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Аннотация
Московская редакция оперы А.-Э.-М. Гретри «Браки самнитян»
О ярком феномене театральной жизни Москвы последней четверти XVIII века, французской опере 
с разговорными диалогами в переводе на русских язык, свидетель ствует уни кальный памятник —  
рукописные материалы первых двух дей ствий русской версии оперы А.-Э.-М. Гретри «Браки самни-
тян» в фонде Письменных и сточников Московского музея-усадьбы О станкино. При всем  стремлении 
пред ставить спектакль «как во Франции» почти каждое произведение в переводе на русский язык 
преображалось. Особенно показателен пример «Браков самнитян». В  статье проводит ся подробное 
сравнение московской («шереметевской») версии оперы с ее французскими редакциями.

Ключевые слова: французская опера, театр Шереметевых, редакция, Гретри

Abstract
The Moscow Version of the Opera “Marriages Samnites” by A.-E.-M. Grétry
French opera with spoken dialogues translated into Russian was a bright phenomenon of Moscow musical 
life of the last quarter of the 18th century. In this article a unique monument of it is examined: manuscript 
materials of the first two acts of the Russian version of the opera “Marriages Samnites” by A.-E.-M. Grétry, 
which has been preserved in the Foundation of Written Sources of the Moscow Museum-Estate Ostankino. 
In spite of the desire to present the play “as in France” almost every work translated into Russian has been 
transformed in some way. An example of “Marriages Samnites” is particularly illustrative in this regard. In 
the article a detailed comparison of the Moscow version of this opera with its French redactions is carried out.

Keywords: French opera, Cheremetieff’s theatre, Grétry, redaction
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МОСКОВСКАЯ РЕДАКЦИЯ  
ОПЕРЫ А.-Э.-М. ГРЕТРИ  
«БРАКИ САМНИТЯН»

Ярким явлением московской культуры последней четверти XVIII ве-
ка  стал дворянский театр, и в ча стно сти исполнение на его сцене зарубеж-
ного репертуара, причем не только на языке оригинала, но и в переводе на 
русский язык. Особую роль играла в этом увлечении театром французская 
опера с разговорными диалогами. 

Как изве стно, первые московские спектакли в этом жанре со стоялись 
в 1775 году. Речь идет о пред ставлениях придворной французской труппы на 
французском языке, которые давались в узком придворном кругу во время 
пребывания императрицы Екатерины II вме сте со всем Двором в Москве 
по случаю заключения мирного договора с Турцией. 22 авгу ста /  2 сентяб-
ря со стоял ся торже ственный прием императрицы в имении Кусково гра-
фа Петра Борисовича Шереметева. В Камер-фурьерском церемониальном 
журнале об этом событии засвидетель ствовано так: «Соизволила со всѣми 
персонами гулять по саду и по всѣмъ увеселительнымъ мѣ стамъ, кои по-
казывалъ Его Сіятель ство. Въ 6-мъ часу, во ономъ же саду, въ аллеѣ, гдѣ 
сдѣлано было на подобіе театра мѣ сто, пред ставлена была французскими 
актерами опера комикъ» [11, 531]. Речь идет о пред ставлении на «зеленом» 
или «воздушном» театре одной из французских опер с разговорными диа-
логами из репертуара придворной труппы французских арти стов, это могла 
быть и одна из опер Гретри1. Пред ставление длилось около часа, в вось-
мом часу императрица уехала2. В следующий приезд Екатерины II в имение 

1 Изве стно, что в репертуар французской труппы во время ее пребывания в Москве 
вме сте с императорским двором входили: «Земира и Азор» и «Говорящая картина» 
А.-Э.-М. Гретри (напомним, что дебют этой труппы 31 января /  11 февраля 1774 года 
в Санкт-Петербурге ознаменовал ся по становкой именно «Земиры и Азора» [38, 329]), 
а также «Жюли» и «Минутная ошибка» Н.-А. Дезеда, «О стров безумцев», «Два охот-
ника», «Нинетта при дворе» Э. Р. Дуни, «Аннета и Любин» А. Блэза, «Дровосек, или 
три желания» Ф.-А.-Д. Филидора [28].

2 Камеръ-фурьерскій церемоніальный журналъ 1775 года. Мѣ сяцъ авгу стъ. Число 22.  
Санктпетербургъ. 1878. С. 532.
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Кус ково перед не й будут разыграны спектакли уже соб ственными арти ста-
ми театра графов Шереметевых. 

30 июня /  11 июля 1787 года «ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО <…> изволила выходъ 
имѣть въ садъ и на линеи ше ствовать въ по строенный въ томъ саду те-
атръ, на которомъ <…> пред ставлена была соб ственными Его Сіятель ства 
пѣвцами и пѣвицами, равно танцовщиками и танцовщицами, героическая 
опера «Браки Самнитянъ», съ пѣніемъ и балетомъ» [11, 532]. 5 /  16 ноября 
1787 года молодой граф Николай Петрович Шереметев так писал своему 
по стоянному парижскому корреспонденту Ивару, виолончели сту Королев-
ской академии музыки в Париже, помогавшему ему в деле у строения театра 
по примеру французских: «Ее Величе ство сказала с обычною добротою, 
что это был самый великолепный и приятный спектакль из всех, какие 
ей когда-либо у страивали»3. Следующая яркая по становка этой же оперы 
была осуще ствлена в 1797 году, но уже в другом усадебном театре графов 
Шереметевых —  «о станьковском».

