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Почитай отца твоего и матерь твою, как по-
велел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились 
дни твои и чтобы хорошо тебе было на той земле, 
которую Господь, Бог твой, дает тебе.

Ветхий Завет. Второзаконие (5:16)

До чего же прекрасна наша Литва! Прекрасна 
своей печалью, прекрасна простотой и сердечно-
стью. Нет здесь ни гор, подпирающих облака, ни 
каскадов грохочущих… Поле, словно огромный шел-
ковый ковер в темно- и светло-зеленую клетку; 
по полю смешно петляет дорога, пропадая где-то 
в оврагах; у дороги крест, а рядом береза стоит и 
плачет. Далеко на горизонте синеет лес. Приблизь-
ся к нему — и он таинственным шепотом поведает 
тебе старую-престарую легенду…

Микалоюс Константинас Чюрлёнис

Просто невозможно выразить, как я взволно-
ван этим поистине магическим искусством, кото-
рое обогатило не только живопись, но и расширило 
наш кругозор в области полифонии и музыкальной 
ритмики. Каким плодотворным могло бы быть раз-
витие этого открытия в живописи больших про-
странств, в монументальной фреске! Это новый 
духовный континент…

Ромен Роллан

Он прожил недолго и тяжело, но оставил нам 
удивительные картины. На них присутствует не-
бывалый, похожий и непохожий на наш мир с нездеш-
ними красками и формами. Мир тонкий и прозрач-
ный. В нем нежно и зазывающе, как будто перезвон 
хрустальных колокольчиков, звучала странная му-
зыка, несущая в себе тайну мироздания...

Елена Рерих
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ —
ОТ АВТОРОВ

В этой книге мы не имели целью делать профессио-
нальный разбор музыкальных, живописных, поэтических 
произведений Микалоюса Константинаса Чюрлёниса1. За-
интересовавшимся читателям мы рекомендуем следующие 
издания на русском языке: «Воспоминания о М. К. Чюрлё-
нисе» Ядвиги Чюрлёните, «Соната весны» и «Творчество 
Чюрлёниса» Витаутаса Ландсбергиса, «Мир как большая 
симфония» Марка Эткинда, «Гимн солнцу: Чюрлёнис» и 
«Искусство Чюрлёниса» Феликса Розинера.

Наша задача — рассказать о жизни и творчестве литов-
ского гения, его сложной судьбе, о его признании во всем 
мире.

В книге не единожды будет фигурировать написание 
фамилии — Чурлянис — под такой фамилией Микалоюс 
Константинас был известен при жизни и несколько деся-
тилетий позже, до начала 1960-х годов. При жизни он будет 
и Николай Константинович Чурленис — русская форма 
имени. И только с середины 60-х годов ХХ века установи-
лось написание в русскоязычных текстах Микалоюс Кон-
стантинас Чюрлёнис.

Микалоюс Константинас Чюрлёнис — превосходный 
композитор, классик литовской национальной музыки, 
удивительный, уникальный художник, сделавший попыт-
ку слить воедино два вида искусства — музыку и живопись. 
Поэтому его называют живописцем в музыке и музыкантом 
в живописи.

В своем творчестве Чюрлёнис гениально выразил ро-
мантику, мечту и фантазию. Он обращался к темам вселен-

1 Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (лит.); Mikołaj Konstanty 
Czurlanis (польск.).



ной, природы и человеческого бытия, выбрав в искусстве 
новый, нехоженый путь, и стал «вестником иных миров».

Оригинальность его творчества таится в способности 
смотреть на окружающий мир глазами философа, поэта 
и музыканта. Он не имел предшественников и не оставил 
последователей — его жизнь трагически оборвалась в рас-
цвете таланта — в 35 лет. Из них всего шесть лет были по-
священы живописи, но за этот короткий период Чюрлёнис, 
став художником-новатором, успел создать около трехсот 
неповторимо своеобразных произведений, пронизанных 
музыкой, страстью и напряженными исканиями.
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Пролог
В «УКРОМНОМ МЕСТЕЧКЕ

ДАЙНАВСКОГО КРАЯ»

Чем дальше от нас уходит время, когда творил Мика-
лоюс Константинас Чюрлёнис, тем с большим вниманием, 
интересом, пониманием мы относимся к его творчеству.

