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Б Б Е Д Е Н 1 Е . 

Музыка, какъ одно изъ непосредственн-Ьйшихъ проявлен1й че-
лов-Ьческаго духа, находится въ тесной связи съ различными фа-
зисами его развит1я. Она является неотлучной спутницей чело-
века, в-брной выразительницей его внутренней жизни на пути 
ея постепеннаго роста и представляетъ чутк1й отзнвъ каждой 
эпохи, каждаго народа, его религ1озяаго ^ировоззрМя, высоты его 
нравственнаго и умственнаго уровня. 

Въ древности музыка, наряду съ другими искусствами, соста-
вляла часть культа и всюду сопровождала важнМш1е религ1оз-
ные обряды и деремонш. Музыка среднихъ В-ЬКОБЪ, сообразно об-
щему духу этой эпохи, долго всецело и беззав'Ьтно служила рели-
г1и, пока не обратилась въ одинъ изъ безчисленныхъ великол^п-
ныхъ, но лишенныхъ внутренняго содержан1я, дерковныхъ обря-
довъ того времени. Толчокъ, данный реформащей, вернувш1й 
христ1анство къ его первоначальной искренности и простот'Ь, вы-
звалъ къ жизни и музыку, какъ самостоятельное искусство. За 
время ея беззав-Ьтнаго служен1я церкви она окр-Ьпла и развилась, 
и теперь, когда внутреннее содержан1е зам-̂ н̂ило вн']&шнюю обряд-
ность, она должна была проявиться во всемъ своемъ величш. И 
д'Ьйствительно, на музыкальномъ небосклон^ зас1яло двойное со-
зв'Ьзд1е: Бахъ и Гендель, патр1архи музыки. Усилившееся значен{е 
св-Ьтской власти и то наивно-беззаботное, чистое пользован1е 
жизнью, которое наступило посл-Ь неограниченнато, суроваго вла-
стительства церкви, — отразилось въ классическихъ творен1яхъ 
Гайдна и Моцарта. 

Но человечество шло внередъ; оно стремилось свободу своиъ 
религ1озныхъ верован1й распространить на весь свой нравствен-
ный м1ръ. ВеликШ подъемъ челов^ческаго духа, характеризующ1й 
конецъ минувшаго в-Ька, произвелъ переворотъ и въ музык-Ь: 
явился Бетховенъ. Онъ представляется истиннымъ сыноиъ своего 
в^ка, выразителемъ в^яшй и стремлешй своего времени. 

Его бедная вн-бшниин событ1ями жизнь полна глубокаго внут-
ренняго содержашя. Онъ вступилъ въ нее неподготовленнымъ и 
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б^днякомъ и до самой смерти не научился ни улучшить своего 
вн-бшняго существовашя, ни примириться съ ея требован1ями. 
Чтобы призван1е Бетховена совершилось до конца, судьба окру-
жила его иолнМшимъ безмолв1емъ, совершенн']&йшимъ одиноче-
ствомъ. И можетъ быть, никогда полнее не выражалось соотв-Ьт-
ств1е между духовнымъ призван1емъ и обстоятельствами жизни, 
какъ у Бетховена. Что сломило и уничтожило-бы другихъ, то его 
только укрепило и сделало свободнымъ; однообраз1е внешней жизни, 
въ которомъ заглохли-бы друг1е, оживляло его и доставляло ему 
минуты высшихъ радостей и высшаго несчастья; даже тотъ роко-
вой недугъ, который, какъ прокляйе, тягот'Ьлъ-бы надъ всякимъ 
другимъ музыкантомъ, убивая его внутреннШ м1ръ,—для Бетхо-
вена сд-Ёлался какъ-бы таинственнымъ благословен1емъ на выпол-
неше его призван1я. 

Вся жизнь его была въ искусств^. И мы чувствуемъ въ его 
пpoизвeдeнiяxъ, что онъ действительно им-Ьетъ намъ многое ска-
зать и притомъ про насъ самихъ: то, что мы чувствуемъ и пере-
живаемъ, онъ самъ перечувствовалъ и пережилъ, и все наше 
счастье и страдан1е онъ самъ испыталъ и глубже, и сильнее. 
Передъ нами встаетъ образъ не только великаго художника, но и 
человека, выдаюш;агося по своему внутреннему м1ру и сил-Ь воли. 
Онъ относился съ одинаковой глубокой серьезностью, какъ къ 
жизни, такъ и къ искусству. Его жизнь составляетъ основу всей 
его деятельности: великШ художникъ вытекаетъ изъ великаго че-
ловека. 

1. 
Д t т c т в o . 

Семья. — „Старый капельмейстеръ". — Отецъ.— Первыя занят1я музы-
кой. — Пфейферъ.—Ванъ-денъ-Эденъ.— Нефе. — Вступлен1е въ жизнь. 

Людвигъ ванъ-Бетховенъ—-нидерландецъ по происхожден1ю—ро-
дился въ г. Бонне (на Рейне) и крещенъ 17-го декабря 1770 г.; 
деньрождетя его неизвестенъ. Въ Воннъ переселился его дедъ, по 
имени также Людвигъ ванъ-Бетховенъ. Этотъ человекъ обраш;аетъ 
на себя особенное внимаше не только какъ личность значительная 
сама по себе, но главнымъ образомъ и потому, что въ немъ ясно вид-
ны зачатки всехъ техъ способностей и качествъ, которыя потомъ 
такъ ярко и характерно выразились въ его знаменитомъ внуке. 
Онъ обладалъ выдающимся музыкальнымъ талантомъ, силой воли 
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И характера, переходившими вер-Ьдко въ неукротимое упрял-
ство. 

Тринадцатил-Ьтнимь мальчикомъ д'Ьдъ Бетховена, вcлiдcтвie 
семейныхъ непр1ятностей, б-Ьжалъ изъ родительскаго дома в 
посл^ скитан1й поселился въ Вонн-Ь, гд-]̂  вскор-Ь получилъ я^сто 
придворнаго п4вца, а зат'Ьмъ и придворнаго капельмейстера. Онъ 
пользовался большимъ авторитетомъ, какъ музыкантъ, и своею 
д'бятельностью составилъ себ'Ь видное положен1е; современники 
отзываются о немъ съ большимъ уважееемъ, какъ и о челов'Ьк'Ь. 
Физически онъ им'Ьлъ большое сходство съ внукомъ, особенно 
напоминая его блестяпцими, живыми, проницательными глазами 
и кр-^пкой, коренастой фигурой, исполненной силы и энергш. «Ста-
рый капельмейстеръ» чувствовалъ большую нежность къ малень-
кому Людвигу и часто подолгу забавлялся съ нимъ. Образъ 
д-Ьда, въ костюм^ придворнаго музыканта, въ красномъ камзол-Ь 
съ золотыми галунами, въ жабо и парик-]^, съ шляпой подъ мыш-
кой и большою тростью въ рукахъ, ходившаго твердыми, реши-
тельными шагами, оставилъ въ памяти внука глубокое впечат-
л^Ьте, и неудивительно, что этотъ посл'Ьдн1й всегда съ особой 
любовью и гордостью вспоминалъ о старикЬ и до самой смерти 
не разставался съ его портретомъ. 

Въ семейной жизни «старый капелыгейстеръ» былъ очень не-
счастливъ. Жена его была пьяницей; онъ принужденъ былъ съ 
ней разстаться, и ее заключили въ монастырь. 1зъ всЬхъ д-Ьтей 
его остался въ живыхъ только одинъ сынъ 1оганнъ, достаБивш1й 
отцу также не мало огорчен1й. Это былъ въ высшей степени ни-
чтожный и жалюй челов'Ькъ. Сначала казалось, что изъ него вый-
детъ хорош1й музыкантъ: дв^Ьнадцати д-Ьтъ онъ уже п'Ьлъ въ при-
дворномъ хор-Ь, а зат^иъ получилъ мЬсто придворнаго п'Ьвца, 
правда, съ незначительнымъ содержан1емъ. Но, по непомерному 
легкомысл1ю, а главное вследств1е унаследованной отъ матери 
страсти къ спиртнымъ напиткамъ, онъ съ трудомъ могъ удер-
жаться и на этомъ месте. По природе безхарактерный, но добро-
душный, онъ, подъ вл1яшемъ своей несчастной страсти, дёлался 
раздражительнымъ и жестокимъ, и тогда во всей сил-Ь проявлялось 
унаследованное отъ отца упрямство. 1оганнъ женился очень рано, 
противъ воли отца. Жена его, Магдалина, была суш;ествомъ чрез-
вычайно кроткимъ и добрымъ, но имела на мужа мало вл1яшя. 
Пока былъ живъ «старый капельмейстеръ», молодая чета переби-
валась кое-какъ, но смерти же его скоро наступила настоящая 
ниш;ета. Между темъ семья Тоганна быстро увеличивалась. Черезъ. 
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три года после свадьбы у него родился сынъ, названный въ честь 
деда Людвигомъ, а черезъ несколько летъ, вскоре одинъ за дру-
гимъ, родились еще два сына — Каспаръ-Карлъ и 1оганнъ. По-
нятно, что при такихъ обстоятельствахъ 1оганну ванъ-Бетховену 
было не легко зарабатывать хлебъ на пропйтан1е семьи и что при 
его безхарактерности и легкомысл1и онъ свободное отъ службы 
время предпочиталъ проводить более въ трактире,- домой же 
возвращался мрачнымъ и раздражительнымъ, причемъ. не-
редко происходили бурныя и тяжелыя семейныя сцены. Дела 
Гоганна разстраивались все более и более, а это въ свою очередь 
вл!яло на его нравственное состоян1е, заставляя его все более и 
более отдаваться несчастному пороку, такъ что за несколько 
летъ до смерти онъ былъ уволенъ отъ службы. 

Но среди его серой, тяжелой жизни блисталъ лучъ надежды: вы-
дающ1яся музыкальный способности старшаго сына Людвига, ко-
торый обнаружились въ раннемъ детстве. И хотя отцу не суждено 
было дожить до полнаго развийя таланта сына, но онъ не обма-
нулся въ своихъ ожидан1яхъ, и именно этотъ сынъ не только спасъ 
своимъ дарован1емъ всю семью отъ окончательной гибели, но и 
окружилъ имя Бетховена безсмертной славой. Впрочемъ отецъ, при 
его характере и при той тяжелой обстановке, въ которой проте-
кала его жизнь, едва лилогъ отнестись серьезно къ развийю му-
зыкальныхъ способностей маленькаго Людвига; все его отношен1е къ 
сыну заставляетъ думать, что онъ имелъ въ виду исключительно 
матер1альныя цели и виделъ въ таланте ребенка только источ-
никъ дохода. Еще въ памяти всехъ въ то время было пребыван1е 
въ Бонне «ген1альнаго мальчика» Моцарта, возбудившаго всеоб-
щ а энтуз1азмъ. Понятно, что мысль сделать изъ сына поскорее 
тоже «гешя» и эксплуатировать его естественно должна была 
придти въ голову 1оганну ванъ-Бетховену. Онъ приступилъ къ 
делу решительно и настойчиво. Заметивъ, съ какимъ вниман1емъ 
и наслаждешемъ четырехлетн1й Людвигъ слушалъ его пен1е и 
игру, онъ, сначала шутя, потомъ все серьезнее сталъ учить его 
игре на фортеп1ано, а затемъ и на скрипке. Къ занят1ямъ сына 
онъ относился не только строго, но даже жестоко, заставляя его 
работать по целымъ днямъ, «подбодряя» упрямаго мальчика по-
щечинами и пинками. Ни слезы ребенка, ни просьбы и увещан1я 
друзей, свидетелей частыхъ тяжелыхъ сценъ, не могли поко-
лебать упорство отца. Онъ сталъ еще настойчивее и не позво-
лялъ сыну даже играть со сверстниками; мног1е изъ нихъ не 
разъ видели, какъ отецъ прогонялъ его изъ ихъ веселой компан1й 
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И какъ маленьшй Людвигъ съ горькими слезами простаивалъ цЬ-
лые часы передъ фортеп1ано (онъ былъ еще слишкомъ малъ, чтобы 
сидеть), исподняя заданную отцомъ музыкальную работу. Такъ 
какъ отецъ стремился возможно скорее развить талантъ сына, 
чтобы сделать изъ него доходную статью, то общее научное обра-
зован1е было самое поверхностное. Оно ограничилось пос4ш;ен1-
емъ впродолженш немногихъ л^тъ начальной школы, гд'Ь • 
мальчикъ учился читать, писать, считать и немного латыни. 
Этотъ недостатокъ образован]я, несмотря на выдающ1йся умъ и 
способности Бетховена, самымъ печальнымъ образомъ выступаетъ 
во всЬхъ его письмахъ. Впродолжен1и всей своей жизни онъ былъ 
очень слабъ, какъ въ ороографш, такъ въ особенности въ счет-Ь. 

Къ счастью все это не помешало развитш его внутренняго 
гранд1ознаго м1ра, хотя развит1е это совершилось гораздо позже и 
постепенно, отчасти благодаря благопр!ятной сред-Ь, въ которую 
онъ попалъ впоследствш, а отчасти, и главнымъ образомъ, 
всл'6дств1е того неудержимаго стремлен1я впередъ, которое состав-
ляло всегда одну изъ отличительныхъ чертъ его характера и 
которое заставляло его постоянно углубляться въ себя и въ окру-
жающее. Уже въ раннемъ детстве сверстники рисуютъ его дикииъ 
и неразговорчивымъ, предпочитающимъ одиночество. Изъ всЬхъ 
его школьныхъ товарищей никто не могъ припомнить ни одной 
шалости, ни какого нибудь приключешя на Рейн-Ь или въ горахъ, 
ни одной шутки или веселой игры, где участвовалъ бы маленьюй 
Людвигъ. Музыка, и только музыка была его постояннымъ завя-
т1емъ; въ свободный минуты онъ больше наблюдалъ, ч'Ьмъ разго-
варивалъ, и отдавался всецело чувствамъ и впечатл'Ьн1ямъ, воз-
буждаемымъ въ немъ музыкой и впоследств1и поэтами, а также 
его неудержимой фантаз1ей. Онъ иногда подолгу сид-Ьдъ у окна, 
опершись головою на обе руки и неподвижно глядя въ одну точку, 
погруженный въ свои мечты. Вообще онъ уже тогда, в^, детстве, 
своимъ поведен1емъ и особенностями характера возбуждалъ въ 
окружающихъ чувство какого-то почтительнаго удивлешя, а къ 
его выдающемуся музыкальному дарованзю относились съ большимъ 
энтуз1азиомъ. Это отношеше въ свою очередь вл1яло на «эксцент-
ричнаго» мальчика, развивая въ немъ веру въ себя и свои силы, 
и темъ придавая ему бодрость и желан1е идти дальше. 

Зная тяжелое детство Бетховена, нельзя не удивиться, откуда 
у мальчика взялись не только силы перенести эти трудные пер-
вые годы ученья, но и энерпя, и желаше идти впередъ по этому 
пути. Домашняя обстановка и примеръ отца мало могли способ-
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ствовать намерешю посвятить себя музыке. Можетъ быть, образъ 
деда, сохранивш1йся ясно въ памяти ребенка и представлявш1йся 
ему въ ореоле славы, заронилъ въ его душу первую искру и про-
будилъ стремлен1е сделать самому что нибудь большое въ искус-
стве, въ которомъ такъ прославился «старый капельмейстеръ». 
Можетъ быть, именно деду, съ которымъ онъ такъ родственъ 
былъ по всей своей натуре, Бетховенъ обязанъ темъ одушевле-
Н1емъ и настойчивостью, съ которыми онъ преследовалъ свои гор-
дые, смелые планы. 

Какъ бы то НИ было, его талантъ развивался съ поразительной 
скоростью, и на девятомъ году жизни мальчикъ заметилъ, что онъ 
въ своемъ искусстве превзошелъ отца. Когда-же самъ отецъ убе-
дился въ этомъ, то онъ поручилъ обучеше сына более опытному пре-
подавателю—певцу Пфейферу, занимавшему у Бетховеновъ комнату. 

Но несмотря на перемену учителя, самый методъ остался 
тотъ-же. Разсказываютъ, что часто, когда отецъ съ Пфейферомъ 
поздно ночью возвраш;ались изъ трактира, они вытаскивали маль-
чика изъ постели и держали его до утра у фортешано. Это время 
оставило въ душе Людвига неизгладимый следъ на всю жизнь. 
Но за то результаты этихъ занятхй были таковы, что, когда 
Людвигъ игралъ вместе съ своимъ учителемъ (который былъ хо-
рошимъ флейтистомъ) и родственникомъ - скрипачемъ, то подъ 
окнами ихъ дома собиралась целая толпа; прохож1е останавлива-
лись и говорили, что такую музыку можно слушать день и ночь. 

Къ этому же времени относится небольшое путешеств1е, ко-
торое Людвигъ совершилъ съ матерью въ Голланд1ю, где онъ 
своею игрою возбудилъ всеобщШ восторгъ. Но въ матер1альномъ 
отношен1и путешеств1е было невидимому не особенно удачно. По 
крайней мере по возвраш,енш мальчикъ неоднократно повторялъ: 
«Голландцы скареды; я никогда больше не поеду въ Гол-
ландш». 

Хотя занят!я съ Пфейферомъ продолжались всего одинъ годъ, 
темъ не менее, будучи уже знаменитьшъ композиторомъ, Бетхо-
венъ не разъ говорилъ, что онъ именно этому учителю всего 
более обязанъ, и однажды, узнавъ о бедственномъ положеши Пфей-
фера, послалъ ему значительное денежное вспомоществовате, 
хотя самъ всегда былъ въ стесненныхъ обстоятельствахъ. 

Пфейфера заменилъ старикъ Ванъ денъ Эденъ, уже более 50 
летъ занимавшШ должность придворнаго органиста, одинъ изъ 
лучшихъ друзей «стараго капельмейстера». Вероятно въ память 
умершаго друга онъ сталъ безплатно заниматься съ его внукомъ. 
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Повидимому старикъ им^лъ мало вл1яшя на мальчика, Лъбол'Ье, 
что могъ удалить немного времени на занят1я съ нимъ. 

По смерти Ванъ денъ Эдена учителемъ Людвига сделался пре-
емникъ его, знаменитый въ то время композиторъ, танистъ и 
органистъ-—Нефе. Никогда еще Людвигъ не им'Ьлъ такого вЬр-
наго, расположеннаго друга, какого нашелъ въ своемъ новомъ, 
еще молодомъ, учител-Ь, постоянно заботившемся о своемъ ученик^ 
и безкорыстно помогавшемъ ему. Мальчикъ, которому шелъ уже 
двенадцатый годъ, занимался исключительно игрою на фартеп1ано 
и органе и достигъ въ этомъ большого совершенства, но до сихъ 
поръ онъ серьезно не пробовалъ своихъ силъ въ сочиненш. Хотя 
энергичный, впечатлительный, одаренный огненной фантаз1ей, Люд-
вигъ безъ сомн-Ьтя пытался уже не разъ изливать своп мысли и 
чувства въ звукахъ, но Нефе былъ первый, занявш1йся развит1емъ 
той способности мальчика, которая сделала его впоследствш ве-
ликимъ. Вотъ что писали о немъ въ тогдашнихъ газетахъ: 

„Людвигъ ванъ-Бетховенъ, мальчикъ 11-ти л̂ Ьтъ, выдающихся даро-
ванш. Онъ отлично играетъ на фортетано и прекрасно читаетъ съ 
листа.... Г-нъ Нефе далъ ему также, насколько позволяли остаяьныя 
занят1я, н-̂ которыя указан1я по генералъ-басу. Теперь онъ занимается 
съ нимъ упражнешями въ сочинен1и и для ободрен1я его издалъ со-
таненныя имъ .9 вар1ацш на тему марша Дресслера. Этотъ молодой' 
генш заслуживаетъ вспомощесгвован1я для заграничнаго путешеств1я. 
Жзъ него выйдетъ наверное второй Моцартъ, если онъ будетъ про-
должать, какъ началъ". 

Нефе относился къ своему ученику очень серьезно, особенно 
стараясь развить въ мальчик^ музыкальный вкусъ, для чего 
заставлялъ его изучать лучш1я произведешя Баха, Генделя, Гайдна 
и Моцарта. Первые опыты Людвига въ сочиненш Нефе критико-
валъ чрезвычайно строго, что давало нередко самолюбивому маль-
чику поводъ горько жаловаться на «страшную придирчивость и 
несправедливость» учителя. Но, несмотря на это, онъ вполне оц4-
нилъ все, что Нефе сд^лалъ длянего,ивпоследствкписалъ своему 
бывшему учителю: 

„Благодарю Васъ за советы, которые Вы мн-Ь давали при моемъ 
стремлещи къ усовершенствован1ю въ божественномъ искусств^. Если 
я буду когда нибудь великимъ челов^комъ, то въ этомъ и Ваша заслуга". 

Летомъ 1782 г. Нефе былъ уволенъ въ продолжительный от-
пускъ и долженъ былъ поставить вместо себя заместителя. Этимъ 
заместителемъ былъ никто иной, какъ П У з я^тюй Людвигъ 
ванъ-Ветховенъ, уже пользовавшШся славой отличнаго органиста. 

Новая должность была не легкая, такъ какъ органисту при-
ходилось играть въ церкви ежедневно, попраздникамъ-же—два,а 
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иногда и 3 раза въ день. Но маленьшй заместитель такъ хорошо 
справился съ своей задачей, что Нефе по возврап];еши оставилъ 
его своимъ помоп1;никомъ. На следуюш;^ годъ, на время отсут-
ств1я придворнаго капельмейстера Лукези, Нефе было поручено 
йсполнен1е его обязанностей. Но масса выпавшаго такимъ обра-
зомъ на органиста труда заставила его передать часть своихъ 
обязанностей помощнику. И вотъ тогда уже 12-ти-летн1й Бетховенъ 
сделался «чембалистомъ» (т. е. шанистомъ) въ оркестре и на 
яемъ лежало веден1е театральныхъ репетищй,—-постъ и почетный, 
и вместе съ темъ ответственный... 

Черезъ годъ онъ былъ сделанъ придворнымъ органистомъ, а еще 
черезъ годъ уже получалъ 150 гульденовъ (около 90 р.) въ годъ 
жалованья, т. е. половину всего получаемаго отдемъ годового со-
держашя. Такимъ образомъ исполнилось заветное желаше отца, 
й15-тй-летшй сынъ сделался поддержкой семьи; вскоре ему суж-
дено было стать главой ея. 

Одна изъ хорошихъ знакомыхъ Бетховеновъ разсказываетъ, 
что она часто видела, какъ 1оганнъ ванъ-Бетховенъ, красивый, 
высошй мужчина въ напудренномъ парике, шелъ по улицамъ Бон-
на на репетидш или въ капеллу и рядомъ бежалъ сынъ его, ко-
ренастый мальчикъ, въ костюме придворнаго музыканта; и какимъ 
выражен1емъ удовольств1я светилось лицо отца отъ сознан1я, что 
его мальчикъ исполняетъ дело взрослаго мужчины.... 

П. 
Придворный органистъ. 

Курфюрстъ Максимил1анъ Францъ.—Музыкальная жизнь въ Бонн-Ь.— 
Путешеств{е въ В-Ьну.—У Моцарта.—Возвращен1е въ Боннъ.—Ольга 
Брейнингъ.—Первыя увле^ен1я.—Поездка въ Мергентгеймъ.—Штер-

кель. -Графъ Вальдштейнъ.—Стремлен1е въ Вену. 
Городъ Боннъ, резиденщя курфюрста Кёльнскаго, въ то 

время представлялъ собою одинъ изъ культурныхъ центровъ. 
Курфюрстъ Максимил1анъ Францъ, младш1й братъ императрицы 
Мар1и Терезш Австр1йской, одинъ изъ благороднейшихъ и обра-
зованнейшихъ государей прошлаго века, всеми силами способ-
ствовалъ развит1ю наукъ и искусствъ въ своей столице. Въ пер-
вые-же годы своего царствовашя онъ основалъ университетъ, а 
вскоре и публичную 6и6л10теку, которую самъ часто посещалъ. 
Музыку онъ любилъ страстно и получилъ въ вене, где тогда 
жили и действовали Глюкъ, Гайднъ и Моцартъ, прекрасное му-
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зыкальное образован1е. Неудивительно, что онъ обратилъ особое 
вниман1в на свой хоръ и оркестръ, и его «капелла» пользовалась 
громкою известностью далеко за пределами государства. Онъ 
основалъ также нац1ональный театръ, где давались оперы Глюка 
и Моцарта и драматическ1я произведешя выдающихся авто-
ровъ, преимущественно Шекспира, Лессинга, Гёте и Шиллера. 
Члены капеллы и театра были, по отзыву совремйниковъ, все 
образованные, развитые люди, изящные и блaгoвocпиíaнныe. При 
дворе часто бывали также музыкальные вечера, въ которыхъ деятель-
ное участ1е принималъ самъ курфюрстъ, а также и молодой Бетхо-
венъ, пользовавп11йся большою милостью Максимил1ана Франца« 

Среди такой кипучей музыкальной деятельности «придворный 
органистъ» имелъ съ одной стороны полную возможность всесто-
ронне выказать свои поразительныя музыкальный дарован1я, а съ 
другой—постоянное пребываше среди лучшихъ произведешй искус-
ства должно было иметь решающее вл1яте на его художествен-
ное развит1е. 

И действительно, скоро онъ является уже не «удивительнымъ 
ребенкомъ», а настоящимъ художникомъ, сильно действующимъ 
на слушателей, удивляющихся почти неисчерпаемому богатству 
его идей, совершенно особому выражен1ю игры, а также порази-
тельной образности и значительности его фантаз1и. 

„Яне знаю, чего можетъ ему еще не доставать для того, чтобы быть 
великимъ художникомъ,—говорится въ современномъ отчет^,—даже 
Bci превосходные музыканты, члены капеллы, —его искренше поклон-
ники и слушаютъ, затая дыхан1е, когда онъ играетъ; но самъ овъ 
скроменъ, безъ всякихъ притязашй". 

Въ ЭТО время Ветховенъ Уже пр1обрелъ то удивительное совер-
шенство, съ которымъ потомъ игралъ и читалъ труднейш1я й 
сложнейш1я партитуры. 

Сюда относится одинъ характеристичный , анекдотъ. Однажды 
Ветховенъ игралъ у курфюрста передъ избраннымъ обществомъ 
новое Tpio Плейеля, вместе съ другомъ своимъ Рисомъ и знаменв-
тымъ в1олончелистомъ БернгардомъРомбергомъ. Въ середине adagio 
между исполнителями произошло минутное замешательство, но они 
не остановились и благополучно доиграли до конца. Оказалось, что 
въ фортеп1анной партш были пропущены два такта. Никто изъ 
ирисутствующихъ ничего не заметилъ, и курфюрстъ очень востор-
гался новымъ произведен1емъ Плейеля и исЕолнен1емъ его. Не-
сколько позднее, при подобныхъ же обстоятельствахъ, когда во 
время исполнен1я съ листа новаго тр1о в1олончелистъ сбился, Вет-
ховенъ всталъ съ своего места и, продолжая играть, сталъ петь 
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парт1ю в1олопчели. На восклицан1е nsy^aenia присутствующихъ 
онъ заметилъ, улыбаясь: «Такова должна быть парт1я вюлончели, 
иначе авторъ ничего не смыслилъ бы въ сочинены». Въ другой 
разъ, когда ему заметили,что онъ такъ быстро съигралъ съ листа 
одно Presto, что не могъ разглядеть BCÍ ноты, Бетховенъ ответилъ: 

„Это и не нужно; когда скоро читаешь^ то, сколько бы ни было огге-
чатокъ, ихъ не заметишь или не обратишь на нихъ вниман1я, если 
только языкъ, на которомъ читаешь, хорошо знакомъ". 

Въ общемъ, внешняя жизнь его за эти годы была однообразна; 
онъ всецело отдался иснолненш своихъ обязанностей, къ кото-
рымъ относился весьма серьезно. Но и здесь его необузданная, 
своевольная натура иногда прорывалась, заставляя юношу под-
часъ забывать объ окружающей обстановке. Такъ, однажды онъ 
попросилъ у опытнаго певца и отличнаго музыканта Геллера, ко-
торому аккомпанировалъ во время богослужен1я на страстной не-
деле, позволешя сбить его въ пенш и такъ воспользовался дан-
нымъ ему неосторожно разрешешемъ, что Геллеръ совершенно 
растерялся и никакъ не могъ попасть на последнюю ноту, несмотря 
на то, что Бетховенъ все время игралъ ему его голосъ. Присут-
cтвyющie музыканты были совершенно поражены его искусствомъ, 
но разсерженный Геллеръ пожаловался курфюрсту. Хотя живому, 
остроумному и подчасъ самовольному Максимил1ану эта шутка 
очень понравилась, но онъ сделалъ молодому органисту внушен1е, 
запретивъ ему на будущее время так1я «ген1альныя выходки». 

Свободное отъ службы время Бетховенъ посвящалъ сочинен1ю 
и игре на инструментахъ. Въ особенности онъ составилъ себе за 
это время славу импровизащями на фортеп1ано, и сила его музы-
кальной выразительности была уже такова, что его часто просили 
изобразить характеръ какого-нибудь знакомаго лица, что онъ испол-
нялъ всегда съ огромнымъ успехомъ, вызывая восторгъ и изумле-
nie у слушателей. Вообще онъ за это время успелъ сделаться 
однимъ изъ первыхъ музыкантовъ города Бонна. 

Но его безпокойная, страстная натура не позволяла довольство-
ваться темъ, что онъимелъ. Ему было тесно въ маленькомъ Бонне, 
душно въ мелочной обстановке этого города. Животворный духъ, 
повеявш1й тамъ съ воцарешемъ Максимил1ана, пробудилъ въ Бетхо-
вене только неудержимое желате вырваться изъ этой тесноты туда, 
къ самому источнику, откуда пришли эти веяшя. В с е мысли его были 
устремлены на Вену, эту «обетованную землю музыки». Одна за-
ветная мечта охватила его: увидать и услыхать «царя музыки» Мо-
царта, который тогда находился на вершине славы. Отъ него 
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Бетховенъ надеялся получить отвЬтъ на всЬ вопросы,. которые 
онъ еще неясно ощущалъ въ своей душ']̂ . И вотъ, при помощи 
курфюрста, эта заветная мечта его сбылась: въ сл^дующемь году 
мы находимъ 1б-ти-летняго Бетховена въ 

Веселая, безпечная жизнь этого города произвела на серьешаго, 
углубленнаго въ себя и строго-нравственнаго юношу странное 
впечатл^ше: онъ почувствовалъ себя совершенно одинокимъ въ 
с т р а н е , к о т о р а я скоро должна была сделаться его вторымъ отече-
ствомъ. И «царь музыки» оказался не такимъ, какимъ онъ пред-
ставлялся пылкому воображен1ю молодого боннскаго музыканта. 
Маленькая, невзрачная фигура покрытаго славой художника, съ 
бледнымъ лицомъ и разсеянными глазами, его обычная предна-
меренно незначительная, шутливая' болтовня мало отвечали ожи-
дан1ямъ Бетховена. Съ другой стороны, коренастый, неуклюж1й 
юноша съ львиной головой и «почти невыносимо блестящими гла-
зами» не обладалъ и тенью того, что привлекаетъ людей при 
первомъ знакомстве. Къ тому же гордое сознан1е своихъ силъ, 
которое жило въ душе Бетховена всю жизнь, заставило его дер-
жаться передъ великимъ художникомъ более самостоятельно и 
сдержанно, чемъ бы следовало. А Моцартъ въ то время былъ 
слишкомъ занять и семейными делами, и своими сочинешями, чтобы 
обратить особенное вниман1е на одного изъ безчисленныхъ незна-
комыхъ музыкантовъ, приходившихъ представиться ему. 

