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Аннотация. Аннотация. Статья посвящена опере итальянского композитора Ацио Корги «Иокаста», 
премьера которой состоялась 19 июня 2009 г. в г. Виченца, Teatro Olimpico. Она была 
специально заказана как часть празднования 500-летия со дня рождения великого италь- 
янского архитектора Андреа Палладио, по чьему проекту был построен этот театр. Ав-
тор рассматривает оперу в контексте музыкально-театральных сочинений композитора,  
в качестве главного вектора выделяя ведущую художественную идею творчества, которую 
Корги сформулировал, как «необходимость знать прошлое для того чтобы быть способным 
вновь открывать и перечитывать его “в духе современности”». Особое внимание уделяется 
особенностям композиции и либретто оперы, созданному в сотрудничестве с Маддаленой 
Маззокут-Мис. Оно представляет собой альтернативную версию античного мифа, объеди-
няя сюжетные мотивы трагедий Софокла, Еврипида и Сенеки. Помимо этого, выявляются 
драматургические функции voce recitante, меццо-сопрано, солистки-альтистки и хора в их 
взаимосвязи с традициями античного театра. Это позволило сформулировать специфику 
«прочитывания прошлого в духе современности» в опере «Иокаста» и представить ее как 
органичную часть музыкально-театрального наследия А. Корги.
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Abstract. Abstract. The article is devoted to the opera Giocasta by the Italian composer Azio Corghi, 
which premiered on June 19, 2009 in Vicenza, Teatro Olimpico. It was specially commissioned 
as a part of the celebration of the 500th anniversary of the birth of the great Italian architect 
Andrea Palladio, according to whose project this theater was built. The author discusses the 
opera in the context of the composer's musical theatre works, highlighting as the main vector 
the leading artistic idea of creativity, which Corghi formulated as “the need to know the 
past in order to be able to rediscover and re-read it «in the spirit of modernity»”. Special 
attention is paid to the characteristics of the composition and libretto of the opera, created in 
collaboration with Maddalena Mazzocut-Mis. It represents an alternative version of the ancient 
myth, combining the plot motifs of Sophocles', Euripides' and Seneca's tragedies. In addition, 
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В марте 2022 г. итальянскому 
композитору Ацио Корги, прожи-
вающему в Милане, исполнилось  
85 лет. Он принадлежит к поколе-
нию, следующему за Лючано Бе-
рио и Луиджи Ноно, воспитанному 
на их опыте, и чье творчество пока 
скрыто за величием этих фигур. 
Вероятно, поэтому его имя долгое 
время не привлекало внимание оте- 
чественных исследователей. Тем не 
менее, мир музыки Корги необы-
чайно многолик в жанровом отно-
шении и нужно отметить, что судь-
ба его произведений складывается 
достаточно счастливо: практически 
все, выходящее из-под пера компо-
зитора, издается и исполняется.

В России впервые его музы-
ка прозвучала в июне 2005 г. во 
время международного фестива-
ля камерно-оркестровой музыки 
«Италия – Сибирь», который про-
ходил в Красноярске. В программу 
была включена кантата А. Корги  
«...fero dolore» в исполнении ита-
льянской певицы Габриэллы 
Сборджи, альтистки Анны Серо-
вой и Красноярского камерного ор-
кестра под управлением Филиппо 
Фаеса1. Обращение именно к этому 
произведению далеко не случайно, 
ибо оперы и сценические кантаты 
занимают особое место среди сочи-
нений композитора, их постановки 
осуществляются на лучших сценах 
Европы на протяжении уже почти 

четырех десятилетий. О целом ряде 
из них автору этого материала уже 
приходилось писать. В данной статье 
привлечем внимание к опере «Иока-
ста», созданной в 2009 г., и попы-
таемся вписать ее как в контекст 
музыкально-театрального творчест- 
ва композитора, так и рассмотреть  
в рамках одной из ведущих идей, 
обозначающих взаимодействие Кор-
ги с традициями прошлого.

Tragedia lirica «Giocasta» (так за-
фиксировано в партитуре) была зака-
зана Teatro Olimpico di Vicenza для 
фестиваля «Il Suono dell'Olimpico» 
(«Звуки Олимпико»). Виченца – это 
небольшой итальянский город, чей 
архитектурный облик в свое время 
определил великий архитектор эпохи 
Возрождения Андреа Палладио. Одно 
из его последних детищ – это театр, до 
завершения строительства которого 
он, к сожалению, не дожил. Как один 
из проектов празднования 500-летия 
со дня рождения знаменитого масте-
ра и была заказана опера Ацио Кор-
ги. Интересно, что театр Olimpico 
открывался 3 марта 1585 г. трагеди-
ей «Царь Эдип» Софокла (хоры для 
спектакля написал венецианский 
композитор, капельмейстер собора  
Св. Марка Андреа Габриели). Именно 
поэтому 19 июня 2009 г. в стенах это-
го театра прозвучала альтернативная 
версия античной трагедии2, рожден-
ная современными итальянскими ав-
торами и постановщиками специаль-

