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Резюме. Рассматриваются дружеские и творческие связи живописца К.П. Брюллова (1799–1852)  
и поэта, музыканта Д.Ю. Струйского (Трилунного, 1806–1856), об общении которых ранее 
определенно известно не было. Они познакомились, вероятно, в 1835 г. в Риме, имели 
общий круг знакомых и не раз встречались во второй половине 1830-х годов в Петербурге. 
В статье приводятся факты внимания Струйского как художественного критика к запад-
ноевропейской и русской живописи, в частности к картинам Брюллова и прежде всего 
его полотну “Последний день Помпеи”. Впервые публикуется текст записки Струйского 
к Брюллову от 21 сентября 1837 г. (РО ИРЛИ РАН), с приглашением посетить музыкаль-
ный вечер на квартире Струйского (Васильевский остров, 7-я линия), где планировалось и 
гастрономическое угощение в виде итальянского блюда, что напомнило обоим их встречи 
в Италии. Прослеживаются параллели между эстетикой Брюллова и его взглядами на дру-
гие искусства – музыку, литературу, театр, а также черты синкретизма художественного 
мышления в пушкинскую эпоху.
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Биография, разноплановое творчество, дру-
жеское окружение поэта, критика, музыкан-
та Д.Ю. Струйского-Трилунного (1806–1856) 
в последние десятилетия заметно привлекают 
интерес исследователей (см., напр.: [1]–[11], 
[12], [13], [14]). 

В данной статье ставится задача осмыслить 
все, включая ранее не известные, факты зна-
комства Струйского с художником К.П. Брюл-
ловым (1799–1852), что позволяет уточнить 
немаловажные системные детали общения 
творческой интеллигенции пушкинской эпохи.

1.

Брюллов и Струйский, вероятно, познако-
мились в середине 1830-х годов в Риме, и это 
обстоятельство эмоционально их связывало, 
о чем и пойдет речь далее. 

Первый в качестве стипендиата Общества 
поощрения художников жил в Италии с 1821 г., 
работая над картиной “Последний день Пом-
пеи”, принесшей ему европейскую славу. Жил 
там попеременно в Риме, Неаполе, Болонье, 
Флоренции, Милане… 16 мая 1835 г. Брюл-
лов отправился с историко-художественной 
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Abstract. The paper deals with the friendly and creative relations of the painter K.P. Bryullov 
(1799–1852) and the poet, musician D.Yu. Struysky (Trilunny, 1806–1856), whose communication, 
as of yet, has not been sufficiently covered. They probably met in 1835 in Rome, had a common 
circle of acquaintances, and met more than once in the second half of the 1830s in St. Petersburg. 
The article presents the facts of Struysky’s attention, as an art critic, to Western European and 
Russian painting, in particular to the paintings of Brullov and, above all, his canvas “The Last day 
of Pompeii”. For the first time, the text of Struisky’s note to Bryullov dated September 21, 1837 
(Manuscript Department of the Institute of Russian literature of the Russian Academy of Sciences) 
is published, with an invitation to attend a musical evening at Struisky’s apartment (Vasilievsky 
island, 7th line), where a gastronomic treat in the form of an Italian dish was planned, which 
reminded both of their meetings in Italy. There are parallels between Brullov’s aesthetics and his 
views on other arts – music, literature, theater, as well as features of syncretism of artistic thinking 
in the Pushkin era.

Key words: K.P. Briullov, D.Y. Struysky (Trilunny), “Last days of Pompeii”, Italy, Rome, 
St. Petersburg, Vasilievsky island.
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В Риме стыдишься произвести что-нибудь обыкновенное…
(К.П. Брюллов – Обществу поощрения художников. 1824 г.)

Я успел уже посетить Брюллова. <…> Он очень мне понравился.
Он хандрит, боится русского холода и прочего, жаждет Италии…

(А.С. Пушкин – Н.Н. Пушкиной. 4 мая 1836. Москва)

…Потому что ни одного города на свете не любил Брюллов так, как Рим…
Исполнилась и мысль, и желание его: гармоническая тихая ночь римская  

и засыпающая луна римская стоят навсегда над ним… 
(В.В. Стасов)
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экспедицией мецената В.П. Давыдова в Гре-
цию и Турцию, откуда вернулся через Одессу 
в Россию, прибыв в Москву 25 декабря 1835 г., 
а в Петербург 23 мая 1836 г., вскоре получив 
должность профессора и квартиру в Ака-
демии художеств, где ранее проучился 6 лет 
и сформировался как живописец и график 
(см.: [15]; [16]).

Струйский – к тому времени популярный 
поэт и уже заявивший о себе музыкальный 
критик, в свою очередь, путешествовал по За-
падной Европе с 1833 по 1836 г., около года 
проведя в Италии.

Видевший его там П.А. Вяземский вспоми-
нал в 1875 г.: 

В русской хрестоматии для всех, пишущих и чи-
тающих, Трилунный имеет свое законное место, и 
не в числе самых последних. Сужу, по крайней 
мере, так по темным впечатлениям, которые со-
хранились во мне от давнего прочтения некото-
рых из стихотворений его. Но вот воспоминание 
о самом Трилунном, которое крепко врезалось 
в меня. В 1834 году гулял я во Флоренции по саду, 
который прозывается Boboli. Сад был совершенно 
пустынный. Вдруг в одной аллее кажется мне, что 
идет навстречу кто-то в форменном русском слу-
жебном фраке. Это перенесло меня в петербург-
ский Летний сад... Это был молодой Трилунный, 
то есть Струйский. Чем же все это пояснилось? 
Струйский был небогатый чиновник: поэтическое 
влечение уносило его в далекие края, туда, “wo die 
Citronen blühn”1. Он кое-как бережливостью своей 
сколотил из скудного своего жалованья неболь-
шую сумму и отправился путешествовать по Ев-
ропе: путешествовать в буквальном смысле этого 
глагола – и едва ли не обходил он пешком всю 
Европу. Везде, где он ни был, осмотрел он все, что 
достойно внимания, по возможности со всем и 
со многими ознакомился. В Риме, где я после опять 
с ним виделся, был он дружелюбно встречен русски-
ми художниками (здесь и далее полужирные вы-
деления принадлежат нам. – Н.В., Д.Ж.)… Одним 
словом, если не оставил он по себе поэмы, которая 
передаст имя его уважению грядущих поколений, 
то он из жизни своей извлек для себя, по возмож-
ности, много поэзии. Около двух лет продолжалась 
мирная Одиссея русского странника и поэта. Мно-
го потребно было силы воли и пламени в душе, 
чтобы совершить такой подвиг. Это не в русских 
нравах, не в русских обычаях, не в русской натуре. 
А вот история мундирного фрака. Не желая тра-
тить деньги на щегольское одеяние, присвоенное 
туристу, он донашивал свою форменную одежду. 
В ней не хуже, нежели в модном костюме, мог он 
любоваться картинами великолепной природы, 
изучать памятники искусства, воспитывать ум и 
чувства свои в созерцании явлений изящных и 

1 Цитата из популярной в пушкинское время песенки 
Миньоны из романа И.-В. Гёте “Годы учения Вильгельма 
Мейстера”, положенной на музыку в 1809 г. Л. Бетховеном. 

поучительных. Он так и сделал. И прекрасно. Про-
шло уже сорок лет, а я и ныне мысленно смотрю 
с уважением и особенным сочувствием на этот 
мундирный фрак, встреченный мною в саду Бо-
боли. В этой, хотя и казенной, вывеске есть много 
поэзии: гораздо более, нежели во многих стихах 
многих поэтов (см.: [17, с. 57–58]; [18, с. 89–90])2. 

2.