Встреча двухъ величайшихъ композиторовъ была довольно су-
хою, и они разстались не особенно довольные другъ другомъ. Но 
отъ зоркаго взора Моцарта не ускользнула. мощь бетховенскаго 
гешя. Сначала, когда Бетховенъ съигралъ ему на фортешано вы-
ученную пьесу, Моцартъ похвалилъ его довольно холодно. Бетхо-
венъ, заметивъ это, попросилъ у него тему для импровизаши и, 
какъ это съ нимъ всегда бывало, когда онъ былъ раздраженъ,— 
игралъ особенно хорошо; Моцартъ, вниман1е и удивлеше кото-
раго были возбуждены въ высшей степени, наконецъ не выдер-
жалъ и, выйдя потихоньку въ соседнюю комнату къ своимъ 
друзьямъ, воскликнулъ: «Обратите вниман1е на этого человека, 
онъ заставить М1ръ говорить о себе!» Но о какихъ-либо занят1яхъ 
съ боннскимъ музыкантомъ не было и речи. Даже обыкновенно 
столь любезный и готовый всегда всеиъ доставить наслажден1е 
своею игрой, Моцартъ не съигралъ Бетховену ни одной ноты, что 
очень больно отозвалось въ сердце гордаго юноши. Они разстались 
холодно и никогда более не видались. Бетховенъ скоро принужденъ 
былъ покинуть вену, а когда онъ черезъ 5 .летъ вернулся туда 
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навсегда, то «царя музыки» уже не было въ живыхъ. Но эта 
встреча съ Моцартоиъ произвела на Бетховена глубокое впечатл^-
ше, и его уважеше и поклонеше великому художнику росло т^мъ 
сильнее, ч^мъ более онъ научался ц'Ьнить и понимать его гешаль-
ныя произведен1я. 

Неизвестно, какъ сложилась бы жизнь Бетховена, еслибы онъ 
остался дольше въ Вене. Не увлекъ ли бы безпечно-веселый по-
токъ ея кипучей, несколько разгульной жизни огненнаго, полнаго 
силъ юношу, впервые вырвавшагося на свободу после своего труд-
наго, нерадостнаго детства? Устояла ли бы въ то время противъ 
всехъ соблазновъ большого города его врожденная, сохранившаяся 
до конца жизни, нравственная чистота, ярко освеш;аюп1;ая всю 
его последуюш;ую деятельность? Судьба избавила его отъ этого 
испыташя, пославъ ему взаменъ другое, принудившее его вер-
нуться на родину и направить вновь все свои силы на то, чему 
онъ привыкъ отдавать ихъ съ ранняго детства. 

Бетховенъ внезапно получилъ письмо отца о безнадежной бо-
лезни страстно любимой матери. Онъ немедленно выехалъ изъ 
вены, не смотря на очень стесненныя денежныя обстоятельства. 
Дома юношу ждала очень тяжелая обстановка, которая должна 
была ему показаться вдвое тяжелее после кратковременной 
свободной жизни въ вене. Онъ нашелъ семью въ совершенной 
ниш;ете и въ долгахъ; отецъ окончательно предался своей губи-
тельной страсти, а несчастная мать отъ горя и лишешй лежала 
въ чахотке. Она умерла вскоре после пр1езда своего обожаемаго 
первенца. Для него это была незаменимая утрата: хотя мало обра-
зованная мать и не могла быть настояш;имъ другомъ своего вели-
каго сына, но въ его безграничной любви къ ней сказывалась 
вся его врожденная страстная нежность, не находившая себе ни-
где больше исхода среди суровой обстановки детства. Еъ тому же 
собственное здоровье Бетховена за это время пошатнулось. Его 
душевное состоян1е ясно видно изъ следующихъ грустныхъ строкъ, 
написанныхъ имъ вскоре после смерти матери одному другу въ 
городе Аугсбурге, у котораго онъ останавливался на пути изъ Вены. 

„я долженъ вамъ признаться,—пишетъ Бетховенъ,—-̂ то съ т^хъ лоръ, 
какъ я у^халъ изъ Аугсбурга, стала исчезать вся моя радость, а съ 
нею и мое здоровье... Я спешилъ, какъ только могъ: желаше увидать еще 
разъ мою больную мать заставило меня преодолеть все препятств1я. Я 
засталъ ее еще въ живыхъ, но въ ужаснейшемъ состоянш: у нея была 
чахотка, и она умерла недель семь тому назадъ, после долгихъ муче-
н1й и страдан1й. Она была для меня такою доброй, любящей матерью, 
моймъ лучшимъ другомъ! О, кто былъ счастливее меня, когда я еще 
могъ произнести дорогое имя матери ж она отвечала мнё, и кому я 
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могу теперь сказать его? Шмымъ, похожимъ на нее вид'Ьн1ямъ, кото-
рыя создаетъ мн^ мое воображение? Съ т^хъ поръ, какъ я зд4сь, у меня 
было мало пр1лтныхъ часовъ. Все время я страдалъ ст:Ьснен1емъ въ 
груди и боюсь, чтобы оно не перешло въ чахотку; къ этому присо-
единяется еще меланхол1я, которая для меня такое же нестст1е, 
какъ и болезнь... Судьба зд-Ьсь, въ Бонн-Ь, противъ меня". 

Но ему некогда было заниматься мыслями о себе, а необходимо 
было действовать, такъ какъ вся забота о семье легла всецело 
на его плечи. Чтобы справиться со всеми житейскими невзгодами 
и не свалиться подъ ихъ тяжестью, нужна была неимоверная сила 
волн, въ особенности для такой исключительно художественной на-
туры, какъ Ветховенъ, все помыслы и стремлен1я котораго были 
направлены совсемъ въ другую сторону. И то, что онъ не только 
справился съ этимъ, но и продолжалъ бодро и смело смотреть впе-
редъ, свидетельствуетъ о его громадной нравственной силе, осо-
бенно если припомнить, что онъ самъ былъ боленъ. Бъ это тяже-
лое время ему протянулъ руку помощи другъ его, Францъ Рисъ. 
Какъ глубоко тронутъ былъ Ветховенъ учасйемъ друга, видно изъ 
того, что, принимая черезъ 13 летъ его сына Фердинанда въ 
вене, онъ, очень занятый спешной работой, .сказалъ: «Я не могу 
теперь ответить вашему отцу, но напишите ему, что я не забылъ, 
какъ умирала моя мать; этого ему будетъ достаточно». 

Но на помощь друзей нечего было полагаться, да это было и 
не въ натуре Бетховена. Онъ долженъ былъ взять себя въ руки, 
отказаться отъ своихъ гордыхъ плановъ и отдать все свои силы 
на зарабатываше денегъ для пропитан1я семьи, состоявшей изъ 
неспособнаго въ труду отца и двухъ малолетнихъ братьевъ. Это 
время его жизни было временемъ страшнаго разлада съ самимъ 
собою и глубокой внутренней борьбы. Семейная обстановка дей-
ствовала на него подавляюще; его душевныя способности требо-
вали перемены впечатлен1й и освежешя после непрерывной на-
пряженной работы въ одномъ и томъ-же направлеЕ1и съ ранняго 
детства; ежедневныя сношен1я съ людьми, гораздо бол^е его обра-
зованными, доставляли не мало горькихъ минутъ самолюбивому 
юноше; жаждущая деятельности натура влекла его неудержимо 
впередъ... А онъ долженъ былъ отъ всего отказаться, чтобы 
добывать хлебъ семье своимъ талантомъ! Онъ ни минуты не заду-
мался исполнить то, что считалъ своимъ долгомъ; но этотъ страш-
ный внутреншй разладъ сильно подействовалъ на его непосред-
ственную натуру и еще ярче выдвинулъ все те противоречивыя 
качества, которыми онъ отличался потомъ всю свою жизнь. Ря-

БЕТХОВЕНЪ. 2 
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доиъ СЪ глубокой серьезностью, безграничной снисходительностью 
къ другилъ, нужной привязанностью и безусловнымъ дов'Ьр1емъ 
къ друзьялъ у него развилась, какъ сл'Ьдств1е сознан1я своей силы 
и той ответственности, которую онъ на себя взялъ, непоколеби-
мая самоуверенность, переходившая нередко въ юношесшй задоръ, 
отъ котораго онъ самъ более всего страдалъ... Онъ сделался еп];е 
более нелюдимымъ, молчаливымъ, подозрительнымъ и вспыльчи-
вымъ. А обстоятельства делались все тяжелее и тяжелее. Отецъ 
после смерти жены до того палъ физически и нравственно, что 
старшШ сынъ, во избежан1е непр1ятностей, вынужденъ былъ про-
сить объ увольнеп1п его отъ должности. Просьба была уважена, 
причемъ отцу оставлена половина получавшагося ииъ содержашя, 
а другая половина отдана сыну на воспитате его братьевъ. Но 
когда Бетховенъ хотелъ представить декретъ курфюрста въ казна-
чейство, отецъ упросилъ сына не делать этого и не срамить его пе-
редъ товариш;ами, обеп1;ая выплачивать аккуратно следуюш;ую ему 
часть. Онъ добросовестно выполнялъ это обеп1;аше впродолжеши 
всей своей жизни п такимъ образомъ облсгчалъ Людвигу воспитан1е 
братьевъ. Но когда охецъ умеръ (1792 г.) и Бетховенъ хотелъ вос-
пользоваться декретомъ курфюрста, онъ съ ужасомъ заметилъ, что 
отецъ уничтожилъ документъ. Этотъ поступокъ отца подейство-
валъ на сына гораздо сильнее, чеиъ всякая нужда и матер1аль-
ныя лишешя. Известно, что, не смотря на всю снисходительность 
и даже ласку, съ которой Бетховенъ относился къ отцу,—онъ ни-
когда про него не говорилъ, хотя всякШ намекъ о немъ съ дур-
ной стороны выводилъ его изъ себя. 

Тяжелое это время было для него во всехъ отношен1яхъ, но 
оно то и дало его душе глубину, позволившую ему почувствовать 
•то невыразимое страдан1е, тяготеюш;ее надъ человечествомъ, о 
которомъ онъ потомъ поведалъ м1ру въ своихъ творетяхъ; оно 
закалило его духъ для техъ гигантскихъ создан1й, за выполнен1е 
которыхъ только онъ могъ дерзнуть взяться. 

Но все-же была опасность, что подъ гнетомъ такихъ суровыхъ 
обстоятельствъ заглохнетъ сердце юноши. Упорно углубленный въ 
самого себя, лишенный любви и ласки, онъ съ детства искалъ въ 
своемъ неисчерпаемомъ воображен1й то счастье, которое ему не да-
валось въ жизни. И онъ наверное ул^е тогда дошелъ-бы до той не-
приступной замкнутости, которая явилась потомъ естественнымъ 
следств1емъ несчастныхъ обстоятельствъ его жизни, если-бы не 
встретилъ на пути своемъ сердечной ласки и yчacтiя со стороны 
семьи, сделавшейся для него почти родною и воспоминан1е о ко-
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торой ОНЪ благодарно сохранилъ въ своей душ^ до самой смерти. 
Это была семья вдовы придворнаго советника фонъ-Брейнинга. 

Бетховенъ познакомился съ нею черезъ своего друга Рпса и 
скоро былъ приглашенъ туда преподавать игру на фортешано. 
Семья эта состояла изъ молодой еще матери, дочери Элеоноры и 
трехъ сыновей. Befe д^ти мало отличались возрастомъ отъ своего 
молодого учителя. Въ доме Брейнинговъ царствовалъ при не-
поддельномъ веселье непринужденный, изящный тонъ. У нихъ 
было много знакомыхъ и друзей, вносившихъ большое оживле-
Hie и разнообраз1е въ ихъ жизнь. Бетховенъ вскоре сделался 
тамъ' родныиъ: онъ не только проводилъ у нихъ целые дни, 
но нередко и ночевалъ. Онъ чувствовалъ себя свободнымъ, 
ему дышалось легко, и вся обстановка приводила его въ 
хорошее настроете. Здесь-же онъ познакомился съ лучшими 
произведен1яаш немецкой и иностранной литературы и получилъ 
къ ней страстную любовь на всю жизнь. Более всего онъ впослед-
ствш увлекался древними классиками, преимущественно Гомеромъ 
и Плутархомъ, а также произведешями Шекспира. 

Сама еще молодая, умная и привлекательная г-жа Брейнингъ 
скоро съумела привязать къ себе юнаго музыканта и получила 
надъ нимъ почти неограниченную власть. Своей материнской лю-
бовью и лаской она действовала неотразимо на гешальнаго юно-
шу, духовную мощь котораго она ясно постигла своимъ женскимъ 
сердцемъ, и ей удалось въ значительной мере смягчить жесткость 
его характера, пробудить въ немъ снова веру въ людей и въ 
жизнь. Онъ покорно выслушивалъ ея замечашя и почти всегда 
охотно подчинялся ей. Когда-же его непомерное упрямство и тутъ 
прорывалось, то добрая Брейнингъ пожимала плечами и говорила: 
«Ну, на него опять дурь нашла»,—выражеше, которое Бетховенъ 
помни.чъ всю жизнь. Какъ онъ самъ чувствовалъ все это благо-
творное вл1яш.е, видно изъ того, что онъ постоянно называлъ чле-
новъ семьи Брейнингъ своими ангелами-хранителями, а самое г-жу 
Брейнингъ—своею второю матерью. 

Здесь-же, въ этомъ дорогомъ ему доме, Бетховенъ исныталъ 
первыя увлечен1я. Къ своей живой и прелестной ученице онъ чув-
ствовалъ большую дружбу и сохранилъ ее надолго. Почти черезъ 
сорокъ летъ онъ пишетъ своему другу Вегелеру, съ которымъ по-
знакомился у Брейнинговъ и который впоследств1и сделался му-
жемъ Элеоноры: «У меня еще хранится силуэтъ твоей Лерхенъ, изъ 
чего ты видишь, какъ мне дорого все милое и хорошее моей молодо-
сти». Но первая любовь его была не Лерхенъ, а подруга ея Жанетта 
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д'Онратъ, живая, интересная блондинка, по которой онъ вздыхалъ 
одновременно съ другими. Кокетливая блондинка безжалостно драз-
нила своихъ поклонниковъ и подарила свое сердечко австр1йскому 
офицеру. Но ее вскоре заменила красавица Вестергольдъ, къ ко-
торой Бетховенъ чувствовалъ сильную страсть и часто впослед-
ствш вспоминалъ объ этой своей «Вертеровской любви». Онъ долго 
состоялъ также въ числе страстныхъ поклонниковъ прекрасной 
Бабетты Кохъ, впоследствш графини Бельдербушъ. Но все эта 
увлечешя были очень кратковременаы и не оставили на Бет-
ховене никакихъ следовъ. Въ его подвижной натуре впечатлен1я 
быстро менялись. Другъ его Вегелеръ говоритъ, что Бетховенъ 

} былъ постоянно влюбленъ въ кого нибудь и впоследств1и одержи-
' валъ ташя победы, которыя были-бы очень трудны любому Адонису. 

И съ внешней стороны судьба какъ будто ему улыбнулась въ 
эти счастливые годы. Знакомство съ семьей Брейнингъ дало ему 
положеше въ свете и свело съ некоторыми знатными лицами, 
среди которыхъ первое место принадлежало молодому графу Карлу 
фонъ-Вальдштейну, любимцу и постоянному спутнику курфюрста. 
Онъ былъ не только знатокъ музыки, но и самъ отличный музы-
кантъ, и первый оценилъ ген!й Бетховена во всей его полноте. 
Графъ Вальдштейнъ всячески старался поощрить молодого чело-
века и часто самымъ дипломатическимъ образомъ, въ виду страш-
ной ш;епетильности юноши, помогалъ ему деньгами, подъ видомъ 
награды отъ курфюрста: 

„Ибо—разсказываетъ его бюграфъ—Бетховенъ, какъ дитя, нуж-
дался въ самомъ н^жномъ обращен1и. Кто хот^лъ оказать ему б.1аго-
д^ян1е,—тотъ не долженъ былъ ему совсемъ показываться, но, какъ 
добрый генш-хранитель, время отъ времени приближаться настолько^ 
чтобы онъ только чувствовалъ его благоделн1я". 

Графъ очень подружился съ молодымъ музыкантомъ и часто 
приходилъ къ нему въ его скромную комнату. Бетховенъ чувство-
валъ, чемъ онъ емуобязанъ, и выразилъ впоследств1и графу свою 
благодарность посвяп1;ешемъ одной изъ своихъ лучшихъ форте-
.шанныхъ сонатъ (С-(1иг, ор. 53). 

вероятно, благодаря также графу Вальдштейну «придвор-
ный органистъ» имелъ много уроковъ въ аристократическихъ 
доиахъ, такъ что и въ матер1альномъ отношенш онъ могъ вздох-
нуть свободнее. Но преподаваше было очень не по душе живому 
и непокойному музыканту, и г -же Брейнингъ нередко приходилось 
употреблять въ дело весь свой авторитетъ, чтобы заставить его 
относиться исправно къ исполненш этихъ обязанностей. Такъ, онъ. 
имелъ урокъ у австр1йскаго посланника баропа Вестфаля, жив-
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ш а г о напротивъ Брейнйнговъ. Его «второй матери» стоило каждый 
разъ неимовернаго труда уговорить его идти туда. Ветховенъ, зная, 
что г-жа Врейнингъ наблюдаетъ за нимъ изъ окна, шелъ, какъ 
<супрямый осликъ», но иногда, дойдя до двери барона, возвра-
щался назадъ, говоря, что сегодня совершенно не въ состояши 
заниматься, что лучше онъ завтра займется вдвое дольше. Это 
отвращеше къ урокамъ осталось у него навсегда: ученикъ его, 
сынъ друга, Фердинандъ Рисъ, разсказываетъ, что, когда онъ 
игралъ, то Ветховенъ сочинялъ въ соседней комнат-Ь или зани-
мался ч^мъ нибудь и только изредка садился къ фортеп1ано и 
выдерживалъ это внродолжен1и полу-часа. Внрочемъ всЬ ученики 
его говорятъ, что онъ былъ, вопреки своей натур^, замечательно 
терпеливъ во время урока. 

Въ свободные часы Ветховенъ усердно сочинялъ, и за эти 
годы написалъ немало вещей, преимущественно вар1ащй для 
фортеп1ано, изъ которыхъ мног1я были напечатаны. 

Обязанности его какъ «придворнаго органиста» въ это время 
были очень необременительны, такъ какъ курфюрстъ часто и на 
долго покидалъ свою резиденщю. Въ одно изъ такихъ путешеств1й 
(въ гор. Мергентгеймъ) его сопровождала вся капелла, въ томъ 
числе и Ветховенъ, на котораго эта поездка произвела самое 
радостное впечатлен1е. Выло лучшее время года; вся капелла ехала 
на двухъ яхтахъ по Рейну и Майну.. Веселая компан1я музыкан-
товъ и актеровъ придумала по дороге разыграть «походъ Нибе-
лунговъ»; она избрала изъ своей среды комическаго «великаго 
короля», который распределилъ между спутниками «высшьт 
должности». На долю Бетховена выпало быть поваренкомъ, при 
чемъ на это зван1е онъ по-тучилъ подписанный «великимъ королемъ. 
на высотахъ Рюдесгейма», дипломъ, съ прицепленной къ нему 
на куске каната огромной смоляной печатью. Этотъ документъ 
Ветховенъ увезъ съ собою вместе съ очень немногими вещами, 
когда переселился изъ Бонна въ Вену. 

Во время помянутаго путешеств1я онъ познакомился съ поль-
зовавшимся большою славою п1анйстомъ и композиторомъ абба-
томъ Штеркелемъ, игра котораго была въ высшей степени изящна, 
гращозна и нежна, но, по выраженш Риса, «несколько женствен-
на». Ветховенъ, никогда не слыхавш1й выдающагося шаниста, 
не зналъ еще всехъ тонкостей нюансировки при игре на фор-
теп1ано; его собственная огненная игра отличалась жесткостью 
и некоторой неотделанностью. Съ напряженнымъ внимашемъ 
прислушивался онъ къ этой неслыханной имъ раньше нежности 
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и грацш исполнешя. По окончан1и игры Штеркеля настала оче-
редь Бехтовена сЬсть за инструментъ, причемъ его просили съиграть 
сочиненныя имъ незадолго передъ т^мъ трудныя вар1ац1и. Сму-
щенный удивительной игрой Штеркеля, молодой музыкантъ долго 
не решался играть после него. Тогда хитрый аббатъ сталъ вы-
ражать сомнете въ томъ, можетъ-ли самъ авторъ исполнить свое 
произведете. Этого было достаточно. Задетый за живое, Бетховенъ 
немедленно селъ за фортешано и не только съигралъ проспмыя 
вар1ацш,, но тутъ-же съимпровизировалъ несколько новыхъ,— 
не мен^е трудныхъ, причемъ все время игралъ, къ величайшему 
изумлен1ю слушателей, въ нежномъ, грац1озномъ стиле Штеркеля. 

Какъ видно, Бетховену теперь съ внешней стороны жилось въ 
общемъ хорошо. Но что происходило въ глубине души этого огненна-
го юноши? Онъ не могъ удовлетвориться ничтожной славой виртуоза 
въ маленькомъ городе; онъ чувствовалъ въ себе громадный силы, 
онъ жаждалъ простора для своей деятельности. Онъ весь полонъ 
былъ неясныхъ, но мощныхъ порывовъ; въ немъ зрели идеи, все 
велич1е которыхъ онъ только смутно чувствовалъ. Всецело за-
нятый своимъ гранд10знымъ м1ромъ, Бетховенъ жадно смотрелъ 
впередъ поверхъ своей настоящей жизни. Теперь, когда подъ вл1я-
шемъ ласки и более светлыхъ обстоятельствъ несколько улеглись 
разбушевавш1яся волны его души, когда несколько затихла его 
внутренняя буря,—онъ ясно понялъ свое призваше. Онъ понялъ, 
что борьба и страдан1я для достижен1я высокой цели и состав-
ляютъ жизнь, и его охватило, можетъ быть въ первый разъ, то 
чувство смирен1я, которое впоследств1и составляло одну изъ отли-
чительныхъ чертъ его характера. Онъ, который былъ известнымъ 
музыкантомъ, - - «придворнымъ органистомъ», смиренно сознался 
себе, что онъ еще ничто, что для техъ подвиговъ, на которые 
онъ чувствовалъ себя призваннымъ, онъ еще совсемъ не подго-
товленъ. И какъ только онъ это понялъ, его неудержимо охватила 
жажда учиться, идти впередъ, дать настоящее применете всемъ 
силамъ, которыя такъ настоятельно стремились наружу,-~жажда 
той настоящей жизни, на которую онъ съ детства привыкъ смо-
треть такъ серьезно и глубоко. Въ немъ все трепетало отъ страш-
наго напряжетя, отъ нетерпеливаго ожидан1я будущаго. И если 
это состояше души съ одной стороны еще ярче выдвигало наружу 
и усиливало все характеристичесшя черты его бурной натуры, то 
съ другой—это сиирен1е въ coзнaнiи своихъ силъ вносило въ его 
внутреннее «я» ту гармошю и величавое спокойств1е, при которыхъ 
онъ только и могъ выполнить свое великое призванхе. 
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И если мы знаемъ о невыносимомъ демоническомъ блеск^ его 
темныхъ глазъ то одновременно съ этимъ находимъ и такое опи-
саше Бетховена: «Какъ только лицо его просветлялось, оно осве-
щалось всеюпрелестью детской невинности; когда онъ улыбался, 
то невольно верилось не только въ него, но и во все человечество, 
до того искрененъ и правдивъ онъ былъ въ словахъ, во взгляде, 
во всехъ своихъ движеюяхъ». 

т. 
В ъ В t н е. 

ГайднъвъБонн!—Переселеы1е въ Б'Ьну. -Занят1я у Гайдна.—Б1енкъ. — 
Занят1л у А.тьбрехтсбергера и Сальери.—Знакомства; Ванъ Свитенъ, 
Яихновскш, Разумовсшй, .1обкови^ъ, Цмескаль.—11оложен1е въ В'Ьн'̂ .-— 
Поездка въ Берлинъ.—Отказъ отъ предложешл Фридриха П.—Принцъ 

Яуи-Фердинандъ.—Гимме.1ь.—Возвращенхе въ В )̂Ну. 
Бетховенъ сознавалъ, что ему нулгно учиться,—учиться внеш-

нимъ пpieмaмъ, пройти строгую музыкальную школу. Онъ съ каж-
дымъ днемъ все сильнее чувствовалъ, что его знашя далеко не! 
соответствуютъ всей величине его творческой силы. И мысли его/ 
снова были устремлены на вену; въ воображеши неотступно стоялъ 
образъ того великаго музыканта, къ которому онъ несколько 
летъ тому назадъ отнесся съ юношескимъ задороз1ъ и «малень-
кая, невзрачная фигура» котораго теперь приняла въ его глазахъ 
гранд1озную величину. 

Но «царя музыки» уже. не было въ жявыхъ, и въ музыкаль-
номъ М1ре властвовалъ, не имея соперниковъ,. старикъ Гайднъ. 
И хотя детски-наивная беззаботность и простота, характери-
зующая Гайдна въ жизни и творчестве, была еще более чужда 
характеру Бетховенскаго ген1я, темъ не менее молодой боннскй 
музыкантъ, жаждавш1й познан1й въ своемъ искусстве, возлагалъ 
в с е надежды на «папашу Гайдна», какъ его в с е звали. 

Это стремлев1е Бетховена находило сильное поощрен1е въ его 
друзьяхъ, особенно въ его покровителе графе Вальдштейне, 
который глубоко верилъ въ больш1я композиторская способности 
своего любимца. Хотя Бетховенъ впоследств1и самъ отрекся 
почти отъ всехъ своихъ сочинешй, написанныхъ въ Бонне, но 
мы знаемъ, что онъ тамъ написалъ не мало; между прочимъ—це-
лый (къ сожалеЕ1ю до насъ не дошедш1й) ба.̂ етъ на сюжетъ, со-
чиненный Вальдштейномъ. Валетъ этотъ былъ исполненъ при дво-
р е , причемъ въ немъ принимали участ1е все знатпыя лица двора 
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курфюрста. Впрочемъ молодой композиторъ скрылъ тогда свое имя, 
н балетъ считался произведен^емъ самого графа Вальдштейна. 

Въ 1790 г. въ музыкальной жизни г. Бонна произошло важное 
с о б ь ш е : 60-ти-л^тнШ Гайднъ на пути въ Англ1ю, гд^ онъ долженъ 
былъ дать несколько концертовъ, посЬтилъ резиденц1ю Максими-
л1ана. Курфюрстъ принялъ его съ величайшимъ почетомъ и вся-
чески старался выказать ему свое уважеше. Во время обедни 
исполнялась музыка Гайдна, а после богослужен1я курфюрстъ 
представилъ ему лично свою капеллу и пригласилъ его къ обеден-
ному столу. Скромный Гайднъ былъ совершенно растроганъ внп-
машемъ курфюрста и выражен1емъ восторга со стороны ка-
пеллы. 

Естественно, что на обратномъ пути изъ Англ1и онъ снова 
пожелалъ посетить место, где ему былъ оказанъ такой востор-
женный пр1емъ. Курфюрста въ это время не было въ Бонне, но 
капелла употребила все стараше, чтобы достойно заз1енить хо-
зяина. Гайдну были снова устроены овацш и выказаны знаки вни-
ман1я и уважен1Я. Между прочимъ въ честь него была устроена 
экскурс1я по живописнымъ окрестностямъ Бонна. Во время этой 
экскурсш произошло первое более близкое знакомство знаменитаго 
музыканта съ его будущимъ великимъ ученикомъ. Бетховенъ вос-
пользовался случаемъ, чтобы узнать мнеше Гайдна о своемъ ком-
позиторскомъ таланте. Онъ показалъ Гайдну сочиненную имъ не-
задолго передъ темъ кантату, которая не могла быть исполнена, 
вследств1е страшной ея трудности, въ особенности для духовыхъ 
инструментовъ (случай -не единственный въ композиторской дея-
тельности Бетховена). Гайднъ отозвался съ большою похвалой объ 
этомъ сочйнен1и и советовалъ молодому автору серьезно позанять-
ся развит1емъ своихъ композиторскихъ способностей. Это обстоя-
тельство еще более взволновало безпокойнаго юношу и укрепило 
въ немъ непоколебимое решен1е во что бы то ни стало отправиться 
туда, где онъ, по его мненш, могъ научиться чему-нибудь путному. 

И вотъ осенью того же года, вероятно благодаря старашялъ 
графа Вальдштейна, курфюрстъ решилъ послать своего придвор-
наго органиста въ Веау къ Гайдну съ темъ, чтобы онъ, по ркон-
чанш своего музыкальнаго образовашя, совершилъ вместе съ учи-
телемъ поездку въ Лондонъ для упрочешя своей славы, а затемъ 
вернулся бывъ Боннъ занять место придворнаго капельмейстера. 
На все время его отсутств1я ему было оставлено получаемое со-
держан1е. Как1я надежды возлагались на него,—видно изъ за-
писки графа Вальдштейна, которую тотъ написалъ на прощанье 
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своему любимцу и въ которой онъ называетъ 22-хъ-летняго юно-
шу насл^дникомъ ген1я Моцарта. 

Ветховенъ покидалъ Воннъ сълегкимъ сердцемъ, оставляя семью 
обезпеченной: старш1й братъ былъ въ то время учителемъ музыки, 
а младш1й--аптекаремъ. Единственный человекъ, который могъ 
возбуждать въ немъ чувство безпокойства,—отецъ, умеръ вскоре 
после отъезда сына, Разставанье съ друзьями не могло особенно 
печалить Ветховена, слишкомъ поглощеннаго новой открывающейся 
ему жизнью; къ тому же онъ не могъ подозревать, что многихъ 
изъ нихъ ему не придется более увидать. Онъ выехалъ изъ Вонна въ 
начале ноября 1792 г. Это было время всеобщаго возбужден1я, когда 
револющонное движен1е Франщи перенеслось за ея пределы, и фран-
цузская арм1я, подъ звуки Марсельезы, подступила къ берегаиъ 
Рейна. Максимил1анъ Францъ долженъ былъ бежать. Французы 
скоро завладели Рейномъ, и для Ветховена исчезла всякая надежда 
возвратиться на родину. 

