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Грамзапись татарской музыки начала XX века:
певец-гармонист Мирфаиз Бабажанов

Культурное наследие в исторической оценке

Аннотация. В настоящей статье на основе документальных материалов, мемуарных 
источников рассматривается деятельность певца и гармониста Мирфаиза Бабажанова. 
Известный в народе под именем Троицкий Мирфайза, он оставил заметный след в 
области граммофонной записи татарской музыки начала XX века. Впервые автором статьи 
вводится в научный оборот и анализируется граммофонный репертуар исполнителя, 
представленный записями общества «Сирена-Рекорд» (“Syrena Rekord”) и дисками фирмы 
«Пате» (“Pathé”). Даётся оценка жанровых особенностей репертуара (протяжная лирика 
татар, скорые городские песни, баит), неповторимой исполнительской манеры певца-
гармониста, своеобразия певческого голоса (контратенор). Автор рассматривает имеющиеся 
в граммофонном репертуаре Бабажанова песни и инструментальные наигрыши других 
тюркоязычных народов: башкир, казахов, узбеков. Творческое наследие Бабажанова, ставшее 
достоянием городской музыкальной культуры татар начала XX века, и сегодня вызывает 
большой интерес. 
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Сultural Heritage in Historical Perspective

Abstract. On the basis of documental materials and memoir sources, this article examines the 
activities of singer and accordionist Mirfaiz Babazhanov. Known among the people as Troitsky 
Mirfayza, he has left a distinctive legacy in the sphere of early 20th century Tatar music. The author 
brings into scholarly use for the first time and analyzes the performer’s gramophone recording 
repertoire presented by recordings made by the “Syrena Rekord” company and discs made by the 
“Pathé” company. 

An evaluation is given of the genre-related particularities of the repertoire (the Tatar plangent 
lyrical song, the swift urban songs, the bait), of the inimitable original performance manner of the 
singer-accordionist, and the particularity of his singing voice (countertenor). The author examines 
the songs and instrumental tunes of other peoples with Turkic languages: Bashkirs, Kazakhs and 
Uzbeks, available in Babazhanov’s gramophone repertoire. Babazhanov’s artistic legacy, which 
became a prominent feature of the early 20th century Tatars urban musical culture, continues to 
arouse great interest among listeners at the present time, as well.
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Original article

Gramophone Recordings of Early 20th Century Tatar Music:
Singer and Accordionist Mirfaiz Babazhanov

В начале XX века распространивша-
яся по всей России граммофонная 
музыка способствовала популяри-

зации творчества татарских исполните-
лей. Выявленные граммофонные пластин-
ки дают возможность более детального 
изучения музыкального наследия извест-
ных татарских певцов и музыкантов того 
времени. Одним из наиболее популярных 
исполнителей, оставивших яркий след  
в музыкальной культуре татар, в том числе 
в области грамзаписи татарской музыки, 
был певец и гармонист Мирфаиз (Амир-

фаиз) Бабажанов (1867–1943). В народе 
он обрёл известность под именем Тро-
ицкий Мирфайза, по месту проживания  
в г. Троицке (ныне город в Челябинской 
области). 

Актуальность данной статьи заключа-
ется в анализе творчества и дискографии 
незаурядного певца-музыканта Мирфаи-
за Бабажанова, деятельность которого на 
сегодняшний день остаётся малоизучен-
ной. Новизна работы обусловлена при-
влечением периодической печати начала 
XX века, рецензий на концерты и вечера,  
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граммофонных пластинок общества «Си-
рена-Рекорд» (“Syrena Rekord”) и дисков 
фирмы «Пате» (“Pathé”) с записями музы-
кальных произведений в исполнении Ба-
бажанова. Материалы впервые вводятся  
в научный оборот. 

Из скупых биографических данных из-
вестно, что предки М. Бабажанова были 
выходцами из Средней Азии. Фамилия 
певца – Бабажанов – образована из уз-
бекских слов баба (отец) и джан (душа, 
жизнь), что отражает национальную при-
надлежность. В одном из текстов его песен 
есть такие слова: «Безнең Троиски шәһәре, 
ике суның арасы, Үзе җырлый, үзе уйный, 
Мирфәйзә – сарт баласы» («Наш город 
Троицк – между двумя речками, Мирфайза 
сам поёт, сам играет – он дитя сартов [сарт 
– узбек]» [1, с. 6]1. 

