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В статье рассматривается история бытования скрипичного и камерно-инструменталь-
ного творчества Бетховена — Концерта, скрипичных сонат, смычковых квартетов и пьес 
— на русской концертной сцене XIX века. Цель статьи — проследить важнейшие этапы 
укрепления позиций скрипичных и камерно-инструментальных произведений компо-
зитора в России и обозначить основные факторы, влияющие на этот процесс.

В работе выстраивается хронология появления композиций Бетховена на русской 
концертной сцене, анализируются причины популярности одних произведений, на-
пример, «Русских квартетов» op. 59, и неоднозначного отношения к другим — позднему 
квартетному творчеству и Скрипичному концерту.

Другой проблемный аспект статьи нацелен на освещение вклада русских (А. М. Ама-
това, Н. Б. Голицына, А. К. Богданова, В. В. Безекирского) и зарубежных исполнителей, 
работавших и гастролировавших в России (Л.-В. Маурера, А. Вьетана, Ф. Лауба, Г. Веняв-
ского, Л. Ауэра), в популяризацию скрипичного наследия Бетховена.

Особый акцент сделан на виртуозно-романтическом контексте исполнительского ис-
кусства, в котором происходило зарождение бетховенской традиции в России.
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Статус Бетховена как одного из самых испол-
няемых композиторов в мире подтвержда-
ется большим количеством научных и попу-
лярных книг о нем, начиная с работ авторов 
XIX века А. Улыбышева, Р. Ролана, Э. Эррио, 
советских исследователей А. Альшванга, 
В. Конен, Т. Поповой и заканчивая трудами 
современных музыковедов Л. Кириллиной, 
А. Климовицкого и др. В изданиях представ-
лены комментарии эпистолярного наследия 
композитора, интерпретации его биографии, 
анализ важнейших сторон бетховенского 
стиля, отдельных жанров и произведений 
его творчества1. Значительного внимания со 
стороны современных музыковедов удостаи-
ваются произведения для скрипки, которые 
рассматриваются в контексте исследований 
западноевропейского скрипичного концерта в 
диссертациях И. В. Гребневой [7], А. В. Анси-
мова [1], В. В. Солнцева [15]. Заметное место 
исследование бетховенского камерно-инстру-
ментального наследия занимает в доктор-
ской диссертации Г. Г. Фельдгуна «История 
западноевропейского смычкового квартета 
(от истоков до начала XIX века)» [17].

Широкое освещение в литературе прак-
тических вопросов исполнения произведе-
ний Бетховена, в том числе камерно-инстру-
ментальных и скрипичных, обусловлено их 
прочным местом в концертном репертуаре 
исполнителей, начиная с дореволюционного 
и последующего советского периодов музы-
кальной истории России. Например, испол-
нительские аспекты скрипичных произве-
дений Бетховена, звучащих на концертной 
сцене советского послевоенного времени, 
раскрываются в развернутой статье В. И. Ру-
денко «Классика в концертном репертуаре 
советских скрипачей 1970-х годов» [14].

Обширный спектр направлений иссле-
дований бетховенского скрипичного и ка-
мерно-инструментального наследия в оте-
чественном музыкознании обнаруживает 
в то же время сравнительно малое количе-
ство исторических работ, посвященных бы-
тованию произведений венского классика 
на концертных площадках России. В со-
ветской музыковедческой литературе тема 
была озву чена в ряде статей (М. Пряшни-
ковой, Л. Раабена) сборника «Людвиг ван 
Бетховен. Эстетика, творческое наследие, 
исполнительство. К 200-летию со дня рож-

дения» [11]. Интересный ракурс она приоб-
ретает в исследовании Л. Раабена, который 
ставил задачу проследить динамику изме-
нения отношения отечественной публики 
к камерно-инструментальным, концертно-
инструментальным, симфоническим про-
изведениям с первых послереволюционных 
лет и до 1970-х годов [см. подробнее: 12, 83].

Недостаточно освещенной остается 
тема сценической жизни камерно-инстру-
ментальных и скрипичных произведений 
Л. Бетховена в отечественной музыкальной 
истории XIX века. Среди работ, лишь отча-
сти затрагивающих тему, — кандидатская 
диссертация Н. В. Гладкой «Отто Федорович 
фон Тидебель — музыкант-просветитель 
русской провинции» [5], в которой один из 
разделов посвящен книге О. Ф. фон Тиде-
беля «Скрипичный концерт Бетховена и его 
исполнение по традициям Иоахима». Насто-
ящая статья призвана отчасти восполнить 
этот пробел. Ее цель — проследить важней-
шие этапы укрепления позиций скрипичных 
и камерно-инструментальных произведе-
ний Бетховена на концертной сцене России 
XIX века и обозначить основные факторы, 
повлиявшие на этот процесс.

