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Татарская музыка советского периода в грамзаписи (1935–1939)

Представленная статья – результат продолжительной поисковой работы автора по выявлению 
ранних грамзаписей татарской музыки. Статья является продолжением задуманного цикла 
публикаций1 о граммофонном репертуаре2 Татарстана советского времени. В ней впервые 
рассматриваются грамзаписи татарской музыки с 1935 по 1939 год. Цель статьи – систематизация 
выявленных аудиодокументов, каталогов грампластинок указанного периода, необходимых 
для создания наиболее полной картины татарской музыкальной культуры советского 
периода 1930-х годов. Материал, представленный в статье, обнаружен её автором в частных 
коллекциях Казани, Уфы; некоторые образцы почерпнуты из интернет-ресурсов. Значительная 
его часть впервые вводится в научный оборот и помогает расширить диапазон изучения 
истории татарской музыки, в частности, её граммофонный репертуар. В статье приводятся 
имена татарских композиторов, вокалистов – на тот момент учащихся Татарской оперной 
студии в Москве, а также пианистов-аккомпаниаторов. Подчёркивается роль композитора  
М. Музафарова в подготовке и организации грамзаписей молодых исполнителей. Обнаруженные 
граммофонные записи систематизированы и объединены в три группы: обработки татарских 
народных песен; вокальные сочинения татарских композиторов (песни, романсы); арии  
и песни из татарских опер. 
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Tatar Music of the Soviet Period in the Recording (1935–1939)

The presented article is the result of the author’s long-term search work to identify Tatar music 
early recordings. This article goes on the intended cycle of issues about gramophone repertoire of the 
Republic of Tatarstan in the Soviet period. The article for the first time examines the recordings of 
Tatar music from 1935 to 1939. 

The aim of the article is to systematize the identified audio documents, catalogs of the specified 
period records, which were necessary to create the most complete picture of the Tatar musical culture 
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of the 1930s Soviet period. Choosing this period is due to the further study of Soviet gramophone 
recordings. Previously, the author considered the recordings of 1923–1930. The material, presented in 
the article was discovered by its author in private collections in Kazan, Ufa; some samples were taken 
from Internet resources. A significant part of it is being put into scientific use for the first time and helps 
to expand the range of studying the Tatar music history, in particular, its gramophone repertoire. The 
names of Tatar composers, vocalists – at that time students of the Tatar Opera Studio in Moscow, as 
well as piano-accompanists are listed. The article emphasizes the role of the composer M. Muzafarov 
in preparing and organizing young performers’ recordings. The discovered gramophone recordings 
are systematized by the author and grouped into three groups: arrangement of Tatar folk songs; vocal 
compositions of Tatar composers (songs, romances); arias and songs from Tatar operas.

Keywords: Тatar music in the recording, gramophone recording, gramophone repertoire, Mansur 
Muzafarov, Tatar folk song, Tatar performers, accompaniment, Tatar Opera Studio at the Moscow 
Conservatory.

В1930-е годы культурная политика 
Советского государства была свя-
зана с возрастающим интересом 

к развитию национальных республик. 
В связи с этим важным этапом стало от-
крытие в 1934 году Татарской оперной 
студии при Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского, ко-
торая была призвана готовить кадры для 
будущего театра оперы и балета в Казани. 
На протяжении четырёх лет в студии обу-
чалась талантливая творческая молодежь 
Советской Татарии [9, 10]. Первые опыты 
молодых татарских композиторов, а также 
исполнителей в области освоения жанров 
оперы, романса, создания песен и обрабо-
ток народных песен нашли своё отраже-
ние в граммофонных записях этого пери-
ода. При их изучении нельзя не заметить 
те изменения, которые произошли в это 
время в производстве граммофонной про-
дукции Советской России. Прежде всего, 
укажем на высокое качество записей, со-
ответствующих международному уровню, 
расширение граммофонного репертуара 
и контроль над ним, а также увеличение 
выпускаемой продукции3. 

