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Предисловие

КТО ВЫ, РИХАРД ВАГНЕР?

Гораздо легче открыть в произведе%
нии великого ума ошибки и заблужде%
ния, чем дать отчетливую и полную
обрисовку его достоинств. Ошибки —
это нечто единичное, конечное, и по%
тому их можно сразу обнять взором.
Напротив, печать, которую гений на%
кладывает на свои творения, делает
их достоинства недоступными анали%
зу и совершенно необъятными.

А. Шопенгауэр

Всю историю мировой оперы условно можно разделить на
два периода — до Вагнера и после него. Обусловливается такое
деление тем, что своим творчеством композитор внес поисти�
не революционные изменения в развитие оперного жанра.
Влияние его мощного гения так или иначе испытывали на
себе композиторы последующих поколений, такие, как Антон
Брукнер, Густав Малер, Рихард Штраус и многие другие. И вме�
сте с тем до сих пор не утихают споры вокруг творчества Ваг�
нера, которое у одних вызывает фанатичный восторг, а у дру�
гих — стойкое неприятие. Надо ли говорить, что личность
самого композитора столь же противоречива и неоднозначна?
С одной стороны, это лучезарный рыцарь в сияющих доспехах,
воспевающий красоту вечной любви. С другой — человек, по�
пирающий святые узы дружбы и лишенный элементарного
чувства благодарности. Вагнер — гениальный композитор, ре�
форматор, философ, «поэт и мыслитель», по меткому выраже�
нию глубокого исследователя его творчества Анри Лиштан�
берже1. И он же — мелочный скряга, жадный до денег и вечно
спасавшийся бегством от своих кредиторов.

Итак, Вагнер�композитор является полной противополож�
ностью Вагнеру�человеку. Этому можно найти своеобразное
«эзотерическое» объяснение: свет всегда оттеняется тьмой! Ге�
ний Вагнера можно сравнить с неуправляемым потоком, сме�
тающим всё на своем пути. Чтобы справиться с самим собой и
жить обычной человеческой жизнью, ему требовалось найти
хоть какой�то противовес. Но титан духа не мог одновременно
стать титаном зла, как и великие злодеи практически не бы�
вали гениальными творцами — единичные исключения лишь
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подтверждают общее правило. Отсюда человеческие слабости
Вагнера — приземленные и мелкие, но вполне надежно дер�
жавшие в узде его мятежный дух. Таким образом, в его лично�
сти достигалось некое подобие равновесия. А чтобы житейское
болото не засосало окончательно, в разные периоды жизни у
Вагнера�творца находились ангелы�хранители: у «рыцаря в
сияющих доспехах» покровителем был, как и положено ры�
царю, король; а у «поэта и мыслителя» — другой гений�ре�
форматор. Эти две личности — Людвиг II Баварский и Франц
Лист* — выступят в нашем повествовании антитезой «небла�
годарного мелочного скряги». Кроме того, взаимоотношения
с Листом и Людвигом II являлись ключевыми в судьбе Вагне�
ра и оказали на нее самое серьезное влияние. Вот почему мы
остановимся столь подробно на характере этих взаимоотноше�
ний наших «героев второго плана» с «главным героем», без де�
тального анализа которых невозможно понять мотивации
последнего. Любители мистики могут усмотреть даже некий
высший знак в том, что оба покровителя Вагнера ушли из жиз�
ни почти одновременно — летом 1886 года (Людвиг II —
13 июня, а Лист — 31 июля). Кстати, в Германии есть два мес�
та, в которых дух Вагнера, можно сказать, живет до сих пор, не�
смотря на то, что в одном из них Вагнер никогда не бывал. Это
замок Нойшванштайн — храм «протовагнеровского» рыцар�
ского романтизма, построенный Людвигом II. И Фестшпиль�
хаус** в Байройте (Bayreuth) — храм великой Музыки, в котором
неразрывно сплелись имена и Вагнера, и Людвига, и Листа.

