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Аннотация
В статье впервые рассматривается музыка Н. Жиганова, специально созданная для спек- 
таклей Татарского государственного академического театра имени Г. Камала в 40–50-е 
годы XX столетия, на основе архивных материалов театра (нотных и литературных). Рас-
крывается историко-культурный контекст создания спектаклей, выявляется связь с музы-
кально-театральным творчеством композитора этого периода.  
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ворчество Назиба Жиганова (1911–
1988) — крупнейшего татарского 
композитора XX столетия охватывает 

практически весь ареал жанров академиче-
ской музыки — симфонических, камерно-ин-
струментальных, музыкально-театральных, 
вокально-хоровых. Несмотря на развёрну-
тость историографии творчества Н. Жигано-
ва, в наследии композитора до сих пор обна-
руживаются «пробелы», изучение которых 
способно раскрыть весьма интересные грани 
творческого дарования и деятельности этого 
незаурядного музыканта. 

В этой статье речь пойдёт о драматических 
спектаклях Татарского государственного ака-
демического театра имени Галиасгара Камала 
(далее — ТГАТ им. Г. Камала, театр) — коме-
дии «Җирән чичән» по пьесе Наки Исанбета 
«Җирән чичән белән Карачәч-Сылу» («Рыжий 
насмешник и его черноволосая красавица», 
1944) и драме «Сәубановлар» («Саубановы», 
1954) по роману Кави Наджми «Весенние ве-
тры»1. Музыка для этих спектаклей, создан-
ная Назибом Жигановым, является примером 
сотрудничества известного композитора с 
татарским драматическим театром, которое 
приходится на годы творческого взлёта мо-
лодого Н. Жиганова, его активной музыкаль-
но-общественной работы в Казани.

В рамках настоящей статьи мы преследу-
ем решение следующих задач. Во-первых, ин-
тересно раскрыть деятельность Н. Жиганова 
в свете его сотрудничества с драматическим 
театром, а также в контексте развития творче-
ства композитора в 40–50-е годы XX столетия. 
Во-вторых, в опоре на архивные материалы 
ТГАТ им. Г. Камала (нотные и литературные) 
путём дискурсивной аналитики и текстологи-
ческих наблюдений выявить особенности му-
зыкальной компоненты драматических спек-
таклей «Җирән чичән» и «Сәубановлар».

Творческая работа Назиба Жиганова в 
Татарском драматическом театре началась в 
первые годы активной творческой деятельно-

сти музыканта в Казани. Вернувшись в 1938 го- 
ду после учёбы в Московской консервато-
рии, он полностью погрузился в процесс 
культурного строительства Татарстана. Перу 
молодого композитора принадлежат первые 
сочинения в академических жанрах симфо-
нической, музыкально-театральной музыки. 
В частности, это Первая симфония, испол-
ненная на открытии Татарской филармонии 
в 1937 году, опера «Качкын», давшая старт 
Татарскому государственному оперному те- 
атру в 1939 году. Балет «Зюгра» Н. Жиганова 
был поставлен в 1946 году в Татарском те-
атре оперы и балета2 буквально на следую-
щий год после премьеры «Шурале» Фарида 
Яруллина. 

Молодой Назиб Жиганов «пробовал» себя 
практически во всех жанрах музыки, потому 
его посильный вклад в музыкальное разви-
тие драматического театра в начале 40-х го-
дов выглядит вполне закономерным. Кроме 
того, Жиганов был дружен с видными татар-
скими актёрами и режиссёрами того времени, 
в частности Ш. Сарымсаковым3, поставив-
шим его оперу «Ирек» в Татарском оперном 
театре с 1939 году.

Возможно, ещё одним поводом для об-
ращения Жиганова к театру послужило тес-
ное творческое общение с драматургом Наки 
Исанбетом. В 1942 году Наки Исанбет в чис-
ле прочих написал несколько пьес: «Түләк 
белән Сусылу» и «Җирән чичән белән Ка-
рачәч-Сылу», которые впоследствии вошли в 
профессиональное портфолио молодого ком-
позитора. Жиганов практически параллель-
но работал над оперой «Тюляк», премьера 
которой состоялась в 1945 году в Татарском 
театре оперы и балета, и комедией «Җирән 
чичән» для ТГАТ им. Г. Камала4, показанной 
в 1944 году.

Отметим, что в военные годы камаловский 
театр осуществлял большую выездную дея-
тельность в госпиталях, где находились ра-
неные бойцы. Репертуарная политика театра 
этих лет была нацелена на поднятие патрио-
тического духа советских граждан в борьбе 

Т
Музыка. Искусство, наука, практика / № 1(37) 202250



с фашизмом. Поэтому помимо спектаклей на 
исторические и фольклорно-легендарные сю-
жеты, а также на сюжеты классиков мировой 
драматургии осуществлялись постановки о со-
бытиях советского времени, мужестве и героиз-
ме советских людей. Среди них «Таймасовы» 
Т. Гиззата (1941), «Русские люди» К. Симонова 
(1942, режиссёр Ш. Сарымсаков), «Орджоники-
дзе» Н. Брагина (1943, режиссёр Х. Салимжа-
нов), «Юность отцов» Б. Горбатова (1944, ре-
жиссёры В. Бебутов и К. Тумашева) и др.

