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СТАТЬИ

Научная статья
УДК 782
doi: 10.26156/operamus.2025.17.2.004

Василий Виноградов — первый русский композитор  
в татарском драматическом театре

Дилия Флюровна Хайрутдинова
Казанская государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова, Казань, Россия
khairutdinovadf@mail.ru, https://orcid.org/0009-0001-3243-4300

Аннотация.  История татарского драматического театра неразрывно связана с фор-
мированием профессиональной музыкальной культуры Татарстана. Самобытным 
жанром национального музыкально-драматического спектакля, сформировавшегося 
в 1920–30-е гг., стала татарская музыкальная драма, лучшие образцы которой пред-
ставлены в творчестве Салиха Сайдашева. Однако, как показывает изучение нотного 
архива Татарского государственного академического театра имени Г. Камала, актив-
ный и наиболее плодотворный период деятельности Сайдашева в государственном 
театре продлился немногим более 10 лет. Вторым композитором, чья музыка служила 
своеобразным контентом новых тенденций развития татарского театра, стал русский 
композитор Василий Виноградов, который сменил Сайдашева, уехавшего на учебу 
в Татарскую оперную студию при Московской консерватории.

В статье впервые характеризуется период творческой деятельности Виноградова 
в  татарском драматическом театре. В результате текстологических наблюдений рас-
крываются причины его вмешательства в сайдашевскую партитуру музыкальной дра-
мы «Галиябану». На основе изучения сохранившихся нотных рукописей выявляется 
характер вносимых им новшеств в создание музыкального «слоя» театральных поста-
новок 1930-х гг., в том числе в контексте репертуарной политики театра.

Ключевые слова: Василий Виноградов, татарская музыкальная драма «Галиябану», 
Салих Сайдашев, Татарский государственный академический театр имени Г. Камала

Для цитирования: Хайрутдинова Д. Ф. Василий Виноградов — первый русский 
композитор в татарском драматическом театре // Opera musicologica. 2025. Т. 17. № 2. 
С. 56–88. 
https://doi.org/10.26156/operamus.2025.17.2.004

 © Хайрутдинова Д. Ф., 2025
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ARTICLES

Original article
doi: 10.26156/operamus.2025.17.2.004

The First Russian Composer in Tatar Drama Theatre  
Vasiliy Vinogradov

Diliya F. Khairutdinova
Zhiganov Kazan State Conservatoire, Kazan, Russia
khairutdinovadf@mail.ru, https://orcid.org/0009-0001-3243-4300 

Abstract.  The history of Tatar dramatic theatre is inextricably linked with the formation of 
professionalism of Tatarstan’s musical culture. The original genre of the national musical-
dramatic performance, formed in the 1920s–30s, was the Tatar musical drama, the best ex-
amples of which are represented in the work of Salikh Saidashev. However, as a study of the 
sheet music archive of the Kamal Tatar State Academic Theatre shows, Saidashev’s active and 
most fruitful period of activity in the state theatre lasted a little more than a decade. The sec-
ond composer, whose music served as a kind of content of new trends in the development of 
the Tatar theatre, was the Russian composer Vasiliy Vinogradov, who replaced Saidashev as 
he left to pursue his studies at the Tatar Opera Studio at the Moscow Conservatory.

The article characterises for the first time the period of Vinogradov’s creative activity in 
the Tatar dramatic theatre. As a result of textological observations, the reasons for his inter-
vention in Saidashev’s score of the musical drama Galiyabanu are disclosed. On the basis of 
the study of surviving music manuscripts, the nature of his innovations in the creation of the 
musical layer of theatre productions of the 1930s is revealed, including in the context of the 
theatre’s repertoire policy.

Keywords:  Vasiliy Vinogradov, Tatar musical drama, Salikh Saidashev, Kamal Tatar State Aca-
demic Theatre

For citation:  Khairutdinova, Diliya F. The First Russian Composer in Tatar Drama Theatre 
Vasiliy Vinogradov. Opera musicologica. 2025. Vol. 17, no. 2. Р. 56–88. (In Russ.).
https://doi.org/10.26156/operamus.2025.17.2.004

© Diliya F. Khairutdinova, 2025
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Дилия Хайрутдинова

Василий Виноградов —  
первый русский композитор 
в татарском драматическом театре

В истории татарской музыки драматический театр представляет особое  
явление, связанное с историей рождения и развития жанра музыкальной 
драмы (далее — татарская музыкальная драма, ТМД), сформировавшей-
ся на стыке театра, литературы и музыки в 20-е гг. прошлого столетия 1. 
В историографии ТМД традиционно главное место отводится Салиху За-
малетдиновичу Сайдашеву (1900–1954) — одному из осново положников 
татарской профессиональной музыки. В исследованиях музыковедов 
и театроведов процесс формирования жанра музыкальной драмы пред-
ставляется как 

один из важнейших этапов освоения татарским театром новых 
форм сценической выразительности, где музыка — неотъемле-
мый, полноправный компонент драматического спектакля <…>. 
В связи с этим можно уверенно констатировать, что собственно 
зарождение татарской музыкальной драмы, определение ее ха-
рактерных особенностей и стилистических черт происходило 
в недрах самого театра [Садирова 2010, 71–72].