Сказочный замок в горах и музыкальный театр... Поистине
универсальные символы эпохи романтизма. Вот, пожалуй,
единственный эпитет, который, несмотря на все противоре�
чия, может быть в какой�то степени применен в качестве об�
щей характеристики личности Вагнера. Вагнер — Романтик,
причем именно с большой буквы. Родившийся в начале «века
романтизма», а умерший в конце его, он впитал в себя все
черты, присущие этому направлению, и отразил их в своем
творчестве. Можно сказать, что немецкий музыкальный ро�
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** Лист был крещен Франциском, венгерский аналог этого латинско�
го имени — Ференц, как чаще всего и называют композитора. Однако сам
он обычно произносил свое имя на немецкий лад — Франц; так же и под�
писывал корреспонденцию. Поэтому и мы будем так его называть. (Здесь
и далее — примечания автора.)

** Ф е с т ш п и л ь х аус (нем. Festshpielhaus — букв. Дом торжествен�
ных представлений) — оперный театр в Байройте, построенный исклю�
чительно для постановок музыкальных драм Рихарда Вагнера. (Учитывая
не вполне устоявшиеся в русском языке правила произношения немецких
имен и многих географических названий, в настоящем издании во избежа�
ние путаницы в ряде случаев в скобках дается оригинальное написание.)



мантизм прошел в своем развитии путь от Роберта Шумана,
воплощающего лирический романтизм, до Вагнера, олицетво�
ряющего своим творчеством героический романтизм. Пресло�
вутая оперная реформа Вагнера — это не только философский
манифест его собственного искусства. Это еще и высшая точ�
ка развития всего романтического оперного театра. Вагнер —
Романтик! Метания и неудовлетворенность, преданность ис�
кусству, бегство от серой обыденности в идеальный мир леген�
дарных героев — всё это воплощено в Вагнере в наивысшей
степени. Он вполне мог стать героем Эрнста Теодора Амадея
Гофмана, он даже чем�то напоминает гофмановского Крейс�
лера — композитора и капельмейстера, литературного двой�
ника автора, героя «Крейслерианы», последним произведени�
ем которой стал роман «Житейские воззрения кота Мурра».
Возвращаясь к противоречивости личности Вагнера, процити�
руем литературоведа с мировым именем профессора Ф. П. Фе�
дорова: «Двоемирие как модель позднеромантического про�
странства определяет и структуру позднеромантического
персонажа, доминантным качеством которого становится
противоречие; наряду с личностью, сознание которой мыслит�
ся или как однозначно прекрасное, или как однозначно безоб�
разное, поздний романтизм выдвигает личность, сознание ко�
торой является ареной борьбы между добром и злом, красотой
и безобразием, бесконечным и конечным. Тип человека, охва�
ченного противоречием, видимо, самый распространенный
тип человека в культуре позднего романтизма»2. Таким обра�
зом, если рассматривать личность Вагнера через призму ро�
мантического мировосприятия, многое в нем становится по�
нятным, он перестает ассоциироваться либо с карикатурным
карликом, либо с безгрешным святым, а является перед нами
человеком со всеми его недостатками и достоинствами.

Наша книга не является музыковедческим исследованием.
Композиторское наследие Вагнера прекрасно разобрано, на�
пример, в работе Б. В. Левика «Рихард Вагнер» (М., 1978). По
словам философа А. Ф. Лосева, «никакой биографический
обзор творчества любого великого художника не может дать
представление о существе этого творчества. Тем более это нуж�
но сказать о Вагнере, творчество которого представляется
каким�то безбрежным морем, плохо поддающимся тем или
другим формулировкам»3. Кроме того, «вагнероведческие» ма�
териалы, доступные исследователю, настолько обширны, что в
одной книге просто невозможно даже вкратце перечислить их
все. Пришлось максимально сузить и круг лиц, с которыми об�
щался Вагнер; многих из них мы сознательно не упоминаем,
так как в противном случае потребовался бы еще один том. По�
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этому мы ограничились попыткой через подробности биогра�
фии нарисовать психологический портрет человека, понять
мотивацию его поступков, проследить эволюцию его фило�
софских взглядов и уже через это понимание самим прийти к
постижению его творчества. Хотя для того чтобы по�настоя�
щему понять музыку Вагнера, ее нужно просто уметь чувство%
вать (впрочем, сам Вагнер никогда не согласился бы с этим
утверждением: он всегда требовал, чтобы его слушала подго%
товленная публика).

