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 Шесть лет подряд, с 1871 по 1876 годы, П. И. Чайковский проводил лет-
ние месяцы в Тамбовской губернии в селе Усове Кирсановского уезда (ныне 
Бондарского района). Это село принадлежало другу и ученику композитора В. 
С. Шиловскому. 
 В Усове П. И. Чайковский работал над операми «Опричник», «Кузнец 
Вакула», Второй и Третьей симфониями, симфонической фантазией «Буря», 
обдумывал планы написания фортепианного цикла «Времена года» и симфони-
ческой фантазии «Франческа да Римини». 
 В сборник вошли материалы конференции «Петр Ильич Чайковский и 
Тамбовский край», проходившей в Тамбовской областной универсальной науч-
ной библиотеке им. А. С. Пушкина в 2006 году и посвященной первому приез-
ду композитора на Тамбовщину. 
  

 
Статьи сборника сохраняют авторскую редакцию. 
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А. М. Белкин 
 
 

П. И. Чайковский и семья Шиловских 
  
С семьей тамбовских дворян Шиловских связано шестикратное пребыва-

ние П. И. Чайковского на тамбовской земле, создание 2-й и 3-й симфоний, фан-
тазии «Буря», опер: «Опричник», «Кузнец Вакула» («Черевички»), «Евгений 
Онегин», балета «Лебединое озеро», фортепианных пьес «Ноктюрн» и «Юмо-
реска» (ор. 10). 

Государственный архив Тамбовской области содержит сведения о дворян-
ском роде Шиловских: Алексее Константиновиче, его сыне Евгении и дочери 
Антонине. Сохранились уставные грамоты по имениям в Тамбовской губернии 
дворян Шиловских: штабс-капитана Иллариона Николаевича, жены поручика 
Екатерины Ивановны, девицы Варвары Александровны, помещика Владимира 
Сергеевича Шиловского (имения в Лебедянском уезде: Панино, Богородицкое, 
Савинки, Теплое), коллежского регистратора Ивана Александровича Шиловско-
го (деревня Александровка Моршанского уезда).  

Близким другом П. И. Чайковского была Мария Васильевна Шиловская 
(1825–1879), урожденная Вердеревская, выдающаяся певица, дочь тамбовского 
помещика и наша землячка. Один из ее близких родственников, Евграф Ивано-
вич Вердеревский, в 1820–1821 годах служил тамбовским губернатором. Как 
писал в своих воспоминаниях декоратор и машинист сцены Большого театра К. 
Ф. Вальц, Мария Васильевна «была очень талантливой особой. Артистка-
любительница, певица с небольшим, но очень приятным голосом, она умела 
объединять вокруг себя всю литературно-музыкальную Москву». 

Образование она получила в Петербургском Екатерининском институте, 
давшем ей прекрасную подготовку как пианистке и певице. Выступала в сало-
нах, в благотворительных и университетских концертах. Певец и актер Кон-
стантин Де-Лазари вспоминал: «М. И. Глинка и А. С. Даргомыжский не могли 
ее равнодушно слышать, когда она пела их романсы. Такой фразировки, выра-
жения никто не слышал. Когда певица выходила на эстраду, все приходили в ка-
кое-то нервное состояние, ожидая особенного наслаждения». 

А. С. Даргомыжский посвятил Шиловской романс «Я сказала, зачем»,      
М. А. Баликирев — романс «Исступление», М. П. Мусоргский — «Что вам сло-
ва любви». А. С Даргомыжский и М. А. Балакирев часто аккомпанировали ей в 
концертах. В ее московском доме постоянно бывали композиторы: А. Серов, А. 
Рубинштейн, П. Чайковский; писатели: И. Тургенев, А. Островский, А. Чехов; 
актер П. Садовский. Именно в доме Шиловской П. Чайковский познакомился с 
А. Даргомыжским. 

Мария Васильевна сочиняла романсы на стихи Е. Боратынского, Ф. Тютче-
ва. Особенно часто она обращалась к поэзии М. Лермонтова, на его стихи Ши-
ловская создала романсы: «Волны и люди» (1873), «Метель шумит и снег ва-
лит» (1873), «У врат обители святой» (1873, тот же текст положил на музыку 
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17-летний С. Рахманинов в 1890 году), «Вверху горит одна звезда» (1880), «Рас-
стались мы» (1889). Сборник ее романсов был издан в Москве в 1873 году.  

Вторым мужем Марии Васильевны стал Владимир Петрович Бегичев 
(1838–1891) — драматург, начальник репертуарной части, затем директор мос-
ковских Императорских театров. Он написал 16 пьес-комедий, водевилей, опе-
ретт, исторических пьес и переводов. Многие из них шли на сцене и имели 
шумный успех. Некоторые пьесы и переводы Бегичев печатал под псевдонимом 
«М. Шиловский». Владимир Петрович был одним из авторов либретто балета 
П. Чайковского «Лебединое озеро». В 1870 году Петр Ильич намеревался сва-
таться к дочери Бегичева — Марии. 

У М. В. Шиловской было два сына от первого брака — Константин и Вла-
димир, ставшие близкими людьми для П. Чайковского. 

Имение Шиловских было в Глебове, в 60 верстах от Москвы. Здесь, в сере-
дине XIX века, в большом барском доме ставились даже оперные спектакли. 
Сама хозяйка с блеском исполняла партию Вани в «Жизни за царя» М. Глинки. 
Среди гостей бывали А. Даргомыжский и совсем еще юный М. Мусоргский. 

К 1877 году, двадцать лет спустя, когда здесь стал бывать П. Чайковский, от 
роскошной усадьбы осталось немногое. Теперь Глебово принадлежало Кон-
стантину Шиловскому. Близкий приятель композитора чутко относился к сво-
ему гостю и не стеснял его своим обществом. Именно здесь появились первые 
страницы оперы «Евгений Онегин». 

Глебово — барское поместье с большим комфортабельным домом на горе, 
среди английского парка. Константин Степанович уговорил П. Чайковского ос-
таться в Глебове для работы над оперой «Евгений Онегин». П. Чайковского по-
селили во флигеле, куда перенесли фортепиано из большого дома. Гость там ос-
тавался один и мог спокойно работать. Все лето 1877 года П. Чайковский про-
жил в Глебове у Шиловского. Каждое утро купался в реке, много гулял по лесу 
и очень плодотворно работал.  

Константин Степанович сочинил для композитора либретто оперы «Евге-
ний Онегин», но просил композитора не называть в печатном либретто его фа-
милию: «Если не пожелаешь взять его на себя, то поставь, пожалуйста, К. С. 
Ш., но не более, или же будет оно под псевдонимом «К. Глебовского». Соавтор 
П. Чайковского по «Евгению Онегину» родился в ноябре 1848 года в Москве. 
Потомок старинного дворянского рода, он принадлежал к семье, страстно лю-
бившей искусство. С детства участвовал в домашних спектаклях. Его влекли 
драматическая сцена, музыка, пение, живопись, поэзия, скульптура. Он был 
беллетрист и художественный критик, написал обстоятельный труд «Опыт те-
атрального грима». Константин Степанович вылепил огромную голову для опе-
ры «Руслан и Людмила», долго украшавшую спектакли Большого театра. Он 
пять лет служил актером Императорского Малого театра, играя в «Ревизоре», 
«Женитьбе» и даже «Гамлете». Сочинял романсы, среди которых популярны 
были «Царица ты или рабыня», «К ней» и, особенно, вальс «Месяц плывет по 
ночным небесам», который чудесно исполняла впоследствии Надежда Андре-
евна Обухова. 
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Современник пишет о Константине Степановиче: «Это был крайне увле-
кающийся и безалаберный человек. То он погружался в алхимию, занимался 
черной магией и изучал быт древнего Египта, а то вдруг переносился в допет-
ровскую Русь, начинал ходить летом в своем имении в боярском костюме и на-
лаживать весь свой дневной обиход под древнерусский стиль». 

Умер К. С. Шиловский в мае 1893 года в Москве. 
В 70-80-е годы село Усово Кирсановского уезда (ныне Бондарский район) 

было имением младшего сына Марии Васильевны Шиловской — Владимира 
Степановича (1853–1893). П. Чайковский познакомился с ним в 1867 году, когда 
давал ему уроки теории музыки. Талант Володи привлекал всеобщее внимание. 
Произведения 14-летнего мальчика исполнялись в концертах. Близкая дружба 
соединила двух столь непохожих людей. Шиловскому в ту пору было всего 15 
лет, Чайковский был на 12 лет старше. Володя имел яркие музыкальные спо-
собности. Будучи весьма состоятельным и не обладая необходимым трудолюби-
ем, он считал музыку лишь развлечением и не стремился стать серьезным му-
зыкантом. 

Владимир Степанович сочинил по просьбе П. Чайковского и инструменто-
вал оркестровое выступление ко 2-му действию оперы «Опричник», и оно це-
ликом вошло в оперу. В ответ Петр Ильич посвятил своему другу 3-ю симфо-
нию ре мажор и две пьесы для фортепиано: «Ноктюрн» и «Юмореску» (ор. 10). 
А на обложке первого издания «Русского скерцо» и «Экспромта» (ор. 1) напи-
сал: «Володя! Примите уверения в искреннем почтении, с коим имею честь 
быть. П. Чайковский». По просьбе семьи Шиловских Чайковский переложил 
для фортепиано оркестровую фантазию А. С. Даргомыжского «Малороссий-
ский казачок». 

Сохранилась и опубликована часть переписки П. Чайковского с В. Шилов-
ским, охватывающая двадцать лет — с 1873 года. До нас дошло 14 писем ком-
позитора и 7 писем его друга. 

В Государственном архиве Тамбовской области найдены документы о дво-
рянстве коллежского регистратора графа Владимира Степановича Васильева-
Шиловского. Там есть формулярный список о его службе и сведения об имуще-
стве. Коллежский регистратор В. С. Васильев-Шиловский получил домашнее 
воспитание, служил чиновником для особых поручений при совете попечитель-
ства о бедных в Москве, не получая оплату за свою службу. Родовое имение у 
него было в Тамбовской губернии при сельце Усово, соседних селах: Волхон-
щине, Синявке и деревне Ивановке, а также он владел имениями в Рязанской 
губернии. Из благоприобретенной недвижимости у Владимира Степановича 
было еще имение в Тамбовской губернии, тоже в Кирсановском уезде, при селе 
Старое Кудрино, и три дома в Москве. Также семье Шиловских принадлежали 
имения в селах Вердеревщина и Шилово, находившиеся по соседству с Усовым. 
В Усово, у Владимира Степановича, Чайковскому довелось гостить шесть раз, с 
1871 по 1876 год, в летние месяцы. 

В апреле 1877 года Владимир Шиловский женился на графине Анне Алек-
сеевне Васильевой (1841–1910), бывшей на одиннадцать лет старше жениха, и в 
результате получил крупное состояние. Император Александр III своим указом 
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повелел Шиловскому принять фамилию жены и графский титул, чтобы не угас 
графский род — Анна Алексеевна была последней графиней Васильевой. И он 
стал графом Васильевым-Шиловским. 

С годами Васильев-Шиловский становился все более замкнутым и нелю-
димым. Он увлекался механическими органами, которые тогда были в ходу в 
дешевых трактирах, и делал для них музыкальные обработки. П. Чайковский, 
желая морально поддержать друга, ходил с ним слушать эту музыку. В шумном, 
прокуренном трактире Петру Ильичу бросилось в глаза, как изменился Шилов-
ский, как болезнь изнурила его лицо, как резко он меняет свое настроение, не-
ожиданно переходя от восторженного возбуждения к угрюмой неподвижности. 
П. Чайковский был, кажется, в 80-е годы единственным близким ему человеком. 

Владимир Степанович жил замкнуто, увлекаясь коллекционированием дра-
гоценных камней, особенно бриллиантов. У него все явственнее проявлялась 
скупость. И лишь для П. Чайковского он не жалел средств, выступая как бога-
тый кредитор и покровитель своего бывшего учителя. В 60–70-е годы П. Чай-
ковский получал от него довольно крупные денежные суммы. Композитора по-
прежнему привлекал этот чудаковатый граф, меценат и помещик, с поразитель-
но чуткой артистической душой музыканта.  

