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Трактат Готфрида Генриха Штёльцеля о речитативе: 
к истории музыкально-теоретических учений эпохи барокко

Впервые в отечественном музыкознании детально анализируется трактат композитора 
Готфрида Генриха Штёльцеля (1690–1749) о речитативе, созданный предположительно в 1739–
1749 годах, то есть в последнее десятилетие его жизни. Это научно-практическое руководство 
представляет собой уникальный источник, систематизирующий распространённые тогда 
нормы мелодического и гармонического строения речитатива, употребляемого в немецкой 
церковной музыке. 

В анализе отмечается адаптация некоторых положений из трудов И. Маттезона, Х.Ф. Гунольда, 
И.Й. Фукса и И.Д. Хайнихена; с привлечением ранее написанного трактата Штёльцеля о 
композиции разъясняется принцип мелодического воплощения заключительных фрагментов стиха 
или строфы (клаузул). Подробно рассматривается глава «О некоторых вольностях речитативного 
стиля», целиком посвящённая правилам его гармонического устройства. Наконец, оценивается 
связь трактата с практикой музыкального исполнительства того времени.
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Gottfried Heinrich St lzel's Treatise on Recitative: 
on the History of Baroque Music Theory

For the first time in Russian musicology, the treatise by the composer Gottfried Heinrich Stölzel 
(1690–1749) on recitative is analyzed in detail. The manuscript was probably written between 1739 
and 1749, i.e. in the last decade of his life. This scientific and practical guide represents a unique source 
that systematizes the then common norms of the melodic and harmonic structure of the recitative used 
in German church music.

The analysis notes an adaptation of some provisions from the works of Johann Mattheson, Christian 
Friedrich Gunold, Johann Joseph Fuchs and Johann David Heinichen; taking into account Stölzelʼs 
earlier written treatise on composition, the principle of the melodic embodiment of the so-called 
clauses is explained. The chapter “On certain freedoms of the recitative style”, which deals entirely 
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Впоследние десятилетия произведе-
ния Готфрида Генриха Штёльцеля 
(Gottfried Heinrich Stölzel, 1690–

1749) всё чаще включаются в программы 
концертов барочной музыки, причём не 
только на его родине, в Восточной Герма-
нии, но и за её пределами, чему во многом 
способствует ставшая уже регулярной пуб-
ликация его композиторского наследия. 
Центральное место в нём занимают цер-
ковные кантаты, в большинстве созданные 
для капеллы герцогов Саксен-Гота-Аль-
тенбургских, при дворе которых Штёль-
цель прослужил тридцать лет, с ноября 
1719 года вплоть до самой смерти 27 ноя-
бря 1749 года.

Интерес немецких специалистов к фи-
гуре этого ныне весьма почитаемого со-
временника И.С. Баха пробудился в сере-
дине прошлого столетия1. Первая же оте-
чественная научная статья, целиком ему 
посвящённая, датируется 2017 годом [1], 
шесть лет спустя к ней добавилась ещё 
одна [2]. В обеих рассматривается, разу-
меется, лишь толика из его обширного 
достояния, охватывающего более шести-
сот кантат, двадцать две оперы, девятнад-
цать месс, десять пассионов, двадцать три 
трио-сонаты, четырнадцать квадро-сонат, 
десять концертов для разных инструмен-
тальных составов и несколько органных 
и клавирных сочинений. 

Среди пока что не затронутых отече-
ственными учёными, но довольно пер-
спективных в научном плане объектов 
исследования пристального внимания за-

1 Обзор научных изысканий, по большей части посвящённых биографии композитора и его кантатам, см.: [3, с. 74–75; 
17, с. 19–20].

служивают музыкально-теоретические ра-
боты Штёльцеля. На сегодняшний день их 
насчитывается пять, при его жизни была 
опубликована только одна под заголов-
ком «Практическое доказательство того, 
как из основанного на искусной игре зву-
ками бесконечного четырёхголосного ка-
нона в верхнюю квинту образовать много 
четырёхголосных бесконечных канонов, 
различающихся отчасти мелодией, отча-
сти только гармонией» [15]. В 1725 году 
автор издал эту небольшую брошюру за 
свой счёт тиражом в 400 экземпляров. 
Остальные его труды, в том числе боль-
шого объёма, к каковым принадлежат два 
обстоятельных трактата – о композиции 
и о речитативе, были известны лишь огра-
ниченному кругу современников.