И всё же... Поезжайте в Баварские Альпы, встаньте над
ущельем, на дне которого шумит водопад, вдохните звенящий
воздух горных еловых лесов. Кажется, что именно где�то здесь
бродит Голландец Михель из сказки Вильгельма Гауфа, похи�
щающий сердца. Вот только холодное сердце не оценит этой
суровой красоты. А горячее навсегда будет «похищено» этим
краем. «Мое сердце в горах...» — писал Роберт Бернс о родной
Шотландии. «Дух моей музыки в горах...» — мог бы сказать
Вагнер, имея в виду Альпы. В мощных раскатах водопада, в
скрипе вековых елей вы услышите отголоски его мелодий.
И «мелочного скрягу» навсегда заменит в вашем сознании
Романтик — «крестник» Баха и «наследник» Бетховена!

Выражаю благодарность Надежде Николаевне Нестеровой
за неоценимую помощь при работе с немецкими источниками.



Глава первая

«КРЕСТНИК» БАХА И «НАСЛЕДНИК» БЕТХОВЕНА
(1813—1830 годы)

Великий оперный реформатор родился 22 мая 1813 года в
Лейпциге, на втором этаже дома, носившего название «Крас�
ный и Белый лев» и расположенного на улице Брюль*. Через
два дня его крестили в церкви Святого Фомы (Thomaskirche) и
нарекли Вильгельмом Рихардом. Надо сказать, что это была та
самая лютеранская церковь, в которой с 1723 по 1750 год слу�
жил кантором великий Иоганн Себастьян Бах. Так что Рихард,
можно сказать, получил своеобразное «музыкальное» благо�
словение.

Он был выходцем из среды так называемых разночинцев.
Вообще фамилия Вагнер произошла из Саксонии: в XV веке
упоминается некий горнорабочий Мориц Вагнер из Фрайбур�
га (Freiburg). Ближайшие предки композитора были в основ�
ном учителями и органистами: Мартин Вагнер (1603—1669) в
Хобурге (Hohburg), Самуэль Вагнер (1643—1706) в Тамменхай�
не (Thammenhain), Эммануэль Вагнер (1664—1726) в Кюрене
(Ku

..
hren), Самуэль Вагнер (1703—1750) в Мюгленце (Mu

..
glenz).

Дед Рихарда, Готлиб Фридрих Вагнер (1736—1795), длитель�
ное время изучал теологию, но в итоге стал зарабатывать на хлеб
насущный, собирая таможенные налоги в Лейпциге у городских
ворот Ранштедтер Тор (Ransta

..
dter Tor)**. Своим двум сыновь�

ям — старшему, Карлу Фридриху Вильгельму, отцу будущего
композитора, и младшему, Адольфу — он постарался дать хоро�
шее образование. Оба учились в университете, где Фридрих изу�
чал право, а Адольф богословие. Вскоре после окончания учебы
Фридрих Вагнер (1770—1813) стал актуарием*** лейпцигской

10

*** Б р ю л ь (Bru
..
hl) — одна из центральных улиц Лейпцига, до Второй

мировой войны была центром пушной торговли. Дом, в котором родился
Вагнер, не сохранился.

*** Р а н ш т е д т е р  То р — одни из четырех средневековых ворот
Лейпцига, у западной городской стены; разобраны в 1822 году.

*** А к т у а р и й — чиновник, занимавшийся регистрацией и хране�
нием актов присутственных мест.



полиции и был, как писал сам композитор, «на пути к тому, что�
бы сделаться директором полиции»* 4. Он был женат на Иоган�
не Розине, урожденной Пэц (1778—1848). Кстати, с ее настоя�
щей девичьей фамилией не всё ясно. В своих воспоминаниях,
названных просто — «Моя жизнь» (Mein Leben), Вагнер пишет:
«О своем происхождении она ни одному из детей не сообщила
сколько�нибудь полных сведений... Даже девичье имя она про�
износила с непонятным смущением, называя себя “Пэртес” (в
оригинале Perthes. — М. З.), тогда как в действительности, как
нам удалось выяснить, ее называли “Берц” (Bertz. — М. З.)»5.
Однако доктор Ханс Иоахим Бауер, музыковед, исследователь
творчества Вагнера, автор книги «Wagners» («Вагнеры»)6, про�
слеживающей историю семьи с самых дальних предков компо�
зитора до ныне живущих потомков, однозначно дает написа�
ние фамилии Иоганны Розины как Пэц (Pa

