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Становление теории исполнительства:
исторический аспект

Исследуется становление теории исполнительства как самостоятельно-
го научного ответвления музыковедения в XIX в. Осмысливается и обобщает-
ся композиторский, исполнительский и педагогический опыт в музыкальной 
деятельности. Рассматриваются особенности формирования представлений 
о развитии исполнительского искусства, основных задачах исполнителя, его 
функциях по отношению к музыкальному произведению и критериях оценки. 
На примере методических пособий прошлых лет выявляется их значимость 
в развитии классических исполнительских школ.

Исполнительство как область научного знания и сейчас находится 
в стадии становления. Пока не сформированы единая система периоди-
зации, общепринятый понятийный аппарат, систематизация и структу-
рирование информации, методологическое обеспечение дисциплины.

Обращаясь к истории, отметим, что исполнительство как самосто-
ятельное явление сформировалось к середине XIX в., а в ХХ в. заняло 
лидирующие позиции. Все чаще у слушателей интерес вызывали не кон-
кретное произведение или композитор, а исполнительская интерпрета-
ция, например С. Рихтера, П. Когана и др. Однако изучение процесса ста-
новления и кристаллизации исполнительского искусства, определение 
сути этого вида музыкальной деятельности до XIX в. проходило в рус-
ле общей теории с методикой обучения и композиторским творчеством. 
Как отмечает Т. Курышева: «История исполнительского искусства – воз-
никновение, развитие или исчезновение различных исполнительских 
стилей, направлений, школ, манер – по сути есть история интерпрета-
ций. Она фиксировалась в редакциях издаваемых произведений, в пре-
емственности традиций учениками определенной школы (или нарочи-
том их нарушении), в возникновении новых направлений» [6].

Многие исследователи, обращаясь к истории исполнительства, начи-
нают с анализа музыкального искусства Античности. Однако, на наш 
взгляд, процесс отделения исполнительского творчества от композитор-
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ского относится к более позднему периоду. Тому причины – создание 
классического вида нотации (XVII–XVIII вв.), способствующей точной 
фиксации композиторской мысли. Это, с одной стороны. С другой – по-
явление книгопечатания в XV в., послужившее прецедентом самостоя-
тельного существования произведения (имеется в виду без композитора).

Цель статьи – выявить предпосылки становления теории исполни-
тельства как осмысление и обобщение практического исполнительского 
и педагогического опыта.

Отметим, что исполнительское искусство в музыковедении изуча-
лось в рамках отдельных музыкальных специальностей, исходя из фор-
мирования представлений о взаимосвязи и взаимообусловленности их 
процессов. С точки зрения большинства искусствоведов и музыковедов, 
концепция развития исполнительского искусства, требующая комплекс-
ного изложения с позиции истории и теории, основывается на понима-
нии содержания, формообразования, голосоведения, фактуры и  т.  д. 
музыкального произведения. Теория исполнительства раскрывает ос-
новные закономерности выразительности, экспрессии, характера и сти-
ля музыки средствами исполнительства. Музыкально-теоретические 
аспекты исполнительского искусства рассматривали Ю.  Бычков [2], 
А. Лебедев [7] и др.

В результате изучения литературы по данному вопросу было выяв-
лено, что написанные работы по истории исполнительства отражали 
как развитие одного направления (клавишного, скрипичного, духового 
или оркестрового), так и раскрывали общие тенденции формирования 
исполнительства как самостоятельного направления в музыкальном 
искусстве. Со второй половины ХХ в. в музыковедении начали появ-
ляться исследования, обращенные к интерпретации, исполнительско-
му стилю и т. д. На современном этапе это направление музыковедения 
опирается не на мемуары, воспоминания современников или редакции 
музыкальных произведений исполнителями, а на аудио- и кинодоку-
менты. Однако для более полного понимания критериев изучения ис-
полнительского искусства необходимо выявить, как на протяжении 
истории развития музыкального искусства в единстве составляющих 
(композиторское творчество, исполнительство, методика обучения) 
формировались ценностные ориентиры исполнителя и сама теория ис-
полнительства.

