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• 25 октября 1838 года в Париже на улице Тур д'Овернь в семье учителя пения 
Адольфа-Амана Бизе и его жены Эме на свет появился мальчик, которого любящие 
родители нарекли в честь трех великих императоров: Александр Сезар Леопольд. 
Впрочем, при крещении он получил простое французское имя Жорж, которое 
осталось с ним навсегда.



• Уже с первых дней жизни ребенок слушал много музыки – это были нежные 
колыбельные матери, а также учебные вокализы учеников отца. Когда 
малышу исполнилось четыре года, Эме стала обучать его нотной грамоте, а в 
пять лет усадила сына за рояль. Биография Бизе гласит, что в шесть лет 
Жоржа определили в школу, где любознательный ребёнок сильно 
пристрастился к чтению, а оно, по мнению матери, отвлекало мальчика от 
занятий музыкой, за которыми мальчик должен был просиживать часами.



• Феноменальные музыкальные способности, которыми 
обладал Жорж, и усердные занятия дали свои плоды. После 
прослушивания, вызвавшее удивлённый восторг у 
профессоров Парижской консерватории, девятилетний 
ребёнок был зачислен вольнослушателем в престижное 
учебное заведение в класс знаменитого А. Мармонтеля. 
Обладающий живым характером, любопытный и 
эмоциональный ученик, который схватывал всё на лету, очень 
нравился профессору, работа с ним доставляла педагогу 
большое удовольствие. Но десятилетний мальчик делал 
успехи не только в игре на фортепиано. В конкурсе 
по сольфеджио, продемонстрировав феноменальный 
музыкальный слух и память, он заработал первую премию и 
удостоился получать бесплатные дополнительные уроки по 
инструменту и композиции у выдающегося П. Циммермана. 
Консерваторское обучение Жоржа, как исполнителя, 
близилось к концу, и перед ним открывалась стезя 
концертирующего музыканта, хотя эта перспектива молодого 
человека совсем не интересовала. С тех пор, как с ним по 
композиции стал заниматься П. Циммерман, у юноши 
появилась новая мечта: сочинять музыку для театра. Поэтому 
закончив курс по фортепиано у А. Мормонтеля, Жорж сразу 
поступил в класс композиции Ф. Галеви, под руководством 
которого он много и увлечённо сочинял, пробуя себя в 
различных музыкальных жанрах. Кроме этого, Бизе с 
энтузиазмом занимался в классе органа у профессора Ф. 
Бенуа, где достиг значительных результатов, сначала завоевав 
вторую, а затем и первую премию Консерватории в 
исполнении на инструменте.



• В 1856 году, по убедительному настоянию Ф. Голеви, Жорж принимает участие в конкурсе 
Академии Изящных Искусств. Первая, так называемая Римская премия, давала возможность юному 
таланту два года стажировки в итальянской и год в немецкой столицах. По окончании такой 
практики молодому автору предоставлялась право премьерной постановки одноактного 
театрального музыкального сочинения в одном из театров Франции. К сожалению, эта попытка 
оказалась не совсем удачной: первую премию в этот раз никому не присудили. Но удача молодому 
композитору сопутствовала в другом творческом состязании, которое объявил Жак Оффенбах. Для 
своего театра, располагавшегося на бульваре Монмартр, в целях рекламы он объявил конкурс на 
создание небольшого комедийного музыкального спектакля с ограниченным числом исполнителей. 
Победителю была обещана золотая медаль и премия в тысячу двести франков. «Доктор Миракль» - 
так называлась оперетта, представленная восемнадцатилетним композитором на суд уважаемого 
жюри. Решение комиссии: премию разделить между двумя конкурсантами, одним из которых был 
Жорж Бизе.



