
опасным для  духовной и светской власти. И менно в творчестве 
скоморохов бичевались всевозм ож ны е недостатки  существующ его 
строя и высмеивались представители п равящ и х  классов. И ногда  
их выступления непосредственно приводили к активным действиям  
народны х масс против угнетателей. Этим были вы званы  ж есткие 
и круты е адм инистративны е меры, имевш ие целью окончательное 
уничтожение скоморош ества. -

Одновременно при дворе  и среди просвещ енного боярства  все 
чащ е стали о б р ащ аться  ко всякого рода «зам орским» м у зы к а л ь 
ным потехам. В списках «потешной п алаты »  ц ар я  М и хаи ла  Ф едо
ровича числятся, например, специально вы писанны е из П ольш и и 
Г олландии  органисты  и другие  м узыканты. Тяготение к м узы ке 
западноевропейского  типа особенно проявилось  во второй полови
не XVII века. Уполномоченный ц ар я  А лексея  М ихай лови ча  был 
отправлен  за границу со специальной миссией — н аб р ать  нуж ных 
для  М осквы  музы кантов. Он заклю чи л  кон тракт  с исполнителями, 
которые играли  на р азл и ч н ы х  инструментах  и были приняты  на 
служ б) ' к царю . Среди них трубачи, флейтисты, тромбонисты, ор 
ганисты, скрипачи и другие.

Один из иностранных путешественников, посетивший М оскву  в 
1672 году, писал, что в богатых русских д о м а х  он встречал  поль
ских музы кантов, игравш их на р азн ы х  инструментах  и обучавш их 
этому ремеслу своих хозяев. Н екоторы е передовые русские б оя
р е — «западники» — начали  заводить  собственные дом аш н и е  хо 
ровые и ин струм ентальны е капеллы .

З н ач и тельн ая  роль здесь п р и н адл еж и т  боярину А ртам он у  С ер 
геевичу М атвееву, который н ем ало  способствовал созданию  в М о
скве первого придворного театра  (1674). М у зы к а  в этом театре  
з а н и м ал а  больш ое место, а м у зы к ан там и  были в основном иност
ранц ы  из «немецкой слободы.» Т еатр  просущ ествовал  всего не
сколько лет. Но его откры тие стим улировало  реш ительны й пере
лом в развитии русской м узы кальн ой  культуры, который наступил 
в следующем столетии.

Г л а в а  2. Духовое инструментальное искусство 
в XVII! и первой половине XIX века

Ф орм ирование и разви ти е  русской национальной 
культуры в X V III  и первой половине XIX века п ротекало  в усл о 
виях крепостнического государства, при усилении тяж ел о го  кр е 
постного гнета.

X V III  столетие назы ваю т  веком просвещ ения. В России с о зд а 
ется А кадем ия наук, возникаю т университеты, п оявляю тся  оркест 
ровые коллективы, откры ваю тся  театры . С к лад ы в ается  н ац и о н ал ь 
ная ком позиторская  ш кола. И если в н ач але  века  сущ ествовали  
лиш ь народная  песня, простейшие бы товы е ж а н р ы  и церковное
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бытовое пение, то' в конце столетия творческая  д еятельность  ряда  
талан тл и вы х  русских композиторов со зд ал а  ту основу, на которой 
были созданы м узы кальн ы е  ж ан р ы , в творчестве Глинки достиг
шие своего классического заверш ен и я .

П остепенная  п оп уляри зац и я  духовы х  инструментов в X V III  
веке привела к расш ирению  их роли в придворной ж изни, в п о 
мещичьем д о м аш нем  музицировании, в армии и народном быту.

В первой четверти XIX века д у х о в о е  ин струм ентальное  искус
ство ш ло по линии, намеченной последними десяти лети ям и  прош 
лого века. П р о д о л ж а л о с ь  р азви ти е  оркестрового  дела. В государ
ственных и крепостных коллекти вах  расш и р яло сь  кам ерно-и нстру
м ентальное музицирование. П о я в л ял и сь  первые русские солисты- 
концертанты на духовых инструментах. П оследую щ и е годы с в я за 
ны у ж е  с новым этапом  в истории духового исполнительства  — 
появлением русской м узы кальн ой  классики.

