
Аннотация. Статья посвящена формам арий в «Докторе и аптекаре» Дит-
терсдорфа. В конце XVIII века этот зингшпиль был необычайно популярен. По 
мнению многих исследователей, причиной успеха стало умение композитора ор-
ганично включать в немецкоязычную оперу достижения итальянской. Влияние 
buffa проявляется в «Докторе и аптекаре» многообразно, в том числе в особен-
ностях формообразования в ариях. В жанре зингшпиля сольные номера тради-
ционно предполагают господство куплетности, однако Диттерсдорф использует 
только итальянские модели — преимущественно те, что опираются на сонатные 
принципы. Кажущаяся однотипность форм, на которую указывают исследова-
тели, при более тщательном рассмотрении оборачивается разнообразием: соз-
давая характеристику того или иного персонажа, композитор каждый раз нахо-
дит индивидуальные решения. Именно в этих решениях и можно обнаружить 
отличительные черты, не позволяющие по отношению к «Доктору и аптекарю» 
говорить о простом «переводе» — в том числе, и музыкальном — оперы buffa 
на немецкий. Гибкость письма Диттерсдорфа проявляется не только в тонкой 
психологической нюансировке в изображении персонажей, но и в создании не-
обычных структур. Некоторые арии реализуют полную сонатную схему, другие 
демонстрирую переходные варианты, так что дать точное определение формы 
затруднительно. В целом способы преобразования вокальных номеров разверну-
ты в сторону зингшпиля: в некоторых случаях в сонатную форму внедряются ку-
плетные принципы, а часть тем имеет явную песенную природу в духе австрий-
ской Lied. В докладе сделана попытка выделить и обобщить эти преобразования, 
особенно явно проступающие на фоне черт, характерных для оперы buffa.
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Abstract. The article is devoted to the forms of arias in Dittersdorf’s Doctor und 
Apotheker (1786). At the end of the 18th century, this singspiel was extremely popular. 
According to many researchers, the reason for the success was the composer’s ability 
to organically incorporate the achievements of the Italian into the German-language 
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opera. The influence of buffa manifests itself in Doctor und Apotheker in many ways, 
including the peculiarities of the aria forms. In the singspiel genre, solo numbers 
traditionally assume the dominance of couplet, but Dittersdorf uses only Italian 
models, mainly those based on sonata principles. The seeming uniformity of forms, 
which the researchers point to, upon closer examination turns into a variety: creating 
a characterisation of a particular character, the composer always finds individual 
solutions. In these decisions may by found distinctive features that do not allow 
talking about a simple ‘translation’ (including a musical one) of the buffa opera 
into German in relation to Doctor und Apotheker. The flexibility of Dittersdorf’s 
writing is manifested not only in the subtle psychological nuances in the depiction of 
characters, but also in the creation of unusual structures. Some arias implement the 
full sonata scheme, others demonstrate transitional variants, so it is difficult to give an 
exact definition of the form. In general, the methods of transforming vocal numbers 
are deployed in the direction of the singspiel: in some cases, couplet principles are 
introduced into the sonata form, and some of the themes have an explicit song nature 
in the spirit of the Austrian Lied. The report attempts to highlight and summarize these 
transformations, which are especially noticeable against the opera buffa characteristic 
features.

Keywords: Carl Ditters von Dittersdorf, Wolfgang Amadeus Mozart, opera buffa, 
Singspiel, Doktor und Apotheker, aria forms 

Зингшпиль «Доктор и аптекарь» К. Диттерса фон Диттерсдорфа (1786) 
выделяется среди других сочинений этого жанра, созданных в конце 
XVIII века. Это одна из самых успешных опер своего времени. Секрет 

ее необычайной популярности исследователи видят в умении композитора 
органично вводить в нарождающуюся немецкоязычную оперу достижения 
современной ему итальянской. Действительно, несмотря на то, что сочине-
ние Диттерсдорфа обладает всеми атрибутами зингшпиля (в современном 
понимании этого жанра), в нем обнаруживается множество черт, восходя-
щих к опере buffa. 

