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Аннотация
В 2022 году исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося татарского композито-
ра-классика Мансура Музафарова. Он стоял у истоков становления татарской профессио-
нальной музыки. Статья посвящена первой опере композитора «Галиябану», являющейся 
показательной в аспекте освоения жанра оперы татарскими композиторами и поисков му-
зыкально-выразительных средств. Подробно разбираются редакции оперы. 
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Summary
2022 marks the 120th birth anniversary of the outstanding Tatar classical composer Mansur 
Muzafarov, who stands at the origins of the formation of Tatar professional music. The article 
is devoted to the composer’s first opera “Galiyabanu”, which is indicative in the aspect of 
mastering the opera genre by Tatar composers and searching for musical and expressive means. 
The editions of the opera are being examined in detail. The existing sources indicate the presence 
of the second and third versions of the opera. Based on the materials of the State Archive of the 
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пера М. Музафарова «Галиябану» имеет 
большое историческое значение. Вместе 
с первыми операми Н. Жиганова «Кач-

кын» и «Ирек» оперы М. Музафарова «Галия- 
бану» и «Зульхабира» представили образцы 
оперного жанра в татарской профессиональ-
ной музыке1 в период поисков композиторами 
музыкально-выразительных средств и реше-
ния важнейших проблем профессионального 
музыкального искусства, связанных с вопро-
сами организации музыкального материала. 
Становление национальной композиторской 
школы связывалось молодыми музыканта-
ми с жанром оперы как вершины развития 
профессионального музыкального искусства. 
Обсуждение проблем, связанных с созданием 
татарской национальной оперы, в 1930-е годы 
было очень актуально в среде татарской ин-
теллигенции.

Драма Мирхайдара Файзи «Галиябану» 
(1917) — одно из самых популярных произ-
ведений в истории татарского театра. Музыку 
к этому спектаклю писали татарские компо-
зиторы — С. Сайдашев, А. Ключарёв. Обра-
щение М. Музафарова к этому источнику не 
случайно: ведущий исследователь творчества 
композитора, автор монографии о Музафаро-
ве К. Тазиева подробно описывает историю 
создания оперы: «Мысль о переделке татар-
ской классической пьесы М. Файзи „Галияба-
ну“ в либретто оперы возникла ещё в 1935 го- 
ду, когда Татарской оперной студией при 
Московской консерватории были намечены 
темы и авторы будущих национальных опер 
Татарии…» [11. С. 17]. Ссылаясь на архив-
ные материалы, исследователь уточняет год 
создания А. Ерикеем либретто к будущей опе-
ре — 1937, а также обстоятельства выбора ди-
рекцией Татарской государственной оперной 
студии кандидатуры Музафарова для написа-
ния оперы «Галиябану» по его личной прось-
бе [11. С. 17].

Основная сюжетная линия оперы связана с 
образом девушки Галиябану. В трёх действи-

ях и пяти картинах показана любовная драма. 
Искреннее любовное чувство главных геро-
ев — Галиябану, дочери Бадри и Галимы, и 
простого парня Халила разбивается об стену 
социального неравенства, алчности и жесто-
кости. Соперник Халила, богач Исмагил, ис-
пользуя своё положение и деньги, вынуждает 
родителей девушки и её саму повиноваться и 
согласиться на замужество. Во время побега 
влюблённых из дома случается трагедия — 
Исмагил убивает Халила выстрелом в спину. 
Развитие драматургических линий происхо-
дит на фоне народных сцен гуляний молодё-
жи. Одноимённая народная песня служит в 
опере лейтмотивом любви, появляясь в пар-
тиях разных героев в ключевые драматурги-
ческие моменты.

