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Аннотация. В эволюции музыкальной композиции итальянской оперной арии на протяжении XVII–XIX веков можно выделить ряд периодов, когда 
одни принципы организации музыкальной формы постепенно вытеснялись другими. Один из них пришелся на рубеж XVIII–XIX столетий – именно в это 
время рождалась система форм романтической оперы. Процесс преобразования арии особенно наглядно отразился в творчестве Иоганна Симона Майра 
(1763–1845), одного из наиболее значительных оперных композиторов переходной эпохи. На примере нескольких сольных номеров из «Гиневры 
Шотландской», созданной в 1801 году, их сопоставления с предшествующей и последующей музыкально-театральной практикой рассмотрен спектр 
композиционных решений, характерных для рубежа веков. С одной стороны, это формы, опирающиеся на структуры, типичные для большой арии 
последней четверти XVIII столетия (двухтемповые формы и рондó) и получившие широкое распространение в венской традиции, в частности, у Моцарта. 
С другой, в «Гиневре» представлены сольные номера, позволяющие говорить о формировании так называемой la solita forma, которую впоследствии 
использовали многие композиторы эпохи романтизма – от Россини до Верди. Анализ формообразования в ариях позволяет сделать вывод, что сочинения 
Майра демонстрируют сложный процесс рождения романтической оперной формы и служат своеобразным связующим звеном между двумя эпохами. 

Ключевые слова: Иоганн Симон Майр, «Гиневра Шотландская», ария-рондó, la solita forma 
Для цитирования: Пилипенко Н.В. Формообразование в ариях Иоганна Симона Майра: на рубеже классической и романтической эпох // 

Современные проблемы музыкознания. 2022. № 4. С. 42–63. https://doi.org/10.56620/2587-9731-2022-4-042-063 
 

Technique of Musical Composition 
 

Original article  

The Forms in Giovanni Simone Mayr’s Opera Arias: 
At the Turn of Classical and Romantic Eras 

 

Nina V. Pilipenko 
Gnesin Russian Academy of Music, Moscow, Russian Federation, 
n_pilipenko@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-5307-7197 
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Формообразование в ариях Иоганна Симона Майра: 
на рубеже классической и романтической эпох 

 

Оперы Иоганна Симона Майра (1763–1845) сейчас мало известны широкой публике, хотя в начале XIX 
века именно они занимали первые строки в репертуаре ведущих европейских сцен, а их создатель регулярно 
получал приглашения занять самые престижные должности в оперных театрах от Лондона до Санкт-
Петербурга [7,  284]. Слава, однако, оказалась преходящей, и с современной точки зрения оперы Майра 
представляют прежде всего исторический интерес. Тем не менее в них немало хорошей музыки. В последние 
годы появился ряд записей, которые позволяют судить о ней не только по партитурам1. 

Творчество Майра пришлось на переходную эпоху, что во многом определило судьбу его оперного наследия2. Будучи  
всего на семь лет младше Моцарта, он начал свою карьеру театрального композитора уже после смерти последнего, в 1794 
году («Сапфо»), а завершил ее три десятилетия спустя, в 1824 году, когда Джоаккино Россини нахо- 
 

 

1 См., например, записи опер «Саффо» [20], «Супружеская любовь» [23], «Гиневра Шотландская» [19] и др. 
2 Биографию Майра см. в: [28,  7–40; 7,  283–284]. 
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дился на пике своей популярности. За это время Майр создал около 70 

опер, причем более 50-ти — до 1813 года, года первого серьезного 

успеха его младшего коллеги3. Неудивительно поэтому, что Майр вы-

ступает и как наследник классической школы, прежде всего Моцарта, 

и как явный предтеча Россини. 

