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я<Дс Наконец в последних числах апреля 1856 года Глинка уехал, в по-
з д н и й  раз, из Петербурга, и более уже не возвращался в Россию.

В. П. ВАСИЛЬКО-ПЕТРОВ

МОЕ ЗНАКОМСТВО с М. И. ГЛИНКОЙ

в прошедшую субботу, неделю тому назад, были мы на панихиде, 
которую господа придворные певчие служили в Конюшенной церкви по 
бывшем своем капельмейстере Михаиле Ивановиче Глинке, скончавшем- 
г« „ Берлине, 3-го числа прошедшего месяца. Объявление об ^этом пе-
чальном торжестве, напечатанное в газетах, собрало всех друзей и почи-
тателей покойного. Грустно, по смыслу своему, было это торжество, но 
тайно  было видеть уважение к памяти знаменитого соотечественника, 
выразившееся стечением в храм многочисленной и разнообразной толпы, 
состоявшей  из представителей всех слоев петербургского оощества. Мно-
го гербованных карет стояло у подъезда к храму, вся лестница была за-
нята ливрейными лакеями; но большинство молившихся пРИ1’̂ о^пешком, 
многие с противоположного конца города, и это служило нам отрадным 
доказательством, что творения Глинки поняты и этой частью русского
общества, что они и теперь уже народны.

Мы видели почти всех русских музыкантов, пришедших отдать по-
следний долг главе своему, главе русской музыкальной школы, им же 
созданной; мы видели членов Филармонического общества, в котором 
Глинка был почетным членом; видели очень многих иностранных музы 
кантов, питавших к гению покойного нелицемерное, глубокое уважение.

Это уважение выразилось, между прочим, в простых и знамена 
тельных словах одного из даровитейших солистов нашего оперного ор- 
кестра· «Читали вы, спросил он нас, объявление о смерти Глинки в не-
мецких журналах?» -  Читали. -  «Как же вы могли оставить это объ-
явление без ответа? Ведь немецкие журналисты уверяют, что■ 1 линка
поселился в последнее время в Берлине для изучения контр ■
Глинке изучать контрапункт! У кого?иПод чьим руководством мог изу-
чать контрапункт человек, написавший «Руслана и Людмилу», 
мецкие музыканты, ставим Глинку наравне с Мейербером и другими 
знаменитостями нашей музыкальной школы, ставим его выше г_
из них, а вы, русские, позволяете оскорблять память вашего вел 
соотечественника какому-то невеже, который никогда, вероятно, не ель 
хал м у з ы к и  Глинки, потому что всякий, кто слышал ее, будь 0Но с ° в ^  
шенный невежа в музыке, не сказал бы нелепости, напечатанной 
менких журналах». — Мы ничего не прибавили к словам благород 
артиста, передаем их буквально.

задел мою старуху «Жизнь за царя». Бертольц напечатал 
ведомостях в защиту моей старухи, хладнокровно, дельно, 
порядках» 2>.— Примечание В. В. Стасова.

в немецких петербургских 
но критику досталось на



-г—------ ~ н е с е н н о г о  им слова. Ва словом
последовала панихида, отслуженная с о б о р н е; после панихиды тол-
па разошлась, толкуя о тяжкой утрате, понесенной русским искус 
ством. у

Удивительна судьба этого русского искусства; подумаешь, право 
что-то роковое лежит над ним! В течение двадцати лет лишилось ©но пя-
ти гениальных деятелей: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Брюллов и Глинка 
покинули свое земное поприще раньше времени, пробив новый путь 
искусстве и не достигнув крайней меты, до которой должен был довести, 
их гений, если б судьбе угодно было продлить им жизнь! И смерть каж-
дого из них сопровождалась анормальными обстоятельствами: двое пали 
от пули, двое умерли вдали от отечества, один — отрекшись от того, что· 
составляло его силу и славу... 1. Но не станем останавливаться на этих 
тяжелых мыслях, открывающих собой целый лабиринт других, еще более 
тяжелых и безотрадных...