..
tz). Она была родом

из Вайсенфельса (Weissenfels), старинного города в 30 километ�
рах к юго�западу от Лейпцига. Ее родители имели свою мель�
ницу (правда, Вагнер в воспоминаниях ошибочно говорит о бу�
лочной). Она училась в Лейпциге, где и познакомилась с
Фридрихом Вагнером. Брак оказался счастливым: Вагнеры
имели семерых детей: сыновей Альберта (1799—1874), Карла
Юлиуса (1804—1862) и Рихарда и дочерей Розалию (1803—
1837), Луизу (1805—1862), Клару (1807—1875) и Оттилию
(1811—1893). Рихард был в семье младшим. Всего в семье роди�
лось девять детей, но двое, Карл Густав (1801—1802) и Мария
Терезия (1809—1814), умерли в младенчестве.

Можно сказать, что отец почти не видел младшего сына —
он умер от тифа 23 ноября 1813 года, то есть спустя ровно пол�
года после рождения Рихарда. Трагедия произошла вскоре
после знаменитой Битвы народов под Лейпцигом (16—19 ок�
тября), в которой войска Наполеона были окончательно раз�
громлены. Эта битва вошла в историю как одна из самых кро�
вопролитных. Вследствие скопления трупов не только вокруг
Лейпцига, но даже непосредственно на его улицах в городе
вспыхнула эпидемия тифа, жертвой которой и стал Фридрих
Вагнер. Кстати, в своих воспоминаниях сам композитор гово�
рит, что отец его умер «в октябре месяце, заразившись нервной
горячкой... Его заболеванию способствовало переутомление
от усиленных занятий, связанных с военными событиями того
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* Мы будем часто цитировать мемуары Вагнера не потому, что они яв�
ляются бесспорным фактическим источником — совсем наоборот, лю�
бые мемуары грешат субъективизмом, — но чтобы заставить «говорить»
самого Вагнера, почувствовать эмоциональную окраску того или иного
события, так сказать, «в авторской редакции». Спорные же факты будут
проверяться нами по другим источникам.



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
Р. ВАГНЕРА

1813, 22 мая — рождение Рихарда Вагнера в Лейпциге.
24 мая — крещение в церкви Святого Фомы.
23 ноября — смерть отца, Карла Фридриха Вильгельма Вагнера.

1814, 28 августа — мать Вагнера Иоганна Розина вторично вышла замуж
за Людвига Гейера.

1815 — переезд в Дрезден.
1819 — занятия у пастора Вецеля.
1821, 30 сентября — смерть отчима Вагнера Людвига Гейера.
1822, 2 декабря — зачисление в школу Святого Креста.
1824 — первые уроки музыки, увлечение творчеством К. М. Вебера.
1826 — первое посещение Праги, знакомство с творчеством Л. ван Бетхо�

вена.
1827 — конфирмация, смена фамилии Гейер на Вагнер, возвращение в

Лейпциг.
1828 — зачисление в школу Святого Николая; написание первой собст�

венной драмы «Лойбальд и Аделаида»; принятие окончательного
решения стать композитором, самостоятельно пишущим либретто
для своих опер.

1829 — написание первой сонаты d%moll; струнного квартета D%dur; пас�
торали по мотивам «Причуд возлюбленной» И. В. Гёте.

1830 — отчисление из школы Святого Николая; написание увертюры
«Фридрих и свобода»; поступление в Лейпцигский университет в
качестве студента музыки; написание увертюры C%dur и сонаты в
четыре руки B%dur. Провал публичного исполнения увертюры 
B%dur («с литаврами»).

1831 — написание и опубликование сонаты B%dur, op. 1; написание фан�
тазии fis%moll, увертюры d%moll, увертюры c%moll, Большой концерт�
ной увертюры C%dur, Первой симфонии C%dur, увертюры к драме
Э. Раупаха «Король Энцио», семи вокальных пьес на тексты из
«Фауста» И. В. Гёте.

1832 — посещение Вены и Праги; написание первой оперы «Свадьба»
(уничтожена композитором).

1833, 10 января — исполнение в Гевандхаузе Первой симфонии C%dur.
Знакомство с Генрихом Лаубе; работа над оперой «Феи» по пьесе
К. Гоцци «Женщина�змея» (завершена к Рождеству); служба в
должности хормейстера в Вюрцбургском театре; кратковременные
романы с Терезой Рингельман и Фредерикой Гальвани.

