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СВОЕГО ВРЕМЕНИ

Штрихи к историческому портрету

Имя Иоганна Якоба Фробергера (1616–1667) хорошо из-

вестно любителям старинной музыки. Его произведения

входят в репертуар многих современных исполнителей-кла-

весинистов. Однако не сохранилось ни одного изображения

знаменитого композитора. Да и его жизненный путь извес-

тен явно недостаточно. 

Для того чтобы составить представление о личности

Фробергера и его взглядах на музыкальное искусство, выяс-

нить детали его биографии, исследователи обращаются к

помощи таких источников, как программные предисловия к

его клавирным сочинениям, отдельные фрагменты тракта-

тов о музыке, письма самого композитора и людей из его

ближайшего окружения.

Несмотря на косвенные свидетельства обширности эпи-

столярного наследия Фробергера, до наших дней дошло

лишь два письма, адресованных наставнику и другу компо-

зитора Афанасию Кирхеру – немецкому монаху-иезуиту, ко-

торый прославился на весь Рим (где он в то время проживал)

да и на всю Европу своими изобретениями и многочислен-

ными трактатами в разных областях знаний. В знаменитый

музыкальный трактат Кирхера «Musurgia universalis», издан-

ный в 1650 году, была включена написанная Фробергером

Фантазия на гексахорд (FbWV 201), оказавшаяся единствен-

ной прижизненной публикацией его музыки.

Правда, первое из сохранившихся писем Фробергера

Кирхеру было написано немного ранее выхода в свет

«Musurgia universalis». Оно было отправлено из Вены и дати-

ровано 18 сентября 1649 года. Фробергер, как известно, сни-

скал славу одного из самых путешествующих людей своего

времени. Вот и в этом письме он упоминает о своем италь-

янском путешествии во Флоренцию и Мантую. Главным же

героем письма является так называемый музаритмический

сундук (arca musarithmica) – изобретение Кирхера, подроб-

но описанное спустя год в упомянутом трактате «Musurgia

universalis». Внутри этого сундука находилось некое подобие

каталога, в котором были собраны карточки с образцами

контрапункта и поэтическими рифмами1. Комбинация этих

карточек при умелом обращении порождала целую компо-

зицию. Таким образом, сочинение музыки с помощью муза-

ритмического сундука не требовало профессиональных на-

выков, а пользоваться им могли как особы царских кровей,

так и братья-монахи иезуитского ордена (у которых, к слову,

изобретение не получило широкого распространения).

Фробергер продемонстрировал сундук кардиналу Медичи,

герцогу Мантуанскому и принцу Леопольду (будущему им-

ператору «Священной Римской империи»). Но конечным

пунктом назначения сундука был императорский двор в Ве-

не, где Фробергер, получив личную аудиенцию у Фердинан-

да III, растолковал ему все возможности нового изобрете-

ния. 

Оказывается, император, который сам был неплохим му-

зыкантом и даже сочинял музыку, узнав об изобретении

Кирхером музаритмического сундука, сразу же решил его

приобрести. Духовник императора отец Иоганнес Ганс пи-

сал об этом Кирхеру в феврале 1649 года, прося прислать

сундук даже без помощи Фробергера. Рассказывая же о со-

стоявшейся позднее передаче сундука в полное император-

ское владение, отец Ганс пишет Кирхеру 7 августа того же

года: «Я отдал императору музыкальный сундук, и он ему

понравился. Посыльный [Фробергер] инструктировал его

два часа, но мне рассказал очень мало. Император хочет,

чтобы Ваше Преподобие прислали письменные инструк-

ции. Прошу Вас прислать оные в надлежащем виде, а также

подобный сундук для меня»2.

Приведем полный текст письма Фробергера от 18 сентя-

бря 1648 года, адресованного Кирхеру (оригинал – на не-

мецком языке).

Ваше преподобие, высокоученый отец Афанасий, кое-

му готов быть в услужении во всякое время, я весьма удив-

лен, что от Вашего преподобия не пришло никакого ответа

на письмо, написанное из Мантуи, в котором я подробно

описал Вам, как кардинал Медичи, Великий герцог, принц

Леопольд, а также герцог Мантуанский с превеликим удо-

вольствием опробовали сундук, а также как я был одбрен

великим герцогом Флоренции и герцогом Мантуи. Чтобы не

повторяться, сообщаю при этом, что я передал сундук от-

цу Гансу, который потребовал от меня, чтобы я показал его

[устройство], но этого я не сделал, так как никому другому

я не доверю секрета сундука. Поскольку я не захотел по-

казать и ему, отец Ганс отнес [сундук] Его Величеству. И

когда Его Величество послал за мной, я показал Его Вели-

честву, как это следует разуметь. Кайзер же разобрался

быстро и с превеликим удовольствием сочинил с помощью

сундука несколько пьес. Я пробыл в кабинете у Его Вели-

чества наедине с ним целых два часа, и все это время мы

вместе опробовали [сундук]. И наконец Кайзер сказал мне,

что я должен идти домой, а утром он снова пошлет за

мной. Но поскольку наутро у его жены3 начались роды, отче-

го она на следующий день умерла, Кайзер до сих пор так и не

посылал за мной. Мне надо немного потерпеть, пока Кайзер

забудет свою печаль. Я напишу Вам о дальнейшем ходе собы-

тий. Тем временем Кайзер с помощью сундука изготовил для

Эберсдорфа4 Salve Regina, и сочинено оное на славу. 
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Позвольте еще напомнить Вашему преподобию, как

при расставании Вы отвели меня в комнату, где поведали

секрет: как можно сочинить канон в унисон. В путешест-

виях я продолжал думать над этим секретом и нашел,

что это совершенно удивительная вещь. И поскольку до

сегодняшнего дня ни одному человеку в мире этого не из-

вестно, от меня никто о том не разузнает, ибо я обещал

это Вашему преподобию. Сегодня я сочинил такой Пса-

лом, который три сопрано могут петь по одной партии,

там же я постарался так подписать basso continuo, чтобы

его [канон — С.Г.] было нелегко распознать. Вы можете

испытать его в [церкви] св. Аполлинария, но не отдавай-

те экземпляр никому в руки, чтобы он не стал общим до-

стоянием. Жажду [узнать]: что же скажет на это капель-

мейстер [церкви] св. Аполлинария5; с нетерпением жду

Вашего ответа. Если бы Ваше преподобие доверили мне

этот секрет раньше, то я бы весьма постарался, чтобы

украсить сундук еще больше. Однако ничто не потеряно:

и я уже готов приняться за создание нового сундука, ко-

торый будет производить гораздо лучший эффект, и я хо-

чу со временем его Вам послать. У меня есть к Вам еще

одна просьба: не могли бы Вы при помощи математичес-

ких расчетов изобрести канон не в унисон, а в нижнюю

квинту и верхнюю кварту на четыре [голоса]. Это была

бы такая вещь, что очевидно, ни один композитор в мире

с ней не сравнится. Если бы Вы смогли сообщить мне это,

то я буду обязан Вам до конца жизни. Если Вашему пре-

подобию понравится этот псалом и Вы пожелаете руко-

водить мною, я и далее буду продолжать в том же духе

или, если Вы пожелаете от меня чего-то еще, примусь за

это с усердием и буду присылать Вам все, что бы Вы у ме-

ня ни попросили. Если Вам будет угодно вспомнить еще

один секрет, на который Вы мне намекали, но воздержа-

лись [рассказать], и сообщить [его] из чувства дружбы, я

пришлю Вам почтой образец [канона] или целый мотет,

ибо к изобретенному легко прибавить. Не думайте, будто я

продолжаю весь псалом [каноном] в унисон, и сверх того,

[в нем] еще имеется уменьшение нотных длительностей.

Таким же образом можно было бы изобрести и нечто иное,

и даже сверх Ваших ожиданий. Господину отцу Гансу я до-

статочно дал понять, что Вам нужно выделить деньги, так

как этот ящик стоит Вам тридцать крон, не считая вознаг-

раждения за работу. Одним словом, я дал понять отцу Ган-

су, что Вам на эти математические вещи требуется много

денег, об этом я сказал и самому Кайзеру. Засим кончаю и

прошу Вас соизволить руководить мною и поддерживать

со мной постоянную переписку. В особенности жажду Ва-

шего ответа о том, как выйдет с псалмом и что на это ска-

жет капельмейстер. И еще раз прошу Вас о другом секре-

те: пришлите мне пример, сопроводив его точными и ясны-

ми объяснениями, чтобы я смог все это понять. 

Вена 18 сентября

Ваш верный и преданный слуга до конца своих дней

Ханс Якоб Фробергер

P.S. 

Все письма адресуйте лично мне, а не отцу Гансу.

P.S. 

Этот псалом я написал не собственноручно, чтобы не

выдать своего авторства. Можете сказать, что псалом со-

чинен Вами. 

Данное письмо отвечает на ряд важных вопросов, касаю-

щихся биографии Фробергера. Во-первых, в нем еще раз по-

лучено подтверждение тому, что композитор считался при

жизни одним из самых заядлых путешественников. Во-вто-

рых, Фробергер, воспитывавшийся в обстановке герцогско-

го двора в Штутгарте, как видим, и впоследствии был вхож

не только в герцогские, но даже и в императорские кабине-

ты. Этот факт позволяет некоторым исследователям выдви-

гать предположение о дипломатических целях подобных

встреч, приписывая Фробергеру чуть ли не роль шпиона, ко-

торую, впрочем, в прошлые века известным музыкантам

приходилось выполнять неоднократно. В-третьих, письмо

не оставляет сомнений в том, что Кирхер был одним из учи-

телей Фробергера, и, в частности, ясно указывает на ту по-

мощь, которую он оказал ему в освоении премудростей кон-

трапункта.

А ф а н а с и й  К и р х е р (портретное изображение из его

же трактата «Подземный мир», выполненное 

К. Блумартом)
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Известно, что в 1637 году Фробергер получил от импе-

раторского двора стипендию размером в 200 гульденов с

целью четырехлетнего обучения у Дж. Фрескобальди в Ри-

ме. А к концу 1640-х годов он уже выступил как мастер,

владеющий полным арсеналом приемов контрапунктичес-

кой техники (о чем свидетельствует его Книга сочинений

1649 года). И, как выясняется, не обошлось здесь без учас-

тия Кирхера, который, будучи человеком склонным к за-

нимательной математике и механическим «курьезам» (по-

рой вызывающим подозрения в мистификации), сообщал

Фробергеру о различных контрапунктических ухищрени-

ях, возможно, добытых с помощью математических расче-

тов. А Фробергер, судя по всему, хватался за любую подоб-

ную идею, с тем, чтобы реализовать ее музыкальными

средствами. При этом, как мы видим, композитор столь

почтительно относится к Кирхеру, что без колебаний вру-

чает ему собственный мотет, предлагая ученому выдать се-

бя за его автора, и даже специально отдает переписать это

сочинение, дабы никто не опознал руку Фробергера и не

усомнился в авторстве Кирхера! 

Интересно, что следующее сохранившееся письмо Фро-

бергера, адресованное Кирхеру, но написанное им пятью го-

дами позднее (9 февраля 1654 года), словно бы продолжает

начатый ранее разговор (впрочем, не исключено, что между

этими двумя письмами не существовало других посланий).

Только место музаритмического сундука теперь занимает

трактат Кирхера, а итальянские визиты к герцогам и прин-

цам сменяются весьма опасными путешествиями по Европе,

включая Германию, Францию, Англию и Нидерланды. Пе-

рипетии этих путешествий запечатлены в названиях и пре-

дисловиях к некоторым программным сочинениям Фробер-

гера. Например, пьесе из Сюиты in g (FbWV 614) – «Ламен-

тации по поводу моего ограбления и того, как солдаты со

мной обошлись» («Lamentation sur ce que j’ay été volé. Et se

joüe à la discretion, et encore mieux que les soldats m’ont traic-

té»), или же во вступительной части Сюиты in a (FbWV 630),

которая озаглавлена как «Жалоба, написанная в Лондоне

для рассеяния меланхолии» («Plainte faite à Londres pour

passer la Mélancholie»). «Жалобе» предпослано весьма вы-

разительное предисловие: «Описание Плача Иоганна Якоба

Фробергера, который, переправляясь из Парижа в Кале с

намерением добраться до Англии, был ограблен не только

между Парижем и Кале, но также в море между Кале и Анг-

лией; в последнем же случае — так жестоко, что прибыл в

Англию и добрался до Лондона без единого гроша, в дыря-

вом платье матроса, брошенном ему сжалившимся пиратом.

