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Художественный стиль барокко зародился в изобразительном и ар-

хитектурном искусстве Западной Европы конца 16 века. Термин «барокко» 

в переводе с итальянского – странный, причудливый, вычурный, дикий, 

необузданный. 

В живописи, скульптуре барокко новизна проявилась через укруп-

ненные аллегорические формы, величественность, динамизм и гротеск в 

чувствах и эмоциях. А критерием красоты в архитектуре стало декориро-

вание, проявившееся в обилии выпуклых рельефов на фасадах зданий, 

изящных формах колон, изогнутых портиков [1]. 

Личность человека из целостной и гармоничной субстанции, высоко 

нравственного идеала превращается в импульсивного, противоречивого, 

порывистого, полного кипения душевных страстей и мыслей. Движение 

стало мощным доминирующим началом в искусстве. 

Говорить о серьезном интересе к барочной музыке можно с периода 

конца 1910-х гг., когда была выдвинута концепция определения барокко 

как стиля всего западноевропейского искусства 16-18 веков. В европей-

ских странах, а именно в Италии, Германии, которые стали ведущими в 

новых идеях, развитие музыкального искусства протекало неравномерно. 

Поэтому, современные музыковеды к искусству барокко относят творче-

ство от К. Монтеверди до И.С. Баха и Г.Ф. Генделя. Музыкальная эстетика 

эпохи барокко воплощает несовершенство общественных отношений, их 

конфликтность и сомнения. Мировоззренческие идеи воплотились в осо-

бенностях композиционных средств: 

- орнаментированный музыкальный язык (вокальный, инструмен-

тальный); 

- музыкальная нотация; 

- крупные музыкальные формы (циклические формы); 

- новые музыкальные инструменты; 

- новые музыкальные жанры. 

Главную задачу композиторы видели в отражении внутреннего мира 

человека, в раскрытии его чувств и переживаний в образах, насыщенных 

пышностью, декоративностью, экспрессией, драматической патетикой и 

контрастностью. Выполнение этой функции было возложено на теорию 

аффектов (affectus – страсть, душевное волнение), которая возникла в эпо-

ху барокко. Своё воплощение она получила в музыкальной символике, 

изображающей или выражающей главную идею текста Священного Писа-
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ния. Христианские образы и сюжеты широко использовались в контексте с 

риторическими мотивами. 

Но наиболее значимо, новаторски мировоззрение эпохи проявилось в 

музыкальном искусстве, в первую очередь в музыкально-театральных 

жанрах. Театр обогатился богатым убранством костюмов, пышными дра-

пировками, яркой палитрой красок. Как отмечает Нужина Н.В., сюжеты 

отражали не только религиозную и историческую тематику, но и психоло-

гию человека, его быт [4]. В опере сфокусировались и воплотились все до-

стижения импульсивной, чувственной эпохи, далекой от религиозного со-

знания средневековья. Э.Фукс еще более откровенно обличает чувствен-

ность, сладострастность и эротичность оперы и балетных сцен, утверждая, 

что «каждый звук, каждый ритм, каждая линия, каждое красочное пятно» 

все подчинено земной человеческой природе [6]. 

К середине XVIII века итальянская опера, под воздействием при-

дворных нравов и вкусов, после кратковременного и яркого художествен-

ного расцвета стала мельчать, а в легендарном вокальном искусстве разви-

лось одностороннее увлечение виртуозно-колоратурной стороной. 

Но несмотря на то, что опера была ведущим вокальным жанром эпо-

хи, со временем получили развитие крупные циклические формы – канта-

та, оратория, реквием, стабат матер и др. В отличие от главного духовного 

жанра мессы, тексты кантат и ораторий включали в себя отрывки из ветхо-

го и нового завета, а также тексты на духовный библейский сюжет. Испол-

нение духовных сочинений предназначалось во время проведения церков-

ных праздников в храме после службы или в молитвенных залах для бога-

тых особ [7]. Кантаты же могли быть написаны на светский сюжет, напри-

мер, в творчестве И.С. Баха. Как отмечает Никеева И.А., ораториальные 

жанры, подобно, как и опера прошли длительный путь развития и эволю-

ции и имеют много общего в своем эволюционном развитии. Это прояви-

лось в стремлении к монументальным хоровым полотнам, внешним пыш-

ным формам, контрастными эффектами, драматизму в драматургии [3]. 

В XVII – начале XVIII века крупнейшие столицы оперной музыки 

(Рим, Неаполь, частично Венеция) стали отходить в сторону искусства 

близкого к опере, но составившего в итальянской музыке особую самосто-

ятельную линию. Музыкально-драматические жанры без сценического 

действия, такие как оратория, кантата заняли свое достойное место в му-

зыкальном мире. 

