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Аннотация
В статье впервые рассматривается деятельность композитора Алмаза Монасыпова в Та-
тарском государственном Академическом театре имени Г. Камала. На основе изучения 
архивных материалов определяется его вклад в развитие театральной музыки как важной 
части татарского драматического искусства; методом сравнительного анализа выявляются 
черты преемственности в создании музыкального оформления спектакля «Идегәй» («Иде-
гей») версий 1941 и 1994 годов. На примере легендарной постановки «Әлдермештән Әл-
мәндәр» («Старик из деревни Альдермыш») раскрывается значение музыки в режиссуре 
Театра им. Г. Камала эпохи Марселя Салимжанова. Роль композитора в создании спекта-
кля указывает на сформированность новой парадигмы существования музыкальной со-
ставляющей в татарском театральном искусстве последней четверти XX века.
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ворчество А. З. Монасыпова (1925–
2008) — выдающееся явление татар-
ской профессиональной музыки второй 

половины XX — начала XXI века. Наследие 
композитора включает четыре симфонии, ба-
летную сюиту, несколько симфонических и 
вокально-симфонических поэм, более 300 пе-
сен и романсов, камерно-инструментальные 
произведения, пьесы для эстрадного оркестра, 
музыку для документального кино и к драма-
тическим спектаклям. Несмотря на жанровое 
разнообразие творчества А. Монасыпова, ис-
следователи особо выделяют его симфониче-
ские сочинения, которые «…наиболее полно 
отражают суть художественной концепции 
творчества композитора. Драматически-кон-
фликтная природа толкования жанра повлек-
ла за собой значительное обновление интона-
ционной сферы» [5. С. 148].

Деятельность А. Монасыпова поражает 
своей многоплановостью: наряду с компози-
торским творчеством в разные годы он был пе-
дагогом по классу виолончели в музыкальной 
школе и Казанском музыкальном училище; в 
Казанской консерватории воспитал целую пле-
яду композиторов; работал артистом Татарской 
государственной филармонии, а также дирижё-
ром главного музыкального театра республи-
ки — Татарского академического государствен-
ного театра оперы и балета имени М. Джалиля. 
Таким образом, Монасыпов представляет уни-
версальный тип музыкально-общественного 
деятеля, совмещающего активную публичную 
деятельность с творческой работой.

Пожалуй, самой малоизвестной страницей 
творчества А. Монасыпова остаётся его рабо-
та в Татарском государственном Академиче-
ском театре имени Г. Камала (далее — ТГАТ). 
С этим театром композитор был связан «гена-
ми».  Его отец Закир Монасыпов (1897–1954), 
будучи самоучкой, увлекался игрой на скрип-
ке, близко дружил с Салихом Сайдашевым и 
Мансуром Музафаровым и даже играл в орке-
стре татарского театра [См. об этом: 1. С. 13].

После окончания консерватории Мона-
сыпова пригласил к себе ректор Назиб Гая-

Т
зович Жиганов, который, как впоследствии 
вспоминал Алмаз Закирович, сказал ему: 
«Татарскому Академическому театру име-
ни Г. Камала нужен дирижёр, меня просили 
найти. Почему бы тебе не пойти туда? Там в 
своё время Сайдашев работал — любимый 
народом композитор» [1. С. 15]1. Согласив-
шись на новую работу, А. Монасыпов воз-
главил небольшой оркестр татарского театра 
из примерно 10 человек и полагал, что он 
справлялся с ней вполне успешно — «кажет-
ся, у меня получалось» [Цит. по: 1. С. 15].

Однажды молодого дирижёра увидел 
Нияз Даутов2 и похлопотал, чтобы А. Мона-
сыпова пригласили в Татарский академиче-
ский государственный театр оперы и балета 
имени М. Джалиля, где он проработал более 
10 лет — с 1959 по 1970 год, дирижировал в 
постановках опер Дж. Верди, С. Прокофье-
ва, Х. Валиуллина и др. В 1976 году, через 
несколько лет после переезда Монасыпова 
в Москву, театр осуществил постановку од-
ноактного балета «Бессмертная песня» на 
музыку его Второй симфонии (либретто и 
постановка Д. Ариповой), посвящённого па-
мяти Героя Советского Союза М. Джалиля.