Трактат о речитативе задумывался 
Штёльцелем, по всей видимости, как его 
личный вклад в деятельность так называ-
емого «Мицлеровского общества» (Cor-
respondierende Societät der musicalischen 
Wissenschaften), или, как его ещё перево-
дят, «Общества музыкальных наук», соз-
данного в 1738 году Лоренцем Кристофом 
Мицлером (1711–1778) с целью письмен-
ных дискуссий композиторов и учёных 
на различные музыкально-теоретические 
темы. В 1739 году Штёльцель был пригла-
шён к участию в работе общества и, веро-
ятно, сразу принялся за написание трак-
тата, закончив его, правда, только вчерне. 
Об этом сообщает Мицлер в некрологе 
о Штёльцеле, пообещав читателям, что ма-
нускрипт почившего коллеги «будет при-

with the rules of its harmony, is treated in detail. Finally, the connection between Stölzelʼs treatise and 
the practice of musical performance at that time is evaluated.

Keywords: Baroque music, recitative, structure of the german verse, clausula, figured bass.
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ведён в порядок и обнародован музыкаль-
ным обществом, как только его передадут 
наследники» [12, c. 153]2.

До публикации дело так и не дошло, 
а следы рукописи со временем затерялись. 
И только к началу 1950-х годов выяснилось, 
что ею владел автор знаменитого биографи-
ческого словаря музыкантов Эрнст Людвиг 
Гербер (1746–1819). Свою обширную биб-
лиотеку он продал венскому «Обществу 
друзей музыки». В конволюте «Трактат ка-
пельмейстера Штёльцеля о композиции» 
(такое наименование он получил, по-види-
мому, в процессе инвентаризации)3 оказа-
лись соединёнными две рукописи компо-
зитора без титульных листов. Одна из них 
(страницы 1–136) посвящена речитативу, 
а другая (страницы 137–188) представляет 
собой краткое учение о композиции. Ши-
рокие отступы от края страниц в рукописи 
о речитативе, многочисленные дополне-
ния, пояснения и ссылки на источники сви-
детельствуют в пользу предварительной ре-
дакции (о необходимом «приведении в по-
рядок» которой как раз и писал в некрологе 
Мицлер). В 1962 году Вернер Штегер осу-
ществил её первую аннотированную публи-
кацию [14], представленную в качестве дис-
сертации на философском факультете Гей-
дельбергского университета.

Трактат Штёльцеля является не только 
старейшим, но и самым подробным из из-
вестных на сегодняшний день учебных по-
собий по немецкому речитативу. В трудах 
его современников, среди которых как наи-
более значимых можно упомянуть И. Мат-
тезона [10], Х.Ф. Гунольда [11], И.Й. Фукса 
[5] и И.Д. Хайнихена [7], раскрываются 
лишь некоторые особенности этой во-
кальной музыкальной формы, а область 
её применения описывается без углуб- 
ления в детали. У Штёльцеля же речитатив 

2 Здесь и далее переводы с немецкого языка выполнены автором статьи.
3 Gesellschaft der Musikfreunde Wien, Sign. 587/33.

взят в качестве центральной темы обшир-
ной методической разработки. Здесь, впро-
чем, необходимо уточнить, что речь у него 
идёт исключительно о речитативе, извест-
ном нам по немецкой евангелическо-люте-
ранской музыке того времени.

Рукопись открывается введением (стра-
ницы 1–12), где определяются типологи-
ческие черты речитативного стиля. Пер-
вая часть состоит из четырёх глав (стра-
ницы 13–69). В первой главе описываются 
особенности словесного текста, в трёх по-
следующих выявляются особенности ком-
поновки ритмических фигур, длительно-
стей, акцентов и пауз в речитативе. Вторая 
часть трактата состоит из пяти глав (стра-
ницы 70–136). В первых трёх излагается 
методика создания мелодической линии 
речитатива, в четвёртой разбирается гар-
моническое сопровождение, а заключи-
тельная пятая глава об исполнении речи-
татива адресована певцам.

Штёльцель считался признанным масте-
ром речитативов, известных по его много-
численным кантатам, и возможно именно 
это подвигло его к методическому обоб-
щению личного композиторского опыта. 
Упомянутый выше Э.Л. Гербер отмечал 
в его речитативах «лёгкость и плавность 
голосоведения вокальных партий при са-
мом добросовестном соблюдении всех ча-
стей речи», а также искусно выполненные, 
но при этом чуждые всякой вычурности 
модуляции [6, кол. 591].