Прослеживая эволюцию исполнительского искусства, мы обрати-
лись к многочисленным практическим пособиям, теоретическим тру-
дам и исследованиям. Теоретический материал, раскрывающий процесс 
становления и развития исполнительства, условно можно разделить на 
четыре группы. Первая группа включает в себя школы, синтезирующие 
практический опыт мастеров XVII–XIX вв. Вторая – работы, созданные 
в начале ХХ в., где исполнительство впервые рассматривается с позиции 
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физиологической целесообразности. В третьей группе трудов, создан-
ных на протяжении ХХ в., рассматривается широкий круг вопросов: ис-
полнительство во взаимосвязи всех компонентов: техники, игрового ап-
парата исполнителя, редактирования и интерпретации, основы аппли-
катуры, системы самостоятельных занятий, художественных средств 
музыканта-исполнителя, сценического выступления. И четвертая груп-
па – это работы о самих исполнителях, исполнительских направлениях, 
школах, стиле.

В данной статье мы обобщим и систематизируем результаты анали-
за теоретического материала первой группы. Ведь пониманию процесса 
становления теории исполнительства способствует экскурс в историю 
развития инструментария, зарождения исполнительства, создания пер-
вых учебных пособий. Одними из первых работ, послуживших разви-
тию теории исполнительства, стали труды «Большой трактат о музыке» 
Абу Насра аль-Фараби (VIII–IX вв.), «Свод науки о музыке» Ибн Сины 
(IX–Х вв.), где встречаются упоминания о музыкальных инструментах. 
Как отмечает В. Григорьев: «Ранние литературные сведения о приме-
нявшихся в Чехии (точнее, в Чехоморавии) музыкальных, в частности 
смычковых инструментах, мы находим в относящемся еще к XIII веку 
рукописном “Трактате о музыке” Иеронима Моравского» [3, c. 16].

Закономерно, что исследователи истории становления музыкально-
го искусства и самого исполнительства обращаются также к гравюрам, 
фрескам и другим ранним изображениям, отражающим инструмен-
тарий того времени, формы музицирования, постановку инструмента 
и т. д. К слову, изображение с применением баттуты в церковном ансам-
бле как прародителя дирижерской палочки относится к 1432 г.

По мнению А. Алексеева, трактаты эпохи Возрождения носили син-
кретический характер. Они создавались в первую очередь для органи-
стов, но содержали и сведения, необходимые исполнителям на клави-
рах1 [1, с. 5].

К началу XVI в.  появились первые труды о музыке Вячеслава Филомата 
(1512), Хейнрикуса Грамматикуса (1518), Стефаниуса Монтариуса (1513–
1519). Н. Корыхалова считает: «Одной из первых работ, в которой разли-
чаются три “музыки” (теоретическая – теория музыки, практическая – 
исполнение, поэтическая – сочинение), является трактат немецкого те-
оретика Н. Листениуса, созданный в 1530-е годы» [5, c. 3]. В трактатах 
позднего Средневековья рассматривались теоретические основы музы-
ки, вопросы исполнительства, инструментария, образования и т. д. Так, 
в четырехтомном трактате францисканского монаха Хуана Бермудо 
«Объяснение музыкальных инструментов» (1555) автор вопросам обра-
зования (научения) исполнителей посвятил главу «Некоторые вопросы 
исполнителям».

1 Клавир – обобщенное название клавишно-струнных инструментов.
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Французский музыкант Филибер (Лион) в трактате о музыке (1556) 
обратился к особенностям скрипичного и виольного семейств, среде 
их распространения. Он также сделал попытку изложить технические 
средства и приемы игры на скрипке и виоле, определить их выразитель-
ные возможности.