Известный писатель Сайфи Кудаш 
вспоминал о встрече с казахским акыном, 
который каждое лето ездил в Троицк и по-
сещал там кумысхану (кумысную) певца 
Мирфаиза Бабажанова, прославившегося 
записями на граммофонных пластинках 
[2, с. 41]. В кумысхану приходили пооб-
щаться, послушать песни и игру башкир-
ских кураистов, казахских музыкантов. 
Сам Мирфаиз также участвовал в этих 
развлечениях: играл на гармони и пел [3, 
с. 32]. Общаясь с казахскими певцами и 
музыкантами, Бабажанов перенял у них 
казахские песни и научился играть на ка-
захской домбре. 

Одной из граней исполнительской де-
ятельности Бабажанова были его высту-
пления на ярмарках, в кинотеатрах и чай-
ных. Ежегодно певец-гармонист выезжал  
в Нижний Новгород, где участвовал в раз-
влекательных концертах знаменитой Ни-
жегородской ярмарки, именуемой у татар 
«Макарджа» (“Мәкәрҗә”). По воспоми-
наниям современников, Бабажанов вы-
ступал в ресторане гостиницы «Двусвет-

ная», в чайной Хусаиновского подворья.  
«1913 год. Макарьевская ярмарка. Зал 
чайханы Хусаиновского подворья. На 
эстраду вышел крупный, привлекательный 
человек средних лет. На нём – аккуратно 
приталенное стёганое пальто, каляпуш, 
вышитый искусственными жемчугами, 
брючины, натянутые поверх сапог. Усы 
и бородка аккуратно по-мусульмански 
подстрижены. Если бы в руках у него не 
было гармони, можно было бы подумать: 
“Зачем этот богатый дядя вышел на сце-
ну?” Слов нет: мастерски, душевно играет.  
А ведь он ещё и петь должен. И думаешь, 
а уместится ли в зале голос, который вы-
льется из этого большого человека? Вот он 
и запел под аккомпанемент своей гармони: 
“Киләдер лә кәрван, hай, киләдер... Урге-
нечтән түгел, Хивадан...” (Идёт караван, 
ай, идёт… Не из Ургенча, а из Хивы…). 
Дыхание его свободное, а вот голос… Не 
знаю даже, как об этом сказать. Голос не 
мужской, да и на женский не похож. Это и 
не тенор. Я не знаю даже, как назвать этот 
голос. Это был гармонист-певец – “Тро-
ицкий Мирфайза” – знаменитый Мирфаиз 
Бабажанов» [там же, с. 33]. 

Бабажанов не раз бывал в Казани и вы-
ступал в кинотеатре «Буф», где перед на-
чалом киносеансов проходили концерты 
татарских исполнителей. Татарский поэт 
Габдулла Тукай, услышав в 1911 году Ба-
бажанова, написал в своей статье лёгкого 
сатирического стиля «Отчёт за прошлый 
год» («Былтырның хисабы»): «В прошлом 
году в кинотеатре “Буф” Троицкий Мир-
файза засунул в свою глотку “женщину-пе-
вицу”, которая внутри него высоким голо-
сом пела протяжные и короткие мелодии. 
Казалось, что Мирфайза не пел, а только 
шевелил губами. А народ всё удивлялся, 
перешёптываясь: “Как из такого крупного 
человека выходит такой тонкий голос?”» 
[4, с. 222].
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Позже Мирфаиз Бабажанов и Габдулла 
Тукай не раз встречались. Так, в Казани 
певец-гармонист пригласил поэта в гости 
к себе в номера «Булгар», где он останав-
ливался по пути в Нижний Новгород [1,  
с. 6]. Известно, что летом 1912 года Тукай 
находился на кумысолечении в степи под 
Троицком, и в юрте, специально постав-
ленной для него, поэт вновь встретился 
с Бабажановым. Тогда, по просьбе Ту-
кая, певец исполнял для него свои песни:  
«…После того, как Тукай поздоровался  
с Мирфайзой, он пригласил певца в юрту. 
Они немного поговорили. Поэт кивнул на 
покрытую белым полотенцем гармонику и 
попросил Мирфайзу спеть. В юрте зазву-
чала песня, исполненная голосом, напоми-
нающим татарский медный курай…» [5,  
с. 149, 150].

