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Музыка Нидерландов 
в орбите британских интересов начала XX века

Music of the Netherlands 
Within the Orbit of British Interests of the Early 20th Century

В настоящей работе анализируется статья британского журналиста и музыкального критика Герберта 
Энтклиффа (1875–1964) «Ренессанс голландской музыки», опубликованная в 1925 году. Интерес к современной 
ему культурной жизни Нидерландов, граничащих с враждебной англичанам Германией, был выражением 
культурной политики Британии. Развитие музыкальной культуры Нидерландов конца XIX – начала XX 
столетий оказалось в центре внимания критика. Данный период совпал с движением «Нового английского 
музыкального Возрождения». Энтклифф обозначает темы, важные и для него – критика, и для музыкальной 
культуры Нидерландов: подъём национального самосознания, предпосылки возникновения нового Ренессанса 
голландской музыки и выдвижение его лидеров, важнейшие события и явления в культуре интересующей его 
страны (основание Вагнеровского общества, расцвет нидерландской национальной литературы, активизация 
концертной жизни и др.). Энтклифф характеризует ряд ключевых, по его мнению, особенностей нидерландской 
музыки, отразивших идейную основу Нового Возрождения в музыкальном искусстве Страны тюльпанов.  
В исторической перспективе рассматриваемая статья Энтклиффа видится не частным событием его биографии, 
а проявлением тенденции английской музыкальной историографии в её противопоставлении германской 
музыкальной историографии. Работа Энтклиффа обратила на себя внимание в Нидерландах попыткой изучения 
музыкальной жизни страны рубежа XIX–XX веков. 

Ключевые слова: Герберт Энтклифф, национальное самосознание, нидерландская музыкальная культура, 
Ренессанс голландской музыки, лидеры Ренессанса голландской музыки, Альфонс Дипенброк.
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The present work analyzes an article of British journalist and musical critic Herbert Antcliffe (1875–1964) “The 
Renaissance of Dutch Music” published in 1925. The interest in the cultural life of the Netherlands contemporary 
to him, a country bordering with Germany, which was hostile to the British, was an expression of the cultural polity 
of Britain. The development of the musical culture of the Netherlands of the late 19th and early 20th century turned 
out to be at the center of the critic’s attention. The cited period coincided with the movement of the “New English 
Musical Renaissance.” Antcliffe indicates the themes which are important to him as a critic, as well as to the ascent of 
the sense of national identity, premises of the emergence of a new Renaissance of Dutch music, and the advancement 
of its leaders, the most important events and phenomena in the culture of the country of his interest (foundation of 
the Wagner Society, the bloom of Dutch national literature, activation of concert life, etc.). Antcliffe characterizes 
a number of peculiarities of Dutch music, crucial, in his opinion, which reflected the ideal foundation of the New 
Renaissance in musical culture of “the land of tulips.” In historical perspective the examined article by Antcliffe is 
viewed not as a local event of his biography, but a manifestation of the tendency of English musical historiography in 
its juxtaposition to German musical historiography. Antcliffe’s work attracted attention to itself in the Netherlands by 
its attempt at studying the musical life of the country at the turn of the 19th and 20th centuries.
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История искусств в Нидерландах знает 
периоды высочайшего взлёта. Пожалуй, 
самым ярким из них стало Северное 

Возрождение – период интенсивного развития 
искусств в странах, расположенных севернее 
Италии, в XV–XVI столетиях. В истории ни-
дерландских земель Северное Возрождение 
оставило немало имён, ознаменовавших вер-
шину художественной культуры: Ян ван Эйк  
(ок. 1395–1441), Иероним Босх (1450–1516), 
Эразм Роттердамский (1469–1536) и др. Расцвет 
в первую очередь связывается с искусством жи-
вописи и созданием памятников как националь-
ной, так и мировой значимости. В то же время 
вершинное положение в развитии европейского 
музыкального искусства занимает нидерланд-
ская полифоническая школа, а именно, твор-
чество Гийома Дюфаи (1397–1474), Йоханнеса 
Окегема (1425–1497), Жоскена Депре (1450–
1521), Якоба Обрехта (1458–1505), Орландо 
Лассо (1532–1594). Позже линию славы Стра-
ны тюльпанов продолжили основоположник 
фламандского барокко, художник Питер Пауль 
Рубенс (1577–1640) и ярчайший представитель 
Золотого века голландской живописи Рембрандт 
Харменс ван Рейн (1606–1669).

