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Публикация М. В. Михеевой

ры; хорошо намеченное, оно так и  осталось нераспустившимся цветком. В  партитуре 
видно так много шума и треска, что понадобилось подключить к фортепианной партии 
ряд ударных эффектов.

Опера разучена весьма старательно как с музыкальной, так и со сценической сто-
роны. Голоса у исполнителей хорошие, крепкие. Партия фортепиано исполнена блестя-
ще с ударной точки зрения, в чем нельзя винить талантливого аккомпаниатора: такова 
музыка. 

В целом большой успех коллектива, борющегося за образцовое исполнение совет-
ских опер.
  29 октября 1958.    П. Грачев.

Статья посвящена малоизвестным репетиционным 
материалам оперы Прокофьева «Игрок» (1917, первая 
редакция). Как становится очевидным, получив в 1915 году 
официальный заказ на создание новаторского оперного 
проекта по прозе Ф. М. Достоевского, в 1916–1917 гг. 
молодой композитор успел не только завершить партитуру 
оперы, но также провести репетиционную работу с певцами 
и оркестром. В ходе изучения выявлен значительный фонд 
ранее не известных авторизованных материалов (клавиров 
и партий), запечатлевших разнообразные редакционные 
изменения, сделанные Прокофьевым в музыкальном 
тексте первой редакции оперы «Игрок» и оказавшиеся 
для молодого композитора колоссальным практическим 
опытом работы в оперном жанре.
Ключевые слова: С. С. Прокофьев, первая редакция оперы 
«Игрок», авторизованные репетиционные материалы (партии, 
клавиры).

The article is devoted to relatively unknown rehearsal materials 
of Prokofiev’s opera «The Gambler» (first release in 1917). 
It becomes evident that after being commissioned in 1915 
an innovative opera project based on F. M. Dostoyevsky’s novel, 
the young composer managed not only to complete the score 
of the opera in 1916–1917, but also to carry out rehearsal 
work with the singers and the orchestra. The study revealed 
a significant number of previously unknown authorized materials 
(vocal scores and parts) demonstrating diverse editorial changes 
made by Prokofiev in the musical text of the first edition of «The 
Gambler», which appeared to become a huge experience for the 
young composer in the opera genre.
Keywords: S. Prokofiev, first edition of opera «The Gambler», 
authorized rehearsal materials (parts, vocal scores).

Мария ЩЕРБАКОВА

Игрок». Первая редакция 
оперы 
Автограф в библиотеке Мариинского 
театра

Maria SHCHERBAKOVA

The Gambler”. First edition
Manuscript in the Library  
of Mariinsky Theatre

Нелишне напомнить, что богатейшие фонды библио-
теки Мариинского театра (бывшей Центральной му-

зыкальной библиотеки Императорских театров) сфор-
мировала сама история, в особенности, репертуар  ные 
заказы композиторам, в  разное время работавших  

в Санкт-Петербурге и сотрудничавших с театральной Ди-
рекцией. Именно такими свидетельствами живого про-
фес сионального общения Сергея Сергеевича Прокофьева  
с театром являются его автографы, сохранившиеся здесь, 
а именно: 

“

«
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• «Игрок» ор. 24, 1-я редакция (2 тома) (28 июня 
1917 года);

• Четвертая соната для фортепиано ор. 29 (ав-
густ 1917 года);

• авторская корректура в  издании партитуры 
(стеклограф, б. м., 1935) балета «Ромео и  Джу-
льетта» ор. 64 (без даты);

• фрагменты (дополнение к  II акту) из  балета 
«Золушка» ор. 87 (без даты);

• два небольших вербальных автографа — запис-
ки композитора от 27 июня 1917 года и от 21 о к-
тября 1949 гг.

Наиболее известным из перечисленного давно и впол-
не справедливо считается первая редакция оперы «Иг-
рок» (партитура). Заметным событием музыкальной 
ис тории суждено было стать уже самому факту обрете-
ния в  1917 году Мариинским театром этого произведе-
ния Прокофьева, о  чем, как известно, громогласно 
воз вестил В. Э. Мейерхольд: «…в библиотеке ленинград-
ской оперы имеется „Игрок“ Прокофьева, и если бы эту  
оперу напечатать, то  можно было бы на  десять лет за-
крыть все оперные театры» [2: ч. 2, с. 70]. Его автор ушел 
«дальше Глюка» и  «дальше Вагнера», заставил «дейст-
вую щих лиц все время плавать в изумительных речита-
тивах», совершенно исключил «всякое сходство с  опе-
рой [существовавшее — М. Щ.] до сих пор» [2: ч. 2, с. 70].

