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I.

д-Ьтство Глинки.
Семья Глинки.—Жизнь съ бабушкой,—Первые впечатл£шя. —Про

блески музыкальцаго чувства.—Первые учителя.

Около 1804 года въ Смоленской губернш, верстахъ въ 20-ти 
отъ города Ельни, проживалъ въ собственномъ своеиъ им-Ьнш, 
сел4 Новоспасскомъ, отставной капитанъ Иванъ Николаевичъ 
Глинка. До насъ дошло очень мало св^д^н1й о личности этого 
человека; но то, чтй мы знаемъ о немъ, рисуетъ его типомъ 
неглупаго и даже довольно образованнаго помещика, такъ на- 
зываемаго «добраго стараго времени». Время же это им^ло 
много характерныхъ особенностей; оно въ литератур^ бол$е или 
мен$е изсл^довано и известно. ВсякШ порядочный молодой 
дворянинъ начиналъ карьеру службою, по преимуществу воен
ною, загЪиъ привозилъ въ деревню какой-нибудь чинъ вродЪ 
капитанскаго, какъ Иванъ Николаевичъ, женился и погружался 
въ хозяйство. Досуга бывало много, достатковъ тоже, деньги 
считались на ассигнацш; кругомъ стояли болыше, еще не про
данные л tea. Bet отношешя были просты и патриархальны, 
никто еще и не мечталъ о реформ*, а «подданные» тогдашнихъ 
господъ повиновались не только за страхъ, но и за совесть, 
особенно если пом^щикъ былъ изъ числа добрыхъ людей, какъ 
Иванъ Николаевичъ Глинка. Словомъ, жилось привольно. Мно- 
rie изъ бол’Ье достаточныхъ пом4щиковъ держали у себя даже 
Домаште оркестры, составленные изъ собственныхъ кр^пост- 
ныхъ людей, и по высокоторжественнымъ днямъ семейныхъ 
празднествъ крепостные артисты исполняли разныя пьесы, 
врод4 знаменитаго патрштичсскаго гимна «Громъ победы раз
давайся», руссюя ntenn, старинныя увертюры, теперь давно
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забытыхъ немецкихъ композиторовъ и т. п. Короче сказать, 
это было начало характерной Александровской эпохи, и семей
ство Глинки можно считать типичнымъ предсгавителемъ тогдаш
ней помещичьей среды.

20 мая 1804 года въ такомъ именно семействе Ивана Ни
колаевича Глинки и жены его Евгенш Андреевны, рожденной 
Глинки, родился сынъ Михаилъ. О педагогика или хотя бы 
только о физическомъ воспитанш детей перваго возраста тогда 
имели вообще самыя смутныя поняйя, а маленыпй Глинка вдо- 
бавокъ тотчасъ после рождешя ноступилъ на руки къ бабушке 
его, Оекле Александровне, никому не хотевшей доварить воспи- 
тан1е любимаго внука. Чтобы понять, каково жилось мальчику 
съ бабушкой, нужно знать, что Оекла Александровна была 
женщина уже очень престарелая. Она имела въ семье отдель
ное помещеше, где и жила съ внукомъ, его кормилицей и нянь
кой почти безвыходно. Старуха больше всего на свете боялась 
простуды, притомъ не столько за себя, сколько за внука, и 
потому комнаты натапливали до 20градусовъ, причемъ беднаго 
мальчика еще безжалостно кутали въ какую-то шубку. И та
кая жизнь продолжалась до самой смерти бабушки Оеклы Але
ксандровны, т. е. целыхъ четыре года. Неудивительно поэтому, 
что ребенокъ росъ слабымъ, нервнымъ, былъ очень воспршмчивъ 
ко всякаго рода заболевашямъ и эту болезненность сохранилъ 
потомъ на всю жизнь.

Здесь будетъ кстати отметить некоторое психологическое 
соображеше, применимое впрочемъ не къ одному Глинке, но 
и ко всемъ детямъ, находящимся въ его положенш. Недоста
то к  движешя и отсутств1е разнообраз1я внешнихъ впечатле- 
шй толкнули маленькаго Глинку въ область внутренняго Mipa, 
притомъ гораздо раньше, чемъ это вообще нормально: онъ рано 
сталъ проявлять заметную нервную впечатлительность и;вос- 
пршмчивость. Такъ, еще при жизни бабушки, т. е. стало быть 
моложе четырехъ лгьтъ отъ роду, онъ уже выучился чи
тать и чкталъ должно быть недурно, потому что, по словамъ 
бшграфовъ, «восхищалъ бабушку отчетливымъ чтешемъ свя- 
щенныхъ книгъ». При этомъ не нужно забывать, что дело про
исходило въ самомъ начале нашего столепя, когда никакихъ 
звуковыхъ методовъ, никакихъ современныхъ облегчешй при 
изученш грамоты не было. Да и вообще грамота, особенно же



отчетливое чтеше, требуетъ довольно сложной психической 
деятельности, а потому-то и не доступна самому первому воз
расту,—у обыкновенныхъ детей къ четыремъ годамъ едва про
являются первые признаки разумно-сознательной жизни. Но 
Д'Ьло въ томъ, что Глинка не былъ обыкновеннымъ ребен- 
комъ...

Съ особенной силой и также очень рано сталъ привлекать 
Глинку м1ръ звуковъ. По праздникамъ его водили въ церковь и 
говорятъ, что даже въ самомъ первомъ возраст* церковное nt- 
Hie и звонъ колоколовъ производили на него неотразимое впе
чатлите. Возвращаясь домой, онъ долго не могъ отделаться 
отъ этихъ впечатляю ft, набиралъ и Ьдные тазы и по-долгу зво- 
нилъ, подражая церковнымъ колоколамъ. Когда впоследствии, 
на седьмомъ году, ему случилось быть въ городе и слышать 
колокола самыхъ разнообразныхъ тембровъ, онъ безошибочно 
могъ отличить звонъ каждой церкви и вообще проявлялъ необык
новенно тонюй слухъ.'

Еще одно замёчаше, относящееся къ первымъ годамъ жизни 
Глинки. Все детство свое онъ ировелъ, на рукахъ женщинъ, 
окруженный женщинами и затемъ въ зреломъ возрасте жен
ское общество предпочиталъ всякому другому. Такое преобла- 
Даш'е женскаго вл1яшя Ьтразилось очень решительно на его 
темпераменте, уже и- безъ того мягкомъ отъ природы. Мягкость 
его характера была до того велика, что часто переходила въ 
совершенную слабость, въ какую-то безпомощность, житейскую 
неумелость. Постоянно требовалось, чтобы кто-нибудь за нимъ 
ухаживалъ и устраивалъ его практичесюя дела, въ которыя 
°нъ никогда не вникалъ. Когда же такого человека на лицо 
не оказывалось, нашъ reiiifi приходилъ въ безпокойство и съ 
несвойственной ему энерпей принимался отыскивать себе но- 
вун> нянюшку. Обыкновенно таковая скоро находилась, р до- 
брейпай Михаилъ Ивановичъ успокоивалея, улыбаясь своею 
кроткой, незлобливо-лукавой улыбкой. Какъ очень умный чело- 
в*къ, онъ хорошо понималъ свое положеше...

Да, онъ понималъ свою роль въ nip* и зналъ, что «не для 
корысти», менее всего для какихъ бы то ни было «битвъ» и 
«не для житейскаго волненья» создана его гешальная и детски- 
незлобнвая душа. Мы еще не разъ возвратимся къ характери
стике этого удивительнаго человека, здесь же сообщаемъ выше-

м. Г Л И Н К А. 7
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приведенныя сведешя лишь для того, чтобы показать, где, 
когда и изъ какого источника развились основныя свой
ства характера Глинки. Затемъ возвращаемся къ фактамъ 6io- 
графш.

По смерти бабушки Оеклы Александровны, жизнь малень- 
каго Глинки нисколько изменилась: прекратилось прежнее за
творничество, должно быть сняли сь мальчика и его вечную 
шубку,—руководство воспиташемъ перешло къ матери Глинки, 
Евгеши Андреевне. «Матушка баловала меня менее, говоритъ 
Глинка въ своихъ «Запискахъ», и старалась даже пр1учать 
къ свежему воздуху, но эти попытки оставались по боль
шей части безъ успеха». Начался першдъ начальнаго образо- 
ватя. На первый разъ пригласили француженку Розу Ивановну 
въ качестве бонны и какого-то архитектора для уроковъ ри- 
совашя. Неизвестно, что именно внесла въ душевную сокро
вищницу будущаго гемя Роза Ивановна, за то известно, что 
архитекторъ былъ человекъ очень усердный и все заставлялъ 
своего ученика рисовать глаза, носы и уши. Въ своей авто- 
бшграфш Глинка упоминаетъ объ этихъ носахъ съ обыкновен
нымъ своимъ добродунпемъ и даже говоритъ, что успевалъ... 
Та же автобшграф1я упоминаетъ еще о некоторомъ «любозна
тельному весьма пр1ятнаго нрава старичке», который часто 
навещалъ семейство Глинки, разсказывалъ мальчику «одикихъ 
людяхъ», тропическихъ странахъ и вообще о чужихъ краяхъ, а 
въ заключеше подарилъ мальчику книгу, подъ заглав1емъ «О 
странств1яхъ вообще», издате временъ Екатерины И. 
Глинка полагаетъ, что разсказы старичка и уиомянутыя «Стран
о й »  послужили основатемъ его страсти къ путешеств1ямъ. 
Конечно могло бы|ь*и такъ...

Когда будущему композитору наступилъ восьмой годъ, семей
ству его пришлось спасаться охь вашеств1я фра^цузовъ. Пе
ребрались на вуемя въ^в«елъ;^»акошти этотъ Ъе«реездъ, ни 
собыпя 12-года'вообадъаметнаго сад!,а'-въ жиш$Глинки не 
оставили. Гораздо важнее зам4чате автобшграфш, что даже 
по 8-му году, т. е. до 8-ми ле$ъ, музыкальное чувство буду
щаго композитора оставалось въ зачаточномъ, неразвитомъ со- 
стоянш. Оно проявилось у него рельефно только на 10-мъ или 
11-мъ году. Вотъ что говоритъ по этому поводу самъ Глинка: 
«У батюшки иногда собиралось много соседей и родственниковъ;



М. Г Л И Н К А.

это случалось въ особенности въ день его ангела, или когда 
пр№зжалъ кто-либо, кого онъ хотелъ угостить на-славу. Въ 
такомъ случа* посылали обыкновенно за музыкантами къ дяде 
моему, брату матушки, за 8 верстъ. Музыканты оставались 
несколько дней, и когда танцы за отъездомъ гостей прекра
щались, играли бывало разныя пьесы. Однажды, — помнится, 
что это было въ 1814 или 1815 году, однимъ словомъ, когда 
я былъ по 10-му или по 11-му году, — играли квартетъ Кру- 
зеля съ кларнетомъ; эта музыка произвела на меня непостижи
мое, новое и восхитительное впечатлите; я оставался целый 
день потомъ въ какомъ-то лихорадочномъ состоянш, былъ по- 
груженъ въ неизъяснимое томительно сладкое состояте»...

На другой день утромъ, когда нужно было опять рисовать 
уши и носы, эти носы выходили у Глинки гораздо хуже обык
новенна™, и учитель рисовашя, уже известный читателю архи
тектора напрасно напрягалъ свои умственныя способности, 
стараясь угадать причину странной разсеянности ученика.

— Вы верно все думаете о вчерашней музыке? спросилъ 
онъ наконецъ.

— Что жъ делать, отвечалъ маленыйй мечтатель, музыка— 
Душа моя.

Архитекторъ, разумеется, не придалъ этимъ словамъ ника
кого зпачешя. На самомъ же деле въ нихъ была и правда, и 
глубоьчй смыслъ: это былъ моментъ некотораго душевнаго пе
релома, неизбежный въ жизаи каждаго настоящего артиста, 
это была эпоха въ жизни Глинки, когда для него впервые со
знательно определилось врожденное его призваше. «Съ техъ 
п<>ръ, говоритъ онъ, я страстно полюбилъ музыку. Оркестръ 
моего дяди былъ для меня источникомъ самыхъ живыхъ востор- 
говъ. Когда играли для танцевъ... я бралъ въ руки скрипку или 
маленькую флейту и подделывался подъ оркестръ... Отецъ 
часто гневался на меня, что я не танцую и оставляю гостей, 
но при первой возможности я снова возвращался къ оркестру. 
Во время ужина обыкновенно играли русстя пгьени, перело- 
женныя на 2 флейты, 2 кларнета, 2 валторны и 2 фагота. 
Эти грустно нежные, но вполне доступные для меня, звуки 
мне чрезвычайно нравились, —(я съ трудомъ переносилъ рез- 
к>е звуки, даже валторны на низкихъ нотахъ, когда на нихъ
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играли сильно *), — и можетъ быть эти песни, слышанныя 
мною въ ребячестве, были первою причиною того, что впослед- 
ствш я сталъ преимущественно разработывать народную рус
скую музыку».

Зд^сь мы однако должны сделать небольшое ограничитель
ное замечаше относительно достоинства слышанныхъ Глинкою 
въ детстве иесенъ. Надо помнить, что эти песни онъ слышалъ 
тогда не изъ устъ самого народа, а въ переложсмяхъ (2 флей
ты, 2 кларнета и пр.). Достоинство же этихъ переложенШ было 
более, чемъ сомнительно. Еще мелодно песни тогдашшй компо
зитору человекъ почти всегда съ иностраннымъ именемъ, могъ 
пожалуй сохранить, но гармошя, ритмъ, общШ колоритъ и ха- 
рактеръ песни — все это пропадало безследно. Такъ что, въ 
сущности, пьесы, исполнявппяся дядинымъ оркестромъ, врядъ 
ли можно было даже и назвать русскими песнями. Это могли 
быть имитацш русской песни — не более, притомъ имитацш 
едва-ли удачныя. И надобно было иметь гешальную художе
ственную проницательность, чтобы въ этихъ quasi-народныхъ 
песняхъ разслышать и запечатлеть въ своемъ сердце истин
ную русско-народную музыку. Этими же соображешями объ
ясняется и то обстоятельство, что разработывать народную му
зыку строго, систематически и сознательно Глинка началъ лишь 
въ зреломъ возрасте, когда быть можетъ проснувпияся въ немъ 
далешя воспоминашя детства онъ могъ проверить наблюдешями 
зрелаго возраста и слышалъ настоящую народную песню. Юно- 
шесш же его произведешя отмечены, какъ и вся тогдашняя 
музыка въ Россш, зам4тнымъ итальянскимъ вл^яшемъ.

Да, великимъ ген1емъ нужно было обладать, чтобы въ тог
дашней Россш создать нащональную русскую музыку. Самый 
источникъ ея,народная песня, былъ почти не доступенъ музыкан- 
ту-изследователю; музыкально-изследовЯтельныхъ учрежде
ний, консерваторш, школъ—ничего этого и въ помине не было, 
а домашнее преподавате музыки могло возбуждать разве толь
ко смехъ или сострадаше. Вотъ напр, сведешя, почерпнутыя 
изъ автобюграфш Глинки:

*) Интересно, что на этомъ отвращенш къ резкимъ звукамъ 
Глинка вполне сходится съ Моцартомъ, который въ детстве реши
тельно не выносилъ резкихъ звуковъ духовыхъ инструментовъ. Одинъ 
видъ трубы уже приводилъ его въ трепетъ.
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«Около этого времени (т . е. к огд а Глинк^ было 1-0— 1 3  
л’Ьтъ) выписали намъ гувер н ан тк у изъ П етербурга, В арвару 
Федоровну Кляммеръ. Это была д еви ц а  л Ь тъ  2 0 -ти , высокаго 
Роста, строгая и взы скательн ая». Она взялась обучать Глинку 
и его сестру —  разомъ французскому и немецкому язы кам ъ, 
географ ш , словомъ вс*м ъ  н аукам ъ и между прочимъ м узы ке. 
Преподаваш е н аук ъ  велось р а зум еется  соверш енно механи- 
ческимъ путем ъ, нуж но было запомнить все заданное слово-въ- 
слово; что же к асается  музыки, то «м узы ке, т. е. игре ни 
фортепьяно и ч тен ш  н отъ н асъ  учили такж е механически», 
говоритъ Глинка и к ъ  удивленш  нашему прибавляетъ: «одна- 
кож ъ я  быстро въ ней у с п ев а л ъ » . Упом янутая ж е д е ви ц а  ока
залась, к р о и ! того, «хитра на выдумки» и « как ъ  тол ько мы 
«ъ сестрой, зам еч аетъ  Глинка, начали к ое-к а к ъ  разбирать 
ноты и п опадать на клавиш и, то сей часъ-ж е п риказала прила
дить доску kj>. фортепьяно надъ клавиш ами т а к ъ , что играть 
было можно, но нельзя было ви д еть  р у к ъ  и клавиш ей». К а к ъ  
вамъ нравится та к а я  метода, ч итатель?

В ск о р е  п осл е того м аленькаго Глинку задумали уч и ть иг
р ать на скр и п ке и преподавателемъ взяли одного изъ первы хъ 
скрипачей дяди, но к ъ  с о ж а л е н т ,с а м ъ э т о т ъ  «первый» скрипачъ 
Игр ал ъ , по словам ъ Глинки, «не совсем ъ верн о и д ей ствовал ъ 
смычкомъ весьма неразвязн о». И при так и хъ -то  ж алки хъ усло- 
в 'я х ъ  преподаваш я Глинка все таки у с п е в а л ъ  в ъ  м узы ке!



II .

Молодость.
Д оступлеш е въ Благородиый пансю нъ - -У р о к и  музыки. — Занят1е 
съ  оркестромъ дяди. —  Первыя попытки композицш и окончаше 
курса въ пансю нё. —  П утеш еств1е на Кавказъ. —  Д оступлеш е на 
сл уж бу.—Первыя произведеш я.— О тставка.— Музыкальная деятель

ность 1828 — 1830 г .— И звестность.— Болезнь.

В ъ  н а ч а л е зимы 1 8 1 7  года семейство Глинки п ереехало 
въ П етербургъ. Главною  ц елью  путеш еств1я бы ло— д ать б у д у 
щ ему ар ти сту бол ее солидное образоваш е, ч^мъ какое онъ могъ 
получить въ  деревне*. мальчикъ уж е входилъ въ возрастъ и къ 
тому ж е проявлялъ недюжинныя способности. Таким ъ обра- 
зомъ, вск о р е  но п р1езде въ  П етербургъ, онъ бы лъ опред'Ьленъ 
въ «Благородный пансш нъ при П едагогяческим ъ И н с ти ту те » , 
незадалго нередъ т*Ьмъ открытый.

У ченье, особенно в ъ  первые годы пребы ван’ш Глинки в ъ п а н -  
с5он4, пошло очень хорошо, только н аукъ  преподавалось там ъ что 
то очень много: истор1я и география, зоол оп я и языки, в ъ  томъ 
числе п е р си д ш й , стати сти к а, м атематика, уголовное право, д а 
же марш ировка и пр. Ч то же к аса е тся  нрофессоровъ пансш на, 
то невидимому они представляли изъ^себя довольно см еш ан 
ное общ ество, ибо, отзы ваясь о нихъ вообще, к ак ъ о людяхъ 
съ  познашями и большей частью  окончивш ихъ воспиташ е 
в ъ  разны хъ германскихъ ун и верси тетахъ, Глинка даетъ  
много слишкомъ нелестныхъ отдельн ы хъ х а р а к т ер и с т и к а  —  
Тамъ былъ напр, «грубый англичанинъ м истеръ Б иттон ъ, 
вероятн о изъ ш киперовъ», «бойкШ ф ранцузъ Т рип е», о т
лично игравнпй въ лапту, прошлымъ ремесломъ котораго 
была мелкая торговля; «злой пьемонтедъ Еллена» мучилъ вое-
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питанниковъ маршировкой, о которой самъ не им^лъ понят!я; 
Далее с л 4 д у е т ъ — « всегда нисколько полный, весьм а неопрят
ного вида» полякъ Я куш еви ч ъ, финнъ Л умбергъ и пр. А  надъ 
всЬмъ преподаваш емъ надзиралъ добр*Ёйш1й субъ-и н сп ек- 
т°ръ  И ванъ Екимовичъ Колмаковъ, «тож е не презиравпйй 
Даровъ Б а х уса » . Н 4 тъ , не смотря на снисходительное о т- 
ношеше Глинки к ъ  Благородному _ пансю ну и его препода
вател ям ^  будетъ, к аж ется , болёё правильнымъ созн аться, 
что в ъ  1 8 1 7 — 1 8 2 2  годахъ въ Россш  « в с*  учились понемно
гу, чему нибудь и к ак ъ  нибудь». А  кто ч увствовал ъ  потреб
ность въ  болёе основательномъ о бр а зо ва л и , т о т ъ  пополнялъ 
свои школьныя познаш я посл'1;дующимъ самостоятельнымъ 
трудомъ. Т а к ъ  д4л ал ъ  и Глинка и в с *  лучине представители 
тогдашней эпохи.

Что к аса ется  музы кальны хъ за н я и й  будущ аго композитора 
за время пребы ваш я его въ  Благородномъ п ан сю н е, т . е. с ъ  1 8 1 7  
по 1 8 2 2  г. то нужно с к а з ать , что они не могли бы ть ни си
стематичны, ни особенно успеш ны . П равда, бгографы говорятъ, 
что за это время Глинка бралъ уроки у Ф ильда, Ц ейнера, 
К арл а Мейера и др., к  громче всего т у т ъ  звуч и тъ конечно 
имя знаменитаго Ф ильда,— но, к ъ  сожал'Ьнио, автобш граф1я 
Глинки прямо уд о сто в е р я е те , что у  знаменитаго м узы канта, 
°нъ взялъ « сего  три урока. Таким ъ образомъ, это тъ  д ей 
ствительно зам ечательны й пьянистъ не могъ им еть сколько 
нибудь зн а ч и те л ь н а я  вл^яшя на Глинку. Ц ейнеръ, по его сло- 
вамъ, усоверш енствовалъ механизмъ игры нашего ар ти ста, но 
За то совершенно не ум ел ъ  преподавать Teopiro музыки. Б олее 
^Ругихъ способствовалъ р а з в и тш  музы кальнаго тал ан та  Глин-

К арл ъ  Мсйеръ и онъ отзы вается о немъ въ  своихъ « З а- 
иискахъ» съ  благодарностью . В ъ  общемъ ж е, по собственному 
® ознант Глинки, за  это время онъ мало усп евал ?, въ  м узы ке. 
Попытки его учиться играть на скр и п ке (он ъ бралъ уроки 
У и звестн аго  Бёма) то ж е не удались; впрочемъ скрипка по
чему то не удалась ему и вп осл едствш .

Таким ъ образомъ нуж но признать, ч то техника Глинки 
*е®ду 1 8 1 7  и 1 8 2 2  годами подвигалась впередъ мало. Но изъ 
ат»го отнюдь нельзя заклю чить о движ онш  его музыкальнаго 
Р^звит1я .— Не нуж но забы вать, что о н ъ , вовсе и не го- 
т°вилъ изъ себя виртуоза, музыкальный же в п еч атл еш я —
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вещ ь гораздо более нуж ная для будущ аго м узы канта-творца 
— за время п р е б ы в а т я  Глинки въ  п а н сю н е, были много
численны и разнообразны. В ъ  это время ему удалось по
знакомиться со многими домами, гд е  занимались музыкой 
достаточно серьезно и гд е  онъ слуш алъ и могъ и зучать клас
сическую музыку М оцарта, Б етховен а, Гайдна. Кром е того онъ 
часто пос’Ьщалъ концерты  и оперу— русскую  и итальянскую , 
гд е  въ то время было не мало исполнителей весьма зам 4ча- 
тельны хъ для тогдаш няго времени, а на сцен ахъ давалось 
много хорошаго, что можно было найти въ  тогдаш ней европей
ской м узы ке. И часто молодой Глинка возвращ ался откуда ни
будь изъ театр а  или концерта совершенно очарованный глуби
ною музы кальны хъ идей и прелестью  музы кальны хъ комбина- 
щ й ему дотоле неизв'Ьстныхъ. Все это было безъ сом н еш я важ 
н ее и гораздо н уж н ее для него, ч4мъ хорошо развитая 
техника.

К ъ  этому же времени относится первое практическое зна
комство наш его новатора съ оркестром ъ, и нельзя не признать, 
что это последнее обстоятельство было особенно бл агодетел ь
но для р а з в и т  тал ан та  будущ аго композитора. Д ело устр аи 
валось та к ъ : часто лЪтомъ Глинка уй зж ал ъ  на вакац ш  домой, 
а  там ъ въ  его распоряж еш е п оступ ал ъ  готовы й дядинъ ор
кестр ъ, который къ  этому времени значительно усоверш енство
вался. Такимъ образомъ оказы вались на лицо готовы я сред
ства  к ъ  о с у щ еств л е н ^  музы кальны хъ попы токъ и опы товъ 
молодаго арти ста и не было никакихъ преградъ его замыс- 
ламъ к ъ  начннаш ямъ. Там ъ ж е онъ на п р акти ке изучилъ ин
струм ентовку, трудное искусство уп равл ять оркестромъ и— что 
всего важ н ее  пож алуй — пр1учался к ъ  сам остоятельности. З десь 
можетъ бы ть к стати  будетъ зам ети ть, что самостоятельность, 
т а к ъ  резко  проявивш аяся въ последую щ ей музыкальной д е я 
тельности Глинки, зам етн о обн аруж ивается и в ъ  п ерю де его 
ученическихъ. годовъ. К огда принимались чему нибудь учить 
Гли н ку— ничего изъ этого не выходило; напротивъ того, полу
чался у с п е х ъ  и самые б л ап е р езул ьтаты — лишь только онъ при
нимался учиться  самъ. Не указы вало ли все это на предна
значенную  ему в ъ  будущ емъ роль сам остоятельнаго и ориги
н а л ь н а я  реформатора отечественной м узыки?..

В ъ н ачал е л е т а  1 8 2 2  года Глинка долженъ былъ окон



чить курсъ своего пансш на. Но увы! Учивш ись первые годы 
очень успеш но, къ концу к ур са  онъ стал ъ  зам етн о пренебре
гать многочисленными предметами пансю нскаго преподаваш я. 
Р азгадка такой перемены очень ясна: музыка овлад евал а ду
ш е»  Глинки все более и бол ее и къ  концу к ур са  охвати ла имъ 
вполне. А  за три м есяца до вы пуска онъ познакомился 
еще съ  некоторой молодой барышней красивой наруж ности. 
Нашему арти сту въ то время было только 1 8  л е т ъ , а  барыш ня 
кроме красивой наруж н ости, обладала еще прелестнымъ сере- 
брянымъ сопрано, понимала музыку и ум ел а п е т ь . В следств1е 
всего этого Глинка попалъ в ъ  очень затруднительное полож е- 
Hie. Съ одной стороны нуж но было торопиться изучеш емъ с т а 
тистики, язы ковъ, ю риспруденцш  и прочаго, а  съ  другой сто
роны —  серебряный сопрано, подъ аккомпанементъ арфы 
(прелестный инструментъ, если его употреблять во вре
мя, справедливо зам еч аетъ  Глинка в ъ  своей автобш граф ш ) 
н авева л ъ  чувства и стремления совсЪмъ особаго, отнюдь не 
пансш ннаго характер а. Словомъ, в с е  эти в п еч атл еш я  разш е- 
велили сердце и воображ еш е' молодаго мечтателя; они же 
толкнули его впервые и на п уть композицш . Ж ел ая  усл уж и ть 
обладательнице .о ч а р о в ат ел ь н а я  сопрано, он ън ап и сал ъ B apia-  
Цш на любимую ею тему ( C - d u r )  изъ оперы Вейгля «Ш вей
царское семейство»; затем ъ  появились вар1ацш  для арфы на 
тему М оцарта ( E s - d u r )  и наконецъ оригинальное сочинен1е—  
в альсъ длд фортепьяно ( F - d u r )  * ) . Между т е м ъ  три м есяц а, 
остававпиеся до вы пуска, промелькнули к а к ъ  сонъ, наступило 
время экзаменовъ, и Глинка, въ последнее время сильно поза- 
пустивний BCflKie учебные предметы, теперь не зн алъ, что де
л ать. Особенно плохо стояло дело съ  матем атикой, а  изъ уго
л о в н а я  права он ъ, по собственнымъ словамъ его, « усп ел ъ  вы
учить только одну статью » . Но времена тогда были очень сни- 
сходительныя, и Глинку, въ  уваж еш е его прежнихъ заслугъ, 
выпустили изъ пансш на первымг и даж е дали право на чинъ 
Ю  класса.

