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Аннотация. Аннотация. В статье рассматриваются хоровые и ансамблевые сцены в театральных со-
чинениях Г.Н. Иванова. Отмечено наличие различных типов коллективных сцен: хоро-
вых, ансамблевых, смешанных с преобладанием разговорных и речитативных диалогов, 
ансамблевых фрагментов, отдельных хоровых вставок. Участники хоровых номеров, как 
правило, выполняют функции комментатора, участника действия, создателя определенной 
эмоциональной атмосферы, информатора. Нехоровые массовые сцены более динамичны, 
действенны, способствуют конкретизации содержания.  К числу наиболее ярких хоровых 
эпизодов относятся «Горько!», «Утро с ночью неслышно прощаются», «Не одна-то во поле 
дорога» из оперы «Алкины песни», на базаре и «Песня о рябине» из «Рябины красной», 
«Частушки» из оперетт «Два цвета времени», «У моря Обского». Среди ансамблей ключе-
выми являются сцены в Касьяновой пади и чтения письма Городничим («Нам нужно что-то 
предпринять»). К числу массовых нехоровых относятся сцены приема в коммуну и финалы 
«Двух цветов времени», и из оперы «Ревизор», сцены деревенских пересудов из «Алкиных 
песен», развязки из оперетты «У моря Обского». Выбор композиторского решения опреде-
ляется особенностями жанра произведения, а также возможностями и семантикой средств 
музыкальной выразительности. Наблюдается тенденция к показу единства, сплоченности 
коллектива в хоровых сценах и демонстрации разобщенности персонажей, их конфликта  
с помощью сложных по составу массовых динамичных эпизодов.
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Abstract. Abstract. The article discusses choral and ensemble scenes in the theatrical works of  
G.N. Ivanov. The appearance of various types of collective scenes is noted: choral, ensemble, 
mixed with the predominance of spoken and recitative dialogues, ensemble fragments, 
individual choral inserts. The participants of choral numbers, as a rule, perform the functions 
of a commentator, a direct participant in the action, the creator of a certain emotional 
atmosphere, an informant. Non-choral mass scenes are more dynamic, effective, contribute 
to the concretization of the content. Among the most striking choral ones are “Bitterly!”, 
“Morning and night silently say goodbye”, “Not one road in the field” from the opera “Alkins 
songs”, choral scene at the bazaar and “Song of rowan” from “Rowan red”, “Ditties” from the 
operetta “Two colors of time”, “By the Sea of Ob”. Among the ensembles, the key is the scene 
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in Kasyanova Pad. The mass non-choral scenes include the scenes of admission to the commune 
and the finale of “Two colors of time”, the scene of reading a letter to the Mayor, “We need to 
do something” and the finale from the opera “The inspector”, the scene of village gossip from 
“Alkins songs”, the scene of the denouement from the operetta “By the Sea of Ob”. The choice 
of the composer's solution is determined by the peculiarities of the genre of the work, as well as 
the possibilities and semantics of the means of musical expression. There is a tendency to show 
the unity and cohesion of the collective in the format of choral scenes and to demonstrate the 
disunity of the characters, in conflict with the help of complex mass dynamic episodes.
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Георгий Николаевич Иванов 
(1927–2010) – сибирский компо-
зитор, автор двух опер, пяти опе-
ретт, балетов и ораторий, которые 
сыграли важную роль в искусстве 
Новосибирска и региона в целом,  
в их числе – оперы «Алкины песни» 
(1967), «Ревизор» (1983), оперетты 
«У моря Обского» (1961), «Рябина 
красная» (1963), «Три плюс три» 
(1965), «Два цвета времени» (1982), 
оратория-посиделки «Сибирские ве-
чера»1 (1972).

Сочинения получили высокую 
оценку музыковедов и музыкаль-
ных критиков: отмечались яркие 
музыкальные характеристики, ак-
туальность сюжетов, интерес к си-
бирской тематике: «Музыка Георгия 
Иванова к этой комедии – опреде-
ленный успех молодого композито-
ра. В спектакле отлично звучат мно-
гие арии и песенки, танцы и хоры… 
Музыка Иванова не просто сопро-
вождает либретто, она живет, дей-
ствует на сцене, активно вторгаясь  
в жизнь персонажей. В том же смыс-
ле она современна в лучшем смысле 
этого слова. Композитор смело об-
ращается и к народным мелодиям,  
и к джазу, и к симфоническим ре-
шениям темы. Причем нигде не 
получается противоречия. Все ор-

ганично сочетается друг с другом», –  
написала Е. Митина (1961). 