Владимир Васильев-Шиловский скончался 25 июня 1893 года, ему был 41 
год. Кончина друга глубоко опечалила П. Чайковского. Великий композитор 
лишь на четыре месяца пережил его: П. Чайковский ушел из жизни 25 октября 
того же года. 
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О. А. Казьмин  

Чайковский  и тамбовский песенный фольклор 

Касаясь вопроса Чайковский и тамбовский песенный фольклор, уместно 
вспомнить об отношении великого композитора к народному творчеству. 

Петр Ильич очень интересовался фольклором, исходя, подчеркнем, из на-
циональной сущности своей натуры. Он говорил в письме к Н. Ф. фон Мекк от 
5 марта 1878 года: «Я страстно люблю русского человека, русскую речь, рус-
ский склад ума, русскую красоту лиц, русские обычаи». И, конечно, добавим 
мы, русскую природу, о чем нередко поется в песнях. Все это находило отра-
жение в творчестве композитора и об этом также читаем в указанном письме к 
фон Мекк: «Что касается вообще русского элемента в моей музыке, т. е. родст-
венных с народною песнею приемов в мелодии и гармонии, то это происходит 
вследствие того, что я вырос в глуши, с детства, с самого раннего, проникся не-
изъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки, что я 
до страсти люблю русский элемент во всех его проявлениях, что, одним сло-
вом, я русский в полнейшем смысле этого слова». 

Известны также восторженные мысли Чайковского о красоте, богатстве 
содержания песенного фольклора: «Русская народная песня есть драгоценней-
ший образец народного творчества; ее самобытный, своеобразный склад, ее 
изумительно красивые обороты требуют глубочайшей музыкальной эрудиции, 
чтобы суметь приладить русскую песню к установившимся гармоническим за-
конам, не искажая смысла и духа… Художник-музыкант... есть по отношению к 
русской народной песне садовник, который знает, в какую почву, в какое время 
и при каких условиях температуры должен посадить свое драгоценное семя... 
Никто не может безнаказанно прикоснуться святотатственною рукою к такой 
художественной святыне, как русская народная песня, если он не чувствует се-
бя к тому вполне готовым и достойным» [Цит. по: 3, с. 19]. В этом высказыва-
нии звучит и та мысль, что народная песня может интересовать композиторов 
«как оригинальный продукт творческой индивидуальности народа...». Иначе 
говоря, народная песня рассматривается Чайковским, как тема для обработки 
чутким музыкантом и в то же время может интересовать нас и сама по себе, как 
самостоятельный художественный образец творчества народа. Этому подтвер-
ждение мы находим у самого Петра Ильича. 

Широкую популярность приобрел его труд, изданный в двух тетрадях, 
сборник «50 русских народных песен, положенных для фортепиано в 4 руки» 
(1868–1869). Известно также использование композитором несколько десятков 
раз народной песни в своем оригинальном творчестве. В этом отношении осо-
бенно внимательным был Петр Ильич Чайковский к тамбовскому фольклору, 
ибо тамбовская песня рождалась и живет в самой сердцевине просторов Рос-
сии. К тому же красивы и выразительны тамбовские народные песни. Их пре-
лесть, ощутили многие выдающиеся русские композиторы — М. А. Балакирев, 
М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков, С. И. Танеев, А. Н. 
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Серов, С. В. Рахманинов, А. Т. Гречанинов, И. Ф. Стравинский, целый ряд со-
ветских создателей музыкальных произведений. Они использовали эти песни в 
своем творчестве. Одна из причин обращения Чайковского к тамбовской на-
родной песне состоит в том, что он стал редактором сборника песен Тамбов-
ского края своего ученика В. П. Прокунина. 

В 1871 году Петр Ильич должен был участвовать в экспедиции по сбору 
фольклора. Он готовился к ней, отложил реализацию творческих планов. К со-
жалению, экспедиция не состоялась по причинам от Чайковского независящим, 
но идею собирания фольклора Чайковский реализовал. Он предложил своему 
консерваторскому ученику Василию Павловичу Прокунину отправиться на 
Тамбовщину и собрать народные песни в родном селе и округе. Сам же Петр 
Ильич воспользовался приглашением другого своего ученика и друга Владими-
ра Степановича Шиловского погостить в его тамбовском имении Усово. 

Прокунин прекрасно справился с поставленной перед ним задачей. Он за-
писал в двух селах Моршанского уезда, Сосновке и Кулеватове, 65 песен: 19 
протяжно-лирических, 16 уличных, 15 хороводных, 2 плясовых, 9 свадебных, 2 
солдатских и одну рекрутскую и фабричную. В 1872 и 1873 годах эти песни в 
двух выпусках в издании П. Юргенсона с названием «Русские народные песни 
для голоса с сопровождением фортепиано, собранные и переложенные В. Про-
куниным, под редакцией профессора П. Чайковского» увидели свет. 

Оценивая труд ученика, Чайковский в письме к Л. Н. Толстому от 24 де-
кабря 1876 года писал: «Кроме Балакирева и отчасти Прокунина, я не знаю ни 
одного человека сумевшего быть на высоте задачи». А в послании (7 сентября 
1876 года) к Н. А. Римскому-Корсакову, работавшему над своей антологией на-
родных песен, советовал: «Обратите внимание на сборник Прокунина — он ед-
ва ли не богаче всех по выбору». 

Шестикратное пребывание Чайковского на тамбовской земле, в селе Усо-
во, впечатления от наблюдения быта тамбовских крестьян, его песенного твор-
чества и редактирование сборника тамбовских народных песен, собранных 
Прокуниным, определили использование композитором тамбовского фолькло-
ра в музыке к весенней сказке «Снегурочка» А. Н. Островского. Ее музыкаль-
ные страницы вобрали в себя девятнадцать номеров. Шесть из них построены 
на песнях, собранных Прокуниным. 

В указанном выше письме к Н. А. Римскому-Корсакову Чайковский отме-
тил, что конкретно создал в «Снегурочке» на основе материалов прокунинского 
сборника: 1) мотив пляски птиц; 2) хор провожания масленицы; 3) теноровое 
соло в том же хоре; 4) аллегро из первой песни Леля; 5) песню Брусилы; 6) вто-
рую песню Леля. 

Какие же здесь использованы тамбовские песни? 
В Танцах птиц (Пролог № 2) слышны интонации песни «Вот сизой орел по 

горам летал». 
В Проводах масленицы, в хоре «Раным-рано куры запели» (№ 4) звучит 

хороводная «Давно сказано, давно баяно». Здесь же (на словах «Веселенько 
нам тебя встречать-провожать») использован напев лирической песни «У князя, 
у князя Волхонского». 
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В Мелодраме (№ 5-а) быстрая часть повторяет мелодию песни «Давно ска-
зано, давно баяно». 

Выразительны и красивы три песни Леля. Основой второй — «Как по лесу, 
лес шумит» из первого действия — стала хороводная «У ворот, ворот батюш-
киных». А в третьей песне Леля — «Туча со громом сговаривалась» — нашла 
преломление прокунинская запись «Я по бережку похаживала». 

Песенка Брусилы «Купался бобер» построена на материале уличной раз-
гульно-веселой песни «Где ж ты была своя, не чужая». 

В Марше Берендея (№ 18), во втором проведении темы звучит тамбовская 
«Ой, утушка моя луговая», которая имеет место как в сборнике Прокунина, так 
и в сборнике Балакирева. 

К тамбовскому фольклору Чайковский обращался при создании и других 
произведений. Так, тамбовская хороводная «Я посею ли, млада-младенька» 
стала темой финала первой симфонии «Зимние грезы». 

Думаем, не без влияния быта тамбовских крестьян Чайковский, работая на 
Тамбовщине над оперой «Кузнец Вакула» («Черевички»), ввел в третье дейст-
вие «Русскую пляску» и выстроил ее вторую тему на прокунинской записи сва-
дебной «Не летай же ты, сокол». 

Сегодня довольно часто звучит торжественная увертюра «1812 год». Те, 
кто знаком с тамбовским фольклором, могут легко уловить здесь напев попу-
лярной песни «У ворот, ворот батюшкиных». Возможно, это повторное обра-
щение Петра Ильича к полюбившейся ему песне было музыкальным приветом 
своему ученику Прокунину, который в год премьеры Увертюры (1883) работал 
над капитальным трудом — сводом русских народных лирических песен. 

Выскажем еще одно предположение. Отдыхая в имении Шиловских на 
Тамбовщине в первый раз, композитор, очевидно, обдумывал дальнейшую ра-
боту над оперой «Опричник», которую начал в конце 1870 года. В ней на осно-
ве фольклора (правда, не тамбовского) написаны «Пляска опричников и жен-
щин» и песня Насти — героини оперы. Однако, если бы к этому времени поя-
вился сборник Прокунина, возможно, эти номера «Опричника» были бы созда-
ны на его основе. Тем не менее, это еще один пример обращения Чайковского к 
народному творчеству 

Широкое  использование  Чайковским  тамбовской  народной  песни  в 
разных жанрах своего творчества, несомненно, подтверждает ее высокую ху-
дожественную ценность и внимание к ней великого композитора. 
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И. Е. Зимина 

Фантастическая сказка «Буря»: творческое завещание В. Шекспира 

Музыкальная культура Тамбовщины связана с именами выдающихся рус-
ских композиторов. Здесь рождались произведения, вошедшие в золотую со-
кровищницу русской музыки. 

Незабываемые страницы в музыкальной жизни Тамбовского края связаны, 
в частности, с именем П. И. Чайковского, который бывал в Тамбовской губер-
нии в период с 1871 по 1876 год. Его любимой «летней резиденцией» было село 
Усово Кирсановского уезда, где находилось имение талантливого ученика и 
друга композитора В. С. Шиловского. 

Впервые усовское имение Чайковский посетил в 1871 году, проведя здесь 
часть летних каникул. Потом поместье Шиловского стало для композитора 
«центром постоянного влечения». 

Чайковский любил русскую природу, приносившую ему вдохновение и 
силы для творческого труда. Усово привлекало его великолепными местами 
для прогулок и возможностью уединиться на лоне природы. 

Летом 1873 года Пётр Ильич приехал в Усово прямо из Парижа. В письме 
Н. Ф. фон Мекк от 22 апреля 1878 года он вспоминает, что «очутился совер-
шенно один в прелестном оазисе степной местности». По выражению компози-
тора, он находился в «экзальтированно-блаженном состоянии духа, бродя днём 
по лесу, под вечер — по неизмеримой степи, а ночью сидя у отворённого окна 
и прислушиваясь к торжественной тишине захолустья, изредка нарушаемой ка-
кими-то неопределёнными ночными звуками». Именно в две недели, проведён-
ные в Усово, Чайковский начерно написал «Бурю». 

Мысль о создании симфонической пьесы «Буря» была подсказана компо-
зитору критиком В. В. Стасовым, составившим программу для этого сочинения 
по одноимённому произведению В. Шекспира. 

В последний период творчества Шекспир создаёт несколько произведений, 
которые могут быть названы фантастическими драмами-сказками. В них ис-
пользованы легендарные сюжеты, действие происходит в условной вымышлен-
ной обстановке, место действия обозначено, однако исторические приметы 
эпохи и страны в этих драмах почти отсутствуют. «Буря» — такая фантастиче-
ская сказка. Исследователи воспринимают её как поэтическое завещание Шек-
спира, как размышление о воздействии искусства на жизнь людей, как проща-
ние Шекспира с театром. 

В драме изображён мир искусства — музыка, зрелище, поэзия, видения. 
Люди преображаются под воздействием волшебных чар Ариэля. 

«Буря» — это аллегорическая поэтическая сказка, в которой Шекспир ста-
вит вопрос о средствах преобразования мира и человеческого общества. Это 
своеобразная «драматическая утопия», отразившая античные и ренессансные 
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идеи о наилучшем государственном устройстве, о роли науки, искусства, люб-
ви и поэзии в жизни общества. 

Аллегорическая картина шторма символизирует потрясения в жизни госу-
дарства. Шторм вызван разумом и властью учёного: мудрец Просперо вызвал 
бурю, чтобы восстановить справедливость и наказать преступников. Сделал он 
это с помощью волшебной мантии и духа Ариэля, который воплощает силы 
природы и все виды искусства. Он умеет летать, плавать, вызывать гром, мол-
нию, он не горит в огне, быстро мчится на облаках, воспроизводит рёв морской 
бури, возбуждает видения в воображении людей. 