Вместе с тем из-за обилия этих черт у исследователей иногда возникает 
вопрос: можно ли вообще называть «Доктора и аптекаря» зингшпилем? Или 
мы имеем дело с переведенной на немецкий оперой буффа?

Чтобы ответить на него, мы выбрали один из наиболее показательных 
аспектов проблемы – особенности сольных номеров, признанной основы 
зингшпильного жанра. Принято считать, что бòльшую их часть в такого рода 
операх составляют арии, написанные в куплетной форме и мало чем отлича-
ющиеся от песни. Но в «Докторе и аптекаре» Диттерсдорфа мы наблюдаем 
паритет между количеством сольных и ансамблевых номеров — 14 против 
11-ти, что соответствует соотношению, характерному именно для оперы буф-
фа. Напомню, что в созданный в тот же год моцартовской «Свадьбе Фигаро» 
13 арий и 8 ансамблей, а в «Севильском цирюльнике» Паизиелло (1782) — 
9 арий и 7 ансамблей. Еще более показательны в зингшпиле Диттерсдорфа 
структурные и тематические особенности сольных номеров. 
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В опере Диттерсдорфа восемь персонажей. Их характеры и ситуации, 
которые становятся поводом для того или иного сольного высказывания, — 
явно буффонного происхождения. Две пары влюбленных, одна из которых се-
рьезная, другая — комическая, родители, препятствующие счастью дочери, 
капитан, выступающий в роли соперника главного героя, доктор, кичащийся 
своей значительностью — все это хорошо знакомо нам по либретто итальян-
ских комических опер. Каждый из персонажей наделен хотя бы одной ари-
ей, а в большинстве случаев — двумя, что тоже соответствует практике буф-
фа (см, например, «Добрую дочку» Пиччини, «Севильского цирюльника» и 
«Мельничиху» Паизиелло, «Свадьбу Фигаро» Моцарт).

В пользу близости к итальянской опере говорит и присутствие почти во 
всех сольных номерах сонатных принципов. Подобные формы были широко 
распространены в итальянской опере XVIII века (и не только комической) — 
сошлюсь на исследования Луцкера и Сусидко, в которых подробно прослежи-
вается их становление и развитие. В частности, они указывают, что уже в пер-
вой половине XVIII века старинная сонатная форма получила повсеместное 
распространение в крайних частях da capo [4, с. 338]. В конце же 1720-х годов 
сонатные принципы не ограничиваются лишь экспозицией, но проявляются 
и в репризе, образуя сонатную форму без разработки [5, с. 68]. К 1750-м го-
дам она обретает самостоятельность, причем происходит это сначала в коми-
ческой опере [14; 3, с. 300–301]). Ко времени создания «Доктора и аптекаря» 
основные типы такого рода форм прочно закрепились в оперных партитурах. 

В приложении к монографии Хантер «Культура оперы буффа в моцартов-
ской Вене» приведены схемы структур с сонатными принципами, встречав-
шихся в ариях итальянских комических опер, которые ставились на венских 
сценах во второй половине XVIII века. Первый тип — собственно сонатная 
— по подсчетам автора, встречается чаще всего [9, p. 305]. 

Таблица 1. Сонатная форма в венской опере буффа [9, p. 305].
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Как видно из пояснений к схеме, к этому типу отнесены сразу две фор-
мы, которые принято различать и в отечественной, и в зарубежной практике 
— полная сонатная и сонатная без разработки. Последнюю иногда обознача-
ют также как бинарную [12; 2, с. 158], включая в эту разновидность формы, 
по тональному и тематическому плану соответствующие старинной сонатной 
[2, с. 158]. Однако и Хантер, и другие зарубежные исследователи, занимаю-
щиеся проблемами формы (Джеймс Хепокоски), обозначают как бинарные 
только те, что, с нашей точки зрения, скорее представляют собой старинные 
сонатные [9, p. 306].

Таблица 2. Бинарная форма в ариях оперы буффа [9, с. 306].