Больш ую  роль в привлечении духовы х инструментов в м узы 
к альн ую  ж и зн ь  России н ач ала  X V III  века сы грала  деятельность  
П етр а  I. Он при давал  музыке, к а к  и другим  видам  искусства, 
важ н о е  государственное значение. Его реформы  в этой области, 
несомненно, о казал и сь  весьма плодотворны м и для развития  м узы 
кального  искусства в стране в целом и д л я  духового инструмен
тального  исполнительства  в частности.

Петр I явился  п реобразователем , вернее, д а ж е  создателем  
военно-оркестровой служ бы  в России. Д о  него в каж до м  военном 
п одразделени и  были отдельны е духовы е сигнальные инструменты. 
Согласно у к а зу  от 1711 года, в к аж д у ю  воинскую часть вводился 
небольшой духовой оркестр.

Этому указу  п редш ествовала  б ольш ая  подготовительная р а б о 
та. В 1704— 1705 годы Петром  I осущ ествляю тся  ш ирокие м ер о 
приятия, связан н ы е  с подготовкой и обучением отечественных 
военных м узы кантов . Д л я  этого в армию  были п ри глаш ены  иност
ранные м узы кан ты , которым вм енялось  в обязан ность  обучение 
русских молодых лю дей игре на разл и ч н ы х  духовых инструментах. 
У ж е к 1705 году в России шмеется р я д  своего рода учебных з а в е 
дений, нечто вроде школ военных музы кан тов . Н апри м ер , в п р и к а 
зе К азан ск ого  дворца  было выделено 29 человек д л я  обучения 
игре на гобоях. С ледует  отметить, что в то время «гобоистами» 
назы вали  не только исполнителей на гобое, а всех музы кантов, 
игравш их на разли ч н ы х  духовых инструментах.

К 1711 году число таки х  ш кол зн ачительно  увеличивается . М но
гие из них возникли в других городах  России. М узы ковед  С. Л е 
вин у к а зы в а е т  д а ж е  на то, что в России имелся «токарны й м ас 
тер», которому было .поручено изготовить «хор гобоев», то есть 
целый духовой оркестр. К  сож алению , имя этого м астера  осталось 
неизвестным 5

1 Л е в и н С. Фагот. М., 1963, с. 20.
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у
Е щ е  до введения вы ш еуказанной  военной музы ки П етр  I, ко- /  

торому очень нрави лся  помпезны й звук  тромбонов, вы писал  хор / 
духовых инструментов из Риги. З атем  он стал  п ри гл аш ать  полные /' 
составы  оркестров и за к р е п л я т ь  их за  отдельны ми воинскими час-;1 
тями. В первы е в России появились музы канты , игравш ие на т р у 
бах, ли тавр ах ,  гобоях и ф аготах.

Военный оркестр в пехоте был устроен по немецкому образцу. 
К аж д ы й  полк получал свой хор гобоистов и кап ельм ей стера . К р о 
ме того, м узы кантской  ком ан де  п р и давал о сь  для  обучения игре 
на духовых инструментах определенное число русских солдатских  
детей. П ехотные оркестры вклю чали  в себя только гобоистов в 
ш ироком понимании этого слова. В оркестр, очевидно, входили 
гобоисты, ф аготисты  и валторнисты . М о р ск ая  и к о р аб ел ьн ая  м у
зы ка  в первое время б ы ла  построена по английскому и г о л л а н д 
скому образцу  и в составе своем имела трубачей  и литавристов . 
Т акие оркестры были в П етербурге , А рхангельске  и Ревеле.

По указу  П етр а  I всю первую половину дня военные м у зы к а н 
ты долж ны  были репетировать, или, точнее сказать , «публично 
упраж няться» . П ри этом трубачи  и литавристы  р асп о л агали сь  на 
баш не А дми ралтейства , а гобоисты, ф аготисты  и валторнисты  — 
на церковной б аш не П етропавловской  крепости.

