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Светлой памяти моей мамы
Полины Ефимовны Вайдман

…и я в чем уверен, так это в 
том, что в своих писаниях я явля-
юсь таким, каким меня создал Бог 
и каким меня сделали воспитание, 
обстоятельства, свойства того 
века и той страны, в коей я живу 
и действую. Я не изменил себе ни 
разу. А каков я, хорош или дурен, — 
пусть судят другие.

Петр Чайковский
14 января 1891 года
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Петр Ильич Чайковский... обычно далее следует тире и 
определение типа «великий русский композитор», «гений 
русской музыки», «самый исполняемый русский компо-
зитор в мире». Пожалуй, у каждого при упоминании его 
имени возникает своя ассоциация — рождественские и но-
вогодние праздники под музыку балета «Щелкунчик», или 
опера «Евгений Онегин», или пьесы «Детского альбома», 
через которые проходит каждый ученик музыкальной шко-
лы, или Танец маленьких лебедей из «Лебединого озера», 
или Первый фортепианный концерт, или ария Германа из 
оперы «Пиковая дама», которая звучит на заставке теле-
игры «Что? Где? Когда?», продолжать можно бесконечно.... 
Кем был этот человек, живший полтора века назад, чья му-
зыка вызывает отклик у людей разных поколений, культур 
и традиций. Жизнь, подробности биографии Чайковского 
по-прежнему будоражат сознание людей, его образ продол-
жает обрастать мифами и легендами.

В чем же секрет невероятной популярности музыки Чай-
ковского? Чайковский, по сути, не был революционером-но-
ватором, подобно, например, Рихарду Вагнеру. Он не изобрел 
своей особенной гармонии, сам восхищался оркестровому 
«пиршеству» сочинений своего коллеги, друга и главного ан-
типода Николая Андреевича Римского-Корсакова, и так да-
лее. Но музыка Чайковского настолько узнаваема! Возмож-
но, дело в особой универсальности его музыкального языка. 
Чайковский всегда и везде был «своим», не только русским 
европейцем, не только человеком, но и композитором мира. 
Ведь Чайковский стал почти национальным композитором в 
странах совсем иной культуры — в Японии, Китае…

Наверное, все же главный секрет его творчества в испо-
ведальности, которая не может не трогать, не может оста-
вить равнодушным, ведь музыка — это, пожалуй, един-
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ственное, в чем Чайковский абсолютно искренен, каждая 
нота о нем и на самом деле о каждом. Для Чайковского было 
очень важно быть понятым, чтоб его откровения были ус-
лышаны: «Я сочиняю, т. е. посредством музыкального язы-
ка изливаю свои настроения и чувства, и, разумеется, мне, 
как и всякому говорящему и имеющему или претендующе-
му иметь что сказать, нужно, чтобы меня слушали. И чем 
больше меня слушают, тем мне приятнее. В этом смысле 
я, конечно, люблю славу и стремлюсь к ней всей душой»*1. 
Следовательно, конечная цель для композитора — диалог 
его музыки со слушателем, отсюда и желание, чтобы его 
лирические исповеди были поняты другими людьми. В его 
сочинениях — бесконечный фатум, с которым невозможно 
бороться и который нельзя преодолеть, и самая светлая лю-
бовь, которая почти всегда приводит к трагедии героев.

Трагичность музыки Чайковского — это вовсе не сен-
тиментальная меланхолия, это буря страстей. Иногда эти 
факторы лежат на поверхности, порой они скрыты и о них 
только остается догадываться. Часто даже то, что кажет-
ся победным и радостным, — весьма сомнительно: какие 
именно силы торжествуют в мажорном финале Пятой сим-
фонии, отчего Первый фортепианный концерт, написан-
ный в самой трагической тональности си-бемоль минор**, 
как правило, исполняют весело и задорно, иногда даже 
по-пионерски, совсем не задумываясь не то чтобы об ав-
торской версии сочинения — ну не писал Чайковский этих 
бравурных аккордов в начале концерта, — но даже не поду-
мав, зачем же автору нужна была именно эта тональность. 
Чайковский определенно мастер подобных ребусов. Пере-
полненная трагизма музыка балета «Щелкунчик», который 
Чайковский писал по плану Мариуса Петипа, вступает в 
диссонанс с ослепительным, конфетным, сладким Кон-
фитюренбургом. Даже «Иоланта» и ее счастливый финал, 
который неизвестно чем обернется для героини, какой мир 
откроется ее глазам, может быть, и прозревать не стоило?

