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В В Е Д Е Н И Е

В почти необозримой литературе о Бет
ховене композитор все более и более прини
мает облик мифологического героя. Его 
изображают то таинственным магом, то при
носящим огонь Прометеем, то революционе
ром, восстающим против духа времени, то 
избавителем, то героем, постоянно борющим
ся с самим собой.

Наша книжечка не примыкает ни к од
ному из этих мнений и не имеет целью по
полнить ряды существующих кратких или 
более обширных биографий Бетховена. В 
ней мы стремимся посредством высказыва
ний композитора и его современников, пос
редством сообщений, писем, записок, дело
вых бумаг и других документов, а также 
книг и журналов просто и правдиво обрисо
вать жизненный путь композитора в его ме
лочной, прозаической повседневности, не
прикрашенно, без котурн, так, как «если бы 
Бетховен вел дневник».

Мы хотим проследить земной путь чело
века, отягощенного очень человечными не
достатками, но абсолютно честного, тихого, 
одинокого, замкнутого и своеобразного, пре
исполненного невиданной энергии и силы
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воли, испытавшего тяжелые удары судьбы и 
лишь редко наслаждавшегося счастьем об
щения с равными ему умами; п у т ь  чело
века, которого, быть может, никогда не ко
снулась настоящая любовь, гения, пресле
дуемого и покоренного демонами своего вдох
новения, его п у т ь  от колыбели до ухода в 
бессмертие.



Б О Н Н , Р О Д И Н А  Б Е Т Х О В Е Н А , 
И К У Р Ф Ю Р Ш Е С Т В О  К Е Л Ь Н

Бонн, где родился Бетховен, когда-то 
входил в кельнское епископство. Кельн
ский епископ был одновременно и одним 
из курфюрстов Германской империи и вла
дел прекраснейшей, плодороднейшей мест
ностью на Рейне, простирающейся от Коб
ленца до Нидервесела. Столица курфюр
шества, Кельн был вольным имперским го
родом, в котором епископы не имели поли
тической власти. Однако в 1257 году Бонн 
стал резиденцией кельнского курфюрста и 
вместе с тем действительной столицей кур
фюршества. Князь-епископ избирался со
борным капитулом, однако этот выбор нуж
дался в одобрении папой и кайзером. Кур
фюршество было в большинстве случаев 
доходным местом, обеспеченным по вза
имной договоренности младшим сыновьям 
княжеских домов.

С 1761 по 1784 год кельнским курфюр
стом был Максимилиан Фридрих фон Кёниг
сегг-Ротенфельз — прежний коадъютор сво
его предшественника, Клемента Августа 
(1723— 1761), сына баварского курфюрста.

Генри Свинборн:
«Бонн хорошенький, чисто отстроенный
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город, все у л и ц ы  его прекрасно вымоще
ны черной лавой. Он расположен в равнине 
у реки. Дворец кельнского курфюрста гра
ничит с южными воротами. Он не отлича
ется архитектурными красотами и весь про
стого белого цвета, без каких-либо притяза
ний . . .  Дворец имеет необъятные размеры; 
особенно широк, но низок, бальный зал .. .»

Каспар Ризбек:
«Теперешнее правительство Кельнского 

епископства.. .  без сомнения самое про
свещенное и деятельное из всех духовных 
правительств Германии. Министерство бонн
ского двора образуют самые выдающиеся 
люди. . .  Единственный интерес боннского 
кабинета. . .  — превосходные воспитатель
ные заведения, поддержка земледелия и 
индустрии. Вся эта территория, отсюда до 
Майнца, одна из самых богатых и населен
ных во всей Германии. Здесь насчитывают. . 
около 2 0  городов, расположенных в п л о т н у ю  
к берегу Рейна и большей частью возник
ших еще во времена римлян. Все еще до
статочно ясно видно, что эта часть Германии 
была застроена первой».

Как это было принято тогда при всех 
дворах Европы, каждый курфюрст содер
жал придворную капеллу. В 1717 году кур
фюрст Иосиф Клемент (1689— 1723) уза
конил существование придворной капеллы 
приказом, который в своем существе со
хранил действенность и при правлении его 
преемников.
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С Е М Е Й Н А Я  Х Р О Н И К А

В течение XVII века семьи с фамилией 
ван Бетховен жили в трех общинах в окрест
ностях Лёвена. Один ван Бетховен посе
лился около 1650 года в Антверпене. Его 
сын, Вильгельм, был виноторговцем; в 1680 
году он женился.

В 1683 году от этого брака родился сын 
Генрих Аделард. Он был портным, женился 
на Марии Катарине де Хердт, и умер в 1745 
году.

1712 год. 12 декабря был крещен его 
третий ребенок, Людвиг. В детстве Людвиг, 
очевидно, был певчим в хоре. Рассорившись 
с матерью и покинув родительский дом, 
2 ноября 1731 года он стал певчим церкви 
св. Петра в Лёвене.

Готфрид Фишер, боннский булочник:
«Когда курфюрст Клемент А в г у с т  был 

однажды в Люттихе (теперь Льеж) на се
минаре, он познакомился с Людвигом ван 
Бетховеном, как с хорошим музыкантом и 
хорошим певцом, и заприметив его, позже 
взял к себе в доксал1 . . . »

1 Д оксал  -  помещение в церкви, где собирались 
певчие. Здесь и в дальнейш ем примечания перевод
чика.
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1732 год. Бетховен поступил в боннскую 
придворную капеллу, и в марте получил 
указ о своем назначении:

«Согласно этому. . .  наш милостивейший 
господин (курфюрст Клемент А в г у с т )  в  от
вет на верноподданнейшую просьбу Людо
вика ван Бетховена милостиво объявил и 
принял последнего придворным музыкан
том, определив ему годовое содержание в 
четыреста гульденов1 . . . »

1733 год. 7 сентября Людвиг ван Бетховен 
женился на Марии Йозефе Полл. Молодо
жены поселились на улице Рейнгассе № 
934, в доме булочника Фишера.

1761 год. Максимилиан Фридрих избран 
курфюрстом. Согласно Свинборну новый 
курфюрст «маленький, сильный, черноволо
сый человек, очень приветливый и снис
ходительный . . .  Он обходителен и приятен, 
так как всю жизнь провел в обществе жен
щин, в котором, как говорят, он находил 
больше удовольствия, чем в своих делах».

В придворном календаре этого года Бет
ховен приводится как третий «по рангу 
придворной челяди».

16 июля он получает указ:
«Настоящим мы, Максимилиан Фридрих, 

курфюрст Кельнский, — по нижеследу
ющей просьбе назначаем отныне нашего ба
систа Людвига ван Бетховена также нашим 
капельмейстером, с сохранением за ним 
его должности басиста. . . »

Придворный капельмейстер ван Бетхо
вен не был композитором, однако был спо
собным музыкантом и уважаемым певцом

1 Один гульден равен 1 флорину —  около одного 
р убл я  зол отом .
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в церкви и театре. Во время своей деятель
ности в Бонне он постепенно добился авто
ритета и благосостояния. Согласно записям 
Готфрида Фишера, «. . .придворный капель
мейстер ван Бетховен имел сбережения. 
Он владел д в у м я  в и н н ы м и  погребками, где 
бочками продавал вино. . .  чтобы п у с т и т ь  
накопленные деньги в оборот. . . продавал 
вино в Нидерланды, где у него были свои 
ценители, к у п ц ы , скупавшие его вино; и 
удачный год он таким образом вновь мог 
пополнить запасы вина».

В его квартире «все было устроено так 
красиво, безупречно, удобно, и обстановка 
была дорогая. Все шесть комнат обстав
лены красивой мебелью. Много картин и 
шкафов, один шкаф с серебряным сервизом, 
один — с изящно позолоченным фарфором 
и стеклянной п о с у д о й ,  с запасом прекрасней
шего полотна, такого тонкого, что его мож
но было бы пропустить через кольцо. . .»

«В комнате налево, что выходит на у л и ц у , 
посреди стены, напротив которой справа 
стоял рояль, в позолоченной раме висел пор
трет господина придворного капельмейс
тера (работа придворного живописца Раду)... 
в человеческий рост; он был изображен си
дящим в кресле, с мехом, в мантии со шну
рами и бархатной шапке, отделанной мехом 
и золотой кистью, со свитком нот в правой 
руке».

«Внешность придворного капельмейстера; 
высокий, красивый мужчина с удлиненным 
лицом, широким лбом, широким носом, 
большими в ы п у к л ы м и  глазами, толстыми 
румяными щеками, с очень серьезным вы
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ражением лица. Он был очень респекта
бельным человеком, сердечным в обхожде
нии. Супруга его, тихая, добрая женщина, 
имела однако большую приверженность к 
вину, что доставляло ему много тайных стра
даний, так что, наконец, он пришел к мысли 
поместить ее в пансион в Кельне...»

На рубеже 1740 года у Людвига родился 
сын, Иоганн.

Фишер:
«Сын придворного капельмейстера . . . 

уже раньше у ч и л с я  у  своего отца игре на 
рояле и пению.. .»  В 1750 году Иоганн, бу
дучи учеником самого младшего класса 
гимназии, пел в школьных театральных 
представлениях. В 1752 году, 12 лет, он 
начал свою службу в придворной капелле 
как певец-сопрано.

Фишер:
«Как-то во флигеле придворный капель

мейстер Бетховен, указав рукой на своего 
сына, заметил: «Это Иоганн — бегун; бегай 
себе, бегай, когда-нибудь добегаешься до 
своего конца».

В 1756 году «Иоганну ван Бетховену был 
вручен указ о назначении его придворным 
музыкантом. Одновременно тем, кого это ка
салось, было приказано считать его отныне 
придворным музыкантом курфюрста. . .»  
О жаловании здесь нет ни слова. Он полу
чил звание, однако реально находился в по
ложении ассистента, то есть кандидата на 
должность.

Фишер:
«Сын владельца дома Теодор Фишер (отец 

Готфрида) и Иоганн ван Бетховен учились
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в одном классе и жили в одном доме. У Тео
дора Фишера была цитра и он ... научился. 
играть на ней. Иоганн ван Бетховен тоже 
умел играть на цитре и часто они оба, один 
за другим, играли и пели по нотам. Каждый 
полагал, что делает это лучше другого. По
том они соревнуясь пели песни, которые 
им особенно нравились, охотничьи и сва
дебные песни».

В 1762 году Иоганн получает от курфюрст
ского двора следующее решение:

«Настоящим доводим до сведения проси
теля милостивое обещание, что при нали
чии вакантного жалования придворного 
музыканта внимание будет обращено в пер
вую очередь на него».

Фишер:
«Иоганн ван Бетховен имел живой ум; 

от случая к случаю он совершал кратковре
менные поездки в Кельн, Деутц, Андернах, 
Кобленц, в Таль Эренбрейтштейн и кто 
знает еще куда. Он делал это, когда знал, 
что отец его будет два-три-четыре дня 
в отъезде... Иоганн ван Бетховен рано также 
приохотился пробовать вино. В свое время 
он стал настоящим любителем вина, от 
вина он становился бодрым и радостным; 
он мог выпить много и долго не пьянел».

В 1764 году курфюрст дал распоряжение о 
«прибавке к жалованию в размере 100 
рейхсталеров придворному музыканту Ио
ганну ван Бетховену». Следовательно, к это
му времени он был уже окончательно принят 
на службу ко двору курфюрста.

Оба любителя игры на цитре «под конец 
зашли так далеко, что говорили друг друж
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ке: мы плаваем пока в империи любви, где- 
то пристанем?. . П о т о м у  ч т о  оба были уже 
самостоятельны и намеревались жениться... 
Один из д в у х  вышеназванных. . .  Иоганн 
ван Бетховен, тем временем пристал, и где? 
В Таль Эренбрейтштейне, около Кобленца».

Его избранница, Иоганна Мария Маг
далена Кеверих, дочь Генриха Кевериха, 
главного повара во дворце Эренбрейтштейн, 
родилась в 1746 году; она была вдовой при
дворного камердинера Иоганна Лайма.

Фишер:
«Когда Иоганн ван Бетховен лично пред

ставил свою возлюбленную отцу. .. она 
показалась его отцу неподходящей . . .  Од
нако господин придворный капельмейстер 
при первом знакомстве оставил все как 
есть. . .  Но когда господин придворный ка
пельмейстер стал интересоваться ею и узнал, 
что она в свое время служила горничной, он 
стал решительно возражать, сказав с ы н у : 
этого я никогда не думал о тебе и не ждал, что 
ты о п у с т и ш ь с я  так низко. Но что он мог по
делать, сын хотел этого, настаивал, и отец 
должен был согласиться».

1767 год. 12 ноября в Бонне в церкви св. 
Ремигия состоялось бракосочетание Марии 
Магдалены Кеверих и Иоганна ван Бетхо
вена. Иоганн поселился в доме № 515 по 
Боннштрассе, Людвиг — на той же ули
це в доме № 386.

Фишер:
«После венчания они. . .  поехали в Коб

ленц, в Таль Эренбрейтштейн, чтобы предста
виться своим родственникам уже повен
чанными. Затем. . .  они снова вернулись в
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Бонн, где все знакомые принесли им свои 
поздравления. Мадам ван Бетховен гово
рила позже, что она, со своей стороны, 
могла бы справить хорошую свадьбу, од
нако ее свекор из упрямства не хотел со
глашаться, поэтому дело было скомкано». 
Молодая была женщина «красивая и строй
ная», у нее было «продолговатое лицо, не
сколько и з о г н у т ы й  нос и серьезные глаза».

Цецилия Фишер (сестра Готфрида) не 
могла вспомнить, чтобы видела госпожу ван 
Бетховен смеющейся. Она всегда была 
серьезной.

«Мадам ван Бетховен была и с к у с н о й  жен
щиной, она умела тонко, и с к у с н о  и  скромно 
отвечать на вопросы и разговаривать как с 
выше, так и с ниже стоящими людьми; за 
это ее очень любили и уважали».

«Придворный тенорист Иоганн ван Бет
ховен выполнял свою службу аккуратно; 
он давал также уроки пения и игры на рояле 
сыновьям и дочерям английского, француз
ского и кайзерского послов, сыновьям и до
черям дворян, а также уважаемых бюргеров. 
Часто у него было так много работы, что 
он не мог справиться с нею. Он получал час
то дополнительные подарки, так как многие 
были расположены к нему; благодаря этому 
его хозяйство шло хорошо. Послы были 
очень к нему благожелательны, они ему 
разрешили в случае недостатка вина обра
щаться к ним, и тогда служители их пог
ребов приносили ему на дом целые бочки 
вина. Но при всей своей вольности Бетхо
вен отличался и скромностью». «В доме он
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не давал уроков, только в трех местах по 
соседству. . .»

«Когда господин Иоганн ван Бетховен 
получал свое месячное содержание или пла
ту за уроки, придя домой он любил пошу
тить. Он высыпал деньги жене в подол и 
говорил: а ну, жена, ну-ка, хозяйничай на 
это. На что она подавала ему бутылку вина, 
говоря: нельзя же обирать м у ж ч и н  д о - п у с 
та, кто может быть таким бессердечным. 
А он отвечал: да, до-пуста! На что она вновь 
говорила: да, до-пуста, но я-то знаю, что 
ты предпочитаешь полный стакан п у с т о м у .  
Да, да, жена всегда права, и она держится 
за свои права».

В 1769 году родился их первый ребенок, 
Людвиг Мариа, однако он жил только шесть 
дней.

В этот же год Иоганн вновь обращается 
к курфюрсту с просьбой:

« П о с к о л ь к у  я  не могу прожить на мило
стиво положенные мне сто рейхсталеров. .  .» 
Курфюрст распорядился о «милостивой 
прибавке... придворному музыканту Иоган
ну Бетховену в 25 флоринов».
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Д Е Т С Т В О  И Ю Н О Ш Е С К И Е  
Г О Д Ы

1770

Запись приказчика нотного магазина 
Симрока в Бонне:

«Людвиг ван Бетховен родился 16 
декабря 1770 года».

17 декабря. Людвиг ван Бетховен был 
крещен в церкви св. Ремигия в Бонне. 
Крестные родители — дедушка, Людвиг 
ван Бетховен, и ближайшая соседка, гос
пожа Баум, в доме которой и были отпразд
нованы крестины.

1773

24 декабря умер придворный капельмей
стер Людвиг ван Бетховен.

Франц Герхард Вегелер:
«Маленький Л уи был всей душой привязан 

к этому дедушке. . .  и несмотря на то, что 
потерял его очень рано, произведенное 
дедом впечатление оставалось очень жи
вым . . .  и его кроткая, нежная мать, кото
рую мальчик любил много сильнее, чем 
всегда строгого отца, должна была посто
янно рассказывать ему о дедушке».
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8 января.
«Иоганн ван Бетховен, придворный му

зыкант, просит о прибавке за счет жало
вания его умершего отца, а также облаго
детельствовать милостивым содержанием 
его мать, которая находится на платном 
пансионе в монастыре».

В своем прошении он между прочим пи
шет: «Мой отец. . ,  занять место которого 
меня считают достаточно способным, од
нако я не смею сложить мои способности 
в этой должности к стопам Его Курфюрст
ской милости. . . »

Как этот намек, так и просьба о прибавке 
были оставлены без внимания.

«Его милостивое величество Архиепископ 
и Курфюрст, принимая во внимание д о л 
г у ю  и верную службу покойного, а также 
то, что покинутая им супруга до конца 
своей жизни пробудет в монастыре, — месте 
ее нынешнего пребывания, — приказывает 
отныне . . .  до следующего милостивого рас
поряжения выплачивать на ее содержание 
ежегодно шестьдесят рейхсталеров. . . »

Иоганн ван Бетховен пытался было взы
скать с крестьян-винодельцев деньги, что 
они были должны его отцу, но напрасно: 
те просили долговых расписок, которых 
он не мог предъявить. Готфриду Фишеру 
он сказал:

«Я часто думал, что так с л у ч и т с я .  Мой 
отец был весьма своеобразным человеком, он 
всегда верил на слово и словесным, а не 
письменным обязательствам. Если кресть
яне, знавшие его хорошие стороны, обра

1774

18



щались к нему с просьбой и присоединяли 
к ней добрый кусок свежего масла и доб
рого зрелого сыра, он становился покла
дистым, ссуж ал их деньгами и давал авансы 
под вино, а я, таким образом, многого ли
шился».

Вместе с семьей Иоганн ван Бетховен пе
реехал на улицу Боннштрассе.

1775

5 июня. Иоганн ван Бетховен вновь 
подает прошение, на которое последовало 
следующее решение: «Настоящим просителю 
дается милостивейшее заверение, что до 
смерти его матери, рано или поздно последу
ющей, ежегодно в его распоряжение будут 
поступать упомянутые 60 рейхсталеров».

«Боннер Интеллигенцблатт» (Листок бонн
ской интеллигенции):

«30 сентября в возрасте 61 года умерла 
Мария Йозефа Полл, вдова ван Бетховена».

Семья Бетховенов переселилась на Рейн
штрассе № 934, в дом пекаря Фишера, где 
раньше жил дедушка композитора. Цецилия 
Фишер видела здесь маленького Людвига, 
«как он совсем крошечным мальчиком сто
ял на скамеечке перед роялем, к которому 
его уже так рано приковала безжалостная 
строгость отца». Бургомистр Виндек «также 
видел маленького Л уи ван Бетховена, стоя
щим перед роялем и льющим горькие сле
зы».

Из посвящения к сонате, адресованной 
курфюрсту Максимилиану Фридриху:
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«Начиная с четвертого года жизни, му
зыка стала главным занятием моей юности. 
Так рано познакомившись с благосклонной 
м у з о й , склонившей мою д у ш у  к чистой 
гармонии, я полюбил ее, и она, как мне 
часто казалось, тоже любила меня».

1776

В октябре семья Бетховенов вновь пере
ехала на н о в у ю  квартиру, на этот раз на 
Нейгассе.

1777

Напуганная пожаром дворца, проис
шедшим 15 января, семья Бетховенов вновь 
вернулись в дом Фишера. Про детей Фишер 
рассказывает:

«Воспитание детей в семье Бетховенов не 
отличалось мягкостью. Часто дети препо
ручались служанкам. Отец был очень строг 
по отношению к ним. В обществе других 
детей они могли долгое время мирно иг
рать. Людвиг любил, чтобы его носили на 
спине, и весело смеялся при этом. Когда у 
Бетховенов было уже трое детей, в хоро
шие летние дни служанки ходили с ними 
к Рейну или во дворцовый сад. . .  В пло
хую погоду дети играли у Фишера во дво
ре . . .где у них были качели.

Цецилия как-то рассказала, что когда у 
Иоганна ван Бетховена бывали гости, он, 
из-за беспокойства, причиняемого детьми,
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приказывал убирать их прочь, и служанка 
уносила их во флигель, сажала там на голые 
камни, а сама убегала по своим делам. Де
ти же на четвереньках ползли к входной 
двери».

1778

Людвиг тем временем достиг столь порази
тельных успехов в игре на фортепиано, что 
отец смог представить его ко двору.

26 марта. Кельн. Объявление:
«Сегодня в зале музыкальных академий 

на Штернгассе, курфюршество Кельн, при
дворный тенорист Бетховен будет иметь 
честь представить двух своих учеников, а 
именно м-ль Авердонк, придворную аль
тистку, и своего шестилетнего сына».

Отец нарочно приуменьшил возраст сына, 
указав вместо восьми лет — шесть.

Фишер:
«Когда Людвиг ван Бетховен несколько 

подрос, он стал ходить сперва в начальную 
ш к о л у  господина Рупперта, что на Ней
штрассе, позже — в ш к о л у  при соборе; по 
словам его отца, он немногому научился в 
школе, п о э т о м у  отец так рано засадил его 
за рояль и был так строг к нему».

«Видя, что в музыке он уже не может ни
чего дать сыну, и подозревая в нем талант 
к композиции, отец взял ему пожилого учи
теля (придворного органиста ван ден Эде
на) ... который одно время занимался с маль
чиком. Однако отец был невысокого мнения 
о нем, не считал, что это настоящий учитель 
для его сына и хотел его заменить».
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22 июля. Фишер:
«Ежегодно в день св. Магдалины торжест

венно праздновали день рождения и име
нины мадам ван Бетховен. . .  И вот начи
налась прекрасная музыка, которая была 
слышна во всей окрестности; все, кто гото
вился лечь спать, становились бодрыми и 
веселыми. По окончании м у з ы к и  накрывали 
на стол, ели, пили и танцевали в одних 
чулках».

Родственник матери, придворный музы
кант Франц Ровантини, живший у Бетхо
венов, учит Людвига играть на скрипке.

1779

Фишер:
«Людвиг ван Бетховен ежедневно брал 

и уроки игры на скрипке. Однажды он слу
чайно играл без нот, когда вошел его отец 
и сказал: что за глупости ты там снова пили
каешь, играй по нотам, иначе твое пили
канье не принесет никакой пользы. Если 
у Иоганна ван Бетховена были случайно 
гости, и Людвиг входил в комнату, он обыч
но кружил вокруг рояля и правой рукой 
ударял по нему, на что отец говорил: — 
чего ты опять здесь ищешь, уходи или п о 
л у ч и ш ь  оплеуху. . .  Однажды он опять иг
рал по своему усмотрению, без нот. . . и 
спросил отца: разве это не красиво? На что 
отец ответил: это совсем другое дело, иг
рать только из головы — до этого ты еще 
не дорос; занимайся прилежно игрой на роя
ле и скрипке, налегай как следует на ноты,
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в этом больше пользы. Когда ты в этом до
стигнешь успеха, тогда еще сможешь вволю 
поработать головой. Позже Людвиг ван 
Бетховен ежедневно брал уроки игры на 
альте».

«Иоганн ван Бетховен обратился к дирек
тору здешнего боннского театра Гроссману, 
с которым он состоял в интимной дружбе . . . 
Тот раздобыл ему композитора. . .  по фами
лии Пфейфер. . .  Он жил и столовался у 
Бетховенов. Он взялся учить Людвига . . .»

Бернард Маурер, придворный виолонче
лист:

«Для того, чтобы учить Л уи, пригласили 
законченного пианиста Пфейфера, однако 
правильные часы занятий не были уста
новлены, часто Пфейфер, просидев с отцом 
Бетховена в винном погребке до 11— 12 ча
сов, придя с ним вместе домой, подходил к 
кровати, где спал Л уи; отец резко тряс 
сына, чтобы тот проснулся, и плачущий 
мальчик должен был идти к роялю, где Пфей
фер, осознавший необыкновенный талант 
мальчика, сидел с ним до раннего утра. 
Быть может, он передал ему некоторые зна
ния, почерпнутые у Кирнбергера. Через 
год Пфейфер вынужден был оставить Бонн, 
и с тех пор Л уи мог спокойно спать. Когда 
он продвинулся так далеко, что мог своей 
игрой заслужить похвалу знатоков, экзаль
тированный отец приглашал каждого поди
виться на его Луи, но мальчик был совер
шенно равнодушен к похвалам, замыкался 
в себе, и упражнялся для себя самого, охот
нее всего, когда отца не было дома».
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Фишер:
«Директор Пфейфер редко играл на флей

те. Но когда он играл, а Людвиг подыгры
вал ему вариации на рояле, прохожие на 
улице внимательно прислушивались и хва
лили красивую м у з ы к у » .

1780

Генрих Тейзен учился вместе с Бетхове
ном у соборного органиста Цензена игре 
на рояле. Бетховен опередил своего двад
цатилетнего соученика и сочинял пьесы с 
аккордами, которых своими маленькими ру
ками не мог охватить. Учитель сказал ему:

«Людвиг, ты ведь не можешь это сыграть». 
На что тот ответил: «Да, но когда я вырасту».

Сыновья Бетховена умели хорошо раз
влекаться мальчишескими проказами, они 
были охотники посмеяться, «а Людвиг по 
своей привычке отвешивал комические 
низкие поклоны».

Однажды фрау Фишер застала Людвига у 
курятника, и подумала, что теперь нашла 
виновника того, что у нее так мало яиц. 
Людвиг отвечал ей: «О, фрау Фишер, куры 
часто прячут яйца... А потом есть еще и лисы, 
которые, как говорят, таскают яйца». Фрау 
Фишер сказала на это: «Я думаю, ты одна 
из этих хитрых лис; что только из тебя еще 
выйдет!» На что Людвиг возразил: «О, это 
известно небу, по его свидетельству я пока 
еще только нотная лиса». «Да, но еще и яич
ная лиса!» — сказала фрау Фишер, и тем 
закончила дело.
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7 августа. Максимилиан Франц, эрцгер
цог Австрии, младший сын императрицы 
Марии Терезии и брат императора Иосифа 
II, был избран коадъютором курфюрста 
Максимилиана Фридриха. Этим предре
шился вопрос о преемнике последнего.

Фишер:
«Когда Людвиг достиг больших успе

хов в игре на рояле, он пожелал учиться 
игре на органе. Для этого он ходил в мо
настырь францисканцев к господину брату 
Виллибальду. Тот учил его, с тем чтобы 
использовать потом в качестве своего по
мощника».

1781

После элементарной школы Бетховен по
сещал так называемый тироциниум — ла
тинскую школу, г о т о в я щ у ю  к поступлению 
в гимназию.

Его соученик Вурцер рассказывает:
«Одним из моих соучеников у учителя 

Кренгеля был Л уи ван Бетховен. . .  он резко 
выделялся своей неопрятностью, небреж
ностью и т. п . . . .»

Фишер:
«Людвиг ван Бетховен, когда он под

рос, часто бывал неопрятен, равнодушно 
снося это, так что Цецилия сказала ему: 
какой ты опять грязный, ты должен бы 
держать себя немного чище. На что тот воз
разил: к чему? если я когда-нибудь стану 
господином — никто не будет ставить мне 
этого в упрек».

Когда Людвиг стал смелее в органной игре,

25



он захотел играть на большом органе; после 
удачной попытки он обязался играть на 
органе в монастыре миноритов во время 
шестичасовой мессы.

15 февраля. Христиан Готлоб Нефе, при
бывший в Бонн в составе театральной труп
пы Г. Гроссмана, был назначен кандидатом 
на должность придворного органиста.

На пасху Пфейфер уехал из Бонна, Нефе 
же взял на себя обучение молодого Бетхо
вена. Из «Театержурнал» (Театральный 
журнал):

«Господин Нефе, далеко не последний 
среди наших хороших композиторов, по
казал, что объединяет поэтический гений 
с теорией м у з ы к и » .

Летом курфюрст уехал из Бонна, и музы
канты оказались свободными от работы. 
Иоганн ван Бетховен использовал эту воз
можность, для того чтобы вместе с сыном 
совершить большую поездку по стране, де
монстрируя своего вундеркинда.

9 сентября неожиданно умер Франц Ро
вантини. В гимназию Бетховен не поступил, 
школьное учение его закончилось.

Фишер:
«Мадам ван Бетховен сразу же написала 

письмо своей двоюродной сестре, фрейлейн 
Анне Ровантини в Роттердам, где та слу
жила, о смерти ее брата».

Анна Ровантини, в сопровождении своей 
госпожи и ее дочери, приехала в Бонн, что
бы побывать на могиле брата. Все трое це
лый месяц жили у Бетховенов.

«Когда, наконец, мифру (госпожа — по- 
голландски) назначила день своего отъезда,
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она пригласила господина и г о с п о ж у  Бет
ховен и господина Людвига поехать с ней 
вместе в Роттердам. Господин Иоганн ван 
Бетховен не мог поехать; мадам ван Бетхо
вен и господин Людвиг приняли предло
жение, и все впятером уехали. Господин 
Людвиг решил использовать случай и дать 
в Голландии концерт, который, как они 
полагали, принесет им большие деньги. Они 
отсутствовали долгое время».

Когда они вернулись, Людвиг заявил: 
«Голландцы — скряги, я никогда больше 
не поеду в Голландию».

1782

20 июня. Нефе:
«В этот день мы начали (вместе с теат

ральной труппой Гроссмана) свою поездку в 
Мюнстер. За день до того состоялись похо
роны моего предшественника, придворного 
органиста ван ден Эдена. Я получил, од
нако, разрешение оставить вместо себя за
местителя». Этим заместителем был Людвиг 
ван Бетховен, которому тогда было одиннад
цать с половиной лет.

1783

2 марта. Нефе в «Крамере магазин дер 
м у з и к »  (Музыкальный магазин Крамера): 

«Луи ван Бетховен. . . мальчик 11 лет 
и многообещающего таланта. Он весьма 
совершенно и с большой силой играет на
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рояле, очень хорошо читает с листа, и, чтоб 
одним словом пояснить все: он играет боль
шей частью «Хорошо темперированный 
клавир» Себастьяна Баха, который ему дал 
господин Нефе. . .  Господин Нефе дал ему 
также некоторое представление о генерал- 
басе. Теперь он упражняет его в компо
зиции, и для того, чтобы ободрить мальчика, 
заказал в Маннгейме отпечатать 9 его ва
риаций . .  . Этот юный гений заслуживает 
поддержки, для того, чтобы иметь возмож
ность путешествовать. Если он будет про
должать так, как начал, из него несомнен
но выйдет второй Вольфганг Амадей Мо
царт».

«Вариации для клавесина на марш гос
подина Дресслера, сочиненные и посвящен
ные ее Превосходительству графине Вольф- 
Меттерних, урожденной баронессе Асбург, 
юным дилетантом Л уи Бетховеном, 10 лет».

В том же году в альманахе «Сборник для 
любителей» Босслера в Шпейере была опуб
ликована песня «Образ девушки» господина 
Людвига ван Бетховена, одиннадцати лет». 
Следующее за песней рондо до мажор так
же приписывается Бетховену.

«В мае, — пишет фрау Нефе, — п о с к о л ь к у  
курфюрстский капельмейстер Лукези не
сколько месяцев находился в отъезде, мо
ему м у ж у  было поручено временное руко
водство церковной и всей другой м у з ы к о й  
при дворе».

Чтобы иметь возможность уволить Нефе, 
Л юдвигу поручили должность чембалиста в 
театральном оркестре.

К э т о м у  времени данные Иоганна ван
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Бетховена как певца из-за чрезмерного 
употребления спиртных напитков значи
тельно снизились.

«Три сонаты для фортепиано, написанные 
и посвященные моему милостивому госпо
дину В ы с о к о д о с т о й н о м у  Архиепископу и 
Курфюрсту Кельна Максимилиану Фрид
риху, Людвигом ван Бетховеном, одиннад
цати лет».

1. Sonate. 1. Satz.

Из «Посвящения»:
«Теперь я уже достиг одиннадцати лет; 
и (с четырехлетнего возраста) в часы вдох
новения моя муза часто шепчет мне: по
пытайся и запиши однажды гармонии 
своей душ и!. .  Полный доверия, осме
ливаюсь я приблизиться к Тебе с этими 
юношескими опытами. Прими их как ч и с 
т у ю  жертву детского благоговения и, о 
Благороднейший, воззри благосклонно 
на них и на их юного автора».

Здесь, как и раньше, намеренно неверно 
указывается возраст композитора.

1784

В феврале было большое рейнское навод
нение. Флигель при доме Фишера был за
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лит водой, глубина которой доходила до 
четырех футов. Согласно Фишеру мадам ван 
Бетховен сказала на это:

«. . . чего вы так боитесь, ну что это за 
наводнение, вы маленькие люди, просто 
вам это непривычно; у нас в Таль Эрен
брейтштейне часто бывают наводнения, и 
никто не обращает на них внимания».

Однако вскоре вода поднялась до третьего 
этажа, и жильцы вынуждены были п о к и 
н у т ь  дом. Семья Бетховенов нашла приста
нище у придворного музыканта Йозефа 
Филиппарта, где она оставалась до тех пор, 
пока не смогла вернуться обратно в дом 
Фишера.

Людвиг ван Бетховен подал прошение о 
назначении ему пособия. В связи с этим 
обергофмейстер граф фон Сальм устроил про
сителю «экзамен», на котором Бетховен 
играл на органе д в у х г о л о с у ю  фугу ре-ма
жор своего сочинения.

«Бонн, 29 февраля 1784. Обергофмейстер 
граф фон Сальм в отношении назначения 
на должность помощника придворного ор
ганиста просящего об этом Людвига ван 
Бетховена держится того скромного мне
ния, что названному следует оказать эту 
милость и милостиво назначить ему неболь
шую прибавку к до сих пор получаемому 
жалованию».

Распоряжение курфюрста от того же дня 
гласит:

«Полученная просьба просителя Людвига 
ван Бетховена, основанная на докладе о 
просителе, принята к сведению».

Посвящение сонаты, как видим, не дос
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тигло цели, просьба была временно откло
нена, а 15 апреля курфюрст Максимилиан 
Фридрих скончался.

27 апреля в 9 часов вечера в Бонн прибыл 
его преемник, эрцгерцог Максимилиан 
Франц. Среди сопровождавших его лиц на
ходился граф Фердинанд Вальдштейн, ко
торый вскоре после своего прибытия по
знакомился с Бетховеном.

Вегелер:
»Первым и во всех смыслах самым глав

ным меценатом Бетховена был граф Вальд
штейн . . . любимец и постоянный спутник 
молодого курфюрста».

К этому же времени относится знакомст
во Бетховена с Ф. Г. Вегелером, и через 
него с 10-летним Стефаном Брейнингом.

Вскоре после своего прибытия новый кур
фюрст затребовал сведения о состоянии при
дворной музыкальной капеллы.

В июне интендант по делам придворной 
м у з ы к и  граф Сальм-Рейфершейд предста
вил ему верноподданический доклад о му
зыкантах курфюрстского двора.

Среди данных о других музыкантах на
ходим в нем следующее:

«8. Иоганн ван Бетховен имеет вполне 
приличный голос, долго состоит на службе, 
очень беден, порядочного поведения.

13. Христиан Нефе, органист, по моему 
беспристрастному мнению может быть уво
лен, так как не особенно хорошо играет на 
органе, кроме того, приезжий, кальвинист
ского вероисповедания и без всяких заслуг.

14. Людвиг ван Бетховен, сын Бетховена, 
приведенного под № 8 , хотя и с л у ж и т  без

31



постоянного жалования, однако, во время 
о т с у т с т в и я  капельмейстера Лукези заменял 
его в игре на органе; обладает хорошими 
способностями, еще молод, хорошего, тихо
го поведения и беден. . .  ему 13 лет, он уро
женец Бонна и два года с л у ж и л  без жало
вания».

«Верноподданейший доклад и предло
жения об изменениях и улучшениях в при
дворной музыкальной капелле. Нефе полу
чает содержание в 400 флоринов, которое 
можно сэкономить. Если у в о л и т ь  Нефе, 
то следует взять другого органиста, кото
рого если использовать его только в капел
ле, можно п о л у ч и т ь  за 150 флоринов, так 
как он еще маленький, молодой и сын при
дворного музыканта; он в н у ж н ы х  случаях 
весьма часто, вот уже скоро как год, очень 
хорошо исполнял эти обязанности».

25 июня эрцгерцог Максимилиан Франц 
вынес решение относительно придворных 
музыкантов. Нефе остался. Иоганн ван Бет
ховен п о л у ч и л  300 флоринов, на 15 меньше 
чем раньше.

Людвигу ван Бетховену было положено 
150 флоринов. Таким образом он, по хода
тайству графов Сальма и Вальдштейна, был 
назначен вторым органистом.

Фишер:
«Нельзя сказать, чтобы Людвиг очень ис

кал товарищей или общества, а именно: ког
да он думал о музыке или должен был зани
маться один, он вел себя совсем по-другому, 
становился исполненным достоинства. . .  Он 
шагнул так далеко вперед, что . . . выступал 
как композитор. . .  и был назначен органис
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том, и когда он со своим отцом. . .  шел в при
дворный доксал, у него,согласно его рангу, 
была шпага на левой стороне».

«Придворный музыкант в парадной одеж
де. Платье: зеленый фрак, зеленые корот
кие штаны с пряжками, белые или черные 
шелковые чулки, башмаки с черным бан
том, белый в цветочках шелковый жилете 
карманом, обшитый настоящим золотым шну
ром, белый галстук, прическа с локонами 
и косой, шапокляк (складной цилиндр) 
под левой подмышкой, шпага с серебряной 
рукояткой с левой стороны».

«Внешность господина Людвига ван Бет
ховена: приземистый, широкие плечи, ко
роткая шея, большая голова, широкий нос, 
с м у г л ы й , коричневый цвет лица, ходил он 
всегда несколько наклонившись вперед. 
В юности дома его прозвали «испанцем».

В I части «Нового сборника для любителей 
фортепиано» Босслера в Шпейере опубли
ковано «рондо для фортепиано ля мажор», во
II части песня «К младенцу» «господина Бет
ховена». Более крупным неопубликованным 
произведением того времени является «Кон
церт для клавесина или фортепиано сочи
нения Людвига ван Бетховена, 12 лет», 
для исполнения только в придворных кон
цертах.

5 августа. Официальные выборы и назначе
ние соборным капитулом 28-летнего эрцгер
цога Максимилиана Франца кельнским кур
фюрстом. Нефе:

«Курфюрст не только любитель театра и 
м у з ы к и  . . .  но и заслуживает места среди их 
знатоков . . .  Он является обладателем зна
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чительного числа партитур новейших и луч
ших опер, которые он весьма легко читает 
и которыми обычно после обеда, после завер
шения правительственных дел, развлекается 
в своем кабинете. При этом он сам поет 
арии; его пение сопровождают рояль, вио
лончель, две скрипки и виола».

Максимилиан Франц был знаком с Моцар
том и исключительно высоко ценил его.

1785

Бетховенские дети подрастали и причиня
ли в доме много беспокойства; возрастал 
и приток посетителей, желавших послу
шать Людвига. Фишеры возражали против 
этого. В таких случаях мадам ван Бетхо
вен становилась «очень вспыльчивой и 
резкой», однако она быстро отходила, и 
между обеими семьями восстанавливался 
мир. Однако, когда Иоганн ван Бетховен 
стал устраивать у себя в квартире целые ма
ленькие концерты, к которым он привлекал 
и других музыкантов, Фишеру стало тяжело 
переносить связанную с этим суматоху, и он 
сказал Иоганну Бетховену:

«Мне очень жаль, но я вынужден вам ска
зать, чтобы Вы поискали себе другую квар
тиру» . На это Бетховены сняли квартиру на 
Рейнгассе № 939.

Воспоминания одного из соучеников Люд
вига, Круппа:

«Отец Людвига, особенно когда напи
вался, обращался с ним очень жестоко, и 
даже запирал его в подвал».
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Конец марта. Во время страстной недели 
Фердинанд Хеллер пел «Жалобы пророка 
Иеремии», Бетховен аккомпанировал ему.

Вегелер: Бетховен «. . . спросил очень са
моуверенного певца Хеллера, позволит ли 
он ему сбить его с тона, и использовал 
слишком быстро данное согласие так, что 
последний из-за отклонений в аккомпане
менте . . . настолько сбился с тона, что не 
смог правильно допеть до конца».

Хеллер при первой же возможности по
жаловался курфюрсту, и «хотя этому моло
дому, остроумному князю, который и сам 
любил проказы, история понравилась, он 
все же приказал, чтобы аккомпанемент был 
более простым».

Бетховен сам рассказывал, что курфюрст 
«сделал ему весьма снисходительный вы
говор, и на будущее запретил подобного 
рода проделки гения».

К этому времени относится написание 
Бетховеном трех квартетов для фортепиано, 
которые, однако, не были опубликованы.

Тогда же состоялся новый переезд семьи 
Бетховенов, а именно — на Венцельгассе 
JV2 152.

Фишер:
«Однажды, когда Фишер зашел к Бет

ховенам, Иоганн ван Бетховен сказал ему: 
«Мой сын Людвиг сейчас моя единственная 
радость, он делает в музыке такие большие 
успехи, что вызывает во всех восхищение. 
Мой Людвиг, мой Людвиг, я в и ж у ,  со вре
менем он станет великим человеком в мире».

По рекомендации Веге лера Людвиг стал 
учителем м у з ы к и  в  семействе Брейнингов.
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Оба ученика были моложе Людвига: Ленц 
на семь лет, Элеонора — на два года. Их 
мать была вдовой придворного советника 
Эмануила фон Брейнинга, получившего 
смертельные увечья при пожаре дворца в
1777 году. Вегелер: «В этом доме, несмотря 
на все юношеские проказы, господствовал 
непринужденный, культурный тон . . . 
Друзья дома отличались общительной раз
говорчивостью, сочетавшей приятное с 
полезным. Добавим еще, что в этом доме . . . 
было довольно значительное благосостоя
ние, и тогда мы легко поймем, что здесь в 
Бетховене развились первые радостные 
порывы молодости. С Бетховеном вскоре 
стали обращаться в доме, как с родным ре
бенком . . . »

Бетховен давал уроки, прежде всего, 
из-за заработка. Однако при этом шло впе
ред и его собственное музыкальное развитие.

Бетховен брал уроки игры на скрипке у 
придворного музыканта Франца Риса.

В доме Брейнингов художник Ф. Незен 
сделал с и л у э т  Бетховена в придворной 
одежде.

Круг учеников Бетховена расширился за 
счет Амалии фон Мастьё, подруги Элеоноры 
фон Брейнинг.

1787

В конце апреля Бетховен едет в Вену, что
бы брать уроки у Моцарта. Вегелер: «Воз
можность и средства для этой поездки ему 
обеспечил граф Вальдштейн».
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Биограф Моцарта Отто Ян пишет:
«Бетховен, приехавший в Вену в качестве 

многообещающего юнца . . . был представ
лен Моцарту и по его просьбе сыграл ему 
что-то, что Моцарт, полагая, что слышит 
зазубренную парадную пьесу, похвалил 
весьма холодно. Бетховен, почувствовав 
это, попросил, чтобы он дал ему тему для 
свободного фантазирования, и, п о с к о л ь к у  
он всегда превосходно играл, когда был 
возбужден, а т у т  к  т о м у  же его воспламеняло 
присутствие высоко почитаемого маэстро, 
он заиграл так, что Моцарт, внимание и 
напряжение которого все возрастали, на
конец, быстро прошел к сидящим в соседней 
комнате друзьям и возбужденно сказал: 
«Берегите его, однажды он заставит гово
рить о себе мир».

Фердинанд Рис:
«Во время его пребывания в Вене Моцарт 

дал ему несколько уроков, однако, как жа
ловался Бетховен, ни разу не играл для 
него».

Но несмотря на это, Бетховен должен был 
слышать Моцарта. Карл Черни сохранил 
высказывание Бетховена о моцартовской иг
ре на фортепиано: «он играл тонко, дробно, 
без легато».

Моцарт был в это время полностью по
глощен работой над своей новой оперой «Дон 
Жуан». К тому же 28 мая умер его отец. 
Достаточные причины, чтобы прервать заня
тия с Бетховеном.

Шиндлер пишет:
«. . .при этом посещении в память шест

надцатилетнего подростка глубоко и надол
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го, на всю жизнь, врезались только две лич
ности: кайзер Иосиф и Моцарт».

В начале июня Бетховен п о к и н у л  Вену. 
На обратном пути он сделал остановку в 
Аугсбурге. Здесь он познакомился с выда
ющимся конструктором роялей И. А. Штей
ном и адвокатом Шаденом.

«Придворный музыкант (Иоганн) ван 
Бетховен почтительно докладывает, что 
вследствие длительной и устойчивой болезни 
жены оказался в очень тяжелых условиях 
и уже вынужден частично продавать, час
тично закладывать в ломбарде свое иму
щество, но не может больше этим помочь 
своей больной жене и многочисленному се
мейству. Он просит, милостиво принимая 
это во внимание, разрешить ему аванс в 
счет содержания в сумме 100 рейхсталеров».

17 июня. «Боннер интеллигенцблатт»: 
«Скончалась Мария Магдалена Кеверих, в 
браке ван Бетховен, 40 лет».

Фердинанд Рис:
«Позже я узнал, что мой отец (Франц Рис), 

п о с к о л ь к у  семья была в большой нужде, 
по этому случаю всеми способами оказы
вал ему деятельную поддержку».