• Эта победа не только познакомила 
французскую публику с именем 
молодого композитора, но и открыла 
ему двери на знаменитые 
оффенбаховские «пятницы», куда 
приглашались только избранные 
творческие личности, и где он 
удостоился чести быть 
представленным самому Дж. 
Россини. Тем временем приближался 
очередной ежегодный конкурс 
Академии Искусств на соискание 
Римской премии, к которому Жорж 
усиленно готовился, сочиняя кантату 
«Кловис и Клотильда». На этот раз 
триумф – он стал обладателем 
первого приза по музыкальной 
композиции и вместе с другими 
пятью лауреатами 21 декабря 1857 
года для совершенствования 
мастерства отправился в Вечный 
город.

•  



В Италии Жорж  путешествовал по стране, 
восторгаясь красивой природой и произведениями 
изобразительного искусства, много читал, знакомился 
с интересными людьми. А Рим ему так полюбился, 
что он всячески стремился здесь задержаться, для чего 
даже написал письмо министру просвещения 
Франции с просьбой разрешить провести третий год 
не в Германии, а в Италии, на что получил 
положительный ответ. Это был период сложной 
стадии человеческого и творческого формирования 
молодого композитора, который Жорж впоследствии 
назвал самым счастливым и беззаботным в своей 
жизни. Для Бизе это были замечательные годы 
творческих исканий и первой любви. Однако юноше 
всё же пришлось уехать из Рима на два месяца раньше 
установленного срока, так как он получил письмо из 
Парижа с известием о болезни его горячо любимой 
мамы. По этой причине в конце сентября 1860 года 
Бизе вернулся в Париж.



Родной город молодого человека не встретил радужно. 
Беззаботная юность Жоржа закончилась, и ему теперь 
необходимо было думать, как зарабатывать деньги на 
хлеб насущный. Начались серые будни, которые были 
заполнены скучной для него рутинной работой. Бизе 
подрабатывал частными уроками, а также, по заказу 
владельца известного парижского издательского дома 
А. Шудана, занимался переложением для фортепиано 
оркестровых партитур произведений известных 
композиторов и сочинением развлекательной музыки. 
Друзья советовали Жоржу заняться исполнительской 
деятельностью, ведь ещё в обучаясь в консерватории, 
он прослыл виртуозным музыкантом. Однако 
молодой человек понимал, что карьера пианиста 
может принести ему быстрый успех, но в то же время 
помешает осуществить мечту всей его жизни – стать 
оперным композитором.



Весь 1863 год Бизе работал над новой оперой 
«Искатели жемчуга», а в 1864 году помогал отцу в 
строительстве жилья на лесном участке, 
приобретённым Адольфом-Аманом в Везине. Теперь у 
Жоржа появилась возможность каждое лето 
проводить на природе. Здесь он с большим 
воодушевлением сочинял «Ивана Грозного», а в 1866 
году «Пертскую красавицу». В 1867 году Бизе 
предложили поработать музыкальным обозревателем 
в одном из парижских журналов. Он опубликовал 
статью под псевдонимом Гастон де Бетси, которую 
приняли поистине хорошо, но, к сожалению, она была 
первой и последней.



Летом следующего года чета Бизе отправилась 
на четыре месяца в Барбизон – местечко очень 
популярное у людей искусства. Композитор 
намеревается здесь плодотворно поработать над 
«Клариссой Гарлоу», «Календалем», 
«Гризельдой», однако из-за начавшейся в июле 
Франко-прусской войны планам Жоржа не 
удалось осуществиться. Правительство объявило 
повсеместный призыв в Национальную гвардию.



• Весь 1874 год композитор провёл за работой над 
произведением, которое ему посоветовали друзья. Уже с 
самого начала многое смущало Бизе: как на сцене театра 
Опера-Комик можно поставить оперу с трагическим 
финалом, а именно так заканчивалась новелла П. 
Мериме «Кармен». Кое-кто даже предлагал изменить 
финал, ведь автора произведения уже более трёх лет как 
не было в живых. Но самое ужасное: как публика 
воспримет представление на сцене людей из низшего 
сословия. Несмотря ни на что, композитор с увлечением 
приступил созданию произведения, которое 
впоследствии станет шедевром на все времена. Как 
только на 3 марта 1875 года была назначена 
долгожданная премьера, по городу поползли слухи о 
готовящемся театральном скандале. Первый акт был 
встречен достаточно тепло, а вот после второго акта кое-
кто из публики покинул зал. Когда закончился третий 
акт, Бизе в ответ на жалкие поздравления во 
всеуслышание объявил, что это провал. На следующий 
день парижские газеты объявили «Кармен» 
«скандальной» и «аморальной», они писали, что Бизе 
опустился очень низко, на самое социальное дно.