Известен факт непреходящей популярно-
сти Бетховена в советской России. Сила бет-
ховенской традиции в XX веке — результат, 
подготовленный исполнительской практи-
кой предшествующего столетия. Скрипич-
ные и камерно-инструментальные жанры 
получили благодатную почву для развития 
в России с начала XIX столетия в связи с 
тем, что очагами концертной деятельности 
до середины века были салоны («академии 
изящных искусств на дому» [13, 37]) и му-
зыкально-литературные кружки в домах 
дворянства, интеллигенции. Они стали сре-
доточием любительского и полупрофессио-
нального музицирования (о явлении «дво-
рянского дилетантизма» см.: [там же, 19]). 
Камерно-ансамблевое музицирование с уча-
стием скрипки в наибольшей степени отве-
чало эстетическим потребностям широких 
социальных кругов в России — великосвет-
ских аристократов, дворян, разночинцев.

Само рождение ряда камерно-инструмен-
тальных опусов, составляющих наследие 
Бетховена, было связано с Россией. Появ-
ление квартетов op. 59 было инициировано 
русским послом в Вене графом А. К. Разу-
мовским. По его заказу в 1806 году для до-
машнего музицировали были написаны три 
квартета, получившие почти официальное 

1 По этому вопросу отсылаем читателей к разделу 
книги Л. В. Кириллиной «Бетховен в отечествен-
ном музыковедении» [10].
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название «Русские квартеты» за использова-
ние мотивов русских народных песен «Сла-
ва на небе солнцу высокому» (третья часть 
Квартета e-moll оp. 59 № 8 в форме фуги) 
и «Ах, талан, мой талан» (финал Квартета 
F-dur ор. 59 № 7)2 [2, 19]. Они были впервые 
исполнены в начале 1807 года (опублико-
ваны в 1808 году) во дворце Разумовского 
в Вене квартетом друга Бетховена И. Шуп-
панцига3, а репетиции проходили в присут-
ствии графа (об этом упоминается А. Шинд-
лером в биографии Бетховена [17, 35–36]).

Значительные усилия А. К. Разумовский 
предпринял для осуществления премьерных 
исполнений квартетов в России. Известно, 
что в Москве и Петербурге они впервые про-
звучали в 1812 году. Несмотря на критику 
в адрес камерных произведений Бетховена 
от видных европейских музыкантов того вре-
мени, в частности Б. Ромберга [там же, 38], 
исполнение «Русских квартетов» в России 
вызывало заметное оживление.

Следующие упоминания об исполнении 
«Русских квартетов» связаны с пребыванием 
И. Шуппанцига в Петербурге в 1816–1823 го-
дах и его знакомством с князем Н. Б. Голи-
цыным4 [2, 19]. Шуппанциг активно пропа-
гандировал квартетное творчество компози-
тора и сообщал автору об успехах его музы-
ки на русской земле, не забывая упоминать 
о внимании виолончелиста-любителя, князя 
Н. Б. Голицина (1794–1866), к его творчеству.

Наблюдая успех «Русских квартетов», осе-
нью 1822 года Н. Б. Голицын сделал заказ 
Бетховену еще на три квартета, ныне извест-
ные как op. 127 № 12 Es-dur, op. 130/133 B-dur 
и op. 132 a-moll. Квартеты были закончены 
в кратчайший срок — в 1823 году (ор. 132 за-
вершен ранее ор. 130), но их рукопись была 

доставлена в Петербург в 1826 году [9]. Судя 
по рецензиям на концерты 1825 года, бетхо-
венские партитуры стали известны в России 
раньше. Подготавливая почву для их по-
явления, Голицын активно привлекал к ис-
полнению более ранних опусов крупных ев-
ропейских талантов. Сохранившаяся перепи-
ска князя Голицына и Бетховена от 21 июня 
1825 года фиксирует одно из первых испол-
нений Квартета B-dur op. 127, где автор до-
кументирует положительный отклик публи-
ки, особенно об игре первой скрипки в лице 
К. Липиньского [21, 177]. Важным свиде-
тельством активного продвижения камер-
но-инструментального творчества Бетховена 
в России в 1920-е годы становятся письма 
М. Глинки, где он приводил восторженные 
отзывы интеллигенции Петербурга об игре 
Липиньского в квартетах Бетховена на зна-
менитых «средах» Н. Кукольника5.