Покинув ТГАТ ориентировочно в кон-
це 1950-х годов, А. Монасыпов, однако, не 
терял с ним связь. Если во время работы он 
выступал там лишь дирижёром, то после 
ухода он стал создавать музыку к татарским 
спектаклям. Согласно летописи репертуа-
ра ТГАТ3, А. Монасыпов написал музыку к 
четырём постановкам, большинство из кото-
рых состоялись уже после отъезда компози-
тора в Москву в 1973 году:

• «Нәркәс» («Нэркэс», женское имя) 
по пьесе Ильшата Юмагулова (1972);

• «Әлдермештән Әлмәндәр» («Старик 
из деревни Альдермыш») по пьесе Туфана 
Миннуллина (1976);

• «Китмәгез, тургайлар!» («Не уле-
тайте, жаворонки!») по пьесе Аяза Гилязова 
(1978)4;

• «Идегәй» («Идегей», мужское имя) 
по пьесе Юнуса Сафиуллина (1994).

Режиссёром всех спектаклей с музыкой 
А. Монасыпова является Марсель Хакимо-
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вич Салимжанов (1934–2002) — главный ре-
жиссёр ТГАТ в 1966–2002 годы. 36 лет, которые 
он возглавлял театр, называют «эпохой Марсе-
ля Салимжанова». Однако, когда Марсель Ха-
кимович принял художественное руководство, 
Театр им. Г. Камала переживал в некотором 
смысле творческий кризис. В журнале «Театр» 
в 1967 году о ТГАТ написали, что «за долгие 
десятилетия театр накопил традиции различ-
нейшие, иногда — друг другу враждебные, 
подчас — просто взаимоисключающие. Театр 
имени Камала одной фразой не определишь — 
он средоточие противоречий… Очень сильная 
труппа — и обилие слабых спектаклей» [15. 
С. 73]. Режиссёр М. Салимжанов предпринял 
действия к развитию татарского театра на ос-
нове репертуарной базы современных татар-
ских драматургов и переосмысления классиче-
ских произведений.

Спектакли с музыкой А. Монасыпова со-
ставили золотой репертуарный фонд ТГАТ. Это 
значительные театральные произведения, ко-
торые неизменно приковывали к себе внима-
ние общественности, поднимали важные темы, 
связанные с историей народа, его жизненными 
и нравственными ценностями, вопросами на-
циональной идентичности. 

Трагедия «Нәркәс» («Нэркэс») по пьесе 
башкирского драматурга И. Юмагулова по-

сле постановки в татарском театре в 1972 году 
была удостоена в 1974 году Диплома I степе-
ни Фестиваля драматургии народов СССР5. В 
дальнейшем эта пьеса была поставлена мно-
гими театрами страны и завоевала признание 
как образец башкирской классической драма-
тургии6. Вражда родовых кланов и трагедия 
любви Нэркэс и Тимерхана, разрываемых дол-
гом перед своими народами и муками чувств, 
показаны в татарской постановке с эпической 
широтой и поэтической экспрессией (см. ил. 1). 

Партитура «Нэркэс» включает 14 номеров 
и демонстрирует склонность Монасыпова к 
симфонической масштабности, способной вы-
разить поэтику и самобытный архаичный об-
разный мир трагедии, придать сценическому 
полотну художественную цельность и глубину. 
Преобладают номера «обрамляющей» функ-
ции (вступления к картинам и действиям, фи-
налы, антракт, заключения), а самые трогатель-
ные музыкальные темы посвящены образам 
молодых влюблённых. Впечатляет многочис-
ленность участников театрального оркестра,  
в котором обычно насчитывалось не более 20 
музыкантов, — 47 человек (видимо, дополни-
тельно приглашённых).

О спектакле «Нэркэс» на сцене ТГАТ 
им. Г. Камала писали «как о бытовом реали-
стическом театре», а жанр определяли «как 

Ил. 1
Сцена из спектакля «Нэркэс»7 
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поэтическую народную драму» [4. С. 56]. В от-
зывах отмечалась режиссура М. Салимжанова 
и Р. Хазиахметова, декорационное искусство 
М. Сутюшева, актёрская игра Ш. Биктимеро-
ва, Н. Аюпова, Р. Хисамовой, Н. Ихсановой. Но 
о вкладе композитора в создание спектакля не 
говорилось ничего… 

Спектакль «Идегәй» («Идегей») с музы-
кой А. Монасыпова, поставленный в 1994 году 
(см. ил. 2), стал особо значимым событием как 
обращение к истории татарского народа, нахо-
дившейся многие десятилетия под запретом. 
Театр уже имел печальный опыт постановки 
«Идегея» в 1941 году, тогда музыку к ней на-
писал М. Музафаров. Спектакль был показан 
лишь шесть раз и, несмотря на его высокие 
художественные достоинства, отмеченные со-
временниками, был снят с репертуара по идей-
но-политическим соображениям [См. об этом: 
18]8. Постановка «Идегея» в 1994 году стала 
возможной в условиях демократизации и подъ-
ёма национальной темы в новой России. Об 
этом событии писали: «Татарскому народу на-
конец-то вернулось его бесценное наследие — 
древний эпос, заклеймённый и запрещённый 
в своё время как „феодально-ханский“. Кроме 

того, делалась попытка по-новому, непредвзято 
взглянуть на прошлое, объективно осмыслить 
обросшую мифами историю расцвета и рас-
пада Золотой Орды. Но главное, создателям 
спектакля удалось найти и выделить в древнем 
дастане актуальные мотивы, проблемы, созвуч-
ные времени» [Цит. по: 14. С. 12].