На сегодняшний день клавир оперы не 
опубликован, она существует только в ру-
кописях2. В данной статье ставится задача 
изучения различных рукописных вариантов 
и их сопоставления, так как в сведениях об 
этой опере в справочных изданиях и опубли-
кованных трудах К. Тазиевой данные о коли-
честве редакций разнятся. В существующих 
источниках указывается на наличие двух 
редакций (первоначальный вариант оперы — 
1939 год, новый вариант — 1966 год) [См.: 5; 
6; 7; 9]. Упоминается, что после премьеры в 
1940 году и непродолжительной сценической 
жизни работу над оперой «Галиябану» ком-
позитор не оставлял до конца жизни3, Тазие- 
ва раскрывает подробности создания редак-
ций оперы «Галиябану» в своей монографии, 
говоря об обсуждении на заседаниях правле-
ния Союза композиторов ТАССР новых вер-
сий оперы, в частности, 20 ноября 1952 го- 
да — второго варианта с добавленными но-
вым либреттистом Х. Вахитом4 двумя карти-
нами (сцена разговора Галиябану с родите-
лями об Исмагиле и сцена сборов Бадри на 
базар для подготовки к предстоящей свадь-
бе) и существовании третьего варианта, хра-
нящегося в архиве композитора, работа над 
которым завершилась «в конце его жизни» [9. 
С. 28]. Те же сведения приводит Г. Сагитова 
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[12]. Но в приложении к монографии Тазие-
ва указывает лишь на одну «новую редакцию 
оперы» — 1966 года. В свете вышеизложенных 
разногласий в количестве вариантов оперы их 
исследование представляется необходимым.

В фондах Государственного архива Респу-
блики Татарстан значатся 6 вариантов оперы 
«Галиябану» (Ф Р1012. Оп. 1. Д. № 1, 4, 5, 6, 
7, 8), пять из которых представляют собой кла-
виры (Ф Р1012. Оп. 1. Д. № 1, 4, 5, 7, 8) и один 
(Ф Р1012. Оп. 1. Д. № 6) — часть партитуры5. 
Анализ показал, что сценические ситуации во 
всех вариантах клавиров сохраняются (за ис-
ключением вставленных двух сцен). 

Наиболее ранним вариантом является 
Ф Р1012. Оп. 1. Д. 86: он датирован, пометки 
говорят о подготовке к сценическому вопло-
щению, татарский текст написан латиницей7.  
В дальнейшем в статье мы опираемся на него 
как на первоначальный и основной. Следующим 
(хронологически) вариантом оперы, в котором 
зафиксированы начальные редакторские помет-
ки композитора и во многом прописаны измене-
ния нотного текста из Д. № 8, является Д. № 1 
(на титуле надпись «вся без вступления»)8. 

Д. № 7, 5, 4 — более поздние по написанию9. 
В этих вариантах есть те изменения, сделанные 
композитором к 1952 году, о которых говорит 
Тазиева: добавлены новые сцены, а также пе-
реставлены местами некоторые фрагменты из 
начального варианта оперы (см. об этом ниже).

Наиболее внимательному пересмотру в ре-
дакциях оперы Музафаров подверг материал 
первого и второго действия, стремясь заострить 
драматургический конфликт: добавлены назва-
ния сцен и номеров, продумана драматургия 
образа главной героини. В процессе работы над 
оперой композитор критически отнёсся к на-
родно-бытовым сценам, значительно сократив 
их количество и объём, а также к гармонизации 
и фактуре музыкальных номеров. Рассмотрим 
подробнее.

К редактированию начала оперы Музафа-
ров возвращался не один раз. Первоначальный 
вариант вступления (Д. № 8) был небольшим, 
14-тактным, построенным на интонационном 
материале песни «Галиябану» (см. пример 1). 
Композитор в дальнейшем расширил вступление 
к опере, перенеся материал из третьего действия 
в начало оперы, тем самым предвосхитив драма-
тический исход произведения (см. пример 2). 

Материал первой картины подвергся ре-
дактированию, целью которого было придание 
кульминационного значения экспозиции образа 
главной героини. На первый план в ней выходит 
выражение лирического чувства. В первоначаль-
ном варианте оперы после небольшого двутак-
тового вступления, задающего басо-аккордовую 
формулу аккомпанемента, начинается хор юно-
шей — звучит песня «Галиябану» из 4 купле-
тов10. Каждый последующий куплет фактурно 
разнообразен: басо-аккордовый аккомпанемент 
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обогащается мелодическими подголосками, пе-
редавая взволнованность главной героини. Галия- 
бану прислушивается к пению мужского хора 
и размышляет о своих чувствах. Отдельные ре-
плики выливаются в её первую вокальную ха-
рактеристику — «Уйламаган җирдән килдең 
син...» (ц. 7) — арию трёхчастного строения с 
возвращением текста в репризе (см. пример 3).

