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Анто́нио Салье́ри — итальянский и 
австрийский композитор, дирижёр и 

педагог.
Ученик и последователь К. В. Глюка, автор 

более чем 40 опер, многочисленных 
инструментальных и вокально-

инструментальных сочинений, Сальери был 
одним из самых известных и признанных 
композиторов своего времени и не менее 

прославленным педагогом: среди его 
учеников — Людвиг ван Бетховен, Франц 
Шуберт, Ференц Лист и Франц Моцарт. В 
Вене на протяжении 36 лет (1788—1824) 

Сальери занимал пост придворного 
капельмейстера — один из самых важных 

музыкальных постов в Европе.



Антонио Сальери написал более 40 опер, его «Данаиды», «Тарар» и «Аксур», 
«Пещера Трофония», «Фальстаф», «Сначала музыка, а потом слова» и в настоящее 
время ставятся на сцене и звучат в концертном исполнении. Опера «Признанная 
Европа», написанная им к открытию театра «Ла Скала», была вновь поставлена 
Риккардо Мути в 2004 году — к открытию миланского театра после длительного 
ремонта. Большим успехом пользуются альбомы арий из опер Сальери в исполнении 
примадонны итальянской оперы Чечилии Бартоли.

Самые ранние оперы Сальери, за исключением «Армиды», были выдержаны в 
классической итальянской традиции, в дальнейшем,, влияние Глюка превратило его из 
представителя «проитальянского» направления в венского композитора из числа 
последователей великого реформатора. И учитель признал ученика: композитор, 
вошедший в историю как реформатор оперы-сериа, в действительности представлял 
себе обновление музыкального театра как длительный процесс, в котором должны 
принять участие многие музыканты; он стремился «пробудить у композиторов 
потребность перемен», но в конце жизни Глюк не без горечи говорил, что «только 
иностранец Сальери» перенял от него его манеры, «ибо ни один немец их изучить не 
хотел». Умирающий Глюк передал Сальери сочинение «De profundis» для исполнения 
на его похорона.



Музыковеды, уже давно пересматривающие роль Сальери в 
истории развития жанра, сходятся в том, что лучшими 
операми этого венского итальянца — как, впрочем, и у 
самого Глюка — оказались его французские оперы: 
«Данаиды» и «Тарар» Отчасти этому способствовали и 
особенности французской декламации: как говорил сам 
Сальери, в Вене он имел дело с «актёрствующими 
певцами», в Париже — с «поющими актёрами»; глюковская 
музыкальная драма требовала именно поющих актёров. Но 
прежде всего, как отмечал ещё в конце XIX века Макс Диц 
(включавший в число лучших опер Сальери и «Горациев»), 
атмосфера предреволюционной Франции позволила и 
учителю, и ученику реализовать максимум своих 
способностей — тот максимум, который в консервативной 
Вене, предпочитавшей традиционный итальянский стиль, 
не был востребован Итальянские оперы Сальери, считал 
Диц, за исключением разве что «Армиды» и «Пещеры 
Трофония», остались в прошлом вместе со вкусами, 
которые они обслуживали; кто слышал только их, не имеет 
представления об истинном даре Сальери.



Современные музыковеды не столь категоричны в отношении итальянских 
опер. Отвергнутый эпохой романтизма, как и подавляющее большинство 
его современников, Сальери, как и многие другие композиторы XVIII века, 
«вернулся», — интерес к его творчеству начал возрождаться ещё в 
середине XX века. Возвращению опер Сальери на театральные подмостки 
способствовало и первое полное издание его опер, осуществлённое в 1972 
году. Однако прежде всего в «Данаидах» и «Тараре» Сальери предстаёт 
последователем, но не эпигоном Глюка; Эрнст Бюккен отмечал у него 
«наклонность к усилению реалистичности». В этих операх, пишет Л. 
Кириллина, наметилась тенденция, которая в дальнейшем оказалась 
чрезвычайно плодотворной: «она вела, с одной стороны, к созданию жанра 
„оперы спасения“ (А. Э. М. Гретри, Л. Керубини, А. Бертон, Г. Л. 
Спонтини; П. фон Винтер; Л. Бетховен), — а с другой стороны, к… жанру 
„большой оперы“, где яркие страсти героев обрисовывались на фоне 
многофигурной и многокрасочной фрески, изображавшей отдалённую 
историческую эпоху или экзотическую страну („Вильгельм Телль“ Дж. 
Россини; „Пуритане“ В. Беллини; „Гугеноты“, „Африканка“ и другие 
оперы Дж. Мейербера)».



