
Ar tistic World of Musical Piece

17

2 0 2 2 , 3

ISSN 2782-3601 (Print), 2782-361X (Online)
УДК 7.035

DOI: 10.17674/2782-3601.2022.3.017-025

О.С. МИХАЙЛОВА

Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия 
ORCID: 0000-0001-5391-8032

Концептуально-драматургические принципы  
в опере XIX века на библейский сюжет 

Статья посвящена изучению некоторых особенностей толкования библейской исторической 
концепции в романтической опере XIX века. Её концептуально-драматургическая матрица 
определяется как универсальная, поскольку действует не только в оперных произведениях  
с библейской тематикой, но и в музыкальных драмах, не связанных с воплощением событий 
Священного Писания, однако имеющих религиозный конфликт. Подобный тип оперной поэтики 
базируется на принципах библейского историзма, в основу которого положена идея Промысла 
Божьего. Определяющей в нём выступает религиозно-философская трагедия, возникающая 
из содержания Священного Писания и формирующая этапы всего драматургического 
процесса. Автором прослеживается генезис данного феномена и отмечается, что одной из 
первых драматургические принципы библейской истории воплотила итальянская опера  
XIX века. Этот процесс получил отражение в особом пространственно-временном континууме 
музыкальных драм, содержащем три времени: прошлое, связанное с нарушением Божьего 
Завета (завязка), настоящее, воплощающее идею наказания за преступление Божьих законов 
(развитие конфликта до кульминации и начало развязки), и будущее, знаменующее искупление 
грехов и спасение (развязка и катарсис). 

Ключевые слова: библейский историзм, религиозно-философская трагедия, драматургия, 
опера на библейский сюжет, опера XIX века, Библия, концептуально-драматургические 
принципы, Священное Писание. 

Для цитирования / For citation: Михайлова О.С. Концептуально-драматургические 
принципы в опере XIX века на библейский сюжет // Проблемы музыкальной науки / Music 
Scholarship. 2022. № 3. С. 17–25. DOI: 10.17674/2782-3601.2022.3.017-025

OLESYA S. MIKHAYLOVA

Altai State University, Barnaul, Russia 
ORCID: 0000-0001-5391-8032

Conceptual and Dramaturgical Principles  
in the 19th Century Opera on a Biblical Subject

The article is devoted to the study of some features of the interpretation of the biblical historical 
concept in the romantic opera of the 19th century. Its conceptual and dramatic matrix is defined 
as universal, since it operates not only in operatic works with biblical themes, but also in musical 
dramas that are not related to the embodiment of the events of Holy Scripture, but have a religious 
conflict. This type of opera poetics is based on the principles of biblical historicism, which is based 
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XIX век явился поистине эпохальным 
для оперы. Обилие типологических раз-
новидностей, новаторские поиски в обла-
сти проблематики, форм её воплощения, 
вопросы синтеза и реформирования стали 
основополагающими в глубинном обнов-
лении данного музыкально-театрального 
жанра. Особое место в ряду этих новаций 
занимают оперы – религиозно-философ-
ские трагедии, возникшие на основе би-
блейского повествования. 

Сочинения Дж. Россини («Кир в Вави-
лоне, или падение Валтасара», «Моисей 
в Египте»), Г. Доницетти («Потоп»), 
Дж. Верди («Навуходоносор»), Э. Мегюля 
(«Иосиф в Египте»), Дж. Мейербера 
(«Клятва Иеффая»), К. Сен-Санса («Сам-
сон и Далила»), А. Серова («Юдифь), 
А. Рубинштейна («Маккавеи», «Моисей», 
«Вавилонская башня», «Суламифь»), не-
сомненно, принадлежат к числу золо-
тых страниц в истории художественного 
осмысления ветхозаветных событий. 
Однако на сегодняшний день они оста-
ются наименее изученными в музыкаль-
ной науке. Между тем эти произведения 
характеризуются не только иным вопло-
щением библейского сюжета по сравне-
нию с XVIII веком, но и особыми свой-
ствами, сложившимися на основе опреде-
лённых принципов Священного Писания. 
К последним, в частности, относится 