Ключевой фигурой философии Нового вре-
мени стал крупнейший нидерландский рацио-
налист Бенедикт (Барух) Спиноза (1632–1677), 
идеи которого существенно повлияли на умы 
мыслителей последующих поколений. В музы-
кальной среде того времени последним выдаю-
щимся представителем нидерландской компо-
зиторской школы исследователи называют Яна 
Питерсзона Свелинка (1562–1621), чьё имя тес-
но связано с развитием органного и клавирного 
искусства в Голландии. В дальнейшем на протя-
жении двух веков культурная жизнь Нидерлан-
дов испытывала иностранные влияния. На сме-
ну ослабевшим центробежным силам пришли 
центростремительные [2, с. 14].

Типологически музыкальная культура Ни-
дерландов принадлежит к музыкальным культу-
рам, имевшим в своей «прерывистой» истории 
«эпоху молчания». Отсюда и понятия, характе-
ризующие определённые периоды в истории та-
ких культур – «Новый английский музыкальный 

ренессанс», испанское «Ренасимьенто», музыка 
«Балканского возрождения» (см.: [9]). 

В изучении «эпохи молчания» (когда му-
зыкально-историческим процессом управляют 
центростремительные силы) важным аспектом 
является анализ «внешнего» взгляда на музы-
кальную культуру той или иной страны, сфор-
мулированного представителем типологически 
сходной музыкальной культуры в период пре-
рывания «эпохи молчания». Интерес в данном 
случае представляет английский взгляд на му-
зыкальную культуру Нидерландов XIX – начала 
XX века.

В указанный период Англия переживала этап 
«нового Возрождения» [3, с. 5]. А на повестку 
дня британской политики вышли англо-герман-
ские противоречия, в то время как англо-фран-
цузские отношения улучшились. Чуткая к пере-
менам политических ветров английская пресса 
отражала эти перемены, формируя оценки под-
данных Британской империи по разным пробле-
мам, в том числе и в отношении музыкального 
искусства европейских стран. Естественно, что 
в поле зрения английской музыкальной критики 
попали и Нидерланды, тесно связанные с Герма-
нией – новым главным европейским противни-
ком Британии.

В 1925 году английский музыковед, лите-
ратурный и музыкальный критик Герберт Энт-
клифф (1875–1964)1 отправился в Нидерланды. 
Получив на родине богатый профессиональ-
ный опыт в области музыкальной критики, он 
начал корреспондентскую деятельность для 
британских газет, которая длилась более двад-
цати лет. Одну из первых статей, отправленных  
в Англию, Энтклифф назвал «Ренессанс гол-
ландской музыки» (“The Renascence of Dutch 
Music”) [10]. Данная статья (1925) посвящена 
вопросам развития музыкальной культуры Ни-
дерландов конца XIX – начала XX столетия и 
выявления её особенностей. 

В искусствоведческой литературе приме-
нительно к искусству рубежа XIX–XX веков 
принято определение модерн, которое, как из-
вестно, в разных странах приобрело свои наи-
менования: модерн в России, Modern style (Мо-
дерн стайл) в Англии, Jugendstil (Югендстиль)  
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в Германии, Sezessionstil (Сецессион) в Австрии, 
L’Art Nouveau (Ар-нуво) или Fin de siecle (Конец 
века) во Франции и Бельгии, Liberty (Либерти) 
в Италии, Tiffany (Тиффани) в Америке. В Ни-
дерландах эпоха модерна обозначалась двумя 
терминами – Jugendstil или же L’Art Nouveau. 
Голландский искусствовед Луис Ганс2 ввёл  
в употребление термин Nieuwe Kunst (Новое 
искусство), который впервые зафиксировал  
в исследовании, изданном в 1960 году под назва-
нием «Новое искусство: нидерландский вклад  
в модерн; декоративное искусство, ремёсла и 
архитектура около 1900 года» [13]. Об этом 
свидетельствует ссылка в монографии сооте-
чественника Ганса, книжного историка Эрнста 
Брашеса «Книга как новое искусство» [11,  
p. 4]3. Предметом исследования Брашеса стал 
дизайн переплётов избранных книг 1890-х – на-
чала 1900 годов4. Ссылаясь на первичное упо-
требление термина Nieuwe Kunst в исследовании 
Ганса, Брашес пишет: «В последние годы ин-
терес к Новому книжному [декораторскому. –  
Е. Д.] искусству проявляется всё больше. Особое 
внимание уделяется растущему международно-
му интересу к феномену югентстиля, ар-нуво,  
в котором Nieuwe Kunst занимает своё особое 
место» [Ibid.].

