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Abstract. The article is to commemorate the 200th anniversary of Fedor Mikhailovich 
Dostoyevsky; it concerns a musical version of his novel, «The Idiot». The Russian writer’s 
work has attracted attention of many composers. In 1986 Mieczysław Weinberg completed 
the eponymous opera. The librettist Aleksandr Medvedev follows the logic of the original 
story and constructs the musical drama preserving the specific features and versatility of 
each character, which is also reflected in the music. The image of Parfen Rogozhin reveals 
the development of his contradictory nature. The character is represented with ensemble 
and solo scenes. Parfen’s Song from Scene Nine stands out among the solos. The song 
«Akh, talan li moi, talan» (Oh My Bad Luck) is quoted as its source. The lyrics of the song 
were first published together with its tune in 1790, in a book edited by N. A. Lvov and 
I. G. Prach, «Collection of Russian Folk Songs with Their Tunes» (Lvov- Prach Collection). 
The study has found that there are different versions of the text in the oral tradition. Their 
variety can be reduced to two types: the bridal song and the jailhouse ballad with its steady 
archetype of «beauty and the rogue». Each type has a semantic correlation in the context 
of the opera. The quotation obviously changes in the opera. The librettist has introduced 
his own lines enhancing the tragic focus of the song. The composer renders them in the 
tune emphasizing the intonation intrinsic to the genre of lamentation.
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Образ Парфена Рогожина в опере М. Вайнберга  
и А. Медведева «Идиот»

С. Г. Вой ткевич, В. П. Баранова
Сибирский государственный институт искусств  
имени Дмитрия Хворостовского 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Статья приурочена к 200-летнему юбилею Федора Михайловича 
Достоевского и посвящена одному из музыкальных прочтений романа «Идиот». 
Это сочинение русского писателя чаще других привлекало внимание композиторов. 
В 1986 году Мечислав Вайнберг завершил оперу с одноименным названием. Либреттист 
Александр Медведев следует логике литературного первоисточника и выстраивает 
музыкальную драму, сохраняя специфику и многогранность каждого образа. Это 
находит отражение в музыке. Развитие образа Парфена Рогожина демонстрирует 
противоречия персонажа. Он представлен ансамблевыми и сольными сценами. Среди 
последних особенно выделяется Песня Парфена, которая звучит в девятой картине. 
В ее основу положена цитата песни «Ах, талан ли мой, талан». Впервые текст песни 
вместе с напевом был опубликован в 1790 году в сборнике Н. А. Львова и И. Г. Прача 
«Собрание народных русских песен с их голосами». Исследование показало, что 
данный текст бытует в устной традиции в разных вариантах. Их многообразие 
можно свести к двум типам: свадебная песня и балладная песня тюремного характера 
с устойчивым архетипом «красавица и разбойник». В контексте оперы каждый 
из типов находит свой смысловой коррелят. Цитата претерпевает в опере очевидные 
изменения. Либреттист привносит собственные строки, усиливающие трагическую 
направленность. Композитор передает их в напеве, акцентируя интонацию, свой-
ственную жанру причитаний.

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, М. С. Вайнберг, А. В. Медведев, роман «Идиот», 
современная опера, фольклор, цитата, песня.

Специальность 17.00.02 –  музыкальное искусство.

Введение
В 2021 году отмечалось 200-летие со дня 

рождения великого русского писателя Федо-
ра Михайловича Достоевского. Его наследие 
до сих пор привлекает ученых всего мира, 
подтверждением чему является большое 
количество исследований, посвященных 
творчеству автора «Братьев Карамазовых», 
а также регулярно проводимые научные 
мероприятия, где озвучиваются результа-
ты новейших изысканий. Институт русской 
литературы (Пушкинский Дом) Российской 
академии наук начал публикацию нового 
академического издания «Полное собрание 
сочинений и писем Ф. М. Достоевского», ко-
торое выйдет в 35 томах.

Юбилей Достоевского нашел отраже-
ние в репертуаре драматических и оперных 
театров. В канун празднований два веду-
щих оперных театра страны представили 
зрителю различные версии опер М. Вайн-
берга и А. Смелкова на сюжет одного из са-
мых популярных романов писателя –  «Иди-
от».

