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ÎÒÄÅË ÐÓÊÎÏÈÑÅÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ

Авто�рафы�М. П.�М�сор�с�о�о,
хранящиеся� в� На�чно-иссле-
довательс�ом�отделе�р��опи-

сей�На�чной�м�зы�альной�библио-
те�и� Сан�т-Петерб�р�с�ой� �онсер-
ватории,�принадлежат���числ��наи-
более� значительных� материалов
отдела.� Это� р��описи� е�о� сочине-
ний,�письма,�дарственные�надписи
на�изданиях�романсов,�фото�рафии
и�др��ое.�Среди�нотных�авто�рафов
�омпозитора� —� фра�менты� е�о
ранней�оперы�«Саламбо»�на�сюжет
романа� Г.�Флобера,� в� том� числе
и�две�неоп�бли�ованные�партит�ры
(«Боевая�песнь�ливийцев»�и�первая
�артина�четверто�о�действия�«Под-
земелье� А�рополиса»)1.� Несмотря
на� �влечение� яр�им,� эффе�тным
сюжетом�романа�и�о�ромный�инте-
рес,�с� �оторым�М�сор�с�ий�перво-
начально� относился� �� сочинению
оперы�(�омпозитор�работал�над�ней
в� 1863–1866� �одах),� она� осталась
незавершенной.� М�сор�с�ий� оста-
вил� сочинение� оперы� по� разным
причинам,� часть� из� них� была� вы-
с�азана�им�самим�и�известна�в�пе-
редаче� Компанейс�о�о:� «...занят-
ный�бы�вышел�Карфа�ен.�<...>�До-
вольно�нам�Восто�а�и�в�“Юдифи”.
Ис��сство�не�забава,�время�доро-
�о».� Одна�о� мно�очисленные� ре-
да�ции�и�ор�естров�и��а��отдель-
ных�номеров,�та��и�всех�сохранив-
шихся�фра�ментов� оперы,� выпол-
ненные�Н. А.�Римс�им-Корса�овым,
В. Г. Караты�иным,� В. А.� Сенило-
вым,� В. Я.� Шебалиным,� З. Пеш�о,
В. Л.� На�овициным� и� др��ими,� ее
�онцертные� и� театрализованные
исполнения,� а� та�же� на�чные� ис-
следования� свидетельств�ют� о� не-
изменном� интересе� м�зы�антов
��«Саламбо»�М�сор�с�о�о. В�исто-
рии�м�зы�и�эта�опера�стала�одним
из� первых� примеров� создания� м�-
зы�ально-театрально�о� произведе-
ния�на�сюжет�романа�франц�зс�о�о

писателя.� В� «поле� притяжения»
«Саламбо»� Флобера� вошли� имена
различных� �омпозиторов� XIX–XX
ве�ов,�создавших�сочинения�разных
жанров,�среди�них�— оперы�Э.�Рейе
(1890),�Й. М.�Ха�эра� (1930),�К. На-
вротила� (?),� В.� Стоянова� (1940),
Ф. Фенелона� (поставлена� в� Opéra

Bastille� в� 1998� �од�),� сочинение
для��олоса�с�фортепиано�М. К�зми-
на� (1895–1896),� балет� А. Арендса
(1910)�и�др��ие2.

Роман� Флобера� (1862),� в� �ото-
ром� подлинные� историчес�ие� све-
дения�сочетаются�с�историей�люб-
ви� �лавных� �ероев,� представляет
бла�одатный�материал�для�е�о�сце-
ничес�о�о� воплощения3.� В� основе
сюжета� —� борьба� Карфа�енс�ой
респ�бли�и� с� наемни�ами,� проис-
ходившая�в�III�ве�е�до�н.�э.�В�рома-
не� описываются� яростные� сраже-
ния и��азни,�язычес�ие�нравы,�жес-
то�ие�рели�иозные���льты�«варвар-
с�о�о,� восточно�о,� молохоподобно-
�о� мира»� (Флобер).� На� фоне� этой
борьбы� развертывается� драмати-
чес�ая� линия� любви� предводителя
наемни�ов�Мато���Саламбо,�дочери
�арфа�енс�о�о� военачальни�а� Га-
миль�ара.� Пост�п�и� и� действия
�лавных��ероев�романа�определяют
их� рели�иозные� представления� и
ч�вствования.� И� Саламбо,� и� Мато
воспринимают� свои� отношения� �а�
про�лятие�бо�ов.�В�одном�из�писем
Флобер� пишет� об� этом:� «Не� была
разве� любовь,� —� �а�� ее� понимали
древние,�— без�мием,�про�лятием,
болезнью,� ниспосланной� бо�ами?»
[13,�127].� Роман� насыщен� сложной
рели�иозной� символи�ой,� напри-
мер,�Мато�воспринимает�Саламбо�и
�а��земно�о�челове�а,�и��а��бо�иню
Танит,� �оторой�она�по�лоняется.
В�свою�очередь,�для�Саламбо�Мато�—
не� толь�о� вождь� наемни�ов,� но� и
страшный� бо�� войны� Молох.� Боль-
шое� значение� в� сюжете� романа

имеет� священное� по�рывало� (за-
имф)� �арфа�енс�ой� бо�ини� Танит
(восточной� Венеры),� тщательно
с�рытое� от� посторонних� �лаз� и� об-
ладающее,�по�представлениям��ар-
фа�енян,� особым� мо��ществом;
с�е�о�похищением�из�храма�связана
основная�интри�а�произведения.

