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В статье анализируется совместное творчество татарских певцов и баянистов первой половины XX века. 
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Введение 
Творческий тандем певца и аккомпа-

нирующего ему баяниста (или гармони-
ста) сложился в татарской музыкальной 
культуре более 100 лет назад сначала как 
фольклорное явление, и позже – как кон-

цертный музыкальный жанр — «пение с 
баяном». Первые граммофонные записи 
татарского пения в сопровождении гар-
моники, которые сегодня мы можем по-
слушать, датируются началом XX века. 
Чаще всего это гармоника – 
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предшественник современного баяна, так 
полюбившегося народу инструмента. 

Практически за один век сложился но-
вый вид татарского концертного испол-
нительства, сформировавшийся из татар-
ского народного музыкального творче-
ства – «пение с баянным аккомпанемен-
том». Поддержка народного искусства в 
советскую эпоху привела к тому, что та-
тарские народные песни и инструмен-
тальные наигрыши стали активно разви-
ваться в творческих союзах вокалистов и 
баянистов. Самые лучшие певцы – 
А.Авзалова, И.Шакиров, Г.Кайбицкая, 
Ф.Сулейманова, Р.Вагапов выступали с 
концертами в сопровождении одного или 
двух баянистов практически по всей 
стране вплоть до появления электронных 
музыкальных инструментов, которые во-
шли в 1970-1980 гг. в состав ансамблей 
наряду с баянами.  

В данной статье мы хотим особенно 
подчеркнуть уникальность современного 
баянного искусства, которое заключается 
в широких стилевых исполнительских 
возможностях этого инструмента. Репер-
туар баяниста может простираться от 
полифонии И.С. Баха до современного 
авангарда Софьи Губайдуллиной; от 
задорного ритмичного такмака до слож-
нейшей мелизматики татарской протяж-
ной песни «озын көй». Баянное искусство 
и тембровое богатство инструмента име-
ют способность «вживаться», «стать род-
ным» для многих традиционных фольк-
лорных жанров, исполняя трели, пентато-
нические мелизмы, частушечные при-
плясы и «цыганочки с выходом». Именно 
мастерство исполнителя на баяне, его 
ощущение нюансов народной музыки, 
позволяет создавать уникальные творче-
ские союзы с певцами. В то же время во-
калисты, имеющие в своем репертуаре 
традиционные татарские песни разных 
жанров, наиболее комфортно исполняют 
их именно с поддержкой баяна. 

Актуальность данной работы опреде-
ляется необходимостью анализа истории 
становления традиционного для совре-
менной татарской музыкальной культуры 
творческого тандема «вокал – баян». Цель 

статьи – рассмотреть наиболее яркие 
творческие союзы певцов и баянистов, 
исполнявших татарские народные песни 
и вокальные произведения татарских 
композиторов XX века. Задача данного ис-
следования – сделать исторический очерк 
творчества татарских баянистов первой 
половины XX века, о которых практически 
нет научных исследований в аспекте их 
концертмейстерской деятельности. Их 
роль в умножении популярности корифе-
ев татарской вокальной эстрады того пе-
риода высока и недооценена по достоин-
ству. Талантливые импровизаторы, зна-
токи татарского песенного фольклора, 
виртуозные баянисты были не просто 
концертмейстерами безнотной культуры, 
они фактически были полноправными со-
здателями аранжировок татарской песни 
для эстрадного исполнения. Необходимо 
выявить историю таких тандемов «вокал-
баян» в татарской музыкальной культуре 
XX века в аспекте сохранения и развития 
традиционного репертуара и исполни-
тельского искусства (вокального или ба-
янного). 

Материалы и методы 
В качестве источников для исследова-

ния были использованы электронные 
аудиоколлекции граммофонных записей 
и каталоги виниловых пластинок, издан-
ных в XX веке и представленных на двух 
крупных интернет-порталах – «Russian-
Records.com» и «Каталог советских 
пластинок» [111]. Исторические сведения 
по татарскому исполнительству на баяне 
мы почерпнули из книги «Татар баянчы-
лары» (Татарские баянисты) [9], перевод 
цитат с татарского языка выполнен нами 
специально для данной статьи. Также был 
использован ряд статей татарских музы-
коведов и этномузыкологов о распро-
страненности баяна и гармоники среди 
татар в регионах России [5], особенно ин-
тересен анализ гармошечной культуры 
татарских сел Нижегородской области, с 
родины знаменитых татарских певцов и 
баянистов [4]. 

