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Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению записей татарских музыкантов-гармонистов — 
соло на гармонике, осуществлённых в начале XX века граммофонными компаниями и фир-
мами, работавшими в России. Автор расширяет границы изучения татарской музыкальной 
культуры за счёт введения в научный оборот граммофонных записей (аудиодокументов) 
соло на гармонике. Автор анализирует архивные документы, сохранившиеся граммофон-
ные пластинки из архивов и частных коллекций с записями соло на гармонике музыкан-
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раммофонная запись, распространивша-
яся на территории Российской империи в 
начале XX века, оказывается в сфере ин-

тересов исполнителей всех жанров музыкаль-
ного искусства. В крупных городах России по-
являются граммофонные компании и фирмы, 
которые активно выпускают граммофонные 
пластинки и аппараты для их проигрывания. 
Эти компании осуществляют записи не толь-
ко русской музыки во всём её многообразии, 
но и граммофонные записи музыки других 
народов Российской империи, в том числе та-
тарских певцов и музыкантов. В ряде публи-
каций автором рассмотрены первые записи 
татарских исполнителей, проанализирован их 
граммофонный репертуар1.

Надо отметить, что в начале XX века в кон-
цертно-исполнительскую практику городских 
татар активно внедряется инструментальная 
музыка. Этому способствовал чисто быто-
вой интерес городских татар к русскому му-
зыкальному искусству второй половины XIX 
века. Как отмечает З. Сайдашева, «…музици-
рование на полюбившейся татарами скрипке, 
а также на новых инструментах — гармонь, 
фортепиано, мандолина, интерес к „иноя-
зычным песням“ в данный период сменился 
стремлением татар приблизиться к освоению 
профессионального уровня (концертное ис-
полнительство, творчество)» [7. С. 66].

Гармоника, скрипка, гитара, мандолина и 
ансамбли различного состава звучат в про-
граммах музыкально-литературных вечеров, 
в антрактах татарских спектаклей и в раз-
влекательных программах увеселительных 
учреждений: в кабаках, ресторанах, на паро-
ходах. Всё это разнообразие татарской ин-
струментальной музыки нашло отражение в 
граммофонных записях начала XX века. 

Данная статья посвящена записям соло на 
гармонике, осуществлённым граммофонны-
ми компаниями и фирмами, которые рабо-
тали в России и создавали свою продукцию 
для населения Российской империи. Цель 
статьи — расширить границы изучения татар-
ской музыкальной культуры через введение 

в научный оборот граммофонных записей 
(аудиодокументов), а именно записей соло 
на гармонике начала XX века. Актуальность 
исследования заключается в малой изучен-
ности татарской музыки в грамзаписи на-
чала XX века. Новизна работы обусловлена 
привлечением архивных документов, сохра-
нившихся граммофонных пластинок из ар-
хивов и частных коллекций с записями соло 
на гармонике. Некоторые из них становятся 
документальными источниками в ходе из-
учения истории татарской музыки в грам-
записи. Благодаря сохранившимся граммо-
фонным пластинкам появилась уникальная 
возможность проанализировать граммофон-
ный репертуар, оценить мастерство музы-
кантов-гармонистов — представителей про-
фессионального искусства устной традиции.

Самые первые записи игры на гармони-
ке отражены в «Русском каталоге» компании 
«Граммофон», составленном английским 
дискографом Аланом Келли (1928–2015) 
[См.: 14], а также в воспоминаниях одного 
из пионеров звукозаписи Фреда Гайсбер-
га (1873–1951) [См.: 13]. Во время сессии 
грамзаписей 25‒26 июня 1901 года в Казани 
Ф. Гайсбергом были записаны «Попурри на 
гармонике» (№ 29129)2 и «Татарская мело-
дия» (№ 29130) для грампластинки формата 
«миньон» в исполнении казанского музыкан-
та Измаила Абдрашитова (соло на гармони-
ке)3.