Роман� отличается� �расочными
описаниями� рос�ошных� нарядов� и
бо�атых�дворцовых�и�храмовых�ин-
терьеров,� по-восточном�� «свер�а-
ет»�дра�оценностями.�«Мне��ажет-
ся,�что�в��аждой�фразе�моей��ни�и
встречаются�“п�рп�р”�и�“алмаз”»,�—
писал�Флобер�[13,�64].�Отдельн�ю
линию�х�дожественно�о�строя�«Са-
ламбо»� составляет� м�зы�а� —� ею
наполнены� мно�ие� страницы� про-
изведения,� персонажи� в� разных
сюжетных�сит�ациях�поют�и�танц�-
ют,� в� те�сте� часто� �поминаются
древние�инстр�менты�(лира,�арфа,
�роталы,� серебряные� ро�а,� б��ци-
ны,��имвалы,�тимпаны�и�т.�д.).�«Это
эпопея,� написанная� яр�ими� �рас-
�ами,�напряженным�стилем�и�вели-
�олепным� язы�ом.� Эпопея,� �ото-
р�ю� читатель� воспринимает� �а�
�аллюцинацию,� из� �оторой� выхо-
дит,�переполненный�воспоминани-
ями� о�живописном�мире� варваров
и�е�о�жесто�ости»�[11,�237].

Стилистичес�ие� черты� романа,
в�том�числе�близость�поэти�и�жан-
р�� романтичес�ой� оперы,� та�же
способствовали�созданию�е�о�сце-
ничес�их� версий� [10,� 25].� О� теат-
ральности,�«оперности»�романа,�но
�а��о�е�о�отрицательных��ачествах,
�оворили� современни�и� писателя.
Сент-Бев�отмечал�«прив��с�оперы»
в� этом� произведении� [13,� 128],
а�братья�Гон��р�сравнивали�Мато
с�оперным�тенором�[11,�227]4.�Пер-
вым� автором,� создавшим� сначала
сценарный� план,� а� затем� а�тивно
�частвовавшим� в� разработ�е� либ-
ретто� б�д�щей� оперы,� стал� сам
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*�Исследование�выполнено�при�финансовой�поддерж�е�РГНФ,�прое�т�№�0704–0042.
1 Клавир�всех�сохранившихся�фра�ментов�оперы�был�оп�бли�ован�П.�А.�Ламмом�[7].�Партит�рные�номера�были�под�отовлены�им���изданию

в��начале�1940-х��одов,�но�в�связи�с�начавшейся�войной�не�были�оп�бли�ованы�[6,�46–47].
2�Ка��отмечает�М.�Д.�Эйхен�ольц,�«поп�лярность�романа�с�азалась�и�в�том,�что���плеты�о�“Саламбо”�были�в�лючены�в�оперетт��“Бразилец”�Оф-

фенбаха,�Жюль�Левал�а�сочинил�литерат�рн�ю�пародию-песен���на�этот�сюжет,�a�в�1863��од��была�поставлена�пьеса-пародия�Лоренса�и�Клервиля
“Фаламбо,�или��арфа�енс�ие�забавы”»�[13,�362].

3�Зад�мывая�роман,�Флобер�тщательно�из�чил�историчес�ие�источни�и�и�литерат�р��о�Восто�е�—�более�50�тр�дов,�в�том�числе�Пл�тарха,�Геро-
дота,�Светония,�Библию,�а�та�же�«Римс��ю�историю»�франц�зс�о�о��чено�о�и�писателя�Жюля�Мишле,�с��оторым�Флобер�др�жил�и�состоял�в�пере-
пис�е.�Имя�Мишле�б�дет� связано�и� с� творчеством�М�сор�с�о�о:� в� 1860-х� �одах� �омпозитор�намеревался�сочинить�м�зы��� ��драме�Г.�Мен�дена
«Ведьма»,�те�ст��оторой�основан�на�одноименной�повести�Мишле�[1,�223].�В�1858��од��Флобер�посетил�Северн�ю�Афри��,��де�находился�древний
Карфа�ен�(ныне�—�Т�нис),�чтобы�лично�озна�омиться�с�древними�памятни�ами,�традициями�и�обычаями�этой�страны.

4�Об�этом�же�писал�и�М.�Волошин:�«Мечта�об�оперных�де�орациях�и�жестах�с�возит�с�возь�стро��ю�археоло�ию�“Саламбо”».�(Цит�по:�[4,�318]).
Авторы��ни�и�о�М�сор�с�ом�отмечают,�что�оперность, в�данном�сл�чае,�—�это�«синоним�пышной�зрелищной�де�оративности,�неестественно�высп-
ренной�а�терс�ой�и�ры»�[4,�318].
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ÎÒÄÅË ÐÓÊÎÏÈÑÅÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
К�истории�оперы�М. П.�М�сор�с�о�о�«Саламбо»

Флобер.�Необычайный��спех�рома-
на,� е�о� поддерж�а� мно�ими� пред-
ставителями� франц�зс�о�о� ис��с-
ства,� среди� �оторых� были� Г.� Бер-
лиоз,�В. Гю�о,�Ш.�Бодлер,�Ж.�Санд
(ее� статья� называлась� «Я� люблю
Саламбо»)� и� др��ие,� способство-
вали�том�,�что�Флобер�со�ласился
на� предложение� свое�о�др��а,� пи-
сателя� и� �рити�а Теофила� Готье,
переработать� сюжет� для� оперы.
Создание� писателем� сценарно�о
плана� и� разработ�а� либретто� на
сюжет�собственно�о�произведения�—
чрезвычайно� любопытный,� но� не
освещенный� в� отечественном� м�-

зы�оведении� фа�т� е�о� творчес�ой
био�рафии.� Приведем� не�оторые
подробности� этой� работы,� изло-
женные�в�ряде�писем�Флобера.