Струйский вернулся в Россию в конце 
1836 г. Свое путешествие он подробно описал 
в статье, посвященной ежегодной отчетной 
выставке в петербургской Академии художеств, 
упомянув в ней и Брюллова: 

Милан прекрасный город, не спорю, но мне 
не понравился. Не люблю той Италии, где виден 
чужой отпечаток <...>; 

Обращаюсь снова к Италии… прекрасной Ита-
лии!.. В Милане все женщины красавицы и потому 
иностранец, любящий что-нибудь необыкновенное, 
должен здесь влюбляться в дурных, как в редкость. 
Чтоб не принадлежать к числу тех чудаков, кото-
рыми так богата Англия, я переехал в Болонию. 
Ее простота поразила меня. Она является, как ни-
щий в изодранном рубище. Но в чертах сего нище-
го видна уже апостольская красота <...>; 

Болония скучна для праздного путешественни-
ка; но любитель изящного может здесь провести 
целые годы в наблюдениях <...>; 

Из Болонии чрез Флоренцию прибыл я в Рим. 
О галерее флорентийской не скажу ни слова, она 
так известна, столько раз была описана. Столь-
ко толков было о Венере Медицийской, столь-
ко слепков с ней рассеяно по земле, что просто 
совестно повторять одно и то же, доказывать же, 
что Микель-Анджело был величайший гений, я 
предоставляю другим, и они, кажется, лучше сде-
лают, если предоставят это самому Микелю-Ан-
джело. Мне остается только сказать, что портрет-
ная галерея во Флоренции есть чудо <…> В Риме 
видел я картон “Страшного суда” Корнелиуса, 
студию Тор вальдсена3 и выставку французских 

2 С конца 1834 г. Вяземский находился несколько ме-
сяцев в Италии в связи с болезнью дочери Полины 
(Прасковьи), умершей в Риме 11 марта 1835 г. [18, с. 401 
(прим.)]; ср.: [45, с. 503].
3 Б. Торвальдсен (1770–1844), датский скульптор и ху-
дожник, чье творчество насыщено античными мотива-
ми. Брюллов был знаком с ним с 1820-х годов, общаясь 
в Риме, о чем сообщал 10 октября 1823 г. П.А. Кикину: 
«В продолжение сего времени я начал для почтенного Об-
щества поощрения художеств картину, представляющую 

“Итальянское утро”… также намерен произвесть картину 
следующего сюжета: “Юдифь и Олоферн”… Торвальдсен 
одобрил эскиз и весьма интересуется видеть картину (как 
он говорит)», – получив от своих финансовых покровите-
лей в 1824 г. следующий ответ: “Обществу весьма прият-
но было заметить, что вы пользуетесь вниманием таких 
знаменитых художников, каковы: г. кавалер Камуччини и 
г. Торвальдсен. Продолжайте снискивать их расположение, 
просите у них советов, наставлений и готовьтесь, в свою 
очередь, быть полезными другим” [20, с. 28–29, 57–58].
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художников. <…>. Выставка французских худож-
ников в Риме ничего не представила гениального. 
Один Синьоль показал талант в своем “Воскре-
сении праведника и грешника”. Но и тут видно 
систематическое направление к изящной иконе 
Перуджина, приправленное французским роман-
тизмом. Однако только меня порадовало, что во 
всех учениках, от первого до последнего, видно ли-
тературное развитие способностей. Талант создать 
не есть дело академии, но расширить фантазию 
ученика, дать ему поэтическое направление, не 
задушить его юный талант черствым изучением 
одной анатомии, уметь поставить предел между 
хирургиею и живописью – вот обязанность акаде-
мии, которая очень редко исполняется. Часто ду-
мают, что рабское рисование с натурщика может 
выучить рисовать: это непростительная ошибка! 
Рисованье, как и все изящное, постигается одной 
только душою, а не руками. Правда, практика не-
обходима, рисовать с натуры полезно, но если при 
том воображение погрузится в летаргический сон, 
то ученик никогда не будет в состоянии передать 
не только идеальную, но и даже самую простую, 
пошлую природу: из-под его ленивой, автоматиче-
ской руки правильная линия ускользнет, и дай Бог, 
чтоб он, готовивши себя в исторические живопис-
цы, хотя со временем попал в посредственные пор-
третисты. С этой мыслию перейдем к нашей вы-
ставке 1836 года [19]. 

Отдавая себе отчет в том, что его рассужде-
ния могут показаться категоричными, критик 
отмечает: 

Истинный патриотизм, которого от нас требу-
ет и религия, и правительство, и совесть, состоит 
в том, чтобы видеть, что не совершено еще для 
славы и блага общества. Тогда наши артисты будут 
деятельнее. <...> Английские художники поняли 
колорит и постигли, что семейная жизнь столь же 
может поэтически развиться в живописи, как и ги-
гантский идеал древности и Средних веков. Фран-
цузская живопись доказывает, как много это ис-
кусство может выиграть, если пойдет рука об руку 
с литературою. По характеру своему, может быть, 
французы вдались в излишество, перемудрили ис-
тинный романтизм: этому подражать не должно; 
но из этого еще не следует, что избранный нами 
путь есть единственный и лучший. Очень по-
хвально, что у нас не пренебрегают рисованием, 
но зато система живописи, принятая старым поко-
лением профессоров, очень ошибочна. Болонская 
и Римская школы, служащие им образцом, толь-
ко именно по одному колориту и несовершенны. 
Разумеется, гений Гверчини, Гвидо, Доминикина 
и Рафаэля при всякой теории может создать об-
разцы вечной красоты, но теория полезна не для 
гениев, а для их последователей. Лучший образец 
живописи – школы: Венецианская, Пармская и 

Фламандская4, а в старых произведениях нашей 
живописи и во всех учениках, коих произведения 
были на нынешней выставке, нет и тени той систе-
мы, о которой я говорю <...>; 

От будущего мы ждем многого. Брюллов и Бру-
ни5 <…> соединяют в себе такое разнообразие 
по всем отраслям живописи, что мы от усердия их 
вправе ожидать реформы к лучшему. Хвала тем, 
которые прежде их трудились на этом поприще; 
заслуги их столь же важны, как подвиги Ломоно-
сова, Сумарокова, Хераскова и проч., но Державин, 
Пушкин и Жуковский необходимы также и в жи-
вописи! [19]. 

3.

Заканчиваются “путевые записки” Струй-
ского восторженным отзывом о Брюллове, 
творческий потенциал которого, по мнению 
критика, отражает истинные возможности 
русской изобразительной школы: 

Заключаю письмо, и ты, верно, спросишь: что 
делает Брюллов? Он много приготовил проектов, 
достойных его кисти, и ему остается только осуще-
ствить их для поддержания своей славы. “Послед-
ний день Помпеи” есть создание не только изящное, 
но и оригинальное. Пробегите все европейские га-
лереи, и вы в этом роде ничего не найдете. Фран-
цузские журналисты хотели бы себе присвоить 
этот род живописи, но, по-моему, они посягнули 
на чужое достояние. Ни один французский худож-
ник так широко не понимал освещения, как Брюл-
лов. У них в баталиях обыкновенно освещается 
толпа движущихся марьонеток, и бесчисленные 
головки маленьких фигур сталкиваются на полот-
не, затуманенные порохом: это ли живопись Брюл-
лова, где молнии и Везувий освещают драму, где 
каждая фигура стоит, как колоссальный призрак 
поэзии? В этой картине всюду чувствуешь присут-
ствие той смерти, которая в железных когтях своих 
задушила целый город. Не потому ли Торвальдсен 

“Последний день Помпеи” назвал Гробницей? Ху-
дожник так умел поймать ее характер, что даже 
от огня у него как будто веет могильной сыростью. 
Недостатки его живописи: излишняя небрежность 
в форме и окончательности <...>; 

4 Ср. сходные рассуждения в отчетном письме Брюл-
лова Обществу поощрения художников 17 июля 1825 г. 
из Рима: “Общество имело в виду, назначая мне для 
сочинения особенной картины сюжет, подобный Рафаэ-
левой Мадонне di S.-Sisto <…> чтоб удалить меня от на-
клонности к манеру французской школы, который теперь, 
к сожалению, действительно виден во многих произве-
дениях молодых художников. Насчет сего последнего, 
смею уверить почтеннейшее Общество, что я не нахожу 
стиль французской школы так соблазнительным, и что 
одно внимательное рассмотрение произведений итальян-
ской школы уже достаточно, чтобы предохранить от сего 
временного поветрия”; “Теперь, кроме вышеупомянутой 
в Ватикане копии, я начал несколько картин во фла-
мандском роде (quadri di genere)…” [20, с. 81].
5 Ф.А. Бруни (1799–1875), уроженец Милана, русский ху-
дожник, профессор, с 1855 г. ректор Академии художеств.
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Вот мое мнение, любезный друг, о нашей выставке. 
Поверив его, пусть читатель сам убедится, суетное ли 
желание частного лица противоречить ученому сосло-
вию или любовь к искусствам водила моим пером [19].