Процесс привлечения композиторов к соз-
данию музыки для драматических спектаклей 
можно проследить по материалам нотного ар-
хива ТГАТ им. Г. Камала, в котором хранятся 
рукописи и копии партитур, клавиров и ин-
струментальных партий музыки к спектаклям 
разных лет, начиная с 1914 года5. 

Среди композиторов, сотрудничавших с те-
атром в 30-е годы прошлого столетия, можно 
с уверенностью назвать лишь пятерых, среди 
них В. Виноградов, который создал наиболь-
шее количество музыкальных партитур для 
драматических спектаклей (15), А. Ключарёв, 
Дж. Файзи, В. Ф. Максимов и С. Сайдашев, ко-
торый в те годы работал дирижёром и заведую-
щим музыкальной частью театра. 

Как отмечает Ю. Исанбет, «в 1948 году в 
связи с тяжёлым экономическим положением 
послевоенного времени прошли массовые со-
кращения штатов во всех театрах республики. 
В том числе был распущен оркестр ТГАТ и, 
как следствие, уволен Сайдашев» [2. С. 244]. 
С уходом С. Сайдашева учреждение осталось 
без музыкального лидера. Для музыкального 
оформления спектаклей приглашались разные 
композиторы. Судя по архивным документам, в 
40-е годы в число композиторов, сотрудничав-
ших с театром, входили Н. Жиганов, М. Юдин, 
М. Музафаров, Э. Бакиров6.

В 50-е годы в Татарском драматическом те- 
атре сменилось несколько музыкальных руко-
водителей: С. Садыкова (1953–1955), Б. Мулю-
ков (1955–1957), А. Абдуллин (1957–1968)7, а 
число «драматических» композиторов значи-
тельно выросло, назовём лишь некоторых — А. 

Валиуллин, Х. Валиуллин, А. Леман, Б. Мулю-
ков, З. Хабибуллин, Р. Губайдуллин и др.

Премьерные показы спектакля «Җирән 
чичән» на музыку Н. Жиганова состоялись 1, 2 
и 6 января 1944 года (ил. 1). Постановка спекта-
кля была осуществлена режиссёром Ш. Сарым-
саковым и художником П. Сперанским. Основ-
ные роли играли ведущие актёры ТГАТ им. Г. 
Камала: Х. Салимжанов (Җирән чичән), Ф. Иль-
ская и Г. Булатова (Карачәч-Сылу), З. Солтанов 
и Ш. Шамильский (Җанбик хан), Ф. Камалова 
(Танай хатун), М. Ильдар и Х. Уразиков (Янгүрә 
би), И. Гафуров, Ш. Мазитов и Ф. Кульбарисов 
(Кәбеш), З. Мамай и Х. Мушинский (Әмәкәй), 
К. Шамиль, А. Ягудин (Курәзә) и другие [15].

Сюжет «Җирән чичән» с первых же сцен 
обнаруживал очевидные параллели с «Ходжой 
Насретдином» — спектаклем, поставленным в 
ТГАТ им. Г. Камала в 1940 году. В отзыве Ана-
са Камала8, опубликованном в газете «Красная 
Татария» 12 февраля 1944 года, читаем: «После 
успеха спектакля «Ходжа Насретдин» по пьесе 
Наки Исанбета — большого мастера по вопло-
щению фольклорных и исторических тем — 
зрителям была представлена его новая коме-
дия «Җирән чичән»... Автор воплотил в образе 
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Җирән чичән ловкого на язык народного пер-
сонажа, а в образе Карачәч-Сылу — остроум-
ную красавицу, и наделил обоих героев отмен-
ным красноречием» («Фольклор һәм тарихи 
темаларга бай язучы Нәкый Исәнбәт уңышлы 
«Хуҗа Насретдин» комедиясеннән соң «Җирән 
чичән» комедиясе белән сәхнәгә чыкты… Ав-
тор Җирән чичән аша халык героен, ачы телле 
сатирикны, Карачәч-Сылу аша — халыкның 
гүзәл, үткен кызын бирергә теләгән һәм һәр 
икесенә дә тел осталыгың матур буяуларын 
салган». Здесь и далее перевод с татарского 
языка выполнен автором статьи. — Д. Х.) [11].

В музее ТГАТ им. Г. Камала хранится сце-
нарий спектакля «Җирән чичән» 1944 года с 
пометками режиссёра [16]. Действие спектак- 
ля разворачивается в 8 картинах, события 
происходят летом 1350 года в Золотой Орде9.  
В своём отзыве о спектакле А. Камал вместе 
с тем выявляет многочисленные недостатки в 
сюжетных линиях и в раскрытии ряда образов, 
в особенности образа Җирән чичән: «Главный 
недостаток заключается в неубедительности 
образа Җирән чичән. Автор не смог в нём во-
плотить ни исторического персонажа, ни ска-
зочного героя... Усилия Җирән чичән скорее 
направлены на реализацию личных желаний, 
чем на борьбу за интересы народа… Прекрас-
но изготовленные П. Т. Сперанским декорации 
и замечательная музыка Н. Жиганова не смог-
ли скрыть очевидные недостатки постановки» 
(«Төп җитешсезлек — Җирән чичәннең нигез-
ле образ булып гәүдәләнә алмавында. Автор 
аны тарихи шәхес итеп тә, әкиятләрдәге герой 
формасында да аклап бирә алмаган… Җирән 
чичәннең халык вәкиле буларак көрәше бик 
көчсез бирелә, ул үзенең шәхси теләкләрен 
үтәүгә генә омтыла… П. Т. Сперанский тара-
фыннан эшләнгән матур декорацияләр генә дә, 
Н. Җиһанов тарафыннан язылган яхшы музыка 
гына да әсәрнең җитешсезлекләрен каплый ал-
маган») [15].