Пишущий эти строки имел счастье быть лично знакомым с Глин-
кой, пользоваться его расположением, и потому смерть Глинки тяжела 
для него вдвойне. Непродолжительно было знакомство наше; но воспо-
минания о нем врезаны неизгладимыми чертами в памяти нашего сердца. 
Этим-то воспоминаниям посвятим мы здесь несколько безыскусственных 
строк, в том убеждении, что каждое слово о Глинке будет принято рус-
скими читателями нашими с признательностью.

Мы познакомились с Глинкой довольно странным образом. Однаж-
ды, в столбцах этой газеты, сетовали мы на то, что творец «Руслана» и 
«Жизни за царя» замолк, осудил себя на бездействие и не хочет пода-
рить своему отечеству нового произведения, которое, подобно первым, 
заставило бы нас гордиться, как соотечественников Глинки. Мы косну-
лись, при этом, либреттистов, бывших сотрудниками Глинки, желали ему 
сотрудника его достойного, даровитого, хоть бы такого, какого имели 
Мейербер и Обер — другого Скриба. Это было два года назад2. Глинка 
прочел нашу статью, был доволен ею и изъявил желание с нами позна-
комиться.

Случай свел нас 18-го февраля 1855 года. Утром того дня 
была назначена репетиция концерта, для которого Глинка написал две 
пиесы, между прочим, музыку на «Молитву» Лермонтова с хорами3. 
Узнав, что Глинка будет сам управлять репетицией, мы добились позво-
ления присутствовать на ней. Тут мы увидели в первый раз того, перед 
гением которого давно благоговели. В наружности его не было ничего· 
поражающего: небольшой рост, несколько тучное тело, густые черные, с 
сильной проседью, волосы, небрежно причесанные, густые бакенбарды,, 
усы и довольно полное лицо.

Мы как-то раз рассказывали, что первое свидание с Гоголем, 
в ранней молодости, в доме Павла Войновича Нащокина, од-
ного из московских друзей Пушкина, разочаровало нас: мы жда-
ли встретить какой-то идеальный образ, с строгим взором и суровым 
обликом, а увидели свежее русское лицо, с русыми волосами и такими 
же усиками, человека с золотой часовой цепочкой на шее, кушавшего 
макароны с аппетитом далеко непоэтическим; более зрелые лета не до-
пустили наше воображение создать себе заранее идеальный портрет 
Глинки. Мы шли не смотреть его, а слушать, не обратили внимания на 
небольшой рост его и тучность, а взглянули в его глаза, когда он сел за



Я?о"магистральные движения, которым стройно повиновался хор, во- 
€ шевленный присутствием великого художника, наслаждались, слу-
чая  стройное исполнение превосходной музыки, которому аккомпанемент 
Глинки давал жизнь и значение.

По окончании репетиции мы подошли к Глинке; он дружески про-
тянул нам руку. — «Я давно желал с вами познакомиться; благодарю 
вас за ваш отзыв обо мне, за ваше ко мне расположение». — С этого 
завязался разговор, который кончился тем, что Глинка пригласил нас к 
себе, чтобы переговорить о новой опере. Ему хотелось сделать оперу из 
драмы князя А. А. Шаховского «Двумужница». Мы, разумеется, поспе-
шили исполнить желание Глинки и явились в его квартиру, в Эртелезом 
переулке, где он жил вместе с сестрой своей, Людмилой Ивановной Ше-
стаковой. Прием, нами встреченный, был так радушен, исполнен такой 
неподдельной доброты, что мы почувствовали себя как бы в среде давно 
знакомых, как между родными. Так принимали в этом доме всех, кто 
удостаивался приглашения войти в него. Глинка говорил о драме князя 
Шаховского и о тех данных, которые представляет она для чисто рус-
ской народной оперы. — «Я хочу, чтоб вы были моим сотрудником»,— 
сказал он нам. Мы отговаривались неопытностью и неумением. — «Су-
меете!» — возразил Глинка, и стал с такою ясностью и одушевлением 
развивать план поэмы, что мы невольно поддались обаянию, и нам по-
казалось, что дело, действительно, вовсе не так трудно. Разговор кон-
чился тем, что Глинка убедил нас, и мы приняли честь быть его сотруд-
ником. — «Я вам напишу план, мы поговорим о нем, потом принимай-
тесь, с богом, за работу; как скоро напишете номер, несите его ко мне: 
мы перечтем его, исправим обшими силами, а там примемся и за музыку. 
Извините, а уж вам от меня достанется, я вас буду мучить». В полови-
не марта получили мы программу оперы в 3-х действиях, под названием 
«Двумужница», написанную рукою Глинки. Решено было начать рабо-
ту в июне месяце, с наступлением теплых дней. Глинка не любил холо-
ду и нашего климата, говоря, что он вредно действует на его нервы и 
мешает ему работать.