Из этого фрагмента видно, что Струйский 
был в курсе творческих задумок и наработок 
Брюллова в его римской мастерской и, безус-
ловно, положительно оценивал новаторский 
потенциал картин соотечественника. 

Между тем, в ряде искусствоведческих работ 
это печатное выступление Струйского харак-
теризуется как недоброжелательное по отно-
шению к Брюллову и вследствие этого вызвав-
шее закономерную критику Н.В. Кукольника  
(см., напр.: [21, с. 295]; [22, с. 52]; [23, с. 16–17]).  
Надо сказать, что в еще большей степени 
Струйского третировали в советское время как 
музыкального аналитика, а заодно и начинаю-
щего композитора, – за сдержанную оценку 
оперы М.И. Глинки “Жизнь за царя”, упрекая 
критика в реакционности и космополитизме 
(см. об этом: [2, с. 154–163]; [6].

4.
Чуть позже, полемизируя с Н.В. Кукольни-

ком [44], Струйский уточнил некоторые об-
стоятельства своего пребывания в Риме: 

Я восхищен был в Италии творческим талантом 
Бруни и, выходя из его студии, как из Ватикана6, 
всегда сожалел о тех художниках, которые тратят 
и время, и талант свой на портреты, писанные 
на скорую руку, так мудрено ли, что я сообщил 
отечественной публике несколько известий о вдох-
новенных его трудах? (см.: [11, с. 107]).

Однако его антикритика в ответ на назидатель-
ную отповедь амбициозного Кукольника, к тому 
времени уже запечатленного бессмертной кистью 
Брюллова, по каким-то причинам не была напе-
чатана, оставшись в получерновом виде в архиве 
редактора «Литературных прибавлений к “Русско-
му инвалиду”» А.А. Краевского [24, л. 1–6 об.].

5.

Еще об одном эпизоде своих апеннинских 
странствий, имеющем отношение к предмету 
данной статьи, в частности музыкальной “га-
строномии”, Струйский поведал в другой статье, 
рассказав читателям о знакомстве с норвежским 
скрипачом, гастролировавшим в Италии: 

В Риме познакомился я с знаменитым виртуозом 
Олем-Булем7. Он тогда только что приехал из Неа- 

6 Имеется в виду собрание картин, скульптур и фресок 
(Собор Св. Петра, Сикстинская капелла и др.).
7 Уле Булль (1810–1880), норвежский скрипач-виртуоз и 
композитор. 

поля, но громкая слава уже предупредила мело-
манов. Неаполитанские журналы были в восторге 
от Буля, и вместе с единогласным судом публики 
отдали ему преимущество над знаменитым скри-
пачом Берио8, несмотря на то, что Малибран мо-
гущественным своим талантом и общественным 
мнением старалась (!) поддержать Берио, который 
впоследствии был ее супругом. Вот как началось 
мое знакомство с Булем. В известной ресторации 
(tratoria Lepri)9, где обыкновенно собираются все 
знаменитости Европы по изящным искусствам, в час 
обеда является молодой человек высокого роста и 
физиономии замечательной; он подходит ко мне 
и спрашивает: “Вы***?” – Я, что вам угодно? – 

“Я хочу с вами познакомиться”. – Само по себе 
разумеется, что такое начало не располагает нас 
в пользу нового знакомства; Буль заметил это и 
вручил мне письмо А.С.А. (из Неаполя)10; прочитав, 
я узнал, что передо мной знаменитый виртуоз, из-
умивший своим гением неаполитанскую публику, 
которая иногда простирала свою строгость до того, 
что освистывала знаменитых певиц за одну фаль-
шивую руладу. Я поспешил воспользоваться случа-
ем познакомиться с Булем и в тот же день услышал 
его скрипку11. Он удивил меня своим талантом и 
искусством. Душа его изливалась в стройных зву-
ках, которые навсегда останутся в моей памяти. 
Буль принадлежит к числу скрипачей Паганини-
евой школы, но он присоединил много собствен-
ных наблюдений к обширной и почти всеобщей 
теории итальянского Орфея. Паганини распростра-
нил гамму и двойные звуки довел до возможного 
совершенства; но кто бы мог подумать, что Буль 
присоединит еще одну черту к полноте этого ме-
ханизма? Он играет вдруг на четырех струнах, и 
не аккорды или арпеджио12, но чистое кантаби-
ле13 – и вы слышите целый квартет! Это, однако ж, 
не мешает ему играть на каждой струне отдельно 
в самых высоких аппликатурах14. Я бы не пове-
рил этому, если б сам не слышал его скрипки и 
не рассматривал ее во всех подробностях. Постав-
ка у него почти плоская, смычок толще в средине, 

8 Ш.-О. Берио (1802–1870), бельгийский скрипач, компо-
зитор и педагог; был женат на испанской оперной певице 
М. Малибран (1808–1836).
9 Здесь нередко бывал с 1820-х годов и Брюллов вместе 
с другими русскими пансионерами, совершенствовавши-
ми свое мастерство в Риме (см.: [15, с. 70, 98]).
10 Речь идет об университетском товарище Д.Ю. Струй-
ского, в компании с которым он выехал из России. 
11 Надо заметить, что Струйский был неплохим скрипа-
чом-дилетантом, выступавшим, в частности, в составе 
популярного в столице и за рубежом струнного кварте-
та А.Ф. Львова (1798–1870) [26, с. 272], сына директора 
Придворной певческой капеллы Ф.П. Львова. 
12 Исполнение звуков аккорда в разбивку [27, с. 13]. 
13 Певучий характер исполнения музыкальной пьесы, 
мелодии; выделение отдельного голоса в многоголосном 
произведении [27, с. 99]. 
14 Аппликатура – способ расположения и порядок чере-
дования пальцев при игре на музыкальном инструменте, 
а также его обозначение в нотах [27, с. 12]. 
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тоньше в концах и длиннее обыкновенного. Я сам 
из любопытства играл на его скрипке и убедился, 
что легко можно привыкнуть играть на ней, как 
на обыкновенной скрипке; но разом играть на че-
тырех струнах я не мог без усилия, между тем как 
Буль это делал тихо и покойно: в этом заключена 
тайна его методы или навык правой руки, постиг-
шей соразмерность давления струн. Буль в Риме 
был в крайних обстоятельствах; у него не было ни 
одного баёка (пятак меди на наши деньги). Зна-
менитый пейзажист и соотечественник Буля (нор-
вежец) Фейерлей15 пригласил его жить к себе и 
был ментором великого беспечного артиста. Буль 
тщетно хлопотал о том, чтоб получить позволение 
дать концерт; как это было великим постом, то и 
было ему отказано римским духовенством, которое 
не смело отступить от своих правил. Буль, одна-
ко ж, успел кое-как в частных вечеринках собрать 
несколько сот франков, и мы пожелали ему счаст-
ливого пути к Парижу, единственной его надежде. 
Я помню, как однажды у Lepri он в дружеской от-
кровенности мне сказал: “Ты меня хвалишь, про-
рочишь мне европейскую славу, а я с моим талан-
том до сей поры даже не заслуживаю того, чтоб 
есть и пить!”. Слова эти меня поразили. Но про-
рочество мое сбылось: Буль дал концертов восемь 
в Париже и Лондоне, превознесен всеми журнала-
ми и поставлен наряду с первыми артистами наше-
го века. Однако ж судьба его благоволила испытать 
его, и самым жестоким образом. Недавно прочел 
я в одном журнале следующий о нем анекдот. 
Оль-Буль приезжает в Париж из Рима, разумеется, 
без денег и рекомендательных писем, которых он 
ненавидит. Вот он бродит по улицам, изыскивая 
средства к утолению голода, возвращается домой 
и не видит своей скрипки… она украдена – луч-
шее произведение Николая Амати, единственное 
его утешение и щит от судьбы!.. В отчаянии он 
выбегает из дому и бросается в Сену… Но судьба, 
играя с ним, бодрствовала над знаменитым худож-
ником; он спасен и вытащен полумертвый. Таково 
было начало его музыкального поприща в Париже. 
После же он дал несколько концертов и разделил 
рукоплескание с знаменитым Тальбергом16. Теперь 
(по журнальным известиям) он возвратился в свое 
отечество, и, может быть, когда-нибудь посетит 
нас. По крайней мере, он неоднократно изъявлял 
мне это желание” [25].

