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◻ В начале XX века, особенно с появлением у татар в 1905 году 
собственной периодической печати, широкого развития 
книгопечатания и книготорговли, возникновения татарского театра, 
творческих клубов ситуация в области музыкального искусства 
меняется кардинальным образом. Занятия музыкой, посещение 
концертов, приглашение музыкантов на дом на различные семейные 
торжества становятся обыденным явлением. Правда, споры с 
кадимистами всё ещё продолжаются, но они уже не играют никакой 
роли, поскольку музыкой начинают увлекаться богатые слои 
татарского общества — купцы и промышленники, за счёт 
пожертвований которых существовали вся система религиозного 
образования, мечети и медресе. Некоторые татарские купцы 
открывают музыкальные магазины, надеясь, что в новых условиях это 
станет прибыльным делом. В это время среди татарских богачей 
распространяется новая мода: завлекая музыкантов высокими 
гонорарами, они заказывают им мелодии и песни, которые должны 
быть названы именем заказчика. Так появились известные 
инструментальные напевы "Бала Мишкин" ("Дитя Мишкина"), 
"Пороховой Фатыйх" ("Фатих из Пороховой слободы"), "Айтуган кое" 
("Напев Айтугана"), которые вошли в золотой фонд татарского 
музыкального искусства.



◻ Многие известные татарские песни и мелодии, которые ныне 
считаются народными, имели своих авторов и свою историю. 
Самая популярная татарская народная песня "Ай, былбылым" 
("Соловей мой"), которая считается исконно татарской, 
происходит с Арабского Востока. В 1910 году её привёз 
"татарский Шаляпин" Камиль Мутыги, который начал 
исполнять её с татарскими словами. Известная лирическая 
песня "Тэфтилэу" ("Тэфкилев кое" — "Напев Тевкилева") также 
имеет свою интересную историю. Своим названием она 
обязана муфтию Салимгараю Тевкилеву (1805-1885). Поначалу 
она исполнялась в виде баита с одноимённым названием. По 
одной из версий, её сочинила дочь муфтия — Гайша, которая 
была влюблена в гувернёра-француза. В один из дней 
Салимгарай застал в комнате дочери француза, который 
прятался в шкафу. Побитый палкой гувернёр вынужден был 
бежать через окно. "Тэфтилэу" написана на мотив армянской 
песни "Ласточка", которую дочь Тевкилева слышала от одного 
из армянских знакомых муфтия. В начале ХХ века текст баита 
был утерян, в переработанном виде он начал исполняться на 
стихи Г. Тукая "Озелгэн омет" ("Несбывшаяся надежда").



◻ Некоторые песни раньше были известны под другими названиями. Например, известная 
песня "Туган тел" ("Родной язык"), написанная на слова Г. Тукая, когда-то называлась "Сэлим 
бабай" ("Старик Салим").

◻ Большой популярностью среди богатых татар пользовался музыкальный мастер Гилязетдин 
Сайфуллин (1873-1946). Он изготовил около 600 дисков для музыкальных шкатулок "Стелла" 
и "Мира", нотировал свыше 400 народных песен. Этот бывший деревенский парень поначалу 
работал в музыкальном магазине татарского купца Гарифа Минкина, чинил музыкальные 
шкатулки и инструменты. Слава о мастере, который мог отремонтировать любые, даже 
самые сложные и мудрёные инструменты, быстро распространилась по всей татарской 
части города. Богатые татары хотели, чтобы их обслуживал лично Гилязетдин Сайфуллин. 
Спустя время мастер решил, что хватит работать на чужого дядю, и открыл свою 
мастерскую. Так он чинил-латал бы и дальше, если бы в один из дней судьба в образе 
приказчика, который принёс в мастерскую чинить музыкальную шкатулку своего хозяина, не 
подкинула ему интересную идею. В принципе, эта идея уже давно витала в воздухе и 
странно, что до сих пор не нашлось желающего осуществить её. Приказчик предложил 
мастеру изготовить пластинки с татарскими мелодиями, которых до сих пор не было и 
которые могли бы пользоваться большим спросом среди состоятельных татар. Скоро сказка 
сказывается, да долго дело делается. Гилязетдину Сайфуллину пришлось освоить азы 
музыкальной и нотной грамоты, досконально изучить технологию изготовления дисков для 
музыкальных шкатулок. Его труд и старания были вознаграждены сторицей. Заказы на 
татарские пластинки посыпались как из рога изобилия, да и музыкальные шкатулки стали 
лучше расходиться. Так благодаря одному человеку появились первые татарские пластинки. 
Позже Гилязетдин Сайфуллин начал печатать ноты известных татарских мелодий, но это уже 
другая история.



◻ После 1917 года татарская музыка начинает терять своё своеобразие. Исконно 
татарские душевные и мелодичные напевы стали вытесняться советскими 
шлягерами.

◻ Однако окончательно погибнуть народной музыке не дала небольшая группа 
энтузиастов (в том числе и русских композиторов Александра Ключарёва и 
Василия Виноградова). В послевоенный период этому вопросу начинает 
уделяться более пристальное внимание: проводятся исследования, 
организуются фольклорные экспедиции, издаются сборники, посвящённые 
народной татарской музыке, оперные и эстрадные исполнители, как правило, 
включают татарские народные песни в свой репертуар. Их исполнение требует 
хорошего голоса и профессионального мастерства. В наши дни уже мало кто 
может мастерски исполнить протяжную народную песню. Глобализация и 
вестернизация общества самым отрицательным образом сказались на 
татарском музыкальном искусстве, большинство современных татарских "звёзд" 
эстрады — жалкая копия известных западных и русских популярных 
исполнителей. Исконная татарская музыка осталась в далёком прошлом, всё, что 
ещё сохранилось, некому беречь и развивать. Нет нового Исхаки, который 
громогласно заявил бы обо всём этом. Остаётся надеется лишь на то, что 
татары, насытившись эрзац-национальной культурой, обратят свои взоры к 
прошлому, к тому богатому наследию, которое наши предки передавали из 
поколения в поколение.