цикличность, лежащая в основе библей-
ского историзма и присущая практиче-
ски всему ветхозаветному повествова-
нию. Его драматургическая суть отражена  
в вечной теме духовной борьбы полярных 
начал: Добра и зла, Света и тьмы, Жизни  
и смерти, – раскрываемой через выбор че-
ловека. Таковой эта идея противостояния 
предстает как в первом конфликтном со-
бытии Книги Бытия (выбор Адама и Евы), 
так и во всех последующих (Всемирный 
потоп, гибель Содома и Гоморры, разру-
шение двух Иерусалимских храмов…), 
составляющих своеобразные циклы ка-
тастроф, в основу которых положен прин-
цип нарушения нравственных законов 
Божьего Завета. Данный тип драматурги-
ческого процесса представляется универ-
сальным, поскольку его можно рассмат-
ривать не только в опере на библейскую 
тематику, но и в музыкальных драмах с 
религиозным конфликтом, не связанных 
с событиями Ветхого и Нового Заветов.

Поскольку концептуально-драматур-
гические особенности оперы на ветхоза-
ветный сюжет определяются принципами 
религиозно-философской драмы, целесо-
образно рассмотреть генезис этого явления.

XIX столетие, учитывая масштабный 
интерес к Священному Писанию, в из-
вестном смысле можно определить как 
«библейский Ренессанс». Подобная тен-

on the idea of Divine Providence. It is determined by the religious and philosophical tragedy, which 
arises from the content of the Holy Scripture and forms the stages of the entire dramatic process. The 
author traces the genesis of this phenomenon and notes that one of the first dramatic principles of 
biblical history was embodied by the Italian opera of the 19th century. This process was embodied 
in a special space-time continuum of musical dramas, containing three times: the past, associated 
with the violation of God՚s Covenant (starting point), the present, embodying the idea of punishment 
for the crime of God՚s laws (the development of the conflict to the climax and the beginning of 
the denouement), and the future, signifying the redemption of sins and salvation (denouement and 
catharsis).

Keywords: biblical historicism, religious and philosophical tragedy, dramaturgy, opera on biblical 
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денция во многом была обусловлена раз-
витием науки, которая, в стремлении вос-
создать события глубокой древности, 
погрузилась в пристальное изучение архе-
ологии и географии стран ветхозаветного 
мира. В то же время в культурном про-
странстве романтизма уже имелись тради-
ции художественного осмысления библей-
ских событий, накопленные предшествую-
щими периодами, а научные исследования 
К. Рича, Ж.-Ф. Шампольона, Э. Робинсона, 
П.-Э. Ботта, Э. де Сарзека, Дж. Смита  
и других [8, с. 20–21] стали новым импуль-
сом для развития данного процесса.

Подтверждение сказанному можно об-
наружить во всех сферах научной и худо-
жественной мысли. Так, особое место во-
просы духовного характера занимали в 
нравственно-философских и эстетических 
исканиях романтиков. В трудах выдаю-
щихся философов XIX века: Ф. Шлегеля, 
Ф. Шлейермахера, Г. Гегеля, И. Фихте, 
П. Галуппи, А. Розмини, В. Джоберти, 
Мен де Бирана, В. Соловьёва, Н. Фёдорова 
и других красной нитью проходит тема 
религиозного мировосприятия. Будучи 
«в самой сути своей генетически свя-
зан с религией» [1, с. 85], романтизм 
утверждает её как неотъемлемую состав-
ляющую творческой деятельности че-
ловека. Именно поэтому философское 
толкование религиозной доктрины на-
ходит естественное продолжение в запад-
ноевропейской и отечественной литера-
туре – в произведениях Ф. фон Гарденберга 
(Новалиса), В. Гюго, Ф. Шатобриана, 
А. де Виньи, О. де Бальзака, Дж. Байрона, 
В.А. Жуковского, Ф.М. Достоевского, 
Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина.