За более чем 100 лет, прошедших после смерти компо-
зитора, его образ оброс мифами — в каждое время своими. 
Многие мемуаристы описывали те или иные события с чужих 
слов, добавляя красивые детали, были и те, кто присваивал 
себе «историческую роль» в жизни гения. Позже, подобно 

** В настоящем издании цитируемые тексты воспроизводятся 
преимущественно в современной орфографии и пунктуации.

** В этой тональности написана Вторая соната для фортепиано 
Фридерика Шопена со знаменитым «Похоронным маршем».



Толстому, Чайковский стал «зеркалом русской революции» 
и из человека превратился в сознании людей в бронзовый 
монумент, который, как полагалось, «любил народные пес-
ни, помогал бедным». Наступило новое время, исчезли табу 
и цензура, стало можно все или почти все, — мифологиза-
ция Чайковского продолжилась, но уже в новом ключе.

Понять музыку Чайковского можно, лишь попробовав уз-
нать его как человека очень разного, совершавшего поступки 
всякого рода, невероятно яркого и противоречивого, резкого 
в своих реакциях и суждениях, одновременно сентименталь-
ного. За относительно недолгую творческую жизнь компо-
зитор оставил огромное наследие: 440 музыкальных, более 
160 литературных сочинений, свыше пяти тысяч писем. Петр 
Ильич был абсолютно открыт миру, он интересовался бук-
вально всем от литературы, истории, философии до ботани-
ки, зоологии и астрономии. Он изучал карты звездного неба, 
книги по естественным наукам, в том числе зачитанные до 
дыр «Муравьи, пчелы и осы. Наблюдения над нравами обще-
жительных перепончатокрылых» британского ученого Джо-
на Лёббока и «Млекопитающие» немецкого зоолога Карла 
Фогта, композитора увлекали достижения технического про-
гресса и уникальные природные явления. Чайковский часто 
плакал, причиной могли стать и произведение искусства, и 
событие в жизни, он был верным другом, душой компании 
с удивительным чувством юмора и одновременно оставался 
бесконечно одиноким страдающим человеком.

Книга основана на подлинных материалах и докумен-
тах, хранящихся в Государственном мемориальном му-
зыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Кли-
ну и других хранилищах, а также является продолжением 
многолетних исследований жизни и творческого наследия 
композитора, которые начались сразу после его смерти и 
осуществлялись несколькими поколениями ученых.

Особую благодарность выражаю моим родным и дру-
зьям, без поддержки которых этой книги не было бы, моим 
коллегам-ученым и сотрудникам Государственного мемо-
риального музыкального музея-заповедника П. И. Чайков-
ского за понимание и всестороннюю помощь. Отдельно 
хочется поблагодарить обозревателя «Радио России» Ольгу 
Русанову за идею написания книги, а также за ее проект 
«Страна Чайковского» («Радио России», 2015), вдохновив-
ший на многие размышления.
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Глава первая
СЧАСТЬЕ

В метрической книге Благовещенского собора Воткин-
ского завода за 1840 год под номером «187» была сделана за-
пись: «Камско-Воткинского завода у горного начальника, 
подполковника и кавалера Ильи Петровича Чайковского и 
законной его жены Александры Андреевны сын Петр ро-
дился двадцать пятого апреля, а крещен мая пятого числа 
тысяча восемьсот сорокового года»2. Так на Урале в посе-
лении при Воткинском заводе появился на свет будущий 
композитор — Петр Ильич Чайковский. Ему суждено было 
родиться в семье с интересной историей.

Чайковские

Дед композитора по отцу Петр Федорович (1745—1818) 
родился в семье украинского казака Федора Афанасьевича 
Чайки. Хотя по происхождению Петр Федорович не был 
дворянином, он сумел поступить в Киево-Могилянскую 
академию, затем обучался лекарскому делу. Во время учебы 
его фамилия стала писаться как «Чайковский». Петр Федо-
рович был направлен в действующую армию, служил пол-
ковым лекарем, участвовал в событиях Русско-турецкой 
войны 1768—1774 годов. В 1777 году Петр Федорович оста-
вил военную службу. Именно за добросовестную службу и 
заслуги на военном поприще он получил дворянство. Петр 
Федорович пользовался большим авторитетом, в результа-
те стал городничим городов Слободской и Глазов Вятской 
губернии.