В трактате Штёльцель предстаёт не 
только как опытный мастер, свободно 
владеющий композиторским ремеслом, 
но и как осведомлённый учёный. В руко-
писи насчитывается более двух десятков 
имён авторов, работы которых он упоми-
нает или цитирует. Нередко из-за чрезмер-
ного количества подобных заимствований 
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его собственные идеи теряются, не говоря 
об утрате ясности изложения. 

Из всего корпуса использованной 
Штёльцелем литературы можно выделить 
четыре наиболее важных для него источ-
ника. По-видимому, ради придания сво-
ему трактату некоего философского коло-
рита и, разумеется, следуя сложившимся 
обычаям в написании подобных работ, ав-
тор прибегает к книге Маркуса Майбома 
(1630–1710), представляющей собой ком-
пиляцию античных музыкально-теорети-
ческих трудов [8]. В изложении правил 
словесного текста, пригодного для речита-
тива, Штёльцель опирается на «Новейший 
способ достижения чистой и галантной 
поэзии» Христиана Фридриха Гунольда 
(1680–1721), в учении об аффектах – на 
«Моральную философию» [16] Эмануэле 
Тезауро (1592–1675). Наконец, изложение 
принципов аккордового сопровождения 
речитативов базируется на идеях из вто-
рой части «Генерал-баса в композиции» 
Иоганна Давида Хайнихена (1683–1729).

Иной раз заимствования в виде ловких 
комбинаций нескольких цитат оптимально 
дополняют собственные тезисы. Такой 
подход особенно очевиден в использова-
нии трудов Гунольда и Хайнихена. В са-
мом же начале трактата, где Штёльцель 
рассуждает о сущности речитативного 
стиля, осторожность в собственных выска-
зываниях сопряжена у него с очевидным 
желанием спрятаться за цитаты из автори-
тетных источников, в частности из Ари-
стида Квинтилиана, чьё имя неоднократно 
упоминается.

Впрочем, Штёльцель обходится без вся-
кой сторонней помощи в описании преи-
муществ «совсем особенного, вырази-
тельнейшего и искусного музыкального 
стиля» [14, c. 150], подразумевая под этим 
речитатив в немецкой евангелическо-лю-
теранской музыке. Таковой, по его мне-

нию, стремится скорее к пению, чем к го-
ворению. Он свободен от недостатков как 
речитатива французского, якобы вообще 
мало чем отличающегося от арий, так 
и итальянского, представляющего собой 
не что иное, как обычное говорение.

Сформулированные в первой части 
трактата правила, коих следует придер-
живаться при написании или отборе сло-
весного текста для предполагаемого речи-
татива, во многом переиначены из упомя-
нутой выше книги Гунольда «Новейший 
способ достижения чистой и галантной 
поэзии». Эти правила нацелены на то, 
чтобы структура стихов всячески способ-
ствовала сочинению своего рода музы-
кального эквивалента естественной ма-
неры речи. Главное условие заключается 
в необходимом достижении родства с про-
зой, а именно с помощью ямбического 
стихосложения и асимметрии в длине от-
дельных строк, а также в порядке чередо-
вания рифм (некоторые строки остаются 
без рифмы, и, наоборот, некоторые рифмы 
могут быть тройными). Другими словами, 
в стихотворном тексте в целом надле-
жит подражать прозе, подобно тому, как 
в мелодии речитатива следует ориентиро-
ваться на естественную речь. Предполага-
ется также, что словесный текст должен 
иметь ясную структуру и быть удобным 
в произношении, что немаловажно для бу-
дущих исполнителей.

Ямб и его метрический эквивалент 
в музыке декларируются как нормативные 
для речитатива. Но отступления от них 
возможны и даже желательны при опре-
делённых условиях. Одно из них – нали-
чие односложного слова, особенно в на-
чале стиха, которое допускает смысловое 
ударение на нём. Иллюстрируя данное по-
ложение (пример 1), Штёльцель заменяет 
ямб на комбинацию из дактиля и хорея 
с целью акцентирования слова was (что).
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По тому же принципу смысловое уда-
рение с отступлением от ямба допустимо 
и на многосложном слове независимо от 
его местоположения в стихе. Это поясня-
ется на речитативных фрагментах с тек-
стом Ein weiser Salomon и So muß man seelig 
sterben, причём в последнем случае ради 
большего драматического эффекта реко-
мендуется усилить цезуру перед sterben 
(умереть), отделив соответствующий ме-
лодический участок от предшествующего 
четверной паузой [14, c. 181, 185].

