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На материале воспоминаний украинского и российского композитора Леонида Лисовского (1866–1934) 

«Десять лет в Полтаве…» охарактеризованы малоизвестные страницы из жизни Полтавской губернии 

в начале ХХ века. Проанализированы творческие, личные и общественные связи музыканта с различны-

ми представителями провинциального общества. Раскрыты давно забытые имена. Создан психологиче-

ский портрет автора и его окружения 
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According to the materials of memories of Ukrainian and Russian composer Leonid Lisovskiy (1866–1934) "Ten 

years in Poltava ..." little-known pages of the musical and social life of the Poltava province in the early 

twentieth century are revealed. The composer's creative relationships with various layers of provincial society 

are characterized. It presents the long-forgotten names, a psychological portrait of the author and his entourage 

are created 
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1. Введение 

Объектом нашего исследования стали воспо-

минания украинского и российского композитора 

Леонида Лисовского (1866–1934), посвящѐнные де-

сяти годам его жизни и деятельности в Полтаве 

(1899–1909). В отечественном музыковедении био-

графия и творчество музыканта остаются малоизу-

ченными, его имя отнесено к числу композиторов 

«второго ряда» [1]. Вместе с тем, солидное гумани-

тарное и музыкальное образование – Харьковская 

гимназия, историко-филологический факультет Харь- 

ковского университета (1890), Санкт-Петербургская 

консерватория (класс композиции М. Ф. Соловьѐва, 

1897), позволили Л. Лисовскому осуществить весо-

мый вклад в развитие отечественной музыкальной 

культуры своего времени. 

 

2. Постановка проблемы 

В связи с активным проникновением антропо-

логии в различные сферы гуманитарного знания воз-

растает интерес к изучению проблем повседневности, 

широкую научную разработку приобретает категория 

«образ жизни». В современных исследованиях дан-

ное понятие широко используется как социально 

установившаяся научная категория. В философии ха-

рактеризуется как «целостность, обладающая куль-

турным смыслом, обусловленная способностью че-

ловека к результативной активности» (Э. Орлова), 

«продукт взаимоотношений социального и индиви-

дуального», «манифестатор менталитета» [2]. В куль- 

турологии рассматривается как динамический социо-

культурный «портрет» членов общества, представ-

ленный через процессы их жизнедеятельности в 

определенных условиях бытия. Содержание понятия 

раскрывается в представлении о том, как живут и чем 

заняты люди, какие виды деятельности и взаимодей-

ствия друг с другом заполняют их жизнь [3]. 

Наиболее продуктивным материалом для ис-

следования данной проблематики в историко-куль- 

турном контексте являются источники личного про-

исхождения: эпистолярии, дневники, воспоминания, 

автобиографии, записки, эссе и т. п. В сопоставлении 

с официальными материалами, нарративные эго-

документы способны не только расширить, детализо-

вать, «освежить» принятую в науке идеологему [4], 

но и реконструировать еѐ. Обладая неоспоримой ис-

ториографической ценностью, источники личного 

происхождения имеют огромный культурологиче-

ский потенциал: 

– являются «элементом духовного быта» [5] 

своего исторического времени; 

– раскрывают «ментальные и поведенческие 

традиции своей среды» [4]; 

– транслируют знания и опыт на уровне обы-

денных представлений. 

 

3. Обзор литературы 

Поиск информации о Леониде Лисовском об-

наружил практически полное отсутствие работ о нѐм. 

Многогранная творческая деятельность музыканта на 

поприще украинской и российской музыкальных 

культур до сих пор остаѐтся не исследованной. В эн-

циклопедиях и справочниках разного периода време-

ни размещены лишь скупые сведения о композиторе. 

КУЛЬТУРОЛОГІЯ 
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В «Новом энциклопедическом словаре» (1904) опуб-

ликована краткая биография Л. Лисовского, однако 

указаны далеко не все сферы его творчества и уже 

написанные в то время произведения. В «Украинском 

советском энциклопедическом словаре» сообщается 

о том, что Леонид Лисовский – музыковед, автор 

трудов «Анотовані бiблiографiчнi описи музичних 

творів українських радянських композиторів» (1929) 

и «Музична творчість П. П. Сокальського» (1927), 

что свидетельствует об определѐнной известности 

композитора в своѐ время. 