В 1776 году Петр Федорович женился на Анастасии 
Степановне, в девичестве Посоховой — дочери погибшего 
начальника Кунгурского гарнизона. Отец Анастасии под-
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
П. И. ЧАЙКОВСКОГО

1840, 25 апреля / 7 мая — в поселении при Воткинском заводе 
Вятской губернии в семье начальника Камско-Воткинско-
го горного округа Ильи Петровича Чайковского и его жены 
Александры Андреевны родился сын Петр.

1842 — рождение сестры Александры Ильиничны Чайковской.
1843 — рождение брата Ипполита Ильича Чайковского.
1844 — отъезд матери в Санкт-Петербург. Сочинение Петром 

вместе с сестрой Александрой песни «Наша мама в Петер-
бурге». Приезд в Воткинск в семью Чайковских гувернантки 
Фанни Дюрбах.

1845 — начало занятий музыкой с Марией Пальчиковой. Поездка 
с матерью и кузиной Анастасией Поповой на Сергиевские 
минеральные воды.

1847 — появление первых (из сохранившихся) детских сочине-
ний Чайковского на французском языке.

1848 — отъезд семьи из Воткинского завода в Москву, затем в 
Санкт-Петербург. Поступление в пансион Шмелинга. Уро-
ки музыки с пианистом Филипповым.

1849, апрель — переезд семьи в Алапаевск.
1850,— рождение Анатолия Ильича и Модеста Ильича Чайковских.
 Август — приезд с матерью и сестрами Зинаидой и Алексан-

дрой в Петербург. Посещение спектакля «Жизнь за царя» 
М. И. Глинки в Большом (Каменном) театре в Петербурге.

 Сентябрь — поступление в приготовительный класс Импе-
раторского Училища правоведения. Отъезд матери и сестер 
в Алапаевск.

1852, май — зачисление в седьмой (младший) класс Училища пра-
воведения. Переезд семьи Чайковских в Санкт-Петербург.

1854, 13 июня — смерть матери, Александры Андреевны Чайков-
ской, от холеры.

 Август — первое из записанных и сохранившихся сочине-
ний Чайковского для фортепиано («Анастасия-вальс»).

1855 — начало занятий с пианистом Рудольфом Кюндингером 
(по 1858 год).

1857 — сочинение романса «Мой гений, мой ангел», посвящен-
ного близкому другу по училищу Сергею Кирееву.

1859, июнь — окончание Императорского Училища правоведения 
в чине титулярного советника. Поступление на службу чи-
новником в Министерство юстиции.

1861, лето — первое заграничное путешествие: Берлин, Гамбург, 
Антверпен, Брюссель, Остенде, Лондон и Париж в качестве 
спутника-переводчика инженера-технолога Василия Писа-
рева.

 Осень — поступление Чайковского в классы Русского музы-
кального общества.
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1862, 8/20 сентября — поступление в Санкт-Петербургскую кон-
серваторию.

1863, 1 мая — уволился от должности старшего помощника сто-
лоначальника.

1864, лето — первое симфоническое произведение — увертюра 
«Гроза» на сюжет драмы А. Н. Островского.

1865 — сочинение «Характерных танцев» и их исполнение под 
управлением И. Штрауса в концерте из произведений рус-
ских композиторов в Павловском вокзале.

 27 ноября — дирижерский дебют Чайковского — исполнение 
Увертюры фа мажор.

 29 декабря — исполнение кантаты «К радости» (на сло-
ва Шиллера) на первом публичном экзамене Санкт-Пе-
тербургской консерватории.

 31 декабря — окончание Санкт-Петербургской консервато-
рии в звании свободного художника.

1866, январь — переезд в Москву.
 Начало педагогической деятельности, преподавание теории 

музыки в Музыкальных классах РМО, затем в открывшейся 
Московской консерватории.

 Март — август — сочинение Первой симфонии «Зимние 
грезы».