Зачастую отход от ямба неизбежен, 
если композитору приходится корректи-
ровать мелкие погрешности в стихосло-
жении. В двустишии O Himmel, ist denn 
die Barmherzigkeit verschwunden / Und 
zähl ich Ärmster lauter Jammerstunden 
цезура первого стиха отрывает опреде-
лённый артикль die от существитель-
ного Barmherzigkeit, а цезура второго во-
все дробит слово Ärms|ter. Затушевать их 
предлагается своего рода «переформати-
рованием» каждого стиха: начало обоих 
остаётся в ямбе, Himmel (небо) и Ärmster 
(беднейший) ставятся под смысловое уда-
рение метроритмическими средствами, 
а оставшаяся часть меняется на хорей 
(пример 2).

Идеи смыслового ударения в речита-
тивной мелодии, заимствованные в не-
много переиначенном виде из третьей ча-
сти труда Вольфганга Каспара Принца 
(1641–1717) «Фринид Митиленский, или 
Сатирический композитор» [13, c. 179–
182], у Штёльцеля переплетены с упоми-

нанием об аффектах, хотя конкретные спо-
собы достижения какого-либо из них ни-
где не описываются.

И если передача различных душевных 
состояний в речитативе разъяснена в об-
щих чертах, то воспроизведение в нём за-
ключительных фрагментов стиха или 
строфы (клаузул) растолковано детально 
[14, c. 240–253]. Сам метод их звуковы-
сотного отображения, ориентированный 
на конечные знаки препинания, Штёль-
цель почти не иллюстрирует. Лишь так 
называемая финальная клаузула с точ-
кой представлена сразу в пяти вариантах, 
правда, все они в миноре, и первые два ме-
лодически слишком похожи друг на друга 
(пример 3).

Образцы других «мелодических ле-
кал» для запятой, двоеточия, вопроси-
тельного и восклицательного знаков (при-
мер 4) можно почерпнуть из «Руководства 
к музыкальной композиции» [17, c. 310–
312], созданного Штёльцелем до трактата 
о речитативе. Условия отображения запя-
той, двоеточия и точки с запятой в целом 
схожи и сводятся к приоритетному упо-
треблению секстаккорда в мелодическом 
положении примы или трезвучия в мело-

Пример 1. Г.Г. Штёльцель. Трактат  
о речитативе. Часть 1. Глава 3, § 5

Пример 2. Г.Г. Штёльцель.  
Трактат о речитативе. Часть 1. Глава 3, § 2

Пример 3. Г.Г. Штёльцель.  
Трактат о речитативе. Часть 2. Глава 2, § 5
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дическом положении терции (для двоето-
чия возможно мелодическое положение 
примы) в качестве конечной цели. Основ-
ное требование к воспроизведению кла-
узул с вопросительным знаком сводится 
к восходящей мелодической линии к квин-
товому тону трезвучия (терцовый и ос-
новной тон также допустимы). Клаузулы 
с восклицательным знаком предполагают 
каданс на доминанте с предшествующим 
субдоминантовым аккордом.

Приведённые примеры, разумеется, не 
отражают всей палитры потенциальных ре-
шений, но как некие упрощённые шаб-
лоны вполне отвечают методической 
задаче, направленной на начальное ос-
воение типовых мелодических оборо-
тов. В конце того же раздела трактата 
читатель знакомится и с другими вари-
антами, применяемыми в живой компо-
зиторской практике. Они представлены 
в двух продолжительных речитативах 
с подтекстовкой и разметкой соответ-
ствующих клаузул [14, c. 249–252].

Общие же требования к речитатив-
ной мелодике сводятся к комбинации 
из повторов одного и того же тона, по-
ступенного движения из максимально 
четырёх разновысотных тонов и ред-
ких скачков. Запрещаются любые по-
строения, даже отдалённо напоминаю-
щие ариозный стиль, в том числе мело-
дические повторения и варьирования, 
обусловленные двукратным и более 
воспроизведением стиха полностью 
или частично (исключение составляют 
лишь повторы слов, намеренно вклю-
чённые либреттистом в рифму стиха).