В конце мая получили мы от Глинки приглашение приехать к нему.
«В пятницу, 20-го мая, писал он, день моего рождения, а в суббо-

ту, 21-го, день моего ангела; не откажите мне пожаловать ко мне, чтоб
провести вечер вместе».

Мы никогда не забудем этого вечера: мы слышали тогда в первый 
раз, как Глинка поет. Такого чувства в пении, такого вдохновенного 
мастерства придавать звукам и словам смысл и выражение, мы уже ни-
когда, вероятно, не услышим. Он спел несколько своих романсов, между 
прочим, знаменитое «Прощание с друзьями», которое потрясло всех 
слушателей до глубины души. Два только раза еще, после того, удалось 
нам слышать это вдохновенное пение; но слышали мы не раз его бле-
стящие импровизации на фортепьяно, и были свидетелями, как он сам 
слушал музыку.

Не видавший Глинку, слушающего музыку, которая ему нрави-
лась, не может составить себе понятие о впечатлении, какое это 
слушание производило на посторонних. Каждый звук, каждая нота от-
ражались на его лице, в его глазах, в его движениях, он наслаждался, 
^ак никому не дано наслаждаться, и это наслаждение переходило на



. · -----  - -------- - - пипалимим ДЛЯ НИХ ВИДе
Таково, по крайней мере, было впечатление, которое чувствовали мы 
слушая виртуозов нашего большого оркестра, которых Глинка пригла-
шал иногда к себе.

В июне мы получили приглашение явиться, чтоб начать работу- 
Глинка принял нас в небольшом кабинете, окна которого были завеше!
ны густыми темными шторами. — «Здесь я учусь, — сказал он нам ,_и
вот мои учители». — При этом он указал на дверь, ведшую в другую 
небольшую комнатку. Дверь была затянута сеткой, а комната уставлена 
цветами и деревьями, по которым порхали маленькие птички — учители 
Глинки! Комнатка содержалась в необыкновенном порядке и чистоте 
за птичками ходили как за детьми. Глинка знал каждую из них, всех 
их приучил к себе, но особенно любил одну пеночку.

Началась работа! Сначала был составлен подробный конспект либ-
ретто. потом написан второй акт, который мы и передали Глинке. Почти 
все номера этого акта были проектированы Глинкой на фортепьяно, но 
сколько нам известно, на бумаге написаны не были. Мы являлись к 
Глинке два раза в неделю и проводили у него два и три часа. Быстро 
промчалось лето, лето незабвенное, оставившее в нас много образных 
воспоминаний, которые лежат теперь тяжелым камнем на сердце, ис-
кренно и глубоко любившем великого художника.

Человек, живущий трудом,— раб своего труда: новые занятия за-
ставили нас разлучиться на время с Глинкой, разлуке этой суждено 
было сделаться вечною 4. Расстроенное здоровье заставило его ехать за 
границу, он поселился в Берлине, у своего друга Дена, и умер на чужой 
земле, вдали от родины, вдали от всех нас, так горячо любивших’ так 
глубоко и искренно уважавших его.