В данной статье автором впервые пред-
принята попытка изучения татарской му-

зыки в граммофонных записях советского 
периода с 1935 по 1939 год. Цель статьи – 
систематизация выявленных аудиодоку-
ментов, каталогов грампластинок указан-
ного периода, необходимых для создания 
наиболее полной картины татарской му-
зыкальной культуры советского периода 
1930-х годов. Актуальность и новизна ста-
тьи обусловлена привлечением архивных 
документов, выявленных автором катало-
гов грампластинок и граммофонных запи-
сей, которые впервые вводятся в научный 
оборот и являются важным документаль-
ным источником при рассмотрении во-
просов, касающихся культурного разви-
тия ТАССР. 

Огромная роль в организации и осу-
ществлении татарских и башкирских грам-
мофонных записей в Москве во второй 
половине 1930-х годов принадлежит ком-
позитору Мансуру Музафарову (1902–
1966)4. Из воспоминаний певицы (меццо- 
сопрано) и композитора Марьям Рахман-
куловой (1900–1988)5: «Эта была сложная 
и ответственная работа. Однако М. Муза-
фаров справился с ней с честью. И бла-
годаря такому подвижническому харак-
теру его деятельности множество татар-
ских песен и инструментальной музыки 
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вскоре распространилось по всей стране. 
В этой своей работе М. Музафаров с осо-
бой щепетильностью относился к отбору 
песен и их исполнителей, чтобы исполни-
тели были настоящими талантами и соот-
ветствовали уровню исполняемых произ-
ведений» (цит. по: [11, с. 101]).

Благодаря каталогам и выявленным 
граммофонным пластинкам стали из-
вестны имена исполнителей. Их голоса 
были зафиксированы в записях этого пе-
риода. Это Ситдик Айдаров, Усман Аль-
меев, Зюгра Байрашева, Загир Бичурин, 
Мунира Булатова, Махмут Булат (насто-
ящее имя – Булат-Родионов Михаил Кар-
пович), Саида Девишева, Халида Заби-
рова, Асия Измайлова, Галия Кайбицкая, 
Фахри Маннапов, Фахри Насретдинов, 
Марьям Рахманкулова, Наиля Рахматул-
лина, Сара Садыкова, Абдулла Сейфут-
динов. В ансамбле с самобытными татар-
скими певцами записывались известные 
советские концертмейстеры тех лет: Евге-
ния Брук, Наум Вальтер, Елена Домбаева, 
Ревекка Жив, Абрам Макаров, Сергей Ма-
цюшевич, Николай Тряснов. 

В ходе изучения каталогов советских 
грампластинок, сохранившихся граммо-
фонных пластинок частных коллекций 
Казани, коллекции автора статьи и сайта 
«Мир русской грамзаписи» [5] удалось 
установить, что первые записи студий-
цев-вокалистов относятся к 1935 году, 
а последние – к 1939 году. Всего за эти 
годы было сделано пятьдесят записей. Ав-
тор счёл необходимым объединить выяв-
ленные записи в три группы: 

– обработки татарских народных песен; 
– вокальные сочинения татарских ком-

позиторов (песни, романсы); 
– арии и песни из татарских опер.
Среди записей народных песен –  

обработки композиторов Н. Жиганова. 
С. Каца, А. Ключарёва, М. Музафарова, 
З. Хабибуллина. 

Первую группу татарских народных пе-
сен открывает запись Асии Измайловой 
(1903–1993) (меццо-сопрано) «Осыпаются 
цветы» («Сибелә чәчәк») (№ 780) в обра-
ботке известного советского композитора 
Сигизмунда Каца (1908–1984)6. Песня 
была распространена ещё в 20-е годы про-
шлого века. Она представляет собой клас-
сический образец протяжной, характери-
зующейся наличием глубоко лирической 
сложно-орнаментированной мелодии: 
Сибелә чәчәк җилләр лә искәндә, / Өзелә 
үзәк исләремә төшкәндә./ (Осыпаются 
цветы, когда ветры дуют, / Душа ноет, 
когда вспоминаю) (здесь и ниже перевод – 
И. Газиев)7. Эта запись зафиксирована на 
граммофонной пластинке из частной кол-
лекции (Казань). На этикетке пластинки 
указано, что партию фортепиано, как и во 
многих других записях татарских певцов 
рассматриваемого периода, исполняет Ре-
векка Исааковна Жив (1906–1994) – кон-
цертмейстер Московской государственной 
консерватории. 

