест
ный дрезденсий оперный п*вецъ 
(теноръ, первый Тангейзеръ),

Тоди, Л у и за , 1753—1833, знамени
тая концертная и оперная певица 
(португалка), пела на вс*хъ круп- 
ныхъ европейскихъ сценахъ (1784— 
89 съ перерывомъ въ СПБ.).

Тови, П ь е р ъ -Ф р а н ., 1647—1727; 
итал. п*вецъ (кастратъ) и учитель 
п * т я , знаменитое сочипеше котораго 
о пЪши Opinioni etc. переведено на 
MHOrie языки (на pyccicifi яз. Мазу- 
рииымъ см.).

Токката (ит. отъ toccare трогать), 
первоначально вообще пьеса для 
клавишнаго инструмента; теперь 
подъ т. подразум-Ьваютъ пьесу въ 
живомъ движенш, голоса которой

движутся короткими нотами, образую
щими однако полную гармонш.

Толстой, гр. беоф . М атв., 1809— 
81; авторъ двухсотъ романсовъ, опе
ры и др., известный болЪе какъ му
зык. критикъ (псевдон. Ростиславъ) 
Скверн, пчелы, Голоса и др., поклон- 
никъ итал. оперы. Отд'Ьльно изданы 
его разборы оперъ Глинки, Серова 
и др.

Томй, (Thomas) А м б р у а зъ , 1811— 
96; франц. композиторъ, ученикъ па- 
рижск. консерв. (Лесюеръ); съ 1871 
до смерти директор* ея, авторъ бол*е 
20 оперъ, изъ коихъ особенно из
вестны Миньона 1866, Гамлетъ 1868 
Songe d’une nuit d’ffl, Caid и др. Гра- 
щозная, милая музыка Т. отчасти 
родственна музык* Гуно, но лишена 
теплоты посл*дней. Кром* оперъ 
Т.написалъ кантаты, мессу, р еш ем ъ , 
камерныя сочинешя, вокальные квар
теты и др.

Томасъ, Теод., * 1835; видный 
американсшй дирижеръ, съ 1888 ди
ректор* консерв. въ Чикаго.

Томашекъ, 1ог. 1874—1850, париж- 
cKift композиторъ, изв*стный особен
но какъ преподаватель.

Timbales (фр.), tim pani (ит.), см.
Литавры.

Томсонъ. Ц е за р ь , * 1857, блестя
щий бельпйсий скрипачъ-виртуозъ, 
учен. Леонара, много концертиро
вал*; съ 1898 профес. брюссельской 
консерв.

Тональность, кругъ гармотй, объ
единенных* общим* отношешемъ къ 
одному главному аккорду, тоник*, 
какъ къ „гармоническому центру". 
Т-ей столько, сколько гаммъ, но т. 
можетъ отхватывать также гармонш, 
построенныя изъ вн*гаммовыхъ то
новъ. Переход* изъ одной т-и въ 
другую есть то, что назыв. модуля- 
ц1ей (см .). Каждой т-и свойствен* 
свой собственный характер*. См. ма-
жорпый строй, Минорный строй, Транспоннро* 
ваш е, ФушсцДя.

Тоника, первый тонъ гаммы, даю- 
щШ посл*дней назваше; также тре- 
авуч1е, построенное на первом* тон* 
гаммы. См. Тональность, Т.

Tonus, (лат.), тонъ, (см .).

Тонъ (н*м., франц.), 1) характер* 
звучности инструмента или голоса; 
2) интервал*, равный двумъ полуто
нам* (см .);  3)  прежде слово т. упо
треблялось въ смысл* строй, тональ
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ность, чего во изб'Ьжаше путаницы 
лучше не д*лать. 4 )  См. Звукъ.

Торелли, Д ж уз., f  1703, знамени
тый итал. скрипачъ, творецъ concerto 
grosso (см.); написалъ рядъ concert* 
grossi для 2 скрипокъ съ сопровож- 
дешемъ, capricci и др.

Торки (Torchi) Л уи д ж и , * 1868, 
профес. композицш и библиотекарь 
Liceo musicale въ  Волонь*; авторъ 
оперъ, симфон. и др.; редакторъ со- 
лиднаго журнала Kivista musicale, н 
мног. сборниковъ старинныхъ произ- 
ведешй (L ’arte musicale d'llalia  и др.).

Тости, П аоло , * 1846, итал. ком
позиторъ, живетъ въ Лондон*; ав
торъ многихъ популярныхъ роман
совъ.

Tosto,—tam ente (ит.\ скоро.
Точка надъ или подъ нотой

Г Ш \  требуетъ псполнешя стакка- • • • • /
то (см.). Т. справа ноты увеличиваетъ 
длительность последней, на половину
|  J .= J  J вторая т. увеличиваетъ 

длительность ноты на половину первой 

т-и |  J .  . = J  J  J ' j ,  третья т.—на по

ловину второй

Тг., сокращ ете trillo (см. Трель).
Tranquillo (ит., — килло), спокойно.
Транскрппщ я (лат.), арранжировка 

пьесы для иного инструмента или 
состава инструментовъ, ч*м ъ въ ори
гинал*; также парафразъ (см.).

Транспоннрован1е, транспозищ я— 
переложен^ пьесы изъ одной тональ
ности въ другую. Особенно часто т. 
употребляется при п*нш, чтобы луч
ше примЪниться къ объему даннаго 
голоса.

Транспонируюп^е инструменты,—
инструменты, которые звучать въ 
иной тональности, чЪмъ пишутся. 
Таковы валторны, трубы, корнеты, 
кларнеты, англ. рожокъ, тубы, бю- 
гельгорны и др. (крон* того случая, 
когда вс* эти инструменты въ стро* 
С и, стало быть звучать, какъ пи
шутся).

Trascinando (ит., траши-), таща, 
тяжело.

Траэтта, Т о м м азо , 1727—79, зна
менитый въ свое время композиторъ 
неаполитанской ш колы; 1768 — 86

былъ придв. композиторомъ въ СПБ. 
(поел* Галуппи). Написалъ 37 оперъ 
{В Famace, Антигона 1712 и др.) и 
церковн. произведены.

Тге (ит.) три.
Тредецима (л а т .) , 13-я ступень 

д1атоническаго посл*довашя, =  ок
тав* +  секста.

Трезвуч1е, по терминолоНи гене- 
ралбаса аккордъ, построенный изъ 
двухъ терщй. Т. можетъ быть: 1) 
болыпимъ (мажорнымъ), изъ большой 
терцш +  малая терщя, 2) малымъ (ми- 
норнымъ), изъ мал. терцш +  больш. 
терщя, 3) увеличеннымъ, изъ двухъ 
больш. терщй; 4) уменыненпымъ, изъ 
двухъ мал. терщй:

См. О бращ ете, Основное п о л о ж е т е , Генерал- 
басъ.

Трель, триллеръ (ит., н*м.) чаще 
всего употребляемое украшеше (см.); 
обозначается посредствомъ »■
или просто t r . ’ Состоять изъ быст- 
раго чередовашя главной ноты съ 
верхней секундой (вспомогательной 
нотой). Начинается т. почти всегда 
(особенно въ старинныхъ сочине- 
шяхъ) съ вспомогательной поты, за
канчивается главной нотою, большей 
частью съ нахшлагомъ (см .), который 
нер*дко и выписывается. Знаки аль- 
терацш ( | ,  К tj) вспомогательной но
ты, если не обозначены, зависятъ 
отъ ключевого обозначешя. Скорость 
и ритмическое строеше т-и зависятъ 
отъ особенностей каждаго случая. 
Т. на короткой нот* часто возможна 
лишь въ вид* мордента (см.).

Тремоло (ит„ tremolando), быстрое 
поочередное повтореше двухъ тоновъ. 
Т. двухъ сосъднихъ тоновъ есть ни
что иное, какъ трель (см .). О споео- 
бахъ обозначения Т. С М . Сокращен!*.

Треугольнннъ, Tpiaunib, ударный 
ипструментъ (стальпой треуголь- 
никъ, о который ударяюгъ стальнымъ 
прутомъ) со св*тлымъ, дребезжа
щими звукомъ. Йотируется только 
ритмически, на одной лпнейк*:

Трехдольный тактъ , см. Татъ. 
T ristezza (ит.), грусть.
Тритонъ (греч, „три тона“), увелИ'



Тритто.

ч е н н а я  к в а р т а

ш
интервалъ, въ виду трудности инто- 
нировашя, во многи^ъ случаяхъ за 
прещенный въ строгомъ стилЬ.

Тритто, Д ж ак., 1735— 1824, оперн. 
композиторъ неаполитанской школы 
(учитель Спонтини), авторъ 51 оперы, 
церкови. композищй, руководства ге- 
нералбаса и др.

Тршль, особая ритмическая фигура 
изъ трехъ долей времени, по своей 
длительности равная двумъ такимъ- 
же нормальнымъ долямъ времени. 
Т. отмечается обыкновенно цифрой 3:

■— 2 - m - ^ = q
- t Ъ-йг—t ----------в---------------

—

i f --------- 1------------------ч
Tpio (ит.), 1) Композищя для трехъ 

инструментовъ, преимущественно фп., 
скрипки И ВЮЛОНЧ. (фп-ое Т .) Си. Тер- 
цетъ. —2) Средняя часть въ пьесахъ, 
написанныхъ въ танцовальныхъ фор- 
махъ (напр, въ маршахъ, скерцо и 
др.), контрастирующая съ главной 
темой пьесы по тональности и ха
рактеру музыки.—3) Органная пьеса 
для трехъ клав1атуръ.

Trionfante (ит.), торжествуя.
Tromba (ит.), см. Труба.
Тромбонъ (ит. trombone, нем. Ро- 

saune), медный инструментъ изъ 
семейства трубъ, безъ вентилей, съ 
раздвижнымъ механизмомъ (кули
сой,), удлиняющиыъ звуковую трубку 
и такимъ образомъ понижающимъ 
звукъ. Звукъ т. полный, блестящей, 
торжественный. Т. быв аютъ альтовый, 
теноровый и басовый. Въ настоящее 
время уиотребителенъ главн, обра
зомъ теноровый (In В), который йо
тируется въ теноровомъ ключе (и 
для самыхъ низкихъ нотъ въ  басо- 
вомъ). Т.—инструментъ не транспо- 
нируюнцй. Объемъ тенороваго т.:

кромЪ того
■&

хроматически

возможны еще трудные низкие тоны

= =
■ - - V ^ ^ s — fe
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Тропы (лат.), то-же что лады (цер
ковные).

Тгорро (ит.), слишкомъ; non t„ не 
слишкомъ.

Труба, 1) ит. tromba, фр. trompette, 
нем. Trompete), медный духовой ин
струментъ, средшй но высоте меисду 
валторной и корнетомъ. Т. инстру
ментъ очень древшй; звукъ ея острый, 
блестяще-пронзительный. Какъ и вал
торне (см .) , т-е (натуральной! см.) 
можно при помощи кронъ придать 
различный строй. Т.— инструментъ 
транспонирующШ; вотируется какъ и 
валторна, но звучитъ октавой выше 
валторны; написанное

на валтор
на тр уб* in  F н *  in F  

какъ f  а , какъ f i
-fr— <ff~З в у

чать; -<SZ

Границей объема т-ы вверхъ (не для 
виртуозовъ!) служитъ тонъ, звучащШ

$
Натуральныя т-ы въ настоящее вре
мя заменяются т-и съ вентилями 
(с м .) , обыкновенно in F.—2) Вообще, 
типъ духового инструмента, см. Ла-
бшльяыя т-ы , Языковыя т-ы.

Трубадуры (франц.), труверы, ры
цари-поэты и певцы во Францш, въ
11—14 вв., воспЬвавгше главнымъ 
образомъ ЛЮбОВЬ. См. М пнезингеры., Ме
нестрели.

Трумшейтъ, примитивный немец, 
инструментъ (длинный резонансный 
ящ икъ изъ трехъ дощечекъ, одна 
струна), популярный въ 14—16 вв.

Туа, Т е р е з и н а . * 1867, итал. 
скрипачка (ученица Массара), много 
концертировавшая.

Туба, низки! медный инстру
ментъ изъ семейства бюгельгорновъ 
(с м .) ;  4 вентиля даютъ басовой т-е 
(in В) хроматич. гамму въ объеме

и даже еще тоны

ниже, до включительно

(трудные), Контрбасовая т-а (гели- ,
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конъ) in В и in С звучитъ еще ок
тавой ниже. Инструмеетъ не траиспо- 
нируюнцй (см.); впрочемъ въ духо- 
выхъ оркестрахъ ее иногда нотиру- 
ютъ, какъ инструм.транспонирующШ,

Tumultuoso (ит.), шумно.
Тигсо, турецкий; alia t.—въ духЪ 

турецкой музыки (съ обшпемъ удар- 
ныхъ инструментовъ).

Турчаниновъ, П е т р ъ  И в а н . ,  
1779—1856; духовный композиторъ, 
родомъ изъ Шева (п’Ьлъ въ хорЬ 
Веделя); 1803 священникъ въ СПБ., 
позднее регентъ митрополичьяго хо
ра и преподаватель придв. капеллы. 
Въ его иереложешяхъ церковн. на- 
пЪвовъ мелод1я передана большей 
частью альту, также басу, ритмъ 
симметриченъ; опЪ благозвучны и 
отличаются ясной гармонизащей, но 
не всегда сохраняютъ нап’Ьвъ въ це
лости. Сочинешя Т. изданы въ 4 том. 
(на 4 и на 3 гол.).

Тутковсшй, Ник. А пол., * 1857, 
юевскгй шанистъ, съ 1893 стоитъ во 
глав'Ь собствен, музык. школы; на
писалъ романсы и пьесы для фп., 
также для оркестра.

Tntto (ит.) весь; tu tta  la  forza изо 
всей силы; tu tti всЬ, противопола
гается соло (см-); tu tte corde (на фп.)— 
снять л'Ьвую педаль.

Туше (фр.),—манера фортешаннаго 
удара, придающая звуку особую 
окраску.

Тьерсо (Tiersot), современ. музык.

писатель: Histoire de la chanson popxi- 
laire en France 1889, Eouget de l isle 
и др.; также композиторъ (оркестров, 
рапсодш, романсы).

Тесное расположеше аккорда (*) 
не оставляетъ между тонами аккорда 
промежутка, куда м ож н о^ц ко-бы  
вставить еще тонъ 
длежалще къ т о м к ^ Ш ш ф д у . Т-у 
р-ю протпвополг'Ж  ^ ‘‘широкое (а):

1. 'v2.^ ^ ±

$ -о -
*  *

Тэллисъ (Tallis), Т о м а с ъ , f  1585; 
знаменитый англ. композиторъ, придв- 
органистъ. Сочинешя его Cantiones...- 
(мотеты на 5 и 6 гол.) 1575, services, 
гимны, антемы и др. Известный 40- 
глсный мотетъ' Т. (для 5 восьми- 
голосн. хоровъ) изд. вповь 1888.

Тюлу (Tulou), 1786—1865; знамени
тый парижсюй флейтистъ, ученикъ 
Вундерлиха,профес. консерв., против- 
никъ флейты Вёма. Написалъ болЪе 
100 пьесъ для флейты (концерты, 
Tpio и др.).

Тюркъ, Д а ш э л ь , 1756—1813; ор
ганистъ въ Галле на ЗаалЪ; компо
зиторъ (фп-ыя сонаты, ораторш, цер
ковн. сочинешя); большой известно
стью пользовались его Фп-ая школа, 
Kurze Anweisung zum Generalbassspie- 
len и друпя руководства.

У .
U. c .= u n a  corda (см.),
Увелпчен1е, удлпнеш е темы (aug- 

mentatio)—проведеше темы нотами 
56лыней длительности: обратнымъ 
пр1емомъ является уменьшеше, уко- 
рочен1е темы (diminutio), напр.:

Г " "  1 ‘ J р "1 -
L t v  1 J

Г Л) &

увеличен!®.

ы

уменьшеше.

Узли (Ouseley), Ф редер ., 1825—89; 
профес. музыки въ ОксфордЪ, орга
нистъ, композиторъ: церковный и 
камерн. произведешя, оратор1я, опе
ра, написанная, когда У. было 8 лЪтъ 
(!); кромЪ того руковод-ва гармонш. 
фуги и др.

УкОрОчен1е, см. Увелпчен1е.
Украшешя (нЪм. Verzierungen, фр. 

agrements, ит. fioriture), м ели зм ы - 
фигуры, украшаюпця мелодш и обо- 
значаемыя особыми знаками. Раньше 
у. предоставлялось изобретать само
му исполнителю; Куперенъ сталъ обо
значать ихъ знаками, С. Б ахъ—частью 
выписывать нотами. Въ настоящее
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■время большинство старинныхъ у-й 
выписывается точно нотами; подроб
ности исполнешя у-й и по сш  пору 
во многомъ зависятъ отъ исполни
теля. ВажнМ ння современный у-я: 
трель, мордентъ, группетто, форшлагъ, 
нахшлагъ, (см.). Устарели акцентъ, 
аспиращя, шлейферъ (coule) и др.
См. еще Арпеджю, Тремоло.

Ultim o (ит.), последшй.
Улыбышевъ, А л е к -р ъ  Д м итр., 

1794—1858; известный музык. писа
тель, сынъ посла; 1830 вышелъ въ 
отставку и жилъ близь Нижняго-Нов- 
города, где  устрапвалъ концерты. 
ЗдЪсь-же написаны (на франц. яз.) 
его книги; NouveUe biographie de Mo
zart... 1843, Beethoven... 1857, получив- 
Ш1я изв'Ьстность и за  границей (обе 
перевед. на нем. языкъ; 1-я перевод, 
на рус. яз. съ предислов1емъ Ларо
ш а 1890). Для У-a Моцартъ—апогей 
р а з в и т  искусства звуковъ, къ ко
торому подымалась вся предъиду- 
щ ая музыка п отъ котораго падаетъ 
вся последующая. Бетховена 3-го 
перюда У. не признаетъ.

У м еньш ете, см, Уввличеие.
Уменьшенные интервалы, си . Ивтор-

валы.

Un, uno (ит.), одинъ; un росо—не
много; Una C O rda— см. Corda.

Ундецима (лат.), одинадцатая сту
пень въ д1атоническомъ последова-
XIIИ. См. Интервалъ,

Унисонъ (ит.)—одновременное зву- 
naeie двухъ тоновъ одинаковой вы
соты СМ. Интервалъ. П'ЬТЬ ВЪ у. ЗНаЧИТЪ 
удваивать парию другого голоса.

Унтертоны (п -б м .) , см. Созвукъ.
Уоллэсъ (Wallace, въ Россш его

назыв. иногда В а л л а с ъ , В а л л а ч е ) ' 
В и л ь я м ъ , 1814—65; ирландецъ, nia- 
нистъ и композиторъ, много концер- 
тировалъ; написалъ, главн. образ, для 
Лондона, 6 онеръ (Маритана, The 
desert flower) и фп-ыя пьесы.

УпраЖнеШЯ, см . Техника.
Урбанъ, Генр., 1837— 1903; компо

зиторъ (симфошя, увертюры, скрип, 
пьесы) и популярн. преподаватель 
теорш въ Берлине.

Уршпрухъ, Ант., *1850, препода
ватель фп. во Франкфурте на М., 
композиторъ: фп-ыя пьесы (конц., со
ната въ 4 р. и др.), фп-ые кварт, и 
Tpio, опера Das Unmoglichste von alien 
и др.