 Лето — поездка с Алексеем Апухтиным на Валаам.
1867, март — начало работы над оперой «Воевода».
 Встречи с Владимиром Стасовым.
 Лето — провел в Гапсале. Сочиняет цикл для фортепиано 

«Воспоминание о Гапсале».
 Декабрь — знакомство с Гектором Берлиозом.
1868 — начало дружеских отношений с Милием Балакиревым, 

знакомство с композиторами «Могучей кучки» и с Алексан-
дром Даргомыжским. Знакомство, а затем помолвка с Дези-
ре Арто.

 Лето — завершение оперы «Воевода», начало репетиций в 
Большом театре в Москве. Поездка в Европу с Владимиром 
Шиловским, его отчимом Владимиром Бегичевым и Кон-
стантином Де-Лазари.

1869 — отъезд Арто из России и ее замужество. Сочинение оперы 
«Ундина», увертюры «Ромео и Джульетта» (первая редак-
ция), романсов (соч. 6).

 30 января — премьера оперы «Воевода» в Большом театре в 
Москве.

1870 — начало работы над оперой «Опричник».
 Июнь — июль — путешествие с Владимиром Шиловским по 

Франции, Германии и Швейцарии.
1871, февраль — сочиняет Первый струнный квартет.
 Лето — гостит в семье сестры Александры, в замужестве 

Давыдовой, в Каменке, затем в имении Низы у друга Нико-
лая Кондратьева, затем в Усове у Владимира Шиловского. 
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Рабо та над «Руководством к практическому изучению гар-
монии».

1872 — сочинение кантаты «К Политехнической выставке в Мо-
скве в 1872 г.» и ее исполнение (31 мая) на Троицком мосту в 
Москве. Окончание оперы «Опричник». Сочинение Второй 
симфонии (первое исполнение 26 января 1873 года в Мо-
скве, дирижер Николай Рубинштейн). Начало систематиче-
ской публицистической деятельности.

1873, март — сочинение музыки к весенней сказке А. Н. Остров-
ского «Снегурочка», премьера 11 мая 1873 года на сцене 
Большого театра в Москве.

 Лето — гостит в Каменке, Низах, Усове. Путешествует по 
Европе.

 Август — октябрь — сочиняет симфоническую фантазию 
«Буря» по пьесе Шекспира.

 2 ноября — самоубийство близкого друга композитора Эду-
арда Зака.

1874, январь — сочинил Второй струнный квартет.
 12 апреля — премьера оперы «Опричник» в Мариинском те-

атре в Петербурге. Поездка в этом же месяце в Италию.
 Июнь — август — работа над оперой «Кузнец Вакула».
 Сочинение Первого концерта для фортепиано с оркестром.
1875 — начало работы над балетом «Лебединое озеро».
 Лето — гостит в Усове, Низах и в Вербовке, другом имении 

семьи Давыдовых. Работает над Третьей симфонией.
 1/13 октября — первое исполнение Первого концерта для 

фортепиано с оркестром в Бостоне, солист Ганс фон Бюлов.
 Начало сочинения фортепианных пьес для предстоящих в 

1876 году выпусков журнала «Нувеллист», ставших циклом 
«Времена года».

1876, январь — путешествие с братом Модестом в Париж, Берлин 
и Женеву. Работа над Третьим струнным квартетом.

 Апрель — окончание инструментовки балета «Лебединое 
озеро».

 Лето — в качестве корреспондента газеты «Русские ведомо-
сти» посещает фестиваль в Байройте и премьеру тетралогии 
Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга».

 Осень — сочинение Славянского марша и симфонической 
фантазии «Франческа да Римини».

 Декабрь — встреча с Львом Толстым. Начало переписки с 
Надеждой фон Мекк.

1877, зима — начало дружбы со скрипачом Иосифом Котеком. 
Приступает к сочинению Четвертой симфонии.

 20 февраля — премьера балета «Лебединое озеро» в Большом 
театре в Москве.

 Май — начало работы над оперой «Евгений Онегин». По-
молвка с Антониной Милюковой.

 6 июля — женитьба на Антонине Милюковой.
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 Октябрь — отъезд в Европу с братом Анатолием. Уход из 
Московской консерватории на один год.