Уникальной является граммофонная 
пластинка из частной казанской коллекции 
с двумя сохранившимися записями татар-
ских народных песен в исполнении попу-
лярного в 1920–1930-е годы певца-актёра 
Татарского академического театра, му-
зыканта, бессменного исполнителя глав-
ных ролей в музыкальных драмах С. Сай-
дашева Ситдика Айдарова (1905–1938). 
Записи песен «Говори-ка» («Дисәнә») 
(№ 784) (в сопровождении гармоники – 
Абдюханов) и «Голубая шаль» («Зәңгәр 
шәл») (№ 785) в обработке М. Музафарова 
(партия фортепиано – Р. Жив) были осу-
ществлены в 1935 году и являются един-
ственными доступными для прослушива-
ния. Судя по этим записям, у С. Айдарова 
был баритон красивого бархатного тембра 
и проникновенная манера исполнения. 

Особое место в истории обработок та-
тарских и башкирских народных песен 
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принадлежит М. Музафарову8. На грам-
пластинках 1930-х годов находим запись 
двух татарских народных песен в испол-
нении первой народной артистки ТАССР 
Галии Кайбицкой (1905–1993) (колора-
турное сопрано): песня о дружбе «Алсу» 
(«Алсу») (№ 786) и шуточная трудовая 
песня «Асиля, Василя» («Асиләсе, Вә-
силәсе») (№ 787). 

В 1938 году в исполнении М. Рахманку-
ловой были записаны популярные в народе 
песни в обработке М. Музафарова: «Ха-
физэкэй» («Хафизәкәй») (№ 7132)9, «Биб-
кэй» («Бибкәй») (№ 7133)10, «Прекрасны 
берега Белой» («Ямьле Агыйдел буйлары») 
(№ 7137) (партия фортепиано – Р. Жив)11. 
Тогда же композитор сделал свою обра-
ботку популярной песни «Галиябану» 
(«Галиябану»)12 (№ 7143). Она была запи-
сана Наилёй Рахматуллиной (1910–2002) 
(лирико-колоратурное сопрано)13 в сопро-
вождении пианиста и композитора Сер-
гея Ивановича Мацюшевича (1901–?)14. 
В указанный период Н. Рахматуллина 
сделала ещё одну запись с С. Мацюшеви-
чем. Это была обработка Назиба Жиганова 
(1911–1988) лирической татарской народ-
ной песни «Милая» («Иркәм») (№ 7144): 
Алма бакчасына керсәм, / Алма тия җил-
кәмә, / Үземә дә бик кадерле, / Сүз әйт-
мәгез иркәмә (Когда вхожу я в яблоневый 
сад / Яблоки касаются моей шеи, / Мне он 
очень дорог, / Но не говорите об этом мо-
ему любимому)15.

В одной из частных коллекций Казани 
была обнаружена грампластинка с татар-
ской народной песней патриотического 
содержания «Уфа» («Уфа») (№ 7140). За-
пись была сделана Фахри Маннаповым 
(1897–1956) (баритон); обработал песню 
музыкант-скрипач, композитор Загид Ха-
бибуллин (1910–1983). В звучании фор-
тепианной партии – имитация приёмов 
игры народных музыкантов. Карамалар 
арасында / Сайрый тургай баласы, шул, / 

Туган илем гөл арасы, / Үзем авыл баласы. 
/ Аллы гөлле чәчәк ата, / Безнең илләрдә 
генә шул, / Иркен халык тигез яши, / Без-
нең илләрдә генә (Среди вязей / Поёт птен-
чик соловья, / Родная страна среди цве-
тов, / Сам я дитя деревни. / Разноцветные 
цветы, / Только в нашей да стране, / Сво-
бодный народ в равенстве живёт, / Только 
в нашей стране).

При исследовании граммофонных запи-
сей 1930-х годов выявлены обработки та-
тарских народных песен различных жанров: 
протяжная лирика («озын көй»), умерен-
ные песни («салмак көй»), скорые деревен-
ские напевы («авыл көе»). Разнообразно 
их содержание: народные песни с тради-
ционными поэтическими образами, харак-
терными для протяжной лирики; мелодии 
популярных песен с новыми текстами па-
триотического содержания; любовная ли-
рика, шуточные песни. Многие записи уни-
кальны: они дают возможность услышать 
исполнение народных песен молодыми 
тогда вокалистами, которые уже осваивали 
академическую манеру пения, но при этом 
сумели сохранить народно-песенные испол-
нительские традиции татар. 