Т аковы  были самые первые составы  военных оркестров. В 
дальн ейш ем  они стали  расш и ряться  и вы равн и ваться  по коли чест
ву и р азн ообрази ю  инструментов. В одном из документов — «О го- 
боистских инструментах», относящ ем ся  к 1731 году, — говорится, 
что в военные оркестры Преображенского, семеновского и и зм а й 
ловского лейб-гвардии полков п р и бавляю тся  смычковые ин стру
м е н т ы - с к р и п к и  и виолончели. Это вы звано  было необходимостью  
играть на балах , ассамблеях , обедах, во врем я ночных серенад  и 
т. д. И сторик русского искусства Я. Ш тели н  сообщ ает , что на 
б алах , устраи ваем ы х при П етре  I, «играли  гобоисты из его регу
лярной  гвардии, которые кроме того были обучены игре на скри п 
ках и к о н т р а б а с а х » 1.

С ветская  м узы ка  становится при П етр е  I очень модной и в 
дальн ейш ем  получает  еще больш ее развитие. В ед у щ ая  роль в ней 
п ри н адлеж и т  духовы м инструментам. Особенно часто звучит д у х о 
вая  м узы ка  в больших, праздн ествах  на открытом воздухе. П р а з д 
нования побед русского оруж ия при П етре  I вы ливались  в г р а н 
диозны е процессии, спектакли , фейерверки . Т ак  о тм еч алась  п об е
да  под П олтавой  (1709), заклю чен и е  Н и ш тад ского  мира (1721) и 
многие другие события. И сп олн ялась  в основном простая  и гр о м 
козвучная м узы ка. Пелись хоры под звуки труб и литавр . М е л о 
дика их бы ла ф ан ф арн ой  и торж ественно-гимнической .

Постепенно расш и ряли сь  круги музы кантов-профессионалов , 
работавш их  в России при П етре  I. Так, в П етербурге  часто  вы сту 
п ал а  кап елла  герцога  Голштинского. П осле  о тъ езда  герцога  к

1 Ш т е л и н  Я. Музыка и балет в России XVIII века. Л ., 1935, с. 77.
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себе на родину м узы кан ты  его кап еллы  остались при русском 
| дворе. Больш ое  значение д л я  м узы кальн ой  ж и зни  стран ы  имело 

откры тие в М оскве в 1702 году общ едоступного драм ати ческого  
.театра. Вскоре при нем было организован о  обучение русских уче
ников игре на оркестровы х инструм ентах . В письме д ь я к а м  П о 
сольского п р и к аза  от 24 ию ня 1704 года, в частности, говорилось: 
«Робят  певчих, которые взяты  у Титова, п р и к аж и те  м узы кан там  
учить на габоях  и на прочих инструментах...»  1.

В 1731 году в России был оф и ци альн о  утверж ден  придворный 
оркестр. П ри царствовании  Айны И оан овн ы  этот оркестр у ко м 
п лектовы вался  квали ф и ц и рован н ы м и  исполнителями, которы е вы 
писывались главны м  образом  и з-за  границы. Среди них были ве
ликолепны е исполнители. И меется , например, свидетельство з н а 
менитого флейтиста  и ком п озитора  И о ган н а  К ван ц а  о высоких 
виртуозных качествах  придворного скри пача  в П етерб урге  Л у и д 
ж и  М а д о н и с а 2, который играл  в придворном  оркестре  т а к ж е  и 
партию валторны . В списках  оркестрантов  упом инается  имя и зве
стного в то врем я валторн иста  А нтона Ш мидта.

П озднее  Е катер и н а  II с о зд ал а  при дворе  еще д ва  оркестра  — 
для  бальной и д л я  кам ерной  музыки. А в 1756 году при участии 
Ф едора  В олкова  был открыт в П етербурге  «Российский театр».

