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The Opera “The Captain’s Daughter” by C.A. Cui  
and the Novel by A.S. Pushkin (Experience of the Libretto  

and Literary Source Comparative Analysis)

Личность и творчество маститого 
представителя Новой русской 
школы Цезаря Антоновича Кюи 

представляет большой интерес для совре-
менного исследователя, обращающегося 
к осмыслению художественных процессов, 
происходящих в музыкально-театральной 
жизни России рубежа XIX–XX вв. Будучи 
широко известным и исполняемым авто-
ром, Ц.А. Кюи оказался практически забыт 
после ухода из жизни в 1918 г. Его богатое 
наследие в сфере музыкального театра до 
сих пор остаётся малоизученным явлением, 
несмотря на то, что в последние десятиле-
тия произведения композитора начинают 
постепенно привлекать внимание отече-
ственных учёных [1; 5; 6; 10; 12–15]. 

Особое место в творчестве Ц.А. Кюи 
занимает опера «Капитанская дочка» по 
одноимённому историческому роману 
А.С. Пушкина, ставшая его «лебединой 
песней» для большой сцены. Художе-
ственная интерпретация композитором 
литературного первоисточника видится 
интересной исследовательской задачей. 
В центре внимания авторов статьи – вы-
явление ключевых принципов работы 
Ц.А. Кюи в процессе трансформации ли-
тературного текста в оперное либретто. 

Как известно, музыкальная пушкиниана 
начинает формироваться ещё при жизни 
русского гения, преимущественно в рам-
ках камерно-вокальных жанров и драма-
тического театра. Однако уже со второй 

This article is part of a range of topical studies that are devoted to various issues of artistic 
interpretation of the literary source in a musical and scene piece. Multifold exploration of the libretto 
text gives a unique opportunity to penetrate into the composer’s creative laboratory, to comprehend 
his concept. The opera “The Captain’s Daughter” by C.A. Cui, composed in 1909 is an original 
phenomenon in the domestic theater of the early XX century. However, up to date, the composition 
of an outstanding representative of the New Russian School (as well as his musical and theatrical 
heritage as a whole) has not received a detailed understanding in musicology yet. The paper first 
presents a comparative analysis of the libretto of the opera “The Captain’s Daughter” and its literary 
source. The article considers main techniques of the composerʼs work with the text of the Pushkin 
novel, which include lexical and syntactic transformation, stopping, migration, composing. A rather 
careful attitude of C.A. Cui to the primary source was revealed that is embodied in preserving the main 
dramaturgical lines and collisions, despite numerous interventions in the literary original, including 
reduction, addition, displacement of semantic accents. 

As the study showed, as a result, the composer created an original artistic interpretation that became 
the first experience of embodying the historical novel by A.S. Pushkin on the musical stage. 

Keywords: the opera “The Captain’s Daughter”, C.A. Cui, A.S. Pushkin, libretto, dramaturgy.
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половины XIX в. его сочинения активно 
завоёвывают подмостки и театра музы-
кального. Существенный вклад в этом 
направлении сделан Ц.А. Кюи, который 
пишет «Кавказского пленника», «Пир во 
время чумы» и «Капитанскую дочку», пер-
вым открывая дверь трём шедеврам писа-
теля на оперную сцену. 

Самые ранние упоминания композитора 
о романе как потенциальном сюжете для 
произведения относятся к 1903 г.: «… Пе-
речитываю чуть ли не в десятый раз “Ка-
питанскую дочку”. Что это за гениальная 
вещь и как перед нею блёкнут разные мно-
горечивые “Каренины”, “Войны и миры”, 
“Преступления и наказания” <…> Что за 
язык, какая простота, ясность, правда вы-
ражения!» [4, с. 325]. Многоплановость, 
образная и жанровая полисемантичность 
романа, связанного с исторической те-
мой, несколько раз отодвигали реализацию 
идеи (подробнее об этом см.: [13]). Только 
в 1907 г. Ц.А. Кюи вплотную приступает 
к сочинению «Дочки», выступив автором 
либретто. Перед ним стояла сложная задача 
сжатия романа при сохранении смысловой 
идеи, основных драматургических линий 
и «первозданных» достоинств оригинала.

