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The twentieth century witnessed the appear-

ance of new vectors in the development of centu-
ries-old Tatar culture, including those that had pre-
viously been alien to it, for example, in composing 
music. It explains the high public interest in the 
Tatar composers’ music during almost all of the 
twentieth century. The attention to ‘the register of 
founders’ of any musical genre in Tatar music is 
not surprising. So, Farid Yarullin, the creator of the 
first Tatar ballet ‘Shurale’, is undoubtedly worth 
mentioning. 

In the historiography of Tatar music, the num-
ber of undisputed statements and assessments is 
not as high as it would seem at first sight (even in 
‘the register of the founders’). In addition, al-
though the concept of the ‘mass race’ of cultures as 
unidirectional was still acceptable for the system of 
cultural values of the twentieth century, (hence the 
cultures were covertly divided into ‘developed’, 
‘catching up’ and ‘laggards’), this cultural picture 
of the world is now outdated. Therefore, it is not 
enough just to mention the fact that the composer 
wrote the first Tatar march (incidentally, it was 
Farid’s father Zagidulla Yarullin with ‘Tuqay’s 
March’) or the first Tatar oratorio (written by 
Farid’s younger brother Mirsaid Yarullin with the 
oratorio ‘Keshe’ –‘Man’). We can fully understand 
the pride in the first Tatar music exemplar of the 
European genre, but sometimes ‘the register of 
founders’ in the field of art seems like a ‘report on 
a person who is catching-up’ created only for him-
self. We find another wider angle more interesting. 
This angle is formed with intercultural communi-
cation, which is now coming to the fore in the hu-
manities. Talking about Farid Yarullin’s ballet 

‘Shurale’ as the first Tatar ballet we are convinced 
it has become the art history stamp [1]. This article 
considers it to be the best Tatar ballet, as the prod-
uct which allowed Tatar composed music to reach 
a new level of intercultural communication. 

Farid Yarullin was born in Kazan on January 1, 
1914 to the family of one of the most prominent 
Tatar musicians of the early twentieth century 
Zagidulla Yarullin. He was surrounded by a crea-
tive atmosphere from childhood. The future com-
poser's father played several instruments and at the 
same time was one of the first Tatar pianists. 
Zagidulla Yarullin mastered this European aca-
demic instrument all by himself, however, this was 
not to perform piano classics, but to play in Tatar 
club ensembles, or, as they were called, ‘National 
Orchestras’ [for the details of the club ensembles 
see: 2]. Zagidulla Yarullin’s style of playing the 
piano provided the ensemble with both harmonic 
and rhythmic drum-lines. It was a new style and 
not only for Tatar music. It was a Tatar version 
which came with the twentieth century, and which 
was characterized with ‘democratic’, melodious 
and dancing, both oral and professional, ‘semi-
improvisational’ music based on folk songs and 
popular ‘international’ city intonations (the music 
was typologically akin to Western Ragtime, foxtrot 
and light blues, but had a quite different national 
intonation structure). Modern young Tatar people 
excited by the music aspired to adopt the style of 
the successful ‘show man’ Zagidulla Yarullin. He 
was the first music teacher of young Salih Sai-
dashev, and, of course, the first teacher of his own 
son, whose musical talent manifested from early 
childhood. 

 
                                                 
1 see color insert to the article – V.D-A. 
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Thus, the future composer’s first (pre-
professional) period undertaken under the influ-
ence of his father and modern Tatar urban envi-
ronment, was characterized by the active, creative 
and experimental development of new forms of na-
tional culture. It is important for the child's percep-
tion of musical art, because music comes from life, 
not from the classroom. It is extracted from musi-
cal instruments, not from musical notation; it does 
not suppress the authority of tradition, but carries 
the energy of the present. 

However, it is impossible to move forward 
without broadening the professional outlook. Both 
Farid and Zagidulla understood that. Yarullin Sr. 
decided that the whole family had to return from 
Ufa to Kazan (where there was no music school) to 
make it possible for Farid to study at the College of 
Arts (part of this in the 1920-30s was the Kazan 
School of Music). In 1930, the future composer en-
rolled in the Kazan College of Arts had chosen the 
cello class. Although the young musician’s choice 
is underestimated by music historians, it represents 
a clear illustration of Farid’s non-standard artistic 
thinking, and its breadth and openness to intercul-
tural communication at the highest professional 
level. Suffice it to say that at that time there were a 
lot of popular Tatar musicians who played the vio-
lin, harmonica, mandolin and piano, but there were 
no concert cellists. At that time there was no cello 
in the space of Tatar culture at all. Yarullin was 
taught to play the cello in the class of the promi-
nent Kazan teacher R.L.Polyakov. It would seem 
that mastering the new and difficult instrument 
must have taken all the novice musician’s time, but 
he behaved as if there was not enough music for 
him: at the same time he also enrolled in the piano 
class of the excellent teacher M.A.Pyatnitskaya. In 
addition, Farid constantly worked while studying: 
as a film scorer in the cinema (replacing his father 
on the job); as an accompanist at concerts on the 
Radio Committee (improvising piano accompani-
ment for Tatar folk songs); as a cellist in the in-
strumental trio (playing the background music in 
the Theatre of Young Workers together with vio-
linist H.Batyrshin and future composer N.Zhi-
ganov, who played the piano). He became much 
more confident in music and proved to be an excel-
lent improviser and an expert in the intricacies of 
Tatar folk melodies. He learned a lot of the new 
music of Russian and European composers. Cine-
matography helped him feel movement in music, 
because he operated with sound accompaniment 
for films. 