U t=C ИЛИ do. См. Сольмизащя.
Ухо, чрезвычайно сложный аппа- 

ратъ, состояний изъ трехъ частей: 
наружнаго уха, средняго у. и вну- 
тренняго. Наружное у. состоитъ изъ 
ушной раковины со слуховымъ про- 
ходомъ и отделяется отъ средняго 
у-a туго натянутой барабанной пе
репонкой. Въ среднемъ у-е помеща
ются три косточки, передающ!я ко- 
лебашя барабанной перепонки лаби
ринту (внутреннему уху), заполнен
ному жидкостью. Здесь колебатя 
воспринимаются уже слуховымъ нер-
ВОМЪ. См. Гельмгольцъ, Майкапаръ.

Училища музыкальный, См. Ковсер- 
ваторШ въ Россш .

Уэббе (Webbe), 1) С ам у  эл ь , 1740— 
1816; знаменитейш1й англ. компози
торъ гли (см .), также кэчей и дру- 
гихъ церковн. композищй.Сынъ его—
2) С а м у э л ь  1770—1843, также ком
позиторъ глн и друг, церковн. ком- 
поз и ц1й.

Ф .

F, 1) Буквенное н а зв а т е  шестого 
тона основной гаммыя (cM.),=fa.— 2)

Ключъ (см.), постепенно принявпйй 
изъ буквы f  свой нынешшй впдъ;

■)■• £  • :  -Р - я Н

3) См. forte, fortissim o; 4) ПрорезЪ ВЪ  
резонансной доске скрипки, имею- 
щ 1й форму /  (вэфъ“).

Fa, см. f  1); см. Сольмизащя. 
fa v o r it  (фр.), любимый; air favorit, 

любимая мелод1я.

Фаготъ (ит., нем.; фр. basson), низ- 
к1й духовой деревянный оркестровый 
инструментъ, изогнутый вдвое, по- 
томокъ бомбарды (16 в.). У ф. (какъ 
и у гобоя) нетъ мундштука; играю- 
щ1й прямо губами захватываетъдвой-
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ной язычекъ, вдвинутый въ шейку 
ф-а, имеющую форму буквы S. Объ- 
емъ ф-а:

т
хроматич.

и выше. Йотируется въ басовомъ и 
теноровомъ ключахъ. Контръ-ф. зву
чать октавою ниже. Въ большом* 
оркестр* обыкновенно 2 ф-а, а иног
да и 3.

Ф айстъ, И м м ан., 1823—97; выда
ющийся органистъ; 1859 основалъ 
вмФст* съ  Лебертомъ консерв. въ 
Штутгарт*, достигшую процв*ташя; 
также композиторъ (хоры, кантаты 
и др.), редактор* педагогич. изда- 
ч)й и др.

Фактура (лат.), техничесшй складъ 
музыкальнаго сочинешя, техническая 
манера письма.

Фалезъ. П ь е р ъ  *1510, знамени
тый нотопечатникъ въ Лёвен* и Ант
верпен*, фирма котораго существо
вала еще поел* половины 17 в.

Ф альтинъ, Р их ., *1855, гельсинг- 
форсмй органистъ, капельм. и про- 
фес. консерв.; композиторъ (хоры, ро
мансы, орган, пьесы). *

Фальцетъ, ем. Регистръ,
Ф аминцынъ, А л е к с -р ъ  С ерг., 

1841—96; композиторъ (учен, лейп
цигской консерв.), музык. критикъ 
классич.-консервативнаго направле- 
шя (Голосъ, Музык. Сезонъ, Баянъ и 
др.). Большее значеше им*ютъ из- 
слЪдовашя Ф.: Древняя индо-китай
ская гамма..., Скоморохи на Гуси, 
Гусли, Домра и сродные ей инстру
менты... и др. Ф. перевелъ на рус. 
яз. рядъ учебников* Рихтера, Марк
са и Дрэзеке. Композицш Ф.: оперы 
Сарданапалъ (1875) и Уркль Акоста, 3 
струн, кварт., фп-ый квинт., романсы, 
сборники пФсенъ и др.

Фанданго, испансгай танецъ, тактъ 
s/s, темпъ умФренный, ритмъ сопро
вождающих* кастаньетъ:

* $ г а г п 4 ш

fantastico (ит.), -ique (фр.), фанта 
стичесшй.

Ф антазш  (ит.; fantaisie фр.), 1) си 
л а  воображен1я, какъ творческая д*

ятельность человФческаго духа и ис
точник* искусства.—2) Инструмен
тальная пьеса, отличающаяся сво
бодной конструкщей, не примыкаю
щей къ твердо-установленным* фор- 
мамъ. Иногда не совсФмъ правильно 
называютъ ф-ми пьесы, представ- 
ляюпця винегретъ изъ  оперныхъ или 
народныхъ темъ.

Фанфара, трубный сигналъ; также 
(у французов*) мФдный оркестръ.
• Фаринелли, К арло , 1705—82; зна

менитый оперный пФвецъ кастратъ, 
ученикъ Порпоры и Вернакки, отли- 
чавнпйся какъ необычайной колора
турой, такъ и выдержанностью лф- 
н1я. Кром* Италш, пФлъ въ ВФн*, 
Лондон* и Мадрид* (1736—59), гд*  
излечилъ своимъ пФтемъ меланхо- 
niro Филиппа У и пользовался огром
ным* политическим* вл1яшемъ.

facility (фр. фаси-) легкость; облег
ченно.

fastoso,-sam ente (ит.), великол*пно> 
пышно.

facetam ente,-ceto (ит.) легко, шутя.
facile (ит,, фачилв), легий, нетруд

ный.
Фаччьо, Ф р а н к о , 1840—91, итал. 

композиторъ (опера Amleto въ новом*, 
вагнеровском* дух* 1865 и др.), пре
восходный дирижер* въ Милан*; f  
умалишенным*.

Фашъ (F a sc h ) , 1 ) I o r . -Ф р и д ., 
1688 — 1758, капельм. въ ЦербстФ, 
видный композитор* времен* Б аха 
(оперы, орк, сюиты, мессы, мотеты и 
др.). Сын* его—2) К а р л ъ , 1736-— 
1800, основатель (1792) и дирижер* 
берлинской Singakademie; компози
тор* (16-глсн. месса и др. I.

F -dur’nbift aK K opfl*=f, а. с.; строй 
(см.) f-dur имФетъ 1 р въ ключ*.

Фео, Ф ран к ., 1689—1752; знаме
нитый учитель пФшя и композиторъ 
неаполитанской (см.) школы.

fervido,-damente (ит,), пламенно.
Фергёльстъ( Verhulst),7K а н ъ, 1816— 

91; голландегай (Роттердам*, Гаага) 
дирижер* и композиторъ (симфонш, 
квартеты, церк. сочинешя, хоры и 
др-)-

Фермата (ит.) или корона—зпакъ  
остановки (/tv); ф. увеличивает* дли
тельность ноты или паузы, над* ко
торыми поставлена, на неопредФлен- 
ное время, въ зависимости отъ вку
са исполнителя.

I fermo,-mamentc (ит.), твердо,сильно.
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Ферни-Джиральдони, К а р о л и н а , 
*1841. итал. скрипачка, зат'Ьмъ п е 
вица; 1896 профес. п е т я  въ Спб. кон
серв.

feroce ( пт., -роче), жестоко, дико.
Феррари, Б е н е д е т т о , 1597—1681; 

придв. капельм, въ Модене. Опера 
Andromeda (текстъ Ф.) была первой 
оперой, исполненной въ публичномъ 
оперномъ театре (Венещя, 1637); на
писалъ также самъ рядъ оперъ и 
друг, композищй.

F es= fa  Ь.
Феска, Ф р и д р ., 1789—1826; скри- 

пачъ-виртуозъ въ Карлсруэ, компо
зиторъ (квартеты, квинт., симфонш 
и др.). Сынъ его А л е к с -р ъ , 1820— 
49, шапистъ-виртуозъ и композиторъ 
(романсы, 4 оперы и др.).

Феста, К о н с та н ц о , f  1515; первый 
выдакпщйся итал. контрапунктистъ, 
предшественникъ Палестрины (3-глс- 
ные мотеты, мадригалы и др.).

festive,-vamente (ит.), празднично.
festlich (нем.), празднично, тор

жественно.
Фетисъ (F6tis), Ж озеф ъ , 1784— 

1811; знаменитый музык. ученый, 
также композиторъ бельиецъ. Учил
ся въ  парижской консерв.; 1821— 33 
былъ тамъ-же профессоромъ, съ 1833 
до смерти — директоромъ брюссель
ской консерв. Заслуги Ф. въ области 
изеледовашй по исторш, теорш и 
философш музыки огромны;приэтомъ 
работы его отличаются объективно
стью, свободой отъ слепаго увлече- 
н1я той или иной эпохой, темъ или 
инымъ стилемъ. Много внимашя по- 
святилъ онъ между прочимъ григо- 
р1анскому neHiio и науке о гармонш 
(ему обязаны мы современнымъ по- 
нят1емъ о тональности). Имъ издано 
много руководству большей частью 
переведен ныхъ на друпе языки (по 
гармонш, фуге и контрапункту, чте- 
нш  партитуръ, хоровому пенно и 
др.); огромный, превосходный трудъ 
Biographic universelle des musiciens et 
bibliographiegeneraledela musique{1837— 
44 8 том.; издапъ также позднее);— 
бюграфш, статьи (м. пр. въ журнале 
Лт1еигм.«са(е,основанномъ1826Ф-мъ); 
а  также Histoire generate de la mu- 
sique (5 т., доведена до 15 века). Мень
шее значеше имели композицш Ф-а: 
сонаты, квартеты, квинтеты, октеты 
и т. п., 7 оперъ, духовныя компози

цш и др. См. Ларошъ Ф. { М у з ы к .  
Листокъ, 1876—77, № 6).

Фпбпхъ, З д е н к о  (1850—1900), чеш- 
сшй композиторъ, капельм. Праж- 
скаго нацюнальн. театра; авторъ 7. 
оперъ (В1атк, трилопя Hippodamia, 
Sarka), мелодрамъ, хоровыхъ сочин. 
СЪ ОрК., 3 ОИМфОН., СИмфонИЧ. ПОЭМЪ’ 
(Vesna, Забои и Славой и др.), увер- 
тюръ, квартетовъ, квинт., романсовъ, 
мелкихъ пьесъ и др.

Фигнеръ, 1) Ник. Н ик., *1857, из
вестный оперный артистъ (теноръ), 
1887—1903 пелъ на Маршнской сце
не въ СПБ. Жена его 2) М едея, *1859, 
итальянка, съ 1887 пела на той-же 
сцене, укратеш е которой составляла 
по красоте голоса и увлекательности 
исполнешя.

Фнгуращя—проведете какихъ-ли- 
бо мелодико-ритмическихъ мотивовъ 
(фигуръ) въ одномъ или несколь- 
КИХЪ голосахъ. (См. П аосаж ъ),

Филировать тонъ (фр.)—долго и 
съ равномерной силой тянутъ звукъ 
(въ пенш).

Фплидоръ, родъ му зыкантовъ, поль
зовавшихся известностью въ Пари
ж е въ 17—18 вв. Наиболее знаме- 
нитъ Ф р ан с .-А н д р е , одинаково из
вестный какъ шахматпетъ и опер
ный композиторъ (1726—1795). На-1 
писалъ около 25 оперъ, изъ коихъ 
особенный успехъ имели; Ве таге- 
chal ferranl (Кузнецъ, 1761, комич.), 
Le sorcier, Emelinde или Sandomir 
(1767), Sancho Раща и др.

Фильдъ, (Field) Д ж о н ъ  (1782— 
1737), ирландецъ родомъ, превосход
ный шанистъ, ученикъ Клементи, 
,за которымъ последовалъ въ СПБ. 
(1804). 1812—32 жилъ въ Москве, где 
давалъ уроки; затЬмъ концертиро- 
валъ по Европе и f  въ Москв Ь. Кроме 
знамевитыхъ въ- свое время фп-хъ 
ноктюрновъ ( прототипы шопенов- 
скихъ), Ф. написалъ еще 7 концер- 
товъ, сонаты для фп., квинтетъ и др.

Финалъ (итал.)—последняя часть 
въ многочастной композицш (сона
те, симфонш и т. д.).

Фин дейзенъ, Н и к о л . Ф е д о р., * 1868; 
музык. писатель: съ 1894 издаетъ и 
редактируетъ Русск. Музыкальную Га
зету, заключающую въ себе не мало 
дельныхъ статей и матер1аловъ. Кро
м е статей въ этой газете, Ежегод- 
пикп Импер. театровъ и другихъ ор- 
ганахъ издалъ отдельно бшграфш
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Глинки, Верстовскаго, Серова, Дар- 
гомыжсваго и др., 1-ую часть боль
шой бюграфш Глинки, Каталогъ ру
кописей Глинки, сборники Музык. Ста
рина, Письма Глинки  (1-й т. 1907) и 
ДР-

Ф инкъ, Г ен  р., один7> изъ наибо
лее замЪчательныхъ нЪмецкихъ кон- 
трапунктистовъ конца 16 и начала 
17 вв.; придв. музыкантъ въ Польше 
и Ш тутгарте. До насъ дошли его 
песни (Schone Lieder...) мотеты, гим
ны и др.

Фпрдунгъ, см. Вврдунгъ.
Фирлингъ, Г е о р г ъ  "‘1820, берлин- 

смй дирижеръ (основатель Bach-Ve- 
rein) и композиторъ: болышя хоров, 
произведешя, мотеты, псалмы, ро
мансы, дуэты, а также симфошя, ка- 
мерн. сочинешя и др.

Фпсгармошя, см. Г арм отум ь. 
Фистула, см. Фальцетъ. 
Фитингофъ-Ш ель, Б о р .  А л е к 

с а н д р о в .  баронъ, композиторъ-са- 
моучка, 1829—1901; по фп. ученикъ 
Фильда и Гензельта. Оперы его Ма
зепа (1859), Тамара (Демонъ), Донг- 
Жуанъ (1888) не имели успеха (СПБ.); 
больше понравились балеты Гарлем- 
скш тюльпанъ и Золушка. Написалъ 
еще музык. картины и сюиту для 
орк., Бахчисарайскш фонтанъ, 70 ро
мансовъ и др.; также воспоминашя 
М1ровыя знаменитости (1899).

Фитценгагснъ, В и льг. Ф едоров . 
1848 — 90, отличный вюлончелистъ, 
1870—90 профес. московской консерв. 
Написалъ пьесы для вюлончели.квар- 
тетъ и др.

Fidel (нем.), см. V iola.
Fierezza (пт.) гордость, con f., fie- 

amente, гордо.
Fine (ит.) конецъ; D. С. sin al F. 

повторить сначала (da Capo) до м е
ста. обозначеннаго Fine, 

finezza (ит,), тонкость, 
fioco (ит.), хрипло.
Фшритуры (ит.), украшешя (см .). 
Ф1орилло, Фе дер  и го, *1753, f  въ 

начале 19 в., сынъ опернаго компо
зитора, лондонскШ скрипаче и ка
пельмейстере, авторъ пьесъ (классп- 
чесше „36 каприсовъ“) для скрипки. 

Fis (нЬм.)=1‘#; f isis= fx .
F istu la  (лат.) органная труба; см.

еще Фальцетъ.

Ф лажолете (фр.), 1) небольшая 
флейта съ наконечникомъ; 2) тоны, 
извлекаемые на смычковыхъ инстру

ментахъ посредствомъ частичпаго 
колебашя струне (фр. sons hannoni- 
ques, ит. armonioso). Достигается это 
темъ, что слегка прикасаются паль- 
цемъ къ той точке струны, которая 
соответствуете половине, трети, чет
верти и т. д. струны; струпа при 
этомъ колеблется не по всей своей 
длине, а разделенная на 2, 3, 4 ча
сти, изъ коихъ каждая даетъ соот
ветственный обертоне. Возможны и 
более сложные ф-ы; получаются они 
темъ-же путемъ, какъ указано, но 
предварительно струна сокращается 
твердыМъ нажапемъ другого пальца. 
Тембре ф.—свистяцДй, мягшй, воз
душный, Йотируются сложные ф-ы 
такъ: снизу нота, которую надо на
жать, надъ ней нота (белая), къ ко
торой надо прикоснуться и еще вы
ше нота, которая должна звучать 
(см. Ь, с). Простые ф-ы обозначаются 
часто только посредствомъ о надъ 
нотой, которая должна звучать (а):

м
а) Ь) £  с)

i и
г

flau tato  (ит.), „на подоб1е флейты11, 
требуете (на смычковыхъ инстру- 
ментахъ) игры смычкомъ близь гри- 
фа.

flauto (ит.), флейта, 
flebile (ит.), „плачевно", жалко. 
Флейта (ит. flauto, фр. flute, нем. 

FlBte), известный съ древпости де
ревянный духовой инструменте. Въ 
настоящее время употребляется по
чти исключительно поперечная ф.; 
играющШ на ней особымъ складомъ 
губе направляете лентовидную струю 
воздуха на острый край круглаго 
о т в е р с т  ф-ы. Прежде употреблялась 
и прямая ф. (ф. съ наконечникомъ, 
флажолете). Современная усовершен
ствованная „большая" ф. Бема имЬ- 
етъ 14 звуковыхъ отверспй съ кла-

8  :

панами; объемъ ея £ ж
=п
^  хромати- 

чески.
До Бема (сы.) самой низкой нотой ф-ы
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было / г\ I - . Въ смысл* пасса-
„  - в -

жей ф. наиболее подвижный изъ ор- 
кестровыхъ инструментовъ. Прежде 
ф-ы дЪлались 4 величинъ. Теперь, 
кром* большой, употребляется еще 
малая (flauto piccolo), объемъ кото
рой на октаву выше большой; нотиг 
руется, какъ и большая ф., но зву- 
читъ октавой выше. Д рупе виды ф-ы 
устар*ли. См. Фюрстенау, В ун д ер л и х!, Тю- 
л у , Твршакъ. P y cC K ifl школы для ф-ы 
Ч1арди п Куммера. Флейтовыми го
лосами въ орган* называются вс* 
лаб1альныя трубы. Ф. Пана — пасту- 
шесмй инструментъ, состояний изъ 
н*сколькпхъ камышевыхъ дудокъ, 
связанныхъ вм*ст*.

Флейшеръ, О ск ар  ъ, *1856, берлин- 
CKift профессоръ, музык. ученый, хра
нитель музея инструментовъ, инищ- 
аторъ и предс*датель „Международ- 
наго Музык. Об-ва“.

flessibile (ит.), гибгай, мягшй.
Флиге, Герм . К арлов ., *1829, Спб. 

капельмейстеръ и композиторъ лег- 
гой музыки.

Флорентийская музыкальная ре
форма, см. Опера.

Флорпмо, Ф р а н ч е с к о , *1800—88; 
одинъ изъ иаибол*е видныхъ итал. 
музыкальныхъ изсл*дователей, про- 
фес. неаполитанской консерв. Глав
ный его трудъ: La scuola musicale di 
Napoli e i suoi Conservatorii (4 т.). Так
же композиторъ и авторъ школы 
п*ш я.

