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Граммофонные записи татарских исполнителей начала XX века 
в «Восточном каталоге» Алана Келли

Gramophone Recordings of Early 20th Century Tatar Performers 
in Alan Kelly’s “The Orient Catalogue”

В начале XX века на территории России получила широкое распространение граммофонная 
запись. Одна из крупнейших компаний – английское акционерное общество «Граммофон» 
– создавала грамзаписи  как русских исполнителей, так и представителей других народов,  
в том числе татарских певцов, музыкантов, артистов. Информация о первых грампластинках 
с  участием татарских певцов частично приводится в работе исследователя Валентина Янина. 
Актуальность дальнейшего изучения граммофонных записей татарских исполнителей, поиск 
исторических источников привели автора данной статьи к установлению контакта с ведущим 
экспертом по истории компании «Граммофон», английским дискографом Аланом Келли. В его 
«Полном каталоге русских граммофонных записей, сделанных компанией “Граммофон”с 1899 
до 1928 года в России и за рубежом» содержится ценная информация о самых первых образцах 
звукозаписи татарских певцов. В сфере научных интересов оказался также «Восточный 
каталог» Алана Келли, имеющийся в рукописном варианте и переданный автору статьи для 
изучения. В нём представлены грамзаписи татарских исполнителей с 1904 по 1913 год. Каталог 
впервые введён в научный оборот. Автор статьи рассматривает структуру каталога, выстраивает 
хронологию сессий татарских записей, указывает города, где проводились записи, выявляет 
забытые имена исполнителей, анализирует их репертуар. Благодаря «Восточному каталогу» 
Алана Келли получена уникальная возможность освещения истории граммофонных записей 
татарских певцов и музыкантов начала XX века.  

Ключевые слова: граммофонная запись  в России, акционерное общество «Граммофон», 
«Восточный каталог» Алана Келли, татарские исполнители. 
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In the beginning of the 20th century gramophone recordings received wide circulation throughout  
the territory of Russia. One of the largest companies – the English public company “Gramophone” – 
created gramophone recordings both of Russian performers and of representatives of other peoples, 
including Tatar singers, musician and artists. Information about the first gramophone records with the 



2 0 1 9,2

39

С u l t u r a l  H e r i t a g e  i n  H i s t o r i c a l  P e r s p e c t i v e 

participation of Tatar singers is given in part in the work of researcher Valentin Yanin. The relevance of 
further study of gramophone recordings of Tatar performers, the search for historical sources, brought 
the author of the present article to establishment of contact with the leading expert in the history of the 
“Gramophone” company, English discographer Alan Kelly. In his “Complete Catalogue for Russian 
Gramophone Recordings Made by the “Gramophone” company from 1899 to 1928 in Russia and 
abroad” there is valuable information contained about the very first examples of recordings by Tatar 
singers, starting from 1901.  “The Orient Catalogue” by Alan Kelly, available in manuscript form 
and passed to the author of the article for studies, also turned out to be within the sphere of scholarly 
interests. It presents gramophone recordings of Tatar performers from 1904 to 1913. This catalogue 
has been brought into scholarly use for the first time. The author of the present work examines the 
structure of the catalogue, establishes the chronology of the sessions of Tatar recordings, indicates the 
cities where the recordings were made, discloses forgotten names of performers and analyzes their 
repertoire. Due to Alan Kelly’s “The Orient Catalogue” the unique opportunity is obtained to elucidate 
the history of gramophone recordings of Tatar singers and musicians of the early 20th century.

Keywords: gramophone recording in Russia, “Gramophone” public society, Alan Kelly’s  
“The Orient Catalogue,” Tatar performers.
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Информацию о первых записях та-
тарских исполнителей находим  
в работе известного исследовате-

ля Валентина Янина «Каталог вокальных 
записей российского отделения компании 
“Граммофон”» [4]. Среди записей, отно-
сящихся к 1901 году, в разделе «Мужские 
голоса соло» зафиксировано пение тено-
ра, однако имя исполнителя не указано.  
В других случаях приводятся только име-
на исполнителей или названия произведе-
ний [там же, с. 254]. Кроме того, в данном 
разделе есть записи, обозначенные сокра-
щённо – «татарск.». В разделе «Женские 
вокальные ансамбли» восемнадцать пе-
сен также указаны кратко –  «татарские 
песни» [там же, с. 441, 442]. 