He needed to take the next step. Having ab-
sorbed the intonation of contemporary Tatar musi-
cal culture, the young musician was ready to ex-
pand the boundaries of his musical and linguistic 
picture of the world. 

In 1933, Farid Yarullin and other promising 
young musicians of the Tatar group were sent to 
study in Moscow. There he began to study com-
posing. In the period from 1933 to 1934, he studied 
at the Workers' Faculty of Moscow Conservatory 
under the direction of the composer B.S.Shehter. 
From 1934 to 1939, Yarullin studied in the Tatar 
Opera Studio in the Moscow Conservatory under 
the direction of Professor G.I.Litinsky, who should 
be given a special place in the history of Tatar mu-
sic, since he educated a great number of prominent 
Tatar composers. The Tatar Opera Studio in the 
Moscow Conservatory was an original and effec-
tive educational project of the Tatar ASSR Gov-
ernment. During the five years of its operation, it 
solved the problem of the Tatar professional musi-
cal elite that met the requirements of the time and 
subsequent decades. 

Farid studied with great interest and showed 
himself to be a talented composer from his earliest 
works. Aside Nazib Zhiganov, who studied in 
Moscow in the same years (not in the studio, but 
within the main program of the Conservatory), Fa-
rid Yarullin showed the greatest results among the 
intended composers of the Tatar Opera Studio at 
the end of training: he composed the Sonata for 
Cello and Piano, the String Quartet and the Sym-
phony. He was also good at the genres aimed at a 
wider audience: songs, ballads and instrumental 
miniatures: ‘Morning Song’ (‘Таӊҗыры‘) and 
‘Dance’ (‘Биюкөе’) for the violin and piano, 
‘Lullaby’ (‘Бишекҗыры’ ) for the piano, as well 
as the adaptations of Tatar folk songs ‘Kara Ur-
man,’ ‘Ashkazar’, ‘Sibai’, ‘Sandugach’ and others. 

At the end of training the young composer 
came up with an interesting idea to transfer the fa-
mous tale ‘Shurale’ by Tuqay into music. The poet 
Ahmed Faizi wrote the libretto for the composer of 
the ballet. Having returned to Kazan after his 
graduation, Farid Yarullin devoted all his time to 
work on the ballet. At the beginning of 1941, the 
work was completed in the piano version. In the 
middle of the summer of 1941, the Days of Tatar 
art and literature were planned in Moscow. The 
program included the Tatar ballet written by Farid 
Yarullin. The piano version interested Moscow's 
famous choreographer L.V.Yakobson, who imme-
diately began staging the ballet. During the crea-
tion of music for ‘Shurale’, Yarullin’s creativity 
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was freed from all that was superfluous and 
ephemeral and reached unprecedented heights. 
Having finished the music for the ballet, he imme-
diately began to compose the opera ‘Zulkhabira’. 
But in the first month of the Great Patriotic War, 
Farid Yarullin was drafted into the army. Unfortu-
nately, he did not return from the war. 

The composer told his family about his future 
plans in the letters from the front line of the war. 
He was worried about the fate of his ballet, and 
dreamed of composing music after the war. He 
perceived the world as a man of genius, who sees, 
feels and understands more than other people, but 
at the same time does not exalt himself over others. 
He was incredibly gifted in building a harmonious 
picture of the world even in the midst of terrible 
chaos. Here is an extract from the last letter sent by 
the composer from the front: ‘Here we had real 
music, when Katyusha’s counter melody consisting 
of sixteen voices in ensemble with Luka Lukich 
and Marfusha in a total symphony of roar of the air 
and ground warriors lifted upside down all Hitler’s 
cut throats. I've never met such a symphony in any 
musical literature of the world. I am glad to say 
that I am myself a contemporary and a molecule of 
it’ [3: 70]. 

Soon, platoon commander, Lieutenant Farid 
Yarullin died in a battle. 

It was an irreparable loss. One of the most tal-
ented composers in the history of Tatar music died 
in his twenties. Farid Yarullin’s life was short, but 
his main work – the ballet ‘Shurale’– made the 
name of the young composer immortal. 

We have not yet carried out any sociological 
and statistical research in the field of academic 
music. Therefore, we cannot name the most execu-
table Tatar composer on the basis of reliable statis-
tics. We cannot also confidently name the most ex-
ecutive, or the most famous, or the all-time favorite 
Tatar musical composition. But even at first glance 
the ballet ‘Shurale’ is one of the top favorites in all 
of these categories. 

We are not able to decipher the ‘code of gen-
ius’ of Farid Yarullin’s music (and any other mu-
sic, too), but we need to understand at least some 
of the principles of national art, analyzing its most 
successful examples. 