Вторая группа записей представлена во-
кальными сочинениями татарских компо-
зиторов-студийцев, среди которых особое 
место занимают песни и романсы, создан-
ные С. Сайдашевым как музыка к спек-
таклям. Так, в 1935 году на грамплас-
тинке «Грампласттрест» была записана 
песня «Бибисара» («Бибисара») (№ 781) 
из музыки к спектаклю Фатхи Бурнаша 
(1898–1942) «Хусаин Мурза» в исполне-
нии А. Измайловой (партия фортепиано – 
Р. Жив). Показательно, что позже «Биби-
сара» стала популярной с новым текстом 
поэта Ахмеда Ерикея (1902–1967). «Песня 
бригадира» С. Сайдашева из музыки 
к спектаклю Гали Зулькарная (1904–1943) 
«Вихрь» («Өермә») (№ 7139) в исполне-
нии Ф. Маннапова (партия фортепиано – 
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Р. Жив) зазвучала в народе с новым тек-
стом поэта Ахмета Файзи (1903–1958) под 
названием «Просыпайтесь, нивы» («Уян-
сыннар кырлар»)16. Одно из самых попу-
лярных произведений С. Сайдашева – му-
зыкальная драма «Наёмщик» представ-
лена на грампластинках тех лет арией 
Гульюзум на стихи Тази Гиззата (№ 7151) 
в исполнении Г. Кайбицкой (партия фор-
тепиано – Р. Жив)17. Важно, что граммо-
фонные пластинки сохранили голоса пев-
цов прошлых лет. Названная выше ария 
Гульюзум в интерпретации Г. Кайбицкой 
и по сей день является эталоном вокаль-
ного исполнения. 

Благодаря грамзаписям сохранился го-
лос Сары Садыковой – колоратурное со-
прано (1906–1986). Так, особой изящ-
ностью в звучании, тонким чувством 
ан самб ля отличается исполнение этой 
певицей песни С. Сайдашева «Соловей» 
(«Сандугач») (№ 783)18 (партия фортепи-
ано – Р. Жив)19. Поражает чистота интона-
ции голоса певицы, безупречность вокаль-
ной техники, особенно в верхнем регистре. 

На граммофонных пластинках зафик-
сированы вокальные сочинения, создан-
ные М. Музафаровым во второй половине 
1930-х годов и впервые исполненные студий-
цами. К 100-летию со дня смерти А.С. Пуш-
кина М. Музафаров написал специально для 
молодого певца, в будущем звезды татарской 
оперы Фахри Насретдинова (1911–1986) (те-
нор), романс на стихи великого русского по-
эта в переводе Ахмета Файзи (1903–1958) 
«Не пой, красавица, при мне» («Җырлама 
син, иркәм») (№ 7134). На граммофонной 
пластинке этот романс записан певцом под 
аккомпанемент пианистки Е. Домбаевой20. 
Бесспорно, «Не пой, красавица, при мне» – 
одно из самых ярких произведений компо-
зитора, в котором органично переплетаются 
музыкальные традиции русской классики 
и интонационные обороты, присущие татар-
ским народным песням. 

Творчество М. Музафарова тех лет за-
фиксировано на грампластинках также 
песнями в исполнении С. Садыковой: 
«Земляничка» на стихи М. Джалиля («Җир 
җиләге») (№ 7147)21 и «Пой, соловушка» 
(«Сайра, сандугач») (№ 7148) на стихи по-
эта Мухаммада Садри (1913–1999)22. Обе 
в сопровождении Р. Жив. Позже первая 
вошла в сборник М. Музафарова 1957 года 
под названием «По ягоды» («Җиләк җый-
ганда»). Обращает на себя внимание факт 
исполнения на пластинке только первой 
и третьей строф стихотворения, в то время 
как в сборнике приводятся три строфы. 
По мнению исследователя творчества ком-
позитора К. Тазиевой, «…“По ягоды” на 
стихи М. Джалиля – вершина любовной 
лирики рассматриваемого периода в твор-
честве М. Музафарова» [11, с. 24]. 