В 1820-е годы в России впервые прозву-
чали и другие произведения Бетховена 
с участием скрипки. С исполнением «Крей-
церовой сонаты» выступили К. Липиньский 
и Д. Фильд в Москве, о чем впоследствии 
вспоминал А. Дюбюк [там же].

До настоящего момента речь велась об ис-
полнениях зарубежных скрипачей на русской 
земле. Первые же упоминания об исполнении 
квартетов отечественными скрипачами отно-
сятся к 1828 году. Согласно немецкому изда-
нию «Общей музыкальной газеты» учитель 
музыки Московского университетского благо-
родного пансиона А. М. Аматов (1822–1848) 
принимал участие в исполнении квартетов 
Л. Бетховена совместно с известным скри-
пачом, руководителем Петербургской при-
дворно-певческой капеллы А. Ф. Львовым. 
В 1834 году квартеты прозвучали в камерных 
собраниях Ф. К. Гебеля [22, 209].

Сценическая судьба последних кварте-
тов Бетховена, которым во Франции давали 
определение «смешение гения и странно-
стей», оказалась не проста не только в Евро-
пе, но и в России. Этот факт засвидетельство-
вал Н. Б. Голицын после первых исполнений 
заказанных им квартетов: «Они вызвали ра-
зочарование виртуозов и дилетантов Петер-
бурга. Ожидали музыки в стиле первых квар-
тетов композитора, но получили нечто совер-

2 Ряд исследователей считает, что мелодии были 
заимствованы из популярного в начале XIX века 
сборника Ивана Прача. К. Черни сообщал, что 
Бетховен «зачитывался статьями [в „Allgemeine 
musikalische Zeitung”] о русской народной музыке 
и выписывал нотные приложения, включавшие 
издание этих песен… Выражал намерение в каж-
дом из своих квартетов разработать какую-нибудь 
русскую мелодию» [цит. по: 9].
3 Знакомство с участниками Квартета Разумовско-
го — Й. Шуппанцигом, К. Гольцем, Ф. Вайссом, 
А. Крафтом (позже его заменил Й. Линке) — сыгра-
ло значительную роль в становлении квартетного 
стиля Бетховена.
4 По инициативе Н. Б. Голицына в Петербурге 
26 марта 1824 года состоялась премьера «Торже-
ственной мессы» Бетховена, организованная Петер-
бургским филармоническим обществом.

5 Из «Записок» М. И. Глинки: «В концертах он мне 
не понравился, но привел в восторг сильной игрой 
в квартетах Бетховена…, виолончелист Кнехт ма-
стерски вел свою партию — можно было подумать, 
что они всю свою жизнь играли вместе» [6, 102].



79Т. Б. Суханова

Сценическая судьба скрипичного и камерно-инструментального...

шенно противоположное» (цит. по: [8]). Слож-
ные для восприятия циклы в 1830-е годы 
вызывали негативную реакцию не только 
слушателей, но даже видных музыкантов. 
История сохранила уничижительную фразу 
А. Ф. Львова6, вскользь брошенную скрипа-
чу Н. Я. Афанасьеву (1820–1898): «Как вы, 
Н. Я. [Николай Яковлевич], не видите, что 
это писал сумасшедший?» (цит. по: [9]).

Для подобной реакции были основания: 
во-первых, композитор нарушил каноны, 
отказавшись от классической четырехчаст-
ности (op. 130 — шестичастный и op. 132 — 
пятичастный); во-вторых, наполнил квар-
тетную форму разительными контрастами 
полярного по эмоциональному строю ма-
териала, балансирующего между строгой 
возвышенностью и «доходчивыми теплыми 
радостными чувствами» [17, 39]; в-третьих, 
чрезвычайно насытил финалы полифонией 
(многие считали «предание контрапункт-
ной форме» в позднем творчестве Бетхове-
на проявлением недостатка вдохновения 
и фантазии, тогда как квартеты раннего и 
зрелого периодов виделись лучшей эпохой 
творчества композитора); в-четвертых, су-
щественно расширил привычный регистро-
вый диапазон партий струнных инструмен-
тов (особенно, первой скрипки и виолончели 
op. 132). По перечисленным причинам ис-
полнение поздних квартетов представляло 
чрезвычайную трудность для каждого музы-
канта и нуждалось в длительных ансамбле-
вых репетициях.

