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Венская классика. 
Что это такое?

Венская классика, венская классическая школа (около 1780—1827) — направление 
европейской классической музыки второй половины XVIII века в Вене.
К нему принадлежат композиторы Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг 

ван Бетховен. 
Особенности музыки венских классиков

1. Виртуозное владение разнообразнейшими стилями музыки и приёмами 
композиции: от народных песен до полифонии эпохи барокко. Венские классики 
создали тот высокий тип инструментальной музыки, в котором все богатство образного 
содержания воплощено в совершенную художественную форму.

2. Основной особенностью данного направления является применение трёх приёмов: 
обязательного аккомпанемента, наличия сквозных тем и работы над темой и формой.

3. Универсальность художественного мышления, логичность, ясность художественной 
формы. В их сочинениях органично сочетаются чувства и интеллект, трагическое и 
комическое, точный расчёт и естественность, непринуждённость высказывания.

4. Выражено динамическое понимание жизненных процессов, нашедшее наиболее 
полное воплощение в сонатной форме и обусловившее симфонизм многих их 
сочинений. С симфонизмом, в широком смысле, связаны расцвет ведущих 
инструментальных жанров эпохи — симфонии, сонаты, концерта и камерного 
ансамбля, окончательное формирование 4-хчастного сонатно-симфонического цикла.



Венская классика. 
Что это такое?

Расцвет венской классической школы совпал с общим процессом становления 
симфонического оркестра — его стабильного состава, функциональной определённости 
оркестровых групп. Сложились главные классические типы камерных ансамблей — фортепианное 
трио, струнный квартет и другие. Из музыки для сольных инструментов особенно выделилась 
фортепьянная музыка. Оперное творчество Моцарта открыло широкие перспективы развития 
различных типов оперы — лирической и социально-обличительной комедии, музыкальной драмы, 
философской оперы-сказки и других.

Каждый из мастеров венской классической школы обладал неповторимой 
индивидуальностью. Гайдну и Бетховену наиболее близкой оказалась сфера инструментальной 
музыки, Моцарт в равной мере проявил себя и в оперном, и в инструментальных жанрах. Гайдн 
больше тяготел к объективным народно-жанровым образам, юмору, шутке, Бетховен — к героике, 
Моцарт, будучи универсальным художником — к разнообразным оттенкам лирического 
переживания.

Центральной площадкой развития данного музыкального направления стала Вена, столица 
музыкальной культуры того времени. И если Париж с его оперой и Лондон с его публичными 
концертами были задающими тон музыкальными городами Европы второй половины XVIII века, 
то Вена после смерти прославленного Моцарта и переезда в неё Бетховена занимала в мире 
музыки господствующее положение. И если Моцарт при жизни был скорее одним из известных 
венских композиторов, то Бетховен уже считал Вену венцом своей творческой карьеры. Это 
обстоятельство прозорливо подметил почитатель Бетховена граф Фердинанд Эрнст Габриель фон 
Вальдштайн в своем письме к нему: «Благодаря Вашему неустанному усердию Вы получите дух 
Моцарта из рук Гайдна»

Термин «венские классики» впервые был употреблен австрийским музыковедом Рафаэлем 
Георгом Кизеветтером в 1834 году в отношении Гайдна и Моцарта. Позднее другие авторы 
добавили в этот список и Бетховена. Венских классиков часто называют также представителями 
Первой венской школы.

Система жанров, форм и правил гармонии, разработанная классической венской школой, 
сохраняет своё значение и до сих пор.



Йозеф Гайдн
(1732-1809)

Йозеф Гайдн 
(именем Франц сам композитор не называл 

себя никогда) родился 1 апреля 
1732 года в нижнеавстрийском селе Рорау, 
недалеко от границы с Венгрией, в семье 
Маттиаса Гайдна (1699—1763). Родители, 

серьёзно увлекавшиеся пением и 
любительским музицированием, обнаружили в 
мальчике музыкальные способности и в 1737 
отправили его к родственникам в город Хайнбург-на-
Дунае, где Йозеф стал учиться хоровому пению и 
музыке. В 1740г. Йозефа заметил Георг фон Ройттер, 
директор капеллы венского собора св. Стефана. 
Ройттер взял талантливого мальчика в капеллу, и тот в 
течение девяти лет пел в хоре (в том числе несколько 
лет — вместе со своими младшими братьями). Пение 
в хоре было для Гайдна очень хорошей, но и 
единственной школой. Способности мальчика быстро 
развивались, и ему стали поручать трудные сольные 
партии. 