В 1922 г. С. З. Сайдашев был приглашен заведующим музыкальной час-
тью, дирижером оркестра и композитором официально открывшегося та-
тарского театра — Первого государственного показательного драматиче-
ского татарского театра имени Красного Октября 2. Работая в театре, Сай-
дашев пришел «к необходимости органичного соединения популярного 
в  те годы музыкально-драматического представления с профессиональ-
ными формами европейского музыкального театра» [Салитова 1988, 21] 3.

 1 Понятие «татарская музыкальная драма» впервые было научно обосновано Ф. Ш. Са-
литовой в исследовании «Музыкальные драмы Салиха Сайдашева» [Салитова 1988].
 2 В 1926 г. театр стал «академическим», а в 1939-м ему было присвоено имя Галиасгара 
Камала.
 3 Ф. Ш. Салитова отмечала, что «под определение „музыкальная драма“ подпадает 
большое многообразие типов синтетического спектакля (драмы или комедии), обус-
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Совместно с драматургом К. Г. Тинчуриным Сайдашев создал выдаю-
щиеся образцы татарской музыкальной драмы — «Зәңгәр шәл» («Голу бая 
шаль»), «Сүнгән йолдызлар» («Угасшие звёзды»), «Ил» («Родина»), «Кан - 
дыр буе» («На реке Кандре»). По воспоминаниям современников, Сай-
дашев с легкостью импровизировал на темы популярных татарских пе-
сен; их включение в театральные партитуры было гармоничным и обу-
словленным содержанием татарских пьес. Музыка Сайдашева не только 
украшала спектакли, делала их особенно привлекательными для татар-
ской публики, любившей его творчество, но и являлась неотъемлемой 
частью театральной постановки.

Вплоть до 1934 г. Сайдашев оставался практически единственным 
композитором Татарского государственного академического театра (да-
лее — ТГАТ). Однако к середине 1930-х гг. в татарском театре появил-
ся еще один композитор, чья деятельность на несколько лет определила 
музыкальное развитие театрального искусства республики. Это был рус-
ский композитор Василий Иванович Виноградов (1874–1948).

Роль Виноградова в истории татарского музыкального искусства ос-
вещена недостаточно. Вместе с тем его многогранная творческая, педа-
гогическая и общественная деятельность стала существенным вкладом 
в становление профессиональной татарской музыкальной культуры. 

Уроженец Елабуги, Виноградов окончил юридический факультет Мос-
ковского университета. Частным образом он занимался у преподавате-
лей Московской консерватории: в классе скрипки у И. В. Гржимали — од-
ного из создателей отечественной скрипичной школы, по теории музыки 
у А. П. Соловцова — автора известной монографии «Жизнь и творчество 
Н. А. Римского-Корсакова».

По окончании университета Виноградов занялся юридической служ-
бой. С 1917 по 1921 гг. он жил в городе Уржуме Вятской губернии (ныне 
Кировской области), где работал судьей. Там он активно развернул му-
зыкально-общественную деятельность — преподавал в народной музы-
кальной школе, руководил народным хором и оркестром. Именно в эти 
годы Виноградов увлекся собиранием песенного фольклора мари и татар.

ловленное спецификой искусства каждого отдельного народа. Среди них выделяются 
два основных вида. Первый, более распространенный, базируется на фольклорном ма-
териале и традициях народного исполнительства. Второй сформировался лишь в  не-
которых культурах и выходит за рамки чисто национальных форм <…>, представляет 
собой разновидность, основанную на оригинальном композиторском творчестве, в ко-
торой достигается высокий синтез национального и инонационального» [Салитова 
1988, 9–10]. ТМД относится ко второму виду.
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В 1921 г. Виноградов был назначен судьей в Наркомат юстиции г. Ка-
зани. Однако тяга к музыке вскоре вынудила его оставить работу. Он 
сблизился с ведущими казанскими музыкантами, в особенности с Сул-
таном Габяши 4 и Александром Литвиновым 5. В эти годы Виноградов од-
ним из первых в республике пишет крупные симфонические сочинения 
на основе татарского и башкирского материала — «Татарскую сюиту» 
и картину «Шихан». 

В соавторстве с Габяши и Газизом Альмухаметовым 6 композитор 
участвует в создании первых татарских опер «Сания» (1925) и «Эшче» 
(1930), куда он был привлечен, прежде всего, как симфонист. Как пишет 
З. Н. Сайдашева, «роль Виноградова в написании опер сводилась преиму-
щественно к оркестровой аранжировке мелодий вокальных партий, пред-
ставленных ему Альмухаметовым и Габяши» [Сайдашева 2011, 48] (ил. 1)7.

В дальнейшем Виноградов преподает в Татарском техникуме искусств, 
является дирижером оркестра Татарского радио. Значительный вклад 
он внес во время работы «в Кабинете фольклора Управления по делам 
искусств при Совете Министров ТАССР, где вместе с А. С. Ключарёвым 
составил и  издал сборник татарских народных песен (1941)» [Гиршман 
2009, 58] 8. 

