
овременные представления о появлении пе-
сен Франца Шуберта в России основаны на
немногочисленных музыковедческих тру-

дах, источниковедческой базой которых послужили
мемуары, переписка и периодика 1840-х годов.
Автор статьи привлекает более широкий круг ис-
точников — нотные издания, нотоиздательские и
нототорговые каталоги, рукописные нотные альбо-
мы, что позволяет существенно дополнить сведения
о распространении в России вокальных сочинений
Франца Шуберта.

Проблема распространения песен Шуберта в
России была впервые поставлена в статьях
Б. В. Асафьева «Музыка в кружках русских интел-
лигентов 20-х — 40-х годов»1 и М.П. Алексеева
«Первые встречи с Шубертом. Из истории русской
музыкальной культуры»2. В центре внимания
исследователей — привлекательная фигура
Н. В. Станкевича — поэта и общественного деяте-
ля, организатора известного в Москве 1830-х го-
дов литературно-философского кружка. Именно в
его переписке содержится хронологически наиболее
раннее упоминание о песнях Шуберта в России.
Случайно обнаружив у одного из соседей по име-
нию балладу «Erlko

..
nig» («Лесной царь»), Станке-

вич стал горячим поклонником музыки Шуберта,
начал искать ноты его произведений, рекомендовал
их друзьям и знакомым. «На днях я Вам при-
шлю, — писал он в феврале 1837 года Л. А. Ба-
куниной, — «Schubert's Schwanengesang». Это пес-
ни, вышедшие после смерти его ... Такой музыки
я давно не слыхал»3.

Подробно комментируя высокую оценку круж-
ком Станкевича новизны произведений Шуберта и
глубины заложенных в них идей, и Б. В. Асафь-
ев, и М. П. Алексеев констатируют, что время все-

общего признания вокальной лирики композитора
в России еще не наступило. Оба они опираются
на мнение В. П. Боткина, который в связи с кон-
цертами певца Г. Брейтинга в 1838 году сообщал:
«Если в первый его концерт зала Петровского те-
атра была далеко не полна, то во второй раз она
была почти пуста: таинственный «Лесной царь»
Шуберта пронёсся для одних истинных любите-
лей…»4. 

Действительно, во второй половине 1830-х го-
дов о песнях Шуберта мог знать только узкий
круг любителей музыки. Несмотря на наличие в
продаже нот (в 1834 году «Winterreise» и
«Schwanen Gesang» можно было приобрести в ма-
газинах К. П. Ленгольда, а в 1836 году широкий
выбор произведений Шуберта был представлен у
Ю. Грёссера и А. Миллера), немецкий язык зна-
ли немногие и австро-немецкой вокальной культу-
рой интересовались мало. Произведения для пения
на немецком языке в те годы приобретали, глав-
ным образом, выходцы из Германии. Поэтому
вполне объяснимо удивление Станкевича, обнару-
жившего у своего соседа-помещика ноты
«Erlko

..
nig», изданные в музыкальном журнале «Фи-

ломела», «которого никто у них никогда не разы-
грывал…»5.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что
важным шагом на пути распространения песен
Шуберта в России стала популярность, которую
они приобрели во второй половине 1830-х годов
во Франции. Композитор, чьё творчество было
практически не востребовано при жизни, стреми-
тельно вошёл в число наиболее исполняемых в
Париже авторов6.

Проблемам распространения песен Шуберта во
Франции посвящена развёрнутая глава обстоятель-
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ного исследования Ф. Носкё7. По данным учёно-
го, честь «открытия» Шуберта принадлежала из-
дателю Ш.-С. Ришо, в течение 1830-х — 1840-х
годов опубликовавшему более трёхсот вокальных
сочинений композитора с текстами в переводе (?)
Беланже. Одновременно с Ришо песни Шуберта
издавал М. Шлезингер. В качестве переводчика им
был приглашён известный поэт Эмиль Дешамп.
Одним из наиболее последовательных пропаганди-
стов творчества Шуберта стал знаменитый тенор
Адольф Нурри, исполнявший его песни в публич-
ных концертах и в салонах парижской аристокра-
тии.

Появление в нотных магазинах Петербурга и
Москвы парижских изданий Lied стало «проры-
вом» на пути знакомства отечественных меломанов
с творчеством Шуберта: французским языком, в
отличие от немецкого, образованная часть общест-
ва владела свободно. Судя по торговым каталогам,
размещённым в прессе объявлениям о продаже и
сохранившимся нотам, в России продавались изда-
ния и Ришо, и Шлезингера8. 

