
с ф о р м и р о в а в ш е й с я ,  мо ж н о  использо-  вении акти вн ого  д и а л о г а  л ек то р а  и
вать  к а к  п редпо сы лку  к органи за ц ии  аудитории,  в одинаковой степени под-
дискуссии.  У дача  состоит в возникно- вержен ны х воздействию М М К .

1 Р азло го в  К ■ Э. По ту сторону наслаждения / /  Д а р  или проклятие? Мозаика  
массовой культуры. М., 1994. С. 21—22

2 Там ж е  С. 33.
3 Я ко влева  А. Г. Кич и художественная культура. М., 1990.
4 К ост ы лева Т. В. По дорогам культуры индивидуальных миров / /  От массовой  

культуры к культуре индивидуальных миров: новая пар адигм а цивилизации. М., 
1998. С. 106.

М. И. Клест ова (М инск),  
старший преподаватель кафедры теории музыки  

Белорусской государственной академии музыки

0 НЕКОТОРЫХ ИСТОКАХ МУЗЫКИ ПАЛЕСТРИНЫ
В чер е д е  велик и х имен эпохи В о з 
ро жд ени я практически единственным 
пр едстави телем И т а ли и  являе тс я  П а 
лестри на .  Но именно его творчество 
стало  вершиной музыка льно го  Р ен ес 
с а н с а ,  и им енн о его м у з ы к а  б ы л а  
впоследствии к а н он из и рована  к ато л и 
ческой церковью.

Это было второе  в истории м у зы 
ки явл ение ,  которое  З а п а д н а я  ц е р 
ковь п о с ч и т а ла  с о о б р а з н ы м  и соот
ветствующим духу и букв е  х ри стиа н
ской р е лиг ии .  О д н а к о  с у щ е с т в о в а л  
еще один пласт  музыка льно й кул ьт у
ры, пр из нанны й католической цер к о
вью еще  в перв ые  века  христианства  
в к а ч е с т в е  к а н о н а .  Р ечь ,  конечно,  
идет о григорианском хорале .

Однако в учебном процессе музы
кальных учебных заведений в отноше
нии григорианского хорала  сложилась 
довольно странная  ситуация.  Он не по- ' 
лучает обстоятельного освещения ни в 
курсе полифонии, которая,  естественно, 
начинается с ранних форм многоголо
сия, ни в курсе гармонии, ни в курсе 
анализа.  А ведь значение григорианско
го хорала для всего музыкально-истори- 
ческого процесса чрезвычайно велико.

С григорианским хоралом н е р а з 
рывно связан  м узы ка льн ый  канон к а 
тол и че ск ий  це р к в и .  К р а т к о  о с т а н о 
вимся  на его основных “ п о с т у л а та х ” :
1) ясность канонического молитвенно
го текста ;  2 )  е ди нс тво ,  о б щ и н н о с т ь  
и сп олн ен ия ;  3)  о п о р а  на с и с т е м у  
восьми церковных л адо в ;  4) строгая  
диатоничность;  5) интонационный со
с тав  (тесно с в я з а н н ы й  с категорией 
лада ) ;  6) особый тип мелоса  — пн ев 
монический, левитический;  7) безинст- 
румент ально е  исполнение.

Не следует,  однако ,  думать ,  что 
церковный канон является  чем-то з а с 
т ы в ш и м  и о к а м е н е л ы м .  С течением 
времени внешние в ы р а ж е н и я  ка н он а  
могут несколько изменяться ,  не у т р а 
чивая при этом своей глубинной д у 
ховной основы. Ка к  пишет  Дж.  Омэнн,  
“ к а ж д а я  и с т о р и ч е с к а я  си туа ц и я  и 
к а ж д а я  культура  откликается  на т р е 
бован ия  Ева нг елия  в соответствии с 
присущими ей потребностями и во з
м ож н ост ям и” .

