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5В0НМК РКАС1 Р1Ш30Р1СКЁ Р А К Е Т У В1ШШЗКЁ ЦМУЕНЗГГУ Р 9 (1965) 

ИГОРЬ БЭЛЗА 

(М о с к в а) 

О Б О Д Н О Й П У Б Л И К А Ц И И 
П Р О Ф Е С С О Р А Я Н А Р А II К А 

Имя профессора д-ра Яна Р а ц к а хорошо известно в Советском Союзе 
как имя одного из наиболее выдающихся чехословацких музыковедов, до
стойно продолжающего традиции моравской школы, основоположником 
которой был такой крупный ученый, как профессор д-р Владимир Г е л ь -
ф е р т , чьи труды также пользуются заслуженным признанием в нашей 
стране. 

Величайшей заслугой корифея чехословацкой науки академика Зденка 
Н е е д л о г о , а вслед за ним й профессоров Гельферта, Рапка, Плавца 
и других крупнейших чехословацких ученых, является введение в научный 
обиход громадного количества материалов, неоспоримо свидетельствующих 
о древности, богатстве и самобытности отечественной музыкальной куль
туры. Такова, в частности, известная во всем мире серия Мимса Ап^^^иа 
ВоНетка, над которой уже столько лет работает профессор Ян Рацек. Эту 
серию, наравне с основанной Х и б и н ь с к ц м серией ^у^аштсШо йаш-
ш\ МигуЫ Р61зЫе'], по справедливости, следует считать ценнейшим вкла
дом в музыкальную славистику, укрепляющим и расширяющим ее фун
дамент.1 

Каждому исследователю, обладающему навыками в изучении архивных 
материалов и понимающему коренное различие между изучением и ремес
ленной компиляцией, совершенно ясно, что поиски нового представляют 
значительные трудности, но что в процессе таких поисков могут быть обна
ружены совершенно неожиданные данные, мимо которых никогда не прой
дет настоящий ученый, даже если они и не связаны с магистральными 
темами его работ. Ярким примером такой находки может служить публи
кация, содержащаяся в работе профессора Р а ц к а ОгаСопеп ипй КапШеп 
УОП С. Рг. НапЛе1 <ш/ Лет МаНшсНеп ЗсЫоззе ьоп ЫатёМ.2 На документ, 
цитируемый проф. Рацком в этой работе и воспроизведенный на основании 
автографа (Музыкальное отделение Моравского музея в Брне, С 70), репро
дуцированного в приложении (оЬг. 17 —18) к работе, обратили уже должное 
внимание как западноевропейские,3 так и советские моцартоведы. 
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Для того, чтобы в полной мере оценить значение данной публикации 
проф. Яна Рацка, необходимо хотя бы в нескольких словах обратиться 
к истории того сложного вопроса, решению которого, вне всякого сомнения, 
может способствовать документ, обнаруженный брненским ученым в про
цессе разработки совсем иной, казалось бы, темы. Подчеркнем попутно, что 
здесь сказалась широта научных интересов проф. Рацка и тонкое пони
мание им ценностей, которые таятся в архивных документах. 

Напомним также, что именно в Чехии Леопольда М оц а р т а впервые 
предупредили, что С а л ь е р и и его клика, возненавидев В о л ь ф г а н г а , 
,,Ых11еп Нгтте1 ипЛ Етйе #е#еп гНп т Веше%ип% %езе%тЛ"', о чем отец вели
кого композитора, после того, как Душек сделал ему это предупреждение, 
написал своей дочери уже в апреле 1786 года.* Именно чех Франтишек 
Н е м е ч е к, которому принадлежит честь быть первым биографом Мо
царта, в первом издании своей книги, говоря о смерти мастера, сделал 
зловещий намек на истинную причину его гибели: ,,. . . и/епп ет ]а тпсЫ 
аисН кйтшНск Ъе^отИет1 шаг". Нам представляется поэтому весьма знамена
тельным, что именно в Чехии найден и. опубликован документ, который, 
вне всякого сомнения, является очень важным эвеном в цепи, начавшейся 
словами Моцарта: ,,. . . %ешзз тпап Ьа1 тп1т Сф %е%еЪеп . . .". 

Уже 12 декабря 1791 года в пражской корреспонденции сообщалось: 
„М'ей зет Кдтрег паск Аетп Тойе зскшоЦ, %1аиЫе тпап %ат, Аазз ет ует%Цш 
июгД'еп".5 Слухи о том, что Сальери отравил Моцарта получили особенно 
распространение осенью 1823 года, когда императорский и королевский 
капельмейстер, как свидетельствуют довольно многочисленные источники, 
признался в этом преступлении и совершил попытку самоубийства, пере
резав себе горло бритвой. 