С конца 20-х годов ХХ века и до начала XXI 

данные о Л. Лисовском вовсе исчезают со страниц 

справочных изданий и только в 2004 году попадают в 

справочник Антона Мухи [6]. 

В большинстве учебников по истории украин-

ской музыки имя Л. Лисовского не упоминается. Ис-

кусствоведы в попытках оценить его творчество по-

чти единодушно отказывают ему в таланте [7], при-

знают лишь историческое значение его произведений 

[7]. Очевидно, что низкая оценка достижений Лисов-

ского обусловлена абсолютной не исследованностью 

его творчества: музыка композитора не звучит в кон-

цертных залах и учебных аудиториях, его труды не 

издаются. В то же время, объем архива Л. Лисов- 

ского, хранящийся в Институте рукописи ББК имени 

В. Вернадского, свидетельствует о весомом и разно-

образном багаже музыканта. Однако и сегодня ис-

следователей его наследия не много. Украинский ис-

кусствовед М. Ржевская в своей монографии (2005) 

оценивает биографию Л. Лисовского как типичную и 

уникальную для времени, в котором он жил [8]. В 

социокультурных условиях послереволюционного 

периода композитору, как и большинству его совре-

менников, не хватало творческой свободы, опреде-

лѐнные трудности создавали жизненные обстоятель-

ства, толкавшие музыканта на постоянные переезды 

в поисках лучших условий для жизни и творчества. 

Изучив биографию Л. Лисовского можно сде-

лать вывод, что полтавское десятилетие стало для 

композитора одним из самых ярких и плодотворных. 

О нѐм Л. Лисовский оставил воспоминания – един-

ственные, созданные на основе личных дневников, 

которые он вѐл на протяжении всей своей жиз- 

ни. Охарактеризовать образ жизни губернии начала  

ХХ века, основываясь на свидетельствах очевидца и 

непосредственного участника событий – цель наше-

го исследования. 

 

4. Полтавская губерния в начале ХХ века: 

позиция времени и взгляд мемуариста 

4. 1. Полтавская губерния – социокультур-

ный контекст 

В начале ХХ века Полтава была довольно раз-

витым в социокультурном отношении губернским 

центром. В городе действовало несколько концерт-

ных залов: Второго общественного собрания, Гу-

бернской земской управы и Дворянского собрания. В 

1900 году был построен Городской театр имени 

Н. Гоголя с залом на 1000 зрительских мест. Актив-

ную образовательную работу в губернии проводили 

государственные и частные учебные заведения: Пол-

тавский институт благородных девиц, Петровский 

кадетский корпус, Духовная семинария, Реальное 

училище, Синодальные регентские курсы, коммерче-

ское училище А. О. Байера, музыкальные классы  

Ф. Базилевич, а так же ряд частных гимназий, музы-

кальных классов, курсов, школ В. Ахшарумовой,  

Н. Старицкой, В. Нейфельд-Копецкой, А. Душковой-

Левитиной, Н. Парижской, И. Гольдберга, Ф. Левиц-

кого. В 1902 году начало свою работу Полтавское 

отделение ИРМО. 

Особая роль в развитии культурно-художест- 

венной жизни края принадлежала местной интелли-

генции. Среди них известные учѐные, писатели, ху-

дожники, музыканты, педагоги, видные культурные 

деятели: И. Павловский, В. Короленко, В. Щепотьєв, 

Л. Яновская, Г. Маркевич, И. Ризенко, Д. Иваненко, 

Виктор и Владимир Оголевцы, Ф. Попадич, Григо-

рий та Иван Мясоедовы, О. Сластион, А. Ерофеев,  

И. Козловский, В. Старостинецкая и многие другие. 

Живя в провинции, они поддерживали тесную связь 

со столицей и крупными культурными центрами. 

Учреждали по их примеру художественные и теат-

ральные общества, организовывали музыкальные 

школы и курсы, читали просветительские лекции. 

Местные композиторы стремились публиковать свои 

сочинения в ведущих издательствах Москвы (А. Гут-

хейля, П. Юргенсона, «А. Ф. Федорова и КО») и Пе-

тербурга (Ю. Циммермана). В традициях лучших ев-

ропейских салонов проводил вечера организованный 

Г. Мясоедовым музыкальный кружок. Здесь, при 

участии местных любителей, звучали лучшие произ-

ведения камерного репертуара эпохи. 