*) Изъ этихъ сочинеш й сохранились только вар!адш  для 
лРфы и фортепьяно (тема М оцарта E s-d u r), вновь написанныя 
Глинкою по памяти въ 1864 году. Особеннаго зн а ч е т я , впрочемъ 
ати вещи не могли им^ть, ибо, по собственнымъ словамъ Глинки, 
°нъ тогда еще не зналъ теорш .
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В ъ  следую щ емъ году, по вы ходе изъ пансш на, Глинка, со
гласно ж е л а н т  своего о тц а , отправился на К ав к азъ , чтобы 
пользоваться там ъ минеральными водами.— К акъ  видно, уж е 
съ  этого времени, т. е. съ  1 9 -т и  л е т н я я  возраста, у  него 
начались всевозможные недуги — * дей стви тельн ы е и вооб
раж аемые —  съ  которыми онъ, при известн ой своей мни
тельности, мучился потомъ цел ую  жизнь, вплоть до самой 
смерти. На К а в к а з е  Глин ке назначили сер н ы я ванны и заста 
вили пить сернокислы я воды, на которы я онъ ваоследствш  
очень сердился. Положимъ, ни воды, ни ванны ничему не по
могли, но самую поездку на К ав к азъ  нельзя не счи тать чрез
вычайно иолезною для р а зв и ^ я  х у д о ж е ств е н н а я  тал ан та буд у
щ аго композитора. Новыя м е ста , очаровательная к авказская 
природа съ  ея характернымъ восточнымъ н аселеш ем ъ— все это 
должно было сильнейш имъ образомъ п одей ствовать на в п еч ат
лительное воображ еш е Глинки. З д есь  онъ впервые наблюдалъ 
г о р ш я  пляски, слуш алъ восточные к а в к а з ш е  напевы , столь 
непохож!е на наш у русскую  песню , и вы везъ изъ этого 4 -х ъ  
м е с я ч н а я  путеш еств1я м ассу новы хъ и яркихъ поэтическихъ 
впечатленШ . М нопя изъ нихъ в п осл едств ш  воплотились въ 
важ нейш ем ъ и соверш еннейш емъ изъ его произведен^, onepf> 
« Р услан ъ и Людмила».

По возвратцешя съ  К а в к а за  Глинка продолж алъ заниматься 
музыкой и только музыкой, вовсе не помышляя о какой бы то 
ни было практической деятельн ости. Но иначе думалъ его 
о тец ъ , начинавппй тяготи ться  чрезмерными издержками, к а- 
к ихъ требовали музыкальный з а н я й я  и связанны й съ  ними 
образъ жизни его сына. Такимъ образомъ въ маЬ м еся ц е 
1 8 2 4  года Глинка, уступ а я  желанно о тц а, долж енъ былъ по
ступ и ть на сл уж бу. Онъ получилъ долж ность помощника секре
таря  в ъ  канцелярш  с о в е т а  путей сорбщ еш я. Не нужно впро- 
чемъ придавать особенно г р у с т н а я  зн ачеш я этому обстоятель
ству: служ ба въ канцелярш  б ь р а  не особенно обремени
тел ьн а, работы на домъ не давали, а  съ  другой стороны, по 
словамъ самого Глинки, новыя отнош еш я по сл уж б е доставили 
ему в ъ  короткое время знакомства, весьма полезныя въ музы- 
кальномъ отнош енш . Таким ъ образомъ, сл уж ба по меньшей 
м е р е  не м еш ала музыкальнымъ занят1ямъ Глинки, которыя 
шли своимъ чередомъ и оставал ись главными  его занят1ями.
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1ъ знакомыхъ домахъ онъ слуш алъ и нередко самъ исполнялъ 
произведешя классической музыки. В ъ  то же время, не преры
вая сношенШ с ъ  любимымъ учителемъ своимъ Карломъ Мейе- 
Р°мъ, Глинка учился у него композицш, а в м е с т е  съ  т е м ъ  пи- 
салъ довольно много и самъ. Произведеш я этого перш да (сл уж ба 
въ канцелярш  1 8 2 4 — 1 8 2 8  гг.) довольно многочисленны,— это 
чо большей части  романсы на слова тогдаш нихъ п оэтовъ, 
иногда-ж е ц ел ы я  театрал ьны я сцены, изъ которы хъ кое-что 
впоследствш  вошло въ  с о ста в ъ  его оперъ. Вообще ж е говоря, 
это были т а к ъ  называемый юношсскгя произведеш я наш его 
автора. Они не уступ али по достоинству подобнымъ же про- 
изведеш ямъ другихъ тогдаш н вхъ композиторовъ, но, удовле
творяя принятымъ вкусам ъ , не были однако еще отмечены  
какимъ либо новымъ н аправлеш ем ъ.

А  принятымъ вкусам ъ публики тогдаш ш я п исаш я Глинки 
несомненно удовлетворяли; наш ъ композиторъ постепенно стано- 
вйлся любимцемъ и и звестн остью  среди музыкальной части 
общ ества того времени. Д а  и могло-ли бы ть иначе, можно-ли 
было требовать съ точки зр еш я  тогдаш нихъ меломановъ чего 
нибудь лучш аго, ч ем ъ напр, знаменитый романсъ «Не искуш ай 
*еня безъ нуж ды ?» —  Э то тъ  романсъ (слова Б араты н скаго) 
Глинка написалъ въ  1 8 2 5  году и счи тал ъ его своииъ пер- 
въгмъ удачнымъ произведеш емъ.

Т а к ъ  проходила жизнь Глинки до 1 8 2 4  года, который о т- 
-^ ч ен ъ  те м ъ , ч то наш ъ композиторъ принужденъ былъ выйти 
Въ о тстав к у. Но прежде ч ем ъ р азск азать  странны е обстоя
тел ьства, сепровож давипя эту  о т с т а в к у , мы долж ны с д ел а ть  
небольшое отступлен1е. Канцелярия, г д е  служ ил ъ Глин ка, 
была, к ак ъ  упомянуто выш е, канцеляр1я с о в е т а  путей сообщ е
н а ;  в ъ  самомъ-ж е с о в е т е  заседал и  четыре генерала, изъ ко
торыхъ одного звали И. С. Горголи. У  этого И. С. Горголи 
была ж ена и три дочери, причемъ нуж но запомнить, что одну 
изъ нихъ звали Поликсеной. Глинка былъ вхо ж ъ  к ъ  генералу 
I орголи, ч асто аккомпанировал!, его дочери П оликсене и даж е 
нередко п е в ал ъ  съ нею. По сл у ж б е  ж е у Глинки въ  это время 
®се шло к ак ъ  нельзя лучш е и начальство было совершенно до
вольно усерд1емъ молодаго секр етар я. Но потомъ наш ъ компо- 
•^иторъ вздумалъ п о сещ а ть  домъ ген. Горголи рпж е. Т ак ое 
свое p tu ien ie  Глинка объясняешь тем ъ , что и генеральш а, и ея

И- ГЛВВКА. 2
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дочери не могли внуш ить и ск р ен н я я  ж ел аш я часто бы вать у 
нихъ; он*Ь жили долгое время въ  Ш е в е  и к ъ  суматош нымъ 
провинщ альнымъ нр1емамъ присоединяли стр асть  говорить чрез
вычайно громко и в с е  четыре вд ругъ , т а к ъ  что не только 
гостей, но и самого генерала заставляли молчать всякШ разъ, 
когда обращ ались къ нему. К а к ъ  бы то ни было, достоверно 
и звестн о , что отнош еш я Глинки съ начальством ъ поколебались 
именно съ того времени, когда онъ стал ъ  рп>же п о сещ ать 
ген. Горголи. Генералъ переменилъ обращ еш е съ своимъ 
подчиненны ми н ачалъ находить разны я ошибки в ъ  бум а- 
гахъ  своего секретаря, ч асто  и конечно всегда безапелля- 
щонно разногласилъ съ нимъ но вопросамъ орфографш  и 
особенно налегалъ на неправильно поставленный зап яты я. 
Глинка говоритъ, что онъ «съ должнымъ уваж еш ем ъ къ  
н ачальни ку не о тв еч ал ъ  ни слова, подум алъ только про себя: 
«эге, зд есь  шашни баловницы Поликсены», и т у т ъ  же реш илъ 
совсем ъ прекратить посещ еш я. Т огда генералъ стал ъ  еще 
взы скательнее и Глинка, не теряя даромъ времени, носпеш илъ 
подать прош еш е объ о т с т а в к е . Э тотъ курьезны й эпизодъ про
и схо ди л а к ак ъ  сказано, въ 1 8 2 8  году и хорошо характеризуеш ь 
«доброе старое врем я» ...

Описанныя неудачи по сл уж б е  огорчали однако молодаго 
композитора, новидимому, не слишкомъ сильно. Онъ продол- 
ж ал ъ  ж ить въ  П етер бур ге, вращ ался в ъ  высш емъ столичномъ 
о бщ естве (гр . Мих. 10р. Ш е л ь го р ш й , Т олсты е, Ш теричъ, князья 
Голицыны) и нроводилъ время довольно пр1ятно. В м е с т е  съ  
те м ъ  онъ не покидалъ и своихъ музы кальны хъ зан ятгё, 
соверш енствовалъ свою техн ику, прилежно играя этюды К р а 
мера, Мошелеса и др., бралъ у итал ьян ца Замбони уроки компо
зицш  и самъ писалъ довольно усердно, так ъ  что втеченш  2 л е т ъ , 
последовавш ихъ за отставкой Глинки ( 1 8 2 8 — 1 8 3 0 ) , в ъ  печати 
появилась ц ел ая cepin новыхъ его произведен^, делавш ихъ 
имя его все более и более популярнымъ * ) .

*)  Въ 1 8 2 8 — 1830 годахъ было написано нисколько квартетовъ, 
серенадъ и много романсовъ. напр. „Память сер дц а“ (слова Б а
тюшкова), „P our un m om ent“ и „Скажи зачймъ“ (сл. кн. Серг. 
Голицына), „Дедуш ка, девицы разъ мн!> говорили“ и „А хъ  ты, 
ночь-ли ноченька“ (сл. бар . Дельвига), „Забуду-ль я?“ и „Гд^ ты, 
о первое ж еланье“ (сл. кн. Голицына), „Ночь осенняя, ночь лю
безн ая “ (сл. К орсака), „Голосъ съ того свйта“ (сл. В. А. Жуков-



Тогда ж е, т . е. около 1 8 2 8 — 1 8 3 0  г ., Глинка усп 4 л ъ  по
знакомиться со многими выдающимися литературными знамени
тостями того времени, напр. П уш кинымъ, Гр и бо едовы м и  Ж у -  
ковскимъ, бар. Дельвигомъ, М ицкевичемъ. С л ава его среди из
б р а н н а я  петербургскаго общ ества была уж е т а к ъ  велика, что 
Кн- С. Г . Голицы нъ, ж елая познакомить Глинку съ  H. Н. Но- 
Ровымъ (вп ослед ствш  товарищ ъ министра ф и нан совъ), далъ 
Вашему м узы канту рекомендательное письмо такого лакониче- 
Скаго содерж аш я: «П одатель этой записки— Глин ка». И ре- 
зультатом ъ такой и звестн ости  было множество очень лестны хъ 
чриглаш еш й, разнообразивш ихъ ж изнь композитора самымъ 
*елательны м ъ образомъ. Т а к ъ , во гл а в е  целой группы пр1я- 
телей-диллетантовъ музыки Глинка езди л ъ к ъ  кн. Голицынымъ, 
®ившимъ в ъ  то время на Черной р е ч к е , и д авал ъ  там ъ свои 
Знаменйтыя серенады, прш брётпйя потомъ почти историческую  
и звестн о сть— т а к ъ  много ш ума наделали въ  тогдаш немъ обще
стве  эти веселы я музыкальный поездки. К н . К очубей, прези- 
Девтъ государственнаго с о в е т а , пригдаш алъ ту -ж е  избранную 
К о м п ан т к ъ  се б е  въ  Ц арское Село. Предпринимались иногда 
Даже и более отдаленныя п оездки ,— верстъ  з а '2 0 0  отъ П етер
бурга, напр, по п р и гл а ш е н т  гр. Строгоновой, въ ея и м еш е, 
Находившееся гд е -т о  около Н овгорода. О Гл и н к е и его музы
кальны хъ сподвиж никахъ стали п оявл яться к ое -гд е  даж е пе
чатные отзывы, напр, в ъ  «Северной П челе» 1 8 2 7  г. Н аконецъ 
* *  1 8 2 9  году выш елъ в ъ  с в 4 тъ  «Лиричесюй А льбом ъ» , и здан - 

Н. И. Павлищевымъ, куда вошла больш ая ч асть  с о ч и н е тй , 
аписанныхъ къ  тому времени Глинкою и уж е  усп ’Ьвшихъ u p i- 
^Р^сти самую широкую популярность.

И зъ этого же перю да времени М. И . Глинка вынесъ и уд ер- 
^ • л ъ  въ памяти некоторы й темы, вп осл едствш  введенныя имъ 

ъ свои оперы. Т а к ъ  н априм еръ, возвращ аясь въ  т н е  1 8 2 9  
Чъ изъ своей поездки къ водопаду И м атра, онъ заслуш ался 

СНИ1 которую  п ел ъ  его ямщикъ —  ч ухон ецъ. М отивъ понра- 
1Лся ему, онъ застави л ъ  ямщ ика повторить п есн ю  несколько 

j ^ i jiO K a не запомнилъ ея н аизустъ , и вп осл едствш  эта  п есн я

5 » )  и ПР* Въ это ж е время бар. Дельвигъ написалъ для Глинки 
*зя !!а «Н е осенш й частый дождикъ“; музыку этихъ словъ Глинка 

В11осл*дствш  для романса Антониды „Н е о томъ скорблю, 
АРУженьки“ въ оп. „Жизнь за Ц аря“ .
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дала ему главную  тему для баллады Финна в ъ  опере «Руслан ъ 
и Людмила». Подобнымъ же образомъ, осенью 1 8 2 9  года, 
Г лин ке довелось слыш ать у одного изъ его знаком ы хъ— Ш те- 
рича персидскую песню , п ропетую  секретарем ъ министра ино- 
стран н ы хъ д-Ьлъ. М отивъ этой песни послуж илъ ему потомъ 
основою для хора «Л ож ится въ п о л е мракъ ночной» въ той-ж е 
оп. «Р услан ъ и Людмила».

Т а к ъ  проходили молодые годы наш его композитора. У сп е х ъ  
и сл ава улы бнулись ему въ н а сто я щ е м у а впереди ож идалось 
только самое св етл о е  будущ ее. Но близкихъ Глин ке людей без- 
покоило его здоровье, состояш е котораго съ  каж дымъ годомъ 
становилось тревож н ее. Михаилъ И вановичъ, прихварывавний 
очень часто за все время своей петербургской жизни, почув- 
ствовал ъ  себя особенно дурно къ  в есн е  1 8 3 0  года, чему при
чиною могла быть такж е слишкомъ безпокойная и шумная 
жизнь последнихъ годовъ. Ч ем ъ собственно былъ боленъ 
Глинка, —  объ этомъ мы достоверн ы хъ с в е д е ш й  не имеемъ, 
к ак ъ  не имели и хъ — ни самъ композиторъ, ни тогдаш ш е 
медики, его лечивнпе. При всем ъ томъ надъ ним ъ испы
ты вались, одно за другимъ, ч уть не в с е  средства, и звестн ы я 
тогдаш ней медицине. Т а к ъ , еще въ  1 8 2 7  году u e d t t  докторъ 
Б раиловъ определилъ у М. И . Глинки «золотуш ное расположен 
Hie», по какому случаю  бедный п ащ ен тъ , уж е и безъ того 
больной, долженъ былъ еще выпить 3 0  буты локъ браиловскаго 
« д ек о к та » .—  «О Бож е, что это былъ за декоктъ! восклицаетъ 
Глинка въ  своей автобш граф и 1, - - в я ж у 1щй, пряный, густой, от
врати те льнаго зелено-болотнаго ц в е т а » . Д ей ств ов а л ъ -ж е  этотъ 
д екоктъ, по словамъ страдальц а, весьма сильно, именно та к ъ , 
что больной, д отол е страдавпнй безсонницей, теперь совер
шенно лишился сна и потомъ долго не могъ поправиться отъ 
этого у д и в и тел ь н ая  л екарства. Ч его— чего не перепробовали 
надъ ним ъ!— И с е р у , и ош умъ и хину, и даж е меркургё. В ъ  
1 8 2 8  году его лечилъ н екто  докторъ Гасовсш й . Испытавши 
в с е  перечисленныя средства, онъ посадилъ больнаго въ  теп
лую и душ ную  комнату, гд е  п ащ ен тъ , не смотря на ж ар- 
кую погоду, стоявш ую  на ул и ц е, обязанъ былъ просидеть 
безвыходно целы й м 4сяцъ. Ч то д е л а т ь ? — приходилось поко
р и ться , потому что могло быть и хуж е. И действи тельн о, въ 
следую щ ем ъ 1 8 2 9  году наш елся какой-то докторъ Соломонъ,
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который тож е посадилъ Глинку въ  тропически натопленную 
комнату, но уж е на два м есяц а. В ъ  автобю граф ш  Глинка 
«писываетъ вс1; эти способы лечеш я подробно и съ  большимъ 
н вгодоватем ъ.

Н аконецъ к ъ  началу 1 8 3 0  года наш ъ композиторъ разбо
л елся окончательно, и доктора стали гнать его за-гр ан и цу, 
гд е онъ долж енъ былъ прожить въ тепломъ клим ате не менее 
TPWb л е т ъ . Таким ъ образомъ поездка была реш ен а и весною 
18 3 0  года Глинка отправился въ п уть.



III .

Путешеетв1е въ Итал1ю.
Личность Глинки. —  Иребываше въ МиланЬ и ТуринЬ. — Взглядъ  
Глинки на иснолнеш е музыкальныхъ нроизведеш й. — Уроки проф. 
Базили.— Впечатлйш я, нроизведенныя на Глинку итальянской м у
зыкой.— И звестность въ И талш  и итальянсшя сочинен1я Глинки.—  
Болезнь 183В года. —  П ерем ена во взглядахъ на итальянскую му
зыку. —  Поворотъ въ музыкальныхъ взглядахъ Глинки въ сторону  
нацюнальной русской музыки.-г О тъезд ъ изъ И талш . ВЪна. Б аденъ. 
Пребываш е въ Берлин^ и зан япя  съ Деномъ. — Б ер ли нЫ я сочи- 

неш я Глинки и отъ'Ьздъ въ Р о ссш .

П ередъ отъ'Ьздомъ за-гр ан и цу, т. е. зимою 1 8 2 9 — 3 0  гг., 
Гл ин ка, п р о ж и в ав ш и  тогда въ отцовскомъ им 4нш , все соби
рался отп рави ться в ъ  П етербургъ, чтобы устр о и ть там ъ кон- 
ц ертъ  въ  пользу некоего И ван ова, молодаго п^вца, состояв
ш а я  въ то время при петербургской певческой Капелл!*. К он - 
ц ертъ  этотъ  нуж ен ъ былъ для того, чтобы дать И ванову 
средства на п оезд ку за-гр ан и цу вм^ст^ съ  Глинкою. Однако 
разстроенное здоровье и зимнее время не позволили Глинк'б 
й ха ть  въ  П етербургъ самому, и пособить горю взялся его о тец ъ . 
Онъ отправился въ П етербургъ, хлопоталъ там ъ и съ  одной 
стороны уговорилъ ( c ’e s t  le  m o t, прибавляетъ Глинка) И ва
н ова, который не дов'Ьрялъ и колебался, съ  другой же упро- 
силъ директора певческой капеллы 0 . П. Л ьвова дать И ванову 
разр^ш еш е на п оездку. Но и этимъ хлопоты не ограничились. 
Требовалось ещ е, чтобы отецъ Глинки обязался формальною 
подпиской, что И ван овъ за-границею  не будетъ им^ть недо
с т а т к а  въ  средствахъ къ сущ е ство в а н ш . И отецъ далъ 
такую  подписку. В о тъ  съ  какими трудностям и приходи
лось добы вать для Глинки провож аты хъ! И въ  последующая 
п оездки  его всяк!й  разъ п овторял ась т а -ж е  истор1я. В сегда
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требовалось, чтобы кто-н и будь присматривалъ за нимъ и его 
Делами, всегда ему н уж ен ъ былъ провож аты й н а всЬ хъ п утя хъ  
ег°  практической жизни.

И м ъ  бол4е поразительнымъ стан ови тся  резкий к он тр астъ , 
какой п редставляетъ собою эта  ж и тей ская безпомощность 
и т а  эн ерп я, сам остоятельность и оригинальность, съ  
какими оты скивалъ Глинка новы е, собственны е пути в ъ  об
ласти музы кальнаго тво р ч ества ,— т а  эн ер п я , съ  которой 
°в ъ  освобож дался и освободился отъ в сяки хъ  провожатыхъ 
и Руководителей въ сф ере излюбленнаго имъ и ск усств а . К огда 
перечитываеш ь разныя б ю гр а ф и ч е ш я  с в е д е ш я  о Г л и н к е, и вду
мываешься въ  хар ак тер ъ  этой крупной, геш альн ой, но мягкой и 
незлобивой личности, то н ачи н аетъ  к аз а ть ся , что весь смыслъ 
своей жизни композиторъ могъ бы передать такими словами: 
сдел ай те со мною и за меня все, что хоти те, наблю дайте за 
*otf>n> расходомъ и приходомъ, сочиняйте для меня к аю е хотите 
маршруты в ъ  жизни, лечите меня какими угодно декоктам и,—  
Но не к асай тесь моего и ск усств а, о м узы ке я п озабочусь с ам ъ » ...

Д а , правы  к аж ется  т е ,  к то  видитъ въ  Г л и н к е едва-ли не 
*амаго типичнаго представителя нащ ональнаго русск аго  геш я. 
Д ействительно, все  русское, достоинства и недостатки, все т у т ъ  
на-лицо: и н епрактичность, и ж итей ская неум елость, и на ряду 
съ этимъ огромный тал ан тъ . О брабаты вается это тъ  та л ан тъ  
к ак ъ -то  очень по домашнему и всетаки  блещ етъ ярко своим ъ 
°Рирожденнымъ свето м ъ . Е с ть  т у т ъ  и русское добродуппе и 
незлобивость-и, в м е с т е  с ъ  тем ъ , есть глубою й, — тож е к ак о й - 
то непрактичный, —  однако, хоропйй, вастояп ц й  ум ъ, припра
вленный к ъ  тому ж е порядочной дозою юмора. Но возвратимся 
къ нашему разсказу.

2 5  ап рел я  1 8 3 0  года наши путеш ественники двинулись в ъ  
®Уть. Конечной ц ел ью  п утеш еств1я была И талЫ , дорога ж е  
туда леж ала черезъ Г е р м а т ю . Во многихъ н ем ец к Ы ъ  городахъ 
“  тородкахъ останавливались чтобы о тд охн уть, послуш ать му

ч к у  и полечиться. М узы ку слуш али, а  иногда и сами играли 
ли пели и повидимому производили впечатление, т а к ъ  что в» 
ногихъ м еста х ъ  г о р о д ш е  обы ватели сходились сл уш ать р ус— 
кихъ арти стовъ-путеш ествен ни ковъ. Ч то  ж е к асае тся  лечш п я, 
о р азум еется  и в ъ  Германш  наш лись ненавистны я Г л и н к е 

Рныя воды и ванны. Несмотря на то , что угн етаю щ ее д е й -
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с т в ’ю этихъ водъ и ваннъ было знакомо композитору еще по 
К а в к а зу , онъ безропотно пилъ, что прописывали, и купался, въ 
чемъ заставл яли к уп а ть ся . « Т у тъ  (в ъ  Герм анш ) случилось то
же самое, что и на К а в к а з е , зам еч аетъ  Глинка о своихъ ван - 
н ахъ , только не варили, к ак ъ  на К а в к а з е , в ъ  невыносимо-го
рячей в о д е» . Таким ъ образомъ и зд есь  снисходительный 
п ащ ен тъ оты скалъ некоторое «примиряющее начало».

В ъ  сен тя бр е того же года путеш ественники перебрались 
черезъ Альпы , полюбовались берегами Л агомадж ш ре и вск о р е  
посл^ того прибыли въ Миланъ. В неш ность красивой столицы 
Ломбардш и особенно знаменитый милансюй соборъ, поразили 
Глинку необычайно.

«Видъ этого в е л и к о л еп н а я , изъ б е л а я  мрамора сооруж ен
н а я  храм а и с а м а я  города, говоритъ о н ъ ,— прозрачность неба, 
черноош я миланки с ъ и х ъ  вуалям и— приводили меня въ неопи
санный востор гъ ». Словомъ ск азать , давниш няя мечта компо
зитора осущ естви лась, И тал1я приняла его въ  свои о бъят!я; 
душ а м узы канта наполнилась вп еч атл еш ям и  красоты  и поэзш , 
и въ  автобю граф ш  мы читаемъ целы й рядъ восторженных?» 
одисаш й итальянской природы и произведен^  и скусства.

О см отревъ М иланъ и устроивш ись въ немъ н есколько бо
л е е  оседло, путеш ественники предприняли п оездку въ Турин ъ, 
чтобы н а в ести ть  п р о ж и в а в ш а я  там ъ п е т е р б у р гс к а я  знакомаго 
Глинки, Ш терича. В ъ  Т ур и н е нашему композитору довел ось 
слы ш ать н екоторы хъ хорош ихъ оперныхъ исполнителей и между 
прочимъ и з в е с т н а я  в ъ  то  время п ев ц а  Дюпре. Отзывъ о немъ 
Глинки и м еетъ  некоторое значеш е, потому что характеризуеш ь 
его взгляды на исполнеше музыкальныхъ произведен^  вообще. 
В о тъ  этотъ отзы въ:

«Голосъ его былъ тогда не силенъ, но с в е ж ъ ; пгьль онъ 
уже и тогда нгъсколъко по-французки , то есть: i l  r e l e v a i t  
c h a q u e  n o te  a v e c  a f fe c ta t io n » . Подобнымъ же образомъ, говоря 
в ъ  другомъ м е с т е  о Рубини, Глинка за м еч аетъ : о тъ  н асъ  «не 
ускользали самые неж ны е s o t to  v o c e , которые впрочемъ 
Р уби т * не доводилъ еще тогда до такой нелгьпои сте
пени  , какъ впослгьдствш» и проч.

Таким ъ образомъ, наш ъ композиторъ возставал ъ противъ 
всего в ы ч у р н а я , противъ манерности и всякой аф ф ектацш  въ 
м узы ке. Его идеаломъ была простота и о тч етл и во сть,— « опрят-
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ность и сп о л н ен а» , по любимому вы р аж ен ш  Глинки; причемъ 
эта  «опрятность» въ его представлении не исклю чала ни 
разнообраз1я, ни см елости, ни даж е капризной причудли
вости ,— по скольку разум еется  эти к ач ества не переходятъ 
границъ изящ наго. К то отказался бы и въ наше время о тъ  
исполнителя, обладаю щ аго такими достоинствам и?..