Для западного музыковедения этот факт — уже давно общее ме-

сто, но у нас ему пока не уделяется достаточно внимания4. На мой 

взгляд, особенно интересно то, как в творчестве Майра происходит 

трансформация форм, характерных для итальянской оперной арии 

последней трети XVIII века, в те, что будут затем господствовать в опе-

рах Россини и Джузеппе Верди. Речь идет о большой двухтемповой 

арии, с одной стороны, и о структуре, которая известна как la solita 

forma (или обычная форма), с другой. 

Эта трансформация особенно отчетливо ощущается в ариях из 

«Гиневры Шотландской», что, наверное, неслучайно: опера была со-

здана на рубеже XVIII и XIX столетий — в 1801 году. Она быстро заво-

евала популярность, ставилась по всей Европе под разными названи-

ями («Ариодант», «Гиневра и Ариодант») и продержалась в репертуа-

ре по меньшей мере в течение 30-ти лет [6,  421]5. Сюжет заимствован 

из «Неистового Роланда» Лудовико Ариосто и почти идентичен «Ари-

оданту» Георга Фридриха Генделя, с той лишь разницей, что в опере 

Майра главный злодей — Полинесс — не погибает, а получает проще-

ние. 

 

3 В 1813 году Россини создал две оперы, принесшие ему первый серьезный успех 
(«Танкред» и «Итальянка в Алжире»). Список опер Майра см. в: [7,  285–286]. 
4 Единственная работа на русском языке, в которой рассматриваются некоторые 
оперы Майра — диссертация А.Ф. Коровиной, посвященная опере семисериа [1]. 
5 Последняя документированная постановка состоялась в Палермо в 1831 году 
[17,  136]. 
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Нагляднее всего связи с предшествующей и последующей тра-

дициями проявляются в трех ариях — каватине Полинесса из I акта, 

его же арии с хором и рондó Гиневры из II акта. 

Структура рондó уже не раз была описана в отечественной 

научной литературе [3,  533–534; 4,  85.]. К основным признакам этой 

формы относятся, помимо темпового контраста (медленно-быстро), 

частичное возвращение в быстром разделе музыкального материала 

и поэтического текста медленного. Первое происходит не всегда, вто-

рое же обязательно [30,  18–19]. Так, соответствующие разделы рондó 

Фьордилиджи в «Так поступают все» и Вителлии в «Милосердии Ти-

та» содержат повторение и того, и другого (см. схемы 1, 2). В то же 

время в быстрой части арии Секста («Милосердие Тита») возвращает-

ся только текст. 
 

Схема 1. В.А. Моцарт. «Так поступают все». Рондó Фьордилиджи 
 

 
 

Схема 2. В.А. Моцарт «Милосердие Тита». Рондó Вителлии 
 

 
 

Свои закономерности есть в строении разделов: в большинстве 

случаев они трехчастны, однако второй может быть организован более 

сложно. Например, Allegro в рондό Вителлии начинается с деклама-



Техника 
музыкальной композиции  

Современные проблемы музыкознания 
Contemporary Musicology 

4/2022 
 

45 

 

ционной секции, и только затем вступает главная тема. Трехчастность 

здесь осложнена еще и тем, что эта тема возвращается после середины 

сначала в побочной тональности (причем далекой, III низкой) 

и только затем в основной6. Замыкает все развернутая виртуозная ко-

да. 

Собственно, рондó не было единственной двухтемповой ари-

ей — существовала и обычная двухчастная разновидность, без повто-

ров между разделами. Однако разница между ней и рондó заключа-

лась не только в этом. Тем более, что иногда материал все-таки воз-

вращался, по крайней мере, поэтический. В Кембриджской моцартов-

ской энциклопедии в качестве примера приводится концертная ария 

Ah! non son io che parlo (КV 369), где происходит такое возвращение 

[30,  19]7. Иногда подобные формы обозначают как псевдо-рондó 

[16, 147]8. 

Важное отличие между двумя типами арий — соотношение ча-

стей: если в двухтемповой они сопоставимы по размерам, то в рондó 

вторая существенно превосходит по длине первую и в целом гораздо 

более сложно организована. Кроме того, в обычной двухтемповой 

арии первая часть может быть построена аналогично сонатной экспо-

зиции — с двумя темами в тонике и доминанте, разделенными моду-

лирующим ходом, выполняющим роль связующей партии. 