Если взглянуть на историю оперной 
достоевистики, начатой в 1916 году оперой 
Сергея Прокофьева «Игрок», то окажется, 
что самое большое количество сценических 
воплощений на музыкальной сцене принад-
лежит сюжету о «положительно прекрас-
ном человеке» –  князе Льве Николаевиче 
Мышкине. Первая попытка написать оперу 
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на этот сюжет принадлежит Николаю Яков-
левичу Мясковскому. С 1908 по 1918 год он 
работал над оперой «Идиот». Сочинение 
осталось незавершенным. Обратим вни-
мание на то, что роман Достоевского был 
единственным сюжетом, который «увлек 
Мясковского надолго и по- настоящему» 
(Lobanova, 2016: 127).

Спустя несколько десятилетий исто-
рию о Князе Христе воплотил в музы-
ке немецкий автор Ханс Вернер Хенце, 
создавший в 1952 году балет- пантомиму 
«Идиот» (камерный балет). Десятью года-
ми позже чех Карел Купка написал сначала 
балет (1962), а затем оперу «Идиот» (1964). 
Первая русская завершенная оперная вер-
сия принадлежит Валериану Михайловичу 
Богданову- Березовскому, который назвал 
свое сочинение «Настасья Филипповна» 
(1964). В последующие годы возникли опе-
ры «Идиот» Лучано Шайя (Лучиано Чайли) 
(обе 1970), «Князь Мышкин» Александра 
Балтина (1983), «Идиот» Мечислава Вай-
нберга (1986), камерная опера Владимира 
Кобекина «Н.Ф.Б.» (1995); телеопера Джо-
на Чарльза Итона «Мышкин» (1973), рок- 
опера Александра Ковалева (2015). Сюжет 
романа Достоевского оказался привлека-
тельным для балетмейстеров, свидетель-
ством чему являются постановки Валерия 
Панова (1979, на музыку Дмитрия Дми-

триевича Шостаковича), Бориса Эйфмана 
(1980, на музыку Шестой симфонии Петра 
Ильича Чайковского), Надежды Калининой 
(2015, на музыку «Манфреда», Шестой сим-
фонии, Первой и Третьей сюит Петра Ильи-
ча Чайковского). Неоднозначные отклики 
в прессе вызвал драматический спектакль 
с балетными интермедиями Режиса Оба-
диа, представленный на сцене РАМТ (2004). 
Последним сочинением стала опера санкт- 
петербургского композитора Александра 
Смелкова. Ее мировая премьера (концерт-
ное исполнение) состоялась 22 и 24 января 
2021 года на Приморской сцене Мариинско-
го театра.

Постановка проблемы
В ряду названных произведений особо 

выделяется опера Мечислава Самуилови-
ча Вайнберга «Идиот» (рис. 1), написанная 
в 1986 году на либретто Александра Викто-
ровича Медведева и ожидавшая премьеры 
первой авторской редакции долгих 30 лет. 
В 2016 году Государственный академи-
ческий Большой театр в Москве и Мари-
инский театр в Санкт- Петербурге осуще-
ствили постановку оперы, и спектакль стал 
репертуарным.

Переводя сложный мир прозы пи-
сателя на музыкальный язык, Медведев 
и Вайнберг сохранили многие константы 

Рис. 1. Мечислав Вайнберг (1919–1996)
Fig. 1. Mechislav Weinberg (1919–1996)
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литературного первоисточника. Централь-
ным персонажем оперы стал Лев Никола-
евич Мышкин. В либретто используется 
не только текст романа, но и другие источ-
ники. Это стихотворные строки Якова По-
лонского и Николая Языкова, эпистолярий 
Федора Михайловича Достоевского. Кроме 
того, встречаются «передача реплик одних 
персонажей другим, принцип монтажности 
на текстовом и драматургическом уровнях, 
столкновение идей, персонифицированных 
в героях оперы» (Voitkevich, 2020: 995). 
В большинстве случаев введение «чужого 
слова» служит цели представить заглавного 
героя как «положительно прекрасного че-
ловека». И только один раз в опере появля-
ется цитата, связанная с образом Рогожина. 
Предпримем попытку обосновать причи-
ны обращения авторов оперного «Идиота» 
к теме подлинной русской песни.

