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роССиЯ ПервоЙ ПоЛовинЫ XIX в.: 
романтиЧеСкаЯ конЦеПЦиЯ 
муЗЫкаЛЬного иСкуССтва

С. а. исаева
В статье определяются культурологические факторы, обусловившие особенности 
развития русской музыки и ее восприятия в первой половине XIX в.; освещается ре-
конструкция восприятия музыки в русской эстетической мысли обозначенного пери-
ода (а. Д. улыбышев, М. Д. резвой, В. Ф. Одоевский, В. П. Боткин, а. П. Серебрян-
ский); рассматривается проблема самобытности русской мысли в восприятии музы-
ки, с одной стороны, и ее парадоксальной восприимчивости к европейским направ-
лениям – с другой; исследуется проблема соотношения романтико-идеалистического 
и реалистического восприятия музыкального искусства как стихии человеческих 
чувств, как «языка души», способного выразить «неизъяснимое», «непостижимое», 
приобретающего первостепенную роль в процессе художественно-интуитивного 
познания мира; выделяется эмоциональная содержательность и действенная сила 
музыки, подчеркивается активная роль ассоциаций при ее восприятии; развивает-
ся мысль о подражательной природе музыки; определяется социальная обусловлен-
ность музыкального искусства.

Ключевые слова: русское музыкальное искусство XIX в., музыкально-эстетические 
представления, эмоциональная содержательность, подражание, социальная обуслов-
ленность музыки, субъективно-романтическое восприятие.

RUSSIA IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY: 
ROMANTIC CONCEPT OF MUSICAL ARTS
 
S. A. Isaeva
The article defines cultural factors which affect properties of Russian music and its per-
ception in the first half of the XIX century; presents reconstruction of music percep-
tion in Russian esthetic thought the indicated period (A. D. Ulybyshev, M. D. Rezvoy,                        
V. F. Odoyevski, V. P. Botkin, A. P. Serebryansky). The paper examines the problem of 
the identity of Russian thought about the perception of music, which is coupled with the 
paradoxical susceptibility to European destinations. The author considers the problem of 
correlation of romantic-idealistic perception with realistic perception of musical art as ele-
ments of human emotions as “language of the soul” capable of expressing “inexplicable”, 
“incomprehensible”, acquiring a leading role in the process of artistic and intuitive knowl-
edge of the world; highlights the emotional content and effective power of music empha-
sizes the active role of associations in its perception; develops the idea of   the imitative 
nature of music; determines socially insured conditionality of music.
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richness, imitation, social conditionality of music, subjective perception of romantic music.
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русское музыкальное искусство 
XIX в. чутко воспринимало лучшие 
прогрессивные устремления националь-
ной культуры, а также идеи освободи-
тельной борьбы. В начале этого пери-
ода произошел отход от штампов пас-
торальной и сентименталь ной чувстви-

тельности, свойственной музыкальному 
искусству XVIII в; сложился реалисти-
ческий метод, опирающийся на дости-
жения психологиче ской достоверности 
в воплощении человеческого характера. 
На новых идейно-эстетиче ских основах 
в неразрывной связи с музыкально-на-
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слью этого периода развивались русская 
национальная опера, быто вой романс, 
хоровая и камерно-инструментальная 
музыка. С 1830–40-х гг. возрастает об-
щественный резонанс музыки, которая 
активно проникает в демократические 
слои общества. «Процесс приобщения 
нового социально-разнокачественного 
слоя людей к духовной культуре дру-
гого класса и внесения в эту культуру 
“своих поправок” – процесс сложный 
и длительный <…>. Он уже стал вы-
кристаллизовываться к концу 1830-х гг.  
и шел чем дальше, тем интенсивнее 
<…>. Вместе с борьбой воззрений 
и идей происходили сложные видоизме-
нения в звучавших искусствах выраже-
ния мыслей и чувств – в человеческой 
речи и музыке, в характере их интона-
ций и их эмоциональной динамике», – 
писал Б. В. асафьев [1, с. 21].