Возникновение категории «нового» в иссле-
дованиях прошлого столетия, раскрывающих 
различные явления культурной среды Нидер-
ландов рубежа XIX и XX веков, олицетворяет 
потребность художников того времени утвер-
дить значимость национального самосознания, 
укрепить позиции своей культуры в Европе, 
реконструировать былую славу нидерландского 
искусства. Идея нового Возрождения в Нидер-
ландах возникает уже в первой четверти XX сто-
летия. 

В статье Герберта Энтклиффа тема нацио-
нального самосознания в Нидерландах стано-
вится, пожалуй, главным фактором его размыш-
лений.

Период формирования Нидерландов как на-
ционального государства относится к началу 
XIX века. Энтклифф указывает дату достаточ-
но прочного установления голландской нации 
– 1813 год, когда Голландия была уже свободна 
от власти Наполеона Бонапарта, после чего воз-
никло особенное чувство причастности к нидер-
ландской нации, и далее оно лишь усиливалось. 
В литературе и искусстве начинаются процессы, 
которые впоследствии, к началу 1880-х годов, 

привели к явлению, которое английский иссле-
дователь Герберт Энтклифф назвал Ренессансом 
голландской музыки. 

В связи с подъёмом национального само-
сознания в Нидерландах Энтклифф упоминает 
имя композитора Бастианса5 и его Фантазию- 
сонату, написанную в 1849 году. Основной темой 
Сонаты является мелодия национального гимна 
Соединённого королевства Нидерландов первой 
трети XIX столетия «Wien Neerlands bloed»6. По 
мнению английского критика, именно это сочи-
нение с его мужественным характером, как и 
большинство голландских национальных песен, 
стало в середине XIX века «первым признаком 
начала национального движения музыки Гол-
ландии» [10, p. 3].

Характеризуя предпосылки возникновения 
нового Ренессанса в Нидерландах, Энтклифф 
упомянул и причины: во-первых, усиление вли-
яния католического обучения, которое было вы-
звано распространением на территории Европы 
социалистических учений; во-вторых, сильное 
влияние Германии и потребность Нидерландов 
найти собственный путь в развитии музыкаль-
ного искусства, в котором были бы отражены 
национальные черты. По поводу последнего 
Энтклифф отмечает, что чувствовалось «нео-
пределённое подозрение, впоследствии став-
шее уверенностью в том, что немецкие клас-
сики более не представляют альфу и омегу  
в музыке» [Ibid., p. 4].

Скепсис по поводу германского влияния на 
нидерландское музыкальное искусство, о кото-
ром пишет Энтклифф, пересекается с мнением 
его соотечественницы и современницы, англий-
ского критика Розы Ньюмарч7. Противопостав-
ляя музыку Германии французской, она писала 
в письме от 8 января 1911 года финскому ком-
позитору Яну Сибелиусу: «[В Германии. – Е. Д.]  
музыка одинаково грубая, шумная и не ориги-
нальная. <…> Во Франции всё лучше, потому 
что они вкладывают в музыку больше вкуса, 
и, если их идеи не столь грандиозны, по край-
ней мере они не вульгарны» [12, p. 125]. Таким 
образом, Роза Ньюмарч, являясь авторитетным 
деятелем лондонского общества музыкаль-
ных критиков, высказывала резко негативное 
отношение к немецкой музыке своего време-
ни. В свою очередь Энтклифф, находившийся  
в 1911 году на родине, в Англии, был наверняка 
в курсе данных настроений в кругах британской 
критики по поводу немецкой музыки8. Приехав 
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в Голландию, он услышал в нидерландской му-
зыке то самобытное, что как раз не показалось 
ему грубым и вульгарным, квази-немецким,  
а лишь подкрепило его желание оформить идею 
самоосвобождения голландской музыкальной 
культуры от германской зависимости в каче-
стве одной из причин появления Ренессанса  
в Нидерландах конца XIX столетия.