the dramatic functions of voce recitante, mezzo-soprano, soloist violist and chorus in their 
relationship with the traditions of the ancient theater are being revealed. This made it possible 
to formulate the specifics of “reading the past in the spirit of modernity” in the opera Giocasta 
and present it as an organic part of the musical and theatrical heritage of A. Corghi. 
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но для этого пространства. «Играть 
в этом театре – это значит испыты-
вать неповторимые эмоции, потому 
что здесь архитектура становится 

Театр «Олимпико», Виченца. Сцена из оперы «Иокаста»4.

музыкой и волшебством», – отмети-
ла в своем интервью после премьеры 
исполнительница партии Иокасты 
Кьяра Мути3 (рисунок).

Итальянский критик Эдуардо Бу-
рони весьма точно заметил, что опера 
«Иокаста» представляет собой «по-
следовательную и логичную вершину  
в эволюции музыкального театра Кор-
ги: театра, опирающегося на законы 
классической драматургии… отлича-
ющегося сценической и музыкальной 
“полифоничностью”, сочетающего экс-
периментальность с прочной связью  
с традицией» (Buroni Е., 2009). В даль-
нейших рассуждениях попытаемся 
аргументировать это высказывание.

Прежде всего, привлечем внима-
ние к либретто оперы, которое по-
ложило начало совместной работы 
композитора с Маддаленой Маззо-
кут-Мис, профессором Universitа 
degli Studi di Milano (UNIMI) Де-
партамента культурного наследия 
и окружающей среды. Она создала 
тексты уже ряда сочинений компо-
зитора5. Но одним из первых стало 
либретто «Иокасты»6. 

Главная его особенность заключа-
ется в том, что протагонист антич-
ной трагедии Эдип безмолвен, он 
отсутствует и в перечне действую-
щих лиц.  История рассказывается 
устами его жены-матери Иокасты  
и обращена именно к нему. Вероят-
но, поэтому режиссер Риккардо Ка-
несса выводит Эдипа на сцену как 
мимического персонажа! В этом от-
ношении опера органично встраива-
ется в пространство музыкально-те-
атральных опусов композитора, где 
женский персонаж в качестве цент- 
рального героя – достаточно законо-
мерное явление: можно вспомнить 
оперы «Блимунда», «Дивара», «Та-
тьяна», упомянем и ведущую роль 
женского голоса в целом ряде его 
сценических кантат, в том числе  
и «...fero dolore». 

Исходная ситуация оперы такова: 
королева Фив Иокаста встречается 
со своим сыном-супругом Эдипом, 
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слепым, беспомощным, заключен-
ным в тюрьму своими сыновьями 
как отцеубийца и кровосмеситель7. 
Он не знает о судьбе жены и детей. 
В монологе Иокаста рассказывает  
о драматических событиях своей 
жизни, всех тех перипетиях, ко-
торые известны нам по трилогии 
об Эдипе Софокла, трагедиям Ев-
рипида («Финикиянки») и Сенеки 
(«Эдип») – именно таковы сюжет-
но-текстовые источники либрет-
то. И если центральное положение 
женского персонажа для Корги не 
является новым, то для трактовки 
античного мифа это весьма необыч-
ное решение, ибо, как отмечают 
критики, миф описывается женщи-
ной, матерью и королевой, которая 
в эдиповой традиции остается мол-
чаливым главным героем. 

«У Софокла, – подчеркивает Мад-
далена Маззокут-Мис, – Иокаста не 
имеет реального облика, определен-
ной личности, она скорее функцио-
нальна для развития повествования. 
Здесь же она оказывается в центре 
драмы, и благодаря переосмысле-
нию обретает новую глубину: Иока-
ста прежде всего мать, и как тако-
вая она обращается к своему сыну, 
сыну-любовнику. В ее языке всегда 
присутствует материнский оттенок, 
это проявляется в деликатности  
и скромности, с которыми она рас-
сказывает о пережитых ею ужасных 
событиях, словно давая отчет един-
ственному выжившему в трагедии, 
поразившей всю семью, согласно 
притче, идущей от рождения Эдипа 
до смерти Антигоны»8.