Характеризуя общее состояние му-
зыкальной эстетики в россии в начале 
XIX в., Н. И. Воронина отмечает, что 
она «<…> к целому ряду проблем под-
ходила вполне оригинально. Сказыва-
лось расширение информации о музы-
кальной деятельности в центре страны 
и западноевропейских городах, публи-
куемой в газетах и журналах. Предме-
том внимания и острых споров стано-
вилось множество основных и частных 
вопросов, имеющих значение для раз-
вития музыкального искусства, музы-
коведческой и музыкально-критической 
мысли: шло оживленное обсуждение 
концертной практики <…>, анализиро-
вались оперные спектакли (либретто, 
музыка, отдельные номера, интерпре-
тации разными актерами одной роли). 
Поднимались архивные воспоминания, 
печатались впечатления слушателей 
<…>. Ставились проблемы восприятия 
музыки: как слушают; что больше нра-
вится; как инструментовано, исполнено 
произведение; как оно живет на сцене 
и вне ее» [2, с. 17].

Музыкально-эстетическая мысль это-
го периода испытывала на себе влияние 
классицизма и романтизма, которые су-

ществовали и развивались в постоянной 
полемике друг с другом. Закономерно, 
что господствующие эстетические воззре-
ния оказали соответствующее влияние на 
трактовки восприятия музыки.

В начале XIX в. характерным явля-
лось сочетание рационального и чувст-
венного элементов в восприятии музы-
кального искусства, ярко проявившиеся, 
например, в «Теории музыки» (1818 г.) 
Г. Гесс де Кальве. По его мнению, му-
зыка «есть согласование разных звуков, 
по известным правилам, в один общий 
приятный звук, или ряд звуков, про-
изведенных страстным чувствовани-
ем и, следовательно, живописующих, 
могущих поддержать и укрепить сие 
чувствование. чтобы иметь правиль-
ное понятие о сем приятном искусстве, 
должны мы искать его происхождение 
в человеческом сердце…» [6, с. 62]. Из 
его слов очевидно, что музыка трактова-
лась скорее как выразительница чувств, 
движений души человека. Подобное ее 
восприятие, ставящее в центр внимания 
не объект (действительность), а субъект 
(духовный мир) и чуждое подлинного 
понимания единства субъекта и объекта 
носило романтический характер. Таким 
образом, как указывает Ю. а. Кремлев, 
«совершенно очевиден конфликт между 
старыми “изобразительными” теория-
ми XVIII в. и созревающими теориями 
романтической “выразительности”. По-
следние надолго оказываются определя-
ющими» [Там же, с. 53].

Постепенное утверждение романти-
ческих взглядов на искусство обуслови-
ло значимость музыки в эстетических 
теориях. Она воспринимается романти-
ками как внутренний язык человеческой 
души, приобретающий первостепенную 
роль в процессе художественно-интуи-
тивного познания мира. 

романтическая концепция музы-
кального искусства последовательно 
излагается в статье неизвестного автора 
«О новейшей музыке», напечатанной 
в 1820 г. в журнале «Невский зритель». 
В ней отмечается, что сила воздействия 
музыки обусловлена ее способностью 
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«возбуждать в нас ощущения непости-
жимые, заключающиеся вне пределов 
умственного мира». Это единственное 
искусство, которое носит характер «чи-
стый романтический», поскольку музы-
ка «не имеет никакой связи с сущест-
вующим, но стремится к неизвестному, 
тому, что заключается в одном предчув-
ствии человека» [5, с. 290]. И если му-
зыка «древних» была «рабою поэзии», 
то в XIX в. она выступила как «само-
державное, могучее искусство, область 
которого неизмерима». Суть романти-
ческой музыки заключалась в том, что 
она «независимо от поэзии и челове-
ческого голоса может столь же сильно 
действовать на наше чувство посредст-
вом одних инструментов <…>. чистая 
инструментальная музыка, не встречая 
никаких препон своему полету, как бы 
волшебною силою мгновенно увлекает 
нас в области беспредельного, таин-
ственного царства фантазии. Там нет 
ничего вещественного, определенного 
<…>» [Там же]. 

Сторонники романтизма, полеми-
зируя с классицистской концепцией 
подражания, абсолютизировали выра-
зительную сторону музыки и считали 
звукоподражание «мелочным», «уни-
зительным» для самого духовного из 
всех искусств. утверждая, что истин-
ное музыкальное произведение должно 
быть наполнено глубоким внутренним 
содержанием, романтики развивают 
представление о восприятии музыкаль-
ного искусства в направлении, предска-
занном а. Н. радищевым. Так, «высшая 
степень совершенства» в искусстве, по 
мнению философа, писателя и осно-
воположника научного музыковедения 
в россии В. Ф. Одоевского, достигается 
только в том случае, если «поэзия сли-
вается с философиею» [9, с. 161]. 