В 1923 году, незадолго до приезда Энтклиф-
фа в Нидерланды, в Амстердаме была издана 
книга голландского музыковеда и композито-
ра Сема Дресдена «Музыкальная жизнь в Ни-
дерландах с 1880 года» («Het Muziekleven in 
Nederland sinds 1880»)9. Вероятно, Энтклифф 
был хорошо знаком с данным исследованием. 
Ссылаясь на мнение Дресдена, он перечисля-
ет имена четырёх лидеров Ренессанса голланд-
ской музыки – Даниэля де Ланге10, Альфонса 
Дипенброка11, Бернарда Зверса12 и Йохана Ваге-
наара13. В свою очередь Энтклифф добавляет к 
четвёрке лидеров пятое имя – Юлиус Рёнтген14, 
полагая, что перечисленные выше персоналии 
«безусловно, привели движение в порядок и 
направили своих учеников и последователей, 
которые несут его дальше; но именно он [Рёнт-
ген. – Е. Д.] продвигал народную музыку в об-
ласть более широкого знания и использования» 
[10, p. 3].

Особо пристальное внимание среди пере-
численных лидеров Энтклифф уделил в статье 
Альфонсу Дипенброку, называя его «самым 
поразительно оригинальным композитором 
Голландии за последние века» [Ibid., p. 4]. Ав-
тор считает, что союз двух упомянутых выше 
предпосылок нового Ренессанса в Нидерландах 
(католицизм и отношение к германскому искус-
ству) стал определяющим фактором в личнос-
тном становлении Дипенброка, родившегося  
в католической семье и явившегося «первым, 
кто оторвался от продолжительной немецкой 
традиции. <…> Дипенброк имел природу, ко-
торая была тесно связана с обстоятельствами, в 
каких бы он ни находился. <…> В этой воспри-
имчивости к влиянию обстоятельств, в которых 
он писал, или слов, которые он приписывал му-
зыке, лежала некоторая сила Дипенброка как 
лидера традиции, которая существовала в Гол-
ландии, как и в Англии, а также в самой Гер-
мании» [Ibid., p. 5]. Имя Альфонса Дипенброка 
упоминается также в статье при размышлении 
автора о жанровой иерархии в Нидерландах на 
рубеже веков: английский критик отмечает, что 

хоровая музыка, в отличие от симфонической, а 
тем более оперной, находится в более благопри-
ятных условиях. Подтверждением тому служит 
рост числа хоровых сочинений, среди которых 
особо знаковыми стали «Te Deum» Дипенброка 
и «Месса» Виллема Андриссена15. 

Тема различного рода влияний в европей-
ской сфере искусства в конце XIX – начале 
XX века несёт в себе особую специфическую 
смысловую нагрузку – достаточно вспомнить 
имена Вагнера, Дебюсси. Об этом пишет и Энт-
клифф: «Голландец, как и англичанин,… очень 
подвержен влиянию в вопросах искусства, и 
особенно в вопросах музыкального искусства» 
[Ibid.]. Английский критик справедливо делает 
особый акцент на ситуации развития нидер-
ландской культуры в 1880-е годы: основание  
в 1883 году в Амстердаме Вагнеровского об-
щества16 и Общества Рембрандта, открытие в 
1884 году Амстердамской консерватории17 и 
Амстердамской академии музыки, через год – 
Государственного музея. В 1888 году свои две-
ри открывает Большой концертный зал «Кон-
сертгебау»18, при нём рождается одноимённый 
оркестр, что становится поводом для бόльшей 
активизации концертной жизни в Нидерландах.  
В 1890-е годы началось проектирование и строй-
ка знаменитой Биржи Берлаге19, олицетворя-
ющей яркий образец архитектурного модерна  
в Нидерландах.