В самом начале XVII столетия, возникшая одновременно с оперой 

оратория была своего рода религиозной драмой с эпическим и повествова-

тельным элементом. По мнению К.К. Розеншильда, оратория была жан-

ром, рассчитанным на более или менее широкую демократическую ауди-

торию. Сложился новый вид концертного ансамблевого музицирования: 

оратория для солистов, смешенного хора и инструментального ансамбля 

или оркестра [5]. 
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Наибольшее развитие оратория как особый вид полукультовой му-

зыки получила в Риме. Оратория стала органичной составляющей церков-

ной службы. В отличие от оперы, оратория требовала особого внимания и 

сосредоточения от слушателей, так как необходимо было использовать 

свое воображение, чтобы внутри себя представить и увидеть драматиче-

ский сюжет. Менялось само восприятие драматического действия. Орато-

рия должна была чем-то компенсировать визуальный недостаток слушате-

ля и решение было найдено. Появление новых образов, эмоциональных со-

стояний, описание внутренних впечатлений от природы, восхищение или 

посмертное оплакивание героев. Хоровые номера стали масштабнее, 

сложнее в исполнительском плане, более виртуозны и интонационно выра-

зительны.  

Полустолетием позже появилась кантата. Она походила на ораторию 

по составу исполнителей, а отчасти и по формам, однако отличалась тяго-

тением к светским сюжетам, более лирической трактовкой жанра и боль-

шей камерностью, а иногда изысканностью стиля [5]. 

В эпоху барокко в этих жанрах было создано много превосходной и 

прекрасной как по своей глубине, так и по музыкальной выразительности 

музыки. Некоторые композиторы решили работать исключительно в этой 

области. Однако жанры оратории и кантаты никак не могли соперничать с 

оперой и оставались как бы на втором плане. Впоследствии же они полу-

чили совсем иное направление и достигли первенствующего положения и 

блестящего развития в творчестве Генделя и Баха [2]. 

Хоровая церковная музыка складывалась на протяжении многих ве-

ков. Полифония строго стиля средневековья уступила место барочной хо-

ровой полифонии, полифонии свободного стиля. В силу этого, хоровая му-

зыка, утратив связь с религиозным давлением, сохраняя характерную вы-

разительность, сумела найти новую сферу углубленной и возвышенной 

мысли. 

Есть в хоровой музыке одна черта, созвучная исканиям передовых 

художников нашего времени, – ее удивительная сила воздействия на мас-

сового слушателя. Сложнейшие полифонические конструкции, огромный 

масштаб развития, глубина выраженных идей приобретают в хоровом зву-

чании особую художественную «понятность» даже для не очень подготов-

ленной публики, которая труднее воспринимает иной раз менее сложную 

по содержанию симфоническую или камерно-инструментальную музыку. 

Значимым духовным жанром в барочной музыке по-прежнему оста-

ется месса. Изначально центральное богослужение католической церкви 

понемногу перерастало в явление светской музыки. Величественные и 

грандиозные конструкции, в основе которых выступал cantus firmus (напев 

григорианского хорала), заменялась композиторами на мелодии известных 

в то время светских песен и напевов. Месса стала многочастным произве-

дением культовой музыки для хора, солистов, оркестра и отчасти, как и 

оратория отделилась от католической церкви. 
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В Германии происходит трансформация в хоровом искусстве благо-

даря Генриху Шютцу, который сумел перенять и внедрить в национальные 

музыкальные традиции высокие достижениям итальянской школы. Музы-

кальные сочинения обогатились новыми образами, жанрами, яркими сред-

ствами музыкальной выразительности, формами. Музыка заиграла свежи-

ми ароматами искусства bel canto. После векового окостенения проте-

стантского хорала и мейстерзанга зазвучали полнокровные, страстно-

эмоциональные образы живых людей [2]. 

В итальянской культовой музыке 17 века развитие получают вокаль-

но-хоровые жанры (мессы, мотеты, псалмы). В основном это циклические 

формы. Концертирующий, солирующий стиль начинает занимать суще-

ственное место в итальянской контрапунктической музыки и вызывает по-

степенный рост духовной кантаты с драматическим уклоном вместо от-

влеченного мотета. 

Барокко в музыке хоть и началось гораздо позже, чем в других видах 

искусства, привнесло в историю новые идеи и образы. Композиторы уде-

ляли большое внимание красочности, масштабности и эффектности как 

музыкальной, так и смысловой составляющей. 

Впервые, именно в эпоху барокко музыка смогла воплотить внут-

ренний мир чувств человека с позиции общечеловеческих ценностей, не 

связанных с религиозным сознанием. 
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