В ъ  начал е ноября 1 8 3 0  года путеш ественники возврати
лись въ Миланъ и повидимому реш или п рин яться за работу 
серьезно. И ван овъ занялся обработкой своего голоса подъ р уко- 
водствомъ учителя ненгя Э. BiaHKH, а  Глин ке рекомендовали 
въ к а ч е стве  учителя композиции и звестнаго въ  то время ди
ректора миланской консерваторш , Базили. Н уж но ск а зать , что, 
порываясь съ  такой настойчивостью  въ И т а л ш , Глинка им елъ 
8 1  виду несколько ц ел ей ; о поправленш  здоровья онъ думалъ 
очень мало, главнымъ ж е образомъ его манили в ъ  И тал ш  ея 
природа, и скусство  и особенно музы ка; в ъ  частн ости онъ раз- 
считы валъ пополнить там ъ свои пробелы в ъ  теорш  музыки и 
композицш. Но именно эта п оследняя ц е л ь , к ак ъ  мы сейчасъ 
Увидимъ, и не была д ости гн ута в ъ  И тал ш . М илан си й дирек- 
^оръ консерваторш  оказался весьм а не подходящ ииъ препода- 
вателемъ. Будучи чоловеком ъ сухим ъ, педантичнымъ и утомй- 
тельны м ъ, онъ повелъ дело преподавания по м етоде, вполне 
о твечавш ей  всем ъ свой ствам ъ своего изобретателя. Б е д 
ный учени къ скоро вриш елъ в ъ  совершенное о тч аяш е. 
Между прочимъ онъ р азск азы в аетъ , к а к ъ  именно велись уроки. 
Его заставляли р аб о та ть  н адъ гаммой в ъ  4  голоса следую щ имъ 
образомъ: одинъ голосъ велъ гамму целыми нотами, другой 
п олутактам и, третей четвертями и четверты й осьмыми. «Это 
головоломное уп раж н еш е клонилось, за м еч ае тъ  Глинка, по м не
нию Базили, къ том у, чтобы утон чи ть музыкальный мои способ
ности (? ), —  so ttilizzar l ’ in g e g n o , к ак ъ  онъ говорилъ, но моя 
пылкая ф антаз1я  не могла подчинить себя таки м ъ сухимъ и не 
поэтическимъ трудам ъ» . И д ействи тельн о, т а ю я  п е д а н ти ч е ш я  
У и р а ж н е т я  могли не столько утончить  музыкальный способ
ности Глинки, ско л ько— и гораздо в е р н е е — изсуш ить его твор
ческую  ф а н т а з т .  Поэтому онъ скоро п рекратилъ эти утомитель
ный занят)я, отказавш ись отъ  д альн ейш ихъ усл угъ  проф. Базили.

Ч то к асается  итальян ской музыки, которая продолжала 
восхищ ать композитора, то въ  этомъ отнош енш  описываемая



п оездка Глинки долж на бы ть признана весьма удачною. В ъ  
зимшй сезонъ 1 8 3 0 —  3 1  гг. в ъ  М илане пели м н опя музыкаль
ный знаменитости того времени, к ак ъ  н апр ., П аста, Рубини* 
Гризи, Галли; на сценахъ же д вухъ оперныхъ театровъ  Милана 
постоянно давались оперы Россини, Д оницетти, Беллини и др. 
Глинка, успевпп’ й познакомиться съ семействомъ гр. Воронцова- 
Д аш кова (тогдаш пяго русскаго посланника при сардинскомъ 
двор е), постоянно пользовался его ложею въ  т е а т р е  С а г с а п о  
и таким ъ образомъ, могъ слы ш ать все лучш ее изъ итальян скаго 
репертуара. Прибавимъ, что наибольшее вп еч атл еш е изъ этого 
реп ертуара производили на нашего композитора оперы «Анна 
Болейнъ» Д оницетти и «Соннамбула» Беллини. Объ исполненш 
этой последней оперы Глинка р азсказы ваетъ  та к ъ : « ... М л  и 
съ  ж ивейш имъ восторгомъ: во-второмъ а к т е  (артисты ) сами 
плакали и заставляли публику п одраж ать и м ъ .. Мы, обняв
шись въ ложе посланника съ Ш теричемъ, та к ж е проливали 
обильный токъ слезъ умилеш я и востор га» . Еслибы Глинка 
могъ тогда зн ать, к а к ъ  скоро и к ак ъ  радикально изм енятся 
его взгляды на итальянскую  музы ку!..

Там ъ же, т. е. въ  салоне гр. В орон цова-Д аш кова, наш ъ 
композиторъ познакомился съ  представителями многихъ аристо- 
кратическихъ сем ействъ И тал ш , однако не брезгалъ и гораздо 
м енее аристократическим ъ, но, бы ть мож етъ, более для него 
полезнымъ общ ествомъ, В ъ скромной квар ти р е Глинки 
постоянно собиралось веселое общ ество второстепенны хъ 
актер овъ , п евц о в ъ , п еви ц ъ и тому подобнаго люда; в с е  дер
ж али себя просто и не с т е с н я я с ь , в сем ъ  предоставлялось д е 
л ать , кто что хочетъ , часто пели , играли и проводили время 
весело и небезполезно.

Б лагодаря отчасти  таком у разнообразш  и многочисленности 
знаком ствъ, наш ъ композиторъ довольно скоро н ачалъ пользо
в а ть ся  некоторою  известностью  въ  И тал ш . О немъ и о то в а 
ри щ е его И ван о ве  уж е стали говорить, к ак ъ  о двухъ  maestro 
ru ssi , и, въ к а ч е с тв е  так о го  m a e s tr o , Глинка долж енъ былъ 
д авать  п ублике произведеш я своего русскаго  вдохновеш я. 
Однако, увы ! Ничего русскаго  Глинка итальянцам ъ не дал ь, и 
все написанное имъ въ  М илане им еетъ  вполне и тал ьян см й  ха- 
р ак те р ъ  (напр. вар1ацш  на тему изъ оперы «Анна Б ол ей н ъ » ,н а  
темы изъ бал ета « C h a o K a n g » ,  « R o n d o »  на тему изъ on. «Мон-
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текки и К ап улетти »  Беллини и проч. В се относится къ 1 8 3 1  г.).
Втеченш  посл’Ьдую щ ихъ д вухъ  л^тъ Глинка о б ъ е х а л ъ  почти 

всю И тал ш : побы валъ въ Г е н у е , Р и м е, Н еап ол е, г д е  познако
мился съ некоторыми итальянскими знаменитостями, к а к ъ  
наир., Беллини, Д оницетти, а такж е проживавш имъ тогда въ  
Н еаполе знаменитымъ русскимъ художникомъ Карломъ Брю ло- 
вымъ. И зъ м узы кальны хъ работъ его этого перю да можно о тм е
тить «Серенаду» на темы изъ оп. «Соннам була*. Э та п ьеса, 
написанная для ф ортеш ано, д вухъ скрипокъ, ал ьта, вш лончели 
и контрбаса, въ т л е  1 8 3 2  года была исполнена съ  болыпимъ 
Успехомъ лучшими миланскими артистам и и еще более увели
чила популярность русскаго  композитора. В ъ  томъ ж е 1 8 3 2  г. 
блин ка предпринялъ другую  серенаду на темы изъ «Анны Б о- 
лейнъ» Д оницетти и в сл ед ъ  за те м ъ  написалъ нескол ько роман- 
совъ. Больш ая ч асть  эти хъ и тальян ски хъ сочинеш й Глинки 
писалась по п росьбе и для разны хъ итал ьян ски хъ знакомыхъ 
нашего m a e s tr o , которымъ и п освящ алась. При этомъ нельзя 
не зам ети ть, что иногда эти работы , —  в е р н е е , хар а к тер ъ  и 
назначеш е и х ъ -  бывали обременительны для Глинки.

В о тъ  что напр, р азск азы ваетъ  онъ объ одной изъ так и хъ  
работъ, предпринятой^ для н екоей п еви ц ы  Този. Зимою 1 8 3 2  
года эта  п еви ц а долж на бы ла дебю тировать въ  М илане, въ  
опере Доницетти « Ф а у с тъ » . « Т акъ  к ак ъ  в ъ  п ар ти тур е, говоритъ 
Глинка, не было, по ея м н е н ш , приличной каватин ы  для вы 
вода, то она попросила меня напи сать ее. Я  исполнилъ ея 
просьбу и к аж ется  удачн о, т . е. соверш енно вроде Беллини, 
как ъ  она того ж елала; причемъ я по возможности и збегал ъ 
среднихъ н отъ ея голоса, которы я были наиболее плохи. Ей 
понравилась мелод1я, но она была недовольна, что я мало вы - 
стави лъ ея средш я, по ея м н ен ш , лучпия ноты в ъ  го л осе» . 
Вследств1е этого наш ъ маэстро долж енъ былъ п еред елы вать 
каватин у по у к а з а н ш  притязательной арти стк и  и тем ъ  не ме- 
H te, угодить ей не могъ. Т о гда -то  Глинка далъ себе  зарокъ не 
п исать более для итал ьян ски хъ примадоннъ.

При всемъ том ъ, въ 1 8 3 2  году Глинка напи салъ еще не
сколько «итальянскихъ» вещ ей, т . е. п рои зведен ^ , созданныхъ 
совершенно по ш аблону итальянской музыки и спещ ально раз- 
считанныхъ на и т а л ь я н ш е  вкусы . З атем ъ  работы Глинки npi- 
остановились до половины 1 8 3 3  года, потому что здоровье н а
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ш его м аэстро, поправивш ееся-было въ  первое время его пребы- 
в а ш я  въ И талш , вскоре опять стало ухуд ш аться , и к ъ  началу 
1 8 3 3  года онъ ч увствовалъ  себя не лучш е, чем ъ въ Пе
те р б у р ге , до о тъ езд а  за-грани цу. Нужно ли говорить, что ле
ч еш е продолжалось за время пребы ваш я Глинки въ И талш  
почти безъ перерывовъ и отличалось обычною фантастичностью ? 
Т а к ъ , въ одномъ с л у ч а е  н е ю й  врач ъ  Филиппи для чего-то 
прожегь ему заты локъ ляписомъ, докторъ Ф ранкъ наложилъ 
на ж ивотъ к ак ой -то  злокачественны й пласты рь, который, по 
словам ъ Глинки, въ  короткое время «погубидъ» его нервы и 
довелъ «до отчаяш я и до т е х ъ  ф ан тастически хъ ощ ущ еш й, 
которы я назы ваю тся « S in n e - T ä u s c h u n g e n , h a llu c in a t io n s » . 
Н аконецъ, въ ф еврале 1 8 3 3  года, по с о в е т у  врачей, наш ъ 
композиторъ предиринялъ поЬздку въ В е н е ц т . Но едва у с п ев ъ  
о см о тр еть  достопримечательности города, онъ оп ять захворалъ 
и снова попалъ въ руки врачей. На это тъ  разъ страдальцу 
начали промывать ж елудокъ, а потомъ пустили кровь. Нужно 
ли упоминать, что и въ  И тал ш  къ услугам ъ Глинки были пре
доставлены  ненавистны я ему серн ы я воды и ванны?..

Мы т а к ъ  часто говоримъ о н едугахъ наш его композитора 
потому, что они действительно составляли кресть всей жизни 
е го . Л ечеш е же этихъ недуговъ и сами лекаря часто бывали 
курьезны  до невероятной степени. Вотъ еще одинъ примеръ. 
В ъ  1 8 3 1  г. въ  М илане судьба столкнула Глинку съ  н е - 
кш м ъ синьоромъ Поллини, который бы лъ, по его словамъ 
очень замечательны й м узы кантъ, искренно любилъ свое 
искусство и писалъ опоры. Но зам ети в ъ , что въ  этомъ роде онъ 
ничего не произвелъ особеннаго, Поллини реш и лъ испы тать 
свои силы на другомъ поприщ е, и у с п ех ъ  скоро ув ен ч а д ъ  его 
новые труды . Оиъ наж илъ целое с о с т о и т е , и зобретя де- 
к о к тъ  « ro b  a n t is y p h i l it iq u e » , буты лку котораго, подъ н азва- 
ш ем ъ « ea u  d e  М  P o l l i n » , продавалъ по червонцу. Нечего и 
говорить, что это тъ  декок тъ  не миновалъ Глинку, к ак ъ 
суб ъ е к та  «золотуш наго расположения». Однако дей ств1е но- 
ваго л екарства оказалось столь вреднымъ, что самъ изобре
та т е л ь  скоро испугался и п осоветовал ъ п рекратить лечеш е.

В с е  эти тяж елы я ощ ущ еш я постоянны хъ страдаш й  не могли 
конечно не отразиться и на душ евномъ состо ян ш  Михаила 
И ван овича. Б олезненное настроеш е души сказалось уж е



въ его последнихъ итальянскихъ п роизведеш яхъ, а по поводу 
написаннаго около этого времени «Tpio» (для фортепьяно, клар 
нета и ф аго та) артисты -исполнители покачивали даж е головами 
и что-то говорили о « d is p e r a t io n e »  маэстро. Постепенно имъ 
стало овл ад евать  ч увство  недовольства, неудовлетворенности* 
скоро перешедшее въ  определенное ощ ущ еш е тоски. И тал ьян - 
сш я вп еч атл еш я съ каж ды м ъ днемъ все более и более теряли 
свою яркость и увл екательн ость. Самая м узы ка И тал ш , преж де 
такъ восхищ авш ая композитора,теперь к ак ъ -б уд то  тож е потеряла 
Для него свое значеш е. П равда, эта музыка оставал ась  все такою  
же упоительно-неж ной и сладкой, но теперь она начинала к а
заться Глин ке именно уж е слишкомъ сладкой и даж е притор
ной. «Н едостаточно разнообразна эта м узы ка», думалось теперь 
композитору, «и. при н едо статке разнообраз1я еще чего-то д р у
гого не х в а таетъ  ей». Но чего ж е именно в ъ  ней не было? И 
Глинка упорно задумы вался надъ этимъ вопросомъ. Н ачи н ая 
съ 1 8 3 3  года, онъ вообще очень-м ало писалъ, но за  то тем ъ. 
более соображ алъ и постепенно пришелъ къ  закл ю ч енш , что- 
итальянской м узы ке, главнымъ образомъ, недоставало глу
бины. И чем ъ более прояснялись взгляды  Глинки на итальян
скую  м узы ку, т е м ъ  тр у д н е е  и тр уд н ее  становилось ему под
дел ы ваться  подъ царивш ее кругом ъ итальянское « s e n t im e n to  
b r i l la n t e » ,  которое композиторъ о п р е д е л я е т е  к а к ъ  «ощ ущ еш е 
благосостояш я —  следств1е организма, счастливо у с т р о е н н а я  
П0ДЪ вл1яш емъ б л а го д е т е л ь н а я  ю ж наго солнца». Д ей ств и 
тельно, все кругомъ веселилось, п ело и наслаж далось ж изнью  
и своимъ s e n t im e n to  b r i l la n t e ,  а  северны й м узы кан тъ все 
более и более задумы вался и уходилъ въ  себя. « Й е т ъ , дум алъ 
°н ъ , мы, жители с ев ер а , чувствуем ъ иначе; в п еч атл еш я  или 
насъ вовсе не тр огаю тъ , или глубоко западаю тъ въ  д у ш у » ...

н асъ или неистовая веселость, или горью я*слезы ». « Д а ж е 
любовь у н асъ всегда соединена съ  гр устью » . И п остепенна 
в<ь д уш ё композитора, на время-было усыпленной сладкими м е- 
лод1ями Беллини и Россини, начали воскресать стары е, полу
забытые н апевы  д а л е к а я  д е т с т в а  на родине.

В ъ  последнее время его часто можно было в и д еть  съ  о п рят- 
нымъ издаш емъ G io v a n n i  R ic o r d i  въ  р ук ахъ : там ъ были со
браны в с е  и т а л ь я н ш я  произведеш я Глинки, все то, что в ъ  
Разное время написалъ онъ въ угоду ж ителям ъ Милана. Молча и
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машинально перелиетывалъ авторъ красивое издаш е и зад у
мывался, уб еж д а я сь, что никогда онъ не могъ бы тьискреннимъ 
итальянцем ъ и что искренно онъ могъ писать только по-русски.

Такимъ образомъ И тал1я постепенно теряла для Глинки 
все свое очароваш е; итальянское искусство стало удовлетворять 
его все меньше и меньше; въ д уш е возникали задачи н планы 
соверш енно иного, новаго направлеш я. Н аконецъ нашего ма
эстро потянуло домой, и въ скоромъ времени это новое 
стремлеш е усилилось до необычайной степени. О владевая ду- 
шею Глинки все более и более, оно наконецъ приняло совер
шенный характер ъ душ евнаго недуга, и звестн аго  подъ н азва- 
ш емъ «ностальгш » (тоск а  по родине). Т а к ъ  соверш ался въ  
д уш е композитора то тъ  душевный п е р е в о р о т у  который от- 
влекъ его отъ безплодной и неблагодарной роли подраж ателя и 
впоследствш  направилъ на путь сам о сто я тел ь н а я  творч ества 
въ  сф ере русской народной музыки.

В ъ т л е  м еся ц е 1 8 3 3  года Глинка получилъ и з в е т е ,  что 
с естр а  его, Н аталья И вановна Гедеонова, п р!ехал а съ мужемъ 
въ Верлинъ, и онъ тотч асъ  реш илъ е х а т ь  туд а  же (изъ 
Берлина было в се-гак и  поближе домой, да и сестр у онъ 
любилъ очень искренно). Таким ъ образомъ, въ т л е  1 8 3 3  г. 
Глинка покинулъ И та л ш  и при этомъ, къ  у д и в л е н т  сво
ему, не испы талъ ни со ж ал еш я , ни вообще какого бы 
то  ни было тягостн аго  ч увств а . В ъ  самомъ д е л е , не странно 
ли? Д авно ли наш ъ композиторъ та к ъ  горячо стремился въ И та- 
л т ,  тогдаш ш й центръ музыки p a r  e x c e l le n c e ,  и не более, 
к ак ъ  три года сп устя , въ этомъ самомъ ц ен тр е, так ъ  сказать 
у очага итальянской музыки, то тъ  же самый Глинка осудилъ 
ее и осудилъ со всею реш ительностью  глубоко убеж деннаго 
ч еловека. Не заклю чался ли въ этомъ осуж ден ш  настоящей и 
самый безпристрастны йприговоръ итальянской м узы ке вообщ е?..

П утеш еств1е въ Берлинъ предпринято было черезъ Тироль 
и В е н у . П осле роскошной итальянской природы В е н а  п оказа
лась Глин ке несколько мрачною, особенно, мож етъ бы ть, по 
причине усиливш ихся физическихъ страдаш й. Впрочемъ въ 
австр1йской столи це ему пришлось пробыть очень не долго: 
врачи скоро выпроводили его на воды въ Баденъ. «Воды 
бад ен сю я , пиш етъ Глинка, весьма сильны; о н е  состо ятъ  изъ 
сер ы  и к в а с ц о в ъ » ... Словомъ, на сцену опять выступили см еш -



“ “ Я сЬрныя воды. Однако ему въ то время было не до см е- 
Ха- Здоровье его становилось хуж е, чбмъ когда-нибудь; 
съ  Другой стороны, откры лась тоска  по родине, к ъ  том у же и 
недавно пережитый въ И тал ш  душевный процессъ далеко еще 
не улегся и давалъ себя ч ув ств о вать  очень осязательно. Пе
речитывая въ  автобш граф ш  этотъ перш дь жизни Глинки, 
выносишь о его личности соверш енно лирическое в п еч а тл ен о . 
Въ это время у него сл уж ил ъ к акой-то нанятой въ В е н е  ла
кей; положеш е страдаю щ аго композитора было т а к ъ  тяж ело, фи
зически и нравственно, что тронуло сердце даж е этого 
лакея. Ему обязанъ былъ Глинка многими мелкими и даж е не 
челкими для наемнаго ч ел овека услугам и (ж ивя въ доро- 
гомъ Б а д ен е , композиторъ у с п ел ъ  совершенно истощ ить свой 
зап асъ д енегъ). Э тотъ  добрый ч ел о векъ  ухаж и вал ъ  за  боль- 
нымъ иностранценъ саяы и ъ  добросовестны м ъ и вниматель- 
нымъ образомъ, развлекалъ его, сколько могъ, гулялъ съ  нимъ 
По Б аден у, а  гул я ть  « ъ  Глинкою в ъ  то время уж е значило 
*°дитъ е го ,— т а к ъ  сл абъ былъ наш ъ бедны й соотечествен- 
никъ. И вотъ однаж ды , во время такой печальной прогулки, 
прислужникъ завелъ его к ъ  к ак о л у-то  католическому св я 
щеннику. В ъ  доме оказалось фортепьяно. Глинка с е л ъ  и сталъ 
перебирать грустны е аккорды , постепенно увл екаясь своею 
нмпровизащей. Н аконецъ изъ-подъ пальцевъ м узы канта поли
лись та ю е  скорбные звуки, что добрый патеръ былъ пораж енъ и 
в °скликнулъ: « К а к ъ  можно въ ваш и л е т а  и грать т а к ъ  
Грустно?»..

Въ сентябре 1833 года больной, немного оправившись, до
брался наконецъ до Берлина и былъ встреченъ горячо люби- 
®ой сестрою и зятемъ.

Устроивш ись за т е м ъ  съ  квартирой и прочими д е 
лами, Глинка прож илъ в ъ  Б ерлине около полугода; ро 
Это время, оказавш ееся очень полезнымъ для его музы каль
ного р аз в и и я , не богато внешними фактами. В аж н ее  
®сего въ  этомъ перш де знакомство композитора съ  и з в ес т- 
Нымъ берлинскимъ теоретикомъ Деномъ, у  котораго онъ бралъ 
Уроки теорш  музыки и к он трапун кта втеченш  всего времени 
своего пребываш я в ъ  Б ерлин е. Э тотъ Д енъ принесъ повиди- 
•°»у д ействи тельн ую  пользу Г л и н к е, приведя въ  порядокъ его 
н°госторонн1я, но очень разрозненныя с в е д е ш я . О немъ
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композиторъ постоянно отзы вается съ самой теплой благо
дарностью  и симпат1ей. « Н етъ  сом неш я, говоритъ онъ, что 
Д ену обязанъ я более всЬ хъ  други хъ моихъ m a e s tr o » .

У чась однако теорш  у Д ена, Глинка в ъ  то же время не 
покидалъ и самостоятельной композиторской деятельн ости. Т ак ъ , 
въ этомъ п ер ю де времени, въ Б ерлин е были написаны романсы: 
« Д убрава ш умитъ» (Ж ук о в ск аго ), «Не говори, любовь прой- 
детъ» (Д ел ьви га), вар1ащ и на тем у «Соловей» (А л ябьева), « p o t
p o u r r i»  изъ н е ск о л ь к и х ъ р у с ск и х ъ п е с е н ъ  для четырехъ рук ъ , 
а  так ж е н екоторы й этю дъ увертюры-симфонш  на русскую тему .

Положимъ, что эта « русская»  тема была разработана со
вершенно по-нгьмецки, к ак ъ  то признаетъ и самъ Глинка, но 
самый выборъ русской  темы, это т я го теш е  въ  сторону нащ о- 
нальной русской музыки уж е очень характерн о. Значитъ, ни
какая наслоеш я итальянской музыки, ни нем ецкая музыка Б ер
лина не могли заглуш ить окончательно таивнийся в ъ  сердце 
м узы канта живой источникъ русской нацш нальной музыки, 
единственно ему свойственной. Значитъ, никогда не умирала 
прирожденная и, т а к ъ  ск азать , всосанная съ молокомъ матерй 
идея объ этой родной народной м узы ке. В ъ  Б ерлин е ж е, после 
внутренняго переворота, незадолго передъ тем ъ  иережитаго 
композиторомъ, эта идея стала для него все более и более про
я сн яться . Тамъ ж е, т. е. въ  Б ерлине, были написаны та ш я  
вещ и, к ак ъ  «П еснь сироты» изъ «Ж изни за  Ц аря» и первая 
тема A l le g r o  увертю ры .

Все это были, т а к ъ  ск а зать , н р е д в е сп я  новаго нанравлеш я, 
которому отдавал ся Глинка более и более. Но для того, чтобы 
поворотъ соверш ился окончательно, для того, чтобы пробудив^ 
ш ееся в ъ  д уш е композитора русское чувство могло нроявить 
себя капитальными и яркими образцами истинно национальной 
музы ки,— для этого не хватало еще нашему музы канту роднаго 
воздуха, родной обстановки и всей совокупности вп еч атл ёш й  до~ 
рогой отчизны, со всеми ея хорошими и дурными сторонами.Сло- 
в ом ъ ,н уж н абы л ародн ая почва, н уж ен ъбы л ъ «дымъ отечества».*'

В ъ  а п р ел е  м е с я ц е  1 8 3 4  года Глинка совершенно неожи
данно получилъ и з в е ш е  о смерти своего отц а и то тч асъ  же 
стал ъ  собираться въ дорогу домой. В ъ  томъ же а п р е л е  онъ 
уж е былъ на пути въ  Россию.
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®озвращеше въ Новоспасское. —ПоЬздка въ М оскву.— Первая мысль 
«азон аль ной  русской onep't. —  Жизнь въ П етербург^. -  П ервое 
акомстно съ М. II. Ивановой (впоследствш  ж ена Глинки).— Ж изнь 

сем ействе А . С. С тунеева.— Знакомства Глинки. —А . С. Д арго- 
* мыжск]й.— Муяыкальныя работы 1834 года.

По пргЬзд'Ь въ  Pocciio Глинка сначала уединился въ Ново- 
пасскомъ и прожилъ въ  совершенной тиш ине нисколько вр е- 

Мен01 пока его снова не потянуло въ с в е г ъ .
П ервая поездка имела "целью  М оскву, гд е  прож ивалъ 

Давнишн1й пр1ятель Михаила И ван овича— М ельгуновъ. Там!» 
аписалъ онъ известны й романсъ «Не называй ее небесной» 

1Сл- П авлова), и там ъ же окончательно определилась в ъ  голове 
Г̂о первая мысль о созданш  русской оперы. Словъ у него еще 
в было, но въ воображ енш  уж е бродили м нопе мотивы и даж е 

Цвлыя сцены первой его оперы «Ж изнь за Ц ар я» . Н екоторы е 
[!т Р авки  онъ даж е игралъ уже на фортепиано. «Вообщ е, при- 

авляетъ Глинка, все время пребывания моего въ М оскве я 
провелъ очень весело».

И однако... то тч асъ  по возвращ еиш  въ Н овоспасское (т . е. 
всего три  м еся ц а  по п р1езде въ Р о сс ш ) наш ъ композиторъ 
ьооалъ прогнете о паспортгъ за-границу. Б м гр аф ы  обхо- 
^Лт,ь молчашемъ это не особенно понятное обстоятельство, и 

втобшграф]я так ж е не д а етъ  никакихъ объяснеш й такой по- 
. шпости, а  между тем ъ  она могла бы навести на размышле- 
1я-  Н еужели «дымъ отечества»  только казался пр1ятнымъ 

б?ъ прскраснаго далека? Но Глинка (по крайней м е р е  в ъ  авто- 
°граф1и) не ж алуется на свои руссш я вп еч атл еш я этого пе- 

Р10Да. Или и в ъ  самомъ д е л е  русскимъ худож никам ъ удобнее
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Ж и з н ь  в ъ  П е т е р б у р г * .
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изображ ать Pocciio изъ за-границы  и, наш ъ композиторъ, об- 
новивъ свои родныя в п еч атл е ш я , за х о те л ъ  обработать ихъ 
вд ал ек е. Вы ть можетъ, так ж е реш еш е Глинки вызвано было 
его постоянной страстью  к ъ передвиж еш ямъ и п утеш ествгям ъ.—  
Т ак ъ  или иначе вопросъ этотъ , за недостатком ъ достоверн ы хъ 
объяснеш й, долж енъ о статься  откры ты мъ.