История обращения молодого автора к  сюжету 
Ф.  М. Достоевского достаточно известна. Сам компози-
тор не  однажды ее описывал [например, 3: т. 1, с. 590]. 
Гораздо интереснее взглянуть на  обстоятельства по-
явления в  фондах Мариинского театра этой оперы 
с другой, официальной стороны. В этом случае «служеб-
ная» или «внутри-театральная» предыстория «Игрока» 
во  многом дополнит авторскую версию рассказа, су-
щественно корректируя некоторые ее обстоятельства. 
И что особенно важно, уточнит существовавшие доны-
не представления о  самом объеме и  количестве музы-
кальных материалов, составляющих сам этот автограф. 

Отправной точкой официального сотрудничества 
Сергея Сергеевича Прокофьева и  ГАТОБ’а  (б. Мариин-
ского театра) стал, конечно же, договор, заключенный 
между Дирекцией и  автором. Правда, сама подборка 
документов по  данному поводу в  Российском государ-
ственном историческом архиве имеет весьма призем-
ленное заглавие: «Переписка с кабинетом Е. И. В. о вы-
даче авторского гонорара С. С. Прокофьеву за  оперу 

„Игрок“»1. Договор этот, в первую очередь, следует при-
знать большой заслугой директора Императорских 
театров тех лет Владимира Аркадьевича Теляковского, 
убежденного тогда, что у  театра «должен быть общий  
язык с современностью» [4, с. 19]. Вопреки давним тра-
дициям Дирекции, в 1916 году он предложил 25-летне-
му автору солидный гонорар за оперу «Игрок»: намного 

1 РГИА. Ф. 497. Оп. 14. Д. 38.
2 На полученный тогда в театре «под „Игрока“» аванс в 1500 рублей Прокофьев «вздумал сыграть на бирже». См. об этом [3: т. 1, с. 617].

значительнее, чем еще недавно платили П. И. Чайков-
скому в зените его славы 1880–1890-х годов. Более того, 
подготовленный Теляковским заказ оперы молодому 
композитору был сделан в  обход существовавшего 
на тот момент Репертуарного комитета театра. 

Прослушивание фрагментов из  «Игрока» Теляков-
ским и сочувствующими новаторским идеям Прокофье-
ва дирижерами (Коутс, Асланов, Похитонов, Тартаков, 
Малько) состоялось 7 апреля 1916 года. Прокофьев 
в Дневнике так описывал эту встречу: «Директор заста-
вил нас подождать минут пять-десять, затем большая 
дверь распахнулась, и  они пожаловали. Маленький 
и  невзрачный. Года два назад меня ему представили 
на одном из оперных спектаклей в Консерватории, но, 
конечно, ни  он не  запомнил какого-то  консерваторца, 
ни я не запомнил физиономию его превосходительства. 
Поздоровались и уселись» [3: т. 1, с. 606]. Спустя некото-
рое время, 11 мая 1916 года с  Прокофьевым был под-
писан договор. Помимо очень выгодных финансовых 
условий здесь было зафиксировано обязательство Ди-
рекции «представить оперу „Игрок“ в  течение сезонов 
1916–1917 и 1917–1918 гг. не менее 10 раз» (чего ранее, 
к примеру, не обещалось тому же Чайковскому).

К концу мая 1916 года Прокофьев принес в библио-
теку первые три акта клавира оперы для переписки 
и  последующего литографирования 2 : к  тому времени 
у  театра имелась соответствующая мастерская, нахо-
дившаяся на улице Коломенской, 38 и обеспечивавшая 
тиражирование репетиционного материала (клавиров  
и  вокально-хоровых партий). Процесс подготовки опе-
ры к  постановке оказался далек от  ожиданий автора.  
В августе случились его неприятные объяснения с быв-
шим однокурсником дирижером Николаем Малько, от-
вечавшим за  переписку клавира «химическими чер ни-
лами» для литографирования и  библиотечную работу. 
Грубости были тогда высказаны как в  адрес Дирекции 
в целом, так и «литографщицы мадам Семечкиной», ко-
торую, по  мнению автора оперы, следовало «не  про-
сить, а  просто повесить» [3: т. 1, с. 618] и  прочее. Тем  
не  менее, к  октябрю 1916 года в  театре появился пер
вый комплект весьма примечательных нотных источ-
ни  ков «Игрока» — литографированные клавиры и  ро-
ли. Формально, эти репетиционные материалы почти 
не  привлекали ранее внимания исследователей, так 
как всегда значились как печатно-гравировальные. Од-
нако именно сюда Прокофьевым на  первых репетици-
ях и  спевках были вручную внесены первые и  весьма 
важные для него изменения музыкального текста. Они 
отражены в  многочисленных вклейках и  рукописных 
правках как нотного, так и вербального текста.