И, наконец, одним из главных отличий рондó и двухтемповой 

арии считается их роль и положение в опере: рондó в большинстве 

 

6 В случае рондó Вителлии более сложное строение может быть обусловлено сю-
жетом и содержанием поэтического текста [3,  547–548]. 
7 Эта ария подробно разобрана в диссертации Д.А. Нагиной [4,  133–134]. 
8 Используя этот термин, Мэри Хантер ссылается на трактат итальянского теоре-
тика XVIII века Винченцо Манфредини «В защиту новой музыки», где два типа 
арии разделены [18,  195]. 
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случаев только одно, появляется оно в партиях благородных персона-

жей — исследователи посчитали, что в 3/4 случаев это героини, причем 

страдающие героини, — и располагается в самой напряженной точке 

перед разрешением конфликта [15,  326–327; 16,  147]. 

Это хорошо видно на примере оперы Майра. Рондό в нем одно, 

и отдано оно Гиневре, которая несправедливо обвинена в измене Ари-

оданту и его гибели. Располагается ария во втором действии, перед 

решающими событиями — битвой, от исхода которой зависит жизнь 

принцессы. С другой стороны, в первом акте есть двухтемповый соль-

ный номер, который, хотя и содержит повтор текста во второй части, 

к рондó отношения не имеет — каватина Полинесса, где страдающий 

от неразделенной любви герой выражает свои чувства. Из приведен-

ной ниже схемы видно, что эта ария обладает всеми признаками псев-

до-рондó: его медленная часть представляет собой сонатную экспози-

цию и сопоставима по масштабам со второй (см. схему 3): 
 

Схема 3. И.С. Майр. «Гиневра Шотландская», I д. Каватина Полинесса 
 

 
 

Каватина Полинесса еще полностью находится в рамках клас-

сической эстетики. Она наполнена распространенными идиомами — 

это очевидно при сравнении с рондό Фьордилиджи. Хотя, возможно, 
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в этом случае речь идет не просто об общности музыкального языка, 

но и о подражании: сходство касается не только мелодических оборо-

тов в вокальной партии, но и ряда приемов, среди которых гармони-

ческая схема, тонический органный пункт, педаль валторн и сходные 

хроматизированные ходы у солирующих духовых инструментов 

(кларнет у Моцарта и английский рожок у Майра — см. нотные при-

меры 1а, 1б): 
 

Пример 1а. В. А. Моцарт «Так поступают все» [24]. 
II д., Рондó Фьордилиджи, такты 13–15 

 
Пример 1б. И.С. Майр. «Гиневра Шотландская» [21;  22]. 
I д., Каватина Полинесса, такты 26–30 
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Впрочем, подобные мелодические обороты можно найти и в во-

кальной партии рондó Гиневры (см. нотный пример 2): 
 

Пример 2. И.С. Майр. «Гиневра Шотландская». 
II д., Рондó Гиневры 
 

 
 

Принято считать, что именно рондó стало прототипом большой 

романтической арии — той ее разновидности, которую принято назы-

вать la solita forma (обычная форма) [10,  49; 9,  33]. Эта форма тоже 

многократно описана, в том числе в отечественной литературе. Со-

шлюсь на диссертацию Анастасии Федоровны Коровиной, где о ней 

рассказано подробно и внятно [1,  97–110]9. Разделы, посвященные 

solita forma, есть также в исследованиях Лилии Ахняфовны Садыко-

вой [5,  44–68] и Анастасии Александровны Логуновой [2,  32–34]. 

Однако для прояснения некоторых особенностей этой формы 

необходимо все же обратиться и к зарубежной литературе. 