И поскольку он хотел войти в тамошнее общество и слушать

музыку, то последовал совету поступить на службу калькан-

том. Но [однажды], предавшись меланхолии, забыл о мехах,

допустив, чтобы они сдулись. И органист его за это обругал,

указал ему на дверь, да еще и вытолкал пинками, считая

Фробергера простым матросом. Будучи очень огорчен, он

дал волю чувствам и излил свое огорчение в вышеупомяну-

том Плаче». 

В этом же письме буквально на наших глазах зарождает-

ся проект нового путешествия Фробергера в страны куда бо-

лее далекие, чем Англия. От имени своего друга композитор

выспрашивает Кирхера о путешествии в арабские страны,

добавляя, что и сам «почти решился отправиться туда». А так

как в биографии Фробергера вопросов гораздо больше, не-

жели документальных свидетельств, можно предположить,

что такое путешествие могло иметь место между 1660 и 1665

годами (о жизни Фробергера в этот период ничего допод-

линно не известно). Хотя трудно себе представить, что

склонный к живописанию произошедших с ним приключе-

ний композитор, не отразил бы события столь оригинально-

го путешествия в своем творчестве. 

Итак, приводим полный текст письма Фробергера от 9 фе-

враля 1654 и отправленного из Регенсбурга в Рим «Достопо-

чтенному отцу Афанасию Кирхеру, Отцу Общества Иисуса,

в римскую коллегию»6. 

Ваше преподобие, высокоученый глубокоуважаемый

отец [Афанасий], шлю Вам отчет о моем нынешнем поло-

жении. Сообщаю, что после отъезда из Рима я объездил

немалую часть Германии, Франции, Англии и Нидерландов,

чтобы посмотреть [мир] и еще более усовершенствовать-

ся. И в многочисленных моих путешествиях я познал и хо-

рошее, и дурное, был трижды нещадно ограблен, и было то

как на воде, так и на суше. Однако всякий раз, возблаго-

дарим за то Бога, встречались мне добросердечные люди,

которые по милосердию своему возмещали мои утраты и

оказывали дальнейшую помощь. И, наконец, я вернулся

сюда, в Регенсбург, к исполнению моих прежних обязанно-

стей у моего всемилостивейшего Кайзера. Пребывая те-

перь здесь, я вспоминаю благорасположение, которое Ва-

ше преподобие мне оказали. И есть в Англии та драгоцен-

ная книга о музыке, которая высоко ценится не только Ва-

ми, но и повсюду7. И я позволю себе напомнить, что Ваше

преподобие обещали ее мне. И смею с дерзновением про-

сить ее у Вас. Надеюсь, Вы не оставите мою просьбу без

Факсимиле оборотной стороны конверта 

одного из писем И.Я. Фробергера к А. Кирхеру
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внимания. В ответ обещаю вовремя исполнять все то, что

Вы от меня пожелаете, и в службу и в дружбу. Засим вве-

ряю себя Божественному попечению Вашего преподобия и

надеюсь пользоваться им в дальнейшем.

Регенсбург 9 февраля 1654. 

NB. У меня находится один из моих лучших друзей, ме-

дик по профессии, который, по воле Бога, должен отпра-

виться в арабские страны. Так как он слышал в Италии от

господина Шьопио8, что в Альде близ Адена на Красном

море живут философы, владеющие камнем9. <…> И он хо-

тел бы узнать: 1. были ли Вы в Альде и знаете ли Вы что-

либо определенное о нем. 2. необходимо ли учить араб-

ский или можно обойтись знанием других языков. 3. при

каких обстоятельствах лучше всего отправиться туда из

Италии. 4. каковы наибольшие расходы на поездку одного

человека туда и обратно. *

Покорный слуга

Ханс Якоб Фробергер

Камер-органист Его Величества Римского императора. 

* Что более всего необходимо знать и иметь в виду; ибо

лучше Вашего преподобия никто этого рассказать не смо-

жет. Поскольку, возможно, Вы сами путешествовали туда

или, в противном случае, хорошо осведомлены о том, я хо-

тел бы усерднейше просить, скорее дать мне об этом по-

дробный отчет. И о каком бы совете, помощи или содейст-

вии Вы бы при этом ни попросили, я, со своей стороны,

весьма охотно исполню [Вашу просьбу]. Потому что я и сам

уже почти решился отправиться туда в путешествие отту-

да, где я живу, если только сперва Ваше преподобие на-

учит меня, как живется в тех местах и как туда наверняка

добраться. Со всем своим усердием вновь прошу за это

прощение и с нетерпением жду Вашего ответа. 

Гораздо лучше, чем письма Фробергера, сохранилась пе-

реписка поклонников его искусства, начавшаяся при жизни

композитора и продолжавшаяся после его смерти.

Так, первое упоминание о Фробергере, датированное

1649 годом, содержится в письме английского дипломата

Вильяма Свана, который в то время находился в Вене, пред-

ставляя интересы пребывавшего в изгнании английского

короля Карла II. Вот фрагмент письма В. Сванна от 15 сен-

тября 1649 года, адресованного Константину Гюйгенсу – по-

слу принца Вильгельма Оранского: «Его императорское ве-

личество предоставил мне несколько дней назад аудиенцию

и выражал сожаление по поводу нынешнего положения Ко-

роля10; он обещал в скором времени дать ответ. В тот же день

я слушал его музыкантов и нашел некоторые голоса очень

красивыми, но у меня еще не было времени свести знаком-

ство с кем-либо из его музыкантов. Сейчас я только могу по-

слать Вам пьесы, данные мне неким человеком по имени

Фробергер, несравненным клавесинистом (un homme tres

rare sur les espinettes)»11. 

В постскриптуме на английском Сванн добавляет: «Я

обещал этому господину некоторые пьесы Шамбоньера, ко-

торые я прошу Вас прислать»12.