Thus, the success of ‘Shurale’ is in its ability to 
gather a wide audience and be positively perceived 
by representatives not only of Tatar culture. 
Ch.N.Bahtiyarova, researcher of F.Yarullin’s mu-
sic, noted that people of different nationalities are 
attracted by the national musical language of the 
ballet, and the concrete imagery and realistic ex-

pression of music, humane ideas, optimism, faith 
in the triumph of justice and reason [4: 6]. Farid 
Yarullin was actually gifted in expressing humane 
ideas, optimism and faith in justice in his different 
texts, even in his last letter from the war. What 
musical peculiarities of the composer’s creative 
work can be identified in terms of intercultural 
communication in addition to the ‘national musical 
language’ mentioned by Bakhtiyarova? 

It is now recognized that culture, like language, 
forms the ‘picture of the world’. Accordingly, the 
clearer the picture of the world reflected in a work 
of art, the more effective and positive is intercul-
tural communication. Musicology does not have its 
own methodology for analyzing linguistic pictures 
of the world; the language of music is not directly 
related to the semantics of the depicted, although 
Tatar philology has already considered this issue. 
According to R.R.Zamaletdinov, the description of 
the structure of the linguistic picture of the world 
involves two levels: the first is aimed at identifying 
the universal content of linguistic signs or concepts 
as components of the language picture of the 
world, and the second involves the characterization 
of the specifics of the national language as a way 
to consolidate the experience of the world of a cer-
tain ethno-cultural community [5: 139]. In the mu-
sical, and even more in a semantically defined the-
atrical performance, we can also single out the 
signs and concepts of universal and national-
specific structural levels. 

We will only enumerate some concepts of the 
ballet ‘Shurale’, which show its significant inter-
cultural communicative potential. The concept of 
the ‘intercultural communicative potential” of a 
work of art is used for the diagnosis of the features 
and prospects of its reception by various segments 
of the audience (from social groups to national 
communities). 

The ballet ‘Shurale’ is suitable for a wide range 
of audiences. At the level of intercultural commu-
nication, it provided the following universal se-
mantic units and contexts: 

- “Ethnic fantastic fiction, ethnic fantasy”. A 
fairy story, reflecting the general romantic passion 
for tales, legends and myths of different nations of 
the world. This movement, which became one of 
the world trends in the nineteenth century and 
which is still up-to-date, unites the audience, sepa-
rated not only spatially (national communities), but 
also chronologically (different age groups), and 
also acts as a unifier for gender and other social 
differentiation. Although this concept is of extra-
musical origin, it had a direct impact on the music, 

 176



TATARICA: CULTURE, PERSONALITY AND EDUCATION 
 

which was created as the musical equivalent for 
this image sphere. ‘Shurale’ organically entered 
the ‘company’ of ‘La Sylphide’, ‘Giselle’ and oth-
er recognized samples of romantic ballet literature. 

- ‘Musical plasticity’. Gestures and move-
ments are more likely to be understood than the 
word by representatives of other cultures. Yarul-
lin’s music is surprisingly plastic, and this applies 
not only to the ballet ‘Shurale’, but also to all the 
other works of the composer. For example, simply 
at first glance the adaptation of the Tatar folk song 
‘The river flows’ (‘Su yuly’) is an amazing exam-
ple of musical plasticity. It conveys the element of 
water with its subtle but perpetual motion and 
gleaming highlights: triplets in the accompaniment 
against two eighths in a melody, a multilevel sys-
tem of rises and falls, and intonation accents in the 
piano accompaniment of folk melodies. Almost 
every melody in the ballet ‘Shurale’ is a master-
piece of musical plasticity. Motion is felt in this 
music even when listening to it with closed eyes. 

- “Neo-romanticism and new folkloristics”. 
These musical movements became very popular in 
the mid-twentieth century. Neo-romantic ethnic 
melodies (one of the most prominent representa-
tives of which was Rachmaninov) can be called, 
for an example, ‘healthy conservatism’ in the mu-
sic of the twentieth century, already prepared to 
say goodbye to consonance and naturally intoned 
melody. New folkloristics can also be defined as 
‘an accurate innovation’ re-modulating folklore in 
terms of the intonational and stylistic space of the 
twentieth century. The music of the ballet 
‘Shurale’ has many fine tunes associated with both 
neo-romanticism and new folkloristics. In a num-
ber of melodies, for example, in the final ‘Elegy’, 
the neo-romantic style organically combines the 
linguistic signs of Tatar, Russian (Rachmaninov’s), 
and European music. The harmonic language of 
Yarullin is associated with the late romanticists of 
national schools in Europe (such as Grieg) due to 
its brightness, expressiveness and inventiveness. 
Sometimes there are jazz elements in the harmony 
of the Tatar composer (as in the music of ‘Russian 
American’ Rachmaninov), but with a unique Tatar 
colouring, as in the movements of parallel fifths or 
fourths. In a neo-romantic context, the refined mel-
isma of Yarullin’s tunes can be perceived by the 
European listener as ‘Chopin’s’ allusion. A bril-
liant example of new folkloristics is the re-
modulating of the Tatar folk tune ‘Taftilyau’ in the 
style of an elegiac waltz in the ballet number 
‘Dance of the girls with a scarf’. 