5 /  16 апреля 1797 года, в Пасхальное воскресенье, в Москве со стоялась 
коронация императора Павла Петровича. К коронационным торже ствам 
готовил ся и граф Николай Петрович Шереметев, который рос и воспиты-
вал ся вме сте с Павлом Петровичем и на которого император рассчитывал 
в управлении государ ством как на доверенное лицо. В Камер-фурьерском 
церемониальном журнале е сть за пись, свидетель ствующая, что ча стный 
визит императора «съ Камеръфрейлинами Протасовою и Нелидовою, со 
Шталмей стеромъ Княземъ Голицынымъ и Княземъ Гагаринымъ» в село 
О станкино 25 апреля /  6 мая был кратким [13]. Скорее всего, спектакля не 
у страивали. Го сти едва успели осмотреть нововы строенный театр. В дет-
ские годы любовь к театру объединяла великого князя Павла Петровича 
и Николая Петровича, когда они мальчишками уча ствовали в совме стных 
по становках4. Для молодого графа театр  стал делом всей жизни. Но импе-
ратор весной 1797 года торопил ся в Санкт-Петербург, чтобы воплотить все 
реформы, которые он вынашивал долгие годы, пока мать не допускала его до 
пре стола. В результате задуманный торже ственный прием в О станкине по 
случаю его коронации, на который была приглашена в ся московская знать, 
со стоял ся 7 /  18 мая 1797 года в его отсут ствие5. Станислав Авгу ст Понятов-
ский в дневнике свидетель ствовал о не обычайной пышно сти по становки, 

3 В переводе с французского Станюковича. Цит. по: [8, 445].
4 Доказатель ством служит свидетель ство о маскараде, у строенном великим кня-

зем Павлом Петровичем в че сть своего дня рождения 20 сентября /  1 октября 1764 го-
да, когда разыгрывались сцены при «турецком дворе»: великий князь  стал султаном, 
а Николай играл роль великого визиря —  второго человека при дворе, тогда как другие 
мальчики изображали янычар, пашей и евнухов [9, 136].

5 А. Я. Кузнецов приводит свидетель ства современников об этом большом при-
еме в О станкине. Согласно одному из них «приглашены 358 российских господ 
и ино странных мини стров» [16, 8]. К 7 часам вечера там было «более 200 человек обоих 
полов первого ранга» [39, 122]. Около 120 приглашенных о ставалось на ужин (у По-
нятовского говорит ся об ужине на 100 персон [там же, 124]).
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в которой поражало богат ство ко стюмов, особенно на актрисах, и число 
задей ствованных фигурантов [39]. Этот факт не однократно подчеркивал ся 
в отече ственных и зарубежных исследованиях и стории французской оперы 
в России XVIII века [8, 445], [20], [21], [32], [57, 30]. 

В архивах Московского музея-усадьбы О станкино сохранилась большая 
ча сть номеров первых двух дей ствий русской редакции оперы Андре Грет-
ри «Браки самнитян» на либретто Барнабе Фармиана Дюрозуа (1745–1792) 
в переводе Василия Григорьевича Вороблевского. 

Содержание оперы таково.

Дей ствие первое. Два воина, Агатис (тенор) и Парменон (тенор) обе-
спокоены тем, что в тот един ственный день в году, когда самниты име-
ют право выбирать не ве ст, на их Респу блику вероломно напали римляне. 
Они заводят разговор о тех, кто дорог сердцу, —  по традиции назвать имя 
возлюбленной можно лишь в час торже ственной церемонии, а до этого 
нужно скрывать свои чув ства. Сначала Парменон говорит о том, как труд-
но пылать  стра стью и молчать. Потом в дуэте юноши рисуют портреты 
своих возлюбленных. Появляет ся отец Агатиса Евмен (баритон), Парме-
нон удаляет ся. Агатис говорит о том, что надеет ся на победу в битве, и так 
он сможет заслужить свою возлюбленную. Он называет отцу ее имя —  
Цефалида. Евмен поддерживает сына, они оба восхваляют до стоин ства 
девушки. Евмен говорит о желании идти на поле брани вме сте с сыном. 
Появляют ся Цефалида (сопрано) и ее мать Еффимия (меццо-сопрано). 
Завидя того, кто дорог ее сердцу, Цефалида смущает ся. Мать советует 
поменьше смотреть в его  сторону. Молодые люди взволнованы безмолв-
ной в стречей, когда передать чув ства можно только взглядом. Родители их 
увещевают. Еффимия журит Цефалиду за ее взволнованно сть. Девушка 
может говорить только о том, в кого влюблена. Еффимия убеждает дочь, 
что надо уметь ждать. Все собирают ся. Генерал командует вы ступление. 
Агатис и Парменон вме сте с другими воинами идут сражать ся. Самнитские 
девушки про сят богов защитить их возлюбленных. 

Дей ствие второе. Елиана (сопрано) не согласна ждать, не изве стно сть 
пугает ее. Она хочет идти следом за возлюбленным. Цефалида пытает ся 
удержать подругу, убеждая подчинить ся закону. Елиана не соглашает ся. 
Входят девушки вме сте с Еффимией. Они поют о силе любви, Елиана воз-
ражает им. Еффимия пытает ся о становить Елиану, но тщетно. Девушка 
отправляет ся на поле брани. Цефалида поражена по ступком подруги, 
Еффимия утешает дочь. Агатис спасает жизнь своего отца, но покидает 
ряды воинов. Самниты от ступают, тогда Агатис воодушевляет их перейти 
в контрна ступление. Евмен молит ся о победе. 