Культурному росту губернии способствовала так 

же деятельность в провинции известных художников-

передвижников: В. Волкова, Г. Мясоедова, Н. Яро- 

шенко, ранее Л. Жемчужникова, П. Мартыновича.  

Н. Ярошенко был выходцем из Полтавы, неодно-

кратно возвращался сюда, после смерти завещал 

родному городу коллекцию своих картин. В его ра-

ботах прослеживается не только глубокое понимание 

украинской культуры, но и генетическое родство с 

ней. Л. Жемчужникова с Полтавщиной связывают 

около пяти лет активной профессиональной деятель-

ности. Изучая фольклор и быт Малороссии, он неко-

торое время жил и работал в имении матери Н. Гого-

ля (с. Васильевка). Впоследствии был издан альбом 

его офортов под названием «Живописная Украина». 

Г. Мясоедов и, особенно В. Волков, избрали Полтаву 

для жизни в зрелом возрасте. Здесь, в большинстве 

своем, реализовался творческий потенциал каждого 

из художников, прошли последние годы их жизни. 

В начале ХХ века по всей стране существенно 

активизировалась гастрольно-концертная деятель-

ность. После завершения строительства железнодо-

рожного участка Киев-Полтава-Лозовая (1901–1903), 

вошедшего в состав Московско-Киево-Воронежской 

железной дороги, в Полтаву хлынул поток отече-

ственных и зарубежных гастролѐров. Наиболее час- 

то посещали город пианисты А. Контский, А. Зилоти,  

А. Аренский, И. Гофман; скрипачи Э. Ондржичек и 

А. Габрилович; виолончелисты Алоиз и А. Вержби-

лович; камерный дуэт Л. Ауэра и А. Миклашевского. 
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Тепло и радушно встречали жители губернии вы-

ступления солистов Мариинской оперы – Николая 

Фигнера и Евгении Мравиной, финской певицы Аль-

мы Фострьом, российских знаменитостей Елизаветы 

Азерской, Степана Власова, Леонида Собинова и 

Анастасии Вяльцевой. Поклонники драматического 

искусства в Полтаве имели возможность наслаждать-

ся спектаклями театра «Корша» (П. Орленев, В. Ко- 

миссаржевская, В. Давыдов, В. Далматов, А. Южин), 

а так же творчеством известной русской актрисы Ма-

рии Савиной, гастролировавшей в составе Харьков-

ского драмтеатра. 

Стоит заметить, что к тому времени, весьма 

искушѐнный и с позитивным художественным вку-

сом полтавский зритель не всегда был удовлетворѐн 

выступлениями артистов, которые приезжали в город 

с явной коммерческой выгодой и при этом пренебре-

гали уровнем исполнительского мастерства. Так 

«госпожа Миргородская», исполнившая арию Леля 

из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова, вы-

звала «своим петушиным меццо сопрано гомериче-

ский хохот публики» [9], а концерт солисток Мос-

ковской оперы сестер Кристман не смогли спасти 

даже «повышенные» цены на входные билеты: «В 

начале народ повалил “густо”, но художественной 

ценности не вынес» [10]. Как видим, социокультур-

ная среда в губернии к началу ХХ века создавала хо-

рошие условия для жизненной и творческой самореа-

лизации. 

 

4. 2. Полтавская губерния глазами мемуариста 

Л. Лисовский приехал в Полтаву в январе  

1899 года и буквально с первых дней, – как он запи-

сал в своѐм дневнике, – «…вынес самое безотрадное 

впечатление после столицы. В городе по случаю от-

тепели была невыносимая грязь, в музыкальных 

классах, где находилась и моя же [Лисовского] квар-

тира (3 комнаты мне, 2 комнаты и прихожая – клас-

сы), несмотря на полуофициальное учреждение, не 

было в доме “удобств” (всѐ во дворе!)... <…> В пер-

вый день занятий я захотел вечерком прогуляться на 

свежем воздухе (по петербургской привычке), но у 

крыльца шлѐпнулся на тротуар чуть не в канаву» 

[11]. Такое неблагоустройство привело композитора 

в раздражение, и он остался дома, вспоминая столич-

ные прогулки даже при дожде. 

