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Михаил Алексеевич Юдин 
и татарская музыкальная культура 1940-х годов: 
по материалам казанских архивов
Аннотация: В статье дается краткий обзор творческой деятельности в Казани рус-

ского советского композитора, профессора Ленинградской и Казанской консерваторий 
Михаила Алексеевича Юдина (1893-1948). Уникальность и многоплановость деятельности 
М.А.Юдина находит отражение в отзывах деятелей музыкальной культуры Ленинграда 
и Казани. Одна из задач данной статьи – рассмотреть основные проблемы музыкального 
творчества композитора М.А.Юдина в период 1942-1948 годов в Казани. Педагог, обще-
ственный деятель, автор большого числа сочинений для хора, М.Юдин стал первым де-
каном хорового факультета Казанской консерватории, открывшейся в 1945 году. В ре-
зультате изучения казанских архивных фондов удалось восстановить историю создания 
некоторых произведений, прояснить детали, отсутствующие или ранее неверно истол-
кованные факты. В статье подчеркнута заслуга М.А.Юдина в создании в консерватории 
хоровой капеллы. В эпоху форсированного становления национальных музыкальных куль-
тур М.А.Юдин внес свой вклад в развитие оперного жанра в Татарии (опера «Фарида», 
1944); плодотворным оказалось его творческое содружество с татарским композитором 
С.Сайдашевым («Милая Хафиза», 1943), с гармонистом Ф.Туишевым («Пионерская сюи-
та» для струнного квартета).
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ТАССР, соавторство, музыка национальных республик, татарская опера, музыкальная ко-
медия, Салих Сайдашев, Файзулла Туишев, Казанская консерватория .

Review: The author of the article provides a brief review of the creative work by Michael Yudin, 
the Russian composer and Leningrad and Kazan Conservatory professor (1893-1948). The unique-
ness and diversity of Yudin's work was highly valued by musical culture figures of Leningrad and 
Kazan. One of the purpose of this article is to describe main aspects of Yudin's musical creativity in 
1942-1948 in Kazan. The teacher, public figure, and the author of many chorus compositions, Yudin 
became the first dean of the choral faculty in Kazan conservatory that was opened in 1945. As a 
result of Kazan's archives research, the author of the article managed to reestablish the history of 
creation of some works and to clarify the details of missing or previously misinterpreted facts. Yudin 
contributed to the development of opera in Tatarstan (in particular, his opera "Farida" written in 
1944) during the era of intense formation of national musical cultures; Yudin also had an effective 
cooperation with the Tatar composer Saydashev ("Milaya Hafiza", 1943) and accordionist Tuishev 
("Pioneer Suite" for string quartet). It was he who created the Kazan Conservatory Choir.

Keywords: Musical comedy, Tatar opera, national republics' music, co-authorship, Tatarstan 
Composers Union, Kazan of the 1940s, Mikhail Yudin, Salikh Saydashev, Faizulla Tuishev, Kazan 
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Становление музыкального професси-
онализма в национальных республи-
ках Советского Союза в 1930-1940е 
годы и роль в этом композиторов, 

приехавших из Москвы и Ленинграда до сих 
пор недооценена и не получила должного 
внимания исследователей. С эпохой форси-
рованного развития национальных компози-
торских школ связана и проблема творчества 
столичных композиторов-первопроходцев 

– Р. М. Глиэра (Узбекистан), А. Эйхенвальда 
(Башкирия), В. Власова и В. Фере (Киргизия и 
другие республики), Е. Брусиловского (Казах-
стан). Довольно распространенным явлени-
ем в национальных и союзных республиках в 
1930-40-е годы стало соавторство, или, по сло-
вам Н. Шахназаровой, «…творческое содру-
жество приезжих композиторов-профессио-
налов с народными мелодистами» [23, с.160]. 
Так возникали первые национальные оперы, 
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например, «Лейли и Меджнун» Р. Глиэра 
и Т. Садыкова [3], «Буран» С. Василенко и 
Н. Ашрафи, «Айчурек» В. Власова, А. Молды-
баева и В. Фере [2, 21] и многие другие.
Еще в середине 1920-х годов перед компози-

торами национальных и союзных республик 
возникла задача, по словам А. Л. Маклыгина, 
«особой государственной важности – созда-
ние национальной оперы, которая понима-
лась как знак завоевания высших жанровых 
высот мировой культуры, а ее неудачное ос-
воение – как «поражение» советского музы-
кального строительства» [8, с.177]. Авторами 
первых опер стали композиторы, приехавшие 
из Москвы и Ленинграда. Многие из опер, на-
писанных столичными композиторами, вош-
ли в национальную классику, благодаря их 
мелодическому богатству. Существует целый 
ряд примеров: в Башкирии – оперы «Мəргэн» 
и «Ашказар» А. Эйхенвальда [16]; в Казахста-
не – «Кыз-Жибек» и «Ер-Таргын» Е. Бруси-
ловского [22].
В этом плане уникальна деятельность Ми-