По мнению литературоведа Н. Ханзафаро-
ва, «своеобразие положенного в основу пьесы 
эзопова языка представляет серьёзную труд-
ность для режиссёра и артистов. По причине 

большого количества загадочных предложений 
снижается возможность раскрыть чёткий кон-
фликт пьесы… Затянутость пьесы, подробное 
освещение второстепенных моментов, тормозя- 
щих действие, наносит вред художественной 
целостности комедии» [6. С. 259]. Спектакль не 
нашёл отклика у зрителей, он был показан «3– 
4 раза при полупустых залах, после чего был 
снят с репертуара» [См. об этом: 6].

В 1999 году режиссёром Ф. Бикчантаевым в 
содружестве с художником Т. Еникеевым и ком-
позитором М. Шамсутдиновой была осущест-
влена новая постановка пьесы Наки Исанбета 
«Җирән чичән белән Карачәч-Сылу». О том, 
что для спектакля 1944 года Назибом Жигано-
вым была написана музыка, создатели новой 
постановки, по-видимому, не вспомнили. Кста-
ти сказать, во втором томе книги «Татарский 
государственный академический театр имени 
Галиасгара Камала. Сто лет», где приводится 
весь репертуар ТГАТ им. Г. Камала в хроноло-
гическом порядке с указанием режиссёра, ху-
дожника и композитора, имя Н. Жиганова, как 
композитора, создавшего музыку к спектаклю 
«Җирән чичән белән Карачәч-Сылу», отсутству-
ет [1. С. 189].

Нотный материал комедии «Җирән чичән», 
хранящийся в архиве ТГАТ им. Г. Камала, пред-
ставляет собой рукописную копию партитуры, 
написанной предположительно рукой неуста-
новленного переписчика [17]10. 

Музыка к спектаклю напоминает скорее ор-
кестровую сюиту из номеров, соответствую-
щих сценическому действию картин. Партиту-
ра написана для небольшого состава оркестра, 
включающего инструменты деревянно-духовой 
(кроме гобоя) и медно-духовой групп (кроме 
тубы), все инструменты струнной группы, а 
также фортепиано. В состав оркестра входят 
отдельные ударные инструменты, которые сме-
няются в каждом номере. Единственный номер, 
где ударные инструменты отсутствует вовсе, — 
№ 10 «Ночь».

На обратной стороне обложки с надписью 
«Жиран. Партитура» даётся перечень музыкаль-
ных номеров спектакля, не исключено, что этот 
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перечень написан рукой самого Жиганова. Все-
го перечислено 12 номеров, из которых 11-й и 
12-й номера являются повторами с некоторыми 
видоизменениями 4-го и 5-го номеров. По всей 
видимости, порядок номеров был прописан для 
дирижёра оркестра, поэтому рядом с их наиме-
нованиями приводятся дополнительные поясне-
ния (выделены курсивом). На титульных листах 
самих номеров также имеются дополнительные 
сведения, которые в редких случаях расходятся 
с вышеуказанным перечнем, например, номер 
«Ночь», исполняемый во вступлении к 4-й кар-
тине и в конце 7-й картины (см. табл. 1).

Собственно партитура включает лишь 10 но-
меров, из которых 4 номера (с 6-го по 9-й) объ-
единены в один под названием «Восточный та-
нец» (ил. 2). 

Сегодня представляется весьма сложным 
с достоверной точностью определить, в какой 
момент сценического действия начинал звучать 
тот или иной музыкальный номер. В сценарии 

иногда встречаются уточняющие «музыкаль-
ные» указания. Например, 1-я картина начина-
ется словами «Звучит музыка. Открывается за-
навес», в конце второй картины даётся ремарка 
«поёт хор», в начале III картины — «плач деву-
шек» (в сцене свадьбы). Таким образом, музы-
ка чаще всего звучала во вступительных и за-
ключительных разделах картин. Вместе с тем 
нотный материал позволяет составить весьма 
интересную картину художественных образов, 
воплощённых в комедии «Җирән чичән».

Можно предположить, что по замыслу ре-
жиссёра этот спектакль, как и «Ходжа Насрет-
дин», должен был стать массово-зрелищным 
действом, пронизанным поэтикой националь-
ного фольклора с вкраплением юмористиче-
ских сентенций. Исследователь сценографии 
татарского театра Р. Р. Султанова, опираясь на 
имеющиеся краткие отзывы, отмечает, что это-
му спектаклю свойственны острая форма и яр-
ко-красочное декоративное и костюмное реше-
ние [7. С. 195].

Приступивший к созданию музыки «Җирән 
чичән» Назиб Жиганов уже имел опыт му-
зыкального воплощения сказочно-легендар-
ной темы в опере «Алтынчәч» на либретто 
М. Джалиля, поставленной в 1941 году. Поэ-

Записи на втором ли-
сте партитуры (обрат-
ная сторона титула)

Записи на титуль-
ных листах номеров 
партитуры

№ 1. Дождь (1-я карт.) № 1. Дождь
№ 2. Танец шаманов 
(2-я карт.)