В 1820-х гг. появляются первые му-
зыкально-критические выступления 
а. Д. улыбышева, которому также было 
присуще романтическое восприятие му-
зыкального искусства. В своей извест-
ной социально-политической утопии 
«Сон» (1819 г.) он провозглашает му-

зыку искусством идеального общества 
будущего, которое «заставляет пред-
чувствовать то, чего ни одно наречие 
не может выразить и даже воображе-
ние не умеет создать» [12, с. 289]. Ста-
тьи об опере К. М. Вебера «Фрейшюц» 
(1825 г.) развивают романтическую кон-
цепцию музыкального искусства, кото-
рое не имеет «никакой связи с нашим 
нынешним существованием» и выража-
ет «на языке, не передаваемом словами, 
все самое таинственное и наименее под-
дающееся определению, что заключено 
в человеческом сердце» [13, с. 320].

Следует отметить, что в рассужде-
ниях а. Д. улыбышева музыка тракту-
ется как выражение только человече-
ской души, чувств, а не очеловеченного 
отражения действительности. Подобное 
романтико-идеалистическое восприятие 
музыкального искусства определило 
основное направление русской эстети-
ческой мысли периода декабризма, а от-
части и более позднего.

Именно с идеалистических пози-
ций решает проблему восприятия му-
зыки В. Ф. Одоевский, эстетические 
взгляды которого сложились под влия-
нием немецкой классической филосо-
фии и прежде всего Ф. Шеллинга. Для 
В. Ф. Одоевского областью музыки яв-
лялось невыразимое, таящееся в глуби-
нах человеческого духа. «<…> Музыка 
составляет истинно духовную сущность 
искусства»; представляет собой момент, 
«где определенное погружается в не-
определенное, где конечное становит-
ся бесконечным», – писал Одоевский 
в набросках трактата по эстетике, над 
которым работал в середине 1820-х гг.  
[7, с. 175]. Он воспринимал музыку 
как чисто духовное искусство, освобо-
жденное от всего предметного, на ос-
новании чего ставит ее выше не толь-
ко живописи, но и поэзии. В одном из 
сохранившихся рукописных фрагментов 
В. Ф. Одоевский прибегнул к следу-
ющему образному сравнению: «<…> 
Всякое выражение есть выражение той 
или другой степени глубины духовной 
<…>. Так солнце является или в виде 
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ражении луны, или в грубых радужных 
цветах. радужные цвета – живопись, 
луна – поэзия, солнце в чистом своем 
виде – музыка. Ни радужными цвета-
ми, ни луною не выражается солнце; ни 
живописью, ни поэзией вы не вырази-
те музыки; она неопределенна потому, 
что есть выражение души в степени ее 
дальнейшей глубины» [8, с. 183].

Идеалистическое восприятие музы-
ки как особого тайного языка челове-
ческих чувств, сферы чистой духовно-
сти, не соприкасающейся с образами 
реального мира, господствовало в рус-
ской музыкальной эстетике вплоть до 
середины XIX в. М. Д. резвой в статье 
«О сущности музыки» (1839 г.) вслед за 
В. Ф. Одоевским отводит музыке первое 
место в ряду искусств именно благода-
ря ее беспредметности и неопределен-
ности выражения. М. Д. резвой отме-
чает: «Язык музыкальный, без всякого 
сомнения, существует; он выше языка 
стихотворческого <…>. Он не может 
выражать предметов земных, не может 
с грамматическою и логическою ясно-
стью излагать мысли поэта-музыканта; 
но чувства высокие, сильные страсти, 
душевные ощущения им выражают-
ся правильнее, сильнее и даже как бы 
понятнее, нежели языком стихотворче-
ским» [6, с. 152–153].