Подчеркнем, что в отличие от 
традиционного мифа и трагедии Со-
фокла, Иокаста не убивает себя9, 
она свидетель всех событий, связан-
ных с ее детьми, о чем и повеству-

ет в своей исповеди матери-жены. 
В процессе рассказа она обретает 
особое знание и понимание своей 
жизни, поэтому становится, по ее 
выражению, «occhi della veritа» – 
глазами истины. В этом отношении 
важное значение имеют слова ко-
ролевы Фив в финале, обращенные  
к слепому Эдипу:

Dammi le mani…
Sarò i tuoi occhi, perché ora io vedo.
Vedo.
La mia veritа…
Mio bambino e uomo…
Io ti proteggerò e ricorderemo insieme…
Dammi le mani.
(Дайте мне ваши руки… Я буду вашими 

глазами, потому что теперь я вижу, пони-
маю истину… Мой сын и мой муж… Я буду 
защищать вас… Дайте мне ваши руки).

Кстати, эта же фраза – Dammi le 
mani. Per te i miei occhi – открывает 
оперу, тем самым создавая тради-
ционную для многих произведений 
композитора композиционную арку, 
обрамляющую все повествование. 

Нельзя не подчеркнуть, что по-
добное переосмысление великих 
сюжетов прошлого, «преодоление 
барьеров литературного клише» 
(Quattrone A., 2021) является од-
ной из характерных черт музыкаль-
но-театральных концепций Корги 
(как, впрочем, и в целом, искусства 
постмодернизма). Это то, что сблизи-
ло его в свое время с Жозе Сарамаго  
и то, что в дальнейшем продолжи-
лось в сотрудничестве с Маддаленой 
Маззокут-Мис.

В монографии «Музыкальный те-
атр Ацио Корги» этому посвящен от-
дельный очерк, поэтому обозначим 
лишь главный его тезис, который 
содержится в двух высказываниях. 

Одно принадлежит крупнейшему 
итальянскому писателю, филосо-
фу и ученому-медиевисту Умберто 
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Эко и заимствовано из «Заметок на 
полях “Имени Розы”» (1983): «Раз 
уж прошлое невозможно уничто-
жить, ибо его уничтожение ведет  
к немоте, его нужно переосмыслить» 
(1989, с. 471). Автор второго – Ацио 
Корги, который определяет свою 
позицию как современный подход  
к музыкальной памяти: «Я ис-
пользую опыт предшественников  
и включаю его в условия нового ху-
дожественного эксперимента, при-
давая новое значение»10; «необходи-
мо знать прошлое для того, чтобы 
быть способным вновь открывать  
и перечитывать его “в духе совре-
менности”»11.

Ключевым в высказывании Кор-
ги является словосочетание «пе-
речитывать прошлое в духе совре-
менности». Не случайно в качестве 
термина, определяющего специфику 
взаимодействия в творчестве Корги 
прошлого музыкальной культуры  
и современности, итальянский му-
зыковед Рафаэль Меллаче исполь-
зует слово rilleture, что в переводе  
с итальянского обозначает «перечте-
ние» или «повторные чтения»12.

Нужно сказать, что сочинения 
композитора позволяют обнару-
живать богатейшие возможности 
применения rilleture: в первую 
очередь, назовем редактирование 
тех или иных партитур великих 
итальянских композиторов про-
шлого, вызванное необходимостью 
подготовить их к исполнению. Та-
ковы «Isabella» (1996) – teen-оperа 
для голосов (поющих и rock), хора, 
Rock-группы, электроники и ор-
кестра по «Итальянке в Алжире»  
Дж. Россини, сценарий А. Корги по 
либретто А. Анелли; «Rinaldo & C.»  
(1997) – baroccopera для голосов, 
хора (увеличенного вокального ок-

тета) и оркестра по «Ринальдо»  
Г.Ф. Генделя, сценарий А. Корги по 
либретто А. Хилла в переводе Д. Рос-
си. И, кстати, в этом он не являет-
ся новатором: достаточно вспомнить 
оперу Лючано Берио «Правдивая 
история» – своеобразную парафразу 
вердиевского «Трубадура».

Но в ряде случаев композитор 
вместе с либреттистами приходит 
к кардинальному переосмыслению 
того или иного явления прошлого 
музыкальной культуры. 