К а к ъ  бы то ни было, въ а в г у с т е  м е с я ц е  паспортъ былъ 
выданъ, и Глинка в ы е хал ъ  изъ Н овоспасскаго на Верлинъ, 
куда однако не д о ех а л ъ  но независящ имъ отъ  него обстоя - 
тельствам ъ. К ъ  числу эти хъ о бстоя тел ьствъ  относится то, что 
ироездомъ въ Верлинъ онъ долж енъ былъ п обы вать въ П етер
б у р ге , гд е  въ то время ж ила его мать и одна изъ сестер ъ. 
Дамы проживали у родственника семейства Глинки— А лек сея  
Степановича С гу н ё е в а . З д есь  же долж енъ былъ остановиться* 
наш ъ композиторъ, и первое, что онъ увидал ъ там ъ, была мо
лодая, хорош енькая д еву ш к а , такж е родственница С тун еевы хъ. 
Звали ее М арья П етровна И ванова.

З д есь, можетъ бы ть, кстати буд етъ  напомнить читате
лю, что у Глинки было мягкое сердце, доступное всякимъ 
нежнымъ вл1яш ямъ, а в п еч а тл еш я , производимыя на него да
мами, были очень часто неотразимы.— У  Марьи Петровны ж е, 
кром ё молодости и миловидности, была еще н екоторая врож 
денная грац1я, к ак ъ  это сейчасъ ж е зам ети л ъ  композиторъ, 
и потому не нужно ув е р я ть  ч итателя, что онъ скоро увлекся 
этой «врожденной г р а н е й »  и миловидностью.

К а р е та , которую  заботливая Е вгеш я А ндреевна, м атуш ка 
Глинки, купила для сына, боясь, какъ бы не повредила ему на 
пути въ Верлинъ осенняя сы рость, —  эта к ар ета  уж е давно 
стояла готовая к ъ  п у т е ш е с т в т , но только самъ нутбш е- 
ственникъ не былъ готовъ к ъ  нему. Онъ не спеш илъ о тъ- 
ездом ъ и очень заж ился у А . С. С т у н е е в а , который, к стати  
ск а зать , былъ страстны й любитель музыки. Д а , онъ чрезвы
чайно любилъ музыку вообще и вт» особенности романсы, а 
романсовъ тогда обращ алось въ  Дублине к ак ъ -то  особенно 
много, потому, быть мож етъ, что "писали ихъ во м нож естве 
даж е и т е  любители, которымъ лучш е было бы совсем ъ не 
писать никакой музыки. С т ун ее в ъ  же п ел ъ  обыкновенно не 
только самый мотивъ романса, но и всгь сл ова его, т. е. часто 
длиннейшее стихотвореш е. И «когда бывало, говоритъ Глинка,
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А лексей С тун еев ъ  сядетъ  въ  свободный ч асъ  за фертеньяно 
и возьмется за  романсы, то н ачн етъ  п е т ь  одинъ за  другимъ 
do порядку, не проп уская ни одного к уп л ета, хотя бы и хъ было 
множество. Мы с ъ  М арьей Петровной пользовались его увл е- 
ченьемъ и усердно ш уш укали , сидя на со ф е, между тем ъ  к ак ъ  
'•'Тунеевъ приходилъ более и б ол ее въ востор гъ ...>  Но зд есь  
Мы лрерываемъ ц и та ту  для следую щ аго м аленькаго отступ - 
леш я: не к аж ется  ли читателю  очень правдивой и характерной 
»та вполне отечественн ая сц ен к а?— Настоящ ш  музы кантъ си- 
Д'Ьлъ на соф е и усердно ш уш укалъ съ  М арьей Петровной, бо- 
л ее  всего наблю дая, чтобы п евя ц ъ  к ак ъ  нибудь не обернулся 
Въ сторону., влю бленныхъ, а  восторж енный д иллетан тъ, пора
женный музыкальнымъ аф ф ектомъ, въ  то  ж е время выходилъ 
Взъ  себя, чтобы в е р н е е  изобразить глубок!й драматизмъ ис- 
нолняемаго ром ан са.— В с е  средства были в ъ  ход у— и голосо
в а я  и фортепьянныя; педаль особенно злоупотреблялась, а  низ- 
к ,я ноты начинали производить вп еч а тл еш е д ействи тельно 
пугающ ее, та к ъ  что за исполнителя становилось стр аш н о... 
Теперь представЬте, что долж енъ былъ дум ать в ъ  это время 
Наспгоящй{ м узы кан тъ, особенно, если принять во внимаш е, 
Что вся эн ер п я п е в ц а , весь э т о т ъ  расходъ д уш евн ьи ъ силъ 
Употреблялся для воспроизведеш я какого нибудь наивнейш аго 
°бразчика музыкальной лирики 3 0  годовъ, когда Гурилевъ, В а р - 
ламовъ и немнопе другие были последнимъ словомъ этой ли
рики, когда все остальное было еще гораздо ниже и Гурилева, 
11 Варламова! Мы задаем ъ с е б е  вопросъ, что долж енъ былъ 
въ это время дум ать и ч увство вать  настоящШ  м узы кан тъ, 
СиД*винй съ М арьей П етровной на со ф е?..
.  Однако мы уж е сказали, что онъ в ъ  это  время д ум а л ъ .—  
инъ зорко наблю далъ, к а к ъ  бы вдохновенный п е в е ц ъ  не обер
нулся в ъ  сторону софы. «Я  признаю сь в ъ  п л уто в ств е  своемъ, 
г°воритъ Глинка: хотя онъ (А . С. С т у н ё е в ъ ) п е л ъ  н е
жадно въ  носъ и вы говаривалъ слова топорнымъ образомъ, 
я не только поощ рялъ его к ъ  п еш ю , но даж е и разучивалъ 
Съ нимъ новые романсы». (А  и х ъ ,'к а к ъ  сказан о, было тогда 
°чень много).

Но оставимъ пока в ъ  сто р он е личную жизнь Глинки и по- 
^Мотримъ, что происходило в ъ  то время в о кр угъ  н его.— Надо 
помнить, что весною 1 8 3 4  года в ъ  Pocciro п р1ехал ъ не какой

*
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нибудь неизвестны й м узы кан тъ-аван гю ри стъ , а уж е хорошо 
знакомый русской публике и даж е знаменитый композиторъ М. 
И. Глинка. В сем ъ , интересующ имся музыкою, были тогда из
вестн ы  его романсы (особенный фуроръ произвелъ тогда мо
с к о в с к и  романсъ «Не называй ее небесной», упрочивпий за 
Глинкой славу неподражаемаго романсиста). И зв естн а  была 
его итальянская музыка, достаточно обильная, и звестн а был а, 
н аконецъ, и самая личность его, возбуж давш ая во в с е х ъ  одне 
только симпатш. —  И во тъ  наш его композитора стали п о се
щ ать всевозможные диллетанты  и любители музыки. П осещ е
н а  этихъ было т а к ъ  много, и они надоедали та к ъ  сильно, что 
обстоятел ьство это Глинка счелъ нуж ны мъ отм ети ть даж е в ъ  
своей бю граф ш .

Б ольш ая ч асть  посетителей, к ак ъ  мы сказали, имела 
скучный и надоедаю пцй харак тер ъ ; но въ  числе ихъ по
падались иногда и люди совсем ъ другихъ св ой ств ъ ,— т а к ъ  
пришелъ однажды маленький ростомъ ч ел о векъ , сначала 
произведш и на Глинку одно только отрицательное впеча- 
тл е ш е . В ъ  автобю граф ш  онъ разск азы ваетъ  о немъ н е 
сколько насмеш ливо. Но когда наш ъ композиторъ поближе по
знакомился съ нимъ, то наш елъ, что подъ смешной наруж ностью  
маленькаго ч ел о века  скры вался велишй музыкальный тал ан тъ . 
П осетитель этотъ  былъ А лександръ С ергеевичъ Д ар гом ьш - 
сш й. В ъ  самомъ д е л е , это тъ  ч ел о век ъ  былъ в ъ  то время едва 
ли не единственнымъ русскимъ ценителем ъ, могшимъ правильно 
определить значеш о и велич1е наш его ком позитора...

М ежду тем ъ  самъ Глинка, не смотря на блаж енныя ощ у- 
щ еш я счастливаго ж ениха, тогда овладевпп я имъ всецел о, не 
п ереставалъ р а б о та ть .— Около этого времени, т . ’ е. зимою 
1 8 3 4  года, былъ написанъ романсъ «Инезилья» (слова П уш 
кина) и другой, имеющей большее бю граф ическое зн а ч ен ь е-" 
«Только узналъ я  тебя» .

Э тотъ последш й романсъ, по собственнымъ словамъ Глинки, 
им елъ въ  виду н е в е с ту  композитора, г -ж у  И ванову, потому 
что, к ак ъ  говоритъ онъ самъ, «склонность его къ  М арье 
П етр овн е нечувствительно усиливалась».

Но т у т ъ  мы позволимъ себе небольшое лирическое отступ 
плеш е.

«Только узнал ъ я т е б я » ... о, Б ож е!.. Если подумать, до ка"
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кой степени властны  иногда пусты е миражи н адъ душой чело
ч к а ,  надЪ светл ой  душою и яснымъ умомъ даж е великаго 
^елов^ка! Если подумаеш ь, как ъ иногда совершенное ничто 
способно отуманить глубош й умъ и чистое, искреннее сердце!—  
^Только узналъ я т е б я » ... К акою  глубоко-скорбной ирошей 
Должны были звучать для автора романса, л й тъ  черезъ п ять 
*}ослЬ женитьбы, эти страстн ы я слова любви! К а к ъ  долж енъ 
былъ ж а л е т ь  бедный маэстро, зач^мъ онъ въ  свое время 
т а къ увл екся чувством ъ, котораго не стоила его нареченная 
Heß tcT a . Подумайте, ч итатель, что черезъ нисколько л ^ тъ  
после женитьбы несчастный композиторъ долж енъ былъ вы слу
живать о тъ  своей жены упреки между прочимъ за то , что «онъ 
изводитъ слишкомъ много нотной бум аги»!..

Но все это случилось потомъ, а  пока, т . е. зимою 
^4-— 3 5  Годовъ, Глинка ч увствовалъ себя соверш енно с ч а с т - 
ливымъ и к ак ъ  ж енихъ, а  еще бол'Ье к а к ъ  ав то р ъ , въ 
^ У ^  котораго нарождалось одно изъ величайш ихъ твореш й 
Русской музыки. Создаш е это было соверш енно оригинально, 
^ °в с1ч ъ  не похож е йа все то , чтб писалось тогда на Руси; оно 
^ л о  ново, прекрасно, истинно велико— мы говоримъ объ o n e p t 
^ К и зн ь за Ц ар я» .
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Литературные вечера у Жуковскаго. —  Баронъ Розенъ. —  Р абота  
надъ оп. „Ж изнь за Д а р я “.— Ж енитьба.— Жизнь въ Н овоспасскомъ.— 
Возвращ еш е въ П етербургъ, —  Постановка „Ж изни за Ц аряи на

сцену.

В ъ томъ ж е 1 8 3 4 — 3 5  г. Глинка возобновилъ свои п реж - 
ш я литературны й знаком ства. — У  Ж ук о в ск аго , п р о ж и ва вш а я  
тогда уж е въ Зимнемъ Д вор ц а, еж енед4льно собирались пред
ставители литературы  и музыки, изъ числа которы хъ компо
зиторъ упоминаетъ о П уш кин^, Гогол4, кн. Вяземскомъ, Одоев- 
скомъ, гр. В1ельгорскомъ и пр. На эти хъ -то  вечер ахъ постоян - 
нымъ гостемъ былъ и наш ъ, тогда уж е очень и звестн ы й, ма
эстро. И там ъ Глинка сообщ илъ однажды н'Ькоторымъ чле- 
намъ этого избраннаго к руж к а свою идею о замышляемой имъ 
o n e p t и о новыхъ н ачал ахъ , к аш я думалъ онъ положить въ 
основу произведеш я. В есь к руж ок ъ п ривйтствовалъ Глинку 
самымъ сердечнымъ образомъ. Эти лучпие представители ис
к у с с т в а  таким ъ образомъ поняли и оценили важ ность и зн а- 
чеш е перваго образца новой, истинно русской , музыки, при
томъ даж е до появленья его въ  св*Ьтъ... Но к ак ъ  р 4 д ко— и 
зачймъ это р4 дко!— вы п адаетъ  тако е сч а стье  н а долю в ся - 
каго рода н оваторовъ?

И так ъ  нроектъ наш его композитора былъ принятъ и, 
та к ъ  с к а з ать , одобренъ на вечерахъ в ъ  Зимнемъ дворц'Ь. 
З атем ъ  Ж у к о в ш й  предложилъ Глинк’Ь сю ж етъ И вана С у
санина и даж е собирался самъ писать слова оперы, чего ему 
однако не удалось сдел ать  къ большому сож ал4ш ю  вс1>хъ, 
кто понимаетъ и любигъ музыку оперы «Ж изнь за Д а р я » . К а к ъ  
бы то ни было, въ  конц'Ь концовъ случилось однако та к ъ , что

О п е р а  „ Ж и з н ь  з а  Ц а р я “ .



Русская слова новой русской  оиеры попали въ руки барона 
■Розена, усерднаго литератора изъ н ем цевъ, который по соб
ственнымъ его словам ъ, умЬлъ сочинять «самалучппй иоэз1я». 
Надо впрочемъ ск азать , что этотъ  баронъ оказал ся во мно- 
гИ ъ  отн ош еш яхъ довольно пригоденъ Г л и н к е, ибо могъ пи- 
сать  стихи к акихъ угодио разм еровъ, в ъ  каком ъ угодно ко
л ичестве, и п осп евал ъ всегда к ъ  заказанному сроку. Т а ю я  
качества, говоримъ мы, оказались полезлыми для компози
т а ,  потому что в ъ  это время вдохновеш е вспыхнуло у него 
необыкновенно ярко и теперь затопляло его воображ еш е 
в еобыкновеннымъ обил1емъ тем ъ. Т огда, покинувъ сво
его барона, музы кантъ принялся писать безъ сл овъ, т а к ъ  
Что бедному н ем цу пришлось догонять Глинку и уж е 
лото]#ъ п риделы вать слова к ъ  готовой м узы ке. «Б аронъ 
-Розенъ, говор и ть Глинка, былъ на это молодецъ; закаж еш ь, 
бывало, столько-то сти ховъ, такого-то  р азм ера, 2 -х ъ , 3 -х ъ -  
сложнаго и даж е н ебы валаго— ему все равно; придешь черезъ 
День, уж ъ  и готово» . П равда, т у т ъ  сл учал ось иногда, что 
*ы сль и даж е разм еръ не подходили к ъ  м узы ке и не согласова
т ь  съ  нею; тогда меж ду м узы кантом ъ и либреттистомъ воз
д а л с я  ож есточенны й споръ, причемъ п о эти ч еш й  н ем сцъ про- 
являлъ необыкновенное унорство. Каж ды й свой сти хъ  онъ о т - 
стаи вал ъ съ  необыкновенной энерпей и на в с е  возраж еш я 
J линки о твеч ал ъ : «Вы не понимаетъ, это самолучпйй поэз1Я » ... 
« о , б ы ть  м ож етъ, ч и татель з а м е т и т ь , что описываемыя сцены 
начинаю тъ принимать у н асъ  н ескол ько балаганны й харак тер ъ.

Вц! все описываемое, к ъ  с о ж а л е н ш , происходило въ  д ей 
ствительности. Д а , трижды увы , но всетаки приходится при
зн ать, что именно т а к ъ  п исалась первая н астоящ ая р усск ая  
°и ера, драгоценны й зал огъ  будущ аго развится нащ ональной 
Русской музыки. Мы беремъ наши смеш ныя картинки изъ пер- 
®ыхъ рук ъ , т. е. изъ собственворучны хъ записокъ М ихаила 
И вановича Г л и н к и ,--т а к ъ  онъ разск азы ваетъ  в с е  эти  п еч а л ь - 
в ые курьезы .

Но оставим ъ барона сочин ять его стихи (втеч ен ш  двухъ. 
“ ■Ъсяцевъ, т . е. за  м артъ и ап рел ь 1 8 3 5  г ., онъ усп ел ъ  изго
товить слова первыхъ д в ухъ  ак то въ  оперы) и возвратимся т е -  
Перь к ъ  ни в ъ  чемъ неповинному Г л и н к е.

Зима 1 8 3 4 — 3 5  г. проходила, композиторъ работалъ иадъ
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своей оперой со вс1ш ъ упорством!» страсти . Н ачалъ онъ та к ъ , 
к ак ъ р азум еется  ни одинъ авто р ъ  не н ачи н аетъ, именно съ 
увертю ры , и очень быстро написалъ ее для фортепьяно въ 
четыре руки. И нструм ентовка такж е не застави л а себя ж дать. 
А затем ъ  вдохновеш е уж е положительно овладело имъ. Темы 
разны хъ м'Ьстъ оперы приходили ему въ голову одна за дру
гою совс'Ьмъ го тови л , часто уж е прямо отлиты я въ кон тр а- 
п у н к т и ч е ш я  формы. О ставалось только записы вать, да и при 
этомъ нужно было тороп иться, потому что наплывъ новыхъ идей 
иереполнялъ возбужденное артистическимъ восторгомъ вообра
ж еш е композитора. Это было не просто творчество, это была ка
к ая-то  лихорадка творч ества, и не мудрено, что бедны й баронъ 
Розенъ не поагЬвалъ за таким ъ иорывистымъ кл1ентомъ.

Для Глинки это была вообщ е очень бурная зима. К ъ  ин- 
тересам ъ и ск усства примеш ивались у него интересы все воз
растаю щ ей любви къ  М арье П етр овн е И вановой. Ж и вя въ  
одномъ сем ей стве С тун еев ы хъ , влюбленные естественно все 
бо л ее  сближ ались, а пылшй ар ти стъ  идеализировалъ воз
любленную безъ милосердья. Теперь ея личность сливалась 
для него съ  поэтическими грезами изъ области музыки. Выше 
мы уж е говорили о романсе «Только узналъ я те б я » , гд е  все
цел о имелась ввиду М арья П етровна. Теперь, подъ в п еч атл е- 
*пемъ ея ж е личности, та к ъ  произвольно опоэтизированной 
влюбленнымъ Глинкою , писалась и опера «Ж изнь за Ц аря» , 
где MHorie номера безъ сом н еш я вдохновлены ею. Е ю , гово- 
римъ мы, но мож етъ бы ть, вер н ее  было бы ск азать  не ею, а 
т е м ъ  фантомомъ, который представлялся очарованнымъ гла- 
замъ композитора, вм есто  действи тельн о сущ ествовавш ей г-жи 
И вановой. Потому что въ  действи тельн ости она была совс^мъ 
«не пара» увлекаю щ емуся, идеальному поэту, —  «она была 
плохая музыкантша», говорилъ вп осл едствш  бедный Глинка, 
заметивиий это обстоятел ьство, увы , слишкомъ поздно. «Она 
была плохая м узы кан тш а»... Подумайте, читатель, к ак ъ много 
горечи и грусти содер ж атъ эти немнопя слова въ уста х ъ  му- 
зы к ан та, даю щ аго отзы въ о любимой имъ ж е н щ и н е.— В озвра
щ аясь однаж ды изъ кон ц ерта, Глинка пр1ехалъ домой очень 
потрясенный одной изъ дивныхъ симфошй Б етховена; и потря
с е т е  его было т а к ъ  велико, ч то даж е хладнокровная М арья 
П етровна встревож илась и спраш ивала съ у ч а гп е м ъ : «что съ



г°бою, М иш ель?»— « Б етховен ъ» ... могъ только о т в е т и т ь  взвол- 
н°ванный м узы кан тъ.— «Что ж е онъ те б е  сд ел ал ъ ?»  продол
жала она, и бедны й Глинка принуж денъ бы лъ о бъ ясн ять, чтд 
€МУ сдгьлалъ, тронувпий его до слезъ, Б етховен ъ!— Она была 
0л°хая музыкантш а. Но всем ъ  давно и звестн о, что влюблен
нее вообще и влюбленные арти сты  въ особенности, бы ваю тъ 
слепы. И звестно так ж е, что браки арти сто въ  почти всегда бы- 
Ва1°тъ  неудачны, досадно только зачем ъ это сл уч ается  д е й 
ствительно т а к ъ  почти всегда и зач ем ъ это с л у ч а ю с ь  съ  
|,&шимъ беднымъ композиторомъ. Г азскаж ем ъ однако, к ак ъ все 
Зт° произошло.

Д ож давш ись годовщины смерти отц а, Глинка написалъ 
^Нсьмо въ  деревню, к ъ  своей м атуш к е, прося благосло
в и л  *н а  бракъ с ъ  деви цею  Марьей Петровной И вановой. 

Тве т ъ  былъ полученъ благопр1ятный, и сейчасъ ж е наш ъ 
блинный сд ел а л ъ  оффшиальное предложение, которое, ра

зум еется, и было принято.
Весеаш е м есяцы  этого года прошли въ  нси збеж н ы хъ у х а - 

^ и ван ьяхъ , причемъ въ зап и ск ахъ  Глинки мы читаемъ: «Ми- 
нута безъ н евесты  моей к азалась мне невыносимою, и я  д ей 
ствительно ч увствовалъ  вы сказанное въ  A n d a n te  «Не томи, 
Р°Димый». Такимъ образомъ в ъ  а п р е л е  м е с я ц е  1 8 3 5  г. наш ъ 
к°мпозиторъ уж е былъ ж ен а гъ , —  времени влюбленные, к ак ъ  
БйДно, даромъ не теряли.

Въ мае Глинка у е х а л ъ  съ  женою въ деревню и там ъ, 
работой, въ кругу семьи и еще любимой жены про- 

кел'ь действительно счастливо три л етн и хъ  м еся ц а. «Еж е
дневно утромъ, говоритъ онъ, садился я за столъ в ъ  большой 
и веселой за л е , въ новоспасскомъ нашемъ дом е... Сестры , ма- 
т УН1ка, ж ена, однимъ словомъ, вся семья там ъ же копошилась 
и Ч'Ьмъ ж и вее болтали и см еяли сь, т е м ъ  бы стрее подвигалась 
* ° я  работа» и пр. Такимъ образомъ все шло хорошо сн ач ала.

но едвали не только три м есяца и продолж алось сча
стливое супруж ество наш его композитора. Осенью Глинка 
И зврати л ся съ  семействомъ ‘ въ П етербургъ , и т у т ъ  к ъ  
Неиу яриш елъ однажды пр1ятель его Степановъ и сталъ  поз
дравлять п р!езж аго друга с ъ  семейнымъ счастьем ъ. Т огда б ед 
ный м уж ъ о тв е ч а л ъ : «И скренне ск а ж у  спасибо, когда ты  
п°здравиш ь меня черезъ д еся ть  л е т ъ » .
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И о н ъ, бы ть мож етъ уб-Ьгая о тъ  надвигавш ейся семей
ной грозы, еще съ  болыпимъ жаромъ отдался своему люби
мому труду.

Р а б о та  подвигалась успеш но и зам ечательно быстро. « В ся
кое утро, говоритъ Глин ка, сид^лъ я за столомъ и писалъ но 
ш ести страницъ мелкой п арти тур ы ... Я  мало нринималъ у ч а- 
с т  во всемъ меня окруж авш ем ъ. Я  весь былъ погруж енъ въ  
тр у д ъ , и, хотя уж е много было написано, оставал ось еще много 
соображ ать, а  эти сообр аж еш я требовали не малаго вн и - 
м аш я» . О сцен^ Сусанина въ  л-Ьсу съ поляками Глинка 
р азск азы в аетъ  та к ъ : «Я  писалъ зимою ( 1 8 3 5 — 3 6  г); всю эту 
сцену, прежде, ч1*мъ я н ачал ъ п и сать, я часто читалъ съ ч ув - 
ством ъ вслухъ , и та к ъ  живо переносился въ положеш е моего 
героя, что волосы у самого меня становилисъ дыбомъ, и мо- 
розъ иодиралъ по к ож ^ ».

Н аконецъ къ в есн е 1 8 3 6  года опера «Ж изнь за Ц ар я »  
была окончена. Частными средствами устроен а была оркестро
вая репетигия перваго а к т а , въ дом1; кн. Ю супова. О ркестръ 
бы лъ, правда, довольно плохъ, хоровъ та к ж е не исполняли; 
за всем ъ тем ъ  первый ак тъ  оказался, по м н ен ш  самого ком
позитора, хорош ъ, инструм ентовка так ж е удовлетворяла его. 
Но вслЬ дъ затем ъ  начались утом ительны я хлопоты о п оста
н овк а оперы на сц ен у—  исп ы таш е, которое судьба  сулила не
видимому всем ъ опернымъ композиторамъ. Д иректоръ театровъ. 
А . М. Гедеоновъ почему то не вы казы валъ никакой готовности 
к ъ  принят‘|ю оперы на казенную  сцену. А между гЬмъ м узы ка 
нашего композитора въ то время была уж е достаточно прослав
лена, и имя Глинки не могло повидимому о став а ться  неиз- 
В'Ьстнымъ директору театровъ . —  У ж е, т а к ъ  ск азать, ш> 
долгу служ бы , Гедеоновъ долж енъ былъ зн ать это имя; но 
онъ, тем ъ  не м енее, не реш ал ся  иринять оиеру на сцен у. 
Очень можетъ бы ть, т у т ъ  сл й д уетъ  и скать что нибудь помимо 
простаго непонимаш я, а  съ  другой стороны, кто не зн аетъ  
про м ы тарство аиторовъ при помещ еш и своихъ произведе
н а , — HCTopifl стар ая  и вечн о повторяю щ аяся, да едва ли и не 
до сегодня.

Н аконецъ Глин ке помогъ гр. М. 10. В 1е л ь г о р ш й , и за это  
авторъ «Ж изни за Ц аря» нишетъ граф у въ  своей автобш гр а- 
фш «вечное спасибо». И «спасибо» это поистине заслуж ено



А- М. Вшльгорскимъ, ибо стоить только подумать, что безъ его 
помощи опера Глинки пожалуй и вовсе могла бы не попасть на 
сдену!..

Граф ъ устроилъ у себя в ъ  м ар те 1 8 3 6  г. репетицию пер- 
ваго а к т а  оперы. Н а этой репетищ и, среди многихъ понимаю- 
П№хъ д’Ьло ценителей музыки, п р и сутств о в ать  и директоръ т е - 
атровъ А . М. Гедеоновъ. У сп е х ъ  репетищ и оказался столь бле- 
стящимъ, что Гедеоновъ долж енъ былъ уступ и ть общимъ н а- 
Сто я т я м ъ  и реш ился принять оперу. Но этимъ интриги про- 
т «въ Глинки еще не окончились. Его опера была передана на 
Р азсм о тр е те  капельм ейстеру К а в о су , и есть  основаш е дум ать, 
что не безъ особой цели именно этому капельм ейстеру. Д ел о 
заклю чается въ  том ъ, что К а в о съ  когда-то самъ написалъ оперу 
°одъ тем ъ  ж е н азваш ем ъ, к ак ъ  и Глинка, и теперь, по причи- 
вамъ очень понятнымъ, могъ не одобрить конкурирую щ ей оперы. 
Но т а ю е  расчеты — к ъ чести К ав о са  с к а з а т ь — не оправдались. 
^Нъ сам ъ н астаи валъ “н а п р и н ял и  оперы Глинки, признавая въ 
в®й вы сош я достоинства. « Такое признаш е для Глинки было 
®олросомъ ж изни», справедливо за м еч аетъ  одинъ изъ 6 iorpa- 
Фовъ композитора. Ибо не будь принята э та  о п ер а , то наврядъ

мы увидали бы и « Р усл ан а» , д а  и В о гъ  зн аетъ , чт<5 вышло 
оы изъ музыкальной карьеры  Глинки, потому что худож нику 
нУЖна ж е наконецъ публика, онъ не м ож етъ п и сать для 
°Дного себя.

П осле одобреш л К ав о са , казалось бы, о ставал о сь  только на
чать р е п е т и ц т  оперы. Но н е т ъ , Глинку все ещо не хотел и  
оставить в ъ  п окое, и ему предстояло еще одно огорчеш е. 
т акъ напр, вскор е п осле принятая о и ер и  к ъ  композитору 
явился к акой-то секр етар ь директора театр о въ  и отобралъ отъ 
Пего формальную подписку, что онъ не буд етъ  требовать за  
оперу никакого возн аграж деш я. Глинка никогда не былъ б4 д - 
Иякомъ, но лишнихъ денегъ у  него тож е никогда не б ы в а л о ... 
Ив хотел ось ему д а ва ть  требуемую  подписку, однако д е -  
лать было нечего, и онъ д а л ъ  ее, лишь бы опера поступила 
®а сцену.