Перечислим эти источники. В ноябре 1823 года венский журналист 
Ш и к х ЦоЪапп ЗсЫксп) сделал запись в разговорной тетради (№ 95) 
глухого Бетховена: ,,5аИеп На{ зкк Леп На1з аЪ%ехскпШеп, 1еЫ аЪет 
поск. . .". Это сообщение полностью соответствует сведениям, содержа
щимся в записи, которую 27 ноября того же 1823 года сделал в своем 
дорожном дневнике польский композитор и дирижер Кароль К у р п и н ь-
с к и й, находившийся тогда в Вене по пути в Варшаву: ,,Скс1а1етп зге 
ртегеЫошас ЗаНегетпи, 1еся и АтШХа ротейггапо тп\, ге ]ез1 зтп1ет1е1те скоту 
I тко^о, пагиег па]ЪИгзгуск ргъущыЫ, те ртъу)ти)е. РойоЪпо зоЫе %атй\о 
ро&етъпа1"'.* Нет сомнения, что Артария и сотрудники его фирмы более, 
чем кто-либо другой были аи соигап* <1е 1ои1 в музыкальной Вене. Впрочем, 
даже такие апологеты Сальери, как гейдельбергский врач Грейтер и ан
глийский музыковед Эрик Б л о м, не отрицают факта этой попытки само
убийства Сальери,7 совершенной в 1832 году. Но вопрос сводится к тому, 
чем была вызвана эта попытка. 
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Разговорные тетради Б е т х о в е н а дают недвусмысленный ответ на 
этот вопрос. Тот же Шикх в конце 1823 года пишет: ,,Ез зта" 100 аи} 1 ги 
шеНеп, Зазз Не ОеЫззепзаиззетип^ ЗаНеп юакт 1з1". В 1825 году (разго
ворная тетрадь № 125) мы находим также сообщение Карла, племянника 
Бетховена: „ЗаНеп ЬеНаирШ, ег каЪе Могап ьег%фе1", а в другой записи, 
сделанной уже после смерти Сальери, мы находим следующие слова Карла: 
,,Мап за^Ь аиск ]еШ зекг з(агк, йазз ЗаНеп Могат1з МогДег ъз%". Видимо, 
Бетховен постоянно возвращался к этой теме, ибо, как явствует из его 
письма, посланного 7 января 1809 года фирме Брейткопф и Гертель, он 
писал: ,,йазз тетапА тпект регзопНске РетАе Ыег На1 а1з Хек" и что интриги 
против него плетутся ,,аиз Назз §е§еп тпгск, и>огип1ег Негт ЗаНеп Аег 
етз1е" . . . 

Наиболее обширную запись о предсмертных признаниях Сальери сделал 
в разговорной тетради Бетховена его друг и биограф Антон Ш и н д л е р: 
,,ММ ЗаНеп §ек( ез юхеАет зекг зск1еск(. Ег гз1 %ап2 геггйШ. Ег ркап!аз1ег1 
зШз, Аазз ег ап <1етп ТоАе МогаШ зскиЫ зе1 ипА 1кп тмЛ Сф уег%еЪеп каЪе. 
Игез 131 М^акгкеИ Аепп ег и>Ш А1ез а1з зо1ске ЪеХсЫеп, — зо 131 ез \Уакг 
ЫеАет, Аазз а11ез зетеп Ьокп еткаЪ". Итак, разговорные тетради Бетховена 
и запись в дневнике Курпиньского содержат сведения и о признаниях 
Сальери, и о его заявлении, что он собирается повторить их на исповеди, 
и о попытке самоубийства, после которой он прожил еще полтора года. 