В контексте проблематики 
данной статьи особый интерес 
представляет совместная работа  
А. Корги и Ж. Сарамаго над оперой  
«Il Dissoluto Assolto» – «Оправ-
данный распутник», вступающей 
в полемику с моцартовским «Дон 
Жуаном», который, как известно,  
в названии имел противоположный 
по смыслу заголовок: «Il dissoluto 
punito» – «Наказанный распутник». 
Главная идея Сарамаго заключается 
в развенчании героя, дегероизации 
художественного кумира прошлого. 
«Единственный способ “победить” 
Дон Жуана состоит в том, чтобы от-
рицать, вопреки любой правде, его 
любовные победы: Дон Жуан лгун, 
он не соблазнил ни одной женщи-
ны во всей его жизни», – пишет пи-
сатель в одном из писем к Корги13. 
Дон Жуан Корги – полная противо-
положность герою Моцарта: равно-
душный, безразличный, в поведении 
которого нет ничего, что свидетель-
ствовало бы о его страстной нату-
ре. Ореол героя-соблазнителя пол- 
ностью развенчивается, дискреди-
тируется и его мужская состоятель-
ность. Он даже не пытается никого 
соблазнять, а сам оказывается со-
блазненным Церлиной! Отдельная 
интрига разворачивается вокруг 
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подмены знаменитого каталога14, 
где были записаны покоренные ге-
роем красавицы, страницы которого  
в финале оказываются пусты.

Не менее интересна идея сцениче-
ской кантаты «Смерть Лазаря», где 
каноническая версия воскрешения 
из Евангелия от Иоанна (11:33) заме-
няется историей, о которой повеству-
ет Ж. Сарамаго в романе «Евангелие 
от Иисуса»: «И Лазарь встал бы, ибо 
так хотел Бог, но в самую последнюю 
минуту – вот уж истинно последнюю 
и предельную – Мария Магдалина 
положила ему руку на плечо и про-
изнесла такие слова: “Никто на све-
те не согрешил столь тяжко, чтобы 
умереть дважды…” И Иисус опустил 
руки и вышел, заплакав» (2003,  
с. 425). У Сарамаго и Корги Иисус не 
воскрешает Лазаря!

В этом же ряду можно упомя-
нуть и недавнюю совместную работу 
с Маддаленой Маззокут-Мис “L’eco 
di un fantasma” («Эхо призрака»), 
которая представляет собой версию 
мифа о Прекрасной Елене.

Вполне очевидно, что «Иокаста» 
органично встраивается в контекст 
одной из ведущих идей творчества 
композитора, определяемой как 
«перечитывание прошлого в духе 
современности». 

Вернемся к тому, что суть рас-
сказа Иокасты составляют события, 
последовательность которых форми-
рует на внешнем уровне восприя-
тия ощущение дискретной, дробной 
структуры, включающей 14 разде-
лов (sezione):

Раздел I. Иокаста и Эдип.
Раздел II. Лай. 
Раздел III. Детоубийство. 
Раздел IV. Эпидемия: мамы и дети.
Раздел V. Смерть Лая и решение 

головоломок. 

Раздел VI. Брак. 
Раздел VII. Дети. 
Раздел VIII. Этеокл и Полиник. 
Раздел IX. Жертва Менекея. 
Раздел X. Вторая эпидемия. 
Раздел XI. Допрос Эдипа: смерть 

Лая и инцеста. 
Раздел XII. Ослепление. 
Раздел XIII. Жертва Антигоны. 
Раздел XIV. Поэтическая тема.
Первый и последний выполня-

ют функции пролога и эпилога.  
«Я рассказываю не для того чтобы 
причинить тебе боль и муку, – произ-
носит в конце первого раздела Иока-
ста, – это жалость матери, скрытая  
в рассказе-исповеди». Далее следу-
ет несколько отдельных историй, 
которые словно выхватывают из па-
мяти Иокасты наиболее значимые  
события: 

•о жестокости и развращенности 
Лая (как на празднике Немейских 
игр он изнасиловал мальчика Хри-
сиппа, которого потом нашли мерт-
вым, как силой овладел ею, будучи 
пьяным, в результате чего она забе-
ременела Эдипом);

•пророчестве оракула: сеющий 
насилие культивирует насилие,  
и сын убьет отца и заменит его  
в своей постели; о рождении Мене-
кея;

• проклятии Сфинкса, эпидемии, 
уносящей детей, и плаче матерей;

•смерти Лая и приходе Эдипа  
в Фивы, победившего Сфинкса;

•семейном счастье с Эдипом, бла-
гополучии Фив и рождении двух 
сыновей и двух дочерей;

•противостоянии братьев Этеок-
ла и Полиника;

•жертве Менекея при осаде Фив;
•эпидемии чумы и гневе богов по 

поводу отцеубийцы, находящегося  
в городе; 
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• убийстве Лая, не желаемом ею 
рождении Эдипа, ибо он был сын 
Лая; о том, как его отобрали, свя-
зали и с беспощадной жестокостью 
пронзили ножки, оставив на горе 
Киферон на съедение диким зверям;

• жуткой картине ослепляющего 
себя Эдипа и его заточении в тюрьму;

• наконец, о судьбе своей дочери 
Антигоны, осмелившейся нарушить 
приказ Креонта и похоронить своего 
брата Полиника.