Многие исследователи справедливо отмечают, что сам термин 

изначально возник для обозначения структур в итальянской опере се-

редины XIX столетия, в первую очередь Верди [29,  32] (см. также: 

[25]). С другой стороны, они же указывают, что именно в творчестве 

Россини такая форма стала «обычной» [29,  33] (cм. также [10,  49.]. 

На схеме из The Cambridge Companion o Verdi представлены две 

стадиальные разновидности la solita forma — первой трети XIX века 

(Россини) и середины столетия (Верди) [10,  50]: 

 
 

9 Там же рассмотрен пример арии, представляющей собой переходную форму 
между рондó и la solita forma — ария Камиллы из одноименной оперы Фердинан-
до Паэра [1,  108–109]. 
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Схема 4а. Форма итальянской арии в XIX веке, Россини 
 

 
 
 

Схема 4б. Форма итальянской арии в XIX веке, середина столетия [Верди] 
 

 
 

Основу la solita forma по-прежнему составляет темповый кон-

траст между медленной частью, которая называется cantabile (или 

adagio, иногда primo tempo10), и быстрой, известной как cabaletta. По 

словам одного из исследователей творчества Россини, «десятки» его 

арий «ограничены этой простой двухчастной схемой» [12,  94]. Однако 

«нормативный» вариант — трехчастный11 — предполагает, что между 

 

10 Этот термин используется также для обозначения вступительной речитативной 
части (сцены), которая предваряет арию [12,  97]. Гарольд Пауэрс, рассматриваю-
щий традиции употребления этого термина в XIX веке, указывает, что «выраже-
ние “primo tempo” <…> всегда относится к первой части <…>, какой бы она ни бы-
ла — tempo d’attacco дуэта [или] adagio арии» [25,  69] 
11 В диссертации Коровиной в качестве нормативного указан четырехчастный ва-
риант solita forma, где трехчастная схема cantabile — tempo di mezzo — cabaletta 
предваряется еще одним разделом, tempo d’attacco [1,  98]. Однако этот вариант, 
обычный для дуэтов, в сольных номерах встречается редко (см.: [25,  68–69]). 
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ними есть еще один раздел, tempo di mezzo. Это момент, когда в арию 

вторгается действие — часто в виде диалога с другими персонажами 

или с хором, иногда — как перелом в настроении или размышлениях 

героя. Типичный пример, который всем хорошо известен и обычно 

приводится для иллюстрации трехчастного варианта формы — это 

сцена и ария Виолетты из I действия «Травиаты»: после вступитель-

ного речитатива следует cantabile Ah, forse è lui che l’anima («Не ты ли 

мне в тиши ночной в сладких мечтах являлся»), затем — tempo di mez-

zo на словах Folie! folie! («Безумье! безумье!») и cabaletta Sempre libera 

degg’io («Быть свободной, быть беспечной») [10,  51]. 

В строении разделов la solita forma также есть свои особенно-

сти. Кантабиле может быть организовано по-разному, нередко это 

трехчастность (ABA'), хотя могут быть и другие варианты [12,  96] — 

например, двухчастная форма или период. Раздел tempo di mezzo не 

имеет четкой формы, но тем не менее ясно структурирован, поскольку 

состоит из коротких повторяющихся, симметрично организованных 

фраз, подчеркнутых сопровождением [31,  175]. У кабалетты же стан-

дартное строение, которое в западном музыковедении описывают сле-

дующим образом: тема — переход — тема — кода. Тема в большинстве 

случаев представляет собой период [14,  665]12. Переход — связка, ма-

териал которой может быть затем использован в коде. При повторе-

 

Пример такой четырехчастной solita forma — ария Рамиро из «Золушки» Россини 
[12,  97–100]. 
12 Хотя и не всегда — например, основная тема в упомянутой выше кабалетте из 
арии Виолетты написана в простой двухчастной репризной форме, дополненной 
двумя «припевами», что соответствует распространенной в итальянской арии XIX 
века структуре, получившей в англоязычной литературе название «лирическая 
форма» (lyric form), или «лирический прообраз» (lyric prototype) — «схема aa'ba" 
или aa'bc, часто дополненная кодой» [13,  229], «где каждая буква обозначает че-
тырехтактовое музыкальное построение, охватывающее два стиха текста, при этом 
раздел b часто делится на две части по два такта в каждой» [10,  93]. 
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нии тема обычно варьируется — или по крайней мере должна варьи-

роваться исполнителем. В кабалетте, как и в tempo di mezzo, нередко 

участвует хор, как правило, разделяющий чувства героя [14,  665]. 