Фишер:
«После ее смерти господин Иоганн ван 

Бетховен продал ее гардероб старьевщикам. 
Цецилия как-то шла через рынок и видела 
ее прекрасные платья. Это очень опечалило 
ее, и она рассказала о виденном родителям».

Согласно воспоминаниям фрау Карт, 
отец вместе с сыновьями остался в квартире 
на Венцельгассе. Экономка вела их хозяй
ство.
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15 сентября. Бетховен Шадену:

«Я должен Вам признаться: с тех пор, 
как я уехал из Аугсбурга, моя радость, а 
вместе с нею и здоровье, начали умень
шаться; чем больше я приближался к 
моему родному городу, тем больше пи
сем я получал от своего отца, с прось
бой ехать быстрее обычного, так как здо
ровье моей матери не было благополуч
ным . . .  Я застал мою мать еще в живых, 
однако здоровье ее было в самом тяже
лом состоянии. У нее была чахотка, и, 
наконец, около семи недель т о м у  назад 
она умерла, после многих перенесенных 
болей и страданий. Она была мне такой 
хорошей, доброй матерью, моей лучшей 
подругой.
О, кто был счастливей меня, пока я еще 
мог произнести сладостное слово — мать, 
и оно было услышано. . .  С тех пор, как 
я здесь, я прожил очень мало часов, ко
торые доставили бы мне удовольствие, 
все время меня мучает стеснение в груди, 
и я боюсь, что это приведет к чахотке. К 
э т о м у  присоединяется еще и меланхолия, 
которая является для меня почти таким 
же большим несчастьем, как и сама бо
лезнь. Представьте теперь себе мое поло
жение, и тогда я надеюсь п о л у ч и т ь  проще
ние за свое долгое молчание. Зная Вашу 
исключительную доброту и дружбу, с 
которой Вы в Аугсбурге одолжили мне 3 
золотых, я вынужден Вас просить иметь ко 
мне еще некоторое снисхождение; поездка 
обошлась мне очень дорого, и я не имею
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здесь никаких возможностей возместить 
затраты, ни даже малейшей надежды 
на это. Здесь в Бонне судьба ко мне не
благосклонна».

1788

Й. Б. Маурер:
«Бетховен познакомился с Цамбоной, ко

торый, хотя был лишь несколькими года
ми старше его, указал ему на то, что он ни
чего не знает, кроме м у з ы к и  . . . Луи, сму
щенный, согласился, что его воспитание 
очень запущенно. . . Цамбона у ч и л  его ла
тинской грамматике и немного латинскому 
и итальянскому я з ы к у  . . . »

Вегелер:
«Первое знакомство Людвига с немецкой 

литературой. .. также как и первое воспи
тание в области общественной жизни со
стоялось в кругу семьи Брейнинг. . . здесь 
он чувствовал себя свободно, здесь он дви
гался с легкостью. Все вместе содействовало 
его бодрому настроению и развитию его 
ума».

Примерно в это время из Кельна в Бонн 
приехала Жанетт Хонрат, которая прожила 
несколько недель у своей приятельницы 
Элеоноры фон Брейнинг и возбудила в Бет
ховене весьма сильное расположение к 
себе, пока не появился счастливый сопер
ник в лице одного австрийского капитана- 
вербовщика.

Все увеличивающиеся требования под
растающих сыновей Иоганна Бетховена —
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им было теперь 18, 15 и 12 лет — и отсутст
вие руководящей руки матери привели к 
тому, что финансовое положение семьи 
становилось все тяжелее. Людвиг искал 
возможностей для повышения своего со
держания.

5 июня.
«Просьба органиста Люд. ван Бетховена о 

милостивейшей прибавке получена и при
нята к сведению».

К этому времени относится создание Бет
ховеном вариаций для фортепиано в 4 ру
ки до мажор на тему Ф. Вальдштейна.

Вегелер:
«Граф Вальдштейн. . .  был не только зна

ток, но и сам практиковался в музыке. Он 
был тем человеком, который, первым пра
вильно оценив врожденные способности 
нашего Бетховена, всеми способами под
держивал его. Благодаря ему в молодом 
художнике развился талант экспромтом 
варьировать и разрабатывать тему. Всеми 
мерами оберегая его чувствительность, он 
оказывал Бетховену некоторую денежную 
помощь. Именно графу Вальдштейну обя
зан Бетховен тем, что его гений не был за
душен в начале его развития. . . »

В октябре курфюрст основал в Бонне На
циональный театр. В списке членов теат
рального оркестра среди других находятся 
следующие имена: Иозеф Рейха (дирек
тор), Франц Рис и Андреас Ромберг (скрип
ка), Людвиг ван Бетховен (альт), Бернхард 
Ромберг (виолончель), Антон Рейха (флей
та), Николаус Симрок (рожок), Нефе (чем
балист и директор оперных постановок).
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Дополнительный заработок в театре был 
для Бетховена равноценен долгожданной 
«прибавке».

Два артиста Национального театра, братья 
Вильман, снимают квартиру в задней части 
дома Фишера и вскоре становятся близ
кими друзьями Бетховена.

1789

14 мая Рейха, Бетховен и художник Карл 
Фердинанд Кюгельген записались в число 
студентов философского факультета Бонн
ского университета. Университетские про
фессора и учащаяся молодежь собирались 
по вечерам в трактире «Цергартен».У хозяйки 
трактира, вдовы Кох, была дочь по имени 
Барбара. Вегелер: «Ее окружали не только 
молодые художники, такие, как Бетховен, 
оба брата Ромберг, Рейха, братья-близнецы 
Кюгельген и т. п., но и остроумные м у ж 
ч и н ы  всех возрастов и сословий . . . »

Фишер:
«Иоганн ван Бетховен и музыканты соби

рались по вечерам в доме № 2 на Шток
штрассе у придворного лакея Хейзера, кото
рый держал винный погребок».

Стефан фон Брейнинг однажды вечером 
был свидетелем того, как Людвиг ван Бет
ховен освободил своего пьяного отца из 
рук полицейского.

2 ноября. «На просьбу органиста Л. ван 
Бетховена. Настоящим Его Курфюрстская 
Светлость удовлетворяет просьбу, выска
занную просителем, а именно: его отец дол
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жен удалиться в какой-либо провинциаль
ный город Кельнского курфюршества и, тем 
самым полностью отстранен от дальнейшего 
несения службы. Вместе с тем, Его Кур
фюрстская Светлость милостиво распоряжа
ется выплачивать последнему из его тепе
решнего годового содержания только 100 
рейхсталеров, другие же 100 талеров отныне 
выплачивать его сыну, просящему об этом, 
помимо уже причитающегося ему жалова
ния, ему же выдавать ежегодные 3 меры 
зерна, для воспитания его братьев...»

Высылка Иоганна ван Бетховена из Бон
на была, однако, отменена.

1790

Вегелер был назначен профессором уни
верситета.

20 февраля. Смерть императора Иосифа II. 
Боннское общество читателей решает 
19 марта провести вечер памяти импера
тора. В письме, адресованном камергеру 
фон Шаль, читаем: «В музыкальном отде
лении Бетховен исполнил сонату на смерть 
Иосифа II (текст Авердонка) столь совер
шенно, как она могла бы быть исполнена 
только здешним или подобным ему оркест
ром».

Протокол Общества: «Предложенная кан
тата по многим причинам не может быть 
исполнена».

В это время Бетховен был в гостях у семьи 
Вестерхольм в Мюнстере. «Красивая и ми
лая дочь хозяев Мария Анна» была в Бонне
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ученицей Бетховена и произвела сильное 
волнение в его сердце. Он открыто призна
вался в этой «вертеровской», по выражению 
Б. Ромберга, любви. Вегелер:

«Бетховен никогда не жил без любви, и 
обычно был преисполнен ею в высшей 
степени . .  . Однако эти любовные чувства 
пришлись на переходный возраст и оставили 
после себя столь же мало глубоких впечат
лений, сколь вызывали ответных ч у в с т в  в  
Прекрасной».

Профессор Вурцер:
«Однажды летом я был у Годесбергского 

колодца. После обеда туда пришел и Бетхо
вен с несколькими молодыми людьми. Я 
сказал ему, что здешний орган следовало 
бы очень серьезно усовершенствовать. Об
щество стало просить его сыграть на ор
гане. Церковь была заперта, однако приор 
разрешил нам открыть ее. И вот Бетховен 
начал варьировать темы, которые ему дало 
общество, причем так, что мы были совсем 
захвачены. Однако дальше с л у ч и л о с ь  не
что большее, что указало на появление ново
го Орфея: простые рабочие, убиравшие в н и з у  
в церкви строительный мусор, были столь 
сильно поражены его игрой, что отставили 
свои инструменты и слушали его с удив
лением и видимым одобрением».

Из братьев Бетховена в музыканты пред
назначался только Карл. Иоганн, изучав
ший ботанику, стал учеником в придвор
ной аптеке.

16 декабря. Ко дню своего рождения Бет
ховен п о л у ч и л  от Элеоноры Брейнинг ми
лое стихотворение с пожеланиями счастья,
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долгой жизни и просьбой быть к ней тер
пеливой и снисходительной. Стихотворение 
подписано:

«От Вашей ученицы и подруги Лорхен 
фон Брейнинг».

25 декабря. Иосиф Гайдн и Иоганн Петер 
Саломон, уроженец Бонна, по пути в Лон
дон делают остановку в Бонне. Биограф 
Гайдна, Дис, пишет:

«В воскресенье Саломон повел Гайдна в 
придворную капеллу послушать мессу. Ког
да месса уже приближалась к концу, кто-то 
подошел к ним и попросил пройти в орато
риум. Гайдн пошел туда и был немало удив
лен, когда курфюрст Максимилиан тут же 
взял его под руку и представил ему своего 
виртуоза следующими словами: Вот я вас 
и познакомил с вашим столь высоко почи
таемым вами Гайдном. — Гайдн и Саломон 
устроили у себя на квартире небольшой 
обед, пригласив на него и с к у с н ы х  музы
кантов». С Гайдна взяли обещание на об
ратном пути вновь задержаться в Бонне.

1791

6 марта. «Театеркалендер» (Театраль
ный календарь) Рейхардта:

«В страстное воскресенье здешнее дво
рянство устроило в зале Редута характерный 
балет в старонемецких костюмах».

Композитором был объявлен Вальдштейн, 
хотя в действительности автором м у з ы к и  
был Бетховен, сочинивший ее в качестве 
дружеской у с л у г и  своему благодетелю.

В последние дни августа двадцать пять



членов боннского придворного оркестра 
собирались пароходом ехать в Мергент
хейм, чтобы быть к услугам отбывшего туда 
на некоторое время курфюрста. Прежде 
чем сесть на пароход, музыканты выбра
ли своим «королем» певца Люкса, который 
распределил обязанности среди своих «под
данных», причем Бетховена и Ромберга 
назначил поварятами.

Проезжая мимо Ашаффенбурга, сделали 
остановку, и многие музыканты посетили 
аббата Штеркеля для того, чтобы предста
вить ему Бетховена. Штеркель сыграл им 
одну из своих сонат. Симрок:

«Затем он попросил играть Бетховена; 
особенно хотел он услышать в его испол
нении недавно изданные в Майнце бетхо
венские «Вариации на тему песни Ригини 
«Приди, любовь», так как признался, что 
для него они слишком трудны. . . Нам всем 
показалось: господин капельмейстер думал, 
что, хотя Бетховен и написал их, возможно, 
он и сам не сможет их сыграть. Это заметил 
и Бетховен. Он сел за рояль и заиграл к 
изумлению присутствующих боннцев так, 
как они еще никогда не слыхали, совершен
но в манере господина капельмейстера, с ве
личайшей нежностью и сверкающей легко
стью, как будто эти тяжелые вариации дейст
вительно были так же легки, как какая-ни
будь соната Штеркеля, и добавил к ним еще 
несколько новых! Господин капельмейстер 
был неистощим в своих похвалах . . . »

Прибыв в Мергентхейм, музыканты ока
зались заняты по горло.

12 октября капеллан Карл Людвиг Юнкер
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приехал из Кирхенберга в Мергентхейм, 
чтобы послушать боннскую придворную 
капеллу. О своих впечатлениях он сооб
щает в «Босслерс музикалишер Корреспон
денц» (Музыкальные Корреспонденции 
Босслера), где среди прочего пишет:

«Еще слышал я одного из величайших 
пианистов, дорогого, славного Бетховена. . .  
Хотя он не выступал в публичном концер
т е . . .  я, что было мне бесконечно приятнее, 
слышал его за импровизацией. . .  О величии 
этого милого, молчаливого человека, как 
виртуоза, можно, я полагаю, с уверенностью 
судить по почти неисчерпаемому богатству 
его идей, по совершенно своеобразной мане
ре выражения его игры, и по умению, с 
которым он играет. Так что я не знаю, чего 
еще может не доставать ему до величия ху
дожника. Я слышал Фоглера . . . однако 
Бетховен, кроме умения, более говорящ, 
более значителен, более выразителен, ко
роче, больше затрагивает сердце. Он так 
же силен в адажио, как в аллегро. Даже 
все превосходные музыканты этой капеллы 
являются его поклонниками и целиком 
обращаются в с л у х ,  когда он играет. Од
нако он скромен, без каких-либо притя
заний . . . Его игра столь сильно отличается 
от обычной манеры обращения с роялем, 
что, кажется, стремясь достичь совер
шенства, он хочет проторить себе совер
шенно самостоятельный п у т ь ,  на который 
он уже встал».

В конце октября придворные музыканты 
вернулись в Бонн.

5 декабря. В Вене скончался Моцарт.
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1792

В этом году Бетховен п о с т у п и л  учителем 
м у з ы к и  в семью барона Вестфаля. Однако 
часто он не был расположен давать уроки. 
В этих случаях госпожа Брейнинг пону
кала его к выполнению обязанностей. Из 
своего окна она могла видеть, как он шел 
к Вестфалям. Бетховен знал это, однако 
случалось, что он доходил до их двери, от
менял урок, с заверением, что на следую
щий день вместо одного часа будет занимать
ся два, и поворачивал назад. В таких слу
чаях госпожа Брейнинг, пожимая плеча
ми, говорила:

«Опять на него напала дурь . . . »
Шиндлер: Бетховен называл «членов этой 

семьи своими тогдашними ангелами-хра
нителями, и охотно вспоминал многочислен
ные выговоры, получаемые от хозяйки дома. 
«Она умела, — говорил он,— стряхивать на
секомых с цветов», подразумевая под этим 
некоторых друзей, которые. . ,  похвалами 
возбуждали в нем тщеславие. Он был уже 
близок к т о м у ,  чтобы охотнее прислуши
ваться к ним, чем к друзьям, дававшим ему 
понять, что ему предстоит еще и з у ч и т ь  все 
то, что превращает ученика в мастера».

Конец июля. Гайдн, исполняя данное обе
щание, на обратном п у т и  и з  А н г л и и  в  Вену 
вторично посетил Бонн. Придворный ор
кестр дал в его честь завтрак в Годесберге. 
Бетховен сыграл Гайдну одну из своих 
кантат, «которую Гайдн прослушал с особым 
вниманием и поощрил ее автора на дальней
шее учение».
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Курфюрст был в это время в отъезде, од
нако Фишер слышал, что он «поручил гра
фу фон Вальдштейну позаботиться о поезд
ке господина Людвига ван Бетховена в 
Вену». Бетховену были выплачены 25 та
леров, его жалование за последний квартал 
года. Кроме того он должен был получить 
еще 100 дукатов от курфюрста.

22 октября. Французская революционная 
армия вступила в Майнц. Курфюрст бежал 
в Мюнстер.

Бетховен готовится к поездке в Вену. Его 
друзья Дегенхардт и Кох дарят ему аль
бом для стихов.

29 октября граф Вальдштейн вписывает в 
этот альбом прощальные слова:

«Дорогой Бетховен. Вы едете теперь в Ве
ну, выполняя свое желание, подвергав
шееся столь долгим обсуждениям. Гений 
Моцарта еще печалится и оплакивает смерть 
своего питомца. У неисчерпаемого Гайдна 
он нашел прибежище, но не занятие. Через 
него ищет он возможности еще раз слиться 
с кем-нибудь. П у с т ь  неизменное прилежа
ние поможет Вам принять из рук Гайдна 
дух Моцарта».

Нефе: «В ноябре . . . Людвиг ван Бетховен, 
второй, придворный органист и теперь бес
спорно один из первых пианистов, поехал 
на средства нашего (кельнского) курфюрста 
в Вену к Гайдну, чтобы под его руковод
ством совершенствоваться в композиции».

2 ноября. Отъезд Бетховена из Бонна. В 
своем багаже он вез множество закончен
ных и набросанных сочинений.

Его путь вел сначала в Кобленц.
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Из дорожной записной книжки:

«Чаевые, — п о с к о л ь к у  парень, рискуя 
быть выпоротым, провез нас через гессен
скую армию и несся, как черт. . .  — один 
маленький талер».

Дальше путь Бетховена лежал через 
Франкфурт-на-Майне. Отсюда дилижан
сом через Нюрнберг, Пассау и Линц — 
в Вену.

В начале ноября Бетховен прибыл в 
Вену.



«У Ч Е Н И К  Б Е Т Х О В Е Н »

И. Ф. Рейхардт:
«Для исполнительской м у з ы к и  Вена бы

ла в то время первым после Парижа горо
дом Европы. . . Здесь было самое музы
кальное, какое, пожалуй, когда-либо толь
ко существовало, дворянство, весь веселый 
народ принимал участие в этом радостном 
искусстве, и его легкий нрав, чувственный, 
стремящийся к наслаждениям характер 
требовали разнообразия и повсюду звуча
щей, развлекающей м у з ы к и . Щедрость 
двора и дворянства, всеобщее благополучие 
публики и невероятная дешевизна про
довольствия позволили множеству ино
странных музыкантов приехать в Вену и 
остаться там на всю жизнь без какого-либо 
постоянного ангажемента. . . »

Судьба была столь милостива, что с са
мого начала пребывания Бетховена в Вене 
дала ему ментора, который облегчал бес
помощному молодому х у д о ж н и к у  все труд
ности суматошной жизни большого города. 
Этим ментором был Николаус Цмескаль фон 
Домановец, венгр, бывший десятью годами 
старше Бетховена, секретарь королевской 
венгерской дворцовой канцелярии, опытный
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виолончелист и отличающ ийся хорош им  
вкусом композитор.

«. . . Цмескаль ввел Бетховена в дома к 
барону ван Свитену, князю Лихновскому 
и др. . . » (рукопись Фиша).

Цмескаль был знаком и с Гайдном. Он 
был тем человеком, который отвел Бетховена 
к его учителю.

Карл Хольц:
«Он (Бетховен) жил в мансарде в доме 

печатника Штраусса в предместье Альзер, 
где ему приходилось очень т у г о » .

Из записной книжки Бетховена:

«Все необходимое, одежда, белье — 
все пришло к концу. В Бонне я надеялся, 
что п о л у ч у  здесь 100  дукатов, но напра
сно. Я должен полностью обновить свою 
экипировку».

В декабре Бетховен снимает комнату в 
первом этаже дома № 45 по Альзерштрассе, 
где жил и князь Лихновский.

Из записной книжки:

«В среду 15 декабря у  меня было 15 ду
катов. Плата за квартиру — 14 гульде
нов, рояль — 6 г. 40 кр., топка за каждый 
раз — 12 кр.; еда с вином — 16,5 гульд.».

«Гайдн — 8 грошей». Следовательно уче
ние у Гайдна уже началось. Бетховену 
приходилось проделывать довольно длин
ный путь в Зейлерштедте, где в доме Хам
бергера жил Гайдн. Предметом учения был 
элементарный контрапункт по принципам

52



«Элементарной книги» Гайдна, и извлечения 
из «Gradus ad Parnassum» И. И. Фукса, 
который Гайдн приспособил для учения.

Свидетельство о смерти, выданное свя
щенником церкви св. Ремигия:

«7702, 18. дек.: скончался Иоганн Бет
ховен».

Курфюрст, находившийся в Мюнстере, 
п о л у ч и в  извещение о смерти своего быв
шего тенора, сказал: «Винно-акцизное уп
равление со смертью Бетховена. . . понесло 
утрату».

1793

После смерти отца Бетховен был пригла
шен в качестве гостя в дом князя Лихнов
ского. Князь Карл играл на рояле; в свое 
время он был учеником и другом Моцарта.

Игнац фон Мозель:
«Год с п у с т я  после появления «Волшеб

ной флейты» на музыкальном горизонте 
Вены заблестела звезда первой величины. 
Сюда приехал Бетховен. . .  и как пианист 
привлек к себе всеобщее внимание. . .  его 
свободные фантазии, благодаря п о т о к у  бур
лящих в них идей, были неудержимо при
тягательны для всех любителей искусства».

Из собственных сочинений в первое время 
Бетховен играл предпочтительно вариации 
на песню «Приди, любовь» Ригини.

Иоганн Шенк в своей автобиографии рас
сказывает:

«Его превосходительство барон ван Сви
тен также серьезно рекомендовал ему (Бет
ховену) изучать контрапункт и часто спра
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шивал, как далеко продвинулся он в уче
нии. Столь частые расспросы, однако, вы
звали в жаждущем знаний ученике неприят
ное ЧУВСТВО».

Из венских пианистов первым сблизился 
с Бетховеном аббат Гелинек. Их знаком
ство началось с соревнования. Отец Карла 
Черни встретил как-то Гелинека:

«Куда?» — «Я должен состязаться с мо
лодым пианистом, который лишь недавно 
прибыл сюда, и х о ч у  обставить его». Не
сколько дней с п у с т я ,  при новой встрече: 
«Ну как прошло?» — «Ах, это не человек, это 
дьявол, он меня и всех нас заиграет до 
смерти. И как он фантазирует!»

26 января. Из письма профессора Фише
них из Бонна Шарлотте фон Шиллер: 

«Посылаю вам одно пламенное сочине
ние .. . Автор его — здешний молодой че
ловек, которого курфюрст отправил в Вену 
к Гайдну. Он хочет обработать и «К радости» 
Шиллера, причем каждую строфу. Я жду 
от него нечто совершенное, так как, насколь
ко знаю его, он весь предан великому и 
возвышенному. Гайдн писал сюда, что хо
чет поручить ему написание больших опер, 
и тогда сам вскоре вынужден будет пре
кратить сочинять».

Февраль:

«Несколько лет назад Ваша курфюрст
ская светлость распорядилась отослать 
на покой моего отца. . .  а мне выдавать 
100 рейхсталеров из его содержания, с 
тем, чтобы я мог одевать, кормить и учить 
моих д в у х  младших братьев и погасить
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долги, сделанные нашим отцом. Я хотел 
предъявить это распоряжение, но мой 
отец убедительно просил меня отказаться 
от сего намерения, чтобы не было выстав
лено на всеобщее обозрение то обстоя
тельство, что он не в состоянии сам стоять 
во главе своей семьи: он хотел мне. . . 
сам выдавать ежеквартально 25 рейхс
талеров, что до сих пор регулярно и 
совершалось. Когда же после его смерти... 
я пожелал воспользоваться у п о м я н у т ы м  
выше распоряжением, я с ужасом обна
ружил, что мой отец скрыл его. С нижай
шей почтительностью прошу поэтому Ва
шу курфюрстскую светлость о милости
вейшем возобновлении этого распоря
жения . . . »

4 февраля. «Ф. Рис от имени Бетховена» 
п о л у ч и л  жалование Бетховена и переслал 
его в Вену.

Бетховен узнал о намерении придвор
ного капельмейстера Антона Сальери «да
вать бесплатно уроки малосостоятельным 
музыкантам». Он стал время от времени посе
щать Сальери, давая ему для оценки сочи
ненные им песни на итальянские тексты 
и получая от него ценные указания, советы 
относительно драматической композиции. 

Игнац фон Зейфрид:
«Бетховен, жаждущий учиться, часто с 

неудовольствием жаловался Гелинеку, что 
он не продвигается вперед в своих заня
тиях с Гайдном по контрапункту, так как 
его учитель слишком разносторонне занят и 
совершенно неспособен уделять желаемое



внимание предлагаемым ему опытам. Гели
нек рассказал это Шенку и спросил его, 
не согласится ли он пройти с Бетхове
ном курс учения о композиции. Тот с 
удовольствием дал свое согласие, но с д в у м я  
у с л о в и я м и :  без какой-либо оплаты и под 
печатью нерушимой тайны. Так был за
ключен двусторонний договор, который вы
полнялся с сознательной верностью . .  . 
Каждый исправленный Шенком урок Бетхо
вен, чтобы скрыть даже следы ч у ж о й  руки, 
должен был сперва собственноручно пере
писать и лишь затем передавать для оцен
ки Гайдну».

Иоганн Шенк, «Автобиография»:
«Итак, мы установили день, когда я 

встречусь с Бетховеном на квартире Ге
линека и у с л ы ш у  его игру на пианофорте. .. 
После выполнения обычных правил вежли
вости он сел за пианофорте и начал импро
визировать. Эта незабываемая фантазия, с 
которой он захватывал слух и сердце и 
прельщал в к у с ,  и сейчас еще свежа в моей 
душе. На следующий день первым моим 
шагом было посетить этого еще неизвест
ного художника, который сумел так вир
туозно доказать свое мастерство. . . »

Апрель. Австрийцы изгнали французов из 
Нижней Германии, на пасху курфюрст 
Макс Франц смог вернуться из Мюнстера в 
Бонн,

3 мая. «На просьбу придворного органис
та Л. ван Бетховена. Просителю. . .  к полу
чаемым им теперь ежегодно 100 талерам 
будет милостиво добавлено. . .  еще 100 
рейхсталеров . . . »
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22 мая. Листок из альбома друга Бетхо
вена Воске, на котором композитор напи
сал следующие стихи:

Благотворить, где только можешь, 
Превыше всего любить свободу 
И даже у монаршего престола 
От истины не отрекаться.

Шенк:
«Примерно в середине мая он (Бетхо

вен) сообщил мне, что вскоре поедет с Гай
дном в Эйзенштадт и пробудет там до на
чала зимы; дня отъезда он еще не знает».

24 мая последовало распоряжение в 
земельную администрацию о выплате Бет
ховену повышенного содержания.

Шенк:
«В начале июня я вновь пришел на обыч

ный урок, —  однако больше не застал моего 
доброго Л уи . Он оставил мне следующую 
записку:

«Дорогой Шенк! Я не знал, что уже се
годня буду вынужден уехать в Эйзенштадт. 
Я охотно еще поговорил бы с Вами. Рассчи
тывайте на мою благодарность за оказан
ные мне у с л у г и  . . .»

15 июня. Франц Рис п о л у ч и л  в  Бонне 
повышенное жалование Бетховена и пере
слал его в Вену.

Июль. Р у к о п и с ь  Фиша:
«Бетховен написал вариации на моцар

товскую тему из «Волшебной флейты», 
которые он набросал еще в Бонне, и Цме
скаль взялся предложить их какому-нибудь 
торговцу произведениями и с к у с с т в .  . .»

Это были Двенадцать вариаций для фор
тепиано и скрипки (фа мажор) на тему из
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оперы Моцарта, изданные в печати с по
священием Элеоноре Брейнинг.

В октябре Гайдн и Бетховен вновь верну
лись в Вену. 24 октября Бетховен отметил 
в записной книжке:

«22 кр. для Гайдна и шоколад».

26 октября. Сообщение Нефе:
«Так как Л. в. Б., согласно многочислен

ным сообщениям, сделал большие успехи 
в искусстве и частью своего образования 
обязан и г о с п о д и н у  Нефе из Бонна. . . здесь 
можно бы привести несколько его слов 
Благодарю Вас за Ваши советы, что Вы 
мне часто давали при моем развитии в бо
жественном искусстве. Если я когда-ни
будь стану великим человеком, в этом бу
дет и Ваша дол я. . . »

29 октября.

«Кофе для Гайдна и меня — б кр.».

Луи Друэ:
«Когда Гайдн просмотрел первое трио 

Бетховена. . .  он сказал: «Из этого молодого 
человека никогда ничего не выйдет».

Гайдну приписывают эти слова, однако он 
никогда не говорил и х . . .  Когда Бетховен 
показал Гайдну свои первые работы, тот 
сказал ему:

«У вас огромный талант, и вы добьетесь 
еще большего, чудовищно большого талан
та. Ваше воображение с л у ж и т  неисчер
паемым источником мыслей, однако. . .  хо
тите вы, чтобы я говорил с вами искренне?. .
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Вы совершите большее, чем было совершено 
до сих пор . . .  Вы никогда не пожертвуете 
(и вы правы в этом) прекрасной мыслью 
ради тиранического правила, однако вы 
принесете правила в жертву своим настрое
ниям . . .  я скажу, что, по моему мнению, 
в ваших произведениях всегда будет что-то, 
не хочу сказать — странное, но — непри
вычное . . . п о т о м у  что вы сами несколько 
мрачны и странны, а стиль музыканта — 
это всегда он сам . . .»

Фердинанд Рис:
«Три трио Бетховена ( о п у с  1) должны 

были быть впервые исполнены для людей 
мира искусства на вечере у  князя Лихнов
ского. Было приглашено большинство дея
телей искусства и любителей м у з ы к и , и в 
первую очередь Гайдн, мнения которого 
все ожидали с напряженным вниманием. 
Трио были сыграны и сразу же вызвали 
исключительную сенсацию. Гайдн выска
зал много похвал, однако посоветовал Бет
ховену воздержаться от издания третьего 
трио в до минор. Это вызвало удивление 
Бетховена, считавшего именно последнее 
трио самым удачным . . . П о э т о м у  э т о  вы
сказывание Гайдна произвело на Бетховена 
плохое впечатление и заронило в нем мысль: 
Гайдн завидует ему, ревнует к нему и не 
желает ему добра».

2 ноября. Письмо Бетховена Элеоноре 
фон Брейнинг:

«Наконец-то, прожив здесь, в столице,
чуть ли не целый год, я п и ш у  Вам письмо.
И все же, Вы могли быть уверены, что я
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всегда живо помнил о В ас. . .  Вы получите 
вместе с этим посвящение от меня. . . 
Меня здесь понуждали играть это произ
ведение. . . Я бы никогда не сделал этого, 
но я уже не раз замечал, что в Вене всег
да находится кто-нибудь, кто, прослу
шав вечером, как я фантазирую, на сле

K laviertrio Op. 1. №  3,1- Satz.

дующий день, записав многие мои идеи, 
похвалялся ими. Предвидя, что такие 
вещи могут появиться в печати, я решил 
предупредить эту возможность. Другой 
причиной было желание поставить в 
затруднительное положение здешних пи
анистов: п о с к о л ь к у  некоторые из них 
мои смертельные враги, я хотел на такой 
манер отомстить им, так как заранее знал, 
что эти вариации будут им то здесь, то 
там предложены для игры, и эти господа, 
исполняя их, покажут себя с плохой 
стороны».

Из записной книжки:

«Вечером ужинал у Свитена, 17 крейц. 
чаевые, дворнику за то, что открыл па
радное, 4 крейц.».

Бетховен обычно оставался у  Свитена до 
поздней ночи, так как по просьбе хозяина
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дома должен был в качестве вечернего бла
гословения играть фуги И. С. Баха. Вско
ре барон упростил дело:

«Господину Бетховену у господина князя 
Лихновского в доме № 45 по Альстергассе. 
Если в будущую среду Вам ничто не пре
пятствует, прошу Вас быть у меня в поло
вине девятого со спальным колпаком в 
мешке. Ж д у  от Вас незамедлительного от
вета —

Свитен».
Один придворный военный советник:
«. . .на уличке Драхенгассел, что у ста

рого мясного рынка, часто собирались мно
гие из благородных, такие, как Его превос
ходительство ван Бетховен. . ., Фогель, пе
вец-бас Киссветтер и др. Здесь часто музи
цировали, ужинали, пили п у н ш  и  т . п ., и 
под конец Его превосходительство осчаст
ливливало нас игрой на моем пианофорте.. .»

1794

Николаус Симрок, основавший в Бонне 
музыкальное издательство, опубликовал две 
бетховенские вариации для фортепиано, 
одна на тему Диттерсдорфа, другая — на 
тему графа Вальдштейна. В начале года 
ноты дошли до Вены.

19 января Гайдн выехал во второй раз в 
Англию. Он хотел взять с собой Бетховена, 
но тот отказался.

Шёнфельд:
«Этот великий мастер на время своего о т 

с у т с т в и я  передал его (Бетховена) нашему 
великому Альбрехтсбергеру».
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Из записной книжки Бетховена:

«Шупанциг — 3 раза в н., Альбрехтс
бергер 3 раза в н.».

Игнац Шупанциг был превосходным 
молодым скрипачом. Учение у Альбрехтс
бергера основывалось на книге последнего 
«Указания по композиции». Бетховен часто 
работал в присутствии и под наблюдением 
своего нового учителя.

Март. Курфюрст Макс Франц издал но
вые распоряжения относительно придвор
ной капеллы. В рубрике «Придворная му
зыка» стоит:

«Бетховен — остаётся без содержания 
в Вене, до тех пор, пока не будет отозван».

Далее под рубрикой «Жалование из моей 
кассы»:

«Бетховен — 600 фл.» Это соответствует 
его бывшему до того времени содержанию 
в 200 талеров.

Шенк:
«Через год отношения Бетховена с Гели

неком испортились. . . Гелинек был озлоб
лен их разногласиями и раскрыл мою тай
ну. Бетховен и (позже) его брат тоже 
больше не делали из этого секрета». (Речь 
идет о том, что Шенк тайно, за спиной Гай
дна, занимался с Бетховеном.)

2 августа. Бетховен Симроку:

«Я обещал Вам. . . послать что-либо 
из моих вещей. . .  П о с к о л ь к у  я  решил пред
принять серьезный обзор всех моих сочи
нений, за который примусь в ближайшее 
время, Вы получите от меня что-либо, что
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наверное напечатаете. . . Здесь очень жар
ко; венцы боятся, что скоро не будет моро
женого, так как зима была очень мягкой, 
и лед поэтому редкость. Здесь были поса
жены в тюрьму различные, имеющие вес 
люди; говорят, должна была разразиться 
революция, — но я думаю, что пока у 
австрийца есть еще коричневое пиво и 
сосиски — революция его не интересует. 
Вышло повеление, что ворота, ведущие в 
предместья города, следует запирать в
10 часов. Солдаты ходят с заряженным 
оружием. Громко говорить нельзя, иначе 
может случиться, что полиция предоста
вит говорящему квартиру. Ваши дочери 
уже взрослые, воспитайте мне одну из 
них в невесты, п о т о м у  что если я в Бонне 
не женюсь, то не останусь там надолго. 
Вы должны и сейчас жить в страхе. — 
Что делает наш добрый Рис, я намере
ваюсь вскоре написать ему. Он не может 
думать обо мне иначе как плохо, но это 
проклятое писание, —что делать, я не мо
гу изменить себя в этом отношении. . .»

В начале сентября курфюрст Макс Франц 
вынужден был вновь оставить Бонн. 7 октяб
ря Пишегрю ворвался в город. Революция 
разметала курфюршество Кельн. Жало
вание Бетховена, которое он регулярно 
получал до марта этого года, было теперь 
окончательно потеряно для него. Отныне 
он мог рассчитывать только на собственный 
заработок.

Занятия с Альбрехтсбергером оборвались 
на изучении канонов.
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Фердинанд Рис об учителях Бетховена:
«Я был с ними всеми хорошо знаком, все 

трое очень высоко ценили Бетховена и при
держивались также единого мнения о его 
учении. Каждый говорил: Бетховен всегда 
был так упрям и самоволен, что вынужден 
был на собственном горьком опыте на
учиться ряду вещей, которых он не желал 
у с в о и т ь  раньше как предмет учения. Осо
бенно придерживались этого мнения Аль
брехтсбергер и Сальери . .  .»

Вегелер, который тем временем стал рек
тором Боннского университета, бежал от 
французов в Вену. Ленц фон Брейнинг из
учал в Вене медицину и опять стал учеником 
Бетховена. Так что три старых друга вновь 
оказались вместе.

Вегелер:
«Карл, князь фон Лихновский, был боль

шим покровителем, более того, другом Бет
ховена, которого он принял в качестве гостя 
в своем доме. . .  Я сам нашел его там в 
конце 1794 года,. . .  хотя в то же время. . .  
Бетховен снимал квартиру в деревне. 
Князь был большим любителем и знатоком 
м у з ы к и ; он играл. . . произведения Бетхо
вена . .  . Каждый четверг по утрам у него 
музицировали, в чем кроме нашего друга 
принимали участие еще четверо музыкан
тов, состоящих на жаловании, а именно 
Шупанциг, Вейс, Крафт и еще кто-то 
(Зина), а также обычно один дилетант, по 
имени Цмескаль. Бетховен всегда с удо
вольствием принимал замечания этих гос
под . .  . Здесь, если только они подходили 
для этого, впервые исполнялись новые сочи
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нения Бетховена. У князя бывали обычно 
многие крупные музыканты и любители. 
Во время моего пребывания в Вене я также 
в большинстве случаев, хотя и не всегда, 
присутствовал там.

Бетховен воспитывался в крайне стеснен
ных обстоятельствах, и будучи всегда как бы 
под опекой, — хотя и дружеской, но все же 
опекой, — не знал цены деньгам и был со
вершенно не в состоянии экономить. При
веду только один факт: время обеда у князя 
было твердо определено на 4 часа. «И вот я 
должен,— сказал Бетховен,— ежедневно в 
половине четвертого быть дома, приодеться, 
побриться и т. д. Я этого не вынесу!» И 
так нередко случалось, что он шел обедать 
в трактир. . .

Князь, у которого был очень сильный 
голос, однажды дал своему слуге указание: 
если он и Бетховен звонят одновременно, 
ему следует обслуживать сперва компози
тора. Бетховен услыхал это и на следую
щий день завел себе собственного с л у г у . . . »

«В Вене, по крайней мере во время моей 
жизни там, Бетховен постоянно имел лю
бовные связи, и одерживал иногда победы, 
которые были бы для некоторых Адонисов 
если и не невозможными, то во всяком слу
чае очень трудными. Я хочу заметить лишь 
то, что, насколько мне известно, все его 
возлюбленные были более высокого ранга».

Отвращение Бетховена к игре в обществе 
возрастало. «Это отвращение. . .  часто по 
требованию присутствующих в Вене все 
было источником величайших раздоров 
между Бетховеном и его друзьями.
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П У Б Л И Ч Н Ы Е  В Ы С Т У П Л Е Н И Я  
Б Е Т Х О В Е Н А  

П И А Н И С Т А - В И Р Т У О З А  
И К О М П О З И Т О Р А

1795

В Вену приехали Макс Вильман и его 
сестра, Магдалена, бывшие когда-то чле
нами труппы боннского придворного театра. 
Магдалена поступила в придворную оперу. 
Вильманы возобновили старую дружбу с 
Бетховеном.

Бетховен Вегелеру:

«Мой любимый, мой дорогой!. . я не 
заслуживаю твоей дружбы . . .  в течение 
недели я огорчал моего лучшего, благород
нейшего друга . . .  это не был нарочитый, 
заранее обдуманный, злой п о с т у п о к ,  э т о  
было непростительное легкомыслие, не по
зволившее мне видеть вещи в их действи
тельном свете. . .  о, Вегелер, не отталки
вай ее, эту руку примирения, вложи свою 
в мою, — в руку полного раскаяния, лю
бящего и никогда не забывающего тебя

Бетховена».

Сальери пригласил Бетховена принять 
участие в ежегодно устраиваемом «кон
церте для вдов в Бургтеатре».

Вегелер:
«Лишь за два дня до исполнения своего 
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концерта, после обеда, при мучительных 
коликах в желудке, которыми он часто стра
дал, написал он рондо. Я помогал ему по 
мере своих скромных сил. В передней си
дели четыре переписчика, которым он пере
давал по отдельности каждый готовый лист... 
Во время первой репетиции, состоявшейся 
на следующий день в комнате Бетхов на, 
фортепиано было настроено на полтона ни
же чем остальные инструменты. Бетховен 
играл свое соло, транспонируя на полтона 
выше!»

«Сегодня, в воскресенье 29 марта 1795 
года местное Общество музыкантов имеет 
честь устроить в Национальном придвор
ном театре большую музыкальную акаде
мию1 в д в у х  отделениях в п о л ь з у  в д о в  и 
сирот музыкантов. . . »

Второй номер программы:
K lavierk onzert Ор. 19. 1. Satz.

Allegro сои brio

«Новый концерт для пиано-форте сочи
нения маэстро господина Людвига ван 
Бетховена в его исполнении».

Это было первое публичное выступление

1 М узы кальной академией в те времена назы
вали больш ой публичны й концерт, в котором  глав
ным исполнителем был какой -л ибо известный м узы 
кант, но принимали участие и другие солисты .
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Бетховена в Вене как пианиста-виртуоза и 
композитора.

30 марта. На втором концерте Общества 
музыкантов Бетховен «фантазировал на пиа
но-форте».

31 марта. Вдова Моцарта Констанца орга
низовала постановку оперы покойного «Ми
лосердие Тита» в Бургтеатре.

«После первого действия господин Люд
виг ван Бетховен исполнит на фортепиано 
концерт сочинения Моцарта».

К этому времени относится приезд в 
Вену братьев Бетховена. Согласно воспо
минаниям Черни, «Карл был маленький, 
рыжеволосый и некрасивый; Иоганн —высо
кий, черноволосый и красивый мужчина, со
вершенный денди».

Карл учился у своего брата музыке и 
через его посредство был обеспечен учени
ками. Иоганн поступил на службу в аптеку 
«Святой дух», расположенную в здании боль
ницы «Бюргершпиталь» на Кертнерштрас
се. П о л у ч и т ь  это место ему помог Цмескаль, 
живший в этом же доме.

Бетховен, не желая больше пользоваться 
гостеприимством князя Лихновского, снял 
себе отдельную квартиру.

16 мая. «Винер цейтунг» (Венская газета): 
«Подписка на три большие трио для пиа
нофорте, скрипки и баса Людвига ван Бет
ховена, которые через б недель. . . можно 
будет п о л у ч и т ь  у автора. . .  В Вене подпи
саться можно у автора, дом Огиля на Крейц
гассе за церковью миноритов, № 35, вто
рой этаж».

19 мая. В результате этого объявления
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Бетховен подписал с издателем Артария до
говор на издание этих трио.

В конце августа из Англии вернулся Гайдн. 
Вскоре после его приезда Бетховен на од
ном из утренних концертов, что устраивал 
по четвергам князь Лихновский, сыграл 
Гайдну свои три сонаты ( о п у с  2.).

Фрейлен фон Клиссов о Бетховене:
«Он был мал и неприметен с некрасивым 

красным лицом, полным следов от оспы. 
Волосы у него были совсем темные и почти 
космами висели вокруг лица, его костюм 
был очень прост и весьма далек от изыс
канности, принятой в то время и тем более 
в нашем кругу. При этом он говорил на 
диалекте и с некоторой простоватой манерой 
выражения, что соответствовало вообще 
всему его существу, в котором ничто не 
свидетельствовало о внешнем лоске; по 
жестикуляции и всему поведению он ско
рее казался невоспитанным. Он был очень 
горд. . . »

Все это находилось в резком противо
речии с хорошими манерами и безупречной 
модной одеждой Гайдна или Сальери, ко
торые также бывали у Лихновского.

5 сентября. Трио вышли в свет, и «Винер 
цейтунг» опубликовала список подпис
чиков. В нем, среди прочих, стояли имена 
графа Броуна, графини Брунсвик, князя 
Эстерхази, графини Фрис, графа Кеглевич, 
князя Лихновского (Лихновский, которому 
были посвящены трио, подписался на 20 
экземпляров), князя Лобковиц, графа Разу
мовского, барона ван Свитена. 123 подпис
чика к у п и л и  241 экземпляр. П о с к о л ь к у
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Бетховену каждый экземпляр обошелся 
только в 1 гульден, подписная же цена была
1 дукат, это издание принесло ему большой 
доход.

Как известно, Гайдн отговаривал Бетхо
вена от издания третьего трио. Рис:

«Должен признаться, что когда Бетховен 
рассказал мне это, я не поверил ему. Поэто
му у меня возникло побуждение спросить 
об этом самого Гайдна. Его ответ подтвер
дил слова Бетховена, но в то же время он 
сказал, что не думал, что это трио так быс
тро и легко будет понято, и так благожела
тельно принято публикой».

22 ноября. «Винер цейтунг»:
«Музыка к менуэтам и немецким танцам»

— для бала Венского общества художни
ков — «была написана из любви к родст
венному и с к у с с т в у  мастерской рукой Люд
вига ван Бетховена».

Декабрь: «Винер цейтунг»:
«В следующий четверг, 18-го числа сего 

месяца, господин капельмейстер Гайдн 
устраивает в малом зале Редута большую 
музыкальную академию,. . .  в которой гос
подин ван Бетховен исполнит на фортепи
ано концерт собственного сочинения. . .»

1796

Вегелер:
«В январе 1796 года старшие братья Брей

нинг, Кристоф и Стефан, встретились с ним 
в Нюрнберге, когда он возвращался в Вену. 
(Из какой поездки — не указывается). Так
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как у  всех троих не было венского паспорта, 
в Линце их арестовали, однако при моем 
посредстве они вскоре были препровожде
ны в Вену и освобождены».

8 января. Объявление:
« . . .  Синьора Мария Болла. . .  дает ака

демию. В программе сочинение синьора 
Гайдна. Синьор Бетховен исполнит кон
церт для фортепиано».

19 февраля. Бетховен — брату Иоганну в 
Прагу:

« . . .и  чтобы ты по крайней мере знал, где 
я и что делаю, я вынужден тебе напи
сать. Во-первых, дела мои хороши, очень 
хороши. Мое и с к у с с т в о  завоевывает мне 
друзей и уважение, чего мне больше надо? 
На этот раз я п о л у ч у ,  и  довольно много, 
денег. Я пробуду здесь еще несколько 
недель, после чего поеду в Дрезден, Лейп
циг и Берлин. Пройдет по крайней мере
б недель, прежде чем я вернусь. . . Князь 
Лихновский вскоре вновь возвратится 
в Вену, он уже уехал отсюда. ..»