Струйский оказался прав в оценке испол-
нительского мастерства У. Булля и надеждах 
на его концерты в России, чему косвенно, а 
может быть и прямо, способствовал17. Уже 
в начале 1838 г. русская пресса заговори-
ла о норвежском скрипаче, гастролировав-
шем в Петербурге и Москве. В.Ф. Одоев-
ский, друживший со Струйским и во многом 

15 T. Fearnley (1802–1842), норвежский художник роман-
тического направления.
16 С. Тальберг (1812–1871), австрийский композитор и 
пианист-виртуоз.
17 Подробнее об У. Булле см., напр.: [28, с. 568 (прим.)]; 
[27, с. 31].

перекликавшийся с ним в своих музыкальных 
вердиктах, посвятил выступлениям виртуоза 
несколько восторженных статей (Смесь // Лит. 
прибав. к Рус. инвалиду. 1838. 19 февр.; Еще 
об Уле Булле // Сев. пчела. 1838. 2 марта; О за-
втрашнем концерте Уле Булля // Сев. пчела. 
1838. 3 марта; Уле Булль в Москве // Сев. пче-
ла. 1838. 1 апр.): 

Вот еще важная новость для наших дилетан-
тов: знаменитый Уле Булль в Петербурге, и завтра, 
в Большом театре, мы услышим его волшебную 
скрипку. Мы бы могли представить читателям 
целые томы журнальных панегирий, которыми 
встретили и провожали его в Париже, Лондоне и 
Германии <…>. Наша публика <…> без сомнения, 
встретит рукоплесканиями и знаменитого норвеж-
ского Орфея <...>; 

Ф.Б. (Ф. Булгарин. – Н.В., Д.Ж.) поместил в № 44  
“Северной пчелы” статью под заглавием: Что такое 
Оле-Буль? По нашему мнению, рецензент доказал 
свой эстетический вкус; он умел постигнуть душу 
великого виртуоза, не будучи цеховым музыкан-
том; честь ему и слава, но что такое Уле Булль? 
Этот вопрос еще не разрешен, и, вероятно, долго 
еще не будет разрешен в Европе. После первого де-
бюта Уле Булля у нас возникли pro и contra, и мы 
сознаемся искренно: они должны были возникнуть. 
Нас не так часто посещают великие скрипачи <…>; 

Но как могущественно влияние гения! Когда 
Уле Булль держит в руках свою дивную скрипку – 
все покорено ему. Масса людей становится одним 
человеком <...>; 

Между тем как старый предрассудок борется 
с изящным и под знаменами обветшалого клас-
сицизма собираются умеренность и аккуратность, 
эти два спутника посредственности, мы возвеща-
ем концерт Уле Булля в наступающую пятницу, 
в Большом театре. Мы снова услышим его! <…> 
Без малейшего преувеличения можно сказать, что 
никто, кроме Уле Булля, не может исполнить этих 
вариаций Паганини. Много есть виртуозов, у ко-
торых левая рука побеждает шутя все трудно-
сти, но правая рука Паганини и Булля не имеет 
соперниц <...>; 

В среду 23-го марта в Петровском театре (в Мо-
скве. – Н.В., Д.Ж.) был дан концерт знаменитым 
Буллем. Театр не мог вместить всех желавших слы-
шать дивные звуки норвежского барда. <…> Знаме-
нитый артист был провожден не рукоплесканием, 
но громом. Второй концерт его назначен в вос-
кресенье 27-го марта, и все места уже разобраны. 
Третий концерт будет в среду, на святой, в велико-
лепной зале Дворянского собрания. Нам приятно 
сообщить это известие петербургской публике <…>. 
Ни пустые толки, ни статьи, написанные про-
тив него с отчаянья, не могли заглушить в серд-
цах, чуждых систематического пристрастия, того 
инстинкта к изящному, который в деле искусств 
судит вернее, чем все познания мелочных теоре-
тиков <…>. Наша гостеприимная Москва, верная 
чтительница всего гениального, не разделила этих 
черствых предубеждений против самобытности ве-
ликого таланта <...>; 
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Буль, когда был в Риме, импровизировал в Коли-
зее, по желанию некоторых художников <…> и там, 
ночью, при луне, в вековых развалинах раздава-
лись печальные звуки вдохновенного артиста и 
тени великих римлян, казалось, внимали его се-
верным песням. Теперь Булль в Москве, в живом 
могущественном Риме великого государства <…> 
(см. также: [28, с. 155, 157, 159, 172–173]).

6.

Кроме того, Брюллова и Струйского со вто-
рой половины 1830-х годов связывало общее 
артистическое окружение. Оба входили в круг 
М.И. Глинки и нередко встречались там, при-
чем Брюллов был одним из центров притя-
жения в этом богемном сообществе. Виделись 
они и в других неофициальных обстоятель-
ствах. Так, поэт и переводчик западноевропей-
ской классики А.Н. Струговщиков (1808–1878), 
портрет которого был написан Брюлловым 
в 1840 г., вспоминал: 

<…> Вечером 27 апреля (1840 г. – Н.В., Д.Ж.) 
собрались у меня: М.И. Глинка, граф Ф.П. Тол-
стой, А.П. и К.П. Брюлловы, три брата Кукольни-
ки, кн. В.Ф. Одоевский, барон П.А. Вревский (мой 
однокашник, убитый при Черной), гр. В.А. Солло-
губ, П.П. Каменский, М.А. Гедеонов, Э.И. Губер, 
В.И. Григорович, Рамазанов (тогда ученик скульп- 
туры), П.В. Басин, С.В. Щедрин (брат знамени-
того мариниста), А.П. Лоди (на сцене Нестеров), 
Н.А. Маркевич, И.И. Сосницкий, поэт Шевченко, 
только что приехавший из Москвы скульптор Ви-
тали, В.Г. Белинский, А.В. Никитенко, И.И. Па-
наев, Струйский, Горонович (ученик К. Брюлло-
ва), Я.Ф. Яненко, Владиславлев и несколько моих 
родственников. Недоставало: О.И. Сенковского, 
Даргомыжского, двух братьев Степановых, Штери-
ча, В.А. и П.А. Каратыгиных, О.А. Петрова и док-
тора Гейденрейха. С ними сохранившийся у меня 
список приехавших дал бы полный состав нашего 
кружка, за исключением лиц, группировавшихся 
более около гр. М.Ю. Вильегорского <...>; 

Дрейшок, рубивший пальцами котлеты, по вы-
ражению Глинки, исколотил в этот вечер два 
роя ля, взятые мною у Вирта напрокат, и заста-
вил некоторых, в том числе и Белинского, уехать 
до ужина; зато Маркевич удивил всех своей игрой, 
затмив Штёра. Все были порядочно утомлены, но 
веселая беседа за ужином оживила нас. Заговорили 
о новой опере Глинки; он не выдержал, встал из-за 
стола и подсел к роялю <…>. Глинка был неисто-
щим; сначала он исполнил некоторые оконченные 
нумера “Руслана и Людмилы”; потом знакомил 
нас, более и более одушевляясь, с рисунками под-
готовительных партитур – и тогда исполнение за-
говорило об руку с творчеством. Взошло теплое 
утро; окна были отворены и било семь, когда кто-
то заметил, что прохожие останавливаются. Мои 
гости разъехались [29, с. 188–189].