Неделей позже, 22 сентября 1649 года, Сванн вновь пи-

шет Гюйгенсу: «Я хотел бы знать, понравились ли Вам при-

сланные мною пьесы, с тем, чтобы я попытался заполучить

еще какие-либо»13.

Из этих писем К. Гюйгенс, который сам был музыкан-

том-любителем, впервые услышал имя Фробергера, а зна-

комство с присланными сочинениями сделало нидерланд-

ского посла преданным почитателем его композиторского

таланта. Личная встреча Фробергера с Гюйгенсом состоя-

лась осенью 1665 года. В письме к супруге В. Свана – Утри-

цие Огле от 29 декабря 1666 года Гюйгенс сообщает: «Я

встретил его [Фробергера] при дворе курфюрста Майнца,

где мне был оказан необычайный прием, так же как и при

дворе двух других курфюрстов14. Но ничто не доставило мне

такого наслаждения, как [возможность] слушать редкостные

импровизации потрясающего Фробергера»15.

Неизвестно, занимал ли Фробергер какую-то определен-

ную должность при дворе в Майнце или в одной из церквей

этого города. После этой единственной встречи они с Гюй-

генсом переписывались. Из писем Гюйгенса мы узнаем, что

Фробергер посылал ему свои сочинения, получая в ответ

лютневые переложения некоторых пьес. Из этого же источ-

ника нам известно, что у композитора было неосуществлен-

ное намерение вернуться к императорскому двору.

Приведем сохранившееся письмо К. Гюйгенса, отправ-

ленное им в октябре 1666 года из Гааги в Эрикур, где в то

время пребывал Фробергер.

Синьору Фробергеру16

Гаага, 8 октября 1666 г.

Многоуважаемый синьор Фробергер,

При первой же возможности отвечаю на Ваше в выс-

шей степени ценное письмо, в котором Вы доставили мне

наслаждение своими изысканными сочинениями. Причи-

ной, по которой я не ответил раньше, были, пожалуйста,

поверьте мне, обязательства перед моим сиятельным

Принцем17 и множество других обязанностей, которые на

мне лежали.

После того, как я узнал из письма от 1 сентября, напи-

санного в Эрикуре, что Вы вскоре вернетесь к император-

скому двору, я не хотел более ждать, чтобы сказать, на-

сколько я Вам благодарен за присылку этих превосходных

композиций. Пусть Вас утешит то, что Вы беспокоились не

только ради меня одного. Сеньора Анна18 из Парижа, сень-

ора Франческа19 из Антверпена и сеньора Казембро20, на-

ходящиеся здесь, разделили удовольствие от этих пьес,

исполняя их вместе со мной, и соревнуясь в том, чтобы

воздать заслуженные почести этим редчайшим изобрете-

ниям. Я уверен, что их игра доставила бы автору совер-

шенное удовлетворение. Особенно их восхитила послед-

няя жига, которую Вы мне прислали, ибо поистине ее тема

достойна породившего ее редкого искусства. Надеюсь не

прогневить Вашу милость, если скажу, что я начал пере-

кладывать упомянутую жигу для моей лютни, где она обре-

тает прекрасное звучание. 

Когда однажды мы встретимся, то расскажем, с какой

большой любовь мы приступали к Вашим сочинениям и не
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чаяли сравниться с той самой вдохновеннейшей Принцес-

сой21, о которой Вы рассказываете такие чудеса. Ничто не

огорчило меня так глубоко за четыре года, что я провел,

странствуя вдали от дома (и поверьте, что я испытываю

это, в самом деле), как то, что не нашлось никого, кто был

бы так любезен, чтобы предупредить меня во время оста-

новки в Монбельяре, что я так близок к чуду, в общении с

которым мог бы провести долгие месяцы своего странст-

вия. Если настоящее письмо застанет Вас еще при ее дво-

ре, мне будет приятно, если Вы заверите эту вдохновен-

нейшую особу о моем глубоком почтении. Не менее прият-

но мне будет все то время, пока я жив, оставаться Вашим

преданным и повинующимся слугой.

[Константин Гюйгенс] 

12 октября [1666]

[P.S.] Благодаря отсутствию почтальона, у меня было

достаточно времени, чтобы сделать копию моей интабуля-

ции [той самой жиги]. Я прикладываю ее к тому письму,

чтобы Вы могли посмотреть, насколько удачно Ваша изыс-

канная музыка звучит на лютне. И Вам, конечно, понадо-

бится виртуоз, который будет касаться лютни с изящест-

вом и подвижностью, достойными оригинала. Я бы сказал,

что для того, чтобы достичь должного эффекта, потребу-

ется, пожалуй, более уверенная и опытная рука, чем обыч-

но. Она должна быть подобна инструменту, которым я

пользуюсь. Синьорита Казембро играет упомянутую жигу

на клавесине со вкусом и знаниями.

К последнему периоду жизни Фробергера относится на-

ибольшее количество биографических подробностей, за-

фиксированных людьми из его ближайшего окружения. Ин-

тересными сведениями изобилует, в частности, переписка

Константина Гюйгенса и герцогини Сивиллы Вюртемберг-

ской, а также воспоминания общего друга Фробергера и гер-

цогини, доктора Иоганна Николая Биннингера.

Переписка Гюйгенса и Сивиллы длилась на протяжении

двух лет (1666–1668). Письма герцогини имели своей целью

отразить обстановку последних лет жизни Фробергера, про-

шедших в родовом замке герцогини Сивиллы Вюртемберг-

ской в городе Эрикур близ Монбельяра на востоке Фран-

ции. Письма герцогини написаны на немецком языке, от-

ветные – на французском. Причем косвенные свидетельст-

ва доказывают, что, помимо сохранившихся пяти писем, су-

ществовали и другие.