Длабац:
«в. Бетховен. . . дал академию в Праге, 

его игра имела всеобщий успех».

K laviersonate О р. 2. № 1 . M enuetto.

Allegretto
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9 марта вышли из печати три сонаты 
(оп. 2), посвященные Гайдну.

В мае Бетховен приехал в Берлин. Рис: 
«Несколько раз он играл при дворе (у 
короля Фридриха-Вильгельма II), где 
он исполнял также две сонаты для фор
тепиано и виолончели (оп. 5), сочиненные 
им для себя и Дюпора (первого королев
ского виолончелиста). При прощании он 
п о л у ч и л  з о л о т у ю  шкатулку, наполненную 
луидорами».

Согласно Р и с у ,  Бетховен «в Берлине много 
общался с Гуммелем, про которого сказал: 
. . .  его игра на фортепиано элегантна 
и приятна, однако ее нельзя сравни
вать с игрой принца Луи-Фердинанда. 
Последнему он сделал, как он полагал, 
большой комплимент, когда сказал, что 
принц играет совсем не по-королевски 
или княжески, а как талантливый пиа
нист . . . однажды Гуммель пожелал, 
чтобы Бетховен что-нибудь сымпровизи
ровал . . . Затем Бетховен настоял, чтобы и 
Гуммель сделал то же самое. Однако после 
того, как тот играл уже довольно долгое 
время, Бетховен заявил: «Ну так когда же 
вы начнете по-настоящему?» Гуммель, по
лагая, что он уже сотворил чудеса, вскочил, 
и оба наговорили друг другу грубостей. 
Позже они помирились. . .»

21 июня. Бетховен посетил берлинскую 
«Певческую академию» (так называли боль
шой, в 90 человек, хоровой коллектив). 
Из дневника Ф. X. Фаша:

«Господин ван Бетховен импровизировал 
на тему фуги псалма 119 № 16».
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(Псалом был перед этим пропет.) 
Бетховен:

« . . .  в Берлине я дал. . . концерт. . . 
я думал совершить что-то настоящее и 
надеялся на большой успех, однако. . .  
после наивысшего выражения моего вдох
новения не послышалось ни малейших 
признаков успеха; загадка затем, однако, 
разрешилась: берлинская публика вся 
весьма тонко воспитана, и, чтобы заверить 
меня в своей благодарности, махала мне 
мокрыми от умиления носовыми платка
ми. Для такого грубого энтузиаста, как 
я, это было совсем излишне. Я видел, что 
имел аудиторию романтическую, но ни
как не художественную. А это не то, чего 
мы, художники, желаем, мы просим апло
дисментов!»

28 июня. Из дневника Фаша:
«Господин ван Бетховен был и на этот 

раз столь любезен, что дал нам возможность 
послушать его импровизацию».

Когда Бетховен вернулся в Вену, Вегелер 
и Кристоф Брейнинг уже уехали обратно 
в Бонн.

Осенью Бетховен возобновил свои пре
рванные поездкой занятия с учениками. К 
числу его учеников в это время относилась 
и графиня Бабетта фон Кеглевич. Из вос
поминаний одного из членов семьи Кегле
вич:

«Одной — среди многих — его причудой 
б ы л о ,  п о с к о л ь к у  он жил напротив, прихо
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дить к ней и давать уроки в халате, домаш
них туфлях и шапочке с кисточкой». Ба
бетте, когда она стала ученицей Бетховена, 
еще не было пятнадцати лет. Не отличаясь 
красотой, она привлекала к себе своего 
учителя образованностью и музыкальностью. 
Вскоре после начала занятий с нею Бетхо
вен набросал свою сонату для фортепиано 
ми-бемоль мажор опус 7, называемую «Влю
бленной».

Примерно в это же время Бетховен напи
сал для графини Броун вариации для фор
тепиано на тему из балета П. Враницкого 
«Лесная девушка». Согласно Р и с у ,  Бетхо
вен за это произведение п о л у ч и л  « о т  гра
фини Броун в подарок красивую верховую 
лошадь. Он несколько раз ездил на ней, 
затем, однако, забыл и о лошади, и что 
много хуже, о корме для нее. Его слуга 
начал за деньги давать лошадь внаем и 
долгое время не подавал никаких счетов 
на корм. Наконец, к величайшему удивле
нию Бетховена, предъявил вдруг весьма 
большой счет, который вдруг напомнил 
композитору и о его лошади, и о его небреж
ности по отношению к ней».

15— 17 ноября. Наполеон Бонапарт дал 
сражение при Арколе. По всей стране орга
низовывались отряды добровольцев. По 
этому случаю Бетховен сочинил «Прощаль
ную песню», обращенную к жителям Вены 
при выступлении венских добровольцев, и 
посвященную господину обервахмистру 
фон Кёвешди. (Известная русским слуша
телям как «Походная песня» на слова Фри
дельберга.)
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19 ноября. Иоганн Андреас Штейн сооб
щает Бетховену из Прессбурга о прибытии 
туда превосходного рояля, предназначен
ного для композитора.

23 ноября. Бетховен дает музыкальную 
академию в Прессбурге.

В этот же день Стефан фон Брейнинг пи
сал из Мергентхейма:

«Не знаю, писал ли Ленц Вам что-нибудь
о Бетховене. Если нет, то могу сообщить, 
что я видел его еще в Вене, и что он, по 
моему мнению. .. благодаря своей поездке 
(или это действие новой волны дружбы, 
поднявшейся в нем по возвращении) стал 
несколько солиднее, или, в с у щ н о с т и ,  не
сколько больший знаток людей, и убедился 
в редкости и ценности хороших друзей. Он 
сто раз, милый Вегелер, желал Вашего воз
вращения и ни о чем не сожалеет, только
о том, что не последовал многим Вашим 
советам».

Лейпцигская «Аллгемейне музикалише 
цейтунг» (Всеобщая музыкальная газета): 
«Концерт братьев Ромберг, вернувшихся 
из Италии в Вену, состоялся в самый небла
гоприятный для этого день. . .»

Ленц фон Брейнинг:
«Бетховен вновь здесь; он играл в ром

бергской академии.
Он все такой же, как прежде, и я рад, 

что они с Ромбергами все еще хорошо ладят 
друг с другом. Однажды, правда, он почти 
рассорился с ними. Я, однако, выступил 
как посредник, и довольно успешно достиг 
своей цели. Вообще он теперь очень счита
ется со мной».
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Когда Бетховен стал все реже посещать 
Гайдна, тот спрашивал иногда своих гос
тей:

«Что делает наш Великий Могол?»

1797

8 февраля. Издатель Артария объявил о 
выходе бетховенской песни «Аделаида».

16 марта. Наполеон перешел через Исонцо 
и  д в и н у л с я  на Вену.

6 апреля. Академия Шупанцига. Третий 
номер программы:

«Квинтет для фортепиано в сопровожде
нии четырех духовых инструментов, сочи
ненный господином Л. в. Бетховеном, в 
его исполнении».

17 апреля 1797 года на л у г у  перед крепо
стной стеной состоялось торжественное 
освящение знамени. По э т о м у  случаю были 
спеты «Военная песня австрийцев», и «Мы — 
великий немецкий народ» Бетховена, ко
торые, однако, затмил хор Гайдна «Боже, 
храни императора Франца».

Май. Бетховен Вегелеру:

«Благослови тебя бог, мой дорогой! Я 
задолжал тебе письмо, которое ты вскоре 
п о л у ч и ш ь , также как и мои новейшие со
чинения. Мои дела идут хорошо, можно 
даже сказать: все лучше и лучше. . . »

7 октября было объявлено о выходе в 
свет сонаты для фортепиано ми-бемоль ма
жор. Она была посвящена графине Бабетте 
Кеглевич.
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1 ноября. Ленц Брейнинг намеревался 
вернуться в Бонн. На прощанье Бетховен 
вписал в его альбом для стихов следующие 
строки:

«Истина — удел мудрого,
Красота — для чувствительного сердца, 
Оба взаимно принадлежат друг другу. 
Любимый, добрый Брейнинг! Никогда я 
не забуду то время, что еще в Бонне, а 
затем здесь, провел с тобой. Сохрани мне 
твою дружбу . . . »

Конец ноября. По случаю бала художни
ков были «повторены излюбленные менуэты 
и немецкие танцы господина Людвига ван 
Бетховена», — отличие, которого не удосто
ился ни один другой композитор, писавший 
танцы для балов х у д о ж н и к о в .

Бетховен никогда не чинил сам г у с и н ы х  
перьев для писания. Верным помощником 
в этом деле был ему Цмескаль.

«Господин фон Цмескаль, поспешите не
много с выщипыванием своих (среди них, 
вероятно, попалось и несколько ч у ж и х )  
перьев; надо надеяться, они не приросли 
у вас слишком крепко. Покуда вы вы
полняете все, чего мы желаем, — остаемся 
с полным уважением вашим другом. . . »

На это время приходится сочинение аллег
ро для альта и виолончели с шутливой над
писью:

« Д у э т  с  д в у м я  обязательными очками Л. в 
Бетховена».



17 декабря. Из записной книжки Бетхо
вена:

«Мужество. Мой дух должен господ
ствовать даже при всех слабостях тела.
25 лет м и н у л о ,  этот год должен быть ре
шающим в становлении законченного 
человека. Ничего нельзя оставлять».

На самом деле ему было двадцать семь.

1798

5 февраля. После заключения мира в 
Кампо Формио, в Вену в качестве фран
цузского посла прибыл генерал Бернадотт. 
Шиндлер:

«В его салоне, открытом для знаменитостей 
всех сословий, появлялся и Бетховен, ко
торый уже и до того был известен как 
большой почитатель первого консула этой 
республики». В этом салоне Бетховен по
знакомился с выдающимся скрипачом Ру
дольфом Крейцером, который входил в сос
тав свиты Бернадотта.

2 апреля. В организованном Сальери 
«концерте для вдов» Бетховен исполнял 
партию фортепиано в своем квинтете для 
духовых инструментов, оп. 16. На концерте 
присутствовал и император Франц.

Запись по рассказу Карла Фридриха 
Аменды из Курляндии:

«По окончании своих занятий теологией 
К. Ф. Аменда поехал в Вену, где несколько 
раз за табль-д’отом встречался с Бетхове
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ном и попытался завязать с ним разговор, 
что, однако, не удалось, так как Бетховен 
оставался очень сдержанным. Через неко
торое время Аменда, который к тому вре
мени стал учителем м у з ы к и  у вдовы Моцар
та, был приглашен к одной дружественной 
семье, где играл первую скрипку в квар
тете. Во время игры кто-то перевернул ему 
страницу, и когда под конец он осмотрелся, 
то с ужасом увидел Бетховена, который взял 
на себя этот труд и теперь с поклоном от
ходил. На следующий день к нему пришел 
приятель, хозяин вчерашнего общества, и 
взволнованно в о с к л и к н у л :  « Ч т о  в ы  сделали? 
Вы завоевали бетховенское сердце. Бетхо
вен просил разыскать вас и обрадовать его 
своим присутствием!»

21 июля. В прессе публикуется объявление 
об издании трех струнных квартетов о п у с  9 
Бетховена. Посвящение:

«Графу Броуну. Исполняя свое горячее 
желание, автор преподносит это лучшее 
свое произведение первому меценату его 
музы».

3 октября. Объявление о бетховенском 
трио для фортепиано, кларнета и виолончели 
о п у с  1, с последней частью на тему Вейгля. 
Трио посвящено графине Т у н ,  матери кня
гини Лихновской. Черни:

«Использование этой (весьма популярной) 
темы в финале было желанием кларнетиста, 
для которого Бетховен написал трио».

27 октября. В концерте, состоявшемся в 
театре Шиканедера «Ан дер Вин» (Венский

79



театр), Бетховен исполнял один из своих 
концертов для фортепиано.

Зейфрид:
«Бетховен уже произвел сенсацию сво

ими многочисленными сочинениями и счи
тался в Вене пианистом первого ранга, 
когда. . .  у него появился достойный со
перник. Этим соперником был Иосиф Вёлфль, 
согласно Томашеку, «пианист высотой б фу
тов, с ч у д о в и щ н о  длинными пальцами, без 
всякого напряжения охватывающими терц- 
дециму, к тому же еще настолько тощий, 
что все на нем болтается, как на вороньем 
пугале. Несколько слабым, но красивым 
туше он с невероятной легкостью преодо
левает все трудности, все невозможное для 
других пианистов. . . »

«Аллгемейне музикалише цейтунг»:
«Мнения о превосходстве одного над дру

гим разделились . . . Игра Бетховена исклю
чительно блестяща, но менее нежна, и 
иногда переходит в непонятную. Он пока
зывает себя в самом лучшем свете при сво
бодном фантазировании.. .  Со времени смер
ти Моцарта. . .  я нигде не встречался с этим 
видом гения, развитым в такой степени. . . 
После него стоит Вёлфль. Однако Вёлфль 
имеет перед ним то преимущество, что обла
дая основательным музыкальным образова
нием и истинными достоинствами в компози
ции, он с легкостью, точностью и отчетливо
стью, приводящими в изумление, исполняет 
части, кажущиеся совершенно неисполнимы
ми . . . То, что Вёлфль, благодаря своему не
взыскательному, у с л у ж л и в о м у  поведению, 
п о л у ч и л  еще одно преимущество перед Бет
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ховеном с его несколько резким тоном — 
это вполне естественно».

Зейфрид:
«Во главе почитателей Бетховена стоял 

князь Лихновский, к наиболее ярым по
кровителям Вёлфля относился барон Рай
монд фон Ветцлар. . .  исключительно инте
ресные состязания обоих артистов (у Вет
цларов) нередко доставляли многочислен
ному, всегда отборному обществу неопису
емое художественное наслаждение. Каж
дый из них демонстрировал новейшие про
изведения своего ум а. . .  Затем они садились 
каждый за отдельное пианофорте и пооче
редно импровизировали на задаваемые друг 
другу темы, создавая, таким образом, не
мало каприччо в четыре руки, которые, если
б в момент рождения можно было бы на
нести на бумагу, наверняка устояли бы 
против забвения.

Зрители испытывали еще одно совсем 
своеобразное удовольствие. .  . глядя на 
обоих меценатов, как они. . .  с древнеры
царской вежливостью непременно стреми
лись с полной справедливостью оценивать 
достоинства каждого из музыкантов. Их 
протеже, однако, совсем не заботились об 
этом. Они уважали друг друга, так как 
сами лучше всех могли оценить себя».

Запись по рассказу Аменды:
«Бетховен жаловался, что он абсолютно 

не может справиться со скрипкой. Побуж
даемый Амендой все же попытаться, Бет
ховен однажды начал играть — и так ужас
но, что Аменда должен был закричать: 
«Сжалься, перестань!», на что Бетховен
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перестал и оба так смеялись, что должны 
были держаться за бока.

Как-то вечером, когда Бетховен, сидя за 
роялем, чудесно фантазировал, Аменда ска
зал ему под конец: — Так жаль, что столь 
прекрасная музыка, рожденная мгновением, 
в следующий миг будет потеряна безвоз
вратно. На это Бетховен возразил: — Ты 
ошибаешься, каждую исполненную фан
тазию я могу повторить, — сел за рояль и 
без отклонений сыграл свою фантазию 
снова».

Томашек:
«В 1798 году Бетховен, этот великан сре

ди пианистов, приехал в Прагу. Он дал кон
церт в зале «Конвикт», собравший очень 
много публики. . .  и заключил его свобод
ной фантазией на. . .  заданную из Моцартова 
«Тита» тему: «Ah tu fosti il primo oggetto». 
Великолепная игра и еще больше его отваж
ное импровизирование совершенно стран
ным образом потрясли меня. В глубине сво
его существа я почувствовал себя столь 
приниженным, что много дней не касался 
моего рояля. . .

Я слышал Бетховена и на его втором 
концерте. . .  Затем я слышал его в третий 
раз у графа С . . .  У меня создалось впечат
ление, что при сочинении для него самое 
важное — быть необычным и оригиналь
ным; это подтверждает и его ответ одной 
даме, спросившей, часто ли он слушает опе
ры Моцарта, на что Бетховен ответил: «51 
не знаю их, и вообще неохотно слушаю ч у 
ж у ю  м у з ы к у , чтобы не нанести ущерба сво
ей оригинальности».
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1799

Николаус Цмескаль со временем приоб
ретал все большее влияние на Бетховена, 
употребляя его на п о л ь з у  последнему. Бет
ховен очень уважал Цмескаля, который 
был, кажется, единственным из его друзей, 
чьи упреки он терпеливо выносил.

Цмескаль взял на себя роль, очень с х о д 
н у ю  с ролью госпожи фон Брейнинг в 
Бонне. И редко случалось, чтобы Бетховен 
возражал против мнения Цмескаля.

«Дражайший барон Дрянюшкин, Весь
ма благодарен Вам за Ваши плохие гла
за .. . Кроме того я запрещаю себе на буду
щее не пользоваться радостным настро
ением, которое мною по временам овла
девает, п о т о м у  что вчера из-за Вашей 
Цмескаль-Домановецкой болтовни я сов
сем впал в печаль, побери Вас чорт, «знать 
ничего не хочу о всей Вашей морали. Си
ла— вот мораль людей, которые выделя
ются среди окружающих, она и моя 
мораль, и если Вы сегодня начнете снова, 
то я буду м у ч и т ь  Вас до тех пор, пока Вы 
не признаете хорошим и похвальным все, 
что я делаю (так я иду к «Лебедю», хотя 
в «Быке» мне было бы милее, но это проис
ходит по Вашему Цмескальско-Дома
новецскому решению (ответ).
Адьё барон б а . . . рон нор орн рно онр 
(и еще что-нибудь подобное из старого 
ломбарда)».
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72 января. Объявление об издании трех 
сонат Бетховена для фортепиано и скрипки 
о п у с  12, посвященных Ф. А. Сальери.

V lolinsonate O p .12. №  1.

Запись по рассказу Аменды:
«Бетховен очень часто испытывал денеж

ные затруднения. Однажды он пожаловался 
Аменде на свою н у ж д у .  Е м у  н у ж н о  запла
тить за квартиру, а он совсем не знает, как 
достать денег. — «Этому легко помочь!» — 
говорит на это Аменда, дает ему тем у. . . 
и запирает Бетховена в его комнате, угово
рившись с ним, что в течение 3-х часов вари
ации должны быть начаты. Когда Аменда 
вернулся. . .  он п о л у ч и л  клочок бумаги с 
замечанием: «Вот вам л о с к у т о к ! »  Аменда 
отнес ноты к квартирному хозяину Бет
ховена и велел ему пойти с ними в одно из
дательство — там он получит за них добрые 
деньги. Хозяин. . . вернулся очень радост
ным и спросил, нельзя ли ему получить еще 
таких бумажек. Чтобы основательно покон
чить с н у ж д о й ,  Аменда посоветовал Бет
ховену совершить поездку, а именно в Ита
лию. Бетховен сказал, что согласен, но 
только при том условии, что Аменда по
едет с ним. . . »

В январе вышли в свет сонаты Вёлфля, 
которые автор посвятил Бетховену.



2 марта. Объявление о Бетховенских ва
риациях для фортепиано (си-бемоль ма
жор) на тему Сальери «La stessa, la stessima», 
посвященных графине Бабетте Кеглевич. 
Неизвестный рецензент писал об этих весь
ма интересных вариациях в лейпцигской 
«Аллгемейне музикалише цейтунг»:

« . . .  нас они абсолютно не удовлетворяют. 
Они негибки, надуманы, к т о м у  же содер
жат неприятные места, где жесткие тирады 
в беспрерывных полутонах производят 
некрасивое впечатление по отношению к 
басу и наоборот. Это правда, что господин 
в. Б. может легко импровизировать, од
нако в настоящем варьировании он ничего 
не смыслит».

Весной приехал в Вену и посетил Бет
ховена великий виртуоз на контрабасе 
Доменико Драгонетти. Бетховен слыхал, 
что Драгонетти играет на своем инстру
менте и пьесы, предназначенные для ви
олончели, и пожелал послушать какую- 
нибудь. Принесли контрабас. Композитор и 
Драгонетти стали играть бетховенскую 
сонату для фортепиано и виолончели опус 
5, № 2. Когда Драгонетти мастерски испол
нил и арпеджио в последней части, Бетхо
вен пришел в возбуждение. По окончании 
игры он вскочил и обнял Драгонетти вместе 
с его контрабасом.

В это время Бетховен жил на улице Ти
фен Грабен, в доме « Ц у м  Вейнтраубе», за 
домом № 241, принадлежавшим Грайнеру. 

Черни:
«В квартиру Бетховена надо было под

ниматься как на башню, на б или 7 этаж.
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Комната на вид совершенно заброшенная, 
везде разбросаны бумаги, одежда, несколь
ко с у н д у к о в ,  голые стены, почти ни стула, 
за исключением колченогого у рояля Валь
тера; сам Бетховен в чем-то мохнатом, 
темном, на подобие Робинзона Крузо, кос
матые, черные, как деготь, волосы а-ля 
Тит».

Рудольф Зейф:
«Когда Бетховен жил в этом районе, он 

снимал квартиру у одной женщины по 
фамилии Принц. На эту д о с т о й н у ю  даму 
весьма неприятно действовала бетховен
ская небрежность во всех мыслимых внеш
них обстоятельствах. Она высказывалась 
самым неблагоприятным образом о неакку
ратном композиторе».

Маи. В Вену из Венгрии приехала гра
финя Брунсвик со своими д в у м я  дочерьми, 
Терезой и Жозефиной, которых она хотела 
ввести в общество. Графиня пожелала, что
бы Бетховен у ч и л  ее дочерей игре на фор
тепиано. Один из друзей ее сына, Альбрехт 
фон Рости, указал ей, что Бетховена нельзя 
заполучить простым приглашением давать 
уроки, однако, если они нанесут ему ви
зит, то он уверен, что Бетховен не ответит 
им отказом.

Воспоминания графини Терезы Брунсвик: 
«Мы вошли, причем я, словно девочка, иду
щая в школу, держала мою бетховенскую 
сонату с сопровождением скрипки и виолон
чели ( о п у с  1) подмышкой. Незабвенный, 
дорогой Луи ван Бетховен был очень при
ветлив и так вежлив, как только мог. После 
обмена несколькими фразами он усадил меня
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за расстроенное фортепиано, и я сразу же 
принялась играть, одновременно напевая 
скрипичное и виолончельное сопровож
дение, и играла при этом весьма хорошо. 
Это столь восхитило его, что он обещал 
ежедневно приходить к нам в гостиницу 
«Эрцгерцог Карл», называвшуюся тогда 
«Голдене Грейфе». Это было в мае, в послед
ний год прошлого столетия. Он приходил 
прилежно, оставался, однако, вместо од
ного часа, часто с 12 до 4 или 5 часов и 
не уставал прижимать и сгибать мои паль
цы, которые я была обучена держать в ы т я 
н у т ы м и  вперед и плоско. Великодушный, 
он должно быть был очень доволен мною, 
так как за 16 дней не пропустил ни одного 
раза. До 5 часов мы не чувствовали голода. 
Моя добрая матушка голодала вместе с 
нами, гостиничная же прислуга негодовала, 
ведь тогда еще не было обычая обедать в 5 
часов вечера. В это время была заключена 
наша глубочайшая, сердечная дружба с 
Бетховеном. .  .

18 дней, проведенные в Вене, мы были 
все время в напряженной деятельности. 
Мать водила нас на фабрики и в ателье, нам 
было показано все возможное. Тетя Финта, 
светская дама, у которой были четыре до
чери, устраивала прогулки в экипаже: 
Пратер, Аугартен, Лустгартен в Дорнбахе. 
Везде мы завтракали. Театр. Вечером 
у тетушки танцы и затем, уже в 10— 11 
часов, мы на п у т и  д о м о й  . . . ели мороже
ное, ш у т и л и  и смеялись. Утром в 4 часа мы 
уже вновь были на ногах, одевались, и в
5 часов выезжали за город — такова была
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жизнь, и все же Бетховен, который тоже 
принимал участие в празднествах, должен 
был быть доволен; это была страсть! А ночи! 
Соседи приходили в отчаяние и съезжали с 
квартиры. Мы были молоды, свежи, краси
вы, детски наивны. Все, кто нас видел, 
любили нас. Были у нас и поклонники. . .»

На прощание сестры Брунсвик п о л у ч и л и  
«Песню, переложенную на четыре руки, 
записанную. . .  в альбом для стихов гра
финь Жозефины и Терезы Брунсвик и им 
обеим посвященную Людвигом ван Бет
ховеном».

25 июня. Аменда был вынужден вернуться 
на родину. Бетховен подарил ему копию 
своего неопубликованного струнного квар
тета фа мажор со следующим посвящением:

«Дорогой Аменда. Прими этот квар
тет, как небольшой памятник нашей друж
бы; каждый раз, как ты будешь его иг
рать, вспоминай о наших совместно про
веденных днях, а также и о том, как сер
дечно был и всегда будет расположен к 
тебе твой верный и горячий друг — Люд
виг ван Бетховен».

Аменда был знаком с этим произведением, 
так как «когда Бетховен... сочинял свой скри
пичный квартет фа мажор, он проиграл 
своему другу прелестное адажио и спросил 
его, о чем оно говорит ему. Оно рисует мне
— последовал ответ — прощание д в у х  лю
бящих. Правильно, ответил Бетховен, я
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представлял себе при этом сцену в могиль
ном склепе из «Ромео и Джульетты». На 
одном из набросков этого адажио, действи
тельно стоит надпись: «Последние вздохи».

S treichquartett О р. 18. №  1. 2. Satz.

Магдалина Вильман уже в течение четы
рех лет жила в Вене. Еще много лет назад 
E. Л. Гербер отнес ее «к знаменитейшим не
мецким певицам». Бетховена все больше 
привлекала обаятельная личность актрисы 
и, наконец, он сделал ей предложение, од
нако п о л у ч и л  отказ. По о т з ы в у  ее сестры: 
« п о т о м у ,  что он был так некрасив и полу
помешан!»

Конец июня. Прощальное письмо Аменде:

«Сегодня я п о л у ч и л  приглашение пое
хать в Мёдлинг . . .  и сегодня же вечером 
отправлюсь туда на несколько дней. Это 
приглашение пришлось мне тем более 
кстати, что мое и без того растерзанное 
сердце здесь страдало бы еще больше. 
Хотя главный штурм вновь был отбит,
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я все еще не совсем уверен в том, насколько 
удастся мой план в этом отношении. Вче
ра мне предложили в сентябре поехать в 
П о л ь ш у , причем. . .  в этой поездке можно 
сделать и деньги; я принял предложение. 
Б у д ь  здоров, дорогой Аменда. . . желаю 
счастливого п у т и  . . . »

Магдалина Вильман вышла замуж за 
некоего Гальвани.

29 июня. Бракосочетание графини Жозе
фины Брунсвик и графа Иосифа Дейма в 
замковой церкви в Мартонвашаре (Вен
грия). Дейм, который под именем Мюллера 
владел в Вене художественной галереей, 
вскоре вместе со своей молодой супругой 
вернулся в Вену.

В начале сентябре в Вену приехал ан
глийский пианист Джон Крамер, вскоре 
подружившийся с Бетховеном. Рис:

«Из пианистов он (Бетховен) только од
ного хвалил, как превосходного испол
нителя: Джона Крамера. Все остальные 
немного значили для него».

Когда однажды утром Крамер, намере
ваясь посетить Бетховена, вошел в его 
переднюю, он услыхал, что Бетховен импро
визирует на рояле. Захваченный, он с пол
часа слушал бетховенскую игру и затем 
ушел незамеченным. Крамер считал, что 
тот, кто не слыхал, как фантазирует Бет
ховен, не знает, что такое фантазирование.

Оба часто встречались. На одном из кон
цертов в Аугартене они слушали концерт 
для фортепиано до минор Моцарта. Когда 
пьеса была закончена, Бетховен воскликнул:
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«Крамер! Крамер! Мы никогда не бу
дем в состоянии создать нечто подобное!»

Что касается бетховенской игры на фор
тепиано, то, согласно Шиндлеру, «Крамер, 
будучи джентельменом, испытывал неудо
вольствие не столько от резкости его игры, 
сколько от непостоянства в исполнении од
ного и того же сочинения: сегодня остроум
но и с характерной выразительностью, зав
тра капризно до неясностей, часто путанно. 
На этом основании несколько друзей выра
зили желание, чтобы Крамер публично ис
полнил ряд его (Бетховена) произведений, 
что затронуло очень чувствительную сто
рону Бетховена. В нем пробудилась рев
ность, за которой, по словам Крамера, по
следовало взаимная напряженность в от
ношениях».

(Крамер взял с собой в Англию трио о п у с
1 Бетховена и после исполнения его заявил: 
«Это человек, который утешит нас в по
тере Моцарта!»)

18 декабря. Лейпцигское издательство 
Хофмейстер и Кюне объявили о выпуске 
в свет Патетической сонаты о п у с  13, по
священной князю Карлу Лихновскому.

Sonate path£tique Op. 13. 2. Satz.



21 декабря. Объявление об издании бет
ховенской сонаты для фортепиано о п у с  14, 
посвященной баронессе Браун.

1800

Карл ван Бетховен занял должность 
практиканта в государственной универ
сальной ссудной кассе.

11 января. Выходят в свет несколько 
танцевальных пьес Карла ван Бетховена.

Февраль. В Вену приехал и познакомился 
с Бетховеном величайший в то время вир
туоз игры на валторне Пунто (Иоганн Вен
дель Штих).

24 марта. Карл ван Бетховен назначен 
кассиром императорской налоговой кассы 
с окладом 250 гульденов.

Март. Бетховен разрешил, чтобы септет,

S eptett Ор. 20.

который предполагалось сыграть во время 
его академии, был впервые исполнен у 
князя Шварценберга. Септет был принят с 
восхищением. Менуэт Бетховен частично 
заимствовал из своей маленькой сонаты 
соль мажор о п у с  49, № 2, сочиненной в
1796 году. Слушатели полагали, что в
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теме для вариации они узнают одну нижне- 
рейнскую народную песню, хотя в действи
тельности она была сочинена Бетховеном. 
(Текст «Рыбак, милый рыбак» сочинил к 
мелодии Бетховена Цуккамалио.)

26 марта. «Винер цейтунг». Объявление
об академии Бетховена, состоявшейся 2 
апреля:

«В среду 2 апреля 1800 года в император
ско-королевском национальном придвор
ном театре в Бурге господин Людвиг ван 
Бетховен будет иметь честь дать большую 
музыкальную академию в свою п о л ь з у .  . .»

В программу входили: симфония Моцарта, 
ария из «Сотворения мира» Гайдна, «боль
шой концерт для фортепиано, сочиненный 
господином Людвигом ван Бетховеном в 
его исполнении; септет. . . верноподданней
ше посвященный ее величеству импера
трице и сочиненный господином Людвигом 
ван Бетховеном», фантазирование Бетхо
веном на фортепиано, «новая большая сим
фония для полного оркестра, сочиненная 
господином Людвигом ван Бетховеном. . .»

«Аллгемейне музикалише цейтунг»: «На
конец-то господин Бетховен тоже получил 
театральный зал, и это была поистине са
мая интересная академия за долгое время. 
Он играл новый концерт собственного сочи
нения, отличающийся многими красотами, 
особенно в д в у х  первых частях. Затем был 
исполнен его септет, написанный с большим 
в к у с о м  и ч у в с т в о м .  Потом он мастерски 
импровизировал, и в заключение была ис
полнена симфония его сочинения, содер
жащая очень много искусства, новизны и



богатства идей . . . При этом оркестр Италь
янской оперы показал себя с очень невы
годной стороны . . . Ошибки этого оркестра 
тем более бросались в глаза, что сочинения 
Бетховена весьма трудны для исполнения».

Тем временем П у н т о  п о л у ч и л  от Бетхо
вена обещание написать ему для его буду
щей академии сонату. Концерт с сонатой 
в программе был уже объявлен, однако Бет
ховен не написал еще ни одной ноты:

«Задень до исполнения Бетховен принял
ся за работу и к концерту закончил ее».

18 апреля. Первое исполнение сонаты 
Бетховена для валторны в академии Пун
то. Лейпцигская «Аллгемейне музикалише 
цейтунг»:

«Знаменитый П у н т о  . .  . дал академию (в 
придворном театре); была исполнена со
ната Бетховена для фортепиано и валтор
ны, сыгранная автором и П у н т о  с т о л ь  пре
красно и столь понравившаяся, что несмотря 
на новое театральное распоряжение, за
прещающее возгласы и громкие аплодис
менты, публика все же так громко выражала 
свой восторг, что виртуозы. . . вынуждены 
были повторить ее».

27 апреля. Эрцгерцог Макс Франц, н тот
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самый день, в который он 16 лет назад въехал 
в Бонн, вернулся в Вену.

Рис:
«Когда Штейбельт. . . приехал в Вену», 

он встретился с Бетховеном «сперва однаж
ды вечером у графа Фриса, где Бетховен 
исполнял. . . свое трио си бемоль мажор. 
Штейбельт слушал трио с некоторой сни
сходительностью, сказал Бетховену не
сколько комплиментов и счел победу обес
печенной. Он играл квинтет собственного 
сочинения, импровизировал и своим дли
тельным тремоло. . .  произвел сильный эф
фект. После него Бетховена уже нельзя 
было уговорить играть.

Восемь дней с п у с т я  у  графа Фриса снова 
состоялся концерт. Штейбельт вновь играл 
квинтет . . .  и сверх того заучил (что чувст
вовалось) блестящую фантазию, избрав для 
нее тему, на которую написаны вариации 
бетховенского трио. Это в о з м у т и л о  почита
телей Бетховена и его самого. . . он, на свой 
обычный, я бы сказал, невоспитанный лад, 
направился к инструменту, взял по п у т и  
партию виолончели из квартета Штейбельта, 
положил ее (нарочно?) на пюпитр вверх 
ногами и забарабанил одним пальцем тему 
из первых тактов. Б у д у ч и  обижен и воз
мущен, он фантазировал так, что Штейбельт 
п о к и н у л  зал раньше, чем Бетховен кончил 
играть, и никогда больше не хотел встре
чаться с ним, более того, если его куда- 
либо звали, ставил условием, что Бетховен 
не будет приглашен».

С 1 по 7 мая в Офене (Буда) были органи
зованы большие торжества по случаю име



нин великой княгини Александры Павлов
ны, супруги эрцгерцога — палатина Ио
сифа. Бетховен и П у н т о  были приглашены 
принять участие в концертах заключитель
ного празднества.

7 мая. «Театральный справочник Буды и 
Пешта»:

«Академия господина Бетховена и П у н 
т о » .

«Мадьяр Курир» (Венгерский курьер):
«7 мая вновь было устроено катание на 

карусели, по окончании которого в Офен
ском театре состоялся концерт, где знаме
нитый музыкант по имени Бетховен своей 
и с к у с н о й  игрой на фортепиано привлек к 
себе всеобщее внимание».

Из хроники семейства Вег из Вереба: 
«Во время пребывания в Пеште Бетховен 
заявил также, что намерен приехать (в 
Вереб), и отказался от этого лишь потому, 
что знаменитый валторнист П у н т о  поссо
рился с ним из-за должного состояться 
их совместного концерта и опередил Бетхо
вена, прибыв к нам раньше его».

Бетховен поехал к Брунсвикам.
Тереза Брунсвик:
« . . .  он приехал в Мартонвашар, и был 

принят в нашу республику из отборных 
людей. Круглая площадка была обсажена 
высокими благородными липами: каждое 
дерево носило имя одного из членов рес
публики».

Летом Бетховен жил в Унтердёблинге, — 
деревушке в окрестностях Вены, и работал 
над третьим концертом для фортепиано до 
минор.
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4 августа. Бетховен Маттисону:
«Вы получите от меня сочинение, которое 

уже несколько лет назад как вышло в 
печати. . . Кроме того, со страхом посылаю 
Вам «Аделаиду». Вы сами знаете, какие боль
шие изменения приносят несколько лет 
для художника, который все время идет 
вперед; чем большие успехи сделаны им 
в искусстве, тем меньше удовлетворяют его 
более ранние работы ...»

Из воспоминаний Терезы Брунсвик: 
«Жозефина, насколько это позволял ее 

супруг, скоро привыкла к жизни в Вене. 
Она прекрасна, как ангел, и просится на 
картину, — говорили изысканные кава
леры, когда она появлялась в своем экипаже 
в Пратере или шла рядом с мужем по ули
це. В обществе они никогда не бывали. То
варищи по сословию избегали Дейма, ибо 
по роду занятий он был скорей буржуа. 
У них устраивались и музыкальные ве
чера».

28 октября. Жозефина пишет в Венгрию, 
что Бетховен каждый третий день дает ей 
уроки игры на фортепиано и ведет себя 
«обворожительно». Для Дейма Бетховен 
пишет пьесы для механического инстру
мента художественной галереи.

Бетховен Цмескалю:

« П о с к о л ь к у  мне сегодня было бы весьма 
затруднительно придти к графине Дейм, 
так как со вчерашнего вечера у меня 
острый катар, то рекомендую ее вам для 
сегодняшней репетиции, что касается вы
ступления, то я вчера был у нее, и вам не
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придется делать ей какие-либо указания, 
быть может только из-за темпа . . . »

10 декабря. Жозефина пишет о состояв
шемся у  нее музыкальном вечере: Бетховен 
играл свою сонату для виолончели, а она, 
вместе с Шупанцигом, который, как и все, 
играл божественно, — три первые бетхо
венские сонаты для скрипки.

«Затем последовали новые, еще неопуб
ликованные и прекрасные квартеты Бетхо
вена. Бетховен — настоящий ангел».

Эжен Эйзерле:
«Крумбхольц привел к Бетховену Кар

ла Черни . . . там находились как раз и его 
братья, а также Игнац Шупанциг, Пауль 
Вранитцки, Зюссмайер и еще несколько 
лиц. Черни играл моцартовский концерт 
до мажор, причем в местах, где требовался 
аккомпанемент, Бетховен сам левой рукой 
дополнял мелодию. Бетховен дружелюбно 
и благоприятно отозвался о способностях 
мальчика и предложил взять его к себе в 
ученики. Согласно рассказам Черни, обу
чение было направлено в основном на ис
полнение».

В это время Бетховен познакомился с 
графиней Джульеттой Гвиччарди. Вместе 
со своими родителями она в июле переехала 
из Триеста в Вену. Ее мать была урожден
ная Брунсвик, тетка графини Терезы и 
Жозефины. Джульетте было тогда 16 лет.

15 декабря. Бетховен Гофмейстеру:

«Итак, я х о ч у  кратко перечислить, что 
господин брат может от меня получить: 1.
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Септет для скрипки, альта, виолончели, 
кларнета, контрабаса, валторны и фаго
та; все обязательны (я не могу писать 
ничего не обязательного, потому что я 
родился на свет уже с обязательным ак
компанементом). 2. Большая симфония. . . 
3. Концерт для фортепиано. . .  В своем 
ответе вы можете мне указать и цены, и 
так как вы не жид и не итальянец, а я 
тоже ни тот, ни другой, то мы как-нибудь 
поладим. . .»

1801

Джульетта Гвиччарди стала ученицей 
Бетховена. Отношения между ними оста
новятся более сердечными. Графиня Дейм 
сообщает:

«у нас была очаровательная музыка у 
Гвиччарди, Юлия очень мило играла бет
ховенское трио для кларнета».

К числу поклонников Джульетты при
соединился композитор, граф Венцель Ро
берт фон Галленберг. Он был только на год 
старше Джульетты.

Бетховен Гофмейстеру:

«Вена 15 (ила около этого) января. 
Ваше намерение издать произведения 
Себастьяна Баха благотворно действует 
на мое сердце, полностью преданное ве
ликому и с к у с с т в у  этого прародителя гар
монии. Что же касается наших с Вами 
собственных дел. . .  я желал бы, чтобы в 
мире все происходило по-иному. Во всем 
мире должен был бы быть только один
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магазин по продаже произведений и с 
к у с с т в ,  куда х у д о ж н и к у  достаточно было 
бы отнести свои работы, чтобы п о л у ч и т ь  
то, в чем он нуждается. . .  Что же до лейп
цигских ослов («Аллгемейне музикалише 
цейтунг»), то п у с т ь  себе болтают, их 
болтовня никого не сможет сделать бес
смертным, так же как и отнять бессмертие 
у того, кому оно определено Аполлоном».

30 января. Благотворительный концерт 
певицы-дилетантки госпожи Франк, урож
денной Герхарди. Бетховен и Пунто иг
рали сонату для фортепиано и валторны. 
Согласно А. Бартолини, концертантка до сво
его замужества в 1789 году была одним из 
«предметов страсти» Бетховена.

В это время Бетховен сочинял м у з ы к у  к  
балету «Творения Прометея» на либретто 
Сальваторе Вигано для Придворного теат
ра.

27 марта. Объявление о выпуске в свет 
концерта для фортепиано до мажор о п у с  
15, посвященного княгине Одескалки, урож
денной графине Кеглевич. Это был свадеб
ный подарок Бетховена. Графиня Бабетта
10 февраля в Прессбурге праздновала свадь
бу с князем Одескалки.

Бетховен Цмескалю:

«Сообщите мне. . . когда Вы сможете. . . 
пойти со мной к Хамбергеру. . . »

Бетховен снял квартиру в Зейлерштадте 
в доме Хамбергера с видом на бастион у фон
тана. Это была квартира, в которой жил
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Гайдн, когда Бетховен приходил к нему 
на уроки.

26 марта.
«Премьера: новый балет «Творения Про

метея» в императорском королевском При
дворном театре в Бурге. Героический, алле
горический балет в д в у х  действиях, сочи
ненный и поставленный господином Саль-

ваторе Вигано. . . Музыка господина ван 
Бетховена. . . »

«Цейтунг фюр элеганте велт» (Газета эле
гантного мира):

«Музыка не совсем соответствовала на
шим ожиданиям, хотя в ней и нет вульгар
ных достоинств. . . Однако не подлежит сом
нению, что он (Бетховен) для балета на
писал слишком учено и слишком мало учи
тывая особенности танца. Все построено 
слишком величественно . . . для дивертис
мента . . . »

Согласно А л о и з у  Ф у к с у ,  после постанов
ки «Прометея» Бетховен встретился с ве
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ликим Иосифом Гайдном. Маэстро тут же 
остановил его и сказал:

«Так вот! Вчера я слышал ваш балет, 
и он мне очень понравился!» На что Бет
ховен возразил:

«О, милый папа, вы очень добры, но 
это еще далеко не «творение»!»
Гайдн, пораженный и почти обиженный 

этим ответом, после короткой паузы ска
зал:

«Вы правы, это еще не творение, и мало 
вероятно, что когда-либо оно удастся вам»,
— и они оба, несколько озадаченные,— ра
зошлись в разные стороны.

22 апреля. Бетховен Гофмейстеру:

«Как меня, так и князя Лихновского 
подпишите на произведения Иоганна 
Себастьяна Ба х а . . .»

В тот же день издателям Брейткопфу и 
Гертелю:

«Что касается вашего предложения 
относительно моих произведений, то мне 
очень жаль, что сейчас, в данный момент, я 
не смогу его в достаточной мере удовлет
ворить. Музыкальная политика требует, 
чтобы лучшие концерты я некоторое вре
мя хранил у себя. . . Когда я недавно за
шел к одному из моих друзей и он наз
вал мне размер с у м м ы , собранной для 
дочери бессмертного бога гармонии, я 
был поражен ее незначительностью, и 
это наводит меня на мысль; а что, если
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издать по подписке что-либо в пользу 
этого лица. . . прежде чем этот Бах у нас 
здесь помрет, прежде чем этот ручей ис
сякнет и мы не сможем его питать».

(Вторая часть письма относится к един
ственной оставшейся к тому времени еще 
в живых дочери И. И. Баха, Регине Сусан
не. Рохлиц обратился с призывом собрать 
средства в ее п о л ь з у .  В подлиннике непере
водимая игра слов: Бах — композитор и 
Бах — ручей по-немецки.)

1 июня. Заседание Великого капитула Гер
манского ордена в Вене. В связи с ним Сте
фан фон Брейнинг приехал в Вену и возоб
новил свои отношения с Бетховеном.