Идея Возрождения воплощается и в лите-
ратуре. В 1889 году появляется романтическая 
поэма «Май» Германа Гортера20, воспевающая 
единение человека с природой, навеянное про-
изведениями английских романтиков Шелли и 
Китса. Энтклифф отмечает, что прежде «гол-
ландские композиторы почти полностью пола-
гались на немецкие произведения в качестве ос-
новы для своих вокальных композиций, а теперь 
они стали использовать не только французский, 
английский языки и латынь, но, в большей сте-
пени [курсив мой. – Е. Д.], прекрасную поэзию 
их собственной земли. <…> [Нидерландский. – 
Е. Д.] язык оказал влияние на музыку, придав ей 
более отчётливую национальную идиому» [Ibid.,  
p. 6]. Неизбежным недостатком в развитии ни-
дерландского музыкального искусства Энт-
клифф называет то, что нидерландский язык не 
входит в ряды мировых языков. Однако с конца 
XIX века в силу активного роста и яркого об-
новления искусства нидерландских литераторов 
этот недостаток постепенно начинал исчезать.
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К полунациональному21 влиянию в нидер-
ландском музыкальном искусстве Энтклифф 
относит колониальный аспект, а именно вдох-
новение индийской и вообще восточной атри-
бутикой22. Для нидерландца, проживающего 
или пребывающего на колониальной терри-
тории, его отчая культура представляла бóль-
шую ценность, нежели для живущего на самой 
родине. Английский критик упоминает имя 
нидерландского композитора Бернхарда ван 
ден Сигтенхорст-Мейера23, отправившегося  
в тур по Голландской Ост-Индии, который по-
сле возвращения одинаково искусно сочетал  
в своём творчестве разнонациональные эле-
менты. Сигтенхорст-Мейер «лучше, чем лю-
бой другой живописный художник, рисовал 
музыкальные картины характерной Голландии, 
а также характерные индийские сцены» [Ibid.]. 
При этом Энтклифф называет его «самым 
определённо национальным композитором со-
временности» [Ibid.].

Ещё одному виду влияния англичанин даёт 
характеристику «оживляющего»: так он знаме-
нует еврейское начало в культуре Нидерландов. 
Энтклифф отмечает, что в голландской музыке 
сложно распознать конкретные еврейские моти-
вы (мелодии, сюжеты и т. п.), при этом живущие 
и работающие на голландском побережье Се-
верного моря «еврейские музыканты… в своей 
музыке являются такими же музыкантами, как 
голландцы, но только более живыми в своём вы-
ражении» [Ibid., p. 7].

Явление феминизма получило распро-
странение во многих странах Европы, а так-
же в Америке в XIX – начале XX столетия24. 
Голландия не стала исключением ни в сфере 
общественной деятельности, ни в литературе, 
ни в музыке. Энтклифф вежливо делает по-
правку: «Ещё одно сильное влияние – это то, 
что из-за отсутствия лучшего наименования 

мы можем назвать феминизмом» [Ibid., p. 8]. 
Имена таких женщин-композиторов, как Ка-
терина ван Ренн25, Корнелия ван Остерзее26 и 
Хендрика ван Туссенбрук27 хорошо известны 
в Нидерландах. Об их музыке Энтклифф пи-
шет, что она «восхитительна, преимуществен-
но светлых, привлекательных тонов, при этом, 
как правило, совершенно индивидуальна» 
[Ibid.]. Эти тенденции продолжат существова-
ние в творчестве их младших современниц28, 
сопровождаясь, однако, более амбициозным 
характером.

Важным моментом в истории влияний 
для Энтклиффа становится вопрос исполни-
тельского искусства. Критик замечает, что  
в Нидерландах его времени «голландский ху-
дожник-исполнитель, профессиональный или 
любитель, ещё более консервативен, чем ком-
позитор. Есть много великолепных исполне-
ний сочинений величайшего уровня, а также 
немного родных произведений, которые до 
сих пор, как правило, находятся в тени. Одна-
ко пропорция прекрасных современных работ 
довольно хорошая» [Ibid., p. 9]. Голландское 
музыкальное наследие рубежа веков богато – 
от сочинений традиционно-академической на-
правленности до уличных баллад29, часто зву-
чавших в общественных местах. Последние, 
сравнивая с английской музыкой подобного 
бытования, Энтклифф оценивает как явления, 
имеющиеся в большем количестве, но невысо-
кого уровня. 