Из пяти типов сонатных форм, выделенных Хепокоски [7, p. 52], два 
имеют двухчастную структуру (double-rotational sonata). Исследователь на-
звал их сонатными формами первого и второго типов. При всем сходстве в 
строении он разделяет их на самостоятельные формы, исходя из тонально-
го плана [ibid.].

Таблица 3. Сонатная форма первого типа.

Таблица 4. Сонатная форма второго типа.

Вслед за Хепокоски несколько типов сонатной формы предлагает также 
Грэм Хант [13, p. 115]. Но если первый в качестве материала исследования 



Арии в опере К. Диттерсдорфа «Доктор и аптекарь» 109

ограничился только инструментальными произведениями, то Хант предлага-
ет включить в эту типологию вокальные сочинения, преобразовав классифи-
кацию с учетом особенностей строения оперных арий [8, p. 111]. Чтобы избе-
жать путаницы, для обозначения форм исследователь использует приставку 
«ария». Так, Aria-Type 1 предполагает сонатную форму без среднего раздела, 
Aria-Type 2 — это сонатная форма со средней частью, за которой следует по-
бочная тема в основной тональности. И последний тип Aria-Type 3 включает 
средний раздел и полную репризу [ibid.].

Наконец, Хантер вслед за Ратнером выделяет так называемое «сжатое 
da capo» [9, p. 139; 10, p. 276–279; 11, p. 56]. Такое название отражает про-
исхождение формы из барочного da capo в результате редукции некоторых 
разделов, что хорошо видно из приведенной ниже схемы Ратнера [10, p. 276]. 
В итоге возникает сонатная форма, где вместо разработки остается средняя 
часть da capo. Именно на эту черту — неразработочность среднего разде-
ла — указывает Л. В. Кириллина, говоря о специфике подобных структур 
[2, с. 157].

Таблица 5. Сравнение полной и сжатой форм da capo по Ратнеру [10, с. 276].

Таблица 6. Сжатая форма форм da capo по Хантер [9, p. 306].

Все названные типы форм можно найти в «Докторе и аптекаре». И рас-
пределены они в партиях персонажей не случайным образом, а в соответ-
ствии с их ролью в сюжете. Так, «сжатое да капо» в итальянской комической 
опере появляется обычно в партиях героев, имеющих более высокий соци-
альный статус (parti serie) [9, p. 139]. Именно к таким героям можно отнести 
Леонору, вокруг предстоящего замужества которой разворачивается интри-
га. Ее ария во втором действии очевидным образом отвечает основным пара-
метрам «сжатого da capo». 
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Для такого рода форм типичен, например, развернутый вступительный 
ритурнель, где проходят основные тематические элементы экспозиции без 
смены тональности. Кириллина справедливо сравнивает подобные ритурне-
ли с оркестровыми экспозициями концертной формы, отмечая, в частности, 
наличие в них характерных перекличек концертирующих инструментов [2, с. 
157]. В качестве примера она приводит арию Констанцы из оперы Моцарта 
«Похищение из сераля», которая начинается продолжительным ритурнелем1. 
Все эти черты есть во вступительном разделе арии Леоноры. 

Далее — поэтический текст. Он состоит из двух четверостиший, что 
опять же свидетельствует в пользу «сжатого да капо». Первое поровну рас-
пределено между двумя разделами экспозиции, второе же полностью про-
ходит в разделе С, соответствующем средней части да капо. В репризе пер-
вая строфа, как и положено, повторяется, но с сокращением — Диттерсдорф 
опускает второй стих, что связано с логикой музыкального развития: связую-
щая партия, которую этот стих сопровождал в экспозиции, здесь очень силь-
но сжата (см. Таблицу 7). 