Н ачались оффищ альныя репетищ и в ъ  за л а хъ  те а тр а . О н е 
Поручены были тому ж е К а в о су  и велись, по словам ъ а вто р а  
^ Ж и зн и заЦ аря» ,довол ьн о удовлетворительно.С ам ъ Глинка при- 
Пималъ въ  д е л е  горячее уч аст!е , со д ей ств уя  капельмейстеру сво
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ими авторскими указаш ям и, причемъ им'Ьлъ не разъ  утеш е - 
iiie ви деть неподдельный восторгъ оркестра но поводу того 
или другого номера своей оперы. До глубины души бывалъ тро- 
н утъ  композиторъ, когда артисты -исполнители, положа смычки, 
разраж ались горячими апплодисментами. «П ризнаюсь, го во 
ритъ Глинка, что это одобреше меня более удовлетворяло, не
жели в с е  изъявлеш я уд о в ол ь с 'ш я  публики».

Репетищ и производились сначала на сц ен е Александрин- 
скаго теа тр а , т а к ъ  к ак ъ  Большой въ то время ремонтировался. 
Но осенью 1 8 3 6  г. для испы таш я акусти чееки хъ свойсгвъ 
залы Больш аго те а тр а , а такж е потому, что оперу Глинки р е 
шено было дать при о тк р ы л и  этого театр а , ренитищи были 
перенесены на новую сцену. Въ зрительномъ зал е  тогда 
отделы вались ложи, прибивали канделябры , орнаментный укра- 
ш еш я; стук ъ  и громъ н еск ол ьк и хъ сотенъ молотковъ не умол- 
калъ ни на минуту и часто заглуш алъ арги стовъ. Но вотъ 
однаж ды, во время такой шумной репетищ и, въ  театр ъ  n p ie - 
халъ совершенно неожиданно имнераторъ Николай. Молотки 
конечно сейчасъ же смолкли и, когда можно было вслуш аться 
въ то, что происходило на сц ен е, то оказал ось, что въ это время 
там ъ пели извЬстный д уэтъ  « C - d u r » . П ревосходенъ былъ 
этотъ д уэтъ , да нуж но созн аться, д ействи тельн о хороши были 
арти сты , его исполнявшее (П етровъ и Воробьева). На Государя 
очевидно произвела в п е ч а т л е т е  музы ка, онъ нодошелъ къ 
Гли н ке, ласково заговорилъ съ  нимъ, осведом л яясь, доволенъ 
ли онъ артистам и. ВслЬдъ затем ъ  иоследовало Высочайшее 
разреш еш е посвятить оперу Государю  И мператору, и тогда ж е, 
вм есто преж няго своего н азваш я « И ван ъ Сусан и н ъ», она по
лучила н ово е— тепереш нее: «Ж изнь за Ц ар я» .

На последней репетицш  композиторъ не могъ п рисутство
в а т ь ,— болезнь, обычное горе Глинки, удерж и вала его дома. 
Каково должно было быть о тч а я м е  нашего беднаго а вто р а !—  
В е д ь  это была последняя ренегищ я, когда опера исполнялась 
въ костю м ахъ, съ декоращ ям и и о свещ еш ем ъ и когда можно 
было окончательно со стави ть  себе  шгЬше объ у с п е х е  или не
у с п е х е  оперы и перваго ея п редставлеш я. Н а другой день кн. 
ОдоевскШ, бывиий на репетищ и, поспеш илъ успокоить боль- 
наго автора письмомъ, въ которомъ обещ ал ъ  совершенный 
усп ехъ  произведешю Глинки.
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Н аконецъ н астал ъ знаменательный день н е р в а м  п редстав
а я .  Это было 2 7  ноября 1 8 3 6  года. «Невозможно опи- 
сать, говоритъ Глинка, моихъ ощ ущ еш й въ  тотъ  день, въ 
особенности передъ началомъ представлеш я» . Первый а к тъ  
пРошелъ весьма успеш но; публика, о тъ  которой ломился теа тр ъ , 
% ж н о  и много апилодировала. Но д ал ее  Глинка было исп у- 
гался, потому что въ сцен ахъ съ поляками воцарилось неожи
данное молчаш е. Встревож енны й авторъ  п обеж ал ъ за к у - 
Лисы, и уже только там ъ К авосъ  успокоилъ наш его компо
зитора, объяснивъ ему, что причиной сдерж анности публики 
оыла не сама музыка, а  действую щ ее на сцен е поляки. И д е й - 
ствительно, в с е  остальны е номера оперы публика принимала 
г°рячо и съ  величайшимъ увлечеш ем ъ. Эффектный ж е эпилогъ 
пзразилъ даж е самого автора. Словомъ, у с п е х ъ  былъ полный 
и безусловный, та к ъ  что наш ъ композиторъ могъ вполне засл у
женно то р ж еств ов ать.— «Я былъ въ чаду, пиш етъ онъ, и те- 
ПеРь реш ительно не помню, что происходило, когда опустили 
За н ав есъ » . В сл е д ъ  затем ъ  Глийку позвали въ боковую  импе
раторскую  лож у. Государ ь благодари лъ его, благодарила госу
дарыня и д р уп е  члены И мператорской фамилш, а в скор е после 
т°го наш ъ авторъ  получилъ въ подарокъ ценны й перстень.

Блистательный у с п е х ъ  перваго представлеш я продолжался 
й Далее и породилъ в ъ  п убл и ке огромную популярность тво - 
Р е н т  Глинки. Т еатръ  п осещ ал ся весьма усердно и транскрип- 
131131 оперы для фортепьяно р аскуп ал ась н а р асхв атъ , т а к ъ  что 
ИзДатель С н еги р евъ , въ  собственность котораго переш ла опера, 
öe усп ев а л ъ  удовлетворять требоваш ям ъ публики. С лава Глии-

въ Россш  была таким ъ образомъ упрочена окончательно.
Однако эта глава наш его очерка была бы не совсем ъ полна, 

^слибы славу Глинки мы не оттенили знаменвтымъ именемъ 
Фаддея Б ул гар и н а.— Видя обпйй восторгъ, вызванный произве- 
Дешемъ Глинки, это тъ  писатель почему-то разсердился и, вско
ре после перваго представлеш я оперы, написалъ въ «Северной 
Пчеле» д в е  ста тьи  подъ заглав1емъ Мнгъте о новой р у с - 
®*ой опергъ «Жизнь за Ц аря». В ъ  своей автобш граф ш  
блинка очень ж ал уется  на это « М н еш е» : «Оаддей Б улгарин ъ, 
товоритъ онъ там ъ, написалъ въ «Северной П челе» д в е  длин
н ая  статьи  въ д екабр е 1 8 3 6  г. или въ  я н в ар е  1 8 3 7  г. Эти 
статьи любопытны, и ясно определяю тъ степень н евеж еств а
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въ м узы ке ихъ автора. Следовало бы оты скать ихъ, к ак ъ  c h e f  
c T o e u v r e  музыкальной галиматьи». На самомъ д е л е  эти статьи 
напечатаны  въ «Северной П челе» 1 8 3 6  г ., Д? 2 9 1 ,  отъ 1 9  де
кабря и Д? 2 9 2 , о тъ  2 1  декабря, но р азы ски вать ихъ отнюдь 
не стоитъ, ибо, смеемъ ув ер и ть  читателя, что он е совсем ъ не 
любопытны.— К раткМ  отзы въ о нихъ Глинки справодливъ и до- 
статоч ен ъ.

Были въ наш емъ тогдаш немъ общ естве и д р у п я  отри ца
тельный м н еш я о новой оп ере. Т а к ъ , некоторы е слишкомъ 
а р и сто к р а ти ч е ш е  ценители находили оперу вульгарною . « C ’ e s t  
la  m u s iq u e  d e  c o c h e r » , говорили они. Но эти господа, по 
крайней м ер е, писать не умели и, къ  чести и хъ с к а з ать , не 
пы тались писать.



Г Л А В А  V I.

Семья и служба.
Назначение каиельмейстеромъ ПЬнческой Капеллы. -  Семейныя несо- 

Уроки въ театральной школ^Ь,— ПоЪздка ьъ М алоросс}*).— 
Первые наброски для оперы „Русланъ и Людмила“.— Возвращ ев!е 

. в'ь П етербургъ .— Работы надъ „Русланом ъ“ и новыя семейныя не
урядицы.— „flpa'ria".— Разрывъ съ женою .— Отставка.

Уси'Ьхъ онеры «Ж изнь з а  Ц аря» им елъ однимъ изъ иосл^д- 
CTBifl назначение Глинки на долж ность капельм ейстера при
дворной П евческой ^ ап ел л ы . Композиторъ очень радовался 
этому м е сту , потому что оно во первы хъ пристраивало 
его, ио очен ь милому и скромному выражении его, « со о тв е т
ственно способностям ъ»,— действи тельно онъ и у я е л ъ , и всегда 
дюбилъ учить пенью ; а  во вторы хъ для него не лишними были 
и матер]альныя средства. В ъ  автобш граф ш  онъ именно гово
р и ть, что получилъ по этому случаю  казенную  квар ти ру съ 
дровами. Окладъ и казенный дрова, —  бедны й Глинка! Зна
чить и теперь, т . е. даж е п осл е создан!я онеры «Ж изн ь за  
Ц аря», все еще важ ен ъ  бы лъ окладъ и даж е дрова.

Какъ бы то ни было, перваго ян варя 1 8 3 7  года н а - 
значеш е состоялось, и Глинка принялся уч и ть придворныхъ
чевчнхъ.

Ж изнь Глинки этого перш да могла-бы бы ть очень счастливою: 
в п е ч а т л е т е , произведенное у с н е ю м ъ  оперы «Ж изнь за  Ц ар я » , 
еще не остыло в ъ  п убл ике и постоянно п одогревалось продол
жающимися удачами на сц ен е Большого теа тр а; избранное об
щ ество носило наш его композитора на р ук ахъ ; з а н я т  въ К а 
пелле шли тож е успеш но; в т е ч е т е  зимы 1 8 3 6 — 3 7  г. г. онъ 
продолжалъ ви д еться  съ  Н уш кинымъ, Ж ук овск и м ъ, К уколь- 
никомъ, съ  которымъ былъ очень д р уж е н ъ ,— тамъ постоянно
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собиралась ц ел ая  толпа худож никовъ и всякаго  рода артиетовъ, 
та к ъ  что Глинка могъ быть совершенно въ своей сф ере. Но 
все это отравлялось несносной домашней неурядицей.

Раздоръ Глинки съ  женою съ  каж ды м ъднем ъ увеличивался. 
Сцены самыя уж асн ы я происходили ч уть не ежедневно, часто 
по н устякам ъ, всегда безъ повода со стороны мягкаго и добро- 
душ наго ар ти ста . В ъ  своей автобш граф ш  онъ откровенно раз- 
сказы ваетъ  нисколько таки хъ  сценъ и прибавляетъ, что огорче- 
nie глубоко западало ему в ъ  сердце.

«Дома мне было не очень хороню, говоритъ онъ. Ж ен а моя 
принадлеж ала к ъ  числу т е х ъ  женщ инъ, для которы хъ наряды , 
балы, экипаж и, лош ади, ливреи и пр. было все; музыку пони
мала она плохо или, лучш е сказать, за исклю чеш емъ мелкихъ 
ром ансовъ, вовсе не разум ела; все высокое и поэт ическое  
т ак ж е ей  было н едост уп н о».

Глинка принужден?» былъ б е ж а ть  изъ дому и уходилъ, куда 
только могъ, чащ е всего к ъ  К укольнику, у котораго собран i я 
въ зиму 1 8 3 7 — 3 8  г. г. стали особенно многочисленны и ож ив- 
ленны. В ъ  эту же зиму въ  П етербурге играли знаменитые скри
пачи О ле-Б уль и В ьетаиъ. И при звук ахъ  ихъ чудьы хъ скри- 
покъ отдыхала измученная душ а нашего композитора. О, какъ 
ве похож и были эти волшебны«», напевы  на ту  уж асную  прозу, 
которая снова ож идала его дома!.. Съ осени этого гола 
к ъ  занят]’ ямъ Глинки прибавились еще уроки въ театральной 
ш к о л е .— В ъ  к он ц е л е т а  директоръ Гедеоновъ, съ  которым!» 
Глинка сблизился к ъ  этому времени, просилъ его учить пенно 
четы рехъ, избранныхъ имъ, директоромъ, воспитанницъ те
атральной школы. « В с е  o n e  были, говоритъ наш ъ мечтатель, 
хорош енымя». Одна изъ иихъ была даж е и звестн ая  тогда кра
савица; но не она, а д ругая  воспитанница, не та к ъ  краси вая, 
возбудила поэтическое ч увство  въ д уш е Г липки. «Время, про
веденное мною, читаемъ мы въ  автобш граф ш , <;ъ этими милыми 
полудетьм и, полукокетками, п ринадлеж ит^  мож етъ быть, къ 
самому лучш ему въ  моей жизни; ихъ р ез в ая  болтовня, звон- 
Kift, искренш й с м ехъ , самая простота скромнаго наряда -  
все это было для меня ново и увлекательно. Одна изъ 
нихъ, в ск о р е  к ак ъ  я началъ уроки, явл ял ась всегда при
ч есанная и о д етая  лучше другихъ, и при моемъ появле
нии ярш й румянецъ вспы хивалъ на ея св еж и х ъ  щ екахъ;
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тРУДно было бы усто я ть  или долго противиться невольному 
влеченью ч ув ств а » .

Таким ъ образомъ въ  театральной ш к ол е, да еще н а 
сЦене Глинка забы валъ свое домашнее горе. В ъ  1 8 3 8  году 
0н,ь, по каком у то недоразум ение, поссорился с ъ  дирек- 
торомъ Гедеоновымъ и, прекративъ уроки, на nponjaBie с ъ  
своей любимицей, написалъ романсъ »Сомнеш е» (слова К у к о л ь 
ника). В ъ  своей автобш граф ш  Глинка вспоминаетъ объ этомъ 
чистомъ увлеченш  своемъ съ  особенной теп лотой ,— описывае
мый эпизодъ врезал ся , к а к ъ  бы л уч ъ  солнца, въ  тогдаш ш й 
*Ракъ души его. И зъ п роизведен ^  этого перш да нуж но отм е
тить, кром е названны хъ, еще романсы: « Г д е  наш а роза» и из
вестный всем ъ  «Ночной зефиръ» (слова П уш кина). Но ничего 
капитальнаго, но приведеннымъ выше причинамъ, Глинка въ 
т°  в р ^ я  писать не м о гъ .— Первыя темы « Р услан а»  о тн осятся  
Ко времени его поездки въ  М ал орош ю .

В ъ  кон ц е а п р ел я 1 8 3 8  года Глинка, по Высочайш ему по- 
в ел ен ш  былъ посланъ въ  М алороссш  для набора п евч и хъ. В ъ  
То время петербургсш я воспоминаш я еще толпились въ  голо
ве нашего путеш ествен н ика, и самымъ светл ы м ъ изъ нихъ все 
еЩе оказы валось воспоминаш е о милой уч ен и ц е е го .— Съ д о- 
Р°ти, изъ Новгорода С еверскаго, онъ послалъ ей новый романсъ 
* В езде, в езд е  со мной ты , сопутницей моей незримой». В п ослед
ствш  э та  музыка приспособлена была к ъ  словамъ П уш кина

крови горитъ».
Добравш ись до Ч ернигова, Глинка и его спутники нашли 

тамъ несколько хорош ихъ, подходящ ихъ голосовъ и за те м ъ , 
поселившись въ имеш и богатаго черниговскаго п ом ещ ика Г . С. 
Тарновскаго, производили поездки въ  разные малоруссш е го
рода съ  целью  оты скать новые голоса. И ногда эти поездки 
^ е л и  харак тер ъ соверш енныхъ н абего въ  со всевозможными 
военными предосторож ностями и хитростями. Обыкновенно цел ью  
этихъ н абего въ  было переманить хорошихъ п евч и хъ  о ттуд а, 
гд е  они им елись. Глинка съ  большой веселостью  разск азы ваетъ  
°бъ одномъ изъ та к и хъ  предпр!ят1й. В ъ  то время требовалось 
Переманить н екоторы хъ п евч и хъ  п олтавскаго apxiepen  Гедеона. 
Пр1ехали для этого в ъ  П ереяславль, г д е  находился въ  то  вре
мя хоръ apxiepen. Спутники Глинки переоделись купцам и—  
любителями церковнаго п е ш я  и пошли въ  воскресенье к ъ

М. ГЛИНКА. 4
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о б ед н е. Там ъ высмотрели они и нам етили лучш ихъ певч и хъ, 
узнали и записали ихъ имена, и прежде чем ъ apxiepefl схва
тился, намеченные певч1е уж е были завербованы .

Помимо своего оффиц1альнаго назначеш я, поездка эта, про
долж авш аяся около полугода, им ела очень полезное и важное 
значеш е для Глинки, потому что дала ему возмож ность изучить 
на м е с т е  м ал ор ош й скую  песню  и все богатство малороссШ- 
ски хъ н а п ев о в ъ . К ром е Чернигова и П ереяславля композиторъ 
побывалъ во многихъ д ругихъ украин скихъ городахъ, напр, въ 
П о л та в е , Х а р ь к о в е , Ш ев е , А х ты р к е, и везд е Глинка могъ 
сл ы ш ать настоящ ее малороссШ ское п еш е изъ у с тъ  самого на
рода. А у самого хозяина путеш ественниковъ, Тарн овскаго, 
<)ылъ собственный хоръ, исполнявший у к р а и н с т я  п есн и. Кроме 
того к ъ  богатому помещ ику часто собирались м естны е любите
ли п е ш я , между которыми нередко попадались очень типичные 
.представители настоящ ей Украйны. Т а к ъ  напр. Глинка съ осо- 
беннымъ со ч ув ств 1емъ упоминаетъ объ одномъ изъ соседей 
Т ар н о вск аго, н екоем ъ Скоропадскомъ. Б удучи человеком ъ обра
зован н ы м ^  хорошо понимающимъ м узы ку, онъ увл екал ся украин
ской  стариной, держ алъ себя простымъ казаком ъ и неподра
жаемо п е л ъ  чум ацю я песни. Вообщ е ук раи н сю я вп еч атл еш я, 
поэтичесю я и разнообразпыя, оказали на Глинку самое благо
творное вл1яш е, а кром е того онъ у с п е л ъ  за это время от
дохнуть о тъ  своихъ домашнихъ огорчеш й, и душ евныя силы 
его к ак ъ  бы воскресли. Пробудился опять его поэтичесшй ге- 
ш й , и на У к р ай н е были написаны первыя темы оперы « Р ус
л ан ъ  и Людмила». Самый сю ж етъ, мысль о которомъ подана 
была ему кн. Ш аховским ъ, Глинка им елъ ввиду еще въ  П е
те р б у р ге  в ъ  1 8 3 7  г.; въ М ал ороссш -ж е написаны — знаменитый 
«М аршъ Черномора», «баллада Финна» и превосходный Пер
сидский ^ оръ: «Л ож ится въ  поле мракъ ночной». К ром е того, 
та м ъ -ж е, ,т. е. въ им еш и Т арн овскаго, были написаны н ек о 
торые изъ лучш ихъ м ал ор о ш й ск и хъ  романсовъ Глинки, напр. 
« Гуде вЬ тер ъ » , «Не щ ебечи, соловейко» (слова Забеллы ) ар- 
ранж ирована для оркестра эл еи я  Генилсты «Ш уми, шуми» и 
проч.

По возвращ енш  в ъ  П етербургъ, Глинка лично представ- 
лялъ набранны хъ п евч и хъ  Государю . П редставлеш е, отчасти 
не лишенное комизма, происходило в ъ  знаменной зал е  дворца»
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Возл'Ь кабинета Его В еличества. В ъ  назначенный день и ч асъ 
3Д4еь собрались трепещугще n tB 4 ie (по большей части маль
чики, ибо большинство были ал ьты  и сопрано) —  подъ пред- 
водительствоиъ малорослаго своего реген та, т. в. Глинки. З а- 
т^мъ по требоваш ю  директора, Глинка построилъ ихъ полу- 
кРугомъ, въ центре котораго поместился сам ъ. Теп ерь пред
ставьте се б е  читатель добрейш аго М ихаила И вановича въ мун
дире, при ш п аге, съ  форменной треугольной шляпой въ  л ев ой  
Руке и камертономъ в ъ  п равой .— Выш елъ Государ ь и прежде 
всего заинтересовался, что такое держ итъ Глинка въ правой 
Руке. Глинка объяснилъ. З а тем ъ , полю бовавш ись комической 
гРУПпой стоявш ихъ передъ нимъ малышей, Государь улыбнулся 
11 сказалъ: « А 1 ъ , какие молодцы! Г д е  ты  подобралъ ихъ себе 
п°Дъ ростъ?» П отомъ, на вопросъ, 4TÖ neB 4ie зн аю тъ, Глинка 
см'Ьло о тв ея ал ъ : «Все, требуемое по служ бп, В . И. В .»  Г о су- 
Дарь проэкзаменовалъ хоръ и остал ся доволенъ.

•  Творчесш я силы Глинки, проснувиняся подъ вл1ян!емъ п у- 
TemecTBifl в ъ  Малороссию, не ослабевали  и по возвращ енш  въ 
П етербургъ.— Сю ж етъ « Р усл ан а и Людмилы» продолж алъ вд ох
новлять его, и в т е ч е т е  зимы 1 8 3 8  —  3 9  гг. к ъ  темамъ, н а- 
чисаннымъ в ъ  Малороссии, онъ прибавилъ н есколько новы хъ 
йомеровъ, напр, великолепную  к авати н у Гориславы «Любви 
роскошная звёзды », кавати н у Людмилы 1 -г о  а к та: «Грустно 
#в е , родитель дорогой» и др. Но, говоря собственными его сло
я м и , Глинка писалъ оперу «по к усочкам ъ и уры вкам и», 
а в т е ч е т е  1 8 3 9  года опера и вовсе не подвигалась вп е- 
Редъ. Причиною такой  отрывочной и не систем атической р а
боты нуж но сч и тать  возобновивипеся д о м ап ш е нелады , о п ять 
заставивийе его б е ж а т ь  о тъ  семьи. Е два у с п е в ъ  отдохн уть въ 
иутеш ествш  по У кр ай н е о т ъ  эти хъ непр1ятностей, онъ то тч асъ  
по возвращ енш  в ъ  семью бы лъ встр еч ен ъ  целы м ъ рядомъ т я -  
*е л ы х ъ  оскорбительны хъ сц ен ъ . О тъ  него требовали денегъ, 
его упрекали, что онъ не у м е е тъ  за р а б аты ва ть  деньги, и, не 
с *отря на то, что Глинка в ъ  то время п олучал ъ до 1 0  т . руб. 
в*  годъ при готовой к ва р ти р е и почти в с е  деньги отдавал ъ 
® ене, упреки не прекращ ались. Дома н уж ен ъ  былъ однимъ сло- 
вомъ не «Русланъ» и не романсы и, к аж ется  даж е не самъ 
Глинка, а  деньги и только о н е. В ъ  заклю чеш е начались еще
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угрозы покинуть м уж а. Видный Глинка совершенно терялъ 
голову.

Н акон ецъ постоянныя сцены и упреки довели нашего ком
позитора до того, что онъ долж енъ былъ предпринять чисто 
коммерческую афферу. Онъ именно реш ился издать некоторое 
« С о б р а т е  м узы кальны хъ п ьесъ » . Н уж но было именно съ един
ственною ц ел ью  наж ивы  состави ть сборникъ изъ чужихъ и сво- 
ихъ пьесъ. Но со б и р ать , т . е. вы праш ивать чуж 1я пьесы было 
весьм а тя ж ел о .— «Собирать эти пьесы, говоритъ Глпнки, м н е 
было не только трудно, но и досадн о» ... К огда  ж е это тяж елое 
за н я ^ е  было окончено, неожиданно встрети л ось еще новое за - 
трудн еш е, а  именно: ни одинъ издатель не реш ал ся  купи ть 
это тъ  сборникъ. (Д а и понятно: Глинка продавалъ чуж !я про- 
и зведеш я). «Я  плакалъ о тъ  досады, говоритъ онъ, и П латонъ 
К ук о л ьн и к ъ , сж аливш ись надо мною, уладилъ дело съ издате- 
лемъ Гурекалины м ъ». Для состави тел я сборника получилось 
въ и то ге что-то врод4 1 0 0 0  руб. ассигнащ ям и.

В отъ какова была домаш няя жизнь нашего Глинки. Н ужно 
ли удивл яться , что бедны й композиторъ, уж е и прежде еп асав- 
ппйся о тъ  домашней неурядицы въ общ естве К укольника и его 
друзей, теперь все более отдалясь отъ  семьи, гЬмъ т е с н е е  
сближ ался съ этимъ симпатичнымъ ему общ ествомъ худож ни- 
ковъ и литераторовъ. Это была ц ел ая  а ссо щ ащ я  людей сво- 
бодны хъ, веселы хъ, талантливы хъ, носивш ая ш утливое н азва- 
Hie «брат1я». Она образовалась е щ е в ъ  1 8 3 5 .— 3 6  гг. и сущ е
ствов ал а нисколько л 4 тъ  подрядъ. Н икакихъ обязательны хъ 
правилъ брштн  не придерж ивалась; всяш й эти кетъ, меркан
тильность, всякая  мелочность были изгнаны. Э та  братья по 
большей части имела общую квар ти ру, хозяиномъ которой счи
тал ся  тогда П латонъ К укольникъ. Все было устроено просто, 
на холостую  ногу, спали по нисколько ч ел овекъ  въ  одной ком
н а т е , а  для отсутствую щ и хъ или запоздавш ихъ членовъ обще
с тв а  всегда им елись свободный и лиш ш я м е ста. Общность ц е 
лей и стремлеш й, ли тератур а и искусство связывали этотъ  к р у- 
ж о к ъ , к ъ  которому принадлеж али и Глинка, и знаменитый х у -  
дож никъ К арл ъ  Брю ловъ, и К укольникъ, и мн. д р .— Сю да-го 
убЪ галъ Глинка изъ тяж елой атмосферы своей семейной жизни. 
«М не гадко было у себя дома, говоритъ онъ; зато сколько ж из- 

ли и наслаж денья съ другой стороны: пламенный п о эти ч е ш я  ч ув-
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ства  къ Е . К ., которыя она вполне понимала и р а зд ел я л а, ши
рокое приволье между доброй, милой и талантливой б р а в е й » . 
Но прежде всего нуж но сказать  несколько словъ о г -ж е  Е. К . 
За этими инищ алами Глинка скры лъ имя особы, очень искрен
но и горячо имъ любимой. В ъ  последу юпие годы она бы ла очень 
близка ему. Но первая, совершенно сл учай н ая в с т р е ч а  съ  нею 
Глинки произошла весною 1 8 3 9  г ., у  замуж ней сестры  его, 
Марьи Ивановны С тун еевой . Глинка зам ети л ъ  ясны е, вы ра- 
зительпые глаза, стройный ста н ъ , особаго рода прелесть и до
стоинство, разлитыя во всей ея особе, и даж е н ечто  стр а
дальческое въ  вы раж енш  ея лица. К а к ъ  все это было д ей 
ствительно не похоже на то, что онъ привы къ ви д еть  дома. 
Достоинства, именно достоинства там ъ не было, и потому зд есь 
оно поразило Глинку прежде всего. Словомъ ск а з ать , Глинка 
опять влюбился. Но нуж но ли удивляться этому, и могло ли 
«н ть иначе?..