Пример россиниевской трехчастной solita forma представлен 

в арии Аменаиды Giusto Dio из II действия оперы «Танкред»13. Канта-

биле этой арии (Andante, 3/4) имеет структуру, которую в крупном 

плане можно обозначить как AA'B С14, и тональный план T — D 

(E-dur — H-dur). Tempo di mezzo, содержащее, как и положено, пово-

рот в развитии действия и диалог героини с хором, отделено от 

предыдущего раздела сменой темпа (Allegro), размера (4/4) и резким 

сдвигом в C-dur15. Далее следует блестящая кабалетта, также постро-

енная по всем правилам: тема — переход — тема — кода. Отличитель-

ная особенность этой части в том, что в начальных тактах замедляется 

темп, который затем восстанавливается. 

 

13 В диссертации Л.А. Садыковой она рассматривается как двухчастная с многоча-
стной (трехчастной) кабалеттой [5,  50–56] — возможно, автор определила ее так, 
ориентируясь на мнение зарубежных исследователей о преобладании у Россини 
двухчастного варианта формы. 
14 Раздел AA'B при более детальном рассмотрении оказывается необычным вари-
антом простой двухчастной репризной формы. Сложный период, охватывающий 
первую строфу текста, состоит из двух простых (8 и 10 тактов) с одинаковыми пер-
выми предложениями, но отличающимися вторыми (различия касаются не толь-
ко каденций, но и мелодической линии); затем следует 4-хтактовая середина 
и реприза второго предложения второго периода (6 тактов), в которых повторяют-
ся первая и последняя строки четверостишия. В результате образуется структура 
ab|ac|dc'. Судя по записям, есть и другой вариант кантабиле, где вся строфа повто-
ряется полностью, а музыкальная форма имеет несколько иное строение: 
ab|ac|db'|a'c'. Раздел С выполняет роль связки, модулирующей в тональность до-
минанты, и одновременно служит тематическим импульсом для реплик Аменаи-
ды в следующей части. 
15 С музыкальной точки зрения этот раздел можно условно разделить на две части: 
до-мажорную, на тоническом органном пункте (когда Аменаида слышит прибли-
жающиеся голоса) и предыктовую, в которой происходит сдвиг в D к основной 
тональности (сообщение о победе Танкреда, собственно диалог с хором и возгласы 
героини). Однако между этими частями нет отчетливой цезуры. 
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Интересные результаты дает сравнение этой арии с рондó Ги-

невры (схемы 5, 6). Повод для такого сравнения — не только предпо-

лагаемая выводимость solita forma из рондó, но и сходство ситуации. 

Аменаида, как и Гиневра, обвинена в предательстве и ждет результата 

Божьего суда. Несмотря на то, что медленные части по форме отлича-

ются, сходство очевидно. Быстрый раздел рондó Гиневры — как 

в рондó Вителлии и в отличие от рондó Фьордилиджи — начинается 

не с основной темы, а с промежуточной, которая знаменует изменения 

в настроении и чувствах героини. По мнению зарубежных ученых, 

именно из такого рода разделов рондó и рождается tempo di mezzo 

[10,  49], причем одно из главных мест в этом процессе занимают опе-

ры Майра (см. [8]). 
 