Важнейшей тенденцией рассматривае-
мого периода явилось обращение к темам 
и проблемам Средних веков. Их новатор-
ское осмысление в XIX столетии способ-
ствовало, по замечанию Е. Панковой, фор-
мированию особой романтической модели 

Средневековья, которая стала «концептом, 
обусловившим всю духовную жизнь об-
щества» [4, с. 189]. Эстетике романтизма 
были близки идеи ушедшей «тёмной»  
и «мрачной» эпохи, связанные с мистикой 
в жизни человека, смешением границ двух 
полярных миров – сакрального и профан-
ного, вмешательством Высших сил в судьбу 
человека и мира. Ярчайшим результатом 
диалога двух отдалённых во времени куль-
тур является феномен фаустианства. 

Как известно, трагедия И.В. Гёте 
«Фауст» стала знаковой для всего XIX сто-
летия, а её последующие воплощения  
в различных жанрах искусства сформи-
ровали особое художественное явление. 
В контексте сказанного весьма показа-
телен факт трактовки Гёте средневеко-
вой легенды о чернокнижнике сквозь глу-
бину ветхозаветной Книги об Иове, оли-
цетворяющем в первой части Священного 
Писания страдания всего человечества. 
Более того, из ветхозаветной коллизии вы-
растает и тема борьбы за душу человека 
как концепция конфликтного спора Бога 
и сатаны, впоследствии ставшая моноте-
мой романтического двоемирия личности. 

Следует отметить, что между роман-
тической и средневековой эпохами су-
ществует не только тематическая, но и 
жанровая преемственность. Для воспро-
изведения культовой тематики авторы об-
ращаются к традиционным жанрам лите-
ратуры и искусства. Таково, в частности, 
стремление романтиков возродить жанр 
мистерии – религиозной драмы-пред-
ставления, получившей распространение  
в средневековом церковном обиходе. 
Среди наиболее ярких примеров в исто-
рии западноевропейской и отечественной 
драматургии отметим мистерии «Каин» 
(1821), «Небо и земля» (1822) Дж. Байрона, 
«Дочь Иеффая» (1822), «Моисей» (1822), 
«Потоп» (1823) А. де Виньи, «Последний 
день» (1834), «Жизнь и смерть» (1834) 
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А.В. Тимофеева, «Рука всевышнего оте-
чество спасла» (1834) Н.В. Кукольника. 
Жанр мистерии, как известно, ярко пред-
ставлен и в музыкальном искусстве –  
в творчестве Р. Вагнера, Н.А. Римского-
Корсакова, А.Н. Скрябина. 

Мистерия стала одной из важнейших 
предшественниц оперы на ветхозаветный 
сюжет, поскольку привнесла в неё ряд 
своих характерных особенностей. Это, с 
одной стороны, акцентирование в поэтике 
музыкальной драмы ключевых понятий 
Священного Писания – таких, как правед-
ность, грешность, покаяние, сострадание; 
с другой – воссоздание библейского содер-
жания через соответствующие формы (мо-
литвенные эпизоды), образы и символы. 

В «ветхозаветной опере» нашли отраже-
ние и иные жанры религиозного театра – 
литургическая и полулитургическая драмы, 
миракль, моралите, ренессансные священ-
ные драмы, в которых объединяющим фак-
тором выступает идея проповедования ве-
роучения и всесилия Бога. Особое значение 
среди названных жанров имеет миракль,  
в котором ключевая роль отводилась идее 
чуда – Божественного вмешательства в зем-
ные события. Данная идея, по замечанию 
М. Сабининой, была свойственна опере 
практически с самого её появления, когда 
«в определённые моменты оперного дей-
ствия “вертикаль вечностиˮ рассекала “го-
ризонталь жизниˮ, намекая на загадочные, 
невидимые планы человеческой жизни»  
[6, с. 17].

