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В 1970–1980-е гг., когда в нашем обще-
стве обозначились негативные процес-
сы – деформация моральных принципов 
и ценностных установок, – именно дея-
тели культуры языком искусства первыми 
сказали правду о своем времени. Обраще-
ние к историко-музыкальному наследию 
этих лет сегодня вызвано настоятельной 
потребностью в диалоге с прошлым и все 
возрастающим осознанием значения эпо-
хи «застоя» как предреформенной.

Важную область отечественного му- 
зыкального искусства составляют музы-
кально-сценические жанры. Протекаю-
щие в них эволюционные процессы по-
казательны для состояния музыкальной 
культуры в целом и одновременно имеют 
ряд особенностей, присущих только теа-
тральным жанрам. Общая панорама музы-
кального театра рассматриваемого пери-
ода крайне пестра и нестабильна. Смена 
художественных направлений, жанровых 
и стилевых ориентиров, достигшая в те 
годы невиданных темпов, была вызвана, с 
одной стороны, кардинальным различием 
идейно-эстетических установок, социаль-
ных и политических условий советского 
общества, а с другой – повсеместным рас-

пространением новых форм потребления 
культуры. Многочисленные эстрадные 
программы радио и телевидения, дискоте-
ки, вокально-инструментальные ансамб-
ли в значительной степени формировали 
вкусы и запросы массовой аудитории, осо-
бенно молодежной. Перед композитора-
ми и театрами в этот период остро вста-
ла проблема: либо «облегчить» жанр по-
пулярными ресурсами, либо, оберегая его 
«чистоту», оттолкнуть часть зрителей. От-
сюда – эклектизм и компромиссность мно-
гих творческих и сценических решений. 
Порой искания композиторов вступали в 
острый конфликт с инерцией театров, где 
сложился привычный шаблонный репер-
туар. В нем было сравнительно немногое 
из того, что писалось композиторами: по-
ставленные на сцене лишь однажды опер-
ные (балетные) спектакли затем надолго 
исчезали из репертуарного списка. Однако 
то, что композиторы продолжали экспери-
ментировать в области театральной музы-
ки, свидетельствует об их огромном инте-
ресе к новым формам развития жанра.

Рассмотрим стилистические тенден-
ции, которые в 1970–1980-е гг. стали 
определяющими в области музыкально-
театральных жанров (в частности, для 
оперы).

Интонация в ХХ в. – это сложное, мно-
госоставное явление. Непривычный му-

*Издание материала осуществлено при финансовой 
поддержке РГНФ. Проект № 14-14-13008 «Музыкальная 
культура Мордовии: история и современность».



106

Финно–угорский мир. 2015. № 3

зыкальный язык, нетрадиционно-оперная 
манера интонирования при отходе от но-
мерного принципа как следствие отра-
жения интонационного строя, присуще-
го звучащей атмосфере исследуемого пе-
риода, стали главными проблемами опер-
ного театра тех дней. Поэтому обвинения 
критиков в чрезмерной разностильности, 
сложности восприятия относятся ко мно-
гим лучшим сочинениям оперной музы-
ки 1970–1980-х гг. От композиторов по-
требовалось особое внимание в работе с 
интонационным материалом. Известный 
оперный режиссер Б. А. Покровский от-
метил: «Настала пора подарить зрителям 
красоту и нежность, которые может дать 
только опера» [6, 4]. Происходило воз-
вращение на «исходную позицию»: ком-
позиторы все чаще отдавали предпочте-
ние опере поющейся, где преобладали 
принципы музыкальной драматургии.

В отечественной музыке рассматрива-
емого периода параллельно внутрижан-
ровой дифференциации наблюдалось воз-
никновение всевозможных «синтезов», 
где совмещались ресурсы академических 
жанров и современной эстрады. В исполь-
зовании оперой средств смежных искусств 
особенно привлекательными оказались 
заимствования из сферы кинематографа, 
драматического театра; взаимодействие с 
концертными, вокально-симфоническими 
жанрами сделало музыкальный театр бо-
лее открытым прежде незнакомым ему ти-
пам художественного мышления и стили-
стики. Востребованность выразительных 
средств смежных искусств определялась 
необходимостью конкурировать с техни-
чески современными формами бытова-
ния музыкального театра, доступными 
каждому слушателю, такими как трансля-
ция оперного спектакля по телевидению в 
виде фильма-оперы (кинооперы), сняты-
ми на пленэре, с разделением на поющего 
и играющего актеpa. Радикальный пере-
смотр комплекса постановочных средств 
(декоративного оформления, костюмерии, 
света, мизансцен и т. п.) стал простейшим 
способом демонстрации тяготения режис-
суры к современной оригинальной трак-
товке знакомых классических опер, ак-