Обсуждение
Либреттист оперы Александр Медве-

дев следовал логике литературного пер-
воисточника. Поэтому Парфен Рогожин 
появляется в первой сцене оперы, где проис-
ходит знакомство «последнего из рода кня-
зей Мышкиных» и «сына потомственного 
почетного гражданина Семена Парфенови-
ча Рогожина». Купеческий сын рассказы-
вает о событиях, произошедших «чрез На-
стасью Филипповну» (Dostoevskij, 1973: 8). 
Поначалу он представлен как разгульный 
грубоватый персонаж. Парфен не скрывает 
своей необразованности: «У нас, у родите-
ля, попробуй- ка, в балет сходить, –  одна рас-
права, убьет!» (Dostoevskij, 1973: 12). При 
том, что старший Рогожин богат, сын ходит 
«в третьегодняшней отцовской бекеше»1, «в 
смазных сапогах»2. В разговоре Гани Ивол-

1 Бекеша –  верхняя мужская одежда, пальто с длинными 
полами сюртучного типа. Отличительной чертой являлся 
отрезной по талии крой.
2 Сапоги, сшитые кожей вовнутрь. Пропитывались 
салом или дегтем, благодаря чему служили долго. 
В данном случае смазные сапоги и бекеша с отцовского 
плеча свидетельствуют о скупости Семена Парфеновича, 
который при своем достатке экономил на сыновьях, 
не считая возможным покупать им персональную одежду 
или личные сапоги –  менее ноские, но зато имевшие более 
презентабельный вид.

гина и генерала Епанчина, которые обсуж-
дают Рогожина, звучит пренебрежительное 
«купеческий сынок», «купчик». На первых 
страницах романа писатель называет героя 
«черномазый», а затем нередко использует 
слово «грязный» при характеристике Пар-
фена: он является на день рождения к На-
стасье Филипповне в грязных сапожищах, 
с массивным бриллиантовым перстнем «на 
грязном пальце правой руки» (Dostoevskij, 
1973: 135), с деньгами в «грязной пачке» 
(Dostoevskij, 1973: 136). Решив разыскать 
дом Рогожина, Князь сразу же угадыва-
ет его по «физиономии»: «Дом этот был 
большой, мрачный, в три этажа, без вся-
кой архитектуры, цвету грязно- зеленого» 
(Dostoevskij, 1973: 170).

Тем очевиднее перемены, происходя-
щие с Парфеном. В начале второй части 
романа Мышкин говорит товарищу: «…
всю компанию разогнал; сам вот в роди-
тельском доме сидишь, не проказишь» 
(Dostoevskij, 1973: 172). Купеческий наслед-
ник читает книги по реестру, составленно-
му Настасьей Филипповной, и среди них 
«История России с древнейших времен» 
Сергея Михайловича Соловьева, первый 
том которой был опубликован в 1851 году. 
В третьей части романа читатель узнает, 
что поражавший и пугавший окружающих 
своими безобразными кутежами и пьян-
ством Рогожин, придя на дачу с Мышки-
ным, «во весь вечер не выпил ни одной кап-
ли вина» (Dostoevskij, 1973: 316).

Линия образа, очерченная в романе, 
находит отражение и в опере. Так, в сцене 
Парфена с ростовщиками, возникаю-
щей «наплывом» во второй картине («У 
Епанчиных»), во время появления Пар-
фена в доме Иволгиных (картина тре-
тья «У Иволгиных»), а затем у Настасьи 
Филипповны (четвертая картина «День 
ангела») в оркестровой партии возника-
ют ритмы и интонации, характерные для 
жанра пляса. Форшлаги медных духовых, 
синкопированные «перебивы», гемиоли, 
переменный метр передают разухабистый 
и наглый характер пьяного «купчика», 
не знающего удержу и потрясающего мош-
ной. Однако в эпизодах- беседах с Князем 
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(первая картина «В поезде», пятая кар-
тина «У Рогожина») мелодическая линия 
вокальной партии Парфена более разме-
ренная, спокойная и приближается к ари-
озному типу. Оказываясь, по справедливо-
му замечанию исследователя, в «ситуации 
потаенной любви- ненависти, доставляю-
щей страдания и мучительные пережи-
вания героям» (Safronova, 2013: 101–102), 
Рогожин как бы стихает в своих внешних 
проявлениях, становится все более задум-
чивым и словно бы предчувствует неиз-
бежность трагического исхода. Описанное 
состояние в полной мере отражается в од-
ном из сольных эпизодов, жанр которого 
обозначим как песня.

