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К ЧИТАТЕЛЮ

Людвиг ван Бетховен — не только великий композитор,
чья музыка продолжает жить в веках. В истории европейской
культуры он стал также одним из героев Нового времени, чело*
веком, личность и судьба которого оказали сильнейшее влия*
ние на современников и потомков. Поэтому биография Бет*
ховена заслуживает не меньшего внимания, чем созданные им
произведения: девять симфоний, опера «Фиделио», Торжест*
венная месса, 32 сонаты для фортепиано, 16 струнных кварте*
тов, увертюры, концерты, песни и многое другое. Жизнь и
творчество Бетховена следует рассматривать не только в их
неразрывном единстве, но и на фоне весьма разнообразного
контекста: исторических событий, литературных и художест*
венных явлений, бытовых реалий, документов, портретов.
Весь этот материал в той или иной мере будет представлен на
страницах книги, иногда в виде непосредственных цитат из
писем, мемуаров и других документов. 

Все письма Бетховена цитируются по новому изданию,
осуществлённому издательством «Музыка» в 2011—2015 годах;
некоторые документы приводятся по полному собранию пе*
реписки Бетховена, изданному в 1996—1998 годах под эгидой
Дома Бетховена в Бонне. Выдержки из мемуаров о Бетховене
цитируются, если не указано иное, по русскому переводу кни*
ги Франца Герхарда Вегелера и Фердинанда Риса, опубликован*
ному издательством «Классика*XXI» (2*е издание 2007 года),
а также по собраниям на немецком языке: двухтомнику мему*
аров под редакцией Фридриха Керста (1913) и аналогичному
двухтомнику под редакцией Клауса Мартина Копица и Райне*
ра Каденбаха (2009). Переводы как прозаических, так и стихо*
творных текстов принадлежат автору книги, кроме тех случаев,
когда указан другой переводчик. Несколько беллетризован*
ных эпизодов, включённых в текст книги, основаны на извест*
ных фактах или по крайней мере не находятся с ними в про*
тиворечии. 

Фотографии достопримечательных мест, связанных с жиз*
нью Бетховена, сделаны автором. Другие иллюстрации взяты
из открытых источников, в том числе из книг, изданных в
XIX — начале XX века. 



НА БЕРЕГАХ РЕЙНА

Боннское Рождество

Маленький, уютный, провинциальный город Бонн,
примечательный лишь тем, что в нём издавна находилась
резиденция князя*архиепископа Кёльнского, был празд*
нично украшен к Рождеству 1770 года. В домах горели све*
чи Адвента, на дверях и стенах висели венки остролиста,
перевитые красными ленточками; взрослые запасались
подарками для детишек. В воздухе уже разливалась ангель*
ская музыка предстоящей святой ночи: музыканты всех
церквей усердно готовились к торжественной мессе. 

И можно представить себе, как обрадовался Иоганн
ван Бетховен, певчий придворной капеллы, когда из ман*
сарды трёхэтажного домика на Боннгассе, где рожала его
любимая жена Мария Магдалена (для него — просто Ле*
на), раздался резкий крик младенца.

«Уж этот — будет жить!» — подумал, должно быть,
Иоганн, вслушиваясь в пронзительный, как гобой, голо*
сок новорождённого. Или... новорождённой?..

— Поздравляю! У вас — сын, господин ван Бетховен! —
торопливо выпалила повитуха, высунувшись из*за двери и
тотчас снова захлопнув её. 

Сын... 
Значит — Людвиг. Так было решено с самого начала. 
Их с Леной первенец, Людвиг Мария, родившийся вес*

ной прошлого 1769 года, прожил меньше недели. И хотя
соседки шептались, будто нехорошо давать второму ребён*
ку то же самое имя, что и умершему братику, супруги зна*
ли что делали, намереваясь назвать дитя, если это будет
мальчик, непременно Людвигом и никак иначе.

Надо было налаживать отношения с капельмейстером
Людвигом ван Бетховеном, отцом Иоганна, который был
настолько против женитьбы единственного сына на «не*
ровне» — бесприданной сироте, дочке придворного пова*
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ра и к тому же вдове лакея, — что не явился на свадьбу и на*
отрез отказался жить вместе с молодыми. «Я никогда не ду*
мал, что ты падёшь так низко!» — заявил Людвиг, ещё даже
не видя невесту. И никакие уверения в том, что Мария Маг*
далена — дочь весьма приличных родителей и воспитыва*
лась в уважаемой семье, где усвоила хорошие манеры и ак*
куратность, а уж в своём раннем сиротстве и вдовстве она
никоим образом не виновата, — разубедить отца не могли.
Его раздражала даже нежная миловидность Лены, хрупкой
и робкой, как птичка: разве этакая немочь сможет рожать
здоровых детей и вести большое хозяйство? 

Жить под одной крышей с отцом при столь предвзятом
отношении к Лене и впрямь было бы тягостно, но ведь он
лишил их и какой*либо денежной помощи, а она была бы
сейчас так кстати! Заработок певчего позволяет разве что
не умереть с голоду; содержать семью на эти 150 талеров
очень трудно. Дополнительный доход приносят уроки, но
на них надежды мало: ученики то болеют, то отменяют или
бросают занятия, а летом разъезжаются кто куда. Иоганн
уже влез в долги, а тут придётся устраивать крестины. Через
девять дней — Рождество, и как обойтись без подарков отцу
и жене, без праздничного ужина или даже маленькой вече*
ринки? Неужели господин капельмейстер не расщедрится
хотя бы ради новорождённого внука, заранее названного в
его честь?.. К тому же — накануне Рождества Господня?..

Расщедрился.
Пожаловал в старый дом на Боннгассе, принёс немно*

го денег, снисходительно улыбнулся измученной и про*
светлённой Лене, похожей на Богоматерь с младенцем, —
и согласился стать крёстным отцом для крохотного тёзки.

И в книге крещений церкви Миноритов появилась
запись:

«Года тысяча семьсот семидесятого, дня декабря семнад�
цатого, крещён Людовик, законный сын супругов господина
Иоганна ван Бетховена и Елены Кеверих. Крёстные: госпо�
дин Людовик ван Бетховен и Гертрудис Мюллер, называемая
Баумс».

Гертрудис Мюллер, в замужестве Баумс, жила в сосед*
нем доме, украшенном страхолюдной фигуркой мавра в
юбке из перьев. Именно у фрау Гертрудис и состоялась ве*
черинка по поводу крестин: роженица была слишком сла*
ба, чтобы самой хлопотать о празднике. Иоганн даже в
церковь её не взял, хотя идти было всего ничего — за угол
на соседнюю улочку. Возможно, поэтому церковный писец
перепутал имя матери мальчика. Все соседи знали её как
«госпожу Лену». Вот и записал как Елену вместо Магдале*
ны. Младенец так орал, когда его кропили святой водой,
что расслышать имя матери было трудно.
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* * *

Какого числа родился Людвиг ван Бетховен, в церковной
книге не указывалось. Вероятнее всего, это случилось в вос*
кресенье 16 декабря. Или на день раньше. По крайней мере
впоследствии сам он думал именно так. Согласно обычаю, де*
тей тогда крестили безотлагательно, дабы, если младенец не
выживет, его чистая душа отправилась бы сразу в рай. Иногда,
видя, что дитя еле дышит, обряд над ним совершала сама по*
витуха, и таких новорождённых нередко называли именем
«Кристиан» или «Кристиана», чтобы сразу обозначить их при*
надлежность к христианской вере. Наш герой, видимо, родил*
ся крепким, но тянуть с крещением тогда было не принято. 