Развитие скрипичного исполнительства исследователи также от-
носят к началу XVI в. Тогда были созданы семейства профессиональ-
ных смычковых инструментов, в том числе виол и скрипок. Один из 
первых известных профессиональных итальянских скрипачей XVI в. 
Дж. Б. Джакомелли расширил рамки скрипичного искусства (его игре 
были свойственны масштабность, широта тона).

В то же время обозначить точную дату зарождения теории исполни-
тельства, пожалуй, невозможно. С возникновением исполнительского 
и  композиторского творчества появилась необходимость в определен-
ных рекомендациях, касающихся игры на инструментах. Например, ита-
льянский органист Джироламо Дирута говорил о необходимости свобо-
ды рук во время исполнения, о качестве туше в трактате «Трансильванец». 
Исследователи назвали этот трактат выдающимся памятником орган-
но-клавирного искусства ХVI – начала ХVII в. О недостатках в посадке 
и постановке рук на клавесине писал также органист и инструменталь-
ный мастер Ж. Дени в одном из самых ранних руководств, посвящен-
ных игре на клавесине – «Трактат о настройке спинета и о сравнении 
его звучания с вокальной музыкой» (1650). О свободе исполнителя в вы-
боре украшений писал французский теоретик музыки М.  Сен-Ламбер 
в «Трактате об аккомпанементе на клавесине, органе и других инстру-
ментах» (1680). Немецкий композитор XVII в. М. Преториус (автор трак-
тата «Устройство музыки») отмечал, что исполнители «должны укра-
шать музыку вариациями и изменениями красивых контрапунктов» 
[цит. по: 4, с. 47]. В этих работах мы находим первые теоретические по-
пытки обобщения исполнительского опыта.

В XVII–XVIII вв. во времена использования в партитурах генерал-
баса в оркестровом исполнительстве формировались предпосылки ди-
рижерского искусства. Функцию дирижера выполнял исполнитель на 
клавесине или органе партии генерал-баса. Он задавал темп, а также 
делал указания глазами, головой. Вторым вариантом было использова-
ние баттуты.

Исполнительское искусство Франции в этот период развивается при 
дворе в рамках ансамблевого музицирования. Так, при Людовике XIII 
был создан оркестр «Двадцать четыре скрипки короля». Впоследствии 
многими музыкантами этого коллектива были написаны сборники пьес 
для скрипки и баса.

Огромное влияние на развитие исполнительского искусства Франции 
второй половины XVII в. оказал Ж.-Б. Люлли (1632–1687). В 1652 г. Люлли 
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стал руководителем знаменитого оркестра «Двадцать четыре скрипки 
короля», а в 1670-е гг. он основал в Париже Королевскую академию му-
зыки (Парижскую национальную оперу), учреждения, занимающегося 
развитием оперного, балетного и классического музыкального искусст-
ва. Как дирижер музыкального коллектива он использовал большую ка-
мышовую трость в качестве баттуты (вплоть до 1687 г.), чтобы обеспе-
чить ритмически ровное исполнение.

В ХVII в. во многих сборниках произведений композиторов появи-
лись указания к исполнению произведений. В 1616–1628 гг. в Германии 
итальянский скрипач-виртуоз Карло Фарина опубликовал пять сборни-
ков инструментальной музыки для 2–4 голосов с басом. В комментариях 
к номерам автор подробно разъяснил способы исполнения. В Англии 
в  1659 г. было издано инструктивное сочинение композитора, музы-
канта-виолиста и гамбиста Кристофера Симпсона «Th e Division Violist» 
(в виде практической «школы» игры на виоле). Автор в трактате обраща-
ется к вопросам постановки инструмента, звукоизвлечения, динамиче-
ских нюансов.

Появление «школ» обучения игры относится к первым десятилетиям 
XVIII в. В 1712 г. вышла «Легкая метода игры на скрипке с прибавлени-
ем краткого изложения основных принципов, необходимых для испол-
нения на этом инструменте» М. П. Монтеклера, в 1718 г. – «Принципы 
скрипки в вопросах и ответах, с помощью которых каждый может сам 
научиться играть на этом инструменте» П. Дюпона.