Въ вене Ветховенъ засталъ золотой векъ музыки. Музыка 
была центромъ духовной жизни знати того времени и целаго 
круга образованныхъ любителей, всеми силами способствовавшихъ 
ея развитш и процветашю. Правда, ни драма, ни опера, ни цер-
ковная музыка не находились уже на той высоте, какъ прежде, 
но тамъ процветала, какъ нигде, интрументальная музыка. Публич-
ныхъ концертовъ въ томъ смысле, какъ мы ихъ нонимаемъ, 
тогда было очень мало; лишь иногда давались оркестровые кон-
церты, или, какъ ихъ тогда называли, «академ1и», преимуществен-
но по предварительной подписке. За то у многихъ знатныхъ лицъ 
были свои отличные оркестры, заведываше которыми нередко 
брали на себя величайш1е музыканты, какъ Гайднъ, Моцартъ, 
Сальери. Также въ очень многихъ домахъ были великолепные 
струнные квартеты. Двери всехъ этихъ музыкальныхъ домовъ 
всегда гостепр1имно открывались для всехъ композиторовъ, арти-
стовъ и даже любителей. Понятно, что при такой кипучей музы-
кальной жизни являлся огромный спросъ на разнаго рода инстру-
ментальный сочинен1я, что въ свою очередь сильно вл1яло на 
развит1е этого рода композиторской деятельности. 

Такимъ образомъ австрШская школа инструментальной музыки 
вскоре заняла первое место въ м1ре. И вотъ тамъ же, где двад-
цать летъ назадъ Глюкъ произвелъ «великую революцш»въ опер-
ной музыке, нашедшую себе завершен1е въ творен{яхъ Моцар-
та,—Гайднъ, вместе съ темъ же Моцартомъ, создалъ новое на-
правлен1е чисто инструментальной музыки, которая должна была 
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достигнуть высшей степени развит1я, благодаря ген1ю и смелости 
того молодого человека, который только-что сделался его ученикомъ. 

Нельзя себе представить времени и места, более благопр1ятство-
вавшихъ проявлешю и развитш гигантской творческой силы «моло-
дого человека» изъ Бонна, уже тогда мечтавшаго идти дальше за 
пределы, достигнутые Гайдномъ и Моцартомъ. Мечты эти были еще 
неяснымъ, но неудержимымъ порывомъ къ чему-то неведомому, чего 
нужно было достигнуть, и путь къ этому неведомому еще только 
смутно представлялся самому Бетховену. Но его страстная вера 
въ свое призван1е и силы действовала неотразимо на всехъ окру-
жающихъ, заставляя и ихъ верить въ его будущее. Самъ Гайднъ 
сразу оценилъ въ ученике своего достойнаго преемника. После 
года занят1й съ Бетховеномъ онъ уже писалъ въ Воннъ, что скоро 
долженъ будетъ задавать ему больш1я оперы, а самъ перестанетъ 
сочинять. 

Но былъ ли знаменитый композиторъ,—самъ смелый, пользе-
вавш1йся полнымъ успехомъ, новаторъ, и притомъ какъ разъ 
•очень занятый подготовлен1ями къ предстоявшему вторичному пу-
тешествие въ Англио, былъ ли Гайднъ способенъ вести занят1я 
упрямаго, самовольнаго и еще более смелаго музыкальнаго рево-
люц10нера? Исходъ ихъ занятШ показалъ, что нетъ. 

Хотя Бетховенъ уже много зналъ практически, но сознан1е 
недостатка основательнаго и систематическаго образовашя вы-
звало въ немъ желан1е пройти полный музыкальный курсъ съ 
самаго начала, чтобы привести въ порядокъ и те сведен1я, кото-
рыя имъ уже были пр1обретены. Онъ хотелъ изучить подробно 
все установленныя веками основы музыки, чтобы потомъ созна-
тельно и смело следовать темъ законамъ, которые диктовалъ ему 
его гешй и которые для него были выше всего. Этимъ объясняет-
ся, что онъ, набросавшШ уже тогда (какъ видно изъ сохранив-
шихся черновыхъ тетрадей) так1я музыкальныя мысли, которыми 
мы восхищаемся до сихъ поръ, терпеливо отложилъ на долго раз-
работку ихъисъ скромностью истиннаго гешя селъ на школьную 
скамью Онъ принялея за дело съ большимъ жаромъ и втечете года 
прошелъ генералъ-басъ, гармон1ю и первыя основы контрапункта. 

Вначале занят1я его съ Гайдномъ шли очень успешно, и отно-
шен1я ихъ были самыя дружеск1я; они довольно часто видались, и 
ученикъ нередко угощалъ своего учителя шоколадомъ и кофе. 
Какъ ученикъ, Бетховенъ былъ очень старателенъ и прилеженъ и 
добросовестно исполнялъ все предписан1я своего наставника. Но 
въ немъ уже слишкомъ сильно сказывался композиторъ, съ непо-
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колебммой уверенностью опиравш1йся на требовашя своего внутрен-
няго чувства и энергично, ревниво оберегавшШ отъ посторонняго 
вл1ян1я все проявлен1я этого чувства. Онъ хотелъ видеть въ Гайдне 
учителя, а не цензора и критика своихъ сочинен1й. Понятно, что при 
такихъ услов1яхъ и при грандшзномъ упрямстве Бетховена у него 
должны были происходить нередко недоразумен1я съ учителемъ. 
Безпокойный ученикъ сталъ скоро подозревать Гайдна въ небреж-
номъ отношев1и и неискренности. Но онъ до поры до времени 
скрылъ свое неудовольств1е, продолжая усердно готовить уроки 
и угощать учителя кофе и шоколадомъ, пока одно случайное об-
стоятельство не подтвердило его сомнешя. 

Къ числу самыхъ раннихъ знакомыхъ Бетховена въ Вене при-
надлежалъ п1анистъ и композиторъ аббатъ Гелинекъ, котораго 
онъ часто посещалъ. У него же онъ познакомился съ известнымъ 
композиторомъ Шенкомъ, который сильно заинтересовался его 
занят1ями у Гайдна. Бетховенъ горько жаловался езху, что со-
всемъ не идетъ впередъ и что его знаменитый учитель слишкомъ 
занятъ, чтобы относиться съ должнымъ вниман1емъ къ ученику. 
Черезъ несколько дней Шенкъ встретилъ Бетховена, возвращаю-
щагося съ урока у Гайдна, съ тетрадкой задачъ подъ мышкой. 
Шенкъ выразилъ желаше просмотреть эти задачи и нашелъ въ 
нихъ много ошибокъ, не исправленныхъ Гайдномъ. Это открыт1е 
привело Бетховена въ страшное негодован1е, и онъ решилъ не-
медленно прекратить уроки у Гайдна. Друзьямъ насилу удалось 
уговорить его не приводить въ исполнен1е этого намерен1я и по-
дождать, пока не представится для того удобный предлогъ. Вско-
ре Гелинекъ переговорилъ съ Шенкомъ и просилъ его, отъ имени 
Бетховена, заняться съ нимъ вместо Гайдна. Шенкъ согласился подъ 
услов1ез1ъ, чтобы занят1я были безплатными и чтобы Гайднъ ничего 
о нихъ не зналъ. Съ этихъ поръ Шенкъ сталъ настоачщимъ ру-
ководителемъ Бетховена, хотя этотъ последн1й аккуратно являлся 
къ Гайдну и показывалъ ему исправленныя Шенкомъ задачи, ко-
торый онъ всяшй разъ переписывалъ на чисто, чтобы не возбу-
дить въ учителе какихъ-либо подозрен1й. Можно себе представить, 
въ какомъ настроеши духа онъприходилъ къ своему «наставнику». 
Когда Гайднъ однажды выразилъ желан1е, чтобы Бетховенъ на 
своихъ сочинен1яхъ прибавлялъ къ своему имени: «ученикъ Гайд-
на», то онъ ни за что не хотелъ этого сделать и часто по-
вторялъ потомъ, что хотя и занимался съ Гайдномъ, но ровно 
ничему у него не выучился. Неудивительно, что и скромный, 
добродушный Гайднъ называлъ своего строптиваго ученика не 
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иначе, какъ «великимъ моголоиъ», революц1онеромъ и атеи-
отомъ. 

BcKopi произошло co6biTie, еш;е бол^е охладившее ихъ отноше-
Въ доме одного изъ лучшихъ друзей Бетховена, князя Лихнов-

скаго, исполнялись только-что написанныя молодымъ композиторомъ 
три Tpio op. 1. Въ числе приглашенныхъ первое место занималъ 
Гайднъ, мнешя котораго ожидали съ величайшимъ интересомъ. Tpio 
были съиграны й произвели на всехъ сильное впечатлеа1е. И 
Гайднъ отозвался о нихъ очень одобрительно, но посоветовалъ не 
издавать третье (С—moil) . Бетховена это замечан1е очень порази-
ло, такъ какъ онъ именно это Tpio считалъ своимъ лучшимъ про-
изведешемъ. Онъ сейчасъ же решилъ, что Гайднъ ему завидуетъ 
и интригуетъ противъ него, и воспользовался первымъ предло-
гомъ—пyтeшecтвieмъ Гайдна въ Лондонъ,—чтобы навсегда пре-
кратить свои 3aHflTifl съ нимъ. Но его личныя ошоштя къ 
Гайдну, какъ къ учителю и человеку, не повл1яли на его покло-
нен1е ему, какъ великому композитору. Даже на смертномъ одре 
онъ съ умилешемъ говорилъ объ этомъ «великомъ человеке». 

После Гайдна Бетховенъ занимался втечен{е 2-хъ летъ у 
знаменитаго теоретика Альбрехтсбергера, у котораго прошелъ 
курсъ контрапункта, фуги и канона, и у известнаго заклятаго 
врага Моцарта, капельмейстера Сальери, у котораго изучалъ курсъ 
драматической музыки. О его отношеши къ этимъ двумъ учите-
лямъ неизвестно ничего более подробнаго. Лица, знавш1я ихъ, го-
ворятъ, что все трое: Гайднъ, Альбрехтсбергеръ и Сальери, очень 
высоко ценили Бетховена, но были совершенно одинаковаго о немъ 
мнешя; они говорили, что ученикъ былъ до того упрямъ и свое-
воленъ, что до многаго, чего не хотелъ признавать во время ученья, 
онъ долженъ былъ потомъ доходить путемъ горькаго опыта. Изъ 
своихъ учителей Бетховенъ только къ Шенку сохранилъ теплое чув-
ство, хотя почти никогда съ нимъ не видался. Черезъ 30 летъ 
онъ однажды встретилъ его на улице. Вне себя отъ радости Бет-
ховенъ схватилъ его за руку, увлекъ въ ближайшую гостинницу и 
заперся съ нимъ въ комнате. Здесь онъ сталъ выкладывать ему 
свою душу. Сначала жаловался на разныя несчастья и пережитыя 
невзгоды, затемъ разговоръ перешелъ на ихъ давнишшя совмест-
ный занят1я, причемъ велик1й композиторъ неудержимо смеялся, 
вспоминая о томъ, какъ они «надули папашу Гайдна», да еш;е такъ, 
что тотъ ничего не заметилъ. Затемъ Бетховенъ, стоявш{й уже на 
вершине своей славы, осыпалъ скромнаго Шенка выражешями бла-
годарности за высказанное имъ въ то время участ1е и дружеское 
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содМств1е. 11рощан1е ихъ был.о трогательно, точно они разстава-
лись на всю жизнь; и действительно, после этой встречи Шенкъ 
и Ветховенъ больше не видались. 

Не трудно видеть, что теоретичест занят1я мало способство-
вали Бетховену достигнуть той грандюзной высоты, на которой онъ 
стоить, и что онъ своимъ учйтелямъ всего менее обязанъ необык-
новеннымъ развит1емъ своей творческой мощи. Онъ самъ себя училъ, 
воспитывалъ и укреплялъ постояннымъ углублен1емъ въ себя и не-
утомимой работой. Въ первыхъ сочинен1яхъ Ветховена, относящихся 
къ этому времени, видно уже такое мастерство во владенш всеми 
средствами искусства и такая уверенность во внешнихъ формахъ,что 
приходится удивляться, какъ ему могла придти мысль сесть снова 
на школьную скамью. Но именно это смирен1е по отношен1ю къ 
своему великому призван1ю ярко выдвигаетъ великаго человека, 
который у Ветховена составляетъ основу великаго художника. 

Неизмеримо больше значешя, чемъ. все учителя, имела для Бет-
ховена та кипучая музыкальная жизнь, въ которую онъ попалъ, и 
тотъ обширный кругъ знакомства среди аристократическаго м1ра, 
где онъ былъ всегда очень радушно принятъ, несмотря на неко-
торый, не совсемъ пр1ятныя для окружающихъ, черты его харак-
тера. Но неотразимая мощь его ген1Я, какое-то необъяснимое оба-
яя1е всей его личности, а также возрастающая его слава, какъ 
замечательнаго виртуоза, заставляли прощать ему многое, и онъ 
непринужденно и самостоятельно, какъ равный среди равныхъ, 
вращался въ кругу знатныхъ аристократовъ. Врожденное 
чувство свободы и равенства, сильному развитш котораго со-
действовали веян1я времени, вызывало у него иногда, благодаря 
необузданной увлекающейся натуре, ташя выходки, которыя едва 
ли были бы прощены кому нибудь другому. О подобныхъ выходкахъ 
мы услышимъ не разъ. Темъ не менее его не только терпели, но 
онъ скоро сталъ баловнемъ своихъ аристократическихъ друзей, изъ 
которь1хъ мног1е сделались его поклонниками и имели решающее 
вл1ян1е на его жизнь и даже на его музыкальную деятельность. 

Однимъ изъ первыхъ домовъ, которые посещалъ Ветховенъ, 
былъ домъ барона ванъ-Свитена, восторженнаго поклонника Баха 
и Генделя. Баронъсамъ сочинялъ симфоши, по выражешю Гайдна 
«так1я же чопорныя, какъ онъ самъ», и основалъ въ Вен'Ь му-
зыкальный кружокъ, который исполнялъ сочинен1я еголюбимдевъ. 
Во всемъ, что касалось музыки этихъ двухъ композиторовъ, онъ 
былъ ненасытенъ. И въ отношенш его къ Бетховену сквозитъ н е -
которая корысть; онъ п.енилъ въ немъ преимущественно удиви-
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тельнаго виртуоза, и мы знаемъ, что ванъ-Свитенъ после часто 
пропсходившихъ у него музыкальныхъ собран1й никогда не отпу-
скалъ Бетховена домой, не заставивъ его съиграть несколько фугъ 
Баха «вместо вечерней молитвы», какъ онъ выражался. Нерёдко 
онъ присылалъ за нимъ нарочно и заставлялъ его ночевать у себя, 
чтобы иметь возможность до поздней ночи предаваться своей не-
излечимой музыкальной ман1и. Хотя подобныя отношешя не могли 
доставлять Бетховену особеннаго удовольств1я, но часы, проведен-
ные у ванъ-Свитена за творен1яии Баха и Генделя, оставили въ 
немъ глубок1й следъ. Онъ выразилъ свое внимаше ванъ-Свитену 
посвящешемъ ему своей 1-ой симфонш (1800 г.). 

Гораздо более отраднымъ было для него пребыван1е въ доме 
князя Лихновскаго, ученика и друга Моцарта. Бетховенъ называлъ 
его своимъ «искреннейшимъ другомъ, самымъ испытаннымъ изъ 
всехъ» и былъ принять въ доме князя съ распростертыми объ-
ят1ями; ему не только прощали все неровности характера, но 
даже находили особую прелесть во всехъ своевольныхъ выходкахъ 
эксцентричнаго молодого человека. Особеннымъ расположетемъ 
онъ пользовался у княгини Xpиcтiaны, не чаявшей въ немъ души 
и всегда умевшей отстоять своего любимца у более строгаго князя. 
«Съ истинно материнской любовью и заботливостью, — говорилъ 
потомъ Бетховенъ,—относились ко мне въ этомъ доме; княгиня 
лучше всего желала бы поместить меня подъ стеклянный колпакъ, 
чтобъ ничто недостойное не могло коснуться меня». Княгиня и 
князь оба отлично играли на фортешано, но еще выше въ этомъ 
отношеши стоялъ братъ князя—графъ Морицъ ЛихновскШ, также 
ученикъ Моцарта, и впродолжете всей своей жизни восторжен-
ный поклонникъ и преданнейш1й другъ Бетховена. Самъ князь 
рручивалъ произведен1я Бетховена и старался своимъ исполне-
н1емъ показать молодому композитору, котораго нередко упрекали 
въ слишкомъ большой трудности его сочинешй, что ему нетъ не-
обходимости менять что нибудь въ стиле своихъ произведен1й. 

Разъ въ неделю у князя игралъ струнный квартетъ, съ 
превосходнымъ скрипачемъ Шупанцигомъ во главе. Въ ихъ 
игре принималь иногда деятельное участ1е молодой любитель 
Цмескаль, одинъ изъ преданнейшихъ почитателей Бетховена. 
Здесь впоследств1и немедленно исполнялись все новыя сочинен1я 
Бетховена, причемъ исполнители, разделявш1е энтуз1азиъ хозяевъ 
къ молодому композитору, играли съ большимъ увлечен1емъ и ста-
ран1емъ. Замечатя ихъ онъ охотно выслушивалъ и всегда прини-
малъ къ сведен1ю. Въ доме князя собирался весь музыкальный 
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м1ръ вены, ЧТО не мало способствовало быстрому распространешю 
известности молодого музыканта. Здесь же онъ поражалъ слуша-
телей темъ изумительнымъ искусствомъ пмпровизащи, о которомъ 
мы уже говорили выше. 

Другой домъ, имевш1й важное значеше въ жизни Бетховена, 
былъ домъ русскаго посла въ Вене, князя Андр. Кирилл. Разумов-
скаго. Последшй былъ самъ отличныиъ скрипачемъ и особенно лю-
билъ камерную музыку. Когда у князя Лихновскаго прекратились 
вечера, то квартетъ Шупандига сталъ собираться у князя Андрея 
Кирилловича. Ему посвяп];ены квартеты ор. 59, известные среди 
музыкантовъ подъ назвашемъ квартетовъ Разуыовскаго». 

Большого друга имелъ Бетховенъ и въ лице молодого князя 
Лобковича. Онъ былъ очень хорошимъ скрипачемъ и такимъ страст-
нымъ любителемъ музыки, что въ 20 летъ истратилъ на нее все 
свое огромное состояше и совершенно обедзелъ. Съ Ветховеномъ 
у нихъ бывали нередко жесток1я ссоры, которыя однако только 
укрепляли ихъ дружбу. 

Это были все первые почитатели Ветховенскаго гешя, благо-
даря вл1ян1ю и преданности которыхъ слава его распространялась 
съ поразительной быстротой. После 3-хъ-летняго пребыванхя въ 
вене онъ пользовался тамъ уже громкой известностью, а участ1е 
его въ концертахъ очень ценилось. По поводу его перваго выступ-
лешя передъ большой публикой въ «академш», данной его учите-
лемъ Сальери (1795 г.), Вегелеръ припоминаетъ следующее факты: 

„Бетховенъ долженъ былъ выступить въ этой академ]и съ своимъ 
первымъ концертомъ (ор. 15). За два дня до срока концертъ былъ еще 
не готовь. Только вечеромъ этого дня онъ окончилъ последнюю часть, 
причемъ писалъ при страшныхъ коликахъ въ желудк^, которыми 
страдалъ часто. Я старался, какъ могъ, облегчать его страдан1я до-
машними средствами. Въ передней сид'̂ ло 4 переписчика, которымъ 
онъ передавалъ каждый исписанный листъ отдельно. На следующш 
день, на репетицхи, оказалось, что фортепхано настроено противъ ду-
ховыхъ инструментовъ на полъ-тона ниже. Бетховенъ вел̂ лъ немед-
ленно перестроить струнные инструменты, а самъ съигралъ свою пар 
тш на полъ-тона выше". 

Бетховенъ име.11ъ, какъ всегда, огромный усп^хъ. Вскоре онъ 
выступилъ, также съ громадньшъ успехомъ, въ большой академш 
другого своего учителя—Гайдна. 

Это время было очень деятельнымъ въ жизни Бетховена. Въ 
качестве шаниста, композитора и учителя, онъ былъ заваленъ 
работой. Его матер1альное положен1е, благодаря этому обстоятель-
ству, тоже было хорошее. «Мне живется хорошо,—пишетъонъ,--
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И, могу сказать, все лучше и лучше. Мое искусство пр1обретаетъ 
мне друзей и уважен1е; чего же мне еш.е нужно?» 

Однако несмотря на то, что имъ было написано и издано уже 
не мало сочиеенШ, онъ пользовался славою больше, какъ вир-
туозъ, чемъ какъ композиторъ. Сочинен!я его имели успехъ толь-
ко среди небольшого круга друзей н ноклонниковъ. 

В н е этого круга на нихъ смотрели съ недовер1емъ, а в с е 
проявлен1я въ нихъ его индивидуальности, уже тогда пытавшейся 
прорваться сквозь установившуюся условностьмузыкальныхъ формъ, 
вызывали даже враждебное отношен1е. Австр1я въ то время стояла 
далеко въ стороне отъ охватившаго друг1я страны движен{я; въ 
ней все обстояло такъ покойно и благодушно, какъ будто вообще 
на свете ничего важнаго не случилось. Это настроеше выражалось 
во всемъ, между прочимъивъ отношешикъ искусству. Страстная 
сила и смелость Бетховенской музыкальной речи представлялась 
благодушнымъ венцамъ чемъ-то чудовищнымъ и непонятнымъ. 
Это конечно сильно раздражало и волновало Бетховена; онъ 
громко жаловался на изнеженность, инертность австрйцевъ, на 
отсутствхе въ Вене настоящей жизни, какъ онъ ее понималъ: 
«Сила есть мораль человека,—говорилъ онъ,—который хочетъ от-
личаться отъ другихъ; и это моя мораль>. И онърёшилъ посмот-
реть, не найдетъ ли приложешя своей «морали» на суровомъ 
севере,—въ томъ государстве, которое недавно такъ доблестно 
проявило свою силу. Онъ отправился въ Берлинъ. 

Но Бетховенъ обманулся въ своихъ ожидан1яхъ: въ столице 
Фридриха I I онъ не только не нашелъ той «силы», которую искалъ, 
но встретился тамъ со страшной испорченностью нравовъ подъ 
прикрыт1емъ лицемернаго благочест1я и чувствительности, что про-
извело отталкивающее впечатлеше на ненавидевшаго все неесте-
ственное и сентиментальное Бетховена. Темъ не менее онъ 
игралъ при дворе, имелъ огромный успехъ и получилъ отъ короля 
лредложеше остаться въ Берлине и поступить къ нему на службу, 
но не принялъ этого предложен1я. Ученикъ его К. Черни раз-
сказываетъ по этому поводу следующее: 

,,Въ какомъ-бы обществ'̂  онъ ни находился, онъ всегда своей 
им11ровизац1ен производилъ громадное впечатление на слушателей. 
Бы.1[о что-то чудесное въ выражен1и его игры, не говоря о прелести 
п самобытности его ыуаыкальныхъ мыслей и поразительной ихъ разра-
ботке. Когда онъ кончалъ ташя импровизац1и, онъ часто разражался 
громкимъ см-̂ хомъ и издавался надъ состоян1емъ, въ которое привелъ 
своихъ слушателей. Иногда онъ чувствовалъ себя оскорбленнымъ та-
кимъ отыошен1емъ. „Ну, можно-ли жить среди такихъ избалованныхъ 
д'Ьтей", говорилъ онъ и, какъ онъ самъ разсказывалъ, единственно по 
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ЭТОЙ причин^ отказался отъ королевскаго приглашен1я, посл'̂ довавшаго 
посл̂ Ь подобной импровизац1и". „Чувствительность прилична женщи-
намъ, у мужчины музыка должна высЬкать искры изъ души", говорилъ 
онъ на своемъ образномъ язык .̂ 

Въ Верлине онъ еще мен-бе нашелъ то, чего искалъ въ Bi^Hi. 
Единственное светлое воспоминан1е осталось у него о знаком-

стве съ «человечнМшимъ челов^конъ», принцемъ Луи-Фердинан-
домъ, который самъ былъ выдающ1йся музыкантъ. Ветховенъ ска-
залъ ему, по его мн^шю, величайшШ комплиментъ, зам^тивъ, что 
онъ играетъ не какъ король или принцъ, а какъ настоящ1й пьянистъ. 

Можетъ быть рыцарски благородный и, вместе съ т^нъ, 
мечтательный характеръ принца вдохновилъ Ветховена при 
сочйнеши посвященнаго Фердинанду 3-го концерта (1804 года). 
Тогда же Ветховенъ познакомился съ другомъ Гете, директо-
ромъ «Singakademie» Цельтеромъ и капельмейстеромъ Гиммелемъ. 
Объ отношен1яхъ къ последнему сохранился очень характеристич-
ный разсказъ, записанный Рисомъ со словъ самого Ветховена: 

„Однажды, посл'̂  того, какъ Ветховенъ фантазировалъ, онъ сталъ 
упрашивать Гиммеля сд'Ьлать тоже самое. 11ОСЛ']̂ ДЙ1Й ИМ-ЬДЪ слабость 
согласиться. Онъ игралъ уже довольно долго, какъ Бдругъ Ветховенъ 
спросилъ: „Когда же вы наконецъ начнете?" Гиммель, уверенный, что 
онъ фантазировалъ невесть какъ хорошо, вскочилъ съ своего м'кта, и 
оба стали говорить другъ-другу дерзости. „Я думалъ, что онъ такъ 
только немножко попрелюдировалъ", говорилъ потомъ Ветховенъ. 

Они вскоре помирились, но Гиммель не могъ простить 
этого Ветховену и отмстилъ ему злой шуткой. Они некоторое 
время были въ переписке, и Ветховенъ очень надоедалъ своему 
корреспонденту постоянными вопросами о томъ, что новаго въ 
Берлине. Гиммель разъ написалъ ему, что самая последняя но-
вость — изобретение фонаря для слепыхъ. Постоянно витавш1й 
въ высшихъ сферахъ и не всегда имевш1й ясное понят1е о самыхъ 
простыхъ вещахъ, Ветховенъ страшно заинтересовался этимъ «ве-
ликимъ» открыт1емъ и написалъ Гиммелю, прося более подробныхъ 
объясненШ. Ответъ Гиммеля (до насъ не дoшeдшiй) не только 
сразу положилъ конецъ ихъ переписке, но навлекъ на Ветховена 
массу насмешекъ, такъ какъ онъ съ негодован1емъ показывалъ 
своимъ знакомымъ письмо Гиммеля. 

Ветховенъ вернулся въ Вену совершенно разочарованнымъ въ 
своихъ ожидан1яхъ и никогда более не покидалъ надолго своего вто-
рого отечества. Здесь, вдали отъ бешеной борьбы того времени изъ-за 
мате'р1альныхъ благъ, онъ всецело отдался тому, что составляло 
для него жизнь, «какъ онъ ее понималъ,»—своему искусству. 

ВБТХОВЕНЪ. 
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IT. 
Е г о i с а. 

Возрастающая слава Бетховена, какъ композитора.—Сочинен1л.—Глу-
хота.—Графиня Юл1я Гвичч1арди.—„Гейлигенштадское saB-feiuaHie'̂ — 
Настроеше.—Крейцерова соната.—Героическая симфон1я.—Фиделю.— 

Характерные случаи и воспоминан1я современниковъ. 
Господамъ Ьрейшкопфъ и Гершель въ Жейпцинь 

В^на, 22 апр-бля 1801 г. 
Простите 110здн1й отв'Ьтъ на ваше письмо: я былъ все время не 

совс-Ьмъ здоровъ и заваленъ работой, и такъ какъ я принадлежу къ 
числу самыхъ л̂ нивыхъ корреспондентовъ, то это можетъ служить 
MH'i извинен1емъ. Что касается Вашего желан1я издать мои сочинен1я, 
то я къ •сожал4н1'ю въ настоящее время нич^мъ не могу быть Вамъ полез-
нымъ. Но будьте любезны, сообщите мн^, какого рода вещи Вы желаете 
им'Ьть: симфон1Ю, квартеты, сонату и т. д., чтобы я могъ сообразоваться 
съ этимъ; въ случай, если у меня окажется что-нибудь подходящее, я 
буду очень радъ услужить Вамъ. У Молло зд̂ сь издаются 8 моихъ 
сочинен1й, у Гофмейстера въ ЛейпцигЬ—4 .. Гг. рецензентамъ посо-
ветуйте большую осторожность и сдержанность, особенно относительно 
произведен1Й молодыхъ авторовъ; иначе это угнетаетъ многихъ и м^-
шаетъ имъ идти дальше. Что касается меня, то хотя я весьма далекъ 
отъ мысли считать себя совершенствомъ, но нападки Вашихъ рецен-
зентовъ на меня были до того унизительны, что я даже не могъ на 
нихъ разсердиться, отнесся къ нимъ совершенно покойно и р-̂ шилъ, 
что они въ музык̂  ничего не понимаютъ. Т^мъ бол^е я могъ оста-
ваться покойнымъ, что отлично вижу, какъ прославляются люди мало-
значительные и наоборотъ. Но pax vobis-iim (миръ вамъ)—я никогда 
ни единымъ словомъ не коснулся бы такого вопроса, если бы Вы сами 
этого не сд:̂ лали. 

Когда я узналъ сумму сбора ложертвован1й для дочери безсмерт-
наго отда гармоши (С. Баха), то былъ пораженъ, какъ мало Герман1я 
выказала участ1л этой, заслуживающей почтен1я, женщин^. Это наводитъ 
меня на мысль написать что-нибудь въ ея пользу и издать по подписк']̂ ... 

Вы могли-бы въ данномъ случай быть особенно полезны. Напишите 
MHi, какъ это поскор̂ Ье устроить, пока она не умерла. Что Вы должны 
будете издать это сочинен1е5 само собою разумеется. Бетховенъ. 

Это письмо, написанное черезъ 5 л^тъ после всехъ жалобъ 
Бетховена на непризнаше его сочинешй, ярко свидетельствуетъ о 
совершенной перемене положешя великаго музыканта. Передъ 
нами уже не виртоузъ, стараюп1;1йся о распространен1и своихъ со-
чиненШ, но композиторъ, творешя котораго печатаются у лучшихъ 
издателей, и къ которому за манускриптами обращается одна изъ 
самыхъ крупныхъ музыкальныхъ фирмъ. 

Нзв-Ьстная музыкальная издательская фирма, одна изъ самыхъ 
значительныхъ въ Mipi. Ей принадлежитъ огромная заслуга издан1я 
единствённаго въ своемъ род-Ь критически-пров-Ьреннаго полнаго со-
бран1я сочинен1й музыкальныхъ классиковъ, въ томъ числ^ и Бетховена. 
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Весь тонъ письма Бетховена, исполненный спокойнаго достоин-
ства, какъ относительно лестнаго нредложешя издателей, такъ и по 
поводу р^зкихъ нападковъ критики, ясно показываетъ, что онъ со-
вершенно овлад^лъ собою, созналъ вполне свои силы и, позабывъ 
о внешней славе, всецело отдался искусству. Это время было 
временемъ непрерывнаго, упорнаго труда Бетховена надъ своимъ 
внутреннимъ м1ромъ. Онъ жилъ эти года только въ своемъ искус-
стве, ни одно внешнее событ1е не отвлекало его отъ сосредото-
ченнаго напряжешя. «Я живу только въ моихъ нотахъ, и чуть 
готово одно,—принимаюсь за другое. При моей теперешней работ'Ь 
я пишу три-четыре веш;и сразу», сообп1;аетъ онъ Вегелеру. Его 
матер1альное положен1е было очень хорошо. И трогательно видеть, 
какъ онъ спешитъ помочь всемъ, кому можетъ, своимъ искусствомъ. 
Въ томъ же письме Вегелеру онъ пишетъ: 

„Мое положен1е очень недурно. Лихновскш назначилъ MH'Ĵ  еже-
годную сумму въ 600 флориновъ, до Ихъ поръ, пока я не получу 
ПОДХОДЯЩЕГО м-Ьста. Мои сочинен1я приносятъмы^ много, и требованш 
на нпхъ поступаетъ столько, что н^тъ возможности ихъ удовлетво-
рить На каждое сочинеше у меня б, 7 издателей, и даже больше, 
еслибъ я захот^лъ; со мной не торгуются; я требую - и мн^ платятъ. 
Ты видишь, это недурно; напр., если я вижу друга въ йатруднеши, а 
cocTOHHie моего кошелька не позво.1яетъ помочь ему, то мя^ стоить 
только присесть, и въ скоромъ времени онъ вырученъ изъ беды." Н 
въ другомъ M'fecT'fe: „Какъ только обстоятельства въ нашемъ отечеств̂ Ь 
у-яучшатся, мое искусство будетъ проявляться только въ по.'гьзу б4д-
ныхъ. О. какъ я счастливъ, что могу это сделать!" 