В 1749 у Йозефа стал ломаться голос и его 
выгнали из хора. Последующий десятилетний период 
был для него весьма трудным. Йозеф брался за 
разную работу, в том числе был слугой итальянского 
композитора Никола Порпоры, у которого он также 
брал уроки композиции. Гайдн старался восполнять 
пробелы в своём музыкальном образовании, усердно 
занимаясь изучением творений Эммануила Баха и 
теорией композиции. Написанные им в это время 
сонаты для клавесина были изданы и обратили на 
себя внимание. 

Первыми крупными его сочинениями были 
две мессы brevis, F-dur и G-dur, написанные 
Гайдном в 1749 г. ещё до ухода его из капеллы 
собора св. Стефана; опера «Хромой бес» (не 
сохранилась); около десятка квартетов (1755), 
первая симфония (1759).

В 1759 композитор получает должность 
капельмейстера при дворе графа Карла фон 
Морцина. Под началом Гайдна оказывается 
небольшой оркестр, для которого композитор 
сочиняет свои первые симфонии. В 1760 Гайдн 
женится на Марии-Анне Келлер. Супруги никогда 
не расставались, но детей у них не было, о чём 
композитор весьма сожалел.

Вскоре фон Морцин начинает испытывать 
финансовые трудности и заканчивает деятельность 
своего музыкального проекта.

В 1761 году в жизни Гайдна происходит 
судьбоносное событие — его берут вторым 
капельмейстером при дворе князей Эстерхази, 
одной из самых влиятельных и могущественных 
аристократических семей Австро-Венгрии. В 
обязанности капельмейстера входит сочинение 
музыки, руководство оркестром, камерное 
музицирование перед патроном и постановка опер.

За почти тридцатилетнюю карьеру при 
дворе Эстерхази композитор сочиняет большое 
количество произведений, его известность растёт. 
В 1781 году во время пребывания в Вене Гайдн 
познакомился и подружился с Моцартом.



На протяжении XVIII века в ряде стран (Италии, Германии, Австрии, Франции и других) 
происходили процессы формирования новых жанров и форм инструментальной музыки, 
окончательно сложившихся и достигших своей вершины в так называемой «венской классической 
школе» — в творчестве Гайдна, Моцарта и Бетховена. Вместо полифонической фактуры большое 
значение приобрела гомофонно-гармоническая фактура, но при этом в крупные инструментальные 
произведения зачастую включались полифонические эпизоды, динамизирующие музыкальную 
ткань.

В 1790 году умирает Николаус Эстерхази, а его преемник, князь Антон, не будучи 
любителем музыки, распускает оркестр. В 1791 г. Гайдн получает контракт на работу в Англии. 
Впоследствии он много работает в Австрии и Великобритании. Две поездки в Лондон, где он для 
концертов Соломона написал свои лучшие симфонии, ещё более упрочили славу Гайдна.

Затем Гайдн поселился в Вене, где и написал свои две знаменитые оратории: «Сотворение 
мира» и «Времена года».

Проезжая через Бонн в 1792 г., он знакомится с молодым Бетховеном и берет его в ученики.
Гайдн пробовал свои силы во всех родах музыкального сочинения, но не во всех жанрах его 

творчество проявлялось с одинаковой силой. В области инструментальной музыки он по 
справедливости считается одним из крупнейших композиторов второй половины XVIII и начала 
XIX столетий. Величие Гайдна как композитора максимально проявилось в двух итоговых его 
сочинениях: больших ораториях — «Сотворение мира» (1798 г.) и «Времена года» (1801 г.). 
Оратория «Времена года» может служить образцовым эталоном музыкального классицизма. Под 
конец жизни Гайдн пользовался громадной популярностью

 20 шиллингов 1982 г. — австрийская памятная монета, посвящённая 250-летию со дня 
рождения Йозефа Гайдна

Работа над ораториями подорвала силы композитора. Последними его произведениями 
стали «Harmoniemesse» (1802 г.) и неоконченный струнный квартет op. 103 (1803 г.). Последние 
наброски относятся к 1806 г., после этой даты Гайдн уже не писал ничего. Скончался великий 
композитор в Вене 31 мая 1809 г.