Пение Галиябану прерывается появлением 
её отца — Бадри (входит, напевая песню «Галия- 
бану»), а затем и матери — Галимы. Родители 
находят в комнате дочери письмо, пытаются 
его прочитать  и в итоге, выдавая желаемое за 
действительное, предполагают, что его автор — 
богач Исмагил (в Д. № 7 эта сцена называется 
«№ 2. Сцена с письмом»). На радостях Бадри 
поёт песню из двух куплетов «Әгәр Ходай на-
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сыйп итсә»11, в припевах её подхватывает Гали-
ма. Далее действие переключается на влюблён-
ных Халила и Галиябану.

В редакции оперы ария Галиябану «Уйлама-
ган жирдән…» была перенесена из начала пер-
вой картины после сцены чтения письма и стала 
отдельным номером — «№ 4. Вход Галиябану и 
ария» (см. Д. № 7). Ария главной героини вместе 
с последующей песней Халила образовала в но-
вой редакции лирический блок — с экспозиции 
главных героев, их выражения чувств начинает-
ся новая — лирическая — линия в драматургии 
оперы [Подробнее о драматургических лини-
ях см.: 11]. Следующая после арии Галиябану 
сцена — показ образа Халила: здесь впервые в 
устах главных героев звучит песня «Галияба-
ну», которая приобретает значение темы любви.  
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В редакциях (д. № 4, 5, 6, 7) эта сцена расшире-
на, в неё добавлен речитатив  — Галиябану с до-
садой приносит письмо от Исмагила (в Д. № 4 
зачёркнут) — см. пример 4. После обсуждения 
намерений Исмагила и уговора между влюблён-
ными в партии Галиябану появляется песня «Таң 

әтәчләре кычкыра…», которая интонационно и 
ритмически вытекает из народной песни «Галия-
бану» — см. пример 5. Её местоположение в ре-
дакциях осталось неизменным.

Интересно, что тематический элемент в 
оркестре, построенный на увеличенной се-

3
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кунде (см. в примере 5), встречается в разных 
сценах, и во всех вариантах оперы композитор 
работает с этим материалом — переносит в 
различные связующие разделы или добавляет 
в речитативы. Появляется этот мотив как вы-
ражение тревоги, предвосхищение драматиче-
ской развязки. Связан он зачастую с образом 
Халила (например, появляется в этой же сцене 
после слов благодарности Халила за подарен-
ный платок), но его интонационное строение 
и узкий объём, лаконичность, инструменталь-
ный характер мелодии сходны с инструмен-

тальной темой Исмагила. Звучит она задолго 
до его появления на сцене — во вступлении к 
опере в редакции (или вступлении к 3-му дей-
ствию, откуда этот материал и был взят. См. 
пример 6).

Далее после прощания влюблённых Халил 
играет на гармошке инструментальные наигры-
ши, а Галиябану поёт ещё одну песню, обозна-
ченную в Д. № 7 как «Песня Галиябану». Это 
цитата народной песни «Хафизәләм, иркәм»12. 
В песне редактированию подверглась фактура 
и появились повторы второго предложения.

5

6
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Вторая картина — сватовство Галиябану. 
Изменения в этой картине касаются замены 
хора девушек и Галиябану в доме у Бадри13  
(Д. № 8) на  сцену Бадри с мешком и его сборы 
на базар (д. № 7, 5, 1, 6, 4). Здесь родители об-
суждают удачную, по их мнению, партию для 
дочери — Исмагила, необходимые для свадьбы 
покупки, наряды. Галиябану приятно удивлена 
их настроениям, думая, что речь идёт о Хали-
ле. Ещё больше она радуется, встречая сваху от 
Халила. Бадига поёт песню «Мин яучы» (в пер-
воначальном варианте она называется «Ария 
свахи», см. пример 7.