Г р и г о р и а н с к и й  х о р а л  возн и к в 
И т а л и и ,  в ри мско й епа рхии ,  и был  
непосредственно связан  с центром к а 
т о л и ц и з м а  —  п а п ск ой  рези ден ци ей ,

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Ватиканом.  Только с VII I  — IX веков 
оф иц и альн ые церковные книги с гри
горианским хоралом стал и р а с п р о с т 
ра н я ть с я  по Европе .  Сл едовательно,  
пер воначально это было явление  л о 
кальное,  не общеевропейское .  В Евро
пу григорианский хорал стал  прон и
к а т ь  о д н о в р е м е н н о  с з а р о ж д е н и е м  
там многоголосия,  которое изначально 
не было  свойственно богослужебной 
музыке.  Тр ади ци и многоголосия,  как 
известно,  п р и ш л и  в п р о ф е с с и о н а л ь 
ную церковную музы ку из народной 
среды (Б р и та н и я ,  Исландия) .  Вплоть 
до XIV века многоголосие было с в я 
зано  со светской культурой.  Согласно 
концепции истории церковной м у з ы 
ки, которой п р и д е р ж и в а е тс я  В. М а р 
тынов,  в р е з у л ь т а т е  о б м и р щ е н и я  
люд ско го  созн а н и я ,  о п у щ ени я  его в 
греховную среду,  в церковную м у з ы 
ку, к о т о р а я  п р и з в а н а  б ы л а  п о д р а 
ж а т ь  ангельско му  пению (чему и со
ответствовала  ку льтура  григорианско
го хора ла ,  а на Востоке — з н а м е н 
ного распева) ,  стал и проникать  свет
ские элементы,  как-то: многоголосие,  
пло щ адн ые  нап евы,  вольная  т р а к т о в 
ка богослужебного текста,  вычленение 
отдельных частей из богослужения и 
сложение  впоследствии из них с а м о 
стоятельной музыка льно й композиции,  
введение  инструментов  и т. д.

П о д о бн ы е  пр оц ессы,  вероятно,  
с л у ж а т  причиной того, что курс исто
рии музыки подает  са му  ее историю 
в достаточно иск аженном виде. О б ы ч 
но изучение истории европейской му
зыки (от первых письменных источни
ков и до эпохи барокко)  начинают с 
общего  упо мин ания о григорианском 
хорале ,  затем последовательно о б р а 
щ а ю т с я  к ш к о л е  Н о т р - Д а м  (XII  — 
XIII вв.), искусству Ars Nova ( IV в.), 
нидерландской школе (XV — первая 
половина XVI в.) и, наконец, к музы
ке Палестрины.  И вроде бы все это 
выстроено в строго  хронологическом 
порядке.  Но при этом не надо з а б ы 
вать, что за точки исторического про

цесса принимаются  просто самые я р 
кие в истории музыкальной европейс
кой культуры явления.

В р е з у л ь т ат е  с к л а д ы в а е т с я  впе 
чат лени е ,  что к а ж д о е  п о с л е д у ю щ ее  
явление  непосредственно вытекало  из 
предыдущего.  Так,  на пр им ер ,  творче 
ство П ал е ст р и н ы  расс м ат р и в а е т с я ,  в 
п ерв ую  очер едь ,  ск возь  п р и зм у  его 
хронологических предшественников  — 
нидерландцев .  В то ж е  время никак 
не о с в е щ а е т с я  р а з в и т и е  це рк овной  
музыки в Ита лии ,  где история мно
гоголосия  н а ч и н а е т с я  то ль к о  с XII 
века,  и непосредственная  связь  м е ж 
ду эпохой григорианики и эпохой П а 
лестри ны утра чи вается ,  хотя григори
анский хорал и музы ка  Палестрин ы 
находятся в нер аздельном  единстве.

О б р а т и м  вн и ман ие  на некоторые 
п а р а л л е л и ,  ко торы е толь ко  на п е р 
вый взг ляд  могут пок аза ть ся  с о в п а 
дениями:

1) эпоха па пы  Григория  I (590— 
604 гг.), по имени которого назван ы 
одноголосные б огослуж еб ны е песнопе
ния католической церкви,  и середина  
XVI века  (время  Тридентского  Собо
р а )  — дв а  периода ,  имевшие огром
ное, р е ш а ю щ е е  з н а ч е н и е  в истории 
западно-х ристиан ской  Церкви;

2) гри гориа нск ий хорал  и мессы 
П алест ри н ы — д в а  узловых явления 
в истории богослужебной музыки ка- 
толичсекой церкви: григорианский хо
рал  является  вершиной шестивекового 
развития  раннехристианского богослу
жебного пения, а музыка  Палестрины 
— эталон вокально-хоровой полифонии 
строгого стиля, венец развития  музы
кальной культуры Возрождения;

3) григо риа нск ий хор ал  и мессы 
П а л е с т р и н ы  — яв л е н и я ,  " у з а к о н е н 
ные" католической церковью,  так  как 
они признаны в качестве  канона  це р
ковного музык альн ого  искусства .