Сам этот процесс вызывал у Прокофьева нескрывае-
мый восторг. Он  описывал это так: «Двадцать первого 
состоялась, наконец, первая репетиция „Игрока“. Дело 
происходило в  одной из  внутренних зал Мариинского 
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театра, где на  возвышении помещался рояль. За  ним 
я  сидел и  играл, на  этот раз не  спев ни  звука. Нотная 
библиотека театра, наконец, сотворила литографиро-
ванные клавиры первого и второго акта, и артисты си-
дели с  ними, пытаясь (но  не всегда удачно) подпевать. 
Коутс был в восторге, Асланов был доволен, Ершов вни-
мательно следил по клавиру и делал полезные замеча-
ния. Заслуженная Славина держала себя высокопостав-
ленно, но обязательно хотела петь Бабуленьку. Попова 
и  Каракаш были восторженны и  экспансивны. Репети-
ция прошла в приподнятом настроении» [3: т. 1, с. 620]. 

Через неделю 28 октября появилась следующая 
запись: «Репетиции „Игрока“ делали Дранишников и  я. 
<…> …к  „Игроку“ был такой трогательный интерес, 
что все они в  каждый свободный промежуток прибе-
гали — и  всегда кто-нибудь да  делал „Игрока“. Ершов 
принялся за дело серьезно и сидел каждую репетицию. 
Очень увлекался, врал, извинялся, махал руками и  вы-
казывал массу таланта, изображая то  или иное место 
на  сцене. Попова знала и  пела верно, Боссэ-Генерал 
был очень хорош, Бабуленька не  появлялась. Партия 
Генерала во  втором акте шла при общем хохоте» [3: 
т. 1, с. 621]. В декабре 1916 года Прокофьев не мог при-
сутствовать на  репетициях ввиду болезни. Однако, по-
лучил (наконец-то!) от  «паршивой театральной биб-

лио теки» еще 10 отлитографированных экземпляров 
клавира, куда он собственноручно внес накопившиеся 
репетиционные правки нотного и  вербального текста 
оперы. Заметим, что именно тогда и  таким образом 
формируется значительный фонд а в т о р и з о в а н -
н ы х  репетиционных материалов (клавиров и партий), 
запечатлевших редакционные изменения, сделанные 
Прокофьевым еще до  появления партитуры оперы 
«Игрок» (т. е. ныне известного автографа первой редак-
ции). Фактически, здесь получил отражение сам про-
цесс становления музыкального текста оперы — от  во-
кальных спевок до оркестровых репетиций.

К  концу декабря 1916 года Прокофьев завершал 
оркестровку, изучая особенности «глиссандо у валторн» 
и  придумывая «необыденные» звучания. Внезапно об-
наружилась проблема, о  существовании которой Про-
кофьев и не подозревал. Выяснилось, что вдова Досто-
евского жива и  необходимо получать ее разрешение 
на использование текста романа в качестве основы для 
либретто оперы. «Стоимость вопроса» с  правами «До-
стоевны», как назвал ее композитор, была «1 000 руб лей 
единовременно». В помощь Прокофьеву Дирекция пред-
ложила театрального чиновника для особых пору чений 
А. С. Тюфяева, как оказалось, знавшего вдову лично. Воз-
можные преграды, как казалось, были преодолены. 

Прокофьев С. «Игрок». Страницы клавира оперы (литография) с правкой автора. 1916 год. ОНФ ГАМТ. Фонд исторических хранений

Первая редакция оперы «Игрок»
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К  началу 1917 года была закончена инструментов-
ка оперы, и  28 января состоялась первая оркестро-
вая репетиция. Этот этап в  истории вновь созданного 
«Игрока» оказался кульминационным. Сам автор тогда 
писал: «Я  думаю, для меня это самый интересный мо-
мент постановки оперы. Я  сидел с  Аслановым и  с  ве-
личайшим интересом следил по  второму экземпляру 
партитуры. Всё выходило! Это великолепно! Я, значит, 
владею инструментовкой и  дальнейшая ступень уже 
мастерство. И  теперь уже интересовало не  то, что 
это „выходит“, а  те  минуты, когда звучало ярко или пи-
кантно. Хороши были и  некоторые гротескные звуч-
ности, особенно во  втором акте. Дальше не  успели 
пройти. Оркестр относился несколько недоверчиво и, 
по-видимому, не  понимал, в  чем дело. Коутс дирижи-
ровал с  величайшим увлечением» [3: т. 1, с. 636]. Тогда 
же, в  конце января 1917 года, благодаря усилиям «все 
понимающего» директора Теляковского 3, заказ самой 
постановки «Игрока» переходит от  ранее намеченно-
го режиссера Боголюбова к  Мейерхольду и  сотрудни-
чавшему с  ним Головину. 1 февраля 1917 года газета 
«Бир жевые ведомости» сообщила о  произошедшем 
как о  событии новостной хроники: «режиссер Боголю-
бов отказался от постановки „Игрока“ С. С. Прокофьева 
по  причине того, что ему предложили ставить оперу 
в старых сборных декорациях или сукнах. Опера пере-
дана Мейерхольду и Головину» [1, с. 314]. 