Последнее выступление Бабажано-
ва состоялось в Казани в 1928 году. Пев-
ца-гармониста, гостившего у племянника, 
пригласили на Татарское радио. Сохрани-
лись воспоминания журналиста, театро-
веда Шарифа Рахманкулова, работавшего  
в те годы на радио. Одним из инициаторов 
приглашения Бабажанова на радиопереда-
чу выступил известный татарский драма-
тург Галиаскар Камал, который познако-
мился с певцом на Нижегородской ярмарке 
в августе 1908 года [там же, с. 148]. Во 
вступительном слове Г. Камал рассказал 
радиослушателям о татарских исполните-
лях – выходцах из народа, а далее о мастер-
стве певца-гармониста Бабажанова, осо-
бенностях голоса и его манере исполнения. 
Драматург лестно высказался в адрес Баба-
жанова. Шариф Рахманкулов вспоминает: 
«…Татарские народные песни в исполне-
нии певца с редким высоким, фальцетным 
голосом, через волны радиоэфира уноси-
лись очень далеко…» [там же, с. 150].

В пении высоким озвученным фаль-
цетным голосом прослеживаются тради-

ции устно-профессиональной культуры 
мусульманских стран, где такого рода го-
лосам отдавалось предпочтение. Ещё одна 
особенность национальной манеры во-
кального музицирования – это подражание 
тембру музыкального инструмента. С этой 
точки зрения высокий голос Бабажанова, 
как отмечалось, близок звучанию татар-
ского медного курая. 

В ходе исследований автором было вы-
явлено, что пение мужчин высоким голо-
сом – контратенором – является типичным 
в практике татарского вокального испол-
нительства начала XX века. Так, граммо-
фонные записи свидетельствуют о нали-
чии тембра контратенора у популярных 
татарских исполнителей начала XX века. 
Это певцы-гармонисты Хусаин Юсипов, 
Саляхетдин Гаязетдинов, Мухамеджан 
Губайдуллин, Хисаметдинов и Алиев (их 
имена неизвестны). Среди контратеноров 
выделяют два типа голоса – альтист и со-
пранист. Голос Мирфаиза Бабажанова, 
звучащий в высоком регистре, можно оха-
рактеризовать как голос сопраниста.

О популярности певца-музыканта Ба-
бажанова свидетельствуют сохранившие-
ся граммофонные записи. Многие песни и 
инструментальные наигрыши в его испол-
нении были зафиксированы на граммофон-
ных пластинках общества «Сирена-Рекорд» 
в Варшаве и на дисках французской фирмы 
«Пате» в Москве. Певец-гармонист заявлен 
здесь как поющий под собственный акком-
панемент и как инструменталист. Диско-
графия певца-музыканта составляет 62 за-
писи: на пластинках «Сирена Рекорд» – 36, 
на дисках «Пате» – 26. 

Сохранившиеся граммофонные запи-
си Бабажанова являются для нас ценным 
источником изучения голоса и исполни-
тельской манеры певца-гармониста, его 
репертуара и своеобразия творчества. Ав-
тором статьи выявлено и проанализирова-
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но 18 записей Бабажанова на граммофон-
ных пластинках фирмы «Сирена-Рекорд». 
Эти пластинки были обнаружены в част-
ных коллекциях в Казани и в фондах Ин-
ститута языка, литературы и искусства 
имени Г. Ибрагимова (Казань). Среди 
граммофонных записей Бабажанова – об-
разцы протяжной лирики татар «Напев 
Якуба» («Якуб көе») (№ 6091), «Напев Са-
жиды» («Саҗидә көе») (№ 7006), скорые 
городские песни (кыскакөй) «Ижбулдин» 
(№ 6090), «Фазлуш» (№ 7002), «Ласточка» 
(«Карлыгач») (№ 7003), а также образец 
баита – «Баит об Оренбурге» («Оренбург 
бәете») (№ 7005) и другие. 