- ‘Sound colours’ and ‘ornaments’. Already 
mentioned quarto-quint chord set (by the way, used 
in the ballet only sporadically and more peculiar 
for Yarullin’s instrumental miniatures, songs and 
adaptations) is associated with an influential style 
of the twentieth century which is called Impres-
sionism. But we know that in the Soviet Union in 
the 1930s, the music of Debussy was not studied 
and listened to (it was not included in the reper-
toire lists). Yarullin independently came to the val-
ue and beauty of the non-tertian vertical. All the 
musical characteristics of fantastic creatures are 
coloured with vivid sound paint. The composer’s 
special discovery was the connection of the penta-
tonic and whole tonic scale in the core theme of 
‘Shurale’. The core theme is so successful that 
even people who do not know the music of the bal-
let hear a “Tatar fantasy” in it. The beauty of Ya-
rullin’s melodic ornaments is widely known. He 
skillfully uses this national method not only in the 
main melody, but also in the accompaniment of 
folk song adaptations. 

These communicative contexts are sufficient to 
draw a conclusion about the special place of the 
ballet ‘Shurale’ and Farid Yarullin’s creative work 
in general in the Tatar music of the first half of the 
twentieth century. It was the first work of Tatar 
music that was devoid of the shades of apprentice-
ship, and free from official figures of a ‘catching-
up culture’, from ‘a relevant theme’. Hence this 
work has ‘supra-temporal’ status, providing it with 
an organic existence in different traditions and au-
diences, allowing it to move freely within the his-
torical epochs, easily overcoming the times with 
their ‘relevant themes’. Farid Yarullin embreathed 
the poetry of neo-romanticism into Tatar composed 
music, becoming its life-giving impulse, it woke 
up both ‘epic’ and ‘lyrical’ sides, and clearly mani-
fested in the future in Rustem Yakhin’s works, in 
Muzafarov’s violin concerto, in some Zhiganov’s 
romances and other compositions of the next gen-
eration of Tatar composers. 

‘Shurale’ can be defined as the most famous 
Tatar music work on the basis of the facts of the 
ballet performances outside Tatarstan in this coun-
try and abroad and on the basis of the number of 
times Yarullin’s ballet was mentioned in the me-
dia. The world premiere took place on 12 March, 
1945 in the Tatar State Opera and Ballet Theatre in 
Kazan (choreography by G.Tagirov and orchestra-
tion by F.Vitachek). The premiere of the second 
edition of the ballet called ‘Ali-Batyr’ was held on 
May 28, 1950 at the Theatre of Opera and Ballet 
named after S.M.Kirov in Leningrad (choreogra-
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References phy by Leonid Yakobson and orchestration by 
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Статья посвящена 100-летию со дня рождения выдающегося татарского композитора Фари-
да Яруллина. Рассматривается роль композитора в развитии татарской музыки, характеризуют-
ся особенности его стиля. Выполнено авторское изложение биографии композитора. Рассмат-
ривается коммуникативный потенциал балета «Шурале» в контексте основных художествен-
ных тенденций середины ХХ века. Приводится история постановок балета «Шурале»1. 

 
                                                 
1 См. иллюстрации к статье на цветной вклейке – В.Д-А. 
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В ХХ веке в многовековой татарской куль-

туре появились новые векторы развития, в том 
числе такие, которые ранее были ей несвойст-
венны. Например, композиторская музыка. По-
этому неудивителен повышенный обществен-
ный интерес к музыке татарских композиторов 
на протяжении почти всего ХХ века. Неудиви-
тельно и внимание к «реестру основоположни-
ков» того или иного музыкального жанра в та-
тарской музыке. Например, Фарид Яруллин яв-
ляется создателем первого татарского балета – 
«Шурале». 

В историографии татарской музыки не так 
много бесспорных формулировок и оценок, как 
кажется на первый взгляд (даже в «реестре ос-
новоположников»). Кроме того, если для сис-
темы культурологических ценностей ХХ века 
концепция «массового забега» культур по од-
ной беговой дорожке была еще приемлема (от-
сюда гласное и негласное деление культур на 
«развитые», «догоняющие» и «отстающие»), то 
сейчас эта культурологическая картина мира 
устарела. И поэтому нам недостаточно одной 
лишь констатации факта, что композитор напи-
сал первый татарский марш (кстати, это был 
отец Фарида – Загидулла Яруллин с «Маршем 
Тукая») или первую татарскую ораторию (а это 
младший брат Фарида – Мирсаид Яруллин с 
ораторией «Кеше» – «Человек»). Гордость за 
первый в татарской музыке образец европей-
ского жанра понятна, но иногда «реестр осно-
воположников» в сфере художественного твор-
чества напоминает «отчет догоняющего», при-
чем предназначенный для самого себя. Инте-
реснее другой ракурс, более широкий. Этот ра-
курс формируется межкультурными коммуни-
кациями, которые в настоящее время выходят 
на передний план в гуманитарном знании. Го-
ворить о балете Фарида Яруллина «Шурале» 
как о первом татарском балете уже стало ис-
кусствоведческим штампом [1], в этой статье 
он будет рассмотрен как лучший татарский ба-
лет, как произведение, с которого татарская 
композиторская музыка вышла на новый уро-
вень межкультурной коммуникации. 

Фарид Яруллин родился 1 января 1914 года 
в Казани в семье одного из самых ярких татар-
ских музыкантов начала ХХ века Загидуллы 
Яруллина. С детских лет его окружала творче-
ская атмосфера. Отец будущего композитора 
играл на нескольких инструментах, при этом 
был одним из первых татарских пианистов. 