центированию в них ранее никем не заме-
ченных тонких деталей (ярким примером 
нового прочтения являются постановки  
Ю. Х. Темиркановым опер П. И. Чай-
ковского «Евгений Онегин» и «Пиковая 
дама» в Ленинградском театре оперы и ба-
лета имени С. М. Кирова). Значение про-
думанной режиссуры в оперном спекта-
кле существенно возросло; рутинная же 
постановка, основанная на смене статиче-
ских мизансцен, заранее обрекала новое 
оперное сочинение на неуспех. 

Существенным препятствием на пути 
новой оперы к слушателю оказалось ее тя-
готение к монументальности и, как след-
ствие, тяжеловесности постановочных ре-
шений. Так, опера-оратория вобрала в 
себя черты кантатно-ораториальных жан-
ров, выраженных в особом характере сю-
жета, лишенном какой-либо интриги. Аль-
тернативой «большой опере» стала опера 
малой формы – камерная опера, моноопе-
ра, – которой свойственны свобода, непре-
рывность развития. Акцент в них сделан 
на выражении внутреннего мира лириче-
ского героя; внимание к нюансам его пе-
реживаний повлекло за собой иное отно-
шение к деталям текста, к ключевым сло-
вам, специфическому ритму речи. 

Именно «осмысленная, оправданная ме-
лодия» (по выражению М. П. Мусоргско-
го) представлена в подавляющем боль- 
шинстве камерных опер 1970–1980-х гг.  
О взаимопроникновении камерно-во-
кальных и музыкально-сценических жан-
ров в малой опере говорит приближение к 
театрализованному вокальному циклу, до-
пускавшее чисто концертную интерпрета-
цию. Особая мобильность камерной опе-
ры, возможность ее концертного пока-
за без большого ущерба общему впечат-
лению, способствовала более легкому и 
прямому пути к слушателю. Укрупнение 
сценически-визуального плана, когда зри-
тель видел лишь одного певца, не уходив-
шего со сцены на протяжении всего опер-
ного произведения, открывало возможно-
сти тонкой работы над интонацией. В об-
ласти камерной оперы работали компо-
зиторы М. С. Вайнберг, А. Б. Журбин,  
М. Л. Таривердиев и др. За два десятиле-
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тия эта сфера обогатилась рядом талант-
ливых сочинений.

В столь различных по жанру оперных 
композициях явственно обозначена еще 
одна тенденция, показательная для опе-
ры тех лет, – тяготение к образцам высо-
кой литературы и источниковая многосо-
ставность. Именно отсюда во многом про-
истекает полистилистическая организа-
ция материала (т. е. вводятся жанры, до-
кументирующие время, употребляют-
ся разные стилевые знаки изображаемой 
эпохи: «...интонации и мелодические об-
разы, широко известные просвещенно-
му любителю, как бы восстанавливают в 
сложном звуковом мире современной опе-
ры “планку доступности” жанра широко-
му слушателю-зрителю», – отмечает му-
зыковед Е. Б. Долинская [3, 104]. К чис-
лу полисредств оперы 1970–1980-х гг. от-
носятся музыкально-сценическая поли-
фония – параллельное развитие в опер-
ном действии нескольких контрастных 
образно-смысловых линий с закреплен-
ными за ними средствами выразительно-
сти – и так называемый режиссерский по-
лиэкран – активное использование в сце-
нографии оперы одновременной игры на 
разных сценических площадках, включая 
пространство зрительного зала. 