«Все артисты оперетты играли 
хорошо, и быт оперетты показан 
хорошо, только вот главное – труд 
в пьесе не показан. Надо было де-
виз “Один за всех и все за одного” 
показать в труде» (тов. Антошкин, 
мастер). Ему возражал, главный 
дирижер Алтайского театра музы-
кальной комедии «тов. Амирагов»2: 
«Не согласен я с тов. Антошкиным. 
Тема труда раскрыта в отношении 
к нему молодежного коллектива.  
А художественное произведение –  
не фотография. Нужно ли укла-
дывать кирпич на сцене? Сами же 
строители скажут, что это они хо-
рошо знают, а вот души молодых 
строителей раскрыть – в этом за-
дача театра, автора. Мы приехали 
посмотреть спектакль и с радостью 
увозим пьесу к себе, на Алтай.  Наш 
театр вторым в Сибири поставит ее 
на своей сцене»3 (Александров П., 
1961).

В качестве особой заслуги компо-
зитора подчеркивалось и внимание, 
уделяемое показу народа, социума, 
коллектива. Действительно, эпизо-
ды подобной направленности сыгра-
ли важнейшую роль в театральных 
сочинениях композитора. Хоровые, 
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ансамблевые сцены, а также кол-
лективные фрагменты, решенные 
без участия вокала, стали важными 
в драматургии сочинений, позво-
лили представить атмосферу дей-
ствия, его социально-культурный 
контекст, лучше высветили обра-
зы главных действующих лиц, по-
казав их не как индивидуалистов,  
а как членов коллектива, опреде-
лили их разногласия или единство  
с обществом. Доля подобных номе-
ров в операх, опереттах и, конеч-
но, ораториях весьма значительна. 
Поэтому целью статьи становится 
анализ ансамблевых и хоровых сцен 
в драматургии театральных опусов 
Г.Н. Иванова. Это тем более важно, 
что до сих пор они не были пред-
метом специального рассмотрения, 
хотя исследователи театрального 
искусства в целом отмечают значи-
мость хоровых и ансамблевых сцен 
и их большой потенциал.

Так, Е.И. Александрова пишет: 
«Органика существования, психо-
логически проработанные образы, 
действенные мизансцены, предла-
гаемые обстоятельства и, конечно 
же, единство концепции – все то 
неотъемлемые элементы работы над 
массовой сценой в опере» (2011,  
с. 36). Кроме того, автор указывает, 
что, опираясь на партитуру, «поста-
новщик может использовать в своей 
работе метод “деиндивидуализации” 
толпы или выстраивать композиции 
по принципу “барельефов”, ожива-
ющих или неподвижных, с доми-
нирующей эмоцией, и здесь важно 
находить способ такого сценическо-
го пребывания, который служил бы 
максимальному раскрытию музы-
кальной драматургии» (Александро-
ва Е., 2011, с. 36). Очевидно, что 
подобные эпизоды дают широкое 

пространство для режиссерского ре-
шения.

Поскольку Г.Н. Иванов творил  
в 1960–1970-е гг. и был в русле ве-
дущих традиций русского и совет-
ского искусства, период его деятель-
ности совпал с идеями массовости, 
единения, которые не только лежа-
ли в основе идеологии социализма  
и коммунизма, но и базировались на 
исконно национальных принципах 
соборности. Этот подход был прин-
ципиально важным для историче-
ского периода, так как позволял по-
казать, что судьбы отдельных людей 
в рамках совместного социалистиче-
ского строительства определяют ста-
новление и развитие общества, судь-
бу народа. 

О важности хоровых выступле-
ний в опере «Алкины песни» пи-
сала А.А. Асиновская: «Массовые 
сцены <…> драматургически, за от-
дельными исключениями, находят-
ся в той или иной связи с развити-
ем сюжета и судьбой героев оперы. 
Подтверждением непосредственного 
участия хора в драматическом дей-
ствии служат сцены свадьбы Любы 
и Сергея4, и, особенно, четвертая 
картина – сцена “сплетен” – куль-
минация всей оперы» (1978, с. 118), 
«часть хоровых сцен используется 
для косвенной характеристики дей-
ствующих лиц, прежде всего Алки 
и Любы» (1978, с. 119).

