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				Эта страница не была вычитана

ния танцев. Н-а ней выбиваются периодически повторяющиеся ритмические фигуры. — Музыка долинной части Таджикистана обладает более сложной структурой произведений.

Очень часто между одинаковыми вторым и четвёртым (последним) разделами заключено построение, называемое аудж, представляющее собой широкое развитие мелодии с переходом в верхний регистр. Мелодика отличается большей эмоциональностью и более широким диапазоном. Разнообразны ритмика и четр (характерен «хромой» ритм — лянг: Vs+VJ  — Богатый муз. инструментарий сходен с узбекским. Из двух сурнаев (род гобоя), двух карнаев (больших басовых труб из латуни) и нагоры (глиняные литавры) составляется духовой ансамбль, прежде имевший военное значение. Существуют также различные виды струнных и струнно-духовых ансамблей.

Собирание и изучение таджикского муз. фольклора началось только в советскую эпоху.

К числу его собирателей принадлежат: Н. Н. Миронов («Таджикская музыка», 1932), Л. К. Книппер (автор оркестровой сюиты на таджикские темы «Ванч». и др.), Е. Е. Романовская, С. А. Баласанян, С. Ю. Урбах и А. С. Ленский. За годы Советской власти в Таджикистане, не знавшем ранее музыкальных учреждений, созданы крупные профессиональные коллективы: нац. ансамбль песни и пляски, ансамбль рубобисток, симфонии. оркестр (при театре) и др. Учреждена Гос. филармония, открыты дома народного творчества, муз. училище, школа. В Сталинабаде работает муз. театр, в Ленинабаде — муз. драматический театр.

Гос. таджикский муз. театр им. Лахути в Сталинабаде явился очагом национальной оперы. В 1937 театр начал самостоятельную деятельность — до этого в столице республики существовал муз. — драматический театр. Появлению нац. таджикской оперы предшествовала постановка азербайджанской муз. комедии У. Гаджибекова «Аршин мал алан» и узбекской муз. драмы Р. Глиэра «Гюльсара». Вплотную к созданию нац. оперы подвело муз. представление «Лола» («Тюльпан») — красочный спектакль, воспроизводящий нац. массовое празднество и насыщенный образцами народного творчества. Музыку к спектаклю написали Баласанян и Урбах. Первой таджикской оперой явилось произведение композитора Баласаняна «Восстание Восэ» (либретто Турсун Задэ и Дехоти) на тему о героич. борьбе таджикского народа против эмирского гнёта. За нею последовали опера «Кузнец Кова» Баласаняна и первый таджикский балет «Ду. гуль» («Две розы») с музыкой Ленского. Все эти нац. спектакли были показаны на декаде таджикского искусства в Москве в 1941. С тематикой Великой Отечественной войны связана муз. драма «Песня гнева» (музыка Баласаняна). Выдвинулись кадры талантливых артистов-вокалистов: народные артисты республики Туфа Фазылова, Рена Галибова, Авнер Муллокандов, заслуженный артист Ходжи Ахмедов.

Выдающимся народным певцом современного Таджикистана является гафиз Шариф Джураев. Среди молодых таджикских композиторов-мелодистов выделяется 3. Шахиди, автор песен, приобретших популярность в Таджикистане.

В. Беляев,ТАДЖИКСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (Таджикистан).
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Таджикистан  — одна из средне-азиатских сов. республик. Граничит па 3. 'и С.-З. с Узбекской ССР, на С. — с Киргизской ССР.

На В. её граница совпадает с советско-китайской границей, на Ю. — с советско-афганской.

Территория  — 142, 9 т. юи2, нас. — 1.485.091 жит.

(1939). Столица — Сталинабад.

I. Физико-географический очерк.

Большая часть Т. представляет горную страну; равнины занимают небольшую площадь, представляя б. ч. расширенные участки речных долин. Вост, часть Т. (выделенная в Горно-Бадахшанскую авт. область) занимает Памир (см.), представляющий высокое нагорье, где сходятся высочайшие горные системы Азии: Гиндукуш, Гималаи, Куэнь-лунь, Каракорум, Тянь-шань.

К 3. от Памира, южнее реки Сурхоб (среднее течение р. Вахш), изгибаясь дугообразно к С., тянутся параллельно друг другу хребты Петра I и Дарвазский, разделённые долиной р. Хингоу. Оба эти хребта примыкают на В. к меридиональному хребту Академии Наук, образующему сев. часть зап. границы Памира.

Западная часть хребта Петра 1 представляет непосредственное продолжение Заалайского хребта (от к-рого отделяется долиной р. Муксу) и достигает наибольшей высоты на В., где он покрыт ледниками. На месте стыка хребта Петра I с хребтом Академии Наук поднимается высочайшая вершина СССР — пик Сталина  — 7.495 м. По направлению на 3. хребет Петра I понижается и сильно ветвится. Дарвазский хребет, также высокий, покрытый ледниками, почти отвесно обрывается к-долине р. Пяндж и изрезан глубокими ущельями. Оба хребта сложены осадочными породами третичного и мелового возраста (конгломераты, глины, песчаники и др.). Центральный Т. представляет высокогорную область, заполненную хребтами Памиро-Алая. На С. (центральной части) эта горная система начинается Алайским хребтом (гл. обр. расположенным в пределах Киргизской ССР). Зап. ветви Алайского хребта — хребты Туркестанский, Зеравшанский и Гиссарский — протягиваются на 3. почти в широтном направлении. На В. они имеют большую высоту, покрыты вечными снегами и ледниками, самые значительные из к-рых сосредоточены в верховьях рр. Матч (Зеравшан) и Ягноб. Зеравшанский хребет, отделённый от Туркестанского долиной р. Зеравшан, представляет узкую горную цепь, понижающуюся на 3. и оканчивающуюся (в пределах Узбекистана) рядом холмов. Он прорезан ущельями трёх значительных рек, стекающих с северного склона Гиссарского хребта, Фан-дарьи, Кштут-дарьи (Вору) и Магиандарьи.

Самый южный из хребтов — Гцссарский, отделённый от Зеравшанского хребта долиРельеф и геология.
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