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В начале XVIII в. 90 процентов всех печатных текстов были переводными, 
и особое внимание уделялось специальным текстам (по указам Петра I), однако 
музыкально-теоретические труды стали переводить на русский язык только 
к концу XVIII в. Сложилась ли в итоге традиция перевода данных текстов? если 
да, то как она соотносилась с общей традицией перевода литературы этого пери-
ода, если нет, можно ли выделить в переводе музыкально-теоретических трудов 
(например, по генерал-басу) основные черты, явно отличающие данные перево-
дные тексты от других?

Одним из первых переводов музыкально-теоретического текста стал перевод 
«Клавикордной школы» Г. С. лёляйна1, выполненный Федором Габлитцем 
в 1773 г. [1]. Автор перевода столкнулся с серьезной проблемой — практическим 
отсутствием специальной музыковедческой терминологии на русском языке, 
а ведь именно специальные термины составляли бо́льшую часть лексического со-
става трактата.

Переводчик предложил несколько вариантов работы с терминами, правда, 
в несколько хаотичном порядке: часть терминов он передает в транскрибирован-
ном виде — тон, аккорд, такта, названия интервалов. Часть терминов переводит — 
«крепкой» и «мягкой» тоны (мажорные и минорные тональности), «знак униже-
ния» (бемоль), «соединительный знак» (лига), «одногласная» — (прима), в не-
сколько искаженном виде представляет переведенные итальянские темповые 
обозначения. В целом сохраняется общий научный стиль и исходный синтаксис.

В данном трактате практически не упоминается генерал-бас, внимание сосре-
доточено на описании инструментов, методов обучения игры на данных инстру-
ментах, элементарной теории музыки, орнаментике, аппликатуре, однако именно 
на эту работу ориентировались переводчики, выполняя переводы трактатов по ге-
нерал-басу в дальнейшем. Рассмотрим в хронологическом порядке переводы по-
собий и учебников, которые так или иначе имеют отношение к генерал-басу.

1 Georg Simon. Löhleins Clavier-Schule, oder kurze und gründliche Anweisung zur Melodie 
und Harmonie, durchgehends mit practischen Beyspielen erkläret. Leipzig; züllichau, 1765.
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Перевод учебника давида Кельнера2 от-
носится к 1791 г. [2], сама книга представля-
ет собой основательное учебное пособие 
по генерал-басу3, в котором подробнейшим 
образом рассматриваются вопросы построе-
ния аккордов, их расположения, использова-
ния цифровки, разрешения, применения 
консонансов и диссонансов (согласных-не-
согласных). любопытно, что в данном пере-
воде все термины выделяются курсивом 
(иногда перевод термина дублирован терми-
ном на немецком языке), то есть переводчик 
полностью следует правилам оформления 
иноязычных терминов в исходном тексте — 
их выделяли антиквой, в то время как общий 
текст печатался готическим шрифтом.

Перевод «Правил гармонических и мело-
дических» Винченцо Манфредини4, выпол-
ненный Степаном дегтяревым, представляет 
собой сборник [3]. В данный перевод вклю-
чены также разделы о вокале (в том числе 
исполнении речитативов) и контрапункте — 
перевод специальных терминов данной те-
матики был выполнен впервые, что выделя-
ет данный перевод из ряда других.

Важно отметить, что в тексте данного пе-
ревода встречается довольно много терминов 
на латинском языке, все главы переведены 
и продублированы оригинальным названием 
на итальянском языке, например: «О числе 
аккордов и приметах их. Della quantita e 
qualita degli accordi» [3, с. 51]. Ноты и тональ-
ности переводчик предлагает на итальянском 
языке (выделяя курсивом), затем прилагает-

2 David Kellner. Treulicher unterricht im General-Baß… 2. Auflage. Hamburg, 1737.
3 Полное название книги: Келнер давид. Верное наставление в сочинении генерал-баса; 

причем избегая всех излишеств и околичностей, предлагаются здесь весьма ясно и подроб-
но все новоизобретенные способы, посредством которых каждый чрез краткое время все 
принадлежащее до сей науки с успехом понять может, в пользу и употребление не токмо 
упражняющихся в генерал-басе, но и всех играющих на инструментах и желающих обучить-
ся пению и основательному познанию музыки. Сочиненное г. д. Келнером. Переведенное 
с немецкаго на российской Н. Зубриловым. М.: Унив. тип., у В. Окорокова, 1791.

4 Regole armoniche o sieno precetti ragionati per apprender la musica, 1775, второе из-
дание 1797.
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ся перевод. любопытны комментарии пере-
водчика во вступительной статье: «Читавши 
сию книгу, найдешь ты много слов итальян-
ских, которые я употреблял не для того, что-
бы их не можно было изразить на россий-
ском языке, но чтобы учащийся, в случае раз-
говора с иностранцем, мог разуметь как его 
вопросы, так и отвечать на оные. При том же 
удержание слов иностранных и для полити-
ческого разговора о музыке я почел весьма 
нужным» [3, с. 9]. то есть переводческие под-
ходы, предложенные дегтяревым, были до-
вольно свободными и вполне осознанными.