В театральных произведениях 
Г.Н. Иванова появляются различ-
ные виды хоровых и ансамблевых 
сцен. Помимо собственно хоровых 
эпизодов это массовые коллектив-
ные сцены, в которых хор выступает 
лишь одним из «действующих эле-
ментов» или не используется вовсе. 
Вместо него могут включаться лишь 
хоровые реплики, выступления ан-
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самблей или отдельных персонажей, 
коллективные речевые тексты, раз-
говорные диалоги. Функционально 
подобные эпизоды, как правило, ди-
намичнее собственно хоровых, а их 
участники в большей степени вклю-
чены в действие. Ансамбли могут 
быть самые различные: от дуэтов до 
секстетов.

Специфика жанрового решения 
каждого произведения диктует ис-
пользование тех или иных номеров. 
Например, в опере «Ревизор» мож-
но встретить лишь один хор купцов, 
остальные сцены решены с преоб-
ладанием сольных высказываний 
или ансамблей. Это оправдано со-
держательно, так как определяется 
отсутствием общности в помыслах 
действующих лиц. В этой опере ве-
лика доля речитативно-вокальных 
и собственно речитативно-разго-
ворных сцен, так как они – осно-
ва движения сюжета. В опере же 
«Алкины песни» больше хоровых 
сцен, что обусловлено особенностя-
ми сюжета и жанровым решением 
(опера-песня). В опереттах хоровые, 
ансамблевые номера звучат наравне 
с вербальными диалогами и коллек-
тивными сценами, что также вызва-
но избранным жанром. 

Рассматриваемые сцены наличест- 
вуют в зачинах сочинений, фина-
лах, узловых моментах, фоновых 
эпизодах, но в каждом из сочине-
ний их соотношение различно. Так, 
назовем хоровые номера в оперет-
тах: это куплеты Марии с девча-
тами, частушки «Сидит Милка на 
крыльце» (в спектакле «Два цвета 
времени»), частушки и страдания  
в сцене вечеринки, «Песня о друж-
бе» – в оперетте «У моря Обского», 
хоровой финал, хоровая сцена на ба-
заре, «Песня о рябине» – в оперет-

те «Рябина красная». Логично, что  
имеются масштабные хоры в опере 
«Алкины песни». Это – многофунк-
циональные сцены, где хор высту-
пает как участник или как коммен-
татор действия.

Например, хоры «Горько!» из 1-й 
картины I действия и из III дей-
ствия, «Собирается наша улица» 
из III, хор «Не одна-то во поле до-
рога» из пролога, «Утро с ночью 
неслышно прощаются» из 3-й кар-
тины I действия. Уже упомянутый 
хор купцов включен в оперу «Ре-
визор». Принципиально значимы  
в драматургии сочинений такие ан-
самбли, как сцена чтения письма 
Городничим группе чиновников из  
I действия, квинтет «Нам нужно что-
то предпринять», ансамбль Хлеста-
кова и взяточников из II действия, 
финальная немая сцена из оперы 
«Ревизор»; трио Васи, Любы и Сер-
гея из 2-й картины I действия, сце-
на в Касьяновой пади и дуэт Алки 
и Любы из III действия «Алкиных 
песен», дуэт Наташи и Савицкого, 
Наташи и Красичека из «Рябины 
красной»; сцена приезда родителей 
Жени из «У моря Обского»; дуэт 
Маши и Жестковского из спектакля 
«Два цвета времени».

В то же время в опереттах прин-
ципиальны невокальные эпизоды 
или с привлечением отдельных му-
зыкальных реплик. К коллектив-
ным относятся встреча Нового года, 
сценка с родителями Жени и сце-
ны Отара и бригады из оперетты 
«У моря Обского», Леньки и Нади 
на базарной площади, очная ставка 
Сергея и Натальи из оперетты «Ря-
бина красная», сцены с Лениным 
и письма из I и II действий, пожар 
на конюшне и гибель Романа, сце-
ны приема в коммуну и финал из 
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«Двух цветов времени». Отметим 
неоднородность некоторых сцен по 
составу. Например, хоровые фраг-
менты могут становиться частью 
цельной сцены, когда между ними 
появляются вставки сольных эпизо-
дов, реплики, речитативы, благода-
ря чему действие приобретает более 
активный характер. 