Вторая песня М. Музафарова в испол-
нении С. Садыковой близка к народным. 
Первоначально она исполнялась без во-
кализа, украшенного колоратурами. Од-
нако позже, как вспоминает С. Садыкова:  
«… стремясь использовать возможности 
своего голоса, в соответствии с содержа-
нием произведения, стала придумывать 
эффектную концовку и совместными уси-
лиями с автором нашла отличное заверше-
ние произведения» (цит. по: [11, с. 23]). 

Благодаря частным казанским коллек-
циям грампластинок появилась возмож-
ность услышать голос певицы Муниры Бу-
латовой (1914–2011) (меццо-сопрано) с за-
писью песен и романсов М. Музафарова: 
«В тихом саду» («Тын бакчада») (№ 7150) 
на стихи А. Ерикея (партия фортепиано – 
Е. Брук) и «Опять придёт весна» («Тагын 
килер язлар») (№ 8360) на слова А. Ерикея 
(партия фортепиано – Р. Жив). По данным 
Каталога грампластинок 1940 года, М. Бу-
латова была первой исполнительницей 
романса «Опять придёт весна» (записан 
в 1939 году) [4]23. Среди вокальных про-
изведений М. Музафарова 1930-х годов  
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он занял достойное место в репертуаре та-
тарских певцов. 

Жанр песни часто служил проводником 
идеологии в СССР. Юбилейные даты, так 
или иначе связанные с политикой государ-
ства, находили отклик и в творчестве ком-
позиторов. К 20-летию ВЛКСМ24 М. Му-
зафаров пишет пронизанную солнечным 
светом песню «Юноши и девушки» («Яшь 
егетләр, яшь кызлар») (№ 7409) на стихи 
А. Ерикея, которая выражает патриотиче-
ское чувство любви к родной земле, воспе-
вает трудолюбивую советскую молодёжь. 
На граммофонную пластинку песню за-
писали Ф. Насретдинов и вокальный ан-
самбль татарской студии под управлением 
М. Музафарова25. Запись осуществлена 
под аккомпанемент фортепиано26. 

Пластинки с песнями М. Музафа-
рова, мгновенно разлетались по городам 
и деревням. Выдающийся татарский певец 
Ильгам Шакиров (1935–2019), вспоминая 
свои детские годы, отмечал, что радио ещё 
не дошло до деревни, но у соседей был 
патефон, возле которого постоянно кру-
тилась детвора. Сначала слушали песни, 
а потом и сами подпевали: «Кто из нас 
тогда мог представить, что все эти песни 
были написаны композитором М. Музафа-
ровым? Нам лишь бы было о чём петь – 
всё так здорово нравилось! Тем временем 
наши старшие сёстры, когда летними ве-
черами выходили на игрища у ручья, все 
вместе распевали песню “Юноши и де-
вушки”, если же днём отправлялись в лес, 
без умолку пели “По ягоды”... И всё это 
до сих пор помнится мне словно чудесная 
сказка и прекрасный сон. Именно поэтому 
эти песни всегда со мной…» (цит. по: [11, 
с. 110]). 

Благодаря каталогам и граммофонным 
пластинкам появилась возможность оз-
накомиться с вокальными сочинениями 
композитора-студийца Джаудата Файзи 
(1910–1973). В этот период были сде-

ланы записи следующих песен молодого 
композитора:

– «Колыбельная» («Бишек җыры») 
на стихи М. Джалиля (№ 7135, исп. 
Ф. Насретдинов, партия фортепи-
ано – Е. Домбаева)27;

– «Кавалерийская» («Кавалерия 
җыры») на стихи А. Ерикея (№ 7136, 
исп. М. Рахманкулова, партия фортепи-
ано – Р. Жив);

– «Комсомолка Гюльсара» («Ком-
сомолка Гөлсара») на стихи А. Ерикея 
(№ 7138, исп. М. Рахманкулова, партия 
фортепиано – Е. Домбаева);

– «Гармонь» («Гармун») на стихи 
А. Ерикея (№ 7408, исп. Усман Альмеев 
(1915–2011) (тенор) под аккомпанемент 
Гани Валеева (1905–1975) (гармоника)28;

– «Лесная девушка» («Урман кызы») 
на стихи поэта Хади Такташа (1901–1931, 
(№ 7145, исп. Н. Рахматуллина (партия 
фортепиано – С. Мацюшевич)29;

– «Фиалка» («Миләүшә» на стихи 
А. Ерикея (№ 7146, исп. Н. Рахматуллина, 
партия фортепиано – С. Мацюшевич)30.

