
« 1и,Лшшош mu iu jic  музыкальный характер, возвысить народный напев 
до трагедии — это дело творческого вдохновения, которое дается редко 
и немногим. Оттого мы считали себя вправе сказать после первого впе-
чатления, произведенного на нас оперою, и теперь после пяти представ-
лений, повторить еще раз, что с этою оперою начинается новый период 
в искусстве, период русской музыки. Слушая Сусанина, нам невольно 
приходил в голову характер Пизарра, в бетховенском «Фиделио», от ко 
торого, по прямой линии, произошли все веберовы оперы. Желаем, что  ̂
бы то же случилось и с характером Сусанина.

Я не буду вам говорить о мастерском хоре поляков, в котором ком-
позитор умел соединить какой-то беззаботный и живой характер с изне-
можением и досадою; не буду говорить о прекрасной мысли ввести в 
оркестр (в монологе Сусанина) воспоминания мотивов его дочери, сиро-
ты, свадебного; опускаю тысячу замечательных подробностей, которых я 
не коснулся даже мимоходом; не буду говорить о трогательной, с каж-
дым представлением возвышающейся, игре г. Петрова, ибо письмо мое 
и без того уже длинно. Окончу искреннею благодарностию театральной 
дирекции, которая заранее умела оценить все достоинство композитора, 
доставила ему все средства, каких он только мог желать для исполнения 
своего произведения, и просвещенному вкусу которой мы обязаны бле-
стящею постановкою сей оперы на С. Петербургской сцене ,3.

В следующем письме 14 я постараюсь сказать несколько слов о но-
вом театре, об общих качествах музыки Глинки, и об игре актеров, ко-
торые, при деятельном руководстве достойных и опытных капельмейсте-
ров, гг. Кавосов (отца и сына) 15, показали, до чего может [быть] дове-
дено природное дарование, возвышенное благородным, неутомимым
т р у д о м · к. В .  О .  ««.

Р. 5. Чтобы дать вам понятие, какое сильное действие произвела 
здесь эта опера на души, эстетически образованные, я позволю себе при-
вести несколько строк из письма, полученного мною тотчас после перво-
го представления, от одного умного человека, не-музыканта, но одарен-
ного живою пламенною любовию к искусству и к России 17; эти немно-
гие строки, вырвавшиеся из сердца, говорят более, нежели все мои тол-
кования 18.

В. Ф. О Д О Е В С К И Й

НОБЛЯ РУССКАЯ ОПЕРА 
..Ж ПАМ Б АЛ ЦАРЯ“ *

(Посвящается М. П. М......му) 1

Прошло уже 14 представлений этой оперы, и театр каждый раз был 
полон, и уже несколько журнальных статей различно отозвались об ней.

Эту статью редактор «Литер, приб.» получил при следующем письме: «М. Г, 
ое старое сердце расшевелилось при звуках родной музыки нашей оперы. Меня 

поразили многие суждения о ней, суждения, которые я счел бы несбыточными, если 
ы не был сам очевидным слушателем2. Эти две причины побудили меня написать 

статью, которую здесь прилагаю. До сих пор в вашей газете не было ничего помеше- 
о о творении г. Глинки, и я сочту за особенную честь, если моя статья, неискусною 
рукою написанная, удостоится вашего внимания».— Примечание редактора «Литера-
турных прибавлений» к «Русскому инвалиду» 3.



ия~этй строки в душе нежной и образованной.
Очень тяжело на моем месте, взяв перо и будучи полным сладких 

воспоминаний «Жизни за царя», писать некоторые ужасные суждения, 
несчастию, довольно общие в Петербурге; но впрочем, скрепя сердце, 
се-таки лучше рассказать их сначала: по крайней мере будет кончено! 

t -Д о  сих пор, пока выходили частные сочинения в русском духе, пока 
многие благородные журналисты твердили, что теперь Россия получила 
свою самобытность, теперь русский понимает свое, русское, и т. д.; пока 
это говорили только сочинители и журналисты, до тех пор их оптический 
обман имел совершенный успех. Но когда русский, благородный, обра-
зованный, с пламенною душою, с величайшим талантом, понял русскую 
национальность; когда он, увидев безоблачное небо Италии, вспомнил 
свое пасмурное родимое небо; услышав творения Беллини, Россини, До-
ницетти в их отечестве, вспомнил унылую песнь русского и создал неж-
ную Антониду, ангела Ваню,— и наконец, горестно расставаясь с люби-
мою своею мечтою, бросил ее на позорище света — тогда исчез оптиче-
ский обман, разорвалась завеса, скрывавшая непроницаемо петербург-
ский высший круг и все его суждения; настала эпоха настоящего пере-
ворота общих мнений.