Конечно, никакого внимания не заслуживают нелепые попытки объявить 
сплетниками и клеветниками всех собеседников Бетховена, сотрудников 
-Артария, а заодно и Вацлава Яна Т о м а ш к а, утверждавшего, что 
Сальери украл рукописи Глюка после его смерти.8 Нужно напомнить, 
в частности, что, начиная с 1840 года, биографические работы Шиндлера 
о Бетховене прочно вошли в обиход Мировой музыкальной науки. Но, соб
ственно- говоря, никто из серьезных ученых и не пытается оспаривать 
приведенные нами данные, которые на протяжении последних лет получили 
подтверждение в работах деятелей медицинской науки, считающих, что 
Моцарт был отравлен двухлористой ртутью (Нуа!гагвугшп ЫсЫогаШт) . 9 

Некоторые авторы полагают лишь, что признания Сальери были сделаны 
в невменяемом состоянии: ,,Не гиаз 1п [ас1 тпеЫаИу АегащеА а( Ыз 
<1еа1к" — заявляет Эрик Б л о м , приходя к выводу: ,,Ткиз (Не 1га<1Шоп 
шоиЫ пою Ье, по1 »3а11еп рогзопеА Могаги, Ъи1 »5аИеп 1о1А X 1ка1 ке роъзо-
пей Могаги . . . 1 0 Иными словами, к длинному списку лиц, „оклеветав
ших" Сальери, нужно присоединить самого Сальери . . . 

В музыкальных энциклопедиях преобладает все же версия о безумии, 
которым якобы объясняются и признания Сальери и попытка самоубийства, 
совершенная им в 1823 году. Однако в большинстве источников подчерки
вается тот факт, что на протяжении уже многих дестятилетий обвинение 
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об отравлении Моцарта никогда окончательно не снималось с Сальери. Так, 
в последнем издании „ Р и м а н а " говорится, что это обвинение ,,тлеЫ згсЬ 
АигсЪ &\е %апге МогаП-ЫшаШг, ипЗ, Иезе Ье%епАе Ш зо%аг Ыз ЬеиЬе посН 
тсЫ уег$1иттп1". Там же отмечено: ,,1тп НегЪз1 1823 (1е1 ег %п %ехзИ%е Т7т-
паск1ип%"В единственной польской музыкальной энциклопении сказано: 
,,. . . иХггутще зге паи>е1 ртгекопате, ге и> газ1ер1епт ъаи>[§с1 5. оХтиХ.ЪЛо-
гаПа; роАоЪпо па 1оги згпгегсъ т1а1 зге рггугпаё Ао 1е§о пгогАетзХи/а. . .12 

Нельзя, конечно, отрицать, что осенью 1823 г. Сальери находился в со
стоянии сильнейшего нервного возбуждения. Но тема, к которой он бес
прерывно обращался в этом состоянии, заставляет вспомнить слова шек
спировского Полония: ,,ТНои^к гЫз Ъе тпайпезз, уеХ (Неге \з тпехкоД гп И" 
(,,Нат1е1", II, 2) . И в связи с этим возникают следующие вопросы: 
Чувствовал ли Сальери угрызения совести до 1823 года? Возникала ли 
у него мысль о самоубийстве до этого рокового года? Почему он не при
бегнул к яду, столь характерному для итальянской „традиции", 1 3 а избрал 
такой мучительный способ самоубийства? На все эти вопросы дает ответ 
тот документ, который опубликовал профессор Ян Р а ц е к. 

„ОиапДо ГЕ(ссе1епга) V(озХга) Нсеьета ^иез^а 1еНега, Ию аьта сЫатпаЮ 
а зе 1о зсНуеЫе" — так начинается письмо Сальери графу Г а у г в и ц у, 1 4 

датированное м а р т о м 1 8 2 1 г о д а . Итак, в этом письме, посланном, сле
довательно, з а д в а с п о л о в и н о й г о д а д о и з в е с т н о й н а м 
п о п ы т к и с а м о у б и й с т в а С а л ь е р и , он извещал графа, что 
к тому времени, когда тот получит это письмо, „Господь призовет к себе 
пишущего (эти строки". Это — типичное начало письма самоубийцы, ибо, 
если бы даже допустить, что Сальери был тогда тяжело болен, то все же 
письмо из Вены в ' Моравию шло не так уж долго, чтобы применять такую 
категорическую форму, а не сослаться просто на предчувствие близкой 
смерти. Но и из дальнейшего содержания письма явствует, что его писал 
человек, прощавшийся с жизнью, но заботившийся об искуплении какого-то 
тяжелого греха и написавший специально для этого Реквием, который он 
просил исполнить в частной капелле графа (,,пе11а дл Ьег рпьа1а сареИа I п 
зи{}та,1>10 ДеП'апгтпа тга"). Данное письмо содержит и другие 
просьбы и распоряжения, явно имеющие з а в е щ а т е л ь н ы й характер. 1 5 