Этот европейский академический инструмент 
Загидулла Яруллин освоил самостоятельно, но 
не для исполнения фортепианной классики, а 
для игры в татарских клубных ансамблях или, 
как их называли, «национальных оркестрах» [о 
клубных ансамблях подробнее см.: 2]. Стиль 
фортепианной игры Загидуллы Яруллина обес-
печивал ансамблю одновременно и гармониче-
скую, и ритмо-ударную линии. Это был новый 
стиль не только для татарской музыки. Это был 
татарский вариант пришедшей с ХХ веком 
«демократической» песенно-танцевальной, 
устно-профессиональной «полуимпровизаци-
онной» музыки на основе народно-песенных и 
популярных «международных» городских ин-
тонаций (эта музыка была типологически род-
ственна западным регтаймам, фокстротам и 
легким блюзам, но имела совсем другой нацио-
нально-характерный интонационный строй). 
Увлеченная современной музыкой татарская 
молодежь стремилась перенять стиль успешно-
го «шоумена» Загидуллы Яруллина. Он был 
первым учителем музыки молодого Салиха 
Сайдашева и, конечно, стал первым учителем 
своего сына, музыкальный талант которого 
проявился с детских лет. 

Первый (допрофессиональный) период в 
музыке для будущего композитора, таким обра-
зом, прошел под безусловным влиянием отца и 
современной татарской городской среды, в ко-
торой активно, творчески, экспериментально 
развивались новые формы национальной куль-
туры. Это важно для восприятия ребенком му-
зыкального искусства – музыка приходит из 
жизни, а не из учебных классов; она извлекает-
ся из музыкальных инструментов, а не из нот-
ных записей; она несет в себе энергию совре-
менности, а не подавляет авторитетом тради-
ции. 

Однако без расширения профессионального 
кругозора путь вперед невозможен. Это пони-
мал не только Фарид, но и Загидулла. Яруллин-
старший принял решение о возвращении всей 
семьи в Казань из Уфы (где не было музыкаль-
ного училища), чтобы Фарид мог учиться в 
техникуме искусств (частью которого в период 
1920-30-х гг. было Казанское музыкальное 
училище). В 1930 году будущий композитор 
поступил в Казанский техникум искусств, вы-
брав для себя класс виолончели. Этот выбор 
молодого музыканта историки музыки недо-
оценивают, а он довольно красноречиво свиде-
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тельствует о нестандартном художественном 
мышлении Фарида, о его широте и открытости 
для межкультурной коммуникации на самом 
высоком профессиональном уровне. Достаточ-
но сказать, что в то время среди татарских му-
зыкантов уже было довольно много популяр-
ных скрипачей, гармонистов, мандолинистов, 
пианистов, но не было ни одного концерти-
рующего виолончелиста. Виолончель в то вре-
мя отсутствовала в пространстве татарской 
культуры. По классу виолончели Яруллин 
учился у известного казанского педагога 
Р.Л.Полякова. Казалось бы, освоение нового 
трудного инструмента должно было заполнить 
все время начинающего музыканта, но ему 
словно было мало музыки: параллельно он по-
ступил еще и в класс фортепиано к прекрасно-
му педагогу М.А.Пятницкой. Кроме того, Фа-
рид во время учебы постоянно работал: тапе-
ром в кинотеатре (заменяя на этой работе отца); 
аккомпаниатором на концертах в радиокомите-
те (импровизируя фортепианное сопровожде-
ние татарских народных песен); в инструмен-
тальном трио в качестве виолончелиста (высту-
пая в музыкальном оформлении спектаклей Те-
атра рабочей молодежи со скрипачом 
Х.Батыршиным и будущим композитором 
Н.Жигановым, игравшим на фортепиано). Он 
стал гораздо свободнее ориентироваться в му-
зыке, зарекомендовал себя прекрасным импро-
визатором и знатоком тонкостей татарских на-
родных мелодий. Он узнал много новой музыки 
русских и европейских композиторов. А кино 
помогло ему почувствовать в музыке движение. 
Ведь он управлял звуком, сопровождавшим ки-
нокадры. 

Был нужен следующий шаг. Впитав инто-
нации современной ему татарской музыкальной 
культуры, молодой музыкант был готов расши-
рять границы своей музыкально-языковой кар-
тины мира. 

В 1933 году в числе перспективных моло-
дых музыкантов Татарстана Фарид Яруллин 
был направлен на учебу в Москву. Там нача-
лись его занятия по композиции. В 1933-34 гг. 
он учился на рабфаке при Московской консер-
ватории под руководством композитора 
Б.С.Шехтера, а в 1934-39 гг. в Татарской опер-
ной студии при Московской консерватории под 
руководством профессора Г.И.Литинского, ко-
торому следует отвести особое место в истории 
татарской музыки как воспитателю целой плея-
ды выдающихся татарских композиторов. Та-
тарская оперная студия при Московской кон-

серватории была оригинальным и эффектив-
ным образовательным проектом руководства 
Татарской АССР. За пять лет своей работы она 
на несколько десятилетий вперед решила про-
блему татарской музыкально-профессиональ-
ной элиты, соответствующей требованиям вре-
мени. 

