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Юлий Иванович Блейхман (1868 - 1910) - одна из тех фигур, которая осталась лишь в
памяти истории. Его творчество связано с «Серебряным веком» и, конечно же, с примы-
кающем к нему стилем «модерн». Его становление происходило под эгидой зарубежных
музыкантов (К. Рейнеке и С. Ядассона) [2] и отечественных - Н. А. Римского-Корсакова [1].
Творчество композитора представляет собой список разножанровых произведений, вклю-
чающих в себя камерно-вокальные, камерно-инструментальные, симфонические [3, с. 79]),
оперные, хоровые и др. [4, с. 12-13]. Большей популярностью у публики и у исполнителей
пользовались именно романсы Блейхмана (им написано более 120 музыкальных миниа-
тюр) [9, с. 10].

Интерес музыканта к сочинению пьес для вокала не случаен, ведь его женой и вдохно-
вительницей была примадонна Императорского Мариинского театра Ефросинья Ивановна
Куза. Он не только посвящал ей отдельные опусы, но и аккомпанировал на концертах. Её
можно смело называть музой композитора [см. подробнее: 10, с. 73-80]. Об этом свидетель-
ствуют некоторые архивные источники. Например, воспоминания дочери поэта Даниила
Ратгауза, с которым сотрудничал композитор, Татьяны Клименко-Ратгауз: «Припомни-
лась история, рассказанная отцом. Как-то ездил он на Ривьеру вместе со своим близким
другом, теперь уже совсем забытым композитором Ю. Блейхманом и его женой, в свое
время известной петербургской певицей В. И. Кузой. Это, кажется, было еще в самом
конце 19 века. Они ездили вместе в Ниццу. С вокзала в пансион ехали на извозчике, отец
прочел друзьям только что сочиненное им стихотворение: “Ты сорвала цветок”. Сразу же
по приезду на место Блейхман нашел в гостиной пансиона рояль и тут же сочинил музы-
ку. Куза, быстро ознакомившись с несложной мелодией, стала петь. Под окнами пансиона
собралась большая группа слушателей, которые горячо аплодировали прекрасной певице»
[8].

Блейхман был влиятельной персоной музыкального Петербурга рубежа XIX-XX ве-
ков, и стоит отметить его общественную деятельность. Он организовывал общедоступные
концерты в Санкт-Петербурге, дирижировал симфоническими оркестрами не только в
родном городе, но и в Москве, Одессе, Харькове и др. Композитор состоял на службе и
имел несколько чинов (коллежский секретарь (1898), титулярный советник (1900) и кол-
лежский асессор (1901)).

Близким другом Блейхмана был певец Фёдор Шаляпин, в репертуар которого входили
посвящённые ему две баллады и шуточная песня op. 26 на слова А. Толстого. С именем
Шаляпина связано и более масштабное произведение - опера-легенда «Светоч Христиан-
ства». В письме от 15 декабря 1903 года, то есть незадолго до концерта - 24 января 1904
года, Блейхман просит Шаляпина принять участие в первой постановке в одной из веду-
щих ролей [11, с. 57]. Однако спектакль в назначенный день не был включён в программу
и впервые лишь прозвучал в концертном исполнении в петербургском зале Дворянского
собрания 12 декабря 1904 года [7, с. 432].
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Ещё во время написания лирической оперы «Принцесса Грёза» Блейхман приступает
к сочинению духовной оперы «Севатьян мученик», либретто которого было издано в 1896
году. Однако вскоре композитор решает переработать произведение, исправив не только
содержание, но и его название на «Светоч Христианства» к 1904 году. Опера посвящена
матери музыканта - Екатерине Фёдоровне.

Сюжет обеих редакций заимствован из стихотворения Великого Князя К. Романова
«Севастиан-Мученик» (1887), однако автор либретто не был указан. Можно предполо-
жить, что сюжет был написан самим Блейхманом, ведь он активно занимался литератур-
ной деятельностью.

Либретто обеих редакций различается незначительно и не влияет на замысел. Дей-
ствие происходит в конце 3 - начале 4 веков во времена правления Цезаря Максимиана
в Риме. Основным лейтмотивом либретто становится противостояние язычников (в лице
народа, Цезаря, жриц и т.д.) против христиан (Севастьяна, христианок). Автор либрет-
то ярко противопоставляет две веры: язычество он трактует как веру неблагородную,
увеселительную, приземлённую, веру плотских удовольствий, тела. В тексте это демон-
стрируется священными танцами жриц, их жертвоприношение с эротическим действием,
развлекающие Цезаря. Вера Христа изображается либреттистом как вера мученическая,
благородная, светлая, вера духа. Так Севастьян молится до последних мгновений перед
казнью, показывая свою преданность Христу, его вера оказывается могущественней язы-
чества и в конце захватывает всю толпу.

Будучи последователем уже угасающего и вытесняемого жанра духовной оперы, при-
шедшего от А. Г. Рубинштейна, Блейхман смог воскресить интерес к нему, однако лишь
ненадолго. Опера был незаслуженно не замечена современниками — музыкальными кри-
тиками, а сегодня к ней вполне применим статус «неизвестная легенда забытого компо-
зитора».
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