Именно во второй половине 1830-х годов 
дружески-непринужденные контакты между 

Струйским и Брюлловым, завязавшиеся, как 
мы увидим далее, еще в Италии, были неред-
кими, чему способствовали упомянутый пе-
чатный отзыв критика о творчестве художни-
ка, литературная активность, музыковедческая 
эрудиция и растущая композиторская извест-
ность Струйского. Так, после премьеры оперы 
М.И. Глинки “Руслан и Людмила” В.Ф. Одо-
евский писал: 

В нынешнее время лучшие наши сценические 
композиторы суть: гг. Глинка, Верстовский, граф 
Феофил Толстой. Первые знатоки музыки и ком-
позиторы: граф М.Ю. Вильегорский и А.Ф. Львов, 
Резвый, Ласковский, Дегтярев, Фукс и Струйский. 
Сочинители многих превосходных романсов и пе-
сен: гг. Титов, Алябьев, Варламов, Рупини, Норов, 
Макаров, Эсаулов <...>; 

...Изредка, правда, читаем статейку-другую кня-
зя Одоевского, Резвого, Струйского или Кукольни-
ка [30]; [28, с. 568]. 

7.

К этому времени относится не известная ра-
нее записка Струйского к Брюллову, отражаю-
щая полудружеский характер отношений этих 
ярких (каждого в своем амплуа) творческих 
личностей:

Если Карл Павлович Брюлов, занятый своими 
созданиями18, не забыл своих римских сотоварищей, 

18 Среди заказанных Брюллову в это время разноплано-
вых работ были, в частности, портреты великих княжон 
Марии, Ольги, Александры Романовых и портрет импера-
трицы Александры Федоровны, впоследствии им изрезан-
ный “на мелкие куски” в знак протеста против мелочного 
надзора за ним; причем Николай I лично инструктировал 
художника, по словам его ученика Л.М. Жемчужникова 
(1828–1912), поведавшего следующий исторический анек-
дот: «Невольно вспоминаю К.П. Брюллова, приглашен-
ного императором писать портрет его дочери. Император 
сел на стул и делал свои замечания. Карл Павлович пе-
рестал писать и на вопрос императора – “почему?” отве-
тил, что у него со страху рука дрожит и писать не может. 
Умен был К.П. и далеко не трус. Ответ поймут худож-
ники, а понял ли его император – не знаю» [15, с. 152–
154, 160]. Другой ученик Брюллова – М.И. Железнов, 
сопровождавший своего наставника в 1852 г. в Италию, 
рассказывал: “Несколько ранее или несколько позже 
истории, случившейся с портретом императрицы… Брюл-
лов выкинул штуку, которая окончательно восстановила 
против него государя. Николаю Павловичу очень хоте-
лось, чтобы Брюллов написал с него портрет, но он долго 
надеялся, что Брюллов сделает ему удовольствие и сам 
будет искать чести оставить потомству его изображение. 
Наконец, утратив эту надежду, государь, как-то раз гу-
ляя в Петергофском саду, случайно встретил Брюллова 
и сказал ему: – Карл, пиши мой портрет. Хотя государь 
высказал свое желание по обыкновению милостиво, но 
в виде приказания, однако, находчивый Брюллов, кото-
рого неожиданности никогда не заставали врасплох, су-
мел отделаться от предложенной ему работы…” [15, с. 161].
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то Струйский покорнейше просит его сего дня, 
21 сентября, во вторник19 на музыку. Один италья-
нец дал, между прочим, слово сделать стуфатто20 и 
макароны21 совершенно по-итальянски. 

Д. Струйский.

<P.S.> Струйский живет в седьмой линии у сред-
него проспекта22 в доме г-жи Струйской под № 41-м 
в 3-м этаже23.

Начало музыки в 8 часов [31]24.

8.

Можно думать, что музыкальные собрания 
на квартире Д. Струйского были регулярны-
ми и посещались разными его знакомыми, 

19 Вероятней всего, эту записку можно датировать 1837 г., 
исходя из упоминания Струйского об относительно не-
давней, но памятной обоим встрече в Риме (!).
20 Stufato (итал.) – тушеное мясо.
21 Привычное сейчас, но относительно новое для первой 
пол. XIX в. слово и понятие, связанное с сугубо ита-
льянской кулинарией; ср. макаронник “2. Устар. Шутли-
вое прозвище итальянцев” [32, с. 421–422].
22 Вряд ли случайное дополнительное указание Струй-
ского на локацию своей квартиры, поскольку ему, веро-
ятно, было известно, что родительский дом художника 
находился по адресу: Средний проспект, 17.
23 Это ранее не известный адрес проживания Струй-
ского в северной столице. Примечательно, что совре-
менный трехэтажный, с достроенным в 1835 г. верх-
ним этажом, каменный дом под № 42 на 7-й линии 
Васильевского острова принадлежал, по крайней мере 
с 1840-х годов, потомкам поэта, типографа, ценителя 
живописи Н.Е. Струйского [33, с. 65–76], в частности 
сестре Д.Ю. Струйского – А.Ю. Струйской (см. о ней: 
[33, с. 11]), по завещанию которой здесь в конце XIX в. 
был открыт бесплатный приют для неизлечимо больных 
женщин благородного происхождения при “Благотвори-
тельном обществе вспоможения бедным Андреевского 
прихода”, а уже в советское время располагалось обще-
житие аспирантов Ленинградского университета [34]; 
[35, с. 273]. Расхождение номера дома в записке Струй-
ского с современной нумерацией 6 и 7 линий, вероятно, 
объясняется историческими причинами (снос или, на-
оборот, объединение отдельных строений и перестрой-
ка квартала в целом). Не исключено, что проживание 
Д. Струйского в этом доме (см. Ил. № 2) как-то связано  
причинно-следственным образом с покупкой этого строе- 
ния его ближайшими родственниками, включая имев-
шего семью старшего брата С.Ю. Струйского, в 1830-х го - 
дах чиновника по особым поручениям при министре 
просвещения [33, с. 11]. 
24 Источник поступления документа в РО ИРЛИ не уста-
новлен. Вероятно, он как-то связан с формированием 
Фонда № 119 (Кавелин К.Д.), где, помимо писем зятя 
К.Д. Кавелина – сына художника, скульптора, архитек-
тора А.П. Брюллова, т.е. племянника К.П. Брюллова, 
содержится “переписка родных и родственников Брюл-
ловых” [36, с. 118–119]. Выражаем благодарность сотруд-
нице Рукописного отдела Пушкинского дома И.В. Ко-
щиенко за помощь в подготовке этой статьи. 

прежде всего из музыкальной и литературной 
среды.