флотовъ, Ф р и д р и х ъ , 1812 — 83; 
н*мецшП оперный композиторъ, му
зы ка котораго по своей ритмик* и 
мелодик* скор*е французскаго типа. 
Подолгу живалъ въ Париж*, гд* 
также пзучалъ композицш (у Рейха). 
Всего написалъ 2 балета и 23 оперы; 
изъ послЬдиихъ наиболЪе извФстны 
Марта (1847, В*на) и Александр* 
Отраделла (1844, Гамбург*); им*ли 
усп*хъ также Die Matrosen, Indra и 
др.

F lute (фр.), см. Флейта.
Фобурдоиъ (фр.) — начатки импро- 

визированнаго контрапункта (парал
лельные секстаккорды и др.), по- 
явивниеся раньше всего въ Англш 
(около 1200 г.); поздн*е подъ ф-мъ 
подразум*вали простую гармониза- 
niio cantus firm us’a (консонирующ1е 
аккорды „нота против* ноты**).

Фогель, Э м и ль, *1859, н*мецшй 
музык. ученый, до 1899 библштекарь 
лейпцигской муз. библютеки Петер
са, авторъ Bibliothek der gedruckten 
weltlichen \ovalmusik Italiens 1500— 
1700 и др.

Ф оглеръ, Г е о р гъ -1 о с .,  аббатъ, 
1749—1814; одинаково изв*стенъбылъ 
какъ органистъ, композиторъ и какъ 
теоретик*, съ 1775 глава „Музыкаль
ной школы" и капельм. въ Ман- 
нгейм*, 1786—99 Въ Стокгольм*, съ
1807—въ Дармштадт*, гд* его уче
никами были К. М. Веберъ, Гот
фрид* Веберъ и Мейербер*. Оперы 
Ф. не им*ли ycn txa, за то ц*нились 
его церковный композицш. Въ тео- 
рш (онъ издалъ много руководств*: 
Mannheimer Tonschule и др.) заслуга 
Ф. состоит* лишь въ отрицанш н*- 
которыхъ закорен*лыхъ нредразсуд- 
ковъ.

Фогль, Г е н р и х * , *1845, изв*ст- 
ный (особенно по вагнеровскпмъ опе
рам*—Тристанъ) тенор* мюнхенской 
оперы. Жена его Т е р е з а  Ф„ тоже 
хорошая пЪвица (Изольда).

Фодоръ, Ж о зеф и н а, 1752 — 1828, 
изв Ьстная оперпая п*вица(мец.-сопр.), 
п*ла въ СПБ., гд* f i  и долго за 
границей (Парижъ, Итал1я и др.).

Фолькманъ (V-), Р о б е р т ъ , 1815— 
83, видный нЬмецшй композиторъ 
шумановской школы; f  профессором* 
консерв. въ Пешт*, гд* лсилъ съ пе
рерывами съ 1842 г. Сочинешя Ф.: 
2 симфонш, 3 серенады для струн, 
орк., 2 увертюры; 6 струн, кварт., 2 
Tpio: вюлонч. концерт*; масса пьееъ 
для фп. въ  2 руки и 4 руки, а также 
съ орк.; духовныя композицш, дуэты, 
a p ia  (съ орк.), романсы и др.

Ф О М И Н *, сы. бомивъ.
Фонетика, учеше объ образовании 

звука, о произношенш.
Фонограф*, см. Механические музык. ин- 

струменты.
Форе (Раигё), Г аб р 1 ел ь , в и д н ы й  

парижсшй комнозиторъ, *1845, ка
пельм. церкви Ste. Madeleine, съ 1896 
профес. композицш при консерв. На
писалъ романсы, дуэты, п*сни, хо
ры, рекв1емъ, а  таклсе скрипичн. со
нату и концерт*, 2 фп-хъ кварт., сим- 
фошю, орк. сюиту и др.

vorig-es Zcitmass (H*M.)=tempo pri- 
m o (см .).

Форкель, Io r .-Н икол., 1749— 1818, 
университетсшй капельм. въ Геттин-
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генЬ, музык. изслЬдователь; кромЬ 
многихъ музык. руководетвъ напи
салъ солидные труды: Allgemeine Ge- 
schichte der Musik (1788—1801, дове
дена до 1550 г., первый подобный 
трудъ въ Германш), Allgemeine Lit- 
teratur der Musik oder Anleitnng гиг 
Kem tniss mmicalischer Bucher (1792, 
первый трудъ въ этомъ род* вообще) 
и др.

Формы музыкальный, какъ вопло- 
щен!е эстетическаго закона „един
ство во многообразш**, являются сред- 
ствомъ сплотить части художествен- 
наго произведешя въ одно цЬлое. 
Важнейшими моментами при обра
зованы м-хъ ф-ъ являются распла
нировка тематическаго матер1ала и 
гармоническое (модулящонпое) по- 
строеше. Съ точки зрЬшя ф-ы музы
кальный еочш1ев1я раздЬляются на:
1) композицш, построенпыя на одной 
темЬ: этюды, ыелшя пьесы, танцы 
и т. п. Если такое сочпнен1е состоитъ 
изъ двухъ частей (А—В), то А, на
чинаясь въ главномъ строЬ, закан
чивается обыкновенно въ другомъ 
строЬ (доминанта, параллельный и 
т. п.), а  В, начинаясь въ послЬднемъ, 
заканчивается въ главномъ строЬ. 
Если сочинеше трехчастно (А—В—А), 
то 1-я и 3-я части обыкновенно въ 
главномъ строЬ, средняя-же въ но- 
вомъ. Не имЬетъ настоящаго разви- 
т]Я ф-а темы съ вар1ащями—цЬпь по- 
вторен1й; но обыкновенно сама тема 
расчленена А—В—А. 2) Сочинен1я, 
въ  которыхъ повторешя главной му
зык. мысли чередуются съ появле- 
шемъ новыхъ тематическихъ момен- 
товъ, вродЬ куплетовъ съ припЬвомъ: 
А—В—А—В1—А—В2—А и т. д. Та
ковы старинные рондо. При этомъ 
А можетъ каждый разъ являться въ 
новомъ строЬ и только подъ конецъ 
ьъ  главномъ (старинные концерты).
3) Сочинешя съ двумя или болЬе 
темами. ПростЬйшнмъ видомъ ихъ 
является ф. пЬсни въ тЬсномъ смы
сл^ слова. Ее можно получить изъ 
ф-ы 1),если въ А—В—А средшйчленъ 
В представляетъ собой не только но
вый строй, но и новую тему. Въ бо
л'Ье широкихъ ф-хъ съ репризами 
мЬсто репризы—послЬ изложешя вто
рой темы въ новомъ строЬ, наир. 
А® Вь :|| Аь В®. ЗдЬсь послЬ репризы 
тема Ановторяетсявътомъ-же строЬ ь, 
въ какомъ кончилась только что тема

В; ф-а заканчивается темой В въ 
главномъ строЬ » (зачатокъ сонатной 
формы, напр, у Ф. Ваха). Подобное- 
же построеше могутъ имЬть всяче- 
ск]я рондовидныя (си.Рондо) образо- 
ван1я: А—В—АЬ С—Вс—А—В® или 
А В АЬ С А® В» А и т. п. Въ ф-Ь 
А—В—А можно каждую часть рас
ширить по трехчастному принципу 
A (aba) — В (aba) — A (aba), что 
дастъ расширенную пЬсенную ф-у.
4) НаиболЬе развитая ф-ы образу
ются посредствомъ разработки (см.), 
т. е, части, посвященной разработкЬ 
тематическаго матер1ала, изложен- 
наго ранЬе. Схема пЬсни здЬсь рас
ширяется такъ: А—изложеше темъ 
(экспозищя). В разработка, А повто- 
peHie экспозищи. Сонатная ф-а вно- 
ситъ въ  эту расширенную схему слЬ- 
дуклщя добавлешя:въ экспозищи двЬ 
темы, изъ коихъ вторая въ новомъ 
строЬ, который и закрЬпляется въ 
копцЬ экспозищи (называемой также 
репризой, ибо опа повторяется). Раз
работка (В) оперируетъ главнымъ 
образомъ въ далекихъ строяхъ и 
приводить къ главному строю, въ 
которомъ и повторяется экспозищя 
(А), при чемъ 2-я тема также про
водится въ главномъ строЬ. Та- 
кимъ образомъ, схема сонатной ф-ы:
А — В :|| д  | А В»чВозможна, конечно,
масса отклонетй (въ смыслЬ моду- 
ляц1онномъ, добавлете темокъ и т. 
п.). Сонатную ф-у, кромЬ частей со
натъ, симфошй и т. п., имЬютъ не- 
рЬдко увертюры, отдЬльные allegro 
и др. 5) Изъ отдЬльныхъ частей, раз- 
личныхъпо характеру, метрикЪ, строю 
и ф-Ь, составляются многочастньЫ 
(цикличесшя) произведен1я: сонаты 
(см.), симфонш (см.), СЮИТЫ (см.) И Т. 
д. Части со скорымъ (с) и медлен- 
нымъ (м) темпомъ обыкновенно при 
этомъ чередуются: 1) м—с. 2) с—м— 
с. 3) м—с—м—с. 4) с—м—.с—с. 5) 
с—с—м—с. 6) с—м—с—м—с и т. д. 
ВсЬ эти отвлеченныя формы, смотря 
по числу и виду ииструментовъ и 
голосовъ, для которыхъ онЬ пред
назначены, ио своей цЬли, стилю, 
характеру и т. д. образуютъ то мно
жество конкретныхъ ф-ъ, который из- 
вЬстно намъ подъ болЬе опредЬлен- 
ными именами. Таковы танецъ,этюдъ, 
фантаз1я, фуга, токката, сюита, со
ната, квартетъ, серенада, сп-мфошя,
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концертъ и т. д.—въ инструменталь
ной музык*; п*сня, apifl, мотетъ, кан
тата, opaTopia, опера и т. п.—въ во
кальной музык*. О руководствахъ 
КЪ изучешю М-ХЪ ф-Ъ  см. Марксъ, Лобе, 
Ираутъ, Бусслрръ, Рим а нх, Аренсюй н др.

Forte (итал.), f, сильно; fortissi
mo (ff, даже fff)  очень сильно; fp— 
forte и тотчасъ всл*дъ piano; p f=  
росо forte (не piano forte!).

Фортешано (н*м. Klavier, Piano
forte, франц. Piano)—распространен- 
н*йний изъ инструментовъ въ куль- 
турныхъ странахъ. Зачатки фп.— 
около 8-го вЬка—обязаны своимъ по- 
явлетем ъ  мысли применить клав1а- 
туру (по образцу органа, см .) къ сис
тем* монохордовъ (см .). Постепенно 
развиваясь, идея эта привела къ 
появлев1ю въ первой половин* 16 в. 
клавихорда (клавира) и клавицимба
ла (клавесина). У клавихорда струнъ 
было меньше ч*мъ клавишей; къ 
заднимъ копцамъ посл*днихъ при- 
кр*плены были тангенты (лады, ме- 
таллич. язычки), которые, при удар* 
по клавиш*, подымались, д*лили 
изв*ствымъ образомъ струну на 2 
части и заставляли ее звучать. Въ 
клавицимбал*, им*вшемъ видъ тре
угольника, наоборотъ, каждой кла
виш* соотв*тствовала постоянной 
высоты струна; вм*сто тангентовъ 
струна ущемлялась зд*сь вороновымъ 
перомъ (отюда stromento da penna). 
Клавихордъ и клавесинъ въ усовер- 
шенствованномъ вид* существовали 
до начала 19в.; они ставились на нож
ки, д*лались крупн*е, клавицимбалы 
им*ли двойную клап1атуру и т. д. 
Маленьшй, 4 -угольный клавицим- 
балъ назывался спипетомъ; другой 
видъ—виргиналомъ. Предшественник 
комъ совремеинаго шанипо былъ кла- 
вицитер!умъ (съ вертикально распо
ложенными струнами), жирафъ и др. 
Но вс* эти инструменты выт*снены 
были современпымъ фп. съ молоточ
ками (н*м. Hammerklavier). Самое 
назваше (piano-forte, forte-piano) ука- 
зываетъ на особенность этого инстру
мента, отличающую его отъ н*жнаго 
клавихорда и сухого клавесина, об- 
ладавшихъ однообразнымъ по сил* 
звукомъ. Изобр*тателемъ механизма 
фп. является Кристофорп (см.); въ его 
механизм* (1711) были уже моло
точки, репетищя (отскакиванье мо
лоточке въ) и демпферы. Механизмъ

Зильбермана (Герм аш я) былъ въ 
сущности усовершенствованный Кри- 
стофори. Много сд*лали зат*мъ для 
усовершенствовашя фп. мастера анг- 
л1йсше(„апппйсюйи механизмъ), в*н- 
C Kie (Вв*нсйй“ механизмъ), Эраръ 
въ Париж* („двойная репетищя”), 
американцы (металлическая рама) и 
Д р . См. ещ е Янгсо, Манко, Педаль, Шанино. 
Рояль. См. Геника Истор1я фп. въ свя
зи съ ucmopieU фп-ной виртуозности 
и литературы (т. 1-й, 1896),

Forza (ит.), сила, con tu tta  la f.— 
изо всей силы, 

forzato, -zando, см. sforzato . 
Форшлагь (н*м.) или апподж1ату- 

ра (итал.),—мелодическое украшеше, 
предшествующее главной нот*; обо
значается небольшими нотками не въ 
счетъ такта. Ф. имЬетъ 2 вида: 1) 
долпй ф., представлякпщй, собствен
но, задержаше къ главной нот*. Въ 
настоящее время такой ф. вышелъ 
изъ употреблешя и замЬняется обык
новенными нотами. Въ старину-же 
онъ писался малыми нотами и обо
значался именно той длительностью, 
какой желалъ для него авторъ, при 
чемъ главной нот* уд*лялся только 
остатокъ длительности:
Йотируется;

Ь   L

Исполняется:

ш
6
- 8 - 0 = ^ -

Йотируется: 
а) Ь)

Исполняется: 
а) Ь)

: . f c

Нотир. Исполн.:

2) коротюй ф. пишется всегда мел
кими нотами и перечеркивается (
К). Исполняется быстро, большей

частью (особенно въ старинныхъ со- 
чинешяхъ) за  счетъ последующей 
главной ноты, какъ указано въ а)- 

исполняется:

и  *

ш
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Въ новейшее время исполняютъ ко- 
ротшй ф. и такъ, какъ указано въ 
b (т. е. за счете предъидущей ноты). 
Окончательное решешс вопроса за- 
виситъ, такимъ образомъ отъ вкуса 
исполнителя. Ф. можетъ состоять так
же П ИЗЪ Н'ЬСКОЛЬКИХЪ НОТЪ (см . Шлей- 
феръ ). Ф. къ аккорду исполняется 
слФдующимъ образомъ:

Franchezza (ит., франк-), свобода, 
отвага, f—chamento, смело.

Франко. 1) П ари ж ск1й , оказалъ 
своими трудами (Ars cantus mensura- 
bilis) услуги развитш  мензуральной 
музыки въ первой половине 13 в.—
2) К е л ь н с ш й , авторъ Compendium 
discantus, ушелъ впередъ отъ предъ- 
идущаго. Ихъ впоследствш смещали.

Франкоммъ (Franchomme).O г ю ст ъ,
1808—83, знаменитый парилссюй Bio- 
лончелистъ виртуозъ, 1846 профес. кон
серв.; авторъ вюлончельныхъ пьесъ.

Франкъ, 1) М ельх1оръ , 1573— 
1639, плодовитый церковн. компози
торъ въ Кобурге; много издалъ и 
светскихъ вещей (Paduanen, Galliar- 
den..., Quodlibets и д р )—2) Ц е з а р ь , 
1822 — 90, замечательный компози
торъ, род. въ Люттихе, учился въ  
консерв. въ Париже, где позднее 
и натурализовался. Вылъ церковн. 
органистомъ и съ 1872 профес. ор
ганной игры въ консерв. Произведешя 
Ф. лишь после смерти его стали npi- 
обретать известность; на нихъ отра
зилось вл1яше Баха; въ то-же время 
по содерж ант и музык. средствамъ 
выражешя оне во многомъ отлича
ются новизной, оригинальностью и 
силой, дающими Ф-у значеше одпо- 
го изъ крупнейшихъ французкихъ 
композиторовъ второй половины 114 
в. Значеше Ф-а для молодой фран
цузской школы огромно. Сочинешя 
Ф-а: ораторш Рувь 1846, Redemption,. 
Les Beatitudes 1888, Rebekka 1881, L a  
procession. Вавилонское столпотворете, 
месса и др.; симфонич. поэмы Les 
Eolides, Les Djinns, Psyche', Прокля
тый охотникъ; симфошя, симф. варъ 
ацш; оперы Rulda, Ghiselle\ 4 фп-хъ 
Tpio и фп-ый квинтетъ, струн, квар- 
тетъ, скрип, соната, сочинешя для 
орг. и фп., хоры и др. См. Art. Coq- 
uard С. Fr. 1891, Et. E tranges С. F. 
1897 и др. /

Францъ, Р о б ер тъ , 1815—92, ор
ганистъ въ Галле до 1868, когда 
оглохъ; одинъ изъ наиболее вдум- 
чивыхъ романсныхъ немецкихъ ком
позиторовъ; кроме 350 романсовъ на
писалъ кантаты, арш, дуэты и обра
ботала ораторш Баха, Генделя, Ас- 
торги и Дуранте. 

freddo (ит.), холодно, 
fre i (нем.), свободно.
Фрейеръ, А в г у с т е ,  *1803, f  не

известно когда, превосходный орга-

Форъ (Paure), Ж а н ъ - Б  а т и с т ъ ,  
*1830, известный певецъ (баритоне) 
парижской Орбга-Comique и съ 1861 
Grand Opera: изданы его романсы 
(дуэте Crucifix) и учебнике La voix 
et le chant".

Фостремъ, Альма, *1861, оперная 
артистка (сопрано), финляндка, 1890— 
99 цела въ москов. Болыномъ те
атре.

Фоссъ (Voss), Ш ар л ь , 1815 — 82; 
тан и стъ  и фп-ый композиторъ (бле- 
стяицй салонный жанръ) въ Париже.

Ф раза—одна изъ более или менее 
законченныхъ, естественныхъ частей 
(членовъ), на которыя распадается 
музыкальная МЫСЛЬ. См. Предложеше.

Фразировка, разграничеше музы- 
кальныхъ фразе (см .) , начиная съ 
мелкихъ (тактовые мотивы и такто
вый группы) и кончая крупными— 
предложешями и наконецъ перюда- 
ми. Ф-ку не следуете смешивать съ 
артикуляцией, т. е. расчленешемъ 
нотъ по характеру ихъ исполнен1я 
(связка, стаккато, легато и т. п.). 
Разграничена музыкальныхъ фразъ 
большей частью не совпадаютъ съ 
тактовыми разграничешями; уменье 
ихъ улавливать и выделять состав
ляете необходимое услов!е толковаго 
музыкальнаго исполнешя. Учешя о 
ф-е еще не существуете, хотя мноп'я 
общ1я начала ея указаны М. Люси, 
Риманомъ, Фуксомъ (см .) и др.

Франкетти, А л ь б е р т о , бар .*1860, 
итал. композиторъ, авторъ 5 оперъ 
(Crist. Colombo, Герматя) и др.
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нистъ и учитель музыки въ Варша
ве, ученикъ Эльснера. 

frescam ente (ит.), свежо, бодро. 
Ф рескобальди,Д ж ироламо, 1583— 

1644; органистъ собора св. Петра въ 
Риме; лучш1й органистъ своего вре
мени и замЪчательный композиторъ, 
содействовавши развитие фуги. Со
чинешя его: Ricercari е canzone fran- 
cese, CupriccL. ed arie, Canzoni da sonar 
a 1— 4 voci и др.

f re tta  (ит.) поспешность; frettando 
спеша.