Принял ли решение Сальери распрощаться с жизнью в состоянии без
умия? Против этого решительно говорят и изысканый стиль данного письма 
и других писем Сальери, относящихся. к 1821 — 1822 гг., и почерк, да и тот 
факт, что в последующие годы деятельность Сальери продолжалась.16 Неясно 
лишь, почему после т а к о г о письма Сальери остался в живых. Либо он 
в последнюю минуту испугался смерти, либо яд, имевшийся в его распоря
жении, не подействовал. Тогда становится ясным, почему в 1823 году им
ператорский и королевский капельмейстер прибегнул к бритве. . . 
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Конечно, в этом письме имя Моцарта не названо. Но в изданных недавно 
дневниках знаменитого английского музыкального деятеля Винцента Н о-
в е л л о и его жены Мэри, зато названо имя Сальери, которого, как явствует 
из записанных ими бесед с Констанцой, — сам Моцарт считал своим 
убийцей.1 7 Тем самым более и более увеличивается количество доказательств 
того, что в основу своей гениальной трагедии ,,Моцарт и Сальери" вели
чайший русский поэт поло*Жил исторически достоверное событие. 1 9 

К числу документов, относящихся к тайне, унесенной Сальери в могилу, 
принадлежит и документ, опубликованный профессором Яном Р а ц к о м . 
Цитатой из этого документа начинается упомянутая уже статья ,,ЗаИеНа-
па", содержащая ряд новых штрихов, позволяющихся приблизиться к по
стижению этой тайны. 1 9 Можно с уверенностью сказать, что ни один мо-
цартовед не пройдет мимо публикации профессора Яна Рацка, значение' 
которой стремился показать автор этой статьи. 
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Пушкин. Исследования и материалы, том I V . Изд. Академии Наук СССР. Москва, 
1962 (польский перевод: I. В е } г а, НЫогусгпа ргашйа ш 1га%еа'И РиНкта, Могат1 
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» ЗаИвп, У/агзгамга, ,2ус1е 1 МуУ" 1962, 1 — 2) ; О. К е г п е т , КгапккеИеп роззет Миз'х-
кет, 51иМваг(, 1963 (см. также Вт. тей. Б . К е т п е г , Могол ТоДезктапккеИ, ВегНп — 

Майи, 1961, где на стр. 21. автор полностью присоединяется к мнению советских 
исследователей, заявляя, в частности: „Т>1е Рез1з1е11ипв Лез тиззьзекеп ^гззепзска/иегз 
I. Ве1за епскеШ зотИ аЬзо1и( ги(те((епЛ1"); От. те А. Сип(Ьег Б и (1 а, Оеш1зз-тап 
На1 пнг Сф %е%еЪеп, РаЫ, 1958. 

1 0 Е . В 1 о т , ор. сн., р. 326. 
5 1 Шетапп Мизхк Ьехгкоп. РегзопеШеП Ь —2. М а т г ; 1961, 8. 568. 
1 2 ] . К е I з 8, МаХа ЕпсуЫоре&а тигуЫ, ^агвгаша, 1960, з1г. 661. Характерно, что МаХа 

ЕпсуЫоре&а Ротзгескпа (\Уаг82а\ига, 1959; 1960), несмотря на свой объем (1135 стр.) 
имени Сальери вообще не упоминает. 

1 3 Напомним, что о сулеме говорится уже в „Ьа УИа" Б е н в е н у т о Ч е л л и н и. 
1 4 ] . К а с е к, ор. сЦ., р. 65. 
1 5 1Ь. рр. 6 5 - 6 6 . 
1 6 В 1822 — 1823 гг. у Сальери брал уроки юный Лист, Ргапг Ызг1з Впе]е. В6. V I I I , 

5. 396. 
1 7 А МоъаП РМцптаце. Вегпц (Не ТтаиеХ Бгапез о} Угпсеп! апЛ Мату Ноуе11о \п (Не уеат 

1829. Ьопйоп, №>уе11о, 1955, р. 127 („Тке зоп йетез ке рогзопеа" Ытп аккоицк Ыз }агкег 
(кощЫ зо апА ЗаНеп Ытзе1} сот^еззей 1ке )ас( т Ыз 1аз1 тотёШз . .."). 

1 8 См.: I. В е 1 2 а. РизЫпоуа 1та$ё<Ие о изтпгсегй МоъатЫ. „2ргйуу Вегггатку", 32. РгаЬа, 
1963. 

1 9 К. М. Р 1 8 а г о » 11'г, ор. с к . , рр. 11 — 14. 