№ 2. Танец

№ 3. Кыз җылату 
(3-я карт.)

№ 3. Кыз җылату, 
3-я картина

№ 4. Җирән көе с 13-го 
такта

№ 4. 1-й вариант 
играется в 3-м акте

№ 5. Выход хана с 2-й 
цифры (6 карт.)

№ 5. Выход хана. 
Вступление и финал 
к 3-му акту

№ 6. Балет до Allegro Восточный танец
№ 6

№ 7. — № 7
№ 8. Балет с Allegro № 8 от Allegro
№ 9. — первых 4 такта № 9 четыре такта
№ 10. Ночь (конец  
7 картины) 

Вступление к 4-й 
картине «Ночь»

№ 11. Выход хана с 
начала
№ 12. Җирән көе с темы
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тому некоторые алгоритмы предыдущей работы 
нашли отражение в новой партитуре, что было в 
некотором смысле продиктовано соотношением 
схожих образов: Алтынчәч — Карачәч, Хан — 
Жанбик хан. Отсутствие вокальных партий по-
ставило перед композитором задачу создания 
самобытных инструментальных характеристик 
главных героев, воплощённых в небольших но-
мерах: Җирән чичән в № 4 Җирән көе, Җанбик 
хан в № 5 Выход хана.

Номера № 1 Дождь, № 2 Танец, № 3 Кыз җы-
лату, № 6–9  Восточный танец, № 10 Ночь — это 
живописные зарисовки и хара́ктерные картины, 

вносящие некоторую «разрядку» в повествова-
ние сюжетных перипетий.

Все музыкальные номера снабжены мелодиче-
ски несложными темами, имеющими ангемитон-
ную ладовую основу, свойственную татарским 
народным напевам городской традиции. Таковы 
темы номеров № 1 Дождь, № 2 Танец, № 3 Кыз 
җылату (тема среднего раздела) (см. пример 1), № 
4 Җирән көе (см. пример 2). 

Интонационное развитие тем обнаруживает 
схожие черты с оперной мелодикой раннего Жи-
ганова. Прежде всего следует отметить характер-
ные интонационные обороты с опорой на тони-
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ческую квинту или консонирующее трезвучие. 
Основными структурными элементами мелодики 
являются трихорды и тетрахорды как в поступен-
ном, так и в ломаном движении, что позволяло из-
бегать монотонности мелодической линии.

Наиболее яркие оркестровые и гармонические 
средства свойственны номерам № 5 Выход хана и 
№ 6–9 Восточный танец. 

Музыкальный образ своенравного хана во-
площается в марше (№ 5 Выход хана), имею- 
щем нарочито выпуклые «украшающие» элемен-

ты в виде нисходящих мелодических хроматиз-
мов, нелепых форшлагов, грузного унисона в три 
октавы у духовых и струнных инструментов на 
фоне чеканящей ритмоформулы литавр (см. при-
мер 3). 

Восточный танец (№ 6–9) открывается изящ-
ным мелодически очерченным вступлением в 
виде мелизматически украшенной темы у соло 
кларнета, подхватываемой триольным движени-
ем струнных инструментов на pizzicato (см. при-
мер 4). 
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Ориентальный колорит музыки создаётся 
средствами гармонического минора с акцентом 
в мелодике на интонации увеличенной секун-
ды. Ритмическая пульсация звенящих бубнов 
завершает выразительную звукоизобразитель-
ную картину восточного танца (см. пример 5).

Несмотря на положительные отклики о му-
зыке Н. Жиганова в спектакле «Җирән чичән», 

неудачная театральная постановка всё же мог-
ла стать одной из причин, наряду с огромной 
занятостью автора, того, что композитор на це-
лых десять лет «отвернулся» от драматическо-
го театра. 

Следующей работой композитора в ТГАТ 
им. Г. Камала стала драма «Сәубановлар» («Сау- 
бановы»), которая в полной мере отвечала иде-
ологическим установкам современного драма-
тического театра. Эти установки были продик-
тованы постановлением Оргбюро ЦК ВКП(б) 
1946 года «О репертуаре драматических те-
атров и мерах по его улучшению», которое 
своим решением обязывало Комитет по делам 
искусств и Правление Союза советских писа-
телей сосредоточить внимание на создании со-
временного советского репертуара [5].

В этом постановлении, в частности, порица-
лось чрезмерное увлечение постановкой пьес 
на исторические темы. «В ряде пьес, не имею- 
щих никакого исторического и воспитательно-
го значения, идущих ныне в театрах, идеали-
зируется жизнь царей, ханов, вельмож… Наши 
драматурги и режиссёры призваны активно 

участвовать в деле воспитания советских лю-
дей, отвечать на их высокие культурные запро-
сы, воспитывать советскую молодёжь бодрой, 
жизнерадостной,  преданной Родине и верящей 
в победу нашего дела, не боящейся препят-
ствий, способной преодолевать любые трудно-
сти… Необходимо, чтобы все писатели, спо-
собные создавать произведения драматургии, 

активно, творчески  включились в насущное 
дело создания репертуара театров, достойного 
по своему качеству современного зрителя» [5].

Артист ТГАТ им. Г. Камала А. Шарафеев от-
крыто выражал недовольство репертуарной по-
литикой театра: «В настоящее время театр име-
ни Г. Камала испытывает серьёзные трудности 
в создании современного репертуара. Это вы-
звано отставанием, даже некоторым застоем 
нашей драматургии. Такие видные писатели, 
как М. Амир, Н. Исанбет, Т. Гиззат, А. Файзи, в 
последние годы не дали ни одного серьёзного в 
идейно-художественном отношении драматур-
гического произведения» [9].