Литературный обзор 
Сегодня баянное исполнительское ис-

кусство в татарской музыкальной культу-
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ре – это профессиональное, высокохудо-
жественное сольное и ансамблевое твор-
чество. Баянист-композитор, баянист-
певец, баянист-концертмейстер – такие 
сочетания достаточно популярны в со-
временной татарской музыке. Профессио-
нальные композиторы Татарстана выде-
ляют тембр баяна как солирующий в сво-
их сочинениях. София Губайдулина напи-
сала «Татарский танец» для баяна и двух 
контрабасов (1992), и музыковеды нахо-
дят в этом инструменте этнический сим-
вол, отражение «традиции народного му-
зицирования» [13, с.143]. Зульфия Раупо-
ва по просьбе известного в мире баяниста 
Айдара Гайнуллина создала «Pentatango 
для двух солистов и камерного оркестра» 
(2015). Эльмира Галимова сочинила «Рап-
содию» для баяна и камерного оркестра 
(2013), которая вошла в «Антологию му-
зыки композиторов Татарстана» (Сочине-
ния для камерного оркестра в двух ком-
пакт дисках). 

История татарского традиционного ис-
полнительства на баяне на сегодняшний 
день не имеет фундаментальных работ на 
русском языке. Упомянутые выше труды 
на татарском языке требуют актуализа-
ции. Истории баянного исполнительства в 
России посвящены работы А.М. Мирека и 
М.И. Имханицкого [2]; изданы 
«Справочники баяниста», множество от-
дельных статей по педагогике и исполни-
тельству на баяне, методические разра-
ботки [7] – все это свидетельствует о ши-
рокой распространенности этого инстру-
мента в музыкальной культуре разных 
народов России. При этом следует разли-
чать два направления исполнительства – 
профессиональное концертное искусство 
нотной культуры и импровизационное 
безнотное на основе музыкального фоль-
клора (русских, татар, башкир и др.). 

 
Результаты  
Анализ уникальной коллекции архив-

ных аудиозаписей с грампластинок, пред-
ставленных на сайте Russian-Records.com 
(Рашн рекордс), показал следующие ре-
зультаты: записи татарских вокалистов 
начала XX века сделаны в сопровождении 

фортепиано, оркестра и гармоник [14]. 
Например, пение Камиля Мутыги (Камиль 
Мутыгуллович Тухватуллин) – с фортепи-
ано; записи татарских певцов-
гармонистов Мирфаиза Бабаджанова и 
Хусаина Юсупова 1910-1912 гг. дают воз-
можность услышать напевы «Баламиш-
кин», «Ачтуч», «Жигули», «Амерхан», «Ка-
ра болыт», «Порт-Артур», «Аккош», «Ал-
магачлар» и др. [14]. Татарское женское 
пение как сольное, так и в трио знакомит 
нас с певицами 1910-1912 гг.: Фатимой 
Муратовой, Нафисой Псняковой и Хади-
чой Гимбитской, они исполняют вокаль-
ные произведения в сопровождении гар-
моник: «Озын Эрбет» (соло Ф.Муратовой), 
«Алма-хөрмә», Аппагым былбылым», 
«Ижбулдин», «Ончы Фахри» [14]. 

Татарские композиторы первой поло-
вины XX века – С.Сайдашев [6, с.202], 
С.Габяши [6, с.196], А.Ключарев, а позднее 
– Шамиль Шарифуллин, хорошо играли на 
гармонике или баяне, с детства впитав 
традиционную музыку, типичные мело-
дические ходы, орнаментику, жанровые 
особенности. Султан Габяши вспоминал 
об отце (период 1894-1898 гг.): «Сын 
муфтия Арслан Гали подарил ему 
немецкую гармонику, на которой он 
впоследствии играл очень недурно, 
позднее он свободно исполнял татарские 
мотивы на пианино» [6, с.196]. О том, что 
музыку не приветствовали служители ис-
лама, С.Габяши также вспоминает в своей 
автобиографии периода 1894-1901 гг.: 
«Муллы не разрешали петь и играть на 
гармошке даже деревенским парням, 
которые все-таки ходили по ночам по 
улицам и распевали песни под гармошку» 
[6, с.196]. 

Несмотря на запреты духовенства, лю-
бовь к народному музицированию оста-
валась и свободно развивалась позже в 
советский период, когда баян и гармонь 
стали поистине «народными» для совет-
ских граждан разных национальностей. 
Баян в СССР – это буквально «мобильное 
средство» массовой музыкальной культу-
ры, который легко перевозить на гастро-
ли по стране, имеет яркое концертное 
звучание, подходит для любых мероприя-
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тий, так как не ограничен в репертуарных 
возможностях. Массовое обучение игре на 
баяне (от кружков до вузов), издание нот-
ных сборников и песенников с аккомпа-
нементом, усовершенствование кон-
струкции и тембровых возможностей ин-
струмента – все это выводит на професси-
ональную высоту исполнительское искус-
ство игры на баяне. 