В редких биографических сведениях упоминается работа Виноградо-
ва дирижером татарского театра. Однако масштаб его работы в театре 
до сих пор четко не обозначен, а потому не оценен в полной мере. Изу-
чение нотного архива Татарского государственного академического теат-
ра имени Г. Камала выявило интересный факт. В 1930-е гг. для подавля-
ющего большинства драматических спектаклей ТГАТ написал музыку 
именно Виноградов. В архиве сохранились его нотные материалы к более 
полутора десятков спектаклей! Такого количества «театральных» работ 
в 1930–40-е гг. не было ни у одного композитора 9, даже у Сайдашева. 

 4 Габяши, Султан-Ахмет Хасангатович (1891–1942) — башкирский и татарский компо-
зитор, педагог и музыкально-общественный деятель.
 5 Литвинов, Александр Александрович (1861–1933) — дирижер, директор Восточно-
го музыкального техникума (с 1922). Виноградов был знаком с Литвиновым со времен 
учебы в Москве; последний окончил Московскую консерваторию по классу скрипки 
у И. В. Гржимали, у которого Виноградов брал уроки.
 6 Альмухаметов, Газиз Салихович (1895–1938) — башкирский и татарский певец и ком - 
позитор, музыкально-общественный деятель.
 7 Иллюстрации см. в конце статьи.
 8 В 1944 г. Виноградов был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств ТАССР».
 9 В архиве также сохранились рукописи к спектаклям 1930-х гг. композиторов А. С. Клю - 
чарева, Дж. Х. Файзи, В. Ф. Максимовича (по одному спектаклю у каждого).
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Деятельность Виноградова в ТГАТ пришлась на 1934–1939 гг. 10, при 
этом большая часть спектаклей с его музыкой была поставлена в 1934–
1937 гг. (Таблица 1 11).

 10 В книге, посвященной 100-летию ТГАТ [Илялова 2009], приводится еще несколь-
ко спектаклей, музыку к которым написал Виноградов: «Дошманнар» («Враги», реж. 
Г. Г. Ис магилов, 1936), «Мирандолина» (реж. Ш. М. Сарымсаков, 1937), «Женитьба Фи га - 
ро» (реж. Н. Г. Фрид, 1938) и «Ястреб» (совместно с Сайдашевым, реж. Г. Юсупов и Р. Р. Ту- 
  машев, 1959). Однако нотные материалы этих спектаклей не обнаружены. Дата созда-
ния спектакля «Ястреб» вообще вызывает сомнения относительно авторства музыки, 
т. к. Виноградов и Сайдашев ушли из жизни задолго до премьеры.
 11 В публикуемой таблице имена режиссеров приводятся по книге, посвященной 
100-летию ТГАТ [Илялова 2009].

Таблица 1. Спектакли с музыкой В. И. Виноградова в ТГАТ

Table 1. Performances with Vasiliy Vinogradov’s music in the Tatar State Drama Theatre

год спектакль режиссер 

1934 «Кичеккән фәрман» («Запоздалый приказ») Г. А. Ильясов

1934 «Гибель эскадры» С. С. Булатов

1934 «Томан артында» («За туманом») Г. Г. Исмагилов

1935 «Чаткылар» («Искры») Г. Г. Исмагилов

1935 «Беренче чәчәкләр» («Первые цветы») Р. Ф. Ишмурат, Х. И. Уразиков

1935 «Алар өчәү иде» («Их было трое»)  К. Г. Тинчурин

1936 «Салют, Испания!» Г. Г. Исмагилов, С. С. Булатов, 
Ш. М. Сарымсаков

1936 «Гроза» Г. В. Хавис

1936 «Тартюф» Г. В. Хавис

1936 «Миркәй белән Айсылу» М. А. Магдиев

1937 «Бронепоезд 14-69» Ш. М. Сарымсаков

1937 «Галиябану» Г. Г. Исмагилов

1937 «Доходное место» Ш. М. Сарымсаков

1937 «Коварство и любовь» Г. Н Уральский

1938 «Как закалялась сталь» Б. А. Фердинандов,  
Х. Ю. Салимжанов

1939 «Без вины виноватые» С. Я. Валеев-Сульва
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Причиной приглашения Виноградова на работу в татарский театр 
стал отъезд заведующего музыкальной частью и дирижера Сайдашева 
в Москву. В 1934 г. Сайдашев, не имевший музыкального образования, 
был направлен на учебу в Татарскую оперную студию при Московской 
консерватории 12. 

Для Сайдашева временный уход из театра обозначил новый, слож-
ный этап в творческой биографии, последствия которого оказались не-
обратимыми. Жанр ТМД, несмотря на востребованность у татарского 
зрителя, оказался «недостойным» для качественного профессионального 
развития национальной музыкальной культуры. В приоритете обучения 
студийцев находилась опера, и, как пишет Л. И. Салихова, 

вопрос развития музыкальной драмы как самостоятельно-
го жанра снимался с повестки дня. Его искусственное изъятие 
из культуры было болезненным для С. Сайдашева. В 1937 году 
в  связи с арестом главного драматурга, режиссера и актера 
ТГАТ К. Тинчурина все его спектакли, а вместе с ними и музы-
ка С. Сайдашева, были полностью изъяты из репертуара театра 
[Салихова 2011, 66].