Наблюдается дальнейший процесс из-
менения функций отдельных оперных 
форм, что проявляется в новом соотно-
шении антрактов и вступительных разде-
лов оперы (так, развернутые увертюры, 
написанные в сонатной форме, становят-
ся скорее исключением). Все чаще ком-
позиторы предпочитают открывать оперу 
обобщенным по смыслу вокальным эпи-
зодом, нередко в виде песенных или хо-
ровых эпиграфов или зачинов. В этом, 
вероятно, находит проявление не только 
тенденция устремленности жанра к абсо-
лютному преобладанию вокальных форм, 
но и по-своему многолетняя привязан-
ность отечественного театра к стереоти-
пу песенной оперы.

В «пограничной зоне», соприкаса-
ющейся с обширной сферой музыкально-
театральных представлений, находят-
ся оперетта, музыкальная комедия, мю-

зикл. В рассматриваемый период они 
мирно сосуществовали на сценах теа-
тров оперетты, театров музыкальной ко-
медии и даже на подмостках драмати-
ческих театров. Если принять во внима-
ние лишь количественный критерий, то 
можно утверждать, что в 1970–1980-е гг. 
эти жанры процветали: число созданных 
оперетт, музыкальных комедий достиг-
ло значительной цифры – свыше тысячи 
[4]. Театры музыкальной комедии (в от-
личие от театров оперы и балета) стали 
повсеместным достоянием. Их коммуни-
кабельность открывала возможность вы-
хода на сцену сочинений не только попу-
лярных авторов.

Отечественные спектакли, которые 
причислялись к разряду мюзиклов, еще 
были далеки от их заграничных прообра-
зов в силу не только естественного пере-
осмысления зарубежного опыта, но прак-
тической невозможности достигнуть того 
динамического равновесия пения, хорео-
графически организованного действия, 
сценографических решений, без которого 
мюзикл не существует. Попытки внести 
в него элементы сложной музыкальной 
драматургии неизбежно влекли возраста-
ние роли музыкального компонента спек-
такля, приближение его к опере вплоть до 
прямого перехода в нее. 

Последовательным выражением дан-
ного процесса стало появление феноме-
на рок-оперы, где актеры полностью отка-
зались от проговариваемого слова в поль-
зу несложных формул речитатива. Что же 
дала рок-музыка опере? Прежде всего, 
расширение традиционной палитры вы-
разительных средств, а также сугубо тра-
гедийные сюжеты (столь близкие искус-
ству ХХ в.), воплощаемые с помощью 
рок-лексики с особо акцентированной вы-
разительной силой. Рок-опера – одна из 
локальных сфер оперного искусства, кото-
рой свойственна множественность творче-
ских поисков. В советской музыке второй 
половины 1970-х гг. сформировалась пле-
яда авторов, остро ощущавших эти новые 
тенденции: Г. И. Гладков, А. Б. Журбин,  
Л. Г. Квинт, А. Л. Рыбников и др. – про-
фессионалы, владеющие всем многооб-
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разием средств современной композитор-
ской техники.

Итак, несмотря на нестабильность 
творческих процессов в музыкально-
театральных жанрах, явственно обозначи-
лось пророческое предсказание Б. В. Аса-
фьева: это искусство «все-таки упорно 
жизнеспособно и останется жизнеспособ-
ным потому, что его корни – и в развитии 
человеческой интонации как эмоциональ-
но осмысленной произносимости душев-
ной настроенности» [1, 333]. Музыкаль-
ная культура 1970–1980-х гг. открыла ком-
позиторам новые возможности в области 
музыкально-театрального искусства, до-
казала эстетическую допустимость ряда 
средств, ранее считавшихся противопока-
занными. 

Наряду с проблемами, связанными с 
композиторским творчеством, претворе-
нием народных истоков средствами му-
зыки ХХ в., ростом исполнительского ма-
стерства, в культуре малых республик 
возникали и иные трудности, которые вы-
ходили за рамки сугубо музыкальной спе- 
цифики. Среди них наиболее важна судьба 
музыкального театра, где многое опреде-
ляется состоянием сценической культуры. 