Своеобразным откликом на требования 
указанного постановления стало появление в 
1949 году произведения Кави Наджми «Весен-
ние ветры» в жанре историко-революционного 
романа. Действие сосредоточено вокруг глав-
ных героев, рабочих двух поколений — отца 
Мустафы и сына Гарея. По мнению филолога 
Ф. Юнусовой, «в центре романа образ рево-
люции — зарождающейся и совершающейся. 
Революция — центральный узел романа, к ко-
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торому стягиваются все нити повествования… 
В романе сделана попытка по принципу кон-
траста представить историю двух враждующих 
родов… мотив вражды обусловлен не только 
личностно-родовыми причинами, но, в первую 
очередь, социально-классовыми» [10. С. 11]. 

По роману К. Наджми в 1954 году был по-
ставлен спектакль «Сәубановлар» («Саубано-
вы») режиссёрами-постановщиками Ш. Са-
рымсаковым и Х. Уразиковым в содружестве 
с художником А. Тумашевым и композито-
ром Н. Жигановым. Премьерой спектакля 24 
октября 1954 года был открыт новый сезон.  
В спектакле были заняты Х. Абжалилов (Мо-
стафа), Г. Булатова (Нәсимә), В. Закиров (Гәрәй), 
Р. Бикчентаев (Гыймади), Г. Шамуков (Иманкул 
хаҗи), Ф. Халитов (Хәсән), Х. Уразиков (Юныс 
Вәлишин), Х. Султанов (Идрис), Ш. Асфанди-
ярова (Суфия), Камал III (Бикламишев) и др. 
Действие спектакля разворачивается в 5 дей-
ствиях и 9 картинах11.

 Отметим, что в творчестве Н. Жиганова в 
50-е годы также центральной являлась совре-
менная тема, раскрывающая судьбы советских 
людей в борьбе с фашизмом, которая нашла во-
площение в следующих произведениях — опере 
«Намус» по роману Г. Баширова (1950), симфо-
нической увертюре «Нафиса» (названа именем 

главной героини оперы «Намус», 1952), опере 
«Дорога победы» (вторая редакция оперы «Иль-
дар», 1954), опере «Джалиль» (1957).

Спектакль «Саубановы» в отличие от «Җирән 
чичән» имеет более развёрнутый музыкальный 
материал, включающий как инструментальные, 
так и вокальные, и хоровые номера. В архиве 
ТГАТ им. Г. Камала хранятся автографы пар-
титуры, клавира, вокальных и некоторых орке-
стровых партий с подписью самого композито-
ра. Партитура спектакля расписана на оркестр, 
состоящий из 16 человек. Н. Жиганов своей ру-
кой указал состав оркестра на титульном листе 
партитуры: 2 первые скрипки, 2 вторые скрип-
ки, 2 альта, 2 виолончели, контрабас, 1 флейта, 
1 кларнет, 1 труба, 2 валторны, 1 бас-тромбон, 
ударные (литавры, тарелки, малый барабан). На 
титульных листах каждого номера (кроме ти-
тульного листа номеров «1-й танец “Полька”», 
«Танец № 2 “Вальс”» и «Нәсимә җыры») справа 
по центру подпись композитора синей гелиевой 
ручкой, в правом нижнем углу надпись: «9 апре-
ля 1954 ел. Казань» [13].

Судя по записям в нотах (к примеру, «в за-
висимости от надобности № можно повторить», 
«последний раз с 3 цифры повторить 2 раза», 
«дать сигнал и ЗАНАВЕС», «после начала кар-
тины — начинать через 5 м.», «возвратиться на 
начало и играть до конца» и др.), оркестр «ра-
ботал» в спектакле буквально каждую минуту, 
подхватывая героев-солистов, поддерживая сце-
ническое действо и игру актёров. Такое активное 
участие оркестра в развёртывании драматиче-
ского действия свидетельствует о приближении 
спектакля к жанру музыкальной драмы. 

В спектакле 10 номеров, распределённых 
главным образом во вступительных и заверша-
ющих сценах отдельных картин. Лишь несколь-
ко номеров звучат непосредственно в ходе сце-
нического действия — это Песня Насимы во II 
действии, Полька и Вальс в 1-й картине IV дей-
ствия, Песня солдат (изначально созданная как 
2-я песня Насимы) во 2-й картине IV действия 
(см. табл. 2).

Также в нотных рукописях обнаружены за-
писи музыкальных фрагментов, по всей види-

Ил. 3. Фотография сцены из спектакля 
«Сәубановлар» в газете Совет Татарстаны 

от 12 мая 1954 года [4]
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мости, «добавленных» в ходе репетиционного 
процесса, в частности, мелодии народной пес-
ни «Тәфтиләү», которая должна была звучать у 
скрипки solo после песни Насимы (тема выпи-
сана карандашом в скрипичной партии с указа-
нием местоположения).

