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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению Приложения к партитуре одной из оперных пародий 
австрийского драматурга Иоганна Непомука Нестроя (1801–1862) «Гвоздика и перчатка, 
или Судьба семейства Максенпфуч» с музыкой Адольфа Мюллера-старшего (1801–1886). 
Предпринята попытка ответить на типичные вопросы, которые могут возникнуть во вре-
мя изучения подобных музыкальных документов, относящихся к традиции венского на-
родного театра: для чего предназначалось это приложение, когда оно было создано и кто 
был его автор.
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Summary
The purpose of this article is to try to answer source and textual questions related to the presence 
of an appendix in the composer A. Müller’s manuscript to J. N. Nestroy’s opera parody Nagerl 
und Handschuh. In particular, the purpose of this appendix in the context of the parody, the time 
frame of its creation, and the problem of authorship are of interest.

Based on a comparative analysis of the manuscript of the Appendix with the composer’s original 
score and the text of the libretto, the following assumptions can be made. 

The Appendix was written in 1854, that is, 32 years after the first performance of the parody. To 
all appearances, it was intended to modify and expand the musical component of the performance 
staged as part of a benefit for the Austrian actor W. Scholz in 1854. The author of the Appendix 
could well have been the Austrian composer Carl Binder, who most likely borrowed musical 
material from the scores of his predecessor, Adolf Müller.
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 традиции венского народного театра му-
зыка занимала важнейшее место. Все бы-
товавшие на сцене в первой половине XIX 

столетия жанры, такие как волшебные пьесы 
(Zauberstück), фарсы (Posse) и в особенности 
фарсы с пением (Posse mit Gesang), предпо-
лагали обязательное включение музыкальных 
номеров. Ими, как правило, были разнохарак-
терные песни, написанные по типу так назы-
ваемых венских куплетов (Wiener Couplet)1, 
инструментальные мелодрамы, предназначен-
ные в основном для смены декораций, кводли-
беты, которые подчас оказывались вставными, 
содержали фрагменты из популярных опер, а 
также австрийских и немецких народных пе-
сен и поэтому использовались для развлече-
ния публики. Если позволял актёрский состав, 
то в пьесы вставлялись различные танцы и хо-
ровые номера.

Иоганн Непомук Нестрой, будучи сам про-
фессиональным академическим певцом, со 
знанием дела и большим вниманием подходил 
к музыкальному содержанию своих произве-
дений. Доподлинно известно не менее чем о 
семи композиторах, которые тесно сотрудни-
чали с драматургом и писали музыку к его пье-
сам. Наиболее значимы из них трое — Адольф 
Мюллер-старший (1801–1886), Михаэль Хе-
бенштрайт (ок. 1812 — после 1875) и Карл 
Биндер (1816–1860)2. Именно они музыкаль-
но «оснастили» практически все сочинения 
драматурга. Львиная доля партитур (едва ли 
не половина!) была создана Адольфом Мюл-
лером. По мнению Эдгара Йетса, музыка в 
пьесах Нестроя — «не просто декоративный 
аксессуар, [она] выполняет структурообра-
зующую функцию» [8. S. 21]. Мы бы это вы-
сказывание уточнили: не только в творчестве 
драматурга, а в традиции венского народного 
театра в целом.

К сожалению, в 1840-е годы, в период 
расцвета фарса в творчестве Нестроя, коли-
чество музыкального материала в его пьесах 
неуклонно сокращалось. Таково было реше-
ние самого комедиографа. Как отмечает Юр-
ген Хайн, в этом можно наблюдать трансфор-

мацию взглядов Нестроя на роль музыки в 
спектакле, «развитие от традиционных форм 
[пьес народного театра. — А. В.] к собствен-
ному переосмыслению и реинтерпретации» 
[5. S. 120]. Такой же идеи придерживает-
ся и Мария Пиок, связывая этот феномен с 
особой функцией венского куплета в фар-
сах Нестроя: «В куплетах-рассуждениях 
(räsonierenden Couplets) …которые преобла-
дают в пьесах начиная с 1840 года, главная 
цель — передать размышления на социаль-
ные и художественные темы, так что музыка 
отходит на второй план по сравнению с тек-
стом» [7. S. 2].