Брюллов, хотя и страдал глухотой на левое 
ухо, вследствие полученной в детстве травмы 
от пощечины от отца, был с юности неравно-
душен к музыке и тем более к гастрономиче-
ским изыскам [15, с. 24, 27, 34, 130], что мог 
учитывать Струйский, приглашая художника 
на дружескую вечеринку. Еще до знакомства 
с М.И. Глинкой Брюллов высоко оценил ком-
позиторский талант Мих.Ю. Виельгорско-
го, сообщив в марте 1828 г. в письме брату 
Ф.П. Брюлло (настоящая фамилия династии 
скульпторов и художников, выходцев по отцу 
из Западной Европы): “Я уже написал пор-
трет графа Вельегорского, сего редкого гения 
в музыке…” [20, с. 100]. Надо отметить и то, 
что Брюллов был знаком через посредство 
графини Ю.П. Самойловой (урожд. Пален, 
1803–1875), дальней родственницы Николая I, 
с семьей итальянского композитора Дж. Па-
чини (1796–1867), опера которого “L’ultimo 
giorno di Pompei” (“Последний день Помпеи”, 
1825) послужила ему одним из источников 
живописного вдохновения (см.: [15, с. 76]), а 
дочь музыканта и старшая из воспитанниц 
графини стали натурщицами для картины ху-
дожника “Всадница” (“<Портрет Джованины 
и Амацилии Пачини>”, 1832. ГТГ). В 1833 г., 
находясь в Болонье, где Брюллов намеревался 
даже поселиться постоянно, он познакомил-
ся с оперной дивой Джудиттой Паста (сопра-
но) и начал писать ее портрет во весь рост 
[15, с. 78–79]; о ней не раз писал в своих музы-
кальных обзорах и Струйский [2, с. 225, 277]. 
Искусствовед А.И. Сомов (1830–1909) вспоми-
нал о художнике: 

Пение любил до восторженности. Рассказывал 
о заграничных артистах, отдавая преимущество 
г-же Малибран и Паста, подарил моей жене оперу 

“Лунатик” г. Беллини. Бывши лично знаком с авто-
ром и после всего что он [Брюллов] слышал, нахо-
дил большое удовольствие слушать русские роман-
сы… [15, с. 130]. 

О том, что Брюллов не был равнодушен 
к камерной музыке и домашнему пению, по-
вествовала писательница М.Ф. Ростовская 
(урожд. Львова, ок. 1816–1872): 

Когда в петергофской колонии у окна он [Брюл-
лов] рисовал портрет маменьки, то брат Алексей, 
чтобы доставить ему удовольствие, заставил нас 
с сестрой спеть маленькую песенку в два голо-
са. Мы никогда артистками не были, но верность 
голосов, самая гармония сопрано и контральто и 
больше всего наша привычка петь друг с другом 
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были главной причиной, что наша музыка так по-
нравилась Брюллову: он вскочил со стула, подошел 
к дверям той комнаты, где мы пели, и я заметила 
даже, что на глазах его блистали слезы. – Должно 
быть, сестрицы не ссорятся, – сказать он, – а ког-
да души в гармонии, чтó удивительного, что голоса 
так согласны! Как хорошо!.. Еще что-нибудь, по-
жалуйста… я еще послушаю… [15, с. 180]. 

М.И. Глинка вспоминал про 1843 г.: 

На вечере у Миши Гедеонова25 прикомандиро-
вался Карл Брюллов… Брюллов провел молодость 
в Италии и по привычке любил итальянскую музы-
ку. Он пользовался ложею Гедеонова… Наши сход-
ки значительно оживились от его посещений, он 
говорил умно и оригинально… [15, с. 212].

Одним из возможных сюжетов бесед Струй-
ского с Брюлловым могла быть личность пе-
тербургской оперной певицы А.Я. Воробьевой 

25 М.А. Гедеонов, сын директора имп. театров, один 
из авторов либретто оперы Глинки “Руслан и Людмила”. 

(Петровой), будущей исполнительницы глав-
ной роли в опере Струйского “Параша Си-
бирячка”, поставленной 6 декабря 1840 г. 
на сцене Большого театра в Петербурге. Оба 
познакомились с ней, вероятно, в гостях 
у М.И. Глинки. Причем молодая актриса 
произвела на Брюллова сильное впечатление, 
о чем сообщал художник А.Н. Мокрицкий 
(1810–1870): 

Однажды зашел я к нему [Брюллову] часу 
в седьмом утра и нашел его в постели с бумаж-
кой и карандашом в руке. “Что вы делаете, Карл 
Павлович?” – спросил я. “Черчу портрет певицы 
Воробьевой – смотрите”, – сказал он. Смотрю я на 
чертеж и вижу какую-то музу, или что-то подобное, 
с арфою в руке. «Вчера, – продолжал он, – был я 
в гостях; там было много дам. Но вот неожиданно 
в гостиную вошла Воробьева. В этот вечер лицо ее 
сияло каким-то вдохновеньем. Попросили ее спеть, 
и она была так любезна и так в голосе, что почти 
весь вечер не отходила от фортепьяно. Глинка ей 
аккомпанировал, и она пела дивно. Слушая ее, я 

Ил. 1. Записка Д.Ю. Струйского, адресованная К.П. Брюллову (в верхнем правом углу – карандашные пометы 
архивистов по поводу возможной датировки документа, исходя из указания в нем на месяц, число и день недели).
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был в восторге; но когда она пропела арию Ромео 
из “Монтекки и Капулетти” (опера В. Беллини, 
1830. – Н.В., Д.Ж.), я не мог удержаться от слез и 
дал себе слово написать с нее портрет. Вот как я 
напишу: я представлю Друиду, играющую на се-
миструнной арфе; звуки, издаваемые ею, изображу 
в виде лучей, выходящих из арфы; в каждом луче 
представлю отдельную картину чувств и страстей, 
порождаемых или уничтожаемых волшебными зву-
ками…» [15, с. 183]. 

Занимался Брюллов и театральной сцено-
графией, готовя, в частности, эскизы костю-
мов для оперы М.И. Глинки “Руслан и Люд-
мила” (1842) [15, с. 206, 208].

Н.В. Гоголь закончил свой очерк “Послед-
ний день Помпеи (Картина Брюлова)” в авгу-
сте 1834 г. эффектным сравнением живопис-
ного полотна с музыкой: 

…“Последний день Помпеи”, которую по нео-
быкновенной обширности и соединению в себе 
всего прекрасного можно сравнить разве с оперою, 

если только опера есть действительно соединение 
тройственного мира искусств: живописи, поэзии и 
музыки [37, с. 166]. 

Поклонники творчества Брюллова руко-
плескали ему, подобно музыкальному гению, 
в миланском театре de la Scala [15, с. 97]. 
В. Скотт (1771–1832), видевший картину 
в римской мастерской Брюллова в начале 
1830-х годов, как сообщала “Художественная 
газета” (1840. № 14), сравнил “Последний 
день Помпеи” с целой поэмою, в реальности 
же – с эпопеей (на фоне своих популярных 
исторических романов) [15, с. 195]; ср.: [38], 
что свидетельствовало о некоторой мифологи-
зации слухов вокруг картины. 

А.С. Пушкин, с которым оба собеседни-
ка были знакомы, посвятил этому полотну 
незавершенное стихотворение “Везувий зев 
открыл – дым хлынул клубом – пламя…” 
(1834), сопроводив его тематическим рисунком 

Ил. 2. Васильевский остров, 7-я линия, д. 42 (современный вид дома, где жили Д.Ю. Струйский и его родственни-
ки). Фотография Н.Л. Васильева. 2010-е гг.
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[39, с. 639]. По воспоминаниям А.Н. Мокриц-
кого, Пушкин вместе с В.А. Жуковским посе-
тили мастерскую Брюллова в Академии худо-
жеств 25 января 1837 г., и было условлено, что 
поэт вскоре будет позировать живописцу, чему 
помешала дуэль с Ж. Дантесом; позже Брюл-
лов сожалел, что не откликнулся на прось-
бу Пушкина подарить ему рисунок “Съезд 
на бал к австрийскому посланнику в Смирне” 
и “восхищался каждой строкой, каждой мыс-
лью” покойного автора [15, с. 146–147].