Однако в «Идегее» 1994 года не была ис-
пользована музыка М. Музафарова. Предпо-
ложительно, о ней попросту не вспомнили9. 
Во всяком случае, смена автора пьесы (в 1941 
году это был Н. Исанбет, в 1994-м — Ю. Са-
фиуллин) повлекла за собой не только иное 
прочтение сюжетной фабулы дастана, компо-
зиционное строение, но и новое музыкальное 
оформление. «Идегей» был приближен к вос-
приятию современной публики, что исходило 
из замысла: «...раскрывая страницы прошло-
го, драматург перебрасывает мост между про-
шлым и настоящим. Осмысление прошедшего 
в сопоставлении с настоящим — это главное, 
что определяет позицию Ю. Сафиуллина как 
драматурга» [11. С. 25].

Согласно плану распределения музыки к 
спектаклю («заметки» для оркестрантов), со-
ставленному заведующим музыкальной частью 

Ил. 2
Сцена из спектакля «Идегей» постановки 1994 года
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и дирижёром оркестра театра в те годы Фуатом 
Абубакировым, партитура включала 20 номеров. 

Герои Идегей и Ханэкэ наделялись му- 
зыкальными темами, определённо имеющими 
в постановке лейтзначение. По мнению ис-
следователей, в пьесе Ю. Сафиуллина Идегей 
предстаёт противоречивым героем. Музыка, 
характеризующая Идегея, способствует созда-
нию сложного сценического персонажа. Его 
мелодическая тема отражает, с одной стороны, 
героику образа (энергичный начальный кварто-
вый ход, острота пунктирного ритма, широкие 
интервальные ходы в 5–6 тактах), с другой — 

его одухотворённость и экспрессию (размер 
6/8, закруглённость мелодических фраз, мелиз-
матика) (см. ил. 3). 

Другие герои спектакля — Субра, Дервиш, 
Туктамыш, Норадын, Жанбай — характеризу-
ются музыкой конкретных действенных ситуа-
ций, в которых они участвуют.

Сравнительное рассмотрение музыки к 
спектаклям «Идегей» 1941 и 1994 годов выяв-
ляет схожие подходы и приёмы, используемые 
композиторами М. Музафаровым и А. Мона-
сыповым, в музыкальном «действии» спекта-
кля (см. Таблицу 1).

Ил. 3
№ 8. Тема Идегея. Рукопись оркестровой партии первой скрипки

Таблица 1

М. Музафаров А. Монасыпов

Музыкальное обрамление спек-
такля

Увертюра — Финал Вступление — Эпилог

Темы-фанфары (в основе квар-
то-квинтовые интонации)

9 вариантов сигнальных тем (обыч-
но у солирующей трубы), чередую-
щихся в ходе действия

№ 4 «Барабан тавышы» («Звуки бара-
бана»), № 5 «Труба тавышы» («Звуки 
трубы») и их многочисленные «вклю-
чения» по ходу действия

Самобытная характеристика 
старца Субры в традициях эпоса 
(декламация Субры-сказителя)

Мелодекламация Субры в V акте — 
Финале 

Эпилог с Суброй

Образ воинственной Орды — 
жанровая сцена 

Танец ногайцев «Урда гимны» («Гимн Орды», № 10)
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Симфонизация музыкальной 
компоненты

Использование приёмов вариантно-
го развития тематизма (увертюра)

Динамизация звучания при повторе 
номера/темы (например, № 17)

«Инструментальный» монолог в 
показе сцен-размышлений

IV акт, 1-я картина [монолог Идегея] Монолог Туктамыша (№ 16)

Традиции ориентализма в вопло-
щении женских образов (мелиз-
матика, расширение субдоминан-
товой сферы)

I акт, 3-я картина [женский танец] Номера Ханэкэ

Усиление группы ударных ин-
струментов как отсылка к архаи-
ческому прошлому (сцены битв, 
военных церемониалов)

Малый барабан, тарелки, бубен Тарелки, бубен, малый барабан, боль-
шой барабан, тамтам

К сожалению, музыка А. Монасыпова для 
«Идегея» так же, как и музыка М. Музафаро-
ва, после прекращения показов спектакля была 
забыта10. 