Созданный за это время творешя изумляютъ своимъ количе-
ствомъ и значительностью- Изъ нихъ самыя замечательныя: форте-
шанныя сонаты ор. 10, 13 (pathétique), 14 и 22; скрипичныя: 
ор. 12, 3-й концертъ ор. 34, Tpio op. 11, квартеты op. 18 и ва-
конецъ два произведешя, пpeдcтaвляюпIiiя поворотную точку въ 
его деятельности: септетъ (ор. 20) и 1-ая симфошя. Последшя 
два co4HHeHiH получили очень быстро известность за пределами 
ÀBCTpin, а первое изъ нихъ стало до того популярнымъ, что авторъ 
вскоре не могъ более о немъ слышать. Хотя въ этжъ замеча--
тельныхъ сочинешяхъ музыкальная выразительность достигла уже 
высокой степени, однако они относятся скорее къ истор1и его му-
зыкальнаго, а не духовнаго развит1я, они не проникнуты еще темъ 
истинно бетховенскимъ духомъ, который веетъ въ его последую-
щихъ TBopeniHXb. 

По для пpoявлeнiя художника во всей его величин-Ь необхо-
димы, кроме мастерского владен1я средствами искусства, те глу-
6oKie внутренн1е процессы, при которыхъ обнаруживается человек7> 
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ВО всей своей полноте и которые вызываются только жизнью, не-, 
посредственнымъ, радостнымъ или печальнымъ соприкоснове-
шемъ съ дМствительнымъ зпромъ. Все обстоятельства, сонро-
вождавш1я до сихъ поръ жизнь Бетховена, мало касались его 
внутренняго Mipa, оставляя хотя часто сильное, но лишь мимо-
летное впечатлеше на его необузданной натуре. Теперь, когда 
онъ былъ совершенно готовь, какъ художникъ,— когда онъ выра-
боталъ до совершенства свою музыкальную речь, необходимъ былъ 
только внешн1й толчекъ, чтобы вырвалось наружу и проявилось 
въ неслыханномъ величш то, что хранилось въ глубине его не-
объятной души. 

И такой толчекъ явился. Но то, что встало передъ нимъ, за-
ставивъ его напрячь все свои силы, представляется такимъ незаслу-
женнымъ и ужаснымъ, что невозможно подумать о немъ безъ чув-
ства глубочайшаго cocтpaдaнiя. Новое, страшное испытан1е бы.10 
послано ему судьбой, испыташе, передъ которымъ бледнеетъ все, 
что онъ перенесъ до сихъ поръ: постепенно усиливающаяся глу-
хота, первые признаки которой онъ уже давно замечалъ, но ста-
рался скрыть отъ друзей и отъ самаго себя. Теперь она настолько 
усилилась, что скрывать ее долее сделалось невозможнымъ. Что 
онъ выстрадалъ и какъ боролся, мы лучше всего увидимъ изъ его 
писемъ къ друзьямъ,~известному намъ уже Вегелеру и молодому 
Аменде, съ которымъ Бетховенъ также былъ въ самыхъ теплыхъ 
отношешяхъ. 

„Твой Бетховенъ, пишетъ онъ Лменд-Ь, живетъ очень несчаст-
ливо, въ разладе съ природой и Твордемъ; уже много разъ я роп-
талъ на него за то, что онъ подвергаетъ свои творен1я случайностямъ, 
черезъ что нередко уничтожаются и разрушаются лучш1я HaM^peHin. 
Знай, что мое благороднейшее качество, мой слухъ,—очень ослабъ. 
Уже тогда, когда ты былъ у меня, л заметилъ признаки этого, но 
промолчалъ. Теперь мне стало хуже. Говорятъ, что это зависитъ отъ 
бол'̂ зненнаго состоян1я моего желудка; что касается посл-Ьдилго, то 
я совсемъ выздоров-̂ лъ. Улучшится-ли мой слухъ? хотя я надеюсь, но 
едва-ли:—так1я бол-Ьзни всего мен^е излечимы. Какъ печально я дол-
женъ влачить свою жизнь, избегая всего, что мне дорого и мило... 
О, какъ счастливъ я былъ-бы теперь, если-бы им'̂ лъ прежн1й слухъ! 
А такъ я отъ всего долженъ отказаться, мои лучш1е годы уйдутъ и 
я не буду въ состоянш совершить то, что велятъ мне мой талантъ и 
моя сила. Печальное смиреше, въ немъ я долженъ искать утешен1я. 
Хотя я решилъ не обращать ни на что внимания, но будетъ ли эта 
возможно?" 

Вегелеру Бетховенъ сообщаетъ подробно, какъ онъ обращался 
ко многимъ врачамъ и какъ никто изъ нихъ не могъ помочь ему. 

„Мои уши, пишетъ онъ, шумятъ и гудятъ день и ночь. Я могу 
сказать, что жнзнь моя самая жалкая. Уже два года, какъ я изб г̂а.к> 
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всякаго общества: в-Ьдь нельзя-же мн̂ Ь сказать людямъ: я глухъ! Если-бы 
у меня была другая спец1альность, все было-бы легче: но при моей 
спец1альности5 это страшное несчаст1е! Чтобы дать теб'Ь поняие объ 
этой удивительной глухот:]Ь, скажу, что въ театр-! я долженъ подойти 
совсемъ близко къ сцен-Ь, чтобы понять актера; бол^е высоше звуки 
инструментовъ, голосовъ, если мн:! приходится сид:]§ть не очень близ-
ко—я не слышу; удивляюсь, что есть люди, не зам'Ьчаюш;1е моей глухоты 
ВО время разговора и приписывающте ее моей разс^янности. Иногда, 
когда при мн^ говорятъ, я слышу только звуки, а словъ не разбираю, 
но если кто-нибудь закричитъ, то это мн"Ь невыносимо. Что изъ этого 
будетъ, знаетъ одно небо. Я уже часто проклиналъ свое суш;ествовя-
Hie: ГЕлутархъ научилъ меня смирешю. Я хочу, если это возможно, про-
тивустоять судьб'Ь, хотя знаю, что н^которыя минуты буду несчастн'Ьй-
шимъ суш.еств0мъ. Дрошу тебя, не говори никому о моемъ состол-
ши... только теб:1 я дов̂ ]̂ ряю эту тайну. Смиреше,—какой жалкШ ис-
ходъ! Но это единственное, что мн^ остается". 

Въ этихъ искреннихъ признашяхъ слышится объяснеше настрое-
Е1Я сочиненной въ то время Ветховеномъ сонаты «Quasi una fan-
tasia» (Op. 27, № 2), неизвестно почему получившей въ публике 
совершенно неподходяп^ее назваше «Лунный светъ» (Mondschein-
Sonate). Вся его смиренная печаль слышится въ протяжномъ пе-
ши 1-й части, а въ последней уже чувствуется страстный ропотъ 
той силы, которая даетъ ему мужество «противостоять судьбе». 

И Ветховенъ сделалъ это. Онъ принялъ вызовъ судьбы, 
боролся съ нею всю свою жизнь и, какъ мы увидимъ, победа 
осталась за нимъ. То страшное несчасие, которое постигло его, 
не только не могло сокрушить, но напротивъ заставило воспрянуть 
и проявиться во всемъ велйч1и титаническую натуру Ветховена. 
Уже черезъ полгода после приведеннаго письма Вегелеру, онъ 
восклицаетъ, обраш;аясь къ тому-же другу: 

„О, л обнялъ-бы весь м1ръ, безъ моего недуга! Моя молодость, я 
чувствую это, только теперь начинается! Мои физичесшя силы кр^и-
нутъ съ н^торыхъ поръ, какъ никогда, также ж мой духъ. Каж-
дый день я все ближе подхожу къ той ц!]Ьли, которую чувствую, 
но не могу описать. Только такъ я могу жить. Я не хочу покоя!,.. 
Я хочу быть счастливымъ, насколько это мн4 суждено, а не несчаст- j 
нымъ... Я схвачу судьбу за глотку,—совсемъ согнуть меня ей не удастся! 
О какое счастье прожить свою жизнь тысячу разъ!" 

Этотъ велитй подъемъ духа, это торжество надъ самимъ со-
бою и составляютъ источникъ, откуда вылились те творешя Бет-
ховена, въ которыхъ выразилась вся душа его; они писаны его 
кровью, и каждое изъ нихъ есть частица его жизни. 

И если духъ его только чувствовался въ названной сонат^ 
(Ор. 27), то онъ уже проявляется во всей силе въ следующей, 
набросанной однимъ порывомъ (Ор. 31, № 2). Это уже не только 
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чудные звуки, но и убедительная, захватывающая музыкальная 
речь, идущая непосредственно изъ души въ душу. Эти задумчи-
вые вопросы къ судьбе и ликующее неудержимое стремлен1е 
впередъ, среди всего горя и несчастья—все это представляетъ 
ясно выраженныя музыкой его мысли и чувства, которыя слы-
шатся въ приведенныхъ выше письмахъ. И онъ самъ, въ конце 
1-ой части этой сонаты, дойдя до высшей точки своей речи, 
точно хочетъ заставить звуки действительно говорить,--вводитъ на-
стоящ1й речитативъ, настоящее подражан1е слову. Здесь невольно 
вспоминается могучее восклицаше: «Теперь говори!», которымъ 
Микель Анджело приветствовалъ окончан1е своей статуи Моисея. 
Въ этой сонате родился Бетховенъ, велишй творецъ въ м1ре зву-
ковъ. Эта-же, только ему свойственная, речь звучитъ въ после-
довавшей скоро за этимъ 2-ой симфонш (Ор. 36), эпиграфомъ 
которой могли-бы служить последшя слова его письма къ Веге-
леру: «О, какое счастье прожить тысячу разъ свою жизнь!» 
Интересно заметить, что къ этому же пер1оду относятся первые 
эскизы 5-ой симфонш, той самой, про начало которой онъ гово-
рилъ: «Такъ судьба стучитъ въ дверь». 

Соната Quasi una fantasia посвящена «Графине Джульетте 
Гвичч1арди», имя которой тесно связано съ этимъ, полнымъ вол-
нен1я, временемъ его жизни. Вотъ что онъ пишетъ Вегелеру: 

Теперь мн^ живется несколько пр1ятнее, такъ-какъ я снова 
между людьми.—Ты не поверишь, какъ печально, какъ одиноко прово-
дилъ я жизнь посл'Ьдн1е два года; какъ привиден1е, стояла передо мною 
всюду моя глухота; я бежалъ отъ людей, долженъ былъ, противъ 
своей натуры, сделаться мизантропомъ. Благотворную перемену во 
мне произвела милая, очаровательная девушка, которая меня любитъ 
и которую я люблю. После двухъ летъ наступили опять блаженныя 
минуты, и я первый разъ чувствую, что женитьба могла-бы сделать 
меня счастливымъ; теперь конечно я не могъ-бы жениться, мне еще 
нужно хорошенько потрепаться!" 

Эта «милая, очаровательная девушка» и была графиня Джуль-
етта Гвичч1арди, объ отношешяхъ которой къ Бетховену суще-
ствуетъ целая литература самаго фантастическаго свойства. Къ 
сожалешю объ этомъ эпизоде, принесшемъ ему несколько свет-
лыхъ мгнoвeнiй извне, въ действительности известно такъ мало, 
что онъ, какъ почти все подобные, эпизоды въ жизни уединен-
наго, необщительнаго Бетховена, остается почти совершенно не 
выясненнымъ. Известно только, что Джульетта некоторое время 
училась у него, причемъ онъ, по ея собственному признан1ю, 
былъ непомерно строгъ и вспыльчивъ и никогда не хотелъ брать 
платы за уроки. Она возбудила сильную любовь въ своемъ стра-
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стномъ учителе, который некоторое время мечталъ о браке съ 
нею, но девушка вскоре вышла замужъ за графа Вен деля 
Галленберга. Этимъ и ограничиваются все сведен1я; остальное 
покрыто непроницаемой тайной. Отчего бракъ Джульетты съ Бет-
ховеномъ не состоялся? Можно думать, что онъ самъ, можетъ 
быть, после долгой борьбы съ собою, отказался отъ этого счастья. 
По крайней мере, въ томъ-же письме, где онъ говорить о своей 
любви, онъ самъ решительно указываетъ на невозможность этого 
брака для себя, такъ какъ ему нужно еще «хорошенько потре-
паться». А когда, черезъ 20 летъ, ему пришлось вспомнить объ 
этомъ эпизоде, онъ также решительно, но более определенно, 
говоритъ:-—«Если-бы я отдалъ на такую жизнь свои силы, то что-же 
осталось-бы для более высокаго, лучшаго?» Впрочемъ мног1е б1о-
графы утверждаютъ, что онъ серьезно добивался руки Джульет-
ты, но что ихъ соединешю воспротивились родители девушки, по-
боявш1еся вверить судьбу единственной дочери необезпеченному, 
странному, глохнувшему музыканту. Какъ бы то ни было, графиня 
Гвичч1арди не вышла замужъ за Бетховена; онъ остался одинъ и 
снова вернулся къ своей жизни «среди нотъ». Накануне свадьбы 
любимой девушки онъ говорилъ другу своему, художнику Макко: 
«Пишите картины—я буду писать ноты; и такъ мы будемъ жить [ 
вечно?—да, можетъ быть, вечно!> 

Къ описываемому времени переселились въ Вену братья Бет-
ховена, а также Стефанъ фонъ Брейнингъ. 1отя присутств1е 
братьевъ, въ особенности старшаго, занимавшаго должность кас-
сира въ одномъ правительственномъ учрежден1и, сняло съ Бет-
ховена часть мелочныхъ заботъ, главнымъ образомъ по перего-
ворамъ съ издателями, а близость друга детства доставляла ему 
много пр1ятныхъ часовъ; но съ другой стороны полное непонима-
ше братьями своего великаго брата и непомерная раздражитель-
ность и вспыльчивость последняго, сильно УСИЛИВШ1ЯСЯ за эти 
полные волнешя и борьбы года,—все это вызывало массу ссоръ 
и непр1ятностей, которыя иногда на долго портили отношев1я. 
Съ братьями ссоры доходили нередко до драки, а съ Врейнингомъ 
отношен1я были совсемъ прерваны на некоторое время. Стефанъ 
пишетъ Вегелеру: 

„Вы не пов-̂ рите, какое неописуемое, ужасное впеч:атл'Ьн1е произ« 
вела на него усиливающаяся глухота. Представьте себ'Ь coзнaнie сво-
его несчаст1я при его вспыльчивомъ характер-^; при этомъ скрытность,. 
недов^р1е даже къ лучшимъ друзьямъ, во многомъ страшная нер-Ьши-
тельность. Большею частью, за исключен^емъ т^хъ случаевъ когда въ 
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немъ проявляется непосредственное чувство, быть съ нимъ—истинное 
мучен1е, и нужно все время держать себя въ рукахъ'-. 

Несмотря на то, что Бетховенъ самъ старался всегда съ из-
быткомъ загладить то, что онъ д^лалъ въ принадк^ раздражешя, 
такъ что всяшя недоразуи^шя скоро улаживались, но онъ всегда 
мучился еще долго носл-Ь того. Среди родныхъ и друзей онъ 
чувствовалъ себя еще бол-бе одинокимъ, подозревая ихъ въ за-
таеннномъ недоброжелательстве къ себе за доставляемые непр1-
ятные часы. Впрочемъ, по отношешю къ братьямъ онъ почти не 
ошибался, хотя именно во всехъ недоразуменшхъ съ ними, вина 
лежитъ менее всего на немъ. Онъ не выдержалъ, и весною уехалъ 
изъ вены въ уединенную, пустынную деревню Гейлигенштадтъ, 
почти ни съ кемъ не виделся, и чувствовалъ себя одинъ среди 
природы очень хорошо. Но после лета, проведеннаго въ непре-
рывной работе (Бетховенъ кончалъ упомянутую выше 2-ую сим-
фонш), осенью имъ овладели припадки страшнаго отчаяшя, и 
мысль о смерти стала преследовать его неотступно. Здесь онъ на-
писалъ тотъ трогательный по своей искренней простоте документъ, 
который известенъ подъименемъ «Гейлигенштадскаго завещан1я 
Онъ написанъ б и 10 октября 1802 г. и адресованъ братьямъ 

„О люди, вы, считающ1е меня безсердечнымъ, упрямымъ, эгои 
стичнымъ —о, какъ вы несправедливы ко мне! вы не знаете сокро 
венной причины того, что вамъ только кажется! Съ самаго ранняго д'̂ т-
ства мое сердце лежало къ н̂ ж̂ному чувству любви и доброжелательства; 
но подумайте, что уже 6 л т̂ъ я страдаю неизлечимымъ недугомъ, деве-
деннымъ неумелыми врачами до ужасной степени и я, изъ году въ 
годъ обманываемый въ надежде на выздоровлен1е, долженъ былъ при-
мириться съ мыслью о тяжеломъ недуге, излечен1е котораго в-Ьроятно 
невозможно. При моемъ горячемъ, живомъ темперамент-Ь, при моей 
любви къ общен1ю съ людьми, я долженъ былъ рано уединиться, про-
водить мою жизнь одиноко... Для меня не существуетъ отдыха среди 
людей, ни общен1я съ ними, ни дружескихъ бес^дъ. Я долженъ жить 
какъ изгнанникъ. Если иногда, увлеченный моей врожденной общи-
тельностью, я поддавался искушен1ю, то какое унижен1е испытывалъ л, 
когда кто-нибудь рядомъ со мною слышалъ издали флейту, а я не слы-
шалъ!.. Так1е случаи повергали меня въ страшное отчаяше, и мысль 
покончить съ собою нередко приходила въ голову. Только искусство 
удержало меня отъ этого; мне казалось, что л не имею права уме-
реть, пока не совершу всего, къчему я чувствую себя призваннымъ.. . 
И я решилъ ждать, пока неумолимымъ паркамъ угодно будетъ порвать 

I нить моей жизни... Я на все готовъ: на 18 году я долженъ былъ сде-
1 латься философомъ, это-не легко, а для художника труднее, чемъ 

для кого нибудь, О божество, ты видишь мою душу, ты знаешь ее. 
знаешь, сколько въ ней любви къ людямъ и стремлешл д̂ л̂ать добро. 
О люди, если вы когда-нибудь будете это читать, то помните, что были 
несправедливы ко мн'Ь; и пусть всяшй, кто несчастенъ, утешится темъ, 
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ЧТО есть ему подобный, который, вопреки вс^мъ препятств1лм[ъ, сд'̂ лалъ 
все, что только могъ, чтобы быть принятымъ въ число достойиыхъ ху-
дожниковъ и людей. Вы же, мои братья, когда л умру, попросите про-
фессора Шмидта чтобы онъ описалъ мою болезнь, и приложите 
къ описан1ю ея этотъ листокъ, чтобы по крайней м^р^ посл'̂  моей 
смерти люди, насколько возможно, помирились со мною. Вм^ст^ съ 
т^мъ я объявляю васъ наследниками моего маленькаго состоян1я 
(если его можно назвать такъ); разделите его по сов']̂ сти5 живите въ 
м1р'Ь и помогайте другъ другу; все, въ чемъ вы гр-Ьшны передо мною— 
сами знаете —вамъ давно прощено... И если это неизбежно,—съ 
радостью иду я на встр'Ьчу смерти; если она придетъ прежде ч^мъ я 
усп'1Ью развернуть вс-]̂  мои способности въ искусств- ,̂ то она все-таки, 
несмотря на мою жестокую судьбу, придетъ для меня слишкомъ рано, 
я хот̂ Ьлъ бы, чтобы она пришла позднее. —Но и тогда я буду доволенъ. 
Разв^ она не избавитъ меня отъ безконечнаго, невыносимаго недуга? 
Приходи, когда хочешь, смерть, я храбро иду теб^ на вcтpî чy... Даже 
то великое мужество, которое оживляло меня въ чудные л-̂ тше дни, 
и то исчезло О, провид^н1е, дай мн^ одинъ день чистой радости— 
такъ давно уже мн^ чуждъ всякш огзвукъ ея,—когда же, о божество, 
мн^ дано будетъ опять почувствовать ее въ храм^ природы и челов'Ь-
чества.—Никогда?—н^тъ, это было бы слишкомъ жестоко!" 

Это былъ посл'Ьдн1й взрывъ отчаяшя; вскоре наступила ре-
акц1я; съ этого момента у Ветховена не осталось и сл^да его 
унышя и тоски. 

Зимой мы находимъ его бодрымъ и деятельно занятыиъ подго-
товлешемъ къ большой академ1и, въ которой, кроме обеихъ сим-
фошй и 3-го концерта, исполнялась, написанная несколько раньше, 
оратор1я «Христосъ у Оливковой горы». Эта академ1я стоила 
очень многихъ хлопотъ, и при устройстве ея ему деятельно по-
могали его друзья Рисъ, Цмескаль и Лихновсюй. 

Вотъ что вспоминаетъ Зейфридъ по поводу этого концерта: 
„Во время исполнен1я своего концерта съ оркестромъ Ветховенъ 

попросилъ меня поворачивать ему страницы; но праведное небо, это 
было легче сказать, ч^мъ исполнить; я увидалъ почти совершенно пу-
стые листы нотной бумаги; только тамъ и сямъ было нацарапано не-
сколько долженствуюш.ихъ служить ему путеводною нитью, 1ерогли-
фовъ. Онъ игралъ всю парт1ю наизусть, ибо^ какъ это у него почти 
всегда бывало, она была еще не' написана. Такимъ образомъ, онъ 
долженъ былъ делать мн^ незам'1̂ тныЁ кивокъ всякш разъ, когда кон-
чалъ какой-нибудь изъ такихъ невидимыхъ пассажей, и мой нескры-
ваемый ужасъ пропустить этотъ р-Ьшительный моментъ доставлялъ ему 
неописуемое удовольств1е; посл^ концерта, во время скромнаго ужина, 
онъ все еще продолжалъ покатываться со см']̂ ху". 

Хотя публика и критика отнеслись довольно сдержанно к ъ 
этой академ1и, но матер1альный успехъ ея былъ блестящ1й: она 
дала Ветховену около 1 .800 гульденовъ. 

Врачъ, лечившш Бетховена. 
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Въ эту же зиму онъ сочинилъ для первокласснаго скрипача-
мулата Бриджетауера блестящую, полную страсти и поэзш, скри-
пичную сонату, написанную, какъ гласилъ собственноручный его 
заглавный листъ, «въ концертномъ стил-Ь». Вскоре, поссорившись 
съ Бриджетауеромъ, Бетховенъ посвятилъ эту сонату известному 
скрипачу Рудольфу Крейцеру, и съ техъ поръ она известна подъ 
именемъ «Крейцеровой Сонаты». 

Частые публичные концерты оказали вл1ян1е на характеръ 
произведешй, начало которыхъ относится къ этому времени: со-
наты ор. 53 и 54 развиваютъ неслыханную фортешанную тех-
нику и совершенно новые звуковые эффекты на этомъ инструменте. 

СледующШ 1804 годъ составляетъ эпоху нетолько въ жизни 
Бетховена, но и въ истор1й искусства. Это годъ, въ который 
была окончена его «Героическая симфон1я»,открываюш;аярядъ его 
великихъ произведен1й, совершившихъ полнейш1й переворотъ въ 
области инструментальной музыки и поднявшихъ ея значен1е на 
небывалую высоту. Это его первый «подвигъ». 

Помимо громаднаго значен1'я этой симфон1и съ чисто музы-
кальной стороны, она представляетъ еш;е больш1й интересъ по 
тому глубокому внутреннему содержан1ю, которое здесь впервые 
съ техъ поръ, какъ суш;ествуетъ музыка, легло въ основу инстру-
ментальнаго сочинения. 

Выросш1й среди понят1й и веян1й того взволнованнаго вре-
мени, когда возникла страшная, ожесточенная борьба за высш1е 
человечесше идеалы, Бетховенъ всецело воспринялъ въ себя весь 
духъ этого времени. Онъ самъ не виделъ и не испыталъ кровавыхъ 
ужасовъ этой великой тpaгвдiи, и когда разбушевавш1яся страсти 
перенесли эту борьбу на почву личной вражды и личныхъ инте-
ресовъ, обстоятельства заставили его переселиться изъ своей ро-
дины въ страну, куда еле достигалъ грозный гулъ совершавшихся 
мipoвыxъ событ1й; поэтому въ немъ осталась во всей неприкосно-
венной чистоте только та великая идея, которая лежала въ основе 
всего движешя и которая выражается словами: «свобода, равен-
ство и братство». 

Укpeплeнiю и росту въ немъ этой идеи немало способствовали 
страстная любовь его къ чтен1ю древнихъ и англ1йскихъ класси-
ковъ, преимущественно Гомера, Плутарха и Шекспира; онъ всегда 
съ особою любовью останавливался на выводимыхъ ими велича-
выхъ образахъ и виделъ въ нихъ достойные примеры для подра-
жан1я. Если въ жизни Бетховена действ1я и слова не всегда соот-
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ветствовали иде-Ь, то это происходило только всл'Ёдств1е необуз-
данности его страстной натуры; его желан1я и стремлен1я были 
чисты и безкорыстны, сймпат1и его лежали открыто и глубоко 
ко всему прекрасному и великому. И тамъ, где у него не было 
слабостей, где говорила непосредственно его душа,—въ искус-
стве, эта идея должна была проявиться во всей своей гранд1озной 
красоте. И мы увидимъ, что все его величайш1я произведен1я 
проникнуты этой идеей, и что каждое изъ нихъ представляетъ 
только все более и более глубокое ея развит1е. Въ героической 
симфоши мы имеемъ первое изъ такихъ произведен1й. Бъ ней идея 
эта выражена въ ея первоначальной, непосредственнейшей фор-
ме,—въ виде великой, героической силы, завоевывающей, несмо-
тря на неизмеримыя страдан1я, высшее благо. Эта непосредствен-
ность выражается въ той страстной убедительности и нетерпели-
вой решительности, съ которой излагаются нногочисленныя и въ 
высшей степени глубошя мысли этой симфон1и въ первой ея ча-
сти, и въ трогательной искренности, сопровождающей торже-
ственный трагизмъ траурнаго марша. Остальныя части симфо-
н1и, при всехъ ихъ великихъ музыкальныхъ достоинствахъ, стоятъ 
по своему внутреннему содержанш значительно ниже ея первыхъ 
двухъ частей. Бетховенъ лелеялъ мысль объ этой симфонк очень 
долго, более 5 летъ, прежде чемъ приступилъ къ ея окончатель-
ной обработке. Первый импульсъ къ ея сочинешю былъ данъ ему 
возрастающей славой перваго консула французской республики, 
молодого генерала Наполеона Бонапарта, въ которомъ онъ ви-
делъ героя, осуществляющаго на деле его идеальньтя мечташя. 
Почти личное соперничество слышится въ восклицан1и, вырвав-
шемся изъ груди Бетховена, после извест1я объ одной изъ победъ 
Наполеона: «Жаль, что я не знаю военнаго искусства также хо-
рошо, какъ музыкальное, я-бы его все-таки поб^дилъ»! И онъ 
захотелъ именно этому человеку, котораго онъ тогда сравнивалъ 
съ величайшими римскими консулами, выразить на своемъ языке 
то, что по его мнешю было ихъ общимъ деломъ. 

Когда симфон1я была готова, то на первой странице прево-
сходно переписаннаго экземпляра, предназначеннаго къ отсылке 
первому консулу, рукой автора было написано наверху гигантскими 
буквами: «Buonaparte», а внизу совсемъ мелко: «Lu ig i van 
Beethoven»—ни слова более. Но при извести о переворот^ 
18 мая 1804 г. Бетховенъ пришелъ въ страшное негодоваше и 
съ восклицан1емъ: «Такъ и онъ тоже не более, какъ обыкновен-
ный человекъ!» подошелъ къ столу и оторвалъ первую страницу. 
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Когда симфошя вышла изъ печати, на ней стояло: «Simf nia 
oroica composta per festeggiare i l sovveniro d'un gran nomo» 
т. е. «Героическая симфон1я, сочиненная для пpocлaвлeнiя памяти 
великаго человека». Она посвяш;ена Лобковичу. О Наполеон-Ё онъ 
не хот-Ьлъ бол^е слышать; когда изв'6ст1е о его смерти пришло въ 
В-Ьну, Бетховенъ только саркастически заметилъ, что онъ уже 
давно написалъ подходящую музыку для этой катастрофы, именно 
траурный маршъ въ Героической симфоши. 

Несмотря на величайш1й интересъ, возбужденный этой симфо-
шей, она при ея появлети осталась непонятою не только публикою, 
но и ближайшими друзьями Бетховена. При первомъ исполнен1и у 
князя Лобковича, симфошя потерпела полнМшее ф1аско. 

Критика отнеслась недружелюбно къ этой «широкой, смелой, 
но дикой фаятаз1и». Она находила въ ней, несмотря на некоторые 
достоинства, слишкомъ много резкостей и странностей, затрудняю-
щйхъ понимаше сочинен1я и м^шающихъ его цельности. Таково же 
было MH^nie и публики. И много прошло годовъ, пока было оце-
нено и понято это первое изъ всличайшихъ Бетховенскихъ творен1й. 

Тотъ-же героичесшй духъ, который в-Ьетъ въ 3-й симфон1и, 
вдохновилъ Бетховена при создан1и сл^дующаго его произведешя, 
его единственной оперы «Леоноры» или «Фидел1о». Написать 
оперу было его давнишнимъ желашемъ. Но исполнен1ю этого же-
лашя препятствовало съ одной стороны неим-Ёше подходящаго 
либретто, а съ другой—то, что онъ, вынужденный зарабатывать 
средства къ жизни своимъ искусствомъ, не могъ отдаться такому 
большому труду, не им^я уверенности относительно постановки 
оперь! на сцене. Наконецъ, въ томъ-же году, когда окончена была 
«Eroica», онъ получилъ отъ диpeкп;iи театра «an der Wien» 
предложеше написать оперу; либретто скоро было найдено, и Бет-
ховенъ съ любовью и увлечен1емъ принялся за дело. 

