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Раннепечатные издания  
сочинений джезуальдо

Обзор прижизненных изданий нот 
Карло Джезуальдо приоткрывает неко-
торые страницы его жизни и творчества. 
Рисунки на титулах его нот ярко переда-
ют характер эпохи Ренессанса с типич-
ной для нее атрибутикой и, вместе с тем, 
выявляют и нечто особенное, говорящее  
о мире самого композитора. 

Перед нами титульный лист Первой 
книги мадригалов в феррарском издании 
1594 года:

 

Джезуальдо прибыл в Феррару в 
феврале 1594 г. по приглашению гер-
цога Альфонсо II д’Эсте для женить-
бы на его двоюродной сестре Элеоноре 
д’Эсте. Это был для Джезуальдо вто-
рой брак, через 4 года после трагиче-
ски закончившегося первого. Среди про-
чего багажа он вез с собой два сборника 
мадригалов, о чем мы узнаем из пись-
ма, посланного герцогу придворным ком-
позитором Альфонсо Фонтанелли из 
Ардженто, небольшого городка, где обоз 
остановился накануне въезда в Феррару 
[4]. Среди прочего, Фонтанелли пи-
шет: «Porta seco due mute di libri a cinque 
voci» (везет с собой два комплекта книг 
на 5 голосов) [4, с. 414]. Эти мадрига-
лы были подписаны чужим именем – 
Джузеппе Пилоний, о чем мы узнаем не-
сколько позже из предисловия Шипьоне 
Стеллы (музыканта, приехавшего с кня-
зем в Феррару) ко 2-й книге Мадригалов 
Джезуальдо: «data in luce (т.е. вышед-
шие в свет, или – увидевшие свет) sotto 
il nome di Giuseppe Pilonij». Объяснение 
такого типа издания лежит в тогдаш-
них представлениях о социальном по-
ложении князя, сочинение музыки для 
которого считалось «черным» трудом, та-
ким же, как и любой другой труд. Князь  
сочинял музыку как любитель, diletto,  
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каковыми были тогда многие аристокра-
ты. Это название, увы, надолго закрепи-
лось за Джезуальдо. Сам же Джезуальдо,  
видимо, высоко ценил свои сочинения, 
они, напомню, были у него в двух экзем-
плярах – один для практического упо-
требления (т.е. исполнения), а другой 
для демонстрации своей композиторской 
техники, дабы смотрящие могли восхи-
щаться его искусством: «Ne fa apertissima 
professione et a merviglia [изумляться, 
поражаться] dell’ arte sua» [4, с. 413]. 
Видимо, он вез эти книги в Феррару, рас-
считывая там на их издание и, может быть, 
вовсе не случайно показал их Фонтанелли  
в Ардженто. Действительно, они бы-
ли изданы в Ферраре в мае и июне этого 
же года, одна за другой (правда, в пере-
путанном порядке), всего через несколько 
месяцев после приезда.

Что же мы видим на титульном листе 
этого издания? Феррара в конце XVI ве-
ка была городом, богатым не только по-
литически и экономически, но и в ин-
тересующем нас культурном смысле, 
конкретно – в музыкальном отношении. 
Герцог Альфонсо II д’Эсте был покрови-
телем искусства. При своем дворе он со-
держал капеллу, maestro di capella был 
синьор Фьорино (Fiorino). Там же ра-
ботал органист и композитор Луццаско 
Луццаски, умевший, среди прочего, иг-
рать на удивительном инструменте – ар-
хиклавесине, сконструированном Николо 
Вичентино, а в прежние годы, при дру-
гих д’Эсте, работали выдающиеся музы-
канты – Якоб Обрехт, Жоскен Депре, 
Чиприано де Роре (их там называ-
ли oltramontani, т.е прибывшими из-за 
гор), приезжавшие учиться у итальян-

цев и обогащавшие их искусство свои-
ми достижениями. Постоянно устраива-
лись музыкальные вечера для себя и для 
именитых гостей. Истинной жемчужи-
ной этих концертов был знаменитый ан-
самбль Concerto delle dame. Сначала пе-
вицы были из благородных дам, но по 
мере их успеха, когда многие компози-
торы стали специально писать для них 
все более сложные произведения (на-
полненные многочисленными украшени-
ями, длинными пассажами, требовавши-
ми искусного владения голосом, при этом 
с инструментальным сопровождением са-
мих же участниц на виолах, арфе, лют-
не), появилась необходимость в профес-
сиональных исполнительницах. На эти 
«тайные» вечера допускалось малое число 
высокопоставленных гостей – правите-
ли, послы, придворные, поэты, иностран-
ные артисты, – которые наслаждались 
ангельскими голосами. Художественные 
достижения этого ансамбля подняли пре-
стиж двора Альфонсо, амбициозно на-
строенные семьи последовали их приме-
ру. Сочинения делались таким образом, 
чтобы показать особо изощренное искус-
ство певиц – и соло, и в ансамбле. Все это 
требовало огромной работы, в том числе, 
издания все новых и новых нот. При дво-
ре д’Эсте было свое издательство (ното-
печатня) во главе с Витторио Бальдини, 
по-видимому, замечательным специали-
стом, как о том пишет А. Ваккаро [7] – 
Ферраре повезло с издателем. 