Зато широкую панораму музыкальной 
традиции Wiener Volkstheater можно изу-
чить на примере различных музыкальных 
пародий — балетных и особенно оперных. 
Так, сохранившиеся партитуры к оперным 
пародиям Нестроя, по сравнению с подоб-
ными документами к другим — драматиче-
ским — сочинениям комедиографа, доволь-
но объёмны, включают большое количество 
разнообразных номеров, в которых, по сути, 
представлены все музыкальные жанры, бы-
товавшие на сцене австрийского народного 
театра.

Нестрой как драматург довольно тща-
тельно подходил к вопросу музыкальной со-
ставляющей своих пьес. Благодаря тому, что 
практически все его сочинения представля-
ли собой прозаические тексты, появление в 
них поэтических вставок свидетельствова-
ло о желании комедиографа оформить этот 
фрагмент действия в виде вокального (или 
хорового) номера. Помимо этого, Нестрой 
оставлял огромное количество разнообраз-
ных ремарок и помет, в которых указывал на 
введение танцевальных вставок, инструмен-
тальных мелодрам или цитат из различных 
музыкальных первоисточников. 

Тем не менее даже такое щепетильное 
отношение к музыке не всегда реализовы-
валось на практике. Сопоставляя партитуры 
к различным сочинениям драматурга не-
посредственно с текстами его пьес, можно 
иногда обнаружить, что запланированный 
Нестроем музыкальный номер в партитуре 
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отсутствует. Порой складывается и противопо-
ложная ситуация: в либретто каких-либо указа-
ний на музыкальные вставки нет, а в партитуре 
номер имеется.

Впрочем, некоторые музыкальные «поте-
ри» могли восполняться иными способами. 
Так, одной из важных особенностей подобных 
партитур можно считать наличие в некоторых 
из них приложений (Einlage), в которых мож-
но обнаружить разнообразные вставки в текст 
основной партитуры, начиная от оркестровых 
голосов (например, духовых инструментов) и 
вплоть до масштабных танцевальных сцен. Как 
правило, такие дополнительные номера испол-
нялись в послепремьерных спектаклях, чтобы 
разнообразить для публики содержание и сце-
ническое воплощение пьесы.

Из шести партитур к оперным пародиям 
Нестроя на сегодняшний день сохранилось че-
тыре. К двум из них — «Гвоздика и перчатка, 
или Судьба семейства Максенпфуч» (Nagerl 
und Handschuh oder Die Schicksale der Familie 
Maxenpfutsch, 1832) и «Роберт-дьявол» (Robert 
der Teuxel, 1833) — сохранились и Приложения. 
Ситуация с последней выглядит вполне очевид-
ной. Номера, присутствующие в Приложении 
к «Роберту» (марш, два танца, оркестровая ме-
лодрама и две песни), расширяли музыкальное 
воплощение отдельных сцен (в первую оче-
редь тех, что были связаны с фантастическим 
действием, магическими элементами в драма-
тургии). Скорее всего, фрагменты Einlage ис-
полнялись на одной из постановок спектакля, 
последовавшей после премьеры. Автором этого 
Приложения, по всей видимости, был сам ком-
позитор Адольф Мюллер. 

А вот Einlage к «Гвоздике и перчатке» типо-
логически сильно отличается от Приложения 
к партитуре «Роберта». Рассмотрим этот доку-
мент подробнее, с тем чтобы ответить на клю-
чевые, на наш взгляд, вопросы: для чего пред-
назначалось это Приложение, когда оно было 
создано и кто его автор3.