А  между тем «на  дворе» Февральская революция 
1917 года. Уже 1 марта директор Теляковский почему-то 
оказался арестован (в  то  время как официальный указ  
Временного правительства о  его отставке был подпи-
сан только 6 мая 1917 года). Это поначалу было воспри-
нято как «раскрепощение артистов и  служащих». 
Алек сандр Зилоти был избран тогда директором Мари-
инского театра. Ожидаемого материального «раскре-
пощения» не  произошло: закончились абсолютно все 
средства на  осуществление постановок. Вскоре вы-
шедший на  свободу уже бывший директор Теляков-
ский иронично заметил, что «общий язык с  современ-
ностью», который театр по  определению был призван 
искать, так и не был найден: «Революция сместила теат-
ральную жизнь со  старой оси. Новая ось, новый язык 
еще не были найдены» [4, с. 19]. Финансовые точки над 
«i» в  деле с  постановкой «Игрока» Временным прави-
тельством, фактически прекратившим финансиро вание 
театров, были определены таким образом. На  обраще-
ние Прокофьева и Зилоти с предложением расторгнуть 
контракт и  выплатить автору причитающиеся деньги 
(2 700 рублей — М. Щ.) комиссар Временного прави-

тельства и Главноуполномоченный Ф. А. Головин (одно-
фамилец художника) ответил весьма решительно, вы-
двинув единственно возможный с  его точки зрения 
компромисс. «Имея в  виду, что г. Прокофьеву уже вы-
дано в  счет поспектакльной платы за  представление 
его оперы 1500 р[ублей]», чиновник разрешил 23 июля 
1917 года выдать композитору еще одну тысячу руб-
лей. Композитору предложили заключить, как гласил  
официальный ответ Главноуполномоченного, «согла-
шение о  прекращении действия заключенного с  ним 
11 мая 1916 г. условия с выдачей ему в окончательный 
расчет, взамен поспектакльной платы, еще некоторой 
суммы, определив размер таковой по  средним опер-
ным сборам минувшего сезона, с вычетом означенных 
выше уплат в  счет поспектакльной оплаты, а  также 
<…> в виду непостановки его оперы» 4. Так завершился 
экспериментальный оперный проект, предпринятый 
Дирекцией Императорских театров в  начале ХХ века. 
Его итогами со  всей очевидностью можно признать 
следующее:

1) официальное признание Дирекцией необходи-
мости новаторства в  оперном жанре. Факти-
чески, была запланирована постановка опе ры 
с  прозаической литературной основой и  экс-
периментальным музыкальным решением мо-
ло дого автора, ранее не  имевшего опыта ра-
боты на императорской сцене.

2) позитивный музыкально-сценический опыт 
работы в  оперном жанре, полученный самим 
Прокофьевым на  одной из  признанных миро-
вых музыкальных сцен — в  Мариинском теа-
тре. Здесь, по сути, начинался его дальнейший 
путь к  новациям в  оперном жанре: от  «Трех 
апельсинов» (1921) через «Огненного ангела» 
(1927) ко второй редакции «Игрока» (1929). 

3) обретение библиотекой Мариинского театра 
уникального комплекта музыкально-сцениче-
ских материалов первой редакции оперы 
«Иг рок», состоящего из  автографа партитуры 
и  авторизованных материалов (роли, клави-
ры), зафиксировавших практические резуль-
таты репетиционной работы автора над пер-
вой редакцией оперы. 

В  дополнение к  этому библиотека также получила 
от автора позже, в 1920-е годы, предварительные мате-
риалы второй редакции 1929 года, которую сам компо-
зитор еще долгое время надеялся осуществить именно 
на Мариинской сцене.

3 В. А. Теляковский писал: «30 января 1917 года я совместно с Головиным и Коутсом решал детали постановки оперы Прокофьева на либрет-
то „Игрока“ Достоевского». См. [4, с. 202].