В структуре оперы он звучит в завер-
шение девятой, предпоследней картины 
«Соперницы» (соответствует событиям 
главы VIII части четвертой романа) и пред-
восхищает заключительную картину оперы 
«Примирение», в которой Мышкин и Рого-
жин сидят у тела мертвой Настасьи Филип-
повны в доме Парфена (XI глава романа).

Рассматриваемая сцена представляет 
Рогожина сидящим в кабаке. Такой сцены 
нет в романе. Она введена в оперу Медве-
девым. По- видимому, либреттист оттал-
кивался от текста первой части романа, 
где сам Парфен признается, что, приехав 
к тетке в Псков, «пошел потом по кабакам 
на последние, да в бесчувствии всю ночь 
на улице и провалялся» (Dostoevskij, 1973: 
13). Второй раз слово «кабак» звучит в ро-
мане из уст Дарьи Алексеевны. Пытаясь 
урезонить Парфена, разнузданно ведущего 
себя на праздновании дня рождения Наста-
сьи Филипповны, она строжится: «Ишь, 
пьяный из кабака, выгнать тебя надо!» 
(Dostoevskij, 1973: 141). Историки отмечают, 
что слово «кабак» в России уже со времен 
Екатерины II имело негативный оттенок 
и было «базовым» питейным заведением 
для простого люда, «где никогда не ели» 
(Dolgih, 2017: 16). Сюда шли, чтобы «залить 
горе». Возможно, именно этим объяснимо 
решение создателей оперы разместить ге-
роя в кабаке. И вот почему.

Два раздела песни Рогожина стано-
вятся своеобразным обрамлением рассказа 

Лебедева, благодаря которому зритель уз-
нает о несостоявшейся свадьбе Мышкина 
и Настасьи Филипповны, о ее побеге из- под 
венца к Рогожину. Разговорные фразы Ле-
бедева дополняются вокальными репли-
ками Настасьи Филипповны и Мышкина. 
Либреттист неслучайно поручает пересказ 
событий Лебедеву. Этот персонаж пред-
ставлен в романе и опере «господином 
всезнайкой» и «помимо привычной роли 
участника событий выступает в опере в ка-
честве резонера, рассказчика» (Voitkevich, 
2020: 994).

Для характеристики Рогожина Медве-
дев –  исследователь и знаток русского фоль-
клора –  выбрал песню «Ах, талан ли мой, 
талан». Два из множества вариантов ее по-
этического текста вошли в I часть «Собра-
ния разных песен» Михаила Дмитриевича 
Чулкова (1770 год). Однако с напевом поэ-
тический текст впервые был опубликован 
в 1790 году в знаменитом сборнике Николая 
Александровича Львова и Иоганна Готфри-
да Прача «Собрание народных русских пе-
сен с их голосами» (рис. 2) в разделе «Про-
тяжные песни».

Анализ доступных нам образцов пес-
ни «Ах, талан ли мой, талан» показал, что 
большинство версий воплощения баллад-
ного сюжета этой протяжной песни рас-
крывают тему «красавица и разбойник». 
В связи с сюжетной линией романа Рого-
жин –  Настасья Филипповна интересными 
представляются следующие строки одного 
из вариантов:

Сокрушила красна девица;
Что ни день, ни ночь покоя нет,
Я не знаю, как разстатися.
Довела она добра молодца
До погибели великия.
Разорился я, добрый молодец,
От души ли красной девицы… (New 

and completely collection of Russian songs, 
1879: 160).

Очевидно, что они напрямую соот-
носятся с сюжетом произведения и с рас-
сматриваемой оперной ситуацией. По- 
видимому, все вышесказанное определило 
выбор либреттистом данного поэтического 
фольклорного текста.
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Вместе с тем Медведев изменяет текст 
первоисточника и привносит в него стро-
ки, усиливающие трагическую направ-
ленность. Приведем текст Песни, как он 
представлен в опере, и выделим жирным 
шрифтом строки, добавленные либрет-
тистом:

Ах, талан ли мой, талан.
Или участь горькая моя,
Иль звезда моя злосчастная
О восьми, восьми концах железных.
Высоко, звезда, ты восходила.
Выше светлого месяца,
Выше красного солнышка
взошла звезда –  да пала,
В пепел обратилася, в пепел…
(Vajnberg, 1994: 387–388).
…
Ах, талан ли мой, талан.
Разнесчастная судьбинушка,
Черным прахом разлетелася
Черным прахом разлетелася
Поразвеялась, поразвеялась (Weinberg, 

1994: 392–393).