Впоследствии, неоднократно претерпевая от 

бытовых неурядиц и провинциальной необустроен-

ности, Л. Лисовский все же останется жить и рабо-

тать в Полтаве в течение последующих десяти лет. 

Такому его решению, очевидно, способствовало сра-

зу несколько факторов. Во-первых, он не мог отказы-

ваться от престижных в провинции служебных 

должностей – инспектора музыки в Институте благо-

родных девиц, директора музыкальных классов 

Ф. Базилевич, преподавательской и другой, как он 

выразился, «чисто музыкальной работы», о которой 

мечтал, но не смог найти в столице после окончания 

консерватории. Во-вторых, отправляясь в Полтаву, 

композитор намеревался реализовать свои творче-

ские планы – за 5–7 лет создать оперу и симфонию. 

В-третьих, на момент приезда из Петербурга Л. Ли-

совский был женат и воспитывал дочь. Таким обра-

зом, на нѐм лежала ответственность за материальное 

благополучие семьи. Очевидно, все эти обстоятель-

ства заставили музыканта, как он пишет далее, «по-

немногу, к “полтавскому” привыкать» [11]. 

Вскоре Л. Лисовский заметил, что жизнь в 

провинции несѐт в себе немало позитивного. «Пол-

тавцы, по своей природе были <…> народом веселя-

щимся, пирующим каждодневно, то в одном своѐм 

углу, то в другом <…> непрерывной гирляндой шли 

обеды, ужины, рауты, балы у предводителя дворян-

ства, у губернатора в Петровском Кадетском корпу-

се, в Институте благородных девиц и т. д., и т. д. 

<…> И я, – отмечает Л. Лисовский, – в числе многих, 

сравнительно новых людей в городе, вошѐл во вкус 

этой праздной жизни [12]. 

Непревзойдѐнным казалось «всеобщее полтав-

ское хлебосольство» [11]. Радушие и гостеприим-

ность полтавчан, желание повсеместно угодить гос-

тю были отличительной чертой всех без исключения 

жителей края. «Кто бы ни позвал меня к себе “вечер-

ком” или на “чай”,– вспоминает Л. Лисовский, – ста-

вили такое сытное и вкусное угощение, какое в наши 

дни может только сниться…» [11]. И для простых 

обывателей, и для людей интеллигентных, в том чис-

ле из высшего общества, сытная трапеза являлась 

неотъемлемой частью общения – атрибутом светской 

беседы, непременным условием официальных либо 

дружеских встреч. В полтавском музыкальном обще-

стве еѐ элегантно маскировали под один из благо-

видных предлогов – помузицировать. В качестве 

примера композитор описывает визиты к одному из 

своих сослуживцев, учителю музыки и хорового пе-

ния Полтавского института благородных девиц Ни-

колаю Вонсовскому. Бывший ученик С. Монюшки 

любил принимать у себя «не для музыки, а для пив-

ца, винца, бесед о старине…» [11]. Приглашая 

Л. Лисовского в гости, Н. Вонсовский всякий раз 

старался угодить ему своим меню: «…“колдуны”, 

суп с кореньями, цыплята, сыр, водка, пиво, кофе, 

портвейн!...» [10]. 

Внимание недавно прибывшему из столицы 

«свободному художнику» спешили оказать и пред-

ставители полтавской знати. Общение с ними так же 

не обходилось без трапез и музыцирования: «То 

начальница Института [графиня Апраксина] звала к 

себе на чай, и мы играли с ней итальянские народные 

песенки и романсы Тости (она на мандолине, я ак-

компанировал на рояле или на фисгармонии); то ви-

це–губернатор с женой угощали ужином у себя и 

“почтили” своим присутствием два вечера моих уча-

щихся; то директор Кадетского корпуса приглашал 

на очередной корпусный концерт-бал; то предводи-

тель дворянства С. Е. Бразоль наносил мне визиты с 

приглашением к ним на “раут”» (а супруга его, Ели-

завета Петровна Бразоль, прислала [Лисовскому] 

банку чудных своих соленых огурцов) – вспоминает 

композитор [13]. Отметим, что общение Л. Лисов-

ского с представителями высшего общества носило 

скорее прагматичный, нежели дружеский характер. 