Весною 1 8 3 9  г о д а 'се м е й с т в о  Глинки п ереехало на д ачу, 
близъ Л есн аго  И н сти тута, но самъ онъ бы валъ там ъ не часто. 
Въ городе пристанищ емъ его была квартира К укольника, 
о ткуда онъ все чаще и чащ е ч ав е щ а л ъ  свою сестр у  Марью 
И вановну: (у  нея прож ивала Е . К .) , ж ивш ая в ъ  то время въ 
Смольномъ И н сти ту те . Предлогомъ ч асты хъ поездокъ въ  Смоль- 
вый были з а н я т  Глинки с ъ  оркестромъ ин сти тута.

« В ск о р е  ч увств а  мои были вполне разделен ы  милою Е. К ., 
говоритъ онъ, и свидаш я с ъ  нею становились о трад н ее. На- 
оротивъ того с ъ  женою отнош еш я мои становились хуж е и 
хуж е» . Она, упрекавш ая его преж де, когда это было несправед
ливо, въ томъ, что онъ ея не любитъ, теперь все чащ е и чащ е 
грозила покинуть его. Н аконецъ семейныя отнош еш я Глинки 
стали до такой степени невыносимы, что он ъ самъ реш и лъ 
остави ть ж ен у, и 6 -го  ноября 1 8 3 9  года послалъ ей письмо, 
где говоритъ, что причины, о которы хъ онъ счи таетъ  н уж - 
нымъ ум олчать, вы нуж даю тъ его р азстаться  с ъ  нею, что 
сделать это нужно безъ ссоръ и взаимныхъ уп рековъ , й что 
он ъ предоставляетъ ей половину в с е х ъ  свои хъ доходовъ. З а
м ечательн о, что письмо это, по словамъ Глинки, не произвело 
сильнаго вп еч атл еш я на Марью П етровну.

Дамы петербургскихъ аристократическихъ домовъ друж но 
ополчились противъ Глинки. П редводительствовали к а ш я  то
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графини, и злословш  ихъ, по словамъ Глинки, не было пре
д а л а . Но Михаилъ И вановичъ, захворавш и отъ вейхъ этихъ 
непр1ятностей, принялъ свои м^ры. Онъ п ереехалъ въ к вар
тиру пр1ятеля Степанова и, кром4 самыхъ близкихъ друзей, не 
допускалъ къ  c e 6 t  никого.

Знаком ства больш ого с в ^ та  пришлось такимъ образомъ 
покинуть; по гЪмъ же соображ еш ям ъ Глинка нашелъ неудоб- 
нымъ продолж ать свою служ бу в ъ  П евческой  капелл^ и 1 8  
декабря 1 8 3 9  году вы ш елъ въ  о тс та в к у . Т а к ъ  кончился для 
него этотъ знаменательны й 1 8 3 9  годъ.

И зъ числа его п рои звед ен ^ , за э то тъ  перю дъ, кроме наз- 
ванны хъ выше, нуж но упом януть написанные для Е. К . ро
мансъ «Если в с т р е ч у сь  съ  тобой» (слова К ольцова) и « Y a ls e -  
F a n t a is ie »  ( H - m o l) ,  за те м ъ  другой вал ьсъ  ( G - d u r ) , П о л ь ш й  
( E - d u r ) ,  Н октю рнъ « L a  s e p a r a t io n »  ( F - m o l)  и пр. Опера же 
«Русланъ и Людмила», к ак ъ  сказан о выше, въ  1 8 3 9  г. не под
винулась впередъ вовсе.



Г Л А В А  V I I .
Опера «Русланъ и Людмила».

Музыкальные работы 1840  г .— Отъ^здь изъ П етер бур га .— „Князь  
Х ол м стй “.— Бракоразводвый процессъ.— Постановка на сцену оперы 
»Русланъ и Людмила“. —  Знакомство съ Листомъ. —  П ервое пред- 
с* а в л ет е  он. „Русланъ и Людмила“. -Отъ'Ьздъ Глинки за-границу.

1840— 42 г.г. отмечены многими выдающимися произведе
ниями Глинки. Такъ, въ начале 40 года онъ написалъ знамени
тый свой романсъ: «Я помню чудное мгновенье» (Пушкина), 
вальсъ B -du r для Е. К., отношешя съ которой оставались по 
прежнему самыми теплыми и искренними. Въ мае того же 40  
г°Да написана была мелод1я знаменитаго Болеро «О, дева чуд
ная моя», изъ которой вследъ затемъ была сделана целая 
пьеса для фортепьяно. Въ то же лето написано двенадцать 
Романсовъ подъ общимъ назвашемъ «Прощаше съ Петербур- 
гомъ». Это назваше дано по следующему поводу.

Съ весны 40 года здоровье Е. К. стало заметно разстраи- 
наться. Доктора объявили, что ей угрожаетъ чахотка и настоя
тельно советовали уехать изъ Петербурга на югъ. Это изве- 
cTie чрезвычайно огорчило Глинку, который решилъ съ одной 
стороны во что бы ни стало доставить Е. К. средства для та
кого nyremecTBifl, а съ другой— предполагалъ проводить ее въ 
этой поездке и самъ. Такимъ образомъ написанные въ 40 году 
Двенадцать романсовъ и были изданы подъ вышоприведеннымъ 
назвашемъ «Прощаше съ Петербургомъ». Остальныя же пред
положена Глинки осуществились следующимъ образомъ.

■ Собравъ съ большимъ трудомъ до 7 т. рублей, Глинка 
обезпечилъ путешеств1е Е. К. Когда же онъ начиналъ ду
мать о собственномъ своемъ отъезде, то имъ овладевали ка- 
К1я-то тревожный, неопределенно-мрачныя мысли, и, улавли-
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в ая  себя на нихъ, онъ зам-Ьчалъ, что у е з ж а т ь  ему не хотел ось. 
Н о— дорож ная коляска была уж е готова, день о тъ е з д а  н азн а
ч е н а  и передумывать или изм енять свое реш еш е казалось 
поздно. Н астоящ ая причина эти хъ неож иданны хъ колебаш й 
была в ъ  то время не ясн а для самого Глинки. На самомъ же 
д е л е  причиною было то, что онъ ста л ъ  о хл ад ев ать  къ Е. К .. 
а  в ъ  скоромъ времени и самъ сказал ъ  себе именно эту горькую  
истин у. Но к а к ъ  могло сл учи ться , что ч ув ств а , вн ач ал е столь 
горяч1я, остыли т а к ъ  скоро?— О тв е тъ , которы й даетъ на этотъ 
вопросъ Гл ин ка, надо созн аться, слишкомъ недостаточенъ...

К а к ъ  бы то ни было, о т ъ е з д ъ  состоялся въ  назначенный 
день, именно 1 1  а в густа  4 0  года. К а к ъ  было условлено, 
Глинка проводилъ Е. К . до К атеж н ы , о ткуда она п оехала 
на В и тебск ъ, а  онъ на Смоленскъ. П р1ехавъ изъ Смоленска въ 
Н овоспасское, Глинка сталъ  обдумывать свое полож еш е и отно- 
ш еш я к ъ  Е. К . и ему стало ясно, что преж няго ч увства  к ъ  ней 
у  него уж е не было. Тогда явилась необходимость хоть ч ем ъ - 
нибудь оп равдаться передъ самимъ собою, и вотъ передъ 
нами является тако е оправдаш е: «За н ескол ько дней до о тъ 
езд а  изъ П етербурга, говоритъ онъ въ своей автобш граф ш , 
Е. К ., въ  п рипадке ревности, ж естоко огорчила меня незаслу
женными, продолжительными упреками». Больше придумать не 
оказалось возможнымъ ничего. Но странное дело! —  Самыя 
размышлешя объ эти хъ столь печальны хъ вещ ахъ всегаки 
принесли Гли н к е н екоторое облегчеш е. М ож етъ бы ть, это было 
потому, что всегда полезно отдать себе ясный отч етъ  въ соб- 
ственны хъ ощ ущ еш яхъ. Т а к ъ  или иначе, разъ сознавъ, что къ 
Е. К . онъ охл ад ел ъ , Глинка значительно успокоился на этомъ 
сознанш  и помирился съ совершившимся ф ак то м ъ .— Ч то д е л ать , 
Глинка былъ ч ел о век ъ , и ничто человеческое ему не было 
чуж до.

В сл е д ъ  за тем ъ  мысли композитора приняли новое направ- 
леш е. Онъ вспомнилъ, что у него есть ины я, в ел и м я задачи въ  
ж изни, и ближайшею изъ нихъ оказалась н а ч а тая , но давно 
прерванная работа, а  именно « Р усл ан ъ » . Вдохновеш е музы
к ан та  опять пробудилось, полузабы ты е ф ан тэсти ч есю е образы 
великолепной сказки П уш кина оп ять выплыли въ  его вообра- 
ж еш и , и онъ прилежно принялся за работу. В ъ  три дня готова 
была интродукщ я « Р усл ан а» . В ск о р е  п осл е того онъ отпра-
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вился в ъ  П етербургъ и по дорогЬ туд а  придумалъ финалъ оперы, 
который потомъ послуж илъ главнымъ основаш ем ъ увертю ры 
« Р усл ан а» . Т а к ъ  быстро ум 4лъ работать Глинка.

П р ^ х а в ъ  въ П етербургъ, онъ поселился у К укольн и ковъ и 
то тч асъ  же принялся за прерванную  рабо ту, начавш и было 
•сцену Людмилы 1 а к т а . Однако вскор е посл'Ь того работу 
пришлось п р ер в ать.— Н есторъ К укольникъ написалъ драму 
«К нязь ХолмскШ », и по просьб^ друга Глинка долж енъ былъ 
писать музыку для этой драмы. Такимъ образомъ были напи
саны  увертю ра, антракты , п4сня « Х одитъ в 4 тер ъ  у воротъ» 
я романсъ «Сонъ Рахили». П ьеса К укольн ика однако оказалась 
неудачной и вы держ ала всего три представлеш я.

В ъ ноябре 1 8 4 0  г. Глинка серьезно забол’Ьлъ горячкою и, 
*о тя  опасность скоро миновала, силы композитора возвращ а
лись очень медленно. Однако едва онъ оправился на столько, 

^ т о  могъ рабо тать, к ак ъ  снова принялся за своего « Р услан а» 
и усердно работалъ надъ нимъ всю зиму. В ъ  пром еж уткахъ 
Глинка усп 4л ъ  н аписать нисколько мен-Ье крупны хъ по обт>ему 
вещей, напр, превосходный романсъ « К а к ъ  сладко съ  тобою 

быть» (слова Ры ндина), известн ую  «Таран теллу» и пр. 
Но ни эти второстепенны я сочинеш я, ни н едуги — однимъ сло- 
вомъ н ичто— не могло о тор в ать  его отъ работы надъ « Р усл а- 
номъ и Людмилой». Онъ полюбилъ свою оперу и писалъ не пере
ста в а я , пока внезапно н адъ нимъ не разразилась новая гроза. 
На сц ен у оп ять вы ступила его ж ен а.

На этотъ  разъ дёло заклю чалось вотъ въ  чемъ. Весною 
1 8 4 1  года по городу стали расп ростран яться к аю е-то  очень 
странные слухи. Сообщали за верное, будто ж ена Глинки вышла 
зам уж ъ за другого. Слухъ представлялся соверш енно нел'Ьпымъ, 

по собраннымъ Глинкою св'Ьд'Ьшямъ, оказалось, что онъ 
справодливъ и даж е, что о таком ъ противузаконромъ п о ступ к а 
кЬмъ-то уж е донесено консисторш . Словомъ, к аж ется , только 
с ъ  нимъ однимъ могли сл уч аться  въ  жизни та ш е  н евер оят
ные казусы .

Сначала онъ былъ т а к ъ  пораж енъ, ч то не зн алъ что и пред
принять; но потомъ, одумавш ись, разсуди лъ, что ж ен а уж е 
слишкомъ злоупотребляетъ его терп 4ш ем ъ и подалъ прош еш е 
0 расторж енш  своего брака. К то  не зн аетъ  хар ак тер а  брак о- 
разводныхъ процессовъ вообщ е? Легко поэтому представить
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с е б е , ч ем ъ былъ такой п родессъ въ дореформенное время 
1 8 4 1  года! Глинка уЬ хал ъ  было въ  деревню , но въ  ионе 4 1  г. 
долж енъ былъ возврати ться въ  П етербургъ и зд есь  совершенно 
окунулся въ ом утъ бракоразводной юриспрю денцш . Х л оп отать 
ему пришлось очень много, потому что начались в ся ю я  явки, 
допросы, показаш я, а  потомъ даж е и очныя ставки. Ж ен а 
Глинки долго уклонялась о тъ  в с ех ъ  эти хъ печальны хъ вещей, 
д ей ств у я  черезъ ад вок атовъ , но наконецъ и ее вытребовали 
въ к о н с и с т о р т  для очной ставки съ  мужемъ. Супруги явились, 
и намъ трудно с к азать , кто изъ нихъ ч увствовалъ себя более 
тяж ело: ж ена Глинки плакала, а  онъ, по собственнымъ словамъ, 
«скр'Ьпилъ сердце».

В ъ  короткое время Глинка до того утомился этимъ не" 
счастны м ъ д4ломъ, до того оно опротивело ему, что онъ уж е 
не радъ бы лъ, что и началъ его. В п о сл ед ствш  онъ еще узналъ, 
что ж ен а его прижила со вторымъ мужемъ ребенка, и тогда 
махнулъ на все рукой, едва им4въ силы возврати ться къ пре- 
рванной р або те надъ « Р услан ом ъ». Бракоразводны й же про- 
ц ессъ  затян ул ся  на несколько л е т ъ ...

Всю зиму 1 8 4 1 — 4 2  г .г . Глинка велъ тихШ и уединенный 
образъ жизни, занимаясь почти исключительно «Русланом ъ», 
и къ  весн е 4 2  года опера была доведена до того, что немногое 
остаю щ ееся нельзя было дописы вать безъ сценическихъ сообра- 
ж еш й и содейств1я балетмейстера и декоратора. Поэтому въ 
а п р е л е  4 2  года наш ъ композиторъ понесъ свою парти тур у к ъ  
директору Гедеонову, ож идая, к ак ъ -то  то тъ  приметъ его новую 
раб о ту, и вспоминая м ы тарства, пройденныя имъ въ 1 8 3 6  году 
по поводу оп. «Ж изнь за Ц ар я » . Но на э то тъ  разъ все обо
шлось благополучно, потому что къ 4 2  году времена успели 
изм ени ться. Теперь уж е и директоръ театр о в ъ  зн алъ, кто т а 
кой былъ Глинка, и потому новая его опера была принята 
безъ всякихъ возраж еш й. Вопросъ о гонорар е такж е окон
чился въ  д вухъ сл овахъ, и было приступлено к ъ  п остан овке 
оперы на сцену.

В ъ  н а ч а л е  того же 1 8 4 2  года в ъ  П етербургском ъ музы- 
кальномъ Mipe произошло со б ьш е, взволновавш ее все столичное 
общ ество и отразивш ееся отчасти  и на Г л и н к е. Мы говорим* 
о п о е з д е  въ  П етербургъ знаменитаго Л и ста. С лава великаго 
а р ти ста  была уж е т а к ъ  значительна, что не только настояние
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музыканты, но в с е  п е т е р б у р гш е  диллетанты  до последняго, 
все модныя дамы большого с в е т а , словомъ, реш и тельно в с е  
с^итали своимъ долгомъ востор гаться Л истомъ и ух а ж и в а ть  за 
нимъ. Поэтому п редставл яется замечательным!» среди в с е х ъ  
этихъ восторговъ, ч асто  неосмысленныхъ, иногда преувеличен- 
ныхъ и даж е просто рабски угодливы хъ,— замечательным!», го- 
воримъ мы, п р едставл яется отзы въ о Л и сте Глинки. Э тотъ  от
зывъ, чрезвычайно самостоятельны й, независимый, кроме гл у- 
бокаго пониман1я личности Л иста, о бн ар уж и ваетъ  въ  а в т о р е  
Удивительную п роницательность не безъ примеси свойственной 
Щ  тонкой иронш. Повторяемъ, этотъ  отзы въ весьма интере- 
сенъ, и только за недостатком ъ м еста  мы не приводимъ его, 
отсылая читателя к ъ  автобш граф ш , гд е  онъ и зл агается.

Глинка часто в стр еч а л ся  съ  Листомъ во многихъ домахъ 
высшаго петербургскаго общ ества. Велиш й иностранны й а р ги стъ  
°чель интересовался музыкой и личностью  наш его композитора, 
всегда упраш ивалъ его играть или п е т ь  и самъ иногда игралъ 
®го произведеш я. Т а к ъ  напр, у  кн. Одоевскаго онъ исполнилъ 
u H v re  o u v e r t  некоторы е номера « Р услан а»  съ  собственно
ручной партитуры  Глинки, тогда еще никому н еизвестн ой , 
причемъ удивилъ Глинку,* сохранивъ в ъ  исполненш  реш и 
тельно в с е  ноты партитуры . Бывали наши музы канты  и 
У граф овъ В1ельгорскихъ, и у гр. Ростопчиной, словомъ, во 
*сехъ  «лучш ихъ» домахъ петербургскаго общ ества, и Глинка, 
который со времени разры ва съ  женой, совсем ъ было о тказал - 
Ся отъ с в е т а , вы нуж денъ былъ возобновить много прежнихъ 
своихъ знаком ствъ. «Меня снова вытащ или на-люди, зам еч аетъ  
°нъ не безъ горечи и, забытому почти всеми, русском у компо
зитору пришлось снова яв л я ться  в ъ  салонахъ нашей столицы 
00 рекомондацш знаменитаго иностраннаго ар ти ста » .

В ско р е Л истъ у е х а л ъ  изъ П етербурга, и Глинка снова 
принялся за хлопоты по п остан овке на сцену « Р усл ан а» . А 
*лопотъ предстояло еще много. Т а к ъ , устрои въ  д ело съ дирек- 
торомъ Гедеоновымъ, онъ долж енъ былъ поладить со многими 
второстепенными деятелям и театр а. И звестн о  н апр., какое 
важное м есто  въ  оп. « Р усл а н ъ  и Людмила» занимаю тъ-танцы . 
^ тъ  удачной организации бал ета  зави сел ъ  между прочимъ 
Успехъ самой оперы. Балетмейстеромъ ж е въ  то время былъ 
н екто Т итю съ, совершенно глупый, смеш ной, однако упрямый



ф ранцузъ. К а к ъ  было втол ковать ему какую -нибудь лезгинку, 
к ак ъ  было объясн ить глупому ч ел овеку необходимость въ опе- 
р-Ь этого непонятнаго для ф ранцуза восточнаго тан ц а? Глинка 
сообразилъ, что единственное къ тому средство —  д ать Ти- 
тю су хоропий о бедъ , ибо ф ранцузъ, между прочимъ, любил* 
п окуш ать. З а те м ъ  в ъ  ч и сле гостей Глинка пригласилъ къ 
обеду некоего К ам енскаго, большого м астера плясать лезгинку; 
кроме того, амфитрю нъ позаботился та к ж е о вин ахъ. И 
дело кончилось т е м ъ , что хо тя  лезгинка и не особенно нонра- 
вилась ф ранцузу, но вино взяло верхъ надъ всем и сообра- 
ж еш ям и, и дело съ Титю сомъ было улаж ено.

Не мало огорчеш й доставилъ нашему композитору и деко- 
ратор ъ Роллеръ, а  декорацш  въ  « Р усл а н е»  такж е имею т* 
очень важ ное зн ачеш е. Однимъ словомъ, эта опера стоила Глин
к е  много хлопотъ и много огорчеш й.

Больш е же всего встревожило и поразило композитора то 
обстоятел ьство, что в с е , кому удавалось слыш ать отрывки 
« Р усл ан а»  на реп ети щ яхъ , уходили съ каким ъ-то см утны м и 
странны мъ впечатлеш ем ъ . Не объявляя прямо, что новая му
зы ка Глинки не н рави тся, слуш атели обнаруж ивали какое-то 
недоум енье. О востор гахъ, какими п ри ветствовали  въ свое время 
появлеш е оперы «Ж изнь за Ц ар я » , теперь не было и помину* 
Глинка удивлялся и тревож ился все более и более. Д а и въ 
самомъ д е л е , откуда могла происходить т а к а я  холодность? 
В е д ь  это была опера, въ  которую  онъ влож илъ всю душ у свою? 
всю полноту своихъ творческихъ силъ, в с е  сред ства своего та 
лан та. В е д ь  эта опера была гораздо соверш еннее «Ж изни за 
Ц ар я » ! И при всемъ томъ, даж е люди, повидимому понимаю- 
ntfe, находили оперу неудачною . Т а к ъ  напр, однажды гр. М. Ю. 
В1ельгорсш й прослуш авъ первую половину 5  а к т а  и, обращ аясь 
к ъ  Г л и н к е, зам етилъ ему самымъ искреннимъ образомъ: «МоП 
eher, c'est m auvais!» Глинка возмутился. «R etirez vos paroles, 
M -r le  com te, о тв еч а л ъ  O H ^ ilestpossib leq u e ce la n e  fasse pas 
de l ’effet, m ais pour m auvais, certes, que m a m usique ne T est 
p as» . Н ограф ъ тол ьк о пож ималъ плечами и всяш й разъ, когда за
ходила р еч ь  о « Р усл а н е » , повторялъ «C’est un opera manque»*

В ск о р е послё начала репстищ й на с ц ен е , Глинке стали 
говорить, что въ оп ере есть длинноты, что MHorie номера нужно 
сократи ть. Слы ш ать это Глинке было конечно очень грустно*
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х°тя кой съ чЬмъ онъ соглаш ался и покорно сокращ алъ все,
требовали; но тогда его ценители становились см ел ее  и 

г°ворили, что нуж но сократи ть что-нибудь ещ е, потомъ еще и 
e4 e . Н аконецъ бедный композиторъ совсем ъ отчаялся въ  
Успехе оперы, м ахнулъ на все рукою  и предоставилъ д е л а ть  
с°кращ еш я гр.1И ельгорском у.И граф ъ принялся сокращ ать и со- 
кращ алъ нещадно, вы брасы вая ч асто  сам ы я л уч н п я м естаоп ер ы ...

В ъ довершеше в с е х ъ  б е д ъ , незадолго до перваго пред
ставлеш я, Глинка им елъ несчаст1е поссориться съ  Б ул га- 
Рвнымъ, сказавш и к а к ъ -т о , что т о тъ  «ничего въ музы ке 
11е р а зум еетъ » . За такой отзы въ злопамятный издатель « С е - 
ВеРной Пчелы» отомстилъ композитору самымъ оригинальнымъ 
°®разомъ. Именно, незадолго до перваго представлеш я « Р усл а - 
На», онъ помФстилъ въ  «Северной ПчелЬ» (Д? 2 5 0 , отъ 7 
н° я $ р я 1 8 4 2 г .)  ста тью , въ которой Глин ке приписывались к аш я - 
го слова, оскорбительный для арти сто въ  оперы и оркестра. А р ти 
с ы  разумеется^вознегодовали, стали играть умышленно небреж - 
аМ  к ак ъ  ни оправдывался передъ ними Глинка, ему т а к ъ  и не у д а 
лось успокоить ихъ. В се это р азум еется  не обещ ало у с п е х а  опере.

Наступилъ наконецъ день перваго представлешя, 27 ноября 
1°42 года. И какъ-разъ ко дню представлешя заболела при
мадонна Петрова, тйкъ что роль Ратмира принуждены были по- 
РУчить воспитаннице, которая была еще весьма неопытна и 
11 въ какомъ случае не могла заменить талантливую Пет- 

Р°ВУ. Глинка чувствовалъ себя мучительно тяжело. Тре
т н о е  чувство, всегда овладевавшее имъ во время первыхъ 
^Редставлешй его опоръ, на этотъ разъ было особенно сильно.

правда, все еще н ад ея л ся  на у с п е х ъ , но соображ ая об
становку, въ  которой предстояло соверш иться представлен ш , 
аеРеставалъ н а д е я ть ся . Однако все таки нужно было е х а т ь  въ  
театръ и там ъ испить горькую  чаш у неудачи.

П редставлеш е н ачалось. Первый а к т ъ  прош елъ еще до- 
°льно сносно, второй былъ бы тож е удовлетворителенъ, только 
°рь въ  сц ен е головы не справился съ  своей задачей и испор- 
Влъ дело. К огда же в ъ  третьем ъ а к т е  въ сц ен е «И зной и 
аръ» появилась упом янутая воспитанница, действи тельно 

казавш аяся весьма слабою, публика совершенно охл адел а к ъ  
цере. Ч етвертый а к т ъ  та к ж е не произвелъ эф фекта, а  въ  
° нд е  п ятаго д ей ств!я  И мператорская Фамил1я у е х а л а  изъ



те а тр а . И когда опустился за н а в е съ , то послышались было не- 
реш ительны е апплодисменты, но то тч асъ  были покрыты энер- 
гичнымъ и друж ны м ъ ш иканьемъ больш инства публики.

Это была полная н еудач а, н еусп ехъ , не оставлявпий н и к а' 
кихъ сом веш й. Глинка ч увствовалъ себя невыразимо грустно..« 
П огибъ « Р услан ъ»! Не другое что, не к ак а я  нибудь второсте
пенная вещ ь авто р а, а « Р у с л а н ъ » — великолепное п роизведете 
и ск усства , плодъ установивш ихся взглядовъ композитора, наи- 
лучш ее создаш е его зр ел аго  возраста! Ч то же было д е л а ть  д а ' 
л ее ?  З н ач и тъ , публика ничего не понимаетъ въ  его новых* 
м узы кальны хъ тен ден щ яхъ. И наче к ак ъ  ж е востор гаться опе
рою «Ж изнь за Ц аря» и въ  то же время бр ак овать  оперу « Р ус
ланъ и Людмила», п р о и звед ете несомненно гораздо более совер
шенное? «И зъ «Руслан а» я могъ бы с д ел а ть  десять та к и хъ о п ер *1 

к ак ъ  «Ж изнь за Ц ар я » , говорилъ бедный Глинка съ горечью-
У вы , эти грустн ы я соображ еш я были къ н е сч а ш ю  слиШ' 

комъ справедливы, это были печальныя истины. П равда, к* 
третьем у п р е д с т а в л е н т  вы здоровела тал ан тл и вая П етрова я 
провела свою сцену тр етья го  а к т а  съ таким ъ увлечеш емъ, что 
вы звала громюя и продолжительный рукоплескаш я; правда 
так ж е, что до конца зимы этого года онера выдерж ала до 
тридцати представлеш й, но тем ъ  не м енее, это былъ только 
к аж упц й ся у с п ех ъ . На самомъ д е л е  апплодировали не столько 
Г л и н ке, сколько та л ан ту Петровой, а  самая опера держ алась 
на сц ен е  лишь благодаря настойчивости дирекцш  и директор» 
Гедеонова. Но въ следую щ емъ году ее поспеш или снять съ  ре
п ертуара, и затем ъ  л е т ъ  п ятн ад ц ать  подрядъ П етербургъ со- 
в сем ъ  не видалъ « Р усл ан а» . Имя Глинки, подорвавш аго свою 
популярность еще съ  1 8 3 9  года, по поводу развода съ женой« 
теперь еще более померкло съ  неудачей « Р усл ан а и Людмилы»- 
А  въ следую щ емъ 1 8 4 3 — 4 4  г. п р!ехали въ  Р о сс ш  итальянцы 
и совершенно заполонили петербургскую  сц ен у, надолго погло- 
ти в ъ  все внимаше публики. И тальянцы  эти (за  исключеш ем* 
н екоторы хъ отдельн ы хъ именъ) были весьма плохи; но публика 
сл уш ала гостей съ  нескрываемымъ восторгомъ, очевидно пред' 
почитая ихъ Глинке съ  его новой музыкой. При таком ъ по- 
лож енш  д е л ъ  нашему композитору нечего было д е л а т ь  в *  
Р о ссш , и онъ поспеш илъ у е х а т ь  загран и ц у...
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Г Л А В А  V I I I .
Музыка Глинки.

Сродство музыки Глинки съ народной русской музыкой.— Д ревнее  
вРоисхождеш е русской иЪени. —Е я  особенности.— М елод1я, гармонЫ, 

ритмъ.— Значеш е музыки Глинки.

