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Sergey FROLOV

About the role of “one motive” 
inthe opera by Mikhail I. Glinka’s 
“Life for the Tsar” 

Сергей ФРОЛОВ

О роли «одного мотива» 
в опере М. И. Глинки  
«Жизнь за Царя» 

Alexander N. Serov revealed the “role” of the motive for “Glory” 
by Glinka’s opera “Life for the Tsar”. The basis of this motive  
is the folk-sand structure called Feodosy A. Rubtsov  

“summer mock-up”. The structure of this scale permeates 
the melos of most of the most important vocal numbers 
of this opera.
Keywords : “Glory” motif, “summer scale”, melody of “A Life for the 
Tsar”, Mikhail I. Glinka, national composer.

А. Н. Серов раскрыл «роль» мотива «Славься» опере Глинки 
«Жизнь за Царя». В основе этого мотива лежит  
народно-песенная структура, названная Ф. А. Рубцовым 
«летним звукорядом». Структура этого звукоряда 
пронизывает мелос большинства важнейших вокальных 
номеров этой оперы.
Ключевые слова : мотив «Славься», «летний звукоряд», мелос 
«Жизни за Царя», М. И. Глинка, национальный композитор.

Когда-то, вернувшись из четырехлетней заграничной 
поездки, молодой русский композитор М. И. Глин-

ка был преисполнен грандиозных творческих планов. 
«Мысль о  национальной музыке (не  говорю еще опер-
ной), — как он вспоминал в «Записках» о своих интере-
сах зимы 1833–1834 года, — более и более прояснялась, 
я сочинил тему „Как мать убили“ (песнь сироты из „Жиз-
ни за  царя“) и  первую тему allegro увертюры. Должно 
заметить, что я  в молодости, т. е. вскоре по  выпуске 
из пансиона, много работал на русские темы» [1, с. 263]. 
Теперь же в конце 1834 года встал вопрос о постановке 
конкретной цели. Сначала родилась идея «приняться 
за  русскую оперу» [1, с. 266]. Затем Жуковский «пред-
ложил сюжет „Ивана Сусанина“» [1, с. 266]. И «воображе-
ние» композитора настолько разыгралось что, «как бы 

по волшебному действию вдруг создался и план целой 
оперы, и  мысль противупоставить русской музыке — 
польскую; наконец многие темы и  даже подробности 
разработки» [1, с. 267].

Так рождалась великая опера, во  многом опреде-
лившая дальнейшую историю русской музыки. Есте-
ственно, что с  момента своего воцарения на  сцене 
и  по  сей день особенности ее музыкальной драматур-
гии и  технологии выразительных средств стали объек-
том внимания музыковедческой аналитики. Однако 
первое серьезное исследование в этой области появи-
лось лишь спустя четверть века после ее премьеры. 
Тогда в № 49 «Музыкального и театрального вестника» 
за 1859 год вышла весьма необычная для того времени 
статья А. Н. Серова «Роль одного мотива в целой опере 

10. Михаил Иванович Глинка. Литературное наследие : в 2 т. / под ред. В. Богданова-Березовского. Л. ; М. : Музгиз, 1952–1953.
11. Райскин И. «Князь Холмский» — «симфоническое чудо» // М. И. Глинка и музыкальный театр : сб. ст. / ред. И. Осетинская. СПб. : Аврора-Ди-

зайн, 2004. С. 11–16.
12. Серов А. Малоизвестное произведение М. И. Глинки. Статья четвертая и последняя // Серов А. Н. Статьи о музыке : в 7 вып. Вып. 3 / сост. 

и коммент. Вл. Протопопова. М. : Музыка, 1987. С. 148–152.
13. Стасов В. В. Об исполнении одного неизвестного сочинения М. И. Глинки // Стасов В. В. Статьи о музыке : в 5 вып. Вып. 1 / коммент. и общ. 