Содержан1е вдохяовившаго Бетховена либретто следующее; 
Благородный испансшй дворянинъ Флорестанъ находится во вражде 

съ губернаторомъ - деспотомъ Дизарро. Когда Флорестанъ хочетъ 
разоблачить передъ министромъ 8лодеян1я губернатора, Пизарро ве-
литъ схватить его и бросить въ тюрьму, гд-Ь смелый испанецъ дол-
женъ умереть голодною смертью. Жена Флорестана, Леонора, решаетъ 
спасти его во что-бы то ни стало. Ей, переодетой въ мужской костюмъ, 
удается, подъ именемъ Фидел1о, поступить въ услужен1е къ тюремщику 
Рокко и заслужить его довер1е. Но Фиделю, къ своему отчаяшю, д-Ь-
лается предметомъ страсти дочери Рокко, Марцелины, и возбуждаетъ 
ревность въ жених-̂  ея, Жакино. Старый Рокко непрочь видеть въ 
Фпдел1о зятя. Все это ставитъ Леонору въ большое затруднен1е. Но 
вдругъ приходитъ весть, что самъ министръ находится въ пути, чтобы 
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лично осмотреть тюрьму. Цизарро р^шаетъ немедленно, до пр1'1пда 
министра, умертвить своего пл-Ьнника. Онъ велитъ Рокко вырыть мо-
гилу въ самой тюрьм^, и въ этомъ Рокко помогаетъ Фидел!©, не 
знал, для кого предназначается могила. Получивъ отъ Рокко разр̂ Ь-
шен1е утолить голодъ и жажду несчастнаго передъ его смертью, она 
приближается къ Флорестану и тутъ узнаетъ его. Является Пизарро, 
для приведен1я въ исполнен1е своего звíipcкaгo нам:&решя, но Леонора 
съ оруж1емъ въ рукахъ бросается между мужемъ и его прит:Ьсните-
лемъ. Въ этотъ моментъ входитъ министръ. который освобождаетъ 
Флорестана и чинитъ судъ и расправу надъ Пизарро. Все кончается 
прославлен]емъ справедливости министра и всеобщей радостью. 

На этотъ сюжетъ, завлекательный по иде4, Бетховенъ на-
писалъ свою музыку. Она была сочинена втечете весны и л^та 
1805 года, и въ ноябр-Ь того-же года опера дана была въ первый 
разъ на сцене. Это первое представлен1е состоялось при самыхъ 
неблагопр1ятныхъ услов1яхъ. Незадолго передъ т^мъ французская 
арм1я вступила въ Вену; большинство лицъ высшаго круга, въ 
томъ числе много друзей Бетховена, покинули городъ; въ театре 
присутствовали почти исключительно французск1е офицеры; самое 
представлен1е прошло неудовлетворительно; оркестръ возсталъ 
противъ композитора изъ - за страшной трудности исполне-
шя его произведешя. Оперу приняли съ ледяной холодностью, и 
после трехъ представлен1й Бетховенъ взялъ обратно свою парти-
туру. Можно представить себе, какое впечатлеше произвелъ на 
него этотъ окончательный провалъ произведен1я, надъ которымъ 
онъ работалъ съ такой любовью и увлечен]'емъ! Онъ приписывалъ 
это проискамъ и интригамъ своихъ враговъ. Увлеченный симпа-
тичной идеей, Бетховенъ не замечалъ неблагодарности сюжета, 
лишеннаго всякаго единства и сценическаго дв1!жен1я. Нуженъ 
былъ поистине тотъ искрепн1й жаръ, съ которымъ композиторъ 
отнесся къ своему детищу, чтобы растопить ледъ всехъ безсвяз-
ныхъ ар1й, дуэтовъ и ансамблей, изъ которыхъ склеено либретто. 

Возвративш1еся въ скоромъ времени друзья, съумевш1е оце-
нить все музыкальныя достоинства этой оперы, посмотрели на 
дело правильно и стали настаивать на необходимости некоторыхъ 
переделокъ и сокращешй. Поэтому поводу у князя Лихновскаго 
было целое заседаше, въ которомъ принимали участ1е, кроме са-
мого Бетховена,—княгиня, графъ Лихновсшй, Стефанъ фонъ-Врей-
нингъ, капельмейстеръ и режиссеръ театра, а также некоторые 
певцы. Княгиня играла на фортепьяно по партитуре, капельмей-
стеръ подыгрывалъ на скрипке, а певцы пели свои парйи. Хотя 
друзья и были подготовлены къ предстоящей буре, но они никогда 
не видали Бетховена въ такомъ возбужденномъ состоян!и, и безъ 
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просьбъ И молешй его «второй матери», княгини Лихновской, изъ 
ихъ предпр1ят1я ничего-бы не вышло. Но когда наконецъ обп1;ими 
старан1яии удалось заставить его пожертвовать тремя номерами, 
и все, измученные и голодные, накинулись на ужинъ, то не было 
человека счастливее и веселее Бетховена. 

За переделку текста взялся Брейнингъ, и Бетховенъ съ боль-
шой охотой приступилъ къ делу, изменивъ и переделавъ многое 
вновь. Въ исправленномъ виде опера имела больш1й успехъ, но 
все-же скоро была снята со сцены. 

Въ исторш развит1я оперной музыки «Леонора» не имеетъ 
особаго значен1я и по направлешю ничемъ не отличается отъ 
оперъ Моцарта. Но въ отдельныхъ номерахъ ея является такая 
мощь выражен1я и такая искренняя, сильная драматическая 
жизнь, которая оставляетъ далеко за собою произведешя предше-
ственниковъ Бетховена. На истинно недосягаемой высоте стоить 
увертюра къ этой опере (известная теперь подъ Jé 3), изобра-
жающая весь внутреннШ смыслъ драмы и представляющая какъ 
бы самостоятельную симфоническую поэму на сюжетъ оперы. Че-
резъ много летъ Бетховенъ вновь принялся за свою любимую 
оперу; она опять овладела имъ всецело и опять, какъ мы уви-
димъ ниже, принесла ему только огорчеше. 

Здесь заканчивается иер1одъ юношеской деятельности Бет-
ховена; жизнь уже сделала его созревшимъ человекомъ, а два 
монументальныя творешя этого пер1ода — «Eroica» и «Leo-
nora»—недосягаемымъмастеромъ въ его искусстве. Эти пос.тедше 
года лучше всего характеризуются выпиской, сделанной имъ изъ 
сочинешя «Разсуждешя IpncTiana Штурма»: 

„Я восхваляю твою благость за то, что Ты испыталъ BCÍ сред-
ства, чтобы поднять меня къ Teoi. Ты захотелъ дать мн^ почувство-
вать гн^въ Свой и посредствомъ тяжкихъ испытан1й смирить мое 
гордое сердце. Ты послалъ мн-Ь болезнь и печаль, чтобы заставить 
меня постичь гр'Ьхи мои. Объ одномъ прошу Тебя, Боже, не оставь 
исправлять меня, согласно вол^ Твоей*'. 

Бетховенъ былъ небольшого роста, невзрачный, съ некраси-
вымъ краснымъ лицомъ, изрытымъ оспой. Его темные волосы 
вихрами падали на лобъ; его одежда была очень неизысканна. 
Онъ говорилъ местнымъ нареч1емъ, иногда употребляя простона-
родныя выражен1я. Вообще онъ не обладалъ внешнимъ лоскомъ и 

'.скорее былъ грубоватъ въ движешяхъ и обхожден1и. Прежде 
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чЬмъ войти въ козшату, онъ обыкновенно сперва просовывалъ 
голову въ дверь, чтобъ убедиться, н^тъ ли кого ему не по душ^. 

Обыкновенно серьезный, Ветховенъ иногда делался неудер-
жимо веселымъ, насм^шливымь и даже язвительнымъ. Съ другой 
стороны, онъ былъ искрененъ, какъ дитя, и до того правдивъ, 
что въ этомъ нередко заходилъ слишкомъ далеко. Онъ никогда не 
льстилъ, и этимъ нажилъ себЬ много враговъ. 

Въ своихъ движен1яхъ онъ былъ неловокъ и неповоротливъ. 
Р^дко онъ бралъ что-нибудь въ руки, чтобы не уронить и не 
разбить. Часто ему случалось ронять чернильницу съ конторки, 
на которой онъ писалъ, на близь стоящее фортешано, все было у 
него опрокинуто, запачкано, разбросано. «Какъ онъ ухитрялся 
самъ бриться, разсказываетъ Рисъ, остается непонятнымъ, если 
даже принять во внимаше безчисленные порезы на его щекахъ». 
Онъ никогда не могъ выучиться танцовать въ тактъ. 

Въ молодые годы онъ одевался элегантно и держался въ об -
ществ^ св-Ьтскимъ челов^комъ, но съ течешемъ времени пересталъ 
заботиться о своемъ костюм^ и сталъ доходить до неряшливости. 

Съ разсв'Ьта и до полудня время Бетховена было посвящено 
механической письменной работ-Ь, остатокъ же дня на размышлен1е 
и приведен1е въ порядокъ задуманнаго. Посл^ об-Ьда онъ съ посл^д-
нимъ кускомъ срывался съ м'Ьста и совершалъ свою обыкновен-
ную прогулку, т. е. какъ одержимый об-Ьгаль раза два кругомъ 
всего города. Онъ никогда не выходилъ на улицу безъ нотной 
записной книжки—это было его правиломъ, причемъ онъ паро-
дировалъ слова 1оанны д'Аркъ: «Я не могу явиться безъ моего 
знамени». 

Въ его комнат^ царствовалъ неописуемый безпорядокъ. Книги 
и ноты были разбросаны по угламъ, зд-Ьсь стояла холодная заку-
ска, тамъ закупоренный или пустыя бутылки, на пульт-Ь наброски 
новаго квартета, на стол^ остатки завтрака, на фортешано только-
что намеченная новая симфошя, на полу письма—д^ловыя и друзей; 
и несмотря на это, велик1'й человекъ любилъ прославлять при вся-
комъ удобномъ случа-Ь, съ краснореч1емъ Цицерона, свою акку-
ратность и любовь къ порядку. Только, когда часами, днями,'а 
иногда и неделями приходилось искать чего нибудь нужнаго, то 
начинались уже совсЬмъ друг1я р^чи, и все сваливалось на окру-
жающихъ. «Да, да», слышались его жалобы, — «это несчаст1е! 
ничто не можетъ остаться на • томъ м^ст^, куда я положилъ; 
все у меня перебираютъ, все мне д^лаютъ на зло, о люди, люди!» 
Прислуга знала добродушнаго ворчуна: давала ему наворчаться 
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вдоволь и черезъ несколько минутъ все было позабыто, пока 
снова не повторялась подобная же сцена. 

Бетховенъ не придавалъ никакого значен{я своимъ рукопи-
сямъ; оне валялись вместе съ другими нотами на полу или въ 
соседней комнате. Друзья часто приводили въ порядокъ его но-
ты, но когда Бетховенъ что-нибудь искалъ, то все снова разле-
талось во все стороны. «Ихъ легко было и украсть, и выпросить 
у него—онъ не задумываясь отдалъ бы», говортъ Рисъ. 

Велишй человекъ не имелъ никакого понят1я о деньгахъ, от-
чего при его врожденной подозрительности, происходили частыя 
недоразумен1я, и онъ, не задумываясь, называлъ людей обманщи-
ками; съ прислугой это кончалось благополучно даван1емъ «на 
водку». Его странности и разсеянность стали скоро известными 
во всехъ посещаемыхъ имъ трактирахъ, и его не тревожили, даже 
если онъ забывалъ расплачиваться. 

Бетховенъ былъ до крайности вспыльчивъ. Разъ, во время 
обеда въ трактире, кельнеръ ошибкой далъ ему не то кушанье. 
Бетховенъ сделалъ ему замечан1е—кельнеръ позволилъ себе гру-
бо ответить, и въ ту же секунду все блюдо, полное соусу, поле-
тело кельнеру на голову. У кельнера въ рукахъ было еще н е -
сколько блюдъ, такъ что онъ не могъ защищаться. Оба они на-
чали кричать и браниться, между темъ какъ окружающ1е не 
могли удержаться отъ смеха. Наконецъ самъ Бетховенъ не выдер-
жалъ и разразился громкимъ хохотомъ, взглянувъ на кельнера, 
которому среди брани приходилось облизывать струивш1йся по 
всему лицу соусъ, причемъ онъ строилъ уморительныя гримасы. 

Въ дирижерстве Бетховенъ далеко не могъ считаться образ-
цомъ, и оркестръ долженъ былъ постоянно находиться на сторо-
ж е , чтобы не сбиться, такъ какъ все вниман1е капельмейстера 
было исключительно обращено на исполняемое сочинен1е, и онъ 
усиленно старался разными телодвижешями передать оркестру 
свои желашя относительно характера произведен1я; при dimi-
iiuendo онъ делался все меньше и меньше, а при pianissimo скры-
вался совершенно подъ пультъ; во время crescendo онъ постепенно 
выросталъ, какъ бы изъ подъ земли, а при fortissimo весь вытя-
гивался, делался почти великаномъ и такъ широко и мерно раз-
махивалъ руками, точно хотелъ улететь. Онъ не принадлежалъ къ 
числу техъ упрямыхъ композиторовъ, которымъ ни одинъ ор-
кестръ въ Mipe не можетъ угодить, и иногда бывалъ слишкомъ 
снисходителенъ. Когда онъ замечалъ, что оркестръ проникался его 
идеями, одушевлялся и игралъ съ увлечен1емъ, то лицо его про-
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светлялось; въ глазахъ выражалось удовольств1е, губы складыва-
лись въ приветливую улыбку и раздавалось громовое «браво!» 
Если иногда, въ особенности въ скерцо его симфон1й, при неожи-
данной перемене счета, оркестръ расходился, то онъ обнаружи-
валъ детскую радость и разражался громкимъ хохотомъ. «Я это 
такъ и зналъ», восклицалъ онъ. «Я уже заранее предвкушадъ 
удовольств1е выбить изъ седла такихъ опытныхъ наездниковъ». 

Бетховенъ чрезвычайно неохотно фантазировалъ въ обществ^§. 
Онъ часто жаловался Вегелеру, какъ его разстраиваетъ такое, по 
его выраженш, «рабское занят1е», и Вегелеръ сообщаетъ, къ 
какимъ хитростямъ ему случалось прибегать, чтобъ принудить 
Бетховена къ игре. 

„я старался успокоить его и разс'1;ять разговоромъ; когда я до-
стигалъ этого, то умолкалъ и садился на стулъ передъ письменнымъ 
столомъ, а Бетховенъ принужденъ былъ, если хотелъ продолжать 
разговаривать, с^сть на стулъ у фортеп1ано. Скоро онъ, сидя въ полъ-
оборота, бралъ одной рукой два, три аккорда и постепенно изъ нихъ 
развивались чудныя мелодш. О, какъ я жал'Ьлъ, что не могъ ихъ 
ув^ков'̂ чить. Я ставилъ иногда предъ нимъ, какъ бы безъ умысла, 
нотную бумагу, чтобъ им̂ Ьть его манускриптъ; онъ исписывалъ ее, но 
зат'̂ мъ складывалъ и пряталъ къ себ']̂ . Про его игру я не см л̂ъ ни-
чего говорить или говорилъ очень мало, какъ бы мимоходомть. Оиъ 
уходилъ тогда совсемъ въ другомъ настроен1и и возвращался ко мне 
охотно. Но егоотношен1е къ игр^ въ обществ-̂  оставалось прежнимъ 
и было нередко источникомъ разлада съ его друзьями и покровите-
лями". 

Вотъ ЧТО передаетъ ученица Бетховена, баронесса Зртманнъ: 
«Когда у меня умеръ последшй ребенокъ, «Бетховенъ долгое время 
не могъ решиться придти къ намъ. Наконецъ однажды онъ по-
звалъ меня къ себе, и когда я вошла, онъ селъ за фортешано 
и сказалъ только: «Мы будемъ говорить съ вами музыкой», после 
чего сталъ играть. Онъ все мне сказалъ, и я ушла отъ него 
облегченная:̂ . 

Разъ на одномъ музыкальномъ вечере исполнялся его квин-
тетъ съ духовыми инструментами. Въ последнемъ allegro передъ 
повторешемъ темы встречаются ферматы (остановки). Во время 
одной изъ нихъ Бетховенъ началъ внезапно фантазировать. Дру-
rie исполнители были въ самомъ забавномъ положен1и; ежеми-
нутно ожидая своихъ вступлетй, они безпрестанно подносили 
инструменты къ губамъ, затемъ опускали ихъ. Наконецъ Бетхо-
венъ былъ удовлетворенъ и снова перешелъ въ последнюю часть. 
Все обш;ество было совершенно очаровано. 

Бетховенъ также очень не любилъ упражняться, когда зналъ, 
что его слушаютъ. Одно время онъ жилъ въ доме, часть кото-

ВЕТХОВЕНЪ. 4. 
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paro занимала семья в-Ьнскаго адвоката, нричемъ у нихъ былъ об-
щШ ходъ. Жена адвоката часто подолгу простаивала у двери 
Бетховена, слушая его игру. Разъ онъ неожиданно отперъ дверь 
и очутился съ ней лицомъ къ лицу. Съ т-Ьхъ поръ онъ больше не 
игралъ. Дама, узнавъ только теперь о его щепетильности въ этомъ 
отношеши, извинялась передъ нимъ и даже устроила себе другой 
ходъ. Все было напрасно, Бетховенъ больше не игралъ. 

Свои сочинен1я онъ исполнялъ очень своенравно. Иногда онъ 
игралъ несовс^мъ точно, прибавляя ноты п украшешя; вообще 
въ его исполненш было много жизни и выражен1я. Но такъ какъ 
у него никогда не доставало терп4н1я разучивать, то исполнен1е 
зависало отъ случая и его расположешя; въ певучихъ вещахъ 
и adagio онъ былъ неподражаемъ. 

Во время одной изъ прогулокъ съ Бетховеномъ, Рисъ завелъ 
речь о недозволенномъ теор1ей музыки последован1и двухъ чп-
стыхъ квинтъ, попадающемся въ одномъ изъ его квартетовъ. 
Бетховенъ спросилъ: «Ктожеихъзапрещаетъ?»—«Всетеоретики», 
отвечалъРисъ.—«Ну, такъя ихъ разрешаю»,возразилъ Бетховенъ. 

Когда ему однажды сказали, что онъ единственный человекъ, 
не напйсавш1й ничего малозначущаго или слабаго, Бетховенъ вос-
кликнулъ: «Да какъ-же, чортъ возьми! многое я взялъ-бы охотно 
назадъ, если-бъ могъ!» Сочиняя, онъ часто присаживался за фор-
тешано и при этомъ пелъ. Голосъ его былъ ужасенъ. Въ Вене 
Бетховенъ бралъ уроки скрипки, и даже игралъ свои сонаты, при-
чемъ въ своемъ увлечеши часто не замечалъ, когда игралъ фальшиво. 

Интересна встреча Бетховена съ известнымъ въ то время 
виртуозомъ, niaHHCTOMb Штейбельтомъ. Штейбельтъ, npiexaBb въ 
вену, встретился впервые съ Бетховеномъ на одномъ вечере, где 
Бетховенъ игралъ свое Tpio B-dur , ор. И . Штейбельтъ слушалъ 
игру Бетховена небрежно и обошелся съ нимъ свысока; затемъ 
онъ съигралъ въ свою очередь квинтетъ своего сочинешя и про-
извелъ фуроръ разными техническими фокусами. Бетховена нельзя 
было заставить более играть. 

Черезъ неделю онъ снова встретился со Штейбельтомъ на 
музыкальномъ вечере. Штейбельтъ, после несколькихъ вещей, 
съигранныхъ имъ съ успехомъ, началъ импровизировать на техму 
(съ варьящями) изъ Бетховенскаго тр1о. Импровизащя была 
видимо заучена и подготовлена. Это вывело Бетховена изъ себя. 
Теперь онъ долженъ былъ фантазировать. Онъ направился своей 
неуклюжей походкой къ фортешано, мимоходомъ взялъ ноты д.)гя 
вioлoнчeли изъ квинтета Штейбельта, поставилъ ихъ передъ со-
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бою вверхъ ногами и однимъ нальцемъ пробарабанилъ себе от-
туда несколько нотъ въ виде темы. Задетый за живое и возбуж-
денный, онъ фантазировалъ такъ чудесно, что Штейбельтъ еще до 
конца оставилъ за.ту. Больше они не встречались, и Штейбельтъ 
ставилъ даже услов1емъ, когда приглашали его, чтобъ не было 
Бетховена. 

У. 
5-я и пасторальная симфонж. 

4-я симфошя.—Друпя сочинен1я.—Матер1альное положен1е. — Писька 
къ „безсмертной возлюбленной". — Графиня Тереза Брунсвпкъ. — 
5-я сийгфон1я.—6-я (пасторальная) симфон1я. - Академ1я —Прпглашен1е 
короля Вестфальскаго. — Пожизненная рента. — Мечты о семейной 
жизни.—Тереза Мальфатти.~7-я симфон1я. — Беттина Брентано фонъ 
Арнимъ. — Свидаше съ Гете. ~ 8-я симфон1я. — Амал1я Зебальдъ. — 

Настроеше. 
Пер1одъ творческой деятельности Ветховена, открывшйся 

«Героической Симфон1ей», поражаетъ не только велич1емъ создан-
ныхъ въ это время творенШ, но и удивительной многочисленно-
стью ихъ; ни напряженная работа, ш внутренняя борьба, ни 
житейск1я невзгоды не только не действовали угнетающе на его 
творческую силу, но напротивъ усиливали ея проявлен1е. 

После безконечныхъ хлопотъ и непр1ятностей съ «Фиделю», 
летомъ, во время пребывашя въ из1ен1й друга своего гра(|)а Брунс-
вика, Ветховенъ создалъ свою светлую, по выражен110 Шумана, 
«гречески-стройную» 4-ю симфошю, въ которой онъ какъ-бы 
отдыхаетъ отъ пережитыхъ бурь и где эти бури являются лпшь 
далекимъ воспомпнан1емъ. 

Здесь-же была написана представляющая полный контрастъ 
съ 4-ой симфошей, знаменитая, страстно-возбужденная фортеп1ан-
ная Соната ор. 57, известная подъ назван1емъ «Appassionata», 
которая по выразительности и единству настроешя имеетъ мало 
себе подобныхъ. Ветховенъ долгое время считалъ ее лучшей изъ 
своихъ сонатъ. Она посвящена графу Врунсвикъ. 

Въ этомъ-же году сочинены знаменитые «квартеты Разумов-
скаго» (съ русскими темами), въ которыхъ съ удивительной про-
стотой изложешя соединена неизмеримая глубина содержан1я. 

Жожетъ быть ни одно произведен1е Ветховена не имело при 
своемъ появлен1и такого охлаждающаго приема, какъ эти теперь 
столь популярные квартеты. Когда Шупанцигъ въ первый разъ 
игралъ ихъ, то все смеялись, думая, что это шутка. На музы-



5 2 ж и з н ь ЗАМЪЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ. ______ 

кальномъ вечере у фельдмаршала графа Салтыкова въ Москве, 
знаменитый вшончелистъ Бернгардъ Ромбергъ, схвативъ нартш 
вшончели этихъ квартетовъ, бросилъ ее на полъ и сталъ топтать 
ногами, какъ недостойную мистификацш. Также въ Петербурге, 
на вечере у тайнаго советника Львова (отца автора русскаго 
народнаго гимна) исполнеше квартетовъ вызвало только неудер-
жимый смехъ у многочисленной, блестящей публики. Критика 
отнеслась къ квартетамъ тоже недружелюбно, какъ и къ 4-й 
симфон1и, про которую писали, что она можетъ понравиться 
«только сазшмъ яростнымъ, слепымъ поклонникамъ Бетховена», 
такимъ, «которые найдутъ гешальнымъ, если онъ разольетъ чер- • 
нильницу на листъ нотной бумаги». 

Но мы уже видели, что Бетховена не могли смущать ни на-
падки критики, ни холодный пр1емъ публики. Онъ и теперь про-
должалъ творить съ твердымъ сознан1емъ своей цели. За на-
званными сочинешями вскоре последовали: энергическая увертюра 
къ трагед1й Коллина «Кор1оланъ», про которую современники 
говорили, что Бетховенъ изобразилъ въ ней самого себя, 1-я месса 
(C-dur), 3-я увертюра къ «Леоноре» (помеченная вноследств!]} 
ор. 138 и написанная для предполагавшейся, но разстроившейся 
постановки его оперы въ гор. Праге) и наконецъ 5-я симфошя. 
Все это (не считая еще несколькихъ более мелкихъ вещей) было 
окончено втечете одного года (1807), исполненнаго всевозмож-
ныхъ Б0лнен1й, надеждъ и разочарован^. 

Неопределенность матер1альнаго положен1я Бетховена, пол-
ная зависимость его въ этомъ отношеши отъ продажи своихъ со-
чиненШ, была для него всегда очень тягостна. Совершенно не 
знавшШ цены деньгамъ, витавш1й всегда въ высшихъ сферахъ, 
при необузданности и непостоянстве своихъ желанШ, онъ тра-
тилъ гораздо больше, чемъ получалъ, и долженъ былъ подчасъ 
обращаться за помощью къ друзьямъ. Нередко онъ обращался и 
къ братьямъ; но у него съ ними по этому поводу происходили 
так1я безобразный сцены, что Бетховенъ иногда на долго прекра-
щалъ съ ними всяшя сношея1я. Теперь, когда усиливающаяся 
глухота сделала почти невозможнымъ даваше уроковъ, ему при-
ходилось особенно плохо, и онъ сталъ усиленно искать какого-ни-
будь постояннаго места, или большой работы, способной попра-
вить его дела. Неуспехъ «Фидел1о», обманувшей его надежды и 
съ матер1альной стороны, не смутилъ Бетховена, и мечта напи-
сать оперу не покидала его. Онъ все искалъ подходящаго либретто, 
и даже началъ писать оперу «Макбетъ». Воспользовавшись пере-
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м-Ьной дирекдш въ театре, онъ обратился туда съ пр8Дложен1е]И[ъ 
принять его на службу, причелъ за 2400 фюриновъ въ годъ и 
бенефисъ обязывался ежегодно представлять одну новую большую 
оперу, одну малую оперу и все случайныя пьесы, которыя пона-
добятся. Предложеше его не было принято. 

Это несколько охладило его оперный пылъ, и онъ съ удоволь-
CTBieMb принялъ заказъ князя Эстергази написать для него 
мессу (обедню). Месса была исполнена во время торжествен-
наго богослужешя во дворце князя и — не понравилась. Когда 
после окончашя исполнетя Бетховенъ подошелъ къ князю, то 
этотъ последшй встретилъ его восклицангемъ: «Но, дорогой Бет-
ховенъ, что вы такое тамъ опять написали?» Впечатлеше, произ-
веденное на композитора этими ироническими словами, усилилось 
насмешливой улыбкой стоявшаго рядомъ княжескаго капельмей-
стера, известнаго Гуммеля (заменившаго престарелаго Гайдна). 
Это обстоятельство послужило поводомъ къ долголетней вражда 
между Бетховеномъ и Гуммелемъ. О князе Эстергази Бетховенъ съ 
техъ поръ не хотелъ и слышать. 

Масса договоровъ съ издателями, цриведен1е въ порядокъ для 
печати разныхъ мелкихъ пьесъ и аранжировка некоторыхъ сочи-
нешй прежнихъ летъ указываютъ на заботы Бетховена въ это 
время объ обезпечеши своего матер1альнаго положен1я. 

На первый взглядъ ташя «земныя заботы» представляются 
совершенно несовместимыми съ характеромъ Бетховена, простого 
и невзыскательнаго во всемъ, что касалось потребностей его по-
вседневной жизни. Но мы имеемъ объяснеше этого кажущагося 
противореч1я. Бетховенъ любилъ, былъ любимъ и надеялся на то, 
что всегда составляло его заветную мечту—на семейное счастье. 

После его смерти, въ секретномъ яп1;ике его стола, были най-
дены письма, относящ1яся къ этому времени и известныя подъ 
назвашемъ писемъ «къ безсмертной возлюбленной». 

Ушромъ 6 шля. Мой ангелъ, мое все, мое я, только несколько 
словъ и то карандашемъ (твоимъ!)—Зачемъ этотъ глухой ропотъ тамъ, 
гд^ говоритъ необходимость! Разэ^ можетъ существовать наша любовь 
иначе, какъ при отреченш, при ограничен1и нашихъ желанш? Разв^ 
ты можешь изменить то, что ты не всецело моя и я не весь твой? О 
Боже! — Взгляни на чудную природу и успокой свои духъ относи-
тельно неизб^^жнаго. Л!юбовь требуетъ всего и требуетъ по праву, 
такъ и ты по отношен1ю ко мне, ж я въ отношен!и тебя, ~ только ты 
такъ легко забываешь, что я долженъ жить для себя и: тебя... Буд 
мы навсегда вм-Ьст̂ , ты такъ же мало, какъ и я̂  чувствовала бы эту 
печаль. Я над-Ьюсь, что мы скоро увидимся... К сегодня я не могу 
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сказать, каыя раззшшлеи1а1 приходили мн'Ь въ голову эти дни относи-
тельно моей жизни. Если бы мое сердце находилось возл^ твоего, ихъ 
бы конечно не было. Моя душа полна желан1емъ сказать теб^ многое. 
Ахъ, бываютъ минуты, когда я нахожу, что слова—ничто. Ободрись, 
оставайся моимъ в^рнымъ, единственнымъ сокровищемъ, мое все, какъ 
я для тебя! А что намъ суждено п что должно быть,—то ниспошлютъ 
богп. Твой в'Ьрный Яюдвигъ. 

6 гюля вечфомъ. Ты страдаешь, мое самое дорогое существо 
Ахъ, гд-Ь я — тамъ и ты со мной! B M Î ^ C T È МЫ достигнемъ того, что 
соединимся навсегда. Что за лшзнь, такъ, безъ тебя!!! Меня пресл-Ё-
дуютъ люди своею добротою, которую я такъ же мало желаю заслужить, 
какъ и заслуживаю. Унижеше челов'Ька передъ челов'Ькомъ причиняетъ 
мн'Ь боль, и когда я разсматриваю себя въ связи съ м1роздан1емъ,— 
что я и что тотъ, котораго называютъ Всевышнимъ?... Еакъ-бы ты 
меня ни любила—все же я люблю тебя сильнее ~ не скрывайся ни-
когда отъ меня, — покойной ночи. Ахъ Боже, такъ близко! такъ да-
леко! Разв'Ь не небо наша любовь? Но она такъ же незыблема, какъ 
сБОдъ небесный! 