два следующих издания, включающих 
разделы о генерал-басе, были созданы на не-
мецком языке, однако опубликованы в рус-
ском переводе в Харькове и Москве, поэтому 
в отсутствие оригинальных текстов оценить 
переводы мы можем не в полной мере. Речь 
идет об учебнике Густава Гесса де Кальве 
«теория музыки, или рассуждение о сем ис-
кусстве, заключающее в себе историю, цель, 
действие музыки, генерал-бас, правила сочи-
нения (композиции), описание инструмен-
тов, разные роды музыки и всё, что относит-
ся к ней в подробности. Сочинено в России 
и для русских» [4] в переводе Разумника 
тимофеевича Гонорского (Харьков, 1818) 
и о «Руководстве к сочинению музыки, или 
теоретико-практической генерал бассовой 
школе» [5] Франца Гебеля в переводе 
П. Артемова (Москва, 1842). В руководстве 
Гебеля практически не упоминается генерал-
бас, но обращает на себя внимание разверну-
тый «Алфавитный список итальянским техническим выражениям употребляемым 
в современной музыке (динамика)» [5, с. 40–53], который сам по себе значитель-
но превышает по объемам привычный список музыкальных терминов и переведен 
более развернуто, например «Anima (con)» — от полноты души (современный ва-
риант: с душой), «Andante» — ровно, плавно, умеренно (современный вариант: 
умеренно) [5, с. 41], «Brioso» — блестящим образом (в современных списках му-
зыкальных терминов не фигурирует, редкое обозначение), «Brillante» — с блеском, 
живо, пылко (современный вариант: блестяще) [5, с. 42].

В переводе учебника Гесса де Кальве, как и в трактате Манфредини, иноязыч-
ные музыкальные термины выделяются курсивом, причем часть терминов даны 



192 Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. № 4 (39) 2015

в переводе (название ступеней, ключей, жанров, имена композиторов), часть тер-
минов автор перевода сохраняет на языке оригинала (латинском, итальянском, 
французском языках). Собственно генерал-басу посвящена одна глава «О гармо-
ническом ходе», в которой генерал-бас приравнивается к композиции, цифровка 
(«шифровка») обозначена «сигнатурой» [5, с. 222]. Музыкальная терминосистема 
на русском языке еще только приобретала свои окончательные формы, поэтому 
встречаются вместо ступеней — «степени», увеличенная секунда называется «чрез-
мерной» [5, с. 232], трезвучие — «троезвучие» [5, с. 235], тональности — «мягким 
и твердым тоном» (5, с. 250) или «мягким и твердым голосом» [5, с. 134].

В «Письмах Карла Черни, или Руководстве к изучению игры на фортепиано 
от начальных оснований до полного усовершенствования, с кратким объяснени-
ем генералбаса»5 собственно генерал-басу уделяются лишь две небольшие главы 
(письма), в которых рассматриваются только интервалы и строение аккордов. 
Пособие рассчитано на начинающих, поэтому научный стиль заменен скорее на-
учно-популярным. Простым, доступным языком объясняются азы музыкальной 
грамоты в форме писем. Можно обратить внимание на то, что в тексте перевода 
теперь выделяется курсивом не только терминология, но и наиболее важные сло-
ва-акценты в предложении (в этом переводчик полностью следует оригиналу) [6]. 
таким образом, если раньше графостилистическое оформление текста оригинала 
могло игнорироваться при переводе или его сохраняли не всегда последователь-
но, то теперь для переводчика становится важным сохранить в переводе всю гра-
фостилистическую маркировку оригинала.

трактат Оскара Кольбе «Краткое руководство к изучению генералбаса»6 был 
переведен дважды. Первый очень точный перевод [7] выполнен неизвестным 
переводчиком, который скрупулезно идет за исходным текстом, сохраняя состав 
и объем текста, особенности оформления терминов (выделяет курсивом и дубли-
рует их немецкими вариантами). Второй перевод 1875 г. выполнен Германом 
ларошем по второму изданию книги7. Перевод Г. лароша отличается более лег-
ким, менее академичным стилем, имеются некоторые разночтения в переводе 
терминологии: в первом переводе, например, встречается «тесная» и «широкая» 
гармония [7, с. 92–93], у лароша — «тесная» и «пространная» гармония [8, с. 84–
85]. В целом во втором переводе появляется тенденция к упрощению исходного 
текста. такой подход декларирован во вступительной статье от переводчика (со-
хранена оригинальная пунктуация): «В некоторых других (впрочем немногих 
и незначительных) вопросах я не мог согласиться с мнением автора, и поэтому 
сделал изменения в редакции о которых упомянуто и в заглавии перевода. так 
поступил я например в V главе в изложении законов движения, а также в опреде-
лении проходящей ноты» [8, с. IV].