ред. Вл. Протопопова. М. : Музыка, 1974. С. 172–174.
14. Туманина Н. Музыка Глинки к трагедии Кукольника «Князь Холмский» // М. И. Глинка. Сб. материалов и статей / под ред. Т. Ливановой. М. ; Л. : 

Музгиз, 1950. С. 215–264.
15. Фролов С. В. «Глинкинский путь» русской музыки // Безопасность личности, общества, государства : материалы Третьей междунар. науч.-

практ. конф. (проблемы, задачи, технологии) : в 3 т. / под общ. ред. С. А. Виноградова. Т. 1. СПб. : Ut, 2009. С. 236–254.
16. Фролов С. В. Композитор М. И. Глинка — беспокойный человек // Musicus. 2024. № 1. С. 39–44.
17. Цуккерман В. А. «Камаринская» Глинки и ее традиции в русской музыке. М. : Музгиз, 1957. 497 с.
18. Чайковский П. Киевская опера. Четвертое симфоническое собрание // Чайковский П. И. Музыкально-критические статьи / вступ. ст. и поясн. 

В. В. Яковлева. М. : Музгиз, 1953. С. 218–223.
19. Щербакова М. Н. Музыка в русской драме: 1756 — первая половина XIX в. СПб. : Ut, 1997. 264 с.
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„Жизнь за  Царя“». Уникальность ее заключается в  том, 
что, во-первых, будучи представленной под рубрикой 
«Опыты технической критики над музыкой М. И. Глин-
ки», она стала первым из  по-настоящему профессио-
нальных опытов музыковедческой аналитики не только 
в  применении к  опере Глинки, но  и  вообще в  около-
музыкальной русской журналистике; во-вторых, она 
и по сей день не утратила своей научной ценности, так 
как и поныне трудно поставить в один ряд с ней все, что 
было написано в отечественном так называемом теоре-
тическом музыковедении о  Глинке; наконец, в-третьих, 
в числе ее достоинств одним из важнейших может быть 
названа способность провоцировать последующие ис-
следования в  обозначенной теме. Собственно раскры-
тию третьего пункта и  посвящен предлагаемый текст.

Позволим себе изначально довольно полно про-
цитировать исходную позицию этой статьи Серова:

«Великолепный хор эпилога „Славься, славься, Свя-
тая Русь“ — одно из  высших, бессмертных созданий 
Глинки, и вместе — одно из полнейших выражений рус-
ской народности в музыке. В этом очень простом соче-
тании звуков: <. . .> вся Москва, вся Русь времен Минина 
и Пожарского! Собственно изобретений музыкального, 
тут та  же „высокая мудрость простоты“, которая про-
диктовала Бетховену тему финального хора Девятой 
симфонии. Мелодия держится в  весьма тесных преде-
лах самых естественных интервалах гаммы C-dur. Гар-
мония строгостью своего организма также не выходит 
из  круга данной тональности, а  употреблением двух 
трезвучий минорных (a-moll, d-moll), как интегральных 
частей тональности C, приближает всю музыку к харак-
теру средневековой и нашей церковной, византийской 
гармонии <. . .>. Хор „Славься“ <. . .> это гимнмарш, как 
бесподобно назвал его сам Глинка, хор, который нельзя 
отделить от  Красной площади перед Кремлем, покры-
тый толпами народа, от  всего движения сценического, 
от трубного звука и колокольного звона; мало того, бо-
лее того, это не просто торжественный финал, заключе-
ние прибавочной сцены, напротив, это интегральная, 
капитальнейшая часть оперы, роскошный расцвет 
одной из главных ее мыслей — идеи царского величия, 
идеи „Царя“, как эта идея мощно отражается в  душе 
Сусанина и  служит основой его геройству» [8, с. 487]. 
Но  что еще более важно, Серов затем писал: «Пере-
смотрим оперу „Жизнь за Царя“ в тех ее моментах, где, 
по смыслу сцены и по словам текста, идея „Царя“ в душе 
Сусанина является господствующей, и  найдем, что 
во  всех этих моментах музыкальная мысль имеет осно-
вою мелодию хора „Славься, славься, Святая Русь“ зву-
чащая вполне только в  конце оперы» [8, с. 487]. Далее 
приводятся убедительные нотные примеры. Завершая 
свою статью, Серов посетовал на то, что, хотя в русской 

печати и есть «разбор оперы „Жизнь за Царя“», однако 
в нем «нет ни единого, малейшего намека на  внутрен
ний художественный организм оперы, которого ясные 
образчики я здесь вам представил» [8, с. 490].