В процессе рассказа Иокаста 
словно вновь переживает события, 
и эта исповедь приводит ее к пе-
реосмыслению своей «невероятной 
жизни» (выражение Маззокут-Мис 
(Mazzocut-Mis M., 2019, р. 170)  
и катарсису, очищению страстей 
посредством «сострадания и стра-
ха», как писал Аристотель. Фраза из 
«Поэтики» древнего мыслителя упо-
минается здесь далеко не случайно, 
ибо в опере можно обнаружить много 
интересных параллелей с античной 
трагедией, что вполне объяснимо.

Текст либретто представляет со-
бой искусное переплетение цитат  
и пересказов из античных источ-
ников с оригинальными автор-
скими текстами Маддалены Маз-
зокут-Мис. Приведу фрагмент из 
статьи итальянского музыковеда, 
посвященной либретто оперы: «Пси-
хологическая концепция персонажа 
современна по стилю, но язык, кото-
рым она выражена, имеет классиче-
скую торжественность, темп и дыха-
ние, присущие античной трагедии… 
Маддалена Маццокут-Мис хорошо 
имитирует тон античных авторов 
(конечно, Софокла, но также и Ев-
рипида, и Сенеки), следуя их поэти-
ческой сентенциозности… смешивая 
свои слова с их, формулируя фразы 
таким образом, что они выглядят 

как переводы с древних языков. 
Цитаты и пересказы появляются  
в тексте, но всегда насыщаются ори-
гинальными авторскими мыслями» 
(Quattrone А., 2021). В этом также 
проявляется черта, характерная для 
многих сочинений Ацио Корги, – 
политекстовость либретто: в общей 
сложности в «Иокасте» насчитыва-
ется 33 цитаты (!).

Привлечем внимание к действую-
щим лицам. Напомним, что в антич-
ной трагедии на сцене появляются 
не более трех актеров. В «Иокасте» 
обнаруживаем оригинальное претво-
рение этой традиции. 

Персонаж Иокасты – это без-
условный протагонист античной 
драмы, который поручается особо-
му исполнителю – voce recitante. 
Включение исполнительницы либо 
исполнителя, обозначаемого в пар-
титуре как voce recitante или attrice-
cantante, практически неизменный 
компонент значительного ряда опер, 
сценических кантат и в целом, со-
чинений Корги. В этом видится еще 
одно важное свойство музыкального 
театра итальянского композитора, 
который исследователи определя-
ют, как teatro di narrazione / по-
вествовательный театр. По мнению 
Винченцо Перрино, в конце 80-х 
и начале 90-х гг. ХХ в. в Италии 
широкое распространение получил 
«квазижанр» teatro di narrazione – 
театр повествования, характеризу-
ющийся, главным образом, присут-
ствием на сцене хорошо узнаваемого 
одинокого актера, который своим 
голосом, жестами и телом создает 
театральное зрелище в повество-
вательном ключе. Будучи рассказ-
чиком (нарратором), он обладает  
в своем лице всеми средствами цело-
го театра, объединяя в себе актера, 
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режиссера и драматурга (Perrino V., 
2011). Поэтому центральной фигу-
рой на сцене становится именно voce 
recitante – ее исполнила актриса  
и певица Кьяра Мути, которая неод-
нократно участвовала в постановках 
сочинений Ацио Корги (в том числе 
и в опере «Il Dissoluto Assolto»). Ее 
голос то звучит в тишине, то сопро-
вождается оркестром, в связи с чем 
отметим инструментальный состав, 
который выполняет важную функ-
цию эмоционального контрапункта 
ко всему происходящему.

Корги включает квартет деревян-
ных духовых (флейта, гобой, клар-
нет, фагот), трио медных (валторна, 
труба, тромбон), группу ударных, 
квинтет струнных (две скрипки, 
альт, виолончель, контрабас). Мож-
но говорить и о тембровой персо-
нификации героев: флейта связана  
с повествованием об Антигоне, 
кларнет – об Исмене, первобытная 
жестокость Лая выражается медны-
ми духовыми инструментами и пер-
куссией, барабан «сурдо», звучащий 
в начале, напоминает биение сердца 
Иокасты. 

Таким образом, в партии voce 
recitante и ее сопровождении демон-
стрируется необычайно многоликая 
динамическая, образно-эмоциональ-
ная и тембровая палитра звучания.