Все исследователи солидарны в том, 
что пушкинское слово оказало масштаб-
ное влияние на принцип работы с опер-
ным либретто. Можно говорить о фор-
мировании двух ракурсов подхода к его 
текстам. Один из них ярко представлен 
сочинениями «Пиковая дама» П.И. Чай-
ковского, «Борис Годунов» М.П. Мусорг-
ского, «Золотой петушок» Н.А. Римско-
го-Корсакова и др. – так называемые «ли-
бреттные» оперы [11, с. 56], в которых 
первоисточник подвергался значитель-
ным преобразованиям: корректирова-
лась фабула, трансформировался сюжет, 

1 При анализе текста либретто задействована терминология, представленная в работах А.В. Переваловой [8],  
И.Л. Пивоваровой [9], Т.П. Дудиной [3].

изменялась образная структура, смеща-
лись драматургические акценты. В то же 
время именно пушкинские творения стали 
источником «литературной» оперы, где 
либретто представляет собой неизменный 
текст (с минимальным вмешательством). 
Подобная тенденция к «литературиза-
ции» текстологической основы музыкаль-
но-сценического произведения – отклик 
на процессы в отечественном музыкаль-
ном театре рубежа XIX – начала XX в., 
связанные с укреплением позиций ли-
бретто как жанра. 

Тщательная работа Ц.А. Кюи явила 
в итоге интересный образец синтеза «ли-
тературной» и «либреттной» опер. Пред-
ставим сравнительный анализ текста ли-
бретто «Капитанской дочки» и перво-
источника с разных позиций1. Для начала 
сопоставим объём: 14 глав романа «уло-
жены» Ц.А. Кюи в четырёхактную компо-
зицию сквозного типа, с внутренним деле-
нием на картины (Таблица 1).

Из таблицы видно, что четыре пуш-
кинские главы и послесловие опущены 
автором полностью, остальные же под-
верглись значительным купюрам. Хроно-
топ существенно сужается: если у писа-
теля жизнь Петра Гринёва охвачена цели-
ком, то Ц.А. Кюи ограничивает действие 
1775 годом (так указано в клавире), в рам-
ках которого происходят события, свя-
занные с восстанием пугачёвцев и пере-
плетённые с биографией главного героя. 

В связи с изъятием и редуцированием 
глав, обусловленными стремлением ком-
позитора к концентрации оперного дей-
ствия, закономерно произошло и сокра-
щение объёмного списка второстепенных 
действующих лиц пушкинского сочине-
ния при сохранении главной образной 
структуры. В центре и оперы, и романа – 
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Пётр Гринёв, к которому стягиваются все 
нити повествования. Ц.А. Кюи оставляет 
и две основные драматургические линии. 
Первая, социально-историческая – Гри-
нёв и Пугачёв, где раскрывается взаимо-
действие представителей «разных миров» 
через сюжетные коллизии: случайная 
встреча героев (спасение от бурана), насту-
пление Пугачёва на Белогорскую крепость 
и помилование Гринёва, спасение невесты 
из плена Швабрина. Вторая, лирическая, ли-
ния развёртывает историю романтических 
отношений главных героев. Любовный тре-
угольник Пётр – Маша – Швабрин порож-
дает конфликт между офицерами, который 
усугубляется предательством Швабрина 
по отношению к жителям Белогорской кре-
пости в целом и Гринёву в частности. Лю-
бовная линия кульминирует в момент спа-
сения Маши, а разрешается – в освобож-
дении Петра из-под ареста, когда девушка 
едет на аудиенцию к Екатерине II и та ре-
шает «соединить сердца влюблённых».

Скрупулёзное отношение Ц.А. Кюи 
к литературному первоисточнику про-
является на разных уровнях. В качестве 
основных приёмов работы композитора 
с пушкинским текстом можно назвать лек-

сическую и синтаксическую трансформа-
ции, купирование, миграцию, сочинение. 
Рассмотрим это подробнее.

Лексическая трансформация проявля-
ется на уровне перестановки, замене / из-
менении, повторе междометий, слов, фраз, 
обусловленных спецификой оперного ли-
бретто. В целях ритмизации речи героев 
Ц.А. Кюи нередко меняет форму слова 
или замещает его синонимом, некоторые 
поправки связаны с процессом измене-
ния русского литературного языка. Также 
он вносит корректировки в синтаксиче-
ское строение предложений (синтаксиче-
ская трансформация). Это продиктовано, 
с одной стороны, желанием сформировать 
текст для естественного музыкального ин-
тонирования. С другой – вносимые из-
менения связаны с авторским ви́дением 
смысловых акцентов: с помощью смены 
пунктуационных знаков (преобразова-
ния повествовательных, вопросительных 
предложений в восклицательные и т. д.) 
композитор выделяет центральные син-
тагмы, повышая уровень экспрессии про-
износимого слова. 

Выполняя установку «спрессовыва-
ния» текста первоисточника, Ц.А. Кюи 

Таблица 1.