Уже на раннем этапе развития священ-
ного представления (sacra rappresentazione) 
в нём наметились принципы оперного 
жанра с его активным сценическим (внеш-
ним) действием и значимой ролью музы-
кальной драматургии. Священные драмы 
получили распространение в Италии на-
чиная с XIV века. Это были театраль-
ные постановки, основанные на собы-
тиях Ветхого и Нового Заветов, а также 

житиях святых. В отличие от подобных 
произведений в Испании и Франции как 
указанного периода, так и последующих 
трёх столетий, «сакральное представле-
ние Италии является исключительным, 
потому что в его исполнении большое ме-
сто занимает музыка» [10, с. 27]. Данный 
факт во многом обусловил некоторую пу-
таницу, возникшую с их жанровым обо-
значением, которое, очевидно, избиралось 
исходя из места их исполнения. Г. Смитер 
указывает, что в XVII веке священным 
представлением зачастую называли ора-
торию. Последняя также именовалась 
кантатой, componimento sacro (священ-
ное сочинение), drama sacrum (драма свя-
щенная), и drama tragicum (драма-траге-
дия) [Там же, с. 293]. Указанные жанры 
во многом стали основой для возникно-
вения в XVIII столетии оперно-оратори-
альных произведений на библейскую те-
матику. Среди них – оратории «Моисей, 
бог фараона» (1714), «Торжествующая 
Юдифь» (1716), «Поклонение волх-
вов» (1716) А. Вивальди, близкие по 
стилю к его операм, а также ряд свя-
щенных драм малоизвестных на сегод-
няшний день композиторов: «Иеффай в 
Мас фе» Луиджи Семпличи (1776), «Дочь 
Иеффая» Франческо Ипполито Бар-
телемона (1785), «Смерть Авеля» Том-
мазо Джордани (1785). 

Среди жанров, в той или иной мере 
получивших воплощение в драматургии 
«ветхозаветной оперы» XIX века, особая 
роль принадлежит оратории, в свою оче-
редь, во многом унаследовавшей традиции 
средневековой мессы с её тематическими 
формулами религиозного мира (например, 
«Dies irae», «Tuba mirum»). Рассматривая 
влияние григорианской мессы на орато-
рию XVIII столетия, Г.Э. Смитер отмечает: 
«Основные элементы оратории присут-
ствуют в мессе, особенно в распеваемых 
евангельских отрывках и воспроизведе-
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нии Тайной вечери. Самым важным пред-
шественником оратории в мессе является 
музыкальная декламация евангельского 
рассказа о Страстях во время Страстной 
недели. Средневековое богослужение 
также включало в себя расширенные по-
вествования, называемые historiae, кото-
рые являются предшественниками орато-
рии; как и чтение Страстей в Мессе, они 
были несценическими, как и оратории в 
эпоху барокко» [10, с. 19]. Однако даже 
при отсутствии сценического действия 
барочная «библейская оратория» содер-
жит принципы театрализации, связываю-
щие её с будущими романтическими опе-
рами на сюжеты Священного Писания. 
Наиболее показательно в этом плане твор-
чество Г.Ф. Генделя, отличавшегося теат-
ральным мышлением: композитор «мыс-
лил объёмными образами, как настоящий 
драматург и режиссёр, умевший одновре-
менно видеть сюжет и изнутри, глазами 
своих героев, и извне, со стороны зри-
тельного зала» [2, с. 139]. Именно поэ-
тому оратории Генделя насыщены яркими 
изобразительными номерами (например, 
Египетские казни в «Израиле в Египте», 
сцена разрушения храма в «Самсоне»),  
а в партитурах не только его театральных 
произведений, но и ораторий есть подроб-
ные авторские описания декораций и сце-
нических эффектов. 