Вот, например, как описывается про-
грамма празднования «Дня научного ра-
ботника» 24 февраля 1924 года в Казани: 
«с 10 до 13 часов дня в стенах «Дорнита» 
ученые могли поиграть в шашки, шахма-
ты, почитать советские журналы и газеты. 
В 13 часов дня состоялся концерт. В 15 ча-
сов был дан бесплатный обед. Вечером 
организовано кино и посещение театра по 
постановке Н. Островского «Не все коту 
масленица»; позднее предполагались тан-
цы, игры под аккомпанемент баяни-
ста» [12, с. 123]. 

Созданный в 1937 году ансамбль песни 
и пляски ТАССР (сегодня - Государствен-
ный Ордена Дружбы народов ансамбль 
песни и танца Республики Татарстан) уже 
в первой же концертной программе имел 
следующий состав – хор, три баяниста, 
один перкуссионист и один пианист, 
шесть танцоров [1, с.226]. А при подготов-
ке к декаде татарской литературы и ис-
кусства в Москве в 1957 году состав был 
увеличен до 100 человек, дополнив ор-
кестр народных инструментов пятью ба-
янами, гуслями, скрипками, кубызом, ба-
рабанами, кураем и другими [1, с.229]. 

Обсуждение  
Мы проанализировали творчество вы-

дающихся татарских певцов и баянистов 
XX века по сохранившимся грампластин-
кам и воспоминаниям современников, вы-
строив определенную хронологию разви-
тия концертного тандема «вокал-баян» 
(«пение с баянистом»). 

Баянист и гармонист Гани Валеевич 
Валеев (1905-1976) один из первых, кто 
был удостоен почетного звания заслу-
женный артист ТАССР [11]. Аудиозаписи 
татарских народных и авторских песен 
сделаны им в период 1938-1954 гг. сов-
местно с выдающимися вокалистами [3; 

14]: народным артистом ТАССР Усманом 
Альмеевым (1915-2011), народным арти-
стом ТАССР и РСФСР Фахри Насретдино-
вым (1911-1986), народным артистом 
ТАССР Рашидом Вагаповым (1908-1962), 
заслуженной артисткой ТАССР Джавахи-
рой Саляховой (1925-2009) [15]. Сольные 
записи народных мелодий «Каз канаты», 
«Каляу Гайша», «Минзәлә», «Салкын 
чишмә», «Бишле бию» для гармоники бы-
ли сделаны в Москве в 1938-1939 гг. на 
Ногинском заводе грампластинок [14]. 
Г.В. Валеев с 1940 года работал в Татар-
ской государственной филармонии бая-
нистом и концертмейстером в составе 
концертной бригады вместе с Рашидом 
Вагаповым и Джавахирой Салаховой [9]. 
Р.Вагапов и Д.Саляхова одними из первых 
создают жанр татарского вокального эст-
радного дуэта с песней «Зулейха», запись 
1950 года доступна к прослушиванию на 
сайте [14]. 

Концертный тандем «вокал-баян» сло-
жился между Г.В. Валеевым и Р.Вагаповым 
с песнями «Урман», «Кара урман», 
«Фирдәвескәй» (Фирдэускэй), «Әлфия» 
(Альфия) и многие другие. Сотни концер-
тов по всей территории СССР, возрожде-
ние забытых татарских народных песен, 
формирование культуры исполнитель-
ства народной песни в сопровождении ба-
яна – пожалуй, это основная историческая 
заслуга этого дуэта. 

Баянистка Рукия Габдрахмановна Иб-
рагимова (02.02.1913 – 28.04.1998) 
запомнилась слушателям как бессменный 
концертмейстер многих татарских певцов 
[10; 11]. В каталогах советских грампла-
стинок ее исполнение сохраняется вместе 
с Зифой Басыровой (1910-1979), народной 
артисткой ТАССР Гульсум Сулеймановой 
(1907-1968), народным артистом ТАССР 
Ильгамом Шакировым (1935-2019), Усма-
ном Альмеевым [3; 14; 15].  