Нельзя оставаться равнодушным, стоя перед его кар-
тинами. Каждый человек, каждое поколение открывает 
и будет открывать для себя вновь и вновь творения Чюр-
лёниса. Видеть и слышать в них только свое, понимать их 
по-своему. В этом его вечность, в этом тайна всё возрас-
тающего интереса к нему и его творчеству, в этом цен-
ность его искусства. Творчество Чюрлёниса совершенно 
неповторимо, оно иногда непревычно, и в этом тоже его 
прелесть. Счастливы те люди, которые знакомятся с ним 
впервые — перед ними открывается нечто новое! Он ху-
дожник мысли, символа, философии, фантазии, его рабо-
ты музыкальны, сказочны. Можно по-разному относиться 
к его творчеству, но одно неоспоримо — нельзя оставаться 
равнодушным перед его картинами, слушая его музыку. Он 
соединил музыку и живопись и внес туда поэзию. Он впер-
вые открыл нам космизм в живописи. Он создавал не про-
сто музыкальные симфонии, он создавал симфонические 
поэмы. Это были поэмы пробуждающегося леса, моря спо-
койного, но вдруг поднимающего огромные волны. Он соз-
давал музыку на своем мольберте. Его живописные сонаты 
Солнца, Весны, Моря звучали красками, в них жила музы-
ка. Уже в наше время один пианист, впервые увидев Allegro 
«Сонаты звезд», воскликнул: я обязательно это сыграю! Но 
как могло случиться, что, выросший в крестьянской среде, 
он достиг философских вершин в своем творчестве, стал 
родоначальником литовской симфонической музыки, стал 
первым космистом в живописи? И все это за свои короткие 
35 лет жизни, за девять лет творческой жизни.
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Биография человека начинаться должна задолго до его 
рождения. Насколько «задолго»? Это уж как кому пове-
зет — либо с родословной, либо с потомками, интересую-
щимися своим родословием. К сожалению, в большинстве 
случаев многие из нас знают своих предков в лучшем случае 
на уровне дедов или прадедов. Такое впечатление, что деды 
и прадеды появились на свет божий от Адама и Евы. При-
чин тому может быть много, и не только то, что мы «ленивы 
и нелюбопытны».

В случае с гением не только литовского народа Мика-
лоюсом Константинасом Чюрлёнисом на сегодняшний 
день ситуация обстоит примерно так же… Вот поэтому мы 
хотим, прежде всего, познакомить читателя с его корнями.

Немного предыстории

Отец Микалоюса Константинаса Чюрлёниса Констан-
тинас родился в 1846 году (по другим источникам около 
1846 года) в большой литовской деревне Гуобиняй Лиш-
кявского прих ода Гродненского уез да Гродненской губер-
нии1 в многодетной семье вольного крестьянина Стасиса 
Чюрлёниса.

Согласно семейным преданиям, Стасис Чюрлёнис — 
человек был трудолюбивый, строгий, скупой и неразговор-
чивый, что не помешало ему в третий раз жениться в воз-
расте восьмидесяти лет. Можно предположить, что сына 
Константинаса родила не последняя его жена.

Мать свою Константинас (отец нашего героя) не пом-
нил; вероятно, она умерла вскоре после его рождения. Ро-
дился Константинас в поле, во время уборки урожая. До-
мой младенца привезли на телеге не то с сеном, не то со 
снопами.

До революции 1917 года записи гражданского состоя-
ния (рождения, браки, смерти) у населения, исповедующе-
го христианство, велись церковнослужителями в метриче-
ских книгах церковных приходов, прихожанами которого 
являлись жители населенного места.