Глава I «Сержант гвардии» Действие I
Картина I

Глава II «Вожатый» Картина II
Глава III «Крепость»
Глава IV «Поединок»

Действие II
Картина III

Глава V «Любовь»
Глава VI «Пугачёвщина» Картина IV

Глава VII «Приступ»
Глава VIII «Незваный гость»

Действие III
Картина V

Глава IX «Разлука»
Глава Х «Осада города»
Глава XI «Мятежная слобода»

Нет в опере

Глава XII «Сирота» Действие IV
Картина VI

Глава XIII «Арест» Нет в опере

Глава XIV «Суд» Картина VII
Картина VIII

[послесловие] Нет в опере
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существенно сокращает действие пропус-
ком (купированием) ряда сюжетных по-
воротов даже тех глав, которые вклю-
чены в либретто. Подобный метод работы 
обус ловлен необходимостью преодоления 
дробности повествования, динамизации 
сценического действия, диктуемой зако-
нами жанра. Так, в оперу не вошёл мате-
риал следующих эпизодов романа: рассказ 
биографии Петра, сцена в трактире, сцена 
метели, во время которой героя спасает 
Пугачёв, приезд Петра к оренбургскому 
генералу и в саму крепость, сцена дуэли 
Гринёва со Швабриным, письмо Савель-
ича, разговор Мироновых о Пугачёве, 
сцена пытки «башкирца», сцены суда над 
Петром, казнь Пугачёва. 

Несмотря на достаточно свободное об-
ращение с сюжетосложением и времен-
ны́ми рамками, драматургические узлы по-
вествования Ц.А. Кюи в целом сохранены. 
Ярким примером может служить дуэль 
Пет ра со Швабриным (3-я к.), важная для 
развития лирической линии. Так как ране-
ние Гринёва становится импульсом к осоз-
нанию Машей её чувств, в которых она 
признаётся у постели героя, композитор 
не мог позволить себе отказаться от дан-
ного события, хотя и предельно редуциро-
ванного в рамках сценического времени. 
В романе от вызова до поединка проходит 
несколько дней. В опере дуэль вынесена за 
рамки сценического действия (о ней сооб-
щается), а события, связанные с ней, укла-
дываются в пять минут (буквально). 

Перестановка в либретто текстовых бло-
ков (миграция) – от отдельных слов, фраз 
до крупных фрагментов – определяется раз-
ными задачами. Миграция предложений 
(реплик) встречается довольно часто. Так, 
вручение письма Гринёвым-старшим сыну 
(«Вот тебе письмо к твоему начальнику, 
старинному товарищу и другу. Ты едешь 
в Оренбург и там поступишь в его распо-

ряженье») в опере сдвинуто в сцену про-
щания (финал 1-й картины) – письмо стано-
вится символом отеческого напутствия Пет-
руше, отправляющегося на службу. 

Ещё один показательный пример. В ро-
мане Пугачёв сообщает о назначении Шваб-
рина новым комендантом Белогорской кре-
пости в Главе IX «Разлука»: «Вот вам, де-
тушки, новый командир…»). В опере эта 
сценическая ситуация происходит раньше, 
в 5-й картине (соотносится с Главой VII), 
сразу после казни старших Мироновых 
и поручика Жаркова. Тем самым компо-
зитор, желая усилить драматургическую 
роль образа Швабрина, с помощью тек-
стового «переброса» заостряет отрица-
тельные черты героя. Он показан гнусным 
предателем, который не сомневался в вы-
боре стороны, хотя буквально несколько 
часов назад стоял плечом к плечу с казнён-
ными в обороне. 