Творческое наследие композитора включает 104 симфонии, 83 квартета, 52 фортепианные 
сонаты, оратории («Сотворение мира», 1798; «Времена года», 1801), 14 месс, оперы. 

В честь Гайдна назван кратер на Меркурии.



Вольфганг Амадей Моцарт
(1756-1791)

Моцарт родился 27 января 1756 года в Зальцбурге. 
Музыкальные способности Моцарта проявились в очень 

раннем возрасте, когда ему было около трёх лет. Его отец 
Леопольд был одним из ведущих европейских музыкальных 
педагогов. Он обучил Вольфганга основам игры на 
клавесине, скрипке и органе.

В Лондоне малолетний Моцарт был предметом 
научных исследований, а в Голландии, где во время постов 
строго изгонялась музыка, для Моцарта было сделано 
исключение, так как в его необычайном даровании 
духовенство усматривало перст Божий.

В 1762 году отец Моцарта предпринял с сыном и 
дочерью Анной артистическое путешествие в Мюнхен и 
Вену, а затем и во многие другие города Германии, Париж, 
Лондон, Голландию, Швейцарию. Всюду Моцарт возбуждал 
удивление и восторг, выходя победителем из труднейших 
испытаний, которые ему предлагались людьми как 
сведущими в музыке, так и дилетантами. 

В 1763 году изданы в Париже первые сонаты 
Моцарта для клавесина и скрипки. По повелению императора 
Иосифа II Моцарт написал за несколько недель оперу 
«Мнимая простушка», но члены итальянской труппы, в руки 
которых попало это произведение 12-летнего композитора, не 
пожелали исполнять музыку мальчика, и их интриги были 
столь сильны, что его отец не решился настаивать на 
исполнении оперы.

1770—1774 годы Моцарт провёл в Италии. В 1771 
году в Милане, всё же была поставлена опера Моцарта 
«Митридат, царь Понтийский», которая была принята 
публикой с большим энтузиазмом. С таким же успехом была 
дана и вторая его опера, «Lucio Sulla» (Луций Сулла) (1772 
год). Для Зальцбурга Моцарт написал «Сон Сципиона», по 
поводу избрания нового архиепископа, 1772 год, для 
Мюнхена — оперу «La bella finta Giardiniera», 2 мессы, 
офферторий (1774 год). Когда ему минуло 17 лет, среди его 
произведений насчитывались уже 4 оперы, несколько 
духовных стихотворений, 13 симфоний, 24 сонаты, не говоря 
о массе более мелких композиций.

В 1775—1780 годах Моцарт написал, среди 
прочего, 6 клавирных сонат, концерт для флейты и арфы, 
большую симфонию № 31 D-dur, прозванную Парижской, 
несколько духовных хоров, 12 балетных номеров.

В 1779 году Моцарт получил место придворного 
органиста в Зальцбурге. 26 января 1781 года в Мюнхене с 
огромным успехом была поставлена опера «Идоменей». Во 
время пребывания в Мюнхене Моцарт написал для 
мюнхенской капеллы офферторий «Misericordias Domini» — 
один из лучших образцов церковной музыки конца XVIII 
века. Опера «Похищение из Сераля», написанная по 
поручению императора Иосифа II в 1782 году, была принята с 
энтузиазмом и вскоре получила большое распространение в 
Германии, где её стали считать первой национальной 
немецкой оперой. 



В 1783—1785 годах созданы 6 знаменитых струнных квартетов, которые Моцарт 
посвятил Йозефу Гайдну, мастеру этого жанра и которые тот принял с величайшим 
почтением. К этому же времени относится его оратория «Davide penitente» (Кающийся 
Давид).