Функцию завязки конфликта  
в опере «Алкины песни» выполня-
ет сцена свадьбы Любы и Сергея из  
I действия. В данном эпизоде проис-
ходит напластование трех эмоцио- 
нальных планов: Люба погружена 
в романтические мысли о своем за-
мужестве, хор односельчан радуется 
за новоиспеченную семью, чувства 
Сергея созвучны хору, одна Алка 
страдает от невозможной любви  
и клянется отбить Сергея. Эмоцио-
нальное настроение главной герои-
ни резко противоположно атмосфере 
праздника. В хоре «Горько» звучат 
свадебные песни, Алкина же партия 
включает экспрессивные реплики 
речевого характера, охватывающие 
широкий диапазон. Хор «Не одна-то 
во поле дорога» в прологе играет от-
теняющую роль, создает настроение 
задумчивости.

В начальной сцене из 3-й карти-
ны I действия – хоре «Утро с но-
чью неслышно прощаются» показан 
колорит просыпающейся деревни: 
неспешное течение времени, спо-
койствие, которые воссоздаются 
характерными плагальными оборо-
тами в гармонии, мелодией, свой-
ственной городскому романсу с ни-
спадающими оборотами. Но данная 
сцена весьма важна в драматургии 
оперы: она контрастирует со следу-
ющей, посвященной сбору деревен-
ских сплетен главными сплетни-
цами Матреной и Анной. Потому, 

можно сказать, что предваряющий 
их хор выступает в роли своеобраз-
ной интермедии.

Хоровая вставка используется  
и между речитативными репликами 
Матрены и Анны: «Она, Уралова,  
и он, наш председатель, вдвоем, 
стал быть». Хор здесь – участник 
действия, реагирующий очень живо: 
его фразы звучат согласно ремаркам 
Г.Н. Иванова, исключительно ше-
потом, с придыханием («Не может 
быть!», «Вот это да!»), а затем по-
является и музыкальная реплика 
(«Сама идет!»). В.М. Калужский от-
мечает: «Резко выделялась одна из 
сцен, имевшая <…> существенное 
значение <…> Речь идет о сцене де-
ревенских пересудов. Г. Иванов ис-
пользовал здесь прием декламации 
хора с последующим динамическим 
нагнетанием. Переклички хоровых 
голосов, деревенская сплетня, пре-
вращаясь в клевету, от которой, 
закрывая лицо, убегает со сцены 
героиня и которая, как “бомба раз-
рываясь”, должна была поразить 
всех участников этой нехитрой дра-
мы, – все это выражено сжато, силь-
но и драматично» (1983, с. 134). По 
сути именно подобные сцены помог-
ли приблизиться к атмосфере дере-
венской жизни, осознать ее специ-
фику. 

Трио Васи, Сергея и Любы из  
II действия также важно в логике 
развития сюжета. Здесь происходит 
завязка второго любовного треуголь-
ника. В музыкальном плане важен 
контраст партий героев. Мелодия 
Любы насыщена интонациями пла-
ча, в партии Сергея звучат скупые 
интонации, лишенные распевности, 
в партии Васи отражен весь ком-
плекс эмоций (удивление, желание 
помочь, понимание, тревога). Соот-
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ветственно в партии присутствуют 
интонации от широких, распевных 
до речевых. 

В кульминационной сцене оперы –  
встрече в Касьяновой пади – хор су-
губо звукоизобразителен (с его по-
мощью иллюстрируются завывания 
ветра), что способствует нагнетанию 
атмосферы тревоги. Однако более 
важна сама ансамблевая сцена, как 
и распределение ролей действующих 
лиц. Лидирует Алка, выступающая 
в неприглядной роли, она угрожает 
Любе, хвалится, грубит. Партия ос-
нована на восклицательных интона-
циях. Мелодия Алки самая экспрес-
сивная, вокальная, насыщенная 
восходящими интонациями. Более 
краткие реплики восклицательно-
го характера принадлежат Любе, 
но ее внутреннее состояние намного 
сложнее. Она молчит либо отвечает 
до последнего момента весьма сдер-
жанно. Сказывается ее жизненный 
опыт, более мягкий характер и спо-
собность к компромиссу. Сергей по-
является в финале сцены, пытаясь 
оправдаться и урегулировать кон-
фликт между Алкой и Любой. Реп- 
лики Сергея узкообъемные, крат-
кие, порывистые. В конце концов 
он бежит за женой, которая несется 
к обрыву на необъезженной лоша-
ди. В данной сцене нет совместного 
терцета всех героев, они выступают  
в диалоге. 