В этой переписке прослеживаются две диаметрально

противоположные тенденции по отношению к наследию

композитора: просветительское желание Гюйгенса позво-

лить как можно большему количеству людей ознакомиться с

музыкой Фробергера и умышленное сужение Сивиллой воз-

можного круга заинтересованных в этой музыке людей. Гер-

цогиня всегда оставалась верна обещаниям, данным своему

учителю: ревностно охраняла автографы Фробергера, ссы-

лаясь на то, что он сам препятствовал их дальнейшему рас-

пространению, дабы избежать искажения. Себя же она счи-

тала единственной хранительницей его произведений, спо-

собной защитить их от превратной исполнительской интер-

претации. Справедливости ради, отметим, что просьба Фро-

бергера не передавать его сочинений в чужие руки, известна

нам только со слов герцогини. И никаких иных докумен-

тальных свидетельств тому, кроме ее эмоциональных выска-

зываний на этот счет, мы не найдем. Между тем, существен-

ную часть наследства, оставленного композитором герцоги-

не, составляли музыкальные рукописи. Гюйгенс неодно-

кратно обращался к герцогине с просьбой о присылке неко-

торых сочинений Мастера – естественно, с последующим их

возвращением. Однако Сивилла, ссылаясь на выполнение

воли покойного, даже на время не желала расстаться с цен-

ным наследством. Гюйгенс же, с пылом, достойным пропо-

ведника, желал ознакомить с сочинениями Фробергера «все

мироздание»! С этой целью он думал прибегнуть к их напе-

чатанию. Весьма вероятно, что амстердамское издание 10

клавирных сюит Фробергера, увидевшее свет ок. 1698 года22

и неоднократно переиздававшееся впоследствии, базирова-

лось на материалах из архива Гюйгенса.

Препятствия, которые чинил сам композитор для рас-

пространения своих произведений, наталкивают на размы-

шление о свойственной ему исполнительской манере. Изве-

стно, что Фробергер как исполнитель собственных сочине-

ний вызывал всеобщее восхищение. Помимо цитировавше-

гося выше свидетельства Сванна о «несравненном клавеси-

нисте», можно вспомнить о многократных выступлениях

Фробергера перед царствующими особами, за которые он

бывал одáрен драгоценными предметами и немалыми сум-

мами денег.

Из писем Сивиллы Вюртембергской следует, что точное

воспроизведение записанного Фробергером текста сочине-

ния – не есть залог успешного его исполнения. И даже не-

многие ученики Мастера, разучивавшие пьесы под его чут-

ким руководством, были не способны приблизиться к тому

идеальному авторскому исполнению. Вероятно, залогом ус-

пеха исполнительской манеры Фробергера было умение

расцвечивать скупую на обозначения орнаментики нотную

запись, а также особое отношение Фробергера-исполнителя

к музыкальному времени. Последнее нашло отражение в ав-

торской ремарке à la discrétion (avec discrétione), столь часто

встречающейся в его программных сочинениях. Ремарка эта

имеет несколько значений, одно из которых предполагает

ритмическую свободу исполнения, возможность отступле-

ния от заданного темпа. Фробергер – один из первых ком-

позиторов, прибегающих к подобным темповым ремаркам.

Возможно, сам композитор действительно считал свою

ученицу герцогиню Сивиллу Вюртембергскую достойной

продолжательницей собственного исполнительского искус-

ства, о чем неоднократно пишет Гюйгенс. Но не исключено,

что к подобным комплиментам он прибегал в надежде запо-

лучить что-нибудь из сочинений Фробергера, хранящихся у

адресата своих писем. 

В своем первом письме Гюйгенсу, написанном вскоре

после скоропостижной кончины композитора, Сивилла по-

дробно описывает последние дни жизни Фробергера. Из них

становится ясным образ Фробергера-человека, благочести-
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вого христианина. Вероятно, предчувствуя скорую смерть,

композитор отдал распоряжения относительно своих похо-

рон, и более того, даже позаботился, чтобы каждый (вплоть

до бедняков в церкви) получил положенную долю из его

скромного наследства. Символично, что смерть настигла

Фробергера во время вечерней молитвы, и в мир иной он

отошел со словами «Иисусе, Иисусе, милостив будь ко

мне»23. Сивилла подробно описывает прискорбное событие,

имевшее место у нее на глазах при стечении всего замка.

Доктор Биннингер, друг Фробергера, вспоминал часто по-

вторяемые Фробергером слова, которые оказались пророче-

скими: «Бодрствуйте и молитесь, ибо не знаете часа!»24.

Герцогиня устроила достойные похороны своему учите-

лю, с точностью исполнив его наставления и установив

«надгробную плиту, не лишенную изящества». Хотя не все

окружающие одобрили ее поступок. Дело в том, что Монбе-

льяр практически до конца XVIII века был частью вюртем-

бергских земель, население которых традиционно придер-

живалось лютеранской веры, Фробергер же из своей первой

итальянской поездки (1637–1641) вернулся католиком. И,

тем не менее, отдать последнюю дань Фробергеру пришли

самые обычные люди – слуги замка, которые ценили покой-

ного отнюдь не за его композиторский и исполнительский

талант, а за его «добрый нрав». 

В заключение статьи приводим полный текст несколь-

ких писем из переписки Константина Гюйгенса и герцогини

Сивиллы Вюртембергской25.

Сивилла Вюртeмбергская (Эрикур)

Константину Гюйгенсу (Гаага)

5 июля 1667

Получено 23 июля, Бреда [1667]

Месье,

Я всегда рада общению с людьми смелого ума и высо-

ких профессиональных достоинств, в особенности с теми

любителями благородного музыкального искусства, к ко-

торым я отношу и Вас, посвящающего ему столько време-

ни и являющему на свет прекрасные гармонии, как извест-

но мне от моего учителя и из Вашего последнего письма от

9 июня. Я должна просить у Вас прощения за то, что рас-

печатала Ваше письмо, полагая найти в нем приветствия

или иное упоминание обо мне. Посему выражаю Вам глубо-

кую благодарность и желаю дальнейшего процветания.

Но, к несчастью, Боже милосердный, я лишь скромная

ученица, покинутая моим любимым и уважаемым, верным

и усердным учителем, блаженным господином Иоганном

Якобом Фробергером, придворным камер-органистом.

Семь недель тому назад, в пять часов во время вечерней

молитвы дорогому Господу, его хватил сильный удар, после

которого он еще лишь несколько раз вздохнул и, не в силах

пошевелиться, покинул этот мир, кротко и блаженно; упо-

ваю на возлюбленного Господа, что так оно и было, ибо он,

по милости Божией, преклонив колено, громко сказал:

«Иисусе, Иисусе, милостив будь ко мне» и затем вновь по-

терял сознание. Сбежались все, кто был в замке, но никто

не мог помочь. И я тоже была там. Да воскресит его воз-

любленный Господь, радующимся вместе с другими пра-

ведниками, и даст нам встретиться друг с другом на небе-

сах в ангельском хоре.

