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Биография
Фредерик  Шопен (01.03.1810 - 17.10.1849) - польский 
композитор и пианист. Музыкальная одаренность 
Шопена проявилась очень рано. Уже в 6-летнем 
возрасте он начал играть на фортепьяно, сочинять 
музыку и систематически заниматься с чехом В. 
Живным - серьезным музыкантом-педагогом. В 1818 
году в Варшаве состоялось первое публичное 
выступление Шопена. К этому времени он уже был 
автором нескольких фортепьянных пьес - полонезов и 
марша. В 1823 году Шопен поступил в Варшавский 
лицей. В начале 1820-х годов он начал заниматься по 
композиции у Ю. Эльснера. В июле 1826 года Шопен 
окончил Варшавский лицей. Осенью того же года он 
поступил в Варшавскую Высшую школу музыки, где 
обучался почти три года. Под руководством Эльснера, 
превосходного музыканта и педагога, сразу 
разгадавшего гениальную одаренность своего ученика, 
Шопен сделал огромные успехи.



Биография
▪

 
В 1829 году молодой музыкант ненадолго ездил в 
Вену. Его концерты прошли с огромным успехом. 
Шопену, его друзьям, родным становится ясна 
необходимость длительного концертного 
путешествия. Шопен долго не мог решиться на этот 
шаг. Его мучили тяжелые предчувствия. Ему 
казалось, что он навсегда покидает родину. 
Наконец, осенью 1830 года Шопен выехал из 
Варшавы. Друзья подарили ему на прощание 
кубок, наполненный польской землей. Трогательно 
простился с ним его учитель Эльснер. В 
предместье Варшавы, где проезжал Шопен, он 
вместе со своими учениками исполнил специально 
для этого случая написанное им хоровое 
произведение. Шопену было двадцать лет. 
Счастливая юношеркая пора, полная поисков, 
надежд, успехов, закончилась. Предчувствия не 
обманули Шопена. Он расстался с родиной 
навсегда.



Биография
Шопен быстро «завоевал» Париж. Он сразу же поразил слушателей 
сво¬еобразным и непривычным исполнением. В то время Париж был 
наводнен музыкантами из самых различных стран. Наибольшей 
популярностью пользовались пианисты-виртуозы: Калькбреннер, Герц, 
Гиллер. Игра их отличалась техническим совершенством, блеском, 
ошеломлявшим публику. Вот почему первое же концертное выступление 
Шопена прозвучало таким резким контрастом. По воспоминаниям 
современников, исполнение его было удивительно одухотворенным и 
поэтичным.
О первом концерте Шопена сохранилось воспоминание прославленного 
венгерского музыканта Ференца Листа, также начавшего в то время свой 
блестящий путь пианиста и композитора: «Нам вспоминается его первое 
выступление в зале Плейеля, когда аплодисменты, возраставшие с удвоенной 
силой, казалось, никак не могли достаточно выразить наш энтузиазм перед 
лицом таланта, который, наряду со счастливыми новшествами в области 
своего искусства, открыл собою новую фазу в развитии поэтического 
чувства». Шопен покорил Париж, как когда-то покорили Вену Моцарт, 
Бетховен. Подобно Листу, он был признан лучшим пианистом мира.



Шопен
За время обучения Шопеном было написано много фортепьянных 
произведений, среди которых выделяются вариации на тему Моцарта, 
рондо, рондо для двух фортепьяно, 1-я соната, краковяк, ноктюрн ми минор 
и др. Уже тогда сильнейшее влияние на Шопена оказала польская народная 
музыка, а также польская литература и поэзия (Мицкевич, Словацкий, 
Витвицкий и др.). По окончании Высшей школы Шопен в 1829 году 
предпринял поездку в Вену, где выступил с исполнением своих 
произведений. В 1830 году состоялся его первый самостоятельный концерт в 
Варшаве, за которым последовал ряд других выступлений. 
Существует ряд догадок и версий, согласно которым Первая баллада g-moll op. 
23 (1831—1835) связывается с сюжетом «Конрада Валленрода» Мицкевича, 
Вторая F-dur — a-moll op. 38 (1836—1839) — с его же то ли «Свитезянкой», то ли 
«Свитезем», Третья As-dur op. 47 (1840—1841) — то ли со «Свитезянкой» 
Мицкевича, то ли с «Лорелеей» Гейне. Уже эта путаница говорит о том, 
насколько свободна музыка шопеновских баллад от определенных литературно-
сюжетных ассоциаций. Создавая свои фортепианные баллады (всего 4), Шопен 
шел по другому пути. Он преломил в них самые главные черты балладной 
выразительности — и ее взволнованный характер, и присущие ей элементы 
эпической повествовательное, и переплетение фантастических и реальных 
образов, и множественность контрастных эпизодов, и драматическую 
кульминацию-развязку в конце, и т. п. 



Произведения
 Но нигде его балладный стиль не проявил себя с большей 
монументальностью и яркостью, чем в     f-moll'ной «Фантазии». По 
насыщенности сменяющимися контрастными эпизодами, по ярчайшей       
выразительности тем, достигающих почти программной определенности, 
«Фантазия» значительно превосходит баллады Шопена. Сохранившиеся в 
ней традиции концертности придают ей особенное своеобразие. Почти 
каждая тема ассоциируется с непосредственно выраженным «балладным» 
образом. И первая развернутая «маршевая» часть «пролога», основанная 
на том типе тематизма, который у Шопена, являясь носителем рыцарски-
благородных образов, связывается с исторической судьбой Польши, и 
импровизационное вступление «сказителя», и светлая лирическая тема 
романтической мечты, и хоральный эпизод, олицетворяющий неземное 
начало, и триумфальная мужественная тема «героя», и тема 
просветленного умиротворения в конце — эти и другие темы «Фантазии» 
наделены такой яркой, почти программной выразительностью, что 
некоторые исследователи (правда, совершенно безосновательно) даже 
были готовы предположить, что фантазия была задумана как увертюра к 
музыкальной драме.