Дуэт Алки и Любы в III действии 
«Твои он любит песни» – развязка 
оперы. Сцена высвечивает героинь 
в другом ракурсе. Реплики Любы 
более напевны, полны сочувствия 
к Алке, женщина однозначно ли-
дирует в этом дуэте. Реплики Алки 
более краткие, речевые: она выгля-
дит растерянно, ее застало врасплох 
решение Любы оставить Сергея,  

и здесь героиня понимает, что наде-
лала. Она принимает решение, кото-
рое не противоречит совести, – оста-
вить Сергея. 

Интересно решены коллективные 
сцены в опере «Ревизор».  В опере 
имеется одна хоровая сцена – это 
хор купцов5, однако более важны 
драматургически ансамбли. И это 
вполне логично, так как здесь все 
герои выступают индивидуалиста-
ми, не демонстрируют общности, 
единства. Г.Н. Иванов сделал ак-
центы на типажах, характерах пер-
сонажей. Другое принципиальное 
отличие от оперы «Алкины песни» –  
то, что и хор, и ансамбли в «Ре-
визоре» менее живописны. Если  
в «Алкиных песнях» они наполне-
ны колоритом деревни, отображают 
доброжелательное отношение ком-
позитора к представителям народа, 
порой добродушную иронию над 
глупыми привычками и мелкими 
недостатками, то в опере «Ревизор» 
все номера функциональны, дей-
ственны, полны сатиры.

Завязкой сюжета можно считать 
сцену чтения письма «Я пригласил 
Вас, господа», в которой солирует 
Городничий, а чиновники представ-
ляют ансамбль (Ляпкин-Тяпкин, 
Земляника, Почтмейстер, Бобчин-
ский, Добчинский). В ансамблевой 
сцене «К нам едет ревизор», кото-
рая является развитием действия,  
Г.Н. Иванов использует канон, под-
черкивая основную фразу «Как реви-
зор?», а также реплики: «Крысы», 
«Секретными», «Из Петербурга», 
«Инкогнито». Благодаря таким бес-
связным репликам, создается атмо- 
сфера растерянности, недоумения. 
В основу канона положена краткая 
музыкальная фраза, состоящая из 
репетиций на одном звуке, при этом 
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каждый новый персонаж вступает 
на полутон ниже. В чем-то это напо-
минает музыкально-риторическую 
фигуру анабазиса. Каждый голос 
рельефно высвечен, поэтому эффект 
устрашения от повторения реплик 
усиливается, а сами участники вы-
глядят карикатурно. Диссонант-
ная гармония в фактуре добавляет 
ощущение дисгармонии, неустой-
чивости и на этом фоне соло Город-
ничего, пересказывающего письмо, 
звучит более выразительно. 

Дуэт Марьи Антоновны и Анны 
Андреевны «Стонет сизый голубо-
чек» на музыку Ф.М. Дубянского 
оттеняет накалившуюся ситуацию, 
вносит лирическую нотку. 

Самое начало второго акта – 
квинтет «Нам нужно что-то пред-
принять» создает атмосферу вол-
нительного, тревожного ожидания, 
предчувствия событий, которые 
необходимо предотвратить. По сво-
ей драматургической функции это 
развитие действия. Чтобы передать 
ощущение спешки, композитор 
применяет фугированную форму. 
Сценка состоит из трех разделов. 
В первом каждый персонаж при-
соединяется к ансамблю, начиная  
с Тяпкина. Даны четыре проведения 
темы (не по числу персонажей). Ло-
гика вступления голосов весьма ор-
ганична: композитор вводит попар-
но бас – тенор, баритон – тенор, что 
создает регистровые и тембровые 
контрасты. 