Образцом миграции целой сцены слу-
жит «вещий» сон Петра, который он видит, 
пока едет в кибитке до умёта (Глава II). 
Это самое сильное нарушение пушкин-
ской фабулы, сделанное Ц.А. Кюи из ре-
жиссёрских соображений. В романе Гри-
нёв видит «жуткий» сон после встречи 
с Вожатым, пока едет в кибитке до по-
стоялого двора (Глава II). Так как сцена 
метели в опере отсутствует, эпизод сна, 
важный для «вводной» характеристики 
образа Пугачёва и развития сюжетно-дра-
матургической линии, связанной с Петром 
и предводителем бунтовщиков, перено-
сится в сцену в казачьем умёте (2-я кар-
тина). В символике «пророческого» сна, 
где Пугачёв выступает в роли «посажён-
ного отца», в искажённом ракурсе про-
черчивается причинно-следственная связь 
явлений, которая будет раскрыта в даль-
нейшем, – а потому композитору было 
важно сохранить этот фрагмент романа 
в сюжетосложении. 
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Специфическим видом миграции в опере 
является передача реплик от одного пер-
сонажа другому. Так, фразу жены комен-
данта Белогорской крепости Василисы 
Егоровны, подводящую итог совещанию – 
«Видали и башкирцев и киргизцев: авось 
и от Пугачёва отсидимся!» – Ц.А. Кюи 
перепоручает Миронову. Вероятно, он хо-
тел усилить трагичность дальнейших со-
бытий – ведь Ивана Кузьмича казнят по 
приказу Пугачёва сразу после взятия кре-
пости. Приведём ещё примеры, демон-
стрирующие стремление композитора 
к драматургической целостности при су-
щественных купюрах. Эпизод прочтения 
Петром письма, в котором Гринёв-стар-
ший запрещает женитьбу, композитор 
вкладывает в уста Маши (картина 4). По-
добным же образом Ц.А. Кюи обращается 
с текстом письма героини Петру из опу-
щенной Главы X («Осада города»). Его 
содержание имеет важнейшее значение 
для развития лирической линии, поэтому 
текст мигрирует в 6-ю картину и стано-
вится основой монолога девушки, нахо-
дящейся в заточении у Швабрина. 

Либретто «Капитанской дочки» демон-
стрирует множественные примеры пе-
ревода текста романа в диалогическую 
форму. Напомним, что форма изложения 
у А.С. Пушкина – это мемуары, которые 
закономерно выдвинули на первый план 
рассказчика, то есть повествовательную 
речь от первого лица. В то же время лите-
ратуроведы особо подчёркивают мастер-
ство писателя в использовании приёма «не 
собственно прямой» речи, благодаря кото-
рому языковая манера героев сочинения 
не унифицируется. Напротив, «повество-
вательная речь, – справедливо заключает 
В.В. Виноградов, – впитывает в себя рече-
вые стили персонажей, присущие им при-
ёмы выражения и осмысления жизненных 
событий» [2, с. 585]. 

Анализируя текст либретто, видим, что 
в ряде случаев для создания прямой речи 
героев Ц.А. Кюи старается не нарушать 
контраст персонажей на уровне лексики 
и нередко использует элементы или фраг-
менты романа в аутентичном или незначи-
тельно изменённом виде. Особо выделим 
такой приём работы, как сочинение (до-
сочинение / пересочинение). Чаще всего 
это требуется для логического продвиже-
ния событийного ряда оперы (создание 
необходимых сюжетных скреп между ку-
пированными эпизодами романа), а также 
углубления образных характеристик пер-
сонажей, эмоционального усиления сце-
нических ситуаций. 

Во всех подобных случаях композитор 
старается следовать заданной писателем 
языковой модели, свойственной его пер-
сонажам, и правильно считывать зало-
женные в тексте их психоэмоциональные 
черты. Показательным примером может 
служить опоэтизированная ария-монолог 
Петра «Поеду я домой, умолю отца…» 
из 4-й картины оперы (после прочтения 
письма), текст которой вырастает бук-
вально из одного пушкинского предложе-
ния. Тем самым автор добивается необхо-
димой психологизации образа главного 
героя, раскрывает всю гамму чувств, обу-
ревающих влюблённого юношу. 

В целом необходимо отметить, что тек-
сты всех масштабных сцен главных ге-
роев, раскрывающих развитие лириче-
ской линии оперы (4 и 6-я картины), на-
писаны композитором самостоятельно 
в опоре на сюжетные положения романа. 
Особо в этом плане выделяется диалоги-
ческая сцена Швабрина и Маши (6-я к.), 
где он признаётся в своих чувствах («Лю-
бил я женщин <…>, но так, как вас те-
перь люблю, с такой кипучей страстью, 
я не любил ни одной!»), угрожает, умо-
ляет свою пленницу согласиться выйти за 
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него замуж. Тем самым композитор, вы-
страивая в драматургии оперы традици-
онный любовный треугольник, выпукло 
раскрывает едва намеченный писателем 
(XIV глава «Суд») сюжетный мотив о чув-
ствах Швабрина («…имя Марьи Ивановны 
не было произнесено гнусным злодеем, от-
того ли, <…> что в сердце его таилась 
искра того же чувства, которое и меня 
заставляло молчать»).

Согласно сюжетосложению пушкин-
ского романа и следуя оперной традиции, 
Ц.А. Кюи посчитал целесообразным вклю-
чение хора – прислуга Гринёвых, солда-
ты-инвалиды и другие жители Белогорской 
крепости, повстанцы Пугачёва, придворные 
Екатерины II. В основном хоровые реплики 
сочинены композитором. Их функция за-
ключается в «продвижении» сюжета, ком-
ментировании сценической ситуации, реак-
ции на происходящие события. 