Как показывает перечень записанных 
на грампластинках песен Д. Файзи, все 
они разнообразны по содержанию, жан-
рам, выразительным приёмам. Среди них 
есть бытовые, военные, лирические, ком-
сомольские. Песня «Лесная девушка», 
приуроченная к годовщине смерти Х. Так-
таша, по словам З. Сайдашевой, «… по су-
ществу, является первым образцом “вжив-
ления” в татарскую песенность такого ин-
тонационного “стилистического кода” 
русской бытовой лирики, как восходя-
щая малая секста. В результате песня на-
много выиграла: стала более элегичной, 
задушевной, притягательной» [8, с. 169]. 
При слуховом анализе записи песни-бал-
лады «Гармонь» обращают на себя вни-
мание темповые изменения, что условно  
делит её на две части: первые две строфы 
поются как умеренная песня и имеют ли-
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рический настрой, соответствующий за-
душевному звучанию гармони. Начиная 
с третьей строфы темп в песне становится 
быстрее: гармонь помогает раскрыть душу 
музыканта и поведать о своей любви. В по-
следней строфе слышен призыв к борьбе: 
Уенда да, көрәштә дә, / Дошман күнелен 
яндырып, / Ялкын җырлар җырлап бара, 
/ Комсомолның гармуны (И на праздни-
ках, и в борьбе, / Прожигая сердца врагов, 
/ Пламенной песней шагает, / Комсомоль-
ская гармонь).

Среди граммофонных пластинок, об-
наруженных в одной из частных коллек-
ций Казани, автором выявлена запись 
песни композитора З. Хабибуллина, соз-
данная им в годы учёбы в Татарской сту-
дии, – «Томление» («Сагыну») (№ 7142) на 
стихи М. Джалиля. Она записана в испол-
нении Загира Бичурина (1914–?) (драмати-
ческий баритон). Интонационная близость 
к татарским народным мелодиям превра-
щает богатую лиризмом, проникновенно-
стью и задушевностью песню З. Хабибул-
лина в истинно народную. 

Показательно, что песни «Томление» 
З. Хабибуллина и «Лесная девушка» 
Дж. Файзи получили широкое распро-
странение и стали называться народными 
в СССР и за рубежом в местах компакт-
ного проживания татар. Так, автор статьи 
располагает сборником «Татарские на-
родные песни», выпущенным в Мюнхене 
в 1952 году под редакцией Яруллы Ямали, 
где эти авторские песни указаны как та-
тарские народные [13, с. 14]. 

Третья группа записей – это арии 
и песни из татарских опер. Особую цен-
ность среди выявленных автором образ-
цов представляют грамзаписи вокальных 
номеров из опер Н. Жиганова, осущест-
влённые в 1939 году. К моменту откры-
тия Татарской оперной студии Н. Жиганов 
уже учился в Московской консерватории 
по классу композиции у Г.И. Литинского 

(1901–1985). В эти годы молодой ком-
позитор осваивал крупные музыкальные 
жанры, среди которых его особенно при-
влекала опера. По данным каталога 1940 
года, были записаны семь вокальных но-
меров из опер Н. Жиганова [4, с. 52–53]:

– ария Кирэмэта из оперы «Беглец» 
(«Качкын»), слова А. Файзи, (№ 7149, 
исп. Абдулла Сейфутдинов (1909–
1994) – характерный тенор, партия форте-
пиано – Р. Жив); 

– ария Бибисары из 1 действия оперы 
«Свобода» («Ирек»), слова З. Сафина, 
(№ 8262, исп. Г. Кайбицкая, партия фор-
тепиано – Е. Брук);

– ария Бибисары из 2 действия оперы 
«Свобода», слова З. Сафина, (№ 8263, 
исп. Г. Кайбицкая, партия фортепи-
ано – Е. Брук);

– Колыбельная из оперы «Свобода» 
(№ 8264, исп. Зюгра Байрашева (1906–
1984) (лирическое сопрано), партия фор-
тепиано – Е. Брук)31; 

– ария Райханы из оперы «Беглец» 
(№ 8265, исп. З. Байрашева, партия фор-
тепиано – Е. Брук); 

– ария Сэлима из 1 акта оперы «Сво-
бода» (№ 8266, исп. Ф. Насретдинов, пар-
тия фортепиано – Е. Домбаева);

– Рассказ Сэлима из 3 акта оперы «Сво-
бода» (№ 8267, исп. Ф. Насретдинов, пар-
тия фортепиано – Е. Домбаева).