На лето Бетховен уехал в дачное место 
Хитцинг.
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П Р И З Р А К  Г Л У Х О Т Ы

Бетховен Аменде:

« . . .  Твой Бетховен живет очень не
счастливо. Знай, что благороднейшая часть 
моя, мой с л у х ,  очень ослабел. Еще тогда, 
когда ты был у меня, я чувствовал признаки 
этого, но скрывал, однако с тех пор это 
становится все сильнее. . . Печальное 
смирение — вот в чем теперь я должен 
искать прибежища. Разумеется, я решил 
быть выше всего этого, но удастся ли? . . 
Со времени твоего отъезда я писал все, 
вплоть до опер и церковной музыки . . . 
Я усовершенствовал также весьма сильно 
и мою игру на фортепиано. . . Твой квар
тет не передавай дальше, так как я его 
очень переделал, п о т о м у  ч т о  т о л ь к о  те
перь научился хорошо писать квар
теты . . . »

22 июня 1801. Бетховен Вегелеру:

«Ты хочешь знать о моем положении,— н у , 
так оно не так у ж  п л о х о .  С прошлого 
года Лихновский, который, — как это 
ни странно тебе слышать от меня самого,
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— всегда был и остается моим л у ч ш и м  
другом (правда, между нами были не
большие недоразумения, которые нельзя 
сказать, чтобы укрепили нашу дружбу) 
назначил мне п о с т о я н н у ю  с у м м у  в 600 
гульденов, которую я буду получать, пока 
не найду себе подходящего места. Мои 
сочинения приносят мне большой доход, 
можно сказать, что у меня заказов боль
ше, чем я м о г у  выполнить. На каждую 
вещь находится б—7 издателей и даже 
еще больше, стоит мне только проявить 
интерес к этому. Со мной больше не тор
гуются, я требую, и мне платят. Видишь, 
как это хорошо: например, я в и ж у  о д 
н о г о  из своих друзей в нужде, а мой ко
шелек как раз не позволяет сразу помочь 
ему; тогда мне достаточно только при
сесть, и через короткое время он уже вы
ручен. При этом я стал бережливее, чем 
раньше. Если я останусь здесь навсегда, 
то наверняка д о с т и г н у  т о г о ,  ч т о  ежегодно 
мне будут выделять день для академии, 
которых я уже дал несколько. Только 
мой завистливый демон, мое здоровье, 
стоит мне поперек дороги, а именно, мой 
с л у х  уже три года как все слабеет. И 
в довершение ко всему мой желудок 
(который, как ты знаешь, еще тогда был 
плох) становится все хуже, у меня по
стоянные поносы и вызванная ими исклю
чительная слабость. Франк решил придать 
н у ж н ы й  тон моему телу различными ук
репляющими средствами, а моему с л у 
х у  — миндальным маслом, но у в ы ! —  
из этого ничего не п о л у ч и л о с ь .  М о й  с л у х
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все ухудшался, а желудок остался в 
том же положении. Так продолжалось 
до осени прошлого года, когда я не раз 
впадал в отчаяние. Но т у т  какой-то меди
ц и н с т в у ю щ и й  осел прописал мне для 
моего состояния холодные ванные, дру
гой, более умный, обыкновенные теплые 
ванны из дунайской воды. Это сотворило 
чудеса. Мой желудок стал лучше, слух, 
однако, остался без изменений или даже 
у х у д ш и л с я .  Э т у  з и м у  мне было очень 
плохо. У меня были поистине ужасные 
колики, и я полностью вернулся в свое 
прежнее состояние, в котором и оставался, 
пока, примерно четыре недели назад, не 
пошел к Верингу. . . Е м у  удалось почти 
полностью прекратить этот сильный по
нос . . . ТОЛЬКО МОИ УШИ, В НИХ ШУМИТ и 
гудит день и ночь! Могу сказать, что вла
чу жалкое существование. Вот уже два 
года я почти полностью избегаю всякого 
общества, потому что мне непереносимо 
сказать людям: я г л у х о й .  Е с л и  б у меня 
было другое занятие, это было бы все же 
легче, но при моем ремесле это состоя
ние ужасно. При том еще мои враги, 
которых у меня немало, что скажут они 
на это!
Чтобы дать тебе представление об этой 
удивительной глухоте, скажу, что в те
атре, чтобы понимать актера, я вынужден 
садиться в п л о т н у ю  к оркестру. Если я 
нахожусь в некотором отдалении, то не 
слышу высоких тонов инструментов и 
поющих голосов. Я УДИВЛЯЮСЬ, что при 
разговоре есть люди, не замечающие
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этого; так как я большей частью рассеян, 
то они приписывают все рассеянности. 
Говорящего тихо иногда едва слышу, 
вернее различаю з в у к и ,  но не слова, и 
все же, если кто-нибудь кричит, это для 
меня непереносимо . . .
Что со мною будет дальше — бог зна
ет. Веринг говорит, что обязательно на
ступит улучшение, хотя и не полное. . . 
Плутарх научил меня смирению. Я хочу, 
если только возможно, противиться моей 
судьбе, хотя в моей жизни бывают мгнове
ния, когда я ч у в с т в у ю  себя самым не
счастным творением божьим. Я прошу 
тебя, об этом моем состоянии не рассказы
вать ничего никому, даже Лорхен, я 
доверяю тебе это как тайну . . . Смирение! 
Что за жалкое прибежище, и все же оно 
единственное, что мне остается! Стефан 
Брейнинг сейчас здесь, и мы почти каж
дый день вместе. Воскрешение старых 
ч у в с т в  действует на меня так благо
творно.
В обмен на портрет моего деда, который 
я прошу тебя прислать мне как можно ско
рее с почтовой каретой, посылаю тебе 
портрет его внука. . . который был из
дан здесь у Артарии (Гравюра Нейдля 
по портрету работы Стайнхаузера).
Я живу только в моих нотах, и едва 
кончаю одно сочинение, как начинаю уже 
другое. Сейчас я нередко работаю так, 
что пишу три-четыре вещи одновременно. 
Кланяйся от меня всем, в том числе и доб
рой госпоже придворной советнице (госпо
же Брейнинг) . . . Относительно Риса. . .
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что касается его сына . . .  до осени или зимы 
я посмотрю, что могу сделать для не
го . . .»

Бетховен написал Траурный марш. Чер
ни:

«Траурный марш был сочинен в связи с 
очень популярным в то время траурным мар-

„M arcia Funebre sulla m orte d ’un E ro e ” 
aus der K laviersonate Op. 26.

Maestoso andante

шем Паера и включен в сонату для фор
тепиано опус 26, финал которой намеренно 
сделан в той беглой манере, что так харак
терна для финалов Клементи и Крамера».

Следующее сочинение, «Христос на Мас
личной горе», Бетховен «написал за 14 
дней. . .  в чаще леса Шенбруннского при
дворного парка, сидя в развалине д в у х  дубов, 
которые расходились от основного ствола на 
расстоянии примерно д в у х  футов от земли».

Октябрь. В Вену приехал Фердинанд Рис, 
17-летний сын Франца Риса из Бонна. 
«Хармоникон»: «Надежды, возлагаемые
Рисом на старого друга его отца, не были
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обмануты; Бетховен принял Риса с сердеч
ной радостью. . .»

28 октября. Объявлено издание трех про
изведений Бетховена: сонат для фортепи
ано и скрипки опусы 23 и 24, и струнного 
квартета опус 18.

„F rü h lin gsson ate” О р. 24. 1. Satz.
Allegro

Алоиз Ф у к с :
«Людвиг ван Бетховен владел полным 

струнным квартетом из превосходнейших 
инструментов работы итальянских мастеров, 
подаренным ему его покровителем и дру
гом князем Лихновским по совету знаме
нитого скрипача-исполнителя квартетов 
Шупанцига». Скрипки работы Джузеппе 
Гварнери и Николо Амати, альт — Винценца 
Ругера, виолончель — Андреа Гварнери.

16 ноября. Бетховен Вегелеру:

«Я ж и в у  сейчас опять более сносно, 
п о с к о л ь к у  чаще нахожусь среди людей. 
Ты не можешь себе представить, как пус
тынна, как печальна была моя жизнь в
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последние два года. Мой слабый слух пре
следовал меня повсюду, словно призрак; 
я избегал людей и должно быть казался 
мизантропом, а ведь я совсем не таков. Эту 
перемену произвела милая, очарователь
ная девушка, которая любит меня, и 
которую я люблю. После д в у х  лет мне 
опять выпало несколько счастливых 
мгновений, и это первый раз, когда я 
ч у в с т в у ю ,  что брак может принести мне 
счастье. К сожалению, она не моего кру
га, да и сейчас — по правде — я не мог 
бы жениться: мне надо еще как следует 
побороться. Если б не мой слух, я уже 
давно объездил бы полсвета, и я должен 
это еще сделать. Для меня нет большего 
наслаждения, как заниматься моим и с 
к у с с т в о м  и  показывать его людям . . .  — 
О, как прекрасно было бы прожить т ы 
с я ч у  жизней! — Но для спокойного су
ществования, — нет, я ч у в с т в у ю ,  что не 
создан для него. . . »

В конце ноября в Вену приехал боннский 
друг Бетховена, Антон Рейха.

Бетховен Цмескалю:

«На самой лучшей, какая у меня только 
есть, бумаге, сообщаю Вам, дражайший 
граф от м у з ы к и , что завтра Вы имеете 
счастье играть 7-тет у Одескалки. . . вся 
музыка не состоится, если Вы не будете 
играть. . . »

В течение зимы Бетховен был полностью в 
плену у «очаровательной девушки» — Д жуль

110



етты Гвиччарди. Он любовался ею в доме 
Деймов, где она, по мнению своей двою
родной сестры, «чтобы показаться более ин
тересной», изображала Ниобею в живых 
картинах. Не обошлось и без посвящения. 
Бетховен подарил Джульетте Гвиччарди 
рукопись своего рондо о п у с  51, № 2 .

1802

16 января. Объявление об издании первой 
симфонии Бетховена, посвященной ван Сви
тену.

В марте была опубликована соната для 
фортепиано опус 27, № 2 (названная Рель- 
штабом « Л у н н о й » )  с  посвящение: графине 
Джульетте Гвиччарди.

„M on d sch ein son ate” Ор. 27. №  2. 2. Satz.

Джульетта подарила Бетховену свою 
миниатюру. Х у д о ж н и к  Хорнеман сделал в 
это время портрет Бетховена.

Отто Ян (по рассказу Джульетты Гвиччар
ди):

«Бетховен был ее учителем. Он давал ей 
играть свои произведения и с бесконечной
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строгостью добивался правильного испол
нения во всех мельчайших деталях. Пред
почтение отдавал легкой игре. Был очень 
вспыльчив, бросал ноты, рвал их. — Платы 
за учение не брал несмотря на бедность, 
разве что белье в подарок — при условии, 
что графиня сама шила его . .  . Сам он играл 
свои вещи неохотно, лишь фантазировал; 
при малейшем шуме вставал и выходил из 
комнаты. — Граф Брунсвик, игравший на 
виолончели, молился на него, также как и 
его сестры Тереза и графиня Дейм. Бетхо
вен дал графине Гвиччарди рондо соль ма
жор, однако будучи вынужденным посвя
тить какое-нибудь сочинение графине Лих
новской, попросил его обратно, и позже 
посвятил Гвиччарди сонату. Бетховен был 
очень некрасив, но благороден, образован 
и отличался тонкими чувствами. — Одет 
Бетховен был обычно бедно.»

28 марта. Франц Вегелер женился на 
Элеоноре Брейнинг.

2 апреля. У графини Дейм гостил ее брат, 
Франц Брунсвик, предложивший Бетхо
вену в качестве текста для оратории сти
хотворение профессора Будайского универ
ситета Л. Шедиуса «Всемироный с у д » .

Жозефина попросила мать прислать ей 
это стихотворение в Вену.

6 апреля. Жозефина Терезе:
«Бетховен бывает у нас редко».
22апреля. Карл Бетховен издателям Брейт

копфу и Гертелю:
«Мой брат. . . сейчас в очень плохом рас

положении духа, потому что директор те
атра барон Браун, известный глупец и гру
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биян, отказался предоставить ему театр 
для академии. . .» Приложение:

«Я обещаю в следующий раз написать 
сам, — однако, в то же время, вы можете 
полностью доверять моему брату, который 
ведет все мои дела».

Бетховен Р и с у :

«Здесь письмо гр. Броуну. . . Я послал 
бы небольшую с у м м у ,  если бы не надеял
ся на Броуна; коль скоро эта надежда 
не оправдается, обратитесь к своему дру
гу

Бетховену».

Граф Броун, находившийся в Бадене, 
взял Риса к себе на службу в качестве пи
аниста. Когда к нему приходили гости, Рис 
должен был исполнять для них произве
дения Бетховена. Когда он однажды сым
провизировал марш, все решили, что он 
тоже написан Бетховеном. На следующий 
день ничего не знавший об этом Бетховен 
пришел к Броуну и был осыпан похвалами. 
Рис сумел незаметным образом объяснить 
своему учителю происшедшее, на что маэст
ро заявил:

«Вот видите, дорогой Рис! И это большие 
знатоки, которые хотят так правильно 
и резко с у д и т ь  о всякой музыке. Дайте 
им только имя их любимца; большего не 
требуется».
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Впрочем, этот марш привел к добрым послед
ствиям: граф Броун тут же заказал Бетхо
вену сочинение трех маршей в четыре руки.

Рис:
«Три сонаты-соло (опус 31) Бетховен 

обещал цюрихскому издателю Негели . . . 
в то время как его брат Карл. . . хотел про
дать их одному лейпцигскому издателю. 
Когда наступило время отправлять сонаты, 
Бетховен жил в Гейлигенштадте. Во время 
одной из прогулок между братьями раз
горелся — уже не в первый раз — спор, 
который привел, в конце концов, к дейст
виям. На следующий день он (Бетховен). . . 
дал мне письмо к брату. . . Никто — будь 
у него самое доброе сердце — не мог бы 
прочитать ему более прекрасную мораль . . . 
однако Бетховен предсказал ему печаль
ную будущность, если он полностью не 
изменит свою жизнь и поведение. . .»

Рис: «Бетховен . . . много жил в деревне 
куда я часто приезжал тогда к нему на уро
ки. В этих случаях он иногда говорил: 
«Сперва мы немного погуляем». . .  Во время 
одной из таких прогулок я получил первое 
яркое доказательство ухудшения его слуха, 
о котором мне уже говорил Стефан Брей
нинг— а именно: я обратил его внимание на 
пастуха, очень мило игравшего в лесу на 
своей свирели, вырезанной из ветки си
рени. В течение получаса Бетховену не 
удалось ничего расслышать, и, несмотря 
на то, что я вновь и вновь заверял его, что 
я тоже ничего больше не слышу, что не было 
правдой, он стал необыкновенно тих и мра
чен».
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Черни:
«Когда летом в Гейлингенштадте он од

нажды увидал галопирующего под его ок
ном всадника, равномерный стук копыт 
дал ему идею темы финала его сонаты ре ми
нор».

Гейлигенштадтское завещание 
«6 октября. Моим братьям Карлу и 
Иоганну Бетховенам.
О вы, люди, считающие или объявив
шие меня озлобленным, упрямым или 
мизантропом, — как вы несправедливы 
ко мне. Вы не знаете тайной причины то
го, что я вам кажусь таким .. . подумайте 
только, вот уже шесть лет как меня по
разил неизлечимый недуг, ухудшившийся 
из-за несведущ их врачей. Год от года 
все больше обманываясь в надежде на 
улучшение. . . родившись с пламенным, 
живым темпераментом, очень склонный 
к развлечениям, доставляемым общест
вом, я рано должен был обособляться, 
вести одинокую жизнь. . .  и все же я еще 
не был в силах сказать людям: говори
те громче, кричите, ведь я глух . Ах, как 
мог бы я признаться . . .  в слабости того 
чувства . . . которым я когда-то владел с 
наибольшим совершенством, с совер
шенством, которым обладают или обла
дали немногие люди моей профессии, — 
о, я не могу этого сделать. . .  Я должен 
жить изгнанником. Едва только я сбли
жаюсь с обществом, как меня охваты
вает жгучий страх, я боюсь быть подвер
гнутым опасности дать заметить мое
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состояние. . .  и все же иногда, увлечен
ный стремлением к обществу, я шел на 
это. Но что за унижение, когда кто-ни
будь, стоя рядом со мной, слышал изда
лека звуки  флейты, я же не слышал ни
чего. . . Такие случаи приводили меня 
на грань отчаяния, недоставало малого, 
чтобы я покончил со своей жизнью. 
Только оно, искусство, оно удержало 
меня. Ах, мне казалось невозможным 
покинуть мир, прежде чем я выполню 
все, к чему чувствовал себя призванным.. .  
Терпение — так зовут его . . . Оно должно 
стать моим руководителем, и я владею 
им . . .
О божество, ты с высоты проникаешь в 
глубь моего существа, ты знаешь его, ты 
знаешь, что в нем ж ивут любовь к людям 
и желание делать добро. О люди, если вы 
когда-нибудь прочитаете это, подумайте, 
что вы были несправедливы ко мне, и не
счастный пусть утешится, найдя такого 
же несчастливца . . .
Вы, мои братья Карл и (Иоганн), тот
час после моей смерти попросите от мо
его имени профессора Шмидта, если он 
еще будет жив, описать мою болезнь. . . 
чтобы по крайней мере после моей смерти 
мир, насколько это возможно, прими
рился бы со мной.
Одновременно здесь объявляю вас обо
их наследниками моего маленького со
стояния . . . Разделите его честно, живите 
в согласии и помогайте друг другу. Все 
дурное, что вы мне сделали, вы знаете, 
я вам уже давно простил . . . Внушайте
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вашим детям добродетель. . .  не деньги — 
она одна может дать счастье. Прощайте 
и любите друг друга!
Благодарю всех моих друзей, в особен
ности князя Лихновского и профессора 
Шмидта. . .  — П усть свершится. — С 
радостью спешу я навстречу смерти. Но 
если она придет раньше, чем мне предо
ставится возможность развернуть все мои 
способности в искусстве, то, несмотря на 
мою жестокую судьбу, она придет слиш
ком рано. . . Прощайте, и не забы
вайте меня совсем после моей смерти. 
Я заслужил это от вас, ибо при моей жиз
ни часто думал о вас, думал, как бы сде
лать вас счастливыми. Будьте же счаст
ливы!
Гейлигенштадт, б октября 1802 г. Итак, 
я расстаюсь с тобой, и расстаюсь с пе
чалью. Да, ты, любимая надежда, ко
торую я взял с собой сюда — надежда 
хоть до известной степени излечиться, — 
она должна меня навсегда покинуть. Как 
осенние листья, что падают увядая, так 
и она увяла для меня. Я ухож у отсюда 
почти таким же, каким пришел, — само 
высокое мужество, что часто вдохновляло 
меня в прекрасные летние дни, и оно ис
чезло.
О Провидение, пошли мне хоть однажды 
день чистой радости! Уже так долго мне 
чуждо внутреннее эхо истинной радости. 
Когда, — о, когда же, о боже, — я смогу 
его вновь ощутить в храме природы и 
человечества. Никогда — о, нет, это было 
бы слишком жестоко!»
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Бетховен вернулся в город и поселился, 
согласно Черни, «на площади Петерплац . . . 
в угловом доме рядом с Караулом. . .  на 
четвертом этаже». Здесь он закончил на
чатые летом работы: симфонию № 2 ре ма
жор, сонаты для фортепиано соль минор 
и соль мажор. Черни:

«Бетховен сказал своему близкому зна
комому Крумпхольцу: «Я мало доволен 
выполненными до сих пор работами. Начи
ная с сегодняшнего дня хочу идти по новому 
пути.» Вскоре после этого разговора были 
изданы его три сонаты опус 31, в которых 
можно заметить частичное выполнение его 
решения».

12 ноября. Жозефина Дейм:
«У меня есть новые сонаты Бетховена, 

которые уничтожают все предшествовав
шее им».

13 ноября. Бетховен Брейткопфу и 
Гертелю:

« . . .  итак Вы знаете, что этот отъяв
ленный мошенник Артариа, в то время, 
когда я был в деревне, выпросил себе 
у графа Фриса квинтет (опус 29) под 
предлогом, что он уже выгравирован, и, 
действительно, несколько дней назад 
хотел осчастливить им публику. . . при
лагаемое обязательство может служить 
доказательством тому, что я сделал все, 
чтобы предохранить Вас от убытка. . . 
Настоящим нижеподписавшийся обя
зуется полученный от господина графа 
Фриса квинтет. . .  не продавать здесь или 
в другом месте, до тех пор пока ориги
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нальное издание в течении 14 дней нахо
дится в обороте здесь в Вене.
Общество Артариа».
Бетховен Цмескалю:
« . . .  откажитесь совсем от игры у князя . . .  
Репетиция состоится завтра утром у 
Вас, а исполнение в 11 часов, у меня, все
могущего короля Бетховена».
14 ноября. На квартире Бетховена был 

впервые исполнен его струнный квинтет 
опус 29.

23 ноября. Карл Бетховен в письме к И. 
Андрэ:

«Ваше превосходительство выразили же
лание приобрести несколько музыкальных 
произведений моего брата, за что мы Вам 
очень благодарны. Но в настоящее время 
мы не можем предложить ничего кроме . . .
3 сонат для фортепиано. . . так как мой брат 
теперь немного занимается подобными ме
лочами и пишет только оратории, оперы 
и т. п.

Карл ван Бетховен, императорский и 
королевский кассовый чиновник».

5 декабря. Карл Бетховен Брейткопфу 
и Гертелю:

«Вы написали моему брату письмо (отно
сительно квинтета), которое можно напи
сать школьнику, но не такому худож нику , 
как Бетховен . . . Наконец я познакомлю 
Вас с тем, каким способом мой брат про
дает свои произведения. . . желающий при
обрести его произведения платит опреде
ленную сумму за полное одиночное вла
дение ими в течение полугода или целого
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гида, по истечении этого срока автор име
ет право делать с этими произведениями 
что ему вздумается. Именно это условие 
было и в случае с графом Фрисом. . .  Я 
охотно верю, что у Вас часто есть причина 
думать о некоторых композиторах самое 
худшее . . . однако к нам это действительно 
не относится».

1803

Стефан Брейнинг, получивший место в 
придворном военном совете, подружился 
там со своим коллегой, уроженцем Рейн
ской области, Игнацем Глейхенштейном и 
познакомил его с Бетховеном.

22 января. Карл Бетховен Брейткопфу 
и Гертелю: «Если Вы будете в будущем пи
сать мне или моему брату, то прошу Вас 
направлять письма только на мое имя, так 
как я и мой брат живем вместе. . . »

Дело в том, что директор театра «Ан дер 
Вин» Эммануил Шиканедер поручил Бет
ховену написать оперу и предоставил в его 
распоряжение квартиру при театре.

12 февраля. Карл Бетховен Брейткопфу 
и Гертелю:

«К нашей радости Молло до сих пор еще 
не дал объявления об издании квинтета. .  . 
Вы наверное уже слыхали, что мой брат 
приглашен театром «Ан дер Вин», он пи
шет оперу и имеет в своем распоряжении 
оркестр. . . »

26 марта. «Винер цейтунг»:
«Извещение. 5 апреля в императорско- 

королевском привилегированном театре «Ан

120



дер Вин» господин Людвиг ван Бетховен 
исполнит новую положенную им на музыку 
ораторию «Христос на Масличной горе. . .»

5 апреля. Рис:
«Репетиция началась в 8 часов утра. Это 

была ужаснейшая репетиция; в полтреть
его все были истощены и больше или мень
ше недовольны. Князь Лихновский прика
зал принести в больших корзинах бутер
броды, холодное мясо и вино, что имело 
успех, так как у всех опять поднялось на
строение. Тогда князь предложил прорепе
тировать ораторию еще р а з .. .»

«Дер Фреймутиге» (Откровенный):
«Даже славный Бетховен, оратория ко

торого «Христос на Масличной горе». . . 
была исполнена, не мог, несмотря на ста
рания своих бесчисленных поклонников, 
заслужить выдающегося успеха. Правда, 
обе симфонии (1-я и 2-я), а также от
дельные места оратории были найдены очень 
красивыми, но в целом слишком длинными, 
слишком искусственными и без должной 
выразительности, главным образом в пе
нии . . . Все же исполнение принесло Бет
ховену 1800 гульденов и он . . . был ангажи
рован этим театром . . . »

«Цейтунг фюр элеганте вельт» пишет: 
«Первая симфония имеет большую цен

ность чем вторая. . . Менее удачным был 
последовавший затем концерт до минор, ис
полнение которого Бетховеном, известным 
как превосходнейший пианист, на этот раз 
однако не вполне удовлетворило публику». 
В оратории есть «несколько превосходных 
мест».
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8 апреля. Бетховен Брейткопфу и Гер
телю:

«. . . если бы Вы на больших вариациях 
( о п у с  35) полностью сняли посвящение 
аббату Штадлеру и вместо него поста
вили бы э т о . . .  а именно: посвящаю
и т. д. господину графу Маурицию Лих
новскому. Он брат князя Лихновского 
и совсем недавно оказал мне неожидан
ную у с л у г у ,  а другим путем у меня сей
час нет возможности сделать ему что- 
либо приятное. . . »

Май. Граф Мориц Дитрихштейн скри
пачу Бреджтоуэру:

«Мой милый друг. Завтра, точно в 8 
часов, пойдите к князю Л ихновскому, там 
позавтракаете, и он сам отвезет Вас к Бет
ховену, чтобы убедить его исполнить Ваше 
желание. . . Покажите ему эту записку, 
и будьте уверены, что я, ожидая Вас, буду 
молиться о Вашей участи. Я рассчитываю 
увидеть Вас послезавтра утром, чтоб узнать
о результатах...»

Рис:
«Знаменитую сонату в ля минор (опус 47) 

Бетховен первоначально написал для из
вестного английского скрипача Бредж
тоуэра. И на этот раз дело шло немно
гим лучше (чем с сонатой для валторны, на
писанной для П унто), несмотря на то, что 
большая часть первого аллегро была давно 
готова. Бреджтоуэр очень нажимал на 
него, потому что его концерт был уже объяв
лен . . . Однажды Бетховен позвал меня к 
себе еще в половине пятого утра и сказал:
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— Выпишите-ка быстро эту партию для 
скрипки из первого аллегро. — Фортепи
анная партия была только кое-где наме
чена . . . »

24 мая. Рис:
«В концерте в Аугартене, состоявшемся 

в 8 часов утра, Бреджтоуэр был вынуж
ден играть прекрасную тему с вариациями 
в фа мажор прямо по рукописи Бетховена, 
потому что уже не было времени на пере
писку».

Черни:
«Бреджтоуэр был мулатом и играл очень 

экстравагантно. Когда он исполнил сонату 
Бетховена, публика высмеяла ее».

Бетховен Бреджтоуэру:

«Приходите, дорогой мой Б., сегодня в
12 часов к графу Дейм, это туда, где мы 
были позавчера . . . »

Несколько дней спустя:

«. . .мы пойдем к графине Гвиччарди, 
куда Вы приглашены на обед».

29 июня. «Цейтунг фюр ди элеганте вельт»: 
«Бетховен пишет оперу для Шиканедера». 

Лето. Бетховен Р ису:

« . . .  я живу в Обердоблинге № 4, на 
левой стороне улицы (во дворе), там, где 
улица ведет вниз с горы в направлении 
на Гейлигенштадт».

В этом доме были разработаны наброски 
к «Героической симфонии».
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4 августа в концерте Шупанцига в Аугар
тене была повторена оратория «Христос 
на Масличной горе».

6 августа. Запись в торговой книге париж
ской фирмы Эрар:

«18 термидора XI года Республики Се
бастьян Эрар отослал в Вену господину 
Л ю д в и г у  ван Бетховену в подарок рояль».

Осенью Бетховен вернулся в свою квар
тиру в здании театра. В это время в Вену 
приехал еще один юноша с Рейна — ху
дожник Виллиброрд Иосиф Мелер, ко
торого Брейнинг познакомил с Бетховеном. 

22 сентября. Бетховен Гофмейстеру:

«Все вокруг меня находятся в долж
ности . . .  но где при императорском дворе 
место для такого небольшого таланта, 
как я ?»

„K reu tzer-S on ate” Ор. 47. 1. Satz.

Adagio sostenuto

4 октября. Бетховен Симроку:

«. . .  Крейцер — добрый малый, во время 
своего пребывания здесь он доставил мне 
много удовольствия . . .  п о с к о л ь к у  соната 
написана в расчете на талантливого скри
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пача, посвящение ему тем более оправ
дано . . . »

Жозефина Дейм:
«Бетховен очень усерден и требует, чтобы 

и я была такой же; можете себе предста
вить, что это значит».

14 октября. Карл Бетховен Брейткопфу 
и Гертелю:

«По существу совершенно безразлично, 
ругают или нет в Вашей газете моего бра
та . . .  Однако для меня весьма примечатель
но, что Вы принимаете. . .  подобную дрянь...» 

Фанни Джаннатазио:
« . . .  Бетховен давал тогда уроки брату 

кайзера, эрцгерцогу Рудольфу. . . Однаж
ды, смеясь, он у п о м я н у л  также, что он бьет 
его по пальцам . . . »

Рис:
«Своим поведением он часто приводил ок

ружение эрцгерцога Рудольфа . . .  в боль
шое смущение . . . Эрцгерцог добродушно 
смеялся. . .  и приказывал, чтобы Бетховену 
не мешали идти своим путем; что поделаешь, 
если он таков».

2 ноября. Бетховен х у д о ж н и к у  Алек
сандру Макко:

«. . . вообще мне было больно, что в Вене 
я не имел возможности больше быть 
вместе с Вами; однако в жизни людей 
бывают периоды, которые должны быть 
преодолены. . .  вы пишете картины, я — 
м у з ы к у ,  и так будет для нас продолжаться
— вечно? — да, быть может, вечно!».
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3 ноября. Графиня Джульетта Гвиччарди 
вышла замуж за графа Роберта Галленбер
га. После свадьбы молодые уехали в Ита
лию.

В «Винер цейтунг» объявление об из
дании «Шести песен в сопровождении фор
тепиано. Слова X. Ф. Геллерта», о п у с  48.

Nr. 4. Die Ehre G ottes aus der N atur

Die Himmel rühmendes H-wi-gen Eh - re,

Патер Вейс, служитель собора св. Сте
фана, с известным успехом занимался ле
чением ушных болезней. «Господин фон 
Цмескаль с большим трудом уговорил Бет
ховена пойти с ним вместе к нему» (Фишер). 
Бетховен, однако, быстро потерял терпе
ние и лечение было прервано, не принеся 
успеха.

7804

Вышли из печати три марша для форте
пиано в 4 руки о п у с  45, написанные для 
графа Броуна и посвященные князю Эстер
хази.

Художник В.И. Мелер написал портрет 
Бетховена в натуральную величину.

Зейфрид:
«(Если Бетховену) попадали на глаза
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критические отзывы, в которых его упре
кали в грамматических погрешностях, он 
ухмылялся очень довольный, потирал руки 
и восклицал, весело смеясь: «Да, да! Это
му они удивляются, об этом перешептыва
ются, потому что не встречались с подоб
ным ни в одном учебнике по генерал- 
басу».

27 января. В Праге скоропостижно скон
чался граф Дейм.

Барон Броун, директор Придворного 
театра, чтобы избавиться от конкуренции, 
приобрел в собственность театр «Ан дер 
Вин». При этом соглашение Бетховена с 
Шиканедером потеряло силу, однако за 
композитором сохранилась его квартира 
при театре.

Весна. Рис:
«Когда Клементи приехал в Вену, Бет

ховен хотел сразу же отправиться к нему, 
но его брат вбил ему в голову, что Клемен
ти должен первым нанести ему визит. . . 
так случилось, что Клементи уже долгое 
время жил в Вене, однако не был знаком с 
Бетховеном, зная его лишь только по наруж
ности. Часто мы вместе за одним столом 
обедали у «Лебедей»: Клементи со своим 
учеником Кленгелем и Бетховен со мною. 
Все знали друг друга, но никто не разго
варивал с другим и не здоровался. Оба уче
ника вынуждены были подражать своим 
учителям, так как в противном случае им, 
вероятно, грозила потеря уроков, со мной 
во всяком случае это случилось бы обяза
тельно, так как Бетховен не знал среднего
ПУТИ».
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Секретарь Придворного театра Зонн
лейтнер обработал для Бетховена сюжет 
зингшпиля Б уйи «Леонора или супружес
кая любовь».

Май. Рис: Работая над Героической сим
фонией «. . . Бетховен думал о Бонапарте. . . 
Как я, так многие другие его близкие друзья 
видели эту симфонию уже переписанной в 
форме партитуры, лежащей на его столе, 
причем на заглавном листе, совсем наверху 
стояло «Буонапарте», а совсем внизу  «Луид
ж и  ван Бетховен». . .  я был первым, кто при
нес ему весть о том, что Бонапарт провоз
гласил себя императором (18 мая); он впал 
в ярость и воскликнул:« И он тоже не что 
иное, как обыкновенный человек!. . .  он 
станет. . . тираном!». Бетховен подошел к 
столу, схватил заглавный лист за верхний 
край, разорвал по всей длине и швырнул 
на землю. Первая страница была перепи
сана заново и симфония получила назва
ние: «Героическая симфония» (в знак вос
поминания об одном великом человеке)».

Рис:
«Так как бетховенская квартира при те

атре выходила во двор, она не нравилась 
ему. П оэтому он одновременно снял себе 
квартиру в первом этаже так называемого 
«Красного дома».

Брейнинг:
«Начиная с мая. . .  мы жили в названном 

доме и сразу же с первых дней я приютил 
в своей комнате Бетховена. Едва поселив
шись у меня, он тяжело заболел . . .  болезнь 
затем перешла в длительную перемежаю
щуюся лихорадку».
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Шарлотта фон Брунсвик:
«Мы посетили Бетховена; он очень хорошо 

выглядит и обещал придти к нам. Этим 
летом он не собирается путешествовать, а, 
быть может, поселится в Хютельдорфе, 
где мы были бы очень близко друг к другу».

Бетховен забыл своевременно отказаться 
от старой квартиры, рассерженный этим 
уехал в Баден, откуда писал в начале июля 
Р ису:

« . . .  я совершенно забыл об этом деле. 
И вот однажды за столом мой брат заго
варивает об этом и заявляет, что по его 
мнению во всем виноват Брейнинг. Я от
рицал . . .  и сказал, что в этом виноваты 
Вы . . .  т. е. было достаточно ясно, что я не 
сваливаю вину на Брейнинга. Тогда Брей
нинг вскочил и заявил, что он позовет к 
нам наверх дворника. Это непривычное для 
меня поведение. .  . вывело меня из рав
новесия, я также вскочил, опрокинув 
свой стул, и больше не вернулся . . . »
14 июля. Бетховен Р ису:

«Мне было бы очень хорошо, если бы 
Вы, милый Рис, могли бы найти мне луч
шую квартиру. . .  то, что мой брат не 
заботится лучше о вине, это непрости
тельно, так как вино мне нужно и по
лезно . . .  я не уверен в здешних людях, 
я вынужден скрываться, чтобы иметь 
возможность быть в одиночестве».
24 июля. Бетховен Р ису:

«У меня есть дар скрывать и сдержи
вать свою чувствительность относительно
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множества вещей. Но если меня раздра
жают в период, когда я более склонен к 
гневу, то я взрываюсь сильней, чем кто- 
либо другой. . . Моя способность к оценке 
вещей почти наперед предсказала мне 
ход дела с Брейнингом. . .  И вот отныне 
нет больше друж бы!. . .  Я никогда в жиз
ни не поверил бы, что могу быть таким 
ленивым, как сейчас здесь. Если затем 
последует вспышка прилежания, то дей
ствительно может появиться что-нибудь 
настоящее».

26 июля. Фердинанд Рис играл в Аугар
тене бетховенский концерт для фортепи
ано с оркестром до минор. Дирижировал 
сам Бетховен. «Аллгемейне музикалише 
цейтунг»:

«Господин Рис, ИСПОЛНЯВШИЙ СОЛЬНУЮ 
партию, в настоящее время единственный 
ученик Бетховена и его страстный почи
татель. Он . . . продемонстрировал очень 
связное выразительное исполнение, а также 
необыкновенное умение и уверенность в лег
ком преодолении выдающихся трудно
стей . . . »

Лето. Рис:
«Во время одной из прогулок. . .  он всю 

дорогу бормотал про себя. . .  не напевая, 
однако, определенной мелодии. На мой 
вопрос, что это, он ответил: — Мне пришла 
в голову тема заключительного аллегро 
для сонаты. Когда мы вошли в комнату, он, 
не снимая шляпы, побежал к роялю. Я сел 
в угол, и он вскоре забыл о моем присутст
вии. Он бушевал по крайней мере целый
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час, разрабатывая новый, столь прекрас
ный финал этой сонаты. . .» (речь идет об 
опусе 57, сонате для фортепиано, названной 
«Аппассионата»).

»Вспышка прилежания» пришла и при
несла свои плоды: большую сонату до ма
жор, посвященную Ф. Вальдштейну, наб
роски к «Аппассионате» и оперу «Леонора».

В октябре Бетховен переселился в най
денную для него Рисом квартиру в доме 
Пасквале на Мёлкербастей. Теперь он од
новременно имел четыре квартиры!

В Вену приехал принц Л уи Фердинанд. 
Одна графиня дала в честь него музыкаль
ный вечер, на который, по рассказу Риса, 
был приглашен и Бетховен. Когда все на
правились ужинать, обнаружилось, что за 
столом принца была накрыто только для 
знатных дворян, для Бетховена, следова
тельно, нет. Он возмутился, сказал несколь
ко грубостей, схватил свою шляпу и ушел. 
Несколько дней спустя дал обед принц 
Л уи . . .  Когда стали рассаживаться за 
стол, графиня была посажена по одну, Бет
ховен же по другую сторону принца — 
знак отличия, о котором он всегда с удо
вольствием упоминал.

Бетховен случайно встретился с Брейнин
гом, и между ними состоялось полное при
мирение. Бетховен послал Брейнингу свою 
миниатюру работы Хорнемана.

«Пусть этот портрет. . . навсегда по
гребет то, что одно время происходило 
меж нами. . .  Ты ведь знаешь, что я всегда 
предназначал его для кого-то (Д ж уль
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етты). К ому могу я отдать его с больш ей
радостью, чем тебе».

13 ноября. Брейнинг Вегелеру:
«Вы не поверите. . . какое неописуемое, 

можно сказать, ужасное впечатление, про
извело на него ослабление слуха. . .  п о с к о л ь 
к у  я веду хозяйство, он ежедневно обедает 
у меня».

20 ноября. Шарлотта Терезе Брунсвик:
«Бетховен исключительно любезен, он

приходит почти каждый второй день и 
дает уроки Пепи. Он всегда спрашивает
о тебе. Сейчас он сочиняет оперу и уже иг
рал нам многие прекрасные отрывки из 
нее».

24 ноября вышел в свет третий концерт 
для фортепиано с оркестром до минор, по
священный принцу Л уи Фердинанду.

19 декабря.
«Бетховен приходит очень часто и дает 

уроки Пепи; признаюсь тебе, это несколько 
опасно».

21 декабря. Шарлотта Францу Брунс
вику в Париж: «Бетховен бывает у нас поч
ти ежедневно, дает уроки Пипхен — пони
маешь, что это значит. . .»

1805

1 января. Открытка с изображением 
Амура и Психеи.

«С Новым Годом плутовке графине Шар
лотте Брунсвик от ее друга Бетховена».
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Шарлотта Терезе:
«Он приходит почти каждый день и бес

конечно любезен. Он сочинил песню для 
Пепи, которую она тебе посылает. Однако 
он просит тебя н и к о м у  ее не показывать, 
и если ты будешь петь ее в присутствии ко
го-либо, то даже не упоминай, что у тебя 
есть ее ноты».

20 января. Тереза Шарлотте:
«Однако, скажи мне: Пепи и Бетховен, — 

что из этого выйдет? Ей н у ж н о  остерегаться! 
Мне кажется, что ты думала о ней, когда 
в (фортепианной) партитуре подчеркнула 
определенные слова: Ее сердце должно 
иметь силы сказать: нет; печальная, если 
не самая печальная изо всех, обязанность!»

24 марта. Жозефина матери:
«Добрый Бетховен написал мне в подарок 

хорошенькую песню на взятый из «Урании» 
текст «К надежде». . . Во время страстной 
недели будут исполнены новая симфония 
Бетховена и хоры из его оратории».
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«Г Е Р О И Ч Е С К А Я  С И М Ф О Н И Я » 
«ФИДЕЛИО»

7 апреля 1805. В программе концерта 
скрипач Франца Клемента, данного им в 
театре «Ан дер Вин», стояло:

«Новая большая симфония в до мажор 
господина Людвига ван Бетховена, по
священная его сиятельству князю Лобко
вицу». Это было первое публичное испол
нение «Героической симфонии».

S i n fon ia erioca Op. 55. 1. Satz.

Газета «Фреймютиге»:
«Публика и господин ван Бетховен, ко

торый сам дирижировал, в этот вечер оста
лись недовольны друг другом. Для публики 
симфония слишком трудна и длинна, а 
сам Бетховен слишком невежлив, потому 
что не удостоил даже кивком головы ап
лодировавшую часть ее. Наиболее горячие
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друзья его утверждают, что именно эта сим
фония является мастерским произведением, 
что именно это истинный стиль для высшей 
категории м у з ы к и , и  если она теперь не 
нравится, то это происходит п о т о м у ,  ч т о  
публика недостаточно образованна в об
ласти искусства, чтобы понять все эти 
высокие красоты. . . »  Как рассказывает 
Черни, с галерки кто-то воскликнул:

«Дам еще один крейцер, чтобы только 
перестали».

В мае Бетховен вчерне закончил свою 
оперу. Затем он опять поехал на дачу в 
Хетцендорф. Жозефина фон Дейм опять 
жила по соседству с ним. И на этот раз 
Бетховен работал в Шёнбруннском парке, 
там, где четыре года назад он сочинял 
«Христа на Масличной горе».

2 июня Бетховен записывает:

«Финалы все более плоские, вся фор
тепианная музыка тоже — бог его знает, 
почему моя фортепианная музыка всегда 
производит на меня самое плохое впечат
ление, особенно при плохом исполнении».

В конце сентября была издана без посвя
щения написанная для Жозефины Дейм 
песня Бетховена «К надежде».

В результате политических событий Фер
динанд Рис, как уроженец Бонна, стал фран
ц у з cк и м  подданным и, вследствие этого, под
лежал военному призыву.

«Он был вынужден незамедлительно вер
нуться домой, так как в случае неповинове
ния его отцу и его семье грозила опасность
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погибнуть . .. Когда Рис приехал в Коб
ленц . . .  его признали непригодным к несе
нию военной службы и отпустили», однако 
он не мог вернуться в Вену.

Октябрь. В Вену приехал знаменитый 
скрипач Пьер Байо. Он хотел в сопровожде
нии Антонина Рейха посетить Бетховена.

«Они нашли его не в его квартире, а 
на весьма неблагородном окраинном по
стоялом дворе.»

В это время уже шли репетиции бетхо
венской оперы и у композитора были непри
ятности с певцами. Шиндлер:

«Причиной столкновений было упрям
ство Бетховена, считавшего, что то, что 
им написано, хорошо и может быть спето». 
Басовая партия, которую исполнял зять 
Моцарта, Себастьян Мейер, содержала одно 
особенно трудное место, и певец

«не смог преодолеть опасного препят
ствия . . . Это вызвало см ех. . . Задетый за 
самолюбие певец. . . между прочим бросил 
композитору следующие слова: «Мой зять 
никогда бы не написал такой проклятой 
бессмыслицы». На одной из последних ре
петиций Бетховен был рассержен отсутст
вием третьего фаготиста. Князь Лобковиц 
хотел у с п о к о и т ь  композитора, но только 
подлил масла в огонь. Бетховен был столь 
зол, что возвращаясь с репетиции домой, 
проходя мимо ворот княжеского дворца, 
крикнул: «Лобковиц осел!»

Режиссер Г.Ф. Трейчке:
«Издалека к Вене катилась гроза войны. . .  

так что опера пошла на сцене при совсем 
неблагоприятных обстоятельствах».
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9 ноября, двор, дворянство и купечество 
п о к и н у л и  Вену.

13 ноября «Вражеский конный головной 
отряд во главе с Мюратом и Ланном в боевом 
порядке и с развевающимися знаменами со
вершенно неожиданно в с т у п и л  в  город. . .»

15 ноября Наполеон занял свою штаб- 
квартиру в Шёнбрунне.

И вот в такое время бетховенская опера 
должна была впервые прозвучать на сцене. 
Еще шли споры о ее названии. Бетховен 
хотел сохранить первоначальное название 
«Леонора», дирекция театра, однако, на
стаивала на названии «Фиделио», чтобы 
избежать смешивания с оперой «Леонора» 
композитора Паэра.

«Сегодня, в среду 20 ноября 1805 года 
в кайзерско-королевском привилеги

рованном театре Ан дер Вин 
будет впервые показана опера 

Фиделио 
или

Супружеская любовь.
Опера в трех актах. Свободная переработка

с французского Иосифа Зонлейтнера.
Музыка Людвига ван Бетховена».

Исполнителями главных ролей были: Лео
нора — Анна Мильдер, Флорестан — Дем
мер, Пизарро — Мейер, Марцелина — 
Луиза Миллер.

Один молодой англичанин, Г. Рив, пи
сал:

«Это — первая опера его сочинения, и 
ей сильно аплодировали. К концу пред
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ставления с галереи разбрасывали листки 
с хвалебным стихотворением (написан
ным Брейнингом). Бетховен сидел за роялем 
и сам дирижировал спектаклем. Это малень
кий, темноволосый, еще молодо выглядя
щий человек в очках. .  . слушателей при
сутствовало мало. . . »

«Цейтунг фюр ди элеганте вельт»: 
«Музыка, лишенная эффектов и полная 

повторений, не обогатила представления о 
таланте Бетховена-несенного композитора, 
которое я себе составил по его кантате.. .» 

«Дер Фреймютиге»:
«Новая бетховенская опера. . .  не по

нравилась . . . Музыка действительно много 
ниже того, чего мы ожидали, на что зна
токи и любители по праву могли рассчи
тывать . . .  В опере есть несколько краси
вых мест, однако она очень далека от того, 
чтобы быть совершенным, или хотя бы 
удавшимся произведением. . . »

22 ноября «Фиделио» был поставлен в тре
тий раз, после чего из-за малых сборов 
снят с репертуара.

Черни:
«Когда французы были в Вене, несколько 

любивших м у з ы к у  офицеров и генералов 
посетили Бетховена, который играл им по 
партитуре «Ифигению в Авлиде» Глюка, 
они же совсем неплохо пели хоры и арии». 

7 декабря. Бетховен:

«Мы, нижеподписавшиеся, не можем 
отказать юноше Карлу Черни в свиде
тельстве, что в игре на фортепиано он 
достиг таких исключительных успехов,
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превосходящих его 13-летний возраст, 
ч т о . . .  достоин всяческой поддержки».

13 декабря те немногочисленные друзья 
Бетховена, что оставались в Вене, сошлись 
у князя Лобковица с тем, чтобы уговорить 
Бетховена сделать в опере сокращения, в 
первую очередь устранить тяжеловесности 
в первом акте. Брейнинг взялся перерабо
тать диалоги. Была проиграна вся опера.

«Хотя друзья Бетховена были полностью 
подготовлены к предстоящей битве, они 
никогда еще раньше не видели его в таком 
возбуждении. Он вышел из себя, все время 
кричал: «ни одной ноты!» и хотел убежать, 
унеся с собой партитуру. Но тут княгиня 
обняла его и воскликнула: «Бетховен, так 
н у ж н о !  Уступите! Сделайте это в память о 
вашей матери!» (Бетховен) в о с к л и к н у л ,  
всхлипывая: «Я хочу, я хочу все, все сде
лать для нее — для моей матери!»