Слуховой анализ грамзаписей Бабажа-
нова выявляет эмоциональность исполне-
ния. Его голос и аккомпанемент гармони 
воспринимаются как своеобразное «аку-
стическое соревнование», что приводило  
к более активной подаче голоса и даже не-
которой утрированности. Всё это вписыва-
ется в особенности городской развлекатель-
ной музыки того времени и в формирование 
концертного репертуара Бабажанова, что 
по достоинству оценивали современники. 
Так, поэт Сагит Сюнчелей писал: «…То, 
что исполняет Бабажанов, подходит его го-
лосу, да он и сам не поёт что попало... Он 
умеет выбирать для пения самые красивые 
и задушевные мелодии, и на самом деле он 
хорошо поёт и делает это красиво. И, хотя 
в его песнях, в основном, звучат шаблон-
ные слова, но чистота голоса и его красо-
та заслоняют эти недостатки» [6, с. 237].  
«…Своими песнями и мунаджатами Баба-
жанов переносит нас в прошлое, тем самым 
возрождая, делая узнаваемым дух свадеб и 
мэджлисов 19 века... Надо отдать должное 
– Бабажанов – певец, чьи песни “Фазлуш” 
(имя), “Карлыгач” (“Ласточка”) и другие 
песни, а также мунаджат под названием 
“Фани дөнья” (“Бренный мир”) невольно 
хочется слушать вновь и вновь» [там же]. 

Среди выявленных граммофонных за-
писей «Сирены-Рекорд» сохранились ин-
струментальные наигрыши в исполнении 
Бабажанова: «Дитя Мишкина» («Бала-
мишкин») (№ 6094), «Сатыра» (женское 
имя) (№ 6095), «Новый Ижбулдин» («Яңа 
Ижбулдин») (№ 7020), «Напев Минзеля» 
(«Минзәлә көе») (№ 7021), «Кума Сатирá» 
(«Сатира енгә») (№ 7024), «Гыйззелбанат» 
(женское имя) (№ 7025). В интерпретации 
Бабажанова мелодия «Кума Сатирá» отли-
чается чётким ритмом, динамическим уси-
лением многократно повторяющейся темы, 
что создаёт приподнятое, задорное настро-
ение. Мелодия же «Гыйззелбанат», из-
вестная также под названием «Айхайлюк» 
(«Айхайлүк») [7, с. 189], в исполнении Ба-
бажанова на гармони отличается глубоким 
проникновенным звучанием, напевностью. 
Среди новых выявленных записей гармо-
ниста привлекает внимание песня «Напев 
Гиззат» («Гыззәт көе») (№ 6092), которая 
является вокально-инструментальным ва-
риантом вышеупомянутой «Гыйззелба-
нат». Инструментальный наигрыш «Напев 
Минзеля» («Минзәлә көе») (№ 7021) – это 
популярная мелодия начала XX века, так-
же исполнявшаяся с поэтическим текстом 
известными певцами того времени Ками-
лем Мутыги-Тухватуллиным и Ибрагимом 
Адамантовым. В обнаруженных автором 
граммофонных записях в их исполнении 
она имеет название «Дитя, пусть сгинет 
этот город…» («Корсын, балам, бу кала»). 

По свидетельству композитора, фоль-
клориста Султана Габяши, Мирфаиз Баба-
жанов сам сочинял мелодии к песням [8, 
с. 46]. В сборнике Габяши «Национальные 
напевы» приводится песня «Мирфайза»: 

«Тәрәзәңне ачып куеп, 
кемгә күлмәк кисәсең?

Кашың кара, буең зифа, 
кем бәхтенә үсәсең?» [9, с. 66].
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(«Открыв своё окошко, 
для кого ты кроишь рубашку?

Брови чёрны, сама статна, 
на чьё счастье ты растёшь?»)