Особый интерес вызывают записи из-
вестного музыканта-скрипача и гармониста, 
артиста, режиссёра, организатора первых на-
циональных музыкально-зрелищных пред-
ставлений Ильяса Кудашева-Ашказарского 
(1884–1942). В области концертно-театраль-
ной деятельности И. Кудашев-Ашказарский 
проявлял себя как истинный ценитель и 
знаток татарской народной музыки, знако-
мой ему с детства. С юных лет он с любо-
вью исполнял народные песни, мелодии на 
гармонике и скрипке, что позже позволило 
И. Кудашеву-Ашказарскому в первых же 
концертах активно включать в программу 
инструментальные мелодии и наигрыши, о 
чём нам сообщает известный исследователь 
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истории татарского театра Х. Губайдуллин4. 
Часть этих инструментальных пьес была запи-
сана музыкантом на граммофонные пластинки 
компании «Граммофон» в Москве в феврале 
1908 года. Инженером записей выступил один 
из ведущих экспертов компании «Граммофон» 
Франц Гампе (1879–1947) [12].

Отметим, что по данным «Восточного ката-
лога» компании «Граммофон», составленного 
А. Келли5, дискографию И. Кудашева-Ашка-
зарского составляют инструментальные соло, 
речевые записи — драматические монологи, 
стихотворения, сценки [См.: 12]. В разделе 
«соло на гармонике» на пластинках формата 
«миньон» музыкантом записаны пьесы «На 
озере Кабан» («Кабан өсте») (№ 109104), «Сво-
бода» («Хөррият») (№ 109105) и три номера 
на пластинках формата «гранд» — «Тафти-
ляу» («Тәфтиләү») (№ X-109121), «Зиляйлюк» 
(«Зиләйлүк») (№ X-109122) и «Рекруты» («Ре-
крутлар») (№ X-109124).

В опубликованных каталогах и на пластин-
ках компании «Граммофон» И. Кудашев-Аш-
казарский представлен как исполнитель «соло 
на скрипке и итальянской гармонике», однако 
в «Восточном каталоге» и среди выявленных 
записей исполнителя «соло на скрипке» не об-
наружено.

В ходе поисков в фондах Национального 
музея Республики Татарстан автором выяв-
лены граммофонные пластинки с записями 
инструментального соло И. Кудашева-Ашка-
зарского на итальянской гармонике, что явля-
ется ценным для изучения исполнительской 
манеры музыканта. Это записи образцов мело-
дий татарской протяжной лирики «Тафтиляу», 
«Зиляйлюк», «Рекруты». Мелодии «Тафтиляу» 
и «Зиляйлюк» были зафиксированы на грам-
мофонных пластинках «Зонофон» — дочерней 
компании акционерного общества «Граммо-
фон». На этикетке грампластинки, имеющей 
тёмно-зелёный фон, указано: «Zonofone record. 
International Zonofone company. ЗИЛЯЙЛИ [на-
звание приводится и на иске имля — арабским 
шрифтом. — И. Г.]. Tartarian garmonika. Ильяс-
бек Кудашев-Ашказарский (соло на итальян-
ской гармонике). Москва X-109122». Анало-
гичные надписи и на граммофонной пластинке 

с записью «ТАФТИЛЯУ»6. Этикетка односто-
ронней грампластинки с записью «Рекрут» 
имеет другое содержание: на чёрном фоне ука-
зана торговая марка «Граммофона» — «Пишу-
щий Амур» и имеется надпись: «Gramophone 
concert recorg. РЕКРУТЬ [название приводится 
также и на иске имля – арабским шрифтом. — 
И. Г.]. Tartarian garmonika. Ильяс-бек Куда-
шев-Ашказарский (соло на итальянской гармо-
нике). Москва G.C.-19102». Обращает на себя 
внимание каталожный номер, отличающийся 
от номера из «Восточного каталога», что ука-
зывает на принцип дублирующих каталожных 
номеров записей компании «Граммофон», ко-
торые входят и в «Русский каталог». Отметим, 
что песни и баиты, связанные с темой рекру-
тов, тяжёлой службой в царской армии, были 
широко распространены в среде татар начала 
XX века. Напевы этих песен и баитов включа-
ли в свой репертуар и гармонисты. Записанный 
И. Кудашевым-Ашказарским напев песни «Ре-
крут» представляет собой развёрнутую орна-
ментированную мелодию с широким диапазо-
ном.