Следуя по стопам Серова, и мы «пересмотрим опе-
ру „Жизнь за  Царя“» в  поисках новых фактов, раскры-
вающих ее «внутренний художественный организм», 
и в свою очередь найдем в музыке гениального финаль-
ного хора «Славься!» нечто наподобие интонационной 
идеи, обобщающей и  скрепляющей собою музыкаль-
ную драматургию оперы.

Дело в  том, что, во-первых, мелодия «Славься!» 
в своем секстовом контуре перекликается со многими 
мотивам, пронизывающими оперу: в  частности с  на-
чальным ее хором «В  бурю, во  грозу» или с  арией Су-
санина «Ты  приидешь, моя заря». А  во-вторых, и  что 
более важно, в своей конструкции представляет собой 
ярчайший образец русского крестьянского мелоса, т. е. 
тех русских народных песен, в  которых известный оте-
чественный музыкальный этнолог Ф. А. Рубцов опреде-
лил так называемый «тетрахорд в  сексте»: «Тетрахорд 
в сексте, как правило, <. . .> является основой для инто-
нирования календарных песен, связанных с летним пе-
риодом: летними календарными праздниками (троиц-
кие, купальские) или полевыми работами (сенокос, 
жат ва)» [5, с. 31]. При этом он  обозначил эту песенную 
модель еще и  как «летний звукоряд» и  подчеркивал: 
«Тет ра хорд в сексте в основном виде является наиболее 
рас про страненным и  употребительным ангемитонным 
звукорядом. Правда, он  далеко не  всегда встречается 
в чистом, строго ангемитонном виде. Терция, лежащая 
наверху звукоряда, довольно часто оказывается „оми-
норенной“ благодаря понижению верхней ступени» 
[5, с. 31].

Каркас этой выявленной Рубцовым «попевки» об-
разует квартсекстаккордовая конструкция. В  некото-
рых случаях в ней преобладает явная опора на верхний 
терцовый звук 1. В подтверждение к сказанному Рубцов 
приводил яркие примеры песен из так называемого ка-
лендарного песенного цикла. Наиболее характерными 
из них представляются следующие (пример 1, 2).

Важнейшим дополнением к  приведенным приме-
рам служат образцы русских песен, собранных Рубцо-
вым на  Смоленщине и  опубликованные уже после его 
смерти в  сборнике «Русские народные песни Смолен-
ской области» [6] 2.

Для нас это важно, так как Глинка, с  детских лет 
воспитанный в  звуковом мире смоленской песенно-
сти, по  всей видимости, ощущал ее не  как отдельные 
запомнившиеся напевы, а как интонационную систему. 
Именно по  этой причине при всех стараниях выявить 
конкретные песенные образцы, заимствованные вели-

1 В таком случае, как показывает наш фольклористический опыт, в число песен с оминоренным «тетрахордом в сексте» в своей основе  
войдут еще и многие западнорусские «майские» песни.

2 Из 150 песен сборника 17 имеют в своей основе «летний звукоряд». См. в данном сборнике №№ 5, 19, 22, 32, 84, 85, 86, 88, 92, 93, 94, 122, 139, 
141, 145, 146, 147.
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ким русским композитором для своих тем в  «Жизни 
за  Царя», отечественные и  в особенности советские 
музыковеды так и не смогли этого сделать. Вместе с тем, 
именно по  этой причине, начиная с  первых прослуши-
ваний, современники не уставали повторять, что в этой 
опере впервые зазвучала русская песня. Впрочем, и сам 
Глинка, готовясь к созданию своей первой гениальной 
оперы, ставил своей целью, чтобы каждый сооте че ст-
венник, слушая ее, «почувствовал себя как дома» 3.