7 шля. Добраго утра! Еще въ постели мои мысли несутся къ теб^, 
моя безсмертная возлюбленная, - - то радостныя, то грустныя въ ожи-
дан1и, услышитъ-ли насъ судьба. Жить я могу только съ тобой или 
совсемъ не жить. Да, я р^илъ блуждать вдали отъ тебя, пока не 
буду въ состоянш кинуться къ теб'Ь въ объят1я, назвать тебя совс̂ Ёмъ 
моею и вознестись вм-КзсгЬ съ тобою въ царство духовъ. Да, къ несча-
стью это должно быть такъ! ты себя сдержишь, ты знаешь мою вер-
ность теб:̂  - никогда не можетъ другая овладеть моимъ сердцемъ, ни-
когда, никогда!—О, Боже, почему надо б̂ Ьжать того, что такъ любишь? 
Но это иепгб ]̂̂ жно,—лшзнь моя теперь полна заботъ. Твоя любовь д^-
лаетъ меня счастливымъ и несчастнымъ въ одно и тол;е время. Въ мои 
годы я нуждаюсь въ н^которомъ 0AH006pa3in, въ ровности жизни; мо-
жетъ-лн это быть теперь при нашихъ отношен1яхъ?—Будь покойна; 
только смотря покойно впередъ, мы можемъ достигнуть нашей ц^ли— 
быть вместе. Вчера, сегодня — какъ страстно, со слезами, я рвался 
къ тебе, теб'Ь, тебе,—моя жизнь, мое все! До свиданья—о, люби меня, 
никогда не сомневайся въ в^рномъ сердце твоего JE. В'^чно твой, в-Ьчно 
моя, в^чно вм'Ьст^.". 

Кому были написаны эти письма? Вместе съ ними въ томъ-
же потайномъ ящике нашли портретъ сестры графа Брунсвика, 
Терезы, съ надписью: «Редкому г е н ш , великому художнику , хо-
рошему человеку отъ Т . В.». Есть основан1е предполагать, что 
Тереза Брунсвикъ и есть «безсмертная возлюбленная» Бетховена. 
Разсказываютъ, что они очень сильно любили другъ друга, были 
даже, съ соглас1я брата, но тайно отъ всехъ другихъ, обручены; 
однако бракъ ихъ впоследств1й, по неизвестнымъ причинамъ, раз-
строился. Ей посвяш;ена соната F i s - d u r op. 78, которую Бетхо-
венъ очень высоко ставилъ, а брату е я — A p p a s s i o n a t a » ор. 5 7 . 

Письма къ «безсмертной возлюбленной» ясно отражаютъ ду-
шевное cocTOHHie Бетховена и подъемъ его духа. Въ этихъ страст-
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ныхъ, возбужденныхъ строкахъ сказался весь онъ, вся нежность 
его любящей души, вся его несокрушимая мош;ь въ борьбе съ 
судьбою, вся его мужественная покорность передъ неизбежнымъ. 

Въ этомъ состоянк его духа должны мы искать объяснен1е 
написанной имъ въ это время 5-ой сим({)0н1и. Эта изумительная 
5-я симфошя, которая по замыслу и исполнен1ю не имеетъ себ-Ь 
равныхъ, является его вторымъ подвигомъ. «Такъ судьба стучитъ 
въ дверь», говорилъ Ветховенъ про начало первой части, и въ ней 
мы видимъ, какъ смело онъ ответилъ на этотъ «стукъ^ судьбы 
и какъ героически вступилъ съ нею въ борьбу. «Я самъ схвачу 

• судьбу за глотку», ясно слышится въ этой первой части: «ей не 
удастся совсемъ согнуть меня». И судьба не побеждаетъ его, но 
онъ самъ смиряется передъ неизбежнымъ (2-ая часть). Е это сми-
реше вызываетъ въ немъ новыя силы, желаше самому бросить 
вызовъ судьбе", дойти до своей цели въ ясномъ сознаиш всехъ 
страдашй, которыя поставитъ на пути это роковое «неизбежное»; 
начинается новая борьба, уже не съ судьбою, а съ самимъ собою, 
съ своими страстями и эгоистическими желашями, для которыхъ 
ведь то.^ько и страшна «судьба» (3 часть)... И вотъ, когда ка-
жется, что онъ совершенно изнемогъ въ этой ужасной борьбе, что 
все погибло, и жизнь только глухо бьется где-то глубоко,—здесь 
вдругъ раздается эта неслыханная дотоле, восторженная, победная 
песнь, песнь торжества надъ судьбой и самимъ собой (финалъ)...^ 
Мы знаемъ, что первые наброски этой симфон1и были сделаны 
въ Гейлигенштадте въ то время, когда Ветховенъ писалъ свое 
завещан1е. Онъ снова поселился въ этомъ, сделавшемся ему до-
рогимъ после перенесенной борьбы и одержанной победы, местЬ 
и здесь окончилъ свою симфон1ю. Теперь онъ вновь, но созревшимъ 
человекомъ, переживалъ то, что пережилъ тогда юношей. М если 
прежде, въ избытке молодыхъ силъ, ему казалось, что онъ завоюетъ 
весь м1ръ, то теперь, когда жизнь сделала его мужчиной, онъ сталъ 
смотреть на нее безконечно глубже. Но его «идея», его «мораль» 
осталась та-же: величайшее проявлен1е человеческаго духа, нахо-
дящаго въ отречен1и высшую свободу. Эта «идея» не оставляетъ 
более Ветховена; она освещаетъ мирнымъ, кроткимъ с1ян1емъ тотъ 
мракъ, который понемногу начинаетъ окружать его личное суще-
cтвoвaнie; она вызываетъ къ жизни его последующ1я, совершенно 
новыя, какъ-бы проникнутыя этимъ с1яшемъ, творешя. 

За 5-й симфошей вскоре следуетъ шестая, «Пасторальная»» 
написанная въ томъ-же любимомъ имъ Гейлигенштадте. Это песнь 
его любви къ природе, которая въ одинокой жизни Бетховена была 
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ему и матерью, и сестрой, и возлюбленной. Онъ страстно любилъ 
ее и ум^лъ понимать ея жизнь; она давала миръ его безпокойной 
душе, въ неустанной борьбе съ жизнью. «Здесь, —говорилъ 
онъ впоследств1и, гуляя съ другомъ по Гейлигенштадту,—я сочи-
нялъ мою пасторальную симфошю, и овсянки, перепелки, соловьи 
и кукушки мне помогали!»*). Эпиграфомъ къ этой симфоши могли-
бы служить его слова изъ письма къ «безсмертной возлюбленной». 
«Взгляни на чудную природу и успокой твой духъ относительно 
неизбежнаго». 

Въ помянутой симфоши Бетховенъ единственный разъ точно 
обозначилъ не только содержаше целаго, но и содержаше каждой 
отдельной части. Сама симфошя была сначала названа: «Воспоми-
нашя о жизни въ деревне»; отдельный части ея следующ1я: 1. Ра-
достныя ош;уш;ешя при пр1езде въ деревню; 2. Сцена у ручья; 
3. Веселая жизнь поселянъ. Буря. Гроза. Пастушеское пеше (ра-
достныя и благодарный чувства после грозы). Чтобы устранить 
всякое сомнеше въ томъ, что эта симфошя не есть описательная, 
такъ называемая програмная музыка, Бетховенъ счелъ нужнымъ 
пометить напартитуре: «Водеевыражешеош;уш;ешй,чемъописав1е». 

Эти две симфоши были исполнены впервые, вмёсте съ другими 
написанными Ветховеномъ въ это время сочинешями, въ большой 
академш, данной имъ въ театре «ад der Wien». Едва-ли въ му-
зыкальной летописи найдется еш;е подобный концертъ, составлен-
ный исключительно изъ новыхъ, не игранныхъ произведешй—и ка-
кихъ произведешй!—одного композитора. 

Кроме 5-й и 6-й cимфoнiй къ этому-же времени относятся: 
Tpio, посвяш;енное графине Мар1и Эрдеди, которую онъ называлъ 
своимъ «духовникомъ», струнный квартетъ сонаты для фортешано 
(Sonate caractéristique: les adieux, Pabsence et le retour), 5-й 
фортешанный концертъ (пocлeднie два coчинeнiя посвяп1;ены уче-
нику Бетховена, эрцгерцогу Рудольфу) и др., а несколько позднее 
появилась музыка къ «Эгмонту» Гёте. Если принять во BHHManie 
качество, количество, разнообраз1е, величину и оригинальность 
относяп];ихся къ этому пер{оду сочинешй, то творческая мощь 
Бетховена представляется въ такомъ вeличiи, до котораго не до-
стигалъ ни одинъ композиторъ. 

Между темъ матер1альное положеше Бетховена внезапно изме-
нилось и сделалось более прочнымъ. Онъ получилъ предложеше 

*) Эти „помощники" Бетховена даже означены имъ въ партитуре 
симфонш (Scene am Bach, въ конце). 
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занять место придворнаго капельмейстера у короля Вестфальскаго 
Жерома Бонапарта. Бетховенъ почти соверпгенно уже согласился 
на него, но его покровители не могли допустить этого. Трое изъ 
нихъ: эрцгерцогъ Рудольфъ (ученикъ Бетховена) и князья Лобко-
вичъ и Кинсшй, назначили ему пожизненную ренту въ 8,000 гуль-
деновъ, подъ услов1емъ, чтобы онъ не покидалъ ВЬны. 

Это обстоятельство повл1яло благотворно на настроен1е ком-
позитора, и онъ сталъ чаще показываться въ обществе. Къ этому 
времени относятся несколько новыхъ знакомствъ: съ семействоиъ 
Мальфатти, съ красавицей Беттиной Брентано фонъ Арнимъ и др. 
Упрочивъ свое матер1альное положеше, Бетховенъ сталъ все силь-
нее и сильнее мечтать о семейномъ счастье и даже делалъ пред-
ложеше Терезе Мальфатти, про которую говорилъ, что «хотя она 
ветренница и смотритъ на жизнь легко, но чутка ко всему хо- ] 
рошему и прекрасному и обладаетъ хорошимъ музыкальнымъ та-
лантомъ». 

Трогательно видеть нежную, безграничную любовь 40 лет-
няго покрытаго славой художника къ молодой, прекрасной Терезе; 
онъ безпрестанно о ней вспоминаетъ, посылаетъ ей свои произве-
дешя, а также сочинешя Гёте и ПГекспира, и везде, где можетъ, 
оказываетъ ей вниман1е; даже маленькая собачка Терезы поль-
зуется его особымъ покровительствомъ и однажды удостаивается 
чести ужинать вдвоемъ съ Бетховеномъ и провести ночь въ его 
комнате. Онъ самъ чувствовалъ некоторую ненормальность своихъ 
отношен1й къ Терезе, когда писалъ Умескалю: «Не напоминаетъ 
ли вамъ мое настоящее положеше Геркулеса у Омфалы? Не на-
зывайте меня никогда больше великимъ человекомъ—я никогда ; 
не чувствовалъ такъ ясно всю силу или слабость человеческой 
природы, какъ теперь!» 

темъ не менее отказъ Терезы произвелъ на него очень сильное 
впечатлеше. 

„Итакъ я опять, пишетъ онъ, долженъ искать точку опоры въ 
самомъ себе; извне для меня н^тъ ничего. Нетъ, ничего кром! ранъ 
не̂  давала мн-Ь дружба и подобный ей чувства. Да будетъ такъ. Для 
тебя, бедный Бетховенъ, нетъ вн^шняго счастья, ты долженъ все самъ 
себ^ создавать, и только въ ,твоемъ идеальномъ найдешь ты 
радость". 

Но несмотря на то, отношен1я съ семьею и съ самою Терезою 
(впоследствш баронесса Дросдикъ) остались наилучшими. Съ бра-
томъ Терезы, докторомъ Мальфатти, Бетховенъ одно время былъ 
очень друженъ; но Мальфатти по самостоятельности взглядовъ и уп-
рямству не уступалъ великому композитору, и они скоро поссори-
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лись «на всю жизнь»; примирен1е состоялось за несколько дней 
до смерти Бетховена. 

Не смотря на всЬ эти житейсыя треволнешя, Бетховенъ нро-
должалъ усердно работать, какъ онъ выражался, «больше для 
смерти, ч^мъ для безсмерт1я». Вскоре появилась 7-ая симфошя 
ор. 92, навеянная наступившими политическими событ1ями, темъ 
подъемомъ народнаго духа, который выразился всеобш.имъ движе-
н1емъ противъ непомерныхъ завоевательныхъ стремлешй Напо-
леона. Консшй топотъ, paзвeвaюшiiяcя знамена, звуки трубъ, бод-
рое проявлеше силъ того времени—дало Бетховену идею для жи-
вописной картины, изображенной въ 7-ой симфоши. 

Следующее вскоре за этой симфон1ей сочинеше, «Quartetta 
зепово» характеризируетъ личное душевное состоян1е Бетхо-
вена. Глухой громъ возвещаетъ его страшную внутреннюю ра-
боту, но въ финале духъ его паритъ высоко надъ всей «суетой 
земною». Къ этому-же времени относится героическое, исполненное 
силы и порыва Тр1о ор. 97, 2-ая часть котораго полна особою 
внутреннею жизнью. Но все-же личныя невзгоды повидимому не 
прошли безследно для Бетховена, такъ какъ кроме названныхъ 
сочинен1й за эти годы было написано сравнительно очень мало. 

Немаловажное значен1е имела для Бетховена встреча съ Бет-
тиной фонъ-Арнимъ, такъ какъ она повела къ личному знаком-
ству его съ Гёте, съ которымъ Беттина была очень дружна. 
Беттина разсказываетъ, что, не будучи знакома съ Бетхове-
номъ, она въ одинъ чудный майск1й день прямо пришла къ нему 
и застала его передъ фортешано, за исполнен1емъ только-что окон-
ченной «песни Миньоны», которую онъ ей сейчасъ-же спелъ рез-
кимъ, крикливымъ голосомъ, но съ глубокимъ чувствомъ. Краса-
вица такъ съумела очаровать увлекающагося композитора, что съ 
этого времени они видались ежедневно. Беттина въ восторжен-
номъ письме описала Гете впечатлен1е, произведенное на нее Бет-
ховеномъ. , 

„Онъ чувствуетъ себя", пишетъ она между прочимъ, „основате-
лемъ новаго духовнаго м1ра; онъ свободно творитъ неслыханное, чу-
десное. Что ему вн^шн1й М1ръ, ему, который съ восходомъ солнца за 
своимъ святымъ трудомъ?... О, Гете, ни у какого царя или короля 
н'Ьтъ такого сознан1я своей силы и мощи, какъ у этого Бетховена!" 

Гете, въ высшей степени заинтересованный, выразилъ желаше 
увидать Бетховена у себя въ Теплице, где онъ проводилъ лето. 
Въ 1812 г. произошло свидан1е великаго композитора съ «вели-
чайшимъ народнымъ сокровищемъ», какъ Бетховенъ называлъ Гете. 
Но оба велиюе человека, столь противоположные по взглядамъ. 
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не могли понять другъ друга и разстались совершенно разочаро-
ванными. Ветховенъ говорилъ, что онъ «вместо царя поэтовъ 
нашелъ поэта царей»; а Гете пишетъ Цельтеру: 

„Я познакомился съ Ветховеномъ. Его талантъ меня жзумилъ. 
Но, къ сожал^н1ю, это совершенно необузданная личность; хотя онъ 
вирав^ находить ненавистнымъ весь м1ръ, но этимъ онъ нисколько не 
д^лаетъ его бол^е пр1ятнымъ ни для себя, ни для другихъ. Его 
можно извинить п пожал:&ть, такъ какъ онъ глохнетъ. Онъ, и безъ 
того но природ^ лаконичный, д'Ьлается всл^дств1е этого несчастья 
вдвое молчалив:Ье". 

Но время, проведенное въ Теплиц-Ь, куда въ то время съеха-
лись мног1я коронованныя лица и где кипела деятельная жизнь, не 
прошло для Ветховена безследно. Здесь онъ создалъ свою известную 
восьмую симфошю, въ которой веетъ какой-то новый благотвор-
ный духъ. 

Въ Теплице онъ встретилъ одну молодую женщину, Амал1ю 
Зебальдъ, къ которой уже раньше чувствовалъ самую нежную 
привязанность, и мечта о семейномъ счастьи снова охватила его. 
Но это была последняя мечта Бетховена. Онъ скоро всецело пе-
реселился въ свой м1ръ, м1ръ звуковъ, где ему предстояло еще 
совершить свой величайш1й «подвигъ». 

„Покорность, беззаветная покорность судьб'Ь —ты не долженъ 
бол-Ье жить для себя, - только для другихъ; для тебя н̂ т̂ъ бол е̂ счастья, 
какъ только въ теб^ самомъ, въ твоемъ искусств^. О, Боже, дай мн^ 
силы поб'Ьдить себя, меня в4дь ничто теперь не должно привязывать 
къ жизни". 

Этими словами своего дневника^ (1812) онъ носвящаетъ себя 
на служен1е, какъ онъ самъ выражался, «Всемогущему, Вечному^ 
Везконечному». 

П . 
М!$$а 8о1епп18 и 9-я симфон1я. Последн'1е квартеты. 

Матер1альныя затруднен1я и семепныяневзгоды.—Мельдель.—„11об'6да 
Веллингтона".—Возобновлен1е „Фидел1о".— „Мигъ славы".—„Сынъ".— 
Настроеше.—М{58а 5о1епш8.—9-я симфонхя.-Адресъ.—Академ1я 7 мая 
1824.—Разочароваше.—Князь Голидынъ.—Квартеты.—Непр1ятности съ 
л.1емянникомъ и семьею.—Поездка къ брату.—Посл-^дше дни и смерть. 

Сравнительное материальное благополуч1е Ветховена продол-
жалось недолго. Государственное банкротство Австрш уронило 
цену денегъ до ¡̂5 номинальной стоимости, такъ что доходы ком-
позитора значительно уменьшились. Къ тому же князь КинскШ 
внезапно умеръ, и его наследники, лишь после долгихъ пререканй, 
согласились выплачивать Ветховену сумму, гораздо меньшую на-
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значенной ему княземъ. Князь Лобковичъ, вслЬдств1е своей не-
удержимой страсти къ музыке, вскоре совершенно разорился. Къ 
этому присоединились разныя домашн{я невзгоды, вызванный пол-
нейшимъ пренебрежешемъ Бетховена ко всему, что касалось его 
внешней жизни. Прислуга, пользуясь этимъ, обкрадывала и об-
манывала хозяина, и его несложное хозяйство пришло въ неопи-
суемый безпорядокъ. Въ довершеше несчастья у брата его Карла, 
который былъ уже женатъ на женш;ине не особенно строгаго по-
ведентя, появились признаки чахотки. Хотя бракъ Карла сильно 
раздражилъ Бетховена, но его нежное сердце смягчилось сразу, 
когда братъ заболелъ, и онъ оказывалъ ему всякое вниман1е и 
постоянную матер1альную поддержку. Все вместе делало его жизнь 
очень тяжелой. 

Заботы о «хлебе насуп1;номъ» свели Бетховена, съ механи-
комъ Мельцелемъ, известнымъ изобретателемъ метронома и по-
пулярнаго въ то время инструмента, названнаго имъ «пангармони-
конъ». Мельцель предложилъ Бетховену написать для этого «пан-
гармоникона» симфошю на последнее возбудившее всеобш;ее вни-
ман1е политическое событ1е, «победу Веллингтона у Виттор1и». 
Вскоре Бетховенъ, по совету Мельцеля, переложилъ эту симфо-
шю для большого оркестра (ор. 91), и она была исполнена въ 
большомъ концерте «въ пользу воиновъ, раненныхъ въ битве при 
Ганау». Въ концерте, подъ управлен1емъ Бетховена, принимали 
участ1е въ качестве оркестровыхъ исполнителей мног1е выдаю-
ш;1еся музыканты, какъ Сальери, Мошелесъ, Гуммель, Шупан-
цйгъ, Ромбергъ, Мейерберъ и др. И странная ирошя судьбы—со-
чинен1е, которое Бетховенъ самъ называлъ «глупостью», про-
извело фуроръ, сразу сделавъ автора популярнымъ въ Вене. 

Это- обстоятельство побудило дирекщю театра возобновить 
«Фидел1о». Бетховенъ снова съ любовью принялся за переработку 
своего дорогого «детип1;а». Какъ ему близка и дорога была 
эта опера, видно изъ следующаго разсказа директора театра 
Трейчке, который взялся переделать либретто. 

Бетховенъ однажды пришелъ ко мне вечеромъ - разсказываетъ ^ 
Трейчке.—Я передалъ ему переделку арш Флорестана. Онъ схватилъ 
листъ, сталъ бегать по комнате, бормоча и ворча что-то. Наконецъ онъ 
с̂ лъ за фортепьяно. Жена моя не разъ напрасно просила его импровизи-
ровать; сегодня онъ положилъ текстъ передъ собою и началъ играть 
^лшебныя мелодш. Часы проходили, Бетховенъ все фантазировалъ. 

^ Шдали ужинъ, но онъ ничего не зам-Ьчаль. Поздно ночью онъ вско-
чнлъ, обнялъ меня и исчезъ. На другой день, ар1я была готова". 

Тогда опера получила тотъ видъ, въ которомъ она дается 
теперь, причемъ была сочинена новая увертюра (Е-(1иг). 
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«Ув-Ьряю васъ, что моей оперой я заслужилъ мученичесюй ве-
нецъ», пишетъ онъ Трейчке. Въ новой обработке опера ии4ла 
огромный успехъ. Бетховенъ съ этихъ поръ сделался однимъ изъ 
известнейшихъ людей въ вене. 

Вскоре состоялась та достопримечательная акаделпя^ въ ко-
торой Бетховенъ выступилъ съ новымъ своимъ сочинешемъ, канта-
той «Мигъ славы», передъ партеромъ коронованныхъ лидъ, 
съехавшихся въ Вену на конгрессъ въ 1814 г. Многотысячная 
публика наполняла залу; благоговейная тишина придавала всему 
характеръ церковнаго праздника. Но иногда взрывъ неудержимаго 
восторга заглушалъ исполнен1е. «Я совершенно изнемогъ отъ хло-
потъ, неудачъ и радости—и все это сразу» пишетъ Бетховенъ 
эрцгерцогу Рудольфу. 

Слава Бетховена достигла въ это время высшихъ пределовъ. 
У графа Разумовскаго онъ былъ представленъ всемъ присутство-
вавшимъ въ вене монархамъ и пользовался ихъ особымъ вни-
машемъ. Онъ получилъ много ценныхъ подарковъ, и особенно былъ 
тронутъ «великодушнымъ подаркомъ русской императрицы». 

Къ этому времени относятся, между прочимъ, следуюп];1я его 
сочинешя: фортешанныя сонаты: ор. 90, посвященная графу 
Лихновскому и названная самимъ авторомъ «борьбой разсудка съ 
сердцемъ», и ор. 101, полная задушевнейшей шэзш; хоръ 
«Морская тишь и благополучное плаваше» и в1олончельныя со-
наты. Первая изъ этихъ в1олончельныхъ сонатъ названа Бетхо-
веномъ «свободною сонатою», и действительно она указываетъ 
на начало того полнаго пpeoблaдaнiя духовнаго содержан1я надъ 
внешней формой, которое характеризируетъ последующее творче-
ство Бетховена. Адаж1о второй сонаты, съ его хорало-образной 
темой, ясно выражаетъ выступающее все сильнее и сильнее рели-
г1озное направлен1е автора, которое сказывается и въ многочислен-
ныхъ заметкахъ его дневника. Слава Бетховена скоро померкла, и 
жизнь окружила его снова непроницаемымъ мракомъ, мешая ему 
даже работать. Второй братъ Бетховена последовалъ примеру Карла 
и женился на женщине, известной своимъ легкимъ поведел1емъ, 
что породило много непр1ятныхъ и тяжелыхь сценъ между нимъ ж 
его высоко-нравственнымъ старшимъ братомъ, кончившихся со-
вершеннымъ разрывомъ. Но скоро Бетховену суждено было пере-
нести еще большее испытан1е, имевшее вл1яше на всю его после-
дующую жизнь. Карлъ Бетховенъ умеръ и оставилъ по зав^̂ ща-
шю въ наследство Лудвигу—сына, воспитан1е котораго онъ не 
решался доверить своей, пользовавшейся дурной славой, жене. 
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Везконечныя тяжбы по этому поводу съ матерью племянника, ко-
торую Бетховенъ называлъ «королевой ночи», наполняютъ посл-Ь-
дующ1е года процессами и всевозможными непр1ятностями. 

„Боже помоги, восклицаетъ онъ, я оставленъ вс:Ьми! О, жесто-
кая судьба, о, неумолимый рокъ, мое ужасное состоян1е никогда, 
никогда не кончится! Штъ другого спасешя, какъ бежать отсюда, 
только такимъ образомъ ты вернешься снова на вершину твоего искус-
ства, зд-Ьсь же ты погрязнешь въ пошлости. Еще одну симфошю, и за-
темъ бежать, б'Ьжать, бежать. О Ты, которому н^тъ имени, услышь, 
услышь меня, Твоего несчастнаго, несчастн:Ьйшаго смертнаго". 

Это настроеше выразилось въ сонат^ (ор. 106), где въ пер-
вой части Бетховенъ на «вершине своего искусства», а въ Ада-
ж1о слышится его воззвате къ Божеству. 

Но когда наконецъ, после долгой упорной борьбы, онъ сде-
лался единственнымъ опекуномъ плезшнника, то у него внезапно 
проснулась вся его врожденная, неудовлетворенная нежность. Въ 
немъ началась новая, мирная, внутренняя жизнь: онъ всей душой 
отдался этому «сыну», какъ онъ называлъ племянника, и его соб-
ственная личная жизнь точно совершенно исчезла. 

„Все, что есть жизнь, да будетъ посвящено великому и пусть бу-
детъ святилищемъ искусства!. пишетъ онъ въ дневник .̂ „Это твоя 
обязанность передъ людьми и передъ Нимъ, Всемогущимъ. Только 
такъ ты еще разъ можешь явить то, что скрыто въ теб^. Маленькая 
часовня—моя п^снь, сочиненная въ ней и въ ней исполненная во 
славу Всемогущаго, В-Ьчнаго, Безконечнаго — пусть такъ протекутъ 
мои посл:Ьдн1е дни..." 

Здоровье Бетховена пошатнулось, мысль о смертп стала при-
ходить ему въ.голову; но духъ его работалъ неустанно. «Плохъ 
тотъ человекъ, который не умеетъ умереть, говорить онъ;—ко-
нечно для искусства я еще очень мало сделалъ», п на замечаше, 
что едва ли можно сделать больше, прибавляетъ точно про себя: 
«У меня совсемъ новые замыслы!» Бетховенъ всецело «за-
мышлялъ» тогда свою девятую симфошю, но предварительно 
отдался работе, которая более соответствовала состоян1ю его 

Онъ решился написать для своего ученика, эрцгерцога Ру-
дольфа, по поводу праздника посвящешя его въ арх1епископы въ 
Ольмюце, торжественную обедню. Это была та «песня», которую 
онъ хотелъ писать для «маленькой часовни во славу Всемогу-
щаго»: эрцгерцогъ хотелъ сделать Бетховена своимъ капельмей-
стеромъ въ Ольмюце. Бетховенъ съ жаромъ принялся за 
работу, требовавшую большого напряжен1я силъ: ему приходи-
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лось бороться съ установленной формой, а главное съ текстоиъ, 
который, давая- съ одной стороны велишя мысли, съ другой— 
мешалъ свободному полету творческой фа;нтазш. Черезъ четыре 
года страшнаго труда создалась эта «АКзза 8о1епп18» (ор. 123), 
по выраженш Бетховена, его «совершеннейшее произведеше»,— 
конечно подобно Фидел1о, главнымъ образомъ, по той работе и 
напряжен1ю, которыхъ она ему стоила. 

Все время, пока Ветховенъ творилъ это ко.11оссальное произве-
дете, онъ находился въ состоян1и какого-то особаго экстаза, 
полнейшей отчужденности отъ всего земного. Онъ иногда подолгу 
лежалъ подъ деревомъ, глядя неподвижно въ небо. «Нравствен-
ный законъ въ насъ и звездное небо надъ нами!» яишетъ онъ : 
въ одной изъ тетрадей, къ которой приходилось теперь, при уси-
лившейся глухоте его, прибегать для разговоровъ съ нимъ. «Съ 
самаго начала работы все существо его точно преобразилось», 
пишетъ другъ его Шиндлеръ, «онъ казался совсемъ сумасшед-
шимъ, когда писалъ фугу и Beтledictus». Ж эта фуга «Et y i taш 
veI l tuг i . . .».(И жизни будущаго века) является высшею точкою 
произведен1я: лредставлен1е о вечности быт1я было однимъ изъ 
глубочайшихъ верован1й Бетховена. Въ «Вепе(11сШз» (Влагосло-
венъ грядыйво Ш1я Господне) онъ какъ бы ясно видитъ спускавзщую-
ся сверху благодать, дающую животворную помощь и подкреплеше. 

^«Когда я вспоминаю его тогдашнее состоян1е величайшаго 
возбуждешя», пишетъ Шиндлеръ, «я долженъ сознаться, что ни-
когда ни до, ни после того времени, не замечалъ у него ничего 
подобнаго». Шиндлеръ, вместе съ другими пр1ятелями, посетнлъ 
однажды Ветховена въ Вадене, где онъ любилъ жить и сочи-
нять, блуждая целые дни по лесамъ. Пр1ятелй пришли къ нему 
около 4 часовъ дня и уже у двери услыхали, что онъ занятъ своей 
«фугой». Ветховенъ пелъ, вылъ, топалъ ногами. Они долго слу-
шали эту «почти невыносимую музыку», какъ вдругъ дверь от-
ворилась, и на пороге появился Ветховенъ съ совершенно иска-
женнымъ лицомъ. Онъ имелъ такой видъ, какъ будто только-что вы-
держалъ борьбу не на жизнь, а на смерть. «Вотъ такъ хозяй-
ство, воскликнулъ онъ: все разбежались, а я со вчерашняго 
дня ничего не елъ». Онъ проработалъ накануне до полуночи, 
обедъ остался нетронутымъ, а прислуга его ушла изъ дому. 

Вместе съвозростающимъ представлешемъ о величине задачи, 
работа принимала все больш1е и больш1е размеры. Объ окончанш 
ея ко дню посвящешя въ apxieпиcкoпы эрцгерцога Рудольфа не 
могло быть и речи. Ветховенъ отложилъ окончательную отделку 
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ЭТОГО нроизведен1я и занялся другими работами, частью для успо-
коешя своей разбушевавшейся фантазш, частью же—для получе-
шя средствъ къ жизни для себя и возлюбленнаго «сына». Это 
было тяжелое время. «Королева ночи» не унималась и Бетховену 
приходилось оберегать отъ ея вд1ян1я своего сына, который, нахо-
дясь между двумя совершенно противуноложными течен1ями,—поте-
р я л ъ в с я к у ю почву подъ ногами и сталъ обманывать и мать, и дядю. 

Въ это в р е м я создались вар{ац1и ор. 105,106 и 120, последн1я 
ф о р т е п т а н н ы я сонаты ор. 109—111 и н-Ькоторыя другтя сочинешя. 