Поиски исторических источников 
граммофонных записей татарских испол-
нителей начала XX века привели автора 
статьи в 2012 году к ведущему эксперту 
по истории компании «Граммофон», од-
ному из авторитетных в мире дискогра-
фов – доктору Алану Келли (1928–2015), 

с которым был установлен контакт. Бо-
лее полувека английский учёный посвя-
тил составлению подробной дискогра-
фии записей, произведённых компанией 
«Граммофон», работе в архивах звуко-
записывающей компании «EMI Group» 
(«Electric & Musical Industries»). В ходе 
изысканий  Келли выстраивал дискогра-
фии, основываясь на языке исполнения, 
географии и на техническом происхож-
дении каждой записи. Им сформированы 
русский, французский, итальянский и 
голландский каталоги компании «Грам-
мофон» вместе с десятью томами матриц 
записей «HWV» – «His Master’s Voice» 
(«Голос его хозяина»). Огромный объ-
ём информации Келли зафиксировал и 
растиражировал на CD-ROM. За выдаю-
щийся вклад по изучению истории звуко-
записи и за дискографические исследова-
ния  в 2007 году «Ассоциация коллекций 
звукозаписи» (ARSC) присудила Алану 
Келли премию «Lifetime Achievement 
Award»1. 



2 0 1 9, 2

40

Кул ьт у р н о е  н а с л е д и е  в  и с т о р и ч е с к о й  о ц е н к е

В результате переписки с  А. Келли 
автору статьи был любезно предоставлен 
«Полный каталог русских граммофон-
ных записей, сделанных Граммофонной 
Компанией с 1899 до 1928 года в России 
и за рубежом» («The Russian Catalogue»)2. 
В «Русском каталоге» особую ценность 
представляют самые первые записи та-
тарских певцов, музыкантов, осущест-
влённые в июне 1901 года в Казани [3]. 

В предисловии к «Русскому катало-
гу»  Келли упоминает «Восточный ка-
талог» («Orient Catalogue»), имеющийся 
в рукописном варианте. Узнав о нашем 
исследовании в области граммофонных 
записей татарских исполнителей, док-
тор Келли переслал неизданные матери-
алы «Восточного каталога», сопроводив 
их письмом (от 8 февраля 2012 года)3. 
В частности, он пишет, что на протяже-
нии почти шести десятилетий вёл работу 
по систематизации грамзаписи фирмы 
«Граммофон», и только «Восточный ка-
талог» остался незавершённым. Труд-
ность представляла та его часть, где за-
писи велись на языках, не использующих 
латиницу или кириллицу (арабский, ко-
рейский и другие языки). Необходимо 
было получить данные, касающиеся так-
же и татарского языка. И хотя номера ма-
триц, каталожные номера были извест-
ны, однако, как пишет учёный, «имена 
исполнителей и названия произведений 
были введены только тогда, когда стали 
доступны печатные каталоги, а ориги-
нальные тексты были транслитерирова-
ны на русский язык»4.

 «Восточный каталог»5 автором ста-
тьи впервые вводится в научный оборот. 
Его распечатка составляет 472 страни-
цы (размер шрифта – 11). Основными 
языками являются арабский, афганский, 
бирманский, индийский, индонезийский, 
китайский, татарский, тибетский, турец-
кий, японский и другие. 

В системе каталожной нумерации 
«Граммофона» «Восточный каталог» на-
ходится в пределах от 10000 до 19999 для 
граммофонных пластинок марки «Грам-
мофон. Пишущий Амур» и от 100000 до 
109999 (включительно) – марки «Зоно-
фон». Нами выявлены записи татарской 
языковой группы, которая охватывает 
крымско-татарский (Crimean-Tartar), пер-
сидско-татарский (Persian-Tartar) и ка-
занско-татарский (Kazan-Tartar) языки.  
В ходе изучения каталога обнаружено 436 
записей казанско-татарских исполнителей, 
осуществлённых компанией «Граммофон» 
в России. В отличие от опубликованных 
печатных каталогов и списков татарских 
граммофонных пластинок, последова-
тельность матричных номеров в структуре 
«Восточного каталога» позволяет опреде-
лить место, где сделана запись, хроноло-
гию записей, иногда и точную дату. 