В кругу отечественных любителей искусств
мнение парижан считалось эталоном художествен-
ного вкуса. Не случайно увлечение французской
публики Шубертом подчёркнуто практически во
всех, посвящённых его музыке, газетных и жур-
нальных публикациях. Корреспондент «Северной
пчелы», анонсируя исполнение песни «Der
Wanderer» («Скиталец») в концерте певицы С. Гей-
нефеттер, сообщал о композиторе: «Прекрасные его
мелодии распространились … сначала в Германии,
потом во Франции и ныне сделались любимою пи-
щею парижских меломанов: нет музыкального ве-
чера, на котором бы не пели un Lieder de
Schubert, как говорят Французы, знающие по-Не-
мецки»9. «Литературная газета» свидетельствовала,
что «Париж громкими рукоплесканиями встретил
песни Шуберта, и вскоре они приобрели во Фран-
ции ещё более известности, чем в Германии»10. 

«Французские» песни Шуберта быстро вошли
в салонный и концертный репертуар. Известно об
их исполнении посетившей Петербург в 1841–1842
годах певицей Корнелией Фалькон. Записи песен
появились в личных нотных альбомах. В Россий-
ском государственном архиве литературы и искус-
ства сохранился весьма характерный для русской
любительской традиции рукописный сборник,
включающий вокальные произведения на родном,
а также французском, итальянском и немецком
языках. В нём аккуратным почерком записана пес-
ня Шуберта «Жалоба девушки»: «Ballade. Les
plaints de la jeune fille. Paroles de Mr. Be′langer,
musique de Schubert»11. Аналогичный альбом хра-
нится в Отделе рукописей Российской националь-
ной библиотеки: наряду с романсами и песнями
русских и французских авторов его владелица пе-
реписала «Серенаду» Шуберта на стихи Беланже:

«Se′re′nade. Paroles de Mr. Be′langer, mis en musique
par Fran ois Schubert»12.

Признание русскими любителями творчества
Шуберта вызвало к жизни переиздания понравив-
шихся сочинений. Самым ранним из них стала
публикация песни «L'e′loge des larmes» («Похвала
слезам») со стихами Дешампа в № 10 журнала
«Нувеллист» за 1840 год13. Этот выпуск журнала
не сохранился, однако анонс номера помещён в
газете «Русский инвалид» и в нём, в частности,
упоминается «превосходный романс» Ф. Шуберта14.

Несколько позже К. Ф. Гольцем был переиздан
«Le voyageur», а издательством музыкального ма-
газина «Одеон» — «Le voyageur»15 и «Les plaints
de la jeune fille»16. В 1842–1843 годах в продажу
поступили выполненные А. Ф. Львовым переложе-
ния четырёх «французских» Lied для пения со
скрипкой и фортепиано: «La se′re′nade», «Le
voyageur», «La truite» («Форель») и «Barcarole»17.

В начале 1840-х годов появились и первые
публикации «русскоязычных» шубертовских Lied.
Они издавались порознь и небольшими сериями18.
Серию из восьми сочинений «Песни и романсы.
Сочинения Ф. Шуберта» издал Ю. Грёссер (1842)19.
Не менее десяти произведений вошли в серию из-
дательства музыкального магазина «Менестрель»
«Полное собрание баллад и мелодий Ф. Шуберта
— Collection complète des ballades et me′lodies de
F. Schubert» (1842–1844)20. Отдельной тетрадью
опубликован романс «Предчувствие воина»21. Со-
хранились сведения об издании песен «Путник»
(совр. — «Скиталец»)22, «К востоку все к восто-
ку»23 и баллады «Лесной царь»24.

Названия серий нередко приведены на русском
и французском языках, тексты песен часто имеют
французский подстрочник. Среди них — обе до-
шедшие до нас песни из серии магазина «Менес-
трель» — «Дикая роза»25 и «Жалобы молодой де-
вушки»26, а также опубликованные Миллером и
Гротрианом «Предчувствие воина», «У моря»27,
«Серенада»28 и другие.

Авторы русских стихов указаны далеко не во
всех изданиях песен Шуберта 1840-х годов. Сре-
ди немногочисленных исключений — Н. П. Ога-
рёв. Как известно, им были переведены с немец-
кого шесть песен на стихи Гейне и две песни на
стихи Рельштаба из «Лебединой песни»29. Четыре
перевода из Гейне («У моря», «Рыбачка», «Её пор-
трет», «Двойник») изданы Грёссером в упоминав-
шейся выше серии 1842 года. Невостребованными
остались переводы «Атланта» и «Города». Вероят-
но, российские нотоиздатели сочли эти песни
излишне сложными для отечественных любителей
искусства и, соответственно, коммерчески беспер-
спективными.