1806

В январе французские войска оставили 
Вену.

Февраль. Граф Брунсвик, сопровождав
ший свою сестру, графиню Дейм, в ее воз
вращении в Вену, посетил своего друга Бет
ховена.

Переработка оперы, сокращенной до д в у х  
действий, однако, еще не была завершена 
и в конце марта, и барон Браун потерял 
терпение. Он назначил повторение оперы
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на 29 марта и заявил, что если к этому сроку 
оперу нельзя будет давать, представление 
ее вообще больше не состоится.

В конце марта партитура была сдана, од
нако для нового разучивания ее времени 
почти не оставалось.

29 марта. Первое представление пере
работанного «Фиделио». «Аллгемейне Му зи 
калише Цейтунг»:

«После многочисленных переработок и 
сокращений Бетховен вновь поставил на 
сцене свою оперу «Фиделио». Опера умень
шилась на целое действие, однако вся вещь 
от этого только выиграла и имела больший 
успех».

«Цейтунг фюр ди элеганте вельт»: 
«Музыка мастерская, и Бетховен пока

зал, что в будущем он сможет творить на 
этом новом для него поприще . . . Увертюра, 
однако, не понравилась из-за беспрерыв
ных диссонансов. . .  и произвела впечат
ление скорей искусственности, чем под
линного искусства. . .»

7 апреля. Бетховен Мейеру:

«Барон Браун передал мне, что моя опе
ра должна идти в четверг. . . »

10 апреля, в четверг, Бетховен Мейеру:

«Я прошу тебя убедить господина фон 
Зейфрида дирижировать сегодня моей 
оперой. . . тогда, по крайней мере, не 
будет столь жестоко испытано мое тер
пение . . . слышать, как искажают мою 
музы ку! Я не могу думать иначе, как, 
что это делается мне назло . . . Если опера
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должна будет пойти послезавтра, то 
завтра опять должна состояться комнат
ная репетиция ее, иначе дело пойдет со 
дня на день все хуже!»

Согласно Брейнингу:
«. . . подняли голову его враги в театре, 

бывшие у него, так как он многих . . . оби
жал . . . »  Венский корреспондент «Цейтунг 
фюр ди элеганте вельт» также говорит о 
«низком коварстве». Все еще могло, быть 
может, обернуться к лучшему, если бы, 
по словам нового исполнителя роли Фло
рестана, Рекеля, «не помешал злой дух ком
позитора . . . »

Дело в том, что после второго представ
ления Бетховен, считая себя обделенным 
и желая увеличить причитающуюся ему 
долю дохода, поспешил к барону Брауну 
и выложил ему свою жалобу.

«Барон сделал все, что мог, чтобы дока
зать ему несостоятельность его подоз
рений. Он надеялся, что постепенно и верх
ние места все больше и больше будут при
носить доход. «Я пишу не для галерки»,
— закричал на это Бетховен. «Не для га
лерки» — возразил барон, — «сам Моцарт 
не стыдился писать для галерки.» Это 
был конец. Бетховен воскликнул в силь
ном гневе: «Верните мне мою партитуру! 
Т ут же мою партитуру!». Барон распоря
дился отдать. Бетховен схватил партитуру 
и помчался вниз по лестнице. Все попытки 
сближения со стороны барона остались 
безрезультатными. В среду пришлось да
вать «Сарданапала» Паэра».
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25 мая. Карл ван Бетховен вступил в 
брак с Иоганной Рейс.

26 мая. Бетховен приступил к сочинению 
квартетов для графа Разумского.

5 июля. Закончен первый из квартетов, 
опус 58. На одном из листов с набросками 
Бетховен написал:

«Пусть твоя глухота больше не будет
тайной — и в  искусстве тоже». ^

Август Бетховен провел в Венгрии у 
Брунсвиков в Мартонвашаре. Здесь он 
нашел время отлить в окончательную фор
му отложенную до того «Аппассионату». Шин
длер: «Учитель написал ее за один прием 
во время краткого пребывания у своего 
друга, графа Брунсвика. К этому он позже 
добавил: «Можно предположить, что все это 
произведение. . .  прежде чем попало на бу
магу . . .  было полностью разработано в уме».

Октябрь. Брейнинг Вегелеру:
«В настоящее время Бетховен находится 

у князя Лихновского в Силезии (в замке 
Грец). Его обстоятельства не самые луч
шие, так как его опера. . .  не принесла ему 
ничего. Он большей частью в очень мелан
холическом настроении, и, судя по его 
письмам, пребывание в деревне его не при
ободрило».

Вильгельм Р уст:
«. . . когда у князя Л ихновского однажды 

в гостях были французы, князь попросил 
Бетховена. . . удовлетворить желание гос
тей и сыграть им. Бетховен, однако, отка
зался и заявил: — Для французов я не иг
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раю . . . Когда же ему намекнули на до
машний арест, Бетховен тотчас же покинул 
дворец и с рукописью «Аппассионаты» в 
кармане, с непокрытой головой — его шля
пу спрятали — ночью, в дождь поспешил 
в Троппау, а оттуда спешной почтовой ка
ретой в Вену. Когда он прибыл туда, то, 
по словам Зейфрида, «. . . жертвой удовлет
ворения за испытанный позор . . . стал 
бюст его покровителя. Он сбросил его со 
шкафа на пол, так что бюст разлетелся 
вдребезги».

Биго, муж  пианистки Марии Кин, пи
сал:

«Прибыв в Вену, он пришел к нам, и, 
смеясь, показал моей жене свое еще совсем 
мокрое произведение. Когда м-м Биго сыг
рала его и попросила подарить ей руко
пись, он согласился, и верно держа свое сло
во, принес ее, после того как соната была 
напечатана».

Алоиз Ф укс:
«После битвы у Иены (14 октября) Бетховен 

повстречался со своим другом Крумпхоль
цем и спросил его: — Что нового? — Крум
пхольц ответил, что Наполеон вновь одер
жал полную победу над Пруссией. Бетхо
вен, совершенно опечаленный, заметил на 
это: — Жаль, что я не так разбираюсь в 
военном искусстве, как в музыке, я бы его 
все же победил!»

1 ноября. Бетховен Т омсону в Эдин
бург:

«Я исполню Ваше желание написать
гармоническое сопровождение к неболь
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шим шотландским песням, и ж д у . . . 
более точного предложения, так как мне 
известно, что господину Гайдну платил 
по одному фунту стерлингов за каждую 
песню».

23 декабря. «Театерцейтунг» (Театраль
ная газета): «Превосходный скрипач Кле
мент . . . играл также скрипичный концерт 
Бетховена, который, благодаря его ори
гинальности и многочисленным прекрас
ным местам, был принят с исключительным 
одобрением . . . Знатоки, однако, считают, 
что связь в нем часто кажется совершенно 
разорванной. . . Опасаются, что если Бет
ховен пойдет дальше по этому п у т и , т о  и  
он, и публика пострадают от этого . . . »  
Бетховен закончил написание концерта 
непосредственно перед его исполнением.

«Клемент вынужден был играть свое соло 
без предварительной репетиции, сразу с 
листа».

Барон Браун отстранен от руководства 
Придворным театром. Управление пере
дано комитету, состоящему из представи
телей высшей знати. Следуя намеку князя 
Лобковица, Бетховен подал новой дирек
ции заявление, в котором между прочим 
обязался «ежегодно сочинять не менее одной 
большой оперы; за это он просит постоянное 
жалование в 2400 флоринов в год».

1807

Январь. Бетховен п о л у ч и л  заказ от 
князя Николая Эстерхази ко дню рожде
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ния супруги князя, урожденной принцессы 
Марии Лихтенштейн, написать мессу.

18 февраля вышла из печати соната 
«Аппассионата» с посвящением графу Францу 
Брунсвику.

19 марта. Шнеллер Глейхенштейну:
«Поговорите, пожалуйста, с нашим дру

гом Бетховеном, и особенно с достойным 
Брейнингом о том, не думает ли Бетховен 
написать м у з ы к у  к  комической опере. . . 
Разговор с ним затейте за хорошим обедом 
и добрым стаканом вина».

Бетховен дал у князя Лобковица 
«два концерта очень избранному обществу, 

собравшему (по подписке) в п о л ь з у  автора 
весьма значительные с у м м ы » .

«Журнал дес Л уксус унд дер Моде» (Жур
нал роскош и и м о д ы ):

«. . . были исполнены четыре его первые 
симфонии, увертюра к «Кориолану», кон
церт для фортепиано. Каждый мог ясно 
почувствовать в этих концертах богатство 
идей, смелую оригинальность и полноту 
силы. . . все же некоторые осуждали наг
ромождение мыслей, которые вследствие 
этого часто производили эффект неотшли
фованных алмазов».

Апрель. «Моргенблат» (Утренняя газета). 
« . .. Князь Лихновский. ..  недавно опять 
устроил музыкальную академию. У знатоков 
самый большой успех имело новое произ
ведение Бетховена — увертюра к трагедии 
Коллина «Кориолан». . . вызвавшая самое 
возвышенное умиление».

Приехавший в Вену Муций Клементи, 
пианист и компаньон лондонского издателя
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Колларда, приобрел для своего издательства 
семь новых произведений Бетховена.

22 апреля был заключен договор, офор
мивший продажу. П оэтому Бетховену сроч
но потребовалась переписка этих произ
ведений набело, чтобы их можно было пе
чатать.

11 мая.

«Дорогой, дорогой Брунсвик! Я хочу толь
ко сообщить тебе, что я очень хорошо до
говорился с Клементи: я получу 200 фун
тов стерлингов, что позволяет мне наде
яться, что я еще в молодые годы приоб
рету авторитет настоящего художника. 
Милый Брунсвик, мне нуж ны  квартеты. . .  
пошли их мне сразу же почтой. Если ты 
можешь устроить, чтоб венгры меня 
пригласили,. . . то устрой — с княжес
кой театральной сволочью (новым ко
митетом) я не смогу учиться. Всегда, 
когда мы (нас несколько) пьем твое вино, 
мы напиваемся в честь тебя, это значит 
мы пьем за твое здоровье. Поцелуй свою 
сестру Терезу, скажи ей, что я боюсь быть 
вынужденным стать великим без по
мощи памятника с ее стороны.
Завтра же утром пошли квартеты — квар
теты -т-е-т-ы!»

12 июня Бетховен вновь переехал в мес
течко Баден около Вены.
13 июня. Бетховен Глейхенштейну:

«Шляпу ты купил неудачно, она уж е 
вчера порвалась. . . так что постарайся 
возвратить» е е . . . »
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26 июня. Бетховен князю Эстерхази:

«Светлейший, милостивейший князь! 
Так как мне передавали, что Вы осведом
лялись относительно мессы, я взял на 
себя вольность. . . сообщить, что Вы 
получите ее самое позднее 20 августа. 
Исключительно благоприятные у с л о в и я ,  
предоставленные мне Лондоном. . .  за
держали написание мессы, позже к 
этому присоединилась и болезнь головы, 
которая. . .  и сейчас еще не позволяет 
мне много работать. Так как мне все 
охотно ставят в вину, чтоб очернить меня, 
прилагаю одно из писем моего врача. По
звольте еще сказать, что я передам Вам 
мессу с ч у в с т в о м  большого страха, так 
как Вы, светлейший князь, привыкли, 
чтобы Вам исполняли неподражаемые 
творения великого Гайдна». Приложение.

22 июля. Доктор Шмидт:
«Я убедился, что Ваши головные боли 

подагрического характера. Эти боли ослаб
нут, но полностью в Бадене они не пре
кратятся, так как им враждебен бора . . . 
начните сейчас сразу с того, чтобы ставить 
шпанские мушки на руки. От пиявок нам 
больше ждать нечего, тем более важно, 
однако, чтоб Вы много ходили, мало ра
ботали, много спали, а также ели и умеренно 
пили спиртные напитки».

В конце июля Бетховен переехал в Гей
лигенштадт.

В августе Черни видел Бетховена «с гра
финей Эрдёди и другими дамами», гуляю
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щим в окрестностях Йедлерсзее, имения 
графини.

9 августа. Князь Эстерхази: «Многоува
жаемый господин ван Бетховен! С большой 
радостью узнал я из Вашего письма из 
Бадена, что я могу пребывать в приятном 
ожидании к 20-му этого месяца п о л у ч и т ь  
от Вас мессу. Исполнение этого желания 
принесет мне тем большую радость, что я 
ожидаю от этой мессы очень многого, и 
выраженная Вами тревога из-за возможного 
сравнения ее с мессами Гайдна еще больше 
повышает в моих глазах ценность Вашего 
творения. От всего сердца желаю Вам быст
рейшего полного восстановления здоровья, 
остаюсь со всем уважением к Вашим услугам 
князь Эстерхази».

10 сентября. Прибытие Бетховена в 
Эйзенштадт.

12 сентября. Князь Эстерхази: «Моему 
вице-капельмейстеру следует объяснить 
причину, почему . . .  на состоявшейся репе
тиции бетховенской мессы вместо пяти 
контральтистов присутствовал только 
один . . . одновременно с этим поручаю вы
шеназванному строжайше проследить, что
бы завтра во время исполнения мой музы
кальный и певческий персонал присутст
вовал весь полностью. . . »

13 сентября. В это воскресенье во двор
цовой церкви Эйзенштадта была исполнена 
бетховенская месса до мажор под управ
лением самого композитора. Говорят, что 
во время приема, состоявшегося после 
мессы, князь сказал Бетховену: Однако, 
милый Бетховен, что Вы здесь опять на
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делали? — На что Бетховен еще в тот же 
день покинул Эйзенштадт. Однако на са
мом деле Бетховен остался! Выговор, сде
ланный вице-капельмейстеру, подтверж
дает, что князь познакомился с мессой са
мое позднее на генеральной репетиции. 
Зачем же было ему откладывать будто бы 
высказанное мнение на вечер после испол
нения? К тому же он был человек с исклю
чительно тонкими манерами. Вложенные 
ему в уста слова: — Что Вы опять наделали?
— могли иметь лишь тот смысл, что он 
уже был знаком с произведениями Бетхо
вена и они ему не нравились. Тогда зачем 
он стал бы заказывать ему мессу? Бетховен 
позже писал Брейткопфу и Гертелю:

«Месса и у князя Эстерхази в Эйзен
штадте была исполнена с большим успе
хом».

16 сентября. Отъезд Бетховена из Эйзен
штадта.

Зима. «Винер фатерлендише блеттер» 
(Венские отечественные листки):

«. . . общество признанных и веселых 
любителей музыки . . .  (решило) основать 
общество под названием «Концерт для лю
бителей».

Октябрь. В первом «Концерте для люби
телей» была исполнена бетховенская сим
фония ре мажор; в ноябре — увертюра 
«Прометей»; в декабре — увертюра к 
«Кориолану» и «Героическая симфония»; на 
Новый год — четвертая симфония под 
управлением автора.
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Вильгельм Рис:
«(Я посещал) часто «Концерты для люби

телей», первые из которых, где дирижиро
вал Бетховен, были очень хороши. Когда 
же он отказался от участия в них, они ста
ли так плохи, что ни один не проходил без 
того, чтобы чего-нибудь не испакостили».

1808

«Милый, добрый Глейхенштейн. . . Мо
жешь передать моему брату, что я, на
верное, больше не буду писать ему. При
чиной этому то, что он одолжил мне де
нег, и, насколько я знаю своего брата, 
уже озабочен, что я еще не м о г у  вернуть 
их ему. Наверное, не буду писать и дру
гому, который таит в душе ч у в с т в о  мести 
против меня. Но самое лучшее в этом 
деле то, что я п о л у ч у  все 1500 гульденов. . .  
и из них заплачу ему. Спаси меня небо 
от необходимости принимать благодея
ния от моих братьев . . .  Я полагаю, ты 
выплатишь мне по крайней мере 60 фл. 
сверх 1500 гульденов... или с у м м у  в 
1600. . .»

Иоганн Бетховен хотел к у п и т ь  в  Линце 
дом с аптекой и стать самостоятельным, 
поэтому он просил брата о возвращении ему 
долга.

13 марта договор о покупке Иоганном 
дома был подписан.

Брейнинг:
«Из-за воспаления ногтя Бетховен едва
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не потерял палец, но сейчас его здоровье 
снова вполне в порядке. Так что он из
бежал большего несчастья. . .»

27 марта. И. Л  Столл:
«Музыкальное Общество дилетантов, 

собирающееся в здании университета, хо
тело заключить свои концерты . . . испол
нением «Сотворения мира» Гайдна. .  . Ибо 
вот уже несколько лет, как отец Гайдн 
проводит вечер своей жизни в сельском уеди
нений . . .» Концерт превратился в празднич
ное торжество.

«Старца, сидящего в кресле, окружен
ного рядами его учеников и друзей . . . 
пронесли навстречу ожидавшей его лику
ющей толпе. Однако описать, как князь 
Лобковиц, как Сальери, как Бетховен, пла
ча, целовали руку своему учителю, можно 
лишь средствами поэзии».

Июнь. «Котташес Моргенблат» (Котская 
утренняя газета):

« . . .  У Бетховена есть замысел написать 
музыку к «Фаусту» Гёте . . . »

Рёкель:
«Он отложил «Макбета», переработанного 

для него его другом Коллином, так как опера 
грозила стать слишком мрачной».

9 июня в Вену приехал молодой музы
кант Вильгельм Р уст. Бетховен, — пишет 
он, — «столь же оригинальный и своеоб
разный человек, как и его музыка; обычно 
он серьезен, иногда весел, но всегда сати
ричен и горек. С другой стороны он, 
однако, очень ребячлив, и, очевидно, 
весьма сердечен. Он очень правдолюбив 
и в этом часто заходит слишком далеко,
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так как никогда не льстит и именно этим 
наживает себе много врагов.

Как-то у него играл один молодой чело
век. Когда он закончил, Бетховен сказал 
ему: — Вам предстоит еще долго играть, 
прежде чем Вы придете к сознанию, что 
ничего не умеете.

Однажды я встретился с ним в одном 
трактире. . .  он отчаянно ругал Вену, вен
скую м у з ы к у  и упадок последней. В этом 
он, вероятно, прав. . . Легко станется, 
что Бетховен, может быть, покинет Вену. 
Он сказал: — Они силой принуждают меня 
к этому».

Лето. Тереза Брунсвик пишет: 
«Бетховена в последние дни я видела 

очень часто. . .» Он просит послать Жозе
фине его портрет, который написал для 
Франца Брунсвика И. Нейгас.

27 августа. Фердинанд Рис вернулся из 
Гейлигенштадта, где провел лето, обратно 
в Вену, и поселился в нескольких комна
тах квартиры графа Петера Эрдёди на Крю
герштрассе № 1074.

1 ноября. Бетховен графу Опперсдорфу:

«Кроме того я зван в качестве капель
мейстера к королю Вестфалии (брату На
полеона, Жерому), и весьма возможно, что 
последую этому приглашению».

30 ноября. Рейхардт:
«Я посетил также и доброго Бетховена. 

Здесь так мало занимаются им, что никто 
даже не мог указать мне, где он ж ивет. . . 
Наконец, я нашел его в большой, п у с т ы н 
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ной одинокой квартире. . . он сильная на
тура, с наружностью циклопа, но несмотря 
на это очень сердечен, мил и добр. Он жи
вет у венгерской графини Эрдёди. . .».

5 декабря. Рейхардт:
«Я был приглашен Бетховеном к . . . 

очень приятному обеду у графини Эрдёди . . . 
Представьте себе очень хорошенькую, не
большую, изящную двадцатипятилетнюю 
женщину, пятнадцати лет выданную за
муж и сразу же после первых родов забо
левшую неизлечимой болезнью . . . однако 
родившую здоровых, милых детей. Из 
всех наслаждений ей осталась одна только 
музыка. Она сама отлично играет произ
ведения Бетховена, и на все еще опухших 
ногах ковыляет от одного фортепиано к 
другому. При этом она так бодра, так при
ветлива и добра, что я не раз печалился на 
этом во всем прочем очень веселом обеде в 
обществе шести-восьми славных музы
кальных душ.

И вот мы сажаем юмористически на
строенного Бетховена за фортепиано, и он 
импровизирует нам целый час . .  . так что у 
меня раз десять лились горячейшие сле
зы, и под конец я совсем не мог найти слов, 
чтобы выразить ему мое глубочайшее вос
хищение . . . »

В знак благодарности Бетховену за его 
участие в музыкальных академиях, устраи
вавшихся с целью общественной благо
творительности, ему был предоставлен в 
свободное распоряжение для академии зал 
театра «Ан дер Вин».

16 декабря Рейхардт слушал игру Марии
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Виго. «Весь концерт состоял почти исклю
чительно из м у з ы к и  Бетховена, который, 
видимо, является ее святым».

В заключение была исполнена увертюра 
«Кориолан». «Мне тогда пришло в голову 
замечание, что в этом произведении Бет
ховен выразил самого себя еще лучше, 
чем своего героя».

17 декабря «Винер Цейтунг»:
Объявление о состоявшейся 22 декабря 

академии Бетховена. Программа: Пасто
ральная симфония, ария «О, изменник», 
Sanctus и Gloria из мессы до мажор, форте
пианный концерт, симфония до минор, 
свободная фантазия с участием хора.

Рёкель:
«Бетховен так настроил против себя ор

кестр театра «Ан дер Вин», что музыканты 
согласились играть только после долгих 
уговоров и при условии, что Бетховен 
не будет присутствовать в зале во время 
репетиций. Во время репетиций Бетхо
вен ходил из угла в угол в соседней ком
нате . . .  По окончании части Зейфрид обыч
но входил к нему, чтобы спросить его мне
ние».

22 декабря. Академия Бетховена. Князь 
Лобковиц пригласил Рейхардта в свою 
л о ж у .  «Здесь мы в жесточайшем холоде вы
терпели с половины седьмого до половины 
одиннадцатого . . . хотя некоторые неудачи 
в исполнении в высшей степени возбуждали 
наше нетерпение.» Рейхардту особенно 
понравились «новый, невероятно трудный 
концерт для фортепиано, который Бетховен 
исполнял на удивление живо, в самом быст
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рейшем темпе. Адажио . . .  он на своем инст
рументе поистине пел с глубоким меланхо
лическим ч у в с т в о м » ;  (затем последовали) 
«длинная фантазия, где Бетховен раскрыл 
все свое мастерство, наконец, в заключение 
еще одна фантазия, в которой вскоре принял 
участие оркестр, а под конец даже и хор. 
Эта своеобразная идея была испорчена 
при исполнении из-за столь основательной 
путаницы в оркестре, что Бетховен. . . 
закричал, чтоб прекратили и начали все 
с начала».

Рис:
«По окончании концерта музыканты пом

нили только о ругательном прозвище, ко
торым Бетховен публично наделил их 
и . . . клялись никогда больше не играть, 
если Бетховен присутствует в оркестре. . .»

Зейфрид:
«То, что он в известной мере обругал 

славных музыкантов, в начале совсем не 
доходило до его сознания. . . Однако он 
охотно, с присущей ему сердечностью по
просил у оркестра прощения за неумыш
ленно причиненную ему обиду и был дос
таточно честен признать всю вину своей 
рассеянности».

О доходе, принесенном этой академией, 
ничего не известно кроме того, что Эстер
хази «послал Бетховену за княжескую ложу 
сто гульденов».

В Вену приехал Клементи, с возмущением 
узнавший, что Коллард все еще не уплатил 
Бетховену за его произведения.

31 декабря. Рейхардт:
«Бетховен (играл) у графини Эрдёди. . .
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новые, недавно написанные им трио, в од
ном из которых есть небесное место, милее, 
грациознее которого я еще никогда не слы
хал . . .»

K laviertrio  Ор. 70. №  2. 3. Satz.

Allegretto ma non troppo

Речь идет о д в у х  трио для фортепиано, скрип
ки и виолончели (ре мажор и ми-бемоль 
мажор), о п у с  70, посвященных графине 
Эрдёди.

1809

7 января. Бетховен Брейткопфу и Гер
телю:

« . . .  я прошу все мои произведения, что 
приобретены Вами, издать не раньше 
пасхи... так как постя обязательно проведу 
у В ас. . . наконец, я вынужден в силу раз
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ного рода интриг, коварства и низостей 
п о к и н у т ь  последнее, еще оставшееся у  
меня немецкое отечество. По предложе
нию его королевского величества короля 
Вестфалии я еду туда, как капельмейстер 
с содержанием 600 золотых дукатов в 
год. Как раз сегодня я послал почтой мое 
согласие приехать и жду теперь только 
распоряжения, чтобы затем собираться в 
дорогу, которая лежит через Лейпциг. . . »

Решение Бетховена об отъезде было, 
однако, поколеблено, «так как высокие и 
самые высочайшие лица предложили ему 
высказать те условия, при которых он со 
гласился бы остаться здесь».

Бетховен Глейхенштейну:

«Графиня Эрдёди полагает, что тебе 
следовало бы вместе с ней набросать план, 
согласно которому она должна посту
пать, если к ней, в чем она уверена, об
ратятся за помощью. . .»

Из бетховенского «Наброска музыкальной 
конституции», написанного для графини 
Эрдёди и Глейхенштейна:

«Если бы господа видели в себе соав
торов каждого нового крупного произ
ведения . . .  то видимость, будто я полу
чаю свое содержание ни за что, исчезла 
бы».

Проект, составленный Глейхенштейном 
при участии графини Эрдёди, содержал 
следующие основные п у н к т ы :

157



«1. Бетховену должно. . .быть обеспечено 
пожизненное содержание. Это содержание 
не может быть меньше . . . 4000 флоринов 
в год . . .  2. Бетховен должен сохранить сво
боду совершать концертные поездки. . .  3. 
Его самым горячим желанием было бы по
ступить на настоящую службу к кайзеру и, 
благодаря получаемому в должности жало
ванию, иметь возможность полностью или 
частично отказаться от у п о м я н у т о г о  выше 
содержания, а до того его осчастливило 
бы одно только звание. . .»

26 февраля. Бетховен п о л у ч и л  и з  рук 
эрцгерцога Рудольфа указ о назначении ему 
годового содержания в 4000 флоринов. 
Эта сумма была распределена так: эрцгер
цог берет на „себя 1500 флоринов, князь 
Лобковиц — 700 и князь Кински — 1800.

Черни:
«За границей много говорили о том, что 

Бетховена в Вене не ценят и угнетают. 
По правде же, еще юношей он получал от 
нашей высокой аристократии всевозмож
ные поддержку, заботу и уважение, какие 
только когда-либо оказывались м о л о д о м у  
композитору. И позже, когда вследствие 
своей ипохондрии он многих отдалил от 
себя, никогда не ставилось препятствий 
его часто весьма странным свойствам. Отсю
да его предпочтение Вены, и можно сомне
ваться, остался ли бы он, ничем не связан
ный, так долго в какой-либо другой стране. 
Это правда, что ему, как х у д о ж н и к у ,  при
ходилось бороться с интригами, но публика 
была в этом неповинна. Им всегда восхи
щались и уважали его как существо не
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обычайное; его величие признавалось и теми, 
кто его не понимал. Только от него зависело 
стать также и состоятельным, но он не был 
создан для домашнего порядка».

Начало марта. Бетховен Цмескалю:

«Я полностью поручаю Вам уладить де
ло с моим с л у г о й ,  но только п у с т ь  графиня 
Эрдёди не оказывает на него ни малей
шего влияния. Как она говорит, она по
дарила ему 25 фл. и ежемесячно давала
5 фл. только затем, чтобы он оставался 
у меня. Я вынужден теперь верить в это 
великодушие, однако не хочу, чтобы оно 
практиковалось и в дальнейшем».

Бетховен графине Эрдёди:

у. . .я отсутствовал, это правда, — прос
тите мне, если я причинил Вам боль — 
это не было умышленным, злым поступ
ком с моей стороны; только со вчераш
него вечера я узнал обо всем правду, и 
мне очень жаль, что так поступил . . . 
Еще сегодня пошлите мне назад мою 
записку и напишите мне одно лишь сло
во, что мы снова в мире . . .  я жду Вашего 
прощения».

4 марта. Бетховен Гертелю:

«Из приложенного Вы увидите, на
сколько изменилось положение вещей; я 
остаюсь. Трио опус 62 будут посвящены 
госпоже Марии Эрдёди, урожденной гра
фине Ницки, придворной даме».
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Бетховен Цмескалю:

«. . . как раз нашлась подходящая 
для меня квартира, однако я нуждаюсь 
в ком-либо, кто здесь помогал бы мне. 
Моего брата я не могу использовать, так 
как он всегда навязывает мне то, что де
шевле . . . эта квартира находится в Клеп
перстале. . . »

Бетховен Глейхенштейну:

«Ты видишь. . . какой достойной стала 
теперь моя жизнь здесь. Теперь ты мо
жешь мне помочь подыскать жену . . . 
Она должна быть, однако, красивой; я 
не могу любить ничего некрасивого, в 
противном случае я должен был бы лю
бить самого себя».

28 марта. Бетховен брату Иоганну:

«Боже, дай только другому моему бра
ту ч у в с т в о  вместо бесчувственности — 
он причиняет мне бесконечные страдания. 
С моим плохим с л у х о м  мне надо иметь 
кого-то при себе, но кому могу я доверить
ся?»

Май. Французская армия вступила в 
Вену. 4 мая двор п о к и н у л  с т о л и ц у .  Уроки, 
которые Бетховен давал эрцгерцогу Ру
дольфу, прекратились.

6 мая. Рис Симроку:
«Наконец после того, как я девятый раз 

был у Бетховена, я п о л у ч и л  о т  него при
лагаемое письмецо. .  .
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«Оставьте здесь на мое имя с у м м у  в  
100 гульденов в конвенциозной монете, с 
тем, чтобы я сразу же мог ее п о л у ч и т ь .  . .»  
Недостаток продовольствия и дороговизна 
росли день ото дня.

10 мая. Началась осада Вены.
11 мая. Вечером около 9 часов началась 

бомбардировка. Рис: «(Бетховен) проводил 
большую часть времени в подвале у своего 
брата Карла, где он еще обкладывал голову 
подушками, чтобы не слышать канонады».

12 мая. Капитуляция Вены.
31 мая умер Гайдн. Похороны его про

шли совершенно незамеченными.
26 июля. Бетховен Гертелю:

« . . .  за это время мы пережили беды, 
следовавшие одна за другой, и могу Вам 
сказать, что с 4-го мая я произвел на свет 
весьма малого связного. . . мое лишь 
незадолго до этого установившееся су
ществование покоится на шаткой основе
— даже в это короткое время я еще не 
видел, чтобы данные мне обещания в дей
ствительности полностью выполнялись. 
От князя Кински я не п о л у ч и л  еще ни 
гроша. С сегодняшнего дня начинается 
уплата контрибуции. Что за растерзан
ная, пустынная жизнь вокруг меня: ни
чего, кроме барабанов, пушек и челове
ческой н у ж д ы  всех видов. . .»

Бетховен Цмескалю:

«Любимейший граф от м у з ы к и  ! . . Вре
мена плохи, наша сокровищница о п у с т о 
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шена. . .  и мы, милостивый государь, 
вынуждены снизойти просить Вас о 
займе в 5 гульденов, которые мы Вам 
возвратим через несколько дней.
Ваш удачно аффектирующий Бетховен, 
выдано нашим кабинетом композиции».

9 августа. Амстердам:
«IV отделение Королевского института 

литературы и искусства избрало Вас 
своим членом-корреспондентом».

Осень. Бетховен, живя в Бадене, закон
чил пятый концерт для фортепиано ми-бе
моль мажор, так называемый арфовый квар
тет ми-бемоль мажор, фантазию для форте
пиано си мажор и сонату для фортепиано 
си-диез мажор.

2 декабря. Бетховен Брейткопфу и Гер
телю:

«. . . после всех перенесенных невооб
разимых бед я уже несколько недель под
ряд работаю, но, очевидно, больше для 
смерти, чем для бессмертия. . .  я не жду 
больше от этой эпохи ничего у с т о й ч и в о г о ,  
уверенным можно быть только в слепом 
случае».
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В П О И С К А Х  Л Ю Б В И

1810

2 января. Бетховен Брейткопфу и Гер
телю:

«Едва я выздоровел, как болезнь вновь 
на две недели бросила меня в постель. И 
чему здесь удивляться: у  нас нет уже даже 
хорошего хлеба».

30 января. Эрцгерцог Рудольф вернулся 
в Вену. Несколько позже Бетховен вручил 
ему фортепианную сонату ми-бемоль мажор, 
с о с т о я щ у ю  из трех частей: «Прощание», 
«Отсутствие» и «Встреча».

Бетховен получил предложение написать 
сопроводительную м у з ы к у  к  драме Гёте 
«Эгмонт».

8 февраля. Бетховен вновь снял свою ста
рую квартиру в доме Пасквалати. 

Бетховен Глейхенштейну:

«Посылаю тебе с этим 300 фл. и прошу 
к у п и т ь  мне. . . полотна или бенгарии 
на рубашки и по крайней мере полдю
жины галстуков. Линду (портному) я 
уплатил сегодня вперед 300 фл. Хей
никштейн выплатил мне сегодня за каж
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дый фунт стерлингов по 27 с половиной 
флоринов и приглашает тебя со мной, а 
также Клементи на завтра к обеду. . . 
Передай поклон всем, кто тебе и мне доро
ги, как хотел бы я прибавить: и к о м у  м ы  
милы??? по крайней мере, имею ли я 
право на этот знак?—Прощай, будь счаст
лив, я — нет».

Фунты стерлингов Бетховен п о л у ч и л  о т  
Клементи; вся сумма была больше годо
вого содержания композитора. Слова «Кто 
тебе и мне дороги» относится к сестрам 
Мальфати. Анна была невестой Глейхен
штейна, Тереза же, которой было тогда 17 
лет, очаровала Бетховена.

Из записки Бетховена Глейхенштейну:

«. . . сегодня вечером я навещу милых 
Мальфати. . .»
«Так как сегодня утром у меня не будет 
времени, я приду около обеда в трактир 
«Вильдерманн», в Пратере, и надеюсь, что 
найду там не дикарей, а прекрасных гра
ций, и поэтому мне еще нужно надеть 
броню . . . »
«Вот соната, обещанная мною Терезе. 
П о с к о л ь к у  я  не смогу сегодня с нею уви
деться, передай ее ей . . . Мне так хорошо 
с ними со всеми — так, словно раны, ко
торыми злые люди разорвали мою д у ш у ,  
вновь залечиваются благодаря им. Спа
сибо, что ты ввел меня к ним в дом. Ты 
ошибаешься, если думаешь, что Гигонс 
(собака Мальфати) тянется только к од
ному тебе. Нет, я тоже имел счастье ви
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деть ее не отходящей от меня ни на шаг. 
Она ела возле меня за у ж и н о м  и к  т о м у  
же еще проводила меня домой, короче: 
она доставила мне очень хорошее развле
чение . . . »

18 апреля. Бетховен Цмескалю:

«Пришлите же мне на несколько часов 
Ваше зеркало, мое разбилось. . . »  
«Дорогой Цмескаль, или Вы не пом
ните, в каком положении я нахожусь: 
словно Геркулес у королевы Омфалы??? 
Прощайте, и не пишите мне больше, что 
я великий человек, потому что еще ни
когда я не чувствовал силу и слабость 
человеческой натуры столь сильно, как 
сейчас».

Бетховен Глейхенштейну:

«Ты хотел мне передать, когда опять 
состоится музыка; неужели я лишь музы
кант, твой или другого . . . П у с т ь  будет 
так, бедный Бетховен, нет для тебя 
счастья, идущего извне, ты должен все 
создавать себе в самом себе, только в 
идеальном мире найдешь ты радость.— 
Я прошу тебя . . . скажи мне правду. . . 
сейчас еще есть время для этого, правда 
еще может мне помочь».

Бетховен Терезе Мальфати:

«Передаю Вам, уважаемая Тереза, обе
щанное. . . надеюсь, Вы столь же заняты
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полезными делами, как и приятно раз
влекаетесь, но последнему, однако, пре
даетесь не слишком, так что еще остается 
время думать обо мне.
С тех пор, как вы все уехали отсюда, в 
моей жизни образовалась незаполнимая 
пустота. . .  Вскоре Вы получите от меня 
несколько других сочинений . . . Реко
мендуйте меня благосклонно Вашему 
отцу и Вашей матери, хотя я еще не имею 
права притязать на это . .  . Итак, прощай
те . . . »

2 мая. Бетховен Вегелеру:

«. . . ты не отклонишь мою дружескую 
просьбу: попрошу тебя достать мне сви
детельство о крещении. . .  К сожалению, 
я жил одно время, сам не зная, сколько 
мне л ет. . . »

Бетховен Глейхенштейну:

« . . .  я поехал бы с тобой туда, даже не 
будучи приглашенным. . . »

Потом он, однако, все же не поехал, а 
вместо этого дал Глейхенштейну письмо 
к Мальфати.

«Письмо написано так, что его может 
прочесть весь свет . . . думай о своем вер
ном друге и действуй и в его интересах. . .»

Брейнинг Вегелеру:
«. . . Бетховен сказал мне. . .  что соби

рается написать тебе; однако я полагаю, что 
его план женитьбы расстроился, и поэтому
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ему теперь уже нет такой срочной н у ж д ы  
благодарить тебя за заботу о свидетельст
ве о крещении».

В мае Беттина Брентано посетила свою 
ж и в у щ у ю  в Вене з о л о в к у  Антонию. Беттина;

«С Бетховеном я познакомилась только в 
последние дни моего пребывания там . . . 
потому что никто не хотел отвести меня к 
нему. . .  из страха перед его меланхолией, 
которая настолько удручает его, что он 
ничем не интересуется, и по отношению к 
ч у ж и м  проявляет скорее грубость, чем веж
ливость . . .  Квартира у него очень стран
ная . . .  По внешности он маленький (тем 
больше его у м  и  сердце), темноволосый, 
весь в рябинках, что говорится, безоб
разный, однако у него божественный л об . . . 
ему, очевидно, едва тридцать лет, он сам 
не знает точно своего возраста, однако по
лагает, что тридцать пять . . .  За четверть 
часа он приобрел такое расположение ко 
мне, что не мог со мною расстаться. . .  Я 
бесконечно полюбила этого человека. . .  
Друзья и братья терзают его, платье его 
разорвано, весь он обтрепанный, и все же 
его наружность значительна и прекрасна. 
К этому еще следует прибавить, что он 
очень т у г о у х  и почти ничего не видит. . .  
Так что связь его с миром (зрение и слух) 
совершенно перерезана, он живет в глубо
чайшем одиночестве».

Беттина — Гёте:
«Он повел меня на большую музыкальную 

репетицию... Т ут я увидела, как этот колос
сальный дух руководит своим полком. О, 
Гёте! Ни один император, ни один король
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не владеет таким сознанием своей власти 
и тем, что вся сила исходит от него, как Бет
ховен . . . можно бы предсказать, что такой 
дух в последующих превращениях вновь 
восстанет как властитель мира».

24 мая. Первое исполнение «Эгмонта» 
Гёте с м у з ы к о й  Бетховена в театре «Ан дер 
Вин».

Беттина — Гёте:
«Бетховен— вот о ком я хочу рассказать 

тебе теперь. . . хотя я еще человек незре
лый, я все же не ошибаюсь, когда говорю 
(чего сейчас, быть может, никто не понимает 
и чему никто не верит), что он шагает да
леко впереди всего человечества. Сможем 
ли мы его догнать? — сомневаюсь. . . Тебе 
я могу открыто признаться, что думаю о 
неком божественном волшебстве, являю
щемся элементом духовной природы, это 
волшебство совершает Бетховен в искус
стве. Все, чему можно у него научиться 
в этой области — чистая магия. . .  он сам 
сказал: «Когда я открываю глаза, я вынуж
ден вздыхать, потому что то, что я в и ж у ,  
противно моим верованиям, и я вынужден 
презирать мир, который и не подозревает, 
что музыка — это более высокое откро
вение, чем вся мудрость и философия. . . 
Музыка — это средство превращения д у х о в 
н о й  жизни в чувственную. Я хотел бы гово
рить об этом с Гёте, поймет ли он меня? . . 
Скажите ему, чтобы он прослушал мои сим
фонии, тогда он согласится со мной, что музы
ка есть единственный бесплотный вход в выс
ший мир познания, охватывающий человека, 
которого он, однако, охватить не может».
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Вчера вечером я записала все это и се
годня утром прочла ему. Он сказал: «Не
ужели я наговорил это? Ну, тогда на меня 
дурь напала».

6 июня. Гёте Беттине:
«Ты хорошо собралась с силами, чтобы 

обрисовать мне великую и прекрасную на
туру в ее деятельности, в ее стремлениях . . .  
и в избытке таланта. . . Дилетант должен 
благоговеть перед тем, что высказывает 
такой одержимый демоном; и притом без
различно, говорит ли он, повинуясь ЧУВ
СТВУ, или в с и л у  познания, ПОТОМУ что этим 
управляют боги, рассеивая семена буду
щего понимания. . . быть может, твое вли
яние на него столь велико, что ты сумеешь 
убедить его приехать в Карлсбад, где у 
меня. . . было бы несравненно больше до
суга слушать его и учиться у  него. Желать 
учить его было бы дерзостью со стороны 
даже более рассудительного человека, чем 
я, так как ему светит его гений и часто шлет 
ему подобное вспышке молнии просветление 
там, где мы сидим в темноте и едва лишь 
догадываемся, с какой стороны наступает 
день. . . »

Э. Т. А. Гофман в «Крейслериане» о 5 
симфонии Бетховена:

«Так инструментальная музыка Бет
ховена открывает для нас царство чудовищ
ного, неизмеримого. Огненные л у ч и  про
резают глубокую ночь этого царства, и мы 
замечаем гигантские тени, которые. . .  унич
тожают нас, но не боль бесконечной тоски. . .  
и только в этой боли, которая. . . полной 
гармонией всех страстей стремится разор-
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вать нашу грудь, живем мы дальше, востор
женные духовидцы».

Так началась легенда о Бетховене.
9 июля. Бетховен Цмескалю:

« . . .  я наполовину в Шёнбрунне, на
половину здесь. Каждый день приносит 
новые предложения от иностранцев, но
вые знакомства, новые связи, даже с 
точки зрения искусства. Иногда теряю 
рассудок от моей незаслуженной славы. 
Счастье ищет меня, и поэтому я почти 
страшусь нового несчастья».

31 июля. Князь Кински, принимавший 
участие в военных действиях, возвратив
шись, выплатил Бетховену свой долг — 
2250 флоринов.

21 августа. Бетховен Брейткопфу и 
Гертелю:

«. . . относительно посвящений: соната
фа-диез мажор — госпоже графине Терезе 
Брунсвик, фантазия для фортепиано — 
только моему другу графу Францу Брун
свику, б ариетт — графине Кински, урож
денной графине Керпен. . .»

В октябре Бетховен закончил струнный 
квартет фа минор, о п у с  95,

«Посвященный господину фон Цмес
калю и написанный в октябре месяце его 
другом Бетховеном».
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В Лейпциге состоялось первое исполнение 
концерта для фортепиано ми-бемоль мажор, 
прошедшее с необыкновенным успехом. Иг
рал Шнейдер.

1811

2 февраля. Тереза Брунсвик сообщает о 
письме Бетховена, в котором композитор 
пишет:

«. . .дорогая, почитаемая Тереза, я еще 
должен поблагодарить Вас за Ваш пре
красный портрет».

Речь шла о портрете Терезы, на обратной 
стороне которого стояло: «Редкому гению, 
великому х у д о ж н и к у , хорошему человеку 
от Т. Б».

10 февраля. Бетховен Беттине:

«Вы выходите замуж, или, может быть, 
уже вышли, а я не мог даже перед этим 
повидаться с Вами. П у с т ь  на Вас и Ва
шего мужа изольется все то счастье, ко
торым брак благословляет супругов».

20 февраля. Война расстроила финансы 
государства. Венское правительство ока
залось вынужденным специальным финан
совым распоряжением в пять раз снизить 
ценность денег. Это привело к т о м у , что  
содержание Бетховена с 4000 гульденов со
кратилось до 800.

В период с 3 по 26 марта Бетховен окон
чил работу над трио для фортепиано, скрип
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ки и виолончели соль мажор и записал его.
23 марта. Бетховен графине Эрдёди:

«. . . что касается трио, то сообщите мне 
только, хотите ли Вы переписать его у 
себя?»

12 апреля. Бетховен Гёте (письмо было пе
редано через Франца Оливу):

«. . . Вскоре Вы получите из Лейпцига 
от Брейткопфа и Гертеля м у з ы к у  к  «Э г 
м о н т у » . . .  я очень хотел бы знать Ваше 
мнение о ней . . . »

В конце театрального сезона во главе 
Придворного театра остались только граф 
Палфи и князь Лобковиц.

Бетховен Трейчке:

«Читали ли . . . Вы эту книгу («Разва
лины Вавилона») и могу ли я надеяться, 
что Вы решитесь обработать ее? . .»

Бетховен камергеру Швейгеру:

«Мальфати непременно хочет, чтобы я 
поехал в Теплиц. . .»

16 июня. Бетховен графу Брунсвик:

«Тысяча благодарностей, дружок, за 
твой нектар. . .  и как только благодарить 
тебя за то, что ты хочешь совершить со 
мной э т у  поездку. . . Прошу тебя, поста
райся только быть здесь не позже первого,
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второго июля, . . . прощай, мой добрый, 
милый друг, напиши мне сразу же от
вет . . . »

В то время как Бетховен работал над шот
ландскими песнями для Томсона, от Брун
свика пришел ответ с отказом поездки.

25 июня. Гёте Бетховену: «Мой много
уважаемый господин, я с удовольствием 
п о л у ч и л  Ваше дружеское письмо, передан
ное мне господином фон Олива. . .  я еще 
никогда не слушал Ваших произведений 
в исполнении и с к у с н ы х  артистов или люби
телей, не желая в то же время иметь когда- 
либо возможность восхищаться за форте
пиано Вами самими. . .»