Таблица 7. Карл Диттерсдорф «Доктор и аптекарь», д. II, № 17, ария Леоноры

Не все исследователи считают сходство раздела С со средней частью 
полного варианта da capo обязательным для такого рода форм, однако в арии 
Леоноры оно поддерживается не только поэтической структурой, но и музы-
кальными средствами — устойчивостью начального построения, а также зам-
кнутостью этого раздела, завершающегося полной совершенной каденцией в 
1 Обращение к гибридным формам в ариях Моцарта отмечает в своей работе Мишель Элизабет 

Эйр, рассматривая в частности арию Констанцы. Необычность структуры исследователь объ-
ясняет синтезом форм рондо, концерта и da capo [6, p. 42–46].
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параллельной тональности. В арии Констанцы аналогичный раздел также по-
хож на среднюю часть da сapo, на что указывает Кириллина [2, с. 157–158].

Еще одна отличительная черта — развернутые колоратуры в побочно-за-
ключительных разделах экспозиции и репризы — также соответствует осо-
бенностям этой формы (см. Пример 1).

Пример 1. Карл Диттерсдорф «Доктор и аптекарь», д. II, № 17, ария Леоноры, тт. 60–84 

Таким образом, в арии Леоноры мы имеем дело с бесспорным перенесе-
нием принципов формообразования, характерных для итальянской оперы, в 
немецкоязычное сочинение. В другой ее арии (из I д.) это перенесение не ме-
нее очевидно, хотя структура здесь более причудлива и, несмотря на присут-
ствие черт «сжатого da capo», скорее соответствует бинарной форме с заклю-
чительным разделом и темповыми контрастами в духе рондó. 

То же можно сказать и о сольных номерах Готхольда, возлюбленного Ле-
оноры. Связь с итальянскими прототипами особенно очевидна в его выход-
ной арии. Она построена как сонатная форма без разработки, где представлена 
полноценная экспозиция с разделением на главную, побочную и заключитель-
ную партии (см. Таблицу 8). 

Особого внимания заслуживает тематизм арии, соединяющий в себе на-
циональные и итальянские черты. Первые такты главной партии настраива-
ют слушателя на неприхотливую песню, однако второе предложение, с его 
устремленными вверх напевными вокальными фразами, имеет, скорее, иную 
природу, напоминая кантилену итальянской арии (см. Пример 2).

Внимательное изучение арии Готхольда показывает также, что в ней есть 
черты сходства с начальным разделом дуэта Розины и Бартоло из оперы Паи-
зиелло «Севильский цирюльник» (собственно соло Розины). Это не только 
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одна и та же тональность (F-dur), тип фигурации, относительно медленный 
темп (Larghetto и Andantino соответственно), но и более или менее точные со-
впадения отдельных мотивов и фраз [1, с. 314–315] (см. Пример 3 и 4).

Но Леонора и Готхольд, как мы уже говорили, — это герои, принадле-
жащая к parti serie, а в «Докторе и аптекаре» есть и другая пара влюбленных, 

Таблица 8. Карл Диттерсдорф «Доктор и аптекарь», д. I, №4, ария Готхольда

Пример 2. Карл Диттерсдорф «Доктор и аптекарь», д. I, №4, Ария Готхольда, тема 
главной партии, тт. 4–16 

Пример 3.
а) Карл Диттерс фон Диттерсдорф «Доктор и аптекарь», 
д. I, сц. IV, № 4, Ария Готхольда, тт. 4–5 (Начальный мо-
тив главной партии)

б) Джованни Паизиелло «Севильский цирюльник», д. I, 
сц. III, № 4, Дуэт Розины и Бартоло, тт. 9–10

Пример 4.
Карл Диттерс фон Диттерсдорф «Доктор и аптекарь», д. 
I, сц. IV, № 4, Ария Готхольда, тт. 17–18 (Начальный мо-
тив побочной партии)

б) Джованни Паизиелло «Севильский цирюльник», д. I, 
сц. III, № 4, Дуэт Розины и Бартоло, тт. 17–18
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формально соответствующая комическим персонажам — Розалия, двоюрод-
ная сестра Леоноры, и ее возлюбленный Зихель, ассистент доктора Краутма-
на. Закономерно предположить, что их музыкальные характеристики в боль-
шей степени соответствует нашим представлениям о зингшпиле. Тем более, 
что именно так поступает Моцарт в «Похищении из сераля»: портреты глав-
ных героев даются в развернутых виртуозных ариях, в то время как комиче-
ские персонажи характеризуются более лаконичными сольными номерами, 
приближенными к песенным структурам.