Ф р и г ш с ш й  л а д ъ , ем. Церковные лады; 
ф. каденшя—см. Каденщя.

Фриде, Н и н а  А л е к с а н д р .,  *1865, 
съ 1384 поетъ въ Спб. Маршнскомъ 
театре (хеццо-сопр.).

Фриммель, Т ео д о р ъ , ф онъ , *1853, 
венсшй историкъ искусства (живо
писи) и „бетховенистъ"—авторъ ряда 
статей и брошюръ о жизни Бетхове
на. частью собранныхъ вм есте (вы
шли 2 тома; 2-й 1906).

Frisca, быстрая часть чардаша, 
frisch  (нем.), свежо, бодро. 
Фробергеръ, I o r . -Я к о б ъ , f  1667, 

венсшй органистъ, ученикъ Фреско- 
бальди, одинъ изъ лучшихъ инстру- 
ментальныхъ композиторовъ своего 
времени, подвинувшШ впередъ ор
ганный и фп-ый стиль. Сочинен1я Ф. 
(токкаты, канцоны, фантазш, ricer
cari) изданы после его смерти, 

frolilich (нем.), весело.
Фроттола—въ 15—16 вв. такъ на- 

зыв. въ Италш светская многоголос
ная песня любовнаго или шутливаго 
содержашя. Стиль ф-ъ былъ простъ, 
не гнался за контрапунктомъ, но все- 
же стоялъ выше виланнелъ; онъ имелъ 
значеше для развипя гармонш. 

Frosch (нем.), эсикъ смычка, 
friilier (нем.), раньше.
Фуга,—художественная форма ими- 

тацюннаго (см.) стиля, въ которой 
равноправность отдельныхъ голосовъ 
проведена съ высшей последователь
ностью. Достигается это поочереднымъ 
проведешемъ рельефной основной те
мы во всехъ голосахъ. Последнихъ 
бываетъ два въ 2-глсной ф., 3 въ
3-глсной и т. д. Еще въ 15—16 вв. 
ф-й называли теперешшй канонъ(см.). 
Сочинешя-же, похож1я на ф., но съ 
несколькими темами, назывались fan
tasia, ricercari. Настоящее понятие ф-и 
(съ одной темой) выработалось лишь 
въ 17 в. и вполне определилось у

С. Ваха и Генделя. Ф-у пачипаетъ 
одинъ голосъ,излагаюнцйтему(вождь, 
duxy, затем ъ вступаетъ другой го- 
лосъ, излагаюпцй ту-же тему, но въ 
виде ответа (спутникъ, comes), во 
время котораго вождь исполняетъ 
контрапункте къ нему (противосло- 
жеше), Спутнике обыкновенно пред
ставляете собою транспозицпо вождя 
(на квинту, или нижнюю кварту), 
либо точную, либо несколько изме
ненную сообразно расположеппо мо
дулями. Если есть 3-й голосе, онъ 
опять вступаетъ съ вождемъ, 4-й со 
сиугникомъ и т. д. Исполнеше темы 
всеми голосами образуетепроведеше. 
Проведешй въ ф. бываетъ обыкно
венно несколько, при чемъ очередь 
всуплешя голосовъ въ каждомъ про- 
веденш иная. Первое и последнее 
проведешя держатся ближе къ глав
ной тональности, средшя — новыхъ 
тональностей. „Ходы" см. (ит. ап- 
damento) между проведешями слу- 
жатъ для модуляцш. Въ первомъ 
проведешй (экспозицш) заключается 
обыкновенно весь матер1алъ моти- 
вовъ для всей ф-и; остальныя про- 
ведешя ф-и получаются главвымъ 
образомъ изъ перемещешя того-же 
материала въ друпя голоса. Въ 
последнемъ проведешй, а иногда и 
ранее, применяется часто стретта, 
т.е.спутнике вступаетъ раньше, чемъ 
кончился вождь, и наоборотъ. Когда 
противосложеше строго и последо
вательно проводится въ ф-е наряду 
съ главной темой, то оно прюбре- 
таетъ значеше самостоятельной вто
рой темы и такимъ образомъ обра
зуется двойная ф. (т. е. ф. съ двумя 
темами). См. Бусслеръ Строгт стиль. 
Свободный стиль; Рихтере Учебникъ 
ф. и др.

Фугато (ит.), сочинеше или эпи- 
зодъ, разработанное на подоб1е фу
ги, но пе въ виде строгой фуги. Не 
следуете смешивать ф. съ фугеттой, 
т. е. короткой, маленькой фугой.

Фуксъ, 1) 1ог.-1ос., 1660 — 1741, 
венсшй органистъ, авторъ множества 
церковныхъ композицш (Missa сапо- 
nica) и знаменитаго руководства кон
трапункта Gradus ad Parnassum  1725, 
переведеннаго почти на все евроней- 
CKie языки и по ciro пору во многомъ 
сохранившаго значеше.— 2) К а р л ъ , 
*1838, шанистъ и музык. писатель 
въ Данциге: Die Zukunft des musica-
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lischen Vortrages, Kiinstler und Kiriti- 
ker и др.

Фукъ (Fouque), О к т ав ъ , 1844—83, 
парижсИй композиторе, библштекарь 
консерваторш и музык. писатель (6io- 
графш Лесюёра, Глинки и др.). 

fnnebre (ит.), похоронный.
Ф ункщ я гармоническая—гармони

ческое значеше аккорда по отноше- 
т ю  къ тонике данной тональности. 
По Риману, каждый аккордъ можетъ 
иметь лишь одну изъ следующихъ 
трехъ ф-й: тоники (Т), доминанты (D) 
или субдомипанты (S). D въ миноре 
можетъ быть мажорной и минорной 
(D+, °D), то-же самое S въ мажоре
(S+, ®S). (См. Римановская терминолопя).
Все остальные аккорды сводятся у 
Римана къ этимъ тремъ функщямъ.

Модуляц1я и состоите въ томъ, что 
меняется ф. аккордовъ: Т превра
щается въ D или S, D въ Т или S, 
S въ Т или въ D.

Fnoco (ит.) огонь; con f., fuocoso 
съ огнемъ.

Furia (ит.) бешенство; furioso, furi- 
bondo бешенно, яростно.

F a s a ,  см. М ензуральное нотное письмо.
fz (forzato), требуете сильнаго ак

цента ноты, надь которой поставле
но; ffz—превосходная степень fz.

Фюрстенау, семья отличныхъ не- 
мецкихъ флейтистовъ: К а с п а р ъ 
1771— 1819 (въ Ольденбурге); сынъ 
его А н т о н е  1792—1852 (въ Дрезде
не); сынъ А н то н а  М орицъ  1824— 
89 (въ Дрездене), также авторъ исто- 
рическихъ сочинешй по музыке.

X .

Н—буквенное (немецкое) назваше 
тона СИ (см . Гамма); his=cH  jjj; вместо 
hes говорятъ b ;'heses= cn  t7?- 

Хандошкинъ, Ив., 1765 (?)—1804, 
первый pyccKili замечательный скри
п аче и плодовитый композиторъ для 
своего инструмента; служилъ въ ор
кестре Спб. имп. оперы скрипачемъ 
и капельмейстеромъ, 1785 назначенъ 
помощникомъ директора несостояв- 
шейся екатеринославской консерв. 
Изъ более 100 сочинешй X. боль
шинство—вар1ацш на р у с с т  песни; 
но есть и превосходный сонаты для 
скрипки (па обложке издашя X. на- 
званъ Antoine).

Н-dur’n ы й аккорде—h. d i s.fis;H -dur’- 
ный строй (см.) имеете 5 |  въ ключе.

Хессинъ.А л е к-p ъ Б о р и с о в.,*1869; 
дирижере, окоичилъ Спб. универси
тете и консерв. (Соловьеве), затёмъ 
учился еще у Никиша и Моттля. 
1904— 1906 управлялъ концертами 
московскаго Филармон. О-ва и былъ 
директоромъ Училища О-ва. 

Хиропластъ, см. Ложье- 
Хладни, Э р н стъ , 1756—1827, не- 

мецшй изследователь въ области фи
зики и особенно акустики ь-„звуко- 
выя фигуры X. “ ); его книги Die 
ЛАи*<*ж (1802) съ добавлешями, Ueber- 
sicht der Schall-und Klanglehre и др. 

Н -тоП ’ный аккордъ=11. d. fis; h-

тоП ’ный строй (см .)  имеетъ 2 if въ 
ключе.

Ходоровскш - М орозь, Г р и г о р. 
К о н с т а н т и н о в . ,  *1853, шевсшй 
шанистъ и преподаватель; авторъ 
фп-хъ пьесъ.

Ходъ—въ учен1и о музыкальныхъ 
формахъ такъ названы Марксомъ 
эпизоды, имЪюице, въ противополож
ность „предложенпо“, характере чего- 
то промежуточнаго, переводящаго, 
лишенные отчетливыхъ заключешй.

Хомовое (или раздельноречное) 
neHie, хомон1я, neHie въ церковныхъ 
текстахъ въ (16—18 вв.) древне-сла- 
вянскихъ глухихъ звуковъ ъ и 6 какъ 
о и е; напр, въ словахъ „согреши- 
хомъ, беззаконовахомъ“ посл'Ьдшя 4 
буквы произносились—хомо, откуда 
и самый термине.

Хоралъ (нем.), 1) въ католической 
церковной музыке такъ называлось 
григор1аиское деш е см. (cantus cho- 
ralis); вследстие ритмическихъ не- 
достатковъ невменной (см.) записи 
х. постепенно превратился въ после- 
доваше ра.вныхъ по длительности то- 
новъ (cantus planus). Такимъ брали 
х. и средневековые контрапунктисты, 
обволакивавипе его массой разнооб
разно движущихся голосовъ. См. На- 
berl Magister choralis. 2) Протестансшй 
х. имеете сходную съ католическимъ
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исторш. Лютеръ ввелъ въ богослу- 
жеше народныя мелодш, художе
ственную многоголосную п*сню въ 
народномъ дух* („frische Liedlein“) 
и др., снабдивъ ихъ духовнымъ тек- 
стомъ. Богатая ритмика ихъ, однако, 
скоро также оцепен*ла, и они пре
вратились въ рядъ тоновъ одинако
вой длительности. Уже въ 16-мъ в. 
въ  п*нш  х-овъ стала принимать уча- 
d i e  вся община, органъ же сопрож- 
далъ п*ше, при чемъ скоро выра
ботались усовершенствованные типы 
этого сопровождена въ вид* х-а об
работанная. X. можетъ быть обрабо- 
танъ для нЬсколькихъ голосовъ въ 
простомъ сложеши ( нота противъ 
ноты), или съ фигуращями (фигури- 
рованный х.), или съ канонообраз
ными проведешями (хоральный ка- 
нонъ), или въ форм* фуги (хораль
ная музыка). ВеличайшШ мастеръ 
хоральной обработки, — I. С. Бахъ. 
Гармонизащя и обработка х-въ въ 
многихъ руководствахъ гармонш яв
ляется одпимъ изъ пр1емовъ обучешя 
гармонш.

Хоральное нотное письмо, см. Нот
ное письмо.

Хороводъ, народная игра-пляска 
съ  п*ш емъ. Содержите х-овъ — пе
режитки языческихъ обрядовъ, по- 
дражаше сватанью, работ* и т. п. 
П*сни, который поются въ х-*, на
зываются хороводными.

Хоръ (греч.) въ древне-греческой 
трагедш х. называлась группа изъ  
12 — 15 исполнителей, занимавшая 
особое м*сто на еден* и представ
лявшая собою общественное мн*шс. 
Члены х-а свершали въ ум*ренномъ 
движенш пляску вокругъ алтаря; 
n * H ie , сопровождавшее эту пляску, 
также называлось х-мъ. Въ настоя
щее время подъ х-мъ подразум*- 
вается группа липъ, совм*стно по- 
ющихъ. Хоры бываютъ мужегае, жен- 
CKie (д*тсш е) и см*шанные (см.). О 
ГОЛОСахъ Х -а  СМ. Сопрано, Альтъ, Теноръ, 
Басъ. Употребляютъ, впрочемъ, еще 
устар*лыя выражен1я; хоръ тромбо- 
новъ, м*дный хоръ и т. п. Когда 
говорятъ о двухорномъ или трехор- 
номъ комплект* струнъ на фп., то 
лодразум*ваютъ число струнъ при-
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ходящихся на одну клавишу въ фп,
(см .),

Хохловъ, П а в е л ъ  Акинф., *1854, 
изв*стный оперный артистъ (бари- 
тонъ), оконч. университетъ, по п*шю 
ученикъ Арнольда и Александровой- 
Кочетовой. 1879—1900 п*лъ въ Воль- 
шомъ театр* въ Москв* (Демонъ, 
Он*гинъ).

Хрисйановичъ, Н икол. Ф илип., 
1828—90; судья въ Ярославл*, Харь
ков*, Орл*, Полтав* и др.; музыку 
изучалъ за  границей; везд*, гд* слу- 
жилъ, способствовалъ развитие му
зык. жизни. Изданы его Письма о 
Шопенп, Шубертгъ и Щ уманп , 33 
романса, фп-ыя пьесы. Исполнялись, 
но ненапечатаны хоры съ орк. къ 
Демону, кантата П ш ъ  и др.

Хрома — хроматичесгай полутонъ 
(см.).

Хроматическая гамма—гамма изъ 
вс*хъ 12 полутоновъ нашей (темпе
рированной) музыкальной системы. 
Правописаше х-й г-ы различно, смо
тря по строю, въ яоторомъ она встр*- 
чается, и по гармонш, въ смысл* 
которой она понимается. Для восхо
дящей х. г-ы употребляются обык
новенно знаки повышешя, для нис
ходящей знаки понижешя. Впрочемъ, 
для восходящей г-ы вм*сто повыше
шя 6-ой ступени M H orie  предпочита- 
ютъ пониж ете 7-ой, а для нисходя
щей вм*сто понижешя 5-ой повыше- 
Hie 4-ой; т. е. пишутъ (въ C-dur’*) 
такъ:

NB

NB

J I P
Хроматичесше инструменты—т*, 

на которыхъ исполнимы вс* полу
тоны хроматической гаммы. Таково, 
наприм., свойство х-ой валторны 
или трубы (см.) въ отлич1е отъ нату
ральных*.

Хроматически: полутонъ, см. п ол у
тонъ.

Энгель, Ю. Кратюй музык, словарь, 13
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ц .

С, 1) назван!е третьяго тона ос
новной гаммы (ом.). Итальянцы топъ 
с называютъ do; во Францш упо
требляется также еще старинное на- 
3BaHie u t  (см. Сольмизащ я). 2 )  КлЮЧвМЪ 
С называется ключъ, ставящейся въ 
нотоносце на месте, соотвЪтствую-

щемътону

ключа с

(см .К лю чи). Знакъ

развился постепен

но изъ буквы с:

г  ■ > ь н н -
3) С. служитъ сокращешемъ италь- 
янскихъ словъ con (съ); с. b.=col 
basso; с. 8 -va=coll’ ottava; с. f.=can- 
tus firm us; d. c .= d a  capo.

Цабель, А льбертъГ енрих .,*1835 , 
виртуозъ на арфе; съ 1854 солистъ 
Спб. императ. театровъ; съ 1862 про
фес. Спб. консерваторш. Много кон- 
цертировалъ. Авторъ более 40 сечи- 
нешй для арфы.

Царлино, Д ж озеф ф о, 1517 — 90, 
знаменитый венещансшй теоретикъ, 
монахъ-францисканецъ, учен. Адр. 
Вилларта, съ 1565 капельм. собора 
св. Марка. Изъ композищй Ц. со
хранилось очень мало, за  то до насъ 
дошли его Istituzioni harmoniche (1558 
и позднЪе), Dimostrazioni harmoniche 
и др. lstituzioni даготъ полное и дол
го считавшееся ненарушимымъ уче- 
nie о контрапункте (также двойномъ), 
каноне и др. Ц. опредЬляетъ также 
природу мажорнаго и минорнаго ак
корда, н притомъ такимъ образомъ, 
что можетъ считаться отцомъ гармо- 
ническаго дуализма (см.).

С-бнг’ный аккордъ=с. е g.; c-dur’ 
ный строй (ем.) не имеетъ знаковъ 
въ ключ*.

Цейнеръ, К а р л ъ , 1775—1841, ком
позиторъ (фп-ыя пьесы и концерты, 
квартетъ и др.) и шанистъ, родомъ 
изъ Дрездена, жилъ некоторое вре
мя въ СПБ. (учитель Глинки по фп. 
и Верстовскаго по генералъ-басу).

Zeitmass (нем.)—tempo.

Целеста (челеста) — инструмента 
съ клавиатурой, посредствомъ кото
рой приводится въ  колебаше рядъ 
камертоновъ (металлическихъ пла- 
стинокъ); объемъ—4-5 октавъ. Звукъ 
свЪтлый, легк1й, острый. Употреб
ляется въ нЬкоторыхъ новЪйшихъ 
оркестровыхъ сочинен1яхъ.

Д ельтеръ, К арлъ ,-Ф ри д р ., 1758— 
1832, берлинсшй дирижеръ (Singa- 
kademie) и основатель перваго въ  
Германш лидертафеля (см.), послу- 
жившаго примеромъ для множества, 
подражашй. Другъ Гете, на слова ко- 
тораго написалъ много П'Ьсенъ, хо- 
ровъ и др.

Ц енгеръ, М аксъ , *1837 мюнхен- 
сшй дирижеръ и композиторъ: ора- 
Topia Каинъ, 4 оперы [Wieland der 
Scnmied), 2 симфонш, романсы, фп-ыя 
пьесы и др.

Цеплеръ, Б о г у м и л ъ , *1858 бер
линсшй композиторъ, авторъ имев
ши хъ успехъ комич. оперъ и опе- 
ретокъ: Cavaleria Berolina, Der Brant- 
markt zu Hira  и др.; редакторъ по- 
пулярнаго музык. журнала Musik fiir 
A ik  (ноты).

Церковная кантата, см. К автата.

Церковная музыка въ первые в е к а  
хрисианства состояла главнымъ об
разомъ изъ п Ь тя . ЗатЪмъ получилъ 
значеше въ церкви органъ (см .). 16-й 
в'Ькъ, замЬнивъ часть голосовъ ин
струментами, привелъ къ основании 
новой отрасли ц-й м-и: пеш я съ со- 
провождешемъ (около 1600, см. Вавэо 
continuo). Тогда-же была введена въ  
католическую ц-ю м-у и чистая ин
струментальная музыка (см. мвруло,
оба Габр1ели). См. Григорианское ntH io, Хоралъ, 
D iscaD tus,O rganum ,a также М отетъ,М есса и т. д .
Какъ нидерландская, такъ и рим
ская школа (см.) знали только стиль 
a capella (см. Палестрина). Формы ц-й 
м-и съ сопровожден1емъ (ц-й кон
церта и ц-я кантата), народивппеся 
на света после 1600 вместе съ опе
рой и оратор1ей не могли превзойти 
произведен1я палестриновскаго сти
ля a capella, но положили начало 
развитш  новой, протестантской ц-й 
м-и. Начавшись съ хорала (см.), по
следняя привела къ грандюзной му-
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зы к* кантатъ и Passionen Баха. Позд- 
н*йнпе композиторы ц-й м-и Мо- 
цартъ, Ветховеиъ, Шубертъ, Брамсъ, 
Листъ и др.