Взгляд Герберта Энтклиффа на музыкаль-
ную ситуацию в Нидерландах его времени при-
вёл английского критика к надежде на то, как он 
сам пишет, что появление новой национальной 
школы (national school of composers), растущее 
национальное чувство нидерландских компо-
зиторов будет продолжать развиваться с той же 
интенсивностью.

1 Герберт Энтклифф (1875–1964) – музыковед, 
композитор, журналист, литературный и музыкаль-
ный критик. Родился в Англии (Шеффилд). Начинал 
карьеру музыкальным критиком в газете «Sheffield 
Daily Telegraph» в 1895 году. С 1916 года работал 
в газете «Evening Standard». С 1925 года работал  

в Нидерландах корреспондентом газет «Daily Mail», 
«London Times», «New York Herald Tribune». С 1928 
года был президентом Ассоциации иностранной прес-
сы в Голландии, вновь заняв этот пост после вой ны.  
В Голландии в связи с нацистским вторжением не смог 
заниматься журналистской работой во время оккупа-
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ции. В январе 1949 года вернулся в Великобританию. 
В знак признания заслуг Энтклиффа в области британ-
ской музыки ему была присуждена пенсия Цивильно-
го листа. Кроме того, он был членом Королевского 
общества искусств. В Нидерландах в 1938 году лично 
королевой Вильгельминой он был награждён Знаком 
Кавалера, а в 1948 году – Орденом Оранских-Нассау.

2 Луис Ганс (1930–2012) – голландский искус-
ствовед.

3 Эрнст Брашес (Ernst Braches, р. 1930) – исто-
рик, работал в библиотеке Амстердамского универ-
ситета. 

4 Брашес рассматривает явление «Новое искус-
ство», ограничиваясь рамками искусства северных 
Нидерландов, а именно произведениями художников 
Антона Деркиндерена (1859–1925), Яна Питера Вета 
(1864–1925), Ричарда Роланда Холста (1868–1938), 
Карела Адольфа Льва Каше (1864–1945), Тео Мол-
кенбура (1871–1920) и др.

5 Йоханнес Бастианс (Johannes Gijsbertus 
Bastiaans, 1812–1875) – нидерландский композитор, 
теоретик, органист. Энтклифф в статье упоминает его 
как Jan Garrardszoon Bastiaans.

6 Гимн был написан нидерландским композито-
ром Иоганном Вильгельмом Вильмсом (1772–1847) 
на слова нидерландского поэта Генриха Толленса 
(1780–1856). 

7 Роза Гарриет Ньюмарч (Rosa Harriet Newmarch, 
1857–1940) – английский музыковед, музыкальный 
критик. Пропагандировала русское, а также финское 
музыкальное искусство.

8 Работы Герберта Энтклиффа и Розы Ньюмарч 
были изданы в одном источнике, что рождает веро-
ятность их знакомства с творческими взглядами и 
интересами друг друга, возможно и личного. Речь 
идёт о ежегодном лейпцигском Журнале Между-
народного музыкального общества (“Zeitschrift der 
IMG”), в выпуске 7 (1905–1906) которого вышли 
статьи Г. Энтклиффа «Уистлер и современная му-
зыка» (“Whistler and modern Music”) и Р. Ньюмарч 
«Римский-Корсаков» (“Rimsky-Korsakov”).

9 Сем (Самуил) Дресден (Sem Dresden, 1881–
1957) – нидерландский музыковед, музыкальный 
критик и педагог, композитор и дирижёр. Ученик Бер-
нарда Зверса (Амстердамская консерватория), а также 
Ганса Пфицнера (Берлинская Академия искусств).

10 Даниэль де Ланге (Daniël de Lange, 1841–1918) 
– нидерландский композитор, дирижёр, органист, 
педагог. В 1884 году стал одним из основателей Ам-
стердамской консерватории, в 1895–1914 годах зани-
мал пост директора консерватории.

11 Альфонс Йоханес Мария Дипенброк (Alphonsus 
Johannes Maria Diepenbrock, 1862–1921) – нидерланд-
ский композитор, музыкальный критик. Получил фи-
лологическое образование, музыкального образова-
ния не имел. Преподавал древние языки. Автор около 
150 сочинений, преимущественно вокальных, в том 

числе симфонических, камерно-вокальных, музыки  
к драме, комедии. 