Тематический материал основан 
на чередовании ряда интервалов – 
секунда, терция, прерывающихся 
паузами, базовая интонация – ям-
бическая. Так возникает ощущение 
запыхавшегося персонажа. Очевид-
но, что следующие проведения –  
неточные, в них меняется поря-

док интервалов (б.2-м.3, м.3-б.2),  
а в четвертом проведении интерва-
лы расширяются – ум.4, б.2. 

Второй раздел основан на пере-
сказе фантасмагорического снови-
дения Городничего, и именно здесь 
происходит кульминация: компози-
тор применяет технику антифона-
рия, при которой группы ансамбля 
чередуются друг с другом, создавая 
эффект эха. В коде важнейшим сред-
ством становится динамика. Снача-
ла на pр, а затем на ff повторяет-
ся фраза «Боязно!», отражая гамму 
охвативших чиновников чувств – от 
робкого страха – до паники и ужа-
са. Учитывая отсутствие единения  
в группе чиновников, понятно, по-
чему композитор обращается не  
к хоровому, а к ансамблевому реше-
нию: он рисует сцену, в которой де-
монстрируется общее чувство стра-
ха, но каждый боится сам за себя. 

Сцена взяточничества – это уси-
ление конфликтной ситуации, при-
ближающая ее к кульминации. 
Здесь происходит серия диалогов, 
но все персонажи наконец-то пред-
ставлены индивидуальными музы-
кальными характеристиками в виде 
своеобразной портретной галереи. 
Объединяющим началом служат 
высказывания Хлестакова: «А он 
(имя взяточника) тоже хороший че-
ловек!». Финальная «немая» сцена, 
основанная на одной фразе: «Бес-
примерная конфузия!», является 
последней кульминацией и одно-
временно развязкой действия, как  
и в первоисточнике. 

В опереттах ситуация иная, учи-
тывая большое количество разговор-
ных эпизодов: некоторые важные  
в драматургии линии решаются вер-
бально, как, например, вся тема, 
связанная с Лениным. В «Двух цве-
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тах времени» это и сцена письма 
Ленину и центральная сцена в его 
кабинете, где происходит смысло-
вая кульминация произведения. 
Развязка той линии и вовсе остает-
ся за кадром – о «Поднятой цели-
не», с помощью присланного Лени-
ным трактора, говорится косвенно. 
Вербально решены и яркие сцены 
гибели коммунара Ромки. Сцены 
могут быть как чисто разговорные, 
так и сочетать разговорные диалоги 
с ансамблевыми вставками. Средо-
точием комизма становятся нено-
тированные сцены приема в ряды 
сельчан в оперетте «Два цвета вре-
мени» в I и II действиях и такой 
подход оправдан: часть реплик мог-
ла бы «потеряться» в омузыкален-
ной речи. То же можно сказать про 
финальную сцену. Желанием при-
близиться к реальности продиктова-
но и наличие разговорных диалогов 
Нади и Леньки в массовой сцене на 
базаре в «Рябине красной», а также 
речевые диалоги родителей Жени  
с Умирашкиным в оперетте «У моря 
Обского».  

Собственно хоровые разделы раз-
личны по значению. Например, кол-
лективные песни играют важней-
шую роль в спектаклях: это «Песня 
о рябине» из оперетты «Два цвета 
времени». Она – эмоциональный за-
чин всего сочинения, носитель идеи: 
неслучайно этот номер появляется 
несколько раз. Аналогичную функ-
цию выполняет «Песня о дружбе» 
из оперетты «У моря Обского», за-
давая основной импульс, темп и на-
строение действия. В музыкальном 
плане оба номера отражают стиль 
советской массовой песни: написаны  
в куплетной форме с неоднократным 
повтором лейтмотива, отличаются 
преобладанием ясной и прозрачной, 

гомофонно-гармонической фактуры, 
использованием основных функцио-
нальных оборотов, а также мелоди-
ки, основанной на ритмоинтонаци-
онном комплексе, синтезирующем 
черты марша и романса. 