В этих непростых обстоятельствах Н. Б. Го-
лицын предпринимал титанические усилия 
для продвижения поздних квартетов Бетхо-
вена на русской сцене, терпя неприкрытые 
насмешки и упреки за «бетховенскую монома-
нию» (цит. по: [8]). На всех инициированных 
им музыкальных собраниях исполнялись 
только бетховенские произведения. Таким 
образом преодолевалась инерция привычно-
го восприятия, негативный настрой против 
«абсурдной, неуклюжей», по расхожему мне-
нию дилетантов, музыки. Настойчивость кня-
зя принесла плоды: камерная музыка компо-
зитора действительно стала востребованной 
в музыкальных салонах (только в Москве не 
менее пятнадцати домашних кружков зани-

мались исполнением квартетов) и в концерт-
ных залах обеих столиц.

Однако несмотря на наступившую моду 
на Бетховена, репертуарные предпочтения 
музыкантов далее «квартетов Разумовского» 
не заходили. Зафиксированы лишь единич-
ные случаи выступления с поздними квар-
тетами в 1950-е годы: в апреле 1851 года на 
домашнем вечере у московского пианиста 
Л. Оноре был, по всей вероятности, впервые 
в России исполнен один из последних Квар-
тетов cis-moll ор. 131.

Перелом наступил в 1860-е годы, когда 
в популяризации последних квартетных опу-
сов Бетховена большую роль сыграли откры-
тые концерты Русского музыкального обще-
ства в Петербурге и Москве. Именно тогда 
европейскую известность как интерпретаторы 
бетховенских ансамблей приобрели Москов-
ский квартет РМО во главе с Ф. Лаубом, Квар-
тет Петербургского отделения РМО (во главе 
с Г. Венявским, позже его возглавил Л. Ауэр). 
Г. Венявский (1935–1880) ежегодно устраивал 
вечера квартетной музыки в зале Придвор-
ной певческой капеллы в Петербурге и в сало-
не Виельгорских. Об одном из них в 1864 году 
И. С. Тургенев писал П. Виардо, восхищаясь 
совершенным исполнением op. 127 Г. Веняв-
ским (первая скрипка) и К. Давыдовым (вио-
лончель) [20, 17]. Цент ральное место квартет-
ные циклы Бетховена занимали в репертуаре 
Квартета герцога Мекленбургского, организо-
ванного на рубеже веков (в 1896 году). Боль-
шим вниманием позднее камерно-инструмен-
тальное творчество композитора пользовалось 
со стороны членов «балакиревского» и «беля-
евского» кружков — Н. Римского-Корсакова, 
М. Балакирева, В. Стасова7.

Бетховенская традиция в исполнитель-
ском искусстве России зарождалась в атмо-
сфере процветающего виртуозно-романтиче-
ского искусства и «салонного стиля»8: в пер-
вой половине XIX века особой популярностью 
пользовались квартеты и вариации предста-
вителей раннего романтизма П. Роде, Л. Шпо-
ра, П. Лафона, а также салонные произведе-

6 Львов Алексей Федорович (1798–1870) — скрипач, 
дирижер, руководитель Придворной певческой 
капеллы, вхожий в семейный круг царя Николая I, 
основатель Музыкального салона и «Концертного 
общества» в Петербурге.

7 Н. Римский-Корсаков сообщал о том, что на вече-
рах М. Беляева «изредка появлялся В. В. Стасов 
и требовал исполнения одного из последних бетхо-
венских квартетов» [9].
8 В XIX веке происходил процесс отделения роман-
тической музыки «от классического золотого века», 
в результате фигуры Бетховена и Шуберта посто-
янно находились в двойственном положении между 
венскими классиками и течением романтизма 
(см. об этом подробнее: [18, 17]).
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ния, рассчитанные на внешний эффект9. Этот 
контекст, безусловно, оказывал влияние и на 
интерпретацию серьезных бетховенских про-
изведений. Феномен романтизации10 доста-
точно отчетливо проявил себя в игре русских 
скрипачей. Капризно-импровизационная, 
субъективно-окрашенная манера демонстри-
ровалась в исполнениях квартетов Бетхове-
на первой скрипкой А. Ф. Львовым, который 
позиционировал себя сторонником «класси-
ческой методы» и оппонентом Н. Паганини. 
Однако это не мешало Алексею Федоровичу 
выбирать квартеты, в которых «могла достиг-
нуть полного эффекта его игра. … Львов Бет-
ховена передавал поразительно, увлекатель-
но, но с не меньшим произволом, чем Моцар-
та» [цит. по: 22, 233].