Всего за день до своей кончины он дал мне золотую мо-

нету, чтобы ее отдали тому, кто будет заниматься его по-

гребением, на обустройство могилы. И умолял меня тща-

тельно проследить за тем, чтобы его похоронили в церкви

в Бавильере. А также он умолял раздать милостыню бед-

ным в тамошней церкви, раздать и малоимущим слугам

замка, в котором он жил, и чтобы каждый получил средст-

ва в соответствии с его распоряжением. Поскольку я дала

ему обещание и, к несчастью, представился случай, я во

всем последовала его указаниям и хочу исполнить все в

точности, считая это справедливым. Ведь он – чужеземец

и нет человека, к кому он мог бы обратиться. Он был здесь

только ради меня, ради того, чтобы заниматься моим обра-

зованием и оставался до конца моим верным и прилежным

учителем.

Ведь из любви ко мне он проделал долгую дорогу и ни-

сколько не сожалел об этом, и хотя он получал у меня не-

большое жалование, проявлял большое терпение. Невели-

ко удовольствие такому человеку пребывать в таком мес-

те, где никто понятия не имеет о том, какой он виртуоз.

Одна лишь я наслаждалась его искусством, и он всегда

Константин Гюйгенс 

(портрет работы К. Нетсхера)
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был мне величайшей отрадой. И я всем сердцем желала и

дальше продолжить у него обучение, чтобы лучше разо-

браться в предмете. Но, к сожалению, все это в прошлом,

и дело не доведено до конца. 

В знак благодарности я устроила достойные, насколько

это было возможно, похороны, каковые имели место быть

десятого мая. Там были и некоторые из тех, кто с позволе-

ния моего деверя26 прислуживал ему, а также его приятель

из Монбельяра27; эти люди любили его за добрый нрав, хо-

тя и не понимали его искусства. Однако не обошлось без

тех, кто, напротив, считал это излишеством и непорядком,

так как он был не нашей веры и по всяким другим причи-

нам. Но я пропустила все это мимо ушей, так как его ред-

кие душевные качества, проявленные у меня на службе,

заслуживают, чтобы его достойно проводили в последний

путь, не говоря уже об оказанных им мне благодеяниях. 

К тому же он был христианином и вел достойный образ

жизни. Мне было трудно это пережить, я не радуюсь полу-

ченному наследству. И у меня на глаза наворачиваются

слезы, когда думаю о том, что я потеряла с его смертью.

Вас это также огорчит, так как он был Вашим хорошим дру-

гом и, насколько я поняла из того самого письма, Вы его

высоко ценили и почитали. Потому я и решила отправить

Вам это письмо и подробно рассказать о том, как он рас-

стался с этим миром. Пожалуйста, примите все это благос-

клонно, ибо, будучи любительницей благородного искусст-

ва музыки, считаю и Вас таковым.

Всегда остаюсь всем сердцем преданная Вам,

Сивилла, герцогиня Вюртембергская 

Эрикур, вторник, 25 июня 1667 

Константин Гюйгенс (Гаага)

Сивилле Вюртембергской (Эрикур)

29 августа 1667

[Сивилле] Вдовствующей принцессе Монбельярской,

герцогине Вюртембергской, в Эрикур, 29 августа 1667.

Мадам, 

Я бы не стал ждать с ответом на столь любезное пись-

мо, которое Ваше Высочество соизволили мне написать,

если бы его доставили раньше, и, кроме того, этому не ме-

шало мое долгое отсутствие здесь [в Гааге]. Откровенно го-

воря, Мадам, уже сам предмет Вашего письма мог настоль-

ко ошеломить меня, чтобы лишить способности засвиде-

тельствовать мои соболезнования. Но мой долг обязывает

превозмочь малодушие по отношению к Вашему Высочест-

ву, соблаговолившему взять на себя труд поведать мне обо

всех деталях несчастья, постигшего нас с утратой этого ве-

ликого человека, нашего дорогого и любимого друга. Дол-

жен признаться, Мадам, что ни одно известие не трогало

меня так сильно и, кроме того, я никогда не слышал, чтобы

последний долг выполняли с таким старанием, как это сде-

лали Ваше Высочество по отношению к покойному. До-

стойны осмеяния наглецы, порицающие такой похвальный

и христианский поступок. Любой благородный человек,

Мадам, воздаст Вам хвалу: ведь разве не заслуживает

столь добродетельный человек тех похорон, которые Вы

ему устроили? Если к той безупречной честности, снискав-

шей ему всеобщую любовь, мы по праву прибавим его ред-

кий дух и то удивительное искусство (science), сравниться

с которым не может почти ничего из оставшегося в мире,

то как можно оказать излишние почести телу, которое бы-

ло их достойным обиталищем? 

Надеюсь, Мадам, что Вы не рассчитываете на то, что я

смогу доставить Вам утешение по этому печальному слу-

чаю. Это мне скорее требуется поддержка Вашего Высо-

чества, ибо среди тех, кто остался в живых, Вы почти це-

ликом унаследовали мастерство покойного. Как часто он

заявлял мне, если бы кто-то не видел Вас, играющей его

произведения, то не смог бы распознать, чьи руки касают-

ся клавиш. Ничего более мне бы не хотелось услышать во

всем мире, но, к моему глубокому сожалению, во всем ми-

ре нет ничего более невероятного. 

Мне остается лишь смиреннейше просить Вас, Мадам,

ради тех достойных людей, почитающих золотом абсолют-

но все, относящееся к этому прославленному человеку, ес-

ли у Вас есть те прекрасные сочинения, с которыми мы не

знакомы, оказать любезность и сообщить нам об этом. Ес-

ли у вас нет копииста, он есть здесь у нас, и я самым акку-

ратным образом пришлю обратно оригинал рукописи, кото-

рый, я уверен, Ваше Высочество лелеет как сокровище.