1878, февраль — в Сан-Ремо завершил оперу «Евгений Онегин».
 Март — в Кларане сочиняет Концерт для скрипки с орке-

стром.
 Начало апреля — возвращение в Россию, приезд в Каменку.
 Май—август — живет по приглашению Надежды фон Мекк 

в ее имении Браилов, а также гостит у родных и друзей в Ни-
зах, Каменке и Вербовке. Сочинение Двенадцати пьес сред-
ней трудности (соч. 40), Большой сонаты, «Детского альбо-
ма», Шести романсов (соч. 38), Литургии святого Иоанна 
Златоуста.

 Ноябрь — окончательный уход из Московской консервато-
рии, отъезд в Европу. Начало работы над оперой «Орлеан-
ская дева».

1879, март — возвращение в Россию.
 17 марта — премьера оперы «Евгений Онегин», учениче-

ский спектакль Московской консерватории на сцене Мало-
го театра в Москве.

 Апрель — завершает работу над Первой сюитой для симфо-
нического оркестра.

 Лето — окончание работы над оперой «Орлеанская дева».
 Ноябрь — отъезд в Европу.
1880, 9 января — смерть отца, Ильи Петровича Чайковского.
 Март — возвращается в Россию.
 Сочинение «Итальянского каприччио», Второго концерта 

для фортепиано с оркестром, Семи романсов (соч. 47), Тор-
жественной увертюры «1812 год», Серенады для струнного 
оркестра.

1881, 13 февраля — премьера оперы «Орлеанская дева» в Мариин-
ском театре в Петербурге.

 Февраль — отъезд в Европу.
 11/23 марта — смерть Николая Рубинштейна в Париже. 

Чайковский приезжает на прощание.
 Конец марта — сентябрь — живет в Каменке. Начало работы 

над оперой «Мазепа», Всенощным бдением.
 22 ноября / 4 декабря — премьера в Вене Концерта для скрип-

ки с оркестром, солист Адольф Бродский.
 Ноябрь — отъезд в Европу.
1882, январь — сочинение трио «Памяти великого художника».
 Конец марта — возвращается в Россию.
 8 августа — приезд в Москву на концерт из произведений 

Чайковского на Всероссийской художественно-промыш-
ленной выставке.

1883, январь — отъезд в Париж.
 Весна — создание кантаты «Москва» на слова Аполлона 

Майкова и Торжественного коронационного марша, их 



403

первое исполнение во время торжеств по случаю коронации 
императора Александра III.

 Сочинение Второй сюиты для симфонического оркестра и 
Шестнадцати песен для детей (соч. 54). Окончание работы 
над оперой «Мазепа».

1884, 3 февраля — премьера оперы «Мазепа» в Большом театре в 
Москве.

 28 февраля — награжден орденом Святого равноапостольно-
го князя Владимира 4-й степени.

 Апрель — июль — сочинение Третьей сюиты для симфониче-
ского оркестра.

 23 декабря / 4 января 1885 года — смерть Иосифа Котека в 
Давосе.

1885, февраль — избрание Чайковского членом дирекции Москов-
ского отделения Русского музыкального общества. Переезд 
на жительство в Подмосковье, в Майданово в окрестностях 
Клина.

 Сочинение симфонии «Манфред», оперы «Черевички» 
(вторая редакция оперы «Кузнец Вакула»). Начало работы 
над оперой «Чародейка».

1886 — работа над оперой «Чародейка». Сочинены Двенадцать 
романсов (соч. 60), посвященные императрице Марии Фе-
доровне.

1887, 19 января — премьера оперы «Черевички» в Большом театре 
в Москве под управлением автора. Начало систематической 
дирижерской деятельности.

 Май — путешествие по Волге и Каспийскому морю до Баку, 
затем в Тифлис и Боржоми.

 Июль — август — поездка в немецкий город Ахен к уми-
рающему Кондратьеву. Завершил Четвертую оркестровую 
сюиту «Моцартиана», сочинил пьесу для виолончели с ор-
кестром «Pezzo capriccioso».

 30 августа — вернулся в Майданово.
 21 сентября/3 октября — смерть Николая Кондратьева.
 20 октября — премьера оперы «Чародейка» в Мариинском 

театре в Петербурге, под управлением автора.
 Декабрь — начало концертных поездок по городам Европы. 

Знакомство с Эдвардом Григом и Иоганнесом Брамсом.
1888, зима — продолжение концертной поездки, выступления в 

городах Германии, Праге, Париже и Лондоне.
 Конец марта — возвращение в Россию.
 Снимает дом в имении Фроловское. Сочинение увертюры-

фантазии «Гамлет», Пятой симфонии, их первое исполне-
ние — под управлением автора. Начало работы над балетом 
«Спящая красавица».