Ц-я м-а въ Россш, по примеру 
Византш, навсегда осталась исклю
чительно вокальной. Многоголойе по
явилось въ русской ц-й м-* съ Запа
да, черезъ Шевъ въ 17 в. (см. партесное 
п-ьше). Придворные итальянцы при
вили ц-й м-* формы концерта и мо
тета (конецъ 18 в.). Итальянское вль 
ян1е сказалось сильно также на Борт- 
нянскомъ, Турчанинов*, Львов* и 
др. (ем.). Новые пути русской ц-й м-и 
нам*чаются въ наше время Чайков- 
скимъ, Римскимъ-Корсаковымъ, Гре- 
чаниновымъ, Кастальскимъ (см .).

Церковные лады, отр*зки нашей 
основной гаммы (см.), им*вппе во 
времена одноголосной музыки и да
же еще въ среднев*ковомъ контра
пункт* самостоятельное значеше, на 
подоб1е нашихъ мажора и минора. 
Назваше ц-хъ л-въ среднев*ковые 
теоретики заимствовали у древнихъ 
грековъ, но прим*нили ихъ по ошиб- 
К *  КЪ инымъ зву корядамъ (см . Глареанъ, 
Греческая муаыка). Въ настоящее ВрвМЯ  
употребляется обыкновенно средне- 
в*ковая терминолопя ц-хъ ладовъ. 
Такихъ л-въ 12, изъ коихъ 6 автен- 
тическихъ и 6 плагальныхъ. строю- 
щихся на кварту ниже соотвЬтствен- 
ныхъ автентическихъ, но им*ющихъ 
съ посл*дними одинаковый главный 
тонъ (finalis). Ниже ц-е л-ы изложены 
попарно, каждый автентичесшй со 
своимъ плагальнымъ; главный тонъ 
(finalis, какъ-бы тоника) обозначенъ 
везд* б*лой нотой:

1) ДорШ смй. 2) Гаподоргёсйй.

4=1

3) Фрипйсюй, 4) ГипофршЧйск1й.

Е £

5) Лидйейй. 6) Гиполид1йсюй.

£
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7) Миксоладайск1Й. 8) Гипомиксолид1йск.

т а д :

9) IoHlftcsift. Ю) ГипЫошйскШ.

11) ЭолШсШй. 12) ГвпоэолШекШ.
- - ±

m
4-

Ces,=do t>; аккордъ ces-dur=ces. 
es. ges; аккордъ ces-moll=ces, eses, 
ges; строй (cu.) ces-dur им*етъ 7 
въ ключ*.

Цецпл1я (Caecilia), святая, f  230, 
въ католической церкви считается 
покровительницей музыки и даже 
органа. Отсюда—назваше многихъ 
музык. учреждешй и обществъ име
нем* Ц-и.

Цикли ч е с т я  формы, см. Формы. 
ЦиЛИНДрЪ, с м .  П и с т о н ы ,  

Цимбалъ,-лы (н*м.; итал. Cembalo), 
старинный (15—16 вв.) струнный ин- 
струментъ, ввид* плоскаго резонан- 
снаго ящика съ натянутыми сталь
ными струнами, на которыхъ играли 
ДВУМЯ МОЛОТОЧКами (см. Гусли). Въ 
настоящее время встречается только 
въ румынскихъ и цыганскихъ орке- 
страхъ (см. Гузпковъ). Изъ ц-а, путемъ 
присоединена клав1атуры, произо- 
шелъ клавицимбалъ, предшествен- 
никъ нашего фп. (см.), 

ziem lich (н*м.) —un росо, un troppo. 
Ц иммерм анъ, П. - Ж. - Г и л ь о м ъ, 

1785— 1853; парижскШ п1анистъ и д2 
года профес. консерваторш; авторъ 
Encyclopidie de pianiste, фп-ыхъ этю- 
довъ, концертовъ и др.; также оперъ.

Циммерманъ, Ю л.-Г е н р и х ъ, * 1851, 
основатель изв*стной музык. фирмы 
(нотоиздаПе, мастерсгая духовых* 
инструментов* и др.) въ СПБ., Мо
скв*, Лейпциг* и Лондон*.

Цингарелли (Zin-), Ник.-Антон1о, 
1752—1837; знаменитый въ свое вре
мя итал. композиторъ, дебютировав- 
ппй въ 16 л*тъ; написалъ 34 оперы 
(Alsinda, Antigone)', 1804 — 11 былъ 
капельмейст. собора св. Петра въ 
Рим*, съ 1813 директоромъ консерв. 
въ Неапол*. Кром* оперъ написалъ
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20 кантатъ, 5 оратор!й и безчислен- 
нов число всяческихъ крупныхъ цер
ковн. КОМПОЗИЦ1Й.

Ц инкъ, старинный (16—17 вв.) ду
ховой деревянный инструментъ; изъ 
ц. позднее выработался серпентъ (ом.), 

Cis=do аккордъ cis-dur=cis. eis. 
gis; аккордъ cis-moll=cis. е. gis; строй 
(см.) cis-dur им*етъ 7 $ въ ключ*; 
строй cis-moll 4 Jf.

C isis, — С, дважды повышенное 
(=do  X).

Ц итра (н*м.), небольшой струнный 
инструментъ, состояний изъ плоска- 
го резонанснаго ящ ика съ натяну
тыми 36—42 струнами. 5 изъ нихъ 
(металличесшя, для мелодш) натя
нуты надъ грифомъ, разд*леннымъ 
на 29 ладовъ, и настроены:

(баварсюй или мюнхенскШ строй)

(этотъ, наибол*е употребительный, 
строй назыв. баварскимъ). Осталь- 
ныя (шелковыя и жильныя) струны, 
басовыя, натянуты прямо надъ ящи- 
комъ и не нажимаются. Играютъ на 
ц. плектромъ (см.). Смычковая ц. (въ 
вид* сердца) нмЬетъ всего 4 стру

ны; на ней можно играть какъ на 
обыкновенной д. или смычкомъ.

Цифры им*ютъ въ музык* раз
личное значеше: 1) въ табулатур* 
(ом .) цифры обозначали м*сто нагри- 
ф*, соотвЪтствуюшее изв'Ьстной нот*; 
2) въ генералбас* (с м .)  он* обозна
чали интервалы отъ баса, т. е. стро
ен ie аккорда; 3) въ новейшей гар
монш—ступени гаммы (римсшя циф
ры); 4) см. Рим&вовская терминология; 5) 
Не разъ делались попытки замЪнить 
нотное ПИСЬМО цифирнымъ см. Шеве, 
Tonic-Soifa; 6 )  въ аппликатур* струн- 
ныхъ и духовыхъ инструментовъ 1 
обозначаетъ указательный палецъ,
2—средшй палецъ и т. д.; на фп. 1— 
большой палецъ, 2—указательный и 
Т. Д . См. Знаки въ Добавленш .

С-тоП ’ный аккордъ=с. es. g; строй 
(см .) c-moll им*етъ 3 \> въ  ключ*.

Цумпе, Г е р м а н ъ , 1850—1903; н*- 
мецк. дирижеръ (Штутгардъ, Шве- 
ринъ) и композиторъ: оперы (A m hra ). 
оперетки, романсы и др.

Цумштегъ, 1ог.-Рудольф ъ, 1760— 
1802, придв. капельм. и композиторъ 
въ Штутгарт*; первый началъ пи
сать баллады; авторъ 8 оперъ и др.

zurtickhaltend (H * M .)= ra llen tau d o .

ч .

Чайковсшй, 1) П ет р ъ  И л ь и ч ъ , 
* 25 апр, 1840 па Воткинск. завод* 
Вятск. губ., f  25 окт. 1893 въ СПБ. 
отъ холеры. Сыпъ директора завода, 
рано сталъ учиться музык*, но р*- 
шилъ посвятить себя ей лишь по 
окончанш училища Правов*д*шя 
въ СПБ. (1859) и двухъ л*тъ чинов
ничьей службы. 1861 — 65 изучалъ 
композицш въ Спб. консерв., у За- 
рембы и А. Рубинштейна, поел* че
го приглашенъ былъ Н. Рубпнштей- 
номъ въ московскую консерв., гд* и 
былъ профессоромъ до 1877 (reopia 
музыки). 1872—74 Ч. былъ музык. 
фельетон истомт, Русскихъ Ведомо
стей. Большое значеше им*ла для 
Ч. близость еъ Н. Рубинштейномъ, 
исполнявшимъ вс* его сочинешя въ 
симфонич. концертахъ И. Р. М. О., а 
также съ товарищами Ларошемъ, 
Кащкинымъ, Альбрехтомъ, Клинд-

вортомъ, Губертомъ, одно время съ 
Балакиревымъ и В. Стасовымъ (см.). 
Рубинштейнъ же рано нашелъ из
дателя для вс*хъ сочинешй Ч. въ 
лиц* П. Юргенсона. 1877 Ч. женился, 
но вт, томъ-же году навсегда разлу
чился съ женой и бросилъ консер
ваторш. Къ этому-же году относится 
и начало дружбы Ч. съ г-жей Н. Ф. 
Фонъ-Меккъ, продолжавшейся до 1890. 
Оба никогда не говорили другъ съ 
другомъ и сообщались только пирь- 
менно, но эта дружба была лучшей 
нравственной поддержкой Ч-му; ма- 
тер1альная-же поддержка со стороны 
ф.-Меккъ (6,000 руб. ежегодно) дала 
возможность Ч-му отдаться всец*ло 
творчеству. Съ 1877 онъ жилъ то за 
границей, то близь Клина и въ Кли
ну, въ своемъ дом*. Въ крупные 
центры онъ вы*зжалъ только вре
менно, для постановки своихъ сочи-
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ненШ или дириж ировала ими-же. 
Съ 1687 Ч, выступалъ какъ дири
жеръ, кроме столицъ, въ провинцш, 
германскихъ городахъ, Праге, Па
риж^, Лондона, НькЯоркЬ, Вене, 
Брюсселе и др.

Музыка Ч. характеризуется прежде 
всего склонностью къ минору; ея ис
кренность и страстность тёсно свя
заны съ крайне-субъективной при
родой творчества композитора. Есть 
у Ч. и блестянця мажорныя страни
цы, по не въ ннхъ онъ наиболее 
типиченъ и оне основаны большей 
частью на заимствованныхъ (народ- 
ныхъ и др.) наиевахъ. Любимая те
ма Ч.—мощь рока, фатумъ (послЪдшя 
симфонш, особенно 6-я); въ связи съ 
этимъ и его тягогЬше къ „м1ровой 
скорби". Сильная индивидуальность
Ч-го переплавляла и претворяла са- 
мыя разнообразныя вл1яшя: новыхъ 
французовъ (Бизе, Массне, Делибъ), 
Вагнера, Глинки, „новой русской 
школы", Шумана, Шопена и др. Ч. 
ярюй и оригинальный мелодистъ, 
сильный инструментаторъ. Оперы Ч. 
отличаются разпообраз1емъ стилей; 
лучная изъ нихъ Евгенгй Онгъгинъ и 
Пиковая Дама, глубже всего отра- 
зивпая лирическую, минорную при
роду творчества Ч. (fatum). Какъ 
симфонистъ Ч. значительней еще, 
чем ъ какъ оперный композиторъ. 
Музыка Ч. несомненно запечатлена 
нацшнальными чертами (что больше 
отмечается иностранцами, чем ъ въ 
Россш), но черты эти гораздо силь
нее сказываются въ общемъ облике 
его задушевно - элегической музы, 
чемъ въ примененш народныхъ на- 
певовъи л и въспецифически-русскихъ 
особенностяхъ музыкальнаго склада. 
Ч., создавнпй у насъ школу, поль
зуется наибольшими вл]яшемъ на 
современную русскую музыку, на
равне съ Римскимъ-Корсаковымъ(см.), 
во многихъ отношешяхъ представ- 
ляющимъ его противоположность.

Сочинешя Ч.; А. Для орк.: 6 сим- 
фон1й: G-moll, (1868, Зимнгя грезы), 
C-moll, D-dur, F-moll, E-moll, H-moll 
(1893, Патетическая)', Манфредъ (сим- 
фошя въ 4 картин.); 6 сюитъ (ор. 43, 
53, 55, Моцарппана, изъ С пящ й кра
савицы, изъ Щелкунчика)', Итальян. 
Каприччго, Серенада для струн, орк.; 
6 увертюр'ъ (Дат ская, Воевода, 1812-й

годъ, Гроза, 2 въ рукоп.); 2 увертю- 
ры-фантаз1 и Ромео и Джульетта 1870 
и Гамлетъ', фантазш Б уря  и Фран
ческа да-Римини 1876; симфон. поэма 
Фатумъ и баллада Воевода; марши, 
музыка къ Гамлету, элепя и др. В. 
Камерн. ансамбль: 3 струн, кварт., 
фп-е Tpio (памяти Н. Рубинштейна), 
струн, секстетъ. С. Для инструм. съ 
орк.:Зфп-хъ концерта (лучппй B-moll), 
фп-я фантаз1я, Andante и финалъ; 
скрипичные концертъ и серенада; 
вюлончельныя BapianiH  и Pezzo са- 
priccioso; D. Больше 100 фп-хъ пьесъ: 
Времена года (12 JVLM»), Дгътскш аль- 
бомъ (24 MJ6), 2 сонаты, варзацш, 
ноктюрны, вальсы; 50 народн. песенъ 
въ 4 руки и др. Е. 3 балета: Лебе
диное озеро 1876, Спящая красавица 
1890, Щелкунчикъ 1892; F. 10 оперъ: 
Воевода (1868, уничтоженъ); Ундина 
(1869, уничтож.); Опричникъ (Москва 
1874); Кузнецъ Вакула  (по Гоголю 
1876, СПБ.), 1885 переделанъ въ Че
ревички', Евгенгй Онгъгинъ (3 д. 7 карт., 
по Пушкину, 1877; поставл. 1881 въ 
моек. Больш. театре; (любимейшая 
опера въ Россш); Орлеанская Д пва  
(по Шиллеру-Жуковскому, СПБ. 1881); 
Мазепа (по Пушкину, СПБ. 1884); 
Чародгъйка (ШпажинскШ, СПБ. 1887); 
Пиковая Д а м а  (по Пушкину, СПБ. 
1890); Ъланта  (СПБ. 1892). G. Для 
пеш я съ орк,: кантаты Къ радости 
(рукоп.) и Москва; дуэтъ изъ Ромео 
и Джульеты. Н. Несколько хоровъ; 
около 110 романсовъ. J. Литург1я 
loam a  Златоуста на 4 глс. и Все
нощное бдгънге. К. Статьи и книги: 
Учебникъ гармонш (1870 и позднее; 
перев. на нем. и англ. язы ш ); пе
реводы книжекъ Лобе и Геварта (см .); 
Музык. фельетоны (1900). Литература 
о Ч.: Жизнь П. И. Ч-го М. Чайков
скаго (см.)—богатейшШ сборппкъ 6io- 
графическихъ матер1аловъ ( перев. 
на нем. яз.); Воспоминатя о Ч. Каш- 
кина (1896), Чешихинъ Опытъ харак
теристики Ч-го; статьи Лароша (Еже- 
год. Ймп. Театр. 1892—94), Тимофе- 
евъ „Ч. какъ критикъ“(Руе. Муз. Г  аз. 
1899, №№ 29—34), статьи разн. ав- 
торовъ въ № 42 1903 Рус. Муз. Газ., 
Энгеля Русск. Впдом. (1903, 293,
300), К. Ч. Симфоти Ч. (Рус. Муз. 
Газ. 1904, JVs.Ns 10— 14) и др.—2) Мо- 
д е с т ъ  И л ь и ч ъ , братъ предыдуща- 
го, *1850, драматурге., авторъ мно
гихъ русскихъ либретто (Пиков. Д ам а,
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1оланта и др.) и обширнаго труда 
Жизнь П. И. Чайковскаго (см ,) .

Чакона ( и т .), инструментальная 
пьеса,—рядъ вар1ащй на фон* basso 
ostinato (см . Пассакалья).

Чардашъ, венгерсюй танецъ, со
стоящей изъ медленнаго вступлешя 
(lassu) и быстрой пляски (frisca, на 
а/4)-

Частушка, одинъ изъ нов*йшихъ 
городскихь видовъ народной п*сни,— 
коротгае куплеты.

Celere (ит., челере), con celerity, бы
стро.

Челеста, см. Целеста.
Cello (ит., чвлло), вюлончель.
Cembalo (ит., чембало), см. Фортешаво.
Червеный, В а ц л а в ъ  (1819—96), 

основатель известной чешской фаб
рики м*дпыхъ и др. инструментовъ.

Черепнинъ, Н икол. Н икол., *1873, 
окончили Спб. университ. и 1898 кон
серватор!») (Римсюй-Корсаковъ); ком
позиторъ: балетъ, оркестровыя пье
сы, Лирич. поэма для скрипки съ 
орк., фп-ный концертъ; хоры съ орк., 
хоры, романсы, фп-ыя пьесы и др.

Черни (Czerny), К а р л ъ , 1791— 
1857, известный в* п стй  фп-ный пе- 
дагогъ (учитель Листа, Тальберга, 
Дёлера и др.); написалъ больше 1000 
орив’овъ, изъ коихъ сохранили зна- 
чеше только этюды (Школа б т лош и  
ор. 299, Школа виртуоза, 160 8-такт- 
ныхъ упражненш и др.).

Черни. Ф р а н ц ъ  Ф р ан ц о в ., 1830— 
90; съ 1862 профес. Спб. консерв, по 
классу фп. и сольфеджю; составилъ 
нисколько сборниковъ фп-хъ пьесъ 
(Классная библютека).

Чести, М аркъ-А нтон ., 1620 — 69; 
церковный капельм. во Флоренцш и 
В*н*; одинъ изъ наиболее выдаю
щихся оперныхъ композиторовъ 17 
в.; перенесъ кантату (см. кариссими) 
на сцену. Изъ оперъ его сохрани
лось очень мало.

Чечоттъ, В икт. А н тон ов ., *1846; 
музык. писатель, съ 1883 живетъ въ 
Шев*, гд* преподаетъ въ музык. 
училищ* И. Р. М. О. Работалъ въ 
Музык. обозрпти, Б аянп, Артистп, 
до 1898 въ Кгевлянингъ, Шевск. Голосп 
и др. Отдельно изданы: О ритмгь и 
мелисмахъ, Породит, переводы книгъ 
Люсси и Блацерна (см.), романсы и

фп-ыя пьесы. Исполнялись еще сим* 
фошя и симф, картина Степь, сюита 
Дптство, квартетъ, хоры и др.

Чеш ихинъ, В сев о л . Е в гр а ф о в ., 
*1865, музык. писатель (мировой судья 
въ Риг*); писалъ въ Артистп, Русск. 
Музык. Газетп и др. Отд*льно из
даны: Отголоски оперы и концерта, 
Исторгя русской оперы (новое издаше 
1905), Чайковскт, Краткгя либретто, 
переводы вагнеровскихъ оперъ и др. 
Кром* статей по музык*, Ч. высту- 
палъ и въ области литературной 
критики, беллетристики и др.