Благодаря этому в  каркасе мелоса большинства 
важнейших тем или хотя бы начальных разделов этих тем 
в «Жизни за Царя» выявляется в качестве единой прото-
конструкции квартсекстаккордовая структура с  опо рой 
на  верхнюю терцию, которую можно увязать с  той важ-
нейшей мелодической моделью русской крестьян ской 
календарной песенности, которую выявил Рубцов.

Будучи уверенным, что предполагаемый читатель 
знает эту оперу столь же хорошо, как и  воспитанные 
на  ней люди культурного слоя России во  второй поло-
вине XIX — начале XX века, мы  не станем здесь приво-
дить нотных примеров из  «Жизни за  Царя» и  ограни-
чимся в  обозначении интересующих нас фрагментов 
музыки, лишь связанными с ними текстами.

В увертюре и I акте «тетрахорд в сексте» или мотив 
оминоренного «летнего звукоряда» звучит в начальном  
мотиве главной партии сонатного аллегро, в великолеп-
ном рондо Антониды, в первом из его эпизодов, в виде 
входящих в  его мелос микроэлементов 4 на  слова «Мо-
лодецкой красотой» и  на  слова «Сколько принесешь», 
в  теме трио «Не  томи, родимый». В  свою очередь ма-
жорный вариант «летнего звукоряда воспроизводится 
там же в  мелодии побоч ной партии («Песнь сироты») 
и  полновесно звучит в  победном песенном марше Со-
бинина «После битвы мо лодецкой».

В Польском акте, естественно, следов «летнего зву-
коряда» найти невозможно. Но в III акте уже в антракте 

звучит оминоренная «летняя» мелодия, предвосхища-
ющая жалобную песню Антониды «Не  о  том скорблю, 
подруженьки», а  далее в  песне Вани «Как мать убили», 
в  квартете на  слова «Время к  девичнику», в  оркестро-
вой партии со словами Сусанина «И так, я дожил, Слава 
Богу», и  в партии Вани звучит мажорный «летний» мо-
тив, утверждающийся здесь на слова «Я слышу конский 
топот». Этот же мотив господствует в  партии Сусанина 
в  его диалоге с  поляками. Мажорный «летний звуко-
ряд» звучит в  следующей далее девичьей песне «Раз-
гулялася, разливалася» [именно так у Глинки–Розена. — 
С.  Ф.], а  минорный — в  романсе Антониды «Не  о  том 
скорблю, подруженьки». В  финале III акта мажорный 
он  же звучит и  в аккомпанементе к  партии Собинина 
на слова «Что такое?».

Четвертый акт начинается с  хора поляков «Давно 
ни одной нет встречной души», в начальном мотиве ко-
торого неожиданно слышится оминоренный «летний 
звукоряд». В  определенном смысле это предвосхища-
ет подчинение польской партии победному русскому 
началу. Далее окончательно утверждается мажорный 
«летний звукоряд». Как бы предвосхищая эту побе-
ду, он господствует в среднем разделе арии Собинина 
на слова «Ждет невеста красная», в начальном мотиве 
вставной арии с хором Вани «Бедный конь в поле пал» 
и  в звучащем в  ней воинственном призыве «Зажигай-
те огни». Наконец, в  финале мажорный «летний звуко-
ряд» окончательно и  победно царит в  великом гимне 
«Славься, славься, святая Русь».

Именно поэтому отнюдь не  случайно Н. В. Гоголь 
в  своем восторженном отзыве о  впечатлении, произ-
веденном на него «Жизнью за Царя» писал о песенном 
начале в  ней в  характеристике русского народа: «Ка-
кую оперу можно составить из  наших национальных 
мотивов! Покажите мне народ, у  которого было бы 
больше песен. Наша Украйна звенит песнями. По Волге  

Пример 1 
«Смоленская жнивная „ржаная“ песня» [5, с. 35]

Пример 2 
«Смоленская толочанская „дожиночная“ песня» [5, с. 36]

3 Слова из письма Глинки неустановленному лицу от 26 марта / 7 апреля 1834 года: «Я думаю, что и я тоже мог бы подарить нашему театру 
достойное его произведение <…>. Важнее всего найти сюжет: я, во всяком случае, хочу, чтоб все это было национальным, прежде всего 
сюжет, а затем и музыка, та, чтоб мои дорогие соотечественники почувствовали бы себя дома, а за границей не приняли бы меня за хвасту-
нишку и ворону в павлиньих перьях» [2, с. 53].