Титульный лист мадригалов 
Джезуальдо характеризует, скорее всего, 
не столько композитора, сколько «бренд» 
феррарского издательства. Он пышно  
декорирован растительным орнаментом, 
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листьями, цветами, плодами (лотос, папи-
рус, пальметта, акант, использовавшиеся 
как знак триумфа и преодоления жизнен-
ных испытаний). Это был типичный для 
того времени стиль, он в то же время сви-
детельствовал о богатстве и благополучии 
герцогства.

В центре, под названием сборника – 
овал, в котором мы видим два совмещен-
ных герба – семейства Джезуальдо и се-
мейства д’Эсте. Герб Джезуальдо пред-
ставляет собой стоящего на задних лапах 
черного льва, окруженного пятью крас- 
ными лилиями. Торквато Тассо в диало-
ге Граф, или о Деяниях (Il Conte ovvero 
delle Imprese) в высоком (хвалебном) 
стиле представляет происхождение се-
мьи, видя в этой символике благородст-
во древних норманских князей, короля 
Гульельмо, его родителей или предков.  
В Gerusalemme Conquistata (Завоеван- 
ный Иерусалим), в стансах 132 и 133 он 
пишет об этом же стихами:

Due regIe stirpi, e gloriose, e chiare,
In cui riluce lo splendоr vetusto 
E Carlo, a cui par che Venosa adorni
Armi, e corone, e la famosa cetra 
[Потомки двух королевских домов, и 

славных, и знаменитых, 
В которых отражается свет старинно-

го величия:
И Карло, для которого, кажется, 

Веноза украшается 
Оружием, и коронами, и знаменитым 

щитом (или цитрой)]

Лилии на знаменах или гербах – от 
французских королей (считается, что се-
мейство Джезуальдо прибыло в Италию 

из Франции). В центре титульного листа – 
информация о сборнике и его издании: 
Madrigali a cinque voci, под ним место из-
дания – in Ferrara, имя печатника Vittorio 
Baldini, stampatore ducale (герцогским пе-
чатником), и год издания римскими циф-
рами MDXCIV. Верхняя надпись Canto 
указывает, что это партия («книга») для 
верхнего голоса. (Напомним, что имен-
но так, «книгами» для каждого голоса, 
издавались ноты; в частности, в резуль-
тате потери двух книг, bassus и sextus, 
Второй сборник Священных песнопений 
[Sacrae cantiones] существует в неполном 
виде и непригоден для исполнения, кроме 
тех трех, к которым дописал недостающие 
партии И.Ф. Стравинский). Заметим, 
что имя автора (ни настоящее, ни псевдо- 
ним) здесь вовсе не указано. И это  
тоже определенным образом характери-
зует время и место издания. 

Иную картину представляют титуль-
ные листы Пятой и Шестой книг ма-
дригалов. Они были изданы в 1611 году 
в городе Джезуальдо. Годы, разделяв-
шие эти два издания, были непростыми в 
жизни композитора. С одной стороны, он 
стремился в Феррару, где все привлека-
ло Джезуальдо-музыканта. Вместе с тем, 
первые же годы жизни в Ферраре наме- 
тили и в дальнейшем усугубили конфрон-
тацию князя Венозы и двора. Композитору 
хотелось безусловного признания, причем 
не только в Ферраре, но и в других местах, 
двору же казались непомерными его притя-
зания («affetto napuletanissimo», с иронией  
говорили о нем). После ряда отъез- 
дов (первый из которых состоялся бук-
вально через три месяца) и возвраще-
ний, Джезуальдо в 1596 г. уезжает из 
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Феррары и, после нескольких попыток 
воссоединения с семьей, окончательно  
покидает город. Местом дальнейшего пре-
бывания оказывается по большей части 
родовой замок (il castello) в Джезуальдо, 
который он приспособил как можно луч-
ше для жизни, богато украсив его. Судя 
по описи имущества в 1607 году [5,  
с. 124–127], там было множество драго-
ценностей – диаманты, изумруды, жем-
чуг, рубины, золото, оружие, музыкаль-
ные инструменты. Возможно, он создал 
собственную капеллу (так как некоторые 
музыканты, уехавшие с ним в свое время 
в Феррару, вернулись) и, что важно для 
нас, устроил там типографию. Издателем 
был Джованни Джакомо Карлино 
(Giovanni Giacomo Carlino), знамени-
тый печатник из Неаполя, приглашенный 
композитором в свое имение на два года. 
Так амбициозный князь хотел сравнить-
ся с двумя лучшими в ту пору издатель-
ствами – Бальдини в Ферраре и Гардано  
в Венеции. 