Функция опорных точек мелодиче-
ской линии возлагается на гармони-
ческие вертикали инструментального 
сопровождения. В подкрепление дан-
ного тезиса Штёльцель сочиняет двух-
голосную заготовку, представляющую 

собой силуэт будущей речитативной де-
кламации, обусловленный аккордами ге-
нерал-баса, и затем насыщает верхний 
голос «проходящими диссонансами» 
(durchgehende Dissonanzen), под кото-
рыми он понимает любые неаккордовые 
тоны, включая задержания и предъёмы 
(пример 5).

Третья глава второй части трактата, 
«О некоторых вольностях речитативного 
стиля» [14, c. 254–265], целиком посвя-
щена особенностям его гармонического 
устройства. Поскольку адресат учения – 

Пример 4. Г.Г. Штёльцель. Руководство  
к музыкальной композиции.  

Глава 29, §§ 8–12.

Пример 5. Г.Г. Штёльцель. Трактат  
о речитативе. Часть 2. Глава 2, § 3
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музыкант безусловно сведущий, Штёль-
цель, минуя очевидные вещи, рассматри-
вает здесь лишь некоторые аспекты аккор-
дового сопровождения.

В отношении тонального плана речи-
татива в целом нет никаких ограничений, 
за исключением двух рекомендаций: на-
чинать и заканчивать его целесообразно 
в тональностях, родственных таковым из 
предшествующего и последующего номе-
ров, соответственно, а в самом построении 
модуляций желательно ориентироваться 
на смысловое содержание стихов и зало-
женные в них аффекты. 

О частоте смены гармоний в данной 
главе ничего не говорится, но ещё в первой 
части трактата, разбирая особенности сти-
хосложения, Штёльцель как бы мимоходом 
замечает, что, в отличие от мелких длитель-
ностей в вокальной партии, поддерживаю-
щий её инструментальный аккомпанемент 
должен состоять из половинных и целых. 
Учащение гармонической пульсации воз-
можно лишь в финальных клаузулах.

Правила использования диссонансов 
отталкиваются от избранных положений 
из упомянутой книги Хайнихена «Гене-
рал-бас в композиции» (1728) и затраги-
вают исключительно диссонирующие со-
звучия на сильной доле такта. Сначала 
рассматриваются нормативные способы 
их употребления без «вольностей». К та-
ковым относятся разрешения приготов-
ленных задержанных диссонансов в кон-
сонанс на секунду вниз. Свободные ноты 
при этом либо остаются на месте, либо 
уводятся плавно или скачком, чаще обра-
зуя с нотой разрешения консонанс и реже 
диссонанс (малую септиму или тритон), 
который, в свою очередь, разрешается 
в консонанс. В речитативе же диссонансы 
на сильной доле такта не нуждаются как 
в подготовке консонансом, так и в нисхо-
дящем разрешении; больше того, допуска-

ются состоящие только из них продолжи-
тельные последовательности (пример 6). 
Само пребывание на диссонирующем со-
звучии в речитативе может быть растянуто 
во времени путём добавления других его 
обращений. Данный тезис также заимство-
ван из труда Хайнихена и проиллюстри-
рован последовательностью, включаю-
щей все четыре обращения доминантсепт-
аккорда: D7 –D6

5 – D3
4 – D2

 – T6 [14, c. 261].
Линейно-мелодический аспект в гармо-

низации речитатива затрагивается в чет-
вёртой главе второй части трактата «Об 
аккомпанированном и многоголосном ре-
читативе» [14, с. 265–273]. Участвующие 
в accomagnato инструменты не конкрети-
зируются, но из нотного примера ясно, что 
три верхних аккомпанирующих голоса по-
ручены струнным смычковым (первая и вто-
рая скрипка, альт). В образуемых ими гар-
монических вертикалях предпочтительны 
аккорды в полном виде (об удвоениях тонов 
в трезвучиях и секстаккордах специально не 
говорится, но таковые подразумеваются). 
При этом следует стремиться к естествен-
ности мелодического рисунка в каждом из 
голосов, во имя чего между вокальной пар-
тией и инструментальным сопровождением 
в ограниченном количестве допускаются па-
раллельные октавы.

Характеризуя возможности accompag-
nato для передачи аффектов, Штёльцель 
ссылается на нотные примеры, которые, од-
нако, отсутствуют в тексте. Скорее всего, 
они были выписаны на отдельном листе, 
Пример 6. Г.Г. Штёльцель.  

Трактат о речитативе. Часть 2. Глава 3, § 4
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ныне утерянном. Лишь в одном случае, бла-
годаря упоминанию имени автора и назва-
ния сочинения, удалось определить имев-
шийся в виду фрагмент – речитатив Петра 
Welch ungeheurer Schmerz из «Страстей по 
Брокесу» Телемана.