Прославленная синьора Анна, римлянка, находящаяся

сейчас у христианнейшего короля Франции28, которая тон-

ко разбирается в музыке покойного господина Фробергера

и глубоко понимает ее, присоединяет свои мольбы к моим,

Герцогиня Сивилла Вюртембергская

(изображение с надгробной плиты герцогини 

в монастырской церкви Штутгарта)
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и я смею обещать, что Ваше Высочество может пребывать

в уверенности, как я того желаю, что все эти милости бу-

дут хорошо исполнены. Пожалуйста, не откажите в прось-

бе ни ей, ни мне, людям, всегда преданно хранящим друж-

бу с Вашим Высочеством, которой Вы удостаиваете меня,

благодаря нашей общей любви к прекрасной музыке и не

откажитесь принять мои услуги и нижайшее почтение во

всех случаях, которые мне только предоставятся, чтобы

показать, насколько высоко я ценю все Ваши милости, [etc]

Сивилла Вюртембергская (Эрикур)

Константину Гюйгенсу (Гаага)

2 ноября 1667

Господину Гюйгенсу, лорду Цуйлихема, Цельхайма, Мо-

никланда, советнику принца Оранского, в Гаагу

Месье,

Из Вашего в высшей степени приятного письма я поня-

ла, насколько сильно Вы скорбите со мной о потере моего

любимого и высоко почитаемого учителя, почившего бла-

женной смертью, о котором я до сих пор ежедневно печа-

люсь всем сердцем, думая о том, какое искусство и мас-

терство умерло вместе с ним и о том, что я больше не мо-

гу учиться у него, что было для меня величайшим наслаж-

дением. И с тех пор мне встретилось столь много вещей,

что я нуждалась в его остром уме и в истинном наставле-

нии, а также в дальнейших указаниях. В сравнении с ним

меня следует признать малым ребенком или копией по

сравнению с живым оригиналом.

Я так высоко ценю его благородные сочинения, что не

могу и не желаю, пока жива, выпускать их из своих рук.

Кроме того, я так часто обещала ему никому ничего не да-

вать, а если захочу кому-нибудь что-то дать, то только что-

нибудь из первых двух книг (Operibus). Прочее же я долж-

на держать при себе. Но я знаю, как сердечно он Вас лю-

бил и никогда ни в чем не отказывал. Так и мне тоже хочет-

ся сделать и отправить Вам копии некоторых из его сочи-

нений, как только я узнаю, какие из его пьес уже имеются

у Вас на руках, но с тем условием, что они не будут распро-

страняться. Ибо он часто говорил мне, что многие выдают

его произведения за свои собственные, но не зная, что с

ними делать, только портят их. И поэтому я не могу отда-

вать его вещи в чужие руки. Мне бы не хотелось ничем его

беспокоить в гробу, так как он оставался до самого конца

мне верным учителем. В его память я изготовила надгроб-

ную плиту, не лишенную изящества.

Будь на то воля Божья, мне было бы приятно побывать

как-нибудь у Вас, так как рядом со мной нет никого, кто бы

понимал его благородное искусство. Я бы с удовольствием

сыграла Вам Memento mori Froberger29 настолько хорошо,

насколько могу. Кёльнский органист, Каспар Грифгенс30,

также исполняет эту пьесу, выучив ее с его [Фробергера]

рук, нота за нотой /Grif vor Grif/. О ней трудно судить по за-

писи. Я подошла к ней с особым старанием, хотя она ясно

записана. Господин Грифгенс также придерживается мне-

ния, что тот, кто разучил эту пьесу под руководством само-

го Фробергера, не сможет сыграть ее с верным разумением

– так, как ее исполнял он сам [Фробергер]. Возлюбленный

Господь Всемогущий даровал нам всем, любящим музыку,

возможность наслаждаться ею вместе с Ним в небесном

хоре. Аминь.

Под конец [письма] я почитаю за лучшее вручить Вас в

руки возлюбленного Бога, творца и хранителя всех добрых

даров: разума, мудрости, искусства и ремесла, дабы про-

водили Вы долгие годы своей жизни безо всякой скорби.

Засим кланяюсь и свидетельствую Вам всяческое почте-

ние и расположение,

Сивилла, герцогиня Вюртембергская

Эрикур, 23 октября 1667 

[P.S.] Синьора Анна Бержеротти хорошо знакома мне

своим вдохновенным [искусством], как и ее сестра Катари-

на, от которой я получила в свой музей портрет блаженно-

го господина Фрескобальди. Когда я Вам что-нибудь при-

шлю, Вы можете сообщить ей об этом, но с изложенным

выше условием.

Константин Гюйгенс (Гаага)

Сивилле Вюртембергской (Эрикур)

4 августа 1668

[Сивилле], вдовствующей принцессе Монбельярской

Гаага, 4 августа 1668

Мадам, 

Покорно прошу Ваше Высочество не думать, что я мед-

лил с ответом по причине огорчения от того, что Вы, воз-

можно, откажете мне в получении некоторых пьес покой-

ного Фробергера, который был добрым человеком. Это со-

вершенно противоречило бы моему намерению, состояще-

му ни в чем ином, кроме как избавить Вас, Мадам, от тру-

да писать мне слишком часто по поводу предмета, пред-

ставляющего интерес только для меня одного. А что каса-

ется превосходных сочинений этого автора, то они у меня

имеются в таком большом количестве, что много понадо-

билось бы бумаги для того, чтобы выписать всего по не-

сколько тактов каждой из имеющихся у меня пьес. Кроме

того, у нас есть несколько музыкантов, способных хорошо

исполнить те сочинения, которые, как Ваше Высочество

очень удачно отметили, едва могут быть точно исполнены

без указаний самого автора. Поэтому они нигде не будут в

лучшей сохранности, чем в руках Вашего Высочества, ко-

торые, по свидетельству покойного, послушны воле гения

более, чем у кого-либо из его учеников. 

К тому же, Мадам, Вы с точностью выполняете данное

ему обещание не предоставлять никому этих сочинений.