Вот история нашего короткого знакомства с одним из величайших 
художников нашего времени; она не богата фактами, но мы не считали 
себя вправе умолчать о этих немногих фактах, которые может встре-
тить в ней будущий биограф нашего знаменитого соотечественника.

Извещаем почитателей Михаила Ивановича Глинки, что за несколь-
к о ^  ней до отъезда его за границу С. Л. Левицкий снял с него чрезвы-
чайно похожий фотографический портрет и что, вероятно, можно полу-
чить с него копию.

Слышали мы также, что Санктпетербургское Филармоническое обще-
ство намерено дать, в память бывшего сочлена своего, большой концерт,, 
составленный исключительно из его композиций.

Слышали мы также, что бренные останки Глинки будут перевезе-
ны в Россию; желаем от всего сердца, чтоб этот последний слух оправ-
дался.

Не знаем еще подробностей концерта, который предполагает дать 
Филармоническое общество, но заранее уверены, что он возбудит живей-
шее участие в петербургской публике. При этом мы осмеливаемся выра-
зить желание, чтобы концерту была, по возможности, придана торже-
ственность [...]

Для Глинки не наступило еще потомство, творения его далеко еще 
не оценены по достоинству, но и при жизни его они были уже народны-
ми, приобрели известность европейскую, известность прочную, уважение 
всех музыкальных авторитетов; для нас, русских, смерть Глинки, творце 
русской оперы, имеет торжественное значение.



Прочитав в «Русской старине», в записках Л. И. Шестаковой о по- 
ледних годах жизни М. И. Глинки,— упоминание о моем с ним зна- 
сЛмСТВе, я сочла долгом пополнить эти воспоминания, как одни из луч- 
пшх в моей молодой жизни.

у] почти воспиталась на музыке Глинки. Мой от^ц, моя мать — оба 
пи  и с самого детства я только и слышала его сочинения, похвалы 

Про таланту. Ребенком я познакомилась и с Даргомыжским и Кастрио- 
е и они оба говорили с увлечением, даже с благоговением о Глинке. 
7-Ми лет я уже пела его романсы: «Жаворонок», «Кто она», «О, дева, 
чудная моя», «Сомненье», и проч.
3 Понятно, что лучшая моя мечта с самого раннего детства была — 
осмотреть: какой Глинка? В воображении своем, я подготовилась ему 
спеть; и я морщила брови и пела: «Оружия ищет рука», или: «И дик и 
мрачен буду я!» Конечно, все это было очень смешно в маленькой де-
вочке. Но девочку отдали в институт, она выросла, вернулась опять под 
кров родной, а все Глинки нигде не встречала Глинка за границей! Ко-
гда же он вернется — вот вопрос, который я задавала себе постоянно в 
продолжение нескольких лет.

Нужно ли признаться, к стыду моему, что о возвращении Глинки в 
Россию в 1854 г. я узнала чуть ли не год спустя. У нас ни в газетах, ни 
в обществе никто не говорил об этом.

Даргомыжский, который очень часто бывал в доме у нас, постоянно 
играл со мною в 4 руки и с листа, принося с собою разные сочинения 
классиков, и вообще все вновь выходящее, аккомпанировал мне свои 
сочинения и сочинения Глинки, но не говорил мне, что Глинка приехал; 
напротив, на мои вопросы и горячее желание посмотреть на Глинку, 
всегда отвечал: «Разочаруетесь... Он стар для вас и не красив!» — «Не-
важно, говорила я, мне не того в нем надо!» — «А чего же?» — «А того 
же, что я люблю в вас». (Даргомыжский, как известно, был вовсе не 
красив, да и не молод). Вообще, Даргомыжский, зная меня еще малень-
кой, сохранил ко мне чувство потворства, которое всегда бывает в отно-
шении к любимым и избалованным детям. За ошибку, сделанную им, 
при разыгрывании с листа нот, он получал сию же минуту наказание: я 
его сейчас же хлопала по руке; а один раз он столько сделал ошибок, 
что я ему велела стать в угол. К моему удивлению, он покорно пошел 
и стал.