Нивелирование роли композитора в поста-
новочном процессе этого периода является не 
агрессивной, но заметной тенденцией. Пробле-
ма создания и функционирования театральной 
музыки в драматическом спектакле Театра Ка-
мала не могла не волновать М. Салимжанова. 
Когда театровед В. А. Сахновский-Панкеев 
посетил спектакль «Искры»11, он сделал неуте-
шительные выводы относительно использова-
ния музыки в спектаклях, которая, по его мне-
нию, нарушала логику действия. Он описал 
своё впечатление от увиденной сцены свадьбы: 
«...как только начались песни и пляски, драма-
тизм испарился. Трудно винить актёров — по-
пробуйте добрых четверть часа петь и танце-
вать вне всякой действенной задачи… Зритель 
дружно аплодировал после каждого номера, 
только к спектаклю эти аплодисменты отноше-
ния не имели… Такая традиция в театре Кама-
ла установилась, видимо, давно, но солидность 
стажа отнюдь не делает её почтенной. Никто не 
сомневается в правомочности жанра музыкаль-
ной драмы (к которому тяготеет „Голубая шаль“ 
К. Тинчурина) или музыкальной комедии (типа 

„Похищение девушки“ М. Карима). Но и в этих 
спектаклях недопустим танец просто так, пес-
ня — ради песни» [15. С. 74]. Звучащая крити-
ка в адрес «музыкальных» спектаклей Театра 
Камала требовала пересмотра функционала и 
целесообразности музыкальной компоненты. 
Анализируя ситуацию, «Салимжанов стремил-

ся, чтобы спектакли были образными, с разны-
ми ритмами не только в актёрской игре, но и в 
сценографии и даже в перемене оформления по 
ходу действия... Смысловой признак лёг и в ос-
нову использования музыки, песен» [10. С. 36]. 
Музыка не должна была перетягивать на себя 
внимание, не имея на то специальной задачи. 
Её смысловая нагрузка оценивалась не коли-
чеством отведённого времени в спектакле, а 
способностью раскрывать режиссёрский замы-
сел. Обращаясь к высокопрофессиональным 
музыкантам и композиторам, М. Салимжанов 
тем самым подтверждал значимость музыки в 
постижении драматургического материала и 
создании театральной формы. 

Одним из наиболее успешных примеров 
органичного взаимодействия сценического 
действия и музыки в контексте режиссёрско-
го решения стал спектакль «Старик из дерев-
ни Альдермыш» («Әлдермештән Әлмәндәр», 
1976) — самая известная постановка ТГАТ с 
музыкой А. Монасыпова. Её создатели — дра-
матург Туфан Миннуллин, режиссёр Марсель 
Салимжанов и исполнитель роли Альмандара 
Шаукат Биктемиров в 1979 году были удосто-
ены Государственной премии РСФСР имени 
К. Станиславского (см. ил. 4)12. Спектакль без 
преувеличения стал «национальным символом, 
гордостью татар, удивительно гармонично со-
единил в себе советские идеалы с неповтори-
мым народным колоритом» [14. С. 10]. По мне-
нию театроведа М. Г. Арсланова, «спектакль 
ценен продолжением и развитием в новых 
исторических условиях традиции „Зулейхи“ 
Г. Исхаки и Г. Кариева (1917) и „Двух мыслей“ 
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Г. Кулахметова и К. Тинчурина (1919). Постав-
ленный с применением необычного для татар-
ского сценического искусства сплава приёмов 
условно-метафорического и бытового психоло-
гического театров, он обогатил национальное 
режиссёрское искусство совершенно новой 
эстетикой, отражающей действительность на 
грани реального и фантастического» [3. С. 100].

Музыкальный компонент в спектакле на 
первый взгляд не значителен. В отзывах и за-
метках о постановке можно увидеть лишь ред-
кие упоминания имени композитора, но о роли 
музыки — ни слова. Однако именно музыку 
«Старика из деревни Альдермыш» узнают и 
помнят все поклонники легендарной поста-
новки, и без неё этот спектакль явно имел бы 
другое воздействие на зрителя. Следует ра-
зобраться: каким образом музыка вовлечена 
в реализацию уникального художественного 
синтеза метафорического и бытового, какова её 
роль в создании единого художественного за-
мысла синтетического спектакля?13

Пьеса Т. Миннуллина «Әлдермештән Әл-
мәндәр», названная автором грустной комеди-
ей, написана в двух действиях, четырёх карти-

Ил. 4
Сцена из спектакля «Старик из дервени Альдермыш» (1976)

Альмандар – Ш. Биктемиров, Ажаль – Р. Шарафиев

нах, с прологом, интермедией и эпилогом [См.: 
19]. Действие во владениях Газраила развора-
чивается в прологе, интермедии и эпилоге, ко-
торые весьма лаконичны и представляют собой 
сцены с участием самого Газраила (с тат. — 
Ангел), его секретаря и посланника Ажаля (с 
тат. — Смерть). Земная жизнь жителей Альдер-
мыша и «уловки» старика Альмандара с Ажа-
лем показаны в основных действиях спектакля. 