Была выявлена ещё одна односторонняя 
граммофонная пластинка И. Кудашева-Ашка-
зарского, но название записанной пьесы и имя 
исполнителя на этикетке оказались стёртыми. 
Благодаря источниковедческим элементам, а 
именно, каталожному и матричному номерам, 
зафиксированным на зеркале7 граммофонной 
пластинки (кат. № 109105, матр. № 2933k), и 
данным, размещённым в «Восточном катало-
ге», выяснено, что на этой грампластинке за-
писана популярная среди татар начала XX века 
мелодия «Свобода» («Хөррият»). На сохра-
нившейся надписи в нижней части этикетки 
граммофонной пластинки читаем: «Татарская 
мелодия, итальянская гармоника». При про-
слушивании данной записи выяснилось, что 
схожий вариант этой мелодии под названием 
«Напев свободы» («Хөррият көе») включён в 
сборник композитора А. Ключарёва «Татарские 
народные песни» в разделе «инструментальная 
музыка» [9. Б. 217]. В примечании к сборнику 
композитор указывает, что ноты этой мелодии, 
наряду с другими мелодиями и наигрышами, 
взяты из архива Г. Сайфуллина8.
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В игре И. Кудашева-Ашказарского просле-
живается приверженность к исполнительской 
традиции народных музыкантов и певцов рубе-
жа XIX–XX веков, а именно объединение двух 
или трёх разнохарактерных, разножанровых 
мелодий в один музыкальный номер, в резуль-
тате чего возникает своеобразный цикл. После 
протяжных мелодий песен «Тафтиляу» и «Зи-
ляйлюк» И. Кудашев-Ашказарский исполняет 
короткие отыгрыши в быстром темпе. Отметим, 
что эта традиция сохраняется в практике из-
вестных уже в советское время татарских гар-
монистов — Файзуллы Туишева (1884–1958) и 
Гани Валеева (1905–1975). 

В ходе слухового анализа записей игры 
И. Кудашева-Ашказарского выявляются харак-
терные черты его исполнительской манеры: 
импровизационность, эмоциональность, ори-
гинальная трактовка популярных татарских 
мелодий. Граммофонные пластинки И. Куда-
шева-Ашказарского с записями народных ме-
лодий и наигрышей дают представление об 
исполнительском таланте музыканта, внёсшего 
заметный вклад в историю татарской музыки в 
грамзаписи начала XX века. 

Среди сессий записей компании «Граммо-
фон» есть записи, организованные инженером 
компании Ивором Холмсом (1886–1960) в Ка-
зани в июле 1909 года. Среди них, по данным 
«Восточного каталога», шесть записей «соло 
на гармонике» для граммофонной пластинки 
формата «гранд» «неизвестного исполнителя». 
Записи были осуществлены 22 июля и включа-
ют следующие популярные мелодии татарских 
песен и танцев: «Танцуй, красавица Апипа» 
(«Бас кызым Гафифә») (№ 109123), «Солдат 
Шакир» («Шакир солдат») (№ X-109125), «Пят-
ничный напев» («Җомга көе») (№ X-109126), 
«Бакалы» («Бакалы көе») (№ X-109127), «Тю-
мень» («Төмән көе») (№ X-109128), «Арская 
дорога» («Арча юлы») (№ X-109129)9.

Имя следующего исполнителя в «Восточ-
ном каталоге» пластинок приводится как «из-
вестный гармонист Абдулла Козлов». 20 апре-
ля 1912 года в Москве А. Козловым записаны 
четыре наигрыша на граммофонную пластинку 
формата «гранд». Это популярные в среде го-
родских татар начала XX века мелодии — «Пу-

тешествие» («Сәфәр көе») (№ X-109132), «Дитя 
Мишкина» («Баламишкин») (№ X-109133), 
«Султанкай» («Солтанкай», имя девушки) 
(№ 109134) и «Бедный Абдулла» («Мескен 
Габдулла») (№ 109135). Инженером этих запи-
сей выступил эксперт компании «Граммофон» 
Ф. Гайсберг.