Титульные листы Пятой и Шестой 
книг выглядят по сравнению с феррарски-
ми скромнее:

По краям вместо затейливого густого 
орнамента – однотипный рисунок, в цен-
тре – тот же герб, но на свободном про-
странстве в верхнем левом и нижнем пра-
вом углу изображены короны. Возможно, 
они должны были символизировать ощу-
щение некоего господства, власти. С та-
ким самоощущением корреспондирует 
и Предисловие издателя, обращенное к 
композитору:

Моему прославленнейшему, пре-
восходнейшему господину Карло 
Джезуальдо, графу Концы, князю 
Венозы, и проч., и проч. Государь мой  
и премногоуважаемый покровитель.

Смиренное и скромное желание 
как можно долее уберечь Ваши ред-
кие музыкальные сочинения от вос-
торгов публики, свойственное Вашему 
Превосходительству от природы, на-
шло сильного противника в лице ве-
ликого их искусства и изящества. 
Стоило появиться творению на свет, 
как ему выпала судьба услаждать сво-
ими красотами лишь узкий домашний 
круг, без надежды на печатный ста-
нок, мысль о котором столь враждебна 
вкусу Вашего Превосходительства. Но 
это повело не только к тому, что не-
которые, подчиняясь искреннему жела-
нию насладиться столь превосходными 
сочинениями, разными тонкими ухищ-
рениями добывали даже и неаккуратные 
списки, но и к тому, что некие компо-
зиторы, пользуясь случаем, возжелали 
восполнить скудость собственного та-
ланта мошенническим образом, припи-
сав себе многие прекрасные пассажи из 
сочинений и многие новшества, введен-
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ные Вашим Превосходительством, как 
это и случилось с настоящим, пятым 
томом Ваших чудесных мадригалов. 
Посему после того, как свет нетерпе-
ливо ждал в продолжение пятнадца-
ти лет со времени их создания, я же – 
ожидая десять лет, должным образом 
исполняя Ваше приказание, тем самым 
приложил все усилия, дабы они не поки-
нули домашнего круга. Увидев, что за-
боты мои пропали втуне, и будучи ис-
полнен сочувствия при виде того, как 
редчайшие сочинения ходят по рукам 
в столь извращенном виде, словно бес-
ценные камни, оправленные в свинец, 
решился я по достоинству услужить 
Вашей Светлости, проявить милосер-
дие и справедливость, прибегнув к пе-
чатному станку в надежде, что Ваше 
Превосходительство, выбирая меньшее 
из двух зол, одобрит мое рвение и не по-
смотрит с пренебрежением на пыл сво-
его верного, хоть и нижайшего, слуги. 
Дабы Вы милостиво соизволили изви-
нить мне упущения, буде таковые от-
ыщутся, и таким образом по-новому 
взглянув на Ваши работы, освобожден-
ные от самозваных подделок, Вам посвя-
щаю я это печатное издание и склоня-
юсь пред Вами в глубочайшем почтении.  
В Джезуальдо, двадцатого июня, 1611. 

Смиренно и преданно, 
Don Gio: Pietro Cappuccio 

[7, с. 155–156].

Стиль этого предисловия не может 
нас обмануть, оно написано, скорее все-
го, самим композитором, уже вполне 
осознавшим свое значение, изображе-
ние королевских корон которому впол-

не соответствует. Вместе с тем, это из-
дание – настоящий завет композитора, 
его послание через века. Ныне музы-
ка Джезуальдо звучит в разных стра-
нах, количество ансамблей, ее испол-
няющих, все увеличивается. Назовем 
хотя бы некоторые из них: Métamorphose,  
Collegium Vocale, Hilliard-ensemble, Oxford 
Camerata, Quintetto-vocale, Musica ficta, 
A sei voci, Delitiæ Musicæ (под управле-
нием Marco Longhini).