 
То здесь, то там, на палубе, в каютах 
Я вспыхивал пугающим огнём, 
Я разделялся, я горел на стеньгах, 
На реях, на бушприте, а затем 
Соединялся вмиг. Я был стремглавей 
Юпитеровых молний грозовых. 

Он обладает властью не только над природой, но и над чувствами людей: 
вызывает любовь в сердцах Миранды и Фердинанда, раскаяние в душе Алоизо, 
страх Себастьяно и Антонио. Даже Калибан поддаётся воздействию волшебной 
музыки Ариэля. Ариэль символизирует власть искусства над людьми, особенно 
власть театра, ибо Чудеса Ариэля воспринимаются как театральное представ-
ление. 

Образ Сикораксы символизирует власть грубой невежественной силы, по-
литические и религиозные преследования, угнетающие разум, фантазию, ис-
кусство. 

Тема любви связана с темой воспитания людей, с общим замыслом. Про-
сперо с помощью Ариэля возбудил любовь Миранды и Фердинанда. Но он же 
воздвигает препятствия, чтобы испытать истинность чувства. 

Пение, музыка, танцы нимф — весь театральный праздник порождает у 
Просперо образное суждение о жизни: когда-нибудь всё в мире растает, как эти 
виденья. Это признание, что жизнь человеческая имеет предел, что даже муд-
рейшие люди когда-нибудь исчезнут — как всё, что существует. Из той же мы 
материи, что сны. Сон — завершение куцей нашей жизни... 

 
…В воздухе прозрачном 
Рассеялись, растаяли они. 
Вот так когда-нибудь растают башни, 
Макушкой достающие до туч, 
И богатейшие дворцы, и храмы 
Величественные — весь шар земной 
И жители его, всё, всё растает, 
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Рассеется бесследно, как туман, 
Как это наше пышное виденье. 

Просперо осуществил свои цели — он восстановил справедливость, сделал 
людей лучше, наказал преступление, вернулся в мир людей и даровал счастье 
дочери и юному принцу. Он повелевал стихиями и людьми, но он признаёт, что 
силы человека не беспредельны. В этом смысл грустного финала волшебной 
сказки. 

Атмосфера чудесного помогает разрешению трагических конфликтов, по-
добно тому, как в сказках они заканчиваются победой добра и всеобщим при-
мирением. 

«Буря» основана на романтическом сюжете, но романтика в ней служит 
своеобразной формой воплощения сложности и запутанности жизни. Как будто 
оторванная от действительности, «Буря» затрагивает острые жизненные темы. 
Найти средства, чтобы выразить необходимость утвердить добро среди моря 
зла, — вот та основа, на которой воздвигается художественная структура этой 
волшебной сказки. 
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Т. В. Доброхотова 
 

Три карты 
 
В сентябре 1876 года П. И. Чайковский в последний раз приехал в Усово. 

Очарование этого уголка русской равнины очень трудно передать словами. 
Только музыка дает возможность выразить тонкую, неброскую внешне, но та-
кую завораживающую красоту нашего края. После жизни в тесноте большого 
города вольно раскинувшееся Усово и впрямь кажется «оазисом степной мест-
ности». 

Русский душою П. И. Чайковский до самозабвения любил русскую приро-
ду средней полосы. Для русской культуры вообще характерна неотделимость от 
природы. Русскому человеку изначально присуща мысль о тесной связи бытия 
людей и природы. Даже наши исконные города имели очень мало общего с го-
родами Запада. В Европе город всегда выстроен, выделен из природы, загнан в 
узкие и жесткие рамки. Совсем иное города русские, та же Москва XIX века. 
Огороды, сады, нет устремленности вверх. А. Григорьев в своих воспоминани-
ях так описывал Замоскворечье: «...чем далее вы идете в глубь, тем более Замо-
скворечье тонет перед вами в зеленых садах,... улицы и переулки расходились 
так свободно, что явным образом они росли, а не делались». [1] Чайковский, 
несомненно, впитал в себя этот дух старой Москвы, не выстроенной, а как бы 
выросшей подобно какому-то огромному растению. Но XIX «железный век» 
постепенно менял лицо города, делал его более европейским, душным, тесным. 

Отдохнуть от городской жизни, восстановить былое неразрывное единение 
с природой можно было лишь в усадьбах за городской чертой. Иногда их хо-
зяева называли свои дома «замками», но Россия замков в европейском смысле 
не знала. Замок изолирован как от ближайших поселений, так и от природы, это 
военное укрепление. Иное дело русская дворянская усадьба, вольготно раски-
нувшаяся среди полей, садов, парков, окруженная огородами, хозяйственными 
постройками. Вот в такой очаровательный уголок и стремился русский компо-
зитор, отдыхая душой и находя новые источники вдохновения. 

Оторванность от этой природной традиционной среды самым пагубным 
образом проявилась в истории нашей страны. В XIX  веке происходит углубле-
ние противостояния между правящими классами и народом, что выразилось в 
различиях между культурой дворянской и крестьянской. В 1916 году француз-
ский дипломат М. Палеолог писал: «Один из самых тревожных симптомов — 
это тот глубокий ров, та пропасть, которая отделяет высшие классы русского 
общества от масс. Никакой связи между этими двумя группами; их как бы раз-
деляют столетия». [2] 

Однако подлинные творцы, истинные русские художники, интуитивно 
ощущая всю пагубность такого разрыва, пытались по-разному построить мосты 
через эту пропасть, понимая, что рухнуть в нее может вся Россия. Так и Чай-
ковский не мог отделить себя от народа и народной культуры. Несомненно, что 
во время долгих прогулок композитор слышал не только шум листвы, пение 
птиц, но и народные крестьянские песни. И. А. Бунин в рассказе «Косцы» очень 
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точно и поэтично описал чувства, которые он испытал услышав как поет за ра-
ботой артель косарей. «...не высказать вполне в чем такая дивная прелесть их 
песни. ...она была связана со всем, что видели, чувствовали и мы и они, эти ря-
занские косцы. Прелесть была в том несознаваемом, но кровном родстве, кото-
рое было между ими и нами... и этим хлебородным полем, что окружало нас. 
Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были вместе, и всем 
нам было хорошо, спокойно, любовно... эта родина, этот наш общий дом была 
— Россия, и что только ее душа могла петь так, как пели косцы в этом откли-
кающемся на каждый их вздох березовом лесу». [3] 

Встреча художника с природой не всегда поддается однозначной оценке. 
Так в 1908 году, прочитав книгу М. Пришвина «За волшебным колобком», А. 
Блок сказал автору, что он восхищен его способностью «броситься» в природу. 
Пришвин ответил: «Зачем бросаться, бросаться можно лишь вниз, а то, что я 
люблю в природе то выше меня: я не бросаюсь, а поднимаюсь. Все живое в 
природе поднимается от земли к солнцу... Так точно и человек, сливаясь с при-
родой, тоже возвышается и растет». [4] В соприкосновении с нашей землей ху-
дожник старается захватить хоть что-нибудь на память и показать это людям. 

Природа творчества — одна из величайших загадок человечества. Что 
можно считать точкой отсчета творческого процесса? Что вдохновляет творца 
на создание невиданных ранее образов? Прогулки Петра Ильича в наших по-
лях, их воздух, чистота и особая звуковая атмосфера, несомненно, создавали 
новые для художника впечатления. Однако меня всегда занимал вопрос, чем 
его кроме творчества и прогулок по сельским тропинкам был занят день вели-
кого композитора? Чем кроме музыки и умных разговоров развлекали себя 
обитатели усадьбы? Ведь на дворе был XIX век! Не было телевидения, телефо-
на, Интернета. А если дожди затянули горизонт, и все вокруг тускло, уныло, 
промозгло? Боюсь навлечь на себя гнев высоколобых теоретиков, но предпо-
ложу: не играли ли они в карты? Почему, собственно, нет? Один из романтиче-
ских героев Пушкина описывал другу свою деревенскую жизнь: «...играю с 
старухами в бостон по копейке и сержусь, когда проигрываю». [5] Какие, на-
верно, веселые разговоры велись за этим картежным столом! Ведь для каждой 
карты существовало свое шутливое название. Даму называли «старой попадь-
ей», а короля «тамбовским мужиком». Тема Тамбова в связи с картами возник-
ла не случайно. Написанная в 1838 году М. Ю. Лермонтовым «Тамбовская ка-
значейша» сразу же превратила наш город в сознании читателей в эдакую рос-
сийскую картежную столицу. Поэма имела большой успех, хотя сюжет был да-
леко не нов. В комментариях к поэме основой сюжета называют «бытовой 
анекдот из провинциальной жизни». Однако по поводу провинциальности 
можно и поспорить. В Москве в 1802 году много шума наделала история, когда 
князь Александр Голицын проиграл свою жену княгиню Марию Гавриловну 
графу Льву Разумовскому. Но то, что Тамбов был крупным картежным цен-
тром, отрицать нельзя. На ярмарки в Тамбов возами привозили игральные кар-
ты, и все они находили своих покупателей. 

Всем, кто сегодня рассуждает об уникальности современного феномена так 
называемой «игромании» (лудомании на медицинском языке), нелишне напом-
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нить, что в XIX веке в России началась настоящая картежная эпидемия. Удиви-
тельно, но еще в начале XVIII все азартные игры, особенно игра в карты, счи-
тались уголовными преступлениями, а уже в середине XIX века П. А. Вязем-
ский утверждал, что «карточное времяпрепровождение свойственно у нас всем 
возрастам, всем званиям и обоим полам». [6] Продажа карт приняла такие раз-
меры, что с 30-х годов XIX века утвердился порядок, по которому доходы от 
карт шли в пользу ведомства императрицы Марии Федоровны, то есть на бла-
готворительные цели. Действительно, многие благотворительные и воспита-
тельные учреждения были основаны на эти деньги. Что привлекало людей в иг-
ре? Некоторые надеялись получить большой денежный выигрыш. Арбенин, 
отыгравшись от князя Звездича, в ответ на его благодарность: «Ах, никогда мне 
это не забыть... Всю жизнь мою спасли...», говорит: «И деньги ваши тоже. А 
право, трудно разрешить, которое из этих двух дороже». [7] Однако большая 
часть участников игры утверждала, что денежный интерес — не главное, при-
влекает азарт, непредсказуемость результата, возможность испытать судьбу. 

Карточные игры были весьма разнообразны. Многочисленные пособия, 
обучавшие «искусству играть в карты», делили игры на «домашние» или «дере-
венские» (марьяж, дурочки, ерошки), «коммерческие» (преферанс, вист, пикет) 
и «азартные» (штосс, фараон). У коммерческих игр были довольно сложные 
правила. Партнеры должны были учесть различные варианты раздачи карт, вы-
работать стратегию поведения, предвидеть возможную игру противника. Уча-
стие в таких играх требовало значительного опыта, знания психологии. Обычно 
складывались постоянные группы таких игроков, которые собирались в опре-
деленные дни. Так П. А. Бурышкин — представитель одной из известных мос-
ковских купеческих семей — писал, что для постоянной игры в преферанс в 
доме И. Морозова собиралась сложившаяся компания очень состоятельных 
коммерсантов и играли они очень крупно. [8] Коммерческие игры требовали 
значительных умственных усилий и поэтому считались «солидными».  

Совсем иное дело — игры азартные. Как правило, они очень просты. Их 
задача не упражнение ума, а возможность испытать судьбу. Самыми распро-
страненными были штосс и фараон. В них две главные роли — банкомет и пон-
тер. Банкомет объявлял сумму ставки (держал банк), понтер объявлял сумму, на 
которую он согласен играть и ставил ее на одну из карт. Речи не было о кар-
тежном искусстве, выигрыш при честной игре зависел только от случая, банко-
мет выступал в роли Рока. Банкомет начинал метать банк, то есть раскладывал 
карты направо и налево от себя. Понтер выигрывал, если выбранная им карта 
ложилась налево. Именно азартными играми особенно увлекались личности 
творческие — Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Достоевский. Ю. М. Лотман свя-
зывал это с тем, что строгая нормированность даже частной жизни в империи, 
«дух неволи» порождал жажду непредсказуемого, неправильного, случайного. 
Отчаянные вспышки увлечений азартными играми связаны с эпохами реакции 
или кризиса. [9] Карточная игра становилась в какой-то мере моделью общест-
венных отношений, где в руках банкомета была власть, но понтер, волею слу-
чая, сорвав банк, мог лишить его этой мистической власти. Умелый банкомет 
втягивал понтера в игру, заставляя все время повышать ставки из-за желания 
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отыграться. Бывали случаи, когда за одним столом встречались люди, имевшие 
личные счеты друг к другу, тогда банкомет при определенной ловкости рук мог 
отомстить своему врагу. Тамбовский казначей Бобковский планировал осуще-
ствить такую месть по отношению к своему сопернику штаб-ротмистру Гарину, 
тем более, что играл казначей нечисто, «крапленою колодой», однако удача 
была не на его стороне. [10] Интересно, что проигравшиеся признавались, что 
испытывали при этом чувство небывалого душевного подъема, «восторга гибе-
ли». Это чувство было тем сильнее, чем больше был проигрыш. Для того, что-
бы вновь пережить этот взрыв страстей, они вновь и вновь возвращались к зе-
леному столу. 