Чешсшй квартетъ, струнный квар
тетъ изъ чешскихъ артистовъ, кон- 
цертируюнйй съ 1892 и съ т*хъ 
поръ составившШ себ* громкое ев
ропейское имя; состоитъ изъ К а р л а  
Г о ф м ан а  (1-я скрипка), *1872; 1о- 
си ф а  С у к а  (2-я скрипка) *1874,— 
также композиторъ (квартеты, сим- 
фонич. сочинешя); О с к а р а  Н едба- 
л а  (альтъ) *1874, дирижеръ и ком
позиторъ; Г а н с а  В и г а н а  (вюлон
чель) *1855.

civettando, -tta to  (ит.), развязно, 
легко.

Чилеа, Ф р а н ч е ск о , *1867, итал. 
оперный композиторъ (Tilda, L'Arle- 
siana и др.).

Чимароэа (Cima-), Д о м е н и к о ,  
1749—1801, знаменитый итал. опер
ный композиторъ, ученикъ неаполи
танской консерв. (Саккини, Пиччи- 
ни). Рано прюбрФлъ изв*стность, по
ставившую его рядомъ съ Паэз1елло. 
1789—92 былъ въ СПБ. придворн. 
композиторомъ (преемникъ Паэз1ел- 
ло). На обратномъ пути изъ СПБ. 
написалъ въ В*н* свою изв*стн*й- 
шую оперу Тайный бракъ и до сихъ 
поръ кое-гд* входящую въ реперту- 
аръ. Всего написалъ бол*е 70 оперъ 
(Astuzie feminili и др.), изъ коихъ 15 
шли въ СПБ. Въ 1798 г. за учаспе 
въ неаполитанскомъ возстанш былъ 
приговоренъ къ смерти, но помило- 
ванъ. Кром* оперъ написалъ кан
таты, ораторш и др.

Ч1арди, Ц е за р ь , 1817—77; превос
ходный флейтистъ-виртуозъ, италь- 
янецъ, 1853 переселился въ  СПБ., 
гд* былъ до смерти профессор, кон
серв. Изданы его школа и пьесы для 
флейты.
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Шабр1е (C habrier), А л .- Э м э н . ,  
1841—94, француз, композиторъ, ваг- 
неристъ, (оперы Gwendoline, Le roi 
malgre lui, Briseis; оперетки, романсы, 
оркестров, пьесы).

Ш агъ, движ ете голоса отъ одного 
тона къ  другому.

Шаконна, СМ. Чаконва.
Schalkhaft (н*м. ша-), игриво.
ChalQmeau (фр., н*м. Schalmei), сви

рель.
Ш аляпинъ, Ф ед. И ван ., * 1873, 

извЬстный п*вецъ (б а с ъ ) ; сынъ 
писца, служилъ хористомъ въ стран
ствующей малорусской труп*, 1892 
учился п*нш  у Усатова въ Тифлис*, 
по въ общемъ самоучка. Выдвинулся 
въ Частной опер* Мамонтова въ 
Москв* съ 1896 г., съ 1899 поетъ на 
московской Императ. сцен*. Исполне- 
nie Ш. отличается вдумчивостью, са
мобытностью, драматической силой. 
Лучине его партш 1оаннъ Грозный 
( Псковитянка), Сальери ( Моц. и  
Сальери), Годуновъ ( Бор. Годуновъ), 
Мефистофель и др. III. выступалъ и 
з а  границей (Миланъ, Монте-Карло, 
Берлипъ, Парижъ).

Ш аминадъ (Chaminade), С еси ль , 
*1861, франц. женщина-композиторъ 
(изящныя фп-ыя пьесы и романсы, 
оркестров, мишатюры, фп-ые трю, 
бал. Callirhoe. опера Se'villane и др.).

Ш ансонетка (фр.), „п*сенка“, куп
леты легкаго, нер*дко скабрёзнаго 
содержашя.

Cllimson, си . Канцона.
Ш арвенка (Schanvenka), два брата,

1) Ф и л и п п ъ , * 1847; съ 1881 препо
даватель композицш и впосл*дствш 
директоръ консерв. Ш. въ Берлин*, 
композиторъ: оркестров, сочинешя 
(2 симф, сюита, серен., увертюры), 
камерныя (трю Cis-m oll), болышя 
хоров, произвед, — 2) К савер1й , * 
1850; ученикъ академш Куллака 
(фп., композиц.), 1881 открылъ въ 
Берлин* собствен, консерв., достиг
шую процв'Ьташя (слилась 1893 съ 
консерв. Клиндворта). Какъ компо- 
зиторъизвЬстенъ больше брата: фп-ыя 
пьесы (конц. B-moll и С-moll), камерн. 
пьесы (трю, кварт., сонаты скрип, и 
вюлонч.), опера Mataswintha.

Шарманка, излюбленный инстру- 
ментъ нищихъ-музыкантовъ; неболь
шой органчикъ съ закрытыми тру
бами, на которомъ играютъ, вращая 
рукоятку.

Ш арпннтье ( C harpantier), Гюс- 
т а в ъ , * 1860; парижсшй композиторъ 
(музык. „импрессюнистъ); написалъ 
2 оркестров, сюиты (Impressions d'lta- 
lie), симфонт, драму La vie d'un poite, 
Les fleurs du mal (для орк.), оперу 
Louise 1900 и др.

Ш арпантье, М ар. К а р л о в н а , * 
1818; п*ла (лирич. сопр.) на Спб. 
сцен*, 1891—47 въ Москв*, поздн*е 
за границей; до 1885 преподавала въ 
Мюнхен*, 1888—95 въ Спб.

Ш афгёйтль (SchafMutl), Э м., 1803— 
90; изв*стный геогностъ и акустикъ, 
статьи котораго о тембр*, объ ин- 
струментахъ и др. ц*нны и досел*.

Schwach (н*м.), слабо.
Ш вейке (Schwenke), семья музы- 

кантовъ: 1ог-Ф ридр., 1792— 1852, 
сынъ гамбургскаго кантора и ком
позитора, органистъ и композиторъ 
тамъ-же(отличныйсборникъхораловъ, 
прелюдш, септетъ, 73 русск. народ. 
п*сни); братъ его К а р л ъ  (* 1791), 
шанистъ-виртуозъ и композиторъ и 
сынъ—Ф р и д р .-Г о т л и б ъ , 1823 — 96, 
преемникъ отца въ Гамбург*, ком
позиторъ (романсы, хоральн. прелю
дш, орган, фантазш).

Шеве (Chev6), Эм., 1804—64; па
рижсшй врачъ и учитель музыки по 
метод* Галена, имъ усовершенство
ванной и изложеннной въ Methode 
elementaire de musique vocale и др. 
Си. Альбрехтъ К. К.

Шейбе, 1ог.-А д. 1708—76; орга
нистъ въ Гамбург* и Копенгаген*; 
музык. писатель (противникъ С. Б а
ха) и композиторъ (церковн. сочине
шя, 70 квартет,, концерты, ораторш).

Ш ейдемантель, К а р л ъ , * 1859, 
видный н*мецк. баритонъ, поетъ на 
дрезденской сцен* (и въ Байрейт*).

Ш ейдтъ, С а м у и л ъ , 1587 — 1654; 
органистъ въ Галл* на Заал*; пер
вый в-ачалъ художественно и сооб
разно требовашямъ органа обраба
тывать протестантсшй хоралъ. Изд. 
его: Tabulalura nova (3 т., хоралы,
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псалмы и др.), Cantiones sacrae, Geis- 
tliche Konzerten и др.

Ш ейнъ (Schein), lo r ., 1586—1630: 
канторъ св. ©омы въ Лейпциг*, вид
ный н*мецк. композиторъ: Weltliche 
Lieder zu 4 Stimmen, Banchetto musico 
(5-частныя BapianioH. сюиты), Cantio
nes cacrae, Geistliche konzerten, Cantional 
(312- п*сноп*н1й на 4—6 гол.) и др.

Ш експир*, В и л ь я м ъ , * 1849, англ. 
композиторъ мендельсоно-шуманов- 
ской школы (симфонш, увертюры), 
дирижеръ и танистъ .

Ш еларъ (Chelard), И п п о л.-А н д р е, 
1789—1861; придв. капельм. въ Вей
мар* (француз*), композиторъ; оперы 
Macbeth, Der Student, Hermannsschlacht 
и др.

Шель, см. Фитингофъ-Шель.
Schemando,-mato (ит. ше-), ослабляя 

постепенно силу.
Ш енкъ, 1ог., 1753—1836, в*нсшй 

композиторъ, учитель Бетховена (см .) ,  
авторъ весьма популярных* въ свое 
время Singspiel’efl (лучпйй Der Dorf- 
barbier im Mnstern... 1796; Bettelstu- 
deni, Die Jagd и др.), а  также церковн. 
произведешй, симфошй и др.

Ш енкъ, П етр *  Петр., * 1870, Спб. 
тан и стъ  (учен. Гольдштейна) и ком
позиторъ (учен. Соловьева въ Спб. 
консерв.), зав*дуетъ библютекой Им- 
пер. театров*. Сочинешя III.: 3 оперы 
Актея 3 д., Послпднее свиданге и Си
ла любви по 1 д., балеты Синяя бо- 
рпда и Саланга, 3 симфонш, симф. 
поэмы Геро и Леандръ и Призраки, 
орк. сюита, струн, кварт., скрип, со
ната, фп-ыя пьесы (сюита, 2 сонаты 
и др.), романсы, пьесы скрип, и Bio- 
лонч., кантаты. Выступает* также 
какъ музык. критик*.

Ш ереметевъ, А л -д р ъ  Д м итр., гр.
* 1859; по прим*ру отца содержит* 
въ  Спб. церковный хоръ, выступаю- 
1ЩЙ ВЪ  концертах* (см . А рхан гел ьск е), 
а также симфонич. оркестръ, съ 1898 
систематически даюпрй „общедоступ
ные" концерты. Съ 1902 Ш. дирек
тор* Придв. капеллы.

Scherzo, см. Скерцо.
Ш естакова, Л ю ди. И ван ., 1816— 

1906; младшая сестра Глинки, по 
настоянш которой онъ написалъ 
свою автобюграфш; спасла парти
туру Руслана, издала на посл*дшя 
средства партитуры об*ихъ оперъ 
Глинки, принимала д*ятельв. уча- 
спе въ  трудах* по постановк* па

мятника ему, организовала музей 
его имени при Спб. консерв, и т. п.

Шеферъ, А л -р ъ  Н ик., * 1866, Спб. 
композиторъ и дирижеръ; сочинешя 
Ш.: оперы Тизба (рукоп.) и Цыгане 
1901; балет* Островъ Фантазш; для 
орк. 2 симфонш, 3 сюиты, струн, 
кварт., фп. T p io , фп-ыя пьесы и пере- 
ложешя, романсы.

Ш иллинге*, М аксъ , * 1868; мюн- 
хенешй композитор* вагнеровской 
школы: оперы lngwelde 1894, Der 
Pfeifertag, Moloch 1907; симфонич. 
фантазш Meergruss, Seemorgen, мело- 
декламащи съ орк. (Торжество Це
реры и др.).

Шимонъ, А дольф ъ , 1820—87; п*- 
вецъ, танистъ  и композиторъ въ 
Лондон*, Париж*, Италш; съ 1874 
преподав. п*ш я въ Лейпциг*. Ав
торъ оперъ (List ит List), камерн. 
сочинешй, романсовъ и др.

Ш лейферъ (н*м.), украшеше въ  
вид* форшлага изъ двухъ или бо- 
л*е нотъ:

Йотируется: Исполняется:

гф->1 Ф ш 1•i

LgU-
Въ настоящее, время ш. всегда вы
писывается мелкими нотами.

Ш леттереръ, М ихель , 1824—93, 
аугсбургсшй капельм., композиторъ 
(кантаты, хоры, романсы, оперетки, 
школы п*шя и др.) и музык. писа
тель (Geschichte der geistlichen Dichtung 
und kirchlichen Tonkunst, Das deutsche 
Singspiel и др.).

Schlnss (н*м.), каденщя (см.), за- 
ключеше.

Шмитъ, 1) А л о и зъ , 1788 — 1866; 
извЬстный преподаватель игры на 
фп. (Франкфурт* на М.), авторъ ц*н- 
ныхъ инструктивных* сочинешй (этю
ды, экзерсисы, сонатины и др.), а  
также оратор1й, фп-хъ концертов* и 
др. и др. Сынъ его Г е о р г ъ  А л. 
* 1827, шанистъ-виртуозъ, компози
торъ и придв. капельм. въ Швери- 
н*.—2) Г а н с * , * 1835; гобоистъ, за- 
т*мъ профес. игры на фп. въ в*нской 
консерв., авторъ инструктивных* 
произведешй (этюдов*, упражнений 
и др.). Schule des Gehors, книжки О 
естеств. законахъ музык. исполнетя 
(рус. пер. Буховцева) и др,

Ш нейдеръ, 1) Г е о р гъ , 1770—1839, 
берлинскШ валторнист* - виртуоз*,
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авторъ Singspiel’efli, балетовъ, симфо- 
шй, пьесъ для духов, инструментовъ 
и др.—2) Ф р и д р и х ъ , 1786—1853, из- 
вЪстный преподаватель композицш, 
съ 1821 ирндв. капельм. въ Дессау. 
Написалъ 16 opaiopifi (въ свое время 
часто исполнялись), 23 симфон., гим
ны, псалмы, камерныя композицш, 
400 хоровъ, 200 романсовъ и др., 
также Elementarbuch der... Tonsetzkunst, 
Handbuch des Organisten (4 т.) и др.— 
братъ его 3) lo r .  (1789—1864), дрез- 
денешй органистъ; почти также былъ 
популяренъ въ кач. преподавателя, 
какъ и Фридрихъ. Композищй оста- 
вилъ мало,—4) К Ш у съ , 1805—85, 
популярный шанистъ, органистъ и 
дирижеръ хоровыхъ обществъ въ 
Б ерли н * , авторъ духовныхъ компо
зищй, хоровъ и др.

Schnell (н !ш .), скоро (veloce);-ler 
скор*е.

Ш оберлехнеръ, Ф р а н ц ъ , 1797— 
1893, ш анистъ-виртуозъ, ученикъ 
Гуммеля въ В*п*, концертировалъ 
по ЕвропЪ; съ 1823 нисколько л*тъ 
жилъ въ СПБ., гд* женился на опер
ной п*виц* Софш д а л ь -О к к а  (1807— 
65), съ которой зат*мъ странствовалъ 
(Итал1я, В*на, Спб. и др.). Напеча
таны его фп-ныя пьесы, квартеты, 
Tpio и др.

Ш ольцъ, 1) Б е р н  г., * 1835, дирек
торъ консерв. Гоха въ Франкфурт* 
на Майн*, композиторъ: 7 оперъ 
(Goto, Ingo), хоров, сочинешя съ орк.
(Das Lied von der Glocke), квартеты, 
фп-ный конц. и др.—2) Герм., * 1845, 
дрезденсгай шанистъ и композиторъ: 
(фп-ые конц., BapiapiH, лирич. пьесы 
и др.).

Ш ольцъ, Ф ридр., 1787—1830; 1811 
переЪхалъ изъ Гермаши въ Спб.,
1815—въ Москву (капельм. Большого 
театра); писалъ музыку для театра 
и въ годъ смерти открылъ первые 
въ Москв* курсы теорш музыки.

Ш опенъ (C hopin), Ф р е д е р и к ъ ,
* 1 марта 1809 въ Желязовой Вол* 
(близъ Варшавы), f  17 окт. 1849 въ 
Париж*. Сынъ француза и польки, 
выросъ въ Варшав*, гд* учился му
зык* у Эльснера. 1830, уже вполн* 
законченнымъ шанистомъ. пере*халъ 
въ Парижъ, гд* скоро занялъ выдаю
щееся положеше, какъ виртуозъ и 
учитель въ высшихъ кругахъ обще
ства и вращался въ сред* Листа, 
Берлиоза, Гейне, Бальзака, Мейербе

ра и Жоржъ-Зандъ, съ которою дол
гое время находился въ близкихъ 
отношешяхъ. Ш. t  отъ грудной бо- 
л*зни, поел* концертнаго путеше- 
ств1я въ Лондонъ 1849. Какъ шанистъ, 
Ш. создалъ эпоху и складомъ своихъ 
фп-ныхъ сочинешй и своимъ иснол- 
нешемъ, близкимъ къ нмпровизацш. 
Вм*ст* съ Листомъ онъ — творецъ 
современнаго фп-го стиля. Какъ ком
позиторъ, Ш. принадлежитъ къ чис
лу гешальн*йшихъ, хотя ограничи
вался почти исключительно областью 
фп. Одинаково новый и оригиналь
ный въ главныхъ чертахъ и дета- 
ляхъ, онъ творилъ, совершенно не 
заботясь о принятыхъ формахъ. Онъ 
углублялъ послЪдн'ш, пересоздавалъ 
ихъ (скерцо, вальсъ, ноктюрнъ), или 
создавалъ новыя (баллада, прелюд'ш), 
Богат*йшее творчество Ш. т*сно 
связано съ польской народной му
зыкой не только въ мазуркахъ и по- 
лонезахъ, но и во многомъ другомъ. 
Это д*лаетъ Ш -а при всемъ его яр- 
комъ субъективизм* однимъ иэъ 
наибол*е выдающихся (и первыхъ) 
представителей нацюнальныхъ тече- 
шй въ музык*. Сочинешя Ш.: А. для 
фп. съ орк.: 2 концерта, польская 
фанта.шя, полонезъ, краковякъ, фан- 
таз1я Донъ-Ж уанъ\ В. для фп.: 3 
сонаты, 4 балады, фантаз1я, полонезъ- 
фантаз1я, 12 полонез., 56 мазурокъ, 
25 прелюд!й, 19 ноктюрновъ, 15 валь- 
совъ, 4 Impromptus, 4 скерцо, 3 рон
до, рондо въ 4 руки, тарантелла, бар- 
каролла, berceuse, 3 вар1ац., траурн. 
маршъ, 27 этюд, и др. С. Камерный 
ансамбль: вшлонч. соната, фп-ое трю, 
полонезъ для вшлонч. съ фп. и др.
D. для п*1йя: 17 польскихъ п*сенъ. 
См. ЛистъДГ. (рус. изд. 1887), Л. Да-
ВЫДОВЪ Ш., см. ХристЫновичъ, Тимоф*- 
евъ Ш . Лучшая бюграфня Ш. анппй- 
ская Ф. Никса (есть н*мец. переводъ 
Лангганса). См.*Шум&нъ, 1.

Ш оръ, Д ав . С олом он., * 1867, 
московсшй шанистъ и преподаватель 
музыки, ученикъ Сафонова въ кон
серв. 1892 вм*ст* съ Крейномъ (см.) 
и вшлончелистомъ Альтшулеромъ 
основалъ „московское трю“, изв*ст- 
ное своими историч. камерными ут
рами (столицы, провинщя, Лондонъ, 
Парижъ и др.). 1907 вышелъ иэъ 
состава этого Tpio.

Шоссонъ (Chausson), Эрн., 1855— 
99; парижсшй композиторъ (учен.
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Массне): симфошя, спмфон. поэмы 
(Viviane), хоръ съ орк., ipio, струн, 
■кварт., концерты фп-ый и скрипич
ный, оперы Helene и Король Артюсъ.

Ш остаковсм й, П е т р ъ  А д а м .,  
• 1853; шанистъ, профес. московской 
консерв.; 1878 сталъ во глав* соб
ственной школы, поздн*е преобразо
ванной въ училище Московск. Фи- 
лармовическаго общества (ом.). 1898 
ушелъ на покой.