Первые� сведения� о� те�стах� для
оперы�относятся���март��1863��ода,
�о�да� Флобер� и� Готье� обс�ждают
подробности� либретто.� «Д�маешь
ли�о�“Саламбо”?�Нет�ли�че�о-ниб�дь
новень�о�о�по�повод��этой�молодой
особы?»� —� интересовался� Флобер
в� письме� �� Готье� в� начале� апреля
то�о�же��ода�[13,�150].�По-видимо-
м�,� первым� до��ментом,� отражаю-
щим�работ��писателя,�стал�сценар-
ный� план� предпола�аемой� оперы,

содержащийся� в� недатированном
письме� Флобера� �� Готье� [16,� 492-
495]5.� Этот� до��мент� впервые� был
оп�бли�ован�20�о�тября�1907��ода�в
«Р�анс�ой� �азете»� («Journal� de
Rouen»).

План� б�д�ще�о� театрально�о
произведения� та�� значительно� от-
личается�от�романа,�что�позволяет
�оворить� не� толь�о� о� неизбежных
изменениях� те�ста� в� связи� с� е�о
переработ�ой� для� сцены,� но� и� о
не�ой� новой� версии� сюжета.� По-
с�оль��� на� р�сс�ом� язы�е� сцена-
рий� не� п�бли�овался,� представим
е�о�те�ст6.

«Доро�ой�мой�старина��читель,
вот�набросо��сценария,�о��отором�ты�меня�просил.�Он��же

месяц��а��написан,�но�я�не�мо��тебе�вр�чить�е�о,�1-е,�потом�
что�ты�проп�стил�два�[обеда]���Маньи,�2-е,�я�не�знаю�твое�о
адреса�в�Монр�же.

Та�� что� постарайся� придти� в� понедельни�� в� восемь� на
обед���Маньи.

Прощай.�Обнимаю�тебя.
Твой.

Вторни���тром
I

Пир�наемни�ов�в�садах�Гамиль�ара

Наемни�и��ходят�на�след�ющий�день.�Они�предаются�про-
щальной�ор�ии.�Второй�хор,�составленный�из��арфа�енян,�по-
ет:�«Настало�время�им��йти.�Мы�от�них��же�достаточно�натер-
пелись,�иначе�ждать�беды».

Наемни�и,�распаляясь�все�больше�и�больше,�совершают
святотатство.�Они�хотят�взять�по�рывало�Танит.�И�собирают-
ся�разбить�двери�храма,�в��отором�оно�хранится.

Появляется�Саламбо.�Она�останавливает�их.
Мато�и�Нар-Гавас.�Метание�дроти�а.�Все��даляются��ро-

ме�Мато�и�Таанах.
Таанах� предла�ает� Мато� сделать� то,� что� в� романе� ем�

предложил�Спендий.�Она�может�дать�ем��по�рывало�и�объяс-
няет,�в�чем�е�о�сила.� «Зачем�это�тебе?»�—��оворит�Мато.
«Я�б�д��смотреть�то�да�на�тебя��а��на�властелина�мира».�Ма-
то�отвечает�с�неопределенностью.�Затем,��о�да�Таанах��шла:
«Не�для�тебя,�но�для�нее�(он�поворачивается���террасе).�Для
той.�Чтобы�видеть�ее,�чтобы�добиться�ее,�я�сделал�бы�все,
я�прошел�бы�землю,�вод��и�возд�х». И�за�лючает:�«Я�возьм�
по�рывало».

II

Комната�Саламбо

Саламбо�и�верховный�жрец.�Верховный�жрец�предла�ает
ей,�в��ачестве�средства�для�политичес�о�о�союза,�выйти�за-
м�ж�за�Нар-Гаваса.�Но�Саламбо�предпочитает�Бо�иню.�Обра-
щение���Л�не.

Саламбо� засыпает� под� нежное� и� ч�ть� слышное� пение,
помня� о� велениях� жреца,� то�да� �а�� Таанах,� по�лаживая� ей
ст�пни,�сама�д�мает�о�Мато.

Саламбо� одна,� спящая.� Входит� Мато.� Она� просыпается.
Признание�Мато.�Ужас�Саламбо.�Ярость�Таанах:�«Ка�!�Он�лю-
бил�не�меня!»

На��жасный��ри��Саламбо�сбе�ается�толпа�и�хочет�схва-
тить�Мато.�Он�сбрасывает�с�плеч�б�рн�с�и�по�азывает,�что�под
ним�спрятан�заимф.�Толпа�отст�пает.

Диало��(в�сторон�)�Мато�и�Таанах,��оторая�снова�пред-
ла�ает:� «Унеси�меня� в� е�о� о�ненных� с�лад�ах».� «Я� не� бер�

рабынь»,�—�отвечает�Мато.�Она�падает�без�ч�вств,�что�при-
писывают�страх��перед�божеством.

Мато�проходит�с�возь�толп�,��оторая�расст�пается�перед
ним.�Н�жно�хорошо�по�азать,�что�е�о�не�преслед�ют�и�что�е�о
боятся.

Саламбо� раз�невана� тр�состью� народа.� Она� про�оняет
всех�этих�ничтожных�людей.�Затем�она�с�лоняется�над�Таанах,
�оторая�проб�ждается�с��ри�ом�о�мщении,�в�то�время��а��тол-
па�вдале�е�треб�ет�то�о�же.

«О,�что�же�делать?�Кто�спасет�Карфа�ен?»�—��оворит�Са-
ламбо.�Появляется�верховный�жрец:�«Ты!»

III

Шатер

Мато,�Спендий,�Нар-Гавас.�Последний�приходит�с�предло-
жением�за�лючить�союз.�Союз�принят.

«Не�доверяй�ем�,�—��оворит�Спендий,�—�та���а��он�обр�-
чен�с�Саламбо».�Др�зья�от�рывают�сердце�др���др���.�Энер-
�ия�одно�о,�меланхолия�др��о�о:�«Зачем�терзаться�из-за�жен-
щины,��отор�ю�ты�ни�о�да�не��видишь?».