До сих пор европейская слава всех опер, появлявшихся на петер-
бургской сцене, обеспечивала суждения наших фешенеблей, которые, 
сказав: «это удивительно, mais c’est délicieux!» *, подтверждали этим 
только общее мнение, что они великие знатоки музыки; даже некоторым 
щз них так счастливилось, что они успевали заучивать легкие мотивы 
Россини и Беллини. Конечно, это мелочи, но мелочи, которые вы встре-
чаете на каждом шагу, которые не дают вам ни минуты покоя. И этих 
великих ценителей, как саранчи, развелось в Петербурге; они же назы-
вают Петербург музыкальным городом, твердят, что это варварство ред-
ко  ездить в оперу, предпочитать что-нибудь опере, и проч.

Наконец появилась «Жизнь за царя», и все заговорили: «это наше 
сочинение, мы должны сами положить об нем суждение». Но бедные 
меломаны! Они забыли, что тут нет еще пока общего мнения, европей-
ской славы сочинителя, что во французских журналах для их помощи не 
означены лучшие пассажи, и нужно было решиться говорить по соб-
ственному разумению.

Многие сказали: «C’est mauvais» **, это можно слышать на всякой 
улице, «dans tous les cabarets» ***. Другие были благосклоннее и объяв-
ляют, что «опера порядочная, но как можно сравнить ее с нашими ми-
лыми Беллини, Россини!» И за этим восторгом поется мотив,— вы ду-
маете Россини, Беллини; ничуть не бывало: наш меломан, для доказа-
тельства своих .слов, не может вам ничего более спеть, кроме торжествен- 

. яого марша из «Фенеллы»! И эти люди судят о музыке громогласно, в 
публичных собраниях!.. Есть еще другие, самые жалкие остатки высше-
го круга, которые, чувствуя всю прелесть творения г. Глинки, не смеют 
¿казать громко своего мнения, чтобы себя не компрометировать. Этот 
чад суждений наполнил, с весьма малым исключением, все залы, весь

* но это восхитительно (франц.)
** «это плохо» (франц.)

*** «во всех кабаках» (франц. ) — было сказано в пеовое представление в од- 
мой из лож бель-этажа.— Примечание сочинителя [В. Ф. Одоевского].



ском, о национальности; а теперь ясно, что высший круг остался тем же! 
жалким, бесхарактерным, и притом бессовестным подражателем * **. р[ 
что еще ужаснее, эти люди, как бы из о д о л ж е н и я ,  слушают 
«Жизнь за царя», в продолжение всего акта лорнируют ложи, наконец 
в самых лучших местах оперы встают и отправляются из первого ряда 
к выходу, останавливаются у каждого ряда, здороваются, разговари-
вают... ***.

Они жалки, очень жалки! Сердиться на них не стоит,— и, кажется, 
подобных нигде, кроме Петербурга, нельзя найти.

Но есть еще ценители, и суждения их, к несчастию, печатные. Не-
сколько уже времени я догадываюсь и не могу догадаться, что бы заста-
вило одну газету излить в своих строках какую-то худо скрытую досаду, 
неудовольствие? Неужели какая-нибудь национальная гордость заставила 
автора помещенной в ней статьи взяться за перо, чтобы впервые в жизни 
сделать музыкальный разбор, и то неудачно? 5.

Конечно, есть во втором акте слабые роли (но не слабая музыка), 
речитативы: О т к у д а ?  Р о м а н о в ?  г д е  о н ? —■ произносимые
г. Байковым6, скорее смешат, нежели производят уважение к воена-
чальнику. Конечно, слишком сильно отличается величественный, благо-
родный характер русских пред к р ы л а т ы м и .  Но что же делать? 
Судьбы вышнего неисповедимы, и он один знает, почему характер русско-
го народа велик и благороден, почему тоже есть и не великие характеры. 
Во всяком случае это вовсе не касается оперы.

Каждый яд имеет свое противоядие, а после горя и радость веселее!
С каким же удовольствием вы можете в каждое представление насчитать 
несколько десятков истинных ценителей, которые умеют восхищаться пре-
красным; но их суждения, к несчастию, вы редко услышите; они вам 
только скажут: ч е т ы р е х ,  п я т и  р а з  м а л о  с л ы ш а т ь  т а -
к ую  м у з ы к у ,  ч т о б ы  о с м е л и т ь с я  с к а з а т ь  об  ней  
ч т о-н и б у д ь  р е ш и т е л ь н о е .  Конечно, это слишком скромно; но 
зато такой ценитель сам себе изменяет в театре: вы легко читаете в его 
выражении лица, в его движениях, в этой невольно проблеснувшей сле-
зе то, что он боялся повторить словами. Это настоящие меломаны и при-
том с душою русскою. Для них писал г. Глинка; он их видит и пони-
мает. Первым ценителям он тоже умеет отдать должную справедли-
вость; он от души смеется и, смеясь, благодарит их за то, что они из 
о д о л ж е н и я  наполняют ряды партера и усердно увеличивают шум 
при вызовах.