Сохранился маленький, обшитый кружевами крестильный
чепчик, который якобы был надет 17 декабря на круглую го*
ловку младенца, которого во время обряда держал на руках су*
ровый, но несколько смущённый и втайне глубоко растроган*
ный дед — его полный тёзка. 

Людвиг (Ludoviсus) ван Бетховен*старший (1712—1773)
был примечательной личностью. Родом он был из Фландрии,
из бельгийского города Мехельна, славившегося своими ко*
локолами (отсюда — выражение «малиновый звон», ибо в ста*
рину по*русски Мехельн именовался «Малином»). Семья, ис*
токи которой, согласно относительно недавним изысканиям,
прослеживаются до XV века, имела крестьянские и бюргер*
ские корни, так что приставка «ван» в данном случае не за*
ключала в себе ничего аристократического. Возможно, она
указывала на местность, из которой повёлся род — бельгий*
ский городок Бето (Betho), или, в другом произношении, Бе*
тув (Betouwe). По другой же версии, фамилия намекала на
сельское происхождение семьи и означала... «грядку со свёк*
лой». Ясно одно: среди фламандских Бетховенов никаких му*
зыкантов не водилось. Прадед великого композитора был бу*
лочником, который, сколотив капитал, занялся торговлей
предметами роскоши. 

Людвиг был первым в семье, в ком обнаружился несомнен*
ный талант, суливший в будущем неплохой заработок. Маль*
чика, обладавшего хорошим слухом и красивым голосом, в
шесть лет отдали в школу певчих при городском соборе Свя*
того Ромбаута. Там он получил и музыкальное, и общее обра*
зование: певчих обычно учили грамоте, счёту, латыни и кате*
хизису. Видимо, юный певчий сызмальства овладел также
итальянским и французским языками — без них тогда карье*
ру было не сделать. 
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Способности мальчика обратили на себя внимание началь*
ства. После подростковой мутации голоса его не выдворили из
капеллы, а, напротив, обучили игре на органе и основам гар*
монии. У повзрослевшего Людвига выработался красивый
бас. Теперь можно было думать о карьере при каком*нибудь из
немецких дворов. Правда, самые богатые князья предпочита*
ли итальянцев, но более скромные правители охотно нани*
мали на службу немцев, чехов и голландцев. В 1731 году Бет*
ховен*старший отправился в городок Лёвен, где получил
должность певчего первого ранга, а вскоре сделался соборным
регентом. Но уже в 1732 году молодой музыкант сменил кро*
шечный Лёвен на более значительный Люттих (или, на фран*
цузский лад, Льеж), где также стал церковным певчим. Там его
и услышал курфюрст Клеменс Август — архиепископ Кёльна
и епископ Люттиха. Вероятно, голос и манеры двадцатилетне*
го басиста произвели на князя хорошее впечатление, и он по*
желал взять его в свою капеллу. 

Так Бетховен*старший оказался в 1733 году в Бонне, где
находилась резиденция курфюрста. Через несколько лет к
Людвигу присоединились и другие члены семьи — брат Кор*
нелиус, свечник по профессии, и пожилые родители, Михаэль
и Мария Луиза ван Бетховены, вынужденные в 1741 году по*
кинуть Мехельн, спасаясь от кредиторов. Все эти родственни*
ки умерли за много лет до рождения нашего главного героя и
поэтому никакой роли в его жизни играть не могли. 

А вот дед значил для него очень много.
Красавцем Людвиг ван Бетховен не был, но обладал неким,

как тогда говорили, магнетизмом. Небольшого роста, крепко
сбитый, темноволосый и круглолицый, с волевым подбород*
ком и проницательным взглядом маленьких, но живых тёмно*
серых глаз, он внушал уважение и доверие — а девушкам, воз*
можно, и более пылкие чувства. В том же 1733 году, едва
обосновавшись в Бонне, 21*летний фламандец женился на
местной уроженке Марии Йозефе Балль (в старых книгах её
фамилию передавали как Поль), которая была примерно двумя
годами младше его. Судя по некоторой скоропалительности
их союза, он совершился по взаимной любви. Вскоре пошли
дети. Двое старших, девочка и мальчик, умерли в младенчест*
ве — явление прискорбное, но довольно обычное в то время.
Выжил лишь третий ребёнок, сын Иоганн, родившийся в но*
ябре 1740 года. 

Трудно сказать, утрата ли двух малышей или какие*то дру*
гие причины заставили Марию Йозефу искать утешения в ви*
не, благо за зельем ходить далеко не требовалось: чтобы про*
кормить семью, придворный певчий занялся ещё и винной
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торговлей. Сам он, обладая волевым характером, никогда не
позволял себе лишнего, но за супругой уследить не сумел. 

Когда Людвиг понял, что не в силах перебороть пагубное
пристрастие жены к спиртному, он поступил решительно и
жёстко, поместив Марию Йозефу в монастырский приют в
Кёльне, где она благополучно провела много лет, пережив
мужа на два года. Разумеется, по законам того времени, пока
супруга здравствовала, он не мог вступить в новый брак. Но
честь семьи была спасена, а единственный сын Иоганн, как
мнилось отцу, был избавлен от порочного влияния пьющей
матери. У мальчика обнаружился ангельский голос. И уже в
12 лет Иоганн поступил певчим*сопранистом в хор капеллы. 

Сам Бетховен*старший мог послужить живым опроверже*
нием расхожего мнения о музыкантах — гуляках, распутниках
и поклонниках не только Аполлона, но и Бахуса. Будучи та*
лантливым, трудолюбивым и серьёзным человеком, он шаг за
шагом упрочивал свою репутацию при дворе. Пика процвета*
ния он достиг в период правления князя*архиепископа Мак*
симилиана Фридриха, занявшего свой маленький престол в
1761 году и унаследовавшего капеллу предшественника, Кле*
менса Августа — любителя красивых дворцов, искусства, со*
колиной охоты и светского общества.

Обычно новый правитель не слишком жалует любимцев
прежнего. Но тут всё было по*другому. Именно после смены
власти Бетховен*старший стал капельмейстером. Это говорит
о его особых заслугах и об особом к нему отношении: он ведь
даже не являлся композитором, а это было тогда почти непре*
менным условием для занятия подобной должности. 

Должность капельмейстера считалась весьма желанной для
каждого музыканта, поскольку, как правило, являлась в то
время пожизненной, если только наниматель не разорялся
или не выражал явного недовольства руководством капеллы.
Последнее случалось редко: безответственных людей на такую
работу не брали. Обычно стареющего капельмейстера не
увольняли, даже если он физически уже не мог справляться со
своими обязанностями. Всю черновую работу перепоручали
заместителю — вице*капельмейстеру, который наследовал
должность после смерти или отставки предшественника. 