Титульный лист Респонсориев, из-
данных там же и тогда же, имеет сходный  
с мадригалами абрис, та же вертикальная 
композиция с гербом в центре, с табличной 
надписью, с фигурами по бокам:

Здесь мы видим и название на латин-
ском языке: Responsoria еt alia ad officium 
(Респонсории и другие [песнопения] для 
Страстной недели), и, что важно, имя 
композитора и его регалии: illustrissimi et 
exellentiss. D. Caroli Iesualdi (сиятельней-
ший [знаменитый, знатный] и превосход-
нейший дон Карло Джезуальдо), граф 
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Концы, князь Венозы и т.д. И ниже – 
еще раз Iesualdi, указывающее на место 
издания, имя издателя apud Jacobum 
Carlinum (у Джакомо Карлино), и год  
издания MDCXI (1611).

Служба Заутрени на Страстной неде-
ле – одна из наиболее драматических из 
полного церковного года. Она включает 
три собрания (Великий Четверг, Великая 
Пятница и Великая Суббота), каждое 
из девяти частей. Кроме того, в сбор-
ник входит известный покаянный псалом 
Miserere и Песнь Захарии Benedictus. 

Респонсории как жанр духовной му-
зыки в определенной степени характе-
ризуют духовный мир композитора. Он 
не написал ни одной мессы, каковые пи-
сали композиторы эпохи Возрождения,  
а вместо канонического текста мог выби-
рать его по своему усмотрению. Тексты 
Респонсориев заимствованы им из 
Псалтири и других библейских книг, но 
их выбор говорит о стремлении компози-
тора воплотить образы страдания.

Я сравнялся с нисходящими в могилу, 
я стал, как человек, беспомощный, 

между мертвыми брошенный.

* * *
Положили меня в ров преисподний, 
во мрак и тень смертную. 

* * *
О все вы, проходящие путем, 
внемлите и смотрите, есть ли боль, 

как моя боль?
(и т.д.).

В таких текстах отражается следование 
принципам иезуитов (с которыми было 

связано семейство Джезуальдо): худож-
ник, изображая страсти, должен в пол-
ной мере ощущать их ужас, слезы, скорбь 
и угрызения совести. «Представить, 
что мы сами осязаем этот огонь, как он 
прикасается к душам и сожигает их» 
(Игнатий Лойола, Духовные упражне-
ния). Обращение к Богу, показательное 
для эпохи в целом, у Джезуальдо имело 
особое значение. По материнской линии 
он происходил из рода высшего духовен-
ства. Брат матери, Карло Борромео, был 
кардиналом и архиепископом Милана, 
впоследствии – в 1610 г., еще при жиз-
ни композитора – был канонизирован 
(он изображен на алтарной картине Il 
perdono). Другой дядя, из семейства кня-
зей Джезуальдо, Альфонсо Джезуальдо, 
был архиепископом Неаполя. Будучи 
вторым сыном, Карло по традиции гото-
вился к духовной карьере, и лишь пре-
ждевременная смерть старшего брата ав-
томатически сделала его князем Венозы. 
Кроме того, к мыслям о Боге его, видимо, 
постоянно привлекала личная трагедия. 
Как известно, в 1590 году он на почве 
ревности убил свою первую жену, Марию 
д’Авалос, и ее любовника, Фабрицио 
Караффу, после чего укрылся на несколь-
ко лет в родовом замке. Вся последующая 
жизнь осложнялась расстроенной психи-
кой, приводившей нередко к патологиче-
ским проявлениям. В поисках прощения 
композитор выстроил несколько церквей, 
в том числе в городе Джезуальдо цер-
ковь капуцинов Santa Maria delle Grazie, 
а в 1609 году разместил в ней картину Il 
perdono, на которой живописными сред-
ствами выражена мольба к Богу о проще-
нии [См.: 1].
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Но музыка респонсориев никак не сви-
детельствует о смирении – это тот же 
язык, что и в последних книгах мадрига-
лов. Музыкальный язык поздних сочине-
ний един. Если бы Джезуальдо мыслил 
церковную музыку стилистически ина-
че, он мог бы использовать хотя бы ме-
лодические формулы хорала. Но их нет, 
музыка Респонсориев наполнена сложны-
ми сочетаниями, хроматизмами, яркими 
контрастами, диссонансами, точно так же, 
как и мадригалы Пятой и Шестой книг. 
Так что метафорически можно сказать, что 
Респонсории – те же мадригалы на биб- 
лейские тексты: если слушать эту музыку 
без слов, или без перевода, можно принять 
их за мадригалы. Это «противоречие» на-
шло отражение и в оформлении нот. 