Удивительная персона – «женщина-
баянист» Рукия Ибрагимова – с 5 лет 
научилась играть на гармошке, а уже в 14 
лет (1927 год) завоевала первую премию 
на конкурсе гармонистов, проходившем в 
Казани, играя на саратовской и венской 
гармониках. Председателем жюри был 
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знаменитый музыкант Файзулла Туишев. 
Школьная учительница Хадича апа напра-
вила Р. Ибрагимову для поступления в Во-
сточный музыкальный техникум (сегодня 
– Казанский музыкальный колледж им. 
И.В. Аухадеева), где под руководством 
композитора С. Габяши девушка даже пе-
ла в хоре. Однако скорая смерть учитель-
ницы, помогавшей Р. Ибрагимовой  
учиться музыке, заставила девушку оста-
вить музыкальный техникум. Она устраи-
вается учиться в Полиграфическую школу 
ФЗУ имени А.В. Луначарского и начинает 
работать наборщицей букв в типогра-
фии [9]. 

В 1933 году судьба Р. Ибрагимовой сно-
ва резко меняется в сторону творчества. 
Скрипач Хабибулла Ахмадуллин и артист 
Ходжа Шункаров пригласили ее играть 1-
2 концерта на гармонике вместо заболев-
шего Гали Джамлиханова. В 1934 году она 
начинает музыкальную работу в колхоз-
ном театре села Колбай-Мораса Биляр-
ского района под руководством сына Га-
лиаскара Камала – Анаса Камала. В этом 
же театре от скрипача Х. Ахмадуллина она 
выучила много старинных татарских ме-
лодий: «Озын су өсте», «Агач башы», 
«Абау, гөлкәем», «Алтынчәч», «Апакай-
алмакай», «Аппагым-җанашым», «Алдым-
бирдем», «Ах, җанаш», «Фәрхетдин», 
«Агыйдел каты ага», «Әхмәтсафа», «Аб-
дулла ахун», «Бала тимри», «Камәр», 
«Сәфәр», «Кыр казы», «Төмән», «Төпле 
Якуп», «Чаталҗа» [9]. 

В 1935 году новый режиссер театра Са-
бир Уметбаев дарит Рукие Ибрагимовой 
новый баян от чистопольского произво-
дителя гармошек Вараксина и направляет 
ее учиться в Москву на «общемузыкаль-
ные курсы». 17 февраля 1937 года после 
окончания курсов Р. Ибрагимова верну-
лась на родину и с 1938 года начала рабо-
тать баянистом-концертмейстером в те-
атре Мензелинска. Настоящий опыт кон-
цертного сольного исполнительства фор-
мируется в эти годы – это и музыкальное 
оформление спектаклей театра, концерты 
во время гастролей, работа с вокалиста-
ми [9]. 

Важный этап творческой биографии Р. 
Ибрагимовой начинается с 1940 года, ко-
гда она назначена концертмейстером Та-
тарского государственного академическо-
го театра. Начинается время серьезной 
музыкальной работы вместе Дж. Файзи, С. 
Сайдашевым. На радио она сольно испол-
няет народные мелодии и аккомпанирует 
певцам – Г. Сулеймановой, Г. Камаевой, М. 
Сафину, У. Альмиеву и  З.Басыровой. В 
1949 году Р. Ибрагимова начала работать 
в Татарском государственном ансамбле 
песни и пляски. Коллега – баянист Раис 
Сафиуллин вспоминает, что она создала 
свой стиль исполнения татарской народ-
ной песни, наполняя ее мелизмами и со-
храняя традиционный дух каждой мело-
дии [9]. 

Вместе с баянистом Мухтаром Ахмаде-
евым Р. Ибрагимова работала с И. Шаки-
ровым, в 1966 году была выпущена грам-
пластинка на фирме «Мелодия», включа-
ющая 9 авторских и народных песен в их 
исполнении: «Ык буйлары» (К. Бакиров – 
Г. Зайнашева), «Тәфтиләү» (сл. Г. Тукая), 
«Яшь наратлар» (сл. И. Юзиева), «Туган 
тел» (сл. Г. Тукая), «Көзге ачы җилләрдә», 
«Янар чәчәк» (М. Яруллин – И. Юзеев) 
«Иртәнге нур» (С. Садыйкова – З. Вәли), 
«Ул һаман истә» (халык җыры – Л. Айту-
ганов), «Сөмбел». Так формируется еще 
один типовой состав для татарской 
народной музыки – «один певец с двумя 
баянистами» [3; 14]. 

С Гульсум Сулеймановой Р. Ибрагимова 
также записала несколько пластинок в 
тандеме «вокал-баян», сохраняются сле-
дующие аудиозаписи: «Сәгать чылбыры», 
«Гөлләр үсә», «Сәгать чылбыры». С Зифой 
Басыровой записаны песни «Шомыртым» 
и «Зариф» в Москве в 1947 году [3; 14]. 