•



• Второй спектакль состоялся через день - 5 марта, и 
уже был встречен публикой не просто тепло, а 
горячо, но газеты ещё целую неделю продолжали 
обсуждать провал премьерного показа. В том 
театральном сезоне «Кармен» в Париже ставили 
тридцать семь раз, а ведь далеко не каждый 
спектакль выдерживал столько представлений. Из-
за провала премьеры Бизе тяжело страдал, но к 
этому добавились ещё нравственные терзания 
вызванные размолвкой с женой, а также 
физические мучения по причине хронической 
ангины и ревматизма. В конце мая 1875 года Жорж 
со всем своим семейством покинул Париж и 
направился в Буживаль в надежде, что на природе 
ему станет легче. Однако лучше композитору не 
стало, постоянные приступы окончательно его 
измучили и 3 июня врач констатировал смерть 
Жоржа Бизе.

•  



• Оперы

• «Анастаси и Дмитрий»

• «Дон Прокопио» (опера-буффа, на итальянском языке, 1858—1859, поставлена 1906, Монте-Карло), существует также в 
оркестровке Леонида Фейгина

• «Любовь-художница» (фр. L’Amour peintre, либретто Бизе, по Ж. Б. Мольеру, 1860, не окончена, не опубликована)

• «Гузла Эмира» (комическая опера, 1861—1862)

• «Искатели жемчуга» (фр. Les Pecheurs de perles, 1862—63, поставлена 1863, «Театр лирик», Париж)

• «Иван Грозный» (фр. Ivan le Terrible, 1865, поставлена, 1946, Замок Мюринген, Вюртемберг)

• «Никола Фламель» (1866?, фрагменты)

• «Пертская красавица» (фр. La Jolie fille du Perth, 1866, поставлена 1867, «Театр лирик», Париж)

• «Кубок Фульского короля» (фр. La Coupe du roi de Thule, 1868, фрагменты)

• «Кларисса Гарлоу» (комическая опера, 1870—1871, фрагменты)

• «Каландаль» (комическая опера, 1870), Гризельда (комическая опера, 1870—71, не окончена)

• «Джамиле» (комическая опера, 1871, поставлена 1872, театр «Опера комик», Париж)

• «Дон Родриго» (1873, не окончена)

• «Кармен» (драматическая опера, 1873—1874, поставлена 1875, театр «Опера комик», Париж; речитативы написаны Э. Гиро, 
после смерти Бизе, для постановки в Вене, 1875)



• Оперетты

• Анастасия и Дмитрий

• Мальбрук в поход собрался (Malbrough s’en va-t-en guerre, 1867, театр «Атеней», Париж; Бизе 
принадлежит 1-е действие, другие 3 действия — И. Э. Легуи, Э. Жонасу, Л. Делибу)

• Соль-си-ре-пиф-пан (1872, театр «Шато-д’о», Па

• Ангел и Товия (L’Ange et Tobia, около 1855—1857)

• Элоиза де Монфор (1855—1857)

• Очарованный рыцарь (Le Chevalier enchant?, 1855-57)

• Эрминия (1855—1857)

• Возвращение Виргинии (Le Retour de Virginie, около 1855—1857)

• Давид (1856)

• Кловис и Клотильда (1857)

• Доктор Миракль (1857)

• Песня веку (Carmen seculaire, по Горацию, 1860)

• Женитьба Прометея (Les Noces de Promethee, 1867)