Конечно, в Усово подобные страсти не кипели, хотя и во время мирных 
«домашних» игр участники могли разгорячиться, даже поссориться. Копеечные 
проигрыши часто вызывали воспоминания о судьбах людей, которые всерьез 
втянулись в темный водоворот карточного азарта, что неизбежно вело к гибели. 
Кто знает, не в эти ли минуты зародился у Чайковского первый, еще не осоз-
нанный интерес к этой теме, а затем и к «Пиковой даме» Пушкина. 

Повесть была написана еще в 1833 году и была, по словам автора, «в боль-
шой моде». Особенно забавляло Пушкина то, что игроки, прочитавшие повесть, 
начали понтировать на тройку, семерку и туза. [11] Выбор Чайковским этого 
сюжета казался мне весьма странным. «Пиковая дама» Пушкина произведение 
жесткое, даже жестокое, в нем нет и намека на романтизм. Главный герой Гер-
ман — расчетлив, корыстен, готов воспользоваться любыми средствами для 
достижения поставленной цели. Он одержим одной манией: найти такую сис-
тему игры, которая всегда дает гарантию выигрыша. Надо отметить,  что за 
этим призраком гонялись люди и поумнее Германа. Сам Пушкин, при его 
«любви» к математике, некоторое время всерьез интересовался теорией вероят-
ности, которая могла стать основой для открытия тайны беспроигрышной игры. 
Достоевский, проигравший все во время свадебного путешествия в 1867 году, 
убеждал жену, что уже стоит на пороге этого открытия и надо совсем немного 
денег, чтобы систему проверить. Герман ценой обмана Лизы и убийства графи-
ни заветный ключ получает. Точнее, ему только кажется, что получает,  так как 
все заканчивается сумасшедшим домом. В повести нет даже намека на любовь, 
только темные страсти. 

Что же могло заинтересовать романтика Чайковского в этой мрачной по-
вести? Необходимо вспомнить, что в позднем творчестве композитора все бо-
лее усиливается трагедийная тема. Это связано не только с обстоятельствами 
личной жизни, возрастным кризисом, но и с общей социальной атмосферой. 
Страна в 80-е годы переживает очень сложный период своего развития; разру-
шаются старые основы, а новые ценности весьма спорны. Усиливается общест-
венное противостояние, нарастает вал насилия. Россия подобна витязю на рас-
путье — назад нельзя, а впереди неизвестность. Не мог Чайковский не ощущать 
своей чуткой душой, что происходящие в стране перемены происходят, в ос-
новном, стихийно, и человеческий разум управлять этой стихией не может. Так, 
в творчестве композитора возникает тема противостояния человека и судьбы, 
проблема нравственного выбора средств при достижении цели. Но, конечно, 



 19 

Чайковский не мог не писать о любви. Поэтому в его «Пиковой даме» есть лю-
бовь, есть борьба за это великое чувство, есть противостояние социальным 
барьерам, стоящим на пути влюбленных. У Пушкина Герман цинично обманы-
вает Лизу, чтобы получить заветный код понтировки, а она вскоре после рас-
ставания забывает Германа и выходит замуж. У Чайковского Герман и Лиза 
страстно влюблены и борются за свое право на счастье; в общем — типичная 
романтическая история, если бы не тема Рока, которая слышится на фоне са-
мых лирических сцен. Постепенно усиливаясь, эта тема к финалу оперы стано-
вится ведущей. Одна из самых ярких картин — последняя, в игорном доме. 
Герману кажется, что он вырвал у судьбы ее разящий меч, он — победитель, он 
— вершитель судеб. Ариозо «Что наша жизнь?» — гимн нового века с его же-
сткими и бесчеловечными принципами. Любви и жалости в этом мире места 
нет, слабый должен погибнуть. Главное — поймать миг удачи, узнать свои три 
карты даже ценой гибели слабых и беспомощных. Но не мог Чайковский с его 
гуманистическим мироощущением не дать герою шанс на грани гибели очи-
ститься от духовной коросты. Исчезает злое наваждение, и умирающий Герман 
вновь слышит тему любви, вселяя в нас надежду на лучшее будущее. 

Судьба оперы была на редкость счастливой, ее часто ставили и зрители 
всегда встречали ее с восторгом. Но первые постановщики и исполнители глав-
ное внимание обращали на романтическую тему. Глубокий трагедийный смысл 
«Пиковой дамы» впервые раскрыт С. В. Рахманиновым в то время, когда он 
был дирижером Большого театра. Помимо духовного родства и близости твор-
ческих манер этому способствовало то, что оба творца жили на переломе эпох, 
предчувствуя неизбежность трагических перемен в жизни страны и народа. Од-
ним из симптомов кризиса была «картежная эпидемия». Игра переставала быть 
просто игрой, она становилась основой особой субкультуры со своим языком, 
поведением, системой ценностей. Утрачивалась вера в Бога, она заменялась ве-
рой в Случай. Из реальности игрок уходил в мир самообмана. Жизнь человека 
представлялась колодой карт, а самим картам придавалась мистическая власть 
над человеком. У карт спрашивали совета, с их помощью пытались изменить 
будущее. По-моему, Чайковский более тонко и психологически точно показал 
процесс распада личности у человека, которого игра подчиняет себе. У А. С. 
Пушкина Герман порочен изначально, его конец закономерен. У Чайковского 
Герман — любящий, страдающий человек постепенно деградирует, затянутый 
стихией азарта. Вместо любви к женщине появляется новая ценность, новый 
символ счастья — три карты, которые дают власть над случаем. Чайковский 
пытался предупредить распространение в обществе «картежной идеологии», но 
в нашем отечестве пророков не слышат никогда. 

В начале ХХ века великая империя стояла на пороге страшной катастрофы. 
Поразительно, но в небытие она уходила под музыку Чайковского. Француз-
ский посол в России М. Палеолог отмечал, что чаще всего в 1915-1916 годах 
шли оперы и балеты Чайковского. На фронте — развал, в стране — системный 
экономический кризис, а в переполненных залах зрители, замерев, следят за 
тем, как из тумана появляется замок принцессы Авроры и ждут чуда ее пробу-
ждения. Палеолог предполагал, что многие высшие руководители России на-
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деялись, что все проблемы страны разрешат таким же чудесным способом и по-
этому не предпринимали никаких конструктивных действий. Осенью 1916 года, 
когда империя уже была обречена, в Мариинском театре открылся новый сезон. 
«Неприятные мысли о текущем моменте, зловещие картины войны, мрачные 
перспективы будущего рассеялись... при первых звуках оркестра», — писал 
Палеолог. Он вспоминал, что у некоторых курильщиков опиума этот наркотик 
вызывал иллюзию чудесной музыки. «Русские же, наоборот, требуют от музы-
ки действия опиума». [12] Может быть, поэтому исполнение музыки Чайков-
ского в трудные периоды нашей истории становится традицией.  

Какой далекой сказкой казалось милое Усово, раздолье полей, задушевная 
русская песня и великий композитор, который хотел спасти этот мир от пору-
гания и гибели. 
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Е. О. Казьмина 

Музыка П. И. Чайковского в концертах Тамбовского отделения Им-
ператорского Русского Музыкального Общества 

Нельзя не согласиться с мнением знаменитого американского дирижера 
Леопольда Стоковского, сказавшего: «Чайковский и музыка — это два нераз-
дельных понятия, а до тех пор, пока на нашей планете будут звучать гениаль-
ные аккорды, люди будут преклоняться перед его гением...» [1, с. 151]. Дейст-
вительно, трудно найти в мире композитора, равного Петру Ильичу Чайков-
скому, чья музыка до сих пор пользуется такой ошеломляющей популярностью. 
Еще при жизни к нему пришла всемирная слава. В 80-е годы XIX века, когда 
концертные программы исполнителей, в том числе отечественных, состояли 
преимущественно из произведений зарубежных авторов, из русских компози-
торов предпочтение отдавалось двоим — А. Г. Рубинштейну и П. И. Чайков-
скому. Подтверждением этому служат афиши концертов Тамбовского отделе-
ния Императорского Русского Музыкального общества (далее ТО ИРМО). 

Обращу внимание на некоторые произведения П. И. Чайковского, испол-
нявшиеся в Тамбове местными и приезжими музыкантами с 80-х годов XIX ве-
ка до 1917 года. 

Тамбовские инструменталисты И. Ф. Сараджев (виолончель), К. А. Кипп 
(фортепьяно), В. Р. Вильшау и М. Н. Реентович (скрипка), симфонический ор-
кестр и струнный квартет ТО ИРМО, коллективы Кружка инструментальной и 
вокальной музыки, военные духовые оркестры, певцы-профессионалы А. Н. 
Саккетти, М. Н. Доннер, С. В. Богородицкая, Л. С. Коган, а также любитель А. 
Пастухов, Народный хор П. Н. Богдашева, церковные хоры на протяжении поч-
ти 40 дореволюционных лет включали в свой концертный репертуар бессмерт-
ные творения гениального современника. Тамбов притягивал к себе и гастроли-
рующих артистов как отечественных, так и зарубежных. 

К сожалению, в имеющихся в нашем распоряжении публикациях «Тамбов-
ских губернских ведомостей» не всегда зафиксированы названия исполнявших-
ся произведений композитора, поэтому полный список составить не удастся. 

Что привлекает внимание? 
В симфоническом наследии композитора определенное место занял жанр 

увертюры и ее разновидность — увертюра-фантазия, в которых проявилось 
стремление композитора к конкретной программной образности. Так появились 
увертюра «Гроза», увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта», «Франческа да 
Римини» и «Гамлет». В 1880 году к открытию храма Христа Спасителя в Моск-
ве была написана «Торжественная увертюра 1812 год». И хотя, по признанию 
автора, она создавалась «без теплого чувства любви», яркость ее оркестровых 
эффектов импонировала многим коллективам, бравшимся за исполнение увер-
тюры. Несколько раз в Тамбове сочинение интерпретировали разные оркестры 
— местного музыкального общества (в сезоне 1904–05 и 13 декабря 1909 года), 
7-го кавалерийского полка под управлением Н. М. Милого (1907), симфониче-
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ский оркестр из Полтавы во главе с дирижером Д. В. Ахшарумовым (12 марта 
1909). 

Симфонии Чайковского тамбовская публика слышала не часто. Оркестр 
ТО ИРМО в концертах первых десятилетий XX века познакомил публику толь-
ко с Первой (1910), Пятой (сезон 1907–08) и Шестой (1916) и почему-то больше 
не стремился к расширению репертуара за счет произведений этого жанра. 
Среди других сочинений композитора, написанных для оркестра, звучало 
Итальянское каприччио (23 октября 1911 года). 

С симфоническими произведениями Чайковского публика, посещавшая в 
начале XX столетия музыкальные вечера Кружка любителей инструментальной 
и вокальной музыки, знакомилась в доме М. А. Боратынского по улице Козлов-
ской, 9. Здесь их можно было услышать в переложении для струнного квартета 
или квинтета с флейтой. Главными исполнителями были братья Боратынские, 
Михаил и Илья Андреевичи, педагоги музыкального училища И. Ф. Яржемб-
ский и В. Ф. Мареш. Аранжировщиком являлся М. А. Михайлов. Вероятно, в 
камерном ансамбле он играл на флейте. Для этого состава М. А. Михайлов сде-
лал переложения Шестой симфонии, Аndante из Третьей симфонии, «Итальян-
ского каприччио», марша из балета «Щелкунчик». 