Выбор Виноградова на время отсутствия Сайдашева был не случаен, 
поскольку он являлся единственным находившимся в то время в Каза-
ни композитором, имевшим опыт создания осуществленных театраль-
ных постановок — опер «Сания» и «Эшче». Другие их соавторы к этому 
времени покинули республику. Султан Габяши после громких обвинений 
в панисламизме был вынужден в 1932-м переехать в Уфу, затем обосно-
вался в одной из башкирских деревень, где в 1942 г. в результате болезни 
скончался. Газиз Альмухаметов оставил Казань в 1929 г., жил и работал 
в Уфе, был репрессирован в 1937-м, казнен в 1938 г. Вероятно, руковод-
ством театра были учтены и познания Виноградова в области татарско-
го фольклора, ведь музыкальную основу многих спектаклей нередко со-
ставляли народные песни.

Еще одна возможная причина приглашения Виноградова, на наш 
взгляд, могла быть связана с преобразованиями в советском театраль-
ном искусстве. В 1930 г. татарский театр выступил на Олимпиаде театров 
народов СССР, где коллектив выглядел не лучшим образом. Тогда в жур-
нале «Советский театр» была обозначена проблема развития националь-
ных театров: 

 12 Татарская оперная студия при Московской консерватории функционировала в 1934– 
1938 гг.
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У всех в памяти свежи такие примеры как султан-галиевщина — 
попытка реакционной мусульманской буржуазии и духовенства 
свернуть рабочее движение тюрко-татарских республик назад 
к буржуазному национализму [Глебов 1930, 4]. 

По итогам показанных на театральной Олимпиаде музыкальных драм 
«Голубая шаль» и «Родина» Тинчурина и Сайдашева Фуад Саллави 13 напи - 
сал, что 

обе пьесы, показанные в Москве, при определенных сцениче-
ских достоинствах, отдают, однако, национал-демократическим 
душком и, искажая действительность, показывают лишенную 
всяких классовых противоречий татарскую деревню, где в тро-
гательном единении бедняки и кулаки борются с помещиками 
и ишанами, причем всё это обильно пересыпано лирическими 
ариями, хорами и плясками… [Саллави 1930, 18].

Перед татарским театром встала задача формирования репертуара, 
отвечающего запросам дня и отражающего злободневные проблемы со-
ветской действительности. Обратная сторона для татарской драматур-
гии — она «теряет этничность <…>, в центре пьес оказываются одобрен-
ные официальными идеологическими постулатами темы и проблемы» 
[Шарипова 2022, 26]. 

Решая поставленную задачу, театр помимо русской и зарубежной 
драматургии обратился к пьесам советских литераторов о революции 
и строительстве социализма, среди них «Бронепоезд 14–69», «Томан ар-
тында» («За туманом»), «Чаткылар» («Искры»), «Кичеккән фәрман» («За-
поздалый приказ») и многие другие. 

Поставленные перед татарским театром задачи были успешно реали-
зованы прибывшими в Казань молодыми режиссерами Исмагиловым 
и Сарымсаковым, близко воспринявшими систему К. С. Станиславского 
и внедрившими ее принципы в Казани. По мнению театроведа И. И. Иля-
ловой, «с именами этих режиссеров связано укрупнение репертуара, 
рождение спектаклей нового типа», в которых «постановщики стреми-
лись достичь единства всех компонентов спектакля — режиссерского 
замысла, актерского исполнения, сценографии, музыкального оформле-
ния» [Илялова 1986, 91]. 

 13 Саллави, Фуад Тимурович (1906–1992) — театральный деятель, режиссер, педагог. 
В 1935 Саллави работал режиссером Татарской оперной студии при Московской госу-
дарственной консерватории.
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Виноградов, обладающий широким музыкальным кругозором, зна-
нием русской и мировой классики, «не обремененный» национальными 
идеями, был подходящей кандидатурой для работы композитором в ус-
ловиях меняющейся репертуарной политики. Подавляющее большин-
ство спектаклей, к которым Виноградов написал музыку, посвящено 
именно темам современной жизни, героям революции, советскому обще-
ству и людям-труженикам.

В период с 1934 по 1938 гг. Виноградов, заменив Сайдашева в театре, 
стал автором музыки к спектаклям текущего репертуара, встал за дири-
жерский пульт. Его перу принадлежит музыка как к пьесам татарских ав-
торов (Н. Исанбет, Ш. Камал, К. Г. Тинчурин, Т. Гиззат и др.), так и к пе-
реводным произведениям (русским и зарубежным) — А. Н. Островско-
го, Ж.-Б. Мольера, Ф. Шиллера, А. Е. Корнейчука, А.  Н.  Афиногенова, 
В. В. Иванова и др. Композитор сотрудничал с видными режиссерами сво-
его времени —Тинчуриным, Сарымсаковым, Валеевым-Сульвой, Илья-
совым, Булатовым, Исмагиловым, Ишмурат, Уразиковым, Уральским,  
Хависом и Фридом. 

Однако роль композитора с приходом Виноградова в татарском теа-
тре заметно изменилась. Если при Сайдашеве, заложившим основы му-
зыкальной драмы, композитор являлся полноправным соавтором теат-
ральной постановки [см.: Хайрутдинова 2024, 106], то теперь авторство 
спектакля полностью принадлежало режиссеру. Внедрение системы 
Станиславского, последователями которой стали молодые режиссеры, 
в частности Исмагилов, было нацелено на освоение нового искусства со-
циалистического реализма, где главное — игра актера, а «лучшими до-
стижениями академического театра 30-х годов явились этапные спек-
такли, решенные в жанре психологической драмы <…>. Для татарского 
театра такая политика обернулась большими творческими потерями» 
[Салихова 2016, 142–143]. 