В целом же названные мистериаль-
но-театральные и ораториальные жанры с 
характерным для них обращением к клю-
чевой проблеме библейского повествова-
ния – духовному миру человека в его со-
отношении с религиозными канонами – 
стали фундаментом для поэтики оперы на 
ветхозаветный сюжет в XIX веке. 

Для понимания сути религиозной кон-
цепции следует обратиться к концепту-
ально-драматургическим истокам рели-
гиозно-философской трагедии, которые 
заложены в первом конфликтном собы-

тии Книги Бытия – грехопадении Адама 
и Евы. Это событие отразило глобаль-
ную тему, лежащую в основе библейской 
истории, – Преступления и Наказания. 
Её драматургическая логика, как отме-
чают Н.Г. Невская и И.К. Дёмина, скла-
дывается из следующих этапов: «гармо-
ния Сотворения (Бог – человек) – Завет 
(Договор-Предостережение) – экспозиция; 
искушение – грех (нарушение Божьего 
Завета, а вместе с ним и нравственного за-
кона) – завязка конфликта; искупление – 
(трагический исход человеческой жизни) –  
развязка; вечное покаяние человечества за 
грех прародителей – катарсис» [3, с. 41]. 

Данное толкование первой конфликт-
ной фабулы Священного Писания практи-
чески содержит все этапы драматургичес-
кого процесса религиозно-философской 
трагедии. Она, как уже сказано, составляет 
суть исторических циклов-катастроф, 
раскрываемых в Библии от Книги Бытия 
и до Апокалипсиса.

Одной из первых концепцию библей-
ского историзма и её основные драматур-
гические принципы воплотила итальян-
ская опера XIX века. Это отразилось в её 
особом пространственно-временном кон-
тинууме, который содержит три времени: 
прошлое (нарушение Завета – завязка), 
настоящее (Божья кара – развитие кон-
фликта до кульминации и начало развязки) 
и будущее (искупление и спасение – раз-
вязка и катарсис). Следует отметить, что 
итальянские «ветхозаветные оперы» начи-
наются с развития уже существующего ре-
лигиозного конфликта, то есть этапы экс-
позиции и завязки как бы вынесены за пре-
делы сценического действия. 

Яркий пример – опера Г. Доницетти 
«Всемирный потоп», повествующая о тра-
гической гибели человечества (Быт. 6:5–
9:29). Согласно Священному Писанию, 
причины масштабного наводнения заклю-
чаются в нравственном падении человече-
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ства: «И увидел Господь Бог, что велико 
развращение людей на земле и что все 
мысли и помышления сердца их были зло 
во всякое время. <…> И сказал Господь: 
“Истреблю с лица земли людей, которых  
Я сотворил; от человека до скотов, и га-
дов, и птиц небесных истреблю, ибо Я рас-
каялся, что создал ихˮ» (Быт. 6:5–7).

Данная предыстория авторами опус-
кается: оперное действие открывается сце-
ной сбора семьи Ноя на ковчег. Указан-
ный эпизод является экспозицией в об-
щей драматургии произведения, однако 
с точки зрения религиозно-исторической 
драмы он представляет собой этап раз-
вития уже существующего конфликта. 
Таким образом, прошлое заключает в 
себе источник-причину настоящего, рас-
крывающегося в противостоянии греха и 
Пра ве дности. Эта коллизия реализуется 
в опере через соответствующий образ-
ный ряд, включающий праведников (Ной 
и его семья) и грешников (представители 
некоторых народов, населяющих землю). 
Развязка конфликта происходит в послед-
ней сцене III действия, когда начинается 
Потоп. Финальный этап знаменует нас-
тупление будущего, связанного с полным 
уничтожением прошлого и началом новой 
эпохи в истории человечества. 

Подобным образом выстраивается и дра-
матургия опер «Кир в Вавилоне, или падение 
Валтасара», «Моисей в Египте», «Моисей и 
Фараон, или переход через Красное море» 
Дж. Россини, «Навуходоносор» Дж. Верди. 