Отдельный раздел той же четвёртой 
главы отведён под изучение специфики 
многоголосного речитатива. Его приемле-
мость в церковной музыке немецкие теоре-
тики того времени оценивали по-разному. 
И. Маттезон (1721), указывая на сложно-
сти в согласовании нескольких вокальных 
партий, предпочитал видеть на месте мно-
гоголосного речитатива ариозо4. Позиция 
Ф.В. Марпурга (1762) была куда катего-
ричнее: «многоголосный речитатив ис-
пользуется в церкви только в некоторых 
районах Германии и относится к числу 
злоупотреблений речитативным стилем 
письма. Сколь долго речитатив выполняет 
чисто повествовательную задачу, слышать, 
как разные люди одновременно рассказы-
вают одно и то же в высоком и низком ре-
гистрах, нелепо и смешно» [9, c. 257].

Но именно в этой синхронности Штёль-
цель и усматривал главное достоинство 
многоголосной певучей декламации – осо-
бую весомость изложения, существенно 
усиливающую аффект. В своих канта-
тах композитор использовал многоголо-
сие не на всём протяжении речитатива, 
а только с целью выделения смысловых 
кульминаций5.

Два образца из трактата 
(один из них приведён в при-
мере 7) с квартетом соли-
стов и партией генерал-баса 
соответствуют финальным 
клаузулам и призваны под-
черкнуть предполагаемые 
ключевые слова. Необходи-

4 Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz. Mus.ms.autogr.theor. Mattheson, J. 1. S. 112–113.
5 О многоголосных речитативах в кантатах Штёльцеля см: [2, c. 33; 3, c. 74–76].

мая для того фактурная плотность дости-
гается полным ритмическим совпадением 
вокальных партий. Требования же к их 
мелодическому рисунку идентичны ранее 
озвученным в отношении струнных смыч-
ковых в accompagnato. Также в вокальном 
четырёхголосии возможны смены распо-
ложений в рамках звучания одного и того 
же аккорда.

В заключение работы Штёльцель пе-
речисляет навыки и умения, обязатель-
ные для исполнения речитатива. Помимо 
голосовых данных здесь требуется внят-
ное и естественное произношение текста, 
а также безукоризненное интонирование, 
поскольку мелодическая линия допускает 
скачки на широкие, в том числе диссо-
нирующие интервалы. Для убедительной 
передачи аффекта надлежит знать основы 
риторики и в совершенстве владеть орна-
ментикой. Певцу необходимо придержи-
ваться «отрывистой» декламации, подчёр-
кивающей самоценность каждого слова. 
За исключением разрешённых форшлагов 
и трелей, речитатив должен звучать так, как 
если бы вокалист «пел, разговаривая» [14, 
c. 278]. Если же его исполнение не соответ-
ствует вышеназванным критериям, то, по 
мнению Штёльцеля, кантору целесообразно 
вовсе отказаться от речитатива в музыкаль-
ном оформлении богослужений.

Примечательно, что именно этот раздел 
наиболее востребован современными ис-

Пример 7. Г.Г. Штёльцель.  
Трактат о речитативе. Часть 2. Глава 4, § 4
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следователями [4; 18] в качестве автори-
тетного руководства для практики аутен-
тичного исполнения музыки как самого 
композитора, так и его немецких современ-
ников, включая К. Граупнера, И.Ф. Фаша, 
Г.Ф. Телемана и, конечно же, И.С. Баха. 
К произведениям последнего обращался 
и публикатор трактата Вернер Штегер, 
найдя в них многочисленные доказатель-
ства достоверности изложенных норм ме-
лодического и гармонического строения 
немецкого речитатива.

Опубликованный в 1962 году, в западно-
европейском музыкознании трактат по праву 

считается главной работой Штёльцеля, 
сформировавшей современное представле-
ние о его теоретических взглядах. Свои при-
оритетные позиции он не утерял даже после 
недавней публикации (в 2018 году) второго 
крупного труда композитора – «Руковод-
ства к музыкальной композиции», сравне-
ние с которым ещё больше выявило его са-
мобытность не только как старейшего из 
известных на сегодняшний день немецкоя-
зычных учебно-методических пособий, це-
ликом посвящённых данной теме, но и как 
источника, отразившего важнейший этап 
в истории самого речитатива.
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