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Аннотация. Французская музыкальная культура эпохи позднего барокко и галантного маньеризма − это замкнутая, сложная, детерминированная 
динамическая система. Акцент в данном определении следует сделать на слове «динамическая». В особенности сказанное касается исполнительских прин-
ципов, которые во Франции на протяжении столетия (до 1789 года) многократно и существенно менялись в процессе эволюции музыкального искусства 
и музыкальной эстетики. В течение долгого XVIII века во Франции были опубликованы сотни трактатов, посвященных различным аспектам музыкальной 
теории и музыкальной педагогики того времени. В их числе − руководства по обучению музыке начинающих, разного рода вокальные и инструментальные 
метóды, школы композиции и проч. Обращает на себя внимание тот факт, что авторы указанных трудов, иллюстрируя свои теоретические рассуждения 
и конкретные исполнительские рекомендации, регулярно обращаются к оперному творчеству великого французского композитора XVII столетия Жана 
Батиста Люлли (1632−1687). К оперным жанрам Люлли (среди них − фрагменты из опер «Фаэтон», «Роланд», «Армида» и др.) адресуют читателя такие 
авторы как де Сен Ламбер («Основы клавесина», Париж, 1702), [Борен] («Теоретическая и практическая музыка согласно естественному порядку: новые 
принципы», Париж, 1722), Мишель Корретт («Теоретическая и практическая школа обучения игре на виолончели», Париж, 1741), Анри−Луи Шокель («<...> 
Новая система простого обучения музыке», Париж, 1759 и 1762) и многие другие. Авторы статьи анализируют контекст, в котором фигурируют оперные 
композиции Люлли у французских авторов XVIII века, и задаются вопросом: корректно ли, с точки зрения исторической действительности и принципов 
исторически информированного исполнительства, буквально следовать указаниям французских музыкантов XVIII столетия в процессе интерпретации, 
собственно, опер Ж.Б. Люлли? 
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Abstract. The French musical culture of the late Baroque and gallant Mannerism is a complex, closed, determinate dynamic system. The emphasis in this 
definition should be on the word “dynamic”. In particular, it applies to the principles of performance, which in France over the course of a century (until 1789) repeat-
edly and significantly changed in the process of the evolution of musical art and musical aesthetics. During the long 18th century, hundreds of treatises were published 
in France designed to various aspects of music theory and music pedagogy of the time. Among them are: manuals for teaching music to beginners, various vocal and 
instrumental methods, schools of composition, and so on. It is noteworthy that the authors of these works, illustrating their theoretical reasoning and specific perfor-
mance recommendations, regularly refer to the opera work of the great French composer of the 17th century Jean Baptiste Lully (1632–1687). Lully’s operatic genres 
(including fragments from the operas “Phaeton”, “Roland”, “Armida”, etc.) are addressed to the reader by such authors as de Saint Lambert (“Principles of the harpsi-
chord”, Paris, 1702), [Borin] (“Theoretical and practical music according to the natural order: new principles”, Paris, 1722), Michel Corrette (“Theoretical and practical 
school of teaching cello”, Paris, 1741), Henri−Louis Choquel (“<...> New system of easy music teaching”, Paris, 1759 and 1762) and many others. The authors of the 
article analyze the context in which Lully’s operatic compositions appear among French authors of the 18th century, and are interested whether they are adequate, 
from the point of the view of historical reality and the principles of historically informed performance, do they literally follow the performance instructions of French 
musicians of the 18th century in the process of interpreting, namely, the operas of J. B. Lully? 
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роблема определения верного, корректного темпа исполнения музыкальных произведений с давних времен 

привлекала внимание композиторов, теоретиков и исполнителей. Задолго до изобретения метронома Мель-

целя (Винкеля) в странах Западной Европы существовало немало различных систем фиксации темпа − точных и отно-

сительно точных. Последние были основаны на соотношении движения тактовых долей по степени скорости с ударами 

пульса1 или с шагами человека, проходящего определенный отрезок пути за определенное время. В точных системах 

применялись карманные и напольные часы, различные специальные механические устройства. 

Во Франции первые опыты с примитивными механическими (маятниковыми) устройствами проводил 

еще  в  первой  половине XVII столетия Марен Мерсенн [27]2.  Описания, рисунки и схемы механизмов, пред- 

 
1 Последняя система стала точной после публикации трактата И.И. Кванца, который установил в качестве эталона частоты пульса 
80 ударов в минуту [31,  267] (см. также: [12]). 
2 Рекомендации Мерсенна из трактата «Всеобщая гармония» в целом понятны и могут применяться на практике при исполнении 
музыки этого времени. Однако в интерпретацию указанных рекомендаций внес изрядную путаницу в двух статьях Лоренц Гадиент 
[14], [15] (см.: [2,  1521–1522]). 