По поводу этой, стоившей Бетховену такого напряженнаго тру-
да, торжественной мессы, Шиндлеръ припоминаетъ следующ1й тра-
гикомически случай, характеризуюш,1й весь ужасный безпорядокъ 
Бетховенскаго хозяйства того времени: 

„По переезде весною въ деревню, Бетховенъ занялся пржведе-
н1емъ въ порядокъ своихъ музыкальныхъ работъ, Къ величайшему 
ужасу онъ заметилъ, что исчезла партитура 1-й части (^Kyrie")^ero 
большой мессы. I сЬ поиски оказались напрасными, ̂ и Бетховенъ былъ 
страшно иодавленъ этой трудно-зам'̂ нимой потерей. Но вотъ, черезъ 
несколько дней находится все „Kyrie", но въ какомъ вид^^ Огром-
ные листы нотн. й бумаги, на которыхъ она была написана, соблазнили 
старую кухарку Бетховена, и она воспользовалась ими, ч.тобъ завер-
нуть предназначенную для перевозки кухонную утварь, сапоги, башмаки 
и съестные припасы, причемъ почти вс! листы оказались изорван-
ными. Когда Бетховенъ увид^лъ это поношеше своего произведен1я.— 
онъ разсм^ялся и поспешилъ высвободить „листы" изъ груды всего 
хлама, среди котораго они покоились". 

Месса была окончена въ 1823 году. «Отъ сердца къ сердцу»— 
стояло на партитуре. Но прежде чФмъ ее закончить, Бетховенъ 
уже принялся за выполнен1е своей девятой симфонш для соло, 
хора и оркестра съ финаломъ на слова оды Шиллера «Къ Радости». 
После напряженной работы, онъ сделался менее нелюдимымъ, сталъ 
посещать людей и общество. Разные новые планы возникали въ 
его голове: онъ мечталъ о путешествии въ Лондонъ, куда пригла-
шало его уже неоднократно тамошнее «Филармоническое Обще-
ство», (для котораго онъ писалъ и свою 9-ю симфонш), носился 
съ проэктами новыхъ оперъ, ораторш. Фирма Брейткопфъ и Гер-
тель предлагала ему написать музыку на «Фауста» Гёте. Францъ 
Рохлицъ, передававш1й Бетховену это предложен1е, такъ 
описываетъ впечатлеше^ произведенное на него композиторомъ: 

„Меня поразила не запущенная, почти одичалая внешность его, 
не густые безпорядочно торчащ1е волосы, но все существо этого г.ту-
хого художника, дающаго милл1ону людей радость, одну чистую ра-
дость. При моемъ предложенш онъ высоко поднялъ руку: „Да, изъ этого 
вышло бы кое-что!" воскликнулъ онъ, „но я уже некоторое время ношусь 
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СЪ тремя большими произведен1ями, двумя большими симфон1ями, каж-
дая въ своемъ роде—об^ —совсемъ не похожи на прелш1я,—и орагор1ей. 
Мне жутко передъ началомъ такихъ большихъ творешй. Но разъ я 
уже началъ, то дело идетъ". 

Онъ въ это время весь погруженъ былъ въ 9-1о симфон!!), и 
оторвался отъ нея только, чтобы написать большую увертюру 
«На освяш;ете театра», въ которой уже слышны широше напевы 
и ритмы зарождаюп1;ейся симфон1и. 

Идея написать «Фауста», уже раньше занимавшая Бетховена, 
не оставляла его до самой смерти. Онъ говорилъ: «Я все-таки 
надеюсь наконецъ написать то, что представляется высшимъ 
для меня и искусства—«Фауста». 

Бетховенъ былъ въ то время въ очень возбужденномъ состоя-
ш : его имя все более и более забывалось въ В-Ьне бросившейся 
навстречу новому направлен1ю: .«Фрейшюцъ» Вебера вызвалъ не-
слыханный энтуз1азмъ, поклонен1е Россини въ Вене, дошло до 
высшихъ пределовъ. Можно представить себе, какъ это должно 
было волновать Бетховена. 

Одинъ эпизодъ, относяш;1йся къ осени 1822 г., вводитъ насъ 
въ его полную тяжкихъ испыташй жизнь. Знаменитая певица 
Вильгельмина Шредеръ (тогда еш;е очень молодая), ободренная 
выпавшимъ на ея долю громаднымъ успехомъ въ роли Памины 
(«Волшебная флейта!;» Моцарта) и Агаты («Фрейшюцъ» Ве-
бера), решила взять для своего бенефиса «Фиделю» и просила 
Бетховена дирижировать, на что онъ съ радостью согласился. Но 
уже въ первой сцене стало ясно, что опера не можетъ идти подъ 
егоуправлешемъ. Не будучи въ состоянш слышать певцовъ, онъ то 
ускорялъ,то замедлялътемпъ, такъ что вскоре все разошлось. При-
шлось остановить оркестръ и начать снова: но сейчасъ же опреде-
лилось, что такъ продолжать нельзя. Необходимо было опять остано-
виться. Бетховенъ безпокойно двигался на стуле, напряженно 
вглядываясь въ лица окружаюш;ихъ, иш,а въ нихъ объяснешя 
этихъ непонятныхъ для него остановокъ. Но въ театр-Ь царство-
вала глубокая тишина; никто не решался сказать ему роковую 
правду. Тогда, вне себя отъ вoлнeнiя, онъ подозвалъ Шиндлера 
и нротянулъ ему свою записную книжку и карандашъ; взгля-
нувъ на написанныя Шиндлеромъ несколько словъ, онъ внезапно, 
однимъ прыжкомъ, выскочилъ изъ оркестра и, съ крикомъ: «Ско-
р е е вонъ отсюда», убежалъ, какъ былъ-безъ шляпы, домой. 
Тамъ онъ упалъ на диванъ, закрылъ лицо руками и оставался въ 
такомъ положен1и долгое время. Ни одной жалобы, только все его 
существо выражало глубочайшую печаль. «Этотъ ноябрсшй день», 
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говорить Шйндлеръ «не ии'Ьлъ себ-Ь подобнаго впродолжеше всей 
жизни Бетховена. Как1я бы непр1ятности не случались, я прежде 
виделъ его только временно разстроеннымъ, иногда подавленнымъ; 
онъ однако скоро оправлялся, гордо поднималъ голову, и духъ его 
д^йствовалъ бодро и решительно. Но отъ этого удара онъ не могъ 
оправиться всю жизнь». 

Представлен1е, подъ управлен1емъ капельмейстера Умлауръ, 
прошло великолепно, и опера имела большой успехъ. 

Бетховенъ снова вернулся въ свое одиночество и всецело по-
грузился въ работу надъ симфошей. «Мы, смертные съ безсмерт-
нымъ духомъ», писалъ онъ графине Эрдеди, «рождены только для 
страдатй и радостей и, можно сказать,—лучш1е получаютъ ра-
дость черезъ страдате». И действительно, вся его радость была 
«въ страдаши», т. е. въ полнейшемъ отречеши отъ своихъ лич-
ныхъ стремлешй и интересовъ. 

Эту свою «мораль» онъ выражалъ во всехъ своихъ великихъ 
произведешяхъ, но теперь, на вершине его деятельности и 
жизни, она приняла еще более глубокую, яркую форму. «Нетъ 
ничего более высокаго», восклицаетъ онъ, «чемъ приблизиться къ 
Божеству и оттуда распространять его лучи между людьми». Эта 
идея, идея служен1Я человечеству и братьямъ передъ «Всемогу-
щимъ, Вёчнымъ, Безконечнымъ»,—служешя, основаннаго на выс-
шей любви и самоотреченш, составляетъ конечный результатъ 
всей его внутренней жизни и всей его деятельности. Въ этомъ 
его вера. Онъ пытался уже высказать эту веру свою въ «Мессе», 
но теперь она вылилась изъ глубины души въ 9-ой симфон1и. Въ 
ней онъ вновь пережилъ всю свою жизнь; теперь весь смыслъ ея 
открылся ему полно и ясно; и онъ нашелъ для выражешя ея не-
слыханные звуки. Это та л̂ е борьба, о которой онъ намъ уже не 
разъ пелъ, борьба съ самимъ собою. Но это уже не личная 
борьба; здесь нетъ личныхъ радостей, личнаго стремлен{я, лич-
наго страдашя: здесь живетъ и веетъ духъ всего человечества. 
Слова безсильны описать эту борьбу: здёсь таше удары, такой 
ропотъ, такая мольба, такое стремлен1е и отчаяше, такой не-
удержимый подъемъ, которые кажутся просто нечеловеческими. 
И изъ этой ужасной борьбы «безсмертный духъ» выходитъ не-
сокрушимымъ (1-ая часть). И вотъ передъ нимъ разверты-
вается волшебно-заманчивая картина всей земной жизни отъ 
наивной детской радости быт1я до вакхическаго опьянен1я насла-
жден1емъ (2-ая часть). Но земная жизнь уже не существуетъ для 
«безсмертнаго духа». Его идеальное, высокое быт1е изображено 
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въ З-ей части. Онъ победилъ себя, онъ несокрушимъ. «Но разве 
это все, разве въ этомъ жизнь?» раздается раздирающ1й душу 
вопль среди оркестровой бури въ начале последней части, и въ 
страшномъ смятеши, въ могучихъ речитативахъ, этотъ духъ 
ищетъ ответа на свои роковые вопросы. Ветховенъ самъ, въ од-
ной изъ черновыхъ тетрадей, объясняетъ значеше последней 
части симфон1И, даетъ какъ бы текстъ къ этимъ речитативамъ. 
«Нетъ, это смятеше напоминаетъ наше полное отчаяшя со-
стояше», пишетъ онъ подъ речитативомъ. Появляется тема 
первой части: «О нетъ, это не то, я жажду совсемъ иного!» 
Следуетъ тема второй части. «И это не то, это только шутки 
и болтовня»; появляется тема Адаж1о: «И это не то! Я самъ 
буду петь вамъ». И вотъ какъ бы изъ сокровеннейшей глубины 
поднимается эта тема радости, счастья и любви, которая разро-
стается до недосягаемой высоты, во всей своей чистой простоте. 
«Обнимаю васъ, милл1оны», поетъ онъ, «этотъ поцелуй—всему 
м1ру». И въ этой братской любви человечество «чувствуетъ 
Творца» и поднимаетъ свои радостные взоры къ обш;ему «благому, 
Отцу, живуш;ему надъ звездами». Оба эти момента сливаются 
во едино и торжественно заключаютъ эту удивительную симфоЕ1ю 
о «смертныхъ съ безсмертнымъ духомъ». 

Симфошя была готова 1824 г. Не малаго труда и силъ стоила 
она ему. Во время работы Ветховенъ совсемъ одичалъ и совер-
шенно пересталъ заботиться о своей внешности. Вотъ какъ они-
сываютъ его современники. «Его седые волоса висели въ безпо-
рядке. Полы его незастегнутаго сюртука (голубого съ медными 
пуговицами) развевались по ветру такъ же, какъ и концы белаго 
шейнаго платка, карманы его были страшно оттопырены и оття-
нуты, такъ какъ они вмеп];али въ себе, кроме носового платка, 
записную книжку, толстую тетрадь для разговоровъ и слуховую 
трубку. Свою шляпу съ огромными полями онъ носилъ несколько 
назадъ, чтобы лобъ былъ открыть (Внрочемъ шляпу онъ безпре-
станно терялъ). Такъ онъ странствовалъ, немного подавшись ту-
ловип];емъ впередъ, высоко поднявъ голову, не обращая внииаЕ1я 
на замечан1я и насмешки прохожихъ. Его «сынъ» неохотно сопро-
вождалъ его, такъ какъ онъ стыдился страннаго вида «отца». 
Неудивительно, что чужге не всегда могли угадать, какой вели-
к а человекъ скрывается подъ такой необычайной внешностью, 
и съ нимъ нередко происходили довольно непр1ятные случаи. Такъ, 
однажды онъ заблудился и къ вечеру, усталый и голодный, очу-
тился где-то въ пригороде вены. Здёсь онъ сталъ смотреть въ 
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окна съестныхъ лавокъ, привлекъ своимъ видомъ вниман1е поли-
цейскаго, принявшаго его за нищаго, и былъ арестованъ. На его 
заявлеше: <Я—Бетховенъ!» онъ нолучилъ отв^тъ: «Какъ бы не 
такъ! Мошенникъ ты — больше ничего» и былъ сведенъ въ по-
лицейское бюро, откуда его выручили друзья. 

Но теперь, когда симфошя была готова, его настроен1е сде-
лалось веселее, и онъ снова вышелъ на некоторое время изъ своей 
замкнутости, сталъ бегать по городу, заглядывая въ окна мага-
зиновъ (что онъ очень любилъ), сталъ снова сходиться съ друзь-
ями, напримеръ съ Брейнингомъ, съ которымъ одно время былъ въ 
ссоре. Такимъ образомъ и о немъ вспомнили, вспомнили о его минув-
шей славе, и когда узнали, что онъ написалъ новую симфон1ю, 
то ему поднесли адресъ, подписанный лучшими и благородней-
шими людьми: въ этомъ адресе просили его познакомить М н у съ 
новымъ пройзведен1емъ. Это очень взволновало Бетховена. «Я за-
сталъ его съ адресомъ въ рукахъ», разсказываетъ Шиндлеръ, 
«онъ молча нротянулъ мне его и, пока я читалъ, подошелъ къ 
окну и сталъ смотреть, какъ неслись облака. «Это очень хорошо, 
это меня радуетъ», произнесъ онъ взволнованнымъ голосомъ, по-
вернувшись ко мне. Затемъ прибавилъ порывисто: «Выйдемъ на 
воздухъ». Во время прогулки онъ былъ очень молчаливъ, что 
было вернымъ признакомъ его волнен1я». 

Приготовлен1я къ академш принесли массу хлопотъ и ненр1ят-
ностей и снова разстроили Бетховена. При этомъ онъ не совсемъ 
доверялъ себе и искренности выраженнаго въ адресе желан1я. 
дело затягивалось. Тогда три друга его ЛихновскШ, Шупанцигъ 
и Шиндлеръ прибегли къ маленькой хитрости и собрались, 
какъ бы случайно, у Бетховена, чтобы заставить его подписать 
услов1е съ театромъ относительно aкaдeмiи. Хитрость удалась— 
услов1е было подписано. Но когда на другой день Бетховенъ уга-
далъ эту хитрость, онъ очень разсердился, и его друзья получили 
следующ1я записки: 

Лихповскому. Обманъ я презираю. Не навещайте меня 
больше. Академ1я не состоится". 

,,Г-му Шупамту. Прошу не посещать меня. Я не даю академш". 
„ Т'пу Шипдлеру, Не приходите ко мв^, пока я Васъ не позову 

Академ1и не будетъ". 
Не мало хлопотъ было и исполнителямъ съ требовательнымъ 

авторомъ. Знаменитыя певицы Генр1етта Зонтагъ и Каролина 
Унгеръ, исполнявш1я соло въ мессе и симфонш, тп1;етно стара-
лись во время спевки на дому у Бетховена добиться хоть малей-
шей переделки въ ихъ страшно трудныхъ парт1яхъ. На все ихъ 
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мольбы сл-Ьдовало решительное «н^тъ». «Ну, такъ будемъ му-
читься дальше во славу Вожш», закончила просьбы Зонтагъ. 
Наконецъ все было у.тажено. Въ оркестре участвовали лучш1е ар-
тисты, съ капельмейстеромъ Умлауфъ во главе. «Для Бетховена— 
все», былъ обш;1й голосъ. И вотъ 7 мая 1824 г. состоялась эта 
замечательная академ1я^ въ программу которой вошли его по-
следн1я произведешя: увертюра ор. 124, «М188а 8о1е11п1з» и 9-ая 
симфошя. Бетховенъ дирижировалъ самъ. Передъ концертомъ 
верный Шиндлеръ зашелъ за нимъ. 

„Мы сейчасъ все заберемъ", пишетъ онъ въ разговорной тетради, 
„и вашъ зеленый сюртукъ мы возьмемъ съ собою, вы можете дирижи-
ровать въ немъ. Бъ театре очень темно, никто не заметитъ. О, великш 
человекъ, у тебя нетъ даже чернаго сюртука.—Торопитесь и не раз-
суждайте такъ много, а то выйдетъ недоразуменхе". 

Театръ былъ переполненъ. «Я никогда въ жизни», пишетъ 
Шиндлеръ, «не былъ свидетелемъ такого безпредельнаго, сердеч-
наго выражен1я восторга». Во второй части симфонш энтуз1азмъ 

• дошелъ до такой степени, что громъ рукоплескан1й и крики пу-
блики заглушили оркестръ, и музыка прекратилась. У исполните-
лей стояли слезы на глазахъ. Бетховенъ все продолжалъ дирижи-
ровать, пока капельмейстеръ Умлауфъ движешемъ руки не обра-
тилъ его внимаше на то, что происходило въ публике. Бетхо-
венъ оглянулся и спокойно поклонился. После окончан1я по-
вторились громйя выражешя восторга, но Бетховенъ продол-
жалъ стоять, повернувшись спиной къ публике, ничего не за-
мечая. Тогда Каролина Унгеръ повернула его, подвела къ аванъ-
сцене и указала ему на публику, махавшую платками и шля-
пами; онъ поклонился. Это было сигналомъ къ долго несмол-
кавшимъ крикамъ и буре рукоплескашй. 

Эта «академ1я» была истиннымъ тр1умфомъ великаго компози-
тора. Но если съ этой стороны онъ былъ удовлетворенъ, то съ 
матер1альной, которая для него, къ сожалешю, имела огромное 
значеше,при егостесненныхъобстоятельствахъ,—онъ долженъ былъ 
испытать огромное разочарован1е. Хотя театръ былъ переполненъ, 
но расходы по устройству были такъ значительны, что чистый 
сборъ съ академ1и составилъ менее 250 гульденовъ. По воз-
враш;еши домой Шиндлеръ представилъ Бетховену отчетъ. 

„Взглянувъ на него", разсказываетъ Шиндлеръ, „Бетховенъ весь 
содрогнулся. Мы уложили его на диванъ и долго сидели рядомъ: онъ 
лежалъ недвижимо, не произнося ни одного слова. Только поздно 
ночью, когда мы увидали, что онъ уснулъ, мы решились удалиться. 
На другое утро мы нашли его въ томъ же положеп1и, спящимъ въ 
своемъ концертномъ од'Ьянш (въ зеленомъ сюртук-Ь). 
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Но его ожидало еще большее разочароваше. При последовав-
шемъ вскоре повторенш акадезпи онъ могъ убедиться, что не 
любовь къ искусству, а скорее любопытство заставило публику 
наполнить театръ при его первой академш. На этотъ разъ, не 
смотря на участ1е «боготворимаго» венцами тенора Давида, спев-
шаго популярнейшую и любимейшую ар1ю Россини, — театръ былъ 
пустъ. 

Это произвело на него потрясающее впечатлен1е. Онъ навсегда 
простился съ оркестромъ и принялся за новую работу, которая 
ему была заказана княземъ Николаемъ Ворисовичемъ Голицынымъ, 
егострастнымъпоклонникомъ. Старашями князя «Missasolennis» 
была исполнена въ Петербурге гораздо раньше ея перваго испол-
нешя въ вене, и онъ писалъ Бетховену, что впечатлеше, произ-
веденное на публику, было громадно. Князь просилъ Бетховена на-
писать для струнныхъ инструментовъ три квартета, причемъ пред-
лагалъ ему самому назначить размеръ вознаграждешя. 

Бетховенъ съ увлечен1емъ принялся за дело. Наброски къ пер-
вымъ двумъ квартетамъ были уже сделаны одновременно съ окон-
чашемъ 9-й симфонш, и оба эти квартета (ор. 127 и 132) имеютъ 
много" общаго по духу съ cимфoнieй: первый по своему трагиче-
ски-страстному характеру, а второй — по глубокому, мирному, 
покойно-возвышенному настроен1ю. Непосредственно следующ1й 
за ними квартетъ (ор. 130) по внутреннему содержан1ю является 
чемъ-то «не отъ l ipa сего». 

Сама жизнь Бетховена была такова, что онъ мало-по-малу, внут-
ренне совсемъ отрешился отъ всего земного, и вся его настоящая 
работа являлась какъ бы подготовлен1емъ къ тому моменту, когда 
духъ совершенно освободится отъ своей смертной оболочки. В с е по-
следн1е квартеты представляютъ по своему внутреннему харак-
теру точно одно целое. Но далеко не жeлaнie смерти звучитъ 
здесь, нетъ, здесь звучитъ скорее пророчество о близости къ 
«Безконечному, Вечному, Всемогущему». А если онъ здесь и 
касается иногда жизни, то на всемъ лежитъ с1ян1е этого духа, 
устремленнаго въ вечность. 

Внешняя жизнь Бетховена за это время доставляла ему одни 
мучен1я. Главныя непр1ятности происходили отъ его родныхъ. 
«Клянусь Богомъ,—пишетъ онъ племяннику,—я только и мечтаю, 
какъ бы мне убежать—отъ тебя, отъ моего негоднаго брата п отъ 
всего этого, навязаннаго мне семейства». «Королева ночи» под-
купами и интригами съумела получить вл1яше на своего подро-
стающаго сына, и Бетховенъ тщетно боролся съ этимъ, какъ онъ 
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выражался, «заразительнымъ дыхан1емъ дракона». Легкомыслен-
ный юноша сталъ обманывать дядю и дерзко обращаться съ нимъ. 

Съ другой стороны, Ветховенъ, въ своемъ увлечен10, относился 
къ «сыну» иногда очень пристрастно и д-Ьлалъ ему нередко страш-
ныя сцены, хотя самъ все бол^е и бол4е къ нему привязывался. 
И изъ врожденной потребности любви, изъ этой нравственной 
строгости и твердаго сознатя долга «отца», изъ всего сочеташя 
этихъ лучшихъ чувствъ, онъ самъ соткалъ себе гробовое покрывало. 

Но теперь, хотя онъ торопился сделать свое завещан1е, духъ 
его былъ еще бодръ. «Аполлонъ и музы, восклицаетъ онъ,—«не 
отдадутъ меня въ жертву смерти, ибо я имъ еще такъ много дол-
женъ... Мне кажется, что я написалъ только несколько нотъ». 
Въ это время онъ создалъ гранд1озную фугу (ор. 133, долж;ен-
ствовавшую быть финаломъ ор. 130). Изъ этого же настроешя 
его выросла знаменитая каватина последняго изъ названныхъ 
квартетовъ, надъ которой онъ самъ часто плакалъ. Здесь за-
рождается источникъ новаго, глубокаго языка, служащаго для 
выражешя сокровеннейшихъ тайнъ человеческаго чувства. 

Глубокая серьезность охватываетъ его. Среди пустьшнаго ужаса 
личнаго существовашя, духъ его стремится все выше и выше, 
въ таинственную даль. Въ это время онъ собственноручно спи-
салъ себе следующ1я изречешя изъ надписей храма египетской бо-
гини Нейтъ:«Я—то, что есть.—Я—все, что было, что есть и что бу-
детъ. Ни одинъ смертный не поднималъ моего покрова. — Онъ 4 
одинъ происходить отъ самого себя, и этому единственному обя-
зано бьшемъ все существующее». 

Эти надписи, въ рамке, постоянно стояли на его письменномъ 
столе, и онъ любилъ часто перечитывать ихъ. Оне соответство-
вали состоянш его духа. Это состоян1е выразилось въ написан-
номъ въ то время, после перенесенной имъ тяжкой болезни, 3-мъ 
квартете ор. 132, съ его удивительнымъ Адаж1о, озаглавленнымъ 
«Влагодарственная песнь Божеству отъ выздоровевшаго». 

Заказъ князя Голицына былъ конченъ. Но возбужденная фан-
таз1я Ветховена не могла успокоиться. «Почти невольно, какъ 
онъ выражался, создались еще два квартета: ор. 130, въ кото-
ромъ снова звучитъ, какъ въ 9-й симфон1и, вся жизнь «смертнаго 
съ безсмертнымъ духомъ», и ор. 131 —эта лебединая песнь Вет-
ховена. На последней части этого квартета написано: «Трудно 
принятое решен1е. Должно это быть такъ? Да, должно!» Онъ самъ 
объяснялъ эту надпись шуткой; но весь характеръ этого иосл-Ьд-
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няго сочинешя заставляетъ искать въ ней другого бол-Ье глубо-
каго смысла, о которомъ онъ, можетъ быть, не хотелъ говорить. 

Страшный контрастъ съ этимъ настроен1емъ представляла его 
действительная жизнь. Нежность его къ племяннику приняла та-
кой страстный характеръ, что онъ совершенно замучилъ ею и 
его, и себя. «Где я не израненъ, не истерзанъ,—восклицаетъ 
Бетховенъ, обрап];аясь къ «сыну».—Господь съ тобою и со мною! 
Скоро придетъ конецъ твоему несчастному отцу». Сцены между 
ними делались все чаще и бурнее. Неудержимая страсть къ игре 
и кутежу совсемъ сбила съ толку молодого человека, онъ запу-
тался въ долгахъ и даже попался въ разныхъ неблаговидныхъ 
постуикахъ. Когда дядя узналъ о его поведеши, то юноша у б е -
жалъ изъ дому, нежная любовь дяди скоро вернула его, но для 
того, чтобы устроить племяннику такую рабскую жизнь, какой не 
могъ бы вынести ни одинъ человекъ, и которая делалась еще тяже-
лее отъ присутств1я этого страстнаго, глухого, великаго музыканта. 

После безчисленныхъ непр1ятностей и самыхъ безобразныхъ 
сценъ, вызванныхъ несдержанностью дяди и возрастающимъ дур-
нымъ вл1яшемъ матери, Бетховенъ, въ одно летнее утро, съ ужа-
сомъ узналъ, что племянникъ его снова бежалъ изъ дому, на 
этотъ разъ съ намерешемъ лишить себя жизни. Безконечно дол-
гое утро прошло въ без успешныхъ поискахъ, но наконецъ «сына» 
нашли опасно раненнаго въ голову. «Дождался», были его первые 
слова къ дяде, какъ только онъ пришелъ въ себя,—«будешь ты 
меня теперь мучить упреками и жалобами?» 

Больно отозвалось это восклицаше въ сердце любящаго дяди, 
«Невыразимое страдан1е отражалось во всей его согбенной фи-
гуре,—разсказываетъ Шиндлеръ.—Навсегда исчезла его бодрость 
и крепость; передъ нами стоялъ дряхлый старикъ, безъ воли, 
послушный каждому дуновешю». 

Когда, черезъ несколько дней, положеше племянника оказалось 
опаснымъ, и все ожидали его смерти, Бетховенъ изливалъ все на-
полнявшее его душу чувство въ той глубочайшей песне, которая 
была его собственною похоронной песнью—Адажю изъ ор. 135. 

Племянникъ скоро выздоровелъ, и дядя сталъ сейчасъ же бо-
дрее и веселее. Когда же его «блудный сынъ» какъ-будто испра-
вился и выразилъ твердое намереше поступить на службу, то 
дядя воспрянулъ духомъ; все его существо приняло выражен1е 
«античнаго велич1я», говоритъ Шиндлеръ. Но пребываше пле-
мяннир въ вене, после всего случившагося, было невозможно: 
полищя требовала его немедленнаго отъезда изъ города. Куда 
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было ЛИТЬСЯ? Братъ Ьганнъ не разъ прнглашалъ Бетховена къ 
себе въ HMÎHie Гнейксендорфъ, но Людвигъ, не могш1й прими-
риться съ постыдной женитьбой брата, всегда отвечалъ одно и 
то же: «Non possibile per me» (невозможно для меня). Теперь, 
уничтоженный и измученный, онъ съ радостью принялъ пригла-
шеше. Но пребываше въ зимнее время въ неблагоустроенномъ за-
городномъ доме, полнейшее невнимаше къ нему и къ его болез-
ненному состоянш, обнаружившемуся здесь у него, постоянныя не-
пр1ятности съ женой брата, наконецъ ссора съ самимъ 1оганномъ 
заставили Бетховена покинуть Гнейксендорфъ. Братъ отказался 
дать ему свою карету, и Бетховенъ уехалъ въ сырое, холодное 
ноябрьское утро на простой телеге. 

Въ вену онъ пр1ехалъ совсемъ больной; племяннику немед-
ленно было поручено найти какого-нибудь врача, но онъ такъ 
небрежно выполнилъ это поручеше, что врачъ явился къ боль-
ному только черезъ три дня. Этотъ медикъ, по имени Ваврухъ, 
совершенно не понялъ болезни своего пащента, и следств1емъ его 
лечешя было быстрое yxyдшeнie состоян1я Бетховена. Вскоре 
ясно выразилась водянка, первые признаки которой показались 
еш;е въ Гнейксендорфе. 

Болезнь быстро шла впередъ; наступили ночные припадки тя-
желаго удушья, и вскоре явилась необходимость сделать проколъ 
въ животе. При виде массы хлынувшей изъ него воды, Бетховенъ 
воскликнулъ со смехомъ, что операторъ представляется ему Мои-
.сеемъ, ударившимъ жезломъ въ скалу, и тутъ же, въ утешен1е 
себе, прибавилъ: «Лучше вода изъ живота, чемъ изъ-подъ пера». 

О какой-либо работе нечего было и думать.Единственное раз-
влечете ему доставляло изучен1е сочинешй Генделя, полное со-
брате которыхъ онъ въ это время получилъ въ подарокъ отъ 
своихъ лондонскихъ почитателей. 

Но предчувств1е близкаго конца не покидало его. Онъ вто-
рично написалъ завеш;аше, которымъ сделалъ племянника своимъ 
единственнымъ наследникомъ. Онъ страстно жаждалъ свиданк 
съ докторомъ Мальфатти, съ которымъ, какъ мы знаемъ, поссо-
рился много летъ назадъ. Но упрямый Мальфатти наотрезъ отка-
зался придти къ Бетховену. Когда последшй узналъ этотъ отв'Ьтъ, 
онъ громко разрыдался. Наконецъ, после долгихъ уговаривашй и 
просьбъ, Мальфатти все-таки пришелъ и после первыхъ-же словъ 
старые друзья лежали другъ у друга въ объят1яхъ. Мальфатти 
отнесся къ другу съ большимъ вниман1емъ, и благотворное дей-
CTBie его лечешя не замедлило обнаружиться. Больной сделался 
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бодрее и веселее. Этому улучшен1ю не мало способствовало также 
отсутств1е племянника, поступившаго наконецъ въ военную службу 
и уЬхавшаго въ свой полкъ. 

Ветховенъ сталъ даже мечтать объ окончаши ораторш «Саулъ 
и Давидъ», с в о е й 10-й симфоши для Лондона и большой увертюры. 
Но болезнь затягивалась, работать онъ не могъ; нужно было по-
заботиться о средствахъ къ суш;ествованш. Правда князь Голи-
цынъ долженъ былъ еще Ветховену за заказанные квартеты; 
однако, хотя онъ давно об-Ьщался прислать деньги, но оказался, 

^ по выражешю Ветховена «с1ятельнымъ хвастуномъ». Другихъ до- • 
ходовъ не предвиделось; все сочинешя были проданы. 

Въ вене за время его долготетняго одиночества онъ сталъ 
совсемъ чужимъ, о немъ совершенно позабыли. Маленькое сбере-
жете, около 10,000 гульденовъ, которое Ветховенъ оставилъ по 
завещан1ю «сыну», онъ уже давно считалъ не принадлежащимъ 
себе; после его смерти оно было найдено неприкосновеннымъ. 
Всю свою надежду больной композиторъ возлагалъ на «велико-
душныхъ англичанъ», не разъ выказывавшихъ ему свои восторги. 
Онъ написалъ въ Лондонъ, прося о помощи своихъ собратьевъ по 
искусству, и вскоре получилъ отъ «Филармоническаго общества» 
100 ф. ст. (около 1000 р.) «въ счетъ устраиваемой въ его 
пользу академш». «Нельзя было равнодушно смотреть на него, 
когда онъ, прочитавъ это сообщеше, сложилъ руки и отъ избытка 
радости и благодарности горько заплакалъ», говорить Шинднеръ. 