Бетховен*старший получал в год тысячу гульденов (или
флоринов, что одно и то же). Это была обычная для Австрии и
Германии того времени капельмейстерская ставка; лишь
очень немногие знаменитости получали больше, а некоторые
даже чуть меньше. Так, Йозеф Гайдн, начав службу у князей
Эстергази вице*капельмейстером с окладом 400 флоринов, с
1765 года в качестве капельмейстера стал получать 782 флори*
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на (в Германии и Австрии это был примерно уровень универ*
ситетского профессора или среднего чиновника). В 1773 году
жалованье Гайдна составило 961 флорин 45 крейцеров — то
есть несколько меньше, чем жалованье боннского капельмей*
стера. Впрочем, реально доходы Гайдна были, конечно же, вы*
ше — как за счёт натуральных благ (обеспечение униформой,
дровами, свечами, вином и т. д.), так и за счёт гонораров. 

В любом случае капельмейстер стоял в то время на самом
верху музыкантской иерархии. Больше него получали только
солисты «звёздного» уровня: итальянские певцы*кастраты (их
в Бонне сроду не водилось — они были слишком дороги),
примадонны, гастролирующие виртуозы. Но за оперными
знаменитостями, как и за нынешними поп*идолами, обычно
тянулся шлейф сплетен и скандалов, а заработок виртуозов
был нестабильным (даже гениальному Моцарту везло отнюдь
не всегда: аплодировали ему везде щедро, а вот платили, быва*
ло, скуповато). Положение же капельмейстера было солид*
ным, прочным и весьма уважаемым. 

Это позволяет нам понять, почему Людвиг ван Бетховен*
старший воспринял брак своего единственного сына как ме*
зальянс, хотя формально жених и невеста принадлежали к
одному и тому же сословию. Служанка или слуга зарабаты*
вали тогда в разы меньше, чем музыканты капеллы: всего 20—
30 флоринов в год (плюс хозяйский кошт), между тем как
боннские певцы и инструменталисты получали от 300 флори*
нов в год (опытные и даровитые — до 400). А уж капельмей*
стер в глазах тогдашнего общества никоим образом не мог
приравниваться к лакею, ремесленнику или даже к школьно*
му учителю. Он не занимался грубым физическим трудом; он
появлялся в обществе одетый в богатое и красивое платье —
причём имел право на ношение шпаги, как дворянин. Его не*
посредственным начальником был князь, а сама работа хоро*
шо оплачивалась и одновременно доставляла удовольствие:
ведь трудно представить себе капельмейстера, который не лю*
бит музыку. 

Людвиг ван Бетховен*старший не только руководил дея*
тельностью придворной капеллы, то есть формировал её ре*
пертуар, дирижировал концертами (вероятно, играя на клаве*
сине, как тогда было принято), проводил репетиции, — но и
выступал на сцене в качестве оперного певца. Постоянно дей*
ствовавшего придворного театра в Бонне не было, однако
театральная жизнь в городе имелась: там выступали антре*
призные труппы, а собственных сил капеллы хватало для по*
становки комических опер: итальянских, французских и не*
мецких. Оперной труппой, правда, заведовал не Бетховен, а
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итальянский композитор Андреа Лукези, который встал во
главе капеллы только после смерти Людвига ван Бетховена*
старшего. 

Как ни странно, господин капельмейстер, этот серьёзный с
виду человек, прекрасно чувствовал себя в комических опер*
ных ролях (впрочем, других тогда для баса почти не писали).
Видимо, он обладал чувством юмора и артистизмом. Попу*
лярные в то время жанры, немецкий зингшпиль и француз*
ская комическая опера, включали в себя разговорные диало*
ги, и тут требовалось актёрское мастерство. Современники
впоследствии вспоминали, что наибольший успех он имел в
зингшпиле «Любовь среди ремесленников» Флориана Лео*
польда Гассмана и в опере Пьера Александра Монсиньи «Де*
зертир». Однако, судя по имеющимся сведениям о боннском
театральном репертуаре, он пел в 1760*х — начале 1770*х го*
дах и в других спектаклях. На единственном сохранившемся
портрете, написанном придворным художником Амелиусом
Раду, Бетховен*старший изображён с нотами любовной арии
из какой*то комической оперы в руках. Впрочем, не всё тут
просто. Слишком строго и неулыбчиво на портрете лицо Люд*
вига ван Бетховена. Не исключено, что, как полагал амери*
канский исследователь Оуэн Джандер, любовный текст вкупе
с тёмным цветом камзола и невесёлым лицом героя портре*
та — завуалированный намёк на несчастливую семейную ис*
торию уважаемого капельмейстера, вынужденного много лет
жить «соломенным» вдовцом при здравствующей, но заточён*
ной в монастырский приют супруге1... 

Именно этот портрет деда его тёзка*внук до конца жизни
бережно хранил и неизменно вешал у себя на почётном месте,
сколько бы раз ни переезжал с квартиры на квартиру. 

А вот достоверных портретов родителей Людвига не суще*
ствует. Считается, что два погрудных портрета, относящихся
примерно к 1780*м годам и приписываемых придворному жи*
вописцу Бенедикту Бекенкампу, могли быть изображениями
Иоганна и Марии Магдалены, но специалисты сомневаются в
правомерности такой атрибуции.

Господин капельмейстер, похоже, не жалел сил, чтобы
вывести Иоганна в люди. Иногда они вместе выступали на
сцене — комический бас и лирический тенор. Иоганн ван
Бетховен не только пел, но и достаточно прилично владел
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клавиром1 и скрипкой. Для музыканта XVIII века такой уни*
версализм был обычным явлением, позволявшим удержаться
на плаву при любых поворотах судьбы. При хороших способ*
ностях и большом усердии Иоганн мог бы надеяться со вре*
менем сделать карьеру. Но сын не ставил перед собой высо*
ких целей. Он хотел жить, как живётся, повинуясь течению
событий.

В популярных рассказах о детстве Бетховена рисуется одна
и та же картина: в бедную квартирку ночью вваливается пья*
ный отец с компанией собутыльников. Вспомнив, что поза*
был днём позаниматься с маленьким сыном, из которого ре*
шено сделать вундеркинда, Иоганн насильно вытаскивает
сонного Людвига из кроватки и ставит к клавесину (ребёнок
слишком мал, чтобы играть сидя: локти оказываются ниже
клавиш). С руганью, переходящей в подзатыльники, начина*
ется урок музыки, состоящий из бесконечного разыгрывания
гамм и упражнений. За малейшую ошибку — окрик или удар.
Постепенно отец, обуянный хмелем, начинает клевать носом,
и заплаканная мать кое*как укладывает мужа в постель, а по*
том утешает обиженного сынишку...

Нельзя утверждать, что подобных сцен никогда не бывало.
Более того, сам Бетховен в поздние годы признавался, что его
и младших братьев «воспитывали побоями». Но любой ребё*
нок после такого «воспитания» должен был бы возненавидеть
музыку на всю жизнь. А ведь этого не случилось! Именно му*
зыка стала главной страстью его жизни, и иначе как «священ*
ное» или «божественное искусство» Бетховен своё ремесло в
письмах не называл, хотя трескучей высокопарности обычно
чурался. Видимо, он полюбил музыку ещё до того, как его не*
обычайные способности стали очевидными. 

Вполне возможно, что первым на эти способности обратил
внимание дед, который после рождения крестника стал ино*
гда появляться в доме на Боннгассе (иначе как бы внук смог
вообще запомнить его? Ведь Людвиг*старший умер, когда
Людвигу*младшему было всего три года). 