Еще одним проявлением романтизации 
стала переработка тем произведений ком-
позиторов эпохи классицизма. Подобным 
трансформациям была подвергнута тема 
второй части Сонаты для скрипки с форте-
пиано № 9 («Крейцеровой») Бетховена, на ос-
нове которой Ш. Берио создал каприс «Тре-
моло». Именно в таком варианте она неодно-
кратно звучала в конце 1840-х годов в Пе-
тербурге в исполнении А. Вьетана [3, 43].

Отдельного внимания заслуживает судь-
ба исполнений в России Скрипичного кон-
церта op. 61, созданного Бетховеном в 1806 
году для скрипача Ф. Клемента (1784–
1842), который до настоящего времени кри-
тика относит «к числу совершеннейших 
творений» композитора [16, 19]. При жиз-
ни Бетховена он звучал в Европе несколь-
ко раз: в исполнении Ф. Клемента (1806), 
Л. Томазини (1812, 1814), Л. Шпора (1813). 
Новый импульс на концертной сцене про-
изведение получило только после смерти 
композитора на рубеже 1820–1830-х годов, 
когда крупнейшие европейские скрипачи 
П. Байо и А. Вьетан блестяще исполнили 
его в Париже (1828) и в Вене (1833).

Скрипичный шедевр Бетховена в России 
до середины XIX века почти не исполнялся, 
несмотря на преобладающие в нем лириче-
ские тона, песенную природу большинства 

тем, столь близкую русским исполнителям, 
гармонические и тембровые новации, пред-
восхищающие романтиков [см. об этом под-
робнее: 15, 12]. Его премьера состоялась 
14 марта 1834 года в Петербурге и прошла 
незаметно. Хотя партию солиста достойно ис-
полнил видный прусский скрипач Л.-В. Ма-
урер (1789–1878), длительное время прожи-
вавший в России, более к произведению Бет-
ховена никто не обращался. Одну из причин 
столь осторожной реакции публики и самих 
музыкантов раскрывает рецензия на русскую 
премьеру: «Между сочинениями знаменитого 
симфониста сей концерт оставался как-то за-
бытым... Любителям музыки едва ли удаст-
ся услышать его в другой раз, тем более что 
у нас один Маурер в состоянии сыграть сей 
концерт с энергией, которую требует это не-
обыкновенное творение» [цит. по: 13, 44].

Если даже в передовой Европе выступле-
ние с Концертом рассматривалось как прояв-
ление смелости артиста [3, 35], то, судя по от-
клику рецензента, технические и музыкаль-
ные трудности попросту пугали отечествен-
ных скрипачей11. Другая причина видится в 
инерции восприятия публики, вкус которой 
в 1830–1840-е годы воспитывал салонный 
репертуар из романтических «концертов-
поэм»12, виртуозных фантазий на оперные 
темы, манерных элегий и мазурок, в изоби-
лии звучавших в исполнении многочислен-
ных виртуозов романтического направле-
ния — А. Арто, У. Булля, Ап. Контского и др.

Интерес к Концерту у российской публи-
ки возникает на рубеже 1840–1850-х годов. 
Во многом он был определен выступлениями 
в России европейского скрипача «классич-
ного», по выражению Л. Гинзбурга [3, 36], 
исполнительского профиля — А. Вьетана. 
В 1846–1852 годах А. Вьетан (1820–1881), со-
лист Петербургского Императорского театра, 
неоднократно обращался к скрипичным со-
натам и Концерту Бетховена. Именно его ин-
терпретации раскрыли для русской публики 
новые грани бетховенской музыки — ее ин-
теллектуальность и благородство, что отраз-
или многочисленные рецензии в прессе. В од-
ной из них (рецензии В. Ленца) читаем: «Вье-
тан играл концерт [Бетховена] со священным 9 В традициях «салонного стиля» написан дуэт «Ду-

эль» А. Львова для скрипки и виолончели (1842). 
Программное содержание пьесы включает картины 
«ссоры друзей, страдание раненного на дуэли, от-
чаяние противника и примирение» [22, 223].
10 Романтизация — привнесение специфических 
романтических выразительных средств в воссозда-
ние музыки доромантических или послероманти-
ческих эпох.