Вводимые либреттистом дополнения 
значительно расширяют семантическое 
поле цитаты. Фраза «о восьми концах же-
лезных» вызывает ассоциации с тюрем-
ными кандалами либо октограммой. Она 
имеет в различных религиях значение ду-
ховного восхождения. В православии вось-
миконечная звезда символизирует Вифлеем 
и Богородицу. Однако в тексте песни Рого-
жина звезда «железная», и она «пала», «в 
пепел обратилася», «черным прахом раз-
летелася». Тем самым предвосхищается 
трагический исход судьбы героя, которого 
ждет наказание за убийство Настасьи Фи-
липповны и каторга.

Заложенный в тексте фатальный смысл 
находит воплощение и в мелодии песни Ро-
гожина, созданной Вайнбергом. Компози-
тор руководствуется контекстом сцены и ее 
положением в опере. Он сохраняет мелоди-
ческую напевность и акцентирует черты, 
свой ственные жанру причитаний. Важную 
роль в напеве играет чистая квинта. Этот 
интервал можно назвать лейтинтерва-

Рис. 2. Титульный лист сборника Н. Львова и И. Прача
Fig. 2. Title page of the collection of N. Lvov and I. Prach
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лом образной сферы Рогожина. Выскажем 
предположение, что этот выбор сделан ав-
тором музыки не случайно. Имя Парфен, 
Парфений восходит к древнегреческому 
слову Παρθένιος; «παρθένος» («партенос»), 
что в переводе означает «целомудренный, 
девственный, чистый». Однако в данном 
случае нисходящая мелодическая линия 
оказывается словно бы замкнута в пределах 
квинтового интервала. Каждая мелодиче-
ская фраза завершается звуком «до», словно 
символизирует некий роковой предел и не-
отвратимость «горькой участи» Парфена. 
Это соответствует слову «талан», которое 
в словаре Владимира Ивановича Даля обо-
значено как «рок, судьба, участь» (рис. 3).

Наконец, отметим, что в фольклор-
ной традиции жанр причитаний функци-
онирует в двух обрядовых комплексах: 
причитания звучат как в свадебном, так 
и в похоронном ритуалах. Следовательно, 
выявляемая композитором в интонацион-
ном воплощении фольклорного текста се-
мантика жанра причитаний в полной мере 
соответствует положению рассматривае-
мой сцены в опере. С одной стороны, здесь 
совмещаются горькая песня- размышление 
Рогожина и «анекдот о свадьбе», что по-
зволяет «упорядочить разновременные 
фрагменты в единую одновременность» 

и вовлекает цитату «в ассоциативное поле» 
(Gavrilova, 2020: 1042). С другой –  пред-
восхищается заключительная сцена оперы, 
в которой «главным действующим лицом 
является мертвая Настасья Филипповна» 
(Gozenpud, 1971: 126) –  невеста несостояв-
шейся свадьбы.

Выводы
Предпринятое исследование показа-

ло, что авторы оперы «Идиот» Мечислав 
Вайнберг и Александр Медведев отража-
ют в сценической драме логику развития 
и изменения образа Парфена Рогожина. 
Они следуют за «сценарием» Достоевского 
и подчеркивают характерные черты героя 
музыкальными средствами. К ним отно-
сятся жанры пляса, оркестровые приемы, 
использование характерных инструментов, 
а также введение в вокальную партию фоль-
клорной цитаты старинной русской песни. 
Сольный номер не только становится отра-
жением внутреннего мира и воспоминаний 
героя. Он воплощает идею предопределен-
ности трагического завершения романа 
и оперы. Это позволяет авторам создать 
необходимую атмосферу и сделать более 
пронзительным финал музыкальной дра-
мы, в котором два героя сидят подле тела 
убитой Рогожиным Настасьи Филипповны.

Рис. 3. Песня «Ах, талан ли мой, талан» в сборнике Львова- Прача  
и в опере М. Вайнберга «Идиот»

Fig. 3. The song «Ah, talan li moi, talan» in the collection of Lviv- Pracha  
and in the opera by M. Weinberg «Idiot»
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