В XVII–XVIII вв., в период разделения органного и клавирно-
го искусства и расцвета клавесинизма, появились работы Ф. Куперена 
«Искусство игры на клавесине» (1716), Ж.-Ф. Рамо «Метода пальцевой 
механики» (1724), Ф. Э. Баха «Опыт об истинном искусстве игры на кла-
вире» (1 ч. – 1753, 2 ч. – 1762). Помимо документов творчества компо-
зиторов эти клавирные руководства являются важнейшими источника-
ми для изучения тенденций в исполнительстве. В трактате Ф. Куперена 
«Искусство игры на клавесине» представлена систематизация характер-
ных исполнительских принципов французских клавесинистов, даны 
педагогические советы, частично актуальные и сегодня. В педагогиче-
ской работе «Метода пальцевой механики» Ж.-Ф. Рамо, опубликованной 
во второй тетради его клавесинных пьес, рассматриваются способы тех-
нического развития клавесиниста. Труд Ж.-Ф. Рамо направлен на обоб-
щение опыта в области исполнительской техники.

Таким образом, авторы уже на более высоком уровне определяли 
задачи исполнителя, отношение к авторскому тексту, затрагивали тех-
нические аспекты. Так, излагая свое понимание о роли и задачах ис-
полнителя, Ф. Куперен считал, что главное – это стремление к галант-
ности, Ф. Э. Бах видел задачу исполнителя в необходимости донесения 
до слушателя аффектов, содержащихся в музыкальном произведении. 

55

Тэорыя і гісторыя мастацтва

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Д. Алексеев рассматривает «Опыт…» Ф. Э. Баха не только как обобщение 
личного опыта одного музыканта, а как «памятник всей клавирно-ис-
полнительской теории и практики середины XVIII столетия» [1, с. 93], 
так как кроме основных знаний, необходимых клавиристу того времени, 
автор обращает внимание на правила гармонии, цифровки баса, дает со-
веты относительно импровизации «свободной фантазии».

И хотя вышеперечисленные работы больше педагогического ха-
рактера, они раскрывают особенности и проблемы исполнительского 
искусства того времени. Например, Ф. Куперен, издавая свою третью те-
традь пьес для клавесина, в предисловии написал о необходимости ис-
полнения пьес с соблюдением всех авторских указаний и верности са-
мого нотного текста. Категоричность и решительность высказывания 
указывает на то, что вольность в прочтении авторского текста исполни-
телями с позиции композитора стала недопустимой.

Во второй половине XVIII в. актуализируются вопросы техники и ра-
циональности в исполнительстве. В 1761 г. издана работа «Принципы 
скрипичной игры для изучения техники пальцев на этом инструменте 
и другие необходимые правила» Л'Аббе (настоящее имя – Жозеф Сен-
Севин). В руководствах этого периода сформулированы основные мето-
дические положения, связанные со спецификой игры на инструментах. 
В этом отношении следует обратить внимание на работы «Рассуждения 
о музыке и правильной манере ее исполнения на скрипке» Е. П. Брижона 
(1763), «Рациональный метод изучения игры на скрипке» А. Байо (1779). 
Особую значимость в развитии исполнительской техники имели шко-
лы для различных инструментов, созданные М. Корретом (1709–1795): 
«Школа аккомпанемента» (1715), скрипичная «Школа» (1738), виолон-
чельная «Школа» (1783) и др.

Ряд дидактических трудов принадлежит Ф. Джеминиани. В «Искус-
стве игры на скрипке...» (1740) раскрывается связь эстетических воззре-
ний Ф. Джеминиани с представителями направления «теории аффек-
тов»: Ф. Купереном, И. Маттезоном, И. Кванцем, Ф. Бахом, Л. Моцартом, 
Дж. Тартини, Л. Боккерини. Автор одним из первых вводит forte и piano, 
обращается к постановочным и техническим аспектам исполнения, раз-
витию навыков чтения с листа.