Фарид учился с большим интересом и с са-
мых ранних сочинений показал себя талантли-
вым композитором. Если не считать Назиба 
Жиганова, учившегося в Москве в те же годы 
(но не в студии, а по основной программе кон-
серватории), то из студентов-композиторов Та-
тарской оперной студии Фарид Яруллин к кон-
цу обучения показал самые блестящие резуль-
таты: он сочинил Сонату для виолончели и 
фортепиано, Струнный квартет и Симфонию. 
Очень хорошо ему удавались жанры для более 
широкого круга слушателей – песни, романсы, 
инструментальные миниатюры «Утренняя пес-
ня» («Таӊ җыры») и «Танец» («Бию көе») для 
скрипки и фортепиано, «Колыбельная» («Би-
шек җыры») для фортепиано, а также обработ-
ки татарских народных песен «Кара урман», 
«Ашказар», «Сибай», «Сандугач» и др. 

В конце обучения у молодого композитора 
возник интересный замысел – воплотить в му-
зыке знаменитую сказку Тукая «Шурале». Поэт 
Ахмед Файзи написал для композитора либрет-
то балета. Вернувшись по окончании учебы в 
Казань, Фарид Яруллин все свое время посвя-
щал работе над балетом. В начале 1941 г. сочи-
нение было закончено в клавире. В середине 
лета 1941 года в Москве планировалась Декада 
татарского искусства и литературы, в ее про-
грамме предполагалась постановка первого та-
тарского балета, написанного Фаридом Ярул-
линым. Клавир заинтересовал известного мос-
ковского балетмейстера Л.В.Якобсона, который 
сразу же занялся подготовкой постановки бале-
та. Во время создания музыки «Шурале» твор-
ческие способности Яруллина словно освобо-
дились от всего лишнего, сиюминутного и 
взлетели на небывалую высоту. Закончив му-
зыку балета, он сразу же начинает сочинять 
оперу «Зульхабира» («Зөлхəбирə»). Но нача-
лась Великая Отечественная война. В первый 
же месяц войны Фарид Яруллин был призван в 
армию. С войны он не вернулся. 

В письмах с фронта композитор рассказы-
вал родным и о своих творческих планах. Он 
беспокоился о судьбе своего балета, мечтал, 
как после войны вновь будет сочинять музыку. 
Он воспринимал мир как настоящий гений, ко-
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торый видит, чувствует и понимает больше, 
чем дано другим людям, но при этом не возвы-
шает себя над другими. У него был невероят-
ный дар выстраивать гармоничные картины 
мира даже посреди страшного хаоса. Вот фраг-
мент из последнего письма композитора-воина: 
«Настоящая музыка была здесь, когда шестна-
дцатиголосная контрапункция Катюши в ан-
самбле с Лука-Лукичем, Марфушей в общей 
симфонии рева воздушных и наземных богаты-
рей подняли вверх тормашками всех головоре-
зов Гитлера. Такую симфонию я еще не встре-
чал ни в одной музыкальной литературе мира. 
Рад констатировать, что я являюсь сам созерца-
телем и молекулой [ее]» [3: 70]. 

Вскоре командир взвода, лейтенант Фарид 
Яруллин погиб в бою. 

Это была невосполнимая потеря: не дожив 
и до тридцати лет, погиб один из самых талант-
ливых композиторов за всю историю татарской 
музыки. Жизнь Фарида Яруллина была корот-
кой, но его главное сочинение – балет «Шура-
ле» – сделало имя молодого композитора бес-
смертным. 

У нас до сих пор не проводятся социологи-
ческие и статистические исследования в облас-
ти академического музыкального искусства. 
Поэтому назвать самого исполняемого татар-
ского композитора на основании достоверной 
статистики мы не можем. Нельзя с полной уве-
ренностью назвать и самое исполняемое, или 
самое известное, или самое любимое из татар-
ских музыкальных произведений. Но даже на 
первый взгляд балет «Шурале» – один из глав-
ных фаворитов во всех этих номинациях. 

Мы не сможем расшифровать «код гени-
альности» музыки Фарида Яруллина (и любой 
другой музыки тоже), но мы должны понимать 
хотя бы некоторые принципы развития нацио-
нального искусства, анализируя его самые ус-
пешные образцы. 

Итак, успех «Шурале» в том, что он спосо-
бен собрать широкую аудиторию, причем не-
маловажно, что это произведение будет пози-
тивно восприниматься представителями не 
только татарской культуры. Как отмечала ис-
следователь творчества Ф.Яруллина Ч.Н.Бах-
тиярова: «Людей разных национальностей при-
влекает народность музыкального языка балета, 
конкретная образность и реалистическая выра-
зительность музыки, гуманистическая идея, оп-
тимизм, вера в торжество справедливости и ра-
зума» [4: 6]. Фарид Яруллин действительно об-
ладал даром выражать гуманистические идеи, 

оптимизм и веру в справедливость в своих раз-
ных текстах, даже в последнем фронтовом 
письме. Какие же собственно музыкальные 
особенности творчества композитора можно 
выявить в дополнение к отмеченной 
Ч.Бахтияровой «народности музыкального язы-
ка» в аспекте межкультурной коммуникации? 