12 Бернард Зверс (нидерл. Bernard Zweers, 1854–
1924) – нидерландский композитор, педагог. В 1895–
1922 годах вёл класс композиции в Амстердамской 
консерватории. Автор трёх симфоний, хоровых сочи-
нений. 

13 Йохан Вагенар (Johan Wagenaar, 1862–1941) 
– нидерландский композитор, педагог, органист.  
С 1919 по 1937 год был директором Гаагской Коро-
левской консерватории.

14 Юлиус Энгельберт Рёнтген (Julius Engelbert 
Röntgen, 1855–1932) – нидерландский композитор, 
фольклорист, дирижёр и пианист, занимался педа-
гогической деятельностью. В 1912–1924 годах – 
директор Амстердамской консерватории.

15 Виллем Андриссен (Willem Andriessen, 1887–
1964) – нидерландский пианист, композитор, педагог. 
Преподавал в консерваториях Роттердама и Амстер-
дама, Гааги, в которых в разные годы занимал пост 
директора.

16 Инициатором создания Вагнеровского обще-
ства в Нидерландах стал нидерландский музыковед, 
дирижёр Генри Виотта (Henricus Viotta, 1848–1933), 
более тридцати лет руководивший постановками 
опер Вагнера.

17  Основателями стали Францискус Хендрикус 
Кунен – первый директор консерватории, Юлиус 
Рёнтген, Даниэль де Ланге, Хенри Босманс и др.

18 Проект здания принадлежал нидерланд-
скому архитектору Адольфу Леонарду ван Генд-
ту (1835–1901), принимавшему также участие  
в проектировании нового здания Городского театра 
(Stadsschouwburg) в Амстердаме.

19 Хендрик Петрус Берлаге (Hendrik Petrus 
Berlage, 1856–1934) – выдающийся нидерландский 
архитектор рубежа XIX–XX веков, дизайнер и теоре-
тик искусства. Проектировал известное здание пер-
вой в Европе фондовой биржи (1896–1903).

20 Герман Гортер (Herman Gorter, 1864–1927) – 
нидерландский поэт, общественный деятель, критик. 
Современники Гортера: один из основателей литера-
турного Возрождения Жак Перк, Лодевейк ван Дейс-
сел, Жюль Шюрман, Фредерик ван Эден, П. К. Бу-
тенс и др.

21 У Энтклиффа – semi-national influence (англ.).
22 Нидерландская колония в Индонезии (Голланд-

ская Ост-Индия) существовала с конца XVIII столе-
тия до 1945 года, когда в результате войны Индонезии 
с Голландией и Великобританией первая приобрела 
статус независимой страны.

23 Бернхард ван ден Сигтенхорст-Мейер (Bernhard 
van den Sigtenhorst Meyer, 1888–1953) – нидерланд-
ский пианист, композитор, музыковед. 

24 Имеется в виду первая крупная волна феминиз-
ма – суфражизм (отстаивание избирательных прав 
женщин, защита от дискриминации).
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25 Катарина ван Ренн (Catharina van Rennes, 1858–
1940) – нидерландский композитор и детский педа-
гог, преподавала уроки пения, создала собственную 
певческую школу для детей «Bel Canto».

26  Корнелия ван Остерзее (Cornelie van Oosterzee, 
1863–1943) – нидерландский композитор, дирижёр и 
пианистка. Писала музыку в оркестровом, оперном 
жанрах, а также вокальную и фортепианную. В 1897 
году была удостоена звания рыцаря Ордена Оран-
ских-Нассау.

27 Хендрика ван Туссенбрук (Hendrika Cornelia 
van Tussenbroek, 1854–1935) – нидерландский компо-

зитор, преподавала фортепиано и вокал в Амстерда-
ме и Утрехте. Автор музыки и стихов для детей.

28 Энтклифф приводит в пример имена жен-
щин-композиторов Элизабет Кёйпер (Elisabeth 
Kuyper, 1877–1953), Анни Месриц ван Вельхёйсен 
(Anny Mesritz van Velthuysen, 1887–1965), а также 
Генриетты Босманс (Henriette Bosmans, 1895–1952).

29 Энтклифф поясняет, что термин «баллада»  
в данном случае используется в современном ему 
широком смысле.
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