В ъ  п р ед ы д у щ и е  гл а в а х ъ  иы неоднократно упоминали о 
и овыхъ идеяхъ и новыхъ началахъ, которы я Глинка внесъ 
въ русскую  музы ку и которы я обезсмертили его имя въ  исторш  
^Узыки. Эти новыя н ачала в ъ  ббльшей или меньшей степени 
П о явл яю тся  во в с е х ъ  произведеш яхъ зр е л аго  возраста компо
зитора, эти-ж е стремлед1я ярко и определенно воплотились въ 
°п ер е « Ж изн ь за Ц а р я » , но съ  наибольшей полнотой и наибо
л ее  законченно лровелъ ихъ Глинка въ  своемъ c h e f  d ’ o e u v r ’ t .  
въ  оп ере «Руслан ъ и Людмила». К аковы -ж е эти новыя тенден- 
Ц'и, в ъ  чемъ состоятъ о н е  и почему о н е  законно прослави- 
Лв имя Глинки, —  в о тъ  вопросы, которые необходимо уяснить 
с ®бе, чтобы оцени ть по д остоин ству геш й и значеш е величай- 
®аго изъ русскихъ композиторовъ.

Глинка великъ и славенъ те м ъ , что въ  основу своей к о- 
е°й  музыки положилъ народную  песн ю . Т а к о в а  и звестн ая  
в сем ъ современная формула, определяю щ ая значеш е наш его 
композитора. И действи тельн о, ступ ай те въ  теа тр ъ , прослу
ш айте «Ж изнь за Ц аря»  и особенно « Р усл ан а » , н ак о - 
йецъ разверните то тъ  или другой романсъ Глинки, и ваш ъ 
«лухъ, безъ всякой теоретической подготовки, совершенно не
посредственно напомнитъ вамъ именно русскую  п есн ю .— И ме- 
л°д1я, иногда прямо и целиком ъ взятая  изъ той или другой н а
родной п есн и , и г а р м о т я , иногда даж е и характерны й ритмъ р ус
ской песн и, словомъ в с е  свой ства ея т у т ъ  н а  лицо. Таким ъ обра
зомъ ф актъ сродства музыки Глинки с ъ  народной не подлеж итъ



ЖИЗНЬ ЗАМ'ЬЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

никакому сомнеш ю . Но за тем ъ  остается другой, весьма к ри ги - 
ческ1й вопросъ: въ чемъ-ж е все-таки  заклю чается за сл уга  
Глинки? Д опуская родство его музыки съ народною, нуж но 
еще д оказать, что она хорош а, к ак ъ  нуж но доказать то ж е 
самое и для народной музыки. И та к ъ , почему музыка русской 
народной песни хороша и ч тб в ъ  ней особеннаго?

П равда, наш а чрезмерная пы тливость можетъ п оказаться 
читателю  слишкомъ педантичною и самые вопросы «почему 
музыка Глинки хорош а, почему народная п есн я  хорош а»—  
смешными. К азалось-бы , что на эти вопросы достаточно у б е 
дительно о тв е ч а е тъ  наше непосредственное чувство, непосред
ственное ощ ущ еш е слуха. И однако, вопросы эти все-такй  
должны бы ть разсм отрены .— Вспомните, что въ 1 8 4 2  году 
публика, слуш авш ая « Р услан а» , тож е имела сл ухъ, могла такж е 
о тд аваться  непосредственному ч ув ств у , въ  м узы ке Глинки не
пременно долж на была разслы ш ать народную  песню  и всю  
прелесть ея поэзш , однако... публика ничего не разслы ш ала, 
и « Р услан ъ»  п отерн елъ (}наско. П очем у?— Потому что тогдаш 
няя публика не понимала значеш я и особенностей этой музыки 
и не признавала за ней никакихъ достоинствъ. И та к ъ , с к а - 
жемъ несколько словъ о значенш  и особенностяхъ русской 
народной песн и.

Прежде всего нуж но зам ети ть, что н астояпця р у с ш я  
песни по большей части весьма древняго происхож деш я. Объ 
этомъ свидетельствуеш ь уж е то тъ  ф ак тъ , давно замеченный 
археологами, что наши песни им ею тъ значительное сходство 
съ древнейшими памятниками народной музыки Западной Ев
ропы. Но народная музыка Запада уж е давно покончила свое 
сущ ествоваш е, тогда к ак ъ  в ъ  у с т а х ъ  наш его народа и по сей 
ч асъ  сохранились песн и , отъ  которы хъ в е е т ъ  самой глубокой 
эпической древностью , поистине седой стариною . Разсмотрим ъ 
же основныя свой ства этого первоисточника народнаго музы
кальнаго творч ества; остановимся на мелодш, гармош и и ри тм е 
народной песн и.

Н ародная мелод1я всегда была одноголосна и вовсе не 
имела аккордовъ. Этимъ она р езко отличается о тъ  нашей со
временной музыки. Ибо если мы даж е вы деляем ъ мелодш изъ 
какого-нибудь музы кальнаго сочинеш я, изъ какой-нибудь музы
кальной фразы, если мы сочиняемъ даж е совершенно новую мелодш ,
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*Ще неимЬющую н икакихъ аккорд овъ, то мы всетаки невольно 
воображаемъ себ е  с у щ е с т в у й т е  или необходимые при ней а к 
корды. Каж ды й отдельны й тонъ мелодш для насъ есть со став 
ила часть аккорда, и даж е самый процессъ и зобретеш я мело- 
Дш часто сводится къ  простому разл ож ен ш  аккордовъ на ихъ 
составныя части  (берется напр, о ктава, потомъ тер ш я , кви нта, 
затем ъ опять кви н та и т . д .) Народная же п есн я , к ак ъ  сказан о, 
совсем ъ не имела аккордовъ, и цри построенш  мелодш народъ 
Даже не представлялъ ихъ себе. Мелод1Я эта  всегда основана не 
на разлож енш  акк орд а, а  на гамме, причемъ тоны этой гаммы 
берутся иногда подъ рядъ , а  иногда въ  разбивку, однако не
пременно т а к ъ , что изъ н ескол ьки хъ тон овъ сряду никогда 
или почти никогда не составл яется  аккорда. Ч ащ е встр еч ается  
второй способъ построения мелодш (т . е. изъ тоновъ гаммы въ 
Разбивку), хотя не мало п есен ъ  можно у к аз а ть , ностроенныхъ 
*  по первому (т . е . тоны гаммы подъ р яд ъ ). В отъ  что еще го- 
коритъ о народной мелодш глубош й знатокъ и изследователь 
Русской песни Ларош ъ: « есть последоваш я тоновъ по с т у -  
иенямъ гаммы (т . е. тоны гаммы подъ -рядъ, первый способъ), 
къ которы хъ р усск ая  п есн я ' систематически вы брасы ваетъ 
одинъ тон ъ, и тем ъ  пораж даетъ скачокъ п е ш я  зам ечательно 
*арактерный и зам ечательн ы й особенною дикою г р а т 'е й ... Р у с
ская п есн я  нередко отличается обширностью своего д1аназона 
и качающимся характером ъ движ еш я тон овъ , которые не 

Возвышаются и не пониж аю тся реш ительно, а  постоянно ко
леблются между тою и другою  формой дви ж еш я. З ам ечател ьн а 
такж е въ  русской песни ея  чисто-восточная лю бовь к ъ  фш- 
Ритуре: мелодичесюя ук раш еш я и вообщ е ноты, не имею пця 
Каж дая своего собственнаго слога въ  т е к с т е , встр еч а ю тся  н а 
каждомъ ш агу>. К ъ  этому можно прибавить, что все ук азан 
и я  свой ства народной мелодш, взяты я вместе, сообщ аю тъ ей 
такую  возвышенную и оригинальную  к р а со ту , какой мы реш и
тельно н игде не находимъ сравнеш я. Э та  грандш зная велича
вость, эта  внутрення мощь, а  местами дико-прелестная гр ащ я 
Чроизводятъ вп еч атл еш е вполне неотразимое.

Переходя к ъ  гармонт  народной п есн и , мы прежде всего 
Должны устан ови ть, ч тб  собственно мы понимаемъ подъ этими 
словами. Гарм ош я народной п есн и ? Но выше было уж е сказан о, 
Что в с е  народныя песни были задуманы и п ели сь безъ гарм овш ,

ГЛИНКА. 5
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и только наш ъ современный сл ухъ , не представляю пуй себ* 
мелодш безъ аккордовъ, прибавляешь к ъ  мелодш гармошю, 
гармонизируешь ее. Поэтому, съ перваго взгляда, можно 
было бы с к а зать , что гармош я народной песн и есть резул ьтат* 
современнаго, а не народнаго тво рч ества. И однако это не 
та к ъ . Д ело въ  томъ, что далеко не в сякая  гарм ош я, даж е из* 
допускаемы хъ слухомъ вообще, подходитъ эстетически к ъ  тому 
или другому виду мелодш. Мелод1я въ значительной м ер е  вл!яег* 
на гармошю; хар ак тер ъ  и типъ первой оп ределяетъ весьма 
точно типъ и характер ъ второй. Другими словами, только та 
гармош я эстетически-возм ож на, т. е. правильно поясняетъ й 
истолковы ваетъ мелодш , которая отвечаеш ь скл ад у, характеру 
и д уху  гармонизируемой мелодш. Такимъ образомъ, гармониза- 
\\\я народной п есни вовсе не есть а к т ъ  произвола, потому что 
мелод1я песни властно предреш аетъ в с е  свой ства и в с е  особей' 
ности позднейшей своей гармонизащ и. В отъ  въ какомъ смысл^ 
мы говоримъ о народной гарм онт .

К аковы  же особенности гармонш народной песпи?
Вся масса и звестн ы хъ въ музыке аккордовъ можетъ быть 

разделена на дв)ь крупны хъ категорш : консонансы и диссонансы* 
(П римеромъ первыхъ м ож етъ сл уж и ть тер щ я и квинта 
отдельно или в м е сте  взяты я; если ж е къ  герцш  и квинте» 
в м е сте  взяты мъ, мы прибавимъ еще септиму, т. е. седьмой о т*  
баса тон ъ, то получится аккордъ второй категорш , т. е. диссо- 
нансъ). Консонансы производятъ на наш ъ сл ухъ , говоря вообще, 
вп еч атлеш е п о ко я,— ихъ можно п овторять, вы держ ивать долго» 
и сл ухъ  охотно на нихъ останавливается; словомъ сказать, 
аккорды эти отр аж аю тъ  душ евное р ав н о в е^ е  чел овека. Диссо* 
нансы , наиротивъ того, производятъ вп еч атл еш е тревоги, вол* 
н ую тъ и безпокоятъ сл ухъ . В ъ  противоположность консонан- 
сам ъ, они являю тся отрицаш емъ покоя; они представляю т* 
собою настроеш е порыва, дви ж еш я, стр асти  и, как ъ всякая 
стр асть , не м огутъ продолж аться долго и непременно должны 
р азр еш аться  въ  состояш е покоя, т . е. консонансомъ. В о тъ  по-* 
чему, между прочимъ, и въ современной м узы ке диссонанс* 
почти никогда не заклю чаетъ п ьесы , —  для конца непременно 
нуж енъ консонансъ.

Сказаннаго достаточно, чтобы понять, что въ народной гар" 
моши должны преобладать консонансы. И действи тельн о, пра-
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Вильно понятая и правильно гармонизированная народная п есн ь  
^остоитъ почти исключительно изъ однихъ только консонансовъ. 
% з ы к а  отр аж аетъ  духовную  жизнь народа, а  характерными 
д ей ств ам и  народной души именно и явл яется простота, ясн ость 
® устойчивость 1просозерцаш я, т ш й н а я  сила традиции и о тсу т- 
«TBie въ  м ассе порывовъ, нервности, сомнЪшй и колебаш й. 
Однако, съ  течеш ем ъ времени, неизбежный историчесш й про- 
Чессъ вы двигаетъ изъ среды народа некоторый обособленный 
г РУппы— интеллигенцию. Слож ность м!росозерцаш я эти хъ но- 
ьыхъ группъ увеличивается, м есто догм ата заступ аю тъ сом н е-

и вопросы, а  съ  ними неразлучны тревоги, волнеш я. В згляды , 
Идеалы и в ер о ваш я  колеблю тся, быстро см ен яясь одни д р у
гими. И музыка, продолжая исполнять свое историческое н азн а- 
4®Hie, добросовестно о тр аж ае тъ  эту  тревогу человеческой души, 
оереходя отъ величайшей простоты  и ясности къ  безконечной 
сложности соврем енны хъдиссонансовъ. В ъ  нихъ та к ъ  ж е верно 
С р а ж а ю т с я  -разрозненность и жизненные диссонансы со вр е- 
Непнаго общ ества, к ак ъ  въ  народной п е с н е  величавая ц е л ь 
ность и душ евный миръ народной массы.

Таким ъ образомъ, современная культурн ая музыка им еетъ 
к°нечно в с е  права на сущ ествоваш е, потому что она есть, не- 
®омненно, одинъ -изъ видовъ красоты ; но точно тако е ж е право 
Должно бы ть признано и за народной музыкой, потому что, 
Въ своемъ р о д е, и она удовлетворяетъ самымъ возвышеннымъ 
тРебован1ямъ той же красоты . В о тъ  что говоритъ по этому 
Поводу г. Ларошъ: «М узы кан ту, вскормленному исклю чительно 
üa прямоиъ и пестромъ сти л ё нашего времени, гарм ош я и зъ  
°Днихъ консонансовъ п окаж ется ничтожною в ъ  своихъ сред- 
ств ахъ » , но это  лишь « с л е д с тв 1е односторонняго современнаго 
®бразовашя», а  бы ть м ож етъ, и «незнаш я исторш  музы ки». 
5 а  самомъ ж е д е л е , «эпоха п р о ц в еташ я  церковной и вокаль
ной музыки раскры ла все несметное богатство со ч етаы й , воз- 
Чозкныхъ и въ п р ед ел а хъ  к он сонан са». И , о тм ета в ъ  богатство 
® к расоту народной гармонш , онъ заклю чаетъ та к ъ : «Слож ность 
с°четаш й  трезвучШ  (консонансовъ) между собою сообщ аетъ му
зы ке возвышенный, идеальный хар ак тер ъ , соперничавший съ  
Глубиною в д о х н о в етя » .

Ч то к аса ется  рит м а  русской народной песни, то  и в ъ  
этомъ отношенш она и м еетъ  особенность, р е зк о  отличаю щ ую

*
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ее не только отъ худож ественной, но и о тъ  народной музыки 
З апада. Х арак терн ая  особенность эта заклю чается въ  томъ, что 
у  насъ, т . е. въ  нашей народной п е с н е , преобладаю тъ т а к *  
называемые несимметричные разм еры , т . е. пятидольные» 
семидольные ( s/4» 7 J  и ПР- Симметричные ж е ритмы, т. в. 
правильно повторяюпцеся четные разм еры , свойственные всему 
Западу, такж е к ак ъ  и нашей культурной м узы ке, встречаю тся 
въ  русской п е сн е  сравнительно р еж е и, по происхождешю 
своему, относятся к ъ  более позднему времени. Общимъ правй" 
ломъ о стаю тся, таки м ъ образомъ, эти нечетные, несимметричные 
ритмы, и необыкновенная прелесть русской народной песни во 
многомъ обязан а именно этому оригинальному свойству ея.

Таковы  главныя особенности, отличаю пия русскую  нароД' 
ную песню . О не т а к ъ  значительны  и до того характерны , что 
реш ительно вы дел яю тъ русскую  песню  в ъ  особый, самостоЯ" 
тельный родъ музыки, к р асо та  которой и поэтичесш я достоин* 
ства  н ы н е признаны всеми единогласно. Н е т ъ  д вухъ  м неш й о 
значенш  этихъ прелестны хъ образцовъ народнаго творчества- 
В ъ  наше время они признаю тся безъ спора —  произведешямя 
глубокой, истинной поэзш  и источникомъ, изъ котораго куль" 
турная музыка еще долго буд етъ  черп ать свое вдохновеш е # 
лучние образцы для своихъ наиболее соверш енныхъ создан ^ ' 
Одна изъ величайш ихъ засл угъ  Глинки состои тъ въ томъ, что 
онъ въ основу своей музыки положилъ русскую  песню  и пра* 
вильно оцени лъ это тъ  драгоценны й источникъ. П окинувъ жал* 
кую  систему н о д р а ж а т й  избитымъ итальянскимъ образцам ^  
онъ наполнилъ произведешя своего зр ел аго  возраста живоК> 
поэз1ей народнаго м узы кальнаго творч ества. Непонятый совре* 
менниками, вп оследствш  онъ породилъ своимъ примеромъ \$>т 
лую  ш колу, девизомъ которой стал а нацю н альность, а  ц е л ью --'  
самостоятельное творчество в ъ  д у х е  народныхъ образцовъ. Та" 
кимъ образомъ, Глинка сдел ал ся  родовачальникомъ русской 
нацш нальной музыки и ем у-ж е будетъ она обязана ожидающим* 
ее дальнейш имъ развит1емъ. В ъ  настоящ ее время р усск ая  м Г  
зыка стои тъ  на правильной дороге. И зучая произведеш я народ* 
наго творч ества, и какъ источникъ своего вдохновеш я, она 
и м еетъ  подъ ногами твердую  нащ ональную  почву и ей конечно 
предстоишь бл естящ ая и великая будущ ность.



I X .
Поел,Ьдн1й пер!одъ жизни Глинки.

Путешествие въ П арижъ и И сп ан ш .— П ариж сш е концерты Б ер-  
■*>оаа и Глинки.— Жизнь въ И спанш .— Возвращ еш е въ Pocci*).—  
*(Ребываше въ Смоленск^ и ВаршавЪ.— ПоЬздки въ П етербургъ .— 
третье оутешеств1е за-границу.— Возвращ еш е въ П етербургъ .— Упа- 
локх творческихъ силъ.— З ан яи я  церковной музыкой.— П оследняя  

°Ь д к а  за-границу.— Смерть Глинки.— Похороны въ Б ерлин*.— П е-  
т рен есеш е праха въ Р о ссш .

П о с л е д т й  перш дъ жизни Глинки не богатъ  внешними ф ак 
сами и не отм ечен ъ какими-либо крупными п роизведш им и . 
Увера «Р услан ъ и Людмила» была очевидно кульминащ оннымъ 
пУчктомъ его худож ественной производительности. Но опера эта  
^ Т е р п е л а  неудачу, и композиторъ ясно уви д алъ, что дви
н ь с я  дальш е въ. избран н ом ън ап р авлен ш  не было никакой воз

можности; для Глинки въ то  гдаш ней Р о сй и  не было ещ е пуб
лики. «Твоего Мишу, п ророч еск и  говорилъ онъ с естр е , Людмиле 
И вановне Ш естаковой, п о й м утъ  черезъ 2 5  л е т ъ , а  « Р ус
и н а *  черезъ 1 0 0  л е т ъ » .

Д а  и силъ, пож алуй, уж е не хва тал о  у  наш его маэстро, 
«бо р а з в е  только онъ самъ могъ бы р а з ск а за ть , сколько душ ен-

энерпи ему пришлось потратить на свою художественную 
С тельность, сколько силъ вложить хотя бы въ одного «Рус
лана»...

ПоследнШ  перю дъ жизни онъ большей частью  прож илъ з а 
границей, мало созд авая, мало д ей ств у я  и, т а к ъ  с к а з а ть , о ста
ваясь только наблю дателемъ соверш авш ейся вокр угъ  него жизни. 
^  Свою заграничную  жизнь Глинка началъ п утеш еств1емъ в ъ  
Царижъ, о тк уд а  предполагалъ перебраться в ъ  И сп а н ш . В ъ  
Париж е онъ между прочимъ могъ разечи ты вать и на н еко то
рую популярность; там ъ о тчасти  уж е знали его по корреспон-
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денщ ямъ изъ P o e tin , въ  особенности по критическимъ отзы вам* 
Генриха Мериме (бр ата  и звестн аго  П роспера Мериме) *)• 
Там ъ же познакомился онъ съ  знаменитымъ Гекторомъ БерлШ ' 
зомъ и сош елся съ  нимъ весьма близко. Н уж но сказать, что 
въ  это время Берлш зъ и его музыка были предметомъ самых* 
горячихъ и разноречивы хъ толковъ к ак ъ  во Ф ранцш , та к ъ  # 
заграницей. М н еш я публики и спещ алистовъ разделились очень 
р4зко: иные восторгались новой музыкой Берлш за безусловно* 
д р уп е ж е, и притомъ больш инство, столь ж е реш ительно бра" 
нили ее и отвергали всякое значеш е м узы кальны хъ идей фран* 
цузскаго композитора. Н уж но былъ время, чтобы новая музыка» 
завоевала с е б е  права граж данства и общее признаш е. Поэтому 
особенно интереснымъ представляется тогдаш нее мнеш е о ней 
Глинки. Онъ вполне на сторон е Берлш за, худож ественное чутьо 
ни на минуту не обмануло Глинку, и онъ явился однимъ изъ 
нервыхъ ценителей, правильно и по достоинству определивш их* 
значеш е Берлю за. В о тъ  небольш ая вы держ ка изъ письма Глинкй 
къ  Н. В . К укольнику изъ П ариж а отъ  18 / 6  ап рел я 1 8 4 5  г* 
«Самая прим ечательная для меня в стр е ч а , это безъ сомнешЯ 
съ  Берлш зомъ; изучить его произведеш я, столь порицаемый 
одними и столь превозносимыя другими—-было однимъ изъ МО" 
ихъ музыкальныхъ п редполож ен^  въ П а р и ж е... Я  не только 
слыш алъ музыку Берлш за въ  кон цертахъ и на репетищ яхъ, но 
сблизился съ  этимъ первымг, по моему м н ен ш , композитором^ 
нашего в е к а  (р азум еется  въ  его специальности)... И во тъ  мое 
м неш е: въ ф антастической области и ск усства  никто не приблй" 
ж ался до этихъ колоссальны хъ и в м е ст е  всегда новыхъ сообра* 
ж еш й. Объемъ въ целом ъ, р а з в и то  подробностей, последова" 
тельность, гармоническая ткан ь, наконецъ оркестръ могучШ й 
всегда новый— во тъ  харак тер ъ  музыки Берлш за» и т. д.

Ч то к асается  ф ранцузскаго композитора, то нужно отдать 
ему справедливость, —  онъ такж е оцени лъ по достоинству 
геш й Глинки и стар ал ся  познакомить французскую  публику 
съ  его сочинешями. Т а к ъ , в ъ  м арте м е с я ц е  1 8 4 5  г. он'Ь 
далъ н ескол ько концертовъ, въ  которы хъ исполнилъ между

*) „U n e annee en R u ss ie , lettrös de M oscou  en 184 0 “. „Revu^  
de P a r is“, M ars, 1844 . Эти отзывы особенно тронули Глинку, ко
торый говоритъ: „ни одинъ ш ъ  моихъ соотечественниковъ не отзы
вался до гйхъ норъ ojo Mut въ такихъ лестныхъ выражеш яхъи.



ирочимъ н екоторы я изъ наиболее нравивш ихся ему произведе- 
Глинки, напр, каватин у изъ «Ж изни за Ц ар я » , « В ъ поле 

чистое гл я ж у» , «Л езгинку» и пр. М узы ка Глинки имела у с п ех ъ , 
« su cces d '6 s t im e » , к ак ъ  скромно н азы ваетъ его Гл и н ка, и 
ободренный имъ, наш ъ композиторъ реш ился, в ъ  а п р е л е  
18 4 5  г ., д ать свой к он д ертъ . Н а этотъ разъ исполнены были 

числе другихъ п роизведен^  «К раковякъ» изъ «Ж изни за 
Ц аря», «Маршъ Черномора» изъ « Р усл ан а» , «Вальсъ-ф ан таз1я» 
\ H -m o ll)  и пр.

З ал ъ  былъ полонъ публики, апплодировали очень много и, 
*отя по этимъ немногимъ произведеш ямъ Глинки париж ская 
Публика не могла конечно состави ть себе полное представлеш е 
0 разм ерахъ тал ан та  наш его композитора, онъ всетаки имелъ 
У спехъ и музыка его несомненно понравилась слуш ателям ъ. 
В следъ за те м ъ  во мвогихъ солидныхъ ж ур н ал ахъ, к ак ъ  напр. 
^ J o u rn a l d e s  D e b a ts » , « R 6 v u e  b r ita n n iq u e »  и др., появи

л и с ь  сочувственные отчеты  и отзывы о Гл и н к е и его концерте. 
Особенно чобстоятельно писалъ Б ерлш зъ, присоединивш и къ 
своей с т а т ь е  и краткую  бш граф ш  своего музы кальнаго собрата. 
Пр1язнь и добрыя отнош еш я обоихъ композиторовъ, таким ъ 
°бразомъ возникппя, сохранились и въ  последую щ ее время; они 
п°нвмали и ценили д{^ гъ д р уга ...

Однако въ П ари ж е Глинка оставал ся не долго. Его влекло 
И сп ан ш , о которой онъ м ечталъ давно, ч уть  ли не съ с а - 

**аго д е тств а , и пользуясь благопр^ятнымъ случаем ъ, в ъ  поло- 
Вйн е мая 1 8 4 5  года онъ переправился черезъ Пиренеи. Н о- 
ьЧе люди, новая природа, вся новая обстан овка и мягш й кли- 
* атъ , особенно благопр!ятный для болезненнаго организма 
блинки,— все это произвело на него самое благотворное д ей - 
CTBie, и тяж елое н астр оеш е, непокидавшее его со времени 
Н еуспеха « Р усл ан а» , стало зам етн о с в е т л е е . В ъ  И сп аш и онъ 
ирожилъ более д в ухъ  л е т ъ  и побывалъ во многихъ испанских!» 
городахъ, везд е изучая народные нравы , жизнь и въ  особен
ности нащ ональны я п есни. Его особенно интересовали именно 
простонародный песни и характерны е испансш е тан цы . И ногда 
Случалось, что онъ просто останавливалъ какого нибудь типич
н о  простолюдина и, если оказы валось, что то тъ  ум еетъ  
^ т ь  или п лясать, то Глинка зазы валъ его къ  се б е , уго- 
*Цалъ, слуш алъ и таким ъ образомъ знакомился съ  народной.
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поэз1ей въ самомъ ея источнике. Но въ  И спанш  же всего 
я сн ее определилась, по нашему м н ен ш , н овая роль Глинкя 
только наблюдателя . В ъ  самомъ д е л е , за  два года пребы- 
ваш я въ этой стр а н а , онъ усп'Ьлъ написать лишь известную  
«Аррагонскую  хоту» и «Ночь въ М адрите».

В ъ И спаш и ж е, незадолго до о тъ ез д а  о ттуд а, Глинка по- 
лучилъ и з в е т е  о расторж енш  своего брака съ  бывшей женой, 
но это позднее и з в е т е  не особенно поразило его; онъ отнесся 
къ нему совершенно равнодуш но, потому что теперь это дело 
уж е нисколько не интересовало его. В ъ  н ачал а л е т а  1 8 4 7  годз 
Глинка оставилъ И сп ан ш  и черезъ П ариж ъ, В е н у  и Варш аву 
возвратился въ Р о сс ш .

На первое время по возвращ енш  онъ поселился у себя 
дома, въ Н овоспасском ъ. Н икакихъ оиред’Ьленныхъ плановъ на 
будущ ее у него не было; да и к аш я цели могли бы увлечь его 
теперь? Единственной целью  его жизни было и скусство, въ 
немъ откры лъ онъ свои собственные новые п ути , но выбитый 
силою сложивш ихся обстоятел ьствъ  изъ проторенной колеи, 
онъ поневоле долж енъ былъ слож ить руки. П равда, можно было 
писать неболы ш я отдельны й сочинеш я, —  Глинка и п и сал * 
ихъ и зред ка до кон ца своей ж изн и,— но могло ли это напол- 
нить ж изнь творческаго д уха , уж е нроявивш аго себя такими 
капитальными создаш ями, к а к ъ  «Ж изнь за Ц аря» и «Русланъ?» 
И бедный композиторъ повидимому сознавалъ свое положешв 
и уж е не зад авал ся никакими определенными целями на бу
дущ ее врем я...