Мы не знаем, как произошло первое знакомство мальчика
с музыкой. Естественно предположить, что дед начал уделять
подраставшему внуку всё больше внимания, разрешая присут*
ствовать на домашних репетициях и маленьких концертах.
Музыка неминуемо должна была ассоциироваться у малень*
кого Людвига с образом деда, которому охотно повиновалось
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столько важных и нарядных людей, собиравшихся вместе
только затем, чтобы произвести на свет нечто красивое и гро*
могласное — симфонию или оперу. И даже сам князь*архи*
епископ сидел тихо и неподвижно, слушая Музыку. 

Господин капельмейстер умер очень внезапно и некстати.
Это случилось 24 декабря 1773 года — прямо перед самым
Рождеством. Людвига*старшего хватил, как тогда говорили,
удар (ныне бы сказали — инсульт или инфаркт; про «удар»
Бетховен упоминал в одном из своих писем зрелых лет). 

Весь город отплясывал на новогодних балах, а в доме Бет*
ховенов царило уныние. Друзья и сослуживцы старались под*
держать Иоганна, но никто не собирался взваливать на себя
его беды. Отныне главой семьи стал он, а семья к весне долж*
на была увеличиться: фрау Лена вновь ждала ребёнка. 

Новорождённого братца Каспара Антона Карла крестили
8 апреля 1774 года, и крёстным отцом согласился стать не кто*
нибудь, а его сиятельство граф Каспар Антон фон Бельдер*
буш, первый министр курфюрста. Сам министр на крестинах
не присутствовал, но подарок, видимо, прислал. Граф Бель*
дербуш хорошо относился к семье Бетховен, и сам факт его
покровительства говорит о том, что Иоганн в то время вовсе
не был тем опустившимся алкоголиком, каким его обычно се*
бе представляют. Правда, в капелле поговаривали, будто в бла*
годарность за особое к себе отношение Иоганн пересказывает
министру разговоры, не предназначенные для ушей начальст*
ва. Но что такого крамольного могли обсуждать хористы и ор*
кестранты? 

После рождения брата мать уже не могла уделять Людвигу
достаточно времени; отец то был на репетициях, то ходил да*
вать уроки. Болтавшийся почти без присмотра бойкий и про*
казливый ребёнок, разумеется, лез, куда нельзя, получал
шлепки и окрики, обижался, убегал в комнату, где стоял кла*
весин. И... мы можем вообразить себе, что через какое*то вре*
мя оттуда начинало раздаваться бренчание. Почти бессмыс*
ленное, но всё*таки не совсем хаотическое. Он же видел, как
обращался с клавесином дедушка. И сам пытался играть Му*
зыку, причём сразу обеими руками. Другое дело, что эта Му*
зыка получалась примерно такой же неуклюжей, лохматой,
лобастой и кряжистой, каким был сам Людвиг, слегка похо*
жий на медвежонка. 

Когда Иоганн застал малыша за этими импровизациями,
его осенила счастливая мысль: Людвиг может стать вторым
Моцартом!..
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Волшебная сказка о чудо*ребёнке, которому рукоплещут
императоры и короли, продолжала гулять по всей Германии,
хотя сам Вольфганг Амадей к тому времени вырос в настояще*
го мастера и при этом никак не мог отыскать себе место, бо*
лее соответствующее его гению, чем пост концертмейстера
зальцбургской капеллы с окладом всего 150 гульденов в год.
Две большие оперы Моцарта, «Митридат» и «Луций Сулла»,
были с успехом поставлены в 1770 и 1772 годах в Милане —
однако никто из итальянских правителей не захотел взять его
к себе на службу; тщетной оказалась и поездка в 1773 году в
Вену: императрица Мария Терезия дала маэстро аудиенцию,
но... никаких надежд на получение работы при дворе не посу*
лила. В 1775 году Моцарту удалось ненадолго вырваться в
Мюнхен, где ставилась его комическая опера «Мнимая садов*
ница» — но и там должности для него не нашлось. «Нет ва*
кансии!» — развёл руками князь Карл Теодор, который неког*
да, будучи ещё мангеймским курфюрстом, создал едва ли не
лучшую в Германии капеллу. 

И всё*таки музыкальная одарённость Людвига давала шанс
попробовать повторить успех маленького Вольфганга. 

Иоганн взялся за дело довольно рьяно.
Профессионал должен уметь играть чисто, бегло и безуп*

речно. Поэтому на первых порах — только технические уп*
ражнения. Строгая постановка руки — на старинный манер,
когда кисть образует округлый купол. Гаммы играются с точ*
ным соблюдением аппликатуры (иначе в быстром темпе
пальцы начнут заплетаться). Одновременно усваиваются на*
звания звуков, интервалов, тональностей. Упражнения на ле*
гато и стаккато, певучее и отрывистое звукоизвлечение...
Примерно так, судя по существующим трактатам, тогда обуча*
ли музыке, и многое из этой методики действительно по сей
день, разве что теперь детей стараются не изнурять сухими эк*
зерсисами. 

Возможно, маленький Моцарт этот начальный этап пре*
одолел легко и быстро, почти сразу перейдя к «живой» музы*
ке. К тому же его отец Леопольд был выдающимся педагогом,
который умел обучать играючи и не прибегал к насилию над
личностью подопечного. Иоганн ван Бетховен подобной де*
ликатностью не отличался. Но ведь и строптивый Людвиг ма*
ло походил на ласкового и послушного Вольфганга. Поэтому
обучение нередко превращалось в поединок отца и сына. Отец
безжалостно ломал его волю, но... сломать до конца так и не
смог. 

К тому времени семья жила в доме на улочке Рейнгассе
(этого исторического дома больше нет, он был уничтожен во
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время авианалёта в 1944 году). Улочка спускалась прямо к ве*
личавому Рейну, на берегу которого Людвиг любил гулять. Но
теперь нужно было каждый день усердно заниматься. Как
только мальчик освоился с клавесином, Иоганн заставил его
изучать ещё и игру на скрипке. Её преподавал сосед по дому и
родственник фрау Лены, Франц Георг Ровантини, скрипач
придворной капеллы. Моцарт, кстати, тоже играл и на скрип*
ке, и на альте, причём играл превосходно. Для профессио*
нального музыканта этот навык был тогда почти необходим.
Музыкант, не умеющий держать смычок, выглядел страннова*
то; над таким смеялась бы вся капелла, да и в обществе владе*
ние струнными инструментами сулило свои выгоды: многие
вельможи любили играть в ансамбле, и очень даже возможно
было оказаться за соседним пультом с каким*нибудь бароном,
графом или князем. 

Друг детства Бетховена, Франц Герхард Вегелер, оправды*
вая суровые методы Иоганна, отмечал, что у него были на то
причины: «Никакое ремесло, кроме отцовского, не сулило ра*
достей, ибо всюду имелись ограничения. Отсюда и строгость
отца, не обладавшего особыми умственными и нравственны*
ми достоинствами, и его желание поскорее сделать из старше*
го сына помощника в воспитании младших детей». 

Под «детьми» подразумевался не только брат Каспар Ан*
тон Карл, но и родившийся около 1 октября 1776 года Нико*
лаус Иоганн. Мария Магдалена пыталась что*то зарабатывать,
обшивая знакомых, но это были сущие гроши. В результате
она всегда была занята, всегда имела усталый вид, и её крайне
редко можно было застать улыбающейся. «Замужество — это
немного радости вначале и множество тягот потом», — гово*
рила она соседкам. 

