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Франц Петер Шуберт 
родился в пригороде 
Вены в семье учителя 
приходской школы 
Лихтенталя, музыканта-
любителя. Отец его, 
Франц Теодор Шуберт, 
происходил из семьи 
моравских крестьян; 
мать, Элизабет Шуберт 
(урождённая Фиц), была 
дочерью силезского 
слесаря. Из их 
четырнадцати детей 
девять умерли в раннем 
возрасте, а один из 
братьев Франца — 
Фердинанд, также 
посвятил себя музыке.



Франц очень рано 
проявил 
музыкальные 
способности. 
Первыми его 
наставниками стали 
домочадцы: отец 
учил играть на 
скрипке, а старший 
брат Игнац — на 
фортепиано. С 
шести лет он учился 
в приходской школе 
Лихтенталя. С семи 
лет он брал уроки 
игры на органе у 
капельмейстера 
Лихтентальской 
церкви. Регент 
приходской церкви 
М. Хольцер учил его 
пению.
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Благодаря своему красивому 
голосу в возрасте одиннадцати 
лет Франц был принят «певчим 
мальчиком» в венскую 
придворную капеллу и в 
Конвикт. Конвикт – бесплатная 
школа-интернат для одаренных 
детей из малоимущих семей. 
Шуберт имеет возможность 
бесплатно получать общее и 
музыкальное образование. 
Мальчик живет в интернате, а 
домой приезжает только на 
каникулы. Сам Антонио 
Сальери взял Шуберта к себе на 
бесплатное обучение, 
преподавал контрапункт и 
композицию (до 1816 года). 
Шуберт занимался не только 
пением, но и познакомился с 
инструментальными 
произведениями Йозефа 
Гайдна и Вольфганга Амадея 
Моцарта, так как он был второй 
скрипкой в оркестре Конвикта.

Конвик
т



В период обучения в Конвикте Франц начал 
сочинять. Он пишет музыку с огромным 
увлечением, часто в ущерб школьным 
занятиям. Среди его первых сочинений - ряд 
песен и фантазия для фортепиано.
Наблюдая бурное развитие музыкальной 
одаренности своего сына, отец стал 
тревожиться о его будущем. Понимая тяжесть 
существования музыкантов, даже самых 
знаменитых и признанных, отец пытается 
уберечь Франца от такой участи. Он мечтал 
видеть своего сына школьным учителем. В 
качестве наказания за чрезмерное увлечение 
музыкой он запрещает сыну бывать дома по 
выходным и праздникам. Однако запреты не 
помогли. Шуберт-младший не смог 
отказаться от музыки.

Не закончив обучения в Конвикте, Шуберт в тринадцатилетнем возрасте решает 
уйти из него. Этому способствовал ряд обстоятельств. Во-первых, мутация 
голоса, которая больше не позволяла Францу петь в хоре. Во-вторых, чрезмерная 
увлеченность музыкой оставила далеко позади его интерес к остальным наукам. 
Ему назначили переэкзаменовку, но Шуберт не воспользовался этой 
возможностью и оставил обучение в Конвикте.
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Вернуться к учебе Францу все 
же пришлось. В 1813 году он 
поступил в обычную школу св.
Анны, окончил ее и получил 
свидетельство об образовании.
  В последующие четыре года он 
работает помощником 
школьного учителя в школе, где 
работает и его отец. Франц 
обучает детей грамоте и другим 
предметам. Оплата труда была 
чрезвычайно низкая, что 
заставляло молодого Шуберта 
постоянно искать 
дополнительный заработок в 
виде частных уроков. 

В этот период (1814-1816 год) 
появляются его знаменитые песни 
«Лесной царь» и «Маргарита за 
прялкой» на слова Гете, свыше 250 
песен, зингшпили, 3 симфонии и 
многие другие произведения.



 Самым важным 
событием в жизни 
Шуберта в то время 
представляется его 
знакомство с 
выдающимся венским 
оперным певцом 
Иоганном Михаэлем 
Фоглем. Оно 
произошло в 1817 году 
стараниями друзей 
композитора. Это 
знакомство имело 
огромное значение в 
жизни Франца. В его 
лице он приобрел 
преданного друга и 
исполнителя своих 
песен. Впоследствии 
Фогль сыграл 
огромную роль в 
пропаганде камерно-
вокального творчества 
молодого композитора.