Далее следует разговор родителей со свахой, 
в Д. № 7 он назван сценой. В этой же второй 
картине после ухода свахи в завершение сцены 
сватовства Галиябану поёт песню «Яфрак яр-
ган…», в редакции в нотах стоит обозначение 
номера «Песенка Галия-бану» (см. пример 8).

7

8

Третья картина. Следующая сцена — по-
явление Исмагила — подверглась редакции14. 
В первоначальном варианте оперы героя ещё 
до вокальных реплик характеризует инстру-
ментальная тема в оркестре (см. пример 9). 
Этот мотив назван самим Музафаровым «те-
мой Исмагила» (см. пометки карандашом на 
полях л. 120 об. или с. 194 Д. № 8).

В новой редакции второе действие начи-
нается со вступления15 (см. пример 10) и хора 
девушек «Жәйге таңда», перенесённого из 2-й 
картины первого действия.

 3-я картина (2 действие)16 — песенное со-
стязание парней и девушек (также в Д. № 1, 7, 
5, 4 в череду песен и наигрышей добавлен Та-
нец девушек17 в ля миноре). 

Контрастом к народно-бытовой сцене зву-
чит «Монолог Исмагила»18. Масштабная му-
зыкальная характеристика образа Исмагила 



Ìóçûêà. Искусство, наука, практика / № 3(39) 202254

9

задумывалась Музафаровым в форме арии ку-
плетного строения (см. пример 11), в которую 
проникают и речитативные реплики — Исма-
гил волнуется: «Не знаю, почему сердце боит-
ся». Ария в процессе редактирования оперы 
была заменена на монолог. В первоначальном 
варианте (Д. № 8) он представляет собой нео-

конченный черновик, вложенный в конец кла-
вира, — см. пример 12. 

После монолога Исмагила (во второй поло-
вине 3-й картины) появляется Галиябану, а за-
тем и Халил. Это первое столкновение героев. 
Исмагил здесь характеризуется как жёсткий 
человек, он демонстрирует силу, вседозволен-
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ность, внушает страх. Галиябану высказывает 
непримиримость, решительность, отказывает 
Исмагилу. Резкие фразы в партии Исмагила че-
редуются с его разными по тематизму, насме-
шливыми куплетами-такмаками)19 — см. при-
мер 13. 

Тазиева усматривает интонационную и об-
разную связь этих куплетов с песенкой Бадри 
про 1000 рублей [11. С. 21].

Четвёртая картина (или 2-я картина вто-
рого действия — Д. № 7) — «развитие драмы, 

обострение конфликта» [11. С. 18]. В д. № 5 и 
7 эта картина начинается со вступления в Ля 
мажоре, за ним следуют сцены — речитативы 
родителей Галиябану, обсуждающих ценность 
подарков от жениха —  мөһер — от Исмаги-
ла, который входит со словами «Сез бүген 
шат, иртә шатланасыз…» и раскрывает им гла-
за, кому на самом деле была обещана их дочь. 
Здесь же заключается договор между родите-
лями и Исмагилом на 1000 рублей и звучит Пе-
сенка Бадри «Мең тәнкә». В первоначальном 
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варианте (Д. № 8) эта сцена звучала во второй 
картине, после песни Галиябану «Яфрак яр-
ган» (и редактировалась уже на том этапе, судя 
по вложенному варианту в деле).

Далее в новой редакции (Д. № 7 и 5) добав-
лена сцена разговора родителей и Галиябану о 
«правильном» выборе жениха, в результате ко-

торого Бадри бьёт дочь и вынуждает её согла-
ситься. Заканчивается сцена в новой редакции 
словами Галиябану «Сезнең теләгегезгә риза 
булдым, ихтыярыгыз!»