4 Термин, введенный в отечественное рахманиноведение Е. А. Ручьевской [7, c. 107–108]. Подробнее об этом [9, с. 26–31].
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от  верховья до  моря на  всей веренице влекущихся ба-
рок заливаются бурлацкие песни. Под песни рубятся 
из  сосновых бревен избы по  всей Руси. Под песни ме-
чутся из рук в руки кирпичи, и как грибы вырастают го-
рода. Под песни баб пеленается, женится и  хоронится 
русский человек. <. . .> Опера Глинки есть только пре-
красное начало. Он счастливо сумел слить в своем тво-
рении две славянские музыки; слышишь, где говорит 
русский и где поляк: у одного дышит раздольный мотив 
русской песни, у  другого опрометчивый мотив поль-
ской мазурки. . .» [3, с. 135].

И столь же не случайно в ядовитой клевете на эту 
оперу со стороны ее ревностных хулителей говорилось, 
что она не что иное, как «Чем тебя я огорчила с бараба-
нами» 5. Ведь и  в этом названном несколько одиозном 
романсе А. Е. Варламова на  слова, приписываемые 
А.  П.  Су марокову, слышится все тот же оминоренный 
«летний звукоряд». В этом контексте показательно, что 
мелодия одной из наиболее репрезентативных русских 
авторских песен «Не  шей ты  мне, матушка, красный 
сарафан» А. Е. Варламова на  слова Н. Г. Цыганова име-
ет в своей основе все тот же «летний звукоряд». Столь 
же показательно, что и  у самого Глинки в  его вокаль-
ной лирике часто встречаются мелодии, опирающиеся 
на «летний звукоряд». Началось это с романса, который 
композитор считал первым своим удачным произведе-
нием — «Не искушай меня без нужды». А далее продол-
жилось в таких вокальных его сочинениях, как «Память 
сердца», «Ах ты, ночь ли, ноченька», «Венецианская 
ночь», «Гуди вiтер вельми в полi», «Давно ли роскошно 

ты розой цвела», «Колыбельная песня», «О милая дева» 
и т. д.

Таким образом, нами предлагается подход к  реше-
нию одного из  важнейших вопросов в  изучении твор-
чества Глинки — народных истоков его тематизма. Здесь 
важно отметить, что этим вопросом занимались и до нас. 
Но, как показывает соответствующая литература, и, пре-
жде всего, монументальное исследование В. В. Прото-
попова «Народные истоки русского тематизма в „Иване 
Сусанине“» [4, с. 163–241], безысходность в  решении 
проблемы заключалась в  упрощенных поисках одно-
значно соотносимых песенных оригиналов для опер-
ных и  тому подобных тем у  Глинки, тогда, как теперь 
стало ясно, что более важно исходить из обнаружения 
общих моделей в глинкинском и фольклорном мелосе. 
При этом следует учесть, что к  использованию «летне-
го звукоряда», т. е. к отсылкам к русской крестьянской 
песенности, Глинка прибегает весьма избирательно, 
и  лишь в  тех случаях, когда этого требовало содержа-
тельно-технологическое обоснование или, иначе говоря, 
творческое задание 6. Поэтому во  второй своей опере 
«Руслан и  Людмила», в  чистом проявлении «летний зву-
коряд» обнаруживается лишь в одном номере — в арии 
Людмилы «Ах, ты  доля, долюшка», явно стилизованной 
под русскую народную лирическую песню. А в большин-
стве сочинений вокальной или камерно-инструменталь-
ной лирики, и  даже в  таком национально знаковом со-
чинении как «Камаринская», это остро-содержательное 
средство не  используется. И  в  этом весь композитор 
Глинка — великий технолог и гениальный драматург.
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