Католические метрические книги состояли из трех то-
мов: «О родившихся» (на латыни «Liber Natorum») или 
«О крещёных» («Liber Baptisatorum»); «О бракосочетавших-

1 Ныне Лишкява и близлежащие деревни относятся к Варенско-
му району Алитусского уезда Литвы.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
М. К. ЧЮРЛЁНИСА

1875, 22 сентября — в литовском городе Ораны (Варена) в семье 
Константинаса и Аделе Чюрлёнис родился сын Микалоюс 
Константинас.

1878 — переезд Чюрлёнисов в город Друскеники (Друскининкай).
1879 — рождение сестры Марии.
1881 — рождение брата Повиласа.
1883 — рождение сестры Юзе.
1885 — Микалоюс Константинас оканчивает начальную школу.
1887 — рождение брата Стасиса.
1889 — начало обучения Микалоюса Константинаса в музыкаль-

ной школе князя Михаила Огинского (по 1893 год) в городе 
Плунгяны (Плунге).

1890 — рождение брата Пятраса.
1893 — рождение брата Йонаса.
1894 — Микалоюс Константинас поступил в Варшавский музы-

кальный институт по классу фортепиано.
1895 — перевод в класс композиции.
1896 — рождение сестры Валерии.
1897 — перевод в класс композиции.
1899 — окончание Варшавского музыкального института (в каче-

стве выпускной работы написана кантата для хора и симфо-
нического оркестра «De profundis» («Из глубины воззвах к 
Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой…» — 129-й пса-
лом Давида). Рождение сестры Ядвиги.

1900 — начало работы над симфонической поэмой «В лесу» 
(окончена в 1901 году).

1901, осень — поступление в Лейпцигскую консерваторию.
1902, осень — окончание курса в Лейпцигской консерватории. 

Возвращение в Варшаву.
 Приступил к занятиям в частной школе живописи и худо-

жественных ремесел Яна Каузика в Варшаве (по 1903 год). 
Начал писать симфоническую поэму «Море» (окончена в 
1907 году).

1904, весна — поступление в Варшавскую школу изящных ис-
кусств Казимира Стабровского.

1905 — первая годовая выставка Школы изящных искусств в Вар-
шаве.

 Лето — поездка на Кавказ с семьей Вольман.
1906, весна — выставка работ учеников Варшавской школы изящ-

ных искусств в Санкт-Петербурге.
 Лето — поездка по городам Европы — Прага, Дрезден, 

Нюрнберг, Мюнхен, Вена.
1907, январь—март — участие в Первой литовской художествен-

ной выставке в Вильне (Вильнюсе).
 Знакомство с Софией Кимантайте.



 Осень — переезд на жительство в Вильну.
 Руководит хором, пишет статьи, готовит Вторую литовскую 

выставку, участвует в создании Литовского художественно-
го общества, становится его вице-председателем.

1908, февраль—апрель — участие во Второй литовской художе-
ственной выставке в Вильне.

 Октябрь—декабрь — пребывание в Санкт-Петербурге. Зна-
комство с художниками «Мира искусства».

1909, 1 января — венчание Микалоюса Константинаса Чюрлёни-
са и Софии Кимантайте в местечке Шатейкяй.

 Начало января — приезд с супругой в Санкт-Петербург.
 Работы Чурлёниса демонстрируются на выставках, музы-

кальные произведения исполняются в концертах в Санкт-
Петербурге.

 Весна — возвращение в Литву вместе с супругой.
 Лето — живут с женой в городах Поланген (Паланга) и 

Плунгяны.
 Сентябрь — приезд Чурлёниса в Петербург, участие в худо-

жественной и музыкальной жизни столицы Российской им-
перии.

 Декабрь — Чурлёнис заболевает, жена увозит его в Друске-
ники, затем в больницу под Варшавой.

1910, 30 мая — рождение дочери Дануте.
 5 ноября — пишет последнее письмо супруге — поздравляет 

с рождением дочери.
1911, 10 апреля — кончина Микалоюса Константинаса Чюрлё-

ниса.
 13 апреля — похороны Чюрлёниса на кладбище Расу в Вильне.
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