Пятая картина. Третье действие вклю-
чает одну картину — трагическую развязку 
действия20. Здесь в результате столкновения 
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Ибрагим стреляет в Халила, нанеся ему смер-
тельную рану. Эта картина осталась практиче-
ски неизменной при редактировании, за исклю-
чением незначительных деталей, касающихся 
дублировок, удвоений аккордов, октавных пе-
реносов. К заметкам постановщика можно от-
нести большую купюру в Д. № 4 фрагмента 
разоблачения Исмагила перед народом: со слов 
Исмагила «И, алдама, ул үзен үзе үтерде» и до 
реплики Галиябану «Алдама» зачёркнута сце-
на сбора людей и появления Бадри и Галимы в 
нижнем белье. 

Обобщая, следует отметить, что рукопис-
ные варианты оперы «Галиябану», находящие-
ся в фондах Государственного архива Респуб-
лики Татарстан, по музыкальному материалу в 
целом делятся на 2 группы — относящиеся к 
периоду создания оперы и подготовки её к по-
становке (Ф. Р1012, оп. 1, д. № 8 и 1) и к её от-
редактированному новому варианту (Ф Р1012, 
оп. 1, д. № 7 и 5). Материалы дела № 4 занима-
ют промежуточное положение.

Анализ клавиров и партитуры оперы «Галия-
бану» далеко не исчерпывается представлен-
ными наблюдениями, которые являются необ-
ходимым этапом для дальнейшего глубокого 
исследования. За рамками статьи остаётся круг 
важнейших вопросов, связанных с особенно-
стями музыкального языка данной оперы и 
эволюцией музыкального стиля композитора. 

На примере вариантов оперы выявлены общие 
для других произведений Музафарова приёмы 
письма.  В целом, изменения в гармонии, фак-
туре музыкальных номеров в редакциях оперы 
касаются уточнения расположения аккордов, 
удвоений, более полнозвучной аккордики, в 
результате чего голосоведение стало более 
плавным, фигурации, тематически вытекаю-
щие из последнего трихорда вокальной фразы, 
интонационно более единообразными. К чер-
там стиля Музафарова, проявившимся в зре-
лом творчестве композитора и наблюдаемым 
в поздних вариантах оперы, можно отнести, 
например, нисходящее движение в басу парал-
лельными интервалами (терциями, квартами, 
квинтами, октавами) или созвучиями (трезву-
чиями, квинтоктавными сочетаниями), а также 
хроматические нисходящие ходы в октавный 
унисон. В процессе редактирования компози-
тор часто обновляет фактурное оформление 
нотного текста, музыкальная ткань в средних 
голосах и басу хроматизируется, особенно в 
характеристиках Исмагила.

Отдельного рассмотрения требуют вопросы 
драматургии оперы «Галиябану». При срав-
нении разных редакций прослеживается ус-
ложнение средств её воплощения (напомним о 
критике оперы со стороны коллег, касающуюся 
близости первого варианта оперы к музыкаль-
ной драме). Композитор большое внимание 
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уделил речитативам, драматическим сценам, 
связующим разделам, мотивному развитию и 
общей направленности и цельности драматур-
гических линий.

Драматургически подходит Музафаров и к 
тональному плану в сценах и в вокальных ха-
рактеристиках. Ключевыми тональностями 
являются Ре мажор (начало оперы в первом ва-
рианте, хоровые песни), ля минор (наигрыши 
Халила на гармошке, танцы, драматические ре-
читативы), Ми мажор и минор (песни-такмаки 
хора и героев), ми-бемоль мажор (тема любви 
в конце оперы), фа-диез минор и фа минор (на-
пример, песня Галиябану) и си-бемоль минор 
(сцены с Исмагилом; тональность может чере-
доваться с ми-бемоль минором и Соль-бемоль 
мажором). В редакциях тональности часто из-
менялись. Излюбленным приёмом перехода 
в тональность, особенно далёкую, является в 
опере «Галиябану» мелодический вид модуля-
ции с помощью хроматического хода, одного 
протяжённого залигованного звука или пере-
ключением на одноимённый лад посредством 
энгармонизма аккорда альтерированной двой-
ной доминанты.

Открытыми для исследования остаются 
вопросы исторического плана — о создании 
и редактировании либретто, о сотрудничестве 
Музафарова с авторами либретто А. Ерикеем, 
Х. Вахитом, артистами, режиссёрами, дири-
жёрами, анализ музыкальных редакций дол-
жен быть дополнен архивными материалами, 
находящимися в других фондах. Неизученной 
остаётся и вторая опера Музафарова — «Зуль-
хабира», но это должно стать темой нового ис-
следования.