Дей ствие третье. Самниты победили в битве. По решению  старейшин 
право первыми выбрать не ве ст заслужили Парменон и Агатис. Но кого они 
назовут? Друзья обеспокоены тем, не влюблены ли они в одну девушку, не 
будут ли разрушены узы святой дружбы. Агатис называет своей избран-
ницей Цефалиду, Парменон произносит имя Елианы… Но Еффимия со-
общает, что Елиана пре ступила закон и не может уча ствовать в брачной 
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церемонии. На сцене появляет ся воин, он снимает шлем, и все узнают 
Елиану. Генерал понимает, что своей жизнью он обязан именно ей. Де-
вушка своим подвигом заслужила и прощение, и своего возлюбленного. 
Все сча стливы. 

Изве стно, что вслед за тем, как граф Н. П. Шереметев был призван вер-
нуть ся на государ ственную службу ко Двору в Санкт-Петербург6, летом 1796 
года туда перевозилась и театральная би блиотека, в том числе партитуры, 
репетиторы, отдельные во кальные и орке стровые партии. Об этом сви-
детель ствуют отписки по театральному делу Агапова [5] и распоряжения 
самого графа Шереметева [6]. В начале XIX века нотные материалы шере-
метевских редакций опер Гретри находились не только в би блиотеке уса-
деб О станкино и Кусково, но также в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге 
и в московском доме на Воздвиженке (сюда би блиотека была перевезена из 
дома на Никольской улице). 

В какой момент произведения Андре Гретри, равно как и Эджидио Ро-
муальдо Дуни, из архива Фонтанного дома были утрачены —  доподлинно не 
изве стно [14]. Утрачена и нотная би блиотека из дома на Воздвиженке [23]. 
В «О писи библіотеки находившей ся въ Москвѣ, на Воздвиженкѣ, въ домѣ 
графа Дмитрія Николаевича Шереметева до 1812 г.» в разделе «Нотныя 
книги» после № 244 французской партитуры «Браков самнитян» помимо 
четырех (№ 245–248) экземпляров русской рукописной партитуры «Бракъ 
Самницкой» упоминает ся под № 249 русская рукописная «Неизвѣ стная. 
Партитура» в папке сочинителя Grétry [там же, 525]. Возможно, это были 
материалы к опере, присланные дополнительно. 

В 1812 году сгорел театральный сарай в О станкине, но в би блиотеке име-
ния сохранил ся уни кальный памятник французско-русского искус ства —  
номера из двух первых дей ствий «Браков самнитян» Гретри7. Конечно, опе-
ры этого прославленного композитора на русском языке в Москве шли не 
только у графов Шереметевых —  в период с 1780 по 1799 год их давали на 
сцене Петровского театра и в летнем Воксале8 антрепризы Медокса [35]. Но 
по причине не однократных пожаров ничего из материалов к этим по ста-
новкам не уцелело.

Материалы русской редакции оперы с диалогами Андре Гретри «Бра-
ки самнитян»9 свидетель ствуют, что произведение пред стало в перерабо-
танном виде. Заметим, что и сам оригинал претерпел не сколько редак-
ций. Первая версия, пред ставленная парижской пу блике, зафиксирована 

6 Переезд из Москвы в Петербург, в Фонтанный дом, датируют 1795 годом [15]. 
7 [Гретри А.-Э.-М.] [Браки самнитянъ]: [руко пись, 1784–1797] //  Фонд письменных 

и сточников Московского музея-усадьбы О станкино (ФПИ ММУО). ПИ–62 /  КП–
10166. 95 л.

8 Пу бличный Воксал в саду графа А. С. Строганова, относил ся к антрепризе  
Урусова-Медокса [26], [34].

9 [Гретри А.-Э.-М.] [Браки самнитянъ]: [руко пись, 1784–1797] //  ФПИ ММУО. ПИ–
62 /  КП–10166. 95 л.
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в гравированной партитуре 1776 года [51] (поэтому далее по тек сту она на-
зывает ся «партитурной» редакцией). После не удачной премьеры авторы 
внесли изменения, нашедшие отражение в издании либретто 1776 года [48] 
(поскольку либретто данной редакции оперы с диалогами было прозаиче-
ским, то и эта версия далее по тек сту называет ся «прозаической» редак-
цией). В 1782 году Дюрозуа и Гретри пред ставили пу блике оперу в новой 
редакции —  со  стихотворным либретто [47] (далее по тек сту эта версия на-
зывает ся « стихотворной»). Прежде всего преобразованы заключительные 
сцены второго акта, но и все дей ствие в целом  стало динамичнее.

В 1785 году был издан русский перевод либретто, выполненный В. Г. Во-
роблевским. Сопо ставление вышеназванных и сточников показало, что 
перевод на русский язык осуще ствлял ся преимуще ственно по « стихот-
ворной» версии, в которую при этом внесены суще ственные изменения. 
Финал второго дей ствия снова преобразовали, но также «вернули» номера 
из «прозаической» редакции, например, арию Парменона из первого акта. 