П 
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назначенных для определения темпа, встречаются в трудах Жозефа Со-

вёра [34], Мишеля Лаффийяра [23], Луи Леона Пайо, графа Д’Онсамбрей 

[29], Антуана де ла Шапеля [24], Анри Луи Шокеля [8; 9], Габори [13], 

анонимного автора [3] и других. 

Широкую известность среди музыкантов Западной Европы XVIII 

века получил прибор, изобретенный Этьеном Лулие. В разделе трактата 

Лулие, посвященном описанию «хронометра» и способов фиксации 

темпа исполнения музыкальных произведений с использованием этого 

устройства, есть нотный пример, записанный в размере «¢». В переводе 

на современные метрономические единицы темп исполнения этого фраг-

мента следующий: ММ ± = 126. 
 

 
 

Иллюстрация 1. Э. Лулие. «Элементы музыки», 1696 [25,  86] 
 

В комментарии к этому примеру сказано, что в приведенном от-

рывке из сонаты предполагается размер на четыре быстрые доли (d’une 

Mesure а quatre Temps legers). Обнаружить сочинение, которое упоми-

нает Лулие, на сегодняшний день не удалось. Безрезультатными оказа-

лись и поиски хронометрических обозначений темпов исполнения всех 

произведений Жана Батиста Люлли, выполненных Лулие, о которых по-

следний сообщает в конце трактата:  
 

Я льщу себе, когда выражаю уверенность в том, что для обладающих 
хорошим вкусом и для тех, кто понимает, насколько музыка, если ее 
исполняют слишком быстро или слишком медленно, теряет в своей 
красоте, что за представленную возможность иметь надежное сред-
ство, с помощью которого можно понять верный темп, они будут при-
знательны мне. Это особенно важно для тех, кто проживает в провин-
ции, ибо они смогут точно определить верный темп всех произведений 
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господина де Люлли, которые я очень тщательно обозначил в течение 
нескольких лет с помощью одного человека, исполнявшего их под ру-
ководством самого господина де Люлли [25,  88]. 
 

Один из самых известных и авторитетных сегодня источников по 

французской клавесинной педагогике эпохи высокого барокко – трактат 

«Основы клавесина» де Сен Ламбера [33]. Имя де Сен Ламбера неиз-

вестно, нет никаких сведений о жизни и деятельности этого музыканта. 

Точное время создания руководств по клавесину и по аккомпанементу 

также окончательно не установлено. Можно с большой долей вероятно-

сти утверждать, что дошедшие до нас издания обоих трактатов не были 

первыми, первые же издания утрачены (см.: [1]). 
 

 

Иллюстрация 2. Де Сен Ламбер. «Основы клавесина», 1702 [33,  26], 
фрагмент вокального дуэта из «Фаэтона» Люлли 

 
Помимо общего правила «неровной игры» (ритмическая альтера-

ция изохронических последовательностей нотных длительностей, см.: 

[30]), сформулированного в трактате де Сен Ламбера, в его работе обна-

руживается конкретная рекомендация, относящаяся к размеру «3/2»: 
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Если в пьесах в размере на три медленные доли встречается несколько 
следующих подряд четвертных нот, то их делают неровными – как 
восьмые. Посмотрите вокальный дуэт из Фаэтона [Люлли]: Увы! Пре-
красные оковы. За исключением таких случаев все ноты одной и той 
же стоимости следуют ровно [33,  26]. 
 

Критикуя несовершенство нотации, де Сен Ламбер подчеркивает, 

что зачастую сами музыканты рекомендуют исполнять пьесы, записан-

ные в одном и том же тактовом размере, в совершенно различных темпах, 

вне какой-либо системы или спецификации. Одно из его замечаний, свя-

занных с указанной проблемой, относится к размеру «6/4»:  
 

<...> Например, господин де Люлли, который указывает, что репризу3 
увертюры к опере «Армида» следует играть очень быстро, в то же 
время арию на странице 93 той же оперы [предписывает исполнять] 
очень медленно, хотя и эта ария, и реприза увертюры сочинены в раз-
мере 6/4; обе содержат по шесть четвертей в такте, и сгруппированы 
они одинаковым образом. Я вовсе не собираюсь осуждать господина 
Люлли − он мог так поступать, поскольку это позволяло ему его Искус-
ство, но я хотел бы, чтобы музыканты, договорившись один с другим, 
исправили это несовершенство музыки, в которой теория опроверга-
ется практикой [33,  25]. 
 