Струйский дружил со студенческих лет, 
проведенных в Московском университете, 
с литератором, итальянистом С.П. Шевыре-
вым (1806–1864), под чьим влиянием и отпра-
вился в далекое путешествие по Европе: 

Достоин ты [Рим] сих песен неба… / Но мне за-
виден твой удел! / К тебе, под кров лазурный неба, /  
Не раз душою я летел! / Не раз с родимою Невою /  
Прощался я… но не солгу – / Прикован мачехой 
судьбою!.. / (Нет денег – ехать не могу). // Пойду 
пешком! Трудов награда – / Веков пепловая громада /  
Во всей печальной красоте / Предстанет мне – и 
не в мечте! / И я развалину измерю, / И взором 
жадным обниму / Весь ряд могил – проникну 
тьму – / И звукам Байрона поверю. // Прими ж 
под свой радушный кров / Родного гостя, Шевы-
рев! / Я знаю, звук октавы нежной / Тебя пленил, 
тебя увлек; / Но сердцем – русский человек – / Ты 
не забыл наш север снежный! / Когда услышишь: 
здравствуй, друг! / Узнаешь ты родимый звук (Рим. 
К Шевыреву. 1831) (см.: [2, с. 20, 23, 113]; [7]). 

Знавшие Брюллова отмечали его редкую 
способность живописать словами; напри-
мер, художник Е.И. Маковский (1802–1886) 
вспоминал: 

Дурнов26 мне рассказывал, что, навещавши К.П. 
не так здорового в квартире г. Перовского, встре-
тил там А.С. Пушкина. У них шел оживленный 
разговор, что писать из русской истории. Поэт 
говорил о многих сюжетах из истории Петра Ве-
ликого. К.П. слушал с почтительным вниманием. 
Когда Пушкин кончил, К.П. сказал: я думаю вот 
какой сюжет просится под кисть, и начал объяс-
нять кратко, ярко, с увлечением поэта, так, что 
Пушкин завертелся и сказал, что он ничего по-
добного лучше не слышал и что он видит картину, 
писанную перед собою. Дурнов не сказал какой 
сюжет, но до того был очарован, что поставил 
Брюллова в красноречии выше Пушкина (цит. по: 
[15, с. 129]).

Брюллов не был равнодушен к поэзии и 
стремился познакомиться с выдающимися сти-
хотворцами, в то же время оставляя за собой 
право на дистанцию с ними и собственную, 

26 И.Т. Дурнов (1801–1846), художник.

порой специфическую реакцию. Так, М.И. Же-
лезнов рассказывал: 

Одна петербургская дама, узнав, что Брюллов 
очень интересовался видеть Лермонтова, вздумала 
сделать ему удовольствие, познакомить его с Ми-
хаилом Юрьевичем у себя за обедом. Первое сви-
дание этих двух знаменитостей было последним. 
Физиономия поэта произвела на Брюллова глубоко 
неприятное впечатление, которое осталось в нем 
на всю жизнь и временами довольно часто меша-
ло ему восторгаться стихотворениями Лермон-
това. Как-то раз на острове Мадейра, рассуждая 
о том, что семейная жизнь… в идее полна поэзии, 
а на деле что попало, Брюллов вспомнил стихи 
Лермонтова: “Любить… но кого же?... на время – 
не стоит труда, а вечно – любить невозможно”, и 
вдруг, переменив разговор, сказал: “Физиономия 
Лермонтова заслоняет мне его талант. Я, как ху-
дожник, всегда прилежно следил за проявлением 
способностей в чертах лица человека; но в Лермон-
тове я ничего не нашел” [15, с. 245–246]27. 

А вот частный отзыв Брюллова о М.И. Глин-
ке, переданный в мемуарах художника-ка-
рикатуриста Н.А. Степанова с прибавлением 
М.И. Железнова: 

Степанов в своих записках говорит, что Глинка 
и Брюллов не любили друг друга. Я думаю, что 
в словах Степанова только половина правды. Хотя 
Глинка при мне всегда с уважением говорил о та-
ланте Брюллова и ценил его ум, однако не мог 
скрыть, что не жаловал его. Что касается до Брюл-
лова, то он, по своему желчному характеру, часто 
зло подсмеивался над Глинкой, но любил его, всег-
да хорошо отзывался о нем… [15, с. 249]. 

Любопытно и то, что Брюллов, оказавшись 
в Италии, заявил о праве на творческую дер-
зость в преодолении канонических живо-
писных законов Рафаэля, господствовавших 
в Академии художеств, – в письме к П.А. Ки-
кину в Общество поощрения художников 
в 1823 г. он образно защитил собственное ху-
дожническое кредо с помощью историко-во-
енной и литературной параллели:

…“Мог ли бы юный Сципион победить опытного 
Аннибала, если б не дерзнул сравнить себя с ним?”, 
“могло ли бы искусство в продолжение трех ве-
ков идти вперед, приняв произведения смертного 
за непреложный закон божий?” [15, с. 178–179]. 

Литературный дебют Струйского после пе-
реезда из Москвы в Северную Пальмиру озна-
меновался выходом его драматической поэмы 

“Аннибал на развалинах Карфагена” (СПб., 
в тип. Н. Греча, 1827), иронической рецензией 

27 Попутно заметим, что ни одна из лермонтовских “эн-
циклопедий” не фиксирует имя К.П. Брюллова отдель-
ной персоналией в окружении писателя (см.: [40]; [41]).
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на которую в “Московском телеграфе” (1827. 
№ 17) откликнулся П.А. Вяземский: 

Вы, может быть, скажете, что Аннибал не видал 
развалин Карфагена, что этот город подвергнул-
ся роковому обречению настойчивого Катона уже 
в третью Пуническую войну, что Аннибал погиб 
до нее, что, следовательно, он не умер на развали-
нах Карфагена, как умирает во второй раз прямо 
насильственною смертью в поэме г-на Струйско-
го; не всякому слуху верь… в этом заглавии есть 
вымысл поэтический, а наших поэтов именно и 
упрекают в бедности вымысла. <…> В речах Ан-
нибала и Сципиона мы также не слышим знако-
мых нам героев древности, как не узнаем Анни-
бала на развалинах Карфагена. Со всем тем в сем 
произведении встречается несколько хороших и 
сильных отдельных стихов, отзываются некоторый 
жар в выражении, некоторая твердость и движение 
в стихосложении. Одним словом, сдается, что-то 
поэтическое [17, с. 52–57]; [18, с. 85–89]. 

– о чем впоследствии отчасти сожалел как 
о “деле журнальном”, вспоминая неожидан-
ную встречу с автором во Флоренции. 

Одновременно “Карл Великий” (шутливое 
прозвище Брюллова среди друзей) гениально 
осознавал типологическую общность навыков 
мастеровитости в разных искусствах, включая 
так знакомую Струйскому игру на скрипке, – 
и повторял своим ученикам, по словам скуль-
птора Н.А. Рамазанова (1818–1867): “Уж неког-
да будет учиться, когда придет пора создавать! 
<…> Не упускайте ни одного дня, не приучая 
руку к послушанию. Делайте с карандашом то 
же, что делают настоящие артисты со смыч-
ком, с голосом – тогда только можно сделаться 
вполне художником…” [15, с. 169]; ср. также 
следующие свидетельства: 

Он [Брюллов] говорил о том, как труден путь, 
как упорно должен заниматься художник, садиться 
за работу с восходом солнца и кончать работу, ло-
жась спать. Надо начать рисовать с младенческого 
возраста, чтобы приучить руку передавать мысли и 
чувства, подобно тому, как скрипач передает паль-
цами на скрипке то, что чувствует <...>;

<…> Брат Алексей, обратясь ко мне, сказал: 
“Если б я не знал, что <он, т.е. Брюллов> живопи-
сец, я бы сказал, что слушал величайшего поэта”… 
(Л.М. Жемчужников) <...>;

