
Музыканты могут писать 
о музыке (и не только)

но не всем известно, что 
писатели (философы) 

сочиняли музыку



По сути, это в обоих случаях 
размышления. 

И там и там мысли на линейках, 
только выражены в разной форме.



Жан-Жак Руссо 
(1712—1778)
  Философ-просветитель и 
предтеча Великой 
французской революции 
был не чужд музыкального 
сочинительства. Его перу 
принадлежит несколько 
музыкальных произведений, 
среди которых наиболее 
известна опера 
«Деревенский колдун», ее 
премьера состоялась в 1752 
году. Н.М. Карамзин 
посетил постановку, будучи 
в Париже, а свои 
впечатления описал в 
«Письмах русского 
путешественника»



Эрнст Теодор Амадей (Вильгельм) 
Гофман (1776—1822)
    О том, что Гофман страстно увлекался 
музыкой, можно догадаться уже по имени. 
Из любви к великому Моцарту писатель 
сменил в 1805 году имя «Вильгельм» на 
«Амадей».
    Романтической культуре нравилось 
демонизировать музыку, но Гофман, 
пожалуй, как никто другой приложил руку 
к созданию этого мифа. Стоит вспомнить 
его новеллы «Дон Жуан» или «Кавалер 
Глюк» (самая первая новелла писателя, 
впервые опубликованная во «Всеобщей 
музыкальной газете»).
    Как композитор Гофман был весьма 
плодовит: каталог его произведений 
насчитывает 85 единиц: среди них оперы, 
балеты, камерная музыка. Самым 
популярным сочинением стала опера 
«Ундина» (1816), которая была отмечена 
положительным отзывом композитора 
Карла Вебера.



Александр Сергеевич Грибоедов 
(1795-1829)
    Автор бессмертного «Горя от ума» с 
детства учился музыке. Вообще 
музыкальное образование в ту пору было 
обязательным для любого образованного 
человека. Грибоедов виртуозно играл на 
фортепиано и обладал обширными 
познаниями в теории музыки. 
Сохранилось много воспоминаний о нем 
как о блестящем пианисте.
    Грибоедов предпочитал 
инструментальную музыку и подолгу 
импровизировал на фортепиано. К 
сожалению, эти импровизации не были 
записаны, и все, что осталось от 
Грибоедова-музыканта, — это два вальса: 
ля‑бемоль мажор и ми минор. Они 
писались одновременно со знаменитой 
комедией (зима 1823–1824 годов) и, 
определенно, связаны с атмосферой 
домашнего музицирования в московских 
семьях того общества и того времени.



Фридрих Ницше (1844—1900)
    К музыке Ницше приобщился 
раньше, чем к философии, сочинять 
он пробовал еще в детстве. Пик его 
композиторской деятельности 
пришелся на середину 1860-х, в это 
время философ сочинил ряд 
фортепианных пьес, вокальные 
произведения на стихи 
преимущественно немецких поэтов.     
    Музыка была страстью Ницше. Как 
известно, он находился под большим 
влиянием Вагнера, они познакомились 
в 1868-м году и стали близкими 
друзьями на несколько лет, однако 
вскоре их отношения расстроились.     
    Вскоре после разрыва Вагнер 
раскритиковал музыкальное 
сочинение Ницше «Отзвуки 
новогодней ночи» (1872), а Ницше 
свел счеты с бывшим другом позже — 
в книге «Казус Вагнер» (1888).



Владимир Федорович Одоевский 
(1804—1869)
    Выдающийся русский писатель-романтик 
был одним из основоположников русского 
музыкознания, неустанным пропагандистом 
Моцарта и Бетховена, исследователем 
народной и церковной музыки, а также 
литературным последователем Гофмана.     
    Под впечатлением от его «Кавалера 
Глюка» Одоевский написал «Труды кавалера 
Джамбаттисты Пиранези» (1831). Годом 
раньше вышла его новелла «Последний 
квартет Бетховена», посвященная памяти 
великого композитора.
    Помимо прочего, Одоевский 
интересовался устройством органов. В 
конце 1840-х специально для писателя был 
выполнен кабинетный орган «Себастианон» 
(догадайтесь, в честь кого он назван; орган, 
увы, не дожил до наших дней). На этом 
Одоевский не прекратил свои 
эксперименты. Князь сочинял музыку, 
сохранилось несколько его произведений.



Борис Пастернак (1890-1960) 
Российский  и Советский писатель, поэт и 
литературный переводчик. Лауреат 
Нобелевской премии по литературе. Автор 
знаменитого романа «Доктор Живаго». Его 
переводы Шекспира, Гете и Шиллера до сих 
пор считаются классическими.
Однако, начинал свой творческий путь Борис 
Леонидович с музыки. 
Его мама Розалия Кауфман — пианистка, 
ученица самого Антона Рубинштейна, с 
детства обучала сына игре на фортепиано. В 
их доме часто бывали Александр 
Скрябин и  Сергей Рахманинов. Это наложило 
отпечаток на будущего поэта и писателя. С 
1902 года, благодаря близкому общению со 
Скрябиным и влиянию матери, он увлекается 
музыкой и параллельно в течение 6 лет 
обучается на композиторском факультете 
Московской консерватории.
Из той поры сохранилось, по крайней мере, 
три опубликованные композиции: Прелюдия 
ми-бемоль минор (1906 г.), Прелюдия соль-
диез минор и Соната для фортепиано (1909 г.)



Теодор Адорно (1903—1969)
    На протяжении многих лет Адорно 
интересовался атональными 
экспериментами Арнольда Шенберга. Они 
познакомились в 1924 году во Франкфурте, 
где Адорно начал брать уроки игры на 
фортепиано. В 1925 году философ, 
обосновавшись в Вене, изучал композицию 
под руководством Альбана Берга.            
    Композитор как-то заметил своему 
ученику, что  рано или поздно ему придется 
сделать выбор между Кантом и Бетховеном. 
Главной сферой деятельности Адорно, 
безусловно, оставалась философия, но и 
музыка была для него очень важна: недаром 
Адорно называли атональным философом. 
Его волновало то, как социальное 
и историческое проявляется в музыке. 
Адорно разработал модель гегельянско-
маркситской критики музыки, опиравшуюся 
на способность искусства ставить вопросы и, 
хотя бы косвенно, указывать на возможные 
способы их решения. Его принято считать 
одним из основателей социологии музыки.