Для музыкального воплощения происходя-
щего действия Алмаз Монасыпов использовал 
новый для татарского театра оркестровый со-
став, в который также были включены ударные, 
электрогитара и электроорган. Привлечение 
композитором новых инструментов в драма-
тическом театре было вовсе не случайным. 
Незадолго до постановки спектакля состоя-
лась премьера вокально-симфонической сюи-
ты А. Монасыпова «В ритмах Тукая», которая 
произвела фурор среди музыкальной обще-
ственности республики14. Исполнительский 
состав поэмы — баритон и камерный оркестр, 
включающий ударные, электрогитару и орган. 
Свидетелем композиторского триумфа являлся 
и М. Салимжанов, который был чрезвычайно 
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впечатлён услышанным, после чего предложил 
А. Монасыпову написать музыку к своему но-
вому спектаклю по пьесе Т. Миннуллина [См. 
об этом: 6. С. 81].

Один из образов поэмы Монасыпова «В 
ритмах Тукая» — поэт и его размышления, в во-
площении которых орган выступил своего рода 
слуховым образом божественного гласа. Ком-
позитор мастерски сочетал тему Пассакалии 
Генделя с напевами «тукаевских» народных 
песен и орган, по выражению Г. Губайдулли-
ной, «как знак высшего начала, поднимающий 
тему поэта над временем» [6. С. 81]. Таким 
образом, тембр органа (электрооргана) в худо-
жественной концепции поэмы представляется 
темброакустической моделью15, открывающей 
путь к познанию мифопоэтической картины 
мира.

Электроорган, впервые использованный в 
татарском драматическом театре в спектакле 
«Старик из деревни Альдермыш», звучал не в 
записи, а в живом, синхронизированном с дей-
ствием исполнении.

Введение этого инструмента в музыкаль-
ное оформление спектакля наилучшим обра-
зом способствовало художественному вопло-
щению неземного мира, где решаются судьбы 
простых жителей татарской деревни. Тенден-
ция деакадемизации органного звучания, про-
являющаяся в стирании барьера между элитар-
ным и массовым, как отмечает Ю. В. Антипова, 
была характерна для периода конца 1960–70-х 
годов. Орган по своему тембровому арсеналу и 
возможности продлевать звучание не имел рав-
ных, «этот „тяжеловес“ с точки зрения концеп-
туально-смысловой нагрузки, семантического 
комплекса этакого трансцендентного величия 
был способен одним своим даже самым крат-

ким звучанием унести в область надбытийного, 
надличностного, вневременного» [2. С. 106]. К 
оригинальным новшествам в спектакле, каким 
являлось участие электрооргана и электрогита-
ры, М. Салимжанов относился положительно. 
Он считал, что современная режиссура «долж-
на чутко реагировать на резко возросший куль-
турный и интеллектуальный уровень нашего 
общества… необходимо максимально прибли-
зить современные постановки к ритмам и тем-
пам нашей жизни, возможно полнее используя 
приёмы смежных искусств» [13]. 

Тембровые возможности электрооргана 
позволили, с одной стороны, создать величе-
ственную звуковую картину потустороннего 
мира (сцены небесной канцелярии), с другой — 
оригинально и ультрасовременно раскрасить 
музыкальный быт современной деревни. В сце-
нах у Газраила звучание органа отсылает к сти-
листике хорального песнопения. Отсутствие 
яркой запоминающейся мелодии компенсиру-
ется строгими интервальными последования-
ми (терциями и квартами) преимущественно 
в поступенном восходяще-нисходящем движе-
нии с обыгрыванием VII ступени натурального 
минора (см. пример 1).

Тембр органа в некоторых случаях вы-
полняет звукоизобразительную функцию. К 
примеру, в сцене Альмандара с пчеловодом 
Евстигнеем длительно дрожащие звуковые ак-
кордовые «кляксы» имитируют шум пчелиного 
роя.

Мелодия песни старика Альмандара стала 
своего рода музыкальной лейттемой спектакля, 
которая воспроизводится в ходе действия, как 
в виде вокального номера, так и в функционале 
музыкально-инструментальной интерлюдии и 
фоновой музыки (см. ил. 5). 