С 1786 года начинается необычайно плодовитая и неустанная деятельность 
Моцарта, которая была главной причиной расстройства его здоровья. Примером 
невероятной быстроты сочинения может служить опера «Женитьба Фигаро», 
написанная в 1786 году в 6 недель и тем не менее поражающая мастерством формы, 
совершенством музыкальной характеристики, неиссякаемым вдохновением. В Вене 
«Женитьба Фигаро» прошла почти незамеченной, но в Праге она вызвала необычайный 
восторг. Не успел соавтор Моцарта Лоренцо да Понте закончить либретто «Женитьбы 
Фигаро», как ему пришлось по требованию композитора спешить с либретто «Дон-
Жуана», которого Моцарт писал для Праги. Это великое произведение, не имеющее 
аналогов в музыкальном искусстве, увидело свет в 1787 году в Праге и имело ещё 
больший успех, чем «Женитьба Фигаро».

Гораздо меньший успех выпал на долю этой оперы в Вене, вообще относившейся 
к Моцарту холоднее, чем другие центры музыкальной культуры. Звание придворного 
композитора, с содержанием в 800 флоринов (1787 год), было весьма скромной 
наградой за все труды Моцарта. Тем не менее он был привязан к Вене, и, когда в 1789 
году, посетив Берлин, он получил приглашение стать во главе придворной капеллы 
Фридриха-Вильгельма II с содержанием в 3 тысячи талеров, то всё же не решился 
оставить Вену.

После «Дон-Жуана» Моцарт сочиняет 3 наиболее известные симфонии: № 39 ми-
бемоль мажор (KV 543), № 40 соль минор (KV 550) и № 41 до мажор «Юпитер» 
(KV 551), написанные в течение полутора месяцев в 1788 году; из них в особенности 
знамениты две последние. В 1789 году Моцарт посвятил прусскому королю струнный 
квартет с партией концертирующей виолончели (ре мажор).



После смерти императора Иосифа II (1790 год) материальное положение Моцарта оказалось настолько 
безвыходным, что он должен был уехать из Вены от преследований кредиторов и артистическим путешествием 
хоть немного поправить свои дела. Последними операми Моцарта были «Cosi fan tutte» (1790 год), «Милосердие 
Тита» (1791 год), и наконец, «Волшебная флейта» (1791 год), имевшая колоссальный успех, чрезвычайно 
быстро распространившийся. Эта опера, в старых изданиях скромно названная опереттой, вместе с 
«Похищением из Сераля» послужила основанием самостоятельного развития национальной немецкой оперы. В 
обширной и разнообразной деятельности Моцарта опера занимает самое видное место.

Мистик по натуре, Моцарт много работал для церкви, но великих образцов в этой области он оставил 
немного: кроме «Misericordias Domini» — «Ave verum corpus» (KV 618), (1791 год) и величественно-горестный 
Реквием (KV 626), над которым Моцарт неустанно, с особенной любовью, работал в последние дни жизни. 
Интересна история написания «Реквиема». Незадолго до смерти Моцарта посетил некий таинственный 
незнакомец во всем сером и заказал ему «Реквием» (траурную заупокойную мессу). Как установили биографы 
композитора, это был граф Франц фон Вальзегг-Штуппах, решивший выдать купленное сочинение за 
собственное. Моцарт погрузился в работу, но недобрые предчувствия не покинули его. Таинственный 
незнакомец в чёрной маске, «чёрный человек» неотступно стоит перед его глазами. Композитору начинает 
казаться, что эту заупокойную мессу он пишет для себя…

Умер Моцарт 5 декабря в 00-55 часов ночи 1791 год от неустановленной болезни. Похоронен Моцарт был 
в Вене, на кладбище Святого Марка в общей могиле, так что само место захоронения осталось неизвестным. В 
память о композиторе на девятый день после его смерти в Праге при огромном стечении народа 
120 музыкантами исполнялся «Реквием» Антонио Розетти.