Неоспоримо, что итальянская, французская и позже немецкая музы-
ки, будучи почти совершенно обработаны, получили всеобщую извест-
ность и из них образовалась общая европейская музыка. Она так вкоре-

* эластичный (франц.)
** Не слишком ли пристрастно мнение автора? В высшем круге общества как “ 

в других кругах, были два мнения: за  музыку Глинки и п р о т и в  нее. Незнаю-
щие и говорящие о музыке рассыпаны по всем рядам общества и, может быть, кх 
менее в высшем круге, нежели в других.— Примечание редакции «Литературных й-Р 
давлений» 4.

*** Да извинит нас почтенный автор: этот портрет списан не с лучшего общее 
ва; равным образом к нему не может относиться большая часть того, в чем он_^ 
упрекает. Впрочем, это заблуждение встречается у многих наших писателей. ‘ Р 
мечание редакции «Литературных прибавлений».



л<ен был, руководствуясь общею музыкою, передать совершенно верно 
звуки родные, и тем поставить русскую музыку на ту же степень, на ко-
торой стоят национальные мелодии запада Европы. Трудность чрезвы-
чайная, которую легко поймет всякой, кто хотя немного прислушается к 
нашей мелодии. Нет в свете более своевольного', неправильного и вместе 
с тем гармонического соединения звуков, как в русских напевах. Г. Глин-
ка вполне успел в этом деле; он понял эти напевы и передал их в стройном 
целом, присоединив к ним удивительную инструментовку, которая бы сде-
лала честь любой из опер Обера, Галеви, Беллини или Доницетти. Он еще 
более показал этим творением: он показал, что твердо владеет пером му-
зыки, что оно никогда не изменяет ему, как бы различны ни были обстоя-
тельства действий. И в самом деле, сколько противоположностей вы най-
дете в «Жизни за царя»? То беззаботность, семейное счастие, п р а з д -
ник ,  п р а з д н и к  с в а д е б н ы й ,  тихие чувства счастливого отца; то 
буйная веселость поляков в резких чертах мазурки; то опять картина се-
мейного быта, седая опытность и сладостные надежды отца, и ангельские 
мечты питомца, птенчика! Не прошло минуты — и горесть, отчаяние, по-
тери все изменяют. Величие русского характера берет верх над всем, лю-
бовь к царю резко обозначается, и твердая решительность, и теплая вера, 
и грустные, тяжелые воспоминания утраченного, соединясь, показывают 
в полной красоте Сусанина!..

Прошли тягостные минуты отчаяния, и грустная, унылая песнь оди-
нокого Вани облегчает ужас предыдущего впечатления. Вы как бы -кла-
ли этой песни; каждый звук ее проходит душу и ее успокаивает; вы чув-
ствуете сладкую слезу на щеке своей... Не стыдитесь этих слез: песнь 
вполне их стоит, и автор более ценит каждую из них, нежели все длинные, 
холодные рассуждения о его сочинении. Ваша слеза молчалива, но она 
ручается автору за его славу; она молчалива и робка, но защищает азто- 
ра от всех неприязненных суждений.

Первый хор с фугою, песнь Ангониды, вся музыка II акта *, трио 
Антониды, Собинина и Сусанина, дуэт Сусанина и Вани, трио тех же 
трех лиц («Время к девичнику») **, .семейная молитва, дуэт Собинина и 
Антониды («Сколько горя в этот день избранный»), последняя песнь Вани, 
финал и особенно весь предсмертный монолог Сусанина, и вообще вся 
без исключения инструментовка вполне доказывают неподдельный, ге-
ниальный талант г. Глинки. Чем всякий автор, уже известный и пользу-
ющийся славою, желал бы увенчать свои творения, тем г. Глинка начал 
свое поприще. Желаем ему в последующих трудах быть столь же силь-
ным, музыкальным и чувствительным, как в «Жизни за царя»: более 
желать, кажется, невозможно.

Все желало и желает успеха г. Глинке, кроме высшей публики ***.
. Навряд ли какая-нибудь опера была у нас лучше выполнена и вообще 
и во всех частностях. Одного только можно пожелать, чтобы игра г-жи 
Степановой и г. Леонова сделалась более одушевленною.

Конечно, самая роль Антониды, не говоря о пении, одна из трудней-
ших. Но чего нельзя ожидать и требовать от такого таланта, каким впол-

* ныне III акт.
* Здесь описка; следует читать: квартет Антониды, Собинина, Сусанина и Вани.

** Опять то же заблуждение автора.— Примечание редакции «Литературных
прибавлений».