Сейчас признано, что культура, как и язык, 
формирует «картину мира». Соответственно, 
чем понятнее картина мира, отражаемая произ-
ведением искусства, тем эффективнее и пози-
тивнее будет осуществляться межкультурная 
коммуникация. У музыкознания пока нет соб-
ственной методологии анализа языковых кар-
тин мира, язык музыки непосредственно не 
связан с семантикой изображаемого. А татар-
ская филология уже обращалась к этому вопро-
су. Как пишет Р.Р.Замалетдинов: «Описание 
структуры языковой картины мира предполага-
ет два уровня: первый заключается в выявлении 
общечеловеческого, универсального содержа-
ния языковых знаков или же концептов как 
компонентов языковой картины мира, второй – 
в характеристике специфики национального 
языка как способа закрепления опыта познания 
мира определенной этнокультурной общности» 
[5: 139]. В музыкальном, а тем более в семан-
тически более определенном музыкально-
театральном произведении тоже могут быть 
выделены знаки и концепты универсального и 
национально-специфического структурных 
уровней. 

Отметим лишь некоторые концепты балета 
«Шурале», обеспечивающие этому произведе-
нию значительный межкультурный коммуни-
кативный потенциал. Понятие «межкультурный 
коммуникативный потенциал» произведения 
искусства предлагается для диагностики осо-
бенностей и перспектив его рецепции различ-
ными сегментами аудитории (от социальных 
групп до национальных сообществ). 

В отношении балета «Шурале» существует 
поддержка достаточно широкого круга аудито-
рии. На уровне межкультурной коммуникации 
она обеспечивается такими универсальными 
семантическими единицами и контекстами, как: 

– «Этнофантастика, этнофэнтези». Сказоч-
ный сюжет, отражающий общеромантическое 
увлечение сказками, легендами и мифами раз-
ных народов мира. Это направление, ставшее 
одним из мировых течений в XIX веке и не ис-
сякшее до настоящего времени, объединяет ау-
диторию, разделенную не только пространст-
венно (национальные сообщества), но и хроно-
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логически (разные возрастные группы), а также 
выступает объединяющим фактором для ген-
дерных и других социальных дифференциаций. 
Хотя этот концепт имеет внемузыкальное про-
исхождение, он оказал на музыку непосредст-
венное влияние, она создавалась как музыкаль-
ный эквивалент этой образной сферы. «Шура-
ле» органично вошел в «компанию» «Сильфи-
ды», «Жизели» и других признанных образцов 
романтической балетной литературы. 

– «Музыкальная пластика». Жест и движе-
ние имеют больше шансов быть понятыми 
представителем другой культуры, чем слово. 
Музыка Яруллина удивительно пластична, 
причем это относится не только к балету «Шу-
рале», но и к другим сочинениям композитора. 
Например, простая на первый взгляд обработка 
татарской народной песни «Река течет» («Су 
юлы») является удивительным образцом музы-
кальной пластики. Она передает стихию воды с 
ее неуловимым, но вечным движением и мер-
цающими бликами: триоли в аккомпанементе 
против двух восьмых в мелодии, многоуровне-
вая система спадов и подъемов, интонационных 
акцентов в фортепианном сопровождении на-
родной мелодии. В балете же «Шурале» едва ли 
не каждый номер – шедевр музыкальной пла-
стики, движение ощущается в этой музыке, да-
же если ее слушать с закрытыми глазами. 

– «Неоромантизм и неофольклоризм». Эти 
музыкальные направления стали очень попу-
лярны в середине ХХ века. Неоромантический 
этномелодизм (одним из самых ярких предста-
вителей которого был Рахманинов) можно на-
звать примером «здорового консерватизма» в 
музыке ХХ века, уже совсем было приготовив-
шейся попрощаться с консонансом и естест-
венно-интонируемой мелодией. Неофолькло-
ризм же можно определить как «аккуратное но-
ваторство» – переинтонирование фольклора в 
условиях интонационного и стилевого про-
странства ХХ века. В музыке балета «Шурале» 
есть много прекрасных мелодий, связанных и с 
неоромантизмом, и с неофольклоризмом. В ря-
де номеров, например, в заключительной «Эле-
гии», неоромантический стиль удивительно ор-
ганично сочетает в себе языковые признаки та-
тарской, русской («рахманиновской») и евро-
пейской музыки. Гармонический язык Ярулли-
на своей яркостью, выразительностью и изо-
бретательностью перекликается с поздними 
романтиками национальных школ Европы (на-
пример, с Григом). Иногда в гармонии татар-
ского композитора проскальзывают «джазо-

вые» элементы (как и у «русского американца» 
Рахманинова), но с неповторимым татарским 
колоритом, как в движениях параллельными 
квинтами или квартами. Утонченная мелизма-
тика мелодий Яруллина может в неоромантиче-
ском контексте стать для европейского слуша-
теля «шопеновской» аллюзией. Гениальным же 
примером неофольклоризма является переин-
тонирование татарской народной мелодии 
«Тафтиляу» в стиле элегического вальса в ба-
летном номере «Танец девушек с платком». 