11 О «неудобствах» и трудностях озвучивания скри-
пичного письма Бетховена писали даже исполни-
тели советского времени в условиях, когда техниче-
ская оснащенность скрипачей выросла во много раз 
[см. об этом: 7, 80].
12 Например, Концерт в форме драматической сце-
ны А. Львова.
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трепетом … с совершенством понимания сти-
ля и техники… Слава артисту, который пред-
ставляет широкой публике подобную пьесу 
и тем воспитывает ее вкус к прекрасному…» 
[цит. по: там же, 46].

Известно также, что несколько позже, 
в 1859–1860 годах, учитель Вьетана Ш. Бе-
рио (1802–1870) во время пребывания в Рос-
сии в качестве руководителя домашней ка-
пеллы князя Н. Б. Юсупова исполнял в Пе-
тербурге и Москве Концерт и Романс для 
скрипки и фортепиано.

Среди факторов, повлиявших на форми-
рование эмоционально-положительного от-
ношения к бетховенскому наследию с 1860-х 
годов, стало постепенное осознание обще-
ством историчности развития музыкальной 
культуры и как следствие — преодоление 
восприятия музыки сквозь призму романти-
ческой традиции. Уже в конце 1850-х годов 
чрезмерно субъективные исполнения рус-
ская критика принимает с явным недове-
рием (например, об этом свидетельствовали 
рецензии на игру гастролировавшего в Рос-
сии бельгийского виолончелиста Ф. Серве). 
Капризная импровизационность, столь за-
вораживавшая публику 1830–1840-х годов, 
начинает видеться неуместной, аудиторию 
все более интересует содержательность 
и глубина музыки.

Не случайно именно этот момент истории 
совпадает с появлением в России признан-
ных интерпретаторов скрипичной музыки 
Бетховена — Ф. Лауба (1832–1975) и Л. Ауэ-
ра (1845–1930). В отзыве на выступление 
Ф. Лауба 23 марта 1859 года с Концертом 
Бетховена русский критик А. Н. Серов на-
звал его «смелым и необычным на фоне за-
силья бьющей на внешний эффект музыки 
заезжих виртуозов» [4, 13]. С 1866 года, уже 
проживая в России, на музыкальных вечерах 
в своем московском доме на Тверском буль-
варе Лауб неоднократно исполнял тонкий 
лиричный Романс F-dur op. 50 (соч. 1798)13. 
Ему же принадлежала заслуга пропаганды 
последних квартетов Бетховена.

С первых лет пребывания в России (с 1868 
года) Л. Ауэр неизменно включал в свои про-
граммы Концерт Бетховена, изученный им 
под руководством Й. Иоахима. Исполнение 

именно этого произведения было запечатле-
но П. И. Чайковским в критических замет-
ках: «Он играет с большою выразительно-
стью, с высокопоставленной чистотою техни-
ки, с тонкою обдуманностью и поэтичностью 
в фразировке» [19, 256].

В последней четверти XIX века Л. Ауэру 
удалось совершить переворот в формирова-
нии концертных программ: впервые в исто-
рии русского исполнительского искусства 
в дуэ те с Л. Брассен он выступил с полным 
цик лом бетховенских скрипичных сонат [13, 
76]. Опыт исполнения сонатных циклов был 
успешно повторен на рубеже XIX–XX веков в 
дуэте с А. Есиповой. Воспоминания об этом 
событии было запечатлено критиком В. Ка-
ратыгиным, отмечавшим «идеальную чисто-
ту стиля», «цельность художественной кон-
цепции»14 [12, 84].

К бетховенским скрипичным произведе-
ниям обращались в основном артисты ин-
теллектуального плана. Но в ситуации из-
менения вкусов аудитории во вторую поло-
вину XIX века скрипачи, принадлежавшие 
к «романтической школе», нередко пересма-
тривали свои репертуарные предпочтения. 
Показателен в этом отношении опыт Г. Ве-
нявского, который в одном из последних 
в своей жизни концертов в Москве 17 дека-
бря 1878 года исполнил «Крейцерову» сона-
ту в дуэте с С. И. Танеевым.