Как известно, прекрасным интерпретатором фортепианной музыки Чай-
ковского был Александр Ильич Зилоти. Он любил играть произведения своего 
друга и учителя. Поэтому абсолютно закономерно, что в три из четырех соль-
ных выступлений в Тамбове Зилоти включил сочинения Чайковского. В благо-
творительном концерте 1891 года нашим земляком исполнялись «Романс» и 
«Вальс-скерцо», развернутую программу из произведений Чайковского Зилоти 
представил в 1912 году, а на следующий год с оркестром музыкального обще-
ства играл Первый фортепианный концерт. Ранее, в 1910-м этот же концерт ин-
терпретировал с оркестром ТО ИРМО другой наш земляк — К. Н. Игумнов. 
Слышали тамбовцы музыку Концерта для скрипки с оркестром, правда, только 
первую часть. Ее исполнителем был М. Н. Реентович, который включал данную 
часть в программу своих выступлений 20 сентября 1908 года и 28 ноября 1910-
го. Во всех случаях за дирижерским пультом стоял С. М. Стариков. 

Заметим, что инициативой Старикова в сезон 1906–07 года был организо-
ван цикл так называемых Народных концертов с участием оркестра ТО ИРМО, 
хора Попечительства о народной трезвости, солистов-певцов и инструментали-
стов. В рамках этих вечеров звучала, в частности, музыка из балетов Чайков-
ского — «Щелкунчик» («Трепак» и «Марш»), «Спящая красавица» («Вальс»), а 
также Аndante из струнного квартета. Хор под управлением то В. В. Богоро-
дицкого, то В. А. Семенова исполнял акапельные хоры «Соловушко», «Леген-
да», кроме этого, «Хор народа и царедворцев» из музыки к сказке «Снегурочка» 
А. Островского. Певцы С. В. Богородицкая и Л. С. Коган,   педагоги   музыкаль-
ного   училища,   озвучили   соответственно романс «День ли царит» и ариозо 
Князя из оперы «Чародейка». В тот же концертный сезон Тамбов посетила хо-
ровая капелла Завадского, и вновь на афишах тамбовцы увидели знакомые на-
звания «Соловушко» и «Легенда». Последнее произведение ранее исполняла 
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капелла под управлением известного дирижера и композитора А. А. Архангель-
ского (1899). 

Из приезжавших в Тамбов инструменталистов любопытным было выступ-
ление русского органиста В. И. Главача (20 апреля 1890 года). Он играл на изо-
бретенных им инструментах — гармониуме и армонипиано. В «Тамбовских гу-
бернских ведомостях» читаем: «Гармониум имеет объем 8 октав, 31 регистр, 4 
педали для колен, две из которых продлевают долготу звука до тех пор, пока не 
нажать третью педаль. Четвертая педаль дает звук максимальной силы. Армо-
нипиано — это приспособление к фортепиано, которое придает инструменту 
звучание скрипки или органа с помощью педалей. Имеет особые молоточки» 
(2). Попробуйте представить, как на первом из названных инструментов мог 
звучать «Подснежник» из «Времен года» Чайковского, который был исполнен 
Главачом. 

Любимой у исполнителей и слушателей всегда была и есть вокальная му-
зыка Чайковского. Ее часто слышала тамбовская публика. Остановлюсь на про-
граммах 80-х годов. 

Одним из горячо встречаемых на малой родине артистов был баритон 
Большого театра П. А. Хохлов. В обозначенное десятилетие он трижды приез-
жал с концертами в Тамбов. Как известно, Павел Аканфиевич на оперной сцене 
создал образ Онегина, ставший на долгие годы эталонным для отечественных 
певцов. Если не все из пришедших на два его мартовских выступления 1884 го-
да видели певца в спектакле, то теперь у них была возможность услышать арию 
Онегина в исполнении П. А. Хохлова в концерте. Вместе с ним выступала со-
листка того же театра А. В. Святловская. В ее часть вокального вечера вошел 
романс «Я ли в поле да не травушка была». 26 февраля 1889 года с Хохловым 
дебютировала в Тамбове М. Н. Климентова (лирико-драматическое сопрано). 
Ее красивый голос широкого диапазона публика Дворянского собрания услы-
шала в арии Орлеанской девы из одноименной оперы. Годом ранее фрагменты 
из той же оперы, а также романс «Страшная минута» исполняла примадонна 
Тифлисской оперы О. Йозефович, романс «То было раннею весной» — замеча-
тельный баритон И. П. Прянишников. В 1889 году, 5 марта, артистка импера-
торских театров Д. О. Лазарева (аккомпанировала А. Ф. Альбедиль) преподнес-
ла слушателям романс «Он так меня любил» и уже неоднократно звучавшую в 
Тамбове арию Орлеанской девы, в том числе в исполнении педагога Тамбов-
ского музыкального училища М. Н. Доннер. А певец В. Н. Владимиров напом-
нил тамбовцам романс «Нет, только тот, кто знал» (2 декабря 1887 года), кото-
рый ранее озвучил местный певец-любитель А. Пастухов в сезон 1885–86 года, 
в том же сезоне педагог училища А. Н. Саккетти пела «День ли царит». Назову 
еще романс «Благословляю вас, леса», понравившийся тамбовцам в исполнении 
артиста Московской оперы М. Ф. Салтыкова (25 марта 1891 года), о котором 
«Тамбовские   губернские   ведомости»   написали:   «Г.   Салтыков   обладает 
свежим, сильным, хорошо обработанным баритоном; в манере исполнения пев-
ца сказывается серьезная школа и много понимания в связи с художественным 
чутьем. Отличная дикция и выразительная фразировка способствуют хорошему 
впечатлению» [3]. Ему аккомпанировала тамбовская пианистка А. Граверт. 



 25 

Позже арии, романсы композитора тамбовские любители музыки слышали в 
исполнении таких прославленных мастеров, как Д. А. Смирнов (ариозо Ленско-
го, 1911), В. П. Дамаев (ария Андрея из «Опричника», 1912), А. Ф. Сазонова 
(«Лишь ты один», 1912), Н. П. Кошиц (ариозо Наташи из «Опричника», 1916). 

Камерно-инструментальные сочинения композитора «приживались» на эс-
траде постепенно. Шедевр Чайковского — фортепианное трио «Памяти велико-
го артиста», созданный на смерть безвременно скончавшегося в 1881 году Н. Г. 
Рубинштейна, — не единожды интерпретировали местные исполнители. Ими 
были С. М. Стариков, И. Ф. Яржембский, В. Ф. Мареш (сезон 1905–06 г.); С. М. 
Стариков, М. Н. Реентович, А. М. Банович (25 октября 1908 года, 12 января 
1911 года); С. М. Стариков, М. Н. Реентович, Р. Г. Преяц (3 декабря 1913 г.). 
Звучало трио и в исполнении ансамбля из Москвы, который был приглашен в 
Тамбов по случаю открытия здания музыкального училища (1903), — «Мос-
ковское трио» в составе Д. С. Шор, Д. С. Крейн, Р. И.  Эрлих. 

Из трех квартетов Чайковского известно об исполнении Первого (ор. 11, Ре 
мажор). Он вошел в репертуар тамбовских музыкантов с конца 1880-х годов. 
Прозвучал квартет и на камерных вечерах ТО ИРМО 1908 и 1913 годов, посвя-
щенных памяти Чайковского. Программы этих концертов полностью состояли 
из произведений композитора. Так, 3 декабря 1913 года, кроме Первого кварте-
та (М. Н. Реентович, В. И. Покровский, Н. П. Хлебников, Р. Г. Преяц) и форте-
пианного трио «Памяти великого артиста» (С. М. Стариков, М. Н. Реентович, Р. 
Г. Преяц), «Меланхолическую серенаду», «Романс» и «Скерцо» играл М. Н. Ре-
ентович. 

Оперная музыка Чайковского была известна слушателям музыкальных со-
браний ТО ИРМО не только по сольным фрагментам. В программах оперных 
вечеров музыкального общества звучали и отдельные сцены. Например, в 1911 
году — второй акт из «Пиковой дамы» и сцена в тюрьме из «Мазепы», в 1914-м 
— вторые картины из первого и второго актов «Евгения Онегина». Эти фраг-
менты ставились (в костюмах и декорациях) силами учащихся местного музы-
кального училища. Режиссировал М. Ф. Салтыков. 

Целиком названные оперы и другие с конца 1880-х годов многократно иг-
рались в Тамбове приезжими частными антрепризами. В 1889 году (2–11 июля) 
в исполнении Тифлисской русской оперы под управлением М. Е. Медведева 
тамбовцы увидели среди других спектаклей «Евгения Онегина» и «Мазепу». 
Как заметила пресса, первый из названных «прошел вяло». В состав труппы, 
помимо ее руководителя Медведева, входили И. В. Тартаков, М. Ф. Салтыков, 
А. А. Бичурина (в первой половине 80-х гг. солисткой театра была Е. Т. Борец-
кая — мать великого художника М. В. Добужинского). Оркестром дирижиро-
вал Прибик. Вполне вероятно, что партию Ленского пел сам   Медведев,   ибо   
в   студенческие   годы   эту   роль   он   готовил   под руководством Чайковско-
го для премьерного исполнения оперы в ученическом спектакле (1879), и она 
прочно вошла в его оперный репертуар. Кроме этого, Михаил Ефимович был 
лучшим исполнителем партии Германа, о чем свидетельствует надпись компо-
зитора на подаренном певцу клавире: «Лучшему Герману». 
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В роли Германа предстал перед земляками Алексей Адрианович Серебря-
ков (уроженец Тамбова). Он приехал в составе Саратовской оперной труппы, 
антрепренерами которой были М. Ф. Салтыков и Я. С. Любин. «Пиковой да-
мой» артисты открыли свои гастроли в Тамбове 29 марта 1896 года. 

Весной 1898 года горожане имели возможность увидеть и сравнить высту-
пления двух оперных трупп — Н. В. Унковского и В. И. Зеленого. В их репер-
туаре были оперы «Пиковая дама» и «Евгений Онегин». Рецензент «Тамбов-
ских губернских ведомостей» сделал такой вывод после одного из спектаклей 
антрепризы Зеленого: «Можно с уверенностью сказать, что по составу испол-
нителей эта труппа стоит значительно выше только что уехавшей и потерпев-
шей в Тамбове полное фиаско труппы под управлением г. Унковского» [4]. 
Трудно объяснить, почему выступление Товарищества Н. В. Унковского оказа-
лось таким плачевным. Ведь известно, что Николай Владимирович в труппу 
набирал певцов с сильными голосами, а оркестр составляли профессионально 
крепкие музыканты. Сам Унковский проявлял не только недюжинные органи-
заторские способности, но и талант певца и режиссера. 

Вновь «Евгения Онегина» тамбовцы услышали в июле следующего года в 
исполнении Товарищества артистов русской оперы во главе с баритоном М. Г. 
Яковлевым. А начало XX века ознаменовалось прочтением того же творения 
Чайковского труппой Н. А. Миклашевского. Через два года — итальянскими 
артистами, привезенными в Тамбов Кастеланно. О труппе говорилось: «Голоса 
свежие, достаточно для нашей сцены сильные. Хор и оркестр относятся к сво-
ему участию в спектаклях добросовестно... Театр бывает постоянно полон, не-
смотря на крайне неблагоприятную погоду» [5]. Выступления иностранцев 
проходили в мае 1903 года. Думаю, горожанам легко было воспринимать зна-
комый пушкинский текст на итальянском языке. 

Запомнили тамбовцы приезд антрепризы В. А. Туманского в 1907 году. В 
состав труппы входили артисты из театров Москвы и Петербурга во главе с ди-
рижером А. И. Орловым. В программу их гастролей входили оперы «Черевич-
ки» и «Мазепа». Еще раз «Мазепу» и «Евгения Онегина» любители оперы 
слышали весной следующего года, когда в губернском центре выступали арти-
сты Большого театра и частных опер С. И. Зимина и С. И.  Мамонтова, органи-
зованные Н. И. Филипповым. Успех продлил гастроль москвичей, и они пока-
зали «Пиковую даму». Эта опера еще раз прозвучала в Тамбове уже в 1915 году 
на сцене театра Ф. Пикулина. Ее играла труппа под руководством Ф. Федорова 
и А. Дракули. 