Сопо ставление печатного тек ста русского либретто и подтек стов-
ки в рукописных нотах русской версии обнаруживает, что сценическая 
версия оперы в театре графов Шереметевых отличалась от зафиксиро-
ванной в либретто. Изменения коснулись как самих музы кальных номе-
ров (ча стично они были исключены или заменены на другие), так и под-
тек стовки. Ее новый вариант клеил ся на бумажных полосках. В одних 
номерах они сохранились, в других —  отклеились (ча стично сохранены, 
но в не которых случаях полно стью утрачены), что затрудняет анализ. 
Однако можно свидетель ствовать, что вторая версия русского перевода 
удачнее, так как она позволила лучше сохранить французскую ритмику 
в во кальных партиях.

Сопо ставление музы кальных номеров русской редакции оперы с диа-
логами «Браки самнитян» с пред ставленными в гравированной француз-
ской партитуре 1776 года также обнаруживает много отличий. Каково их 
происхождение? Из сохранившей ся переписки графа Н. П. Шереметева 
с Иваром изве стно, что после получения гравированной партитуры и ор-
ке стровых партий 1776 года, а также двух версий французского либретто 
(1776 и 1782) (впослед ствии они хранились в би блиотеке дома на Воздви-
женке), граф спрашивал о «новой партитуре». На что Ивар в  письме от 
4 авгу ста 1785 года отвечал: «Г. Гретри, с которым я советовал ся по пово-
ду “Браков самнитян”, сказал мне, что эта пьеса всегда  ставилась в театре 
Итальянской комедии в том виде, как она напечатана. По правде говоря, 
автор тек ста за последнее время  старал ся переделать пьесу на  стихи, но 
это относит ся только к диалогу, а не к музыке. <…> Для пения нужно ру-
ковод ствовать ся словами партитуры, а при диалоге —  тек стом поэмы. Так 
по ступают и в Итальянской комедии. <…> не суще ствует никакой другой 
партитуры “Браков самнитян”, кроме той, которую имеете Вы, а также не т 
иной поэмы, кроме той, которую я Вам выслал» [8, 404].
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Тем не менее, как видно из та блицы 1, в редакцию со  стихотворным 
французским либретто добавлено не сколько музы кальных номеров: хор 
юных самниток в пятой сцене I д.10 (это перетек стованный хор из седьмой 
сцены II д. музы кальной трагедии «Андромаха»11 Гретри), хор в ше стой сце-
не II д. и хор в начале III д. Примечательно, что первые из этих названных 
хоров е сть в нотных материалах рукописной редакции. Следовательно, они 
были присланы, вероятно, позднее в рукописном виде. Дей ствительно, Ивар 
присылал графу Шереметеву ноты и в гравированном, и в рукописном виде, 
чтобы у последнего была возможно сть по ставить произведение именно так, 
как оно пред ставлялось на парижской сцене. В XVIII веке во Франции ноты 
ча сто отдавали в гравировку до того, как работа над оперой была завер-
шена, поэтому финальная версия ча сто пред ставляла собой комбинацию 
гравированных и рукописных ли стов. Такая же ситуация и с более позд-
ними редакциями произведений (вторую редакцию партитуры ча сто не 
издавали, ограничиваясь лишь рукописными дополнениями) и их «пере-
делками». Например, в фондах Французской наци ональной би блиотеки 
(BNF) е сть фрагменты автографа оперы «Роже и Оливье»12 (для которой 
были заим ствованы музы кальные номера из «Браков самнитян»). Ча стично 
это ли сты с номерами из гравированной партитуры 1776 года с новой под-
тек стовкой, другая ча сть —  рукописные ли сты, в которых среди прочих е сть 
хор, обозначенный как финальный хор из второго дей ствия оперы «Роже 
и Оливье». На самом деле он слово в слово повторяет хор из начала третье-
го дей ствия версии «Браков самнитян» со  стихотворным либретто. В рус-
ской редакции материалы третьего дей ствия не сохранились, но благодаря 
руко писи оперы «Роже и Оливье», хор «Прославим Ратниковъ…» русской 
редакции может быть рекон струирован. 

Как видно из сопо ставления всех вышеперечисленных материалов, рус-
ская версия оперы не совпадала полно стью ни с одной из ее французских 
редакций. Дей ствительно, за основу была взята версия со  стихотворным 
либретто, но в не е «вернули» исключенный номер первой версии, с про-
заическим либретто: ария Парменона из первого дей ствия, но самое глав-
ное добавили новые сцены и новые музы кальные номера, которых не т во 
французских редакциях.  

10 [Гретри, А.-Э.-М.] [Браки самнитянъ]: [руко пись, 1784–1797] //  Фонд письмен-
ных и сточников Московского музея-усадьбы О станкино (ФПИ ММУО). ПИ–62 /  
КП–10166. Л. 31a — 32 об.

11 Подробнее о сценической судьбе этой музы кальной трагедии Гретри рассказы-
вает ся в  статье Б. Дратвики «Гретри в центре преобразований Королевской академии 
музыки» [44].