«Гвоздика и перчатка» — вторая пародия в 
творчестве комедиографа и первая среди соб-
ственно оперных. Её появление стало реакцией 
Нестроя на популярность двух романтических 
опер по мотивам сказки о Золушке — Николо 

Изуара (1810) и Джоаккино Россини (1817). 
Как справедливо замечает Н. В. Пилипен-
ко, «музыкально-сценических интерпретаций 

„Золушки“ существует очень много» [3. С. 57], 
однако именно эти два сочинения способство-
вали широкой популярности старинной сказки 
среди европейской публики. 

Россиниевская «Золушка» практически со 
времени премьеры и вплоть до наших дней 
пользуется большим успехом у публики; да и 
опера Изуара, ныне скорее имеющая статус ра-
ритета, в своё время возбуждала зрительский 
интерес не только в Париже (где спектакль про-
шёл 100 раз [См.: 1. С. 14]), но и во всей Европе. 

К моменту появления пародии Нестроя 
«Золушка» Россини шла на венской сцене уже 
десять, а изуаровская опера — все двадцать лет. 
Но поводом к появлению «Гвоздики и перчат-
ки» Нестроя стало иное сочинение на тот же 
сюжет, а именно — «Финетт Золушка, или Роза 
и туфля» (Finette Aschenbrödel oder Rose und 
Schuh) — волшебная пьеса с песнями австрий-
ского драматурга Юлиуса Рибика (1806–1844), 
подписавшегося именем своей супруги, ав-
стрийской актрисы Августы Шрайбер [См.: 4. 
S. 279]. Премьера этого спектакля состоялась 
23 апреля 1830 года в Театре Леопольдштадта 
под управлением тогдашнего режиссёра Ферди-
нанда Раймунда (1790–1836). 

Пародия же Нестроя с музыкой Адольфа 
Мюллера-старшего увидела свет рампы 23 мар-
та 1832 года. В период с 1832 по 1858 год не-
строевская «Гвоздика и перчатка» была постав-
лена 71 раз, причём в большинстве случаев — с 
большим успехом.

Для каких целей потребовалось дополнять 
партитуру пьесы исследуемым нами Приложе-
нием? Для ответа на этот вопрос рассмотрим 
номера Приложения подробнее.

Четыре из пяти номеров, представленных в 
Einlage (ария Беллы, песня Розы, pas de trois и 
заключительный кводлибет), драматургически 
связывают его со сценой конкурса из финала 
второго акта. 

Согласно сюжету4, конюх Каппенштифель, 
разыгрывающий перед всеми гостями бала роль 
принца Рампсамперля, объявляет, что за его 
руку все желающие девушки смогут побороть-
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ся на конкурсе талантов. Дочери Максенпфуча, 
Белла и Гиацинт, стараются понравиться лже-
принцу своими способностями: одна — расска-
зом, а другая — несостоявшейся песней5. Свою 
песню исполняет и Роза (Золушка). Её простая 
мелодия и незамысловатый текст трогают всех 
гостей, поэтому Каппенштифель объявляет 
девушку победительницей. Но Максенпфуч 
намерен всеми силами помочь своим дочерям, 
поэтому подговаривает Рампсамперля и его 
воспитателя Земмельшмарна переодеться в 
женские платья и станцевать.

Заметим, что финал акта у Мюллера непо-
лон: в нём отсутствуют некоторые эпизоды, 
прописанные у Нестроя (например, монолог 
Беллы). Может показаться, что Приложение 
должно помочь восполнить эти фрагменты, но 
на деле всё оказывается не так просто.

Открывается Einlage большим сольным но-
мером Беллы. Ария состоит из двух контраст-
ных по темпу разделов и расширена за счёт 
добавления речитативного вступления и коды 
с хором. Хоровые вставки также разграничи-
вают основные разделы арии между собой. К 
сожалению, подтекстовка вокальной партии в 
партитуре Приложения отсутствует (см. ил. 1). 
Рискнём предположить, что этот номер был 
предназначен для монолога Беллы «В замке ца-
рила суета» (Auf einer Burg war Saus und Braus), 
задуманного Нестроем, но в основной партиту-
ре отсутствующего. Однако, если верить остав-
ленной помете на первой странице Приложения 
в верхнем правом углу, музыкальный материал 
этого эпизода представляет собой фрагмент 
рондо из opera-buffa «Новый Фигаро» (Il nuovo 
Figaro) итальянского композитора Луиджи 
Риччи (1805–1859) на либретто Якопо Феррет-