В том, что из года в год тамбовцы видели ограниченный круг оперных 
творений Чайковского, как и других западноевропейских и отечественных ав-
торов, не было ничего удивительного. Именно эти сочинения входили в репер-
туарный список произведений, разрешенных цензурой к исполнению. От этого 
циркуляра антрепренеры и актеры не имели права отступать, поэтому «Евгений 
Онегин», «Пиковая дама», «Мазепа», «Черевички» «кочевали» по городам рос-
сийской провинции в интерпретации разных оперных товариществ. 

В подтверждение мысли о том, что инструментальную и вокальную музы-
ку Чайковского исполняли в Тамбове зарубежные артисты, приведу несколько 
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примеров. Редкими для музыкальной жизни города явились три сольных вечера 
пианиста Альфреда Рейзенауэра в конце ноября — начале декабря 1888 года. 
Они представляли своеобразную антологию западноевропейской фортепианной 
музыки. И вот в ряду сочинений Генделя, Скарлатти, Бетховена, Шуберта, Шо-
пена, Листа, Вагнера и других зарубежных композиторов оказалась пьеса Чай-
ковского «Масленица» из цикла «Времена года». Вместе с ней блок русских со-
чинений составили «Баркарола», «У ручья» и «Вальс» А. Рубинштейна. 

В течение 1890 года тамбовцы услышали две интерпретации «Колыбель-
ной песни» Чайковского. Вначале в исполнении «финского соловья», колора-
турного сопрано Альмы Фострем-Роде (январь), а затем произведение арти-
стично играл венгерский скрипач и композитор, профессор Будапештской кон-
серватории Е. Хубаи (ноябрь). 

В заключение подчеркну, что тамбовские музыканты с почтением и ува-
жением относились и относятся к памяти П. И. Чайковского — символа рус-
ской души. 20-летие со дня кончины композитора (1913) отметило концертом 
не только ТО ИРМО. Панихиду под музыку Литургии Чайковского отслужил 
хор Троицкой церкви под управлением регента Ф. Е.  Степанова. Целый вечер, 
где звучали только вокальные и хоровые сочинения композитора, провел На-
родный хор П. Н. Богдашева 14 ноября в зале театра «Аквариум». В двух отде-
лениях было исполнено: «Легенда», «Спи, дитя мое», «Болят мои скоры но-
женьки» из «Евгения Онегина», «Проводы масленицы» из музыки к «Снегу-
рочке», «Каляда» из «Черевичек», дуэт «Рассвет», арии и дуэты из «Евгения 
Онегина» и «Пиковой дамы» (солисты Е. А. Соболева, М. А. Фесенко), народ-
ные песни, записанные Прокуниным, в редакции Чайковского. 

Таким образом, на тамбовской эстраде были представлены все основные 
жанры творчества Чайковского, популяризаторами которых выступали как ме-
стные, так и гастролирующие музыканты. Это позволило тамбовцам познать и 
полюбить музыку великого русского композитора — Петра Ильича Чайковско-
го.  
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И. С. Вишнякова 
 

Чайковский — Рахманинов — Зилоти 
Творческие и дружеские связи 

П. И. Чайковский (1840–1893) и С. В. Рахманинов (1873–1943) — два  ге-
ния русской музыки, ее гордость и слава. Знакомство Сережи Рахманинова с 
Петром Ильичом Чайковским произошло в годы его учебы на младшем отделе-
нии Московской консерватории в классе Н. С. Зверева, у которого Сережа жил 
на полном пансионе. П. И. Чайковский, в январе 1866 года приняв приглашение 
Н. Г. Рубинштейна, переехал в Москву, чтобы стать профессором Московской 
консерватории, в которой он преподавал в течение почти 12-ти лет, ведя курсы 
теории, гармонии, инструментовки и сочинения. Н. С. Зверев учился у П. И. 
Чайковского по теории музыки, будучи уже сам преподавателем по классу фор-
тепиано. П. И. Чайковский запросто заходил к Н. С. Звереву, даже в его отсут-
ствие: поговорить с его сестрой Анной Сергеевной, приходил на обед, поиграть 
в винт, а мог репетировать с А. И. Зилоти перед выступлением свой Первый 
концерт. Его всегда ждали. 

Александр Ильич Зилоти (1863–1945) — двоюродный брат С. В. Рахма-
нинова, замечательный пианист, общественный деятель, дирижер был учени-
ком Н. С. Зверева и Н. Г. Рубинштейна. В доме Зверева Зилоти жил все восемь 
лет своего пребывания в Московской консерватории. У Петра Ильича Чайков-
ского Зилоти проходил курс гармонии. Волею судьбы А. И. Зилоти оказался и 
родственником П. И. Чайковского. Женой Зилоти была старшая дочь П. М. 
Третьякова — основателя знаменитой картинной галереи — Вера Павловна 
Третьякова, а родной брат Чайковского — Анатолий Ильич — был  женат на 
племяннице П. М. Третьякова Прасковье Коншиной. Знакомство Чайковского и 
Третьякова, состоявшееся перед свадьбой брата Анатолия в 1882 году, быстро 
переросло в дружбу. Бывая в Москве, Петр Ильич часто заходил к Третьяковым 
на обеды. 

В начале 80-х годов 19 века А. И. Зилоти был одним из перспективных 
молодых пианистов. Он много концертировал в России, успешно выступал в 
Западной Европе, совершенствовал свое мастерство у Ф. Листа (1883–1886). 

Александр Ильич прекрасно владел инструментом, имел виртуозную тех-
нику. По воспоминаниям М. Л. Пресмана, «его изумительная виртуозность и 
блеск ослепляли, необыкновенная красота и сочность его звука, интересная, 
полная самых тончайших нюансов трактовка лучших произведений фортепи-
анной литературы очаровывали... обаятельная внешность А. И. Зилоти и его ис-
ключительное пианистическое мастерство делали его положительно кумиром 
публики». А. И. Зилоти привлекал своим человеческим обаянием, добротой, от-
зывчивостью, живостью темперамента, доходившей, бывало, и до вспыльчиво-
сти. 

П. И. Чайковский и А. И. Зилоти часто бывали у Н. С. Зверева. У Петра 
Ильича была традиция после спектакля ужинать в недорогом ресторане, беря с 
собой студентов и своих музыкальных друзей. Чайковский был необыкновенно 



 30 

чутким, добрым и отзывчивым, никому не мог отказать в просьбе. Он очаровы-
вал своим мягким обращением. Будучи высокообразованным и начитанным, он 
отличался необыкновенной скромностью, хотя отлично знал себе цену. Так, 
однажды, в разговоре с Владимиром Направником (сыном Э. Ф. Направника), 
когда речь зашла об Александре III, Петр Ильич сказал: «Что мне царь! Я сам в 
музыке царь». С большой теплотой и симпатией относился Чайковский к Саше 
Зилоти. Их связывали творческие и дружеские отношения. А. И. Зилоти неод-
нократно исполнял 1-й концерт для фортепиано с оркестром под управлением 
автора, фантазию П. А. Пабста на темы из «Евгения Онегина», «Мазепы», пар-
тию фортепиано в трио «Памяти великого художника» с разными исполните-
лями, Баркаролу из «Времен года», Вариации и Ноктюрн ор.19 в Москве, Тиф-
лисе, Лейпциге, Берлине, Праге. «А. И. Зилоти превосходно играл мой концерт 
и имел блестящий успех», — пишет П. И. Чайковский о концерте в Берлинской 
филармонии. А вот запись о концерте в Лейпциге: «Исполнение (трио) (К. Га-
лир, К. Шредер, А. Зилоти) было образцовое... общество поднесло мне венок. 
Во все время концерта я сидел... на эстраде, имея соседями Э. Грига и его же-
ну». 6 ноября в Москве Петр Ильич дирижировал в концерте А. И. Зилоти 
«Славянским маршем», антрактом и танцем сенных девушек из оперы «Воево-
да». Этот концерт имел блестящий успех и рецензенты, в частности Н. Д. Каш-
кин, восторженно отзывались в прессе о новом произведении композитора. Од-
нако П. И. Чайковский был недоволен своим сочинением. 8 ноября 1891 года 
он писал А. И. Чайковскому: «Овации были горячие. Новая вещь «Воевода» 
оказалась, в сущности, очень неудачной, так что я ее уничтожу». 11 ноября 
1891 года он писал Э. Ф. Направнику «...моя баллада «Воевода» оказалась такой 
пакостью, что я на другой день после концерта разодрал ее на клочки. Она бо-
лее не существует». Однако, А. И. Зилоти будучи собственником оркестровых 
голосов «Воеводы» заботливо спрятал их. После кончины Петра Ильича парти-
тура была восстановлена и издана фирмой М. Беляева в Лейпциге. П. И. Чай-
ковский доверял Александру Зилоти корректуру и переложения для фортепиа-
но своих произведений. «Ради бога, каждую мою вещь, в каком бы виде она не 
издавалась, отдавай на просмотр Зилоти», — просит композитор издателя П. 
Юргенсона (письмо от 15 ноября 1890 года). А. И. Зилоти читал корректуру 
всех трех изданий клавираусцуга «Пиковой дамы». Чайковский благодарит 
«милого Сашу» за превосходную корректуру оперы, однако, замечает, что он 
слишком педантичен в своих корректорских принципах и Петр Ильич не во 
всем с ним согласен, хотя и добавляет, но «ты чудный корректор». По поводу 
нового, второго издания симфонической фантазии «Буря» в письмах к А. 
И.Зилоти от 11-го и 14-го июня 1891 года П. И. Чайковский сокрушается, что 
«нашел большое количество грубых ошибок... Между тем, оказывается, что ты 
велел печатать... Очень может быть, что среди волнений, сопряженных с экза-
менами и ссорой, ты не имел возможности с полным вниманием предаваться 
скучной и тягостной процедуре корректирования. Но мне даже совестно ду-
мать, какую обузу ты взял на себя корректурами моих сочинений, и я нисколь-
ко не удивлюсь, если под конец учебного года твоя энергия в отыскании оши-
бок несколько ослабла». И в следующем письме добавляет: «Я бы пришел в от-
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чаяние, если б партитура «Бури» появилась в продаже в том виде, в каком ты 
разрешил ее печатать.... Ты не обратил внимания на знаки, на нюансы! Они то 
совсем не выставлялись, то выставлялись не так и не там, где следует. Ведь это 
новое, второе издание!.. Сделай милость, голубчик, посмотри внимательно, не 
осталось ли еще ошибок. Уж очень я... страдаю, когда вижу мои вещи, выпу-
щенные с ошибками». Симфоническая фантазия «Буря» была написана П. И. 
Чайковским за десять дней в деревне Усово Тамбовской губернии в имении 
своего ученика и друга В. С. Шиловского. 

Занимался А. И. Зилоти и корректурой фортепианных концертов П. И. 
Чайковского. Из переписки видно, что композитор не соглашался со всеми из-
менениями пианиста, касающимися 1-го концерта. Решительное несогласие с 
сокращениями и перетасовкой первой части 2-го концерта высказывает Петр 
Ильич в письме к А. И. Зилоти от 27 декабря 1888 года, объясняя ему: «...мое 
авторское чувство сильно возмущается перемещениями и переменами твоими и 
согласиться на них свыше сил моих...». Работа над переделкой нотного текста 
2-го концерта продолжалась в 1981–1983 годах, т. к. концерт, по мнению авто-
ра, все-таки «страдает длиннотою», и он жалеет: «что те люди, коим два года 
тому назад было вверено практическое рассмотрение его, своевременно не ука-
зали этого недостатка». 

П. И. Юргенсон, в издательстве которого были опубликованы все произ-
ведения П. И. Чайковского, также обсуждал с композитором все проблемы, 
возникающие в ходе подготовки к выходу из печати или переизданию его со-
чинений. В письме к Петру Ильичу от 16 августа 1893 года он высказывает свое 
мнение о жалобе А. И. Зилоти, по поводу несогласия перемен во втором кон-
церте, и, обращаясь к Петру Ильичу, пишет: «Не соглашайся, если твое худо-
жественное чутье тут рутину виртуоза чует, может быть, практичность за Зило-
ти, но ведь он молод... !» В ответном письме к П. И. Юргенсону, от 20-го авгу-
ста 1893 года П. И. Чайковский пишет: « На некоторые перемены Зилоти я со-
гласился, на другие решительно не могу. Он пересаливает в желании сделать 
этот концерт легким и хочет, чтобы ради легкости я буквально изуродовал его. 
Достаточно, совершенно, тех уступок, которые я сделал, и тех сокращений, ко-
торые и я, и он придумали. Ужасно благодарен тебе за желание переиздать этот 
концерт». Однако А. И. Зилоти все-таки значительно переделал концерт, внеся 
ряд сокращений и перестановок. В редакции А. И. Зилоти 2-й концерт был из-
дан П. И. Юргенсоном в 1987 году в партитуре, оркестровых голосах и перело-
жении для двух фортепиано уже после смерти композитора. Творческие разно-
гласия при работе над корректурой сочинений П. И. Чайковского не отража-
лись на личных взаимоотношениях гениального композитора и талантливого 
пианиста. 