Упоминание переводчика о некоторой «обработке» текста — довольно редкий 
случай. Хотя, например, у C. дектярева в переводе Манфредини мы тоже читаем 

5 Czerny С. Briefe über den unterricht auf dem Pianoforte. Wien, 1840. См.: [6].
6 Kolbe O. Kurzgefasstes Handbuch der Generalbasslehre. Leipzig,1862.
7 Oscar Kolbe. Kurzgefasstes Handbuch der Generalbasslehre. Leipzig, 1872. См.: [8].
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во вступлении от переводчика следующее признание: «При конце сей книги 
Господин Манфредини присоединил примеры многих писателей музыки как ис-
кусных, так и посредственных, которых я не почел за нужное переводить» [3, 
с. 9]. Это скорее «авторский ход», когда сам автор компилирует материал и затем, 
без указания на истинного автора, публикует текст под своим именем. Нечто по-
добное мы видим и в «Общем руководстве к изучению музыки», изданном по ру-
ководству Маркса В. О. лемохом в 1848 г. [9], которое, по утверждению автора, 
не является оригинальным сочинением, этот труд также и не перевод, а учебное 
пособие, созданное по мотивам руководства А. Б. Маркса [10]. В истории перево-
да можно найти похожие явления в начале XIX в.: так была переведена баллада 
Готфрида Августа Бюргера «леонора» Василием Андреевичем Жуковским под 
названием «людмила» (1808), затем под названием «Светлана» (1812), наконец, 
«леонора» (1831), имеется также вольный перевод (вольное подражание) Павла 
Александровича Катенина «Ольга» (1816). Общая традиция свободного перево-
да-пересказа текстов имелась, однако в специальных переводах, кроме рефери-
рования в петровскую эпоху, встречается довольно редко.

любопытен выбор текстов на перевод, особенно с немецкого языка, ведь су-
ществовали к тому времени основополагающие работы авторитетных мастеров 
по генерал-басу (не говоря уже о трактатах на итальянском и французском язы-
ках), например труды и. д. Хайнихена (1728), и. Маттезона (1735), Г. А. Зорге 
(1745), К. Ф. Э. Баха (1753–1762), Фр. В. Марпурга (1762), Г. Ф. телемана (1773), 
и. М. Баха (1780), и. Ф. Кирнбергера (1781), д. Г. тюрка (1800), и. Г. Альбрехт-
сбергера (1814), наконец, опубликованное в 1853 г. пособие л. ван Бетховена. 
если обратить внимание на даты издания упомянутых оригинальных текстов 
и их переводов, то разница в изданиях составит примерно два-три года, то есть 
для издателей и, вероятно, публики было важно получить актуальное практиче-
ское пособие для освоения исполнительских навыков, а не теоретически значи-
мый трактат.

и второй важный момент — почему пик интереса к переводу трактатов по ге-
нерал-басу пришелся на период, когда эпоха генерал-баса официально закончи-
лась? Вероятно, сохранялся репертуар, который необходимо было исполнять, 
особенно в практике органистов, к тому же генерал-бас постепенно вливался 
в общее учение о гармонии, и именно практическая направленность данного 
предмета была особенно востребована в обучении8.

За некоторым исключением, в упомянутых в данной статье переводах содержа-
тельный состав передается полностью, сохраняется научная лексика и общий 
научный стиль оригинала, однако разница в подходах перевода терминологии 
диктуется еще общей неустойчивостью музыкальной терминосистемы. исходный 
синтаксис, как правило, сохраняется, в редких случаях наблюдается упрощение. 
Отношение к авторскому тексту скорее, бережное. Постепенно формируется 
особенное графостилистическое оформление терминов: выделение курсивом 

8 Можно вспомнить учебники и пособия по генерал-басу, которые появлялись и поз-
же, в конце XIX в., например учебники С. Ядассона (1883), Г. Римана (1889).
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(традиция старинных трактатов, в которых выделяли все иноязычное антиквой 
при общем использовании готики либо курсивом при использовании не готиче-
ского шрифта), а также дублирование переводов оригинальными названиями, 
что часто сохраняется до сих пор в музыковедческих переводах в виде внутри-
текстовых комментариев.

Конечно, небольшое количество переводного материала пока не дает возмож-
ности определить некую традицию переводов старинных музыкально-теоретиче-
ских текстов, но то, что особенности перевода намечают некоторый вектор (преж-
де всего в отношении работы с терминологией) и при этом вписываются в общее 
направление перевода литературы своего времени, — совершенно определенно.
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