Выдающаяся черта всех его творений — задушевность. Круг философских идей Моцарта был не столь 
обширен, как у Бетховена, но по выразительности музыку Моцарта верно назвали в Германии «музыкой души»: 
в ней отразилась вся прекрасная, любящая, искренняя натура Моцарта. От чувства изящного Моцарт никогда не 
отступал, оставаясь верным следующему взгляду, высказанному им в письме к отцу: «Страсти не должны быть 
выражаемы так сильно, чтобы возбуждать отвращение; музыка, даже при самых ужасных ситуациях, никогда не 
должна оскорблять слуха, но обязана ему доставлять наслаждение».

В смысле изучения лучших образцов музыкальной литературы, главными учителями Моцарта были в 
области духовной музыки — Гендель (произведения И. С. Баха во времена Моцарта были почти неизвестны), в 
области оперы — Глюк, в инструментальной музыке — Гайдн. Тематический каталог сочинений Моцарта, с 
примечаниями, составленный Кёхелем («Chronologisch-thematisches Verzeichniss sämmtlicher Tonwerke W. A. 
Mozart´s», Лейпциг, 1862), представляет том в 550 страниц. По исчислению Кехеля, Моцарт написал 68 
духовных произведений (мессы, оффертории, гимны и пр.), 23 произведения для театра, 22 сонаты для 
клавесина, 45 сонат и вариаций для скрипки и клавесина, 32 струнных квартета, около 50 симфоний, 55 
концертов и пр., в общей сложности 626 произведений.



Людвиг ван Бетховен
(1770-1827)

Людвиг ван Бетховен родился в 
декабре 1770 года в Бонне. Его отец Иоганн был певцом в 
придворной капелле, мать Мария-Магдалина, до замужества 
Кеверих, была дочерью придворного шеф-повара в Кобленце. 
Дед Людвиг (1712—1773) служил в той же капелле, что и 
Иоганн, сначала певцом, затем капельмейстером. Он был 
родом из Голландии, отсюда и приставка «ван» перед 
фамилией. Отец композитора хотел сделать из сына второго 
Моцарта и стал обучать игре на клавесине и скрипке. В 1778 
году в Кёльне состоялось первое выступление мальчика. 
Однако чудо-ребёнком Бетховен не стал, отец же перепоручил 
мальчика своим коллегам и приятелям. Один обучал Людвига 
игре на органе, другой — на скрипке.

В 1780 году в Бонн приехал органист и композитор 
Кристиан Готлиб Нефе. Он стал настоящим учителем 
Бетховена. Нефе сразу понял, что у мальчика талант. Он 
познакомил Людвига с «Хорошо темперированным 
клавиром» Баха и произведениями Генделя, а также с 
музыкой старших современников: Ф. Э. Баха, Гайдна и 
Моцарта. Благодаря Нефе, было издано и первое сочинение 
Бетховена — вариации на тему марша Дресслера. Бетховену в 
то время было двенадцать лет, и он уже работал помощником 
придворного органиста.

После смерти деда материальное положение семьи 
ухудшилось. Людвигу пришлось рано бросить школу, но он 
выучил латынь, изучал итальянский и французский, много 
читал. В это время Бетховен начал сочинять музыку, но не 
спешил печатать свои произведения. Многое написанное в 
Бонне впоследствии было им переработано. Из юношеских 
сочинений композитора известны три детские сонаты и 
несколько песен, в том числе «Сурок».

В 1787 году Бетховен посетил Вену. Прослушав 
импровизацию Бетховена, Моцарт воскликнул: «Он всех 
заставит говорить о себе!»

Но занятия так и не состоялись: Бетховен узнал о 
болезни матери и вернулся в Бонн. Она умерла 17 июля 1787 
года. Семнадцатилетний юноша был вынужден стать главой 
семьи и взять на себя заботу о младших братьях. Он поступил 
в оркестр в качестве альтиста. Здесь ставятся итальянские, 
французские и немецкие оперы. Особенно сильное 
впечатление на юношу произвели оперы Глюка и Моцарта.

В 1789 году Бетховен, желая продолжить образование, 
начинает посещать лекции в университете. Как раз в это время 
в Бонн приходит известие о революции во Франции. Один из 
профессоров университета издаёт сборник стихов, 
воспевающих революцию. Бетховен подписывается на него. 
Тогда же он сочиняет «Песню свободного человека», в которой 
есть слова: «Свободен тот, для кого ничего не значат 
преимущества рождения и титул».

