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				Эта страница не была вычитана

росшейся музыкальной жизни и внедрения музыки в самые различные области культуры. Об этом можно судить уже по месту, уделяемому музыке хотя бы Платоном в его трактатах и диалогах (в особенности в диалоге «О государстве»), а также по теоретическим и философским спорам о музыке.

Теоретическое обоснование музыкальной практики было, впервые формулировано философом-математиком Пифагором, установившим, что благозвучные, консонирующие интервалы находятся в простых кратных отношениях (1:2  — октава и 2:3  — квинта). Ему же принадлежит мысль о построении звукоряда путем движения по квинтам: f-c-g-d-a-e-h. Последователи пифагорейских учений назывались «канониками».

В противовес этой школе другая шко ла  — «гармоников»  — стремилась к изучению психического воздействия музыки на людей. Наиболее крупным представителем школы гармоников был Аристоксен (см.) из Тарента, ученик Аристотеля. Ему принадлежит развитое учение о греческ. метрике и ритмике. Примерно к этому же времени (ок. 350) формируется и греч. муз. нотация: буквенная, с разделением на вокальную и инструментальную (см. рис. 10).

С началом александрийской эпохи (конец 4 в.), а затем все бблыпим и ббльшим распространением греч. музыки в Риме (конец 3 века) наступает своего рода космополитический (после племенного и национального) период ее развития. Еще ярче расцветает инструментализм, а с ним виртуозность, исполнительство все более и более выходит за пределы тесного домашнего или только местного общинно-городского (игры, празднества, театр) культивирования музыки: возникают публичные концерты, растет частная инициатива, появляются гастролирующие певцы и инструменталисты-солисты  — виртуозы. Музыка расширяет масштабы и средства своего воздействия. В конце 2 в. александрийский грек Герои описывает гидравлический орган (см. Гидравлос). Но уже раньше (около 300) Александрия стала центром музыкальной образованности (математик Евклид и его работы, касающиеся музыки, а дальше  — уже в начале хр. э. — исследования александрийцев Дидима и Клавдия Птолемея расширяют область античных звукорядов до грани, за пределы которой античная мысль уже не пошла).

Римская империалистическая политика и культура окончательно снимают с Г. м. следы ее племенной и национальной обособленности. Но в это же время (с конца 1 в. хр. эры) опять с Востока начинает зарождаться новая музыкальная общинная культура, вызываемая к жизни религиозно-сектантскими учениями и противопоставляющая себя индивидуалистически утонченной и гедонистической культуре Александрии и Рима. Эта новая культура имеет своим истоком еврейскую псалмодию и кантиляцию.

В середине 3 в. хр. э. в Сирии уже дает о себе знать богатое эмоциональным содержанием гимнотворчество. Неизжитые социальные противоречия и глубокий социальный кризис выдвинули на историческую арену новые силы, а с ними и новое искусство, этически себя противополагавшее старому миру (см. Христианская музыка).

Лит.  о Г. м. крайне велика. Приводим несколько наиболее существенных исследований и статей: 4Gеvаег t F. A., Histoire et theorie de la musique de l’antiquit6, 2 vis, Gand, 1875—81; Howard A., The Aulos or Tibia, Boston, 1893; Jan C., v a n, Music! scriptores graeci, Lpz., 1895; Abert H., Die Lehre vom Ethos in der griechischen Musik, Lpz.,1899; его же, Der gegenwartige Stand der Forschung fiber die antike Musik, ст. в «Peters-Jahrbuch» fur 1921, Leipzig, 1922; eгож e. Die Antike, глава в G. Adlers Handbuch der Musikgeschichte, Frankfurt am Main, 1924; Weber M., Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik, Miinchen, 1921; Riemann H., Handbuch der Musikgeschicnte, B.

I, 1—3 Aufl., Lpz., 1923; Combarien J., Histoire de la musique, 1—2-me partie, P., 1913; E m m a n u e 1 M., Gr6ce, Encyclop6die de la musique etc., 1 partie, P., 1911; Rein a ch Th., La musique grecque, P., 1926; Sachs C., Die griechische Instrumentalnotenschrift und die griechische Gesangsnotenschrift, в «Zeitschrift f. Musikwissenschaft», 1923; его же, Musik des Altertums, Breslau, 1924; его же, Musik der Antike, в «Handbuch der Musikwissenschaft», hrsg.

von D-r E. Biicken, Lief. 19, Wildpark  — Potsdam, 1928. На рус. яз. имеется перевод трактата Плутарха De Musica (на грани 1—2 вв. хр. э.): Плутарх, О музыке, П., 1922. Кроме того С. К. Булич дал изложение теории Аристоксена по Вестфалю: Новая теория музыкальной ритмики, «Русский филологический вестник», 1884, кн. 2. Заслуживает внимания также работа: Петр В., О составах, строях и ладах в древнегреч. музыке, киев, 1901. Игорь Глебов.
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281 X. Профдвижение.............................Греция (официальное название  — Эллинская республика), государство, занимающее южную половину Балканского п-ова, именно такназ. Греческий п-ов и прилегающую к нему с С. полосу более широкой части Балканского полуострова (Юж. Македония, Зап. Фракия), а также острова, расположенные в омывающих Г. морях; главные из них в Ионическом море, к 3. от Г. — Корфу (Керкира), Левкас, Кефалония, Закинф, Итака, в Эгейском море к В. от Г. — Фасос, Лимнос, Лесбос, Хиос, Самос, Северные Спорады, Евбея, Киклады, к Ю. от Г. — Кифера и Крит. Г. расположена (вместе с о-вами) между 41 °45' — 34°45'с. ш. и 19°25' — 27°8' в. д. и граничит на С. с Албанией, Югославией и Болгарией, на С. В. с Турцией; на 3. и Ю.-З. она омывается Ионическим, на В. — Эгейским, на Ю.-В. — Критским морем. Общая площадь Г. 127 тыс. км2. Население 6.204.684 (1928), 49 ч. на юи2.

Столица — Афины.

I. Географический очерк.

Физико-географические условия. Строение

Г. отличается большой сложностью и разнообразием, выражающимися как в дробной расчлененности ее рельефа, так и в крайней изрезанности береговой линии.

По геологическому строению Г. делится на 3 части: сев . — восточную, юго-западную и юго-восточную. Первая слагается из кристаллических сланцев, местами прерываемых вулканическими породами (трахитами), и представляет собой древний остаточный массив, доходящий на Ю. до сев. части о-ва Эвбеи.

Впадина, орошаемая р. Вардаром, делит его на две части: западную — Западно-Македонский массив и во-
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