Сцена небесной канцелярии1
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Ил. 5
Рукопись оркестровой партии скрипки номера «Әлмәндәр»

из спектакля «Старик из деревни Альдермыш»

Исполнение Альмандаром незамысловатой 
по содержанию (поэтическому и мелодическо-
му) песни «утяжелялось» органным аккомпа-
нементом, что помогало зрителям/слушате-
лям ощутить «живое воплощение мудрости, 
душевного богатства народа, философский 
взгляд старого умного человека на действи-
тельность…» [7. С. 38]16.

В основе музыкального оформления спек-
такля лежит принцип «темы-образа», согласно 
которому все музыкальные номера (с авторски-
ми или заимствованными темами) становятся 
характеристиками-портретами образов кон-
кретных действующих персонажей (см. Табли-
цу 2).

Жанровая палитра цитированных народных 
песен (плясовая, такмак, авыл көе, шуточная) 
транслирует лёгкую комедийную сферу му- 
зыкального контента. Другая сторона замысла, 
раскрывающая мир личных переживаний, жиз-
нестойкость и душевную силу главного героя, 
оказалась созвучна творческому видению Мо-
насыпова и его увлечению возможностями пре-
творения традиций книжного пения. Речь идёт 
о лирических сценах Альмандара с невестой 
Хамдебану (2 к., 1 д.) и женой по имени Йозем-
бика (4 к., 2 д.), которые, на наш взгляд, являют-
ся одними из наиболее важных в драматургии 
спектакля, и музыка в них играет существен-
ную роль на пути к достижению сверхзадачи. 

Таблица 2

тема образ

«Органная» тема Газраил и небесная канцелярия

Песня Альмандара Альмандар

1-й типовой напев көйләп уку «невеста» Хамдебану 

2-й типовой напев көйләп уку жена Йозембика

русская плясовая «Во саду ли в огороде» Евстигней, русский друг Альмандара
Татарская народная песня в стиле авыл көе
«Уфа тараклары»

Правнучка Гульфира и её жених Мансур 

такмак «Әпипә» Альмандар

шуточная «Ширде-берде»17 мальчик Ильсур
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Здесь узнаётся неповторимый композиторский 
почерк Монасыпова: характерная ритмиче-
ская организация напева в традиции чтения 
нараспев, «кружевная» орнаментика, самобыт-
ная аккордика различной структуры (включая 
кварто-квинтовую и неполную), неожиданные 
тембровые сочетания, черты импровизацион-
ности и едва уловимый джазовый «намёк». Ро-
мантический ореол происходящего действия 
сообщается посредством эстрадно-джазовых 
синкопированных ритмов у ударных и тембра 
электрогитары с «плавающими» обертонами.

Встреча Альмандара с Хамдебану проис-
ходит в настоящее время и реальном мире, а 
потому мелодия көйләп уку, исполняемая на 
электрооргане, диатонична и привычна для 

слушательского восприятия, её активное ор-
наментальное распевание почти вуалирует 
арузный ритм:        . Фактурный рисунок, в 
котором аккорд-поддержка у электрогитары 
приходится на вторую долю темы, напоминает 
характер изложения темы пятой части поэмы 
«В ритмах Тукая» — «Өзелгән өмид» («Разби-
тая надежда») (см. примеры 2, 3).

Сцена с женой Йозембикой (давно покинув-
шей земной мир) происходит в воображении 
старика; молодая и красивая, она появляется на 
возвышенности сцены и, неспешно спускаясь 
с коромыслом, приближается к Альмандару. В 
сочетании со сценографическими эффектами 
(брезжит свет на рассвете) музыка становится 
частью трогательной картины воспоминаний, 

Сцена Альмандара и Хамдебану, 2 к. 1 д.2

«Өзелгән өмид», 
                                                   5 ч. поэмы «В ритмах Тукая»

Moderato  

3
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зритель неминуемо сопереживает главному ге-
рою. Нереальность происходящего ощущает-
ся с первых звуков вступления: «взлетающий» 
хроматический пассаж у органа, неожиданные 
возгласы трубы (крики птиц), череда нисходя-
щих длительно звучащих квартаккордов, вво-
дящих зрителя в немое оцепенение. Основная 
тема появляется из тишины; простой и диато-
ничный строй мелодии (в основе тетрахорд 

b – as – g – f), словно отражаясь в искажённом 
временем зеркале, интонационно преломляется 
(as – ges – f – es) (см. пример 4). Аналогичный 
приём композитор использовал в седьмой части 
поэмы «В ритмах Тукая» — «Бу ямьсез болыт 
баштан китәр» («Эта мрачная туча над головой 
уйдёт»), где мелодия вокальной партии с чер-
тами книжного пения развивается в условиях 
золотой секвенции basso ostinato (см. пример 5). 