12 Grétry A.-E.-M. Chœur final du 2d acte [Roger et Olivier]: [manuscrit, 1792–1793] //  BNF. 
Ms. 13794. 1 f.; Grétry A.-E.-M. Opéra [Roger et Olivier] en 3 actes: [manuscrit autographe, 
1792–1793] /  Livret de J.-M. Souriguère de Saint-Marc d’après «Roger et Victor de Shabran» 
de L. D’Ussieux //  BNF. Ms. 13805. P. 1–158, 179–186; Grétry A.-E.-M. Romance de Roger 
[Roger et Olivier]: [manuscrit, 1792–1793] //  BNF. Ms. 13793. 2 f.
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Второе дей ствие оперы «Браки самнитян» претерпело больше измене-
ний, чем первое (нотные материалы третьего дей ствия не сохранились). 
Всего в русских рукописных материалах (на 95 ли стах итальянского альбом-
ного формата) сохранилось восемнадцать музы кальных номеров. Один из 
них ин струментальный —  марш воинов из заключительной сцены первого 
дей ствия. О ставшие ся семнадцать —  во кальные. Из них в виде партитуры со 
всеми ин струментальными партиями пред ставлено три номера: ария Пар-
менона «Кто можетъ тлѣть…» из первой сцены I д., речитатив «Куда иду…» 
и ария Елианы «О уча сть! что меня гнала…» из первой сцены II д. и в ставная 
ария Цефалиды «Ме ста для насъ приятны…» из второй сцены II д. О сталь-
ные четырнадцать —  пред ставлены в виде репетитора. Напомним, в нем по-
мимо во кальных  строчек13 записаны только два ин струментальных голоса: 
верхний о блигатный (скрипка или флейта) и басовый. Наряду с этим е сть 
три номера, записанные в виде партитуры со всеми ин струментальными 
партиями. Наличие музы кальных номеров, вид, в котором они сохрани-
лись, нумерация согласно шереметевской редакции отражены в Та блице 
2 (см. с. 96–97). 

Как показал анализ дошедших до нас рукописных материалов шереме-
тевских редакций опер французских композиторов, хранящих ся в Кабине-
те рукописей РИИИ и Фонде  письменных и сточников Московского музея-
усадьбы О станкино (их перечень см. в [27, I, 222–224]), увертюры в графском 
театре исполнялись согласно французскому оригиналу. 

Уточнить, какие из музы кальных номеров, указанных в русском печат-
ном либретто, исполнялись, а какие были сняты по ходу репетиций, мож-
но по не однократно правившей ся нумерации в шереметевской редакции. 
Сначала, по сложившей ся традиции [30], проведена сквозная нумерация 
всех музы кальных сцен. На основании русского либретто 1785 года [1] и со-
хранивших ся нотных материалов шереметевской редакции оперы можно 
сделать вывод, что в первом дей ствии предполагалось исполнение де сяти 
во кальных номеров и во втором —  также де сяти (перечеркнутым шрифтом 
в списке обозначены не сохранившие ся номера):

1) Ария Парменона «Кто можетъ тлѣть…»;
2) Дуэт Агапия и Парменона «На сихъ мѣ стахъ…»;
3) Ария Агапия «Бѣгу теперь тотъ часъ сражать ся…»;
4) Квартет Агапия, Евмена, Цефалиды и Еффимии «Вотъ здѣсь она: 

какая преле сть!»;
5) Ария Цефалиды «Приятно время протекаетъ…»;
6) Добавленная ария Еффимии «Онъ смѣлъ и благороденъ…»;
7) Добавленный хор Юных самниток «Вамъ днешнїй часъ…»;

13 В репетиторах шереметевских редакций опер французских композиторов все, 
в том числе ча сто и басовые, во кальные партии записывались в скрипичном ключе, 
тогда как во французских изданиях или рукописных списках за пись велась с исполь-
зованием принятых во второй половине XVIII века во Франции сопранового, тено-
рового и басового ключей. 
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8) Ария Евмена «Природы гласъ вѣщаетъ…»;
9) Хор воинов [унисонный дуэт Агапия и Парменона] «Хотя всѣмъ 

трубный гласъ…» и 9а) Марш воинов;
10) Хор юных самниток «О Богъ любви и Марсъ…»;
11) Речитатив «Куда иду ва сторгѣ забываюсъ?» и ария «О уча сть! что 

меня гнала!» Елианы;
12) Дуэт Цефалиды и Елианы «Что ты теперь сказала?»;
13) Водевиль «Цвѣты на жертву должно не  сть…»;
14) Добавленная ария Еффимии «Любовьiо ана пылаетъ…»;
15) Ария Елианы «О! ты, кого не льзя забыти…» с хором;
16) Ария Агапия «Почто вы всѣ бѣжите…»;
17) Добавленный хор «Васъ, Боги, умоляемъ…»;
18) Добавленный хор «Побѣду одержали…»;
19) Добавленные в ставные речитатив «Ужъ ща стливы дни…» и ария Во-

ина «Супротивника на мъ нѣтъ…»;
20) Сокращенное трио Евмена, Еффимии и Цефалиды = хор «Я ща стли-

вой отецъ» (с изменением главного аффекта, в соответ ствии с из-
менением в сюжете).

Затем, как уже говорилось, нумерация не однократно правилась. В конеч-
ном варианте шереметевской редакции в первом дей ствии сняты два номе-
ра: № 6 —  ария Еффимии «Онъ смѣлъ и благороденъ…» и № 8 —  ария Евмена 
«Природы гласъ вѣщаетъ…», а во втором дей ствии № 12 —  дуэт Цефалиды 
и Елианы «Что ты теперь сказала?» заменен на в ставную арию Цефали-
ды «Ме ста для насъ приятны…». Исполнял ся ли № 19 —  речитатив и ария 
Воина, —  или не т, точно сказать не пред ставляет ся возможным. Вероятно, 
этот в ставной номер звучал на сцене кусковского театра, когда давали оперу 
в че сть императрицы. Во время по становки в усадьбе О станкино этот номер 
мог вовсе не исполнять ся, так как его не было в оригинале, а граф Н. П. Ше-
реметев в новом театре  стремил ся давать спектакли «как в Париже». 