Наряду с Огарёвым, упоминаются Екатерина
Бурнашева («Жалобы молодой девушки»), знавшая
немецкий, но известная как переводчица с фран-
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цузского, а также поэт, журналист и переводчик
Иван Крешев («Серенада»). Сегодня, при отсутст-
вии прямых документальных свидетельств, трудно
судить, с какого языка выполнялись их переводы,
а также переводы других, не указанных в нотах,
лиц. Возможно, что во многих случаях перевод
всё же осуществлялся с французского. В пользу
этого предположения свидетельствуют заглавия на
двух языках, подстрочники под нотными текстами,
массовое поступление в нотные магазины париж-
ских изданий шубертовских Lied. Заметим, что в
журнальных публикациях и в художественной ли-
тературе того времени песни Шуберта, как прави-
ло, упоминаются с французскими названиями, на-
пример: «Лист исполнял ... знаменитую Lieder Шу-
берта «La Se′re′nade»30. Или: «Редко отдается он
[Шуберт] ясным, наивным ощущениям как в
«Alinde»31.

Последствия двойного перевода текстов песен
Шуберта ощущаются и поныне. Так, широко из-
вестная «Heidenro

..
slein» в современных русскоязыч-

ных изданиях интерпретируется либо как «Полевая
розочка» (дословный перевод с немецкого —
«Степные (полевые) розочки»), либо как «Дикая
роза» (дословный перевод с французского — «Rose
sauvage»). Песня «Abschied» (№ 7 из «Лебединой
песни»), если исходить из немецкого оригинала,
должна переводиться, как «Прощание». Однако в
русскоязычной практике прижился иной вариант
названия — от французского «Le De′part» —
«Отъезд»31.

Некоторые сочинения Шуберта были изданы с
различными вариантами перевода. Известно, напри-
мер, о двух вариантах песни «Der Wanderer» —
«Странник» и «Путник». Но наибольшее количест-
во поэтических откликов вызвала «Серенада», кото-
рая стала в России середины XIX века своего ро-
да символом песенной лирики композитора. Сохра-
нились три её издания первой половины 1840-х
годов. В издательстве Тамма и Криха произведе-
ние опубликовано со словами И. П. Крешева «Для
тебя в тиши прохладной льётся мой напев…»;
Грёссер издал «Серенаду» с переводом Ф. Н. Глин-
ки — «Томно песнь моя несётся по ночной ти-
ши…» (в нотах имя Глинки не указано); Миллер
и Гротриан — с широко известным в настоящее

время переводом Н.П. Огарёва. «Серенада» неод-
нократно упоминается в художественной литерату-
ре — в произведениях А.А. Панаева, И. С. Турге-
нева, А. Н. Плещеева. Её исполнение явилось толч-
ком для развития событий в рассказе Г. Берту о
Шуберте, — весьма любопытном образце роман-
тической беллетристики, трижды (в разных вари-
антах) опубликованном в периодических изданиях
1840-х годов32. 

По-видимому, в середине XIX века Шуберт
воспринимался подавляющей частью отечественных
любителей искусства как певец «неизъяснимой
отрады сердца» (А. Н. Плещеев). На этапе знаком-
ства русской публики с творчеством венского ком-
позитора востребованными оказались произведения,
темы и образы которых были устоявшимися и
привычными, а музыкальный язык — относительно
традиционным. Это сочинения любовно-лирической
направленности, песни, связанные с пейзажными
образами, с темой странствий, с размышлениями
воина, предстающего и бесстрашным героем, и
нежным влюблённым33. Сочинения философского
плана, песни, связанные с темой трагического оди-
ночества, а также миниатюры с ярко выраженной
опорой на австро-немецкую традицию в любитель-
ский вокальный репертуар исследуемого периода
не вошли.

Итак, важнейшей вехой на пути распростране-
ния песен Шуберта в России стала Франция. В
контексте отечественной культуры первой полови-
ны XIX столетия такой путь был скорее ти-
пичным, нежели уникальным. Именно во «фран-
цузской транскрипции» русское общество
познакомилось и со многими произведениями ав-
стро-немецкой литературы, среди которых — не
только забытые сегодня сочинения С. фон Ларош,
Х.-Б.-Э. Науберта, И.-Г. Кампе, но также «Страда-
ния молодого Вертера» И.-В. Гёте, сказки братьев
Гримм34. История появления в России шубертов-
ских Lied лежит в русле этой общей тенденции.
Именно сформировавшаяся во Франции мода на
Шуберта и огромная популярность, которую при-
обрели его песни в парижских салонах, способст-
вовала всеобщему и быстрому признанию его
творчества.
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