Мордовский музыкальный театр яв-
ляется «наследником лучших традиций 
искусства прошлого. Родившись из фоль-
клорных форм с элементами театрализа-
ции, через самодеятельное творчество, не 
минуя кризисные периоды, совпадавшие, 
как правило, с общекультурными и соци-
альными, он поднялся до уровня высоко-
профессионального оперного театра» [5]. 
Его история началась в 1935 г.: 28 ноября 
состоялось открытие первого театраль-
ного сезона, которое было отмечено пре-
мьерой оперетты К. Миллёкера «Нищий 
студент». Театр неоднократно реоргани-
зовывался, меняя свой статус, професси-
ональные задачи: 

1935 г. – Театр музыкальной комедии 
МАССР;

1937–1948 гг. – Театр оперетты, Мор-
довский государственный театр оперы и 
балета;

1959 г. – Мордовский музыкально-дра-
матический театр;

1969 г. – Мордовский театр музыкаль-
ной комедии.

К началу 1970-х гг. опера, оказавшаяся 
столь востребованной в военные и после-
военные годы, постепенно уступила ме-
сто зарубежной и отечественной оперет-
те и мюзиклу. У театра появилась возмож-
ность договариваться с авторами о созда-
нии произведений на интересующие их 
современные темы, а деятельность театра 
в целом характеризовалась участием при-
глашенных из других городов режиссеров:  
М. С. Веризова (Ленинград), В. А. Кандела-
ки (Москва), В. А. Курочкина и В. М. Раку 
(Свердловск). Народный артист СССР  
В. А. Курочкин, например, поставил музы-
кальный спектакль «Внимание, съемка!», 
В. А. Канделаки – «Скандал в Авлабаре» 
и «Граф Люксембург», заслуженный де-
ятель искусств РСФСР К. К. Ставский – 
«Ночь в Венеции». Особый интерес у пу-
блики вызывали спектакли по произведе-
ниям популярных авторов: В. И. Мураде-
ли («Мери Ив»), П. А. Рябова («Сорочин-
ская ярмарка»), В. П. Соловьева-Седого 
(«Восемнадцать лет» – спектакль, полу-
чивший диплом Всероссийского смотра 
музыкальных театров в 1970 г.), А. Я. Эш-
пая («Внимание, съемка!») и др. Главным 
режиссером М. И. Кларисовым были по-
ставлены оперетты признанных советских 
композиторов: «Полярная звезда», «Тре-
буется героиня» В. Е. Баснера, «Дороги к 
счастью» И. О. Дунаевского и др. 

В конце 1970-х – начале 1980-х гг.  
коллектив театра возглавил заслужен-
ный деятель искусств Карельской АССР  
Л. М. Вилькович, во второй полови-
не 1980-х гг. главным режиссером стал  
Я. М. Лившиц. Каждый сезон репертуар 
музыкального театра пополнялся 2–3 но-
выми произведениями. В афишах тех лет 
кроме вышеназванных значились: 

– произведения зарубежного классиче-
ского репертуара (оперетты И. Кальмана, 
Ф. Легара, Ж. Оффенбаха, И. Штрауса);

– произведения советских компо-
зиторов (оперетты Б. Александрова,  
И. Дунаевского, К. Листова, Е. Птичкина,  
Н. Стрельникова, О. Фельцмана; музы-
кальная комедия В. Дмитриева («Берегите 
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мужчин»), музыкальный спектакль Г. Кан-
чели («Скандал в Авлабаре»), комическая 
опера Т. Хренникова («Доротея»);

– мюзиклы Дж. Германа («Хелло, Дол-
ли!»), Ф. Лоу («Моя прекрасная леди»), 
Ф. Караева и Л. Вайнштейна («Дорога в 
Нью-Йорк»), О. Фельцмана («Донна Лю-
ция»);

– музыкальные сказки В. Казенина,  
В. Баршинова и Н. Лузгинова, Г. Гладкова, 
В. Дружинина, А. Кулешова, Б. Савелье-
ва, Э. Салихова, А. Спадавеккиа, И. Яку-
шенко;

– концерт-ревю («Как хорошо быть в 
оперетте»).

Творческий коллектив театра предла-
гал вниманию публики репертуар, со-
стоящий из классических оперетт, музы-
кальных комедий и произведений совре-
менных композиторов. О его выступле-
ниях, гастролях сохранились многочис-
ленные отклики и рецензии в республи-
канских газетах, в прессе различных го-
родов. Это было время, когда в театр хо-
дили всей семьей.