Входит� Саламбо� вместе� с� Таанах.�—� Спендий,� м�чимый
недоверием,�вынимает�свой�меч.�Мато�при�азывает�ем���йти.

—�«Зачем�ты�пришла?»�—�спрашивает�Мато.
—�«Потом�,�что�я�люблю�тебя».
«Ах!�Она�е�о�любит»�—��оворит�себе�Таанах.�«Она��овори-

ла�мне� др��ое.�Мы� должны� были� прос�ользн�ть� �� нем�,� �а�
змеи,�и��бить�е�о».�Затем,�поверн�вшись���Саламбо:�«Вы�за-
были...�Горе�Вам!»�Мато�при�азывает�ей��йти.�—�Она��ходит,
зад�мывая�мщение.

Любовная�сцена�межд��Саламбо�и�Мато.�Она�лас�ает�е�о,
пытаясь�понять,��де�может�быть�по�рывало.�Мато�принимает
ее�обещания�всерьез.�Но�вдр���вспыхивает�пожар.�Кри�и.�По-
является� Спендий,� чтобы� е�о� об� этом� пред�предить.� Мато
�ходит,�поцеловав�ее:�«Не�бойся�ниче�о,�я�верн�сь».

Ка��толь�о�Саламбо�остается�одна,�она��стремляется���по-
�рывал��и�хватает�е�о�в�момент,��о�да�возвращается�Таанах,
со�словами:�«Это�я��строила�пожар».

Саламбо:�«Уходим�быстро».
Таанах:�«Ка�!�Значит,�Вы�е�о�не�любите».
—�«Нет,�я�хотела�взять�по�рывало,�и�толь�о».
—�«Ка��она�смо�ла�е�о�пол�чить»,�—�спрашивает�себя�Та-

анах.�«Она�ем���ст�пила?».
—�«Вы�не�были�ос�вернены?».
—�«Если�бы�это�со�мной�произошло,�ты�несла�бы�по�ры-

вало,�а�не�я».
Она�набрасывает�по�рывало�на�плечи.�Жрец,�пришедший

за�ними,��оворит,�что�доро�а�свободна.
Вид��оряще�о�ла�еря�и��бе�ающих�вдали�женщин.

5�Франц�зс�ие�исследователи�приводят�две�различные�даты�е�о�написания:��онец�мая�–�начало�июня�1863��ода,�и�8�мая�1866��ода�[16,�1382].
6�Бла�одарю�профессора�Р�анс�о�о��ниверситета�Ивана�Ле�лера�(Ivan�Leclerc)�за�предоставленн�ю�информацию�и�за�любезно�присланный�им

те�ст�это�о�до��мента�[30,�492–495].�Выражаю�признательность�за�помощь�в�разыс�аниях�материалов�и�за�ценные��онс�льтации�до�тор��филоло-
�ичес�их�на���П. Р.�Заборов��(ИРЛИ�РАН,�П�ш�инс�ий�дом)�и�Ма�али�С�лаж�(Madame�Magali�Soulatges,�Avignon).
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ÎÒÄÅË ÐÓÊÎÏÈÑÅÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
Лариса�Миллер

В� своем� «первоначальном� пла-
не» Флобер� значительно� изменил
основные� сюжетные� линии� произ-
ведения,� представив� ин�ю� моти-
виров���событий,��простил и�со-
�ратил� �оличество� эпизодов и
действ�ющих�лиц,�при�этом�придав
особ�ю� значимость� не�оторым
второстепенным� персонажам.� Та�,
например,�важн�ю�роль�в�б�д�щей
опере� Флобер� отводил� Таанах.
В� романе� ее� роль� незначительна,
это�верная�рабыня�и��ормилица�Са-
ламбо.�В�сценарии�Таанах�—�моло-
дая� дев�ш�а,� влюбленная� в� Мато,
�оторая� своими�действиями�в�раз-
личных� сит�ациях� определяет� ход
происходяще�о.�Самые�важные�из-
менения�в�сценарии�связаны�с�ней.
Именно� Таанах� предла�ает� Мато
взять� священное� по�рывало� Танит,
от� �оторо�о� зависит,� по� представ-
лению� �арфа�енян,� по�ровительст-
во�бо�ини�и�с�дьба�их� �ос�дарства
(в� романе� это� делает� Спендий,
бывший� раб, затем� сл��а� Мато);
вместе�с�Саламбо�Таанах�прони�ает
в�ла�ерь�наемни�ов�и,�вын�жденная
оставить�Мато�и�Саламбо�наедине,
из� ревности� �страивает� подже�
(в�романе� ��Мато�Саламбо�отправ-
ляется� одна,� а� ла�ерь� наемни�ов
поджи�ают� солдаты� Гамиль�ара).
После�поражения�наемни�ов�Таанах
обещает�Мато�спасение�и�предла�а-
ет�ем��свою�любовь,�но�Мато�отвер-
�ает� ее� (в� романе� это�о� эпизода
нет).�В�последнем�действии�Таанах
на� �лазах� �� всех� прис�тств�ющих
�бивает�Мато�(в�романе�в�е�о��азни
принимают� �частие� все� жители� �о-
рода,�и�он��мирает�от�пыто�).

Для�Флобера� �лавной� �ероиней
оперы�была�Саламбо�(«моя��арфа-
�еняноч�а»� называл� ее� писатель).
Все�основные�сцены�с�ее��частием
сохранены,� хотя� меняется� содер-
жание� и� смысл� не�оторых� эпизо-
дов.�Прежде�все�о�изменения��осн�-

лись�отношений�Саламбо�и�Мато�—
в� романе� дочь� Гамиль�ара� тайно
любит�вождя�наемни�ов.�В�«перво-
начальном� плане»� Саламбо� при-
знается�Таанах,�что�ни�а�их�ч�вств
��Мато�не�испытывает�и�использ�-
ет� е�о� любовь� �� ней� ради� победы
Карфа�ена.