Подобное противопоставление чув-
ства и мысли, эмоционального и интел-
лектуального мы находим у В. П. Ботки-
на. В работе «Итальянская и германская 
музыка» (1839 г.) он пишет: «Музыка 
есть выражение чувства, одного чувст-
ва, без участия мысли, прямое прояв-
ление жизни души. Мысль, особенно 
как мысль, как сознание сущего, здесь 
совершенно не имеет места. что такое 
всякая, так называемая музыкальная 
мысль, как не выражение моменталь-
ного состояния души? <…> чувство 
и мысль, в сущности своей составляя 
единое и целое, в проявлении своем 
различны, как плод от цвета» [2, с. 116]. 
Данное высказывание выявляет про-
тиворечивость взглядов В. П. Боткина. 

С одной стороны, он трактует музыку 
как «выражение чувств», с другой – 
говорит о том, что «чувство и мысль – 
единое». Это объясняется тем, что эмо-
циональный образ, заложенный в му-
зыке, является в то же время и содер-
жательным началом, которое, однако, 
не может быть выражено предметно. 
В. П. Боткин, в соответствии с требова-
ниями романтической эстетики, харак-
терными для того времени, акценти-
рует внимание на субъекте искусства. 
чувственное выражение является для 
него только основанием для эстети-
ческого анализа. Например, особен-
ность итальянской музыки, по мнению 
В. П. Боткина, заключается в ее земном 
характере, а ее успех он связывает с пе-
нием, поскольку только голос способен 
передать «задушевность», «упоение», 
«негу», «страсть», «меланхоличность». 

В своих рассуждениях В. П. Боткин, 
косвенно указывает на способность че-
ловека воспринимать через музыку эмо-
циональные состояния души, то есть 
подчеркивает особое свойство данного 
искусства – выражать известные чувст-
ва и страсти, а через них и всю психи-
ческую жизнь человека. Таким образом, 
он выделяет эмоциональную природу 
музыкального восприятия, что впо-
следствии находит отражение в иссле-
дованиях ряда ученых XX в., в частно-
сти, л. С. Выготского, л. Я. Дорфмана, 
С. Х. раппопорта, Б. М. Теплова и др. 
[3–4; 10–11].

Интерес представляет также пози-
ция В. П. Боткина по отношению к ин-
струментальной музыке, преобразование 
которой он объясняет изобретением му-
зыкальных инструментов, что содейст-
вовало совершенствованию исполни-
тельского искусства, способного более 
тонко передавать жизненные впечатле-
ния. Исследователь проявляет наблюда-
тельность, подмечая тенденции сближе-
ния музыки с жизнью, однако остается 
в рамках идеалистического восприятия 
музыки. Например, В. П. Боткин далек 
от материалистического взгляда на объ-
ективную содержательность музыкаль-



204

Â
Å
Ñ
Ò
Í
È
Ê

 Ì
îð

äî
âñ

êî
ãî

 ó
íè

âå
ðñ

èò
åò

à 
| 2

01
4 

| ¹
 4

ных интонаций и даже склонен считать 
музыку в какой-то степени непознава-
емой, в связи с чем отмечает: «Нам не-
возможно определить свои музыкальные 
ощущения иначе как посредством срав-
нений, уподобления, намека, потому что 
чувство не имеет своего непосредствен-
ного языка» [6, с. 148].

Среди литературных документов 
1830-х гг., отражающих господствующие 
музыкально-эстетические представления 
рассматриваемого периода заслуживают 
отдельного внимания «Мысли о музыке» 
а. П. Серебрянского. Опубликованные 
в 1838 г. в «Московском наблюдателе», 
они вызвали положительную оценку 
В. Г. Белинского. В работе а. П. Сере-
брянского присутствует немало идеали-
стических элементов. Так, в духе идей 
романтизма он говорит о музыке как об 
«идеальном языке природы», который 
способен выразить все, что существует 
в мире, – «от текущих по своим путям 
светил неба до полевой травы». Музыка 
для него – это откровение души человека 
и «мировой души», проявляющееся во 
всем, что доступно его восприятию.

Наряду с идеалистическими воззре-
ниями, а. П. Серебрянский высказыва-
ет мысль о восприятии музыки как от-
ражении действительности. Он пишет: 
«Признайся ж мне, гений-музыкант, ты 
у природы подслушал гармонические 
звуки свои! Ты только собрал тоны, рас-
сеянные в беспредельном пространстве, 
и приблизил к нашему духу? Ты создал 
из этих тонов общий поэтический язык 
жизни, воодушевил их жизнью собст-
венного сердца и фантазии?» [6, с. 154]. 
В этих словах присутствует стремление 
к материалистическому пониманию му-
зыки; причем а. П. Серебрянский раз-
деляет момент творческого восприятия 
(впечатление звуков природы) и момент 
идейного претворения («жизнь собст-
венного сердца и фантазии»).