Коллега Р. Ибрагимовой – баянист Мух-
тар Хисамутдинович Ахмадеев (18.03.1925 
– 12.06.1987) [11]. В 1945 г. Мухтар 
Ахмадеев был приглашен на работу в 
Татгосфилармонию имени Г.Тукая, с 1946 
г. был баянистом Государственного 
ансамбля песни и танца РТ. В 1950-ые го-
ды работал с З. Басыровой, Г. Сулеймано-
вой, А. Шакировой, Р. Вагаповым, У. Аль-
меевым, А.Авзаловой, Г. Рахимкуловым. 
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Сохранились аудиозаписи с грампласти-
нок – это татарские народные песни: 
«Чибәр кызлар» («Красивые девушки», 
слова Ахмеда Ерикеева), «Батыр егетләр» 
(«Смелые парни»), «Зуя», «Өммегөлсем» 
(слова Махмута Хусаинова), «Ак Идель 
буйлары», «Кара урман аша» («Через дре-
мучий лес»), «Бәйрәм җыры» («Празднич-
ная»), «Апакай-алмакай», «Йолдызым», 
«Васфи-Камилә», «Күңелле җырлар», «Ра-
май», «Мөслим», «Габдрахман» и др. [14]. 

Коллега Р. Ибрагимовой и М. Ахмадеева 
— баянист Раис Шагимарданович Са-
фиуллин (1926-2004) также много га-
стролировал вместе со знаменитыми пев-
цами и участвовал в записях пластинок в 
Москве. Практика аккомпанирования 
двумя и тремя баянистами сформирова-
лась именно в творчестве этих музыкан-
тов, создавая голосу певца богатое сопро-
вождение, наполненное гармонией, рит-
мом и подголосочностью, заменяя ор-
кестровое сопровождение. В грампла-
стинках фирмы «Мелодия» имя Р. Са-
фиуллина часто упоминается именно с 
коллегами баянистами Р. Ибрагимовой и 
М. Ахмадеевым. О баянисте в 2006 году 
выпущена книга воспоминаний на татар-
ском языке («Сагындым, бик сагындым… : 
баянчы Рәис Сафиуллин турында 
истәлекләр») [8]. Заслуженный работник 
культуры ТАССР Р.Сафиуллин создавал 
концертные тандемы в период 1957-1962 
гг. с певицами Г.Сулеймановой, 
М.Рахманкуловой, Р.Тимерхановой, 
У.Альмеевым, Г.Гафиатуллиной, сохрани-
лись аудиозаписи татарских народных пе-
сен «Галиябану», «Сүнмәс хисләр», 
«Татарстан», «Актаныш басмалары», «Уен 
җыры», «Әтнә» [14]. 

Заключение  
«Пение с баянистом» полноценно во-

шло в татарскую музыкальную культуру 

как новый жанр народного музицирова-
ния и как концертный эстрадный жанр в 
первой половине XX века. Творческий 
тандем «вокал-баян» был музыкально-
равноправным, так как искусство баяни-
ста не просто сопровождало пение, но и 
украшало пышными импровизациями, 
интересными гармоническими и ритми-
ческими аранжировками. Эти же баяни-
сты-концертмейстеры часто выступали в 
качестве солистов концертных бригад. 
Перечисленные в данной статье музыкан-
ты были изначально талантливыми 
народными гармонистами, перенесшими 
свое искусство традиционного музициро-
вания на баянное исполнительство. Высо-
кий уровень игры на баяне и гармониках 
был оценен на уровне страны, так как 
честь записываться в Москве на студиях 
фирмы грамзаписи «Мелодия» была не 
каждому дана. Следует отметить большую 
роль электронных архивов, в которых 
хранятся бережно оцифрованные и нахо-
дящиеся в свободном доступе аудиозапи-
си грампластинок выдающихся татарских 
певцов и баянистов XX века, что дает воз-
можность современным музыкантам по-
слушать, перенять технику исполнения 
народной музыки, поучиться искусству 
сотворчества. Сегодня вызывает сомне-
ние устойчивость и жизнеспособность 
этого явления на концертной эстраде, так 
как новые творческие тандемы «вокал-
баян» среди молодых исполнителей 
встречаются очень редко. Искусство «пе-
ния с баяном» останется, пожалуй, только 
в бытовом музицировании народа. Сле-
дующие исследования будут посвящены 
истории творческих тандемов второй по-
ловины XX – нач. XXI вв.  
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