Хотя Палестр ина  был хорошо з н а 
ком с произведениями нидерландских 
полифонистов (в XVI в. Ватикан об
л а д а л  огромной нотной библиотекой),
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его музы ка  бы ла  иной. Отличие  з а 
ключалось  не просто в переосмысле
нии идей ни дерландцев ,  но в самом 
духе его творчества.  П алестр ина  чет
ко пр и дер ж и в ал ся  установок,  которые 
исходили еще от эпохи григорианики.

Р аз у м е е тс я ,  искусство П а л е с т р и 
ны обусл ов лено  р а з в и т и е м  е в р о п е й 
ского многоголосия и всей культурой 
п р едшествов авш его  времени.  О д н ако  
с амы м непосредственным и главным 
истоком его музыки являет ся  именно 
григорианской хорал.  Безусловно,  на 
г р и г о р и а н с к и й  х о р а л  о п и р а л и с ь  и 
д р у ги е  к о м п о з и т о р ы  В о з р о ж д е н и я  
(Окегем,  Ж о с к е н  Д е п р е ,  Обрехт) ,  но 
для  них он я в лял ся  не коренным,  а 
привнесенным,  "неродным" явлением.  
Поэтому главным в их музыке  были 
не опора  на григорианский хорал как 
це л о с т н у ю  си ст ем у,  а с о в е р ш е н н о  
иные вещи (из ор и тм и я,  обмен голо
сов,  р а з н о о б р а з н а я  р а б о т а  с темой

и т .  д.). Т а к и е  ж е  те х н о л о ги ческ и е  
принципы звуковой мате ри и п р о я в л я 
ются и у П а л е с т р и н ы .  И об этом 
у ж е  очень много было ска зан о в р а з 
личных исследованиях.  М ы ж е  д е л а 
ем ак ц ен т  на том, к а к и м и  ж е  духов
ными эн ер г и ям и  н а п о л н я е т с я  м у з ы 
к альн ая  техника.  То, что для  П а л е с т 
рины это было пр и нци пиа льны м мо
ментом, п о д т в ер ж д а е т  его знаменитое  
письмо к П а п е  Римскому.

Вот почему одной из главных з а 
дач  при исследовании творчества  П а 
лестрины являет ся  установление  с в я 
зи его музыки с григорианским х о р а 
лом. Это  необходимо д ля  того, чтобы 
понять,  какие  свойства  музыкального  
канона  ранней запа дно -х рис ти ан ско й 
цер к ви ,  сам и  п р и н ц и п ы  г р и г о р и а н 
ского богослужебного пения р е а л и з о 
вались  в искусстве  Па лест рин ы,  ибо 
оно в итоге б ы л о  п р и з н а н о  новым  
церковным каноном.

О. Е. К озловский (Гродно),  
директ ор Индурской детской музыкальной школы

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

В 1980— 1990-х годах проводилась ре
ф о р м а  сист емы о б р а з о в а н и я  в б ы в 
шем С С С Р .  Активное участи е  в ней 
пр инял и п е д а г о ги - п р а к т и к и ,  ученые,  
м ин и с те р с т в а ,  у ч еб ны е  у ч р е ж д е н и я .  
Ре форма  получила  пр авовую  базу  в 
постановлениях по перестройке  о б р а 
зования  в С С С Р ,  а после провозгла
шения независимости Бе ларус и право
вой основой такой деятельности стал  
Закон "Об образовании в Республике  
Б е л а р у с ь " .  П р а к т и к а  м у з ы к а л ь н о го  
о б р а з о в а н и я  б а з и р у е т с я  на основах 
"Концепции художественного образо ва 
н и я " - (1995 г.). Трехступенчатая  систе

ма подготовки профессиональных м у 
зыкантов (музы ка льн ая  школа — учи
л и щ е  — вуз), с л о ж и в ш а я с я  в Б е л о 
руссии в советский период,  признана 
в мире одной из лучших.

П р е о б р а з о в а н и я  в м у з ы к а л ь н о м  
об разовании св яза ны  с воплощением 
т р е х  основных подходов  в разв ит ии  
современного обучения музыке: г у м а 
низации,  у кр еп ле н и я  при оритета  о б 
щечеловеческих ценностей,  сохранения 
национально-культурной основы о б р а 
зования.  В XX столетии об раз овани е  
в з н а ч и т е л ь н о й  с т еп е н и  у т р а т и л о  
свою г у м а н и с т и ч е с к у ю  н а п р а в л е н -
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