«Небесполезные связи» и влиятельные покровители 

необходимы были молодому композитору для ком-
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фортной жизни в провинции. В своих воспоминаниях 

музыкант прямо высказывается об использовании 

благосклонности высших чинов с целью укрепления 

собственных позиций по службе и реализации твор-

ческих планов. 

Возвращаясь к гастрономической теме в мему-

арах Л. Лисовского, заметим, что, по мнению автора, 

превзойти полтавскую щедрость в застольях могли 

только в окрестных деревнях. В этом он неоднократ-

но убеждался проводя летний отпуск у сестры на ху-

торе Мессарожевка Купянского уезда. «В деревне, – 

пишет композитор, – считалось обидой хозяевам, ес-

ли гость ест умеренно. И сестра моя зорко следила за 

тем, чтобы гостями все было не только испробовано, 

но и повторено» [11]. 

Во многих сельских семьях культ еды сопро-

вождался тягой к экзотике. Таким образом, хозяева 

демонстрировали не только желание внести разнооб-

разие в повседневный рацион и не без того богатой 

украинской кухни, но и восприимчивость к гастро-

номическим пристрастиям других культур. Некото-

рые состоятельные жители губернии традиционно 

содержали в качестве объездчиков лошадей черкесов, 

в совершенстве владеющих искусством приготовле-

ния шашлыков из баранины. «И действительно, – 

пишет Л. Лисовский, – на свежем деревенском воз-

духе, после моциона развивался неизменный аппетит 

и все мы жевали и глотали все, что нам накладыва-

лось и наливалось. Кроме пива, водки, вина (иногда 

ликера) все выпиваемое и проглатываемое было свое: 

и хлеб, и масло, и молоко с его продуктами, и птица, 

и караси с пруда, и свинина, и баранина, и солонина. 

И, разумеется, после двух рюмок настойки с жадно-

стью съедали по две тарелки жирного борща с 

нежнейшей бараниной и с чудесной кашей, а после 

пива являлся новый аппетит – на какого-либо поро-

сенка с кашей или со сметаной и хреном, или на кот-

леты с морковным соусом либо с привозным фран-

цузским горошком. Затем – или сладкое и фрукты, 

или ягоды. А запив все это вином и тем либо другим 

квасом, – все мы шли “на боковую” и на… съедение 

мухам, слетавшимся со двора в комнаты» [11]. 

В то же время, на фоне, как казалось, безза-

ботной и размеренной жизни в провинции Л. Лисов-

ский отмечает необычайно высокую социальную 

активность всех без исключения жителей края: «Го-

род глубоко интересовался всяким общественным 

фактом и тщательно его переживал у себя в “хаты-

нах”. Какое-нибудь официальное назначение, кото-

рое харьковец, скажем, одним глазом пробежит в 

газете и тут же, смотришь, забудет – в Полтаве об-

суждалось и так и эдак, чуть не в каждом доме за 

вечерним самоварчиком. Любое уездное земское 

собрание, которое в большом городе проходило не-

заметно для повседневной жизни горожан, как луна 

при свете электрических фонарей, – в таком, срав-

нительно небольшом городе как Полтава, наполняло 

жизнь горожан глубокими эмоциями и дискуссиями. 

И даже на улицах замечалось в такие дни большое 

оживление”. В этом смысле, – делает вывод автор: 

«полтавцам «приходилось <…> “открывать Амери-

ку” нам, столичным…» [13]. 

В опровержение крылатого, в отношении 

украинцев, высказывания «Моя хата с краю…», жи-

тели губернии демонстрировали обострѐнное чувство 

справедливости, глубокое сопереживание и участие в 

судьбе ближнего. В мемуарах Л. Лисовский описы-

вает одно из резонансных судебных дел братьев 

Скитских, обвинявшихся в убийстве секретаря Пол-

тавской духовной консистории А. Я. Комарова. 