ти (1784–1852). Эта опера была поставлена 15 
февраля 1832 года (то есть за два месяца до пре-
мьеры «Гвоздики») в пармском Teatro Ducale, 
снискала славу своему создателю, оказалась не-
вероятно популярной в 1830–1840-х годах, но 
вскоре канула в Лету. [Подробнее об опере см.: 
6. P. 89–138]. Установить точную цитату, к со-
жалению, пока не представляется возможным.

 Однако есть ещё один аргумент в пользу 
того, что это — вставной номер, а не ориги-
нальная композиция: музыкальное решение 
арии противоречит замыслу Нестроя. Согласно 
тексту, Белла в этот момент должна просто го-
ворить (ремарка в либретто: spricht), а её рас-
сказ (в поэтической форме!) сопровождается, 
по всей видимости, оркестровым кводлибетом 
из 15 народных песен путём чередования фраз 
героини и инструментальных вставок.

Следующий номер Приложения — песня 
Розы «Прошло много времени» (Es herrscht 
schon lange Zeit). Она полностью идентична 
песне Розы из мюллеровской партитуры (финал 
II акта), за одним небольшим исключением: в 
основной партитуре номер написан в E-dur, в 
Приложении он транспонирован в C-dur.

Далее в Einlage расположено pas de trois. Это 
заключительный эпизод в финале второго акта. 
В нём принимают участие «трое господ» — Зем-
мельшмарн, Рампсамперль и Максенпфуч, кото-
рые, переодевшись в женские наряды, заменяют 
внезапно травмированных7 танцовщиц на жен-
ском конкурсе талантов. 

В отличие от песни Розы, этот номер полон 
загадок. Во-первых, череду вариаций откры-
вает Каппенштифель, о чём в партитуре При-
ложения имеется соответствующая ремарка 
(Eingang von Kapenstiefels8  solo). Это весьма 

Ил. 1. Фрагмент партии струнных инструментов и вокальной строчки из сольного номера Беллы (№ 1), 
размещённого в Приложении (лист 2 verso)6
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необычно, ведь именно Каппенштифель, при-
творяющийся принцем, и организовал этот 
конкурс, а поэтому принимать ему участие в 
состязании, где главный приз — он сам, нет ни-
каких причин. Да и продолжительность этого 
эпизода (всего 8 тактов) вряд ли предполагает 
исполнение развитого танца (хотя, заметим, что 
вариации в основном тексте пародии тоже не-
большие по объёму). Предположим, что этот 
материал предназначался именно для торже-
ственного выхода Каппештифеля на сцену.

Во-вторых, музыка pas de trois отличается 
от основной партитуры, за исключением вари-
ации Рампсамперля: в партитуре Приложения 
на этом месте (лист 16 verso) поставлена каран-
дашом цифра «4», написана начальная интона-
ция темы принца и дано текстовое указание 
на исполнение соответствующего фрагмента в 
основной партитуре. А вот на следующем ли-
сте находится новый музыкальный фрагмент, 
обозначенный карандашом под цифрой «5». 
Скорее всего, этот эпизод предназначался для 
сольного танца Максенпфуча. 