Среди записей фирмы «Экстрафон», находив-
шейся в Киеве, также встречается имя А. Коз-
лова (здесь он обозначен как Козлов  А. Я.). По 
данным каталога «Экстрафон» [См.: 6. С. 70], 
четыре записи исполнителя соло на гармонике 
1911 года полностью повторяют тот реперту-
ар, который был записан компанией «Граммо-
фон»: «Путешествие» («Сәфәр көе») (№ 82201), 
«Бала-Мышкин» («Баламишкин») (№ 82202), 
«Султан Кай» («Солтанкай») (№ 82203) и «Ой, 
бедный Абдулла» («Әй, мескен Габдулла») 
(№ 82204). А. Козлов записывался и на дисках 
французской фирмы «Пате». В каталоге фирмы 
он отмечен как «певец и гармонист». Четыре 
записи соло на гармонике были осуществлены 
музыкантом в 1913 году в Москве: «Цыган» 
(«Чегән») (№ 25046), «Султанкай» («Солтан-
кай») (№ 25047), «Бедный Абдулла» («Мескен 
Габдулла») (№ 25048), «Ирбит» («Эрбет») 
(№ 25049).

Надо отметить, что некоторые музыканты 
наряду с исполнительской практикой, по выра-
жению известного композитора, фольклориста 
С. Габяши, «являлись творцами-композитора-
ми и сочиняли от себя новые мелодии — “көй”, 
которые назывались по имени сочинителя» [8. 
С. 44–45]. Этих музыкантов-сочинителей — 
представителей народно-профессиональной 
культуры устной традиции, можно опреде-
лить как народных композиторов. В условиях 
зарождающейся концертной жизни практика 
исполнительства невольно повлекла за собой 
и создание новых мелодий (көй). Для публич-
ного успеха и популярности музыканту было 
недостаточно представлять только свои испол-
нительские способности. Он «…должен был 
демонстрировать умение сочинять, которое вы-
ражалось бы не только в навыках импровиза-
ции, но и в способности создать произведение» 
[4. С. 157]. Это было типичным явлением в му-
зыкальной культуре начала XX века. 
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Таким образом, можно предположить, что 
автором мелодии «Бедный Абдулла» являлся 
сам Абдулла Козлов. Среди подобных музы-
кантов-сочинителей нужно вспомнить пев-
цов-гармонистов Хусаина Юсипова с «Напевом 
гармониста Хусаина», Мирфаиза Бабажанова с 
песней «Мирфайза» и скрипача Гильмутдина 
Ижбулдина с известной мелодией «Ижбулдин». 
Граммофонные пластинки с записями А. Козло-
ва на сегодняшний день не обнаружены.

Немецкая фирма «Фаворит», в лице ведуще-
го инженера-техника компании Макса Биргхана 
(1881–1945), осуществила в Казани так называ-
емую «большую запись» татарской вокальной 
и инструментальной музыки. Ценным источ-
ником для исследования в этом направлении 
является работа зарубежного учёного У. Стро-
утбаума по истории «Фаворита». В этой работе 
У. Строутбаум приводит данные по матричным 
номерам, указывает дату и место проведения 
записей [См.: 11]. Анализируя приведённую им 
таблицу сессий грамзаписей, сделанных инже-
нером фирмы М. Биргханом, приходим к выво-
ду, что татарские записи были осуществлены в 
Казани в ноябре 1909 года. В каталоге татар-
ских граммофонных пластинок за 1914 год в 
разделе фирмы «Фаворит» обнаружены шесть 
записей гармониста по имени Закир Кадиров с 
названиями исполняемых им пьес: «Аляли-Зе-
ляли» («Әлләли-зилләли») (№ 1-274001), «Ре-
крут» («Рекрут») (№ 1-274002), «Казанское 
полотенце» («Казан сөлгесе») (№ 1-274003), 
«Троицкий Бакиров» («Троиский Баки-
ров») (№ 1-274004), «Апипа» («Гафифә») (№ 
1-274005), «Ай, душенька…» («Ай җаный, су 
юлы») (№ 1-274006) [4]10.

Автором выявлены записи популярного пев-
ца (контратенор) и гармониста начала XX века 
Хусаина Юсипова (1889–1918)11, сочинителя 
нескольких произведений — песен и инстру-
ментальных пьес. Объёмную дискографию 
исполнителя (автором выявлена 171 запись) в 
основном составляют песни под собственный 
аккомпанемент. В журнале «Граммофонный 
мир» за 15 марта 1912 года в списке новых двух-
сторонних граммофонных пластинок фирмы 
«Гном-Концерт-Рекорд», в так называемом «Та-
тарском отделе» указаны четыре пьесы «соло 

на хроматической гармонике» Х. Юсипова: 
«Биби Фатима» («Биби Фатыйма») (№ 18235), 
«Биби Алима» («Биби Әлимә») (№ 18237), «Ка-
занская полька» («Казан полькасы») (№ 18238), 
«Касимский напев» («Касим көе») (№ 18239) 
[См.: 2. С. 18]. Как отмечает исследователь 
истории баяна и гармоники А. Мирек, «…пьеса 

“Казанская полька” является плодом творчества 
Х. Юсипова и наиболее удачным сочинением 
гармониста» [5. С. 314].