Однако Корги отнюдь не ограни-
чивается voce recitante, а подчиняет 
teatro di narrazione условиям своего 
театра, музыкального по сути. Поэто-
му у героини есть двойник («тень» –  
по определению Маззокут-Мис) – 
меццо-сопрано, обогащающая образ 
музыкальной составляющей, уси-
ливая тем самым его экспрессию. 
Можно привести в качестве примера 
Плач матери из IV раздела, где пове-
ствуется о страшной эпидемии чумы 

и гибели младенцев. Необычайно 
важно, что голос вокалистки одно-
временно используется и с текстом, 
и в качестве тембра, озвучивая про-
стые гласные и носовые согласные: 
«(a) – (o) – ni-n-n-na-n-n…» – как  
в этом Плаче, так и в финале оперы. 
В VI разделе, где Иокаста рассказы-
вает о счастливой жизни с Эдипом, 
рождении детей, у меццо-сопрано 
звучит вокализ. В трагической исто-
рии о вражде своих сыновей (VIII), 
смерти Лая и рождении Эдипа (XI) 
чередование voce recitante и голоса 
солистки (используются цитаты из 
античных текстов) создает особо на-
пряженную атмосферу. 

Еще одна образная персонифи-
кация связана с партией альта. По 
мнению Маддалены, этот инстру-
мент «можно рассматривать как 
персонаж, который комментирует 
факты трагедии: в нем воплощена 
судьба. Судьба, которая плетет сю-
жет трагедии и завершает драмати-
ческую историю» (Mazzocut-Mis M., 
2019, р. 178). Поэтому альту предна-
значены небольшие, но достаточно 
виртуозные интермеццо, помещае-
мые между разделами оперной ком-
позиции. Их стилистика отличается 
атональной логикой организации, 
чередованием остро диссонансного, 
жесткого звучания с краткими кан-
тиленными мотивами, необычайно 
изощренной ритмикой и использо-
ванием разнообразных технических 
приемов исполнения.

И хотя режиссер зачастую выводит 
альтистку на сцену, в партитуре лишь 
в последнем sezione ее партия пропи-
сана во взаимодействии с остальными 
исполнителями. Это эпилог оперы,  
в котором объединяются все персонажи.

Вновь необходимо заметить, что 
данный тип композиции, где сцены 
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чередуются с интермеццо либо ин-
термедиями, характерен для сочи-
нений Ацио Корги. Так, драмати-
ческая кантата “…fero dolore” («…
Бесконечная скорбь», на Плач Ма-
донны и Ламенто Ариадны Клау- 
дио Монтеверди для женского го-
лоса, альта, ударных и струнных, 
1993) представляет собой 3-частную 
структуру с прологом и эпилогом, 
основанную на чередовании инстру-
ментальных и вокально-инструмен-
тальных разделов (это словно напо-
минает композицию сквозных сцен 
в операх Монтеверди, где важная 
роль отводится оркестровым ритур-
нелям, обрамляющим и расчленяю-
щим вокальные строфы). 

Вероятно, поэтому инстру-
ментальные разделы, разграни-
чивающие части между собой, 
Корги называет ритурнелями. Од-
нако внутри частей инструмен-
тальные solo альта – интермеццо –  
также служат разделению вокаль-
ных монологов и диалогов героинь –  
Ариадны и Марии. Кантата «La 
morte di Lazzaro» («Смерть Лазаря», 
1994) представляет собой 3-частную 
композицию со вступлением и ко-
дой, где части отделяются между 
собой инструментальными интерме-
диями. Назовем и одну из поздних 
партитур – «…Tra la Carne e il Cielo» 
(Между плотью и небом) композито-
ра (2015). Семи ее частям соответ-
ствуют семь интермеццо. 

Таким образом, Иокаста – voce 
recitante – является главным пер-
сонажем-протагонистом трагедии. 
Однако она имеет еще два своих от-
ражения: меццо-сопрано и солист-
ку-альтистку, тем самым можно го-
ворить о соблюдении композитором 
важной традиции античного театра, 
ограничивающей количество персо-

нажей на сцене тремя исполнителя-
ми. Правда, режиссер нарушил ее, 
дополнив состав действующих лиц 
молчаливым и «тревожным при-
сутствием», по меткому замечанию 
критиков, еще двух персонажей – 
Эдипа и Антигоны. Но тому есть ос-
нования, заложенные в композитор-
ской партитуре. 

По весьма точному замечанию 
Э. Бурони, «полифоническое богат-
ство драматургических и звуковых 
планов, искусным изобретателем 
которых является Корги… завер-
шается в “Иокасте” еще одним 
важным компонентом: восьми-
голосным мадригальным хором» 
(Buroni E., 2009), который играет 
в опере важную роль. Если альт 
можно считать воплощением соль-
ного комментатора повествования, 
то мадригальный хор выполняет 
функцию коллективного коммен-
тария. 