Учитывая, что вместе с Сайдашевым в Татарскую оперную студию 
уехали и лучшие вокалисты республики, составлявшие «музыкальную» 
часть труппы театра, то и музыкальный компонент в театральных по-
становках заметно «ослабел» 14. Музыка хоть и оставалась важной час-
тью постановки, однако выступала в качестве ее вспомогательного ком-
понента. Этому находится подтверждение в нотных рукописях В.  Ви-  
ноградова.

 14 В Татарскую оперную студию при Московской консерватории были направлены 
лучшие голоса республики, в том числе выступавшие на сцене ТГАТ: С. Х. Айдаров, 
Г. М. Кайбицкая, У. Г. Альмеев, С. Г. Садыкова, Ф. С. Маннапов, М. М. Рахманкулова. 
По возвращении в Казань многие из них вошли в труппу открывшегося в 1939 г. Татар-
ского оперного театра.
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Нотные материалы композитором обозначались двумя вариантами: 
1) музыка к пьесе;
2) музыкальное оформление.

За названиями двух типов рукописей, по нашему мнению, кроются 
отличия по степени вовлеченности музыки в театральное действие и ее 
роли в спектакле. Музыкальное оформление несло в себе большей частью 
прикладную функцию, включало обычно небольшое количество но-
меров, предназначенных для исполнения в начале и в финале спектак-
ля, между действиями, а также как сопровождение жанровых сцен. Это 
характерно для музыкального оформления спектаклей «Алар өчәү иде» 
(«Их было трое»), «Чаткылар» («Искры») или «Доходное место». 

Музыка к спектаклю — это полноценная партитура с инструменталь-
ными, вокальными, ансамблевыми и хоровыми номерами, выстроенны-
ми в едином драматургическом развитии. Таких спектаклей у Виноградо-
ва большинство.

Виноградов свободно сочетал музыку собственного сочинения не 
только с обработками народных напевов, но и с цитатами известных ше-
девров мировой классики, соответствующих месту / времени дейст вия  
и органично «вплетающихся» в антураж сценического действия. Так, 
в «Тартюфе» (Мольер) звучала Жига Ж.-Б. Люлли; в комедии «Без вины 
виноватые» (Островский) использовалась музыка Р. Шумана, Вальса 
И.  Штрауса и Полонеза М. Огинского; в «Грозе» (Островский) — тема 
М. А. Балакирева, в «Доходном месте» (Островский) — Вальс И. Штрауса, 
в «Салют, Испания» (Афиногенов) — траурный марш из Третьей симфо-
нии Л. ван Бетховена и др. (ил. 2, 3).

Спектакли по пьесам Островского занимают особое место в  творче-
стве Виноградова. Излюбленной постановкой у татарского зрителя была 
«Гроза», впервые осуществленная еще в 1914 г. Однако поставленная 
в 1936 г. режиссером Хависом на музыку Виноградова «Гроза» не имела 
большого успеха, поскольку отличалась «схематизмом, обусловленным 
излишним партийным администрированием в области искусства» [Са-
лихова 2024, 74] (ил. 4).

В спектаклях по пьесам татарских авторов Виноградов сохранял при-
верженность сложившимся в ТМД традициям цитирования известных 
национальных мелодий. К примеру, в музыке к спектаклю «Первые цве-
ты» по пьесе Тинчурина прозвучали напевы татарских протяжных песен 
«Әллүки» («Аллюки») и «Зиляйлюк», книжного напева «Мухаммадия», 
песни шакирдов «Беренче сада». Однако Виноградовым в партитуру 
были включены не только татарские мелодии, но и напевы русской песни 
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«Эй, ухнем», популярных танцевальных тем «Тустеп», «Краковяк» и дру-
гих, введенных в спектакль в соответствии с художественным замыслом 
и сценическим действием.

Состав театрального оркестра включал инструменты струнной груп-
пы, гобой и фортепиано. Национальную окраску музыке сообщала ха-
рактерная для исполнительской традиции татарских протяжных песен 
пентатонная мелизматика в партиях гобоя и солирующей скрипки, при 
этом звучание гобоя было призвано вызвать ассоциации с наигрышами 
курая (ил. 5).

Музыка к пьесе «Гибель эскадры». Наиболее масштабной театральной  
партитурой Виноградова в архиве ТГАТ является музыка к спектаклю 
«Гибель эскадры» по пьесе Корнейчука. Созданная в 1933 г. пьеса с  ре-
волюционной темой о «черноморской Цусиме» в первое же десятиле-
тие легла в основу целого ряда одноименных постановок во многих теат - 
рах страны, а также художественного фильма «Последний порт» (реж. 
А. В. Кордюм, 1934). Татарский театр оперативно отреагировал на акту-
аль ную советскую пьесу, поставив масштабный музыкально-драматиче-
ский спектакль (режиссер Булатов) в трех актах с участием хора, орке-
стра и актеров-солистов (ил. 6).