Зиму 1 8 4 7  года Глинка разсчиты валъ провести въ Смо
ленске и до января 1 8 4 8  года действи тельн о прожилъ там ъ, 
ведя тихую  и уединелную  жизнь. Там ъ ж е написалъ онъ ни
сколько новы хъ вещей, напр, романсъ «Ты скоро меня позабу
деш ь», «М олитву» (« В ъ  минуту жизни трудн ую ») и кое что 
другое. Но в ск о р е  эта  тихая жизнь была наруш ена самымъ не- 
непр1ятнымъ для него образомъ. Смоленское дворянство взду
мало чествовать въ еги л и ц е своего знаменитаго земляка- 
композитора, и обеды , балы, вечера, следовавние одинъ за 
другим ъ непрерывной ц еп ью , в ск о р е довели утомленнаго Глинку 
до соверш еннаго отчаяш я и заставили его посп еш ить отъездом*»

Таким ъ образомъ, въ  н а ч а л е м арта 1 8 4 8  г. наш ъ компо
зиторъ прибылъ в ъ  В а р ш а ву, гд е  и поселился оседло. Т огдаш -
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Hi# иам-Ьстникъ царства польскаго, кн. Наскевичъ, узнавъ о 
прибыли Глинки, сталъ приглашать его къ себ'Ь, относился къ 
нему чрезвычайно любезно и вообще, такъ сказать, ухаживалъ

знаменитымъ маэстро. Но просьбе князя, Глинка занялся 
■sro оркестромъ и въ короткое время привелъ его въ порядокъ 
настолько, что онъ иотомъ могъ исполнять мнопя изъ произве- 
денгй самого Глинки. Около этого времени Глинка написалъ 
«вое известное «Recuerdos de Castilla» (Воспоминате о 
Кастилш) — попури для оркестра, составленное изъ четырехъ 
испанскихъ мелодй.

Осенью 1848 года Варшаву посетила холера, такъ что, во 
'Избежашс заражешя, обывателямъ приходилось сидеть дома. 
Нашъ композиторъ воспользовался этимъ вынужденнымъ за- 
творничествомъ — своихъ и своихъ знакомыхъ—и написалъ 
"тогда рядъ прекрасныхъ романсовъ,напр.«Слышули голосъ твой» 
^Лермонтова), «Заздравный кубокъ» (Пушкина), «Песнь Мар- 

, 1’ариты» изъ Фауста Гете. Тогда же была написана для оркестра 
известная «Камаринская», составленная изъ двухъ народныхъ 
песенъ—плясовой «Камаринской» и свадебной «Изъ-за горъ».

Зимою 1848—49 гг. Глинка съездилъ на короткое время 
иъ Петербургъ, надеясь запастись тамъ новыми впечатлетями.
Но ожидашя его не*сбылись и, возвратившись весною 1849 г.
®ъ Варшаву, онъ нрожилъ тамъ почти безвыездно до самой 
осени 1851* г. Весь этотъ першдъ жизни композитора не отме- 
ченъ никакими выдающимися собышмп, а изъ музыкальныхъ 
произведен  ̂ за все это время были написаны только ромаисы 
«ßozmowa» (Мицкевича) и «Финшй заливъ». Глинка ску- 
чалъ, да и могло ли быть иначе? Его угнетало отсутств1е круп- 
чой художественной задачи, у него не было такой цели въ 
жизни, которая могла бы воскресить и привести въ движете 
его творчешя силы. Этимъ и объясняется его малая произво
дительность того времени. «Мнопе упрекаютъ меня въ лено
сти, писалъ онъ въ 1850 году, — пусть эти госиода займутъ 
мое место на время...» Действительно, кто далъ бы себе трудъ 
вдуматься въ тогдашнее душевное настроеше композитора, тотъ 
воздержался бы отъ всякихъ упрековъ за бездейств1е.

Весною 1851 г. Глинка получилъ извете о кончине своей 
горячо любимой матушки и извете это до того поразило и раз- 
строило его, что онъ заболелъ отъ горя. Оправившись отъ бо- -
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лезни, онъ по'Ьхалъ опять въ Петербургъ, но и тамъ не писалъ 
ничего существенная, и томимый однообразгемъ бездельной 
жизни, решился наконецъ опять уехать заграницу.

Путешеств1е предпринято было весною 1852 года и целью 
его опять избранъ былъ Парижъ, потому что тамошняя жизнь 
оставила у Глинки самыя пр]ятныя воспоминашя еще со вре
мени предыдущей поездки. Вскоре но пргЬзд  ̂ гуда Михаилъ 
Ивановичъ действительно почувствовалъ некоторый приливъ 
творческихъ силъ и попытался опять приняться за какую ни
будь капитальную работу. Предпринята была большая симфо- 
шя для оркестра подъ назвашемъ «Тарасъ Бульба». Онъ даже 
написалъ уже первую и вторую части предположенной оимфо- 
ши, однако почему-то остался недоволенъ ими и вскоре про- 
кратилъ работу. Такъ эта симфошя и осталась неоконченною 
и впоследствш была утрачена. Два последуюпце года прошли 
затемъ довольно незаметно. Разнообразный парижшя внеча- 
тлешя не оставляли места скуке, а изъ серьезныхъ занятш 
можно отметить предпринятое Глинкою изучешедревнихъклас- 
сиковъ. За время прсбывашя въ Париже онъ успелъ прочесть 
Гомера, Софокла, Овидгя и пр.

Весною 1854 года была объявлена война Россш съ Фран- 
щею, и Глинка нашелъ дальнейшее пребываше въ Париже не- 
удобнымъ. Пр1ехавъ въ Петербургъ, онъ поселился у любимой 
сестры своей Людмилы Ивановны Шестаковой, которая окру
жила его самой теплой заботливостью и внимашемъ. Въ кругу 
семьи и друзей нашъ композиторъ почувствовалъ себя очень 
тепло и, сгряхнувъ съ себяапапю, принялся за работу. Прежде 
всего, исполняя просьбу сестры онъ предпринялъ составлено 
своихъ автобюграфическихъ «Записокъ» и проработавъ надъ 
своимъ трудомъ до весны слЬдующаго года, довелъ ихъ до 
1854 года. «Пишу я эти «Записки», говоритъ Глинка, безъ 
всякаго покушешя на красоту слога, пишу просто, что было 
и какъ было, въ хронологическомъ порядке». Действительно 
записки эти, излагавшая жизнь композитора весьма обстоятельно, 
написаны просто, безъ всякихъ вычуръ, правдиво и достаточно 
объективно. Они составляютъ весьма ценный матер1алъ для 
бюграфш нашего композитора.

Въ конце того же 1854 года Глинка написалъ известную'



«Детскую польку», посвятивъ ее своей маленькой племяннице, 
Дочери сестры Людмилы Ивановны, а въ начале 1855 г. былъ 
написанъ «Торжественный польсюй», предназначаешься къ 
коронацш Императора Александра II. Этотъ польсюй испол
нялся въ Москве на всей, придворныхъ балахъ и имелъ тогда 
большой успехъ.

Въ томъ же году Глинка задумалъ писать новую небольшую 
°перу подъ назвашемъ «Двумужница». Сюжетъ взять былъ изъ 
ириволжскаго быта. Много мотивовъ—готовыхъ и почти гото- 
выхъ — толпилось уже въ голове композитора, работа обе
щала пойти на-ладъ, былъ даже найденъ либреттистъ (некто 
Василько-Петровъ). Но скоро случились кашя-то странныя и 
несовсемъ ясныя обстоятельства, затормозивпйя работу, а по
томъ Глинка захандрилъ и вовсе бросилъ предположенную 
оперу. Вотъ что разсказываетъ обо всемъ этомъ JI. И. Шестакова.

«Въ половине мая я должна была уехать по деламъ въ де
ревню. Братъ оставался въ Петербурге. Я простилась съ нимъ 
въ то время, когда онъ былъ совершенно здоровъ, веселъ и до- 
воленъ. Онъ съ удовольств1емъ занимался пЬменъ съ Леоновою, 
принялся соображать оперу горячо и съ любовью... При немъ 
остались верные, хоропйе люди: поваръ, человекъ и женщина, 
на которую я возложила всю хозяйственную часть, чтобы ни- 
чемъ не безпоковть брата. Я уезжала совершенно покойная, 
зная, что Гейденрейхъ (докторъ Глинки) и друпе знакомые бу- 
Дутъ навещать его и беречь. Для него уходъ былъ необходима 
онъ такъ привыкъ къ этому съ самаго детства, что уже это 
превратилось у него не въ привычку, но въ необходимость. Въ 
деревню братъ писалъ мне, какъ обыкновенно, разъ въ не
делю. Описывалъ, что делалъ въ прошлую неделю и что на- 
меренъ былъ делать въ будущую. Въ тн ё  письма брата были 
хороппя, веселыя, довольный; въ т л е  онъ началъ жаловаться 
на жары, на В. В. Стасова, который назойливо требуетъ, что
бы братъ сочинялъ, тогда какъ онъ этого не можетъ; потомъ 
на либреттиста; въ конце шля онъ уже, жаловался на все и 
всехъ, а въ начале августа я получила отъ него письмо, въ 
которомъ онъ просилъ меня поспешить пр1ездомъ, чтобы вы
проводить его въ Варшаву, потому что онъ более оставаться 
въ Петербурге не можетъ.

«Я, конечно, не заставила брата повторить просьбу и не
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медля возвратилась къ нему. Онъ намъ очень обрадовался и 
сказалъ: «Ты мне сделала сюрпризъ; я не ждалъ тебя такъ 
рано». На мой отв'Ьтъ, что я поспешила исполнить его жела- 
Hie и привезла съ собою все, что нужно для его отъезда, онъ 
сказалъ мне: «О д'Ьлахъ ни слова; три дня ты у меня гостья, 
а потомъ поговоримъ». Но не дождались мы трехъ дней, и на 
другой же день онъ уже решилъ, что остается въ Петербурге 
до весны, что «Двумужницы» писать не будетъ, что она ему 
опротивела по многому и что либреттистъ его над'Ьлалъ ему 
непр1ятностей». Либреттистъ этотъ, втеченш лета посещавнпй 
Глинку очень часто, въ августе месяце какъ то очень стран
но пропалъ, а потомъ стало слышно, что онъ распускаетъ по 
городу каше то нелепые слухи о Глинке. Сношешя компози
тора и либреттиста такимъ образомъ прекратились и предполо
женная опера осталась не написанною.

Настроеше Глинки еще ухудшилось. Съ одной стороны на 
него повл1яла неудача этой новой попытки создать что нибудь 
крупное и капитальное, съ другой стороны и здоровье его ста
ло заметно разстраиваться, и скоро самая мрачная апат1я овла
дела его светлой душою. Вотъ какъ писалъ онъ въ ноябре 
1855 года къ одному изъ своихъ друзей В. П. Энгельгардту: 
«Любезнейнпй баронъ В. П.! Не сетуйте на меня за мое дол
гое молчаше и верьте, что не лень, а страдашя и скука не 
допускали меня писать къ вамъ. Да и о чемъ писать?—моя 
теперешняя жизнь до такой степени утомительно единообразна, 
что право нечего сообщить вамъ... Досады, огорчешя и стра
дашя меня сгубили, я решительно упалъ духомъ (demoralise). 
Жду весны, чтобы удрать куда нибудь отсюда».

Зима 1855—56 гг. прошла съ грехомъ пополамъ. Попреж- 
нему Глинку окружали любяпце и преданные люди. Даргомыж- 
сшй, Стасовы, Серовъ, Валакиревъ бывали у него очень часто, 
стараясь чемъ нибудь и какъ нибудь успокоить и ободрить до
рогого имъ человека, но все было напрасно. Ничто не развле
кало страдальца, и какая то глухая внутренняя тревога без- 
покоила его неотступно.

Однако въ душе композитора все еще жилъ талантъ и свет
лая мысль его вскоре опять встрепенулась: на этотъ разъ вни- 
машв его привлекла къ себе церковная музыка. Нужно сказать, 
что еще въ начале 1855 г. онъ пробовалъ свои силы въ этой
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вовой для него области и написалъ тогда «Да исправится» и 
«Ектеши обедни» на три голоса. Теперь же онъ задался 
мыслью—разработать русскую церковную музыку въширокихъ 
размерахъ и, желая основательно подготовиться къ такому 
делу, решилъ отправиться сначала въ Верлинъ и проштудиро
вать тамъ со своимъ старымъ учителемъ Деномъ курсъ теорш 
церковной музыки. Никто конечно не отговаривалъ его отъ та
кой поездки, и 27 апреля 1856 года Глинка уехалъ, направ
ляясь въ Берлинъ. Передъ отъездомъ онъ написалъ романсъ 
«Не говори, что сердцу больно», не подозревая, что этотъ ро- 
иансъ его будетъ последнимъ, какъ была последнею и эта 
поездка его за-границу.

Въ Берлине Глинка около десяти месяцевъ занимал
ся съ Деномъ церковною музыкою, ведя довольно уединен
ный образъ жизни и по временамъ прихварывая. Изредка 
встречался онъ съ Мейерберомъ, съ которымъ былъ знакомъ 
еще по прежнииъ поездкамъ за-границу, а также и съ неко
торыми другими знаменитостями берлинскаго музыкальнаго Mipa 
и могъ порадоваться, видя всеобщее и искреннее признаше сво
его таланта. Въ январе 1£57 г. онъ получилъ приглашев1е на 
парадный концертъ въ королевскомъ дворце, где должны были 
исполняться некоторыя .изъ его прокзведешй, и музыка Глин
ки произвела на «публику огромное впечатление. Вотъ что пи
салъ онъ объ этомъ концерте въ последнемъ письме своелъ 
къ сестрё Л. И. Шестаковой:

«21 (9) января исполнили въ королевскомъ дворце извест
ное Tpio нзъ «Жизни за Царя« «Ахъ, не мне бедному сиро
тинушке». Пела партш Петровой по справедливости любимая 
здешней публикой га-ine Вагнеръ; она была въ ударе и про
пела очень, очень удовлетворительно. Оркестромъ управлялъ 
Мейерберъ, н надо сознаться, что онъ отличнейннй капель- 
иейстеръ во всехъ отношешяхъ. Я также былъ приглашенъ во 
дворецъ, где пробылъ более четырехъ часовъ. Чтобы понять 
важность этого собьшя для меня, надобно знать, что это един
ственный концертъ въ году, tout en grand gala: публики бы
ло отъ 500 до 700 особъ, все залито золотомъ и сверкало 
бри.шантами. Если не ошибаюсь, полагаю, что я первый изъ 
русскихъ, достигийй подобной чести». Нужно знать, что нашъ 
композиторъ всегда признавалъ за германской публикой осо
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бенную музыкальность и художественное понимаше, а потому 
могъ справедливо гордиться успехомъ своей музыки въ Бер- 
лине.

Но увы! Это былъ уже последшй успехъ и последняя ра
дость въ жизни Глинки. Тутъ же, выходя изъ концерта, раз
горяченный, онъ сильно простудился и уже на другой день слегъ 
въ постель. Болезнь приняла чрезвычайно быстрый ходъ, и въ 
ночь со 2 на 3 февраля 1857 года величайплй изъ русскихъ 
композиторовъ отошелъ въ вечность.

Все это случилось такъ неожиданно и самая смерть после
довала такъ быстро, что никто изъ родственниковъ и друзей 
покойнаго не успелъ получить своевременнаго извещешя о 
случившейся катастрофе и npiexaTb въ Верлинъ хотя бы ко 
дню погребешя. Первоначально тело Глинки похоронено .было 
на берлинскомъ кладбище. За гробомъ композитора шли Мейер
беръ, Денъ, Бейеръ, некоторые друпе музыканты и кое-кто 
изъ членовъ русской колонш Берлина, но самыя похороны не 
отличались никакой пышностью. На временной могиле рус
скаго композитора поставленъ былъ простой памятникъ изъ 
силезскаго мрамора съ соответственно простою надписью: «Mi
chail von Glinka» и проч.

Но вследъ затемъ среди русскаго общества возникло еди
нодушное желаше перенести дорогой прахъ въ Россю. Сестра 
покойнаго композитора хлопотала о Высочайшемъ соизволеши 
на это npoAnpiflTie, и вскоре последовало Высочайшее повеле- 
Hie, давшее возможность и средства перевезти прахъ Глинки 
въ Петербургъ. 22-го мая прибылъ пароходъ съ теломъ Михаила 
Ивановича Глинки, а 24 мая 1857 года веяишй руссшй комио- 
зиторъ окончательно успокоился на кладбище Александро-Нев- 
скаго монастыря въ Петербурге. На могиле его тогда же былъ 
поставленъ весьма изящный памятникъ, а въ 1885 году, въ 
Смоленске, на средства, собранный отъ всенародной подписки, 
воздвигнутъ другой, изображаюпцй фигуру композитора во весь 
ростъ, съ краткой, но выразительной надписью на высокомъ 
пьедестале*. «Глинке—Рошя».
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„Въ поле чистое гляжу‘
(Apia изъ оперы Жизнь за Царя).

Andante niosso ben sostenuto. м. м. J ?6.

a tempo Allegro grazloso am), а. м. J,m
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„Разливалася, разгулялаея“
(Хоръ изъ оперы Жизнь за Царя).

Сол moto м.м. J.16S.
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„Ты прШдешь, моя заря“
(Apia изъ оперы Жизнь за Ц аря).

■Q к'|и—з

р.1
ifvr-' ■

ti?u

1 Ü
ч '

' J '\п>дПГ7

Л лай .Л4У-̂ - - -— >±==/.=. / у  " ■= i fz~-—

Cantabile м м J:?2.



5

„Ложится въ пол* мракъ ночной“
(Хоръ изъ оперы Русланъ и Людмила).

Alldantino Lefätero at tat
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„Любви роскошная звезда“
(Apia изъ оперы Русланъ и Людмила).

Allegretto .agitato
do/90
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Маршъ Черномора
(Изъ оперы Руелань и Людмила).
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„Ахъ ты, ев-Ьтъ, Людмила“.
(Изъ оперы Русланъ и Людмила).



9



10

Аррагонекая хота
(Передожеше М. А . Балакирева).
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„Я помню чудное мгновенье“
Романсъ.
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Тарантелла
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НАШЪ ДРУГЪ Кнвга для чтения въ DBoxi я дома. Варояа Н. А. Кор фа. 15-е вед. съ 200 ряс. Д. 75 в. ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ХРИСТОМ АТ1Я А. Таряавоваго. Для ввел учебя. •аведенЦ я млад, ялаосовъ гвмнавШ, Съ 125 рисунками. 4-е ввд. Ц. 60 я. НАЧАЛЬНАЯ РУССКАЯ ГРАММАТИКА Н. Бучиноваго. Д. 30 в.ЗЕРНЫШКО. Первая восх* авбувв яяяга дхя чтешя я вясьма Т. Л у б е и щ а 1-явнвга Ц/30 я 2-я внига. Д. 40 в. РУКОВОДСТВО въ «ЗЕРНЫШКУ*. Лу- бенца. Д. 60 я.ЦЕРКОВНО - СЛАВЯНСК1Й БУКВАРЬ.Т. Лубенца. 2-е ввд, Д. 5 я РУКОВОДСТВО КЪ„ЦЕРКОВНО-СЛАВЯН- СКОМУБУКВАРЮ*.Т Л у б е яц а,Ц.1Б я КНИГА ДЛЯ ОВУЧЕН1Я ЦЕРКОВНО- СЛАВЯНСКОМУ ЯЗЫКУ А Карю- вова. Ц. 20 в «Зам*гвя для учителя», обучающего во rroft кнвжкЬ—10 в. РУССКОЕ СЛ0В0.А. П а в х о в а. Хресто- MaTix длх гор училнщъ. Д. 1 р. РУКОВОДСТВО въ „РУС. СЛОВУ*. Ц, 60 в. АЗБУКА ДОМОВОДСТВА я ДОМАШНЕЙ ГИГ1ЕНЫ Сост М. К х я м а. Д. 75 в. 800 ПИСЬМЕН. РАВОТЪ Задачи длх упражневШ въ явсьм* для 8-хъ отд-Ь- лешй яачах/впеохн. Н Кор фа Ц. 15 в. ПЕРВОНАЧ. ПРАВОПИСАН1Е. Днвтоввя в грам. правила. Н. Кор фа. Д. 12 в ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО СЪ ФИЗИКОЙ.М. Герасямова. Съ 9в ряс. Д. 50 я СБОРНИКЪ АЛГЕБРИЧЕСКИХЪ ЗАДАЧЪ. М. Саввцваго. Ц. 40 в. ПЕРВЫЯ ПОНЯТ1Я О ЗООЛОГШ, Поля Вера. Переводъ яодъ ред. вроф П Мечяявова. 845 рис. 2-е явд. Ц 1 р. Въ вап«̂  1 р. 20 я., въ перев. 1 р 50 в КРАТКШ КУРСЪ БОТАНИКИ. М / CixtoBa. Съ 118 ряс. Ц*на БО я. СБОРНИКЪ ЗАДАЧЪ ПО РУССКОМУ ПРАВОПИСАНШ. Равнграева: 1) Элементарных св*д. о вравоя. сховъ. Д. v 50 я. 2) Сястематячесв!х св*д. о вравоя. еховъ. Д. 50 я. 8) Элемент. ев-ЬдОДх о •навахъ врепинав!х. Д. ЗА в. 4) Систем. св*д4н1х о вн&в. врепинап1я. Д. 35 я. ДЕШЕВЫЙ ГЕОГРАФИЧЕСКШ АТЛАСЪ.Десхть раскрашен, вартъ. Ц. 30 я. ОЧЕРКИ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРШ. Гр я« горовяча. 6-е явд. 52 портрет. Ц.2 р. ОБЩЕДОСТУПНОЕ ЗЕМЛЕМЪР1Е А.Ко л тановеваго. 279 ряс. Д. 75 я. РИС0ВАН1Е АКВАРЕЛЬЮ А. Касаня Перев. съ франц.- О. Кочетовой, 120 похитив. я в акварел. Д. 1 р. 50 в. ОГОРОДНИЧЕСТВО. Лравтичесв̂ е сов*ты Ф. Ш у б ел ер а. Съ 130 рис. Д. 60 я. НАЧАЛЬНЫЙ КУРСЪ ГЕОГРАФШ. Кор- яехх. 11-е нвдаше, съ 10-х> раевргш. — март, я 82 ряе.-Д'Ьна 1 р. 26 в. *
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ГРАММАТИКА РУССКАГФ ЯЗЫКА. А. Ч 7 д * ■ о » ». , Изд. ö-e. Ц, 50 sot.
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Съ осени 18&0 года издается задуманная Ф, Лавленковымъ 6iwp<*' 

фтеецая библютека подъ заглавгемъ: \

Ж ИЗНЬ ЗАМ'ВЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ. . '
   >----

Въ составь библъотеки войдутъ бгографт слгьдующихъ лпцъ:
' ИНОСТРАННЫЙ ОТД1*ЛЪ. Андерсенъ, Аристотель, Байронъ, Валь* У 

закъ, BcKKapia, Ф. Бенонъ, Беранже, Клодъ-Бернаръ, Верне, Бернсъ, Вет-Г 
ховенъ, Бисмаркъ, Боккачш, Бокль, Бомарше, Дж. Бруно, Будда (Саш> 
Муни), Р. Вагнеръ, Ващингтойъ, Виклефъ, Л. Винчи, В̂ рховъ, Вольта, U 
Вольтеръ, Гайднъ, Галилей, Гарвей, Гарибальди, Гаррикъ, Геге ь, Гейне,- , 
Гете, Гладстоиъ, Говардъ, Гогартъ, Гракхи, Григории VII, А. Гум* > 
больдтъ, Гусь, Гутенбергъ, Гюго, Дагерръ и Шэпсъ,Даламбзръ, Дани»*1 
Дарвинъ, Декар ь̂, Дефо, Дженнеръ, Дидро, Диикенсъ Жанна Даркъ ; 
Жоржъ.Зандъ, Золя, Ибсенъ, Кантъ, Кальвинъ, Канова, Карлейль, КеП- 
леръ, Колумбъ, Амосъ-КоиёнекШ, Контъ, НонфуцШ, Коперникъ, Кромвель»/ 
Кукъ, Кювье, Лавуазье, Лапласъ, Лейбницъ, лвссепоъ, Лессингъ, Ливинг ;f 
стонъ, Линкольнъ, Линней, Лойола̂  Локкъ, Лютеръ, Магомегь, Мамавеллй, * 
Масе (основатель международной лиги̂  образо^нЪ), Мейерберъ, Мёттер** 
нихъ, Микель-Анджело, Милль, М#рабо, Мицкевичъ, Моль*
еръ, Мольтке, Монтескье, Морзе̂ ТДДОоръ, Моцартъ, Т. Мюнцеръ* 
иодеопъ I, Ныотонъ, Оуэнъ, Паскаль, ̂ Таотеръ, Песталоцци, Платонъ, ПрУ} * 
донъ, Рабле, Рафаэль, РашельТТмфрандтъ, Риттеръ, Ришелье, Ротшильд  ̂ / 
Руссо, Савонарола, CaKia-Муни (Будда), Свифтъ, Сервантесу В: Скотт>г 
А. Смитъ, Сократа, Спенсеръ, Спиноза, Стэили, Стефенсонъ, Тацита/ 
Теккерей, Уаттъ, Фарадей, Франнлинъ, Францискъ-Ассизсшй, Фридрихъ И» 
Фультовъ, Цвингли, Цицеронъ, Шекспиръ, Шелли, Шиллеръ,й1опвнгаувр>» 
Шопенъ, Эдисонъ, Дж. Эл1огь, Эравмъ, Ювеналъ, ЮлШ Цеварь, и друг*6*

РУССШЙ ОТД'ЬЛЪ: Аввакумъ* Аксаковы, Аракчеевъ, БЬгданъЧ 
Хм'ЬльдицкШ, Ботканъ, Вутлеровъ, Булгаринъ, Б£линск1Й, Бэръ, Вере
щагину Волковъ (основатель русскаго театра), Воронцовы, Глинка, Гоголе 
Гончарову Грановшй, Грибоедову Дашкова, Демидовы, Достоевсн!#» 
Екатерина II, Зинину Ивановъ, Иванъ IV , В. И. Каразинъ (основатель 
харьк. университета), Карамзину Каткову С. В. Ковалевская, Кольт*т 
цовъ, Баронъ Н. А. Корфу Н. И Костомарову Крамской, Крылов!») * 
Лермонтова, Ломоносовъ, Мондел'Ьеву МеАшкову Мвклуха-МаклаА,\
Н. Милютинъ, Некрасовъ, Никитина, Никону Новикову ОстровскШ» - 
Петръ ВеликШ, Пироговъ, Писемстй, Посошковъ, Потемкину Пржв-' ;ы 
вальшй, Пушнинъ, Радпщевъ, Салтыкову Сенковшй, Скобелеву.; 
С. Соловьевъ, СпераншЙ, Струве, Суворову Л. Толстой, Тургеневу.. 
Гл. УсиеясШ, Ушйномй, Фонъ-Визинъ, Шевченко,У Щепкинъ и друпе»

\
Каждому изъ перечиеленныхъ здгьсь лчцгМосяящается особая ,, 

книжка, въ 80—100 страницъ съ портретомъ. При бгограф1яхъ пУ‘ * 
тешественнтовъ, художниковъ и музыкантовъ прилагаются %еохр':< 
карты, снимки съ карйтнъ и ноты. f ■ (

Жирнымъ шрифтомъ напечатаны имена лицу бЮграфж которых!» 
вышли до 15декабря 1891. г. Новыдбюграф!и выходятъ по4 въ мЬсяД'Ь*̂

Главный енладъ въ книжномъ магазин* П. Луковникова. (Спб. Леш- / 
туковъ пер.,.№ 2). Ц%на каждой книжки 25* /