Вместе с тем, сохраняя ключевую об-
разно-тематическую мифологему, «би-
блейская опера» XIX века отражает одну 
из главных эстетических установок эпохи, 
связанную с лиризацией сюжетной ли-
нии и расширением событийно-ситуаци-
онной основы через введение в драмати-
ческое действие лирических персонажей 
и личностных драм. Истоки этой тенден-
ции также коренятся в первом библей-

ском конфликтном событии, которое, по 
замечанию Н.Г. Невской и И.К. Дёминой, 
закладывает и фундамент жанра лириче-
ской трагедии, поскольку «конфликт Бога  
и дьявола раскрывается через судьбы лю-
дей, сделавших свой выбор» [3, с. 41.]. 
Данная концепция становится основопо-
лагающей для жанра христианской роман-
тической драмы, принципы которой про-
являются, в том числе, в операх на ветхо-
заветную тематику. 

Ярчайшим примером романтичес-
кой личностной драмы предстаёт биб-
лейская история Навуходоносора (Дан. 
5:22–34), воссозданная в одноимённой 
опере Дж. Верди. Судьба вавилонского 
царя показана как трагедия личности, 
преступившей законы Божьего мирозда-
ния. Несмотря на романтизацию образа 
Навуходоносора, процесс развития его 
драмы даётся композитором в опоре на 
содержание Священного Писания и опре-
деляется следующими этапами: воин-по-
бедитель, избранник Всевышнего – экс-
позиция; язычник, провозгласивший себя 
Богом, – завязка; безумец – кульминация 
и начало развязки; покаявшийся царь, об-
ретший веру в истинного Бога, – развязка. 
Таким образом, в опере раскрывается ду-
ховная драма исторической личности,  
в которой объединяются черты ветхоза-
ветной и христианской романтической 
драмы. 

Проделанный краткий анализ образцов 
итальянской оперы позволяет говорить 
о воплощении религиозно-философской 
трагедии в двух разновидностях музы-
кальной драмы XIX века – исторической 
и лирической. В отличие от опер на биб-
лейский сюжет, которые напрямую со-
держат религиозную концепцию, в этих 
произведениях таковая присутствует во 
«внутренней фабуле» и влияет на развитие 
сюжета: причинно-следственная логика 
драматургического процесса детермини-
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руется конфликтом, изначально имею-
щим библейскую природу. В этом случае 
тема Преступления и Наказания, спроеци-
рована ли она на историю народа или от-
дельной личности, раскрывается с точки 
зрения религиозного содержания. 

Так, например, религиозно-историчес-
кая концепция показательна для русских 
опер XIX века, опирающихся в своих осно-
вах на библейский историзм. Ярким при-
мером сказанного являются произведения, 
в которых получила воплощение идея три-
единства Бог – Царь – Отечество, возник-
шая в Книгах Царств и ставшая фундамен-
тальной в образовании государственности 
на протяжении тысячелетий. Как и в вет-
хозаветной истории, судьба держав в них 
определяется Божьим Промыслом: «со-
блюдение Завета ведёт к общенародному 
и индивидуальному успеху и благоден-
ствию, нарушение – к бедствиям страны, 
народа и отдельных лиц» [9, с. 356]. 
Иными словами, Праведность становится 
гарантом единства народа и устойчивости 
государства, в то время как греховность 
влечёт за собой так называемые смутные 
времена с трагическими событиями и раз-
ладом внутри страны. Показательны в 
этом плане две русские оперы – «Жизнь 
за царя» М.И. Глинки и «Борис Годунов» 
М.П. Мусоргского. 