Вокруг Франца со временем складывается кружок творческой молодежи из числа 
поэтов, драматургов, художников, композиторов. Нередко собрания посвящались 
его творчеству. В таких случаях их называли «шубертиадами». Собрания 
проводились в доме кого-либо из членов кружка или в кофейне «Венская 
корона». Всех участников кружка объединяли интерес к искусству, увлеченность 
музыкой и поэзией.



Композитор жил в Вене, редко покидая ее. Все поездки, которые он 
совершал, были связаны с концертами или преподавательской 
деятельностью. Так,  в течение летнего периода 1818 и 1824 года Шуберт 
жил в имении графа Эстергази Желиз. Композитор был приглашен туда 
для того, чтобы обучать музыке юных графинь.



В 1819, 1823 и 1825 годах 
Шуберт и Фогль 
путешествуют по Верхней 
Австрии и одновременно 
гастролируют. У публики 
такие совместные концерты 
пользуются огромным 
успехом. Фогль стремится 
познакомить слушателей с 
творчеством своего друга-
композитора, сделать его 
произведения известными 
и любимыми за пределами 
Вены. Постепенно слава 
Шуберта растет, все чаще о 
нем говорят не только в 
профессиональных кругах, 
но и среди обычных 
слушателей.



В 1921 году, благодаря заботе друзей Ф.Шуберта, был издан «Лесной царь». 
После первого издания начинают публиковаться и другие шубертовские 
произведения. Его музыка становится известной не только в Австрии, но и 
далеко за ее пределами. В 1825 году песни, фортепианные произведения и 
камерные опусы начинают исполняться и в России.

Песни и фортепианные произведения Шуберта приобретают большую 
популярность. Его сочинения были высоко оценены Бетховеном, кумиром 
композитора. Но, наряду со славой, которую обретает Шуберт благодаря 
пропагандистской деятельности Фогля остаются и разочарования. 
Симфонии композитора так и не были исполнены, оперы и зингшпили 
практически не ставятся. До наших дней 5 опер и 11 зингшпилей Шуберта 
находятся в забвении.



В 20-х годах у Шуберта 
появляются циклы песен 
«Прекрасная мельничиха» 
и «Зимний путь» на слова 
В. Мюллера, камерные 
ансамбли, сонаты для 
фортепиано, фантазия 
«Скиталец» для 
фортепиано, а также 
симфонии – 
«Неоконченная» № 8 и 
«Большая» № 9.

Весной 1828 года друзья 
композитора 
организовали концерт из 
шубертовских 
произведений, который 
состоялся в зале Общества 
любителей музыки. 
Полученные от концерта 
деньги композитор 
потратил на 
приобретение первого в 
его жизни собственного 
фортепиано.



Композитор умер от 
брюшного тифа[2] 19 ноября 
1828 года в возрасте неполных 
32 лет после двухнедельной 
лихорадки. Согласно 
последнему желанию, 
Шуберта похоронили на 
Верингском кладбище, где за 
год до того был погребён 
боготворимый им Бетховен. 
На памятнике выгравирована 
красноречивая надпись: 
«Музыка похоронила здесь 
прекрасное сокровище, но 
ещё более прекрасные 
надежды. Здесь покоится 
Франц Шуберт». 22 сентября 
1888 года его прах вместе с 
прахом Бетховена 
перезахоронили на 
Центральном кладбище 
Вены. Позже вокруг их могил 
образовался знаменитый 
участок захоронений 
композиторов и музыкантов.



Творческое наследие Шуберта охватывает самые разные жанры. Им создано 9 симфоний, свыше 25 
камерно-инструментальных произведений, 21 фортепианная соната, множество пьес для фортепиано в 
две и в четыре руки, 10 опер, 6 месс, ряд произведений для хора, для вокального ансамбля, наконец, 
более 600 песен. При жизни, да и достаточно длительное время после смерти композитора, его ценили 
главным образом как автора песен. После Шуберта осталась масса неизданных рукописей (шесть месс, 
семь симфоний, пятнадцать опер и прочее). Некоторые меньшие по размеру произведения были 
опубликованы сразу после смерти композитора, но рукописи больших трудов, мало известных публике, 
оставались в книжных шкафах и ящиках родственников, друзей и издателей Шуберта. Даже 
ближайшие к нему люди не знали всего, что он написал, и на протяжении долгих лет его признавали в 
основном лишь как короля песни.  Лишь с XIX века исследователи начинают постепенно осмысливать 
его достижения в других областях творчества. 
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