Помимо фольклорного напева «Тәфтиләү» 
в спектакле цитируется поэтический текст 
припева татарской протяжной народной пес-
ни «Көзге ачы җилләрдә» («Осенние ветры»), 
чрезвычайно популярной в послевоенные 
годы. Текст используется в Песне солдат (IV 
действие) с существенными изменениями. 
Во-первых, вместо «козге» поётся «кичке ачы 
җилләрдә» (вечерние ветры). Во-вторых, текст 
запева этой песни представляет собой ново-
сочинённое двустишие. В-третьих, мелодия 
всей песни — оригинальная тема Н. Жиганова, 
приближённая к жанру авыл көе (деревенского 
напева). Очевидно, что такие изменения были 
продиктованы содержанием и заданными ус-

Местоположение в 
действии/ картине

Музыкальный 
номер

Начало I действия (всту-
пление к 1-й картине)

№ 1 Кузница

Конец 1-й картины № 2 Рождение Гарая
II действие № 3 Песня Насимы 

(Нәсимә җыры)
III действие. Вступление 
к 1-й картине (типогра-
фия)

№ 5 Замучен тяжёлой 
неволей

III действие. Конец 1-й 
картины и начало 2-й 
картины (до сцены аре-
ста Мустафы)

№ 6 Смерть Раушаны 
и буран

IV действие, 1-я картина № 7 Полька
№ 8 Вальс

IV действие, 2-я картина № 4 Песня солдат 
(изначально 2-я песня 
Насимы, перенесена 
из II действия)

V действие, конец 1-й 
картины

№ 9 Райком (Интер-
национал)

V действие, конец 2-й 
картины (финал)

№ 10 Смерть Муста-
фы

ловиями сценического действия: действие про-
исходит ночью на плывущем пароходе, песня о 
далёких родных краях исполняется солдатами 
(см. пример 6).

Звуковое наполнение спектакля помимо му-
зыкальных номеров предполагало включение 
различных шумовых эффектов — фабричного 
колокола, пароходного гудка, выстрелов, взры-
ва и проч. Особый интерес в партитуре Н. Жи-
ганова вызывают цитаты революционных 
песен «Замучен тяжёлой неволей» и «Интерна-
ционал» (см. пример 7), призванные вызвать у 
зрителей аудиальный отклик, как приём ретро-
спекции. Маршевость, отличающая революци-
онные мелодии, свойственна и другим номе-
рам партитуры — № 1 Кузница, № 2 Рождение 
Гарая (см. пример 8), № 10 Смерть Мустафы. 

Музыкальная иллюстрация бурана в нача-
ле 2-й картины III действия — единственная 
живописная сцена в спектакле, выполняющая 
роль звукового фона многослойной драматиче-
ской сцены с разворачивающимися тревожны-
ми событиями в жизни нескольких героев (см. 
пример 9).

Музыкальное воплощение современной 
темы в драме «Сәубановлар» возможно стало в 
некоторой степени прообразом будущей рабо-
ты композитора в опере «Джалиль». Обращает 
на себя внимание интонационное родство тем 
главных героев — Мусы Джалиля (см. пример 
10) и Насимы (см. пример 11), выражающееся 
в нисходящем возвратно-поступенном мелоди-
ческом движении от верхней VII ступени лада 
к нижнему доминантовому устою. 

Выбор танцев в 1-й картине IV действия 
спектакля (сцене празднования дня рождения 
Суфии) также типичен для Жиганова (см. при-
меры 12, 13). Полька и Вальс — излюбленные 
композитором жанры, часто используемые им 
в камерно-инструментальной и театральной 
музыке. К примеру, в опере «Джалиль» Полька 
и Вальс объединены в сцене с Новогодней ёл-
кой (6-я картина оперы, в жанре польки звучит 
детский хор, вальса — женский хор).

История сотрудничества Н. Жиганова с ве-
дущим татарским драматическим театром — 
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пример творческой «всеядности» композитора, 
выявляющей его заинтересованность нацио-
нальным театральным искусством и татарской 
музыкальной драмой. 

Будучи лидером по натуре, Жиганов тем не 
менее находился в тени создателей драматиче-
ских спектаклей. Несмотря на то, что работа 
композитора была достаточно высоко оценена 
современниками, это не спасло постановки с 
его музыкой от серьёзной критики в адрес ре-
жиссёрской работы и, как следствие, их скорое 
исключение из репертуара театра.

Драматические спектакли с музыкой Н. Жи-
ганова, показанные в 1944 и 1954 годах в ТГАТ 
им. Г. Камала, создавались в русле общесовет-
ских тенденций театрального искусства того 
периода. Сказочно-фольклорная тема и совре-
менная драма — основные тематические ори-
ентиры в театральном творчестве Жиганова 
этих лет. Опыт, накопленный композитором, 
прежде всего в лоне музыкального театра, на-
шёл отражение в создании ярких самобытных 
образов комедии «Җирән чичән», действенных 
и хара́ктерных сцен драмы «Сәубановлар», в 
написании оригинальной музыкальной парти-
туры обоих драматических спектаклей.

Музыка Жиганова, написанная для спек- 
таклей ТГАТ им. Г. Камала, демонстрирует 
мастерство композитора, зрелость театрально-
го мышления. В то же время композиторские 
«прощупывания» современной драматической 
образности создавали почву для рождения его 
новой оперы о герое настоящего времени Мусе 
Джалиле.
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Примечания

1 Впервые о творческой работе Н. Жига-
нова в Татарском драматическом театре 
сообщила музыковед М. Каримова на 
Международной научно-практической 
конференции «Назиб Жиганов и музы-
кальная культура современности», состоя- 
вшейся в 2011 году.