рассматривая основные положения 
«Мыслей о музыке», необходимо отме-
тить, что в ряде воззрений а. П. Сере-
брянский был близок реалистическим 
принципам французских музыкальных 

эстетиков XVIII в. (Д’аламбера, Д. Дид-
ро, ж.-ж. руссо). Поддерживая их идеи, 
а. П. Серебрянский излагает мнение 
о возможностях музыки передавать 
звуками ощущения различных чувств, 
а также о том, что при ее восприятии 
возникают условные аналогии между 
звуками и эмоциями. Он пишет: «Сдает-
ся, будто и то, что молчаливо живет, что 
сказывается сознанию только цветом, 
вкусом или без того и другого, сущест-
вует только, как осязаемое, – даже все 
это вошло в состав, вошло в смысл той 
оратории, которую создает музыкант. 
Нижние октавы, если следить их в не-
которых изменениях, дают идею чего-то 
мрачного, горького, тяжелого; высокие 
тоны, напротив, более или менее при-
ятны: они заключают в себе какую-то 
сладость, что-то легкое и светлое. Так 
все откликается на свой родимый звук 
<…>» [Там же, с. 155]. По нашему мне-
нию, эти аналогии несколько наивны, 
однако уже в них у а. П. Серебрянского 
подчеркивается действительная роль ас-
социаций при восприятии музыки.

Наряду с изложенными положени-
ями исследователь развивает мысль 
о подражательной природе музыки, 
отмечая при этом единство объекта 
и субъекта искусства: «Не теряет ли сво-
ей высокой цены искусство гения му-
зыки через подражание природе, через 
такое, хотя неумышленное, заимствова-
ние?.. Нет!.. в человеке те же стихии, те 
же силы духовные и недуховные, какие 
видим в целой природе <…>. Мы нахо-
дим и себя в природе, и природу в себе 
<…>. Мы только малая часть, сжатое 
отражение того целого, в котором со-
вершается жизнь во всем бесконечном 
размере <…>» [Там же].

В ходе своих рассуждений а. П. Сере- 
брянский также приходит к заключе-
нию о социальной обусловленности 
музыки и ее восприятия. Он отмечает: 
«различие напевов двух, трех соседей, 
например, финна и малоросса, хотя 
слух их <…> воспитывается под вли-
янием почти одной и той же природы, 
не дает повода к недоумению. узнаем 
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села, города, страны, – и причины раз-
личия их напевов откроются в их жиз-
ни, склонностях, в степени образования 
и гражданственности» [Там же]. Таким 
образом, в «Мыслях о музыке» присуст-
вует ряд прогрессивных идей, которые в 
дальнейшем имели существенное значе-
ние в исследовании проблемы восприя-
тия музыки. И если в своих суждениях  
а. П. Серебрянский все же не преодолел 
колебаний между материалистическими 
и идеалистическими тенденциями, то 
это объяснялось общим состоянием му-
зыкально-эстетической мысли рассма-
триваемого периода.

Подводя итоги, следует отметить, что 
для первой половины XIX в. наиболее 
характерным являлось субъективно-ро-
мантическое восприятие музыкально-

го искусства как стихии человеческих 
чувств. В рамках подобного определения 
музыки многие представители русской 
романтической эстетики (а. Д. улы-
бышев, М. Д. резвой, В. Ф. Одоевский, 
В. П. Боткин, а. П. Серебрянский) вы-
деляли ее эмоциональную содержатель-
ность, действенную силу. Однако они 
также указывали, что музыке недоступно 
отражение реальных процессов действи-
тельности. Важным является тот факт, 
что при всей своей исторической огра-
ниченности данное понимание музыки, 
особенно акцент на содержательности 
и действенности чувства, побуждало 
исследователей задуматься об идейных 
возможностях музыки и логически под-
водило к формированию во второй поло-
вине XIX в. новой концепции музыкаль-
ного реализма.
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