В материалах шереметевской редакции оперы «Браки самнитянъ» со-
хранилось девять во кальных номеров, оригиналы которых е сть в гравиро-
ванной партитуре 1776 года:

1) Дуэт Агапия и Парменона «На сихъ мѣ стахъ…». 
2) Ария Агапия «Бѣгу теперь тотъ часъ сражать ся…». 
3) Квартет Агапия, Евмена, Цефалиды и Еффимии «Вотъ здѣсь она: 

какая преле сть!». 
4) Хор воинов [унисонный дуэт Агапия и Парменона] «Хотя всѣмъ 

трубный гласъ…». 
5) Хор юных самниток «О Богъ любви и Марсъ…». 
6) Водевиль «Цвѣты на жертву должно не  сть…». 
7) Ария Елианы «О! ты, кого не льзя забыти…» с хором. 
8) Ария Агапия «Почто вы всѣ бѣжите…». 
9) Сокращенное трио Евмена, Еффимии и Цефалиды, или Хор 

«Я ща стливой отецъ».
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К ним добавляет ся начало о блигатного речитатива Елианы из первой 
сцены II д.

Сопо ставление всех сохранивших ся нотных материалов русских редак-
ций французских опер шереметевского театра в фондах Кабинета рукописей 
РИИИ и фонда Письменных и сточников Московского музей-усадьбы О стан-
кино (см. [27, I, 222–224]) с их оригиналами  (см. [там же, 224–225, 226–227]) 
позволяет утверждать, что ин струментальные партии в вышеперечислен-
ных номерах не редактировались —  в них, вероятнее всего, была сохранена 
оригинальная ин струментовка.

Но из-за смены просодии редактировались во кальные партии. Напом-
ним, что главными до стоин ствами таланта Гретри  стали: 1) его способ-
но сть в во кальной музыке передать особенно сти живой французской речи 
и 2) чуткое внимание к драматургической роли орке стровой партии, рас-
крывающей как психологическое со стояние героя, так и точное смысловое 
наполнение слова. И как признавали современники, в этом ему равных не 
было. Можно выделить не сколько приемов, используемых в шереметевской 
редакции при смене просодии:  

1) силлабизация тона (дробление крупной длительно сти на более 
мелкие);

2) укрупнение длительно сти за счет последующей ноты;
3) замена ноты паузой или увеличение длины паузы;
4) добавление ноты на ме сте паузы или за счет сокращения длины 

паузы;
5) распевание одного слога на два (и более) тонов там, где в оригинале 

использована силлабическая подтек стовка, то е сть замена силлабики 
распевом; 

6) силлабизация распева, то е сть силлабическая подтек стовка там, где 
в оригинале было распевание одного слога на два и более тона.

Помимо изменений, вызванных сменой просодии, делались и отдель-
ные облегчения во кальных партий, такие как снятие мелких украшений 
и понижение самого высокого тона в номерах, написанных для теноров 
(причина могла быть и в смене  строя, так как во Франции  строй был низ-
кий, тогда как в России —  высокий; в каком  строе играли в театре графов 
Шереметевых на на стоящий момент не у становлено). Речь идет, прежде 
всего, о дуэте Агапия и Парменона и арии Агапия из первого дей ствия. 
Напомним, что музы кальный тек ст арии Парменона из первой сцены I д. 
изменен. Номер пред ставлен, как уже отмечалось выше, в виде партитуры14. 
Во французской версии оперы со  стихотворным либретто ария Парменона 
отсут ствует. Ария была в первой версии оперы с прозаическим либретто, 
но в русской редакции на тот же самый тек ст либретто пред ставлен иной 
музы кальный тек ст. Ча стично изменен речитатив Елианы из первой сцены 

14 [Гретри, А.-Э.-М.] [Браки самнитянъ]: [руко пись, 1784–1797] //  Фонд письмен-
ных и сточников Московского музея-усадьбы О станкино (ФПИ ММУО). ПИ–62 /  
КП–10166. Л. 1–11.
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II д. и полно стью переработана ее ария из этой же сцены15, тогда как по-
следующая ария главной героини из второго действия пред стает в не из-
менном виде16. 

В виде партитуры пред ставлена и ария Цефалиды «Ме ста для насъ 
приятны…»17 добавленная, по-видимому, в ходе подготовки спектакля, пос-
ле выполнения первоначального перевода. В нотных материалах шереме-
тевской редакции речитативу и арии Елианы присвоен номер девять, а де ся-
тый номер —  водевилю из третьей сцены. В русском же либретто 1785 года 
во второй сцене II д. приведен дуэт Цефалиды и Елианы. На первой  стра-
нице в ставной арии Цефалиды, вложенной вслед за арией Елианы из пер-
вой сцены, сохранилась ку стода с репликой героини: «чтобъ слушать твои 
упреки». Согласно либретто 1785 года эта фраза звучит в у стах Цефалиды 
в самом начале второй сцены:

ЯВЛЕНИЕ II
Цефалида и Елїана

Цефалида
Несправедливая приятельница, можноли бы было подумать, чтобъ 

ты  стала противить ся моимъ совѣтамъ? Какую муку испытываетъ твое серд-
це! Ты за мною слѣдуешь, а я ищу тебя, и нахожу только для того, чтобъ слу-
шать твои упреки. Не ужели желаешь ты, чтобъ вредное сїе смятенїе при-
вело въ  стыдъ искреннюю нашу дружбу? Любовь наполнена боже ственныхъ 
приятно стей; она насъ утѣшаетъ, подкрѣпляетъ; …и когда уже о станет ся 
у кого нибудь хотя сїе единое добро, то не льзя его почитать совершенно 
не ща стливымъ [1, 21–22].