2 В 1941 году Татарский оперный театр был 
переименован в Театр оперы и балета. 

3 Ширьяздан Мухамеджанович Сарымсаков 
(1911–1999) — татарский театральный 
режиссёр, актёр, заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР и ТАССР.

4 В 1939 году Татарскому государственному 
академическому театру было присвоено 
имя классика и родоначальника татарской 
драматургии Галиасгара Камала. 

5 Полное описание указанного нотного 
архива содержится в дипломной работе 
Д. Э. Хайрутдиновой «Архив Татарского 
государственного академического театра 
им. Г. Камала. Каталог-справочник», за-
щита этой работы состоялась в Казанской 
консерватории в 2021 году (научный руко-
водитель — кандидат искусствоведения, 
доцент кафедры истории музыки Казан-
ской консерватории А. Н. Хасанова). В ка-
талог-справочник были внесены 190 про- 
изведений, принадлежащих перу 54 ком-
позиторов и 9 неустановленных авторов.

6 В архиве также хранятся рукописи не- 
установленного авторства, относящиеся к 
этому периоду.

7 В последующие годы музыкальными ру-
ководителями ТГАТ им Г. Камала были 
В. Березин (1968–1973), Ф. Абубакиров 
(1973–2021). С 2021 года дирижёром и му-
зыкальным руководителем театра являет-
ся Д. Соколов.

8 Әнәс Камал (1908–1978) — сын Г. Камала, 
татарский драматург, театральный деятель, 
в 1935–1955 годах работал редактором 
журнала «Казан утлары» («Огни Казани») 
и редактором Таткнигоиздата.

9 Краткое содержание действия спектакля 
(излагается на основе сценария в версии 
автора статьи). 

  Первое действие. Недалеко от города 
Сарай в деревне Кармазан живёт Илтабан 
с дочерью Карачәч-Сылу. Вместе с други-
ми девушками возвращаясь из леса, она 

встречает странного человека. Девушки 
его испугались, а Карачәч-Сылу завела с 
ним диалог. Незнакомец понравился кра-
савице.  Подруги Карачәч-Сылу подозре-
вают, что это Казанбаш Җирәне, который 
ищет себе подходящую по уму жену. 

  Придя домой, Карачәч-Сылу начала 
готовить обед, издалека увидела возвра-
щающегося домой отца, беседующего с 
тем самым незнакомцем. Карачәч-Сылу 
настояла, чтобы отец пригласил незнаком-
ца в дом.

  Затем в дом Илтабана пришёл Кәбеш, 
он хочет жениться на Карачәч-Сылу. Илта-
бан ставит условие — шуба и 500 золотых. 

  Янгүрә би (приближённый хана) — 
отец Кәбеша, узнав, что в деревне появил-
ся Җирән чичән, считает необходимым 
доложить эту новость хану.

  Вскоре Илтабан по просьбе Ка-
рачәч-Сылу приводит в дом гостя Җирән 
чичән. Разговор за столом о том, чтобы 
выдать дочь замуж, завершается выдви-
нутыми условиями отца — Җирән чичән 
должен встретиться с ханом, принести 
шубу и 500 золотых. 

  Второе действие. 1-я картина. На 
окраине города Сарай расположен дом 
Җирән чичән. Окрестности города осма-
тривает Җанбик хан и Янгүрә би. Җирән 
чичән подслушивает их разговор о том, 
чтобы доставить Карачәч-Сылу к хану. 
Җанбик хан замечает Җирән чичән, разго-
варивает с ним и понимает, что это очень 
умный и находчивый человек, который 
может быть ему полезен.

  Янгүрә би хочет разузнать, о чём 
Җирән чичән разговаривал с ханом. 
Җирән чичән торгуется с Янгүрә би за 
информацию и получает от него шубу и 
500 золотых.

  2-я картина. Свадьба Җирән чичән 
и Карачәч-Сылу. Появляется Кәбеш со 
слугой, который хочет украсть девушку. 
Однако замечают человека в шубе Янгүрә  
би. Это Җирән чичән, которого молодые 
люди принимают за отца Кабәша, и убега-
ют.

  Третье действие. 1-я картина. Җан-
бик хан рассказывает Танай хатун о своём 
желании встретиться с красавицей Ка-
рачәч-Сылу. Сцены во дворце.

  2-я картина. Кәбеш и Янгүрә би спо-
рят из-за ситуации с шубой, которая была 
надета на другом человеке. В ходе разго-
вора выясняется, что Янгүрә би тоже влю-
блён в Карачәч-Сылу.

  3-я картина. Җанбик хан зовёт к 
себе Җирән чичән, чтобы он своим умом 
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и смекалкой помог провести переговоры 
с послом города Дэрдбэнда. Җирән чичән 
смог убедить посла. Но, обращая внимание 
на свою бороду, он разгневал хана.

  Четвёртое действие. Жанбик хан и 
Янгүрә би приезжают в дом Җирән чичән. 
Хан даёт задания Җирән чичән в надежде, 
что он не справится и Карачәч-Сылу доста-
нется ему: узнать путь Колмака, поймать 
рыбу. С двумя заданиями Җирән чичән 
успешно справляется Третье задание — 
найти своенравного жеребца, принадлежа-
щего когда-то отцу хана. 