В� сценарий� оперы� не� вошла
�артина,�основанная�на�13-й��лаве
романа,� —� «Молох»,� содержащая
один�из�самых�жесто�их�рели�иоз-
ных�обрядов.

Та�им� образом,� изменив� отно-
шения� персонажей� др��� �� др���,
��р�пнив� образ� Таанах,� Флобер
�сложняет� любовно-романтичес-
��ю� линию� оперы. Расчет,� оболь-
щение� Мато� толь�о� ради� победы
свое�о�народа,��отовность�жертво-
вать� собой� сближает� Саламбо
с�та�ими�библейс�ими��ероинями,
�а��Юдифь�и�Далила. На�протяже-
нии�нес�оль�их�лет�те�ст�либретто
неодно�ратно� менялся,� в� е�о� раз-
работ�е� �частвовали�разные�лите-
раторы,�среди��оторых�К.�Мендес,
Ж. Барбье,� а� за�ончил� либретто
К. де�Ло�ль�[14,�447].

Первоначально� Флобер� и� Готье
намеревались� предложить� свое
либретто�Берлиоз��или�Верди.�Бер-
лиоз� восторженно� приветствовал
издание�романа.�Возможно,�что�он
не�стал�автором�м�зы�и�по�той�при-
чине,� что� «�арфа�енс�ая� опера»
��не�о��же�была.�Ка��известно,�в�том
же,�1863��од��на�сцене�Лиричес�о-
�о�театра�впервые�были�поставле-
ны� е�о� «Троянцы� в� Карфа�ене»,� и
при� под�отов�е� этой� постанов�и
�омпозитор� советовался� с� Флобе-
ром�по�повод���остюмов�и�де�ора-
ций.� Об� отношении� Верди� �� этом�
предложению� известно� из� письма
1866��ода,�в��отором�он�сообщает,
что� в апреле�1863� �ода�ем��дейст-
вительно�предложили�либретто�«Са-
ламбо».�«У�меня�то�да�не�было�ни�а-

�о�о�желания�писать,�и�я�от�не�о�от-
�азался.�Не�ис�лючено,�одна�о,�что,
если� бы� мне� снова� захотелось� пи-
сать,�и�мне�предложили�бы�“Салам-
бо”,�я�нашел�бы�либретто�хорошим,
не�ис�лючено�—�повторяю,�—�что�я
бы�это�либретто�принял»�[3,�211].

В�1870-е��оды���работе�над�опе-
рой�прист�пил�франц�зс�ий��омпо-
зитор� и� м�зы�альный� �рити�,� со-
тр�дничавший�с�Берлиозом�в�«Jour-
nal� des� Debats»,� Э.� Рейе.� «Если� бы
сделали��расив�ю�опер��по�Салам-
бо»,�—�вос�лицал�Флобер�[17,�273].
Свидетельства� а�тивно�о� �частия
писателя�в�этой�работе�содержатся
в�е�о�письмах,�в�одном�из�них�он�со-
общал:�«Вместе�с�Рейе�я�занимаюсь
Саламбо,� оперой»� [17,� 290].� Она
была�о�ончена�и�поставлена�толь�о
в�1890��од��—�Флобер�,�с�ончавше-
м�ся�в�1880��од�,�не�с�ждено�было
�видеть� эт�� постанов��.� В� о�онча-
тельном�виде�либретто�оперы�Рейе,

IV

В�ла�ере�наемни�ов,�разбитых�и��мирающих�от��олода

Спендий�и�Мато�с�нес�оль�ими�храбрецами�отправляют-
ся,�чтобы�напасть�на�Гамиль�ара.�Но�из�недоверия���Нар-Га-
вас��е�о�запирают�в�ла�ере�среди�своих.�Е�о�здесь�ждали�и�он
встретился�со�своими�шпионами.

Появление�жреца�и�Таанах,�они�переодеты.�Саламбо�пор�-
чила�Таанах�передать�послание�Нар-Гавас�.�Но,� �роме�то�о,
Таанах�питает�надежд��встретиться�с�Мато,�спасти�е�о�и�пре-
даться�с�ним�любви,�пос�оль���Саламбо�е�о�не�любит.

Жрец,� извещенный� Нар-Гавасом� о� плане� сражения� (или
марша),��ходит,�чтобы�с�азать�об�этом�Гамиль�ар�.�Таанах�хо-
тела�бы�следовать�за�жрецом,�чтобы�быть�ближе���Мато.�Но
Нар-Гавас��держивает�ее.

Найти�способ�чем-то�занять�сцен��до�возвращения�Мато,

Спендия�и�др��их...

Они�возвращаются�плененные.�Победная�песнь��арфа�е-
нян�и�пособни�ов�Нар-Гаваса.

Таанах� про�радывается� ��Мато:� «Если� ты� захочешь�меня
полюбить,� я� спас�� тебя».� Горь�ий� ответ� Мато:� «Я� отвер�аю
твою�любовь».

Найти�способ,��оторым�Таанах�с�мела�бы�спасти�Мато.

Новый�взрыв�ярости�против�Мато.�Е�о�поднимают�на�сло-
на.�Хотели�бы�напиться�е�о��рови.

V

Свадьба�Саламбо

Шествия,�танцы�и�т.�д.
На�террасе,�слева,�на�первом�плане,�свадебный�пир.�Нар-

Гавас,�Гамиль�ар,�Саламбо.
Таанах�зловещая�и�жажд�щая�мести.
Появление�Мато,�истерзанно�о�и�пор��анно�о.�Он�падает

без�сил.�«Не��бивайте�е�о�по�а»,�—��ричит�толпа.
Но�Таанах�сп�с�ается�с�ножом�в�р��е�и��бивает�е�о.
Смерть�Саламбо.
Плач�все�о��орода.