 Ноябрь — декабрь — дирижерские выступления Чайковско-
го в Москве, Петербурге и Праге. 

 14 декабря — в Петербурге знакомится с Антоном Чеховым.
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1889, январь — апрель — вторая концертная поездка по Европе.
 Окончание балета «Спящая красавица». Дирижерские вы-

ступления в Москве и Петербурге.
1890, 3 января — премьера балета «Спящая красавица» в Мариин-

ском театре в Санкт-Петербурге, балетмейстер Мариус Петипа.
 Январь — в Москве участвует в сеансе записи на фонограф 

Эдисона. Уезжает во Флоренцию. Приступает к сочинению 
оперы «Пиковая дама». Через 44 дня опера готова в эскизах.

 22 апреля — возвращается в Россию.
 Май — окончание оркестровки «Пиковой дамы».
 Июнь — июль — сочинение секстета «Воспоминание о Фло-

ренции».
 Сентябрь — прекращение переписки с Надеждой фон Мекк.
 7 декабря — премьера оперы «Пиковая дама» в Мариинском 

театре в Петербурге.
1891 — сочинение музыки к трагедии У. Шекспира «Гамлет». На-

чало работы над балетом «Щелкунчик» и оперой «Иоланта».
 28 марта — смерть сестры Александры Ильиничны Давыдо-

вой.
 Апрель — май — концертная поездка по городам США.
 Август — гостит в Уколове Курской губернии у брата Нико-

лая, где знакомится с Афанасием Фетом.
 Декабрь — дирижерские выступления в Москве, Петербурге 

и Киеве.
1892, январь — дирижирует концертом в Варшаве. Премьера опе-

ры «Евгений Онегин» в Гамбурге под управлением Густава 
Малера в присутствии автора.

 Апрель — май — концерты в Петербурге. В Москве дирижи-
рует спектаклями в Оперном товариществе И. П. Пряниш-
никова.

 Май — переезжает в дом на окраине Клина.
 Сентябрь — поездка в Европу. Посещение Зальцбурга и пре-

мьеры оперы «Пиковая дама» в Праге.
 Избрание Чайковского членом-корреспондентом Париж-

ской академии изящных искусств.
 6 декабря — премьера оперы «Иоланта» и балета «Щелкун-

чик» (балетмейстер Лев Иванов) в Мариинском театре в Пе-
тербурге.

1893, январь — встречает Новый год в Монбельяре со своей дет-
ской воспитательницей Фанни Дюрбах. Гастроли в Брюссе-
ле и Одессе.

 Февраль — возвращается в Клин. Начало работы над Ше-
стой «Патетической» симфонией.

 Март — май — сочиняет Военный марш, посвященный 
98-му Юрьевскому пехотному полку, и вокальный квартет 
«Ночь» на темы Фантазии до минор В. А. Моцарта. Заверше-
ние Шестой симфонии в эскизах. Написаны Восемнадцать 



пьес для фортепиано (соч. 72) и Шесть романсов на слова 
Даниила Ратгауза (соч. 73).

 Май — июнь — путешествие в Великобританию, получает 
почетную степень доктора музыки Кембриджского универ-
ситета.

 6 июня — смерть Владимира Шиловского.
 Июль — переболел холериной, находясь в гостях у брата Ни-

колая Ильича в Уколове. Сочиняет Третий концерт для фор-
тепиано с оркестром.

 29 августа — смерть Алексея Апухтина.
 Конец августа — поездка в Гамбург на премьеру оперы 

«Иолан та» (дирижер Густав Малер).
 25 сентября — возвращается в Клин, завершает оркестровку 

Третьего концерта для фортепиано с оркестром.
 7 октября — едет в Москву, через три дня в Петербург. При-

ступает к репетициям будущего концерта.
 16 октября — дирижирует концертом из собственных со-

чинений в зале Дворянского собрания в Петербурге, в про-
грамме — премьера Шестой «Патетической» симфонии.

 21 октября — первые признаки болезни, диагностирована 
холера.

 25 октября/6 ноября — смерть Петра Ильича Чайковского. 
Похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской 
лавры в Петербурге.
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