Партитура включала 30 номеров, среди которых встречаются цита-
ты из революционных песен, музыки П. И. Чайковского (Ария Ленского 
из оперы «Евгений Онегин»), а также стилизованные народные песни:

1. Вступление к I акту
2. Песня про кочегара
3. Смерть комиссара
4. «Куда, куда, вы удалились» (Онегин). Песня с роялем
5. Вступление ко II акту
6. Сигнал аврала (боцманская дудка)
7. Сигнал гарнизона к поднятию флага
8. Течет речка-невеличка
9. Веселая песня «И шуме, и гуде» (песня с гармошкой)
10. Тихая песня «Засвистали казначейка»
11. Мандолина и гитара. Полька
12. Туш
13. Морской танец Matelot
14. Романс «Три пажа»
15. Вальс
16. Революционный марш
17. Арест делегатов
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18. Вступление к 1 картине III акта
19. Монолог Оксаны
20. Сожжение телеграммы Ленина
21. Ночь на палубе — Плеск волн
22. Вы жертвою пали (под монолог юнги)
23. Вступление
24. Тревога
25. Шум пропеллеров
26. Монолог Гайдая
27. Схватка
28. Потопление кораблей
29. Ветры враждебные
30. Марш моряков

Многие номера написаны в жанре марша или имеют черты маршевос ти, 
что продиктовано не только изображением происходящего на сцене, но 
и самим историко-героическим сюжетом (ил. 7). Небольшие инструмен-
тальные интерлюдии, сопровождающие сюжетные коллизии в спектакле 
«Гибель эскадры» («Арест делегатов», «Смерть комиссара», «Сожжение 
телеграммы Ленина», «Шум пропеллеров» и др.), обладали двойной функ-
цией — звукоизобразительной и эмоционально-выразительной (ил. 8). 
Драматическая развязка действия передана в номерах «Схватка» и «По-
топление кораблей», созданных по типу симфонических картин-зарисо-
вок с динамичным тематическим развитием и оркестровой мощью tutti. 

Партитуры Виноградова, несмотря на малый состав театрального 
оркестра (17 инструментов, включая фортепиано), отражают мастер-
ство композитора-симфониста в использовании его ресурсов. К при-
меру, в номере «Схватка» динамизация оркестрового звучания переда-
ет усиливающуюся борьбу враждующих сторон. Тема схватки состоит 
из двух элементов — фанфар tutti и повторяющихся триольных пассажей 
у  струнных и фортепиано, в которых мелодическую остроту придают 
интонации ув. 4 и ув. 2 (тт. 1–8). В процессе развития движение триоля-
ми усиливается звучанием деревянных духовых инструментов в унисон 
(с т. 9), а повторяющиеся ранее мелодические триольные фразы «превра-
щаются» в восходящие хроматические гаммы (ил. 9, 10). 

Оркестровка Виноградова отличается рельефностью элементов фак-
туры, тембровой дифференциацией тематизма. В номерах героико-дра-
матического характера солировали главным образом деревянные и мед-
ные духовые инструменты, в песенных и лирических номерах мелодиче-
ская линия поручалась струнным и фортепиано. 
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Музыкальная драма «Галиябану». Интересной находкой в архиве 
ТГАТ стали рукописи Виноградова к пьесе «Галиябану», которая вошла 
в историю ТМД как первый образец жанра. В Казани премьера «Галия-
бану», созданной драматургом Мирхайдаром Файзи в 1916 г., состоялась 
6 апреля 1918 г. силами театральной труппы «Сайяр». Режиссер поста-
новки — Кариев, художник — П. П. Беньков. Музыкальная природа пье-
сы Файзи была обусловлена ее содержанием, сам драматург выстроил 
в пьесе логику существования музыки внутри драматического спектакля, 
предложив различные формы ее подачи. Основой и своего рода лейтмо-
тивом драмы стала народная лирическая песня городской традиции «Га-
лиябану», определившая название произведения. Впервые в татарском 
театре драматическая пьеса, предназначенная для постановки, содержала 
в себе помимо собственно литературного текста еще и «музыкальный» — 
в виде слов песен, исполняемых героями, а также включения в действие 
конкретных танцев и инструментальных наигрышей 15. 

Композитор Сайдашев, отталкиваясь от «музыкальной программы» 
Файзи, составил партитуру спектакля. С тех пор в постановках указы-
валось имя Сайдашева как автора музыки к драме «Галиябану», которая 

открыла путь на татарскую сцену музыкально-драматическим 
произведениям, что, в свою очередь требовало от исполнителей 
не только актерского мастерства, но и хороших вокальных дан-
ных. Режиссерам таких спектаклей также пришлось в спешном 
порядке повышать свои познания в области музыки, вокала, хо-
реографии и т. д. [Гыймранова 2009, 97].