Ориентируясь на содержание текстов 
Респонсориев, Гленн Уоткинс в книге 
«The Gesualdo Hex» [8] видит на их ти-
тульном листе знаки обращения к Богу.  
В левой фигуре – соответствие текста, 
направленного к Богу, и выражающей 
его музыки, в правой – инструменты ар-
хитекторов, которые автор ассоциирует  
с максимой: Бог – архитектор вселенной. 

На самом деле здесь нет ни одного хри-
стианского атрибута, напротив, античные, 
точнее, псевдоантичные (языческие) симво- 
лы. Наверху юноши, либо нимфы, спутни- 
цы Артемиды, в руках их ветви и плоды – 
знаки плодородия. К гербу примыкают 
чудища, типа Диониса / Вакха (они же, 
вспомним, и на титульных листах первых 
книг мадригалов). Они сродни созданным 
примерно в ту же эпоху знаменитым мань- 
еристским портретам стихий мироздания 
Арчимбольдо, которые сделаны из плодов, 
растений, рыб и т.п. Нижние же женские 

фигуры – музы, но не в античном, а, ско-
рее, в средневековом смысле – соответ-
ствуют Музыке и Арифметике. Музыку 
мы опознаем по инструменту в левой руке 
(виола?) и смычку в правой. Она склони-
лась над книгой, это символ союза музыки 
и слова. У правой фигуры в руках циркуль 
и наугольник, измерительные приборы. 
Вместе с тем, еще в средневековых руко-
писях и раннепечатных книгах Музыку 
начали изображать как символ чувства,  
а Арифметику как символ разума. Таким 
образом, изображение двух квадривиаль-
ных наук здесь можно истолковать как со-
юз sensus и ratio, что, в свою очередь, сви-
детельствует об антикизации в культуре 
Ренессанса: связь с традицией античности 
никогда не прерывалась. «Музы» в ренес-
сансном стиле (типичная метаморфоза!) 
выглядят вполне реалистично – пышно- 
телыми, земными. Одеяния их, весьма 
вольные – прозрачные накидки, сквозь 
которые просвечивает тело, – подчеркива-
ют их земную, плотскую сущность. 

Здание, которое Уоткинс трактует как 
намек на церковь Santa Maria delle Grazie, 
с размещенной в ней картиной Il perdono 
как символ покаяния (по мысли автора, там 
композитор как бы предполагал исполне-
ние респонсориев). Однако, на самом де-
ле оно мало похоже на церковь. Это, ско-
рее, богатое светское здание, может быть, 
некий условный театр, наполненный уди-
вительными персонажами. За гербом уга-
дывается нечто похожее на занавес, как бы 
еще закрытый. Вход в него загораживают 
чудища с торчащими из их ртов ветвями. 
За этим скрыт таинственный и сложный 
мир человеческих страстей, что укрепляет 
нас в теоретической гипотезе, что с точки 
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зрения эстетики и стиля, несмотря на ко-
лоссальное различие текстов, и мадригалы, 
и духовные сочинения представляют собой 
у Джезуальдо единое целое.

Таким образом, перед нами удиви-
тельный феномен, новое слышание и ви-
дение, свойственное Ренессансу в его за-
вершающей стадии – маньеризме. 

Последующие издания нот Дже- 
зуальдо выполнены более формально:

Это титульный лист Пятой книги из 
издания всех шести книг мадригалов гену-
эзца Симоне Молинаро, увидевшее свет  
в 1613 году, в год смерти Джезуальдо. Не 
сохранилось никаких свидетельств, ви-
дел ли это издание композитор, а ведь оно 
было принципиально иным: во-первых – 
в виде партитуры, и во-вторых – с рас-
ставленными тактовыми чертами, че-
го не было в прижизненных изданиях 
поголосников:

Проблематично, насколько верно рас-
ставлены тактовые черты, поскольку в не-
которых тактах содержится по три семи-
бревиса, в других же, в том же мадригале, 
4/4. Есть даже предположение, что это 
сделано не издателем Молинаро, а печат-
ником Павони.

Последнее издание сочинений Дже- 
зуальдо в ту эпоху относится к 1626 г., 
после чего оно возобновилось только в 
1957 г. Издание Вайсмана и Уоткинса 
сделано по Молинаро (Nach dem 
Partiturdruck von 1613). Парадоксально, 
но в Италии до сих пор нет издания сочи-
нений Джезуальдо. В связи с 400-летием 
со дня смерти Джезуальдо, которое от-
мечалось в Италии в 2013 году [См.: 2],  
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в числе многочисленных мероприятий об-
суждался и вопрос издания полного собра-

ния сочинений Джезуальдо. Интересно 
увидеть, как оно будет оформлено.
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