В каталоге 1914 года в разделе «Русское ак-
ционерное общество граммофонов» (РАОГ) 
опубликовано двенадцать инструментальных 
пьес «Соло на гармонике» В. Ф. Нурлгатинова 
[См.: 4], данные о котором на сегодняшний день 
отсутствуют. В. Ф. Нурлгатиновым были сде-
ланы записи популярных татарских народных 
мелодий и наигрышей в Нижнем Новгороде в 
1912 году во время проведения Нижегородской 
ярмарки. Среди них «Баламишкин» («Бала-
мишкин») (№ 8489), «Пороховой Фатыйх» 
(«Пороховой Фатыйх») (№ 8491), «Студёный 
родник» («Салкын чишмә») (№ 8492), «Тафти-
ляу» («Тәфтиләү») (№ 8494) и другие. В фон-
дах Института языка, литературы и искусства 
им. Г. Ибрагимова автором была обнаружена 
единственная сохранившаяся на сегодняшний 
день граммофонная пластинка В. Ф. Нурлгати-
нова с двумя записями: «Старый Ирбит» («Иске 
Ирбит») (№ 8496) и «Калфак у меня есть, а шали 
нет» («Калфагым бар, шәлем юк») (№ 8497)12. 
При слуховом анализе выявлено, что музыкант 
записал эти номера под аккомпанемент форте-
пиано, что является нетипичным для того вре-
мени. «Соло на гармонике» В. Ф. Нурлгатино-
ва в сопровождении фортепиано — результат 
стремления музыканта к новому звучанию, к 
поиску новых красок в ансамблевом исполне-
нии татарских мелодий, что свидетельствует о 
проникновении инонациональных элементов, в 
частности интонаций русских песен.

Записи татарских музыкантов зафиксиро-
ваны и на граммофонных пластинках фирмы 
«Сирена-Рекорд» [См.: 1]. Это «Соло на гар-
монике» популярного татарского певца-гар-
мониста Мирфаиза Бабажанова (1867–1943). 
Среди выявленных граммофонных записей 
«Сирены-Рекорд» 1912 года сохранились ин-
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струментальные пьесы в исполнении М. Баба-
жанова: «Новый дитя Мишкина» («Яңа Бала-
мишкин») (№ 7022), «Новая Сатирá» (женское 
имя) («Яңа Сатирә») (№ 7023), «Новый Ижбул-
дин» («Яңа Ижбулдин») (№ 7020), «Напев Мин-
зеля» («Минзәлә көе») (№ 7021), «Тарбига» 
(«Тәрбига») (№ 7023), «Кума Сатирá» («Сатира 
енгә») (№ 7024), «Гыйззелбанат» (женское имя) 
(№ 7025)13.

В интерпретации М. Бабажанова мелодия 
«Кума Сатирá» отличается чётким ритмом, ди-
намическим усилением многократно повторя-
ющейся темы, что создаёт приподнятое, задор-
ное настроение. Мелодия же «Гыйззелбанат», 
известная также под названием «Айхайлюк» 
(«Айхайлүк») [См.: 3. Б. 189], в исполнении Ба-
бажанова на гармонике обретает глубокое про-
никновенное звучание, широкую напевность. 
Инструментальный наигрыш «Напев Минзеля» 
(«Минзәлә көе») (№7021) — это популярная ме-
лодия начала XX века, исполнявшаяся также с 
поэтическим текстом известными певцами того 
времени Камилем Мутыги-Тухватуллиным и 
Ибрагимом Адамантовым. В обнаруженных ав-

тором граммофонных записях в их исполнении 
она значится под названием «Дитя, пусть сги-
нет этот город…» («Корсын, балам, бу кала»).