О стает ся без точного ответа вопрос: была ли ария в ставлена таким об-
разом, что и до, и после не е следовали реплики Цефалиды, или же она 
добавлена вме сто последующих фраз реплики героини. Второй вариант 
пред ставляет ся более правдоподобным, так как слова о любви из приве-
денной реплики перекликают ся с тек стом добавленной арии: «Ме ста для 
насъ приятны, вы навсегда прелесны были клятвы, что сама днесъ я всердце 
маемъ заключала навекъ, но  стра сть закону не далжна предпаче сть /  пусь 
я навекъ с нимъ разлучуса но богофъ я не прагневлю я муку в сердце за-
ключаю всегда я законъ сахраню /  ме ста для насъ…». 

На русской сцене впервые были воплощены все самые смелые реше-
ния французских авторов, на которые не пошли французские по ста-
новщики [47], что подчеркивает прогрессивные у стремления графа 

15 [Гретри, А.-Э.-М.] [Браки самнитянъ]: [руко пись, 1784–1797] //  Фонд письмен-
ных и сточников Московского музея-усадьбы О станкино (ФПИ ММУО). ПИ–62 /  
КП–10166. Л. 37–50 об.

16 [Гретри, А.-Э.-М.] [Браки самнитянъ]: [руко пись, 1784–1797] //  Фонд письмен-
ных и сточников Московского музея-усадьбы О станкино (ФПИ ММУО). ПИ–62 /  
КП–10166. Л. 59–70 об.

17 [Гретри, А.-Э.-М.] [Браки самнитянъ]: [руко пись, 1784–1797] //  Фонд письмен-
ных и сточников Московского музея-усадьбы О станкино (ФПИ ММУО). ПИ–62 /  
КП–10166. Л. 51–54 об.
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Н. П. Шереметева, не только пред ставлявшего пу блике лучшие новинки 
парижских театров, но и  старавшего ся быть в авангарде реформы оперного 
театра. Речь идет, прежде всего, о сцене пленения Евмена и его освобож-
дения сыном Агапием на глазах у зрителя, что было не допу стимо по су-
ще ствующим нормам французского театра, когда события не отображались 
в виде сценического дей ствия, но о них рассказывалось «очевидцем». Кем 
добавлена сцена с речитативом и арией Воина, зафиксированная только 
в русском либретто 1785 года, до на стоящего момента не выявлено.

Итак, в шереметевском театре была пред ставлена соб ственная редакция 
«Браков самнитян». Взяв за основу французскую версию со  стихотворным 
либретто 1782 года, русские редакторы «вернули» из первой версии с про-
заическим либретто арию Парменона и не которые реплики, передав их 
другим героям, но самое главное —  добавили мизансцены и музы кальные 
номера, которых не было ни в одной из французских редакций. Что ка-
сает ся преобразования финала II д., были учтены пожелания Дюрозуа, 
высказанные им в предисловии к изданию  стихотворной версии либретто 
1782 года [47, XII–XIII]. Кроме того, в присланные Иваром материалы были 
внесены рекомендации, полученные им у Гретри (об этом виолончели ст 
Королевской академии музыки указывал в  письме к Николаю Петровичу18). 
Многие изменения, например в роли Цефалиды, преобразовавшей ся в рус-
ской редакции благодаря замене ее сольных номеров, совпадают с сооб-
ражениями Гретри, высказанными им на  страницах его «Мемуаров, или 
очерков о музыке». Конечно, о сталось еще много загадок, связанных с точ-
ным автор ством и датировкой всех музы кальных номеров шереметевской 
редакции, отличных от французских версий. И что самое примечательное, 
московский зритель присут ствовал на пред ставлении иного произведения, 
чем во Франции, не только потому, что в нем были заменены отдельные 
музы кальные номера, но и потому, что он угадывал на сцене реальное и сто-
рическое лицо —  императрицу Екатерину II —  таким образом происходящее 
на сцене приобретало иной смысл не жели в оригинале [28], [29], [30].

Было ли рассмотренное ради кальное преобразование оперы случаем ис-
ключительным, или, напротив, оно являет ся свидетель ством сложившей ся 
практики пред ставления опер Гретри в московских редакциях в XVIII веке? 
Поиск нотных материалов московских по становок других произведений 
композитора не увенчал ся успехом, за исключением, пожалуй, экземпляра 
гравированной партитуры оперы «Сильван» в фондах РГБ из российских 
по ступлений после 1918 года со следами русской правки19.

Изве стно, что «Сильван» в переводе на русский язык В. А. Левши-
на [31]  ставил ся в театре князя Петра Михайловича Волконского [2, 27], 

18 Из  письма Ивара от 15 авгу ста 1784 года, полученного в январе 1785 года (в пе-
реводе Станюковича): «прилагаю <…> также тек ст, с не большими изменениями, сде-
ланными рукою автора, которые он счел не обходимыми предпринять для повышения 
интереса пьесы» [8, 391–392]. 