Проездом из Англии в Бонне остановился Гайдн. Он с 
одобрением отзывался о композиторских опытах Бетховена. 

Юноша решает ехать в Вену, чтобы брать уроки у 
прославленного композитора, так как вернувшись из Англии 
Гайдн становится ещё известнее. Осенью 1792 года Бетховен 
покидает Бонн.

Приехав в Вену, Бетховен 
начал занятия с Гайдном, но они 
быстро разочаровали и ученика, и 
учителя. Бетховен думал, что 
Гайдн был недостаточно внимателен 
к его стараниям; Гайдна пугали не 
только смелые по тем временам 
взгляды Людвига, но и довольно 
мрачные мелодии, что в те годы было 
малораспространённым. Однажды 
Гайдн написал Бетховену:



Ваши вещи прекрасные, это даже чудесные вещи, но то тут, то там в них встречается нечто странное, мрачное, так 
как Вы сами немного угрюмы и странны; а стиль музыканта — это всегда он сам.

Вскоре Гайдн уехал в Англию и передал своего ученика известному педагогу и теоретику Альбрехтсбергеру. Умению 
свободно писать для голоса Бетховен учился у Сальери.

Уже в первые годы жизни в Вене Бетховен завоевал славу пианиста-виртуоза. Его игра поразила слушателей. 
Бетховен смело противопоставлял крайние регистры (а в то время играли в основном в среднем), широко использовал 

педаль (к ней тогда тоже обращались редко), употреблял массивные аккордовые созвучия. По сути, именно он создал 
фортепианный стиль далёкий от изысканно-кружевной манеры клавесинистов.

Этот стиль можно найти в его фортепианных сонатах № 8 — Патетической (название дано самим композитором), № 13 и 
№ 14, обе имеют авторский подзаголовок: «Sonata quasi una Fantasia» (в духе фантазии). Сонату № 14 поэт Рельштаб впоследствии 
назвал «Лунной», и, хотя это название подходит лишь к первой части, а не к финалу, оно закрепилось навсегда за всем 
произведением.

Сочинения Бетховена начали широко издаваться и пользоваться успехом. За первые десять лет проведенных в Вене было 
написано очень много: двадцать сонат для фортепиано и три фортепианных концерта, восемь сонат для скрипки, квартеты и другие 
камерные сочинения, оратория «Христос на Масличной горе», балет «Творения Прометея», Первая и Вторая симфонии. 

В 1796 Бетховен начинает терять слух. У него развивается тинит — воспаление внутреннего уха, приводящее к звону в ушах. По 
совету врачей он надолго уединяется в маленьком городке Хайлигенштадте. Однако покой и тишина не улучшают его 
самочувствия. Бетховен начинает понимать, что глухота неизлечима. В эти трагические дни он пишет письмо, которое 
впоследствии будет названо гейлигенштадтским завещанием. Композитор рассказывает о своих переживаниях, признаётся, что был 
близок к самоубийству.

«Мне казалось немыслимым покинуть свет,  раньше, чем я исполню всё, к чему я чувствовал себя призванным».
В Гейлигенштадте композитор приступает к работе над новой Третьей симфонией, которую назовёт Героической.
В результате глухоты Бетховена сохранились уникальные исторические документы: «разговорные тетради», куда друзья 

Бетховена записывали для него свои реплики, на которые он отвечал либо устно, либо в ответной записи.
Однако музыкант Шиндлер, у которого остались две тетради с записями бесед Бетховена, по всей вероятности, сжёг их, 

так как «в них содержались самые грубые, ожесточённые выпады против императора, а также наследного принца и других 
высокопоставленных лиц. Это, к сожалению, была излюбленная тема Бетховена; в разговоре Бетховен постоянно возмущался 
властями предержащими, их законами и постановлениями».

В 34 года, когда Наполеон отказался от идеалов Великой французской революции и объявил себя императором, Бетховен 
отказался от намерений посвятить ему свою Третью симфонию: «Этот Наполеон тоже обыкновенный человек. Теперь он будет 
топтать ногами все человеческие права и сделается тираном».