4 РГИА. Ф. 497. Оп. 14. Д. 38. Л. 7–7об.

Мария Щербакова



Юбилей

37

Литература
1. Гликман И. Д. Мейерхольд и музыкальный театр. Л. : Советский композитор, 1989. 349 с.
2. Мейерхольд В. «Учитель Бубус» и проблема спектакля на музыке // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы : в 2 ч. / сост., ред. текстов 

и коммент. А. В. Февральского. М. : Искусство, 1968. 
3. Сергей Прокофьев. Дневник. 1907–1933 : в 3 т. Paris : SPRKFV, 2002.
4. Теляковский В. А. Воспоминания / вступ. ст. и примеч. Д. И. Золотницкого. Л. ; М. : Искусство, 1965. 483 с.

Вокальная музыка Сергея Прокофьева занимает отдельное 
и весьма важное место в исполнительском наследии 
К. В. Изотовой. С момента оперного дебюта в партии Наташи 
и до концертов, завершавших артистическую карьеру 
певицы, где любимым «бисом» как публики, так и самой 
Изотовой была прокофьевская «Болтунья», творчество 
автора «Войны и мира» пользовалось ее постоянным 
вниманием. Что же до «Пяти стихотворений А. Ахматовой», 
то изотовское прочтение этого цикла является подлинным 
исполнительским откровением.
Ключевые слова: К. В. Изотова, С. С. Прокофьев, вокальный 
цикл «Пять стихотворений А. Ахматовой», драматическая 
моносцена, исполнительская интерпретация.

The vocal music by Sergei Prokofiev occupies a separate and 
very important place in the performing heritage of Kira Izotova. 
From the moment of her operatic debut as Natasha to the 
concerts that ended her artistic singing career, where Prokofiev’s 
«Chatterbox» was the favorite encore of both the audience 
and Izotova herself, the art of the composer of «War and 
Peace» enjoyed her constant attention. As for the «Five Poems 
by A. Akhmatova», Izotova’s understanding of this cycle is a true 
performers’ revelation.
Keywords: K. V. Izotova, S. Prokofiev, vocal cycle «Five Poems by 
A. Akhmatova», dramatic monoscene, performing interpretation.

Мария АПЛЕЧЕЕВА

С. Прокофьев. «Пять 
стихотворений А. Ахматовой» 
в интерпретации 
К. В. Изотовой

Maria APLECHEEVA

S. Prokofiev.  
«Five Poems by A. Akhmatova» 
in the interpretation of  K. Izotova

Творчество Киры Владимировны Изотовой занимает 
осо бое место в  истории Петербургской вокальной 

шко лы. Она рано добилась серьезного успеха и  завое-
вала признание публики. Еще будучи студенткой I курса 
кон сер ва тории, Изотова блистательно исполнила партию 
Наташи Ростовой в ленинградском Малом теа тре опе ры 
и балета. Чуть позже победила на Всемирном фести вале 
молодежи и  студентов в  Варшаве (1955), а  затем завое-
вала первые премии на Международных конкурсах име-
ни Шумана (Берлин, Цвиккау, 1956) и Эркеля (Буда пешт, 
1960). Уже после победы в  Варшаве певица в  качестве 
солистки Ленинградской государственной филар мо  нии 
начала активную концертную жизнь, посетив с гастроля-
ми многие города Советского Союза, а также Германию, 
Польшу, Венгрию, Данию, Англию, Финляндию.

Начало артистического пути Киры Изотовой отмече-
но успешными выступлениями на сценах Малого театра 

оперы и  балета, Эрмитажного театра, Оперной студии 
консерватории. В  ее репертуаре партии Наташи Росто-
вой («Война и  мир» Прокофьева), Марфы («Царская не-
веста» Римского-Корсакова), Сюзанны («Свадьба Фигаро» 
Моцарта), Виолетты («Травиата» Верди), Анжелы («Чер-
ное домино» Обера), за  которую она была награждена 
Золотым дипломом за  лучшую женскую роль в  1958 го-
ду, Консепсион («Испанский час» Равеля), Прилепы («Пи-
ковая дама» Чайковского), Поппеи («Коронация Поппеи» 
Монтеверди), Розины («Севильский цирюльник» Росси-
ни). Изотова была одной из  первых исполнительниц 
в  СССР монооперы Пуленка «Человеческий голос» (при-
чем специально для этого исполнения она осуществи-
ла собственный перевод текста оперы на русский язык).

Однако истинное свое призвание К. В. Изотова нашла 
в  камерном пении. Более трех десятилетий певица вы-
ступала с  обширным репертуаром, включавшим более  
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