Желая скрыть мое удивление, я села преважно и пречинно, взяв 
книгу в руки... ожидая, что будет дальше. Даргомыжский сам выжидал, 
что я сделаю. Как вдруг выскочит из угла, и ну скакать с дивана на 
кресло, на стол, на рояль, опять на диван. Он метался как угорелый, 
к всеобщей радости моих сестер и моей; мы пустились его ловить, прита-
щили тесемок, шнурков, чтобы перевязать его, но это нам не удалось, 
потому что Александр Сергеевич был очень ловок, и мы не могли от 
сильного смеха поймать его.

Но я отвлеклась от рассказа о моем знакомстве с Глинкой, так как 
воспоминания о нем неразрывно связаны с незабвенным именем Дарго-
мыжского. Узнала я о присутствии Глинки в Петербурге уже в 1855 ГО-
ДУ осенью. Даргомыжский еще не возвращался из деревни. Отец мои, 
знакомый с Глинкой, был в отсутствии. Другие наши знакомые были, кто 
ча даче, кто в деревне. Я же задалась целью познакомиться с Глинкои
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уже, в свою очередь, устроила мне желанное знакомство. Г-жа Ф. с удо. 
вольствием взялась исполнить мою просьбу; но прежде она должна бы-
ла повидаться с Л. И. Шестаковой (сестрой Глинки) и спросить самого 
Глинку о его желании и о времени свидания, так как Глинка тяготился 
новыми знакомствами и сам ни к кому не ездил.

Глинка жил тогда на одной квартире со своей сестрой. Обыкновен-
но приезжали всегда к его сестре, и узнав, в состоянии и расположении 
ли Глинка принять гостей, отворяли дверь на его половину и тогда 
квартира делалась общею. Людмила Ивановна, кроме того, что была 
нежная сестра, заботилась о М. И., как мать о своем ребенке... Сколько 
женского такта, деликатности, чтобы уберечь его во время болезни, часто 
повторявшейся, и охранить от разных столкновений, которые, по нерв-
ности М. И., действовали на него сильнее, чем на кого-либо друго-
го. Я, право, редко встречала другую такую нежную сестру и чудную 
женщину.

Наконец м-м Ф. известила, что назначен день, когда я могу быть у 
Глинки. Числа я не помню... не помню даже — было ли это в сентябре 
или октябре месяце. Знаю только, что это было по возвращении с дачи. 
Поехала я одна с г-жей Ф. и с ней, едва знакомой, вступила в дом 
Глинки.

Трудно передать те чувства, которые меня волновали; я ничего не 
испытывала подобного, никогда, даже являясь впоследствии перед мно-
гочисленной и избранной публикой в качестве исполнительницы. Нако-
нец-то осуществлялась мечта, лелеянная с самого детства!..

С час я была как в тумане; знаю, что мне дали чаю, потом смотре-
ли какие-то гравюры, называли кого-то дон-Педро; казалось мне, как 
будто и Глинке неловко. Не помню, не знаю, как я очутилась в зале, а 
потом за роялем на стуле (этот рояль и стул хранятся до сих пор у 
Л. И. Шестаковой) 2. М. И. подошел и стал против меня. Попросил 
спеть.

Я всегда мечтала спеть ему что-нибудь его, а тут я запела... кто бы 
поверил! «Густолиственных кленов· аллея!» (весьма посредственный ро-
манс Дмитриева), ему, Глинке! Потом «Le rêve du coeur» Arnaud*, и к 
крайнему удивлению, подняв в первый раз глаза на Глинку, я увидела 
полные глаза его слез...