Радость иногда перепадала на её долю и в зрелые годы.
В её день рождения (19 декабря) и в день именин (22 июля) в
доме устраивались праздники. В большой комнате воздвигал*
ся балдахин и расставлялись нотные пульты; в десять вечера
отдохнувшая и нарядная Мария Магдалена спускалась вниз;
супруг усаживал её в красивое кресло под балдахином и устра*
ивал в её честь концерт, в котором принимали участие его со*
служивцы. После этого давался вкусный ужин, и совсем уже
ночью — танцы в одних чулках, без башмаков, чтобы не будить
стуком каблуков спящих соседей. Из этого описания, остав*
ленного соседкой Бетховенов, Цецилией Фишер, нетрудно по*
нять, что Иоганн, видимо, действительно очень любил свою
кроткую супругу и не жалел денег на эти празднества. Денег
же требовалось всё больше. Семья росла, а доходов не прибав*
лялось. 
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Вся надежда была на Людвига, который к семи годам уже мог
довольно бегло играть на клавесине и более или менее сносно
обращаться со скрипкой и альтом (хотя тут ему не хватало
пальцевой гибкости). Певческих способностей у него не было
ровно никаких — голос у мальчика был зычным, но совсем не
ангельским, — и стало быть, будущее сына в глазах Иоганна
связывалось исключительно с виртуозным исполнительством. 

Как ни странно, композиторских устремлений Людвига
отец вовсе не поощрял. Цецилия Фишер свидетельствовала:
«Каждый день Людвиг ван Бетховен получал урок игры на
скрипке. Однажды он играл себе что*то без нот. Отец вошёл и
говорит: “Что за ерунду ты там опять пиликаешь? Ты же зна*
ешь, я терпеть этого не могу; давай*ка играй по нотам, иначе
от твоего пиликанья никакого толку не будет... Да что ж ты
опять бренчишь? Убирайся, а то получишь оплеуху!” 

В другой раз, прислушавшись к игре Людвига на скрипке,
отец обратил внимание, что тот снова фантазирует без нот.
Отец сказал: “Я столько раз тебе говорил — а ты опять за
своё?”... Людвиг сыграл ещё раз и ответил: “Но разве это не
красиво?” Тогда отец заметил: “Это, конечно, другое дело, од*
нако всё равно взято из головы, а ты ещё до такого не дорос.
Упражняйся усердно на клавире и скрипке, не допускай фаль*
шивых нот, вот дело и пойдёт. А когда продвинешься, тогда
настанет время работать ещё и головой”».

Цецилия Фишер была простодушной свидетельницей,
совсем не музыкальной и не очень грамотной, но суть услы*
шанных разговоров донесла, похоже, верно. В методике Иоган*
на имелся свой смысл: она была строго профессиональной и
по*своему последовательной. Зато когда у Людвига действи*
тельно стало что*то получаться, тот же Иоганн хвастался пе*
ред Фишерами: «Мой Людвиг, мой Людвиг, я точно знаю — он
когда*нибудь станет великим и знаменитым человеком. Вот
вы, кто собрались здесь, вы до этого доживёте — и вспомните
тогда мои слова!»

Виртуоза*вундеркинда из Людвига всё*таки не вышло.
Впервые отец представил его публике 26 марта 1778 года в

Кёльне, устроив концерт, где Людвиг играл на клавире, а дру*
гая ученица Иоганна, меццо*сопрано Иоганна Елена Авер*
донк, пела. Видимо, принимали участие и другие музыканты,
коль скоро в анонсе значились некие «трио». Или сам Иоганн
музицировал вместе с учениками?

Как нетрудно подсчитать, Людвигу в это время исполни*
лось семь лет и шёл восьмой год. Однако Иоганн велел напе*
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
ЛЮДВИГА ВАН БЕТХОВЕНА

1770, 17 декабря — в Бонне крещён Людвиг ван Бетховен, сын певчего
Иоганна ван Бетховена и его жены Марии Магдалены.

1778, 26 марта — первое публичное выступление Людвига в Кёльне.
1782—1783 — выход в свет первых произведений Бетховена по инициа�

тиве Кристиана Готлоба Неефе. Начало дружбы с Францем Герхар�
дом Вегелером и семьёй фон Брейнинг.

1784, июнь — назначение придворным органистом боннской капеллы.
1787, апрель — посещает Вену, чтобы стать учеником Моцарта, но вы�

нужден вернуться в Бонн из�за тяжёлой болезни матери.
17 июля — смерть матери. 

1789 — принимает на себя обязанности главы семьи, опекая двух брать�
ев, Карла Антона Каспара и Николауса Иоганна; помимо службы
органистом, работает альтистом в оркестре придворного Нацио�
нального оперного театра. 

1790 — создание кантат на смерть императора Иосифа II и на воцарение
императора Леопольда II.

1792, июль — Йозеф Гайдн, проезжая через Бонн по пути из Англии в Ве�
ну, соглашается стать учителем Бетховена.
10(?) ноября — Бетховен прибывает в Вену.
18 декабря — смерть отца в Бонне.

1793 — выступление как пианиста в венских салонах. Бетховену покро�
вительствуют князь Карл Лихновский и барон Готфрид ван Свитен. 

1794 — после отъезда Гайдна в Англию учителем Бетховена становится
Иоганн Георг Альбрехтсбергер. 

1795 — первые публичные выступления в Вене в концертах, организо�
ванных Антонио Сальери (29 и 30 марта), Констанцей Моцарт
(31 марта) и Гайдном (18 декабря); публикация Трёх трио ор. 1 и за�
вершение Трёх сонат ор. 2.

1796, февраль — июль — большое концертное турне (Прага, Дрезден,
Лейпциг, Берлин).
Ноябрь — концерты в Братиславе и Пеште (Будапеште).

1797, лето — сведения о деятельности Бетховена отсутствуют; возможная
причина — тяжёлая болезнь (тиф), одним из последствий которой
могла стать прогрессирующая глухота. 

1798 — знакомство с послом Французской республики в Вене генералом
Жаном Батистом Жюлем Бернадотом и дружба со скрипачом Ро�
дольфом Крейцером. Сочинение «Патетической сонаты» ор. 13.

1800, 2 апреля — первый бенефисный концерт (академия) в Вене, где
прозвучала Первая симфония. 

1801 — признание друзьям в ощутимом ослаблении слуха. Пишет другу
Францу Герхарду Вегелеру о своей любви к «милой, чудесной де�
вушке» (Джульетте Гвиччарди).

1802, апрель — октябрь — пребывание в Гейлигенштадте под Веной, где
осознаёт неизлечимость глухоты и впадает в отчаяние, отражённое
в письме братьям («Гейлигенштадтское завещание»). Приезд в Ве�
ну Фердинанда Риса, который становится учеником Бетховена. 

1803, 5 апреля — даёт концерт�академию, где впервые исполняются Вто�
рая симфония, Третий фортепианный концерт и оратория «Хрис�
тос на Масличной горе».
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24 мая — исполнение со скрипачом Джорджем Огастасом Полгри�
ном Бриджтауэром скрипичной Сонаты ор. 47, которую впоследст�
вии посвятил Родольфу Крейцеру («Крейцерова соната»).
Лето — сочинение Третьей симфонии.