Вышеназванные трактаты, отражая эстетику, стиль, характер музы-
ки этого периода, дают представление об исполнительском искусстве 
и тех задачах, которые стояли перед исполнителями. В этих работах за-
трагивались вопросы о правах и обязанностях исполнителя в отноше-
нии текста, его «верности произведению», также распространения му-
зыкально-эстетической концепции под названием «теория аффектов».

В XVIII в. популярность набирает фортепианное исполнитель-
ство, что также нашло отражение в теоретических работах. В 1780-е гг. 
в Париже было опубликовано пособие Л. Ф. Депрео «Курс обучения на 
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клавесине и пианофорте». Среди методической литературы, посвящен-
ной обучению на клавишных инструментах, следует выделить труды 
И. Н. Гуммеля «Обстоятельное теоретическое и практическое руковод-
ство по фортепианной игре» (1828) и К. Черни «Полная теоретическая 
и практическая фортепианная школа» (1846). В руководстве И. Гуммель 
различает правильное и хорошее исполнение, называя хорошее испол-
нение еще выразительным: «Выразительность исполнения – это уже не-
посредственно область чувств; это не что иное, как способность и ис-
кусство исполнителя проникаться вслед за композитором чувствами, 
привнесенными им в произведение, способность и искусство вложить 
их в свое исполнение и донести до сердца слушателя» [цит. по: 1, с. 426]. 
К. Черни об исполнительстве пишет следующее: «Все, что имеет отноше-
ние к исполнению, можно подразделить на два основных вида: первый 
связан с точным соблюдением всех знаков исполнения, расставленных 
в произведении самим автором, а второй – с тем выражением, которое 
исполнитель может или должен придать произведению, руководствуясь 
собственным чувством» [цит. по: 1, с. 102]. В отдельном разделе К. Черни 
рассматривает особенности исполнения произведений различных ком-
позиторов.

В 1837 г. было издано руководство игры на фортепиано «Метод мето-
дов» Ф.-Ж. Фетиса и И. Мошелеса. Главная мысль, положенная в основу 
труда и выделяющая его среди современных ему фортепианных школ, – 
отрицание единых для всех исполнителей двигательных приемов и при-
знание индивидуальности подходов к исполнительскому аппарату.

В оркестровом искусстве начиная с XVIII в. на роль управляющего 
исполнением коллектива выдвигался первый скрипач (концертмейстер). 
Он мог управлять, играя на скрипке, или использовать смычок как па-
лочку (баттуту). Этот принцип управления исполнением первой скрип-
кой был распространен вплоть до середины XIX в.

Резюмируя вышесказанное, подчеркнем, что к концу XVIII – началу 
XIX в. в музыкальном искусстве сформировались все предпосылки для 
отделения исполнительского искусства от композиторского творчества. 
Сам инструментарий видоизменялся в соответствии с композиторским 
творчеством и потребностями исполнителей. В различных школах, ру-
ководствах и пособиях были явно очерчены качества исполнителя, от-
ношение к нотному тексту, вопросы исполнения, артикуляция, техни-
ческие аспекты игры, постановка, посадка, проблемы физиологии. Весь 
этот круг вопросов значительно актуализировался в XIX в. в процессе 
формирования теории исполнительства, выводя проблему интерпрета-
ции музыкального произведения (произведение – исполнитель) в при-
оритет практики и теории исполнительства.
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V. Starikova

Formation of the theory of performance: historical aspect

Th e formation of the theory of performance as an independent scientifi c branch of 
musicology in the XIXth  century is investigated. Th e composing, performing, and pedagogical 
experience in musical activity is comprehended and summarized. Th e peculiarities of the 
formation of ideas about the development of performing art, main tasks of the performer, 
his functions in relation to the musical work and evaluation criteria are considered. On the 
example of methodical manuals of past years their signifi cance in the development of classical 
performing schools is revealed.
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