Кода pas de trois также порождает вопросы. 
Написана она на бумаге, отличной как от той, 
на которой написано Einlage, так и от основ-
ной партитуры. Отличается и почерк рукописи. 
Рискнём предположить, что этот фрагмент мог 
быть взят из какой-либо другой пьесы Нестроя. 
Тем не менее можно привести аргументы в 
пользу того, что эта кода всё же может быть 
связана с «Гвоздикой». Так, благодаря исполь-
зованию музыкальных элементов, характерных 
для топоса охоты (размер 6/8, фанфарные ин-
тонации в мелодии, ходы по звукам трезвучий, 
повторения квинтовых созвучий в партии мед-
ных духовых, тональность D-dur и многое дру-
гое), она по стилю напоминает Хор охотников 
из первого акта пародии (№ 4). К тому же, по-
ставленная на последней странице фрагмента 
нумерация «4 ½» тоже может намекать на их 
«генетическое» родство. Там же присутствует 
и ремарка Fine dell’atto 2do, позволяющая ло-
гично завершить праздничное и очень весёлое 
соревнование торжественным мотивом, пред-
ставляющим собой своеобразную тематиче-
скую арку с первым актом. Однако это всего 
лишь предположения…

Несмотря на имеющуюся пометку об окон-
чании второго акта, само Приложение на этом 
не заканчивается. Есть ещё один номер под 
цифрой «4». Композитор обозначил его как «за-
ключительный кводлибет», в котором прини-
мают участие Каппенштифель, Земмельшмарн, 
Максенпфуч и Белла. Зададимся вопросом: что 
должен был завершать этот кводлибет? Судя 
по представленным в нём персонажам, можно 
предположить, что второй акт пародии (то есть 
сцену конкурса). Но это тоже не соответствует 
замыслу драматурга и идёт вразрез с помета-
ми предыдущего номера Приложения. Если же 
этот кводлибет предназначался для финала всей 
пародии, то такой ход драматургически также 
выглядит нелогичным (и не соотносится с тем, 
что запланировал Нестрой). 

В кводлибете присутствуют цитаты из таких 
опер, как «Лючия ди Ламмермур» (квартет Chi 
mi frena in tal momento из I акта), «Любовный 
напиток» (вокализ Неморино в сцене с Ами-
ной из I акта) и «Велизарий» (дуэт Антонины 
и Евтропия O desio della vendetta из I акта) Гаэ-
тано Доницетти, «Норма» Винченцо Беллини, 
«Волшебная флейта» (хор мальчиков из финала 
I акта) Вольфганга Амадея Моцарта и другие. 
Помимо этого, в партитуре встречается фраг-
мент песни Пафнуция «Миллион, миллион» 
из следующей пародии Нестроя — «Бездель-
ник Цампа, или Гипсовая невеста» (Zampa der 
Tagdieb oder Die Braut von Gyps, 1832) [подроб-
нее о пародии см.: 2], фрагмент из фарса Рит-
тера (?)9 «Спор об арабе, или Каменщик и пли-
точник как гимнасты» (Die Wette um den Araber 
oder Maurer und Ziegeldecker als Gymnastiker, 
1838), музыку к которому написал всё тот же 
Адольф Мюллер, а также имеется ремарка о не-
обходимости исполнить один из номеров ран-
ней пьесы Нестроя — «Двенадцать девушек в 
униформе» (Zwölf Mädchen in Uniform10, 1825). 
Как можно заметить, все представленные опе-
ры, а также пародия «Цампа» Нестроя и фарс 
«Спор об арабе» Риттера были созданы позже 
«Гвоздики и перчатки». Исключение составляет 
только «Волшебная флейта» Моцарта, давно и 
прочно вошедшая в репертуар венских театров.

В самом конце Приложения есть неболь-
шая помета, свидетельствующая о том, что за 
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кводлибетом должен следовать ещё «Вальс 
№ 1» из фарса Нестроя «Незначительный» 
(Der Unbedeutende, 1848) с музыкой Адольфа 
Мюллера. Однако точно сказать, что имел в 
виду составитель Einlage, сложно, поскольку 
в партитуре к пьесе присутствуют два вальса, 
не имеющие нумерации, а первый номер пье-
сы, хоть и представляет собой незамысловатую 
песню, тоже написан в духе вальса.