1834 — возвращение в Лейпциг; получение должности капельмейстера в
Лаухштедте; знакомство с будущей женой Минной Планер; начало
работы над либретто оперы «Запрет любви, или Послушница из
Палермо» по пьесе У. Шекспира «Мера за меру»; работа над неза�
конченной симфонией E%dur.

1835 — служба музикдиректором в Магдебурге; написание увертюры
«Колумб»; продолжение работы над «Запретом любви».

1836, 24 ноября — женитьба на Минне Планер.
Завершение «Запрета любви»; создание увертюр «Правь, Брита�
ния!» и «Польша»; замысел оперы «Счастливое медвежье семейст�
во»; переезд в Кёнигсберг.

1837, август — переезд в Ригу в качестве капельмейстера; работа над либ�
ретто оперы «Риенци» по роману Э. Д. Бульвер�Литтона.
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21 ноября — первое исполнение написанного Вагнером русского
«Национального гимна».

1838, 7 июля — начало работы над музыкой «Риенци».
Жизнь в Риге.

1839, март — увольнение с поста капельмейстера.
Июнь — бегство из Риги.
Июль — начало августа — морское путешествие в Лондон; замысел
оперы «Летучий голландец».
20 августа — приезд во Францию.

1840, 19 ноября — завершение «Риенци».
Осень — мимолетное знакомство с Ф. Листом.
Полная нужды жизнь в Париже; работа над увертюрой «Фауст»; со�
трудничество в «Музыкальном журнале» Мориса Шлезингера.

1841, конец марта — вторая встреча Вагнера с Листом.
Июнь—август — работа над «Летучим голландцем».
22 августа — завершение «Летучего голландца».

1842, 12 апреля — прибытие в Дрезден.
20 октября — премьера «Риенци» в Дрезденском театре.

1843, 2 января — премьера «Летучего голландца» в Дрезденском театре.
2 февраля — назначение на должность королевского капельмейсте�
ра в Дрездене.
Май — завершение либретто оперы «Тангейзер».

1844, январь — завершение первого акта «Тангейзера».
15 октября — завершение второго акта «Тангейзера».
29 декабря — завершение третьего акта «Тангейзера».

1845, 13 апреля — окончание работы над «Тангейзером».
Октябрь — начало работы над оперой «Лоэнгрин».
17 ноября — публичное прочтение готового текста «Лоэнгрина».

1846, лето — знакомство с Гансом фон Бюловом.
1847, 5 марта — завершение третьего акта «Лоэнгрина».

12 мая — 6 июня — завершение первого акта «Лоэнгрина».
18 июня — 2 августа — завершение второго акта «Лоэнгрина».
28 августа — окончание работы над «Лоэнгрином».

1848, 9 января — смерть матери.
Март — знакомство с Джесси Лоссо.
Лето—осень — сближение в Дрездене с революционерами, напи�
сано историко�филологическое исследование «Нибелунги».
Ноябрь — разработка темы оперы «Смерть Зигфрида».
Декабрь — составление плана музыкальной драмы «Иисус из Наза�
рета».

1849, апрель — знакомство с М. А. Бакуниным.
3—9 мая — Дрезденское восстание.
13—23 мая — Вагнер скрывается у Листа в Веймаре после бегства
из Дрездена.
31 мая — переезд в Цюрих.

1850, март—апрель — проживание в Бордо, отношения с Джесси Лоссо.
28 августа — премьера «Лоэнгрина».

1851, 16 февраля — завершение статьи «Опера и драма».
3—24 июня — написание текста поэмы «Юный Зигфрид».
Август — завершение статьи «Обращение к моим друзьям».
Ноябрь — оформление плана тетралогии «Кольцо нибелунга».

1852, январь — знакомство с четой Везендонк.
1 июля — завершение либретто оперы «Валькирия».
Ноябрь — завершение либретто оперы «Золото Рейна».
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1853, сентябрь — первое путешествие в Италию.
10 октября — первое мимолетное знакомство с дочерью Листа Ко�
зимой.

1854, январь — начало работы над музыкой «Золота Рейна».
28 мая — завершение «Золота Рейна».
Июль — завершение первой сцены «Валькирии».
30 декабря — завершение композиционного эскиза «Валькирии».