К онсервативность п р ави тельства  и двора, рутинные вкусы «оф 
ранцузивш ейся» русской аристократии, ставк а  на иностранных 
гастролеров  — все это приводило к м ассовому нап лы ву  в Россию 
иностранцев, которые зан и м али  ведущ ие места в о ркестрах  и, по 
м еткому вы раж ен и ю  М. Глинки, «подобно корсарам , наводняли» 
столичные театры . Русски е  ж е  оркестранты , среди которых исто
рия знает  нем ало т алан тл и в ы х  исполнителей на духовы х ин стру
ментах, в больш инстве своем крепостные, купленные дирекцией  
им ператорских  театров, не пользовались  доверием у ди ри ж еров  
(т ак ж е  иностранцев) и исполняли второстепенные партии.

О днако  при дворн ая  м у зы к а л ь н ая  ж и знь , с ее заси ли ем  иност
р а н ц е в —  певцов, инструменталистов, композиторов, не бы ла  той 
основной линией, по которой р азв и в ал о сь  отечественное исполни
тельское искусство. И стоки русского оркестрового исполнительст
ва своими корнями уходят  в сф еру усадебного  крепостного м узи 
цирования. И менно в крепостных оркестрах  зар о д и л ась  основа 
русского м узы кальн ого  проф ессионализм а . Здесь  происходило 
обучение русских м узы кантов , отсю да выходили не только отлич
ные оркестранты , но и великолепны е солисты-концертанты.

Мы нисколько не отрицаем  известной роли в развитии  русско
го духового ин струм ентального  искусства  опытных и талан тли вы х

1 Н а т а н с о н  В. Прошлое русского пианизма. М., 1960, с. 34.
2 См.: Ф и н д е й з е н  Н. Очерки по истории музыки в России, т. 2, в. 4. М.,

192!), с. 21.
Иоганн Иоахим Кванц (1697— 1773) —  выдающийся немецкий флейтист-

пмртуоз и педагог. Известностью до сих пор пользуется его капитальный труд
«Опыт обучения игре на флейте» (1752). Кваицу принадлежит около трехсот 
рнмли'шых сочинений для флейты.



г. Е в л а ш о в а  целый квартет  м узы кан тов , скри п ача  и в то ж е  врем я 
к ап ельм ей стера  П етр а  Б ухвостова , виолончелиста Сидора, к л а р 
нетиста А лексан дра  К р ы л о в а  и ф лейту  М и хай лу  Соболева.. .»  Г 

В первой половине XIX века известно н ем ало  случаев  покупки 
крепостных м узы кан тов  дирекцией  им ператорских  театров. В 1806 1 

году, например, бы ла  куплена  труппа  актеров  и оркестрантов  у/ 
пом ещ ика Столыпина, в ' 1828 году дирекц ия  приобрела  у некоег^ 
Ч ерны ш ева  27 музы кантов  «с имею щ имися у них семействами»!. 
В 20-е годы музы кан ты  Н. Н ар ы ш к и н а  «с инструментами и нота/- 
ми» были оценены в 45 ООО рублей. В состав оркестра  входил^ 
24 м узы кан та  в возрасте  от 13 до 25 лет, игравш их на струнны е 
инструментах, а т а к ж е  на флейте, гобое, кларнете , фаготе, в а л 
торне и литаврах . М ногие из них играли  на двух инструментах, 
а другие совм ещ али  игру на инструментах  с пением или рем ес
лом. К ром е того, все они играли  «на роговой музыке» 2.

И ногда  помещ ики не п родавали  музы кан тов  в театр , а за  вы 
сокую плату  о тдавал и  внаймы. М енялась , таким  образом , лиш ь 
ф орм а  эксплуатац ии , и оркестранты  п р о д о л ж ал и  находиться  под 
гнетом непосильного, тяж елого  труда.

В условиях  крепостного помещ ичье-усадебного музицирования  
разви валось  и ан сам блевое  исполнительство. И з  крепостных о р 
кестров нередко вы д ел ял ась  группа исполнителей-духовиков, ко
торые образовы вали  различны е составы. Н аи б о л ее  р асп р о стр ан ен 
ным среди них был: две  флейты, д в а  кл ар н ета ,  два  ф агота  и две  
валторны.