(Перевод�В. А.�Сомова)

Фото�1. Г.�Флобер.�Саламбо.�
Э�земпляр�из�библиоте�и�П. И.�Чай�овс�о�о



3 7• № 3 • ИЮЛЬ � • АВ Г УС Т � • СЕНТЯБРЬ � • 2 00 8 • musIcus
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К�истории�оперы�М. П.�М�сор�с�о�о�«Саламбо»

исходя�из��лавира�(э�земпляр�это�о
издания� хранится� в� библиоте�е
Сан�т-Петерб�р�с�ой� �онсервато-
рии),��ораздо�более�связано�с�те�с-
том�и�сюжетом�романа�[18].

«Саламбо»�Рейе�написана�в�тра-
дициях�франц�зс�ой�«большой�опе-
ры»�—�это�романтичес�ий�спе�та�ль
на� историчес��ю� тем�� с� хара�тер-
ными� для� нее� мон�ментальными,
�расочными� сценами.� Стр��т�ра
оперы� традиционна:� действие� де-
лится� на� �артины,� �аждая� из� �ото-
рых� состоит� из� отдельных� сцен.
В� опере� сохранены� основные� дей-
ств�ющие�лица,�пять�а�тов�соответ-
ств�ют� основным� �лавам� романа:
«Герои�победители�в�садах�Гамиль-
�ара»,� «За� священными� стенами
храма�Танит»,� «Совет�старейшин
в�святилище�храма�Молоха»�(вторая
�артина� третье�о� действия� «Тер-
раса� Саламбо»), «В� шатре�Мато»
(вторая��артина�четверто�о�дейст-
вия�—�«Поле�битвы»),�«Свадьба�Са-
ламбо».� После� премьеры� оперы
Рейе� �рити�а� отмечала� «ряд� пре-
восходных�сцен�(сцена���храма�Та-
нит�с�ее�псалмодичес�ими�хорами,
д�эты� Саламбо� с� жрецом� Шахаб-
раимом� и� особенно�—� ее� д�эты
с�Мато)»�[15,�74].

В� истории� м�зы�и� сюжет� «�ар-
фа�енс�о�о� романа»� Флобера� свя-
зан�и�с�именами�р�сс�их��омпозито-
ров.�В�России�творчество�франц�з-
с�о�о� писателя� стало�поп�лярно� во
второй�половине�XIX�столетия,�чем�
в� немалой� степени� способствовал
И. С.� Т�р�енев,� позна�омившийся
с�Флобером� в� 1863� �од�.� Т�р�енев
высо�о�ценил� е�о� творчество�и� пе-
реводил�не�оторые�сочинения�писа-
теля.�Известно,�что��ни�и�Флобера,
в� том� числе� и� роман� «Саламбо»,
имелись� в� личной� библиоте�е�Чай-
�овс�о�о�[9]�(фото�1)7. Ларош,�назы-
вая�Флобера�«аристо�ратом�беллет-
ристи�и»,� в� одной� из� своих� рецен-
зий�о�е�о�творчестве�писал,�что�«по
�р�стном�� основном�� настроению,
по�юмор�� и� остро�мию,� по� с�епти-
чес�ом��и�безнадежном��вз�ляд��на
жизнь� <...>� Флобер� <...>� с�орее
р�сс�ий�беллетрист:�он�имеет�род-
ственные�черты�с�Го�олем,�с�Писем-
с�им,� более� все�о� с� Т�р�еневым
<...>»�[5,�252–253].

Нес�оль�о� отст�пая� от� последо-
вательности� в� изложении� событий,
��ажем�на�хранящееся�в�Отделе�р�-
�описей� Российс�ой� национальной

библиоте�и�(РНБ)�неизданное�сочи-
нение�М.� К�змина8,� под� названием
«Les�avеntures�de�Melkarth»�для�мец-
цо-сопрано� в� сопровождении� фор-
тепиано.� Те�ст� во�альной� партии
написан� на� франц�зс�ом� язы�е
и�взят,�с�не�оторыми�изменениями,
из�первой��лавы�романа:�Саламбо,
в�раз�ар�пира,�появляется�перед�на-
емни�ами�и�поет�им�о�праотце�сво-
е�о� рода� —� �ерое� Мель�арте.� Это
большой�разверн�тый�номер,�свое-
�о�рода�оперная� «песнь� на� пир�»,
в� �отором� �аждые� «три� ��плета»
предваряются� восторженными� воз-
�ласами�Саламбо:� «О,� les� avеntures
de�Melkarth!»�Надпись�на�р��описи�—
«I-er�fragment»�—�не�рас�рывает�за-

мысел� К�змина.� Сохранилось� два
р��описных� варианта� сочинения,
один� из� них� —� черновой,� с� автор-
с�ими� �арандашными� пометами,
без� обозначения� даты.� Не�оторые
сведения��точняются�в�др��ом�авто-
�рафе:� на� тит�льном� листе� ��азан
источни�� те�ста� («I-er� fragment� tiré

de� “Salammbô”.� (Flaubert)»),� �аран-

дашом� написана� дата:� 1895–1896
�оды.� По-видимом�,� этот� авто�раф
предназначался� К�зминым� для� пе-
чати�(фото�2)9.