1855, январь — переработка увертюры «Фауст».
Март—июнь — поездка в Лондон; аудиенция у королевы Виктории
и принца Альберта; знакомство с Карлом Клиндвортом и Готфри�
дом Земпером.
Лето—осень — разработка сюжета буддийской поэмы «Победите�
ли»; работа над «Валькирией».

1856, март — завершение «Валькирии».
22 сентября — окончательный композиционный набросок к опере
«Зигфрид».

1857, февраль — завершение первого акта «Зигфрида».
27 апреля — переезд в «Убежище»; первые наброски к опере «Пар�
сифаль».
Август — завершение второго акта «Зигфрида»; начало отношений
с Матильдой Везендонк.
18 сентября — окончание стихотворного текста «Тристан и Изоль�
да».
Октябрь—декабрь — работа над музыкой первого акта «Тристана и
Изольды».

1858, 3 апреля — написание рокового письма Матильде Везендонк, объяс�
нение с Минной.
Июнь — работа над вторым актом «Тристана и Изольды».
17 августа — отъезд из «Убежища».
29 августа — прибытие в Венецию.
Сентябрь—декабрь — работа над вторым актом «Тристана и Изоль�
ды»; окончательная обработка вокального цикла «Пять песен на
стихи Матильды Везендонк» («Wesendonck�Lieder»).

1859, 20 марта — завершение второго акта «Тристана и Изольды».
Апрель—июль — переезд в Люцерн, возобновление отношений с
Везендонками.
8 августа — завершение «Тристана и Изольды».
Август — знакомство с А. Н. Серовым.
17 ноября — воссоединение с Минной в Париже.

1860, 25 января — первый вагнеровский концерт в Париже.
1 февраля — второй концерт.
8 февраля — третий концерт.
12 октября — рождение Даниелы Сенты, первого ребенка Козимы
и Ганса фон Бюлов.

1861, 13 марта — первое представление оперы «Тангейзер» в Гранд�опера.
18 марта — второе неудачное представление «Тангейзера» в Пари�
же, вызвавшее бурный скандал.
28 марта — амнистия от саксонского правительства, но с запретом
проживать в городах Саксонии.
7 августа — посещение Листа в Веймаре; создание Всеобщего не�
мецкого музыкального союза.
14 августа — прибытие в Вену для постановки «Тристана и Изольды».
Декабрь — начало работы над оперой «Нюрнбергские мейстерзин�
геры», отъезд в Париж.
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1862, 30 января — завершение поэтического текста «Нюрнбергских мей�
стерзингеров».
1 февраля — отъезд из Парижа.
Лето — получение полной амнистии от саксонского правительст�
ва; завершение увертюры к «Нюрнбергским мейстерзингерам»;
приезд четы Бюлов; зарождение чувства между Вагнером и Кози�
мой; издание «Пяти песен на стихи Матильды Везендонк».
Октябрь—ноябрь — турне по городам Саксонии; прибытие в Вену.
26 декабря — первый концерт в «Театер ан дер Виен».

1863, 1 января — второй концерт в «Театер ан дер Виен».
8 января — третий концерт в «Театер ан дер Виен».
22 февраля — отъезд в Санкт�Петербург.
3 марта (19 февраля), 10 марта (26 февраля), 18 (6) марта (бенефис),
2 апреля (21 марта), 14 (2) апреля (бенефис), 17 (5) апреля — концер�
ты в Санкт�Петербурге.
20 марта — прибытие Вагнера в Москву; рождение у Козимы и
Ганса фон Бюлов дочери Бландины Елизаветы.
25 (13) марта, 27 (15) марта, 29 (17) марта — концерты в Москве.
21 апреля — отъезд из России.
12 мая — переезд в Пенцинг.
Июль — концерты в Будапеште.
28 ноября — признание в любви к Козиме.

1864, март — бегство из Пенцинга.
4 мая — первая встреча с баварским королем.
Май — начало октября — пребывание в усадьбе «Пеллет» близ зам�
ка Берг; общение с Людвигом II; возвращение к работе над «Коль�
цом нибелунга» и замыслом «Парсифаля».
Начало октября — декабрь — переезд в Мюнхен, встреча с четой
Бюлов, работа над постановкой «Тристана» в Мюнхенском при�
дворном театре.