Любопытно, что в трактате по обучению игре на клавесине автор 

адресует читателя к вокальным жанрам. Это не совсем соответствует се-

годняшнему пониманию принципов исторически информированного ис-

полнения старинной музыки. К примеру, совершенно ясно, что изощрен-

ная система барочной французской клавесинной орнаментики не может 

быть использована при исполнении вокальных композиций этого вре-

мени. Отчасти сказанное касается одного из приемов исполнительской 

реализации условностей ритмической нотации − так называемых 

«неровных нот». 

 
3 Термином «реприза» во Франции того времени, как правило, называли вторую часть 
сочинения (в данном случае – вторую часть увертюры). 
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Жак Оттетер в 1719 году пишет: 
 

Этот такт отмечают знаком 3/2. Он состоит из трех половинных нот 
и т.д. Обычно его отбивают на три медленные доли. Четверти пункти-
руют приблизительно так же, как восьмые в других размерах. Его ис-
пользуют в патетических и нежных пьесах, спокойных, скорбных кан-
татах, Grave из сонат и в курантах для танцев [21,  58]. 
 

Какое же музыкальное произведение, с точки зрения Оттетера, мо-

жет быть эталоном для этого тактового размера? Разумеется, это вокаль-

ный дуэт из «Фаэтона» Люлли. 

Схожие по смыслу с предыдущими рекомендации обнаруживаются 

в трактате Мишеля Корретта «Теоретическая и практическая школа обу-

чения игре на виолончели» [10,  4–5]. В качестве наиболее характерных 

образцов жанров в размере «3» автор называет пассакалию из оперы 

«Армида» Люлли и чакону из «Галантных Индий» Рамо. Различие между 

размерами «3» и «3/4» проиллюстрировано нотными примерами в специ-

альном разделе трактата [10,  28]. Корретт особо оговаривает необходи-

мость ровного исполнения восьмых в итальянской музыке. В качестве 

примера композиции, где необходима ровная манера игры, он называет 

куранту из седьмой сонаты op. 5 Арканджело Корелли. Что касается соб-

ственно французской музыки, то о ней в трактате сказано, что чаще всего 

там «вторая восьмая каждой доли проходит более быстро» – как, напри-

мер, в чаконе из «Фаэтона» Люлли. 

Борен в трактате «Теоретическая и практическая музыка согласно 

естественному порядку: новые принципы» добавляет к темповой харак-

теристике размера «4/8» также жанровую: 
 

Размеры на две доли имеют четыре степени скорости: медленную, лег-
кую, быструю и очень быструю. В качестве модели <...> для очень 
быстрой [могут быть использованы] антрэ des Bergeres & Bergeres из 
оперы [Люлли] “Роланд”, обозначенные [посредством] 2/4 или 4/8 
[5,  29]. 
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Однако нотный пример, иллюстрирующий приведенные рассуж-

дения (антрэ из «Роланда» Люлли, 1685), имеет предписание живого 

и легкого характера исполнения и, очевидно, не предполагает использо-

вания манеры «неровной игры», поскольку не содержит изохронических 

последовательностей шестнадцатых (см. иллюстрацию 3): 
 

 
Иллюстрация 3. Борен. «Теоретическая и практическая музыка согласно естествен-

ному порядку: новые принципы», 1722 [5,  62]. Антрэ из «Роланда» Люлли 
 

В статье, опубликованной в «Записках Французской Академии» за 

1732 год, Луи Леон Пайо, граф Д’Онсамбрей представляет прибор для 

фиксации темпа исполнения собственной конструкции. В качестве иллю-

стративного материала в работе использованы композиции Люлли. В пе-

реводе на современные метрономические единицы темп их исполнения 

следующий (выборочно) [29,  182–195]:  
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• Бурре из музыкальной трагедии «Фаэтон» ° = 112 

• Гавот из оперы «Роланд» ° = 98 

• Пассакалия из лирической трагедии «Персей» ± = 95 

• Чакона из пасторали «Празднества Любви и Вакха» ° = 53 

• «Демоны» из оперы «Психея» ° = 80 

• Антрэ из оперы «Атис» ° = 58 
 

Важные и детально изложенные рекомендации обнаруживаются 

в трактате Анри-Луи Шокеля «Новая система начального обучения му-

зыке»: 
 

Размер на три медленные доли используется очень часто и называется 
Triple-double, потому что его движение вдвое более медленное и тяже-
лое, чем у Triple-simple [«3»]. <...> Оно соответствует темпу исполне-
ния арии из оперы «Фаэтон» [Люлли], начинающейся со слов Увы! 
Прекрасные оковы и т. д.» [8,  106]. 
 