Длившееся почти 3 года следствие имело огромный 

общественный резонанс. Слушания проходили в не-

сколько этапов и всякий раз, независимо от вынесен-

ного приговора, следовала бурная и незамедлитель-

ная реакция полтавских граждан. Вот как пишет об 

этом Л. Лисовский: «28 мая, весь город поголовно 

был в колоссальном напряжении, ожидая с часу на 

час приговора Окружного Суда <…>. И когда, нако-

нец, под чудный вечер был вынесен оправдательный 

приговор обоим братьям – едва ли не три года до то-

го просидевшим в тюрьме, – то весь город, можно 

сказать, бросился на нашу улицу (бывшую Новопол-

тавскую) и к квартире защитника Скитских, частного 

поверенного Моисея Давыдовича Зеленского, кото-

рому устроили громкие, восторженные народные 

овации» [13]. 

 

4. 3. Характеристика музыкальной среды 

Полтавы в мемуарах Леонида Лисовского 

Стоит отметить, что мемуары Л. Лисовского в 

большей степени характеризуют образ жизни той 

среды, к которой композитор был близок в силу сво-

ей профессиональной деятельности. В Полтаве, как 

справедливо отмечает музыкант, особенно ценилась 

любая, даже малейшая причастность к искусству. 

Любовь и желание заниматься музыкой даже «без 

всяких к ней способностей» [6] вызывала особое вос-

хищение среди любителей и недоумение в глазах 

профессионалов. 

Признанным в полтавском обществе «музы-

кальным экспертом» со связями едва не во всех горо-

дах России был служащий банка Семѐн Григорьевич 

Зайцев. Он долгое время играл в оркестре Д. Ахша-

румова как любитель. О нѐм Л. Лисовский пишет так: 

«И хотелось, милейшему Семѐну Григорьевичу быть 

на виду у публики. <…> Потому он всегда играл на 

литаврах стоя, и его высокая фигура в глубине ор-

кестра высилась, как колокольня кафедрального со-

бора у нас. А чтобы не вертеться излишне, Зайцев 

попросту стоял неизменно всю пьесу с начала до 

конца. Можно было подумать, не контролѐр ли это 

какой-либо» [8]. 

Среди «невменяемых», по словам автора, 

полтавских критиков была и дальняя родственница 

Н. В. Гоголя Надежда Викторовна Янович. Она 

«…очень любила играть в четыре руки, но все, ко-

нечно, в “черепашьем” темпе и без всякого согла-

сования с партнером. Причем в следующие дни, 

говоря кому-либо из знакомых о последней своей 

игре, <…> добавляла примерно такое: “Вчера мы с 

Марией Владимировной играли в четыре руки 

скрипичный концерт Мендельсона, вышло очень 

мило, разницы было только 2 такта” (!). Это озна-

чало то, что каждая партнерша играла свое, совер-
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шенно не слушая партнера и находясь от него на 

расстоянии 2-х тактов!.. От таких суждений, пра-

вильнее – от таких собеседников, – пишет далее  

Л. Лисовский, мне делалось скучно и меня начина-

ло адски тянуть в столицу» [11]. 

Тоску композитора по Петербургу подогрева-

ли заезжие в провинцию гастролеры. Каждый раз, 

принимаясь за написание рецензии на концерт оче-

редной знаменитости, Лисовскому безумно хотелось 

«улететь» из Полтавы в Петербург [13]. Этот город 

он часто видел во сне: «Стою, снилось мне, посреди 

Невского проспекта (т. е. посредине мостовой) у Ни-

колаевского вокзала и, простирая руки вперед, со 

слезами умиления восклицаю: “Милый, милый, доро-

гой Петербург!”» [13]. 

Однако были в провинции музыканты, об-

щение с которыми могло не только доставить удо-

вольствие, но и послужить уроком даже для опыт-

ного профессионала. Л. Лисовский вспоминает иг-

ру в дуэте с Екатериной Афанасьевной Черныш: 

«Эта дама, несмотря на маленькую глухоту одного 

уха, оказалась идеальной партнѐршей в четыре ру-

ки на рояле, <…> лучше даже Екатерины Алоизов-

ны Зайцевой, с которой я до сих пор имел дело. И я 

с громадным удовольствием проиграл с Черныш 

“Патетическую симфонию” П. Чайковского и три 

части симфонии (C–dur) Ф. Шуберта». А репети-

ция концерта со скрипачом В. Фельдом неожидан-

но напомнила композитору о временах консерва-

торской юности и занятиях по фортепиано с про-

фессором Ф. Ф. Черни: «Скрипач оказался тонким 

музыкантом и сильно промуштровал меня в акком-

панементе, заставляя производить все оттенки без 

утрировки и как бы “под вуалью”. Помню, что я 

сперва был “опешен”, а потом понял, одолел и был 

доволен», – пишет композитор [13]. 