Для сюжета, заимствованно-
го из греческой трагедии, данная 
особенность даже обязательна. От-
личительной чертой этого коллек-
тивного персонажа становится ис-
пользование не прозаического, как 
у voce recitante, а поэтического 
текста. Это создает определенную 
стилистическую отстраненность, 
которая усиливается включением 
цитат из трагедий Софокла, Ев-
рипида и Сенеки. Данные тексты 
вносят идейно-обобщающий смысл  
в повествование, затрагивая веч-
ные проблемы человеческого бы-
тия, темы судьбы, жизни и смерти.

Например, в начале V эпизода, 
где повествуется о Лае, который, 
пытаясь спастись от эпидемии, от-
правляется за помощью к оракулу 
и будет убит Эдипом, хор провозгла-
шает: 
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Inganno    Тщетно к обману обман прибавляешь ты:
che altri inganni ripaga Им не добро, а лишь боль порождается.
porta affanno.    
  (Софокл. Эдип в Колоне)

L’eccesso genera tiranni,  Слепая спесь – власти чадо;
poi vacilla    Спесь же, снедью благ пресытившись вконец,
sull’orlo    Сверх меры пышных, вред в себе несущих –
del possibile    На счастья крайний уступ взойдя,
e precipita    С него стремглав в глубь несется бездны.
nell’abisso della necessità.

И если меццо-сопрано эпизоди-
чески включается в партитуру, то 
хор становится равноправным ее 
компонентом, не уступая по зна-
чимости voce recitante. В партии 
хора используются различные ис-
полнительские приемы, включая 
специфические звуковые и фонема-
тические элементы, где компози-
тор с особым вниманием относится  
к шипящим и носовым звукам. По-
этому на премьеру был приглашен 
всемирно известный вокальный ан-
самбль Swingle Singers, созданный 
в Париже, базирующийся в Лондо-
не, с которым Корги сотрудничает  
с 1985 г. 

Не ставя в рамках данной ста-
тьи задачи подробного анализа му-
зыкальной драматургии оперы, 
ограничимся лишь кратким заме-
чанием, касательно использования 
лейтмотивов, что также одна из ха-
рактерных черт сценических про-
изведений Ацио Корги. В данном 
случае в соответствии с teatro di 
narrazione это тесно взаимосвязано 
с необходимостью закрепления за 
рядом значимых в идейно-образном 
плане слов конкретных интонацион-
ных оборотов. Композитор считает, 
что их повторение заставляет ак-
центировать внимание слушателей 
и более эмоционально проникаться 
смыслом происходящего.

Таковыми в «Иокасте» являют-
ся «occhi / глаза», «vita /жизнь», 
«mani /руки». Если occhi непосред-
ственно связаны с образом Эдипа, то 
слова vita и mani имеют символиче-
ский смысл, встраиваясь, по мнению 
Маддалены Маззокут-Мис, «в бо-
лее широкую тему любви: “жизнь” 
представляет собой осуществление 
и следствие истинной любви, кото-
рая с точки зрения тела… принима-
ет конкретную форму в физическом 
контакте “рук” (“Никогда мои руки 
не искали руки Лая”, эпизод III,  
и “Я искал твоих рук”, эпизод VI, 
или “Дай мне свои руки”, эпизод 
XIV). Руки, таким образом, пред-
ставляют физический контакт, 
передачу любви. “Дай мне руки, 
тебе мои глаза” символизирует лю-
бовь без границ, без определений» 
(Mazzocut-Mis M., 2019, р. 175).

Помимо этого, можно говорить  
о наличии и темы судьбы, которая  
в контексте содержания античной тра-
гедии обретает важное значение. Это 
краткий нисходящий четырехзвуч-
ный мотив, который неоднократно 
проводится в оркестровой партии  
и завершает оперу15. Повторяем, об-
разно-интонационная драматургия 
«Иокасты» заслуживает того, чтобы 
стать предметом отдельной статьи. 

Таким образом, все вышесказан-
ное позволяет утверждать, что в этой 

Или в начале VIII эпизода хор, 
вслед за повествованием Иокасты  

о судьбе сыновей Этеокла и Полини-
ка, утверждает:
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опере Ацио Корги демонстрирует 
индивидуальный авторский подход 
к пониманию художественной идеи, 
воплощаемой в каждом из его музы-
кально-театральных творений, кото-
рую он определяет, как необходимость 
«знать прошлое для того, чтобы быть 
способным вновь открывать и перечи-
тывать его "в духе современности”». 
Однако в «Иокасте» Корги не про-
сто перечитывает античный сюжет  

в духе современности, но и включает 
традиции жанра трагедии в условия 
нового художественного музыкально- 
театрального эксперимента.

«Я верю в творческую свобо-
ду автора изобретать новые формы  
и структуры. Важно создавать те-
атр, благодаря которому публика 
может черпать эмоции из увиденно-
го и услышанного зрелища»16. Тако-
во убеждение Ацио Корги.

ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ

1 Данное событие спровоцировало иссле-
довательский интерес автора данной статьи 
как к этому сочинению, так и творчеству 
итальянского композитора в целом. Благо-
даря Анне Серовой, проживающей в Ита-
лии, удалось связаться с композитором, а по 
его просьбе издательство Рикорди отправило 
по почте необходимый нотный и аудиома-
териал. Результаты десятилетнего изуче-
ния музыкально-театральных сочинений 
оформились в книгу «Музыкальный театр 
Ацио Корги», изданную в 2016 г. (Гаврило-
ва Л., 2016). Заметим, что сборник матери-
алов разных авторов, посвященных творче-
ству Ацио Корги, появился в Италии лишь  
в 2020 г.

2 Кстати, среди исполнителей отметим 
уже названные выше имена альтистки Анны 
Серовой и дирижера Филиппо Фаеса.

3 Monteverdi P. Azio Corghi. Vicenza – 
Teatro Olimpico: Giocasta. URL: https://
www.operaclick.com/recensioni/teatrale/
vicenza-teatro-olimpico-giocasta (дата обра-
щения: 02.03.2022).

4 Фото заимствуется с сайта интер-
нет-журнала «Dionysusexmachina». 
( h t t p s : / / d i o n y s u s e x m a c h i n a . i t /
dionysus2018/?p=3376).

5 Одни из последних – «…tra la Carne e il 
Cielo» («Между плотью и небом»), на основе 
эссе Джузеппе Магалетты «Этюды о стиле 
Баха Пьера Паоло Пазолини» (2015, Порде-
ноне), tragedia lirica «L’eco di un fantasma» 
(«Эхо призрака»), версия мифа о Прекрас-
ной Елене, поставленная в 2017 г.

6 К сожалению, португальский писатель 
Жозе Сарамаго, с которым на протяжении 
достаточно длительного периода времени 
сотрудничал Ацио Корги (он был либрет-
тистом шести опер и сценических кантат 
Корги), тяжело заболел и вскоре ушел из 

жизни. Несмотря на то что его имя мало 
известно в России, романы «Воспоминания  
о монастыре» и «Евангелие от Иисуса» за-
служивают внимания отечественного чита-
теля: не случайно он является лауреатом 
Нобелевской премии в области литературы. 
Однако необходимо подчеркнуть, что твор-
ческое сотрудничество с композитором нача-
лось задолго до получения писателем пре-
стижной премии в 1998 г. Подробнее об этом 
в статье «Из истории одного творческого со-
дружества: Ацио Корги и Жозе Сарамаго» 
(Гаврилова Л., 2016).

7 Данный сюжетный мотив впервые был 
вплетен в повествование в постгомеровскую 
эпическую поэму «Фиваида», из которой со-
хранилось несколько небольших отрывков. 
Там Эдип, ослепивший себя, не покидает 
Фивы, остается во дворце; его сыновья не 
позволяют ему появляться на людях, пыта-
ясь скрыть свое происхождение; проявляя 
неучтивое отношение к своему отцу, они 
были прокляты Эдипом, который завещал 
им мечом делить отцовское наследство.

8 Prima assoluta di «“Giocasta» di Azio 
Corghi per «Il Suono dell’Olimpico» una 
nuova interpretazione del mito di edipo per 
celebrare il teatro palladiano in scena il 19 e 
20 giugno 2009 al teatro olimpico di Vicenza /  
Notiziario Marketpress di Mercoledм 06 
Maggio 2009. URL: http://www.marketpress.
info/notiziario_det.php?art=96388 (дата об-
ращения 2.03.2022).

9 Впрочем, уже у Еврипида в «Финики-
янках» Иокаста после разоблачения тайны 
ее преступного брака также остается жива.

10 Из письма А. Корги автору статьи от 
24.05.2007.

11 Из письма А. Корги автору статьи от 
7.11.2006.

12 Подробнее об этом: (Гаврилова Л., 2006).
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13 Ацио Корги любезно предоставил авто-
ру статьи свою переписку с Сарамаго, посвя-
щенную работе над либретто оперы. Также 
заметим, что первым попытался разрушить 
имидж великого соблазнителя женщин Ка-
рел Чапек в рассказе «Исповедь Дон Хуана» 
(1932).

14 Композитор вводит цитату из знамени-
той арии со списком Лепорелло.

15 Его интервальная структура – последо-
вательность м.2, ув.2, м.2 в различных ком-
бинаторных вариантах – также весьма харак-
терна для целого ряда тем сочинений Корги.

16 Цит. по: (Mazzocut-Mis M., 2019, р. 177).
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