Однако в опере Диттерсдорфа не все так однозначно. Розалия, несмотря 
на свой веселый нрав и находчивость, в иерархии персонажей имеет статус, 
близкий к положению Леоноры. Возможно, именно поэтому ее сольные вы-
сказывания отличаются почти такой же степенью развернутости и сложно-
сти. Ария из первого действия представляет собой вариант того же «сжатого 
da capo», со многими характерными для него чертами (см. Таблицу 9).

Таблица 9. Карл Диттерсдорф «Доктор и аптекарь», д. I, № 10, ария Розалии

Во второй также реализуется сонатная схема с небольшой связкой между 
экспозицией и репризой и темповым контрастом между главно-связующим и 
побочно-заключительным разделами (см. Таблицу 10).

Обе арии снабжены развернутыми колоратурами, которые по техниче-
ской сложности не только не уступают аналогичным разделам в ариях Лео-
норы, но даже превышают их (см. Пример 5). 

Вместе с тем арии Зихеля по структуре гораздо проще. Первая — выход-
ная — представляет собой типичную песенку, с преобладанием квадратности 
и большим количеством повторов (см. Таблицу 12).
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Таблица 10. Карл Диттерсдорф «Доктор и аптекарь», д. II, ария Розалии

Пример 5. Карл Диттерсдорф «Доктор и аптекарь», д. II, № 22, Колоратура из репризы арии 
Розалии, тт. 71–93 
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Правда, форма, в которой она написана, встречается и в итальянской буф-
фа, но достаточно редко, занимая, по подсчетам Хантер, всего 3% от общего 
венского репертуара [9, с. 306] (см. Таблицу 11). 

Таблица 11. Репризная форма по Хантер [9, с. 306].

Таблица 12. Карл Диттерсдорф «Доктор и аптекарь», д. I, № 5, ария Зихеля.

Зато тематизм этой маленькой арии полностью исключает какие-либо 
итальянские аллюзии: это именно австрийская уличная песенка, веселая и 
незатейливая (см. Пример 6).

Пример 6. Карл Диттерсдорф «Доктор и аптекарь», д. I, № 5, Ария Зихеля, тт. 9–16

Сходную характеристику второстепенного комического персонажа мы 
можем найти в арии Педрильо из моцартовского «Похищения» (см. При-
мер 7).
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Пример 7. В.А. Моцарт «Похищение из сераля», II д., № 13, ария Педрильо, тт. 12–21

Во второй арии Зихеля Диттерсдорф все же обращается к сонатной фор-
ме без разработки (см. Таблицу 13).

Таблица 13. Карл Диттерсдорф «Доктор и аптекарь», д. II, № 20, ария Зихеля

Однако и в этом случае ощущается близость именно к песне, даже не-
смотря на появляющиеся в побочной распевы и вокальную связку с ферма-
той на длинной ноте в духе итальянских арий (см. Пример 8).

В «Докторе и аптекаре» есть и чисто буффонные персонажи — прежде 
всего это доктор Краутман и аптекарь Штёссель, вражда которых становится 
импульсом к развитию действия, а также жена Штёсселя, Клаудия, и капи-
тан Штурмвальд. Музыкальная характеристика первых трех практически не 
выходит за рамки диапазона средств, типичных для комической оперы — в 
том числе в том, что касается формы сольных номеров. Рисуя музыкальный 
облик Штурмвальда, Диттерсдорф также отдал дань поэтике буффа: вторая 

Пример 8.
а) Карл Диттерсдорф «Доктор и 
аптекарь», д. II, №20, Ария Зихе-
ля, тема ГП, тт. 8–12

б) Карл Диттерсдорф «Доктор и 
аптекарь», д. II, №20, Ария Зихе-
ля, тема ПП, тт. 20–24
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ария капитана наполнена музыкальными составляющими военного топоса, 
призванными передать комичный гнев бравого вояки, которого Готхольд и 
Зихель заперли в лаборатории Штёсселя. (ре мажор, фанфары, тираты) Фор-
ма здесь также сонатная с разработочным разделом, основанным на элемен-
тах главной темы (см. Пример 9).