Несколько слов следует уделить исполне-
ниям в России бетховенских произведений 
русскими скрипачами. По свидетельству 
А. Н. Серова, к мелодичным Романсам обра-
щался А. К. Богданов (1832–1902), предста-
вив один из них в симфоническом собрании 
РМО 25 января 1860 года [цит. по: 22, 240]. 
Об особом отношении к бетховенским ше-
деврам говорит и создание известным в Ев-
ропе русским скрипачом В. В. Безекирским 
(1835–1919) трех каденций к Скрипичному 
концерту Бетховена.

Динамика периодичности появления на 
русской концертной сцене скрипичных и ка-
мерно-инструментальных произведений 
Л. ван Бетховена показывает, что призна-

13 По традиции того времени скрипичные романсы 
Бетховена, а также части популярной «Крейцеро-
вой» сонаты «разбавляли» в антракте программы 
квартетных вечеров, освежая восприятие публики 
после «серьезных» номеров.

14 Бетховенская ориентация была характерна и для 
школы Л. Ауэра. В концертном репертуаре его 
учеников — Я. Хейфеца и М. Полякина — Концерт 
и «Крейцерова» соната занимали одно из важней-
ших мест [13, 114]. В отличие от камерно-инстру-
ментальной музыки, Концерт в качестве учебного 
произведения Ауэр предлагал крайне редко, спра-
ведливо полагая, что его масштаб требует мышле-
ния мастера.
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ние его творчества к середине XIX века име-
ло избирательный характер. Лишь благода-
ря значительным усилиям русского деятеля 
Н. Б. Голицына и проживавших в России 
зарубежных музыкантов второй полови-
ны XIX века — Л.-В. Мау рера, А. Вьетана, 
Ф. Лауба, Л. Ауэра — преодолевалась инер-
ция привычного восприятия романтически 
субъективных или салонных опусов. Для 
скрипачей открывались неисчерпаемые 
богатства глубокой бетховенской лирики 
и благородной патетики, постепенно начали 
приниматься и преодолеваться инструмен-
тально-технические трудности его компози-
ций. Признание в последней четверти XIX 
века позднего квартетного творчества Бет-

ховена, центральное положение его Скри-
пичного концерта в репертуаре ведущих ев-
ропейских исполнителей, гастролирующих 
в России, исполнение сонат целым циклом 
в несколько вечеров — убедительные фак-
ты, свидетельствующие об интеллектуали-
зации искусства.

Устойчивость бетховенской исполни-
тельской традиции в России не только 
в XIX веке, но и в последующие эпохи гово-
рит об универсальности его творчества, в ко-
тором каждое время видело что-то особенно 
ей близкое. В XIX веке — это резонирующее 
романтической эстетике «бесконечное том-
ление» (Э. Т. А. Гофман), в XX — героизм 
и ощущение динамики жизни.
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THE STAGE FATE OF L. VAN BEETHOVEN'S
VIOLIN AND CHAMBER INSTRUMENTAL HERITAGE

IN RUSSIA IN THE XIXTH CENTURY
The article discusses the history of Beethoven's violin and chamber instrumental works — his 
Concerto, violin sonatas, bowed quartets and pieces — on the Russian concert scene of the 
XIXth century. The purpose of this paper is to trace the most important stages in strengthening 
the position of the composer's violin and chamber-instrument works in Russia and to outline 
the main factors influencing this process.

The paper provides a chronology of Beethoven's compositions appearing on the Russian 
stage, and also analyzes reasons for the popularity of certain works, such as the "Russian 
Quartets" op. 59, as well as the ambivalent attitude towards other works — the late quartets 
and the Violin Concerto.

Another aspect of the article focuses on the contribution of Russian (A. Amatov, N. Golit-
syn, A. Bogdanov, V. Bezekirsky) and foreign performers who worked and toured in Russia 
(L.-W. Maurer, A. Viethan, F. Laub, H. Wieniawski, and L. Auer) to the popularization of 
Beethoven's violin heritage.

Particular emphasis is placed on the virtuoso-romantic context of performing art, in which 
the Beethoven tradition in Russia was born.

Keywords: L. van Beethoven, Beethoven's violin and chamber instrumental heritage, "Rus-
sian Quartets" op. 59, violin concerto, violin sonatas, late quartets of L. van Beethoven, Russian 
concert stage of the XIXth century, popularization of musical heritage
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