Изучение каталога помогло устано-
вить хронологию татарских сессий зву-
козаписи российского отделения компа-
нии «Граммофон»: 

1) 1904 – Казань (16 записей), 
Санкт-Петербург (64 записи);

2) 1906 – Казань (ноябрь, 45 записей), 
Санкт-Петербург (декабрь, 19 записей);

3) 1907 – Москва (июнь, 10 записей);
4) 1908 – Москва (февраль, 31 запись);
5) 1909 – Москва (12 июля, 6 записей), 

Казань (21–22 июля, 88 записей), Москва 
(декабрь, 6 записей);

6) 1910 – Москва (7–9 сентября, 10 за-
писей), Москва (14 сентября, 23 записи);

7) 1912 – Санкт-Петербург (12 апре-
ля, 14 записей), Москва (20 апреля, 4 за-
писи), Нижний Новгород (23–26 августа, 
66 записей); 

8) 1913 – Санкт-Петербург (11–13 ок-
тября, 14 записей), Москва (1 декабря, 
 20 записей). 

Данные «Восточного каталога» пока-
зывают, что в период с 1904 по 1913 год 
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компанией «Граммофон» были произве-
дены 436 записей татарских исполните-
лей. Учитывая зафиксированные в «Рус-
ском каталоге» первые записи 1901 года 
(их 41), общее количество составляет 477 
записей. Компания «Граммофон» плани-
ровала провести очередную сессию татар-
ских записей в июле 1914 года. В рубри-
ке «Хроника» журнала «Граммофонный 
мир» читаем: «Заведующий музыкаль-
ным отделом О-ва “Граммофон” Э. Бран-
дау выезжает на днях в Нижний Новгород 
и далее по Волге, вплоть до Астрахани со 
специальной целью сделать целый ряд 
записей на татарском и калмыцком наре-
чиях»6. Однако записи сделаны не были 
(информация о них отсутствует). 

Граммофонные записи казанско-та-
тарских исполнителей систематизиро-
ваны по видам исполнения в отдельные 
блоки, каждый из которых включает 
определённый ряд последних цифр ката-
ложного номера. Это даёт возможность 
проследить репертуар внутри каждого 
блока. Татарские певцы, музыканты, ак-
тёры в «Восточном каталоге» представ-
лены следующими видами исполнения:

1) Инструментальный ансамбль (1–
499); 

2) Оркестр (500–999);
3) Чтение (1000–1999);
4) Соло «мужское пение» (2000–2999);   
5) Соло «женское пение» (3000–3999);
6) Вокальные ансамбли (4000–4999);
7) Концертные инструменты (8104–

8117);
8) Инструменталисты (9100–9149). 
Каждая конкретная запись в струк-

туре каталога обозначается следующим 
образом: на одной строке с именем ис-
полнителя приводится название города, 
где производилась запись. Ниже, в левой 
колонке даются каталожный и матрич-
ный номера, далее – дата записи и на-
звание произведения. Например, в блоке 

«Инструментальный ансамбль» (казан-
ско-татарский ансамбль) информация 
выглядит так: 

Расшифровка означает, что татарский 
популярный наигрыш «Танцуй, девушка, 
Апипа» («Бас, кызым, Әпипә») записан  
в исполнении Казанско-татарского ансамб-
ля в 1906 году в Санкт-Петербурге (номер  
по каталогу – X-100450, номер матрицы 
– 4950L). Номер 10401, расположенный 
под указанием места записи, означает, что 
данная запись дублируется и для пласти-
нок «Граммофон. Пишущий Амур». 

В блоке «Оркестр» отмечены 58 за-
писей: «Оркестр (казанск.-татарск.)», 
«Татарский оркестр под управлени-
ем Хабибуллы Ахмадуллина», «Ка-
занско-татарский струнный оркестр 
(гармонь, скрипка и мандолина)», «Му-
сульманский оркестр», «Казанско-татар-
ский оркестр, рук. Х. Ахмадуллин». 