Интерес представляют граммофонные пла-
стинки из коллекции известного музыковеда 
Ю. Н. Исанбет14 с записями мелодии «Новый 
Ижбулдин». М. Бабажанов записал популярную 
мелодию в двух вариантах — вокальном (под 
собственный аккомпанемент) и инструменталь-
ном (соло на гармонике). Автором этой мело-
дии был известный скрипач конца XIX — нача-
ла XX века Гильмутдин Ижбулдин (1857–1921). 
В вокальном варианте М. Бабажанов полностью 
дублирует мелодию песни в аккомпанементе. 
Инструментальный вариант украшен мелизма-
тикой, форшлагами (см. пример 1).

Таким образом, информация, выявленная 
из каталогов, а также обнаруженные граммо-
фонные пластинки с записями татарских му-
зыкантов-гармонистов, существенно расширя-
ют познания в области городской музыкальной 
культуры татар, обогащают историю татар-
ской музыки в грамзаписи начала XX века. 
Граммофонные записи являются ещё одним 

 «Ижбулдин»1
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подтверждением, что в начале XX века гармонь 
была популярным и любимым инструментом в 
среде татар. Мастерство известных музыкан-
тов-гармонистов — представителей професси-
онального искусства устной традиции, стало 
основой для формирования татарской испол-
нительской школы игры на гармонике, которую 
продолжили и развили музыканты-исполните-
ли следующих поколений.

Примечания

1 См. работы: Газиев И. М. Грамзапись татарской 
музыки начала XX века: певец-гармонист Мир-
фаиз Бабажанов // Проблемы музыкальной на-
уки. 2021. № 4. С. 107–115; Газиев И. М. Записи 
татарских исполнителей начала XX века на грам-
мофонных пластинках «Фаворит Рекорд» // Акту-
альные проблемы музыкально-исполнительского 
искусства: История и современность. Выпуск 
14. Материалы Международной научно-прак-
тической конференции. Казань, 2022. С. 18–23; 
Газиев И. М. Компания «Граммофон» в России: 
первые записи татарских певцов и музыкантов // 
Филология и культура. Philology and culture. 2014. 
№ 4(38). С. 249–254; Gaziyev I. M. Earlу 20 Century 
Tatar Gramophone Recording: Ibragim Adamantov’ 
/ Татарская грамзапись начала XX века: Ибрагим 
Адамантов // Проблемы музыкальной науки. 2018. 
№ 3(32). C. 94–98.

2 Номер в скобках — это так называемый «ката-
ложный номер», который указывается на этикетке 
граммофонной пластинки и в печатных каталогах 
компаний и фирм. 

3 Во время этой сессии И. Абдрашитов выступает 
и как аккомпаниатор, сопровождая пение аноним-
ных певиц [См.: 13].

4 См.: Хранилище рукописей и редких книг // Ин-т 
яз., лит. и искусства им. Г. Ибрагимова. Фонд 185, 
опись 1. Ед. хр. 63, с. 6.

5 Рукопись «Восточного каталога» в формате CD 
была любезно предоставлена доктором Аланом 
Келли автору данной статьи для изучения. Данная 
работа является одним из ценнейших источников 
по истории татарской музыки в грамзаписи начала 
XX века.

6 Записи «Тафтиляу» и «Зиляйлюк» были выявле-
ны также среди граммофонных записей, перепи-
санных в начале 60-х годов прошлого века ком-
позитором Энвером Бакировым (1920–2001) в 
городе Касимове. Так называемые «касимовские» 
граммофонные пластинки начала XX века нахо-
дились в коллекции известного краеведа Ахмета 
Ишимбаева (1906–1998). Граммофонная пластинка 
с записями «Тафтиляу» и «Зиляйлюк» обнаружена 
и в фондах Литературного музея Г. Тукая (Казань).

7 Зеркало пластинки — это пространство между 
звуковой дорожкой и этикеткой граммофонной 
пластинки. 

8 Гилязетдин Сайфуллин (1873–1946) — музыкант, 
собиратель народных песен и напевов, мастер 
по изготовлению металлических пластинок с та-
тарскими мелодиями для музыкальных ящиков 
«Мирра» и «Стелла». 

9 В дополнении к этим пьесам в каталоге 1914 
года выявлены ещё шесть записей этой сессии 
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