В ранний период сущ ествования крепостных оркестров не мог
ло быть и речи о каком -либо  планом ерн ом  обучении исполните- 
лей-духовиков. П ервоначальн ы е  навы ки  игры они получали , об
щ аясь  друг  с другом, менее опытные с более знаю щ и м и м у зы к а н 
тами. П озднее, когда  н ачали  появляться  больш ие оркестровые 
коллективы, необходимые д л я  исполнения крупных м узы кальн ы х  
произведений, начали  организовы ваться  при некоторых оркестрах  
свои м узы кальн ы е  школы. В ы д ел ял ась  м у зы к ал ь н ая  ш кола  при 
крепостном оркестре г р аф а  Ш ерем етьева .

И менно крепостные м узы кан ты  (или выходцы из крепостной 
среды) составили ядро театр ал ьн ы х  и других проф ессиональны х 
оркестров во второй половине X V III  и н ач ал е  XIX века.

Д л я  обучения молодых крепостных музы кантов, которые д о л 
ж н ы  были пополнить состав придворного, а затем  и театр ал ьн о го  
оркестров, в 1740 году в П етербурге  был организован  сп ец и аль 
ный инструм ентальны й класс, в котором п реп одавали сь  и д у х о 
вые инструменты.

П о зж е  во многих городах  России откры лись специальные ш к о 
лы и воспитательные дом а, которые т а к ж е  имели своей целью  го
товить инструменталистов, В них учились в основном дети кр е 

1 Г ни ч б у ]> г Л. История виолончельного искусства, кн. 2, с. 73.
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постных, В те ат р а л ь н ы х  ш колах, кром е того, были дети актеров, 
кам ер -м у зы каи то в  из м ещ анского  сословия, В воспитательны х д о 
м а х — преи мущ ествен но  подкиды ш и и дети крепостных.

С о хран и лся  р яд  объявлени й  об открытии различны х учебных 
м узы кальн ы х  заведений. Т ак , осевший в М оскве чешский м узы 
кант И осиф  К ерц елли  с д вум я  сыновьями, тож е м у зы кан там и , 
объявлял  в 1772 году «об учреж дайии училищ а музыки, в котором 
обучаться м огут  благородное  дворянство , м ещ ан е  и крепостные 
лю ди .. .»1. С реди  разли чн ы х  инструментов п р ед л агал о сь  обучение 
игре на ф лей те  и валторне.

В о б ъ явлен и и  об открытии в 1783 году в М оскве другой  м у зы 
кальной ш ко л ы  говорилось о возм ож н ости  обучения игре на к л а р 
нетах, ф аго тах ,  гобоях, английских р о ж к ах ,  валторн ах , ф лейтах , 
трубах, л и т а в р а х  и роговой музыке. П едаго гам и  здесь были т а к 
ж е чешские м у зы кан ты  М и х аи л  К ерц елли  и Антон Д и л ь .  П о сл ед 
ний, к а к  видно из других  источников, п р еп о дав ал  флейту  и фагот.

В X V III  веке сущ ествовало  нем ало частных пансионов, в кото 
рых п реп о давал и сь  духовы е инструменты. Н аи б о л ее  популярной 
из духовых бы ла  ф лейта . И м енно ею н ач али  у вл екаться  п р ед ста 
вители вы сш их сословий. Очевидно, поэтому во вновь открытой 
А кадемии худож еств  (1763) был введен за  особую п лату  курс 
обучения н а  флейте. В конце X V III  века А кадем ия о б л а д а л а  с р а в 
нительно богаты м  инструментарием . В составе ее оркестра  были 
струнные и духовы е группы инструментов. В 1732 году был откры т 
Кадетский корпус. Э том у учебному заведен ию  отпускались  ср ед 
ства на создан и е  «собственной музыки».

Среди многочисленных поклонников искусства того времени 
мы находим лю би теля-ф лей ти ста  к н язя  П. И. Репнина. Его испол
нительство остави ло  зам етн ы й след в истории русского салонного 
м узицирования. Он часто  вы ступал  в доме известного м ецената  и 
лю бителя  искусств г р а ф а  П. Ш ер ем етьева . С овременники вспом и
нают, что в 1,765 году П. Репнин неоднократно исполнял партию  
флейты в п роф ессиональном  оркестре. Среди лю бителей в этом 
оркестре бы ли  только  три «знатны х российских ди летан та :  си л ь 
ный ф лейтист  П. И. Репкин , скрипачи  Г. Н. Теплов и С. П. Ягу- 
ж и некий» 2.