1804 — приступает к сочинению оперы «Леонора, или Супружеская лю�
бовь» (впоследствии — «Фиделио»).
9 июня — первое исполнение во дворце князя Франца Йозефа Мак�
симилиана Лобковица Третьей симфонии, которую Бетховен наме�
ревался посвятить Наполеону.
Лето — возобновление общения с ученицей, овдовевшей графи�
ней Жозефиной Дейм, урождённой Брунсвик, возникновение
между ними сердечной привязанности.

1805, 7 апреля — первое исполнение Третьей симфонии в публичном
концерте, вызвавшее неприятие слушателей.
13 ноября — вход в Вену французских войск.
20—22 ноября — премьерные спектакли оперы Бетховена «Фиде�
лио» в Театре Ан дер Вин при полупустом зале с враждебно настро�
енной публикой.

1806, 29 марта и 12 апреля — возвращение «Фиделио» в новой редакции
на сцену Ан дер Вин, но вследствие ссоры композитора с директо�
ром театра происходит снятие оперы с репертуара.
25 мая — брат Каспар Антон Карл Бетховен женится на дочери
обойщика Иоганне Рейс, и композитор надолго порывает с ним от�
ношения.
Сентябрь — октябрь — гостит в замке князя Лихновского в Силе�
зии, однако после конфликта с князем покидает замок.
Конец октября — выход в свет первого издания Третьей симфонии
под названием «Героическая симфония, сочинённая в память о ве�
ликом человеке».
Конец года — завершает Три струнных квартета ор. 59, заказанные
графом А. К. Разумовским. 

1807, март — два концерта во дворце «князя Л.» (вероятно, Лобковица),
где он исполняет четыре свои симфонии, Четвёртый фортепиан�
ный концерт, увертюру «Кориолан» и арии из «Фиделио».
13 сентября — в Эйзенштадте, резиденции князей Эстергази, в
честь именин княгини звучит первая Месса Бетховена.
Октябрь — Жозефина Дейм под давлением семьи Брунсвик отка�
зывает Бетховену от дома. 

1808, 22 декабря — в Театре Ан дер Вин Бетховен исполняет Пятую и Ше�
стую симфонии, Четвёртый фортепианный концерт, части из Мес�
сы до мажор, Фантазию для фортепиано, оркестра и хора ор. 80. 

1809, 7 января — принимает приглашение короля Вестфалии Жерома Бо�
напарта возглавить его капеллу в Касселе. 
1 марта — три мецената (эрцгерцог Рудольф, князь Лобковиц и
князь Фердинанд Кинский), чтобы не допустить отъезда Бетховена
в Кассель, назначают ему пожизненную субсидию, ставя единст�
венным условием постоянное жительство в Австрии.
9 апреля — Австрия объявляет войну Франции.
11—12 мая — французские войска подвергают Вену артиллерий�
скому обстрелу. Бетховен завершает Пятый концерт для фортепиа�
но с оркестром и сочиняет Сонату ор. 81а («Прощание»). 

1810, весна — увлечение Терезой Мальфатти, для которой сочиняет пьесу
«К Элизе».
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Май — знакомство с Беттиной Брентано и супругами Францем и
Антонией Брентано.
15 июня — исполнение в венском Бургтеатре трагедии Гёте «Эг�
монт» с музыкой Бетховена. 

1812, начало лета — отправляется в чешский курортный город Теплиц.
Середина лета — завершает Седьмую симфонию.
6—7 июля — пишет из Теплица письмо неизвестной женщине, ко�
торую называет своей Бессмертной возлюбленной.
19 июля — знакомство в Теплице с Гёте и неоднократные встречи с
ним. Едет из Чехии в Линц, чтобы отговорить брата Иоганна от
связи с его экономкой Терезой Обермайер.
Осень — завершает Восьмую симфонию.
8 ноября — свадьба Иоганна Бетховена и Терезы Обермайер. 

1813 — венский механик Иоганн Непомук Мельцель изготавливает для
Бетховена слуховые трубки и подаёт ему идею написать компози�
цию в честь победы английского герцога Веллингтона над войска�
ми Наполеона в Испании.
8 и 12 декабря — «Победа Веллингтона, или Битва при Виттории» и
Седьмая симфония исполняются в Вене в благотворительных кон�
цертах в пользу раненых солдат. 

1814 — неоднократно дирижирует исполнениями своих произведений
(2 января, 27 февраля, 25 марта, 29 ноября, 2 декабря, 25 декабря),
наибольший успех имеют «Битва при Виттории» и Седьмая симфо�
ния. Придворный театр решает поставить оперу «Фиделио», и Бет�
ховен делает окончательную, третью редакцию. 
23 мая — триумфальное возвращение «Фиделио» на сцену.
Сентябрь — начало Венского конгресса. 
29 ноября — присутствие на концерте Бетховена всех европейских
монархов. Императрица Елизавета Алексеевна щедро вознагражда�
ет Бетховена за концерт; композитор в благодарность посвящает ей
фортепианный Полонез ор. 89. 

1815, весна — возобновление дружеского общения с графиней Марией
Эрдёди, которой посвящает две виолончельные Сонаты ор. 102.
15 ноября — смерть от туберкулёза брата Бетховена Карла Антона
Каспара. В оставленном им завещании содержится противоречие: в
основной части документа опеку над своим сыном Карлом он воз�
лагает на брата Людвига, а в приписке выражает пожелание, чтобы
в опеке также участвовала мать мальчика, Иоганна. Начинается
многолетняя тяжба за право опеки. 

1816, весна — сочинение первого в истории музыки песенного цикла
«К далёкой возлюбленной». Племянник Карл обучается в пансио�
не Джаннатазио дель Рио. 

1818 — Бетховен забирает племянника из пансиона.
Лето — в Мёдлинге под Веной обучает Карла музыке и сочиняет
Сонату ор. 106. Английский фабрикант Томас Бродвуд посылает в
подарок Бетховену концертный рояль.
Декабрь — племянник Карл сбегает от дяди к матери; конфликт
разбирается в Земельном суде, который перенаправляет дело в
Венский магистрат. Оглохший Бетховен начинает пользоваться
разговорными тетрадями, в которых собеседники записывают ему
свои вопросы и ответы. 

1819 — приступает к работе над Торжественной мессой и Вариациями на
тему вальса Диабелли.
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17 сентября — Венский магистрат возлагает опеку над Карлом на
мать мальчика. Бетховен нанимает адвоката Иоганна Баптиста Ба�
ха, чтобы оспорить это решение. 

1820, 8 апреля — Апелляционный суд окончательно назначает Бетховена
опекуном племянника. 

1821 — сочинение двух последних фортепианных Сонат ор. 110 и ор. 111.
31 марта — в Вене умирает от нервного истощения Жозефина
Дейм�Штакельберг, покинутая мужем и отринутая семьёй Брун�
свик. 

1822 — начало интенсивной работы над Девятой симфонией.
Ноябрь — князь Николай Борисович Голицын заказывает Бетхове�
ну три струнных квартета.

1823 — завершение Торжественной мессы и попытка распространить её
в рукописных копиях по подписке среди монархов и музыкальных
обществ Европы. Находится всего десять подписчиков (среди
них — Александр I и князь Н. Б. Голицын). 