В нотном архиве Татарского государственного академического теат-
ра имени Г. Камала сохранились материалы (партитура и оркестровые 
партии) «Галиябану», относящиеся к постановке драмы в 1937 г. (ил. 11). 
Однако кроме имени Сайдашева в них фигурирует еще одно имя — Ва-
силия Виноградова. Его перу принадлежат несколько номеров из парти-
туры спектакля, а также оркестровка имеющихся. Новая постановка «Га-
лиябану», задуманная Исмагиловым в 1937 г., требовала «подгона» му-

 15 Пьеса «Галиябану» написана в четырех действиях и пяти картинах, повествует о люб - 
ви красавицы Галиябану и ее возлюбленного Халила, которые поклялись друг другу 
в любви и верности. Родители девушки желают выдать ее замуж за богатого Исмаги-
ла, тем самым обеспечив счастье своей дочери и свою безбедную старость. В борьбе 
за сердце Галиябану Исмагил строит козни, настраивая старшее поколение против со-
перника. Драма завершается трагически — Исмагил выстрелом убивает Халила. Но Га-
лиябану остается верна своей клятве.
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зыки к сценическому действию 16. В отсутствие Сайдашева этой работой 
занялся Виноградов. 

До «Галиябану» Исмагилов и Виноградов сотрудничали в постанов-
ке четырех спектаклей. Совместная работа, по-видимому, складывалась 
успешно, и обновленная «Галиябану» обещала стать украшением нового 
театрального сезона. Для Исмагилова постановка «Галиябану» стала по-
следней режиссерской работой в Казани. Во время сталинских репрес-
сий 1937 г. были арестованы многие видные деятели татарской культу-
ры: драматурги Фатхи Бурнаш, Карим Тинчурин, Фатых Сайфи-Казанлы, 
Мирсай Амир, актер и режиссер Мухтар Мутин, режиссер Гали Илья-
сов… Исмагилов успел покинуть Казань и благодаря этому спасся.

В описи нотных материалов постановки «Галиябану» есть информа-
ция о составе театрального оркестра, которая, на наш взгляд, объясняет 
причину «вмешательства» В. Виноградова в музыкальный текст драмы 
(ил. 12): 

1. Партитура: Виноградов. 
1. дирекцион Сайдашева.

Под дирекционом понималась упрощенная запись оркестровой пар-
титуры, которая была характерна для импровизационной манеры Сай-
дашева и которую привычно воспринимал его оркестр. Среди сохранив-
шихся нотных материалов в виде партитуры выписана только увертюра, 
песенные номера представлены отдельными оркестровыми партиями, 
а иногда могли ограничиваться лишь народными мелодиями (ил. 13).

Музыкальное оформление спектакля была составлено главным обра-
зом из татарских народных песен: «Галиябану», «Лиманат», «Шома бас». 
Повторяющиеся в спектакле номера в партитуре присутствовали лишь 
один раз. При этом важно отметить отсутствие неизменной партитуры, 
так как Сайдашев работал импровизационно; им 

создавался «нотный минимум», необходимый для практической 
реконструктивной работы в условиях «живой репетиции» <…>. 
Рукописи Сайдашева — это <…> картины суматошного бега пи-
шущей руки за стремительной музыкальной мыслью, в котором 
не суждено одному поймать другое [Маклыгин 2011, 18]. 

Виноградов, по-видимому, был не готов работать в условиях спонтан-
ности и отсутствия полной партитуры. Если песни, звучащие по ходу 

 16 Постановки «Галиябану» в 1924 и 1929 гг. осуществил режиссер Г. Г. Девишев.
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спектакля, не требовали полноценного оркестрового сопровождения, то 
инструментальные вступления и интерлюдии должны были иметь четко 
фиксированное нотное оформление.

Виноградов досочинил к драме «Галиябану» несколько номеров: Вступ - 
ление к I акту, Антракт между 1 и 2 картинами IV акта (в виде партитуры 
и клавира), также сохранился Финал V акта в виде оркестровых партий 
(ил. 14).

Партитура Виноградова — мастера симфонического письма — от-
личается тщательной детализированностью исполнительских штрихов 
и фразировки. Его номера представляли собой обработки типовых на-
родных тем в духе орнаментально-тембрового варьирования, которые, 
однако, не обладали притягательностью музыки Сайдашева. Как пишет 
В. Р. Дулат-Алеев, 

в гармонизациях музыкантов, имеющих академическое музы-
кальное образование [имея в виду И. Козлова, А. Эйхенвальда, 
В. Виноградова], пентатоника закономерно оказывалась в роли 
«королевы, которая и не царствует, и не управляет». В сочинени-
ях С. Сайдашева мелодическая идея безоговорочно господству-
ет, а ее гармоническая поддержка возникает интуитивно [Дулат-
Алеев 2000, 15].

* * *
Заключение. На период деятельности Виноградова в театре пришелся 

новый динамичный этап развития татарского театра, связанный со сме-
ной режиссерских и актерских кадров, утверждением художественных 
принципов реализма и освоением системы Станиславского, расшире-
нием передового советского репертуара, и наконец, дифференциацией 
музыкальных исполнительских сил в связи с функционированием Татар-
ской оперной студии при Московской консерватории и предстоящим от-
крытием оперного театра в Казани. 

Несмотря на высокий профессионализм Виноградова как композито-
ра / дирижера, его творчество оказалось практически незаметным в исто-
рии ТГАТ. Музыка Виноградова сохранилась лишь в рукописях. Этало-
ном жанра по-прежнему являлась музыкальная драма Сайдашева, кото-
рая, преодолев стены театра, широко звучала на концертных площадках 
республики. 

