
Крупными теоретиками musica practica были и другие знаменитые византийские мелур-
ги. Так, в некоторых рукописях сохранился «Метод господина Ксена Корона... весьма полез¬ 
ный для сочинения ихим». Нередко в музыкальных рукописях даже присутствуют стихи, при¬ 
писывавшиеся Иоанну Кладе и прославляющие этот «метод» 6 9 . Известно также небольшое 
сочинение Иоанна Ласкариса «Объяснение и сольфеджирование в музыкальном искусстве» 7 0 , 
посвященное описанию системы ихосов. Итоговым византийским трудом по musica practica 
является работа Мануила Хрисафа «О понятиях в певческом искусстве и некоторых неверных 
представлениях о них» 7 1 , в которой подробно и дискуссионно обсуждаются важнейшие поло¬ 
жения теории и практики музыки 7 2 . Сохранился также ряд поствизантийских рукописей X V — 
XVII вв. , излагающих основные параграфы византийского музыкознания 7 3 . 

Итак, к середине X V в. музыкальное искусство и наука о музыке достигли в Византии 
наивысшего расцвета. Это был результат многовекового развития. Он включал в себя сложные 
взаимоотношения фольклорной и культурной музыки, взаимодействие непосредственных и 
опосредованных традиций музыкальной античности со средневековыми формами музицирова¬ 
ния, постоянные художественные контакты между музыкальными культурами народов, насе¬ 
лявших в различные периоды Византийскую империю, и их соседей. Это был результат твор¬ 
ческих поисков наиболее передовых { 5 4 9 } византийских музыкантов, их постоянной борьбы с 
рутиной и изживающими себя интонационными структурами, их высокой профессиональной 
культуры. И наконец, это был результат активной причастности музыкального искусства к об¬ 
щественной жизни государства и к частной жизни всех слоев византийского населения. Отсю¬ 
да и внимание общества к развитию музыки, чуткость слушателей к музыкальному воплоще¬ 
нию различных сторон бытия, внимание ученых к изучению проблем музыкознания. Блестя¬ 
щий взлет музыкально-художественного творчества трагически оборвался 29 мая 1453 г. 

Судьба Византийской империи была предрешена. Была предопределена и участь ви¬ 
зантийской музыкальной культуры. Она должна была уйти в прошлое вместе с породившей ее 
цивилизацией. Трагедия византийского общества была и трагедией византийской музыки. 
Множество знаменитых и безвестных музыкантов погибли от янычарского ятагана, были угна¬ 
ны в неволю, рассеяны по западным и восточным странам, осели в афонских монастырях. Бес¬ 
численное количество музыкальных рукописей было уничтожено во время разграбления ви¬ 
зантийских храмов и монастырей. Незавидна была участь и тех, кто остался жив и продолжал 
работать под турецким игом. Политическое, религиозное и национальное угнетение сопровож¬ 
далось притеснениями и унижениями в области художественного творчества. Завоеватели ви¬ 
дели в музыке поверженной Византии проявление духа «неверных» и всячески стремились ог¬ 
раничить ее влияние. 

Но и в этих условиях традиции византийского музыкального творчества продолжали 
развиваться. Вся поствизантийская история музыки в Греции — блестящее этому подтвержде¬ 
ние. Достаточно сказать, что греческие музыкальные рукописи, создававшиеся вплоть до 
X I X в., сплошь и рядом излагают произведения мелургов X I I I — X V вв. ; даже по прошествии 
более четырех столетий после падения Византии искусство ее мелургов продолжало активную 
творческую жизнь: в рукописях фиксировались только произведения, постоянно звучавшие в 
музыкальной практике, в противном случае не было надобности в их переписке и они посте¬ 
пенно вытеснялись из рукописного репертуара. Следовательно, наиболее выдающиеся произ¬ 
ведения византийской музыки обладали большой художественной ценностью, которая помогла 
им пережить века. Византийские музыкальные традиции оказывали решающее влияние на ис¬ 
кусство соседних народов не только в эпоху расцвета Византийской империи, но и после ее 
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