Наиболее тепло композитор отзывается о 

своих коллегах по школе. Среди них виолончелист 

симфонического оркестра Д. Ахшарумова, уже из-

вестный нам Николай Вонсовский, пианистки Ека-

терина Зайцева и Галина Семенченко, а так же 

Юлия Кошевская «устраивавшая в музклассах <…> 

и у себя на дому вечера и утра своих “малюков”» 

[11]. Самым авторитетным в Полтаве был ученик 

Н. А. Римского-Корсакова Михаил Александрович 

Милорадович. С ним Л. Лисовский любил просижи-

вать «за дружной беседой и музыкой, делясь своими 

“потрохами”» [13], – так музыканты называли свои 

композиции. 

Вспоминая о своей педагогической работе, 

композитор отмечает «удивительно крепкое здоро-

вье у своей школьной публики. Из 85 душ, – пишет 

автор, – за 10 лет всего две ученицы (Юст и Глоба-

Михайленко) скончались от скарлатины. Остальные 

же учащиеся не только не поддавались продолжи-

тельным недугам, но вообще, можно сказать, никто 

из них никогда не болел, и мы, педагоги, чаще про-

пускали наши уроки, чем кто-либо из школьной 

массы. Это может говорить о том, насколько здоров 

климат Полтавы, а быть может, и о том, что занятия 

музыкой тоже укрепляют здоровье (особенно пси-

хическое)», – делает вывод педагог [10]. 

5. Результаты исследования 

Судьба музыканта была щедрой на творческие 

связи с выдающимися современниками, среди кото-

рых композиторы Н. Черепнин, О. Глазунов, 

П. Шенк, М. Ипполитов-Иванов, музыкальный кри-

тик Владимир Сокальский, художники Альберт Бе-

нуа, Григорий и Иван Мясоедовы, учѐный Владимир 

Вернадский. 

На протяжении всей своей жизни композитор 

поддерживал родственные отношения с представите-

лями многих известных семей: Зарудных, Старицких, 

Бенуа, Кавос, Ипполитовых-Ивановых, Васьковых, 

Черепниных, Короленко, Ахшарумовых, фон Брем-

зен, Гревс, Жедринских, Ильиных, Эфрон, Брюлло-

вых и др. Непосредственно к семейному окружению 

композитора принадлежала его первая жена, Варва- 

ра – дочь известного государственного деятеля, сена-

тора Сергея Ивановича Зарудного. Сестра Варвары 

Екатерина – известная художница Е. Зарудна-Кавос. 

Крѐстной матерью дочери Лисовских была супруга 

Владимира Вернадского – Наталья. Последние годы 

своей жизни Леонид Леонидович прожил в браке с 

Неонилой Сокальской, дочерью украинского компо-

зитора Петра Сокальского. 

 
6. Выводы 

Воспоминания Лисовского «Десять лет в Пол-

таве…» имеют безусловную историографическую и 

культурную ценность. В них отражена не только 

субъективная позиция автора – непосредственного 

участника и очевидца происходящих событий, но и 

дух времени в широком смысле. 

Характерной особенностью мемуаров является 

жизнеописание в деталях. Автор демонстрирует жиз-

ненный уклад различных представителей провинци-

ального общества – их вкусы и убеждения, степень 

социальной активности и мировоззрение, традиции и 

предпочтения. Благодаря этим и многим другим фак-

торам образ жизни губернии воспринимается как об-

раз эпохи в целом. 

Богатая стилистика, а так же яркий, образный 

язык воспоминаний, в свою очередь, подтверждают 

мысль о том, что интересные мемуары не могут быть 

созданы заурядным человеком. «Десять лет в Полта-

ве…» Л. Лисовского – это жизненная исповедь авто-

ра, документальное свидетельство эпохи и яркое ли-

тературно-художественное произведение, заслужи-

вающее должного внимания исследователей и попу-

ляризации среди широкого круга читателей. 
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