Я хотела остановиться, но он сделал знак, чтобы я продолжала 2-й 
и 3-й куплеты. (Глинка часто заставлял меня впоследствии петь этот 
романс.) Потом Глинка просил спеть что-нибудь Даргомыжского. На 
мой вопрос: «Что именно, потому что я все знаю», он удивился моей па-
мяти и спросил: кто учил? — «Сам Александр Сергеевич». — О, а о вас 
он мне никогда ничего не сказал! **.

Я много пела, но не рискнула спеть ни одного его сочинения. Он 
мне сказал: «Как у вас сильно развито чутье понимания человека».

Вечер кончился просьбой Глинки — подарить ему непременно по два 
вечера в неделю, на что, конечно, я дала свое полнейшее согласие, даже 
не спрося позволения моей матери, в котором, впрочем, была уверена.

* «Греза сердца» Арно (ф р а н ц . )
**  Еще смешнее было, когда Даргомыжский узнал, что я наконец-таки позна-

комилась с Глинкой... Он, видимо, этому был не рад. В письме его об эффектах н 
впечатлении объяснено нежелание говорить с кем-либо о том, что он любит. — При-
м еч а ни е  Л .  И .  К а рм а л и н о й .
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Я и не соображала в ту минуту, что моя мать еще не знакома с Глин-
кой, ни с г-жею Фрейганг, и что эта последняя, пожилая и больная, не 
может же со мной ездить к Глинке два раза в неделю. Я согласилась 
бывать два раза в неделю, и была в восторге.

На другой же день милая и добрейшая Людмила Ивановна Шеста-
кова была у моей матери. Та отдала визит, и на той же неделе мы по-
ехали на назначенный вечер.

Глинка ждал нас. После первых приветствий, он взял какую-то кни-
гу, подошел ко мне, дал мне ее в руки и говорит: «Читайте». Я не ре-
шалась начать, потому что я не знала, чего он хотел? Декламации или 
чтения? Наконец я начала. Прочитав просто и естественно строчки две, 
я хотела начать декламировать, но Глинка взял книгу из рук.

Это были сочинения или Жуковского или Державина, написанные 
выспренним слогом, о Зевесе и еще каких-то божествах. Глинка объяс-
нил, что он интересовался правильным положением рта при произноше-
нии некоторых гласных. Он говорил: «Например, возьмите слово «зачем» 
в пении («Скажи, зачем»). Если вы будете петь з а ч и е м, то выйдет 
очень некрасиво; в пении надо говорить почти з а ч эм» :  Еще пример. 
В его романсе «Финский залив»·—есть слово «кристальный». Он застав-
лял в тембре голоса отыскать кристальный звук и говорил: «Подумайте, 
подумайте сами, я не покажу, — и найдете». «Мимоза» (так Глинка звал 
себя) до того боялся, чтобы я не подействовала как-нибудь болезненно 
на его нервы, и не разрушила приятного впечатления, произведенного 
на него, что заранее предупреждал обо всем, что он не любил. Он пори-
цал манеру пения русских певиц, находя в ней смесь пения церковного 
с цыганским и итальянского. Он терпеть не мог постоянной вибрации 
голоса, portamento de la voce, цыганское придыхание с «ах», въезжание 
в ноту на* церковный лад (он не любил Бортнянского). Глинка любил в 
пении слышать каждое слово, сказанное чисто, явственно и верно «по 
положению» (по смыслу, я думаю). Все это, хотя сказанное вскользь, 
по применению, в виде примера, к другим певицам (Билибина, Шилов- 
ская, Леонова, Гире и др.), оставалось твердо в моей памяти, и я осте-
регалась, как бы не подпасть нечаянно под опалу гениального чело-
века.

Глинка понимал мое поклонение его музыке, и за это платил мне 
самой чистой отеческой нежностью.

Он играл со мной в 4 руки, объяснял мне правила гармонии, так 
что он и Даргомыжский были моими первыми учителями гармонии. По 
возвращении из театра или концертов (куда Глинка не ездил в эту зиму 
и осень) он расспрашивал о впечатлении, произведенном на меня испол-
няемыми вещами. Когда я ему указывала на некоторые места пьес, осо-
бенно понравившиеся мне, то он доискивался, почему именно,— объяс-
нял, и сам играл мне.