За обедом у фон Брина, узнав, что я ездил 
с Брюлловым на Мадейру, Гоголь осведомился, 
не утратил ли Карл Павлович в болезни способно-
сти сочно выражаться. Я отвечал, что не утратил 
и сохранил прежнюю энергию; а кстати, спросил 
Гоголя, что заставило его сделать этот вопрос? – 
Да так, – отвечал Гоголь, – жаль было бы, если бы 
он утратил этот дар. Один из наших хороших жи-
вописцев, которого я не назову, при мне показывал 
Брюллову свою картину и просил его сказать о ней 
свое мнение. Картина была в самом деле хороша, 

и Брюллов хвалил ее, но автору этого было мало: 
ему нужны были не похвалы Брюллова, а его заме-
чания. Брюллов долго отделывался от замечаний… 
но потом он быстро встал с места, глаза у него 
заблестели, и он сказал: “Ну, если уже вы непре-
менно хотите замечаний, то знайте, что всю вашу 
картину, от одного конца до другого, надо бы было 
потрогать Паганиниевским смычком” (М.И. Желез-
нов) [15, с. 238–239, 242]. 

Более того, оказывается, что в академи-
ческой петербургской квартире (мастерской) 
Брюллова, помимо обычных художнических 
атрибутов, имелись и весьма объемные, специ-
фические музыкальные инструменты, что вид-
но из его обеспокоенного письма к художни-
ку А.А. Фомину 26 января 1850 г. – в период 
затяжной болезни и пребывания из-за этого 
на Мадейре: 

Пожалуйста, подробнее опиши мне все каса-
тельно моей квартиры: до меня дошли слухи, буд-
то бы некоторые из моих вещей разобраны, как то: 
фортепиано, оргáн и разные прочие… [15, с. 243]28. 

Известно, что Брюллов был настолько экс-
травагантен, независим и щепетилен, что мог 
не соглашаться с указаниями самого Нико-
лая I, когда дело шло о его профессиональ-
ной чести, вплоть до дерзости по отношению 
к “сильным мира сего” [15, с. 133, 153, 199–
200, 215–217, 225–226, 232–233, 234]. Одновре-
менно он отличался демократичностью, вну-
шая ученикам: 

Многие молодые люди с талантом считают 
за счастие проводить время в кругу аристократов, а 
попадут в этот круг – пропадут. В аристократиче-
ский круг иногда полезно заглядывать, чтобы по-
нять, что в нем не жизнь, а пустота, что он помеха 
для деятельности. Берите в этом отношении при-
мер с меня: живите вечно студентами. Это един-
ственный путь что-нибудь сделать [15, с. 200–201]. 

Это было близко и лирическому герою 
Струйского, его сатирическим выпадам в сти-
хах, прозе и драме (“Старый друг лучше новых 
двух”, 1830), вызвавшим запрет Петербургского 
цензурного комитета [2, с. 70–74]; [10], и вообще 
романтическому облику “человека вне нормы” 

28 Ср. также в письме генерала П.Р. Багратиона к Брюл-
лову от 14 марта 1851 г.: “Все в квартире исправно. Все 
вещи спрятаны в особую комнату и запечатаны. <…> 
Огромный оргáн – в мастерской, где также находится 
бюст Пушкина вызолоченный, на камине – Кукольник” 
[15, c. 248]; и в письме Брюллова к А.А. Фомину 2 июля 
1851 г.: “Любезнейший Александр Андреевич! Я полу-
чил предписание от вице-президента очистить для его 
кабинета мою мастерскую… орган, и стулья, и пьедестал 
с Пушкинским бюстом поместятся удобно в других ком-
натах” [15, с. 249–250].
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(Ю.К. Арнольд), которого И.И. Панаев, по 
каким-то корпоративным соображениям, оха-
рактеризовал как “господина с грязным и ци-
ническим направлением” [42, с. 95]. 

Так что Брюллову и Струйскому было о чем 
поговорить, вспоминая об Италии и ее искус-
стве, вкушая блюда, подававшиеся под му-
зыкальное сопровождение в памятной обоим 
римской траттории Lepri. 

9.

Есть и еще одно интригующее обстоятель-
ство в рассказанной истории. Д. Струйский – 
один из немногих русских поэтов, чей живо-
писный или графический облик неизвестен и 
запечатлен только словесными красками: 

Он был некрасив, бледно-желто-коричневого 
цвета имел лицо, глаза закрывались нависшими 
широчайшими бровями, волосы щетинились, очки 
никогда не снимались с его мутных глаз. Вообще 
он казался молодым стариком [43, с. 628]. 

Тем более удивительно, что жизнь свела Струй-
ского с гениальным портретистом и признанным 
красавцем К. Брюлловым29, как бы компенси-
ровав этим безысходную внешнюю безликость 
малоизвестного сейчас писателя избирательным 

29 Ср.: “Небольшой рост его заключал в себе атлетиче-
ские формы: эта широкая и высокая грудь, эти мощные 
плечи и при них маленькие оконечности прекрасной 
формы, – не говорю уж о его прекрасной голове… – не-
вольно обращали на себя внимание всякого… Взгляните 
на его чело: не узнаете ли в нем форм величавого чела 
Юпитера Олимпийского? Его глаза с сильно развиты-
ми зрачками, с дугообразными над ними веками, скло-
ненными к наружному углу; подбородок и задняя часть 
головы в профиль, самое расположение кудрявых волос 
напоминают голову Аполлона Бельведерского. А какая 
красота рта! Эти превосходно нарисованные губы, кото-
рые, когда он говорил, рисовались изящными линиями. 
Я не знал мужского лица прекраснее его; для меня он был 
красавец; но красота его была мужественная, с выраже-
нием ума, проницательности, гениальности”(А.Н. Мо-
крицкий); “Описать верно его поэтическую голову, его 
прекрасное лицо гораздо труднее: все его черты были 
необыкновенно тонки и правильны, а профиль мог на-
поминать только голову Аполлона, так хорошо изобра-
женную на античных камеях. Волосы белокурые, курча-
вые, красивыми кольцами окружали лицо. Лоб высокий, 
открытый; на нем был отпечаток творческой его силы 
и гениального соображения; глаза и брови придавали 
всей физиономии необыкновенное выражение. <…> 
Нос был несколько римский, но в совершенной про-
порции с остальными правильными чертами лица. Рот, 
как он говорил сам, припоминая свои юные годы жиз-
ни в Италии, был un arco d’amore, лук амура, и точно, 
верхняя губа обрисовывала чрезвычайно верно изобра-
жение лука, а приятность его улыбки, кажется, ника-
кой живописец, никакой поэт не будет уметь передать” 
[15, с. 145, 179–180].

вниманием капризного и своевольного живопис-
ца к внутреннему миру его собеседника – при их 
внешней противоположности.

Итак, какие выводы можно сделать на ос-
новании публикуемого нами небольшого, но 
чрезвычайно любопытного и информативного 
архивного документа.

К. Брюллов и Д. Струйский познакоми-
лись, вероятно, именно в Риме в 1835 г., и 
непринужденно общались там в русской ар-
тистической колонии. Их товарищеские и 
отчасти творческие отношения развивались 
затем в Петербурге. Брюллов, вероятно, инте-
ресовался литературно-критическим и компо-
зиторско-исполнительским дарованием свое-
го младшего товарища, жившего в то время 
на Васильевском острове, в одном из самых 
престижных районов столицы – на 7-й ли-
нии, недалеко от ее пересечения со Средним 
проспектом, рядом с Андреевским собором, 
церковью Трех святителей, Андреевским рын-
ком и бульваром, ведущим к Неве. Какие-ли-
бо отзывы Брюллова о Струйском нам неиз-
вестны. Но, может быть, этот материал будет 
стимулировать дальнейшие разыскания в этом 
направлении. 
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