Для слухового анализа стала доступна 
граммофонная пластинка с двумя запи-
сями в исполнении Ф. Насретдинова, 
впоследствии видного исполнителя веду-
щих партий в операх Н. Жиганова. Это 
ария Сэлима32 – одна из ярких теноровых 
арий и лирический Рассказ Сэлима33 из 
оперы «Свобода». В этих записях обра-
щает на себя внимание естественное, вы-
ровненное звучание лирического тенора 
Ф. Насретдинова с красивым тембром, 
осмысленное пение и тонкое музыкаль-
ное чутьё певца. 
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Таким образом, выявленные по грам-
записям и каталогам обработки народ-
ных песен, авторские песни и романсы, 
а также фрагменты из опер татарских 
композиторов позволяют судить о том, 
что во второй половине 1930-х годов 
в татарской музыкальной культуре на-
блюдается подъём. Во многом он был 
вызван приливом молодых творческих 
сил – певцов и композиторов, обучаю-
щихся в национальной оперной студии 

при Московской консерватории. Мно-
гие грампластинки с записями произве-
дений, в большинстве случаев созданных 
и исполненных студийцами, сохранились 
до наших дней. Эти аудиодокументы от-
крывают возможность дальнейшего изу-
чения татарской музыкальной культуры, 
исследования разнопланового реперту-
ара первых профессиональных татар-
ских певцов, особенностей их голосов, 
манеры исполнения. 
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Ленинград). Будучи прекрасной певицей  
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го академического театра им. Г. Камала под 
управлением народного артиста Республики 

Татарстан Ф. Абубакирова была записана 
для телевизионного музыкального фильма 
о С. Сайдашеве «Театр Сайдаша» («Сәйдәш 
театры»). 

16 «Песня бригадира» с первоначальным 
текстом Г. Зулькарная была записана автором 
статьи в сопровождении инструментально-
го трио (фортепиано, скрипка, виолончель) 
и включена в телевизионный музыкальный 
фильм о С. Сайдашеве «Театр Сайдаша». 

17 Ария Гульюзум (пьеса «Наёмщик») / муз. 
С. Сайдашева; сл. Т. Гиззата; исп. Г. Кайбиц-
кая; ф-но Р.И. Жив // URL: https://www.russian-
records.com/details.php?image_id=62088 (дата 
обращения: 13.10.2022)

18 О первых записях татарских народных 
песен в исполнении С. Садыковой см.: [1, 
с. 147-156.]

19 Граммофонная пластинка с этой записью 
была выявлена в коллекции И. Хамитова (Ка-
зань).

20 В коллекции автора статьи имеется грам-
мофонная пластинка с записью «Не пой, кра-
савица при мне». 

21 «Джир джиляге» (Земляника), песня / 
муз. М. Музафарова; сл. М. Джалиль; исп. 
С. Садыкова; ф-но Р.И. Жив // URL: https://
www.russian-records.com/details.php?image_
id=69029 (дата обращения: 21.10.2022).

22 В коллекции автора статьи имеются 
граммофонные пластинки двух производите-
лей (Ленинградский и Апрелевский заводы) с 
записью песни «Пой, соловушка» в исполне-
нии С. Садыковой.

23 Песня «В тихом саду» и романс «Опять 
придёт весна» М. Музафарова в исполнении 
автора статьи под аккомпанемент М. Хаби-
буллиной были включены в телевизионный 
музыкальный фильм о М. Музафарове.

24 Всесоюзный Ленинский коммунистиче-
ский союз молодежи.