Музыкальная драма Глинки стала от-
ражением гармоничной модели триедин-
ства Бог – Царь – Отечество, что было со-
звучно идеологической доктрине России 
второй четверти XIX века, основанной 
на религиозных ценностях. Как отмечает 
М. Сидорова, в пространстве оперы идея 
триединства «репрезентируется не только 
последовательно-“горизонтальноˮ (через 
событийный ряд и высказывания персона-
жей), но и концентрированно-“вертикаль-
ноˮ, через образ Святой Руси» [7, с. 58] – 
социально и духовно целостного государ-
ства, в котором единственной движущей 

силой народа являлись «вера в Русского 
Бога, верность к престолу Русских  
Царей и любовь к своей земле Русской» 
[цит. по: 5, с. 21–22].

Разрушение модели триединства за-
печатлено в опере «Борис Годунов» 
М.П. Мусоргского, которая начинается 
уже в фазе Наказания за Преступление. 
Судьба царя-детоубийцы Ирода (Борис 
Годунов), лжепомазанника Божьего, узур-
пировавшего трон путём преступления, 
влечёт смутные времена для его народа,  
о чём и повествует страшное пророчество 
в плаче Юродивого («Скоро враг придёт  
и настанет тьма. Темень тёмная, непро-
глядная. Горе, горе Руси!»). Аналогичные 
примеры, когда народ разделяет судьбу 
своего правителя, можно обнаружить и в 
Библии (упоминавшиеся ранее Египетские 
казни, разрушение Первого и Второго хра-
мов, падение Вавилона и др.). Все эти со-
бытия являются результатом наруше-
ния нравственно-этических законов – 
Договора Бога с людьми. 

Тема Преступления и Наказания, как 
ключевая фабула внешнесценического 
действия, получает отражение и во внут-
ридуховном дуализме личности, дво-
емирие которой определяется религи-
озной антитезой – борьбой «дьяволь-
ского и Божественного <…>, “зверяˮ 
и “Богаˮ, “злаˮ и “добраˮ» [цит. по: 3, 
с. 41]. Подобная двуплановость показа-
тельна, например, для столь разных ли-
рических музыкальных трагедий, как 
«Риголетто» Дж. Верди и «Пиковая дама» 
П.И. Чайковского.

Характеризуя своего героя, В. Гюго 
(автор драмы «Король забавляется», по-
ложенной в основу оперы Верди) под-
чёркивает амбивалентную натуру шута 
Риголетто – злобного паяца, взрастившего 
в грехе своего господина, но при этом пра-
ведного отца, воспитавшего в добродетели 
дочь. Двоемирие игрока Германа в опере 
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П. Чайковского практически содержит 
фабулу продажи души, которой противо-
стоит образ спасительной любви. Как и 
в «Риголетто», важнейшими в «Пиковой 
даме» предстают категории порока и доб-
родетели, которые обобщены в симво-
лике трагически роковой неизбежности 
(Кара Небес) за содеянное. Таким образом, 
тема Преступления и Наказания в назван-
ных операх раскрывается в русле библей-
ской религиозно-морализующей концеп-
ции. Её завершение в катарсических «ко-
дах» опер определено темой покаяния и 
всепрощения (лирический дуэт Джильды 
и Риголетто в драме Верди, церковное 
молитвенное песнопение и апофеозное 
утверждение темы любви в «Пиковой 
даме» Чайковского).

Подводя итоги вышеизложенному, от-
метим, что концептуально-драматургичес-
кие принципы религиозно-философской 
трагедии, заложенной в первом конфликт-

ном событии Библии, получают широкое 
воплощение в опере XIX столетия. Они 
проявляются не только в сочинениях, воз-
никших на основе ветхозаветных событий. 
Поскольку библейский историзм с фунда-
ментальной концепцией Божьего плана и 
его разрушения носит универсальный ха-
рактер, данные принципы присутствуют в 
оперных произведениях, не связанных со 
священной историей, но имеющих во «вну-
тренней» фабуле религиозный конфликт. 
Это исторические и лирические драмы, 
оперы-мистерии, раскрывающие судьбы 
народов и отдельных личностей сквозь 
глубинные идеи Священного Писания.
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