Отдельно нужно отметить использо-
вание в либретто оперы «чужого слова». 
Так, в эпизоде «пророческого» сна Петра 
в казачьем умёте для реалистичности сце-
нической ситуации (прощание с умираю-
щим) композитор обращается к ситуатив-
ному каноническому тексту (православ-
ный отходной канон), но не цитируя его 
полностью, а в большей степени свободно 
переизлагая. Его исполняет за сценой хор 
a cappella («Каплям подобно дождевым»), 
усиливая инфернально-зловещую атмос-
феру происходящего действия. 

В финале (8-я картина) композитор 
включает в текст либретто поэму Г.Р. Дер-
жавина «Фелица» (хор придворных), 
что также связано с событийным рядом: 
именно Екатерина II объявляет собрав-
шимся во дворце о подавлении восста-
ния, казни Пугачёва и о восстановлении 
справедливости (прощает Петра и благо-
словляет молодых). В результате краткая, 
полукамерная сцена романа разрослась 

у Ц.А. Кюи до грандиозного апофеоза-вос-
хваления государыни. На наш взгляд, не-
обходимость столь яркого финала с ис-
пользованием текста Г.Р. Державина, с од-
ной стороны, продиктована стремлением 
к эффекту исторической достоверности. 
С другой – обусловлена желанием уси-
лить торжествующе-счастливую («чудес-
ную») развязку оперы, где одновременно 
получают логическое завершение сюжет-
но-драматургические линии: смутьян Пу-
гачёв казнён, главный герой спасён от аре-
ста, влюблённые соединились. 

Как показал сравнительный анализ, 
Ц.А. Кюи проделал невероятно скрупу-
лёзную работу по сжатию романа в текст 
либретто, филигранному монтажу купи-
рованных эпизодов в слитные сцены. Не-
смотря на его пиетет к первоисточнику, 
при сохранении главных художественных 
свойств оригинала в либретто внесены 
многочисленные корректировки и измене-
ния. Это связано как со спецификой опер-
ного жанра, так и авторским ви́дением. 

Согласно типологии видов либретто, 
предложенной Т.П. Дудиной [3], литера-
турный текст оперы «Капитанская дочка» 
вбирает в себя признаки трёх разновид-
ностей: «композиторского», «интерпре-
тационного» и «воспроизводящего», де-
монстрируя индивидуальность решения 
Ц.А. Кюи. В результате в либретто активи-
зировались жанрово-смысловые «вибра-
ции» пушкинского текста, отмечаемые ли-
тературоведами. Так, например, Д.П. Яку-
бович обнаруживает в образной структуре 
и сюжетно-композиционных особенно-
стях «Капитанской дочки», атрибутиру-
емой как исторический роман, большое 
воздействие романов В. Скотта, вбираю-
щих признаки разбойничьего и авантюр-
ного (приключенческого) жанров: ан-
тагонист главного героя – смутьян Пу-
гачёв, повествование выстраивается как 
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«лабиринт» удивительных приключений 
Гринёва, насыщенных неожиданными 
и «странными» событиями, остросю-
жетными поворотами, интригами, при-
водящими к счастливому финалу (см. об 
этом: [16]). И.В. Марусова, проведя под-
робный сопоставительный анализ текста 
романа А.С. Пушкина со структурой вол-
шебной сказки, выявляет все её основные 
элементы, а также фольклорные «модели» 
главных героев (см. об этом: [7]).

На наш взгляд, в сюжетно-композици-
онной логике либретто оперы ярко высве-
тилась стратегия авантюрно-приключенче-
ских романов, влияние сказочной логики 
«чудесного» и, в меньшей степени, – хро-
никальность, социально-историческая па-

норама. Очевидно, что композитор «про-
читал» «Капитанскую дочку» в лирико- 
романтическом ключе. Не претендуя на 
конкуренцию с признанными русскими 
шедеврами в жанре исторической оперы 
(сочинения М.П. Мусоргского, А.П. Бо-
родина), он развёртывает перед слушате-
лем захватывающую историю большой 
любви и «чудесного» спасения на фоне 
народного бунта и надвигающейся гибели 
[13, с. 72]. Жанровое определение «Капи-
танской дочки» Ц.А. Кюи как лирической 
оперы в историческом «интерьере» пред-
ставляется, по нашему мнению, наиболее 
точным, отражающим творческое кредо 
композитора, заявленного с первых его 
шагов на профессиональном поприще. 
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