Одна� из� интересных� попыто�
создания� оперы-драмы� по� роман�
Флобера�принадлежит�С. В.�Рахма-
нинов�.� Композитор� был� �влечен
этим� произведением,� отмечал� е�о

7�Бла�одарю�П.�Е.�Вайдман�(вед.�н.�с.�Гос�дарственно�о�Дома-м�зея�П. И.�Чай�овс�о�о (Клин))�за�возможность�п�бли�ации�это�о�до��мента.
8� К�змин� Михаил� Але�сеевич� (1872–1936)� —� поэт,� драмат�р�,� переводчи�� и� �омпозитор.� Учился� в� Петерб�р�с�ой� �онсерватории� в� �лассе

Н. А. Римс�о�о-Корса�ова�в�1891–1894��одах.�П. В.�Дмитриев,�составляющий��атало��м�зы�альных�произведений�К�змина�и�под�отовивший���печа-
ти�том�е�о�во�альных�сочинений,�в�личной�беседе�со�мной��точнил,�что�этот�фра�мент�не�издан.

9�Отдел�р��описей�Российс�ой�национальной�библиоте�и.�Ф.�400.�Ед.�хр.�121�и�172.�
Бла�одарю�Н. В.�Рамазанов��(вед.�н. с.�ОР�РНБ�) и�Е.�А.�Михайлов��(н.�с.�ОР�РНБ)�за�возможность�п�бли�ации�это�о�до��мента.

Фото�2. М.�К�змин. Les�avеntures�de�Melkarth.
ОР�РНБ.�Ф.�400.�Ед.�хр.�172�
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особ�ю� м�зы�альность� [8,� 372].
Весной�1906��ода,�находясь�во�Фло-
ренции,� Рахманинов� разрабатывал
сценарный� план� б�д�щей� оперы.
С�дя�по�сохранившимся�наброс�ам
сценария,� она� должна� была� состо-
ять�из�трех�действий�и�семи��артин.
Рахманинов� очень� требовательно
относился� �� составлению� те�ста,
треб�я� «не� оперно�о� либретто,
а� драмы»,� и� неодно�ратно� совето-
вал�одном��из�предпола�аемых�либ-
реттистов� (М. А.�Слонов�)��а��мож-
но� ближе� держаться� �� источни��:
«Не�брез�ай�Флобером,�тас�ай���не-
�о� побольше.� Он� та�� �расив� и� та�
ори�инально� выражается»� [8,� 386].
Нес�оль�о�ранее�в�письме���Н. С. Мо-
розов�:� «...все�слова�надо�б��валь-
но�взять�из�Флобера�[выделено�Рах-
маниновым�—�Л.�М.],� толь�о� с�ом-
поновать�их�в�стихи,�<...>� все� де-
�орации� из� Флобера� и� описание
их� та�же� язы�ом� Флобера»� [7,
370].�Начало�оперы�было�зад�мано
с� представления� образа� Саламбо,
не�оторые� персонажи� романа
(Нар-Авас),�а�та�же�целые�е�о��ла-
вы�(пир�в�садах�Амиль�ара10 и�сце-
на�жертвоприношения�в�храме�Мо-
лоха� и� др��ое)� оп�с�ались.� Изме-
нялось�и�о�ончание�оперы:�Салам-
бо,� взяв� священное� по�рывало,
остается� в� шатре� Мато,� �оторый
по�ибает� в� рез�льтате� нападения
войс��Амиль�ара.�О�е�о��ибели��е-
роиня�должна�была��знать� «из�са-
мих��ри�ов�наст�пления».�При�раз-
работ�е� либретто� Рахманинов� не
намеревался� �ардинально� изме-
нять��онцепцию�романа,�хотя�и�со-
средоточил� действие� на� Саламбо:
«Я��лавное�внимание��делил�Са-
ламбо. С� нее� начал,� ею� �ончил� и
даю�ее�название�опере»�[8,�370].

Приведем�перечень��артин�в�из-
ложении�Рахманинова:�1.�«Терраса
дворца�Саламбо».�2.�«Под�стенами
Карфа�ена.� В� ла�ере.� В� шатре
Мато».�3.�«Храм�бо�ини�Таниты».
4.�«У�Саламбо».�5.�«Храм�Молоха�<...>
(старейшие).�Это,�та��с�азать,�засе-
дание�парламента».�6.�«У�Саламбо».
7.�«У�Мато�в�ла�ере»�[8,�366–369].
В� своих� письмах� Рахманинов� не
�поминает� об� одноименной� опере
М�сор�с�о�о,�хотя�один�из�ее�номе-
ров,� «Хор� жриц»,� был� издан� еще� в
1884��од��в�реда�ции�Н. А.�Римс�о-
�о-Корса�ова и� мо�� быть� известен
Рахманинов�11.� Замечания,� выс�а-
занные�Рахманиновым�во�время�ра-
боты�над�сценарием�и�либретто�«Са-
ламбо»,� хара�териз�ют� е�о� вз�ляды
на�жанр�оперы�и�проблемы�оперной
драмат�р�ии.� Одна�о,� несмотря� на
интерес���сюжет��«Саламбо»,�м�зы-
�а�оперы�не�была�написана.�Отзв��и
этой�работы,�по�мнению�В.�Брянце-
вой,� отразились� в� дв�х� романсах
ор. 26:�«Два�прощания»�и�«Кольцо»,
сочиненных� �а�� остродраматичес-
�ие�оперные�сцены.�«“Кольцо”�мо�-
ло�зародиться�в�связи�с�та�ими�эпи-
зодами�флоберовс�о�о�романа,��а�
э�статичес�ие� обращения� Са-
ламбо ��бо�ине�Таните»�[2,�369].