  Пятое действие. Җирән чичән отправ-
ляется на поиски жеребца. Җанбик хан 
остаётся наедине с Карачәч-Сылу. Убеждая 
девушку в своей силе, хан представляет 
себя диким конём. Воспользовавшись этим 
«перевоплощением», Җирән чичән выпол-
няет последнее задание хана. 

10 Ноты спектакля «Җирән чичән» впервые 
подверглись описи 31 июля 1950 года, о 
чём свидетельствует соответствующая за-
пись во вложенном листе.

11 Краткое содержание действия спектакля 
(излагается на основе сценария в версии 
автора статьи).

  Первое действие. 1-я картина. В куз-
нечном цеху фабрики Юнуса Валишина 
работает Мустафа Саубанов. Он мечтает 
накопить денег, купить лошадь и вернуться 
в родную деревню. В разговоре с хозяином 
лавки Иманкулом хажи Мустафа расска-
зывает о своих планах и накопленных ру-
блях на покупку жеребенка. Иманкул хажи 
напоминает Мустафе о долге и забирает у 
него деньги.

  Неожиданно приезжают из деревни 
мать Мустафы Малика и его сестра Насима. 
Вскоре приходит весть, что жена Мустафы 
Раушана родила сына. Ему дают имя Гарай 
Саубанов.

  2-я картина. Прошли годы. Гараю уже 
15 лет, он приглашает к себе работника ти-
пографии Гришу, который отпрашивает Га-
рая у матери Раушаны на посиделки рекру-
тов. Раушана не здорова, её мучает кашель.

  Вскоре появляется Насима, которая 
вместе с матерью Мустафы работает в доме 
фабриканта Ю. Валишина. Насима расска-
зывает о поведении пьяных гостей хозяина. 
Услышав об этом, Раушана предложила Му-
стафе оставить Насиму ночевать в их доме.

  Появляется офицер жандармерии 
Гильметдин, который расспрашивает о Га-
рае и Грише, и о том, куда они направились.

  Второе действие. Гарай рассказыва-
ет дворнику Гимади о том. что находился 

среди рекрутов в тот момент, когда поли-
ция обрушилась на них и началась драка.

  Зять Ю. Валишина Мубарак делится 
с Идрисом (сыном Ю. Валишина) своей 
проблемой — это Хасан Айвазов, который 
сеет смуту среди рабочих. 

  Ночью Мубарак замечает Хасана и 
Насиму вместе. Он приводит полицей-
ских, которые расспрашивают о Хасане, а 
Идрис уводит Насиму для обыска.

  Третье действие. 1-я картина. В 
подпольной типографии Гарай и Гриша 
печатают прокламацию. Дочь Мустафы 
Зайтуна принесла письмо от Хасана, кото-
рый сидит в тюрьме. Из письма они узна-
ют, что Хасан и Насима до этого успели 
пожениться в Баку.

  Появляется Андрей Петрович, кото-
рый поручает Зайтуне ехать в Казань и 
увидеться с Захаром. Появившийся Му-
стафа сообщает новость о кончине своей 
жены Раушаны.

  2-я картина. Мустафа обеспокоен от-
сутствием новостей от Зайтуны, уехавшей 
в Казань. Приходит Ксенья с сообщением 
от Андрея Петровича — Гарай и Гриша 
должны срочно уехать из города.

  Внезапно появляются Иманкул хажи 
с офицером Бикламишевым, которые обы-
скивают дом и уводят Мустафу.

  Ночью в дом Мустафы приходит ре-
волюционер из Питера Алексей. Насима 
объясняет ему, как найти Андрея Петро-
вича.

  Четвёртое действие. 1-я картина. 
Ю. Валишин празднует день рождения 
своей дочери Суфии. Он делится с сыном 
Идрисом идеей, как обмануть рабочих, от-
правив их на войну, и спасти свою фабри-
ку. Мубарак — муж Суфии — обеспокоен 
ситуацией с рабочими.

  Бикламишев, охраняющий дом фа-
бриканта, признаётся в чувствах Суфие. 

  Идрис получает секретный пакет с ин-
формацией о большевиках.

  2-я картина. На пароходе вместе 
с солдатами плывёт Хасан, знакомится 
с представителем национальной шуры 
Хисбуллой. 

  Бикламишев, также находящийся на 
этом пароходе, узнаёт Хасана и пытается 
его задержать. Хасану удаётся скрыться, 
перед этим передав солдатам газету «Ра-
бочий путь». 

  Встреча Хасана и Насимы через шесть 
лет разлуки.

  Пятое действие. 1-я картина. Наси-
ма — дежурная в райкоме. Гарай и Гриша 
готовят очередной выпуск газеты, ульти-
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матум. Хасан — на заседании революци-
онного комитета. Мустафа опасается пред-
стоящих событий.

  2-я картина. Ю. Валишин беспокоит-
ся о будущем своей семьи, о сыне, который 
ушёл на стычку с рабочими. Появившийся 
Идрис вместе с Бикламишевым пытаются 
закрыться в доме, отстреливаются. Дом 
окружён рабочими. Ворвавшиеся Гарай 
стреляет в Гильметдина, матрос набра-
сывается на Идриса. Мустафа предлагает 
передать дом фабриканта рабочим и их 
детям. Ю. Валишин, услышав об этом, 
стреляет в Мустафу. Умирающий Мустафа 
обращается к Гараю, чтобы он крепко дер-
жал флаг партии, флаг Ленина.
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