Профессиональный интерес к му-
зыкально-театральным жанрам в 1970–
1980-е гг. проявляли и композиторы Мор-
довии. Указанные годы ознаменованы 
рождением ряда произведений националь-
ной тематики: в 1974 г. состоялась премье-
ра первой мордовской оперетты «Мок-
шанские зори» Г. В. Павлова (по либрет-
то И. М. Девина и И. П. Кишнякова). Для 
театра это был первый и весьма удачный 
опыт в новом жанре: «Музыка в оперет-
те… оказалась мелодичной, доходчивой, в 
ней были ярко выражены элементы наци-
онального музыкального языка» [2, 710].

В конце 1970-х гг. саратовский компо-
зитор В. П. Беренков и московские ли-
бреттисты В. Есьман и К. Крикорян пред-
ложили для постановки музыкальную по-
весть по мотивам жизни и творчества 
С. Д. Эрьзи-Нефедова «Чародей», пре-
мьера которой состоялась в 1980 г. Глав-
ным достоинством спектакля стала му-
зыка – мелодичная, песенная. Однако  
В. С. Брыжинский отмечает, что в ней 
«почти полностью (за исключением не-
скольких нот из “Умарины”) отсутствует 

мордовская национальная мелодика, кото-
рая просто обязана была быть – ведь про-
изведение повествует о яркой националь-
ной личности» [2, 711]. «Чародей» – один 
из последних спектаклей, над которым ра-
бота велась в содружестве с авторами раз-
ных городов. Эпоха заказных произведе-
ний закончилась.

Со второй половины 1970-х гг. огром-
ный интерес к музыкально-театральным 
жанрам проявляет уже известный за пре-
делами республики композитор Г. Г. Вдо-
вин. Он внес весомый вклад в разви-
тие этого вида искусства. Его первым 
произведением для театра была опера  
«В шесть часов вечера после войны» по 
пьесе В. М. Гусева (либретто М. И. Фро-
ловского, 1975). Многим известен одно-
именный фильм с музыкой Т. Н. Хренни-
кова, но его популярность не помешала 
композитору найти свое видение сюжета 
и передать его языком современной музы-
ки. Опера была поставлена силами пре-
подавателей и студентов Саранского му-
зыкального училища. Руководили поста-
новкой директор училища Л. П. Юшкова, 
дирижер М. И. Фроловский и ленинград-
ский режиссер Х. Ф. Школьник. «Первая 
опера Г. Г. Вдовина “состоялась”, и нет 
необходимости делать какие-то скидки 
на неопытность или специфику исполни-
тельского состава», – констатирует музы-
ковед Н. М. Ситникова [9, 71].

В 1981 г. коллектив театра представил 
зрителю новое произведение Г. Г. Вдо-
вина – народную музыкальную драму в 
2 действиях и 5 картинах «Ветер с по-
низовья» (либретто М. И. Фроловско-
го по пьесе П. С. Кириллова «Литова»). 
Это была попытка нового, созвучного с 
современностью, решения националь-
ной музыкальной драмы «Литова» (пре-
мьера которой состоялась в 1943 г.). Ав-
тор шел на определенный риск, так как 
произведение сравнивалось с изначаль-
ной постановкой и, естественно, встре-
чало сопротивление со стороны носите-
лей традиционных взглядов на уже при-
знанное произведение. Однако оно зву-
чало совершенно по-новому, и заслуга в 
этом прежде всего музыки Г. Г. Вдовина: 
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«“Ветер с понизовья” говорил на другом, 
современном музыкальном языке: и на-
родные хоры, и хоры стрельцов, и арии 
Литовы… и танцы – все другое» [2, 704]. 
Композитор, мыслящий новыми музы-
кальными образами, соединил традици-
онный народный музыкальный язык с 
современными средствами выразитель-
ности, и спектакль получился ярким, 
зрелищным, эмоциональным, но глав-
ное, нетрадиционным.