Во второй половине X V III  века  проводилось обучение на духо
вых инструментах в М осковском  университете.

Р азви ти е  м у зы кал ьн о й  ж и зни  в России X V III  и первой полови
ны XIX века  протекало  в трудных условиях  помещичьего, крепост
ниц) государства , общественный строй которого п реп ятствовал  
росту м узы кальн ого  просвещ ения и культуры  масс, а сословные 
предрассудки торм озили  развитие  нац иональны х  творческих  сил. 
Выходцы из н ар о д а  с трудом  пробивали  себе путь в музыку. В то 
же время зан яти е  музы кой как  профессией,

1 б и б л и о т е к а !
1 «'Московские ведомости» от 28 декабря 177 | года, № АГ**^ I
н (2м.: Н а т а н с о н  В. Прошлое русского п фн и ^ а , ’, м  |
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мым с достоинством д ворян ина . П редставители  дворянского  со 
словия  долж ны  были считаться  «лю бителями».

В первой половине XIX века полож ение с обучением м узы каи-/ 
тов-духовиков в России оставалось  тяж ел ы м . С ущ ествовавш ие ц 
М оскве  и П етербурге  т еатр ал ь н ы е  школы, где, главны м  образом^ 
и готовились оркестранты , не о п равд ы вали  себя. Д остаточн о  ска^- 
зать , что з а  47 лет своего сущ ествования (1800— 1847) они выпус
тили всего 84 исполнителя различны х специальностей. И н струм ен
тальн ы е классы  при придворной капелле, откры ты е в 1839 году, 
спустя шесть лет  были закры ты . Военные и крепостные оркестры, 
.воспитательные и сиротские дома — вот те заведения , из которых 
.выходили отечественные кадры  исполнителей на духовы х инстру
ментах.

Тем не менее духовое ин струм ентальное искусство все шире 
п роникало  в м у зы кальн ы й быт России. М ногие исполнители с т а 
новятся  великолепными м узы кан там и , и их виртуозное владение 
инструментом позволяет  им вы ступать на концертной эстраде  в 
качестве солистов.

К сож алению , нам неизвестны имена отечественных исполни
телей, вы ступавш их в качестве  солистов-инструменталистов в 
X V III  столетии. Здесь, очевидно, ск азал о сь  бесправное социальное 
п олож ен ие  русских музы кантов, находивш ихся  под гнетом к р е 
постного п рава . Те же, кому уд авал о сь  получить свободу и слу 
ж и ть  в государственных театрах , т а к ж е  всячески ущ ем лялись . 
Так, к примеру, д а ж е  з а р а б о т а н н а я  п лата  им п о л агал ась  з н а ч и 
тельно ниж е той, которую получали  их коллеги иностранного п р о 
исхож дения. П ри дворе и в привилегированны х слоях  общ ества 
господствовало  преклонение перед ин струм енталистам и , п р и бы в
шими с З а п а д а .  П оэтому в конце X V III  века на аф и ш ах  кон цер
тов, в которых исполнялась  м узы ка для  духовых, встречаю тся 
только иностранные имена. О днако  самы й ф а к т  многочисленных 
сольны х выступлений духовиков говорит о больш ой интенсивности 
концертной ж и зни  этого периода и ш ирокой популярности ду х о во 
го инструментального искусства.

Среди флейтистов встречается  имя исполнителя Христиана 
Г ар тм ан а ,  который в 1787 году д а л  в М оскве  четыре концерта. 
В одном из выступлений участвовал  его ученик — крепостной 
м альчик Г. Гурьев. И звестно так ж е ,  что Г ар тм ан  был опытным, 
педагогом. З а  каж ды й  урок он б р ал  очень высокую плату  (12 
рублей).