В фортепианном творчестве собственный стиль композитора заметен уже в ранних сонатах, но в симфоническом зрелость 
пришла к нему позднее. По словам Чайковского, лишь в третьей симфонии «раскрылась впервые вся необъятная, изумительная 
сила творческого гения Бетховена».

 Бетховен сочиняет Шестую симфонию.
Из-за глухоты Бетховен редко выходит из дома, лишается звукового восприятия. Он становится угрюм, замкнут. Именно в 

эти годы композитор одно за другим создаёт свои самые известные произведения. В эти же годы Бетховен работает над своей 
единственной оперой «Фиделио». Эта опера относится к жанру опер «ужасов и спасения». Успех к «Фиделио» пришёл лишь в 1814 
году, когда опера была поставлена сперва в Вене, потом в Праге, где ею дирижировал знаменитый немецкий композитор Вебер и, 
наконец, в Берлине. 



Незадолго до смерти композитор передал рукопись «Фиделио» своему другу и секретарю Шиндлеру со 
словами: «Это дитя моего духа было произведено на свет в более сильных мучениях, чем другие, и доставило 
мне величайшие огорчения. Поэтому оно мне дороже всех…» 

После 1812 года творческая активность композитора на время падает. Однако через три года он начинает 
работать с прежней энергией. В это время созданы фортепианные сонаты с Двадцать восьмой по последнюю, 
Тридцать вторую, две сонаты для виолончели, квартеты, вокальный цикл «К далёкой возлюбленной». Много 
времени уделяется и обработкам народных песен. Наряду с шотландскими, ирландскими, уэльскими, есть и 
русские. Но главными созданиями последних лет стали два самых монументальных сочинения Бетховена — 
Торжественная месса и Девятая симфония с хором.

Девятая симфония была исполнена в 1824 году. Публика устроила композитору овацию. Известно, что 
Бетховен стоял спиной к залу и ничего не слышал, тогда одна из певиц взяла его за руку и повернула лицом к 
слушателям. Люди махали платками, шляпами, руками, приветствуя композитора. Овация длилась так долго, что 
присутствовавшие тут же полицейские чиновники потребовали её прекращения. Подобные приветствия 
допускались только по отношению к особе императора.

В Австрии, после поражения Наполеона, был установлен полицейский режим. Напуганное революцией 
правительство пресекало любые «свободные мысли». Многочисленные тайные агенты проникали во все слои 
общества. В разговорных тетрадях Бетховена то и дело встречаются предупреждения: «Тише! Осторожно, здесь 
шпион!» И, вероятно, после какого-то особенно смелого высказывания композитора: «Вы кончите на эшафоте!»

Однако популярность Бетховена была так велика, что правительство не решалось его тронуть. Несмотря 
на глухоту, композитор продолжает быть в курсе не только политических, но и музыкальных новостей. Он читает 
(то есть слушает внутренним слухом) партитуры опер Россини, просматривает сборник песен Шуберта, 
знакомится с операми немецкого композитора Вебера «Волшебный стрелок» и «Эврианта». Приехав в Вену, 
Вебер посетил Бетховена. Они вместе завтракали, и Бетховен, обычно не склонный к церемониям, ухаживал за 
своим гостем. После смерти младшего брата композитор взял на себя заботу о его сыне. Бетховен помещает 
племянника в лучшие пансионы и поручает своему ученику Черни заниматься с ним музыкой. Композитор 
хотел, чтобы мальчик стал учёным или артистом, но его привлекало не искусство, а карты и бильярд. 
Запутавшись в долгах, он совершил попытку самоубийства. Попытка эта не причинила особого вреда: пуля лишь 
чуть оцарапала кожу на голове. Бетховен очень переживал по этому поводу. Здоровье его резко ухудшилось. У 
композитора развивается тяжёлое заболевание печени. 

Бетховен умер 26 марта 1827 года. Свыше двадцати тысяч человек шло за его гробом. На могиле 
прозвучала речь, написанная поэтом Грильпарцером:

Он был художник, но также и человек, человек в высшем смысле этого слова… О нём можно сказать, 
как ни о ком другом: он совершил великое, в нём не было ничего дурного.



Спасибо за внимание!