О необычайной популярности этой 
песни в начале XX века свидетельствуют 
граммофонные записи татарских исполни-
телей. По данным рукописи «Восточного 
каталога» известного дискографа Алана 
Келли, любезно предоставленной автору 
статьи, впервые песня «Троицкий Мир-
фаиз» («Троицки Мирфәйзә») (№ 14478) 
была записана компанией «Граммофон»  
в 1906 году в Санкт-Петербурге в исполне-
нии женского трио2. В Казани в 1909 году 
песня под названием «Мирфайза Троиц-
кий» (№ 2-104020) была записана компа-
нией «Граммофон» в исполнении женского 
дуэта. В том же 1909 году песня «Мирфай-
за» (№ 6036) записана фирмой «Лирофон» 
в исполнении женского дуэта (М. Тимербу-
латова и Г. Сиразутдинова) и фирмой «Фа-
ворит-рекорд» («Мирфайза», № 1-279011) 
в исполнении «Казачки Фахретдиновой». 
Песня «Мирфайза» (№ 8159) в исполнении 
популярного певца-гармониста Хусаина 
Юсипова зафиксирована на граммофонной 
пластинке РАОГ («Русское акционерное 
общество граммофонов”).

Автор располагает также аудиозаписью 
мелодии «Троицкий Мирфаиз», зафикси-
рованной на металлической пластинке, 
произведённой известным музыкантом и 
мастером Г. Сайфуллиным для музыкаль-
ного ящика «STELLA».

А в исполнении самого автора Бабажа-
нова песня «Мирфайза» (№ 25874) была 
записана на диске фирмы «Пате», как ука-
зано в каталоге, только в 1911–1912 годах, 
когда благодаря граммофонным записям 
она широко распространилась среди татар. 

Являясь профессиональным вокали-
стом, автор статьи осуществил рекон-

струкцию песни «Мирфайза», а также 
песни «Напев Сажида» («Саҗидә көе») 
(№ 7006) из репертуара певца и записал  
в сопровождении баяна (Рустем Валеев) и 
скрипки (Шамиль Монасыпов) для фон-
дов ТРК «Новый век» (г. Казань). 

В фондах Департамента аудиовизуаль-
ных документов Национальной Библиоте-
ки Франции – BnF (Bibliothegue nationale 
de France, departement Audiovisuel)3 авто-
ром были выявлены и впервые введены  
в научный оборот 52 диска «Пате» с запи-
сями татарских исполнителей [10]. Среди 
них – диски с голосом и игрой на гармо-
нике М. Бабажанова. На дисках имя испол-
нителя указано как Мирфейза Бабазянов. 
Сохранившиеся записи певца-гармониста 
(8 песен под собственный аккомпанемент) 
из BnF дают нам возможность расширить 
представление о своеобразии граммофон-
ного репертуара Бабажанова.

Изучая записи Мирфаиза Бабажано-
ва на граммофонных пластинках «Сире-
на-Рекорд», ранее автор статьи рассматри-
вал один из характерных исполнительских 
приёмов того времени, который заклю-
чается в объединении двух или трёх кон-
трастных по содержанию и музыкальному 
жанру песен в рамках одного концертного 
номера [11, с. 179, 180]. Среди записей Ба-
бажанова на дисках «Пате» мы также нахо-
дим подобные примеры. Так, в песне «Под-
вал Зариф» («Подвал Зарыйф») (№ 25861) 
после протяжной песни озын көй следует 
умеренная часть в одну строфу и заверша-
ет композицию одна строфа такмак (ча-
стушки). В песне «Аштуш» («Әштүш») 
(№ 25879) сочетаются контрастные стиле-
вые признаки сложного типа озын көй, где 
третья строфа исполняется с ускорением, 
а в завершении задорный мотив звучит  
в отыгрыше гармоники.

Особенно ярко проявляется этот испол-
нительский приём в записанной Бабажа-
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новым песне «Таблиякуб» («Тәбли Якуб») 
(№ 25860), где переплетаются протяжная 
песня и такмак. На граммофонных пла-
стинках «Сирена-Рекорд» песня указа-
на под названием «Напев Якуба» («Якуб 
көе»). О популярности этой записи Баба-
жанова свидетельствует такой факт: один 
из читателей обратился в редакцию газе-
ты «Шура» с просьбой дать информацию 
об истории песни «Напев Якуба». В ответ 
на это в газете была опубликована неболь-
шая статья. Читатели узнали об известном 
народном певце Якубе, который в старо-
давние времена жил в Оренбургских Кар-
галах и сочинил протяжную песню, впо-
следствии названную его именем – «Напев 
Якуба»4. 