Петр Ильич был тронут дружеским вниманием и заботой со стороны А. 
И. Зилоти, когда находился в артистическом турне за границей в 1888 году. Де-
лясь впечатлениями о пребывании в Германии с управляющим Петербургскими 
Императорскими театрами В. П. Погожевым, П. И. Чайковский писал, что в на-
чале своего странствования он безумно, отчаянно тосковал и едва было не ре-
шился бросить все и уехать. Но, «к счастью, в Лейпциге нашлись два близких 
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мне человека с русскими добрейшими женами и у них я нашел нужную нравст-
венную поддержку. Я как ребенок, нуждаюсь в ласке и без нее ничего не могу 
предпринять. Эту ласку я нашел у них в преизобилии». В это время А. И. Зило-
ти с семьей жил в Лейпциге. Петр Ильич делился с А. И. Зилоти своими твор-
ческими радостями: «Я блаженствую, работа идет хорошо. Главное, приятно 
сознание, что «Иоланту» я, наверное, не раздеру на клочки, как «Воеводу». П. 
И. Чайковский посвятил А. И. Зилоти Скерцо-фантазию для фортепиано оп. 72 
№10. 

В период подготовки второго издания «Бури» А. И. Зилоти покинул Мос-
ковскую консерваторию, в которой проработал несколько лет (1888–1891) из-за 
конфликта с тогдашним директором В. И. Сафоновым. Обращаясь к «голубчи-
ку Саше», находящемуся в это время с Сережей Рахманиновым в имении Сати-
ных Ивановке Тамбовской губернии, Петр Ильич пишет, что он радуется уходу 
А. И. Зилоти из консерватории и считает, что ему, при большом виртуозном та-
ланте, следует повсюду ездить и играть. 

Летом 1891 года С. В. Рахманинов с помощью А. И. Зилоти занимался 
переделыванием четырехручного переложения балета П. И. Чайковского «Спя-
щая красавица». А. И. Зилоти делал переложение балета для фортепиано в две 
руки, а также занимался подбором номеров для двух сюит (1889–1890). Когда 
П. И. Чайковский обратился к П. И. Юргенсону с просьбой устроить переложе-
ние «Спящая красавица» в 4 руки «настоящим музыкантам», переложение было 
заказано ученику консерватории Сергею Рахманинову. Петр Ильич писал Зило-
ти «Я ровно ничего не имею против того, чтобы Рахманинов делал четырех-
ручное переложение балета, и уверен, что под твоим руководством это выйдет 
весьма хорошо, но не отнимет ли это у него времени от упражнений? Впрочем, 
как знаешь, повторяю, что я весьма рад...». 

П. И. Чайковский был кумиром С. В. Рахманинова и А. И. Зилоти. Исклю-
чительна была его роль в формировании художественного мировоззрения му-
зыкальной молодежи. Его заветы жили в классах С. И. Танеева, А. С. Аренско-
го, М. М. Ипполитова-Иванова. Благодаря ему в Московской консерватории 
был высокий профессиональный уровень теоретического образования учащих-
ся специальных и исполнительских классов. Петр Ильич уже мог оценить даро-
вание С. В. Рахманинова, т. к. слышал его игру, навещая Н. С. Зверева, а на эк-
замене по курсу второй гармонии весной 1889 года, будучи почетным членом 
экзаменационной комиссии, он к высшей оценке пять с плюсом прибавил еще 
три плюса: сверху, сбоку и снизу. 

Но переложение балета, сделанное Сергеем Рахманиновым, П. И. Чай-
ковскому не понравилось. Он считал ошибкой, что поручили работу мальчику, 
хотя и очень талантливому, и отмечал в переложении «два ужасных недостат-
ка», а именно: «отсутствие смелости, мастерства, инициативы; слишком раб-
ское подчинение авторитету композитора, вследствие чего нет силы и блеска», 
а во-вторых — «слишком заметно, что автор переложения в четыре руки делал 
его с двухручного клавираусцуга, а не с партитуры. Многих подробностей, по-
неволе пропущенных в клавираусцуге, но совершенно удобных и возможных 
для четырех рук нет!..». 
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Петр Ильич просил А. И. Зилоти оказать ему дружбу и заняться «обстоя-
тельным пересмотром и корректированием балета». 

Сергей Рахманинов, отвечая на вопрос Н. Скалон о выходе из печати ба-
лета, писал из Ивановки, что балет выйдет к осени, т. к. он с Сашей его немного 
переделывает, потому что П. И. Чайковский ругает его страшным образом за 
переложение. «И совершенно резонно и правильно». А в письме к Н. Скалон от 
14 августа 1891 года С. В. Рахманинов сообщает, что «балет уже весь переправ-
лен». Переложение балета «Спящая красавица», сделанное С. В. Рахманино-
вым, вышло из печати в издательстве П. И. Юргенсона в октябре 1891 года. П. 
И. Чайковский считал балет едва ли не лучшим из всех своих сочинений. К на-
чинающему композитору Сергею Рахманинову П. И. Чайковский проявлял не-
ослабевающий интерес. В октябре 1891 года он получает письмо от А. И. Зило-
ти с просьбой прослушать Первый фортепианный концерт С. Рахманинова. 

На выпускном экзамене по композиции (май 1892 года) одноактная опера 
«Алеко» 19-летнего композитора получает блестящую оценку членов комиссии 
во главе с А. С. Аренским, С. И. Танеевым и И. К. Альтани. Интерес к опере 
проявило руководство Большого театра, и было решено ее поставить в сле-
дующем сезоне. Издатель А. Б. Гутхейль обратился к Н. С. Звереву с предложе-
нием купить оперу, а тот отправил его к автору. С. В. Рахманинов же обратился 
за советом к Петру Ильичу. Чайковский посоветовал взять за оперу столько, 
сколько предложит сам А. Б. Гутхейль, и, улыбаясь, добавил: «В какие счастли-
вые времена вы живете, Сережа, не так, как мы. Мы искали издателей и отдава-
ли им даром свои сочинения». 

В октябре 1892 года П. И. Чайковский приобрел вышедший из печати 
клавир «Алеко», о чем сообщил в письме А. И. Зилоти: «Опера Рахманинова, 
которую я приобрел, мне очень нравится. У него есть настоящая композитор-
ская жилка». Петр Ильич посещал репетиции, присутствовал на премьере 
«Алеко» в Большом театре 27 апреля 1893 года и своими впечатлениями поде-
лился с А. И. Зилоти в письме от 3 мая 1893 года: «Последнюю неделю провел 
в Москве. Слышал консерваторский спектакль (очень удачный) и Сережину 
оперу. Она прелестна». 18 сентября 1893 года на вечере у С. И. Танеева, на ко-
тором присутствовали П. И. Чайковский, М. М. Ипполитов-Иванов, Л. Э. Ко-
нюс, С. В. Рахманинов исполнил свое новое сочинение — симфоническую по-
эму «Утес». «Поэма всем очень понравилась и, в особенности, Петру Ильичу, 
восхищавшемуся ее колоритностью», — вспоминал М. М. Ипполитов-Иванов. 
Воспоминания об этой встрече оставил и С. В. Рахманинов: «Хорошо помню, 
как встретился в последний раз с П. И. Чайковским, которому показывал 
«Утес» и который со своей милой усмешкой сказал: «Чего только Сережа не 
написал за это лето! И поэму, и концерт, и сюиту и т. д.! Я же написал только 
одну симфонию». П. И. Чайковский намеревался исполнить «Утес» в одном из 
своих симфонических концертов в Петербурге в 1894 году. Познакомившись со 
статьей музыкального критика А. В. Амфитеатрова «Многообещающий», о 
пьесах С. В. Рахманинова,       которые       критик      назвал       шедеврами, П. 
И. Чайковский, встретившись с С. В. Рахманиновым, отметил эту статью, ска-
зав с улыбкой: «А вы, Сережа, уже шедевры пишете». 
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С. В. Рахманинов боготворил П. И. Чайковского. Постоянно играл его 
произведения, удивляя метким анализом того или иного сочинения композито-
ра. Смерть П. И. Чайковского потрясла его, и спустя время, С. В. Рахманино-
вым написано трио памяти П. И. Чайковского, первое исполнение которого при 
участии автора, Ю. Конюса и А. Брандукова состоялось 31 января 1894 года в 
Москве. 

Любовь к музыке П. И. Чайковского С. В. Рахманинов пронес через всю 
свою жизнь. Мелодические сокровища, найденные С. В. Рахманиновым, роднят 
его с П. И. Чайковским, которому композитор посвятил Фантазию для двух 
фортепиано в четыре руки, оп. 5, впервые прозвучавшей 30 ноября 1893 года, 
когда П. И. Чайковского уже не стало. В период работы в Большом театре 
(1904–1906) под управлением С. В. Рахманинова-дирижера засверкали новыми 
красками оперы: «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Опричник»; балеты П. 
И. Чайковского. Современники отмечали глубочайшее постижение самого духа 
музыки П. И. Чайковского, правдивость толкования замысла композитора, но-
визну и свежесть трактовок. Потрясающим по душевному подъему и пластиче-
ской завершенности формы было исполнение Пятой симфонии. Поражала яр-
кая, необычная интерпретация Первого фортепианного концерта, волевая, му-
жественно-выразительная, графически четкая по звучанию. С юношеских лет в 
исполнении С. В. Рахманинова звучали пьесы «На тройке» и «Баркарола» из 
цикла «Времена года». «Никогда не представлял себе, что эту пьесу можно так 
сыграть», — писал В. Р. Вилыпау С. В. Рахманинову, потрясенный исполнени-
ем пьесы «На тройке». 

С. В. Рахманинов, живя в Америке, при встречах с друзьями, любил 
вспоминать время работы в Большом театре, играл любимые места из разных 
опер. Почти целиком исполнял «Пиковую даму», притом в его импровизиро-
ванном переложении она звучала так, точно давно была «аранжирована и вы-
учена». С душевным волнением С. В. Рахманинов рассказывал о трогательном 
внимании П. И. Чайковского к его первым композиторским опытам, искренней 
радости его успехам в стремлении выдвинуть его юношескую оперу «Алеко». 

В лето 1941 года С. В. Рахманинов вновь обратился к кумиру юности и 
сделал транскрипцию для фортепиано его «Колыбельной» из серии романсов. В 
своих немногочисленных интервью и статьях, говоря о П. И. Чайковском, под-
черкивал востребованность музыки композитора во всем мире и ее влиянии на 
слушателей, называя П. И. Чайковского великим национальным гением. 
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В. В. Мамонтова 
 

Произведения П. И. Чайковского, созданные на Тамбовщине, в фонде ТО-
УНБ им. А. С. Пушкина 

 
Подобно Пушкину он вошел в самую основу основ рус-
ского национального сознания... Имя его сопровождает 
нас и в дни побед и в годины величайшего творческого 
подъема русского национального духа... 

(Д. Шостакович) 
 

П. И. Чайковский — национальный русский гений, композитор, высту-
пающий в своем творчестве как передовой художник, тесно связанный с жиз-
нью современного ему русского общества, как гуманист и просветитель, вид-
ный деятель профессионального музыкального образования. Музыка великого 
композитора пронизана проблемами личности и народа, взаимоотношениями 
человека и природы, темой любви и простых человеческих переживаний. 

Чайковский воплощал в музыке сюжеты великих писателей, не раз об-
ращался к русской народной песне, не цитируя ее, а широко развивая и разра-
батывая, проявлял огромный интерес к истории России. Родную русскую при-
роду Чайковский любил во всех проявлениях и во все времена года. «Русская 
глушь, русская весна — это верх всего, что я люблю», — говорил композитор. 

Существовали излюбленные композитором места в основном для летне-
го пребывания, где он находил тишину и возможность спокойно работать: Усо-
во Тамбовской губернии, Низы Харьковской губернии (имение Н. Д. Кондрать-
ева), Каменка (имение сестры А. Давыдовой под Киевом). Здесь Чайковский с 
удовольствием отдыхал и занимался творчеством.  