Сцена с женой, 4 к., 2 д.4
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                                                                            «Бу ямьсез болыт»,
    Andante                    7 ч. поэмы «В ритмах Тукая»

5
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Финальным событием (согласно событий-
ной структуре по Г. А. Товстоногову18) и эмо-
ционально-смысловой кульминацией спек-
такля стала сцена прощания Альмандара с 
близкими (4 к., 2 д.), имеющая философско-на-
зидательный характер. Последний в череде 
прощающихся — мальчик Ильсур, которому 
старик дарит яблоневый сад как символ буду-
щей счастливой жизни и изобилия. Вместе они 
поют песню с легкомысленным содержанием, 
как говорит Альмандар, это «белиберда». Тра-
гизм сцены выражен в контрасте слышимого и 
происходящего. Песня перерастает в общее ве-
селье, во время которого Альмандар подписы-
вает договор со Смертью. Театральный приём 
контрапункта здесь сработал безукоризненно, 
вызвав сильнейший эмоциональный отклик у 
зрителей. Сверхзадачу, воплощённую в образе 
главного героя, можно определить как обоб-
щённый символ бессмертия народа. Ценность 
спектакля для татарского театрального искус-
ства не вызывает сомнений, режиссёр М. Са-
лимжанов «впервые смог создать спектакль 
столь полифонического звучания. Он сплав-
ляет в единое целое — достоверность, услов-
ность, метафору» [8. С. 109].

Выдающийся композитор А. Монасыпов 
стал участником важного этапа в истории та-
тарского драматического театра, связанного с 
деятельностью его главного режиссёра М. Са-
лимжанова. Музыкальная компонента в одном 
из знаковых спектаклей ТГАТ «Әлдермеш-
тән Әлмәндәр» становится инструментом не 
внешнего события и голой иллюстративности, 
а специфически театральной условности, где 
главное –– это преображение человеческой 
личности, развитие характера, внутренняя 
борьба героя за нравственное очищение. Как 
преемник лучших традиций отечественной теа-
тральной школы, Салимжанов в своём замысле 
синтезирует все художественные элементы, и 
музыка существует в спектакле «в сопряжении 
с общим замыслом, со сценическим решением 
спектакля, с его атмосферой, с действующим на 
сцене живым человеком» [17. С. 184]. Уникаль- 
ность творческого дарования Монасыпова по-
зволила ему открыть новые возможности пре-
ломления композиторского языка профессио-

нального музыкального искусства в условиях 
эволюции национального драматического ис-
кусства.

Примечания
1 А. Монасыпов окончил Казанскую консервато-

рию по двум специальностям: в 1950 году  — по 
классу виолончели у А. Броуна и в 1956-м — по 
композиции у А. Лемана. Разговор Монасыпова с 
Жигановым состоялся, по всей видимости, после 
второго «выпуска».

2 Нияз Курамшевич Даутов (1913–1986) — опер-
ный певец, режиссёр, народный артист РСФСР, в 
1956–1960 и 1975–1986 годы — солист и главный 
режиссёр Татарского академического государ-
ственного театра оперы и балета имени М. Джа-
лиля. 

3 Перечень всех постановок ТГАТ имени Г. Камала 
содержится в юбилейном многотомнике [9]. 

4 В архиве ТГАТ сохранились нотные материалы к 
трём спектаклям, не найдены ноты спектакля «Не 
улетайте, жаворонки!».

5 Первая постановка пьесы И. Юмагулова состоя-
лась в Башкирском драматическом театре в 1967 
году.

6 Действие пьесы «Нэркэс» происходит в древние 
времена, когда племена жили в единении с приро-
дой; в центре конфликта — любовь Тимерхана и 
Нэркэс (подобно Ромео и Джульетте) — молодых 
влюблённых, принадлежащих к враждующим ро-
довым кланам.

7 Все фотографии в статье предоставлены ТГАТ 
имени Г. Камала.

8 Постановление ЦК ВКП(б) от 9 августа 1944 года 
«О состоянии и мерах улучшения массово-поли-
тической и идеологической работы в Татарской 
партийной организации» подвергло критике спек-
такль «Идегей» в связи с неверным освещением 
истории татарского народа.

9 Во всех опубликованных репертуарных списках 
театра, где указываются имена авторов постанов-
ки, в информации о спектакле «Идегей» 1941 года 
отсутствуют сведения о композиторе.