Среди выявленных записей Бабажа-
нова на дисках «Пате» есть песни, отно-
сящиеся к жанру скорой городской пес-
ни: «Баламишкин» («Бала Мишкин»)  
(№ 25871), «Пороховой Фатых» («Пор-
ховой Фатыйх») (№ 25880), «Жигули»  
(№ 25870). Интересно, что запись «Жигу-
ли» представляет собой двухчастную ком-
позицию, второй частью которой является 
инструментальный отыгрыш в быстром 
темпе, что демонстрирует искусное владе-
ние музыканта гармоникой.

Бабажановым были записаны песни и 
инструментальные наигрыши других тюр-
коязычных народов – башкир, узбеков, ка-
захов. Так, в каталоге 1914 года имеется ин-
формация о записях на дисках «Пате» песен 
«Ашкадар (башкирская песня)» («Ашказар 
(башкортча)») (№ 25863), «Сабтер бискай 
(башкирская)» («Шыбтыр бисәкәй (баш-
кортча)») (№ 25877) и сартовской (узбек-
ской) песни «Яр-яр (бухарская)» («Яр-яр 
(бохара)») (№ 25885)5.

Среди записей на граммофонных пла-
стинках фирмы «Сирена-Рекорд» 1912 
года мы находим узбекскую песню «Шаф-
тал, сартовская» («Шафтал, сартча»)  

(№ 7011), казахские песни «Идикай, кир-
гизская» («Идикяй, казахча») (№ 6098), 
«Амирхан, киргизская» («Амирхан, казах-
ча») (№ 7000) в исполнении Бабажанова 
под собственный аккомпанемент на гар-
монике [там же].

Интерес представляет выявленный ав-
тором диск «Пате», где записаны казахские 
песни «Амирхан (киргизская)» («Амирхан 
(кыргызча)») (№ 25883) и «Ку-ку» («Ку-
кушка») («Кү-кү») (№ 25884), популярные 
в районе Жетысу (Семиречье) Казахстана и 
в Оренбуржье. При слуховом анализе в за-
писи песни «Ку-ку» прослеживается испол-
нительский приём, упомянутый выше, где 
в первой части звучит песня «Ку-ку», а во 
второй части, которая является инструмен-
тальным отыгрышем, Бабажанов использу-
ет популярную в России кадриль, что позво-
лило ему продемонстрировать виртуозную 
игру на гармонике.

Выступления Бабажанова перед каза-
хами освещала газета «Вакыт», на стра-
ницах которой читателям рассказали о по-
ездке певца-гармониста в город Верный6:  
«В Верном состоялся кинематографиче-
ский сеанс в пользу мусульманской читаль-
ни в кинематографе Сейфуллина; в четвёр-
том отделении известный троицкий певец 
Бабажанов исполнял татарские, сартовские 
и киргизские песни» (цит. по: [12, с. 173]).

Благодаря воспоминаниям современ-
ников и публикациям периодической 
печати, анализу граммофонного репер-
туара певца-гармониста Мирфайзы Ба-
бажанова, установленного на граммо-
фонных пластинках «Сирена-Рекорд» и 
на дисках «Пате», мы заново оцениваем 
роль этого незаурядного исполнителя  
в зарождении концертно-гастрольной 
деятельности, относящейся к городской 
музыкальной культуре татар, и в истории 
граммофонной записи татарской музыки 
начала XX века.
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1 Здесь и далее переводы выполнены автором статьи.
2 The Gramophone Company Limited ZONOPHONE RECORDS. THE ORIENT 

CATALOGUE / Compiled and edited by Alan Kelly. March, 2000. CD-ROM.
3 BnF (Bibliothegue nationale de France, departement Audiovisuel). 

URL: https://goo.su/8SoD (25.07.2021).
4 Рәфыйк М. Җәвап // Шура. 1915. № 18.
5 Граммофон һәм патефон татар көйләре пластинкаларының мөкәммәл каталогы. 
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1914. 56 б. 

6 Крепость Верный с 1929 года была переименована в город Алма-ата.
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