1824, 26 марта (7 апреля) — концерт в Санкт�Петербурге, организован�
ный князем Н. Б. Голицыным, на котором в первый и единст�
венный раз при жизни Бетховена целиком звучит Торжественная
месса.
7 мая — концерт�академия в венском Кернтнертортеатре, данный
Бетховеном после долгого перерыва; исполняются Девятая симфо�
ния, три части из Торжественной мессы и Увертюра ор. 124.
23 мая — повторение концерта с изменённой программой в полу�
пустом Редутном зале.

1825, январь — завершение Квартета ор. 127.
Март — исполнение этого квартета ансамблем Игнаца Шуппан�
цига.
Март—апрель — композитор тяжело болеет «желтухой» (гепатитом). 
7 мая — отъезд в Баден на долечивание и для работы над квартета�
ми ор. 132 и ор. 130.
Лето — начало осени — племянник Карл, вынужденный из�за неус�
певаемости бросить университет, поступает учиться в Венский по�
литехнический институт на отделение коммерции.
15 октября — Бетховен снимает свою последнюю венскую кварти�
ру в Доме Чёрного испанца в пригороде Альзерфорштадт. 

1826 — сочинение квартетов ор. 131 и ор. 135.
6 августа — племянник Карл совершает в Бадене попытку суици�
да, ранив себя в голову. Бетховен вынужден отказаться от опеки,
которую берёт на себя Стефан фон Брейнинг, но продолжает забо�
титься о племяннике.
Конец сентября — отъезд с Карлом в имение брата Иоганна в
Гнейксендорфе. Бетховен вынашивает планы крупных сочинений:
Десятой симфонии и оратории «Саул».
Начало декабря — возвращается в Вену тяжелобольным (водянка
вследствие цирроза печени). 

1827, 2 января — отъезд Карла в полк Йозефа фон Штуттерхайма, распо�
ложенный в городе Иглау в Моравии.
3 января — Бетховен составляет завещание в пользу племянника.
Болезнь прогрессирует, четыре операции приносят лишь времен�
ное облегчение.
22(?) марта — врач Андреас Ваврух даёт понять Бетховену, что дни
его сочтены. 
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24 марта — Бетховен исповедуется и причащается, затем начина�
ется агония, длящаяся до вечера 26 марта. В последние минуты
жизни возле него оказывается посторонний человек, приятель Шу�
берта композитор Ансельм Хюттенбреннер, по чьему свидетельст�
ву известно, что в момент смерти Бетховена, в 17.45, над Веной бу�
шевала гроза.
29 марта — похороны Бетховена при стечении двадцати тысяч че�
ловек на Верингском кладбище в Вене. У ворот кладбища трагиче�
ский актёр Генрих Аншютц произносит речь, составленную поэтом
Францем Грильпарцером.
5 ноября — на аукционе в пользу племянника Карла распродаётся
всё имущество и весь музыкальный архив Бетховена. 

1845, 12 августа — открытие памятника Бетховену в Бонне. На торжест�
вах, организованных при активном участии Ференца Листа, при�
сутствовали король Пруссии Фридрих Вильгельм IV и королева Ве�
ликобритании Виктория. 



ЛИТЕРАТУРА

Документы, мемуары

Бетховен: Письма: В 4 т. Т. 1: 1787—1811. Т. 2: 1812—1816. Т. 3: 1817—
1822. Т. 4: 1823—1827 / Сост., коммент. и вступ. ст. Н. Л. Фишмана,
Л. В. Кириллиной; пер. Л. С. Товалёвой, Н. Л. Фишмана, Л. В. Кирилли�
ной. М.: Музыка, 2011—2015. 

Вспоминая Бетховена: Биографические заметки Ф. Вегелера и Ф. Ри�
са / Пер., вступ. ст. и коммент. Л. Кириллиной. М.: Классика�XXI, 2007.

Сайт Дома Бетховена и Бетховенского архива в Бонне — http://www.
beethoven�haus�bonn.de

Beethoven aus der Sicht seiner Zeitgenossen in Tagebhchern, Briefen,
Gedichten und Erinnerungen: Bd. 1—2 / Hrsg. von K. M. Kopitz, R. Cadenbach
unter Mitarbeit von O. Korte, N. Tanneberger. Mhnchen: G. Henle, 2009.

Ludwig van Beethoven: Leben und Werk in Zeugnissen der Zeit / Hrsg. von.
H. C. R. Landon. Stuttgart: Gerd Hatje, 1994.

Die Erinnerungen an Beethoven: Bd. 1—2 / Gesammelt von F. Kerst.
Stuttgart, Verlag von Julius Hoffmann, 1913.

Ludwig van Beethoven: Briefwechsel. Gesamtausgabe: Bd. 1—7. / Hrsg. von
S. Brandenburg. Mhnchen: G. Henle, 1996—1998.

Ludwig van Beethovens Konversationshefte: Bd. 1—11. Leipzig, VEB
Deutscher Verlag fur Musik, 1969—2001. 

Справочники, альбомы

Людвиг ван Бетховен: Жизнь. Творчество. Окружение / Сост. Т. В. Со�
колова, Н. Л. Фишман. М.: Музыка, 1971.

Clive P. Beethoven and his world: A biographical dictionary. Oxford: Oxford
University Press, 2001.

Das Beethoven�Lexikon / Hrsg. von H. von Loesch, C. Raab. Laaber:
Laaber�Verlag, 2008.

Kinsky G., Halm H. Das Werk Beethovens: Thematisch�bibliographisches
Verzeichnis seiner s@mtlichen vollendeten Kompositionen. Mhnchen:
G. Henle, 1955.

Ludwig van Beethoven. Thematisch�bibliographisches Werkverzeichnis /
Hrsg. von K. Dorfmhller, N. Gertsch, J. Ronge; Bearb. von G. Haberkamp.
Bonn: Beethoven�Haus, 2014.

Petzold R. Ludwig van Beethoven. Leipzig: VEB Deutscher Verlag fhr
Musik, 1973. 

The Beethoven Compendium: A Guide to Beethoven’s Life and Music /
General Editor B. Cooper. London: Thames and Hudson, 1991.

The Cambridge Companion to Beethoven / Ed. by G. Sadie. Cambridge:
Cambridge University Press, 2000.

Биографии, монографии, сборники статей

Альшванг А. А. Людвиг ван Бетховен: Очерк жизни и творчества. М.:
Музыка, 1977.

Бетховен [Сборник статей]: Вып. 1—2 / Сост. Н. Л. Фишман. М.: Му�
зыка, 1971, 1972.

491



Кёлер К. Х. «...Прожить тысячу жизней!»: По страницам разговорных
тетрадей Бетховена / Пер. и коммент. А. Плахова. М.: Музыка, 1980.

Кириллина Л. В. Бетховен: Жизнь и творчество: В 2 т. М.: НИЦ Мос�
ковская консерватория, 2009.

Климовицкий А. И. О творческом процессе Бетховена. Л.: Музыка, 1979.
Корганов В. Д. Бетховен: Биографический этюд. СПб.: Т�во

М. О. Вольф, 1910; М.: Алгоритм, 1997 [Репринт].
Людвиг ван Бетховен. Московская тетрадь эскизов за 1825 год / Ис�

следование, расшифровка и коммент. Е. Вязковой. М.: РАМ им. Гнеси�
ных, 1995.