В 1986 г. Г. Г. Вдовин представил ком-
позиторам Поволжья и Урала, затем 
зрителям Саранска свою новую камер-
ную оперу «Пасынок судьбы» (по пьесе 
Я. В. Апушкина). Это был очередной 
смелый шаг композитора к освоению но-
вого для него музыкально-сценического 
жанра, ставшего весьма распространен-
ным в отечественной музыке исследу-
емого периода. Для мордовского зрите-
ля произведение должно было стать зна-
ковым уже потому, что оно посвящено 
уроженцу Мордовии поэту Александру 
Полежаеву. Но сценическая судьба у со-
чинения не сложилась: из-за слабой ре-
жиссуры и невысокого исполнительского 
уровня опера не была оценена по досто-
инству. Спектакль был показан лишь од-
нажды в концертном исполнении силами 
солистов театра. 

В 1970–1980-е гг. в разных жанрах те-
атральной музыки дебютирует новое по-
коление композиторов: Н. В. Кошелева, 
Г. Г. Сураев-Королев, С. Я. Терханов. На-
пример, в списке произведений для теа-
тра С. Я. Терханова значатся зонг-опера, 
музыка к зонг-спектаклю, мюзиклы; у 
Н. В. Кошелевой – музыкальная кар-
тина, музыкальная сказка; Г. Г. Сураев-
Королев пишет рок-шоу-оперу «Что же 
счастье?».

Таким образом, композиторы Мор-
довии охотно осваивали современ-
ные в тот период времени музыкально-
сценические жанры (оперетта, камерная 
опера, мюзикл), но постоянную «пропи-
ску» в репертуаре музыкального театра 
Мордовии по разным причинам их произ-
ведения не нашли. Н. М. Ситникова счи-
тает, что коллектив «менее всего был оза-

бочен созданием спектаклей о Мордовии, 
спектаклей, в которых о нашей республи-
ке можно было рассказать не только себе, 
но и многочисленным зрителям других 
областей страны во время гастролей» [8].  
В связи с этим следует отметить, что на 
конференции композиторов, музыкове-
дов, театральных деятелей Москвы, горо- 
дов Поволжья и Урала, состоявшейся в 
столице Мордовии г. Саранске в 1986 г., 
был сделан вывод: «На театр ложится 
большая ответственность: он может стать 
как стимулятором, так и тормозом творче-
ского процесса композиторов» [7, 46]. Не-
сомненно, от степени внимательности те-
атра к творчеству национальных авторов 
во многом зависит не только собственное 
«лицо», но и то, насколько активно будут 
развиваться в республике музыкально-
сценические жанры. 

Итак, состояние музыкального театра 
1970–1980-х гг. представляло собой ши-
рокий спектр многообразных противо-
стоящих и одновременно взаимодейству-
ющих проблем, где одна тенденция со-
существовала с прямо противополож-
ной. Обретая новые формы общения со 
зрителем, опера оказалась открытой та-
ким разным явлениям культуры, как ака-
демические жанры музыки (вокальный 
цикл, кантата, симфония и т. д.), эстрада 
(джаз, рок), телевидение (видео-опера), 
кинематограф, драматический театр 
(рок-опера, мюзикл) и театр музыкаль-
ной комедии (оперетта). 

Несмотря на то что в основе форми-
рования театрального искусства лежат 
общекультурные, типологически сход-
ные тенденции и закономерности, каж-
дая национальная культура шла к теа-
тру собственным путем. Большую роль 
в этом процессе играли исторические 
условия развития этноса, специфика тра-
диционной культуры, культурные кон-
такты с соседними народами. Сложив-
шиеся на протяжении многих веков те-
атральные формы являются тем куль-
турным фундаментом, на котором вырос 
профессиональный театр (в том числе 
музыкальный). Состояние музыкально-
го театра Мордовии в целом отразило в 
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национально-специфичном преломлении 
общие процессы развития отечественно-
го музыкально-театрального искусства, 
характерные для советской музыки вто-
рой половины ХХ в. Безусловно, творче-
ский коллектив театра был в поиске свое-
го «лица», но следствием заказных спек-
таклей стали пестрота репертуара, неста-
бильный постановочный и исполнитель-
ский уровень. Список новых произведе-
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ний постоянно пополнялся, в том числе 
благодаря талантливой музыке компози-
торов Мордовии, которые творили как 
в рамках традиционных в своей осно-
ве музыкально-театральных жанров (му-
зыкальная драма, музыкальная комедия, 
оперетта, музыка к спектаклям), так и в 
области синтеза жанров, отражающего 
поиски современного музыкального ис-
кусства (мюзикл, зонг-опера).