Рассмотренные четыре номера, как мы отме-
чали ранее, так или иначе связаны с «Гвозди-
кой и перчаткой». Однако Einlage содержит ещё 
один музыкальный эпизод, который располага-
ется в партитуре между pas de trois и заключи-
тельным кводлибетом, но при этом пронумеро-
ван так же, как и танец трёх господ (№ 3). Мы 
не упомянули его при кратком разборе фраг-
ментов потому, что он явно не относится к ис-
следуемой пародии. 

Этот номер представляет собой песню, ко-
торую должен исполнять персонаж по имени 
Флориан. Однако такого героя в «Гвоздике и 
перчатке» нет. В творческом наследии Нестроя 
встречается только одна пьеса с таким персона-
жем — это «Любовные истории и замужние ве-
щички» (Liebesgeschichten und Heurathssachen, 
1843), однако у Флориана Фетта (именно так зо-
вут главного героя) музыкальные номера, если 
верить либретто Нестроя, не предполагались. В 
сохранившейся музыкальной рукописи к ука-
занной пьесе, где представлены одноголосные 
вокальные партии, похожая мелодия не встре-
чается. Возможно, этот номер был вставлен со-
ставителем Приложения из пьесы, принадлежа-
щей совсем иному драматургу.

Суммируем наши наблюдения и постара-
емся ответить на три уже обозначенных нами 
ключевых вопроса: для чего предназначалось 
Приложение к «Гвоздике и перчатке», когда оно 
было создано и кто его автор.

Выскажем сначала наши соображения о вре-
мени создания Einlage.

Очевидно, что оно появилось гораздо позже, 
чем состоялась премьера пародии. Скорее все-
го, это произошло в 1854 году, то есть спустя 
32 года после первого представления. Можно с 
большой долей вероятности установить и более 
точную дату: рукопись Приложения была со-

здана не позднее 27 мая 1854 года. Об этом кос-
венно свидетельствует помета карандашом на 
последней странице: “K. Kp. Carl Theater am 27. 
Mai 1854 zum Benefiz W. Scholz am 28/5” [Ка-
пельмейстер Карл Театра 27 мая 1854 года для 
бенефиса В. Шольца 28.5.] (см. ил. 2).

Ил. 2. Карандашная помета о бенефисе
В. Шольца (лист 41 verso)

Бенефис австрийского актёра Венцеля 
Шольца (1787–1857) состоялся 28 мая 1854 
года. Через два дня в газете Wiener Theater-
Zeitung, принадлежащей Адольфу Бойерле, по 
этому случаю вышла небольшая статья11. Её 
автор сообщает, что актёр из-за отсутствия в 
своём репертуаре каких-либо новинок решил 
исполнить одну из пьес Нестроя, которая давно 
уже не ставилась, но когда-то была популярна 
среди театральной публики. Выбор пал на па-
родию «Гвоздика и перчатка». 

Рецензент также упоминает о некоторых 
вставных номерах, исполненных в тот вечер. 
Так, Карл Тройман (1823–1877) спел две пес-
ни из фарса «Бедный миллионер» (Ein armer 
Millionär)12, а Нестрой преуспел во вставном 
кводлибете из своего фарса «Охотник за на-
следством» (Der Erbschleicher, 1840), автором 
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музыки к которому также был Адольф Мюл-
лер. По всей видимости, разбираемый ранее 
заключительный кводлибет Приложения мог 
быть действительно взят из этой пьесы, од-
нако утверждать это однозначно невозможно, 
поскольку в сохранившейся партитуре «Охот-
ника» есть только увертюра и два номера, а 
кводлибет отсутствует. Вероятно, подобная 
ситуация могла сложиться и с загадочной «пес-
ней Флориана».

Для чего было создано Приложение к «Гвоз-
дике»? По всей видимости, оно предназнача-
лось для изменения и расширения музыкаль-
ной составляющей спектакля, поставленного 
в 1854 году. Практика бенефисов позволяла ак-
тёрам довольно легко относиться к материалу 
выбранных для постановки пьес, убирая или 
видоизменяя некоторые сцены, а также заменяя 
их номерами из других (подчас — чужих) фар-
сов. Этим можно объяснить такое необычное с 
музыкальной и драматургической точек зрения 
оформление сцены конкурса, а также наличие в 
Приложении явно вставных композиций.

