
В другой раз он говорил: «Я не верил бы в будущее блаженство, 
если б не видел на земле этих трех высших искусств: музыки, живописи 
и ваяния; они суть представители грядущего счастья. Человек, приходя 
от них в восторг, позабывает о земле, душа его блаженствует, и он счи-
тает себя в ту минуту совершенно счастливым, потому что состояние 
его духа не требует ничего высшего, ничего сильнейшего. И эта точка, на 
которой мы останавливаемся в своих желаниях и стремлениях к лучше-
му,— есть точка истинного счастья. Будущее блаженство, должно быть, 
такое же состояние нашей души, только более продолженное. Мы при-
ходим здесь в восторг на одно мгновение — там же оно будет без гра-
ниц и меры».

В конце года опера Глинки, благодаря хлопотам и предетательству 
графа Виельгорского, была поставлена на сцену. Нужно ли говорить, 
что она произвела фурор. Михаил Юрьевич отозвался о ней следующими 
словами: «Глинка совершенно изучил и постиг дух нашей гармонии. В 
его мотивах вы найдете все русское и ни одной русской песни, которую 

- бы вам когда-нибудь случалось слышать. Вы будете многое узнавать, 
вам покажется, что все пассажи его оперы суть места вам знакомые, а 
переберите в памяти вашей все русские песни, вы ни в одной не най-
дете, которая бы пелась на голос арий Глинки. О том, как хороши и 
удачны хоры польские,-— и говорить нечего. Мазурочный каданс этих 
хоров есть самая счастливая мысль, которую не мастер своего дела мог 
бы довести до тривиальности. Что же касается трио и последнего дуэ-
т а2,—■ это-то,— повторяю,— chef d’oeuvre Глинки».

Впоследствии, Глинка, в приятельском кружке, называл графа 
М. Ю. Виельгорского «своим Иоанном Крестителем».

А. И. В О Л Ь Ф

ИЗ ХРОНИКИ ПЕТЕРБУРГСКИХ ТЕАТРОВ

...Имя Глинки уже было достаточно известно в России. Великолеп-
ные его романсы распевались всеми умеющими петь, некоторые музы-
кальные пьесы игрались в концертах и всегда были восторженно прини-
маемы публикою. [...]

Слухи о «Жизни за царя» ходили уже давно и появление ее 
ожидалось с живым нетерпением. Весною 1836 года начались спевки и 
репетиции на дому у Михаила Ивановича, с квартетом, при участии 
Воробьевой, Петрова и других артистов. На эти домашние репетиции 
собирался весь тогдашний музыкальный мир, и в городе уже носились 
слухи о богатстве мелодий, об оригинальности и чисто русском характе-
ре мотивов. Кавос с примерным самоотвержением деятельно работал с 
оркестром и хорами; он не мог не предвидеть, что его «Иван Сусанин» 
будет окончательно затерт глинковским. Декорация и костюмы изготов-
лялись на славу, можно сказать на счет композитора, так как его лиши-
ли поепектакльной платы по причине значительных расходов на обста-
новку его оперы.

Наконец 27 ноября 1836 г. в зале Большого театра, переделанного 
заново архитектором Давосом, капельмейстер Давос взмахнул палочкой, 
толпа, наполнявшая залу сверху донизу, притаила дыхание и раздалась 
увертюра, знакомая, конечно, всей России. Первый акт привел многих в 
недоумение. Многим показалось, что эта музыка скорее дивертисмент-



Простота, отсутствие вычурности, правда без излишних прикрас, прини-
маются с первого взгляда за отсутствие воображения и дара творчества. 
Истинно прекрасное оценивается постепенно и зато бывает долговечно. 
Второй акт сразу привел в восхищение. Чудные мотивы полонеза, кра-
ковяка, мазурки заставили всю залу встрепенуться, и наш образцовый 
кордебалет, предводительствуемый молодцом Гольцом, довершил очаро-
вание, произведенное музыкою. Поднялась завеса третий раз, на сцене 
Воробьева — Ваня, и она запела чудную свою арию; звуки ее бархатно-
го чистейшего контральта полились прямо из души, хватая за душу са-
мых хладнокровных слушателей. Самый закоренелый немец-контрапунк-
тист и тот бы растаял. Так певали только Виардо * и Лавров-
ская. Следующий затем дуэт с Сусаниным — Петровым произвел не 
менее впечатления. Сцена с поляками, веденная неподражаемо Петро-
вым и в вокальном и в драматическом отношении, в особенности воз-
глас его «страха не страшусь, смерти не боюсь» опять расшевелили 
театр. Четвертый акт начинался тогда прямо со сцены в лесу; ария 
«Отоприте, отоприте» и вся сцена у романовского терема написана пос-' 
ле. О том, как пел Петров, распространяться нечего,— кто не помнит 
его в ней. Что касается до самой сцены, то нельзя не сознаться, что она 
чересчур растянута и в конце концов становится утомительною, несмо-
тря на драматичность музыки, пятый акт, вторичное появление Воробье-
вой, финальное трио, сцена коронации, переполнили чашу наслаждения, 
но не могли быть прослушаны с таким вниманием, как первые. Все кра-
соты его были поняты впоследствии.

В результате успех, успех громадный, но не без оппозиции, как то 
и следовало ожидать. Ансамбль был весьма дружный. Я говорил уже о 
Воробьевой и о Петрове, остается упомянуть о Степановой—Антониде и 
о Леонове — Собинипе. В восторг они, конечно, никого н>е привели, но 
пели старательно, верно, с толком, — и за то спасибо [...].

Сюжет был выбран Глинкою самый удачный,— что может быть поэ 
тнчнее и драматичнее истинно геройского и чисто русского самоотвер-
женного подвига Сусанина? Жаль, что барон Розен не сумел им восполь-
зоваться, как следует, и написал свое либретто такими варварскими сти-
хами.

В течение трех месяцев «Жизнь за царя» была дана 18 раз, и биле-
ты на ее представление брались с боя. Таким образом нельзя было при-
ложить к Глинке известную поговорку, что в стране родной никто про-
роком не бывает.

Л.  А.  Г Е Й Д Е Н Р Е П Х  

31. II. ГЛИНКА
(заметка его доктора и друга)

Воспоминание о покойном Михаиле Ивановиче Глинке неразлучно с 
счастливейшими днями моей жизни.

Время моего первого знакомства с ним относится к той достопамят-
ной эпохе жизни нашего великого отечественного композитора, когда он 
был занят созданием «Жизни за царя». С первого же взгляда на по-
койного —- тогда пылкого, полного жизни молодого человека,— я почув-
ствовал к нему какое-то- особенное расположение, в котором, во все про-
должение его существования, ни на единый миг не раскаивался.

* Виап^о певала многие арии из «Жизни за царя» в концертах.—Примечание 
А. И. Вольфа.