Максимов Е. И. Фортепианное творчество Бетховена в рецензиях его
современников. М.: Прест, 2001.

Ноль Л. Бетховен: Его жизнь и творения: В 3 т. / Пер. В. Кронеберг.
М.: Издание А. Карцева, 1892.

Проблемы бетховенского стиля [Сборник статей] / Под ред.
Б. С. Пшибышевского. М.: ОГИЗ: МУЗГИЗ, 1932.

Роллан Р. Бетховен: Великие творческие эпохи // Роллан Р. Собрание
музыкально�исторических сочинений: В 9 т. М.: Искусство, 1938. Т. 7.

Роллан Р. Поздние квартеты Бетховена. М.: Музыка, 1976.
Роллан Р. Собрание сочинений: В 14 т. Т. 12. М.: Художественная ли�

тература, 1957. 
Фишман Н. Л. Книга эскизов Бетховена за 1802—1803 годы: Исследо�

вание и расшифровка. М.: Государственное музыкальное издательство,
1962.

Фишман Н. Л. Этюды и очерки по бетховениане. М.: Музыка, 1982.
Цахер И. О. Поздние квартеты Бетховена: Особенности драматургии.

М.: Музыка, 1997.
Эррио Э. Жизнь Бетховена / Пер. Г. Эдельмана; ред. и вступ. ст. И. Бэл�

зы. М.: Музыка, 1968.

Anton Schindler’s Biographie von Ludwig van Beethoven / Hrsg. von
E. Klemm. Leipzig: Ph. Reclam, 1973.

Beethoven Studies 3 / Ed. by A. Tyson. Cambridge: Cambridge University
Press, 1982.

Beethoven: Interpretationen seiner Werke: Bd. 1—2 / Hrsg. von A. Rieth�
mueller, C. Dahlhaus, A. L. Ringer. Laaber: Laaber�Verlag, 1994. 

Beethoven: Mensch seiner Zeit / Hrsg. von S. Kross. Bonn: Rohrscheid,
1980.

Caeyers J. Beethoven: Der Einsame Revolution@r. Mhnchen: K. H. Beck,
2012.

Cooper B. Beethoven. Oxford: Oxford University Press, 2000.
Dahlhaus C. Ludwig van Beethoven und seine Zeit. Laaber: Laaber�Verlag,

2002.
Das Beethoven Handbuch. Bd. 1: Beethovens Orchestermusik und

Konzerte / Hrsg. von A. Riethmueller, O. Corte. Laaber: Laaber�Verlag, 2013.
Goldschmidt H. Beethoven Studien 2: Um die Unsterbliche Geliebte. Eine

Bestandaufnahme. Leipzig: Deutscher Verlag fuer Musik, 1977.
Hess W. Beethovens Oper Fidelio und ihre drei Fassungen. Zurich:

Atlantis, 1953.
Johnson D., Tyson A., Winter R. The Beethoven Sketchbooks: History,

Reconstruction, Inventory / Ed. by D. Johnson. Oxford: Oxford University Press,
1985.

Kinderman W. Beethoven. Berkeley — Los Angeles: University of California
Press, 1995.

492



La Mara. Beethovens Unsterbliche Geliebte: Das Geheimnis der Gr@fin
Brunsvik und ihre Memoiren. Leipzig: Breitkopf & H@rtel, 1909.

Lockwood L. Beethoven. The Music and the Life. New York; London:
W. W. Norton & Cо, 2003.

Mahaim I. Naissance et renaissance des derniers quatuors.: Vol. 1—2. Paris:
Desclee de Brouwer, 1964.

Marek G. R. Beethoven: Biography of a Genius. New York: Cornell
University Press, 1969.

Marx A. B. Ludwig van Beethovens Leben und Schaffen: 2 Bd. Leipzig:
Schumann, 1902. 

Nottebohm G. Beethoveniana. Leipzig; Winterthur: J. Rieter�Biedermann,
1872. 

Nottebohm G. Beethovens Studien: Erster Bd.: Beethovens Unterricht bei
J. Haydn, Albrechtsberger und Salieri. Leipzig; Winterthur: J. Rieter�
Biedermann, 1873.

Nottebohm G. Zweite Beethoveniana. Leipzig: J. Rieter�Biedermann, 1887.
Schiedermayr L. Der junge Beethoven. Leipzig: Quelle & Meyer, 1925.
Schindler A. F. Beethoven as I knew Him / Ed. by D. MacArdle; Engl.

translation by S. Jolly. Mineola; New York: Dover Publications, 1966.
Seyfried I. Ludwig van Beethovens Studien im Generalbass, Contrapunkt

und in der Compositionslehre. Wien, 1832. 
Solomon M. Beethoven Essays. Cambridge (Mas.); London: Harvard

University Press, 1988.
Solomon M. Beethoven. New York: Schirmer Books, 1977.
Tellenbach M.�E. Beethoven and His «Immortal beloved» Josephine

Brunswik. Her Fate and the Influence on Beethoven’s Oeuvre / Transl. by
J. Klapproth. Charlestone: Create Space, 2014.

Tellenbach M.�E. Beethoven und seine «Unsterbliche Geliebte» Josephine
Brunswick. Ihr Schicksal und der Einfluss auf Beethovens Werk. Zuerich:
Atlantis, 1983.

Thayer A. W. Ludwig van Beethovens Leben. Nach dem Original�
Manuskript deutsch bearbeitet von Hermann Deiters / Mit Benutzung der hin�
terlassenen Materialien des Verfassers neu erg@nzt und herausgegeben von
H. Riemann: Bd. 1—5. Leipzig: Breitkopf & Hartel 1866—1908.

Thayer’s Life of Beethoven: Vol 1—2 / Revised and ed. by E. Forbes.
Princeton: Princeton University Press, 1967. 

Walden E. Beethoven’s Immortal Beloved: Solving the Mystery. Lanham,
Maryland: Scarecrow, 2011.



СОДЕРЖАНИЕ

К читателю  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

На берегах Рейна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Боннское Рождество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Свидание с Моцартом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Глава семьи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Эпоха перемен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Императорские кантаты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

«Дух Моцарта из рук Гайдна» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Город музыки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Венские нравы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Годы учения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Лев на паркете  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Странствующий виртуоз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Глухота  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

«Vive la France!»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Новый Орфей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Первый бенефис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Сёстры Брунсвик  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Джульетта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Гейлигенштадтская осень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

«Душа моя скорбит смертельно...»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Эскизы симфонии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Новый Орфей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

В поисках героя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Во имя Искусства  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

К надежде . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Не для толпы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Русские квартеты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Буря  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Музыка во дворцах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Во имя Искусства  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

На вершине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

In tempore belli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Весенние песни  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Диалоги с Гёте  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Бессмертная возлюбленная  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Линцская история . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

Под гром барабанов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

Любимец славы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

Олимп и амброзия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

Радости и страдания  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Любовь и нелюбовь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

494



Вечерняя песня под звёздным небом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

Allegro di Confusione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

Алтарь Аполлона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390

Граду и миру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Благодарственная песнь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

Десятая симфония  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

Основные даты жизни и творчества Людвига ван Бетховена  . . . . . 486

Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491