Волезнь шла однако впередъ; сталъ необходимымъ второй про-
колъ; за вторымъ последовалъ трейй, а вскоре и четвертый. 
Мальфатти прописалъ больному для подкреплешя ванны, а также 
вино, которое вызвался ему доставить его издатель Шоттъ. Но 
ничто не помогало, и Ветховенъ сталъ сильно страдать. Въ это 
время посетилъ его Гуммель, который не могъ удержаться отъ 
слезъ при виде страшной перемены, происшедшей въ его друге. 
Но Ветховенъ спокойно протянулъ ему только-что полученный въ 
подарокъ рисунокъ, со словами: «Смотри, мой дорогой Гуммель, 
это домъ, где родился Гайднъ; этотъ велишй человекъ родился 
въ такой маленькой хижине». 

Письмо Филармоническаго общества было последнею радостью 
Ветховена; волнеше, произведенное имъ, сильно подействовало на 
него: рана на животе открылась и уже более не закрывалась. 
Развязка приближалась. Правда, онъ самъ этого не сознавалъ онъ 
даже почувствовалъ некоторое облегчен1е и продиктовалъ несколько 
писемъ, между прочимъ одно Филармоническому обществу, въ ко-
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торомъ об4щалъ окончить для него 10-ю симфонш, и носился съ 
самыми грандЬ'Зными планами, главнымъ образомъ съ музыкой къ 
«Фаусту». «Что это будетъ!» безпрестанно повторялъ онъ. Но 
вскоре страдашя сделались невыносимыми, конецъ приближался 
быстро и даже его самые близк1е друзья могли желать только 
скорейшаго освобожден1я его отъ этихъ ужасныхъ мукъ. 

Бетховенъ самъ чувствовалъ приближеше смерти. <Plaudite 
amici, comoedia f ini ta est» (рукоплесчите, друзья, представле-
Hie кончено!) воскликнулъ онъ, обращаясь къ своимъ верньшъ 
друзьямъ. «Съ безпримернымъ спокойств1емъ встречаетъ онъ 
смерть» пишетъ Шйндлеръ. Оставалось исполнить заветную мечту 
друзей, совершить последн1й церковный обрядъ католической ре-
лигiи, Бетховенъ сейчасъ-же съ радостью согласился на это. 
Исповедавшись и причастившись, онъ сказалъ: «Благодарю васъ, 
духовный отецъ, вы мне принесли yтeшeнie». 

Въ это время пришло полученное отъ Шотта вино. «Жаль, 
жаль — слишкомъ поздно», произнесъ yмиpaющiй. Это были его 
последшя слова. Вскоре началась агошя, и онъ уже пересталъ 
узнавать окружающихъ. 26 марта 1827 г. утромъ, стояп];1е на 
рабочемъ столе Бетховена часы ввиде пирамиды, подарокъ 
княгини Лихновской, внезапно остановились; это всегда предве-
щало надвигающуюся грозу. Шйндлеръ и Брейнингъ ушли, чтобы 
позаботиться о месте на кладбище. Въ ковшате умирающаго 
находился только одинъ молодой музыкантъ, npiexanmifi покло-
ниться великому человеку передъ его смертью. Въ пять часовъ 
дня разразилась страшная гроза съ ливнемъ и градомъ. Внезапно 
яркая молн1я осветила комнату, раздался страшный ударъ грома. 
Умиpaющiй вдругъ поднялъ руку къ верху, глаза его открылись, 
и все лицо его приняло выражеше суровой строгости. Зат'бмъ 
рука его упала, глаза закрылись. Все было кончено. Бетховенъ 
умеръ. Похороны его происходили въ чудное чисто весеннее утро. 
20-тысячная толпа собралась проводить смертные останки того, 
кто былъ забытъ при жизни. Bel з1узыканты были налицо. У гро-
бового покрова шли капельмейстеры Умлауфъ, Зейфридъ и др., 
факелы несли известные писатели и музыкайты. 

Гробъ съ останками великаго человека, при глубокомъ мол-
Haniïï, опустили въ могилу, на которой черезъ несколько времени 
былъ поставленъ памятникъ, ввиде пирамиды. На этомъ па-
мятнике изображено солнце и подъ нимъ лира; подъ лирой только 
одно слово: <Бетховенъ». 
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Списокъ сочинен1й Бетховена. 
Ор. Годъ сочин. 
1) 1794--1795-Три Tpio (Es, G, 

С-m) для фп., скр. и в1ол. 
2) 1795 — Три сонаты (F-m, А, 
, С) для фп. 
3) 1792 - Tpio (Es) для струн, 

пнетр. 
4) 1795 -Квинтетъ (Es) для струн, 

инстр. 
5) 1796 — Две сопаты (F, 6^-т) 

для фп. и в1ол. 
6) 1796—Соната (D) для фп. въ 

4 руки. 
7) 1797—Соната (Es) для фп. 
8) ?-Серенада (D). 
9) 1798—Три Tpio D, C-m) 

для струн, ипстр. 
10) 1798 — Три сонаты (C-m, F^ 

D) для фп. 
11) 1798-Трю (В) для фп., скр. 

(или кларнета) и в1ол. 
12) 1798—Три сонаты (D, A,Es) 

для скр. и фп. 
13) 1799 Соната (C-BI., pathé-

tique) для фп. 
14) 1799—Дв^ сонаты (Е,6^) для фн. 
Щ 1798—1-й концертъ для фп. 
16) 1797 — Квинтетъ для фп. н 

духов, ипстр. (Es). 
17) 1800—Соната для валторны и фп. 
18) 1800 — 6 квартетовъ { F , G-, 

D,C-m., А, В) для струн, идстр. 
19) 1794—1795—2-й конц. для фп. 
20) 1799 — 1800 — Септетъ для 

струн, и духов, инстр. 
21) 1799—1800—J-ая симфошя (С). 
22) 1800—Соната (В) для фп. 
23) 1800-1801—Соната для фп. 

и скр. (А -т ) . 
24) 1800—1801—Соната {F) для 

фп. и скр. 
25) 1801—Серенада (D). 
26) 1801—Соната (Â.s) для фп. 
27)1801—Дв'Ьсон.(Ез,С18-т)дляфп 
28) 1801—Соната (D) для фп 
29) 1801—Квинтетъ (С) для струн 

инстр 
30) 1802 — Три скрипич. сонаты 

(А, C-m, G), 

Ор. Годъ сочин. 
31) 1802—1803—Три сонаты для 

фп. {G, D-m, Es). 
32) 1805—песня «Къ Надежде». 
83) 1801—1802 — Мелочи (Baga-

tellen) для фп. 
34) 1802—Варьящи ( F ) для фп. 
35) 1802—Варъящи(Е8)дляфп. 
36) 1802—2-я симфотя (D) . 
37) 1800—3-й концертъ для фп. 
38) 1802—Tpio, передел, изъ ор 20 
39) 1789 — Дв^ пpeлIoдiи черезъ 

все тоны для фп. 
40) 1803-Романсъ для скр. {G) 

съ оркест. 
41) 1803—Tpio, перед, изъ. ор 25. 
42) ? Серенада (Б)перелож. ор. 8. 
43) 1800—1801—Балетъ «Творе-

шя Прометея». 
44) 1793 — Bapbnnin для скр., 

вioл. и фп. 
45) 1803 — Три марша для фп 

въ 4 руки ( Es, D ) . 
46) 1796—Ромапсъ «Аделаида». 
47; 1803 — «Крейцерова» соната 

( А - т ) для скр. и фп. 
48) 1803—Шесть гимновъ Геллерта. 
49) 1796 -99—2 легквхъ сонаты 

для фп. {G, g-m). 
50) 1802—Ромапсъ для скр. (F) 

съ оркест. 
51) 1797—1802-Два рондо для 

фп. (С, G). 
52) 1792—Восемь песенъ. 
53) 1803 -Соната (С) для фп. 
54) 1804—5 —Соната(^Р) для фп. 
55) 1803 - 1804 — 3-я симфошя 

(Eroica) (Es) 
56) 1805 — Концертъ (Triplecon-

cert)дляфп., скр. и в1ол съорк. 
57) 1806 - Соната {F-xa) (Appas-

sionata) для фп. 
58) 1806—4 концертъ для фп. 
59) 1806 — Квартеты «Разумов-

скаго» ( F , Е-ш, С) для струн, 
инстр. 

60) 1806—4-я симфошя. 
61) 1806—Концертъ для скр. (D) . 
62) 1807—Увертюра «Kopioлaнъ». 
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Op. Годъ сочин. 
63) 1807—Tpio, перед, взъ ор 4. 
64) 1807-Дуэтъ, перед, изъ ор 3 
65) 1796—Apifl «Ah, perficlo>. 
66) 1798—Вшончельныя варьяцш. 
67) 1808—5-я сжмфошя (С-т ) . 
•68) 1808 — 6-я симфон1я (Pasto-

rale) (F). 
69) 1808—Вшончельная соната. 
70) 1808—2 Tpio (D, Es). 
71) 1796—Секстетъ (Es) для дух. 

инстр. 
72) 1804-1814—Опера «Фидeлio». 
73) 1809—5~ый концертъ для фп. 
74) 1809—Кварт. (Es)для стр. инстр. 
75) 1798-1800-Шесть п^сенъ. 
76) 1809—Варъящи (D) для фп. 
77) 1809—Фaнтaзiя для фп. 
78) 1809—Соната (ivjs) для фп. 
79) 1808—Соната (G) для фп. 
80) 1808—Фaнтaзiя (С) для фп. 

съ хоромъ и орк. 
81а, 1809 — 1810 — Соната (Es) 

для фп. (caractéristique). 
81Ь, 1809 — Секстетъ (Es) для 

струп, пнструм. и 2 валторнъ. 
82) 1 8 0 9 — 4 apieTTH. 
83) 1810—3 п^снп Гете. 
84) 1809—1810-Музыка къ «Эг-

монту». 
85) 1 8 0 1 — 2 — 0paT0pifl«XpncT0Cb 

на Маслинной гор^». 
86) 1807—Месса (U). 
87) 1794 — 1795 — Tpio (С) для 2 

гобоевъ п апгл1йскаго рожка. 
88) 1803—«Счастье жизни» п-Ьсня. 
89) 1814~Полонезъ (С) для фп. 
90) 1814-Соната (Es) для фп. 
91) ] 818—«Поб-Ьда Веллингтона 

у BHTTOpin». 
92) 1811 — 1812 - 7-ая симфо-

шя (А). 
93) 1812—8-ая симфошя (F ) . 
94) 1818 — Шсня «къ Наделад-Ь» 

2-ая обработка. 
95) 1810 — квартетъ д.1я струп, 

ипстр. (F-m). 
96) 1812—Скрипичная соната (В). 
97) 1811—Большое Tpio (В) для 

фп., скр. и вioл. 
98) 1816—Мспи «Liëclerkreis^^. 

Ор. Годъ сочин. 
99) 1816~Романсъ для д М я . 

100)1815—Баллада«Меркенштейнъ» 
101) 1816 — Соната (As) для фп. 
102) 1815—Дв^ вioлoнч. сонаты. 
103) ? -Октетъ (Es ор. 4) . 
104) — 1817—Квинтетъ, перед, 

изъ ор. 1, № 8. 
1Ö5) 1819 — Шесть BapbAî iii для 

фп. (скр. ж флейты). 
106) 1818—Бо.11Ьш. соната (В)для фп. 
107) 1818—20-10 BapbflAifi для 

фп., скр. или флейты. 
108) 1814—23 — Шотлапд. п-Ьенп. 
109) 1820—Соната (Е) для фп. 
110) 1821-С0ната (As) для фп. 
111) 1822-Соната (Cm) для фп. 
112) 1815 — « Морская тишь п 

благополучное плaвaнie» хоръ на 
слова Гете. 

113 (114) 1811~-Аеинс. развалины. 
115) 1814-УБерт1ора (0) . 
116) 1814—Терцетъ для нМя. 
117) 1811-«Король Стефанъ». 
118) 1814—Элегичесшя п-Ьсни. 
119) 1820 — Мелочи (Bagatellen) 

для фп. 
120) 1823 — Варьяц1и па вальсъ 

Д1абелли.. 
121) 1822 - 1824 «Жертвенная 

ntofl». 
122) 1823—1824—ШЬсня. 
123) 1819—1823—Miss. Solemnis. 
124) 1822 — Торжественная увер-

тюра (С). 
125) 1823—24—9 cимфoлiя (D) . 
126) 1824 — Мелочи (Bagatellen) 

для фп. 
127) 1824 — Квартетъ (Es) для 

стр. инструм.) 
128) 1822—Романсъ «Под'Ьлуй». 
129) 1823—Bondo а сарпс1о((т) 

для фп. 
130) 1825^ - Три квартета (В, 
181) 1826 V Cism., Am.) для 
132) 1825j струн, инструм. 
133, 1825 — Большая фуга (В) 

для струн. инструм. 
134) 1827—Тоже, фп. въ 4 руки. 
185) 1826 — Квартетъ (F) для 

стр. инструм. 



7 8 жизнь ЗАМ-ВЧАТЕЛЬНЫКЪ ЛЮДЕЙ. 

136) 1814—Кантата «Мигъ славы». 
137) 1816 — Фуга для струннаго 

квпЕтета. 
138} 1805—Увертюра «Леонора». 

Andante favori (F) для фп. 
Tpio для фп.,скр. и вюл. (Eâ). 

Equal е для 4 трамбоновъ. 
Маршъ «Тарпея» . 
Дуэты Д.1Я кларнета и фагота. 
Пьеса для фп. (В). 
Военный ыаршъ. 
Фортеп1анныя варьяд1и, п-Ьсни и 

хоры. Юношеск1я произведешя 



в Ы Б о Р Ъ 

Д Л Я Ф 0 Р Т Е П 1 А Н 0 . 

СОСТАВИЛА 

Л. Ж, Померанцева. 

СОДЕРЖАШЕ. 

1 ) Соната ^Qmsi гта fantasia'''' (ор. 2 7 , № 2 ) 

2) Пятая симфошя (1-я часть) 

3) Отрывокъ изъ ^^Крейгщовой сонаты''^ 

4) Девя7пая симфонгя (1 й отрывокъ) 

5) Девятая еимфотя (2-й отрывокъ) 

9) Траурный маршъ изъ Гехюгтеской симфонш (отрывокъ) 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

1893. 



C o H a i a , , $ u a s í u n a f a n t a s í a . 
(op. 27, № 2). 

Adagio sostenuto. 
o <lueílo pezzo delicalissimimente e senzn sordinl, 

n № — T " 
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5-aa: O0:M(|}OHia 
l - ü qacTB. 

Allegro con br»o.(M.2a. J - ios.) L . v a n B c e l I i o v c n , O e a v . 6 7 . 
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f ' f t ' f f ' f y 

О т р ы в о к ъ и з ъ „ К р е й ц е р о в о й с о н а т ы " 
1.пВ>«квтв, 0?. п . 

PIA-WORTE. 
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'•мШёз f — — ^ 
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^rrn r m 
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9-я Симфон1я (посйдн. часть). х-й отрывокъ. 
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2-oñ отрывокъ. 

Adagio ООО troppo ша Divoto, j - eo . 
r f t ^ b H ^ 

1 creso- ' 
l i-i J. jq 

СГМС. ' 
t f f T cr«c. 

m - T •é ' p- f 

i 

Allegro energico, ectnpre Ъу\ шагсаЮ . ¿-—е-«. 
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Траурный м а р ш ъ 
изъ ,Д'ероической Симфоши^^ 

(Отрывокъ). 

Adagio e s s a i . l . 



16 

с ^ \ V 



Популярно-научкыя книгя. 
Философ!я Г. Спенсера въ сокращен, изложе-

ши г. Коллинса. Пер. П. Мокгеескаго. Ц. 2 р. 
Рабоч1й вопросъ. Ф. А. Лаиге. Переводъ съ 

н^змецкаго. Ц 1 р. 25 в . 
Законы подражашя. Тарда. Ц . 1 р . 50 к 
Домашн1й определитель п о д д ^ л о к ъ . Л. Аль-

медиигепа Ц. 60 коп. 
На всякШ случай! Научно-практЕгаесше советы 

сель'скнмъхозяевамъ. А. АльмедингенаЛ^С1\1 
1 н 2-я Ц ка51{дой 50 к . 

Бактерш и их1 роль въ жизни человека. Ми-
гули. Съ 35 рис. Ц. 1 р. 

Берегите легк!я! Гппенич. бесЬды д-ра Егшейе-
ра. Съ 30 рис. Д. 7 5 к. 

Сохранен1в здоровья. Общая пшена въ прп-
м-Ьнети къ обыдегаои жизни, ^-ра Эйдалш. 
Съ 7 рис. Ц. 4 0 к. 

,Предсказан1е погоды. Г. Далле. Переводъ съ 
франц. съ 40 рис. Ц4на 1 р. 2 5 к . 

Дарвинизмъ. Э. Ферьера. Пер. съ франц. Попу-
лярное изложсше у ч е т я Дарвина. Ц. 60 к. 

Жизнь на С-Ьвер-Ь и Юг-ё. (Отъ полюса до 
экватора). А. Брэма Сомногими рис. Ц. 2 р . 

Первобытные люди. Дебьера. Съ многими ри-
сунками. Ц. 1 р 

Фабричная гиг1ена. В. В. Свлтловскаго, 720 
стр. н 153 рис. Ц 4 Р-

Огородничество. Практическ1я наставлетя для 
кародн.учптелен.Л7^/<5'(е./ге^)а. Съ137 рис.Ц.бОк. 

Который часъ? И. Вавилова. Руководство для 
поверки часовъ безъ часовщика и для устрой-
ства солнеч. часовъ Сх 13 рис. Ц. 30 к. ' 

Психолопя вниман1Я.Д-раРгг(Го. 2изд.Ц. 40 к . 
Записки желудка. Перев.съ 10 ант. изд.Ц. 50 в . 
Физ1олог1я души. Герцена. Ц . 1 р . 
М'ръ грезъ . Д-ра Симона Сновид^впя, галлпю-

цинац1п, сомнамбулизмъ, экстазъ, гапно-
ти^мъ, ил.шз1п. Перев. съ франц. Ц. I р. 

Ручной трудъ . Графипьи. Руководство къ до-
машинмъ занят1ямъ ремеслами. Съ 400 рис. 
Ц. 1р. 5 0 к . B ъ п a п к t 1 р . 7 5 к. Въпер .—2 р. 

Зкстазы человека. Ж. Лактешгща. Переводъ 
съ 5-го нтальян. издашя Ц. 1 р. 50 к 

Умств9нныя зпидем1и. Ясторико-псипатрич. 
очерки. Д-раРеньяра. Съ ПО рис. Ц. 1 р .75к . 

Св-Ьтъ Бож1й» Популярные очерки м1ров1>д4шя 
5-е нзд. (60 рис.) Ц. 30 к . 

Общедоступная астроном1я. -ЕГ. Фламмаргона. 
2-е изд. Съ 100 рис. Ц. 1 р . 

Телефонъ и его праитичесн!я пpимtнeн íя 
Майера и Лрисса. Съ 2^3 рис. Ц. 2 р. 50 к. 

Злектрическ1е элементы. С о ч . С о многи-
ми рисунками. Д. 2 р. 

Электр, аккумуляторы. Ренъе, Съ76 рис. Ц. I p . 
2 5 к. 

Злектричесное o c B t m e m e . Составилъ В. Чи-
колевъ, Съ 151 рис. Ц. 2 р. 50 к . 

Чудеса техники и электричества Чиколеваг^-к. 
О безопасности электричаскаго осв%1ден1я. 

В. Чгтолева. Съ 6-ю рисунками. Д. 2 5 к 
Электричество и магнитизмъ. ГанопЖ.Ма-

иеврье. 340 рис. Д. 1 р. 50 вон. 
Популярный лекц1и объ злектричеств-б и 

магнитизме. Хволъсош. Съ 230 рис. Ц . 2 р . 
Главнейш1я приложен!я элэктричеотва. Э, Toc-

питалье. Съ 115 рис. 2-е изд. Ц. 2 р. 50 в . 
Электричество въ домашнемъ быту. 3,Госпи-

талье. Со множествомъ рис, Ц. 2 р. 
Электрическгезвонки.^оадшоиа.Съкрат. св^д^-

шями о воздуш. звонкахъ. 114 рис. Д. 1 р . 
Что с д е л а л ъ для науки Ч. Дарвинъ? Съ портре-

томъ Дарвина. Ц . 75 к. 
Психологгя великихъ людей. Проф.Жолге. Пер. 

съ франц. 2-е изд. Д . 1 р. 
Соц|альная жизнь ттотшк-ь. Scmuaca. Пер. 

съ франц. Ф.Лйб-«<гил:0ба. 2-е изд. Д. 2 р . 5 0 к . 
Единство физическихъ силъ, Опытъ попу-

лярно-научной философ1и. л Секки. Перев. съ 
франту. Ф. Павленкова. 3-е изд. Ц. 2 р. 5 0 к . 

Частная медицинская д1агностика. Руководст-
во для Ирак, врачей. Составилъ проф. Да-
Kûcma. 704 стр. съ 43 рис. 2-е изд. Д. 2 р. 

Современные психопаты. Д-ра Л. Ктлера. 
Переводъ съ франц. Д . 1 р. 5 0 к. 

Ген1альность и пoмtшaтeльcтвo . Ц. Ломброзо 
Съ портретомъ автора и рис. 2-е изд. Д. 1р. 

Вредныя полевыя нac tкoмыя . Сост. Иеерсеш, 
Съ 43 рнс. Ц . 80 к. 

Зйфелева башня. Состав. Г. Тисандье. Съ 34 
рисун. Ц . 50 к. 

Хлебный жукъ. Чтете для народа, съ 3 рис. 
Бар. Я. корфа. Д . 10 в. 

Воздушное с а д о в о д с т в о . Я . Жуковскаго, Съ 
73 рис. 2-е пзт. Ц^на 60 коп. 

Школьный садоводъ . Объ устроиств-в при 
сельских-ь школахъ нитомннковъ и спосо-
бахъ обучешя первымъ началамъ садовод-
ства. А. ВоАотовскаго. Д . 20 к. 

Азбука д о м о в о д с т в а и домашней гиг?ены. 
Состав. М. Клима. Пер. Я . Иорфг. Ц . 7 5 в. 

Гиг1ена семьи. Гебера. Ц. 5 0 в . 
Гиг!ена женщины. М. Тгио,. Д. 4 0 к-

miCTPHPOBAHHAi] lEPiOraCKAfl БЫОТЕКА. 
1) Демонъ. Съ 9 рис. д . в К . - 2 ) Ангелъ 

Смерти. Съ 5 рис. Д . 3 к.—3) Измаилъ-Бей. 
Съ 9рис. Д. 10 к .—4)Хаджи-Абрекъ. С ъ б р и с . 
Д. 3 к.—5) Бояринъ Орша. С ъ 7 рис. Д . 4 к.— 
3) ntcHfl про купца Калашникова, Съ 7 рис. 
Д . 3 к . -7 )Мц.ыри . С ъ 7 рис. Д. 4 к . - 8 ) Аулъ 
Бастунджи, Съ 5 рис. Д. 3 к . - 9 ) Литвиняа. Съ 
5 рис. Д . 3 к . - Ю ) Каллы. Съ 3 рис. Ц. 2 к . -
11) Кавказск1й пл%нникъ. Съ 8 рис. Ц . 3 к.— 
12) Корсаръ. Съ 3 рис. Д. 2 к . - 1 8 ) Черке-
сы. Съ 5 рис Д. 2 к.—14) Д ж у л т . С ъ З рис. 
Д. 3 к . - 1 5 ) Казначейша. Съ 5 рис. Ц. 4 к . -
10) Герой нашего времвни.Съ23рис Д . 2 5 к . -

17) Бэла. Съ 9 рис. Д. 8 к . - 1 8 ) Тамань. Съ 
5 рис, Д. 3 к,—19) Княжна Мери. С ъ 9 рис. 
Д. 1 2 К . - 2 0 ) Ф а т а л и с т ъ . Съ Зриа . Ц . 2 к . -
21)Призракъ. С ъ З рис, Ц . 3 к . - 2 2 ) М а с к а р а д ъ -
Съ 5 рис. Д. 10 к.—23) Испанцы. С ъ 5 рис 
Д. 10 к . -24)Ашинъ-Керибъ . Съ 5 рис. Д . 2 к . -
25) Княгиня Лиговская. Гоманъ. Съ 5 рис 
Д. 8 в.—26) Люди и страсти . Трагед1Я. С ъ 5 рнс, 
Д. 8 в .—27) Странный челов%къ. Романтиче-
ская драма. Съ 5 рис Д 8 к . - 2 8 ) Д в а брата . 
Драма. Съ 5 рис Д. 5 к - 2 9 ) B c t баллады и 
легенды. Съ 3 рис Д 5 к.—30) IloBtcTH 
и з ъ современной жизни. Съ 9 рис. Д 7 к . 



Съ осени 1890 года издается задуманная Ф. Павлепковымъ бшрафи-
честя библготека подъ заглавъемъ: ^ 

ЖИЗНЬ З А М Ш Т Е М Ы Х Ъ ЛЮДЕЙ. 
Въ составъ бгьблютеки войдушъ бш;рафш слгьдующихь лиг^ъ: 

ИНОСТРАННЫЙ ОТДФЛЪ: Андерсенъ, Арисготель, Байронъ, Вальзакъ, 
Бахъ, BeKKapia (ц Бентамъ), Ф. Беконъ, Бентамъ (п Беккар1а), Беранже, 
Клодъ-Бернаръ, Берне, Бетховедъ, Висмаркъ, Б0ккач10, Бокль, Бомар-
ше^ Дж. Бруно, Будда (Сак1а-Муни), Р. Вагнеръ, Валленштейнъ. Вашинг-
тонъ, Виклефъ, Л. Винчи, Вирховъ, Вольта (и Гальвани), Вольтеръ, 
Гайднъ, Галилей, Гальвапи, (и Вольта), Гарвей, Гарибальди, Гаррикъ, 
Гегель, Гейне, Гете, Гладстонъ, Говардъ,Гогартъ, Гракхп, Григорий Vil, 
A. Гумбольдтъ, Гусъ, Гутенбергъ, Гюго, Дагерръ и Шэпсъ, Даламберъ, 
Дантъ, Дарвинъ, Декартъ, Демосфенъ (и Цицеронъ), Дефо, Дженнеръ, 
Дидро, Диккенсъ, Жанпа-Даркъ, Жоржъ-Зандъ, Шсенъ, Кальвинъ, Кано-
ва,Кантъ, Карлейль, Кеплеръ, Колумб.ъ, Амосъ-Коменшй, Коптъ, Конфуфй, 
Коперникъ, Кромвель, Кукъ, Кювье, Лавуазье, Лайелль, Лапласъ (и Зйлеръ), 
Лейбяицъ, Лессепеъ, Лессингъ, Либихъ, Ливингстонъ, Линнольнъ, Линней, 
Лойола, Локкъ, Лопе-де Вега, Лютepъ,Maгeллaнъ,Maгoмeтъ,Maкiaвeлли,Maкo-
лeй, Mace (основатель международной лиги образовашя), Мейерберъ, Меттер-
нихъ, Микель-Андтело, [У1илль,Мильтолъ, Мирабо, Мицкевичъ, ПЛольеръ, Мольт-
ке,Монтескье, Морзе (и Эдисонъ),Т.1\/1оръ,Моцартъ,Т.М10нцеръ,Наполеонъ Í , 
Ньютонъ, Оуэнъ, Парнель, Паскаль, Пастеръ, Песталоцци, Платонъ, Прудонъ, 
Рабле, Рафаэль, Рашель, Рембрандтъ, Рикардо, Ришелье, Ротшильды, Ру-
бенсъ, Руссо, Савонарола, Cania Муни (Будда), Свифтъ, Сервантесъ, 
B. Скоттъ, А.Смитъ, Сократъ, Спенсеръ, Спиноза, Сталь, Стэнли, Стефен-
сонъ (и Фультонъ), Тацитъ (и Ювепалъ), Теккерей, Торквемада, Уаттъ, Фара-
дей, Франклинъ, Фрапцискъ-Ассизскй, Фридрихъ П, Фультонъ (и Стефенсонъ), 
Цвингли, Цицеронъ (и Демосфенъ), Шекспиръ, Шиллеръ, Шопенгауеръ, 
Шопенъ, Шумапъ, Эдисонъ (и Морзе), Зйлеръ (и Лапласъ), Дж . Эл1'отъ, 
Эпиктетъ и Эпикуръ, Эразмъ, Ювеналъ (и Тацитъ), ЮлШ Цезарь, Юмъ и др. 

РУССШЙ ОТД'ВЛЪ: Авванумъ, Аксаковы,Александръ II, Аракчеевъ, 
Биронъ, Богданъ Хм-Ьльнидшй, Боткинъ, Бутлеровъ, Б^линскШ, Бэръ, Ве-
реп1;агинъ, Волновъ (основатель русскаго театра), Воронцовы, Глинка, Го-
голь, Гончаровъ, Грановск1й, ГрибсЬдовъ, Даргомыжсшй, Дашкова, Демидо-
вы, Державинъ, Достоевск1й, Екатерина II, Жуковсшй, Ивановъ, Иванъ IV, 
Канкринъ, Кантемиръ, В. Н. Каразинъ (основатель харьк. университета), 
Карамзинъ, Киселевъ, С. В.Ковалевская Кольцовъ, Баронъ Н. А'. Корфъ, 
Н. I I . Костомаровъ, Крамской, Крыловъ, Лермонтовъ, Ломоносовъ, Мен-
дел'Ьевъ, Меншиковъ, Миклуха-Маклай, Мордвиновъ, Д. и Н. Милютины, 
Минихъ, Некрасовъ, Никитинъ, Никонъ, Новиковъ, Орловы, ОстровакШ, 
Перовъ, Петръ Велик1й, Пироговъ, ПисемскШ, Н. Полевой, Пооошковъ, По-
темкинъ, ПржевальскШ, Пушнинъ, Радищевъ, Салтыновъ, Сенковснш, 
Скобелевъ, С. Соловьевъ, Сперанск1'й, Станкевичъ, Строгоновы, Струве, Су-
воровъ, С̂ ровъ, Л. Толстей, Тургеневъ, Гл. УспенскШ, Ушинсшй, Фонъ-
Визинъ, Шереметевы, Щепкинъ, Оедотовъ и друпе. 

Каждому изъ перечислешыхъ здгьсъ лицъ посвящается особая 
книжна, 80—100 странии^ъ съпсп^.^^детош. 11рибгограф(яхьпуте-
шествешп'ковъ^ художпшовъ и музыкантовъ прилагаются географине-
екгя карты, снимки съ картииъ и поты, 

Жирнымъ шрифтомъ напечатаны имена лицъ, б10Граф1И которыхъ 
вышли до 15 декабря 1892 г. Новыя бюграфш выходятъ по 4 въ м^сяцъ. 

Главный складъ въ книжномъ MarasHHt П. Луковникова. (Сиб. Леш-
туковъ пер., Ж 2). ¿ tna каждой книжки 25 к. 