25 «Яш джигитлар, яш кызлар» (Юноши 
и девушки), песня / муз. М. Музафарова;  
сл. А. Ерикеева; исп. Ф. Насретдинов,  
Анс. тат. студии п.у. М. Музафарова; гармо-
ника Г. Валеев // URL: https://www.russian-
records.com/details.php?image_id=68891 (дата 
обращения: 14.10.2022)



Музыкальное исполнительство: история и современность

126

2 0 2 2 , 4

ЛИТЕРАТУРА

1. Газиев И.М. Грамзапись башкирской музыки 30-х годов XX века // Газиз Альмухаметов 
и музыкальная культура Башкортостана (к 125-летию со дня рождения): материалы 
Международной научно-практической конференции (Уфа, 16 декабря 2020 года) / ред.-сост. 
Н.В. Ахметжанова, Е.К. Карпова, С.И. Махней, А.Т. Садуова. Уфа: УГИИ им. З. Исмагилова, 
2021. 142 с. 

2. Газиев И.М. Грамзаписи татарской музыки раннего советского периода (1923–1931) // 
Проблемы музыкальной науки. 2022. № 2. С. 147–156.

3. Газиз Альмухамедов и Султан Габяши в Казани. Материалы и документы / вступ. ст., 
сост., коммент., пер. с татар. яз. Ю.Н. Исанбет. Уфа: Каданс, 1995. 175 с.

4. Каталог грампластинок. М.; Л.: Наркомхоз РСФСР, 1940. 567 с. 
5. Мир русской грамзаписи // URL: https://www.russian-records.com/index.php (дата 

обращения: 30.09.2022).
6. Музафаров М. Җырлар. Песни. Казан: Таткнигоиздат, Матур әдәбият редакциясе 

(Редакция художественной литературы), 1957. 60 б.
7. Мәрьям Рахманкулова җырлый (Поёт Марьям Рахманкулова). Халык җырлары 

(Народные песни). Казан: Татарстан китап нәшрияте (Татарское книжное изд-во), 1984. 48 б. 
8. Сайдашева З. Очерки по татарской музыке. Казань: Халкыбыз мирасы (Наследие нашего 

народа), 2015. 260 с. 
9. Салихова Л.И. Организация Татарского государственного оперного театра и первые 

годы его деятельности (1938–1941) // Филология и культура. Philology and Сulture. 2012. 
№ 1(27). С. 171–177.

26 Рассмотренные выше вокальные сочи-
нения М. Музафарова «Не пой, красавица 
при мне», «По ягоды», «Пой, соловушка»,  
«В тихом саду» и «Юноши и девушки», наря-
ду с другими произведениями композитора, 
вошли в первый авторский сборник «М. Му-
зафаров. “Песни. Җырлар”»[5]. 

27 Граммофонная пластинка с этой запи-
сью была выявлена в коллекции И. Хамитова  
(Казань).

28 «Гармонь», песня / муз. Д. Файзи;  
сл. А. Ерикеева; исп. У. Альмеев; гармоника 
Г. Валеев // URL: https://www.russian-records.
com/details.php?image_id=68890 (дата обра-
щения: 11.10.2022)

29 Граммофонная пластинка с этими запи-
сями была выявлена в коллекции И. Хамито-
ва (Казань).

30 Граммофонная пластинка с этими запи-
сями была выявлена в коллекции И. Хамито-
ва (Казань).

31 Зюгра Байрашева оставила яркий след 
в истории татарского вокального искусства. 

Она является первой исполнительницей пар-
тии Сании в одноимённой опере С. Габяши, 
Г. Альмухаметова и В. Виноградова, а также 
в операх Н. Жиганова. Зюгра Гиреевна Байра-
шева как педагог, профессор внесла большой 
вклад в становление и развитие казанской и 
уфимской вокальных школ. Автор статьи в 
годы учёбы в Уфимском государственном ин-
ституте искусств в начале 1980-х годов обу-
чался в классе камерного пения профессора 
Байрашевой З.Г. 

32 Ария Сэлима из 1 акта (опера «Ирек») / 
муз. Н. Жиганова; сл. З. Сафина; исп. Фахри 
Насретдинов; ф-но Е. Домбаева // URL: https://
www.russian-records.com/details.php?image_
id=69583 (дата обращения: 07.11.2022); 

33 Рассказ Сэлима из 3 акта (опера 
«Ирек») / муз. Н. Жиганова; сл. З. Сафина; 
исп. Фахри Насретдинов; ф-но Е. Домбае-
ва // URL: https://www.russian-records.com/
details.php?image_id=69584 (дата обращения: 
07.11.2022).
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