Его доброта доходила даже до того, что он просил заезжать к нему 
перед балом и показаться, к лицу ли я причесана и одета,— и часто, по 
его указанию, я перекалывала цветы на голове. Я помню, это было, 
когда я уехала с Л. И. Шестаковой на выпускной публичный экзамен в 
Екатерининский институт, Глинка просил меня с особенным вниманием 
выслушать его «Прощальный хор воспитанниц». Тут же он выска-
зал свое огорчение, что в Смольном уже поют другой, а его хор отме-
нили. *

Даргомыжский, узнав, что я стала часто бывать у Глинки, просил 
дать знать, в какой день мы там будем,— и приехал. С тех пор он поч-
ти не пропускал ни одного случая быть с нами...

В эти назначенные дни, у Глинки я встречала Серова, написавшего



ехала ни к Серову, ни к самому Даргомыжскому в тот день, когда там 
должен был быть Серов, Серов назвал это неблагодарностью, я же на-
звала осторожностью. Я припомнила бы ему прежнее хорошее время 
когда он -с братьями Стасовыми был поклонником Глинки—-он рассеп. 
дился бы и мы бы поссорились.

Неблагодарною Серов называл меня оттого, что писал обо мне а 
фельетоне «С.-Петербургских ведомостей» за 1857 год, во время моего 
пребывания в Италии,— и считал меня, вероятно, обязанной ему за это 
Я же была далеко, не знала об этом: писали много, еще более, в ино-
странных газетах. Конечно, я не скрою, что мне приятно было сочув-
ствие такого музыкального соотечественника, и в душе я ему благодар-
на; но зачем же он отшатнулся от Глинки?..3.

Л. И. ШЕСТАКОВА 

ИЗ МОИХ ВЕЧЕРОВ

...С ним [Даргомыжским] меня познакомил брат еще в 1851 или 
52 году, и, кажется, в эти годы он был у брата всего два раза, но во вто-
рой приезд наш в Петербург 1854, 55 и 56, он был у нас довольно часто, 
и помню, что брат прочел ему место в своих Записках, где говорится 
о нем нижеследующее: «Приятель мой, огромного роста капитан (теперь 
генерал-майор и командир полоцкого егерского полка в действующей ар-
мии) Копьев, любитель музыки, певший приятно басом и сочинивший 
несколько романсов, привел мне однажды маленького человека в голу-
бом сюртуке и красном жилете *, который говорил пискливым сопрано. 
Когда он сел за фортепьяно, то оказалось, что этот маленький человек 
был очень бойкий фортепьянист и впоследствии весьма талантливый ком-
позитор, Александр Сергеевич Даргомыжский».

Брат сказал мне: «Даргомыжский обиделся, да это ничего!» Правда, 
он так был недоволен, что не раз после говорил при мне, что фраза 
о сюртуке и проч. ему очень не нравится.

В то время Даргомыжский сочинял «Русалку». Всякий раз, напи-
сав что новое, он являлся к брату и вокальные вещи исполнял своим 
пискливым голосом. Странная игра природы:— Даргомыжского сестра, 
С. С., в замужестве Степанова, была большого роста и говорила басом, 
а брат ее был очень мал и голос имел совсем женский, к тому же какой- 
то визгливый.

Впоследствии многое из «Русалки» певала у нас Л. И. Беленицына, 
ныне Кармалина.

Брат чрезвычайно интересовался всем написанным Даргомыжским. 
Не помню, бывал ли он у последнего, но я была один раз у него на му-
зыкальном вечере; он жил тогда ¡с отцом своим на Моховой, в доме Иса-
кова, занимали они бельэтаж.

* Эта фраза в оригинале ‘зачеркнута братом и потом снова подчеркнута. 
Примечание Л. И. Шестаковой.