Пример 9. Карл Диттерсдорф «Доктор и аптекарь», д. II, № 18, ария Штурмвальда, тт. 11–17

Вместе с тем с точки зрения нашей проблемы гораздо интереснее пер-
вая ария Штурмвальда. С одной стороны, композитор здесь также использует 
одну из разновидностей сонатной формы — без разработки. Однако по жан-
ру это песенка подвыпившего гуляки, восхваляющего вино и радости, кото-
рые оно приносит (см. Пример 10).

Это песенное начало позволяет Диттерсдорфу внедрять повторы туда, 
где они, казалось бы, совсем не к месту: и в экспозиции, и в репризе дважды 
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Пример 10. Карл Диттерсдорф «Доктор и аптекарь», д. I, №8, ария Штурмваль-
да, тт. 12–16

без изменений повторяются последний раздел связующей партии и побочная 
тема (см. Таблицу 14).

Таблица 14. Карл Диттерсдорф «Доктор и аптекарь», д. I, № 8, ария Штурмвальда

Вместе с тем в вокальной партии присутствуют и черты типично буф-
фонной скороговорки (Пример 11).

Пример 11. Карл Диттерсдорф «Доктор и аптекарь», д. I, № 8, ария Штурмвальда, тт. 24–28

В намерении усилить контраст между частями Диттерсдорф не раз при-
меняет темповые изменения внутри сонатной формы. Подобное оригинальное 
решение сближает арии с формой рондо. Можно предположить, что компози-
тор обращается к данному приему в намерении создать пародийный эффект, 
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поскольку он применяет его чаще в ариях персонажей, относящихся к коми-
ческой группе (доктор Краутман и Штёссель). Как известно, темповый кон-
траст характерен для рондо, в которой создавались крупные выходные арии 
серьезных героев. 

Напомним, что Штёссель — глава семейства, аптекарь, но также упря-
мый старик, не желающий отдать дочь замуж за сына своего противника, 
доктора Краутмана. Несмотря на уважаемую профессию, он также мечтает 
о возможности лечить больных пациентов. Начало его выходного номера ри-
сует образ неспешного почтенного мужчины, однако в дальнейшем развитии 
используются приемы, характерные для буффонного персонажа, в том чис-
ле и темп, который выстраивает схему медленно-быстро-еще быстрее. Кра-
утман, в свою очередь, тоже ищет возможность насолить Штёсселю и, об-
наруживая ошибку аптекаря, он мчится доложить о нем в полицию. То есть, 
применяя темповый контраст в портрете двух стариков, композитор созда-
ет видимость их важности и значительности, в то время как весь остальной 
спектр средств демонстрирует типичную характеристику персонажей buffa 
(см. Таблицу 15). 

Таблица 15. Карл Диттерсдорф «Доктор и аптекарь», д. II, № 12, ария доктора Краутмана

В обеих ариях Штёсселя Диттерсдорф применяет одну логику построе-
ния — обновление тематического материала в репризе вместо повтора глав-
ной партии, тем самым реализуя принцип старинной сонатной формы (см. 
Таблицу 16)

Таким образом, несмотря на то, что в большинстве арий действуют со-
натные принципы, их господство в ряде случаев серьезно поколеблено вне-
дрением песенной строфики. Иногда изменения проявляются только на уров-
не тематизма, в других случаях они приводят к появлению нестандартных 
структур. Подобные номера уже нельзя назвать простой калькой итальян-
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ских арий. Они несут в себе черты нового национального жанра, который в 
эту эпоху только зарождался и в формировании которого Диттерсдорф при-
нимал самое непосредственное участие.
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