[Так что] Ваша совесть чиста. Но что касается меня, я по-

нимаю, что в состоянии сделать многое и буду даже не до-

стоин памяти столь великого человека, утаивая свет, кото-

рый может и должен озарить всю землю и обессмертить

его имя, как оно того заслуживает. Ведь если доверится

воле Вергилия и других не менее великих людей, которые

распорядились, умирая, сжечь свои труды или же хотели,
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1 Подробнее об этом изобретении см.: Насонов Р. Музыкальная

жизнь Рима середины XVII века сквозь призму теоретического

трактата // Старинная музыка: Практика. Аранжировка. Реконст-

рукция. – М., 1999.
2 Цит. по: Annibaldi C. Froberger in Rome: From Frescobaldi’s

Craftsmanship to Kircher’s Compositional Secrets // Current

Musicology. – № 58 (1995). – P. 15.
3 Речь идет о второй жене императора Фердинанда III – Марии

Леопольдине (1632–1649).
4 Эберсдорф – замок в Вене, с XV века – резиденция Габсбур-

гов. В XVII веке Эберсдорф включал, помимо замка, зверинец и ка-

пеллу. 
5 В то время капельмейстером церкви св. Аполлинария был

Дж. Кариссими.
6 Коллегиями назывались учебные заведения, основанные иезу-

итами.
7 Вероятно, имеется в виду трактат Кирхера «Musurgia univer-

salis».
8 Шьопио (Sciopio) – использованный Фробергером итальяни-

зированный вариант написания фамилии Каспара Шоппе

(1576–1649) – немецкого филолога и ученого эпохи контрреформа-

ции. 
9 Очевидно, речь идет об арабских алхимиках, якобы познав-

ших секрет философского камня. 
10 Имеются в виду император «Священной Римской империи»

Фердинанд III и английский король Карл II.
11 Во Франции слово «epinette» широко использовалось для ха-

рактеристики всех видов оперенных инструментов, в аналогичных

целях в Англии использовали слово «virginal». 
12 Цит. по: Rasch R. Johann Jakob Froberger and the Netherlands //

The Harpsichord and its Repertoire: Proceedings of the International

Harpsichord Symposium. – Utrecht, 1990. – P. 121.
13 Ibid.
14 Как указывает Р. Раш, это были курфюрст-пфальцграф в Гей-

дельберге и архиепископ-курфюрст в Кёльне. 
15 Цит. по: Rasch R. Op. cit. – P. 125.

16 Оригинал на итальянском языке.
17 Речь идет о Вильгельме III Оранском.
18 Анна Бержеротти – итальянская певица (сопрано). Участво-

вала в спектаклях при дворе Людовика XIV. 
19 Франсиска Дуарте (1619–1678) – португальская певица и кла-

весинистка, происходившая из семьи крещеных евреев. Проживав-

шие в Антверпене Дуарте славились на весь город своими музы-

кальными вечерами. Гюйгенс называл их дом «антверпенским Пар-

насом».
20 Мариетта Казембро – нидерландская клавесинистка. 
21 Речь идет о герцогине Сивилле Вюртембергской.
22 Froberger J.J. 10 Suittes de Clavessin … – Amsterdam: Mortier, n.d.
23 Стоит отметить прямую связь последних слов Фробергера

со словами молитвы мытаря: «Боже! Будь милостив ко мне,

грешнику!» (Лк. 18:13).
24 Еще одна слегка перефразированная цитата из Библии: «Смо-

трите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это вре-

мя» (Мк. 13:33). Цит. по: Froberger. Musicien europeen: Coloque organ-

ise par la ville et l’Ecole Nationale de Musique de Montbeliard. –

Klincksieck, 1998. – Р.27.
25 Печатается по изд.: The Harpsichord and its Repertoire.

Proceedings of the international Harpsichord Symposium Utrecht, 1990 /

Ed. by Pieter Dirksen. – Utrecht, 1992. – Р. 233–245.
26 Деверь Сивиллы Вюртембергской – герцог Георг Вюртем-

берг-Монбельярский.
27 Приятель из Монбельяра – Иоганн Николай Биннингер.
28 Речь идет о Людовике XIV.
29 Вступительная часть Сюиты in D (FbWV 620) «Meditation sur

ma mort future» («Размышление о моей будущей смерти»). 
30 Каспар Грифгенс – органист Кёльнского собора. 
31 Имеется в виду Франц Франкен – датский придворный певец

и инструменталист.
32 Хуан Хосе Австрийский (1629 – 1679) – испанский генерал и

политический деятель. Титул «принц» объясняется тем, что в Евро-

пе было известно, что Хуан Хосе был внебрачным сыном испанско-

го короля Филиппа IV. 

П р и м е ч а н и я

чтобы их [труды] похоронили [вместе с ними], то мир ли-

шился бы стольких прекрасных вещей. И нет никакой вины

на тех, кто не стал оказывать помощь этим выдающимся

авторам! Откровенно говоря, мадам, вместо того, чтобы

хоронить множество редких произведений, думаю, что мне

как преданному другу, следовало бы ознакомить с ними, и

даже посредством печати, все мироздание (l’univers har-

monique). Но Вы достаточно мудры, чтобы нуждаться в мо-

их советах, и я беспрекословно покорюсь Вашей воли (sen-

timens). 

Несколько дней назад меня почтил присутствием один

виртуоз по имени Франческо31 – немец по происхождению,

но учившийся в Риме, и я принял его со всем возможным

гостеприимством, так как помимо его таланта прекрасно

петь по-итальянски и аккомпанировать себе на клавесине

с большим вкусом (sçavoir) – со множеством диссонансов, в

которых заключается вся прелесть современной итальян-

ской музыки – он назвал себя близким другом синьора

Фробергера, с которым долгое время служил вместе при

дворе Императора, пока низкое жалование не вынудило

его в поисках лучшей судьбы поехать на север. Я дал ему

адрес в Антверпене, в этой стране он, несомненно, преус-

пеет, когда принц Жуан (le prince Don Juan)32, живущий од-

ной музыкой, прибудет туда, как это и ожидается. Этот че-

ловек [Франкен] утверждал, между прочим, что извлек

большую выгоду из разговоров с синьором Фробергером,

хорошо освоив его методу, и исполнил при мне некоторые

из его [Фробергера] пьес в стиле более возвышенном, чем

я слышал ранее. Но боюсь, что надоел Вашему Высочест-

ву этими безделицами (de ces bagatelles). Смиренно це-

лую Ваши ручки и прошу оказать мне честь всегда счи-

тать себя, [etc.]