10 В 2023 году «Идегей» был поставлен в Татарском 
государственном театре драмы и комедии имени 
К. Тинчурина в постановке Туфана Имамутдино-
ва. Композитор — Фархад Бахтияри.
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11 Спектакль «Искры» («Чаткылар») впервые был 
показан в 1935 году в постановке Г. Исмагилова с 
музыкой В. Виноградова. В. А. Сахновский-Пан-
кеев посетил  спектакль «Искры» в связи с 60-ле-
тием театра (1966), эта постановка был осущест-
влена режиссёром Ш. Сарымсаковым с музыкой 
Р. Сафиуллина в 1964 году. 

12 В деревне Альдермыш живёт старик Альмандар 
(Ш. Биктемиров). Ему 91 год. Он многое испы-
тал, пережил несколько войн, потерял четырёх 
сыновей, но полон жизнелюбия и оптимизма. У 
Альмандара много планов на будущее: построить 
дом, жениться на Хамдебану… Небесная канце-
лярия направляет за Альмандаром посланника 
Ажаля (Смерть; Р. Шарафиев), которого старик 
дурачит и каждый раз уклоняется от неминуемо-
го исхода. Однако решение «там» уже принято. 
Ажаль, испытывая к Альмандару благосклон-
ность и уважение за ум и смекалку, предлагает 
ему спастись обманом и вместо себя «направить» 
сына Искандера или русского друга Евстигнея. 
Альмандар гневно отвергает это предложение. 
Предчувствуя неминуемый конец, он размышля-
ет о своей прожитой жизни, вспоминает молодые 
годы, жену Йозембику.

 В последнюю ночь старик собирает близких и до-
рогих ему людей — сына Искандера и его сноху, 
«невесту» Хамдебану, друга Евстигнея, правнуч-
ку Гульфиру с женихом, его младшего брата Иль-
сура. Разговор с мальчиком Ильсуром становится 
для Альмандара самым желанным, в нём он видит 
продолжение своих надежд, мечтаний о яркой и 
счастливой жизни. На фоне детской весёлой пес-
ни Альмандар подписывает договор со Смертью.

13 В театре сохранились лишь оркестровые партии, 
клавир и партитура отсутствуют. Анализ музыки 
спектакля «Әлдермештән Әлмәндәр» осущест-
вляется на основе телевизионного спектакля 
«Старик из деревни Альдермыш», выпущенного 
главной редакцией литературно-драматических 
программ ЦТ в 1984 году. Режим доступа: https://
yandex.ru/video/preview/4654858800286415787 
(Дата обращения: 20.04.2025). 

14 Премьера вокально-симфонической сюиты 
А. Монасыпова «В ритмах Тукая» прошла осенью 
1975 года. Поэма состоит из семи частей, в осно-
ве которых стихотворения классика татарской по-
эзии Габдуллы Тукая: «Туган җиремә» («Родной 
стороне»), «Кузгатмакчы булсаң халык күңел-
лерен» («Чтобы тронуть душу народа»), «Туган 
авыл» («Родная деревня»), «Тәүбә вә истигъфар» 
(«Раскаянье и просьба об отпущении грехов»), 
«Өзелгән өмид» («Разбитая надежда»), «Белмә-
дем» («Не знал»), «Бу ямьсез болыт баштан китәр 
(Татар яшьләре)» («Эта мрачная туча над головой 
уйдёт (Татарская молодёжь)»). 

15 Темброакустическая модель — определение 
Л. А. Мнацаканян [См.: 12].

16 Перевод текста песни Альмандара из спектакля 
«Старик из деревни Альдермыш» (слова Туфана 
Миннуллина, музыка Алмаза Монасыпова):

Ворона пёстрая, птица ты знатная,
Неужели ты покаялась, чтобы не летать?
Пусть даже ты покаялась, я не покаялся,
Чтобы красивых девушек не обнимать.
  
Пёстрая ворона, говорят, благородная птица,
На каком дубе, проснувшись, запела?
Если ты не поёшь, то я запою,
Красивых-красивых девушек выберу.
  
Сорока, ты, говорят, благородная птица,
Зачем села на дубовые вершины?
Если даже не знаешь, зачем села,
Зачем вообще родилась на этот свет?
  
Ворона-пеструшка, говорят, благородная птица,
На каком дубе ты присела?
Ты головой киваешь, а я не киваю,
Когда на мою голову приходит печаль.

17 «Ширде-берде» аналогично значению русского 
слова белиберда (бессмыслица). В спектакле песня 
«Ширде-берде» имеет интонационно-ритмическую 
схожесть с кыска көй «Алмагачлары». 

18 Товстоногов выделял в развитии пьесы пять наи-
более значимых событий: исходное, основное, 
центральное, финальное, главное [См. об этом: 16. 
С. 78].
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