– «Звуковые краски» и «орнаменты». Уже 
упоминавшаяся кварто-квинтовая аккордика 
(кстати, используемая в балете лишь эпизодич-
но и более свойственная инструментальным 
миниатюрам, песням и обработкам Яруллина) 
связана и с таким влиятельным стилем ХХ ве-
ка, как импрессионизм. Но мы знаем, что в 
СССР в 1930-е годы музыку Дебюсси не слу-
шали и не изучали (он не был включен в репер-
туарные списки). Яруллин самостоятельно 
пришел к ценности и красоте нетерцовой вер-
тикали. Яркими звуковыми красками расцвече-
ны все музыкальные характеристики фантасти-
ческих существ. Особая композиторская наход-
ка – соединение пентатоники и целотонного 
звукоряда в лейттеме Шурале. Лейттема на-
столько удачна, что даже не знающие музыку 
балета люди слышат в ней «татарское фэнте-
зи». Красота мелодических орнаментов Ярул-
лина общеизвестна. Он мастерски пользуется 
этим национальным приемом не только в ос-
новной мелодии, но и в аккомпанементах обра-
боток народных песен. 

Названных коммуникативных контекстов 
достаточно, чтобы прийти к выводу об особом 
месте балета «Шурале» и творчества Фарида 
Яруллина в целом в татарской музыке первой 
половины ХХ века. Это было первое произве-
дение татарской музыки, лишенное налета уче-
ничества, свободное от официальных показате-
лей «догоняющей культуры», от «актуальной 
темы». Отсюда «надвременной» статус этого 
произведения, обеспечивающий ему органич-
ное существование в разных слушательских 
традициях и позволяющий ему свободно пере-
мещаться по историческим эпохам, легко пре-
одолевая времена с их «актуальными темами». 
Фарид Яруллин вдохнул в татарскую компози-
торскую музыку поэзию неоромантизма, кото-
рая стала для нее живительным импульсом, по-
будила к жизни не только «эпическое», но и 
«лирическое» начало, ярко проявилась в даль-
нейшем в творчестве Рустема Яхина, в скри-
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пичных концертах Музафарова, в некоторых 
романсах Жиганова и в других сочинениях сле-
дующих поколений татарских композиторов. 

На основе фактов постановок балета за пре-
делами Татарстана в стране и за рубежом, на 
основе количества упоминаний балета Ярулли-
на в средствах массовой информации можно 
определить «Шурале» как самое известное 
произведение татарской музыки. Мировая пре-
мьера балета состоялась 12 марта 1945 года в 
Татарском государственном театре оперы и ба-
лета в Казани (балетмейстер Г.Тагиров, оркест-
ровка Ф.Витачека). Премьера 2-й редакции ба-
лета под названием «Али-Батыр» прошла 28 
мая 1950 года в Театре оперы и балета им. 
С.М.Кирова в Ленинграде (балетмейстер 
Л.Якобсон, оркестровка В.Власова и В.Фере). 
После ленинградской премьеры балет получил 
широкое признание. Он был поставлен едва ли 
не во всех городах Советского Союза: Алма-
Ате, Вильнюсе, Горьком, Киеве, Львове, Ново-
сибирске, Одессе, Риге, Саратове, Тарту, Таш-
кенте, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Челябинске. 
Балет шел в Болгарии, ГДР, Польше, Румынии, 
Чехословакии. В 2002 году он был поставлен 
Ренатом Ибатуллиным в Мексике. 

В Татарском театре оперы и балета «Шура-
ле» всегда был и остается жемчужиной балет-
ного репертуара. Наибольшую известность по-
лучила ленинградская постановка Л.Якобсона. 
В 1971 году ленинградцы возобновили спек-
такль с названием «Шурале», в 1980 г. была 
осуществлена экранизация фильма-балета с на-
званием «Лесная сказка». В 2009 году Мариин-
ский театр произвел «капитальную реконст-
рукцию» постановки Л.Якобсона под музы-
кальным руководством В.Гергиева и при под-
держке руководства Республики Татарстан. Эта 
постановка стала ярким культурным событием 
и сопровождалась сообщениями об аншлагах, 
длительных овациях, мастерстве исполнителей 
и красоте постановки. «Побывавший на пре-
мьере знаменитый американский пианист Ван 
Клиберн сказал, что это очень красивый балет с 

серьезной музыкальной драматической осно-
вой. Самое главное – в музыке чувствуется 
глубина. Музыкант выразил надежду побывать 
в будущем в Казани, чтобы ближе познако-
миться татарской культурой» [6]. 

Ушедший из жизни более 70 лет назад ком-
позитор Фарид Яруллин остается на авансцене 
татарского музыкального театра и татарской 
композиторской музыки. Он продолжает зна-
комить мир с татарской культурой. 
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Мəкалə күренекле татар композиторы Фəрит Яруллинның тууына 100 ел тулуга багышлана. 
Язмада композиторның татар музыкасы үсешендəге роле карала, аның стиль үзенчəлеге 
тикшерелə. Автор хикəялəвендə композиторның биографиясе чагылдырыла. ХХ гасыр 
урталарындагы төп сəнгати тендениялəр контекстында «Шүрəле» балетының фикри тирəнлеге 
карала. «Шүрəле» балетының сəхнəгə кую тарихлары яктыртыла3. 
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