Ш оттъ, крупная н*мецк. музык.- 
издательская фирма, основ. 1773 въ 
Майнц*; теперь им*етъ отд*лешя 
въ Лондон*. Брюссел* и Париж*.

Schottisch (н*м.), см. Экоссезъ.
Ш пейеръ, Ф р п д р .Ф и л и п ., * 1849, 

органистъ московской казенной опе
ры и преподаватель хорового п*шя; 
авторъ хоровый переложен^ и сочи
нений (60 дптск. каноновъ).

Ш пиндлеръ, Ф рицъ , * 1817; дрез- 
денсшй шанистъ и учитель музыки; 
авторъ многочисленныхъ салонныхъ 
и ипструктивныхъ пьесъ, также сим- 
фошй, квартетовъ и др.

Шпоръ, Л ю д в и гъ , * 1784 — 1859; 
зам*чательный нЪмецшй скрипачъ, 
выдакпщйся дирижеръ и комп )зи- 
торъ. Много концертировалъ, прежде 
ч*мъ сд*лался (1822) придв. капель- 
мейстеромъ въ Кассел*, гд* оста
вался почти до смерти. Изъ 10 оперъ 
его изв*стн*йния Фаустъ 1816, Jes- 
sonda (некогда также Zemire und Azor)', 
онъ паписалъ также 5 opaiopift, 9 
симфошй. увертюры, духовн. сочине
т я ,  множество камерныхъ произве- 
дешй (33 кварт, и двойн. кварт., 7 
квинтет, др.), концерты и др. Кон
церты Ш. для скрипки (особенно 8-й 
и 9-й) и досел* ц*нятся скрипачами; 
онъ написалъ также скрипичн. школу. 
Первая жена III. Д о р е т т а  Ш ей- 
б л е р ъ  была арфистка-виртуозъ; вто
рая — MapiaHHa П ф ей ф еръ  ( f  
1892)—хорошая шанистка. III. оста- 
вилъ автобюграфш.

Ш радпкъ, Ген  р., * 1846, отличный 
скрипачъ (учен . Леонара), авторъ 
упражнешй и этюдовъ для скрипки; 
профес. консерв. въ Филадельфш.

Ш рёдеръ, братья: Г е р м а н ъ , 1843, 
берлинсшй скрипачъ, 'глава музык. 
школы, авторъ школы Die Kunst des 
Violinspiels; К а р л ъ , * 1848 придв. 
капельм. въ Зондерсгаузеп*, компо
зиторъ (школа и концертъ для вю
лонч., оперы, катехизисы дирижпро-

вашя, игры на вюлонч. и др.); Аль- 
в и н ъ , * 1855; xopouiift германсшй 
вюлончелистъ.

Ш редеръ, фп-ная фабрика въ Спб.; 
основ. 1818; выпустила съ т*хъ поръ 
больше 25000 инструментовъ.

Ш рёдеръ-Девр1ентъ, В и л ь ге л ь - 
м и н а, 1804—60; знаменитая н*мецк. 
оперная п*вица съ 1822, когда соз
дала парНю Фиделю пъ опер* Бет
ховена; 1823—47 п*ла въ Дрезден*. 
П*ше ея особенно отличалось выра- 
сительностыо и страстностью.

Ш рётеръ, 1) К рист.-Г отл., 1699— 
1782; xopouiift органистъ въ Нордга- 
узен*, теоретикъ (руководства, поле- 
мич. статьи) и композиторъ (7 годич- 
ныхъ обиходовъ кантатъ, сонатъ, 
органные фуги и др .)—2) К орон а , 
1751 — 1802; изв*стная н*мецкая 
оперная п*вица (въ Веймар*).

Ш тамицъ, 1) 1 о га н ъ  1717—61, зна
менитый скрипачъ и интересный ком
позиторъ, придв. капельм. въ Ман- 
нгейм*, одинъ изъ главн*йшихъ пред
ставителей „маннгеймской школы", 
много сд*лавшей для развиПя сво- 
боднаго инструментальнаго стиля и 
симфонш. Напечатаны его сонаты для 
фп. и скрипки, сонаты-трю, 8-глсн. 
симфонш и др. Его сынъ—2) К а р л ъ , 
1746—1801, виртуозъ-альтистъ много 
концертировалъ, м. пр. въ Париж*, 
Россш; изв*стный въ свое время ком
позиторъ (симфонш, квартеты, сона
ты-трю и др.). Вратъ его А нт онъ 
также композиторъ и скрипачъ (квар
теты, сонаты и др.).

Ш тяйнеръ, Я к о б ъ , 1621—83; зна
менитый скрипичный мастеръ въ 
Абзам* (Тироль).

S tark  (н*м., шт—), сильно.
Ш таркъ, Людв., 1831—84; основа

тель штутгартской консерв., хороппй 
фц-ный педагогъ ( Школа для фп. 
вм*ст* съ Лебертомъ, переложешя 
для фп. и др.).

Ш тейбельтъ, Д ан 1 эл ь , 1765—1823; 
извЬстный въ свое время фп-ый вир- 
туозъ и композиторъ; сынъ берлин- 
скаго фп-го мастера, ученикъ Кпрнбер- 
гера. Много концертировалъ; 1790— 
1803 жилъ въ Париж*, загЬмъ въ 
Спб., гд* и f. Авторъ оперъ (Рожо 
и Юл1я пользовалась успъхомъ), 7 
фп-хъ концертовъ (L ’orage), 60 скри
пичн. сонатъ, 40 сонатъ для арфы 
съ фп., множество фп-хъ вещей.

Ш тейнвэй и С-вья, выдающаяся
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фп-ая фабрика въ Нью-1орк* (съ 
1853).

Ш тернъ, Юл., 1820—83; дирижеръ, 
основатель (1847) виднаго берлпн- 
скаго хорового общества, носящаго 
его имя и въ 1S50 коясерв., также 
носящей его имя и достигшей боль
шой популярности.

Ш тиль, Ген р., 1829—86; органистъ 
виртуозъ и композиторъ, учен, лейп
цигской консерв.; 1853—66 органистъ 
церкви св. Петра въ Спб., зат*мъ 
за  границей и подконецъ въ Ревел*, 
гд* и f. Сочинешя Ш.: камерная му
зыка (3 Tpio, кварт, и др.), 2 оперы, 
увертюры, сборникъ хораловъ и др.

Stinime (н*м., шт —), голосъ.
Ш тихъ (Пунто), I о г., 1746—1803; 

знаменитый чешсьчй виртуозъ-вал- 
торнистъ, авторъ многихъ сочинешй 
для валт. и валт. съ ансамблемъ.

Ш токгаузенъ, 10 л., * 1826 — 1906; 
н*меций п*вецъ (ученикъ Ман. Гар- 
cia), известный преподаватель п*ш я 
(во Франкфурт* на М.), авторъ хоро
шей школы д*шя.

Ш траусъ, 1) 1 о га н н ъ  (старппй), 
1804—94; популярный композиторъ 
танцевъ въ В*н*; былъ альтистомъ 
въ оркестр* Ланнера, 1825 сталъ во 
глав* собственнаго оркестра, съ ко
торымъ совершалъ по*здки и загра
ницу. Всего изд. 250 пьесъ, въ  томъ 
числ* много вальсовъ. Сынъ его—
2) 1ог. (младппй), 1825—99; еще бо- 
л*е пзв*стный композиторъ танцевъ 
и оперетокъ; 1844 основалъ собствен
ный орк., съ которымъ также кон- 
цертировалъ за границей (до 1863). 
Вальсъ An der schonen blauen Donau 
сд*лался въ В*н* народной мело- 
д!ей, какъ и н*которые друпе из- 
в*стные вальсы Ш. Въ опереттахъ 
Ш. лучшее также вальсы, пикаптные 
и хорошо инструментованные. Изъ 13 
онереттъ Ш. изв*стн*йнпя: Летучая 
мышь 1874, Веселая война, Цыган- 
скш баронъ 1885 и др.—3) Р и х а р д ъ , 
* 1864, сынъ мюнхенскаго валтор
ниста, ученикъ Мейера тамъ-же; при- 
дворн. капельм. въ  Веймар*, Мюн
хен*, съ.1898 въ Берлин*. Въ пер
выхъ своихъ сочинешяхъ примыкалъ 
къ классикамъ, по иозднъе (съ ор.
15—16) подъ вл1яшемъ Вагнера, Ли
ста, Берлю за сд*лался крайнимъ 
представителемъ программной музы
ки. Молодая германская школа го
това считать Ш. своимъ вождемъ.

Оркестръ Ш-а отличается см*лостью 
и новизной пр1емовъ. Сочинешя Ш.: 
симфон1я, струн, кварт., сюита для 
13 духов, инструм., концерты для 
скрипки и для валт., сонаты вюлонч, 
и скрип., фп-ый квартетъ (все сочи- 
нешя перваго перюда); затЪмъ сим- 
фоннч. поэмы и фантазш: Aus Italien 
(ор. 16), Донъ-Жуанъ, Смерть и про- 
свгьтленге, Макбетъ, Till Eulenspiegels 
lustige Streiche, Такъ говорить Зарату
стра, Донъ Енхот ь , Жизнь героя, 
Symphonia domestica; оперы Гунтрамь, 
Feuersnot, Саломея (1907, сенсацюн- 
ный усп*хъ); множество романсовъ 
и хоры. 1894 женился на оперной 
п*виц* П а у л и н *  де А на.

S traff (н*м. ш т-), кр*пко, отчет
ливо.

S treick  ( в*м . шт—), смычекъ; 
Streichinstrumenten смычковые ин
струменты.

S treng (н*м.), строго; streng im 
Zeitm aas=sem pre in tempo.

Ш трихъ, движ ете правой руки 
при игр* на струнныхъ инструмен- 
тахъ, вверхъ или внизъ(на скрипк*), 
вл*во пли вправо (на вюлончели и
К О Н Т рабаС *). См. Смычекъ.

Штумнфъ, К а р л ъ , * 1848, профес- 
соръ въ Берлин*, преемникъ Гельм
гольца. Ш. отказывается объяснять 
консонансъкакъ только акустическое 
явленге и стремится объяснить его 
психологически („сл1яше тоновъ"). 
Работы Ш.: Tonpsychologie, Geschichte 
der■ Konsonansbegrifs и др .; издаетъ 
Beitrage zur Akustik und Musikwissem- 
chaft,

Stiick (н*м.), пьеса.
Stiirmisch (н*м. ш т  — ) ,  бурно.
Ш убертъ, Ф р а н ц ъ , * 31 янв. 1797 

въ Лихтеитал* близъ В*ны, f  19 
нояб. 1828 въ В*н*, гешальный ком
позиторъ. Сынъ школьнаго учителя, 
мальчикомъ и зъ -за  своего голоса 
былъ нринятъ въ придворн. капеллу 
въ В*н*, гд* и получилъ музык. 
образовап1е (Сальери). По спаденш 
съ голоса, 3 года былъ помощникомъ 
отца по учительству и только зат*мъ, 
благодаря помощи друзей (Шоберъ, 
Фогль и др.), хотя и плохо обезпе- 
ченный, отдался исключительно му
зык*. III. не им*лъ постоянной дол
жности и жилъ исключительно на 
скудный гонораръ за свои сочинешя 
и за уроки музыки. Писать началъ 
рано и сочинялъ въ высшей степени
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легко и быстро. Этимъ только и мож
но объяснить то огромное количество 
сочинешй, которое онъ усп*лъ напи
сать за свою короткую жизнь. Еще 
будучи школьн. учителем*, Ш. напи
салъ 8 оперъ, 4 пьесы, массу роман
совъ (Лпсной царь, Сшталецъ и др.). 
Ш. не только завершил* создаше 
музыкальной формы романса, т*сно 
примыкающей къ архитектоник* сти- 
хотворешя, но и одухотворил* ее 
живой выразительностью, теплым* 
чувством*. Форму романса онъ пе
ренес* также на фи-ыя пьесы и та
ким* образомъ создал* свои Moments 
musicals и Impromptus—предшествен
ники позднейших* Ппсенъ безъ словъ, 
характетыхъ пьесъ и т. п. Но Ш. 
великъ и какъ авторъ крупных* 
инструментальных* сочинешй — ка
мерных* и оркестровых*. Несмотря 
на некоторый длинноты, Ш . являет
ся въ  них* мастером* музык. фак
туры ; въ смысл-В-же содержашя он* 
привлекают* той-же непосредствен
ностью творчества и богатством* ме- 
лодш, который вообще являются от
личительными признаками творче
ства Ш. Мноия важн*йнпя сочине- 
Aia Ш-а не только не были напеча
таны при его жизни, но даже ни ра
зу не исполнялись (симфошя C-dur, 
кварт. D-moll). Сочинешя Ш.: А. Для 
орк.: симфонш C-dur, неоконченная 
H-moll и 6 других*, большей частью 
юношеских*; увертюры. В. Камерн. 
муз.: 14 ст.рун. квартетов* (Es-dur, 
D-moll), изъ коихъ 7 юношеских*: 
струн. Tpio и квинтетъ; струн.-духов, 
октетъ, 2 фп-ыхъ Tpio (B-dur, Es-dur), 
фп-ный квинтетъ (Forellenqumtett) и 
др. С, Фп-ыя пьесы: въ 4 руки: мар
ши, Bapiapin, полонезы, рондо, фуга, 
3 сонаты, превосходная фантаз1Я 
F-moll, Divertissement а V Hongroise; 
въ 2 руки: 20 сонат* (А-moll, B-dur), 
2 фантазш (C-dur), Adagio u rondo, 
8 impromtu6, Moments m usicals, валь
сы, лэндлеры, экоссезы и др. D. Для 
скрипки и фп.: фантаз1я, Rondo, 3 
сонатины. Е. Для сцены: 18 Sing- 
spiel’eft, оперъ и т. п., изъ коихъ по
ловина относится къ юношесйимъ 
произведешямъ и бблыпая частть 
не ставилась. Исполнялись Alfonso 
und Estrella, музыка къ Розамундп и 
др. F. Хоры мужсше съ струн, орк., 
съ валторн, и друНя болышя хоров, 
сочинешя (Mirjams Siegesgesang, Glau-

Ъе..:, кантаты, гимны и др.); 6 мессъ 
и рядъ духовн. композищй. G. Ро
мансы, всего 457 (изъ коихъ около 
100 на слова Гете); Лпсной царь, 
Ппсня Маргариты, Жалоба дшугики. 
Смерть и дшушка, Сшталецъ, Двой- 
никъ и др.; циклы романсовъ Пре
красная мельничиха, Die Winterreise, 
Ossians Gesange, Schwanengesang (по
смертный сборник*) и др. Полное 
собран, сочинешй III. вышло 1885— 
97 у Брейткопфа и Гертеля. Biorpa- 
фш Щ.: н*мец. Рейсмана (ом .), Нигли, 
Фридлендера; франц. B arbedette; 
русск.: Ла-Мара см. (перев. съ н*- 
МОЦК.), см. еще Х рвсиановичъ.

Ш уберт*, К а р л ъ , 1811—63, отлич
ный вюлончелистъ, также дирижеръ 
и композиторъ, учен. Дотцауера, въ 
Дессау; много концертировал* по 
Европ*; 1835 попал* въ СПБ., г д * и  
остался въ качеств* солиста придв. 
оркестра (20 л*тъ). Большое значеше 
им*ли концерты студенческаго ор
кестра подъ управлешемъ Ш. Бы лъ 
также членом* квартета: Венявсшй, 
Пиккель, Вейкманъ, Ш. Авторъ вю- 
лончельныхъ концертов*, дуэта, со
наты и др., также квартетов* и квин
тетов*.

Шульгофъ, К Ш у с ъ , 1825 — 98, 
блестянДй тан и стъ  и популярный 
фп-ный композиторъ въ Париж*, 1870 
въ Дрезден* и поздн*е въ Берлин*. 
Сочинешя Ш-а относятся къ области 
хорошей салонной музыки: этюды, 
вальсы, impromptus, каприсы и др.

Ш ульцъ, 1) 1ог.-П етръ, 1747 —
1800 значительный н*мецшй компо
зиторъ и теоретик*. Изв*стенъ п*с- 
нями въ народном* дух* (Lieder т  
Volkston), а  также сценическими ком- 
позищями: Clarisse, Minona, и др. 
Изданы также его теоретичесше тру
ды,— 2) Г е н р и х *  (Ш .-Б е й т е н ъ ) ,
* 1838 н*мецкШ композиторъ въ  
Цюрих*, 1881 въ Дрезден*. Написалъ 
шесть симфошй, симфоничесшя поэ
мы и увертюры (Die Men Insel), дв*  
оперы (Aschenbrodel), псалмы для хора 
и оркестра, р е т е м ъ ,  фортешнныя 
пьесы, романсы и др.