В другом разделе руководства Шокеля в связи с размером «3/2» 

сказано следующее: 
 

Движение этого упражнения берется такое же, что и в сцене из оперы 
Фаэтон Увы! Прекрасные оковы и т. д. <...> Необходимо взять маятник 
длиной в три с половиной фута, и тогда два колебания маятника будут 
соответствовать двум долям <...> [8,  150]. 
 

 
 

Иллюстрация 4. А.-Л. Шокель. 
«Новая система начального обучения музыке», 1759 [8,  149] 
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Отсюда следует, что темп исполнения этой пьесы будет равен 

ММ ° = 53. О размере «6/4» автор трактата пишет: 
 

Знак размера [«6/4»] с давних времен имеет шесть долей, которые объ-
единяются по две <...>. Его движение не очень торопливое и является 
таким, которое репродуцирует движение арии из оперы “Роланд”, 
[начинающейся со слов] J'abandonne ma glore & la laisse ternir и т.д. 
[8,  111]. 
 

Ниже Шокель предлагает точный темп исполнения этой арии: 

«Движение этого упражнения такое же, как в арии из оперы “Роланд”, 

названной выше. Оно соответствует частоте колебаний маятника длиной 

в 22 дюйма» [8,  126]. Следовательно, темп исполнения «упражнения» из 

трактата Шокеля и арии из оперы Люлли «Роланд» (1685) будет соответ-

ствовать ММ °= 78. 
 

Что касается темпа размера на две доли, обозначенного <...> просто 

цифрами 6 и 8, − поясняет Шокель, − то длина маятника должна быть 
один фут и три дюйма. Таковым будет темп ариетты из оперы [Кампра] 
“Венецианский праздник”, начинающейся со слов ‘Ce n’est plus la mode 
des Amants constans’ и т. д. [8,  119]. 
 

Таким образом, темп исполнения этой ариетты будет составлять 

ММ ± = 96. Для фрагмента из оперы Люлли «в темпе жиги» темп предла-

гается ММ ± = 104. 

Суммированные нами данные из отдельных французских источни-

ков XVIII столетия в целом не являются новыми. В большей или меньшей 

степени подробности они рассматриваются в трудах Эжена Борреля 

[6;  7], Розамонд Хардинг [17;  18], Ральфа Киркпатрика [22], Эты Харих-

Шнайдер [19], Ирмгард Херманн-Бенген [20], Курта Закса [32], Роберта 

Донингтона [11], Антуана Жофруа-Дешама [16], Дэвида Мартина [26], 

Вольфганга Аухагена [4], Клауса Милинга [28] и ряда других исследова-

телей. Однако в комплексе эти сведения представляют собой серьезную 
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информацию для размышления и ценный материал для понимания 

принципов исполнительства, бытовавших во Франции этого времени. Ка-

кое же отношение они имеют к, собственно, исполнению сочинений 

Жана Батиста Люлли? Допустим, в те годы, когда Этьен Лулие создавал 

свой труд «Элементы музыки», исполнительская практика вряд ли суще-

ственно трансформировалась. Но как быть с рекомендациями музыкан-

тов первой и, тем более, второй половины XVIII столетия? Где кончается 

«люллистская» традиция и где начинается эстетика следующего истори-

ческого периода? Насколько были «аутентичны» французские музы-

канты XVIII века по отношению к интерпретации оперных композиций 

Люлли? И, наконец, главное: можем ли мы доверять французским руко-

водствам XVIII века применительно к интерпретации оперной музыки 

Люлли, ведь других источников (руководств − исполнительских тракта-

тов середины − второй половины XVII века не существует), или же ука-

занные источники отражают исключительно особенности исполнитель-

ской практики XVIII столетия? Однозначный ответ на перечисленные во-

просы дать крайне сложно, если вообще возможно. На наш взгляд, как бы 

это ни было грустно и пессимистично для сегодняшних «аутентистов», 

буквально руководствоваться исполнительскими рекомендациями музы-

кантов XVIII века в отношении к оперному творчеству Люлли не следует, 

такой подход противоречит диахроническому методу работы с историче-

скими документами и ведет к ошибочным исполнительским решениям. 

Указанные выше проблемы в общих чертах понятны современным иссле-

дователям. Вероятно, в силу названных причин до сих пор не создана спе-

циальная научная монографическая и методическая литература, посвя-

щенная вопросам интерпретации вокально-инструментальной и балет-

ной музыки Жана Батиста Люлли и его современников, при том, что ис-

следований в области истории французской музыки XVII века опублико-

вано превеликое множество. 
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