Ïðèìå÷àíèÿ
1 К. Тазиева, ссылаясь на Ю. Исанбет, ука-

зывает на существование ещё одного за-
мысла оперы — «Лачыннар» («Орлы») на 
либретто Ф. Бурнаша, осуществление ко-
торого «из-за недостатков либретто было 
приостановлено» [9. С. 27].

2 Дата стоит только на одном экземпляре 
Д. № 8 — 21 декабря 1939 года. Указания 
на редакцию нет ни на одном экземпляре. 
Есть пометки — «вся» (Д. № 1, 4), «без 
вступления» (Д. № 1), «отрывки» (Д. № 8). 
Нумерация страниц во всех вариантах 
двойная — в верхних углах страниц руч-
кой написан сквозной постраничный но-
мер, который зачёркнут карандашом, и им 
же проставлен номер листа и его оборота. 
В Д. № 8 нумерация не совсем верная: ва-
риант хоровой сцены и сцены со свахой 
вставлен в начало второй картины и прону-
мерован сквозным образом, при этом про-
должение нотного текста после л. 25 об. 
переносится на л. 46 (ручкой с. 48 и 49 
соответственно). При оформлении дел в 
Государственном архиве РТ на всех папках 
сотрудниками был ошибочно указан автор 
одноимённой пьесы Ахмет Файзи, рукой 
композитора на титуле оперы — Мирхай-
дар Файзи. На всех нотных фондах (в том 
числе на титулах папок с камерно-вокаль-
ными и камерно-инструментальными про-
изведениями) стоит пометка — партиту-
ра.

3 Я. Гиршман в статье «Җыр башлаучы, юл 
башлаучы» также вспоминает о планах 
Музафарова в конце жизни вернуться к 
работе над «Галиябану» и желании возоб-
новить её постановку в оперном театре [4].

4 Автором либретто на титульных листах 
всех вариантов оперы «Галиябану», нахо-
дящихся в Национальном архиве РТ, ука-
зан Ахмет Ерикей.

5 Партитура обрывается после первого ку-
плета песни для хора девушек в начале 
второго действия, поэтому мы не можем 
оценить особенности оркестровки Муза-
фарова в данной опере. Приведём лишь 
слова музыковеда Ф. Ш. Бикчуриной, кото-
рая называет оперу «Галиябану» «большой 
симфонической партитурой» [2. С. 93].

6 Д. № 8 — написано рукой переписчика 
чёрной тушью, сшито, в твёрдой облож-
ке. Имеются отдельные пометки цвет-
ными карандашами: красным — цифры, 
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синим — «Занавес», «solo V I» и т. п., про-
стым карандашом сделаны пометки как ка-
сающиеся инструментовки, например, ука-
зания на конкретные инструменты в темах 
(«Ob.», «Cl.»), так и изменения в нотном 
тексте, которые будут вставлены в других 
вариантах. В Д. № 8 изменения нотного 
текста в некоторых местах вклеены поверх 
нот, добавлены сбоку на дополнительных 
вырезках, а также в клавир вставлены 
два протяжённых вкладыша — варианты 
сцен: 1) хоровая сцена парней и девушек 
из второго действия и последующая сцена 
родителей Галиябану со свахой и 2) «Мо-
нолог Исмагила». Некоторые исправления 
в нотном тексте в этом деле внесены синей 
тушью (как и надстрочный перевод на рус-
ский язык), их характер зачастую говорит 
о подготовительной работе к постановке: 
они  направлены на динамизацию действия, 
придание остроты и движения, зачёркнуты 
фрагменты или страницы с бытовыми раз-
говорами, не влияющими на ход действия, 
или с затянутыми сценами (например, в 
первой картине сокращена хоровая песня и 
добавлены речитативы, в  Д. № 4 — в 3-м 
действии стоит указание на купюру сцены 
народного сбора после выстрела Исмагила 
и др.).