Ш ульцъ-Эвлеръ, А ндр . Б а с и л ., 
1852—1905; тан и стъ  и композиторъ, 
1889 преподаватель Харьков, училища 
И. Р. М. 0.; авторъ фортешанныхъ 
пьесъ (парафразы, этюды, вальсы, 
и др.), вюлончельныхъ и скрипич
ных* пьесъ и романсов*.
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Шуманъ (Schumann), 1) Р о б ер т ъ , 
* 8 iioHH 1810 въ Цвикау (Саксошя), 
f  29 поля 1856 въ  Эндених* близь 
Бонна; сынъ книжнаго торговца, 3 
года былъ на юридич. факультет!; и 
только затЪмъ могъ отдаться музы- 
к*, которой занимался и раньше у 
Вика (фп.) и Дорна. Испортивъ себ* 
палецъ технич. упражнешями, Ш. 
Отказался отъ виртуозной карьеры и 
посвятилъ себя исключительно ком
позицш. 1834— 44 Ш. издавалъ въ 
Лейпциг* музык. журналъ Neue Zeit- 
schrift fiir Musik, им*вш1й крупное 
значеше, какъ органъ борьбы съ ру
тиной и оплотъ новыхъ свободныхъ 
течешй въ музык* (романтизмъ и 
д р ). 1840 III. женился на Клар* Викъ 
(см. н иж е), отецъ которой долго пре- 
пятствовалъ ихъ браку. 1843 Ш. сд*- 
лался профес. игры по партитур* въ 
лейпцигской консерв., открытой Мен- 
дельсономъ, съ которымъ Ш -а свя
зывала гЬсная дружба; но поел* кон- 
цертн. иутешеств1я съ женой въ СПБ. 
<1844) Ш. пере*халъ въ Дрезденъ, 
гд* давалъ уроки музыки, и 1850 въ 
Дюссельдорфъ (городск. капельмей- 
стеръ). Зд*сь скоро развилась его 
психическая бол*знь, признаки ко
торой серьезно выразились еще въ 
1845. Въ 1853 Ш. оставилъ должность; 
онъ f  въ пиш атричеекой л*чебни- 
ц*. Первыя сочинетя Ш.(фп-ыя) оц*- 
нены былп только небольшимъ круж- 
комъ; много сдЬлала для ихъ попу- 
ляризацш Клара Ш. Любовь къ ней 
вызвала къ жизни ц*лый рядъ ро
мансовъ Ш-а. 1841 написана 1-я сим
фошя, за которой посл*довалъ рядъ 
другихъ крупныхъ композпщй Щ-а. 
Подобно Шопену, Ш. уже въ своихъ 
раннихъ сочинен1яхъ выказалъ наи- 
<5ол*е характерныя стороны своего 
даровашя и дальн'Ьйипя его сочине
ш я явились только развипемъ т*хъ 
же чертъ и перенесетемъ ихъ на бо- 
л*е крупный формы. Ш.—одинъ изъ 
величайшихъ поэтовъ въ музык*; 
чуть-ли во всякой своей композицш 
онъ исходилъ изъ поэтической идеи 
или къ ней приходилъ. При этомъ 
кругъ идей, вдохновлявшихъ Ш-а, 
вращался главнымъ образомъ въ 
области романтизма, яркимъ пред- 
сгавителемъ котораго въ музык* и 
является Ш. Глубина и непосред
ственность чувства, пылкая страст
ность, богатство фантазш и образ

ность соединяются у Ш. съ тщатель
ной отдЬлкой деталей, тонкость ко- 
торыхъ очень характерна для этого 
композитора. Музык. мысли Ш. боль
шей частью коротки, сконцентриро
ваны, ритмически рельефны; он* за
частую мало приспособлены для раз- 
вщлявъ широких! формахъ; т*мъ по- 
разительн*е д*йств1е ихъ въ тЬсныхъ 
пред*лахъ характерныхъ пьесъ, ро
мансовъ и т. п. Зд*сь Ш. — по при
род* своей прежде всего лирикъ—не- 
досягаемъ и создалъ школу. Не такъ 
оиленъ онъ въ своихъ крупныхъ 
произведетяхъ, особенно въ разра- 
боткахъ, далеко уступающихъ бетхо- 
венскимъ по ц*льности и розмаху, 
а также въ оркестровк*. Но и зд*сь 
Ш-мъ созданы гешальныя страницы 
и ц*лыя произведещя, какъ въ обла
сти камерной и оркестров, музыки, 
такъ и въ области хоровыхъ сочине
т й  (Рай и Пери). П осл*дтя сочине
т я  Ш. обнаруживаютъ сл*ды упад
ка творчества. Произведешя Ш-а; А. 
Для орк. 4 симфонш (b-dur, C-dur, 
Es-dur, D-moIl); 8 увертюръ, въ томъ 
числ* къ Фаусту. Геновефп и Ман
фреду (лучшая). В. Для инструм. съ 
орк.: концерты фп-ый (едва-ли не луч- 
niift поел* бетховенскихъ),вюлончель- 
ный; концертштюки фп-ый, для 4 вал- 
торнъ, фп-е Allegro, скрипичн. фан- 
таз1я;С. Камерн. муз.: 3 струн, квар
тета, фп-ые Tpio (3), квартетъ и квин
тет*, фантазш и пьесы для различи, 
инструм. съ фп., 2 скрипичн. сонаты 
и др. D. Фп-ыя пьесы, большинство 
которыхъ сохранило все свое обая- 
Hie и понын*: Вар1ац1и на тему Abegg 
(op. 1) Papillons, лпага8ив1евск1е“ этю
ды, impormptus, Die Davidsbundler (ce- 
pifl пьесъ), токката, Карнавалъ (рядъ 
пьесъ на тему ASCH), Phantasiestiicke, 
Симфоничесте этюды (тема съ 12 ва- 

‘р1ащями), 3 сонаты (Fis-moll, G-moll, 
F-moll или концертъ безъ оркестра), 
3 сонаты для юношества, Д т п т я  
сцены, КрейсмрШна (сетя  пьесъ), фан
тазш Ор. 17, Арабески, Humoresken, Но- 
веллеты (см.), NachtsWcke, Faschings- 
schwank ausWien (сер1я пьесъ), Альболъ 
для юношества (множество пьесъ), 
фуги, фугетты, Wal/hzenen, Bunte Blat
ter, Albumbliitter, романсы и др. Кро- 
м* того въ 4 руки: Andante и Bapia- 
цш, Bidder am  Osten, 12 пьесъ, Валь- 
ныя сцены (9 пьесъ), KmderbaU, а  так
же 6 фугъ для педальнаго фп. или
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органа. Е. Вокальн. произведев!я съ  
орк.: опера Геновефа (1848 исполня
лась со слабымъ успФхомъ), Fail и 
Лери (для хора, орк. и соло), Рекв1емъ 
Миньоны (тоже), Der Rose PUgerfahrt 
(тоже), 7 балладъ (тоже), Missa sacra, 
сцены изъ Фауста (одно изъ луч- 
ш ихъ произведен^ Ш.), музыка кг  
Манфреду (тоже); Adventlied, Nachtlied, 
Neujahrslied и др. F. Хоры a capella: 
много хоровъ см*ш анныхъ и муж- 
скихъ, баллады, двухорныя п*сноп*- 
шя, 2 тетради женскихъ хоровъ, хо
ры съ валторнами ad libit. G. П*ше 
съ фп. Больше 200 романсовъ, частью 
циклами на слова Гейбеля, Кернера, 
Рюкерта, Эйхендорфа, Гейне, Гете, 
Байрона: Spanische Liebeslieder, Mad- 
chenlieder, Любовь и окиэнь женщины, 
Любовь поэта, Liederalbum для юно
шества, и др.— Подъ Davidsbiindler 
надо понимать самого Ш-а и его еди- 
номышленниковъ; Буквы A begg и 
A sch—относятся къ д*вуш к*, быв
шей предметомъ юношеской любви 
Ш-а; Крейслеръ —  страстный музы- 
кантъ капельмейстеръ, герой раз- 
сказовъ Т. Гофмана (см.). Статьи Ш-а 
изданы отдельно; переписка его съ  
Кларой Ш. издана 1905; бшграфш его 
паписаны (н * м ец .) Василевскимъ, 
Рейсманомъ, Рейманомъ (см.); на рус. 
язык*: Трифоновъ Р . Ш. (1885), Р . 
и Клара Щ, (переводъ статьи Ла-Ма- 
ры), М. Давидова Р. Щ:, на русск. 
переведены изъ статей Ш-а: Жизнен- 
ныя правила музыканта, Изъ запис
ной книжки Маэстро Раро... (1896).—
2) К л а р а , 1819—96, одна изъ луч- 
шихъ ш анистокъ новМ ш аго време
ни, дочьФ ридрихаВикъ (см.);стала вы

ступать съ 10 л*тъ и много концер
тировала еще до замужества; но толь
ко гешальное в о зд М с ш е  Роберт^  
Ш -а окончательно выработало и з>  
нея выдающагося художника; 1878—  
92 преподавала во франкфуртской 
консерв. Также композиторъ: роман
сы, фп-ныя пьесы (концертъ и др.).—
3) Г е о р г ъ , * 1866; н*мецкШ дири
жеръ' (Бременъ) и композиторъ: сим
фония, фп-ые квинтетъ и Tpio, сонаты  
скрип, и вшлонч., хоровыя и орке
стров. сочинешя, фп-ыя пьесы.

Ш ухъ, Э р н с т ъ , * 1847; 1873 при
дворный капельмейстеръ въ Д резде- 
н*, хороппй дириж еръ. Жена его  
П р о с к а -Ш у х ъ  хорошая колоратур
ная п*вица тамъ-же.

Ш ю ттъ, Э ду  а р д ъ , шанистъ и ком
позиторъ, * 1856, ученикъ Спб. кон
серв. и лейпцигской консерв.; жи- 
ветъ въ В*нФ. Сочинешя Ш—а: фор- 
тешанныя пьесы (два концерта), фп- 
ные Tpio и квартеты, комич. опера  
и др.

Ш ю тцъ, Г ен р ., 1585— 1672, н*мец- 
Kift композиторъ, перенесшШ въ Гер- 
манш  изъ Италш новыя музыкаль
ный формы, крупн*йипй предш е- 
ственникъ Б аха въ церковной ком
позицш. Учился у Джов. Габр1эли  
въ Венецш, поздн*е былъ капель- 
мейстеромъ въ Д резден* и Копенга
ген*. Авторъ первой н*мецкой опе
ры Daphne 1627 (сохранился только 
текстъ), интересныхъ Passionen (почти  
въ оратор1альной форм*), м адрига- 
ловъ, цсалмовъ (на два, три и четы
ре хора), Cantiones Sacrae и др. Пол
ное собраше сочинен! й Ш. вышло 
1885— 94 у Брейткопфъ и Гертель.

щ .
Щ ербачевъ, 1) Ник. В л а д ., *1853, 

ш анистъ и композиторъ; изданы его 
фп-ныя пьесы {Fe'eries et Pantomimes, 
Мозаика, идиллш, эк сп ром ты , пре- 
людш и иитерлюдш, этюды, вальсы 
мазурки и др.), романсы, оркестро
вый пьесы.— 2) А н д р . В л а д ., 1869,

ученикъ Спб. консерв. Авторъ роман
совъ, фп-ныхъ пьесь и др.

Щ уровскШ , И е т р ъ  А н д р ., * 1850; 
оперный дирижеръ и композиторъ: 
романеы, фп-ныя пьесы, опера Бог- 
данъ Хмпльницкт  и др.



Эвансъ. Эльснеръ. 207

3 .

Эвансъ, Д эв и д ъ , * 1843, англШ- 
ск!й композиторъ, изсл*дователь и 
издатель уэльских* народных* п*- 
сенъ; редактор* уэльскаго муз. жур
нала J  Cerddor и др.

Эверарди, К а м и л л ъ , известный 
' оперный шЬвецъ (баритонъ) и препо

даватель п*шя, 1825—99. Ученикъ 
I'apcia въ Париж*, п*лъ въ Итал in, 
В*н*, 1857 въ СПБ. 1874 — профес. 
Спб. консерв., 1888 шевскаго учили
ща И. Р. М. О., 1898 Московской кон
серв.

Эвтерпа (греч .), муза игры на 
струн, инструментахъ.

Эггхардъ, Ж ю ль, 1834 — 67; хо- 
poinift в*нск1й шанпстъ и компози
торъ салонных* пьесъ.

egnale (ит.), ровный;—lmente, рав- 
ном*рпо.

Edition (франц.), edizione (ит.) из- 
■' дан1е; 6diteur—издатель.

Эжель (Heugel) Ж а к * , 1815—83; 
основатель изв*стный парижской му
зык. издательской фирмы, издатель 
журнала Le Menestrel (съ 1834 до ны- 
н * ), всевозможных* консерватор - 
скихъ руководств*. и * п;

Эйблер* (Eybler), Ioc. 1765—1846, 
в*нсвй) капельмейстер* и компози
тор*, друг* Гайдна и Моцарта. На- 
йисалъ мессы, ораторш и др. цер
ковный произведешя, изъ коихъ н*- 
которыя и теперь еще исполняются 
въ В*н*.

Эйленбергъ, Рих. * 1848; берлин- 
сшй композиторъ маршей, танцев* и 
салонных* пьесъ.

einfach (H*M.)=semp]ice.
Эйтнеръ, Роб., 1832—1905, заслу

женный музык. историк* въ Берли- 
н*; 1869 основал* и до смерти ре
дактировал* солидныя Monatshefte 
fu r Musikgeschichte, издалъ десять то
мов* фундаментальная Quettenlexikon 
(источники музык. бюграф^й и биб- 
люграфш), и множества др. истори- 

^ с к и х *  и библюграфич. трудов*, 
относящихся преимущественно къ
16—17 в.в,

Эккардъ, I or., 1553—1611, одинъ 
изъ наибол*е выдающихся проте
стантских* церковл-цомпозиторов* 
(въ Кенигсберг* и Берлйя*), авторъ

Deutsche Lieder mil 4 und 5 Stimmen, 
Geisttiche Lieder au f den Choral, Odae 
Sacrae и др.

Экоссезъ, собственно шотландешй 
танецъ въ трехдольномъ разм*р*.
Э-мъ однако называли еще н*что въ 
род* контрданса въ оживленном* дви- 
женш, на дв* четверти.

Экснсръ, С т а н и с л . К а с п а р .;  
* 1859, шанистъ, учен. Брассепа, съ 
1883 директор* Саратовская учили
ща И. Р. М. 0.

Эксперъ, А нри, * 1863, издалъ въ 
Париж* множество старинных* фран
цузских* и нидерландских* муз. про- 
изведешй съ прим*чашями.

ЭкСП03ИЦ1я, см. Формы.
Экснресс1я, см. Выразительность.
elevnto (ит.), возвышенно.
elegante, con eleganza (ит.), эле

гантно, изящпо.
Э лепя (греч.), „жалоба"; лириче

ское сочинеше грустно-задумчивая 
характера.

Элертъ (ЕЫ-), Л уи, 1825—84. Вид
ный берлинешй музык. писатель, так
же композиторъ, авторъ Briefe йЪег 
Musik..., Aus der Tomoelt и др.

Элла (Ella) Д ж он * , 1807—88, лон- 
донсюй дирижеръ и профессор*, впер
вые введппй въ концертах* такъ на
зыв. „аналитически программы" (съ 
разбором* исполняемых* произведе
шй и св*д*шями о композиторах*).

Эльваръ, А е т у а н ъ , 1808—77, про
фес. гармонш въ парижской консерв,,. 
композиторъ и авторъ всевозможных* 
руководств* по теорш музыки, фуги, 
контрапункта и др.

Эльгаръ, Э д в ар д ъ , * 1857, вид
ный англШсгай композиторъ, котора- 
го апгличане считают* наибол*е вы
дающимся представителем* совре
менной англШской музыки. Сын* 
органиста, былъ затбмъ членом* 
оркестра, нын* ■ посвятил* себя ис
ключительно композиц!и. Написалъ: 
ораторш The light of Life, Апостолы, 
и др., кантаты, болышя хоровыя про- 
изведен1я, увертюры ( Cockaigne, Съ 
юга), оркестровыя пьесы, хора, роман, 
сы, фп.-ныя и органныя пьесы.

Эльснеръ, Ioc., 1769—1854; н*мец- 
кШ скрипач*, съ 1799 капельмейстер*.
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въ  Варшав*, гд* основалъ 1815 шко
лу органистовъ, впосл*дствш пре
образованную въ консерв. Написалъ 
30 оперъ, балеты, симфонШ и др.; учи
тель Шопена.

Empfindnng (н*м.), чувство.
Энгармонизм* ( греч.), отношеше 

между тонами, энгармонически сов
падающими, т. е. различными по на
зван™, но въ практической музык* 
одинаковыми по звуку,—напр, his и 
с, fis и ges. Энгармонической зам е
ной называется замЬна одного изъ 
энгармонически совпадающих* то- 

' новъ другимъ. Энгармонически мо- 
гутъ совпадать также цЪлые аккор
ды или гаммы, напр, гамма des-dur 
(съ 5t>) съ гаммой cis-dur (съ 7jJ). У 
греков*.э. имЬлъ другое значен1е.

Энгель, Юл. Д м итр. * 1868, окон- 
чилъ универс. и московскую консерв., 
съ 1897 сотрудник* Русск. Впд. и др.; 
Редакторъ русск. издашя Музык. ело- 
варя Римапа, для коего написалъ 
большинство статей по русск. музык*, 
и по которому, главн. образ., соста- 
вилъ пастоящШ словарь. Изд. роман
сы Э.

Энди (Indy) В е н с а н ъ  д’, * 1851 
въ Париж*, ученикъ Цез. Франка, 
одинь изъ наиболее видных* совре- 
менныхъ представителей музык.Фран- 
nin, глава молодой французской шко
лы. 1896, вм*ст* съ Бордомъ и Гиль- 
маномъ основалъ въ Париж* Schola 
cantorum, музыкальную школу пре- 
сл*дующуго одновременно цЪли науч
ный и практпчесшя, выступаетъ так
же какъ дприжеръ. Написалъ четы
ре оперы, (Фс.раааль, 1897, решитель
ный уепЬхъ; L'elranger, 1903), боль- 
пия хоровыя произведешя (Le chant 
de la cloche, L 'a rt ei le peuple, и мно
го др.), романсы, хоры, народныя 
п*сни и др. Но прежде всего д’Э. сим- 
фонистъ; имъ написаны 3 симфонш, 
симфонич. трилопя Валленштейнъ, 
симф. поэма La fdret enchante’e, сюита, 
фантаз1я, napiapin, увертюры и др. 
Написалъ также 2 струн, кварт., фп- 
ный кварт., Tpio, скрипич. сонату, 
фп-ныя и органныя пьесы.

Encrgico (ит.), (заердж ико) con епег- 
gia, энергично.

Энна, А в гу с т ъ , * 1860, датсюй 
композиторъ. Сынъ сапожника, ав
торъ семи оперъ (Die Не азе), часть 
которыхъ нмЬла успЪхъ и вн* Данш.

E n tra ta  (ит.; франц. entrde), всту- 
плеше, интродукщя.

Эол1аНЪ, СМ. Мехзнич. м узи к . инотру- 
менты.

Эол1ЙСкШ л а д ъ , СМ. Церковные лады .
Эолова арфа (воздушная арфа), 

длинный, узшй резонансный ящикъ 
съ натянутыми на немъ одинаково 
настроенными жильными струнами. 
Подъ вл1ятемъ в*тра звучитъ съ 
отт*нками отъ pianissimo до forte.

Эпиталама (греч.),свадебная п*снь
Эпштейнъ, Э д у а р д *  Осип., 1827— 

89. шанистъ, хороппй педагог*. Н*- 
мецъ, съ 1857 жилъ въ Тифлис*, гд* 
позднЬе преподавалъвъмузык. у чили- 
щ * И. Р. М. 0. Авторъ книги О м у
зык. еосттати юношества.

Эрарск1й, А нат. А л ек сан д .; 1851— 
97. МосковсМй шанистъ, организо
вавш и первый въ своемъ род* д*т- 
ск1й оркестръ, для котораго самъ ин- 
струментовалъ пьесы и отчасти при- 
думывалъ инструменты, f  умалишен- 
нымъ. )

Эраръ, С е б а с п а н ъ ,  1752 — 18о1„ 
знаменитый фп-ный мастер*. 1777 со-' 
орудилъ первое во Францш фп. и ско
ро прюбр*лъ извЪстность своими усо
вершенствованными инструментами, 
1811 изобр*лъ арфу съ двойной пе
далью, 1823 свое самое знаменитое 
изобр*теп!е — репетицюнный меха
низмъ для ^ . ,  съ т*хъ порт, усвоен
ный вс*ми фп-ными фабрикантами.

Эрдмансдёрферъ, М а к с ъ , 1818 — 
1905, превосходный диризкеръ в% 
Зондерсгаузен*, Лейпциг*, Москв* 
(1882—98, И. Р. М. О.), гд* былъ 
преемникомъ Н. Рубинштейна, въ 
Времен* и Мюнхен*; также компози
торъ (хоровыя произведешя, фц-ныя 
пьесы и др.). Жена его Паулина хо
рошая шанистка.

Эркедь, Ф р а н ц ъ , 1810—93, вевгер- 
сшй дприжеръ и композиторъ, авторъ 
девяти венгерскихъ оперъ (Вапк-Вап), 
п*сенъ и др.

Эркъ, Л ю д в и гъ , 1804— 83, бер- 
линешй учитель музыки и хоровой 
дирижеръ, имя котораго пользуется 
въ Германш большой популярностью 
благодаря многочисленным* сборпи- 
камъ школьных* п*севъ, народных* 
п*сенъ, хораловъ и др.

Эрлангеръ, К а м и л д ъ , 1863, па- 
рижскШ композиторъ: оркестровыя 
вещи, 5 оперъ Ннесъ Мендо, Barkoch- 
Ьа), романсы и др.
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