Важны в плане драматургии  
и сцены, решенные с помощью раз-
говорной вокальной речи. Так, мно-
гообразие персонажей, контраст  
и конфликт показаны, например,  
в «сцене на базаре» и сцене с роди-
телями Жени. Хор на базаре из «Ря-
бины красной» оттеняет основную 
тему, связанную с революционной 
борьбой, и переключает внимание 
зрителя на жизнь обывателей, бы-
товую ее сторону, вписывая все со-
бытия в контекст эпохи. Это весьма 
колоритная сценка. В драматургиче-
ском плане здесь происходит напла-
стование двух смысловых линий –  
базарного гомона и шума, поляр-
ных точек зрения, с одной стороны, 
и личных мыслей связистки Нади, 
которая критически оценивает об-
становку и разрабатывает «план ме-
сти» всем врагам революции.

Тематический материал, сопо-
ставляющийся друг с другом, обра-
зует пеструю вереницу музыкальных 
образов (нищие, воры, обыватели, 
белогвардейцы, купцы, предста-
вители красного подполья), в чем-
то отдаленно напоминая принцип 
построения 4-й картины «Садко»  
Н.А. Римского-Корсакова. Часто 
в общем гомоне музыкальные ха-
рактеристики отличаются воскли-
цательным характером интонаций, 
различаются только вербальные 
реплики, которые выкрикивают 
участники сцены. 

Имеются и сцены, оттеняющие 
основное действие, подчеркиваю-
щие колорит места и времени – это 
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«Частушки», «Страдания» из опе-
ретты «У моря Обского», дуэт Ната-
ши и Ярослава, трио уголовников. 
При наличии ярких музыкальных 
образов и красочных сцен пред-
ставляется, что в опереттах компо-
зитор допустил драматургический 
промах: наиболее показательные  
и ключевые сцены лишены музы-
кального оформления, а даются 
вербально. Это, в частности, все фи-
налы и развязки конфликта, уже 
упомянутая линия поездки «ходо-
ков» к Ленину («Два цвета време-
ни»), разоблачение переодевания 
главной героини Жени и линия 
конфликта, связанная с персонажем 
Отаром («У моря Обского»). Все это 
снизило роль собственно музыки  
в опереттах, отчасти перенеся ак-
цент в область драмы. 

В то же время, очевидно, что 
для Г.Н. Иванова массовость, кол-
лективность – своего рода мар-
кер духовного, идейного единства, 
положительного начала. Даже 
если народ представал в качестве 
множества индивидов, это было 
единство многообразия, то есть 
сообщества, сплоченного и объеди-
ненного в своих основных убеждени-
ях. Показателем становятся решения  
в опереттах «У моря Обского», «Два 

цвета времени», «Рябина красная», 
в опере «Алкины песни». Возника-
ющие разногласия, как правило, 
приводятся к консенсусу в общих 
выводах. И наличие определенной 
«общественной монолитности» обу- 
словливает важную роль хоровых  
и ансамблево-диалогичных сцен. 
Очевидно, что в музыкальных но-
мерах композитор использует все 
приемы письма, типичные для его 
времени.

Опера «Ревизор» стоит особняком 
в творчестве Г.Н. Иванова: в ней 
нет как такового коллектива, наро-
да. Имеется лишь разрозненная по 
своим мыслям группа чиновников, 
объединенная на время одной угро-
зой, которой и пытается противосто-
ять. Потому в данном произведении 
массовые номера сводятся к ансамб- 
лям с индивидуальными партиями 
и текстами, в которых персонажи 
выступают разобщенно. Таким об-
разом, к оппозиции вокальная инто-
нация как признак положительного 
импульса – не вокальная интона-
ция как признак отрицательного, 
в опусах сибирского композитора 
добавляется оппозиция: хоровое  
и коллективное единство в качестве 
позитивного начала, обособленность 
как маркер негативного.

ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ

1 Сведения о произведениях Г.Н. Ивано-
ва см.: (Гуляева Е., 2022). 

2 Джон Борисович Амирагов – дирижер, 
руководил музыкальной частью Алтайского 
театра с 1956 г. 

3 Действительно, после премьеры в Ново-
сибирске состоялась премьера в Алтайском 
музыкальном театре.

4 Люба, Сергей, Алка – герои оперы «Ал-
кины песни».

5 Напомним, что единственная сцена,  
в которой действительно показано единство 
персонажей – хор купцов. Текст связан  
с жалобой «Челом бьем вашей милости! 
Обижательство терпим понапрасну!». По-
этому вполне объяснима хоральная фак-
тура, избранная композитором. Хор до-
статочно развернут, гармонически решен 
просто – это череда консонансов, T-S со-
отношения.
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