7 Кампания по латинизации в ТАССР (Яна-
лиф) проходила в 1927‒1939 годах.

8 Он написан карандашом, предположитель-
но, рукой композитора. Дополняющий ха-
рактер этого экземпляра проявляется в ха-
рактере записи — на скорую руку, местами 
не до конца дописаны ноты сопровождения 
и хора, часто встречаются вокальные фраг-
менты без слов. Здесь нет подстрочного пе-
ревода текста на русский язык, татарский 
текст написан кириллицей.

9 Д. № 7 — написано синей тушью, места-
ми не прописаны слова в вокальных пар-
тиях, что также может говорить о редак-
ционной работе и отсутствии изменений в 
этом фрагменте при редактировании. Этот 
вариант также изменялся в процессе на-
писания — присутствуют вклейки (сокра-
щения, переносы нотного текста), напри-
мер, «Песенка Галиябану», завершающая 
1-ю картину. Д. № 5 написано карандашом. 
Д. № 4 также написано ручкой, с длинным 
вступлением в начале оперы, с пометкой 
«вся» на титульной странице клавира. Как 
и в Д. № 8, есть русский перевод татарского 
текста над нотным станом (начинается во 
2-й картине после сцены Бадри с мешком с 
реплик Галиябану).

10 В Д. № 7 есть название этой хоровой сце-
ны — «№ 1. Хор парней и речитатив», так-

же в д. № 1, 5, 7, 6, 4 композитор сокра-
тил этот хор до двух куплетов и включил 
речитативные реплики Галиябану, Садри, 
Бадри и Галимы, которые звучат во время 
второго куплета.

11 В Д. № 1 она обозначена названием «Пе-
сенка Бадри», в Д. № 7 — «№ 3. Дуэт Бадри 
и Галимы».

12 В Д. № 8 эта песня наклеена поверх перво-
начального ре минорного варианта, вклей-
ка выполнена синей тушью того же цвета, 
что и перевод на русский язык и исправле-
ния в нотном тексте.

13 Хор перенесён в третью картину второго 
действия и объединён с большой народ-
но-бытовой сценой на берегу реки.

14 В Д. № 8 здесь есть указание на начало 
2-го действия. Оно встречается дважды: 
как «2 акт» с номера 1 (см. вклеенный по-
лулист, пронумерованный как л. 57) и да-
лее как «Действие второе» (л. 64 или с. 83). 
Указание на вторую картину здесь невер-
ное — эта картина третья по счёту и первая 
с начала второго акта.

15 В первоначальном варианте вступления не 
было.

16 В нотах обозначения этой картины как тре-
тьей нет (например, в Д. № 7) или она име-
нуется как первая картина 2-го действия. 
Тазиева обозначает эту сцену как «большая 
бытовая сцена (массовое гуляние молодё-
жи), выполняющая роль отстраняющего 
эпизода» [11. С. 18]. Отдельные фрагменты 
из этой картины изданы как «Песня деву-
шек» (Казань: Татгосиздат, 1945).

17 «Танец девушек» получил большое рас-
пространение как отдельное произведение. 
В списке дел, хранящихся в Националь-
ном архиве, он есть среди сочинений авто-
ра как «пьеса для фортепиано» (Ф Р1012. 
Оп. 1. Д. 158). Это произведение опублико-
вано в Хрестоматии по татарской фортепи-
анной музыке / Сост.-ред. Э. К. Ахметова 
и др., муз. ред. Л. М. Батыркаева. Ч. II.  Ка-
зань: Тат. кн. изд-во, 1987. С. 21‒23.

18 Монологом данная вокальная характери-
стика названа в Д. № 8. В № 1, 5, 7, 4 сле-
дует без названия. 

19 Эта сцена в Д. № 8, по всей видимости, 
появилась позже, в редакции: листы встав-
лены отдельно, нотный и словесный текст 
написан карандашом, небрежно, торопли-
во, обведён пером и фиолетовыми черни-
лами (концы фраз бледнеют).

20 Исключение составляют Д. № 4, 1, где в 
3-м действии две картины — 4-я и 5-я.
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