19 РГБ. МЗ.Р–ИН/1780.
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[19, 148]. В фондах РГБ е сть два экземпляра французских гравированных 
партитур «Сильвана» XVIII века, по ступивших из русских собраний. 
Один20 —  без правки, но очень ра стрепанный. В не го вложен чи стый ли ст 
бумаги, датированный 1802 годом. Именно в 1802 году «Сильван»  ставил ся 
в Петровском театре; возможно, как раз тогда и использовал ся этот эк-
земпляр. Другой, уже упомянутый, экземпляр «Сильвана» мог по ступить 
из собраний графов Шереметевых. Однако в о писи графской би блиотеки 
он не упоминал ся, так как был перевезен в Фонтанный дом еще в конце 
XVIII века. Шереметевский экземпляр сохранил ся до на стоящего времени 
в фонде Кабинета рукописей РИИИ21, как и французская гравированная 
партитура «Великолепного»22. Экземпляр «Сильвана» с правкой из фон-
дов РГБ, возможно, по ступил из усадьбы Отрада, но вполне вероятно, что 
и из иного ча стного дворянского собрания. Каким домовым театром опера 
игралась, не изве стно. Правилась орке стровая партия, но исправления но сят 
дилетантский характер. Опера могла исполнять ся на французском языке, 
так как в заключительном ансамбле на последних  страницах партитуры 
(119–134) от руки внесено произношение французского тек ста русскими 
буквами явно для хори стов. Возможно, в главных ролях вы ступали при-
глашенные французские арти сты либо соли сты-дворяне, знавшие француз-
ский язык. При этом заключительный номер мог исполнять ся хором, в том 
числе из крепо стных, не знавших французского языка. Иногда в усадебных 
концертах опера исполнялась не целиком, а лишь отдельные номера из не е. 
Других свидетель ств московских редакций опер Гретри, за исключением 
упомянутого экземпляра «Сильвана», не т. 

Случай  столь значительной редакции, которой подверглись «Браки сам-
нитян» в шереметевской версии, в отношении опер Гретри являет ся не ти-
пичным. Русские переводные либретто его произведений23 свидетель ству-

20 РГБ. МЗ.Р–ИН/3565.
21 Французская гравированная партитура XVIII века хорошо сохранилась. Ее синий 

картонный переплет с красными кожаными уголками характерен для шереметевской 
нотной коллекции; на внутренней  стороне крышки —  экслибрис графской би блиотеки 
(КР. РИИИ. Ф. 2. Оп. 1 Ед. хр. 789. 68 л.).

22 КР. РИИИ. Ф. 2. Оп. 1 Ед. хр. 788. 90 л.
23 [Ансом Л.] Говорящая картина. Комическая Опєра въ одномъ дѣи ствїи: [руко пись, 

последняя четверть XVIII в.] //  СПГТБ. Отдел редкой книги, рукописных, архивных 
и иконографических материалов. Шифр: I.18.2.21. 54 с.; 

Браки самнитянъ, героическая опера съ пѣниемъ въ трехъ дѣй ствїяхъ. Слова 
г. Розїера. Музыка г. Гретри. Переведена съ французскаго. Въ первой разъ пред став-
лена на Московскомъ домовомъ его Сїятель ства Графа Петра Борисовича Шереметева 
Театрѣ соб ственными его пѣвицами и пѣвчими. Ноября 24 дня 1785 года. Въ Москвѣ, 
въ вольной типографїи Пономарева, 1785. 62 c.; 

Земира и Азоръ, опера въ четырехъ дѣй ствiяхъ; сочиненная Г. Мармонтелемъ; по-
ложена на музыку Г. Гретри. Иждивенiемъ Н. Новикова и Компанiи. Въ Москвѣ, въ 
Университетской Типографiи у Н. Новикова, 1783. 80 с.; 

Опера Двое скупыхъ, въ двухъ дѣй ствiяхъ. Изъ сочиненiй Г. Фальбера. Музыку со-
чинилъ Г. Гретри. Переведена съ Французскаго Императорскаго Московскаго Универ-
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ют о наличии купюр, в особенно сти сложных ансамблевых номеров, но 
сценическое дей ствие не меняли. То, что граф Н. П. Шереметев решил ся 
вве сти сцены пленения Евмена и его освобождения, говорит о его пере-
довых взглядах и желании быть в авангарде французской театральной ре-
формы. Един ственная сохранившая ся руко пись московских редакций опер 
Гретри —  это уни кальный памятник, позволяющий пред ставить особен-
но сти бытования французской оперы в русском дворянском театре.

ситета Студентомъ Ѳедоромъ Геншемъ. Пред ставлена въ первой разъ на московскомъ 
театрѣ 1783 года, Февраля 22 дня. Иждивенiемъ Н. Новикова и Компанiи. Въ Москвѣ, 
въ Университетской Типографiи у Н. Новикова, 1783 года. 77 с.; 

Опытъ дружбы, комедія с аріями въ двухъ дѣй ствіяхъ взятая изъ нравоучительныхъ 
сказокъ г. Мармонтеля. Рѣчи господъ *** и Фавара, музыка г. Гретри. Перевелъ съ 
французскаго Василей Вороблевскій. Печатана въ Типографіи Императорскаго Мо-
сковскаго университета. 1779 год. 55 с.; 

Сильванъ, комедія лирическая въ одномъ дѣй ствіи. Положена на музыку Г. Гре-
три. Перевелъ с французскаго В. Левшинъ. Пред ставлена въ первый разъ на домовомъ 
Театрѣ Его Сіятель ства Князя Петра Михайловича Волконскаго; Февраля 27 дня 1788 
году. Москва, въ университетской Типографіи у Н. Новикова, 1788. 48 с.
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