Кроме опер Сальери принадлежит около 100 арий для 
голоса и оркестра, в том числе написанных для чужих 
опер — Б. Галуппи, Дж. Паизиелло, Д. Чимарозы.

Хотя эти жанры всегда были для него 
второстепенными, Сальери принадлежит немало 
сочинений камерной и оркестровой музыки, 
написанных главным образом в тот период, когда он 
был придворным композитором камерной музыки, — в 
том числе 3 симфонии, Концертная симфония (1774), 5 
концертов для различных солирующих инструментов, из 
которых наиболее известны фортепианные концерты До 
мажор (1773) и Си-бемоль мажор (1773), Концерт для 
флейты и гобоя с оркестром До мажор (1774) и Тройной 
концерт для скрипки, гобоя и виолончели Ре мажор 
(1770). Одно из самых известных сочинений Сальери в 
области инструментальной музыки — «26 вариаций на 
тему Испанской фолии» (итал. Variazioni sull’aria La 
Follia di Spagna), написанные, словно в тоске по 
барочной юности, в 1815 году. 



Важное место в творчестве Сальери, особенно в последние десятилетия, 
занимала духовная музыка: им написаны 5 месс, из которых наиболее 
известна Месса ре-мажор (нем. Hofkapellmeistermesse, 1788), оратории, в 
том числе начатая Глюком по заказу из Парижа «Страшный Суд» (1788) и 
«Иисус в чистилище» (1803). Сальери принадлежат и многочисленные 
религиозные песнопения, гимны, в их числе 3 Te Deum, один из которых 
был написан в 1790 году к коронации Леопольда II, а также псалмы, и среди 
них 2 «De profundis», написанные в 1815 году, — в общей сложности около 
100 духовных композиций. Ещё в 1804 году он сочинил для самого себя 
«Маленький реквием» до-минор, который и был впервые исполнен, 
согласно завещанию, на его похоронах — силами многочисленных 
учеников. Одно из лучших сочинений композитора в этом жанре — 
«Страсти Господа нашего Иисуса Христа» (итал. La Passione Di Nostro 
Signore Gesù Cristo), написанные на либретто Метастазио в 1776 году. 
Элементы оперной реформы Глюка Сальери применил и к духовной музыке; 
как отмечал австрийский музыковед Леопольд Кантнер, он «выработал 
совершенно новый церковно-музыкальный стиль, простой и мелодичный»; 
этот стиль, как считает Л. Кантнер, и был заимствован Моцартом в его Ave 
Verum, столь непохожем на другие сочинения Моцарта.



Увертюра к опере  «Венецианская ярмарка» Реквием. Dies irae

Увертюра к опере "Признанная Европа"



Итальянский композитор, педагог и дирижер А. 
Сальери был одним из наиболее знаменитых деятелей 
европейской музыкальной культуры рубежа 
XVIII-XIX вв. Как художник он разделил судьбу тех 
прославленных в свое время мастеров, чье творчество 
с наступлением новой эпохи отодвинулось в тень 
истории. Исследователи отмечают, что известность 
Сальери тогда превосходила славу В. А. Моцарта, и в 
жанре оперы-seria он сумел достичь такого 
качественного уровня, который ставит его лучшие 
произведения выше большей части современных ему 
опер.

«Сальери... большой композитор, гордость школы Глюка, 
усвоивший стиль великого маэстро, от природы получил 
утонченное чувство, ясный разум, драматический талант и 
исключительную плодовитость».
                         П. Бомарше