Бетховен графу Брунсвику:

«Друг, я не могу принять твой отказ. 
Из-за тебя. . .  я дал уехать Оливе. . .  со 
мной должен быть кто-нибудь, к о м у  я  
доверяю. . .  я ж д у  тебя к себе до 15-го 
этого месяца, и без возражений. Мы не 
ждем. . .  на наше высочайшее повеление 
нет иного ответа, как Да, Да, Да! Иначе 
наш гнев достигнет и Б уды . . . »

1 августа Бетховен, до того напрасно ожи
давший согласия Брунсвика, приехал в 
Теплиц один.

Варнхаген фон Энзе:
«Я познакомился с Бетховеном; этот дикий 

человек был по отношению ко мне очень при
ветлив и мягок . . .  и хочет играть только 
для Роберта (Рахиль Левина, невеста Варн
хагена). Странный человек, он живет цели
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ком в своем искусстве. Он пишет оперу для 
Будайского театра. . . »

6 сентября. Бетховен Тидге:

«Я ежедневно браню себя, что не по
знакомился с Вами в Теплице раньше. Это 
ужасно - узнать хорошее на столь короткое 
время и тотчас же лишиться его . . . Мой 
товарищ по комнате (собака) сегодня 
потерялся. Я не мог очень заботиться о 
нем, но, в моем одиночестве здесь, ч у в 
с т в у ю  его отсутствие. . . »

Бетховен певице Амалии Зебальд:

«Людвиг ван Бетховен, которого Вы — 
даже если б и хотели — не должны за
быть».

В Теплице Бетховен познакомился и с 
И. Вареной.

13 сентября был издан дополнительный 
придворный указ, давший основание выпла
чивать Бетховену содержание не в 800, а в 
1612 флоринов.

18 сентября. Варнхаген — Рахили Леви
ной:

«Олива . . . добросердечно принял во мне 
участие, однако он сам был глубоко рас
строен своими горячими столкновениями с 
Бетховеном».

23 сентября. Бетховен поехал в Прагу, а 
оттуда — к князю Лихновскому в его име
ние Гретц около Троппау.

А. Фукс:
«В Троппау была исполнена месса до
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маж ор. . . После ее исполнения Бетховен с 
полчаса импровизировал на органе, вызвав 
величайшее изумление всех присутствовав
ших».

Вена.
Бетховен Цмескалю:

«Проклятый отставной графчик от 
м у з ы к и , где Вас черт носит? Придете се
годня к «Лебедю»? — Нет! — Да, из при
ложенного Вы можете видеть, чего толь
ко я не сделал для венгров.. .  Теперь я 
Ваш самый л у ч ш и й  Бетховенчик. .  . При
ложенное пошлите мне обратно, п о т о м у  
что я х о ч у  утереть нос графу (Брунсвику) 
еще кое-чем».

9 октября. Бетховен Брейткопфу и Гер
телю:

« . . .н а  этот раз везде было много дел. 
Состоялся венгерский ландтаг, говорили, 
что эрцгерцог (Рудольф) должен стать 
примасом Венгрии. . . ну, я полетел в 
Вену, и первое, что я слышу — это то, 
что. . . значит, все дело не состоится. Он 
должен стать генералом, а я генерал- 
квартирмейстер в сражении, которого, 
однако, не хочу проиграть. Что Вы ска
жете на это? . . . другим событием были 
для меня венгры. Когда я сел с вою ка
рету, чтоб ехать в Теплиц, мне передали 
письмо из Буды  с просьбой написать что- 
либо к открытию нового театра в Пеште. 
После трехнедельного пребывания в Теп
лице я чувствовал себя сносно, п о э т о м у
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сел за работу с тем, чтобы помочь пришед
шимся мне по сердцу усачам, и 13-го 
сентября отправил им мою п о с ы л к у . Тем 
временем все дело отсрочилось еще более, 
чем на целый месяц. . .»

Бетховен Цмескалю:

«Вам следует сегодня явиться к «Ле
бедю». Брунсвик тоже придет . ..»

26 октября. Бетховен Цмескалю:

«. . . Моей ноге много лучше и автор 
ноги обещает автору головы самое позд
нее через 8 дней здоровую ногу».

Брейнинг своей матери:
«Бетховен теперь столуется у меня». 
Бетховен Цмескалю:

«Мы просили Вас одарить нас несколь
кими перьями. В ближайшем мы пош
лем их Вам целый п у ч о к , чтобы Вам не 
нужно было выщипывать собственные. . .»

В ноябре было начато сочинение 7 сим
фонии.

22 декабря. На музыкальной академии в 
Граце, организованной Варенной с благо
творительной целью, были исполнены произ
ведения Бетховена, которые он безвозмезд
но передал для этой цели.
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1812

28 января. Бетховен Гертелю:

«. . . Если три песни Гёте еще не напе
чатаны, то поспешите с ними, я хотел бы 
поскорее передать их княгине Кински — 
одной из самых хорошеньких толстых 
женщин Вены. . . »

Бетховен Коцебу:

«В то время, как я писал сопроводитель
ную м у з ы к у  ко вступительной и заключи
тельной частям Вашей пьесы, я не мог 
сдержать живейшего желания п о л у ч и т ь  
от Вашего несравненного драматиче
ского гения оперу. . .  Князь Лобковиц, 
безусловно, пойдет Вам навстречу гоно
раром, соответствующим Вашим заслу
гам . . . »

Варена вновь обратился к Бетховену с 
просьбой дать что-либо для благотворитель
ного концерта. Бетховен в своем ответе от
8 февраля дал согласие на это:

«. . . сим я обязуюсь всегда, каждый год, 
давать сочинения в Ваше распоряже
ние . . . »

«Пешт. Сегодня, в воскресенье 9-го фев
раля 1812 года, в новом Королевско-город
ском театре, при первом открытии его по 
случаю празднования дня рождения Его 
Величества Франца I, впервые будут да
ны следующие представления:

«Первый благодетель Венгрии». Вступи
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тельная постановка с хором, сочиненная для 
данного торжества А в г у с т о м  фон Коцебу; 
положена на м у з ы к у  Людвигом ван Бетхо
веном.

«Возвышение Пешта в ранг Королевского 
свободного города».

«Развалины Афин». Заключительная по
становка с пением и хором, сочиненная для 
данного торжества А в г у с т о м  фон Коцебу; 
положена на м у з ы к у  Л ю д в и го м  ван Бет
ховеном».

«Отечественные и иностранные новости»: 
«Первую и третью пьесы написал. . . 

знаменитый немецкий писатель А в г у с т  Ко
цебу. В той и другой есть вокальные но
мера. М у з ы к у , о которой следует сказать, 
что она настоящий шедевр, написал гос
подин Бетховен».

12 февраля. На одном из благотворитель
ных концертов Черни исполнил бетховен
ский 5 концерт для фортепиано с оркестром 
ми-бемоль мажор. Теодор Кёрнер:

«Новый фортепианный концерт Бетхове
на провалился».

И. Ф. Кастелли:
«Бетховен. . .  никогда не пишет для мас

сы. Он хочет быть понятым и прочувст
вованным, а этого не может ожидать. . . 
только от знатоков, на численное превос
ходство которых в таких случаях рассчи
тывать не приходится».

19 февраля. Бетховен Цмескалю:

«. . . только вчера я получил письмен
ное извещение, что эрцгерцог выплатит 
свою долю платежных обязательств. По
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этому прошу Вас написать письмо при
мерно такого содержания, как Вы ска
зали в субботу. . . чтобы послать его ос
тальным д в у м  — придворные люди. . . 
говорят, что мои требования несправед
ливы ! 1! Недолго буду я продолжать даль
ше постыдное дело — жить здесь. . .»

Начиная с марта 1811 года Бетховен полу
чал свое содержание в банкнотах (казначей
ских билетах). Лобковиц с сентября прекра
тил выплату, так как на его состояние, чтобы 
воспрепятствовать его расточительству, был 
наложен запрет.

29 февраля. Бетховен Т о м с о н у :

«Я надеюсь, что Вы обеспечите мне за 
каждую песню не 3 золотые гинеи, а 
4. . . Гайдн также получал за каждую 
песню по 4 гинеи».

29 марта в Граце состоялась благотвори
тельная музыкальная академия, принесшая 
в п о л ь з у  монахинь 1836 гульденов.

9 июня. Олива Варнхагену:
«Бетховен. . . очень просит тебя передать 

князю (Кински) прилагаемое письмо . . . 
и способствовать скорейшему решению. . .» 
(речь идет о бетховенском содержании).

9 июня. Варнхаген к Оливе:
Князь Кински хочет «с того времени, как 

в обращение вошли платежные обязатель
ства, свою задолженность и будущие су м м ы  
выплачивать в этом виде ценностей. . .  Бет
ховен может все получить во время своею 
проезда через Прагу».
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Бетховен графу Брунсвику:

«Дорогой друг! Брат! Я должен был 
бы раньше написать тебе. . .  оставь себе 
сонату ( о п у с  81) или пошли ее Форраи, как 
хочешь. Квартет ( о п у с  95) еще раньше 
был предназначен тебе, и только моя 
беспорядочность повинна в том, что ты 
п о л у ч и л  его лишь сейчас. Если волны 
войны докатятся досюда, я поеду в Вен
грию; а может быть и так . . . Прощай, 
дорогой брат, будь им мне, у меня нет 
никого, кого бы я мог так назвать. . .»

2 июня. Варнхаген Рахили Левин в Прагу: 
«Я пишу как раз после приезда. . .  Бет

ховена».
Бетховен:

«Приехав в Прагу, я явился к князю 
(Кински). . . П о с к о л ь к у  я  не мог за
держиваться здесь. . . его сиятельство 
был столь милостив, что дал мне в счет 
выплаты 60 дукатов. . .»

Вследствие обстоятельства, которого 
Бетховен не мог заранее предусмотреть, 
он не посетил находившихся проездом в 
Праге эрцгерцога Рудольфа и Варнхагена.

5 июля. В 4 часа утра Бетховен прибыл в 
Теплиц.

К бессмертной возлюбленной:

«Утром 6-го июля. Мой ангел, мое все, 
мое я. Сегодня лишь несколько слов и 
притом карандашом (твоим). . . Почему
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эта глубокая печаль, там, где говорит 
необходимость. Разве может наша любовь 
существовать без жертв, без требования 
всей полноты? Можешь ты изменить то, 
что ты не всецело моя, и я не всецело твой? 
Ах, боже, взгляни на прекрасную при
роду и успокой свою д у ш у  относительно 
того, что должно быть. . . Мое путе
шествие было ужасно, я приехал сюда 
только вчера в 4 часа утра; из-за недо
статка лошадей почта избрала другой мар
шрут. . . если б не такие почтальоны. . . я 
застрял бы в дороге . . . уже. Скоро мы 
встретимся — приободрись — . . осталь
ное, что для нас должно совершиться и 
совершится, пусть ниспошлют нам боги. 
Твой верный Людвиг».

Вечером в понедельник 6-го июля.
«Ты страдаешь, мое самое дорогое су
щество. . . Я плачу при мысли, что ты, 
вероятно, только в воскресенье п о л у ч и ш ь  
первое известие от меня. Как ты ни лю
бишь меня, я люблю тебя еще сильнее. . . 
спокойной ночи — как принимающий 
ванны я должен лечь спать . . .
Доброго утра, 7-го июля. Я еще в пос
тели, а все мои мысли уже стремятся к 
тебе, моя бессмертная возлюбленная. То 
радостные, то опять грустные, они ожи
дают от судьбы, у с л ы ш и т  ли она нас . . . 
Я решил до тех пор блуждать вдали, пока 
не смогу поспешить к тебе в объятия . . . 
к сожалению так должно быть, ты сов
ладаешь с собой; тем более, что ты зна
ешь мою верность тебе . . .  В мои годы я
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нуждаюсь в некотором однообразии и ров
ности жизни — а возможно ли это при 
наших теперешних отношениях?. . Будь 
спокойна, только при спокойном взгля
де на наше существование мы сможем до
стигнуть нашей цели: совместной жизни. 
Моя жизнь, мое все — прощай! О, не 
переставай любить меня, никогда не с у д и  
ложно вернейшее сердце твоего

возлюбленного Л».

14 июля. Бетховен Варнхагену:

« . . .  О Теплице много рассказывать не
чего . . . мало людей и никого выдающе
гося, поэтому я живу Один-Одинешенек!. . 
Я очень сожалел. . ,  что последний вечер 
в Праге не мог провести с Вами . . .  но
об этом подробнее при разговоре...»

Теплиц, однако, в то время был тайным 
местом съезда германских князей. Здесь под 
предлогом лечения на водах встретились 
император Франц, императрица Мария Луи
за, герцог Саксен-Веймарский и другие 
князья или их представители. 8 июля сюда 
приехал князь Лихновский.

15 июля в Теплиц прибыл Гёте.
В этот же день Гёте посетил Бетховена,

о чем писал своей жене: «Я еще не видел 
художника более собранного, более энергич
ного, более проникающего в сердце. Я отлич
но понимаю, как своеобразно должен он 
относиться к окружающему миру».

20 июля. Прогулка Бетховена с Гёте в 
Билин. Согласно Иосифу Тюрку, Гёте ска
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зал, что его тя ютят бесчисленные поклоны 
встречных, на что Бетховен возразил:

«Не обращайте на них внимания, Ваше 
превосходительство, может быть, они 
предназначены мне».

21 июля вечером Гёте вновь посетил Бет
ховена, и записал в своем дневнике: «Он иг
рал превосходно».

23 июля. В Теплиц приехали Беттина и ее 
м у ж , Арним. Вечером Гёте вновь посетил 
Бетховена.

Беттина к Пюклер-Мускау:
«Они познакомились в Теплице. Гёте был у 

него. Бетховен играл ему. Увидев, что Гёте 
глубоко потрясен, он сказал ему: «О, госпо
дин Гёте, этого я от Вас не ожидал. . .  Вы 
сами должны знать, как благотворны апло
дисменты талантливых рук. Если Вы не хо
тите меня признать. . .  то кто же должен 
это сделать?» Этим он поставил Гёте в ту
пик . . .  так как тот ясно чувствовал, что 
Бетховен прав.

Во время одной из прогулок им повстре
чались австрийская императрица и гер
цоги с целым придворным штатом. Тогда 
Бетховен сказал: «Идите, как прежде, под 
руку со мной, они должны у с т у п и т ь  нам 
место — не мы». Гёте. . .  это было неприятно, 
он высвободил руку и, сняв шляпу, стал 
сбоку дороги, в то время как Бетховен, 
заложив руки за с п и н у , прошел между гер
цогами и лишь слегка дотронулся до шля
пы, когда они расступились к обеим сторо
нам дороги, чтобы дать ему место, и дружес
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ки приветствовали его. По другую сторону 
процессии он остановился и подождал Гё
т е . . .  Когда тот подошел, он сказал ему:

«Вас я подождал, п о т о м у  что почитаю 
и уважаю, как Вы того заслуживаете, 
однако тем лицам Вы оказали слишком 
много чести».

27 толя. Отъезд Бетховена в Карлсбад.
8 августа. Приезд Бетховена в Франценс

бад.
12 августа. Бетховен эрцгерцогу Рудоль

фу:

«В Праге я разминулся с Вашим Им
ператорским высочеством как раз на о д 
н у  ночь . . . чтобы иметь возможность 
засвидетельствовать Вам свое почтение. . . 
Я много был вместе с Гёте . . .  Об акаде
мии, что я с помощью господина Полле
деро дал в п о л ь з у  погорельцев города 
Бадена, ваше императорское высочество 
уже, вероятно, слышало. Доход составил 
около 1000 фл.»

2 сентября. Гёте Цельтеру:
«С Бетховеном я познакомился в Теплице. 

Его талант привел меня в изумление; од
нако, к сожалению, это совершенно необуз
данная личность. Хотя он и не заблужда
ется, находя мир отвратительным, но, ра
зумеется, этим не делает его более приятным 
ни для себя, ни для других. Однако он за
служивает всяческого прощения и сожа
ления, так как теряет слух, что, быть мо
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жет, меньше вредит музыкальной части его 
существа, чем общественной. И без того 
лаконичная натура, вследствие этого не
достатка, он становится ею вдвойне».

12 сентября. Бетховен уехал из Франценс
бадена.

В середине сентября Бетховен вернулся в 
Теплиц.

17 сентября. Бетховен Гертелю:

«Может с л у ч и т ь с я , что я посещу Лейп
циг, однако прошу Вас хранить это в со
вершенной тайне, так как, говоря откро
венно, они в Австрии мне не очень дове
ряют в чем они и правы».

Бетховен Амалии Зебальд:

«Милая, добрая Амалия! С тех пор, 
как я вчера ушел от Вас, состояние мое 
у х у д ш и л о с ь  . . .  По чему Вы воображаете, 
что не можете быть чем-то для меня. . . 
я всегда только желал, чтобы мое при
сутствие вливало в Вас покой и мир, и 
чтобы Вы питали ко мне доверие. Я наде
юсь, . . .  у нас останется еще несколько 
часов, чтобы вдвоем на лоне природы 
приободрить и развеселить друг друга».

В конце сентября Бетховен вернулся в 
Вену.

Бетховен Глейхенштейну:

«Как можно наиболее быстро и дешево 
проехать в Линц?»

185



5 октября. «Линцер Музикцейтунг» (Линц
ская музыкальная газета):

«Наконец мы тоже имеем удовольствие в 
течение нескольких дней видеть у нас Орфея 
нашего времени, г-на Л. ван Бетховена . ..»

В октябре во время прогулок в Постлинг
берг Бетховен закончил 8 симфонию. Он 
жил в это время у  своего брата Иоганна, у 
которого была домоправительница по име
ни Тереза Обермайер. Она внушала Бет
ховену недоверие, что и было причиной его 
приезда. Он попросил, чтобы ее у в о л и л и , 
но Иоганн отказался. Бетховен пришел в 
ярость и обратился к полиции с требованием 
выслать домоправительницу из Линца. 
Когда Иоганн узнал об этом, между братья
ми разыгралась ужасная сцена. Высылка 
Терезы Обермайер не состоялась, потому 
что Иоганн, подозревая недоброе, 8 ноября 
женился на ней. Так Бетховен ускорил то, 
что хотел предотвратить. Кипя от гнева, 
п о к и н у л  он Линц.

В Вену приехал Пьер Роде, величайший 
скрипач своего времени.

Декабрь. Бетховен эрцгерцогу Рудольфу:

«Завтра с самого раннего утра пере
писчик сможет начать последнюю часть. . .  
поскольку я вынужден был писать ее, 
принимая во внимание прежде всего игру 
Роде. . . Впрочем, во вторник все пойдет 
хорошо».

29 декабря. Первое исполнение сонаты 
для фортепиано и скрипки соль мажор, 
о п у с  96. «Линцер Музикцейтунг»:
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«Великий скрипач Роде. . .  вместе с его 
императорским высочеством эрцгерцогом 
Рудольфом исполнил у его светлости князя 
Лобковица новый дуэт для фортепиано и 
скрипки.. . Произведение принадлежит г-ну 
Люд. ван Бетховену, который сказал о нем 
только то, что оно оставляет позади все ос
тальные его произведения в этом роде, по
тому что превосходит их по популярности, 
остроте и игривости».

Скульптор Ф. Клейн по заказу И. А. 
Штрейхера изготовил бюст Бетховена, при
чем моделью ему п о с л у ж и л  г и п с о в ы й  сле
пок, снятый им с лица композитора.

1813

24 января. Бетховен Цмескалю:

«Мы слышали, что у Вас есть письма 
для нас от Б. (Брунсвик) и просим Вас 
доставить их нам. Ваш Бетховен Бонн
ский».

12 февраля. Бетховен князю Кински:

«Я п р ош у ... ваше сиятельство милос
тиво распорядиться, чтобы мне . . . было 
выплачено мое задержанное содержание, 
в пересчете на венскую валюту, . . .  и 
временно отсрочить решение вопроса, бу
дет ли это содержание, и в какой мере, 
выплачиваться полностью в венской ва
люте . . .»
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19 февраля. Бетховен Томсону (относи
тельно желаемых им изменений):

«Я не привык перерабатывать мои 
сочинения. Я никогда не делал этого, 
так как. . . все частичные изменения меня
ют характер всего сочинения в целом».

21 февраля. В Вену приехал граф Брун
свик.

Март. Бетховен Цмескалю:

«Позаботьтесь, чтобы это письмо, ад
ресованное Брунсвику, как можно быст
рее и точно попало к нему».

12 апреля. «Заявление» Карла Бетховена: 
« П о с к о л ь к у  я  не сомневаюсь в чистосер

дечных убеждениях моего брата Людвига 
ван Бетховена, то желаю, чтобы после моей 
смерти он взял на себя опекунство над 
моим малолетним сыном Карлом Бетхове
ном».

Карл страдал чахоткой, и, начиная с мар
та, его состояние все больше внушало опа
сения.

Бетховен хотел дать в зале университета 
две музыкальные академии и обратился к 
эрцгерцогу Рудольфу с просьбой п о л у ч и т ь  
от ректора соответствующее разрешение. 
Репетиции новых симфоний, седьмой и 
восьмой, которые предполагалось испол
нить в академиях, должны были состояться 
у эрцгерцога.

19 апреля. Бетховен Цмескалю:
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«В университетском зале отказано. Не 
остается ничего иного, как театр «Керт
нертор. . . »

23 апреля:

«Все пойдет хорошо. Эрцгерцог над
лежащим образом надерет уши этому кня
зю Фицли-Пуцли (Лобковиц)».

26 апреля:

«После 15 м а я .. . Лобковиц хочет дать 
мне в театре один день. . . это то же, что 
ничего . . . »
«73 мая 1813. . .  о ужасные обстоятель
ства, подавляющие не мое стремление к 
семейной жизни, а возможность его осу
ществления. О боже, боже, снизойди к 
несчастному Б., не дай дольше продол
жаться так. . .»

27 мая. Бетховен отправился в Баден.
14 июля. Бетховен Варене:

«. . . защита моих прав. . . идет очень 
медленно, ведь я имею дело с сиятель
ным подлецом, князем Лобковицем, дру
гой благородный князь (Кински), про
тивоположность этому, умер. . .  и не ос
тавил в отношении меня никакого пись
менного распоряжения . . .  и во все эти 
неприятности меня в т я н у л  его импера
торское высочество, эрцгерцог Рудольф.. .  
Примите мою благодарность за 159 фло
ринов. . . все-таки я с т ы ж у с ь  этого. . .»

189



24 июля. Бетховен эрцгерцогу Рудольфу:

«Ваше императорское высочество уже 
знает о несчастье Лобковица. Это дос
тойно сожаления, однако, быть таким 
богатым — далеко не счастье».

(К э т о м у  времени финансовые затруднения 
князя достигли своей вершины.)

Баден. Нанетта Штрейхер:
«У него (Бетховена) не было не только 

хорошего сюртука, но и ни одной целой ру
башки».

За год до этого придворный механик Ио
ганн Непомук Мелцель открыл в Вене «Ху
дожественный кабинет». Из выставленных 
вещей наибольший интерес вызвал пангар
моникон, механический язычковый инстру
мент конструкции Мелцеля.

Бетховен:

«Господин Мелцель обещал мне слу
ховые машины (слуховые рожки). Для то
го, чтоб подстегнуть его, я нанес ему на 
пангармоникон «Победную симфонию».

Победа Веллингтона при Виттории 21 
июля 1813 года навела Мелцеля на мысль о 
«Победной симфонии».

Мошелес:
«Я был свидетелем возникновения этого 

произведения и помню, что Мелцель не толь
ко решительно убедил Бетховена написать 
его, но и даже предложил ему весь план 
пьесы».

Мелцель хотел поехать с Бетховеном в
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Лондон и надеялся п о л у ч и т ь  от  него «бое
вик» для своего инструмента. Получив 
его, он увидел, что это произведение зна
чительно превосходит все его ожидания. 
П о э т о м у  он  уговорил Бетховена перело
жить пьесу для большого оркестра и испол
нить ее в Вене, сперва в благотворительном 
концерте, затем в концерте в собственную 
п о л ь з у , и таким путем собрать средства для 
совместной поездки. Бетховен дал согласие, 
и Мелцель занялся подготовкой концер
тов. Тем временем госпожа Штрейхер при
вела в порядок гардероб и хозяйство Бет
ховена, а Цмескаль нашел ему с л у г у , «ко
торый был портным, и, сидя в передней 
композитора, занимался своим ремеслом».

Шиндлер:
«(Князь Лихновский) привык весьма часто 

навещать своего любимца в его квартире. По 
взаимному соглашению Бетховен не обращал 
внимания на его присутствие. . .  Тем не менее 
Бетховену мешали эти посещения, и иногда 
он запирал дверь. Князь без устали отша
гивал вновь три этажа, но вниз. Когда, од
нако, в передней сидел портняжничающий 
слуга, его княжеская светлость подсажи
вался к нему и ждал, пока не откроется 
дверь н они смогут приветствовать «князя 
м у з ы к и ».

8 декабря. Академия Бетховена «в п о л ь з у  
австрийских и баварских воинов, ставших 
инвалидами у Ханау». В программе были
7 симфония и «Битва Веллингтона», вклю
ченные ради Мелцеля, «из дружбы, для его 
поездки в Лондон». Дирижировал Бетхо
вен. Среди исполнителей были наиболее
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известные музыканты Вены. Чистый доход 
составил 4000 гульденов.

Шпор: «Новые сочинения Бетховена имели 
исключительный успех, особенно 7 симфо
ния. Чудесная вторая часть по просьбе слу
шателей была повторена. . .»

V II. Sinfonie. Ор. 92. 2. Satz.

Княгиня Эстерхази своему сыну Палу: 
«Бетховен сделал из «Битвы при Витто

рии» настоящее ч у д о . Кажется, что видишь 
сражение. Все величественно, все обрисо
ванно верно природе: атаки кавалерии, ру
копашный бой, пушки. И затем, когда з в у к и  
удаляются. . . »

12 декабря по всеобщему желанию ака
демия была повторена, причем также с бла
готворительной целью.

По «желанию бесчисленных друзей музы
кального искусства» было объявлено об еще 
одном исполнении «Битвы при Виттории».
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Н А В Е Р Ш И Н Е  С Л А В Ы

1814

2 января. Академия Бетховена в большом 
зале Редута. Бетховен, — рассказывает 
певец Вильд, — «поднялся к дирижерскому 
п у л ь т у  . . .  музыка едва началась, как ее соз
датель предложил сбивающий с т о л к у  
темп . . .  гений сразу же обогнал оркестр. 
Промедление было опасно, и в решающий 
момент капельмейстер Умлауф перенял ко
мандирскую пал очку...»

«Винер Цейтунг»: «. . . успех был всеоб
щим и дошел до наивысшего восторга.

Многие части должны были быть повто
рены, единодушно выражалось желание 
услышать эти сочинения еще не р а з .. .»

беспримерный успех Бетховена привлек 
внимание к «Фиделио». Певцы Вейнмюллер, 
Зааль и Фогель выбрали эту оперу для сво
его бенефиса.

Трейчке: «(За партитурой) обратились к 
Бетховену, который согласился одолжить ее, 
однако поставил условием сделать в ней 
сперва многочисленные изменения. Одно
временно он предложил для этой работы 
мою скромную особу».

13 февраля. Бетховен Брунсвику:
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«Дорогой друг и брат! Ты всегда раду
ешься всем победам — и моим в том числе
— 27 этого месяца я даю вторую акаде
мию — приезжай! Этим я спасаю себя от 
нищеты. . .»

27 февраля. Академия Бетховена. «Сов
сем новая, еще никогда до того не испол
нявшаяся симфония (восьмая) фурора не 
произвела. . . »

Шиндлер:
«Взрывы восторга во время исполнения 

симфонии ля мажор (седьмая) и «Битвы 
при Виттории». . . превзошли все, что до 
этого видали в концертном зале. . .»

Бетховен тем временем совершенно у п у с 
т и л  и з  виду, что сбор от академии был пред
назначен на покрытие расходов по поездке 
в Лондон, и оставил Мелцеля ни с чем. Раз
гневанный Мелцель попробовал придти с 
Бетховеном к полюбовной сделке. Они 
встретились у адвоката Адельсбурга.

«Господин Мелцель сделал при этом гос
подину Бетховену несколько предложений 
с тем, чтобы приобрести для себя произведе
ние . . . или хотя бы право его первого ис
полнения (за границей). . . однако, из этого 
ничего не вышло».

Дело в том, что Мелцель тем временем 
собрал у себя отдельные оркестровые го
лоса, заказал составить из них партитуру, 
поехал в Мюнхен и 16— 17 марта исполнил 
там «Битву при Виттории». Таким образом 
он возместил понесенные потери. Бетховен, 
узнав об этом, возбудил против Мелцеля 
процесс. Одновременно он послал в Лондон
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«Объяснение и требование к музыкантам», 
чтобы воспрепятствовать Мелцелю испол
нить там « Б и т в у ». Кроме того со всей воз
можной срочностью была послана в Лон
дон копия партитуры с посвящением анг
лийскому принцу-регенту.

Апрель. Первая встреча Антона Шинд
лера с Бетховеном.

Бетховен переселился на н о в у ю  квартиру 
на Молкербастей № 94, в доме Бартен
штейна.

Шпер (после репетиции трио для форте
пиано, скрипки и виолончели си-бемоль ма
жор): «Это не было наслаждением. . .  от его 
былой, столь удивительной, виртуозности 
почти ничего не осталось. В громких мес
тах бедный г л у х о й  ударял так сильно, что 
звенели струны, при тихих же играл столь 
нежно, что целые к у с к и  не были слышны. . .»

11 апреля. Бетховен играл партию фор
тепиано при исполнении трио си-бемоль 
мажор в академии Шупанцига. По этому 
случаю газета «Заммлер» (Коллекционер) 
писала: «Это во всех отношениях прекрасное 
и оригинальное произведение, однако для 
академии оно слишком велико и простран
но. Удар следует за ударом, и множество 
прекрасных мест почти подавляет не 
очень сведущих лиц.»

15 апреля. Ушел из жизни князь Карл 
Лихновский. Бетховен Трейчке:

«Дать оперу через 14 дней совершенно 
невозможно, я думаю, на это потребу
ется 4 недели. . . »
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23 мая. Первое исполнение заново пере
работанной оперы Бетховена «Фиделио». 
П о с к о л ь к у  новая увертюра к опере не была 
готова, перед началом спектакля исполни
ли увертюру «Развалины Афин». Бетховен:

F id e lio. Arie, II. A kt.

Adagio cantabile
Florestan: In des Le - bens Frühlings-tagen ist das

«Слушатели аплодировали; я же стоял 
пристыженный, так как она (увертюра) 
не подходила ко всему целому».

Трейчке:
«Опера была превосходно разучена. Дири

жировал Бетховен. Из-за горячности он 
часто сбивался с такта, однако, стоявший 
за его спиной капельмейстер Умлауф ру
кой и взглядом направлял все по верному 
пути».
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«Заммлер»:
«Сразу же после первого акта господина 

Бетховена бурно вызывали и с энтузиазмом 
приветствовали».

26 мая при втором представлении оперы 
исполнялась новая увертюра в ми мажор, 
«принятая с ш у м н ы м  успехом. При этом 
втором исполнении оперы композитора 
опять дважды вызывали».

Артария издал новый портрет Бетховена
— гравюру Гефеля с рисунка Л. Летрона.

22 августа. Бетховен через адвоката Воль
фа начал в Праге процесс против наслед
ников князя Кински. Доктору Канке в 
Прагу:

«. . . если эта история из-за поведения 
семьи Кински плохо обернется, то я — к 
стыду этой семьи — опубликую ее во 
всех газетах так, как она есть . . . »

В период между 22 и 25 сентябрем в 
Вену приехали короли Вюртемберга, Да
нии и Пруссии, а также русский император 
Александр I (известный в истории Венский 
конгресс). Палфи, оставшийся со времен 
банкротства Лобковица единственным ру
ководителем театра, в честь собравшихся 
монархов велел 26 сентября исполнить 
«Фиделио».

По этому поводу Бетховен написал кан
тату «Славные мгновения» на слова нахо
дившегося в Вене доктора Вейсенбаха.

4 октября, в день именин императора Фран
ца, «Фиделио» был исполнен в пятнадцатый 
раз.
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Шиндлер:
«Разумовский представил его (Бетхове

на) находящимся в Вене монархам, кото
рые в самых лестных выражениях выска
зали ему свое уважение. Особенно стре
милась наградить его комплиментами рус
ская императрица. Представление состоя
лось в покоях эрцгерцога Рудольфа, где 
Бетховена поздравляли и другие высокие 
персоны. . . великий мастер. . . сказал с из
вестной гордостью, что он разрешил высоко
поставленным лицам ухаживать за собой, 
и при этом весьма важничал».

29 ноября. Академия Бетховена. Испол
нялись 7 симфония, кантата «Славное мгно
вение» и «Битва при Виттории». Присутст
вовали обе императрицы, прусский король 
и многие «высокопоставленные лица. Все 
места были заняты».

Позже Бетховен рассказывал:

«После многочисленных интриг мне 
удалось дать академию и п о л у ч и т ь  о т  
прусского короля входной гонорар в 10 
дукатов. Очень дрянно!»

Варнхаген:
«С тех пор как я видел его (Бетховена), 

его глухота и мрачное отношение к людям 
только усилились. . .  В особенности он не 
хотел больше иметь дело с аристократами, 
и выразил свое нежелание с гневной силой».

13 декабря. «Заммлер» сообщает: 
«Господин ван Бетховен обязался напи

сать оперу. Поэма принадлежит господину 
Трейчке и называется « Р о м у л  и Рем».
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Тем временем композитор Ф у с  написал 
м у з ы к у  на эту поэму, что вызвало возму
щение Бетховена.

23 декабря. Князь Лобковиц эрцгерцогу 
Рудольфу:

«Хотя у меня нет ни малейшей причины 
быть довольным отношением Бетховена 
ко мне, меня все же радует, что теперь на
чинают по-настоящему ценить его произ
ведения».

1815

18 января. Идя навстречу прошению кня
гини Кински, «Высший опекунский совет 
решил: княжеская опека должна выплачи
вать Л ю д в и г у  ван Бетховену вместо. .. 1800 
флоринов по номиналу с у м м у  в  1200 гуль
денов в венской валюте».

25 января. Певец Вильд избрал для испол
нения в придворном концерте песню Бет
ховена «Аделаида».

«Учитель, обрадованный моим выбором, 
разыскал меня и выразил готовность акком
панировать мне». Это был последний раз, 
что Бетховен решился публично играть на 
фортепиано.

1 февраля. Бетховен передал Штейнеру 13 
своих произведений за 250 дукатов. При 
этом он, и с п о л ь з у я  предоставившийся слу
чай, попросил ноты различных фортепиан
ных пьес для своего брата:

«они н у ж н ы  ему для его маленького сына,
сделайте это, мой дражайший Штейнер,
не будьте из камня, каким бы каменным
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ни было Ваше имя. . .» (Игра слов: фами
лия Штейнер означает в переводе камен
ный.)

3 февраля. Бетховен запрашивает Варену, 
не может ли тот достать для его брата Карла
9 павлинов.

«Все расходы я беру на себя, чтобы только 
доставить ему радость. . .»

Фердинанд Рис, находясь в Лондоне, орга
низовал для Бетховена заказ от Филармони
ческого общества на написание трех кон
цертных увертюр за гонорар в 75 гиней. 

Заметка Бетховена:

«Победа Веллингтона» — в театре «Дра
рилен» 10-го, и, по всеобщему желанию, 
вновь повторена 13-го. «Винер Цейтунг» 
от 2-го марта. Дирижер Георг Смарт п о 
л у ч и л  партитуру от принца-регента».

16 марта. Бетховен написал Георгу 
Смарту письмо с выражением благодарности 
и одновременно просил его совета, так как 
«он не п о л у ч и л  никакого известия от прин
ца-регента».

20 марта. Аменда послал Бетховену текст 
для оперы и письмо, в котором спрашивал: 

«Не собираешься ли ты, мой Бетховен, 
совершить однажды большую музыкальную 
поездку?.. Как это было с Гайдном, так 
и тебя, при твоем возвращении из-за грани
цы, добрые венцы научатся ценить еще 
вы ш е. . .»
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26 марта барон Пасквалати п о л у ч и л  д л я  
Бетховена из кассы князей Кински в Праге 
2479 флоринов в венской валюте.

Апрель. Бетховен переехал с Мёлкербас
тей в дом Ламберта на Зейлерштетте.

12 апреля. Бетховен Аменде:

«. . . слышал ты уже там у себя о моих 
великих произведениях? Я говорю вели
ких — перед творениями Всевышнего все 
мало . . . Когда ты мне пишешь, не н у ж н о  
указывать ничего, кроме моего имени».

19 апреля по предложению князя Лобко
вица и с согласия его кредиторов были при
ведены в порядок его финансовые отноше
ния с Бетховеном, а именно: князь обязался 
выплачивать свою долю в венской валюте. 
Это соответствовало 1360 флоринам сереб
ром и было по ценности несколько больше 
первоначальной с у м м ы .

Шиндлер часто встречался с Бетховеном 
в пивной «Блуменштек» в переулке Балд
гессхен. Шиндлер: «Его (Бетховена) рес
публиканское мировоззрение, вследствие 
пришедшегося на этот период знакомства с 
английским государственным устройством, 
п о л у ч и л о  чувствительный удар».

Июнь. Бетховен познакомился с англий
ским пианистом Чарлзом Нитом. Когда Бет
ховен поехал в Баден, Нит последовал за 
ним и поселился по соседству.

В конце июня и начале августа, живя в 
Бадене, Бетховен написал сонаты для фор
тепиано и виолончели до мажор и ре ма
жор, о п у с  102, посвященные графине Эрдё
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ди. Виолончелист Линцке провел лето в 
имении Эрдёди Йедлерзее.

Графиня Эрдёди:
«Лавровенчанному величеству возвышен

ного музыкального искусства Людвигу в. 
Бетховену — глубочайшая просьба йедлер
зейских м у з , чтоб их любимый Аполлон 
провел среди них еще сегодняшний день. . . »  

Бетховен графине Эрдёди:

«Вы опять одарили меня, и это нехо
рошо, Вы отняли этим у меня все те ма
ленькие заслуги, которые я имел перед 
Вами. . . »

Запись Бетховена на нотном листке:

«На Каленберге, конец сентября 1815. 
Всемогущий! — В лесу я блажен, — 
я счастлив в лесу, — где каждое дерево 
говорит о тебе. — О боже, какое велико
лепие, — в таком лесу, — на вершине — 
покой, — покой, чтоб с л у ж и т ь  ему».

14 октября, в Берлине, впервые пела в 
«Фиделио» Анна Мильдер-Хауптман. Вы
ступление ее прошло с триумфом, она пол
ностью сумела раскрыть величие этой оперы. 

16 октября. Бетховен Цмескалю:

«Сообщаю Вам, что я нахожусь здесь, 
а не там, и со своей стороны желаю знать 
относительно Вас, находитесь вы там или 
здесь».

19 октября. Бетховен графине Эрдёди:

202



«Как в и ж у , мое беспокойство о Вас 
вызвано Вашей поездкой, поездкой, ко
торая отчасти принесет Вам страдания. . . 
Я утешаю себя и одновременно утешаю 
Вас, что мы, смертные с бессмертным 
духом, рождены лишь для страданий и 
радости, и почти можно сказать, что са
мые выдающиеся приобретают радость 
через страдание. .. Дай боже Вам и даль
ше силы достигнуть своего храма Изиды, 
где звенящий огонь поглотит все Ваши 
беды и Вы восстанете из пепла, как новый 
феникс. . . »

11 ноября. Карл Бетховен подписал заве
щание, в котором назначал брата Людвига 
опекуном своего сына Карла.

14 ноября.
«Приложение к моему завещанию. П о

с к о л ь к у  я заметил, что мой брат Людвиг 
хочет совсем забрать к себе моего сына Кар
ла, я счел н у ж н ы м  . . . распорядиться, что 
я ни в коем случае не желаю, чтобы мой 
сын Карл был разлучен со своей матерью. . .  
п о э т о м у  я рекомендую . . . моей супруге 
уступчивость, моему брату же больше вы
держки . . . »

20 ноября умер Карл ван Бетховен. Бет
ховен подозревал, что его брата отравили, 
и это подозрение удалось устранить только 
после того, как доктор Бертелини обследо
вал труп.

22 ноября земский с у д  утвердил вдову 
Карла Бетховена, Иоганну и Людвига Бет
ховена опекунами маленького Карла. 

Начало декабря. В качестве признания
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заслуги Бетховена перед городской боль
ницей и «в подтверждение того, что его бла
горасположение высоко оценивается, Бет
ховену безвозмездно предоставлено право 
гражданства этой столицы и резиденции 
(Вены)».

22 декабря. Граф Аппони сообщает, что 
«. . . г-н Л. ван Бетховен через г-на Ф. Цмес
каля выразил свое согласие передать в 
руки Общества (друзей м у з ы к и ) большое 
произведение и что руководство ожидает 
его условий».

25 декабря. В знак признательности за 
диплом почетного гражданина Бетховен 
дирижировал исполнением кантаты «Мор
ская тишь и счастливое плавание» и ора
торией «Христос на Масличной горе» в 
концерте, устроенном в п о л ь з у  фонда го
родской больницы.

1816

9 января. В ответ на заявление Бетховена 
было принято решение об отстранении его 
золовки Иоганны Бетховен от воспитания 
сына и о признании его единственным опе
куном его племянника Карла.

19 января решение вошло в силу.
1 февраля. Бетховен владельцу частной 

школы для мальчиков Джаннатазио дель 
Рио:

«С большой радостью сообщаю Вам, 
что завтра, наконец, смогу привести к 
Вам мой драгоценный, доверенный мне 
клад».
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5 февраля. Пианист Нит, уезжая из Вены, 
взял с собой несколько произведений Бет
ховена, чтобы предложить их английским 
издателям, а также увертюры «Король 
Стефан», «Развалины Афин» и «Именинную» 
для Лондонского филармонического об
щества. Но п о с к о л ь к у  в Англии ожидали 
новых произведений композитора, издатели 
с неприятным удивлением встретили при
сланные вещи и отказались от издания их.

Мать Карла почти ежедневно посещала 
Джаннатазио.

«Чтобы отнять несчастного ребенка от 
недостойной матери» Бетховен обратился 
в земельный с у д .

20 февраля. Бетховен Джаннатазио:

«Королева ночи (мать Карла) вчера 
удивила нас, и к т о м у  же — настоящим 
выступлением против Вас. Ее обычная наг
лость и направленная против меня злость 
проявились и на этот раз... Врученное 
мне решение земельного суда указывает, 
что в отношении посещений матери .. . 
мне всегда предоставлено право их уст
ройства и назначения».

Английский издатель Бирхалл передал 
Бетховену 65 фунтов за полученные от 
него произведения и послал ему на подпись 
декларацию относительно передачи прав 
на издание. Бетховен не вернул декларации, 
предъявив, однако, дальнейшие требования 
(10 дукатов за копию и оплату почтовой пе
ресылки), на которые Бирхалл реагировал 
неприятным удивлением и отверг их.
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В это время Бетховеном был создан цикл 
песен «К далекой возлюбленной» на слова 
А. Ейтелеса.

8 мая. В письме к Р и с у  Бетховен жалует
ся, что не п о л у ч и л  ни 10 дукатов от Бир
халла, ни стоимости пересылки от прин
ца-регента, «ни даже письменной или у с т 
н ой  благодарности». И далее:

«Погоняйте Нита, чтобы он работал и пи
сал. — Всего хорошего Вашей жене; к 
сожалению, у меня нет жены. Я нашел 
лишь одну, но она никогда не будет моей. 
Однако из-за этого я не стал женоне
навистником».

В Лондоне стало известно о дополнитель
ных требованиях, высказанных Бетховеном 
Бирхаллу, а также о том, что он не вернул 
декларации об издательских правах. А 
это значило: «Ради бога, не покупайте ни
чего от Бетховена». Бирхалл, когда Нит 
предложил ему три увертюры, заявил:

«Я не издал бы их, даже если б Вы мне 
их дали даром».

15 мая. Бетховен графине Эрдёди:

«. . . сегодня я встретился с Линке и уз
нал о Вашей плачевной судьбе, о вне
запной потере Вами дорогого сына — как 
можно в этом утешить. . .»

18 мая. Бетховен Ниту:

«. . . на мое ежегодное содержание в 
3400 гульденов я едва могу жить три
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месяца. . . Если у Вас будут хорошие вес
ти для меня, ответьте мне по-английски. .. 
если плохие — то по-французски».

I июня. Карл фон Бурей: «В нем кипят яд 
и желчь. Он всему противится, всем недо
волен, все ругает, в особенности Австрию, 
в частности В ену. . .  Он кажется очень за
интересованным в деньгах . . . »

II июня. Бетховен Р ису:

«О 10 дукатах по сегодняшний день ни
чего не слышно. . . Мне дали прочесть 
сообщение об исполнении одной симфо
нии (вероятно в ля). Со всем этим и всеми 
другими вещами, что взял с собой Нит, 
будет то же, что с «Битвой». . .

28 июля. Бетховен Джаннатазио:

«Некоторые обстоятельства заставляют 
меня забрать Карла к себе. . . Это попыт
ка . . . мы никогда не забудем Вашей за
боты. В отношении Королевы ночи все 
остается, как до сих п ор . . . между тем 
на этот раз я ответил ей не как Зарастро, 
а как султан. . . »

29 сентября. Бетховен Вегелеру:

«Я п о л ь з у ю с ь  случаем через Симрока 
напомнить тебе о себе. Надеюсь, ты п о л у 
ч и ш ь  мою гравюру по меди, а также бо
гемские стекла. . . Прощай, ты м у ж , отец, 
а я все без ж ены. . . »
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И. Симрок:
«Бетховен публично везде бранил импе

ратора Франца из-за снижения стоимости 
бумажных денег, однако ему все спуска
ли».