В августе 1871 года композитор впервые посетил Тамбовское поместье 
своего талантливого ученика и друга В. С. Шиловского (графа Васильева-
Шиловского), представителя известной в музыкально-театральных кругах Мо-
сквы аристократической семьи. Чайковский побывал в имении шесть раз. В ли-
тературе о Чайковском нечасто затрагивается вопрос о связях композитора с 
Тамбовским краем, но в то же время уделяется значительное внимание произ-
ведениям, созданным в Усово. В Усово Чайковский работает над оперой «Оп-
ричник», взяв за основу трагедию Ивана Лажечникова «Опричник». Компози-
тор значительно изменил сюжетную линию, переосмыслил образы героев, что 
свидетельствует о намерении его создать в опере романтическую драму судьбы. 
Работа над оперой, либретто для которой написал сам Чайковский, шла мед-
ленно, с большими перерывами, что малохарактерно для его творчества. Овла-
дение сложным, многоплановым сюжетом «Опричника» было трудным, компо-
зитору потребовалось много времени, чтобы вжиться в работу. Антракт оперы 
был сочинен и инструментован В. С. Шиловским. Чайковскому удалось пере-
дать тревожный дух эпохи Ивана Грозного, в теме опричнины (один из удачно 
найденных образов) слышится суровый приговор, состояние смятенности и 
тревоги. Опера была закончена в апреле 1872 года. Первое представление со-
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стоялось 12 апреля 1874 года в Петербурге. По словам одного из современни-
ков опера становится настоящим триумфом композитора. 

Произведения Петра Ильича Чайковского — ноты, грамзаписи, книги о 
нем разнопланово представлены в отделе музыкально-нотной литературы ТО-
УНБ им. А. С. Пушкина. В отделе хранится комплект грампластинок оперы 
«Опричник» в четырех действиях из четырех пластинок фирмы «Мелодия» в 
исполнении солистов, хора и оркестра Всесоюзного радио под управлением А. 
Орлова, запись 1948 года. А также запись «Антракта и арии Морозовой» из вто-
рого действия в исполнении оркестра Всесоюзного радио. Поет Людмила Лего-
стаева — в пластинке «Искусство дирижера А. И. Орлова», запись 1944–1948 
годов. Комплект из трех пластинок фирмы «Мелодия» «П. Чайковский. Сим-
фонические фрагменты из опер» в исполнении Государственного академиче-
ского симфонического оркестра под управлением Е. Светланова представляет 
запись «Интродукции» и «Пляски опричников и женщин» из оперы «Оприч-
ник», запись 1987 года. 

Ноты оперы представлены в отрывках: Ариозо Наташи («Почудилось 
мне») для сопрано в сопровождении фортепиано, 1964 года издания; Песня На-
таши («Соловушка в дубровушке») для сопрано в сопровождении фортепиано, 
1960 года издания. 

Лето 1872 года Чайковский снова проводит на Тамбовщине. Это был пе-
риод работы над Второй симфонией. Симфония № 2 до минор, соч. 17 посвя-
щена Московскому отделению Российского Музыкального Общества. Чайков-
ский писал Модесту Ильичу: «Мне кажется, что это мое лучшее произведение в 
отношении законченности форм, — качество, которым я доселе не блистал». К 
созданию симфонии композитор приступил в июне 1872 года в Каменке (име-
нии Давыдовых под Киевом), где вплотную соприкоснулся с украинским 
фольклором. В июле он переезжает в Усово, где продолжает работу. Летняя 
тишина, созерцание крестьянского быта вдохновляют Чайковского на создание 
светлых и красочных образов. Первое исполнение симфонии состоялось 26 ян-
варя 1873 года в Москве под управлением Н. Г. Рубинштейна. Успех был очень 
большой. Однако через 7 лет Чайковский вернулся к «своей симфонии с журав-
лем» (финал построен на теме украинской песни «Та внадывся журавель») и 
подверг ее радикальной переработке, причем буквально в четыре дня. Опреде-
ляющей чертой музыки Второй симфонии является ее народно-песенная осно-
ва; композитор использует подлинные украинские народные мелодии. 

Отдел музыкально-нотной литературы располагает партитурой симфо-
нии, второй редакции, 1983 года издания, а также грамзаписями симфонии (в 
трех экземплярах) в исполнении Большого симфонического оркестра Всесоюз-
ного радио и телевидения под управлением Константина Иванова с аннотацией 
С. Шлифштейна и в исполнении Государственного симфонического оркестра 
СССР под управлением Е. Светланова. 

Итогом лета 1873 года в Усово стала симфоническая фантазия к драме 
Шекспира «Буря». Композитор написал ее за 10 дней «без всякого усилия, как 
будто движимый какой-то сверхъестественной силой». Произведение было соз-
дано по предложению и программе Владимира Васильевича Стасова, который 
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30 декабря 1872 года в письме к Чайковскому предложил три темы для его про-
граммных сочинений: «Буря» В. Шекспира, «Айвенго» В. Скотта и «Тарас 
Бульба» Н. В. Гоголя. 

В сентябре — начале октября уже в Москве композитор делает инстру-
ментовку «Бури». 7 декабря 1873 года «Буря» звучит в Москве в концерте Рус-
ского музыкального общества под управлением Н. Г. Рубинштейна. Фантазия 
посвящена В. В. Стасову, он писал: «Что за прелесть Ваша «Буря», что за бес-
подобная вещь!..» Произведение Чайковского, родившееся на тамбовской зем-
ле, было удостоено премии и с большим успехом вошло в музыкальную жизнь 
России. В отделе хранится партитура «Бури» для симфонического оркестра 
1977 года издания, а также существует грамзапись в исполнении Государствен-
ного симфонического оркестра СССР под управлением Е. Светланова на пла-
стинке фирмы «Мелодия» в четырех экземплярах. 

После «Опричника», законченного весной 1872 года, Чайковский в те-
чение двух лет не обращается к оперному жанру. Но в следующий свой приезд 
на тамбовскую землю в июне 1874 года Чайковский работает над инструмен-
товкой новой оперы «Кузнец Вакула». Дирекция Русского Музыкального Об-
щества решила провести конкурс на создание оперы по сюжету Н. В. Гоголя 
«Ночь перед Рождеством», в котором Чайковский и принял участие. Компози-
тора привлекла возможность создать произведение в лирико-комичном жанре 
на основе украинского фольклора. Прожив в Усово два месяца, он завершает 
работу над партитурой и на рукописи делает пометку «Кончена 21 августа 1874 
г. Усово». Либретто к опере было написано поэтом Я. Полонским специально к 
конкурсу. За создание оперы композитору была присуждена I премия. Критик 
Г. Ларош писал, что в музыке «Вакулы» щедрою рукою разбросаны прекрасные 
мелодии, полные настроения и благородного изящества...» Однако Чайковский 
не был доволен в полной мере постановкой оперы (она состоялась в Петербурге 
24 ноября 1876 года в Мариинском театре). Широко известны критические вы-
сказывания самого композитора о музыке «Вакулы», в то же время это была 
первая из его опер, которую Чайковский высоко ценил. 

В 1885 году Чайковский внес значительные изменения в гармонию опе-
ры, добавил несколько сцен и в новой редакции она получила название «Чере-
вички». Композитор писал: «Я меняю название потому, что существовали дру-
гие «Кузнецы Вакулы», например, Соловьева, Щуровского и т. д.» В фонде от-
дела комико-фантастическая опера «Черевички» в четырех действиях и восьми 
картинах представлена в грамзаписи — комплектом из трех пластинок фирмы 
«Мелодия» в исполнении хора и оркестра Большого театра СССР, дирижер А. 
Мелик-Пашаев, а также отрывками из оперы: Ариозо и песня Вакулы (второе и 
третье действия) в исполнении Анатолия Соловьяненко, исполняет оркестр 
ГАБТа СССР под управлением М. Эрмлера, запись 1986 года — на пластинке 
«Арии из опер русских композиторов»; Песня Вакулы в исполнении Г. Нэлеппа 
в пластинке — «Поют солисты Большого театра Союза ССР»; Сцена и Ариозо 
Вакулы из второго действия, Сцена и песня Вакулы из третьего действия — в 
пластинке «Искусство Г. М. Нэлеппа»; Песня Вакулы в исполнении Николая 
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Огренича — в пластинке «Поют солисты оперных театров союзных респуб-
лик». 

Отдел располагает клавиром оперы «Черевички» для пения с фортепиа-
но, издательства «Музыка», 1972 года, а также нотами: Сценой и арией Оксаны 
(«Цвела яблонька в садочке» для сопрано в сопровождении фортепиано, 1964 и 
1962 годов издания, Песней Вакулы («Слышит ли девица») для тенора в сопро-
вождении фортепиано, 1962 года издания, Куплетами светлейшего с хором для 
баритона в сопровождении фортепиано, 1965 и 1959 годов издания. 

В конце мая 1875 года Чайковский снова приезжает в Усово. Компози-
тор работает над созданием Третьей симфонии (ре минор, соч. 29). На рукописи 
автор ставит даты «Начата 5 июня 1875 г. в Усове; кончена 1 августа 1875 г. в 
Вербовке». В знак уважения и признательности хозяину усадьбы композитор 
посвятил симфонию В. С. Шиловскому. 7 ноября 1875 года она исполняется в 
Москве под управлением Н. Г. Рубинштейна. В отличие от других оркестровых 
произведений Третья симфония не исполнялась под управлением автора. Сам 
Чайковский называл ее «большой и трудной»; более всего он был доволен I ча-
стью и «обоими Скерцо» (т. е. II и IV частями). Среди других симфоний Третья 
занимает особое место, отличаясь и построением (пятичастная) и характером 
музыки. Здесь отсутствуют специфически русские жанровые признаки, про-
слеживается определенная связь с такими программными произведениями как 
«Буря», «Гамлет», «Манфред». Трогательные лирические элементы музыки 
развиваются на фоне парадных, пышных эпизодов симфонии. По словам Е. 
Светланова, Третья симфония была любимым сочинением Игоря Стравинского: 
«Он это произведение с упоением буквально, как сам признавался, постоянно 
дирижировал и включал в свои программы». 

Отдел музыкально-нотной литературы располагает грамзаписью симфо-
нии на пластинке фирмы «Мелодия» в шести экземплярах с подробной аннота-
цией в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР под 
управлением Евгения Светланова, а также на пластинке в двух экземплярах в 
исполнении Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио под управ-
лением Геннадия Рождественского. Ноты симфонии представлены в переложе-
нии для фортепиано в четыре руки Ю. Оленева с предисловием, 1979 года из-
дания. 

Третья симфония — поэма о жизни человеческой души, ее тревоге и 
мечтаниях, о хрупкой красоте, неуловимом счастье. 

Среди небольших фортепианных пьес Чайковского есть замечательные 
жанровые картины — зарисовки русского быта. Одни из них овеяны тихой гру-
стью, другие — в танцевальных ритмах, полны удали и силы. 

Петр Ильич посвятил В. С. Шиловскому две фортепианных пьесы «Deux 
morceaux» ор. 10 1871 года: ноктюрн F-dur (фа мажор) и юмореску G-dur (соль 
мажор). Изданы они были в 1876 году П. И. Юргенсоном. В фонде отдела есть 
сборник «Избранные произведения для фортепиано Чайковского» 1893 года из-
дания, куда включены эти произведения. 

В 1876 году Чайковский был в Усово последний раз. В письмах к Н. Ф. 
фон Мекк он называл Усово «прелестным оазисом степной местности», где мог 
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находиться «в блаженном состоянии духа», «бродить по лесу, по неизмеримой 
степи». Великолепная природа тамбовской деревни, умиротворение и покой 
старой барской усадьбы самым благоприятным образом повлияли на творчест-
во великого композитора. 

Сегодня имя Чайковского стало символом русского искусства, русской 
музыки. Его пребывание на тамбовской земле имеет далеко не местное значе-
ние, поэтому Усово является одним из памятных мест нашей страны. Произве-
дения, написанные композитором на Тамбовщине, давно имеют международ-
ную значимость и признание, они прочно вошли в репертуар музыкантов всего 
мира.  
 

Ноты в фонде ТОУНБ им. А. С. Пушкина (произведения П. И. Чайков-
ского, созданные в Усово): 
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