Выскажем также предположение об автор-
стве Einlage. На наш взгляд, им вполне мог 
быть австрийский композитор Карл Биндер.

На возможность этого предположения ука-
зывают два факта. Во-первых, именно его под-

пись стоит под заметкой о бенефисе Шольца. 
Во-вторых, в 1850-е годы композитор активно 
сотрудничал с Нестроем и создавал музыку к 
его пьесам. Однако материал для этого При-
ложения Биндер, скорее всего, всё же заим-
ствовал из партитур своего предшественника 
Адольфа Мюллера. Впрочем, для окончатель-
ной уверенности в этом необходима почерко-
ведческая экспертиза. 

Почерк, которым по большей части написа-
но Приложение, хотя и отдалённо, но напоми-
нает руку Мюллера (по сравнению с основной 
рукописью, он стал каллиграфичней и тоньше) 
(см. ил. 3, 4).

 В заключение нашего расследования отме-
тим, что мы рассмотрели лишь малую часть 
наиболее насущных вопросов, возникающих 
при анализе подобных документов. Многие 
партитуры к пьесам Нестроя были утеряны; 
те же, которые сохранились до наших дней, не 
всегда могут похвастаться полнотой своего со-
держания. 

Нам так или иначе пришлось обойти сторо-
ной вопросы о соотношении музыкальных но-
меров и текстов пьес, полноте партитур и роли 
карандашных помет, оставленных на страни-
цах этих документов. Подобные исследования 
способствовали бы лучшему пониманию твор-

Ил. 3. Фрагмент песни Розы из финала II акта (лист 85 recto)

Ил. 4. Фрагмент песни Розы из Приложения (лист 13 recto)
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ческого и организационного процессов созда-
ния и постановки указанных пьес. 

Тем не менее изучение этих партитур по-
зволит приоткрыть дверцу в постижении осо-
бенностей бытования музыки в пьесах Wiener 
Volkstheater — важнейшей стороны театраль-
ной жизни Австрии, пока остающейся за рам-
ками интересов современных исследователей.

Примечания

1 Венский куплет — это вокальная интермедия в 
старом венском народном театре, обычно исполь-
зуемая в фарсах или комедиях. Она прерывает 
действие на сцене, обращена непосредственно к 
зрителям и часто содержит размышления на раз-
личные темы. Куплет достиг своего расцвета в 
Предмартовский период (Vormärz, 1815–1848) в 
пьесах Фердинанда Раймунда и Иоганна Нестроя. 

2 Помимо этих композиторов с драматургом также 
сотрудничали Антон М. Шторх (1813–1887), Ге-
орг Отт (1803/1808–1860), Карл Франц Штенцель 
(1829–1864) и Андреас Скутта (1806–1863). 

3 Далее в тексте основную рукопись пародии мы бу-
дем называть «основная партитура», а Приложе-
ние — «партитура / рукопись Приложения».

4 Nestroy J. Nagerl und Handschuh oder Die Schicksale 
der Familie Maxenpfutsch [Onlinefassung]: 
Internationales Nestroy Zentrum. Режим доступа: 
https://www.nestroy.at/files/uploads/2019/05/nagerl.
pdf (Дата обращения: 27.09.2024). Далее при ци-
тировании фрагментов либретто пародии в скоб-
ках латинской цифрой обозначен акт, арабской — 
сцена. Перевод на русский язык выполнен автором 
статьи.

5 Гиацинт выходит вперёд вместе с герольдом. В 
то время, пока в оркестре звучит интерлюдия, 
она говорит ему что-то на ухо, а затем возвра-
щается на прежнее место.

 Вурлер:
 Фройляйн бесконечно жаль,
 У неё сильная охриплость,
 Но это вы все знаете, тем не менее
 Её голос — один из самых прекрасных, что только 

можно услышать (II, 12).
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