Конец сентября. Фанни Джаннатазио слы
шала, как во время прогулки в Бадене Бет
ховен сказал ее отцу, что он несчастливо 
любит! Пять лет назад он познакомился с 
одной женщиной, связать себя с которой 
он счел бы величайшим счастьем своей жиз
ни. Однако об этом нечего и думать, это 
почти невозможно, химера. «Но и сейчас это 
так же, как в первый день». Эту гармонию, 
добавил он, он еще не нашел!

29 октября. Нит:
«Ничего никогда не причиняло мне боль

шей боли, чем Ваше письмо сэру Джоржу 
Смарту. . . это первый раз, что меня обви
няют в нечестности... Я сделал настойчивую 
п о п ы т к у  договориться с Филармоническим 
обществом. . . предложил Ваши сонаты не
скольким издателям. . . Симфония, о кото
рой Вы читали, это симфония в до мажор, 
во всяком случае не в ля. . .»

Ансельм Хюттенбреннер:
«Бетховен несколько раз на неделе за

ходил в книгоиздательство Штейнер и К°. 
Здесь почти всегда было собрание компози
торов. Часто меня сопровождал Шуберт. 
Мы наслаждались крепкими, иногда сар
кастическими замечаниями Бетховена . . .»

Бетховен Джаннатазио:

«Мое домашнее хозяйство почти пол
ностью напоминает кораблекрушение. . .
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поэтому попрошу Вас . . .  на эту четверть 
года опять взять к себе Карла. . . »

8 ноября. Лансдал:
«Бирхалл не может в с т у п и т ь  в н о в у ю  

сделку, п о т о м у  ч т о , не имея декларации, 
он не может воспрепятствовать опубликова
нию нот каким-либо другим нототоргов
цем. . .»

В ноябре была закончена соната для фор
тепиано, опус 101.

6 декабря. Бетховен Цмескалю:

«Мой милый, юный придворный совет
ник! Скажите мне, где можно достать 
самые лучшие барометры...»

16 декабря.

«Этим, дорогой Цмескаль, Вы получите 
мое дружеское посвящение (речь идет о 
только что изданном квартете, опус 95); я 
хотел бы, чтобы оно стало для Вас дорогим 
воспоминанием о нашей столь долго су
ществующей дружбе. Прошу принять его 
как доказательство моего уважения и не 
рассматривать как конец уже долго пря
домой нити (ведь Вы принадлежите к мо
им самым ранним друзьям в В ен е )...»

16 декабря. Бетховен Н и т у :

«Я был очень огорчен, услыхав, что три 
увертюры в Лондоне не понравились. Я 
ни в коем случае не отношу их к л у ч ш и м
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моим произведениям.. .  однако, они все же 
не провалились ни здесь, ни в  Пеште, где 
людей не так-то легко удовлетворить.. .»

16 декабря умер князь Лобковиц. Бетхо
вен, однако, продолжал и дальше полу
чать назначенную ему с у м м у .

Бетховен находил все больше удоволь
ствия в обработке народных песен для из
дателя Томсона. У него вообще пробудился 
интерес к народной песне. В этом году он 
собрал целую тетрадь мелодий различных 
народов, среди них и венгерскую «Песню
о сборе винограда».

1817

Из записной книжки Бетховена:

«Смотри на Карла как на твое собствен
ное дитя, всю болтовню, все мелочи не 
ставь выше этой святой цели».

По желанию Бетховена Карл Черни стал 
обучать его племянника игре на рояле.

23 января. Бетховен генерал-лейтенанту 
Штейнеру:

«Заслушав нашего советника, мы ре
шили, что отныне на всех наших произ
ведениях, выходящих под немецким наз
ванием, вместо «пианофорте» печатать 
«хаммерклавир. . . »

Бетховен баронессе Эртман:
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«Моя дорогая, уважаемая Доротея- 
Цецилия! Примите же то, что часто было 
связано с мыслями о Вас, и что может 
с л у ж и т ь  доказательством моей привязан
ности к Вашему художественному та
ланту и к Вам, как к человеку. . .»
(По случаю посвящения сонаты для форте
пиано, опус 101.)

Шиндлер:
«Даже самые скрытые намеки в произ

ведениях Бетховена она (Д. Эртман) уга
дывала с такой уверенностью, словно они 
стояли написанными перед ее глазами. . .  
Бетховен поэтому вдвойне имел основания 
считать ее священнослужительницей му
зыки . . . »

30 января. Бетховен Цмескалю (после вы
хода в свет посвященного Цмескалю квар
тета):

«Не Вы мой должник, а я Ваш, я не 
могу выразить, какую боль причинил .мне 
этот подарок, так что я зол, зол, что я 
вновь Ваш должник, который, однако, 
сумеет отомстить за себя . . . »

И 30 января:

«Я посылаю Вам трио (только что вышед
ший о п у с  97) вместе с ключом от виолон
чели и прошу их сохранить. . . Прощай
те, господин и деспот всех будайцев и 
бургундцев».1

1 В оригинале непереводимая игра слов: H err, 
что значит «господин», и Zw in gherr -  «деспот».
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19 апреля. Бетховен Н и т у :

«Госпожа Дженни клянется, что Вы 
нельзя даже сказать как много сделали 
для меня . . .  Я же к л я н у с ь , ч то  Вы ни
чего не сделали для меня. . .  и опять ни
чего не сделаете. . . »

24 апреля. Бетховен переехал на квартиру 
на Гертнергассе, вблизи Джаннатазио.

2 мая. Бетховен написал трехголосую 
песню «в память быстрой и неожиданной 
смерти нашего Крумпхольца».

10 мая было подписано соглашение: Ио
ганна фон Бетховен (мать Карла) обязалась 
уплатить за воспитание своего сына 2000 
флоринов, а также передать в распоря
жение суда половину своей пенсии.

Бетховен поехал в Гейлигенштадт, чтобы 
пройти курс водолечения.

9 июня. Рис:
«. . .мне поручено от имени дирекции Фи

лармонического общества предложить Вам 
300 гиней на следующих условиях: 1. Сле
д у ю щ у ю  з и м у  Вы должны быть здесь, в 
Лондоне. 2. Вы должны написать для Фи
лармонического общества две большие сим
фонии. . . Мой сердечный привет господину 
фон Цмескалю. . . »

19 июня. Бетховен графине Эрдёди:

«В настоящее время я слишком пере
гружен заботами, и еще с октября 1816 
года постоянно болею . . . Каждый день 
я надеюсь, что это печальное состояние 
кончится. . . тогда я смог бы приехать

212



к Вам. . . быть может тогда ко мне вер
нулись бы здоровье и радость. . .»

7 июля. Бетховен Цмескалю:

«Так как Вы взяли на себя заботу о 
пересылке писем — посылаю для этого . . . 
лист бумаги. . .»

Бетховен госпоже Штрейхер:

«. . . большая просьба к Штрейхеру, 
чтобы он был так любезен переделать 
одно из своих пианино, приспособив его 
к моему ослабленному с л у х у  в  такой сте
пени, в какой это только возможно . . . 
Много благодарности за одолженные мне
20 фл., которые посылаю обратно».

9 июля. Бетховен Рису:

«Предложения. . . которые Вы в своем 
письме делаете мне, весьма лестны. . .»

И все же Бетховен просит дополнительно 
100 гиней на дорожные расходы и 150 
гиней аванса.

30 июля. Бетховен Цмескалю:

«Матери Карла должно быть больно 
видеть своего ребенка у ч у ж о г о , п о э т о м у  
я разрешил ей завтра прийти ко мне. 
Если Вы зайдете ко мне, я буду рад. . .»

Август. Бетховен Цмескалю:

213



«С сожалением с л ы ш у  о Вашем болез
ненном состоянии. . . »  (Цмескаль страдал 
подагрой.)

14 августа. Бетховен Джаннатазио:

« ... она уже была здесь; мы должны уже 
придерживаться Зодиака, разрешая ей 
видеть Карла только 12 раз в году, и 
при этих свиданиях так следить за ней, 
чтобы она не могла тайком в с у ч и т ь  ему 
даже булавки. . . »

Бетховен Марии Пахлер-Кошак:

«Я очень обрадован, что Вы добавили 
еще один день. Мы хотим еще устроить 
много хорошей м у з ы к и , Вы ведь сыгра
ете мне сонаты фа мажор и до минор? Не 
правда ли? Вы настоящая опекунша де
тей моего духа».

Бетховен Цмескалю:

«Мой бывший чинильщик перьев оче
видно там наверху молится за меня, 
чтобы я вскоре писал без перьев. Про
чтите это о хронометрическом указателе 
темпа. . . »

Цмескаль прочел статью и сам написал 
статью по этому вопросу.

10 сентября. Бетховен Цмескалю:

«Пришел ответ из Лондона. . . »
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Требования Бетховена были отклонены, 
и он согласился на первоначальное пред
ложение. Таким образом он должен был 
начать сочинение д в у х  симфоний, но он 
работал над сонатой для фортепиано си- 
бемоль мажор.

Тем временем госпожа Штрейхер со всей 
энергией взялась за управление хозяйст
вом Бетховена. Бетховен:

«Я прошу Вас, уважаемая г-жа Штрей
хер, принять от меня эти шесть флако
нов настоящего кельнского одеколона, 
который здесь за деньги не так-то легко 
получить . . . »

2 октября. Бетховен г-же Штрейхер:

«Вчера я вместе с одним человеком под
считывал будущие расходы . . .  он считал 
на с л у г у  2 фл. и на домоправительницу 2, 
вместе с питанием это составило на с л у г у

20 фл., в месяц, на домоправительницу 
120 фл. За год оба обошлись бы в с у м м у  
1704 фл.! Н у ж н о  л и  э т о ? »

Вернувшись в Вену, Бетховен поселился 
на новой квартире, на Гертнергассе дом 
№ 26.

12 ноября. Бетховен Джаннатазио:

«Изменившиеся у с л о в и я  м о г у т  привести 
к т о м у , что я не смогу оставить Карла у 
Вас дольше, чем до конца этого квартала, 
поэтому я вынужден . . . отказать Вам».

Мелцель приехал в Вену и полностью
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примирился с Бетховеном. Он надеялся 
п о л у ч и т ь  от Бетховена рекомендацию для 
своего метронома, «от чего Бетховен спер
ва отказался. . .  сказав: «Это глупое при
способление — темп надо чувствовать».

Однако 11 декабря в «Аллгемейне Музика
лише Цейтунг» (Лейпцигской всеобщей му
зыкальной газете) была опубликована бет
ховенская таблица метрономизированного 
темпа 8 симфонии.

На прощальном обеде, данном Мелцелю, 
был спет бетховенский канон на тему аллег
ретто из 8 симфонии. Шиндлер: «Это был 
очень веселый вечер, когда мы в «Камел» 
пели этот канон».
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Б О Р Ь Б А  С «Ц А Р И Ц Е Й  Н О Ч И »

1818

Согласно высказыванию Черни, Бетховен 
«мог еще (при помощи механизмов) слы
шать свою игру, позже и это становилось 
все труднее; он был вынужден опираться 
на свой внутренний слух, свою фантазию 
и опыт».

Шиндлер:
«Для у с т н о й  беседы с л у х  Бетховена был 

уже слишком слаб, п о э т о м у  он  вынужден 
был, начиная с этого времени, искать при
бежища в письме».

Январь. Бетховен г-же Штрейхер:

«. . . сегодня я многое вынес от N., но 
я обрушил ей на голову полдюжины книг 
к Н о в о м у  Г о д у  — на подобных людей 
следует действовать не любовью, а стра
хом. . .»

6 января. Бетховен Джаннатазио:

«Чтобы избежать недоразумений, я 
беру на себя вольность указать Вам, что, 
к сожалению, мы должны остаться при
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том, что в конце этого месяца мой пле
мянник покинет Ваш ин сти тут...»

23 января. Бетховен г-же Штрейхер:

«Карл придет завтра. . . как видите, я 
не колеблюсь относительно однажды 
твердо принятого решения, и это было 
правильно!»

14 февраля. . . Венская «Аллгемейне М у 
зикалише Цейтунг»: «Высказывания Са
льери и Моцарта в пользу метронома Мел
целя».

5 марта. Бетховен Р и с у :

«Несмотря на мое желание, поехать в 
этом году в Лондон было для меня невоз
можно. Я надеюсь, однако, этой весной . . . 
воспользоваться вновь сделанным мне 
предложением. . . Моя несчастная связь 
с этим эрцгерцогом почти привела меня 
к нищенскому посоху. . .»

С 19 мая Бетховен с Карлом жили в Мед
линге. Карл посещал там церковную школу. 

Бетховен Хаушке (в связи с ораторией):

«Я готов!. . . что касается меня, то я 
брожу здесь по горам, ущельям и доли
нам с куском нотной бумаги, потому что 
на эту высоту, в эту могущественную стра
ну бывших фаяков меня привело то об
стоятельство, что для того, чтобы выиг
рать немного времени для большего произ
ведения, мне всегда приходится просить
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вперед о деньгах. . . Рекомендация для 
враждебного музыке общ ества.. .»

8 июня. «Винер Цейтунг»:
«Господин Людвиг ван Бетховен п о л у ч и л  

из Лондона в подарок дорогое фортепиано, 
которое было доставлено ему в Вену без 
уплаты за провоз». За фортепиано не была 
взыскана и таможенная пошлина. Подарок 
послал владелец знаменитой фабрики роялей 
Томас Бродвуд, за год до этого, во время сво
его пребывания в Германии познакомив
шийся с Бетховеном. Инструмент был в 
пути с 27 декабря и вручен Бетховену 
Штрейхером.

Пастор Фрелих:
«Равнодушие, проявляемое Карлом ван 

Бетховеном во время моих религиозных бе
сед, а также необузданность в церкви и на 
улице, на которую мне жаловались многие 
здешние жители, после многих бесплодных 
заявлений его дяде, вынудили меня, для 
того, чтобы не вызвать озлобления других 
учеников, полностью отказаться от него».

18 июня. Бетховен г-же Штрейхер:

«Я хотел написать Вам уже несколько 
дней назад, когда прогнал слуг. История 
этого отвратительного предательства дли
лась примерно б недель. За два дня до 
того, как я приехал сюда, Карл, тайком 
от меня, пошел после обеда к своей мате
ри, и как старуха, так и Пеппи, обе знали
об этом. О наличии измены я подозревал 
уже давно, пока за день до отъезда не полу
чил анонимное письмо, повергнувшее меня
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в уж а с. . .  Карл боялся, но мать — мать, 
даже плохая, — все же всегда остается 
матерью. . .»

А в г у с т  фон Клебер написал портрет Бет
ховена.

30 сентября мать Карла обратилась в 
земельный с у д  с просьбой разрешить ей 
отдать сына в императорско-королевскую 
монастырскую школу. Издержки она брала 
на себя.

Эрцгерцог Рудольф должен был стать ар
хиепископом. Шиндлер:

«Не будучи никем побуждаемым к э т о м у , 
Бетховен решил, п о с к о л ь к у  он  как раз за
кончил гигантскую сонату си-бемоль ма
жор, о п у с  106, по случаю этого торжества 
написать мессу».

3 октября. Земельный с у д  отклонил прось
бу матери Карла.

19 ноября. «Винер модецейтунг» (Венский 
журнал мод):

«Господин Клебер закончил живописный 
портрет Бетховена . . .  мы рады пригласить 
почитателей бетховенской м у з ы  на обоз
рение е го . . . »

3 декабря. Фанни Джаннатазио: 
«Бетховен пришел в большом волнении, и 

жаловался, что Карл убежал от него! Он 
стыдится меня! — воскликнул он, плача. 
Бетховен узнал, что его племянник «обоз
вал прислугу ругательными словами, далее, 
скрыл от него деньги и истратил их на ла
комства . . .  он все это высказал ему, и вече
ром того же дня п о л у ч и л  от него записку, 
в которой племянник прощался с ним».
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«Она (Иоганна ван Бетховен) написала де
верю, что доставит ему своего сына об
ратно, и сама в 4 часа пополудни отвела его 
в полицию. Полиция же привела Бетховену 
обратно его воспитанника. Приняв маль
чика, он т у т  же передал его на попечение 
Джаннатазио».

7 декабря. Иоганна заявила об этом слу
чае в земельный с у д  и  10 декабря подала 
прошение, в котором повторяла свое заяв
ление от 20 сентября. Ее родственник, 
придворный переписчик И. Хочевар, пи
шет в своем дополнительном заявлении, 
«что господа Людвиг и Карл ван Бетхо
вены были эксцентричными головами, и 
больше враждовали, чем дружили друг с 
другом. . .  однако господин Карл в. Бетхо
вен имел все же достаточно ума, чтобы 
не желать, чтоб его сын Карл был от
делен от матери. Мальчик Карл в. Бетхо
вен . .  . физически воспитывается плохо; 
у него отморожены руки и ноги, нет зим
него платья, п о в и д и м о м у , он всю неделю 
не меняет белья; в качестве носового платка 
ему часто должен с л у ж и т ь  л и с т  промока
тельной бумаги. . .» Затем он ссылается на 
пастора Фрелиха. В заключение он при
знает «доброе сердце и самые лучшие наме
рения» Бетховена.

11 декабря Бетховен, Карл и его мать 
были приглашены в земельный суд и доп
рошены: разрешал ли себе Карл

«непочтительно говорить о своей матери?
— Да, притом в присутствии своего дяди, 
которому он этим думал понравиться и ко
торый соглашался с ним».
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Являются ли Бетховен «и его брат дворя
нами и м о г у т  ли подтвердить свое проис
хождение? — «Ван» — голландская при
ставка и не всегда сопровождает только 
дворянские имена. Он не обладает ни дво
рянским дипломом, ни другими данными, 
подтверждающими его дворянство».

18 декабря. П о с к о л ь к у  земельный с у д  
занимался делами только дворянства,

«это дело было передано здешнему город
скому магистрату. . . »  Шиндлер: «Это ре
шение было для Бетховена тяжелым уда
ром. Он придавал большое значение возмож
ности рассматривать свои правовые дела в 
высшей инстанции. . . »

1819

1 января. Бетховен эрцгерцогу Рудольфу:

«В моих семейных обстоятельствах 
произошло ужасное событие, из-за кото
рого я одно время полностью потерял 
разум, и только этому можно приписать, 
что я до сих пор еще не высказался о 
мастерских вариациях моего высокоува
жаемого возвышенного ученика и любим
ца МУЗ».

Первым шагом магистрата было времен
ное отстранение Бетховена от опекунства.

10 января. Фанни Джаннатазио:

«Злая женщина, наконец, достигла того, 
что могла праздновать победу над ним . . .
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злой сын вернется к той, которая яв
ляется причиной его дурного характера... 
Со вчерашнего дня он должен находиться 
в полном одиночестве, он ест совсем 
отдельно от обоих. . .»

17 января «Театерцейтунг» (Театральная 
газета) по случаю того, что Бетховен в кон
церте Юридического общества сирот дири
жировал своей 7 симфонией: «Эта симфо
ния поистине светлая звезда первой вели
чины в вечном л у ч и с т о м  венце ее авто
ра». В это время Бетховен был занят эски
зами к первой части 9 симфонии.

15 марта. Дирекция филармонического 
общества города Лайбах (ныне Любяна) 
«в знак своего глубочайшего уважения» из
брала Бетховена своим почетным членом.

26 марта. Бетховен отказался от опекун
ства. По его предложению опекуном Карла 
через магистрат был назначен магистрат
ский советник М. Тушер. Последний пред
ложил отдать «исключительно хитрого и 
склонного ко всякого рода лукавству маль
чика» к профессору Сайлеру в Ландсхут. 
До этого Карл находился в институте К уд
лиха.

30 марта. Бетховен Рису:

«Ваше участие благотворно влияет на 
меня. Сейчас мне невозможно приехать 
в Лондон. Сделайте для меня, что только 
можете, я нуждаюсь в этом . . . »

12 мая Бетховен поехал в Мёдлинг, где 
поселился в доме Хафнера. Власти не дали
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согласие на поездку Карла в Ландсхут. По
э т о м у  Бетховен попросил Джаннатазио 
вновь взять мальчика к себе, но Джанната
зио отказался.

22 июня. Карл был отдан в и н с т и т у т  Блё
хингера.

25 мая. Бетховен Т о м с о н у :

«Мой дорогой друг! Вы пишите, чтобы 
я сочинял вещи полегче, много легче, я 
стараюсь, как могу, но . . .  н о . . .  но . . .  
гонорар, однако, мог бы быть несколько 
потяжелее, весить немного побольше».

13 июля. Бетховен на имевшиеся у  него 
сбережения приобретает 8 акций частного 
австрийского Национального банка.

Шиндлер: В Мёдлинге Бетховен, «ког
да он как раз был занят сочинением Кре
до, пошел навстречу повторным настой
чивым просьбам одного музыкального обще
ства и написал для него несколько валь
сов. . .» (Мёдлингские танцы).

Брат композитора, Иоганн, к у п и л  себе 
около Гнейсендорфа имение «Вассерхоф», 
а для жизни зимой нанял квартиру в 
Вене у своего тестя, пекаря Обермайера.

18 августа. Бетховен п о л у ч и л  от Общест
ва друзей м у з ы к и  аванс в 400 гульденов.

Шиндлер и И. Хорзалка в Мёдлинге слы
шали Бетховена «во время сочинения фуги 
к Кредо поющим, плачущим, топочущим». 
Когда он их заметил, он сказал: — Хоро
шенькое хозяйство: все разбежались и я 
со вчерашнего обеда ничего не ел. «Никог
да, пожалуй, такое большое художествен



ное произведение не создавалось в столь от
вратительных жизненных условиях как 
эта месса».

14 сентября. Цельтер Гёте:
«Позавчера в Мёдлинге я хотел посетить 

Бетховена. Он же собирался в Вену, и, 
таким образом, мы встретились на улице, 
вышли из карет и обнялись от всего серд
ца. Несчастнейший столь же добр, как глух, 
и я едва мог сдержать слезы».

17 сентября. Магистрат отнял опекунство 
над Карлом у Тушера, объявил мать закон
ным опекуном мальчика, и в качестве со
опекуна назначил городского секвестора 
Л. Нусбока. Бетховен был признан неспособ
ным к опекунству, так как в результате его 
прихоти «Карла, подобно м я ч у , кидали из 
одного воспитательного заведения в другое».

1 октября вышла в свет большая соната 
для фортепиано, посвященная эрцгерцогу 
Рудольфу.

10 октября. Бетховен Штейнеру:

«(Прошу) все же, еще перед осмотром 
дома придти ко мне, я не хотел бы ничего 
предпринимать в этом деле не посовето
вавшись с Вами».

Уже с мая Бетховена занимала мысль к у 
п и т ь  дом.

В конце октября Бетховен вернулся в 
Вену и поселился в квартире на Иозеф
штадтер Глацис, вблизи Блёхлингера. Он 
вновь обратился в магистрат с просьбой от
нять опекунство у Нусбока.

23 октября. П о с к о л ь к у  мать Карла также
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обратилась в магистрат с заявлением, Бет
ховен обратился к юристу д-ру Баху, ко
торому изложил свою т о ч к у  зрения, что 
дело должно быть передано в а п е л ляцион
ный суд.

«Поскольку я моего племянника вывел 
в более высокую категорию, то ни он, 
ни я не подлежим магистрату, под опекой 
которого находятся только трактирщики, 
сапожники и портные».

Тем временем мать Карла уже в течение 
месяцев не брала свою пенсию, так что не 
могла быть получена и часть Карла. Шинд
лер: «Я стал личным секретарем Бетховена 
без оклада, когда д-р Бах взял в свои руки 
ведение процесса. . .»

4 ноября. Магистрат вновь отказал Бет
ховену, сославшись на решение от 17 сен
тября.

В это время оперный певец и художник, 
венгр Фердинанд Шимон, написал портрет 
Бетховена. Согласно Шиндлеру, «ни один 
другой портрет не был так близок к ориги
налу».

1 декабря. Бетховен обратился за ссудой 
к банкиру Хейникштейну. «Господин фон 
Олива Вам все разъяснит. . .» — пишет он.

19 декабря. Бетховен графине Эрдёди:

«Всего доброго и прекрасного моей до
рогой, уважаемой, верной мне подруге 
от Вашего верного и уважающего дру
г а . . .  в спешке.. . вскоре я приду сам. . .»
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7 января. Бетховен подал в апелляционный 
суд протест против решения магистрата. 
Тон его заявления был сдержанным, зато 
он дал выход своему гневу в разговорах.

«Я по роду моего занятия не о т н о ш у с ь  
к этим плебеям. . . »

Февраль. Разговорная тетрадь Бетховена:

«Штарк хотел бы п о л у ч и т ь  о т  Вас неболь
шую музыкальную пьесу для своей шко
лы фортепиано».

Бетховен дал Штарку багатели, о п у с  119. 
Разговорная тетрадь. Бетховен:

«Говорят, и с к у с с т в о  вечно, жизнь — 
коротка; длинна только жизнь, и с к у с с т в о  
же быстротечно. Когда его дыхание под
нимает нас до богов — это блаженство 
мгновения».

23 февраля. «Музикцейтунг» («Музы
кальная газета») Штейнера: «Зейфрид решил 
напечатать мнение, высказанное Нефе в 
1783 году о Бетховене: «Если бы пророк на
шего времени мог бы встретиться с этим 
гением в X IX  веке; он нашел бы, что его 
утверждения с честью оправдались».

18 марта. Бетховен Симроку:

«. . .Что касается мессы, то я мог бы 
дать ее Вам за предложенный Вами гоно
рар в 100 луидоров. . .»
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20 марта. Возведение эрцгерцога Рудольфа 
в сан архиепископа о л ь м у т ц к о г о . Бетховен
ская месса, однако, не была закончена.

23 марта. Из разговорной тетради:

«В фантастических вещах Гофмана мно
го говорится про Вас . . .»

Бетховен написал писателю:

«Вы писали и про мою незначительную 
особу . . . значит Вы принимаете во мне 
некоторое участие. Разрешите сказать, 
что мне это очень приятно . . . »

28 марта. «Моденцейтунг» (Журнал для 
мод) в качестве приложения разъясняла 
своим читателям «Вечернюю песню под звез
дным небом» Бетховена.

29 марта. В связи с аппеляцией Бетхо
вен был снова приглашен в магистрат. Про
тив его заявления были выдвинуты возра
жения, однако, он остался при своем мнении.

8 апреля. Декрет апелляционного суда
о решении дела в п о л ь з у  Бетховена. Все 
его требования были удовлетворены. Раз
говорная тетрадь:

«Теперь Вы можете с большим удоволь
ствием поехать в Мёдлинг».

Однажды Бетховен явился к И. Штилеру 
и заявил:

«Вы наверное уже знаете, что я должен 
дать написать свой портрет».
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Заказчиком был Ф. Брентано из Франк
фурта.

В конце мая Бетховен отправился в 
Мёдлинг.

Июнь. «(Карл) должен был держать у с т 
н ы й  экзамен, однако с утра убежал к мате
ри, так как за день до этого не в ы у ч и л  своих 
уроков. Госпоже Блёхлингер удалось запо
лучить мальчика от матери». Позже Карл 
сдал экзамены вполне успешно.

24 июля. Мать Карла не считала себя по
бежденной, она апеллировала к кайзеру. 
Придворным декретом ее жалоба была от
клонена.

В конце октября Бетховен вернулся в 
Вену и снял н о в у ю  квартиру в доме авгу
стинцев.

Доктор В. Мюллер из Бремена наблюдал, 
что Бетховен «обо всем, даже о правитель
стве, о полиции, об обычаях власть имущих 
отзывается непринужденно, критически и 
сатирически. Полиция знала это, но остав
ляла его в покое, то ли считая его лишь 
фантастом, то ли из уважения к его блестя
щему художественному гению. Отсюда его 
мнение, что нигде нельзя высказываться 
более свободно, чем в Вене. Однако идеалом 
политической конституции для него была 
к о н с т и т у ц и я  английская».

В связи с замечанием в «Аллгемейне 
Музикалише Цейтунг», что «Бетховен, как 
некогда батюшка Гайдн, занимается моти
вами шотландских песен, для более же круп
ных работ он видимо, совершенно отупел», 
композитор сказал весело: «Подождите толь
ко, скоро Вы убедитесь в обратном».
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Шиндлер:
«Поздней осенью Бетховен, вернувшись 

из Мёдлинга, где провел лето, сел за пись
менный стол и «одним махом»,— как он выра
зился в письме к графу Брунсвик, — напи
сал три сонаты о п у с ы  109, 110 и 111».

17 декабря. Бетховен Артарии (компо
зитор п о л у ч и л  от издателя Артарии аванс 
в 750 фл. в счет своего содержания):

«. . . мне грозит опасность потерять од
ну из моих 8 банковских акций, поэтому 
обращаюсь к Вам опять с просьбой дать 
мне еще аванс в 150 фл. . .»

Ф. Олива, бывший в течение многих лет 
доверенным лицом Бетховена, навсегда п о 
к и н у л  Вену. Его место постепенно занял 
Шиндлер.

29 декабря. Бетховен задолжал Штей
неру 2520 фл. в венской валюте. Часть этой 
с у м м ы  композитор одолжил еще 5 лет на
зад. Штейнер попросил вернуть долг с 
уплатой б процентов, что вызвало возму
щение Бетховена. Штейнер:

«Я . . . полагался на Ваше честное слово 
и доверял ему, и я не был ни требователь
ным, ни каким-либо иным образом не до
саждал Вам, поэтому я должен вновь тор
жественно протестовать против сделанных 
мне упреков.. .  я сам 17 месяцев назад вы
платил Вам в качестве капитала 10000 фл. 
в венской валюте и при этом. . .  по Вашей 
просьбе не вычел тогда из этой с у м м ы  сво
его встречного требования.. . п о э т о м у  вновь 
у м о л я ю  Вас, не оставьте меня в беде . . . »
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Вильям Гарднер:
«Причиной моего письма является на

дежда побудить Вас к написанию увертю
ры. Господин Клементи по предъявлению 
счета выплатит Вам 100 гиней». Ответа не 
последовало.

1821

Весна. Хюттенбреннер:
«В 1820-ых годах Бетховен посещал спи

ритуальные концерты». Эти концерты орга
низовал и руководил ими Ф. Гебауэр. 

Бетховен Штейнеру:

«Я попрошу у Гебауэра несколько биле
тов (2), ибо кое-кто моих друзей хочет пре
даться этому виду м у з ы к и  — быть у Вас 
самого найдется несколько билетов.»

Лето. Бетховен А. Дитриху:

«Я прошу Вас не быть недовольным, что 
я сегодня, к сожалению, занят». Дитрих 
лепил бюст Бетховена.

На лето Бетховен уехал в Унтердёблинг.
7 июня. Бетховен Диабелли:

«Здоровье мое все еще шатко, и оно ос
танется таким до тех пор, пока я не буду 
принимать предписанные мне врачом 
ванны. Несмотря на перегруженность, 
предлагаю Вам свои у с л у г и  . . . »

Он все еще отшлифовывал свою мессу и 
занимался весьма трудоемкими корректу
рами новой сонаты.
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18 июля. Бетховен эрцгерцогу Рудольфу:

«Я уже давно чувствовал себя очень 
плохо, пока, наконец, у меня полностью 
не развилась желтуха. Месса будет пе
редана Вашему Императорскому Высо
честву еще здесь. Причину, вызвавшую 
задержку, Ваше Императорское Высоче
ство (надеюсь) мне милостиво простит; 
я знаю, есть люди, которые охотно чер
нят меняв глазах В.И.В., и это мне очень 
больно. В связи с этим я часто думаю, что 
не могу сделать ничего иного, как вести 
себя ти хо . . . »

10 сентября. Бетховен Хаслингеру:

« . . .  В следующий раз я пришлю что- 
либо в расчете и на Штейнера, чтобы он 
мог показать, что его сердце не из камня. 
Прощайте, наидобрейший, наше постоян
ное желание, чтобы Вы никогда не отка
зались от звания издателя и никогда бы 
не использовали затруднений, которые 
никуда нельзя засунуть, ни в доходы, 
ни в расходы. Ваш вернейший должник».1

В сентябре по предписанию доктора Штау
демхеймера Бетховен должен был пройти 
курс лечения в Бадене.

Профессор Хофель сидел однажды с по
лицейским комиссаром в саду трактира

1 П исьмо полно непереводимой игры слов . Ф ами
лия Ш тейнер по-немецки означает каменный. Д а
лее обы гры ваю тся  слова  издатель (V erläger) 
затруднение (V erlegenh eit) и засун уть  (ver leg en ).
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«Цум Шнейфер» в Винер Нейштадт, когда к 
ним подошел полицейский:

«Мы арестовали кого-то, кто не дает нам 
покоя, и все время кричит, что он Бетховен. 
Однако он очень обтрепан, без шляпы, в 
старом сюртуке . . . без документов. . . »  Ко
миссар хотел на следующий день утром до
просить арестованного, однако, ночью в 11 
часов его разбудили. Арестованный просил, 
чтобы привели Герцога, музыкального ди
ректора Винер Нейштадт. Комиссар по
просил Герцога придти, и тот, увидев арес
танта, закричал: — «Да это Бетховен!» — и 
взял его с собой. Как выяснилось, Бетховен 
утром ушел из дома, и, углубившись в 
мысли, дошел до дороги, ведущей к каналу, 
и далее по ней до нижних ворот Винер Ней
штадта, и не знал, где он находится. Люди, 
повстречавшиеся с растерявшимся компо
зитором, позвали полицию. При аресте он 
заявил: «Я Бетховен». «Как бы не так! Бет
ховен не так выглядит!» — возразили ему.

12 ноября. Бетховен Ф. Брентано:

«Не сомневайтесь в моей честности, я 
ни о чем так часто не думаю, как о том, 
чтоб как можно скорее погасить добро
сердечно выданный мне Вами аванс».

6 декабря. Бетховен Максимилиане Брен
тано (при посвящении ей сонаты, о п у с  109):

«Воспоминание о Вашей благородной 
семье никогда не погаснет во мне, думайте 
иногда с добротой обо мне. . . »
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Десять лет до этого Бетховен посвятил ей 
маленькое трио в си-бемоль мажоре.

20 декабря. Бетховен Брентано:

«Я жду еще одного письма; что касается 
мессы . . .  во всяком случае гонорар будет 
послан непосредственно Вам, так что Вы 
сразу же сможете освободить меня от 
моего долга Вам. . .»

«28 декабря 1821 года», — написал Бетхо
вен на законченной рукописи сонаты о п у с  
110.
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« Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н А Я  М Е С С А »

1822

1 января. Музыкальное общество Штей
ермарка «имеет честь сообщить господину 
Людвигу ван Бетховену об избрании его 
почетным членом общества».

13 января была закончена соната для фор
тепиано о п у с  111 .

12 февраля. Бетховен Бернгардту Ром
бергу:

«Желаю тебе, в качестве полной дани 
за успех твоего высокого искусства, и 
признания в металле... если я только 
смогу, то еще у в и ж у с ь  с тобой».

А. Хюттенбреннер:
«Шуберт хотел лично передать Бетховену 

свои посвященные ему вариации в четыре 
руки, однако, не застал его дома и передал 
пьесу горничной. Позже через друзей он уз
нал, что вариации Бетховену понравились».

1 марта. Бетховен Шлейзингеру:

« . . .  прошу Вас сообщить мне, прини
маете ли Вы мое предложение относи
тельно мессы».
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Начало марта. Когда Россини посетил 
Бетховена, тот принял его со словами:

«Ах, Россини, тот, что сделал «Севиль
ского цирюльника? Это превосходная 
опера-буффа, я с удовольствием читал ее. 
Ее будет играть, пока существует италь
янская опера».

Россини:
«Посещение было кратким, так как одно

му из нас приходилось все писать». Когда 
Россини хотел уговорить Бетховена к у п и т ь  
домик, ему сказали: «Вы плохо знаете Бет
ховена. Он никогда не сможет привыкнуть 
к постоянной квартире. Он должен менять 
квартиру каждые шесть месяцев, а при
слугу — каждые шесть недель».

4 мая. Цмескаль:
«Дорогой Бетховен! Послезавтра я еду 

в Карлсбад и Теплиц, где еще х о ч у  попы
таться восстановить мое здоровье. . .  Со 
мной следуют четыре бутылки будайского. 
Плата за провоз весьма умеренная».

19 мая. Бетховен Брентано:

«. . . месса совершенно точно в конце 
июня, наконец, прибудет к Вам во Франк
фурт». (Следовательно все же к издателю 
Симроку.)

Бетховен поехал на лето в Обердёблинг. 
Брату Иоганну:

«Мир, мир п у с т ь  будет с нами. . . я 
повторяю вновь, что не имею ничего про
тив твоей жены . . . Посмотри только на
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мою здешнюю квартиру, и ты увидишь 
последствия того, что я . . . вынужден 
доверяться ч у ж и м  людям. . . »

Бетховен хотел поселиться в общей квар
тире с Иоганном.

2 июля. Шлейзингер:
«С мессой у нас все в порядке, и прошу 

Вас, как только можно скорей послать ее .. .»
9 июля. «Это человек, который приносит 

миллионам только радость — ч и с т у ю , д у х о в 
н у ю  радость!» — писал Ф. Рохлиц, когда он 
в Вене встретился с Бетховеном. В одном 
из трактиров, на который Шуберт указал 
Рохлицу, Бетховен в разговоре сказал:

»Я вынашиваю уже длительное время 
три большие вещи. . . две большие сим
фонии . . .  и ораторию. Но они будут го
товы не скоро, п о т о м у  что с некоторого 
времени я с трудом могу заставить себя 
писать. Я с и ж у  и мечтаю, мечтаю. Они 
у меня уже давно в уме, но не идут на 
бумагу. Мне страшно приниматься за 
такие большие вещи. Но если я уже во
шел в работу, тогда она идет хорош о. . .»

26 июня. Бетховен Петерсу:

«Я п и ш у  лишь Вам, что я предназначил 
мессу для Вас. Шлейзингер никак не при
надлежит к тем, кто бы мог п о л у ч и т ь  
м ессу .. .»

26 июля. Брату Иоганну:

«. . . вещи мои берут нарасхват, что я 
за несчастливый счастливец!!! Относи
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тельно квартиры, раз она у ж  снята, то 
п у с т ь  так и будет. . . хотя вопрос, хороша 
ли она также и для меня — ведь вход ко 
мне через к у х н ю  . . . »

31 июля. Брату Иоганну:

«. . . не можешь ли ты кое от чего от 
казаться, чтобы я мог беспрепятственно 
вовремя поехать в Баден. Ты видишь, 
что тебе не следует опасаться . . .  ты полу
чишь обратно . . . также как 200 фл. в сен
тябре . . .'>

3 августа. Бетховен Петерсу:

«Как только я узнаю, что гонорар за 
мессу и остальные произведения здесь, 
я смогу все сдать до 15-го этого месяца. . . »

22 августа. Бетховен Артарии:

«Что касается мессы, то мне предложили 
за нее 1000 фл. Мои обстоятельства не 
позволяют мне принять от Вас меньший 
гонорар. Все что я могу сделать, — это 
дать Вам предпочтение».

Брату Иоганну:

«Если ты хочешь п о л у ч и т ь  мессу, я пол
ностью согласен на это, только я не хотел 
бы, чтобы ты понес бы при этом ущерб. . . 
(Из гонорара за мессу Бетховен хотел 
уплатить долг брату.)
Тем временем Иозефштадт засадил меня 
здесь за работу . . .  Я написал новый хор 
с танцами и сольным пением. Если поз
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волит здоровье, то создам н о в у ю  увер
тюру».

Вновь построенный театр в Иозефштадте 
должен был открыться «Развалинами Афин», 
в переработке К. Мейзля, под названием 
«Освящение дома».

1 сентября Бетховен приехал в Баден.

«Нас посетили две певицы, хотевшие 
поцеловать мне руки, но так как они были 
очень хорошенькими, то я предложил им 
поцеловать меня в губы».

В конце сентября Бетховен вернулся в 
Вену и поселился в квартире Иоганна на 
Котгассе. Открытие театра и новая поста
новка «Фиделио» были объявлены на 3 
октября.

3 октября — утро. Генеральная репети
ция «Фиделио». Вильгельмина Шредер, 17- 
летняя исполнительница роли Фиделио, 
пишет: «Бетховен выговорил себе условием 
самому дирижировать оперой и во время 
генеральной репетиции он владел дирижер
ской палочкой. Когда следовало играть 
пиано, он почти что заползал под нотный 
пюпитр, при форте подпрыгивал и издавал 
самые странные з в у к и . Оркестр и певцы 
пришли в замешательство». Бетховен протя
нул Шиндлеру свою записную к н и ж к у , 
тот написал: «Прошу Вас, не продолжайте, 
дома объясню почему». Одним прыжком 
Бетховен о ч у т и л с я  в  партере и сказал: «Уй
дем скорей!» Дома он бросился на диван и 
пролежал до обеда в глубочайшем удру
чении.
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После обеда. Исполнение «Освящения до
ма». Бетховен играл партию фортепиано, ка
пельмейстер Глезер стоял рядом. Шиндлер, 
который возглавлял первые скрипки, уста
новил, что Бетховен «. . . ни при каких 
условиях не в состоянии управлять массой. 
Тем временем представление без каких-либо 
заметных неполадок благополучно пришло 
к концу, и заслуженного мастера много
кратно вызывали на сцену». Вечером дирек
тору Ханслеру была дана серенада. Бетхо
вен пожертвовал нам «Поздравительный 
менуэт».

Вечером в театре «Кертнертор» с большим 
успехом прошло представление «Фиделио». 
«Театерцейтунг»: «Мы не впадем в преуве
личение, если скажем, что мадемуазель Шре
дер превзошла не только саму себя, но и 
ожидания публики . .  .»

4 октября. «Модецейтунг»: «Во время вто
рого представления «Фиделио» Бетховен 
находился в одной из лож первого яруса».

Бетховена сопровождал Брейнинг. В 
театре присутствовали также Шуберт и 
Шлоссер.

9 ноября князь Голицин просит Бетховена 
написать для него один-три квартета.

20 декабря. Бетховен Р и с у :

«Я с удовольствием принимаю предло
жение написать для филармонического 
общества симфонию. . .  П о т о м у  что  Бет
ховен, благодарение богу, умеет писать, 
но кроме этого ничего на свете».
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1823

Январь. После обсуждения с друзьями, 
Бетховен решил мессу не издавать, а пред
ложить крупным дворам копии партитуры 
но 50 дукатов за экземпляр. Приглашения 
подписаться на мессу были разосланы сра
зу же в январе.

Первый ответ пришел из Берлина, с за
просом, не желает ли Бетховен вместо 50 ду
катов п о л у ч и т ь  орден. Бетховен пожелал 
дукаты.

Февраль. Большой успех «Фиделио» по
будил дирекцию театра обратиться к Бет
ховену с просьбой написать новую оперу. 
Композитор сразу же дал свое согласие.

Лихновский в разговорной тетради: «Я 
обязательно встречусь с ним. С Грильпар
церем. Из-за «Макбета» или «Ромео и Джуль
етты».

5 февраля. Бетховен Р и с у :

«Я пока еще не имею никаких известий
о симфонии, и поэтому, разум еется, вы
н уж ден  ж дать, пока не поступит гонорар».

В письме упоминается и новая увертюра:

« . . .  мой брат, что живет здесь, тот, 
что держит экипажи, он тоже хотел по
пользоваться за мой счет, он к у п и л  ее у 
меня, чтобы, как я замечаю, ею барышни
чать».

9 февраля Бетховен написал Гёте по поводу 
мессы, однако, не п о л у ч и л  ни ответа, ни 
подписной СУММЫ.
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После смерти придворного композитора 
Тейбера граф Дитрихштейн и Лихновский 
предприняли шаги, чтобы Бетховену было 
предоставлено его место. Однако эта долж
ность больше не была замещена. Все же 
Бетховен хотел написать мессу для импера
тора.

Шиндлер:
«Фирма «Штейнер и Хаслингер» грозила 

Бетховену с у д о м  за неуплату долга в 800 
гульденов. Это было еще до того, как он 
получил гонорар за мессу. П о э т о м у  он  был 
вынужден продать одну из банковских 
акций».

6 марта. Бетховен Баху:

«Смерть может придти без доклада, 
п о э т о м у  я объявляю Вам, что назначаю 
моего любимого племянника, Карла ван 
Бетховена, моим полным наследником. . . 
мой капитал состоит из 7 банковских ак
ций . . . »

Missa solem nis. Sanctus.
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19марта. Накануне трехлетней годовщины 
того дня, когда эрцгерцог Рудольф стал ар
хиепископом Ольмютцским, Бетховен пе
редал ему копию «Торжественной мессы». 

Шиндлер в разговорной тетради: 
«Диабелли сказал мне, он возьмёт мессу». 

Бетховен, однако, не дал ее ему.
Апрель. 11-летний Ференц Лист пришел 

к Бетховену, чтобы пригласить его на свой, 
состоявшийся 13-го концерт. Лист сыграл 
несколько пьес. «Темный, горящий взгляд 
великого маэстро пронизывал меня. .  . «Чер
тов парень» — прошептал он. . .»

12 апреля. Шиндлер в разговорной тет
ради:

«Маленький Лист просит темы, чтобы им
провизировать завтра на концерте». Карл: 
«(Черни) просил меня, чтобы мы не пропус
тили концерт юного Листа. Затем он начал 
восхвалять его до небес, сравнивая его с 
тобой и Моцартом (во времена вашей юнос
ти)».

Просьба Листа не была исполнена. 
Внучка Джаннатазио:
«Листа привели к дедушке, где он играл. 

Бетховен, присутствовавший при этом, будто 
бы сказал: «Этот мальчик еще задаст миру 
трудные задачи».

Во время одной из прогулок с Шиндле
ром в окрестностях Гейлигенштадта Бет
ховен спросил, не слышно ли иволги. Од
нако все было тихо. Тогда он сказал:

«Здесь я написал сцену у ручья, иволги 
здесь наверху, куропатка, соловьи и к у 
к у ш к и  вокруг сочиняли вместе со мной».
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До середины мая по экземпляру мессы 
заказали русский император, короли прус
ский, саксонский, французский и датский, 
великие герцоги Гессен Дармштадтский и 
Тосканы, княгиня Радзивилл, княгиня 
Голицина и общество Цецилии во Франк
фурте.