Роман� франц�зс�о�о� писателя
вошел� в� историю� р�сс�о�о� балета:
он� стал� основой� для� произведения
�омпозитора�и�дирижера�Большо�о
театра� А. Ф.� Арендса� (сценарий
А. Горс�о�о,� 191012).� Н. Д.� Каш�ин
назвал� пятиа�тный� балет� Арендса
«оперой�без�слов»,�имея�в�вид��дра-
матизм�м�зы�и.�По�словам�дириже-
ра�Ю.�Файера,� ценнейшим� свойст-
вом� балетной� партит�ры� «была� на-
стоящая� танцевальность� и� дейст-
венность� всех� м�зы�альных� эпизо-

дов»� [12,� 115–148].� Блистательный
состав� �частни�ов� —� А.� Горс�ий,
К. Коровин,�Е.�Гельцер,�М.�Морд�ин�—
способствовал�необычайном���спе-
х��балета,��оторый�был�поставлен
в�Большом�театре�в� том�же� �од�.
В� спе�та�ле� проявились� новатор-
с�ие� �стремления� Горс�о�о-балет-
мейстера:� он� танцевался� не� на� п�-
антах,� а�в�сандалиях,� в�манере�Ай-
седоры� Д�н�ан,� напоминающей
пласти��� древне�речес�их� фресо�.
Отметим�не�оторые�номера�балета:
«Танец� божественных� жриц»,� «Сце-
на�любви�(Адажио)»,�«Танец�бо�ини
Таниты»,� «Танец� Саламбо� с� по�ры-
валом�бо�ини»,� «Танец�со�змеями»,
«Танец� с�орби».� В� 1930-е� �оды
«Саламбо»� поставил� и� исполнял
роль�Мато�И�орь�Моисеев.

Роман� Флобера� с� яр�им� сюже-
том,� сильными� драматичес�ими
страстями,�борьбой�межд��ч�вства-
ми�дол�а�и�любви,�сближают�е�о
с�известными�оперными�сюжетами,
вдохновляя� мно�их� х�дожни�ов� на
создание�сценичес�ой�версии.�Мас-
штабное� произведение� неизбежно
подвер�алось� различно�о� рода� из-
менениям.�Одним�из�самых�смелых
стал�сценарий�само�о�писателя.

Большинство� �омпозиторов,� в
перв�ю� очередь,� привле�ала� ро-
мантичес�ая�линия�любви�Саламбо
и�Мато.�Военные�действия,�борьба
наемни�ов�под�предводительством
Мато,� составляющие� столь� значи-
тельн�ю� часть� романа,� станови-
лись� лишь� историчес�им� фоном
для�лиричес�ой�тра�тов�и�сюжета.
Самостоятельная,� ори�инальная
�онцепция�представлена�в�нео�он-
ченной�опере�М. П.�М�сор�с�о�о,
о��оторой�речь�впереди.

(Продолжение�след�ет)

Списо��литерат�ры

1.�Антипова�Т.�В. М�зы�а�и�бытие.�—�М.,�1997.
2.�Брянцева�В. Н.�С.�Рахманинов.�—�М.,�1976.
3.�Верди�Дж.�Избранные�письма.�—�М.,�1959.
4.�Головинс%ий�Г. Л.,�Сабинина�М. Д. М. П.�М�сор�с�ий.

—�М.,�1998.
5.�Ларош�Г. А. Избранные�статьи.�Вып.�5:�М�зы�а�и�литера-

т�ра.�—�М.,�1978.
6.�Левашев�Е. М. Жизнь�творчес�о�о�наследия�М�сор�с�о-

�о�и�задачи�современно�о�а�адемичес�о�о�издания�//�Наследие
М. П.�М�сор�с�о�о:�Сборни��материалов.�—�М.,�1989.

7. М)сор*с%ий�М. П. Саламбо.�Нео�онченная�опера.�Клави-
ра�сц��.�Ред.�П.�Ламма�//�ПСС.�Т.�IV.�—�М.;�Л.,�1939.

8.�Рахманинов�С. В. Литерат�рное�наследие.�Т.�1.�Воспоми-
нания.�Интервью.�Статьи.�Письма.�—�М.,�1978.

9.� Сомов� В. А. Франц�зс�ая� �ни�а� в� личной� библиоте�е
П. И.�Чай�овс�о�о�//�Чай�овс�ий�П. И.�Забытое�и�новое:�Альма-
нах.�Вып.�2�/�Сост.�П. Е.�Вайдман,�Г. И.�Белонович.�—�М.,�2003.

10.� Тетерина� Н. И. Историзм� х�дожественно�о� мышления
М. П.�М�сор�с�о�о.�Автореф.�...��анд.�ис��сств.�—�М.,�2007.

11.� Тр)айя� А. Гюстав� Флобер.� Роман-био�рафия.� —� М.,
2005.

12.�Файер�Ю. Ф. О�себе.�О�м�зы�е.�О�балете.�—�М.,�1970.
13.�Флобер�Г. Собрание�сочинений�в�10-ти�томах.�Письма.

1855–1880.�Ред.�А. В.�Л�начарс�о�о,�М. Д.�Эйхен�ольца.�Т.�8.�—
М.,�1938.�

14.�Флобер�Г. О�литерат�ре,�ис��сстве,�писательс�ом�тр�-
де.�Письма.�Статьи.�В�2-х�томах.�Т.�2.�—�М.,�1984.�

15.� Франц�зс�ая� м�зы�а� 2-й� половины� XIX� ве�:� Сб.� статей
под�ред.�М. С.�Др�с�ина.�—�М.,�1938.

16.�Flaubert�G. —�Correspondance�/�Ed.�Pleiade.�Т.�III.�—�Paris,
1991.�

17.�Flaubert�G. Correspondance.�T.�1–9.�(1926–1933).�T.�8.�—
Paris,�1928.�

18.� Reyer� E. Salammbò.� Opéra� en� cing� Actes.� [Клавир]� —

Paris,�s.a.

10�Написание�не�оторых�имен���Рахманинова�изменено.
11�Заметим,�что�М�сор�с�ий�и�рал�определенн�ю�роль�в�творчес�ой�био�рафии�Рахманинова.�Известно,�что�Рахманинов�читал�письма�М�сор�-
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