В 1786 году в М оскве кон ц ерти ровала  р им ская  певица и ф лей 
тистка Ю лия К атальди . Совмещ ение двух или трех профессий в 
то время было делом  обычным. В 1788 году в М оскве успешно 
выступал чешский м узы кан т  Й озеф  Ф и ал а  — виртуоз па виоле 
д а  гамба и на гобое. Он т а к ж е  с о вм ещ ал  игру на двух ин стру
ментах. В его концерте приним ал участие валторнист  К ноблаух. 
Среди гобоистов-концертантов, вы ступ авш и х в М оскве, был ш вед 
ский м у зы кан т  Гаренгтон, д авш ий в 1787 году д ва  концерта.
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К а к  известно, кл ар н ет  в России ср азу  ж е  приобрел  больш ую  
популярность. Об этом говорит его непременное присутствие в 
различ ны х  ан сам б л я х  и оркестрах. И з  вы даю щ и хся  концертантов,, 
вы ступавш их в России, вы деляется  немецкий м у зы кан т  Й озеф  
Бер. В 1781 году он д а л  д в а  концерта в М оскве, а в 1784 году 
вы ступал  в П етербурге , где после больш ого  концерта  Бентгейм- 
Ш тейнфургской  к ап еллы  под управлени ем  И. К л е ф л е р а  играл  на 
кларнете. Очевидно, исполнитель не был участником  этого з н а м е 
нитого оркестра, имевш его успех в Л ондоне, Берлине , К опен гаге
не, Кенигсберге, т а к  к а к  через год, вы ступ ая  в М оскве, он тр и ж д ы  
д ал  концерты при участии местных м узы кан тов , в том числе вио
лончелиста  Ф ациуса, поступившего затем  в оркестр гр а ф а  Ш ер е
метьева. В его п рограм м е на этот  р а з  были произведения собст
венного сочинения и м еж д у  ними «королевская  ф р а н ц у зс к а я  охот
ничья пьеса» — квинтет с трем я  виоль  д ’ам у р ам и  и валторной. 
Кларнетист , очевидно, пользовался  больш ой популярностью,, 
т а к  к а к  в 1788 году вновь вы ступал  о сольны м и кон цертам и  в М о 
скве.

Среди коп цертантов-духовиков  того времени вы деляю тся  
флейтисты братья  Турнеры, вы ступавш ие в П етербурге  и в 
М оскве (1783— 1784), а т а к ж е  валторнисты  братья  Б е к  (1786), 
известный слепой ф лейтист  Д ю лон  (1793), кларнетисты  Ш тад л ер  
и М анш тей н  и валторн ист  П о л а к  (1794— 1795). П оследний, вы 
ступая в М оскве и П етербурге , п о р ази л  всех умением ср азу  брать  
д в а — три звука, разли ч н ы х  по высоте. И звестны м  вал то р н и 
стом своего времени был Л е а р ,  вы ступ авш и й с кон цертам и  в М о 
скве.

И нтересны выступления некоего пианиста  Ф и р н габер а  в 1781 —  
1784 годах. Он игр ал  «разны е шутки собственного сочинения на  
фортепиано с фаготом, кларнетом  и флейтой» *.

И з  артистов придворного оркестра  собственные концерты  в 
Петербурге  устраи вали : ф аготист  и композитор  Ж а н  Б ю лан , к о 
торый 21 ф ев р ал я  1781 года играл  свои «новейшие» сочинения, и 
валторнист Б а х м а н  (кон церт  его состоялся  26 м ар та  1783 г о д а ) .

В XIX веке кон цертная  ж и зн ь  в России зам етно  оживляется.. 
Концерты уж е не носят случайный х ар актер ,  а устраи ваю тся  сис
тематически. В 1802 году создается  Ф и ларм они ческое  общ ество 
и П етербурге. П о  субботам , в свободны е от спектаклей  дни, ор 
кестр М арии нского  оперного театр а  н ач ал  д а в а т ь  сим ф онические 
концерты.

Огромное значение  в н ач але  XIX века при обретает  д е я т е л ь 
ность крепостных м узы кан тов  — исполнителей, дириж еров , педа- 
ии'ов.

! Ф и н д е й з е н  Н. Очерки по истории музыки в России, с. 177.