1865 — написание первоначального варианта поэмы «Парцифаль».
10 апреля — рождение дочери Изольды — первого ребенка Вагнера
и Козимы.
10 июня — премьера «Тристана и Изольды» в Мюнхенском при�
дворном театре под управлением Ганса фон Бюлова.
17 июля — начало работы над автобиографией «Моя жизнь».
6 декабря — получение письма Людвига II с просьбой покинуть
Мюнхен.
10 декабря — отъезд в Швейцарию.

1866, 25 января — смерть Минны в Дрездене.
30 марта — первое знакомство с Трибшеном.
15 апреля — окончательный переезд в Трибшен и возобновление
работы над «Нюрнбергскими мейстерзингерами».

1867, 17 февраля — рождение дочери Евы.
24 октября — завершение «Нюрнбергских мейстерзингеров».

1868, 21 июня — триумфальная премьера «Нюрнбергских мейстерзинге�
ров» в Мюнхенском придворном театре.
Сентябрь — первое совместное с Козимой путешествие в Италию.
8 ноября — знакомство с Фридрихом Ницше.
16 ноября — переезд Козимы в Трибшен.

1869, 23 февраля — начало работы над третьим актом «Зигфрида».
17 мая — первый визит Фридриха Ницше в Трибшен.
6 июня — рождение сына Зигфрида.
14 июня — завершение «Зигфрида».
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Июль — начало работы над оперой «Сумерки богов».
1870, март — первые мысли о Байройте.

2 июля — завершение первого акта «Сумерек богов».
25 августа — заключение законного брака Рихарда и Козимы в
протестантской церкви Люцерна.
25 декабря — первое исполнение для Козимы «Идиллии “Зиг�
фрид”».
Декабрь — завершение первого тома автобиографии «Моя жизнь».

1871, 16—20 апреля — первое посещение Байройта.
Лето—зима — организация «Вагнер�ферейнов», работа над «Су�
мерками богов».

1872, 27 апреля — переезд из Трибшена в Байройт.
22 мая — торжественная закладка первого камня Фестшпильхауса.
Лето—осень — завершение второго тома автобиографии; переезд в
дом 7 на Даммалее; получение баварского гражданства.

1873, зима—весна — концерты по городам Германии для сбора дополни�
тельных средств на постройку театра в Байройте; первые признаки
заболевания сердца.
22 мая — торжественное празднование шестидесятилетия в здании
Маркграфской оперы.
2 августа — празднование подведения здания Фестшпильхауса
под крышу.

1874, 28 апреля — переезд на собственную виллу «Ванфрид».
26 июня — завершение второго акта «Сумерек богов».
10 июля — начало инструментовки третьего акта «Сумерек богов».
21 ноября — окончание работы над «Сумерками богов», а тем са�
мым над всей тетралогией «Кольцо нибелунга».

1875, 1 августа — «день рождения» Фестшпильхауса, ознаменованный
первым концертом на его сцене.
Ноябрь—декабрь — постановки в Вене «Тангейзера» и «Лоэнгри�
на»; написание «Торжественного марша» для празднования сто�
летия провозглашения независимости Соединенных Штатов Аме�
рики.

1876, зима—лето — репетиции «Кольца нибелунга».
13 августа — открытие первого Байройтского фестиваля.
2 ноября — последняя встреча с Ницше.

1877, 25 января—23 февраля — работа над поэмой «Парцифаль», в процес�
се которой герой переименован в Парсифаля.
Осень—зима — воплощение идеи выпуска «Байройтских листков»;
работа над музыкальным воплощением «Парсифаля».

1878, 2 февраля — выход первых «Байройтских листков».
Работа над оперой «Парсифаль».

1879, Декабрь — отъезд в Италию.
Работа над «Парсифалем» и третьим томом автобиографии.

1880, январь—май — знакомство с П. В. Жуковским, завершение авто�
биографии «Моя жизнь».
31 октября — приезд в Мюнхен.
17 ноября — отъезд в Байройт.

1881 — работа над музыкой «Парсифаля» и его сценическим воплоще�
нием.

1882, 13 января — завершение «Парсифаля».
26 июля — премьера «Парсифаля» в Фестшпильхаусе.
14 сентября — отъезд в Венецию.

1883, 13 февраля — смерть Рихарда Вагнера.
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