Смеем предположить, что деятельность Виноградова оказала влияние 
на повышение требований к компетенциям театрального оркестра, рабо-
те композитора и его партитурам. Во всяком случае, можно констатиро-
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вать тот факт, что по возвращении Сайдашева из Москвы в 1938 г. дея-
тельность композитора в театре обрела иные черты. После образования 
Союза композиторов республики (1939) и открытия Казанской консер-
ватории (1945) ТГАТ перешел к практике приглашения профессиональ-
ных композиторов «со стороны» — Н. Г. Жиганова, М. А. Музафарова, 
А. С. Ключарева, Дж. Х. Файзи, М. А. Юдина, Э. З. Бакирова, З. В. Хаби-
буллина и многих других [см. об этом: 15]. Возможно, это могло послу-
жить в  дальнейшем причиной отказа театра от должности композито-
ра: в 1948 г. Сайдашев был уволен в связи с сокращением штатов, а роль 
композитора ушла с переднего края театральной постановки. 

Вклад Виноградова связан с разработкой основ музыкального оформ-
ления спектаклей татарского драматического театра. Его творчество 
«не  соперничает» с драмой Сайдашева, в которой музыка являлась не-
отъемлемой составляющей. Работа Виноградова представляет иной ком-
позиторский подход в создании музыкального наполнения спектаклей 
ТГАТ, предусматривающий широкое включение образцов русской и за-
рубежной классики, тщательную проработку партитуры с использовани-
ем технических и художественных возможностей оркестровых инстру-
ментов, проявление принципа симфонизма в воплощении конфликта. 
Определяющим фактором в этом процессе является усиление роли со-
временной тематики в репертуаре театра, как следствие — увеличение 
числа постановок по произведениям советской драматургии, в резуль-
тате чего национальный компонент в музыке существенно минимизиру-
ется. В партитурах Виноградова выявляется значительное преобладание 
инструментальных номеров над вокально-хоровыми (в отличие от ТМД), 
что объясняется как отъездом вокалистов театра на учебу в Москву, так 
и интересом самого композитора к жанру симфонической музыки. Раз-
работанные им принципы музыкального оформления спектаклей ТГАТ 
найдут продолжение в деятельности театральных композиторов в после-
дующие деся тилетия. 
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Ил. 1. Создатели первой татарской оперы «Сания», 1925 г. (слева направо): 
композиторы Г. С. Альмухаметов, С. Х. Габяши, В. И. Виноградов,  
дирижер А. А. Литвинов

Fig. 1. Creators of the first Tatar opera Saniya, 1925 (from left to right):  
composers Gaziz Almukhametov, Sultan Gabyashi, Vasiliy Vinogradov,  
conductor Aleksandr Litvinov
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Ил. 2. Музыка к пьесе «Тартюф». №6. Жига

Fig. 2. Music for the play Tartuffe. No. 6. Gigue
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Ил. 3. Музыка к пьесе «Без вины виноватые». Четвертый акт. № 4. Полонез 

Fig. 3. Music for the play Guiltless Guilty. Fourth Act. No. 4. Polonaise
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Ил. 4. Афиша спектакля «Гроза» (1936) 

Fig. 4. Poster of the play Thunderstorm (1936)
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Ил. 5. № 11 «Аллюки» из музыки к пьесе «Первые цветы» 

Fig. 5. No. 11. “Alluki” from the music for the play First Flowers
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Ил. 6. Вступление к I акту спектакля «Гибель эскадры» 

Fig. 6. Introduction to Act I of the play The Squadron’s Demise
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Ил. 7. № 16 «Революционный марш» из музыки к пьесе «Гибель эскадры» 

Fig. 7. No. 16. “Revolutionary March” from the music for the play The Squadron’s Demise
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Ил. 8. № 3 «Смерть комиссара» из музыки к пьесе «Гибель эскадры» 

Fig. 8. No. 3. “Death of a Commissar” from the music to the play The Squadron’s Demise
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Ил. 9. № 27 «Схватка» из музыки к пьесе «Гибель эскадры» 

Fig. 9. No. 27. “Skirmish” from the music for the play The Squadron’s Demise
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Ил. 10. № 27 «Схватка» из музыки к пьесе «Гибель эскадры» 

Fig. 10. No. 27. “Skirmish” from the music for the play The Squadron’s Demise
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Ил. 11. Сцена из спектакля «Галиябану», 1937 г.  
В ролях: Марзия Минлебаева (Галиябану) и Гильметдин Газизов (Халил)  
[Гыймранова 2009, 95] 

Fig. 11. A scene from the play Galiyabanu, 1937.  
Starring: Marziya Minlebaeva (Galiyabanu) and Gilmettin Gazizov (Khalil)  
[Gyymranova 2009, 95]
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Ил. 12. Лист описи нотных рукописей В. Виноградова к драме «Галиябану» 

Fig. 12. Inventory sheet of Vasiliy Vinogradov’s music manuscripts  
for the drama Galiyabanu
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Ил. 13. Увертюра к пьесе «Галиябану». Музыка С. Сайдашева

Fig. 13. Overture to the play Galiyabanu. Music by Salikh Saidashev
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Ил. 14. Партитура вступления к I акту драмы «Галиябану»

Fig. 14. Score of the introduction to Act I of the drama Galiyabanu
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