Блок «Соло “мужское пение”» вклю-
чает 202 записи: 82 – анонимных ис-
полнителей (с указанием – «казанск.- 
татарск.») и 120 – известных популяр-
ных исполнителей начала XX века. Это 
куплетист Г. Камаев, певцы-гармони-
сты Х. Юсипов, М. Губайдуллин, певцы  
И. Дусанбеков, Т. А. Нурбаев, Ш. Саги-
тов, И. Адамантов. Известный певец Ка-
миль Мутыги-Тухватуллин (1883–1941) 
на граммофонных пластинках «Пишу-
щий Амур» и «Зонофон» осуществил 51 
запись в 1910, 1912 и 1913 годы. Особый 
интерес представляют записи К. Муты-
ги-Тухватуллиным песен на стихи татар-
ского поэта Г. Тукая (1910) [1, c. 62]. Ин-
формация об одной из записей в каталоге 
выглядит следующим образом:
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Песня «Если москвичи возьмут за ши-
ворот» («Тотса мәскәүләр якаң») записа-
на Камилем Аль Мутыги-Тухватуллиным 
в сопровождении фортепиано 7 сентября 
1910 года в Москве (номер по каталогу 
– X-4-102922, матричный – 1309ae) для 
пластинки «Зонофон» формата «гранд»7. 
После имени «Камилл Аль Мутыги Тух-
ватуллин» указан язык исполнения –  
крымско-татарский (Crimean Tartar). При 
выстраивании матричных номеров этой 
московской сессии «Граммофона» было 
выявлено, что записи певца вклиниваются 
в группу, имеющую обозначение:  «Труп-
па крымско-татарских музыкантов». Тем 
самым Мутыги-Тухватуллин отмечен как 
крымско-татарский певец, хотя прослу-
шивание записей указывает на язык ис-
полнения – казанско-татарский. 

В публикации автора статьи, посвя-
щённой одному из первых татарских ис-
полнителей начала XX века – Ибрагиму 
Адамантову, были также использованы 
данные из «Восточного каталога», зна-
комство с которыми позволило опреде-
лить хронологию грамзаписей этого пев-
ца [7, pp. 96, 97]. 

В блоке «Соло “женское пение”» 
нами выявлены 23 записи двух москов-
ских сессий 1907 и 1908 года популярной 
певицы, первой татарской «шансонетки» 
Мариам Искандеровой [2, с. 59, 60]8. Пес-
ни «Соловей» («Сандугач», номер по ка-
талогу – 103737) и «Ай, душечка» («Ай, 
бәгърем», номер по каталогу – X-103738) 
– типичные образцы развлекательной 
музыки городской культуры татар. 

Четыре записи песен в исполнении 
популярной певицы Нафисы Псняковой9   
в блоке «Соло “женское пение”» произведе-
ны на граммофонной пластинке «Зонофон» 
и две – на пластинке «Пишущий Амур»  
в 1912 году в Нижнем Новгороде. О со-
вместных выступлениях М. Искандеровой 
и Н. Псняковой свои воспоминания оставил 

татарский писатель, поэт, журналист нача-
ла XX века С. Сюнчелей: «Обе эти госпо-
жи довольно красивые певицы. Возможно, 
если бы они получили соответствующее 
воспитание и образование, мы могли бы 
ими гордиться» [6, с. 237]. В блоке «Соло 
“женское пение”» также обнаружены 28 за-
писей анонимных исполнительниц. 

В блок «Вокальные ансамбли» вошёл 
«мужской дуэт» И. Адамантова и Г. Са-
хиба в сопровождении скрипки и форте-
пиано, а также «женское трио» в соста-
ве Н. Псняковой, Г. Сиразетдиновой и  
С. Зайнуллиной в сопровождении ин-
струментального ансамбля. Здесь же за-
фиксированы 48 записей анонимных ан-
самблей – дуэты, трио, квартеты10.  

Две записи на пластинке «миньон» 
неизвестного инструментального дуэта 
обнаружены в блоке «Концертные ин-
струменты». Это популярные в начале XX 
века татарские мелодии «Напев Сборов» 
(«Җыен көе») (номер по каталогу – 108104, 
матричный – 4948l) и «Оренбургский» 
(«Оренбур-Касимский») (номер по ката-
логу – 108105, матричный – 4948l), запи-
санные в 1906 году в Санкт-Петербурге.  

Пятнадцать записей игры на гармонике 
вошли в блок «Инструменталисты». Это 
две записи музыканта И. Кудашева-Аш-
казарского на грампластинку формата 
«миньон» и три его записи на грампластин-
ку «гранд» в февральской сессии 1908 года 
в Москве. Известный гармонист А. Козлов 
записал 20 апреля 1912 года в Москве четы-
ре наигрыша на пластинку «гранд». Здесь 
же имеются шесть записей «соло на гармо-
нике» неизвестного исполнителя, осущест-
влённые  22 июля 1909 года в Казани. 

Таким образом, благодаря «Восточ-
ному каталогу» Алана Келли получена 
уникальная возможность изучения исто-
рии татарской музыки в граммофонных 
записях, возрождения забытых имён та-
тарских исполнителей начала XX века.
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