Когда Грильпарцер, передавший Бетхо
вену оперное либретто «Мелузина», посетил 
композитора, тот сказал:

«Через несколько дней я поеду в дерев
ню, и хочу там сразу же приняться за 
сочинение . . . »

«В воскресенье 17 мая прибыли мы в 
Хетцендорф».

(Запись Бетховена в календаре.) Они посе
лились в вилле барона Мюллер-Пронау. 
Карл: «Мы живем лучше, чем сам барон». 

Июнь: Бетховен Шиндлеру:

«Я должен на ночь завязывать себе глаза 
и очень беречь их, иначе, как написал мне 
Сметана, мне суждено будет написать уже 
только немного нот».

1 июля. Бетховен эрцгерцогу Рудольфу:

«Я п и ш у  н о в у ю  симфонию для Англии, 
и надеюсь за 14 дней полностью закон
чить ее».

Правительство разрешило Бетховену при
нять звание почетного члена Шведской Ака
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демии искусства, которым его удостоили 
год назад.

3 июля. Шиндлер:
(Прусский посол князь Хатуфельд спра

шивает) «Не может ли он теперь, хотя срок 
уже истек, все же получить мессу? —» Ваш 
брат просил меня, чтобы я рассказал вам, 
как с ним обращаются, чтобы вы пришли и 
воздали бы этим обоим по заслугам. Это все 
же варварство, если жена, в то время как 
м у ж  лежит больной, вводит к нему в ком
нату своего любовника, украшает себя в его 
присутствии, как рождественскую елку, за
тем едет с ним гулять, оставляя больного 
мужа в тоске дома».

Шиндлер:
«С тетрадью для эскизов в руке, словно 

пчела, бродил он по полям и лугам. К 
середине августа толстые тетради были уже 
полны набросками к новому произведению 
(9 симфонии)».

12 августа. Бетховен эрцгерцогу Рудоль
фу:

«Я ч у в с т в у ю  себя право же очень пло
хо, и не только из-за глаз. Завтра поста
раюсь дотащиться в Баден».

Дело в том, что со временем для Бетхо
вена стало непереносимо, что барон Пронау 
«каждый раз, встречаясь с ним, отвешивал 
ему глубокие поклоны».

19 августа. Бетховен Иоганну:

« . . .  я приехал сюда с испорченным
желудком и ужасным катаром, первый —
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из-за оберсвиньи в качестве домоправи
тельницы, второй — из-за скотины вместо 
к у х о н н о й  девушки. Ты не останешься 
без внимания, мы будем следить за тем, 
что делают с тобой эти две канальи, жир
ная невежа и бастард (жена Иоганна и 
ее дочь). Я незримо парю вокруг тебя и 
действую через других, чтобы канальи 
не схватили тебя за горло. . . »

28 августа Карл держал экзамены. Затем 
он покинул и н с т и т у т  Блёхлингера и по
ехал в Баден.

27 сентября Бетховен неожиданно встре
тился с госпожой Пахлер-Кошак. «Я нашла 
его очень постаревшим. Его глухота, если 
это только возможно, еще больше усили
лась».

5 октября. К. М. Вебер:
«Бетховен принял меня с трогательной 

любовью, и в о с к л и к н у л  в совершенном 
восторге: — Да, ты чертов парень, ты 
славный парень. Мы пообедаем вместе».

В конце октября Бетховен переехал в 
Вене на н о в у ю  квартиру, на Генгарштрассе, 
№ 323. Карл жил теперь вместе с ним и 
посещал университет.

П. Ф. Вальдмюллер по заказу издатель
ства Брейткопф и Гертель написал портрет 
Бетховена. Композитор позировал ему толь
ко один сеанс.
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«Д Е В Я Т А Я »

1824

8 января. Бетховен Иоганне (матери 
Карла):

«Из-за большой занятости Карл и я 
не могли засвидетельствовать наши по
желания счастья на Новый Год. Что ка
сается того, что Вы нуждаетесь, то за
веряю Вас, что Вы можете взять себе 
Карлову половину из Вашей пенсии.»

Февраль. Шиндлер. Бетховен закончил 
н о в у ю  симфонию. «Его опять можно было 
видеть бродящим по улицам, рассматрива
ющим красивые витрины и здоровающимся 
с некоторыми знакомыми и друзьями».

Из «Почетного адреса» поднесенного Бет
ховену:

«Не лишайте больше публики, жажду
щей наслаждения, настойчиво стремя
щейся к великому и совершенному, испол
нения самого молодого создания Ваших 
рук». Подписали: князь и граф Лихнов
ские, графы Палфи, Фрис и Дитрихштейн, 
Цмескаль, Черни, Штрейхер, аббат Штад
лер, Диабелли и многие другие.
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20 февраля. Людовик XVIII приобрел 
мессу, и, кроме того, послал Бетховену з о 
л о т у ю  медаль, стоимостью в 21 луидор, со 
своим погрудным портретом и надписью 
«Даровано королем г о с п о д и н у  Бетховену».

10 марта. Бетховен издателю Б. Шатту:

«Из моих произведений предлагаю Вам 
следующие: н о в у ю  большую торжест
венную мессу. . .»

В тот же день он предложил свое «вели
чайшее творение» и издателю Пробсту. 

Апрель. Иоганн в разговорной тетради: 
«Моя жена отдала обратно свой брачный 

контракт, и обязуется, что при первом же 
новом знакомстве, в которое она вступит, 
я имею право тотчас же прогнать ее». 

Шиндлер:
«Брат Вам позже сообщит, посредством 

какой редкостной хитрости она вынудила 
его к женитьбе».

2 апреля. Лихновский, Шиндлер и Шупан
циг устроили у Бетховена совещание о 
предполагаемой академии, в связи с кото
рой возникли трудности, сходные с труд
ностями при организации первой бетховен
ской академии. Прошло почти два месяца, 
прежде чем все было готово. Недоставало 
умелости Мелцеля!

Май. Граф Брунсвик приехал на бетхо
венскую академию в Вену и хотел увезти 
своего друга с собой в Венгрию.

6 мая. Шиндлер в разговорной тетради: 
«Увертюрой вы наверняка сможете дири

жировать один. Но я не советовал бы дири
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жировать всем — это слишком утомило бы 
ваш слух».

К. Хольц:
«При репетиции Kyrie (Господи, п о м и л у й )  

Бетховен совсем растворился в благоговении 
и умилении».

7 мая. Академия Бетховена в театре «Керт
нертор». Пели Генриетта Зоннтаг, Каро
лина Унгер, Майнцингер и Зейпельт. Дири
жировал Умлауф. Во главе оркестра стоял 
Шупанциг. «Господин Людвиг ван Бетховен 
сам примет участие в управлении всем». 
Программа: увертюра «Освящение дома», 
три части «Торжественной мессы» и 9 сим
фония.

I X . Sin fonie. Ор. 125. 
Aus dem  letzten Satz.

Allegro assai M.M. J=80.

Г x  Г Т Р1Р

Карл в разговорной тетради:
«Перед обедом люди на улице едва не дра

лись, чтобы только попасть в театр». На ака
демию пришли многие друзья Бетховена. 
Цмескаля принесли в театр на носилках. Ус
пех был огромным. Бетховен, однако, стоя 
спиной к публике, не слыхал ее ликования.
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Тогда Каролина Унгер повернула его лицом 
к залу. Тронутый, благодарил он за овации. 
Бём: «Это была печальная и разрывающая 
сердце картина, — видеть этот великий дух 
столь отдаленным от мира».

«Заммлер»:
«Это был праздничный вечер для бесчис

ленных друзей высокого виновника тор
жества . . . »

Шиндлер:
«Я еще никогда в жизни не слышал столь 

неистовых и все же сердечных аплодис
ментов, как сегодня. Вторую часть симфонии 
в одном месте прервали взрывом восторга 
(когда идет главный мотив литавр), и она 
должна была быть повторена».

Однако, так как расходы на организацию 
были довольно велики, а цены на билеты 
поднять не разрешили, чистая выручка от 
академии была много ниже, чем ожидал 
Бетховен. Он решил, что дирекция театра 
и Шиндлер обманули его. Шупанциг и 
Умлауф отвергли его подозрения, и он пе
ременил мнение.

Бетховен Шиндлеру:

«Я не обвиняю Вас ни в чем плохом 
в связи с академией, однако. . . Что каса
ется дружбы, то в отношении Вас это 
тяжелая задача. . .  хотя я готов охотно 
с л у ж и т ь  Вам для Вашего благополучия».

Р. фон Хорнтшейн:
«Комичная внешность и манеры (Шин

длера) приводили к т о м у , что его недо
оценивали. Когда этот длинный, худой чело
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век с гнусавым голосом и отрывистыми 
движениями, начинал читать лекции, он 
производил исключительно комичное впе
чатление».

23 мая в полдень академия была повто
рена. Стечение публики на этот раз было не 
столь велико. Концерт прошел с убытком, 
и Бетховен взял гарантированные ему 500 
гульденов только по настоянию друзей.

Черни:
«После первого исполнения 9 симфо

нии Бетховен определенно высказался, что 
последняя часть этой симфонии была ошиб
кой, он хотел п о э т о м у  вместо нее написать 
инструментальную часть, без пения.. .»

6 июня. В венской «Аллгемейне Музик
цейтунг» был опубликован портрет Бетхо
вена работы Деккера, сделанный несколько 
дней с п у с т я  после большой академии.

После того как прошли обе академии, 
Бетховен переехал на летнюю квартиру в 
Пенциге. Однако пребывание здесь было 
отравлено тем, что в ходе лета все больше 
людей останавливалось на мостике через 
речушку Вена, чтобы заглянуть ему в ок
на.

В конце июля поэтому он переехал в 
Баден. Опять п о л у ч и л о с ь  так, что он платил 
одновременно за три квартиры. В Бадене 
он начал набрасывать квартет ми-бемоль 
мажор.

Сентябрь. Бетховен Хаушке:

« .. . сообщаю совершенно определенно,
что переложу на м у з ы к у  ораторию Бер
нарда «Победа креста. . . »
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Черни:
«В Бадене я пошел с Бетховеном в одно 

из кафе. Там я прочел объявление о выходе 
книги Вальтер Скотта «Жизнь Наполеона» 
и указал на него Бетховену. — Наполеон,
— сказал он, — раньше я не терпел его. 
Теперь же думаю совсем иначе».

В начале ноября вернувшийся в Вену Бет
ховен переехал на н о в у ю  квартиру на Ио
ганнесштрассе № 969.

12 декабря. Бетховен Петерсу:

«. . . х о ч у  Вам только сообщить, что 
подобное положение с мессой недопус
тимо. Вы п о с т у п и л и  несправедливо как 
по отношению к себе, так и ко мне. . . 
между тем Вы порицаете плохие произ
ведения, что я будто бы послал В ам. . . »

20 декабря. Нит:
«Филармоническое общество намерено 

предоставить Вам за Ваше посещение 300 
гульденов, и ожидает со своей стороны, 
что Вы будете дирижировать исполнением 
Ваших произведений, из которых для каж
дого концерта будет избрано по крайней 
мере одно. . . »

В конце декабря закончен квартет ми- 
бемоль мажор, о п у с  127.
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Б О Л Ь Ш И Е  К В А Р Т Е Т Ы

1825

22 января. Бетховен сообщил Шоту, что 
месса «была послана 16 января».

Один огорченный переписчик:
«Меня утешает лишь уверенность, что если 

б Моцарт и Гайдн были бы у Вас переписчи
ками, они разделяли бы судьбу, с х о д н у ю  со 
мной. . .» Бетховен написал на этом письме:

«Писарь-пачкун ! .  . словно свинья хо
тела бы поучать Минерву».

1 февраля. Нит:
«Во всяком случае напишите мне, пожа

луйста, с ближайшей почтой . .  . когда Вы 
собираетесь приехать к н а м ...»

Бетховен Р ису:

«Я уже узнал, что Вы п о к и н у л и  Лон
дон. . . Перейду к Вашим просьбам!»

Рис попросил у Бетховена произведения 
для нижнерейнского музыкального празд
ника п Ахене, руководство которым он 
взял на себя. Бетховен:
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«Я принимаю глубочайшее участие в 
Вашем владении в Гедесберге. Ни один 
человек не может испытывать из-за этого 
более завистливой радости, чем я . . . 
Передайте Вашему старому отцу сердеч
ный привет от меня. . . »

6 марта впервые был исполнен квартет ми- 
бемоль мажор. Играли Шупанциг, Хольц, 
Вейс и Линце. «Театерцейтунг»;

«Результатом исполнения было открытое 
признание почти всех слушателей, что они 
мало или почти ничего не поняли в ходе 
этого музыкального сочинения».

Шупанциг должен был п о э т о м у  выслу
шать горькие упреки своего учителя.

Середина апреля. Л. Реллштаб из Берлина 
о своем посещении Бетховена:

«Лицо его было коричневато, но не све
жей с м у г л о т ы , а поддернуто нездоровой 
желтизной». Вместо строгого доктора Штау
денхеймера Бетховен велел позвать к себе 
доктора Браунхафера. Карл в разговорной 
тетради: «Это был жар от воспаления. Штау- 
денхеймер полностью запретил тебе и вино».

28 апреля. Бём (вместо Шупанцига), 
Хольц, Вейс и Линц еще раз исполнили ми- 
бемоль мажорный квартет Бетховена. «Теа
терцейтунг»:

«В один вечер они исполнили этот чудес
ный квартет дважды, и так, что лучше 
было пожелать; туманная завеса спала, и 
прекрасная художественная картина заси
яла в ослепительной сл аве .. .»

Карл по окончании семестра должен был 
уйти из университета и п о с т у п и т ь  в  п о л и 
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технический институт, чтобы готовиться 
к деятельности коммерсанта.

3 мая. Иоганн в разговорной тетради: 
«Директор Рейсер сказал мне, что все 

вместе обойдется в 600—800 фл. в год. Толь
ко, п о с к о л ь к у  я уже говорил тебе о его сог
ласии, тебе следовало бы написать несколь
ко строк, что ты берешь его в соопекуны». 

Карл:
«Мне это не очень-то важно. И там я буду 

получать только воду, она везде хороша».
6 мая. Бетховен переехал в Гутенбрунн 

около Бадена.
23 мая. Рис о нижнерейнском музыкаль

ном фестивале в Ахене:
«Второй день начался Вашей новой сим

фонией, а за ней — «Христос на Масличной 
горе». Аплодисменты публики были почти 
устрашающими.. .»

25 мая. Бетховен Карлу:

«До сих пор это лишь догадки, хотя 
некто утверждает, что ты вновь вступил в 
тайную связь с твоей матерью! Неужели 
я должен буду еще раз пережить ужасную 
неблагодарность! Нет! П у с т ь  наша связь 
разорвется,п у с т ь  будет так!»

9 июня. Рис:
«Посылаю Вам вексель на 40 луидоров 

(за исполнения в Ахене)».
Июль. Бетховен в разговоре с К. Фрей

денбергом:

«. . . ему следовало бы носить имя не 
Бах (ручей), а Меер (море). . .»

255



Черни в разговорной тетради в ответ на 
вопрос Бетховена:

Цмескаль долго бесполезно м у ч и л с я . 
Теперь он сам взялся за свое лечение, и 
будто бы чувствует себя л учш е...»

4 августа. Бетховен Иоганну:

«Я прошу ее, вас, его, теперь, скорее 
прийти сюда, так как невозможно даль
ше переносить э т у  старую ведьму, ко
торую 200 (лет) назад наверняка сожгли 
бы . . . в противном случае мне пришлось 
бы вновь взять господина Шиндлера. . . 
Ты, правда, тоже дрянь и ложный брат. . . 
прощай — Прощайте — прощайте Вы
— прощай он — адье ! !»

24 августа Бетховен Хольцу:

«Почтеннейший, последний квартет (си- 
бемоль мажор), которым я х о ч у  заклю
чить этот месяц, состоит также из б час
тей. Тысяча благодарностей за Вашу пре
данность и любовь ко мне, я надеюсь, что 
это не обернется для Вас наказанием. С 
любовью и дружбой, Ваш».

8 сентября. Хольц в разговорной тетради: 
«Вчера была репетиция нового квартета.

Вольфмайер тоже присутствовал; при ада
жио он плакал, как ребенок».

9 сентября. Шупанциг и его товарищи ис
полнили квартет до-диез минор о п у с  131 
в трактире «Цум Вильден Манн». Присутст
вовали: Бетховен, Г. Смарт, Шлейзингер 
из Парижа, Черни и другие.
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Смарт:
«Медленную часть, «Благодарность боль

ного за выздоровление», Бетховен напи
сал для самого себя. Когда в одном месте, где 
шло стаккато, его глаз, ( п о т о м у  ч т о , у в ы , он  
ничего не слышит), не был удовлетворен 
игрой, он вырвал из рук Хольца скрипку и 
заиграл сам примерно на четверть тона 
ниже, чем следует».

11 сентября. Шлейзингер дал в честь Бет
ховена обед в трактире «Цум Вильден 
Манн». Шупанциг с товарищами исполнил 
новый квартет. Смарт:

«После обеда льстиво принялись уговари
вать Бетховена импровизировать . . .  что он 
и исполнил, импровизируя минут 20 самым 
необычным образом, иногда на полном фор
тиссимо, однако совершенно гениально. В 
конце игры он был возбужден в высочайшей 
степени». Шлейзингер приобрел квартет 
до-диез минор.

Бетховен Карлу:

«Можешь не приходить и это воскре
сенье, п о т о м у  что между нами при твоем 
поведении никогда не в о з н и к н у т  настоя
щая гармония и взаимопонимание . . .  К 
чему лицемерие. . . »

16 сентября. Георг Смарт в Бадене про
стился с Бетховеном. «Было выпито много 
вина. Я подарил ему на память мою булав
ку с бриллиантом».

В конце сентября Карл на несколько дней 
пропал. Не знали, где он находится, пока 
он не заявился сам. Бетховен Карлу:
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«Приди лишь в мои объятия. Ты не 
у с л ы ш и ш ь  от меня ни одного жестокого 
слова. . .  Если ты не вернешься, ты убьешь 
меня наверняка».

В середине октября Бетховен опять пере
ехал в Вене на н о в у ю  квартиру, на Алзер
форштедтер Гласис №200, в доме «Черный 
испанец». Это была по крайней мере его двад
цать шестая квартира в Вене. Дом, в кото
ром жил Брейнинг, был совсем поблизости, 
поэтому между друзьями возобновилась 
старая связь. Герхардт Брейнинг (сын Сте
фана):

«Квартира в доме «Черный испанец» 
была прелестна. Моя мать взяла на себя 
организацию хозяйства. Была найдена ку
харка (Сали), которая сразу же внесла в 
дом Бетховена жилой дух».

20 ноября. На заседании комитета Об
щества друзей музыки было предложено 
избрать Бетховена почетным членом Об
щества.

28 декабря. Рис: «Я не могу отпустить в 
Вену одно из чад Риса, не напомнив тебе
о нас. . . Или ты никогда больше не хочешь 
увидеть Рейн?»

1S26

Февраль. Бетховен доктору Браунхоферу:

«Я прошу еще об одном только визите, 
хотя я все еще Ваш должник, но я уже 
недолго останусь им . . . »

258



21 февраля. Браунхофер в разговорной 
тетради:

«Если Вы хотите быстро выздороветь, 
Вам н у ж н о  придерживаться прописанной 
прошлый год диеты — никакого вина, ника
кого кофе, и питаться по моим указа
ниям . . . »

Хольц в разговорной тетради:
«(Карл) играет в биллиард с подмастерья

ми слесаря. — Дочь пирожника с Катгассе». 
Бетховен хотел опять взять Карла к себе, 
но тот отказался. Все осталось по-старому.

Аббат Штадлер передал Бетховену свою 
работу «В защиту подлинности моцартов
ского «Реквиема», на что Бетховен написал 
ему:

«Благодарю Вас, мой уважаемый друг, 
за радость, что Вы мне доставили, я всег
да относил себя к величайшим почи
тателям Моцарта и останусь им до пос
леднего вздоха».

21 марта квартет Шупанцига публично 
исполнил бетховенский квартет си-бемоль 
мажор. Вторая и третья части должны были 
быть повторены, заключительная фуга, 
однако, не встретила понимания.

24 апреля. Матиас Артария предложил 
дополнить фугу новым финалом и издать 
ее в таком виде отдельно. Бетховена с тру
дом удалось уговорить на эту переделку. 

Бетховен Хольцу:

«В будущем я, наподобие своего вели
кого учителя Генделя, стану писать в год
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только по одной оратории, При УСЛОВИИ, 
что закончу мою десятую симфонию (до 
минор) и мой реквием».

Июнь. Бетховен Карлу:

«Все прощено, хотя бы только потому, 
что ты послушался меня. Только не при
чиняй мне больше горя и страха. . .»
12 июля. Сообщение Шотту о струнном 

квартете до-диез минор, который «закончен 
и готов к отправке».

S treichquartett Ор. 131. 1. Satz.

Adagio, т а  non troppo 
е molto espressivo

30 июля. Герхардт Брейнинг:
«Карл стоял перед экзаменами и был 

отягощен долгами, но не знал, как обога
тить и свои знания, и свой карман, к тому 
же он боялся упреков дяди, давно ему на
доевших, и на его взгляд пошлых, — по
этому он решил убить себя. Он к у п и л  два 
пистолета, поехал в Баден, взобрался на 
башню руин Раухенприрштейн, уложил по 
пистолету к каждому в и с к у  и с п у с т и л  кур
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ки, однако, только ранил себя, и то поверх
ностно . . . »

После взволнованных поисков Бетховен 
и Хольц нашли Карла у его матери, кото
рая сказала: «Он только что пришел. Воз
чик снял его в Бадене со скалы».

Хольц:
«Когда Вы ушли, он сказал: если б толь

ко мне никогда больше не видеть его (Бет
ховена). П о с к о л ь к у  п о л и ц и я  все равно 
узнает обо всем от врача, после обеда я сам 
заявлю ей». (Самоубийство в Австрии ка
ралось законом.)

Бетховен госпоже Брейнинг:

«Он навлек на меня стыд, а я ведь его
так сильно любил!»

7 августа. По распоряжению Управления 
полиции Карл был отправлен в обществен
ную больницу*

19 августа Бетховен Ш о т т у :

«Сообщаю лишь, что квартет до-диез
минор отослан. . . »

Карл, при посещении его Бетховеном:
«Я не хочу слышать про нее (мать) ничего, 

чернящего ее. Если бы то немногое время, что 
я еще буду здесь, я провел с нею, это было 
бы лишь небольшим возмещением за все 
страдания, что она перенесла из-за меня. . .»

Шиндлер:
«Пропало то сильное, бодрое, что все 

еще было во всех его (движениях), перед
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нами стоял старец, близкий к семидесяти, 
безвольный, покорный, прислушивающийся 
к каждому дуновению».

Брейнинг:
«Как только он (Карл) выйдет из боль

ницы, я  пойду с ним к фельдмаршалу Ш т у т 
терхейму, попрошу, чтобы его призвали 
в армию и через 5—б дней он может ехать.
— Только позволь мне все уладить».

Иоганн, бывший как раз в Вене, пригла
сил брата приехать в свое имение. Перед 
отъездом Бетховен передал прусскому коро
лю Фридриху Вильгельму с соответству
ющим посвящением «ч и с т у ю  копию перво
начальной партитуры 9 симфонии со все
ми им собственноручно внесенными исправ
лениями и добавлениями».

25 сентября. Карл вышел из больницы, 
однако рана еще была видна, так что его по
ступление в армию пришлось несколько от
ложить. П о э т о м у  он поехал вместе с дядей 
в Гнейксендорф к Иоганну.

30 сентября. Карл:
«. . . после обеда он покажет тебе свой 

виноградник в горах. — Теперь мы пойдем 
на наше самое дальнее поле. — Здесь мы 
посидим и чего-нибудь выпьем, а затем на
зад, домой».

7 октября. Бетховен написал ответное 
письмо Вегелеру:

«Я помню о всей любви, которую ты 
мне всегда доказывал. Я до сих пор берегу 
с и л у э т  твоей Лорхен, из чего видно, как 
мне еще дорого все любимое и хорошее 
из моей юности. . . »
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Из записок одного из жителей Гнейк
сендорфа:

«Молодой парень по имени Михель Кренн 
был взят для прислуживания композитору. 
Вечерами Михель должен был постоянно 
сидеть возле Бетховена, который обычно 
расспрашивал его, что говорили о нем за 
обедом и у ж и н о м ».

Бетховен хотел пробыть у брата только 
14 дней, но затем передумал. Иоганн:

«Так что за первые 14 дней я ничего не 
считаю. Я пошел бы на большее, если бы 
меня не так прижимали налоги».

В Гнейксендорфе Бетховен разработал 
эскизы новой заключительной части к 
квартету си-бемоль мажор. Он играл с 
Карлом в четыре руки марши Ланнау. Же
на Иоганна считала, что «Карл играет 
очень хорошо». Однако не было недостатка 
и в горячих спорах и ссорах.

25 ноября. Артария выплатил за часть 
квартета договоренные 15 дукатов. Король 
Фридрих Вильгельм: «Благодарю за при
сланное (9 симфония), и передаю Вам при
ложенное кольцо с бриллиантом».

Иоганн:
«Я не могу дольше быть спокойным за 

будущую судьбу Карла. Как ты видишь 
из письма Брейнинга, он настоятельно 
желает, чтобы Карл спешил к месту службы, 
не давай Карлу препятствовать тебе. . . »

Карл:
«Нам следовало бы остаться здесь по 

крайней мере до следующей недели, тем 
больше времени мы сможем еще пробыть 
вместе...»
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После горячего спора о времени отъезда 
Карл уехал. Жена Иоганна:

«Не беспокойтесь. Он, наверное, еще до 
часу прибудет домой. Как видно у него 
ваша горячая кровь».

В конце ноября Бетховен решил вер
нуться в Вену.

1—2 декабря.
«Чтобы вернуться домой (Бетховен на

нял) самую дрянную п о в о з к у , телегу молоч
ника. Он был вынужден заночевать в дере
венском трактире. Около полуночи у 
него начался первый приступ горячечной 
лихорадки и он выпил несколько кружек 
холодно как лед воды. Обессиленный и 
больной, он дал уложить себя на телегу, 
и в полном изнеможении прибыл в Вену».
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К О М Е Д И Я  О К О Н Ч Е Н А

Если б Бетховен вел дневник, то здесь 
он бросил бы его. Цель его п у т и  была даль
ше, чем он, быть может, думал. Лишь из
редка брал он в руки перо, чтобы подпи
сать что-либо, написанное за него други
ми. Об истории его страданий могут пове
дать его друзья.

5 декабря. Хольц:
«Я пригласил к Вам профессора Вавру

ха. Он придет после обеда».
Ваврух:
«Я нашел Бетховена с серьезными симп

томами воспаления легких, его лицо пыла
ло, он кашлял кровью, затруднения в дыха
нии грозили удушьем, и болезненное коло
тье в боку принуждало его к мучительному 
лежанию на спине».

9 декабря. Ваврух:
«Строгое противовоспалительное лечение 

вскоре принесло желанное облегчение, его 
натура победила и, счастливо преодолев 
кризис, освободилась от казавшейся смер
тельной опасности».

10 декабря. Приезд Иоганна. Брейнинг 
возбудил ходатайство о принятии Карла в 
армию.
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12 декабря. Ваврух:
«Утром я нашел его расстроенным, на 

всем теле были видны признаки желтухи. 
Ужасный понос в прошедшую ночь едва 
не убил его. Эта сильная вспышка была 
вызвана бурным гневом. Дрожа, он кор
чился от боли, его ноги сильно опухли. На
чиная с этого момента стала развиваться 
водянка, в печени ясно прощупывались 
твердые узлы, желтуха усиливалась». Это 
был цирроз печени.

14 декабря. Бетховен И. А. Штумпфу 
в Лондон:

«Я подтверждаю получение полного
собрания сочинений Генделя . . . »

20 декабря. Ваврух:
«На третью неделю начались ночные при

падки у д у ш ь я , и я был вынужден предло
жить сделать прокол живота».

Когда после прихода врачей профессор 
Зейбер вставил ему зонд в живот, из кото
рого прыснула вода, Бетховен сказал:

«Господин профессор, Вы напоминаете
мне Моисея, когда он жезлом выбил воду
из скалы».

Бетховену было передано кольцо, при
сланное прусским королем. Камень, однако, 
оказался не бриллиантом. Было ли это ре
зультатом ошибки или обмана? Он хотел 
отослать кольцо обратно, но затем все же 
велел его продать за 300 гульденов ассигна
циями.
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1827

2 января. Карл поехал в свой полк, стояв
ший в Иглау.

3 января. Бетховен Баху:

«Перед моей смертью я объявляю Карла 
ван Бетховена моим полным и единствен
ным наследником».

Это письмо было сперва показано Брей
нингу. Тот предложил ограничить Карлово 
наследство только правом пользования ка
питалом. Однако письмо осталось без из
менений.

6 января. Шиндлер:
«Все же это и разумнее, не теряйте еще 

доверия к врачу, который уже так многое 
сделал».

8 января пришлось сделать вторую опе
рацию. 11-го СОСТОЯЛСЯ КОНСИЛИУМ, в кото
ром, после долгих уговоров, принял учас
тие Мальфати, таивший обиду на Бетховена 
из-за прежних разногласий.

Ваврух:
«Доктор Мальфати, хорошо знавший 

склонность Бетховена к спиртным напит
кам, напал на мысль дать ему заморо
женный п у н ш , что несколько дней дей
ствовало прекрасно». Бетховен стал бод
рее и начал даже мечтать о том, что сумеет 
закончить свою ораторию «Саул и Давид». 

Бетховен Шиндлеру:

« Ч у д о , ч у д о , ч у д о ! Высокоученые мужи по
биты. Я буду спасен только благодаря 
знаниям Мальфати».
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Ваврух:
«Он радостно одобрил п у н ш , однако, 

когда от охлаждения возникли кишеч
ные колики и понос, было самое время от
нять от него это дорогое удовольствие».

13 января пришло первое письмо от Карла.
25 января сено-цветочная ванна, сделан

ная по совету Мальфати, повлекла дурные 
последствия.

2 февраля была произведена третья опе
рация.

8 февраля. Бетховен продиктовал письмо 
Штумпфу в Лондон. «Я помню, что много 
лет назад Филармоническое общество хотело 
дать концерт в мою п о л ь з у » .  Он просит 
устроить этот концерт теперь.

Шиндлер: Чтобы развлечь больного, он 
дал ему «собрание песен Шуберта. По
знакомившись с песнями, Бетховен пришел 
в восторг. С радостным воодушевлением 
он вновь и вновь восклицал: «Поистине, в 
Шуберте есть божественная искра!»

17 февраля. Бетховен Вегелеру:

«Мне так много хотелось бы сказать 
тебе сегодня, но я слишком слаб, поэтому 
я могу только мысленно обнять тебя и 
твою Лорхен».

18 февраля. Бетховен Цмескалю:

«Тысяча благодарностей за Ваше учас
тие, я не отчаиваюсь, быть может, мы 
оба еще выздоровеем, вновь дружески 
встретимся и увидим друг друга вблизи...»
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В дни болезни Бетховена посещали Диа
белли, Лихновский и Глейхенштейн. Сын 
Брейнинга, Герхардт, «Мой Ариэль», как 
звал его Бетховен, снабжал больного кни
гами для чтения.

Один близкий друг, незамеченный, ви
дел, «как Бетховен со слезами целовал порт
рет Терезы Брунсвик и по своей привычке 
громко говорил, обращаясь к нему. Позже, 
когда его застали у рояля, он сказал: «Меня 
посетил мой добрый ангел».

22 февраля. Бетховен диктовал письма 
Штумфу, Смарту и Мошелесу, затем Шотту 
с просьбой прислать несколько бутылок 
рейнвейна.

25 февраля. Бетховен просит Хольца п о 
л у ч и т ь  вместо него причитающееся ему со
держание от эрцгерцога и Лобковица и 
проценты по банковским акциям.

27 февраля пришлось сделать четвертую 
операцию. Цмескаль сообщил Терезе Брун
свик о печальном состоянии Бетховена.

Ваврух:
«Утешения уже не могли ободрить его. 

Мои дни сочтены, — сказал: он, — если б 
какой-нибудь врач мог бы мне помочь, с 
его именем было бы связано представление 
о чуде. Этот печальный намек на «Мессию» 
Генделя глубоко тронул меня. . .»

Шупанциг сообщил Бетховену о скором 
приезде Франца Брунсвика.

1 марта. Из сообщений Штумпфа:
«По предложению Нита Филармоничес

кое общество решило, во-первых, сразу 
переслать в Вену на банковский дом барона 
Ротшильда 100 фунтов».
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4 марта опять пришло письмо от Карла.
6 марта. Бетховен барону Пасквалати:

«Сердечное спасибо за Ваш подарок и
пожелания выздоровления. . .»

Барон и дальше заботился об обеспече
нии Бетховена едой и напитками.

10 марта. Бетховен Ш о т т у : квартет до- 
диез минор «должен быть посвящен фельд
маршалу лейтенанту фон Штуттерхейм. . .»

16 марта. Врачи сообщили Иоганну, что 
положение их пациента безнадежно. Те
перь ему можно было давать замороженный 
п у н ш  без ограничений. Шиндлер: Бетховен 
просил разрешить ему «работать над 10 сим
фонией, что мы разрешили ему, но лишь на 
короткое время».

18 марта. В письме к Мошелесу Бетхо
вен благодарит лондонское Филармоничес
кое общество за великодушие.

Бетховена посетили Шуберт и Хюттен
бреннер, затем Гуммель и Гиллер. «Вид 
этого исключительного человека внушал 
безутешное горе. Он лежал изможденный 
и жалкий, изредка глубоко вздыхая. Ни 
слова больше не слетало с его губ. Жена 
Гуммеля своим батистовым платком вы
терла ему лицо. Никогда я не забуду бла
годарного взгляда, с которым его покор
ные глаза посмотрели на нее. Он еще раз 
приподнялся и написал через с и л у :  «Мой 
племянник Карл должен быть единственным 
наследником; капитал с моего наследства 
должен принадлежать моему наследнику, 
природному или согласно завещанию».
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(Этим он под конец перешел на т о ч к у  зре
ния Брейнинга.) Затем он сказал: «В се ! 
Больше я не п и ш у !» .

24 марта утром Ваврух, по просьбе жены 
Иоганна, предложил ему причаститься. «Его 
лицо было просветленно, и он сказал: — Ве
лите позвать господина священника. — 
Затем стал тих и задумчив». Шиндлер по
шел, чтобы позвать священника. Когда 
тот пришел, «Бетховен с кроткой покор
ностью совершил молитву». Жена Иоганна 
слышала, как он сказал: «Благодарю Вас 
господин духовник! Вы принесли мне уте
шение». Когда священнослужитель ушел, 
Бетховен произнес старинное традиционное 
выражение актеров: «Plaudite, amici, C o
moedia finita est» (Комедия окончена!) «Раз
ве я не говорил всегда, что так оно с л у ч и т с я ? »

Около часу дня принесли вино от Шотта.
«Жаль, жаль, слишком поздно!» — сказал 

он. Около вечера началась агония.
Герхардт Брейнинг:
«На следующей и второй за этим день этот 

сильный человек лежал без сознания, в пол
ной отрешенности, издавая далеко слышный 
хрип. Вид его был ужасен. Ждали, что 
смерть наступит в ночь после 25 марта. 
Однако 26-го мы нашли его еще в живых».

Под вечер Брейнинг и Шиндлер пошли 
договариваться о месте на кладбище.

Хюттенбреннер:
«В последние минуты жизни Бетховена 

в комнате умирающего остались только я 
и госпожа ван Бетховен. После 5 часов 
молния со страшным громом ярко осве
тила комнату умирающего. Бетховен открыл
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глаза, поднял правую руку и, в ы т я н у в  
вверх сжатый кулак, глядел со строгим, уг
рожающим лицом. Когда он о п у с т и л  п о д н я 
т у ю  р у к у  на постель, его глаза наполовину 
закрылись. Больше он не дышал и сердце 
не билось! Я закрыл усопшему глаза».

*

Когда на следующий день стали искать 
банковские акции, их нашли в секретном 
ящике одного из шкафов, где кроме того 
находились портрет Джульетты Гвиччар
ди, письмо к «бессмертной возлюбленной» 
и портрет Терезы Брунсвик.

29 марта в 3 часа состоялось погребение. 
На площади перед домом собралась двад
цатитысячная толпа. Чтобы обеспечить поря
док, Брейнинг был вынужден позвать по
лицию. Гроб был установлен во дворе дома. 
Похоронная процессия шла по Альзер
штрассе по направлению к кладбищу Ве
ринг. Перед воротами кладбища, п о с к о л ь к у  
на самом кладбище речи были запрещены, 
придворный актер Аншютц прочел надгроб
ную речь, написанную Грильпарцером:

«Вы не потеряли, а приобрели его. Ни 
один живущий не может вступить в храм бес
смертия. Тело должно умереть, лишь тогда 
открываются двери этого храма. Тот, кого 
вы оплакиваете, тот отныне стоит в ряду 
великих всех времен, неприкосновенный 
навеки».
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П О С Л Е С Л О В И Е

Все цитаты приведены по возможности 
верно оригиналу, лишь с небольшими из
менениями устарелой орфографии и допол
нениями в пунктуации. Из-за недостатка 
места документы могли быть приведены 
только частично, в форме выдержек. С боль
шинством полных их текстов можно ознако
миться в собраниях писем Бетховена и в. 
биографии Бетховена, написанной Тейе
ром, которой обязана и эта книга.

Анализ произведений Бетховена, в об
щем и целом несомненно знакомых чита
телю, был опущен. Тщательно избегалось 
высказывание какой-либо собственной точ
ки зрения на вытекающие из документов 
факты и на толкование их, с тем чтобы чи
татель непредубежденно, на основе по воз
можности объективно подобранного фак
тического материала, сделал свои выводы, 
составил свое личное мнение.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВЕДЕ
НИЙ БЕТХОВЕНА

«Andante favori» для фортепиано, фа мажор 
Ария «Ah, perfido» для сопрано с сопровож

дением оркестра, ор. 65 
Багатели для фортепиано 
Балет «Творения Прометея», ор. 43 
«Битва Веллингтона при Виттории», для 

оркестра, ор. 91 
Вариационные циклы:

Восемь вариаций для фортепиано на тему 
из оперы А. Э. М. Гретри «Ричард Льви
ное сердце», до мажор 

Двадцать четыре вариации для фортепиано 
на тему песенки (ариетты) В. Ригини «При
ди, любовь», ре мажор 

Двенадцать вариаций для фортепиано на 
тему русского танца из балета П. Вра
ницкого «Лесная девушка», ля мажор 

Двенадцать вариаций для фортепиано и 
виолончели на тему из оперы Моцарта 

«Волшебная флейта» — «Девушка или 
женщина», ор. 66 

Пятнадцать вариаций с фугой для форте
пиано, ор. 35 ми-бемоль мажор 

Тридцать три вариации для фортепиано на 
тему вальса А. Диабелли, ор. 120, до ма
жор
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Шесть вариаций для фортепиано, ор. 34, 
фа мажор.

Шесть вариаций для фортепиано, ор. 76, 
ре мажор.

Кантаты:.
«Морская тишь и счастливое плаванье», 

для смешанного хора с сопровождением 
оркестра, ор. 112 

«Славное мгновение», для солистов, хора и 
оркестра, ор. 136

Квартеты:
Квартеты для фортепиано, скрипки, альта 

и виолончели (ми-бемоль мажор, ре ма
жор, до мажор)

Струнные квартеты, ор. 18 (фа мажор, соль 
мажор, ре мажор, до минор, ля мажор, 
си-бемоль мажор)

Струнные квартеты, ор. 59 (фа мажор, ми 
минор, до мажор)

Струнный квартет, ор. 74, ми-бемоль мажор 
Струнный квартет, ор. 95, фа минор 
Струнный квартет, ор. 127, ми-бемоль мажор 
Струнный квартет, ор. 130, си-бемоль ма

жор
Струнный квартет, ор. 131, до-диез минор 
Струнный квартет, ор. 132, ля минор 
Струнный квартет, ор. 135, фа мажор 
Квинтет для фортепиано, гобоя, кларнета 

фагота и валторны ор. 16, ми-бемоль ма
жор

Концерты:
Концерт для фортепиано, ми-бемоль мажор 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, ор. 

15, до мажор
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Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, 
ор. 19, си-бемоль мажор 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, 
ор. 37, до минор 

Концерт № 4 для фортепиано с оркестром, 
ор. 58, соль мажор 

Концерт № 5 для фортепиано с оркестром, 
ор. 73, ми-бемоль мажор 

Концерт для скрипки с оркестром ор. 61, 
ре мажор

Мессы:
Месса, для четырех солистов, хора и ор

кестра, ор. 86, до мажор 
Торжественная месса, для четырех солис

тов, хора, оркестра и органа, ор. 123, 
ре мажор

Музыка для оркестра к театральным пред
ставлениям:

Музыка к «Рыцарскому балету» для оркестра 
Музыка к трагедии Гёте «Эгмонт»
Музыка к пьесе А. Коцебу «Развалины 

Афин», ор. 113 
Музыка к пьесе А. Коцебу «Король Стефан», 

ор. 117

Опера:
«Фиделио», ор. 72 

Оратории:
«Христос на Масличной горе», для трех со

листов, хора и оркестра, ор. 85

Песни:
«Аделаида», на слова Ф. Матисона, ор. 46 
Боннские песни
«Вздох нелюбимого» и «Взаимная любовь»
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Военные песни на слова Фридельберга 
Духовные песни на слова X. Ф. Геллерта, 

ор. 48
«Жалоба» на слова Л. Хёлти 
«К далекой возлюбленной», песенный цикл 

на слова А. Ейтелеса, ор. 98 
«К Минне»
«К радости», на слова Ф. Шиллера 
«Майская песня» на слова Гёте, ор. 52 
Песни на слова Тидге 
Песни на слова Гёте, ор. 75 
«Песня союза» на слова Гёте, ор. 122 
«Песня монахов из «Вильгельма Телля» 
Шиллера, для д в у х  теноров и баса 

«Радость страдания», на слова Гёте, 
ор. 83

«Свадебная песня» на слова А. Штейна 
«Свободный человек», на слова Г. Пфеф

феля
«Сурок», на слова Гёте 
«Счастье дружбы», ор. 88

Романс для скрипки с оркестром, ор. 40, 
соль мажор 

Романс для скрипки с оркестром, ор. 50, 
фа мажор 
Рондо;

Два рондо для фортепиано, ля мажор, до 
мажор

Рондо для фортепиано, 51, № 1, до мажор 
Септет для четырех струнных и трех духо

вых инструментов, ор. 20, ми-бемоль ма
жор

Симфонии:
Симфония № 1, ор. 21 до мажор
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Симфония № 2, op. 36, ре мажор 
Симфония № 3, ор. 55, (Героическая), 

ми-бемоль мажор 
Симфония № 4, ор. 60, си-бемоль мажор 
Симфония No 5, ор. 67, до минор 
Симфония № 6, (Пасторальная), ор. 68, фа 

мажор
Симфония No 7, ор. 92, ля мажор 
Симфония № 8, ор. 93, фа мажор 
Симфония № 9, ор. 125, ре минор

Сонаты для фортепиано: 
ор. 2, № 1, фа минор 
ор. 2, № 2, ля мажор 
ор. 7, ми-бемоль мажор 
ор. 10, № 1, до минор, № 2 — фамажор, №

3 — ре мажор 
ор. 13, до минор (Патетическая) 
ор. 26, ля-бемоль мажор 
ор. 27, № 2, до-диез минор («Лунная») 
ор. 31, No 2, ре минор 
ор. 31, No 3, ми-бемоль мажор 
ор. 49 (соль минор, соль мажор) 
ор. 53, до мажор
ор. 57, фа минор («Аппассионата»)
ор. 81-а, ми-бемоль мажор
ор. 90, ми минор
ор. 101, ля мажор
ор. 106, си-бемоль мажор
ор. 109, ми мажор
ор. 110, ля-бемоль мажор
ор. 111, до минор
Сонаты для фортепиано и скрипки, ор. 12 

(ре мажор, ля мажор, ми-бемоль мажор) 
Соната для фортепиано и скрипки, ор. 24, 

фа мажор
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Соната для фортепиано и скрипки, ор. 30, 
No 2, до минор 

Соната для фортепиано и скрипки, ор. 47, 
ля мажор («Крейцерова»)

Сонаты для фортепиано и виолончели, ор.
5, фа мажор, соль минор 

Сонаты для фортепиано и виолончели, ор.
102, до мажор и ре мажор 

Соната для фортепиано и валторны, ор. 17, 
фа мажор

Три сонаты для фортепиано (ми-бемоль ма
жор, фа минор, ре мажор)

Трио:
Трио для фортепиано, флейты и фагота, соль 

мажор
Трио для фортепиано, скрипки и виолон

чели, ор. 1 ми-бемоль мажор, соль ма
жор, до минор 

Трио для скрипки, альта и виолончели, ор. 3 
ми-бемоль мажор 

Трио для скрипки, альта и виолончели, ор.
9 (соль мажор, ре мажор, до минор) 

Трио для фортепиано, кларнета и виолон
чели, ор. 11 си-бемоль мажор 

Трио для фортепиано, скрипки и виолон
чели, ор. 70 ре мажор, ми-бемоль мажор 

Трио для фортепиано, скрипки и виолон
чели, ор. 97 си-бемоль мажор 

Трио (одночастное) для фортепиано, скрип
ки и виолончели, си-бемоль мажор

Увертюры:
«Именинная», ор. 115, до мажор 
«Кориолан», ор. 62, до минор 
«Леонора I»
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«Леонора II»
«Леонора III»

Фантазия для фортепиано, ор. 77 
Фантазия для фортепиано, хора и оркестра, 

ор. 80, до минор 
Фуга для струнного квартета, ор. 133, си- 

бемоль мажор 
Фуга для струнного квинтета, о р. 137, ре 

мажор
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