Схема 5. И.С. Майр. «Гиневра Шотландская». II д., Рондó Гиневры 
 

 
 

Схема 6. Дж. Россини. «Танкред». II д., Ария Аменаиды 
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Однако более всего показательно сходство между основными 

темами быстрых частей двух арий. В арии Аменаиды мы видим то же 

замедление темпа, что и в рондó Гиневры (см. нотные примеры 3а, 

3б)16. 
 

Пример 3а. И.С. Майр. «Гиневра Шотландская». 
II д., Рондó Гиневры, Più lento 
 

 
 

Пример 3б. Дж. Россини «Танкред» [26]. 
II д., Ария Аменаиды, Più lento 
 

 
 

 

 

16 Ута Шаумберг указывает, что подобные замедления вообще характерны для 
Майра: «первые четыре или восемь тактов строфы кабалетты, иногда и целая 
строфа изложены в più lento или a piacere» [27, 125]. 
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Неизвестно, знал ли Россини эту оперу и конкретно эту арию, 

но можно предположить, что знал, поскольку каватина находящейся 

в заключении Аменаиды, которая располагается за несколько номеров 

до ее же арии, имеет явные точки пересечения со сценой Гиневры, 

предшествующей рондó (см. нотный пример 4). И уж совершенно точ-

но ее знал Гаэтано Росси, автор либретто обеих опер. Поэтому неуди-

вительно, что в ариях сходны не только начальные тематические им-

пульсы, но и детали поэтического текста — например, начальные фра-

зы речитативов в обоих случаях содержат слово «несчастная» 

(infelice). 
 

Пример 4а. И.С. Майр «Гиневра Шотландская». 
II д., Сцена и рондó Гиневры 
 

 
 

Пример 4б. Дж. Россини «Танкред». 
II д., вступление к каватине Аменаиды, такты 1–4 
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Последний пример — ария Полинесса с хором из II действия 

«Гиневры» — уже очень близок solita forma. Во всяком случае, в нем 

есть ряд черт, которые не дают определить его ни как рондó17, ни как 

обычную арию со сдвигом темпа. Он не содержит ни музыкальных, ни 

текстовых повторов между медленной и быстрой частями. С другой 

стороны, раздел Allegro слишком сложно организован для того, чтобы 

можно было считать этот номер просто двухтемповой арией, распро-

страненной в моцартовскую эпоху (см. схему 7).  
 

Схема 7. И.С. Майр. «Гиневра Шотландская». 
Ария Полинесса с хором (II д.) 

 

 
 

Структура быстрой части как раз и позволяет рассматривать 

арию Полинесса как ранний вариант solita forma. Здесь есть совер-

шенно явное tempo di mezzo — реплики короля и хора, побуждающих 

Полинесса идти в бой и упрекающих его в том, что он дрожит. Хотя 

Ута Шаумберг указывает, что этот раздел возникает «исключительно 

из диалога, без изменения ситуации», она все же выделяет его в этой 

арии как самостоятельную часть [27,  117]. Нормам solita forma соот-

 

17 Шаумберг, говоря об арии Полинесса, специально подчеркивает, что тема, два-
жды возвращающаяся в быстрой части, не имеет характера рондó [27,  83]. 
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ветствует и дважды повторенная кабалетта с переходом и кодой. В це-

лом ария Полинесса с хором очень близка к россиниевским образцам 

и уже, безусловно, принадлежит XIX столетию. 

 

Итак, в рамках одной оперы мы видим разные варианты двух-

темповой формы: каватину Полинесса, форма которой не выходит за 

рамки того, что характерно для классического периода; рондό Гинев-

ры — тоже классическое, но уже имеющее точки соприкосновения 

с более поздними формами, и арию Полинесса с хором, которая уже 

не вписывается в модели XVIII века и может с полным правом рас-

сматриваться как la solita forma. Таким образом, с точки зрения фор-

мообразования опера Майра — переломный момент, в котором со-

шлись классическая и романтическая эпохи, своего рода фокусная 

точка в истории перехода от одного типа арии к другому. 
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