хаила Алексеевича Юдина (1893-1948) в Ка-
зани, ставшего автором татарской оперы 
«Фарида». Отечественный композитор, педа-
гог, общественный деятель, автор большого 
числа симфонических, хоровых, вокальных, 
инструментальных произведений, профессор 
Ленинградской консерватории (1926-1941), 
М. А. Юдин последний период своей жизни 
посвятил Казани (1942-1948). Для детального 
исследования деятельности М. А. Юдина в Ка-
зани привлечены следующие архивы: семей-
ный архив композитора М. А. Юдина, архив 
Казанской государственной консерватории 
им. Н. Г. Жиганова, архив Татарского государ-
ственного театра оперы и балета им. М. Джа-
лиля, архив Союза композиторов Республики 
Татарстан. 
Еще в 1930-е годы в Ленинграде М. А. Юдин 

заявил о себе как композитор и педагог. По 
первому образованию биолог, М. А. Юдин при-
шел к музыке лишь в 25 лет. В Ленинградской 
консерватории он учился в классе В. П. Кала-
фати, а затем А. М. Житомирского. Оба про-
фессора были учениками Н. А. Римского-Кор-
сакова. В Ленинграде М. А. Юдин преподавал 
в консерватории, в музыкальном техникуме 
и в некоторых музыкальных школах, вел об-
щественно-просветительскую работу. Среди 
его учеников композиторы и музыковеды: 
Г. В. Свиридов, А. М. Лобковский, А. Г. Корсун-
ская, В. К. Сорокин, Б. В. Загурский, Г. Я. Та-
расенко, М. М. Черногоров, А. Анисимов, 

З. З. Гаглоев, А. Т. Тигранян, М. Б. Левиев дири-
жер В. В. Нильсен и др. В 1939 году М. А. Юдин 
получил звание профессора. В Ленинградский 
период творчества М. А. Юдин особое внима-
ние уделял хоровой музыке. Для хора им напи-
сано свыше 60 монументальных и камерных со-
чинений. Его произведения исполнялись пиа -
нисткой М. В. Юдиной, органистом И. А. Брау-
до, квартетом им. А. К. Глазунова, Государ-
ственной академической капеллой под управ-
лением М. Г. Климова, П. А. Богданова, сим-
фоническими оркестрами под управлением 
дирижеров Е. А. Мравинского, А. В. Гаука, 
Н. А. Малько. Теоретик и композитор, профес-
сор Ю. Н. Тюлин, бывший в 1930-е годы дека-
ном композиторского факультета Ленинград-
ской консерватории, писал о М. А. Юдине (при 
цитировании архивных документов здесь и да-
лее сохраняется орфография первоисточника): 

«Профессор Михаил Алексеевич Юдин 
принадлежит к числу виднейших Ленинград-
ских композиторов. 
Его крупные произведения для хора и орке-

стра (Реквием памяти Кирова и др.) ежегодно 
исполняются в Ленинградской филармонии.
В ЛОЛГК [Ленинградская ордена В. И. Ле-

нина Государственная консерватория – здесь 
и далее Т. Н.] профессор М. А. Юдин ведет 
класс практического сочинения» [20]
Удивительно точную характеристику 

М. А. Юдина как композитора дает в своем 
отзыве Б. В. Асафьев от 12 апреля 1939 года 
(оригинал текста не сохранился, но в семей-
ном архиве хранится рукописная копия, на-
писанная рукой М. А. Юдина; вероятно, ори-
гинал отзыва был направлен в определенную 
инстанцию):

«Михаил Алексеевич Юдин – талантливый 
композитор и музыкальный педагог, воспиты-
вающий советскую композиторскую молодежь 
с исключительной чуткостью. Юдин, создав-
ший ряд ценных произведений, особенно в 
области советской оратории («Реквием памя-
ти С.М. Кирова», «Песня о весне и радости» 
– кантата, и др.), один из своеобразных музы-
кантов нашей современности: его музыка всег-
да почерпнута из живого опыта и наблюдения. 
Юдин стремится обобщать в монументальных 
формах интонации, слышимые вокруг, скла-
дывая из них свою музыкальную речь, образ-
ную и эмоционально-гибкую. Подобно Му-
соргскому, но, не подражая ему механически, 
Юдин передает в своих композициях звучание 
слова, музыку человеческой речи, напевность 
живого языка. Строго он особенно любит боль-
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шие массивные ансамбли из солистов, хора 
и оркестра, любит вокальные массивы и пы-
тается внедрить новую жизнь в своеобразно 
претворяемую им форму – вернее, культуру 
– ораторию, ища в опыте Генделя опору сво-
им исканиям. Поэтому и как педагог, Юдин, 
интересен, прежде всего, своей живой и бога-
той практикой. Враг рутины, мертвых схем, 
он учит искать в современности не просто сю-
жетов для музыки, а наблюдать живой говор, 
эмоциональный тонус человеческой речи – 
словом – учит композиторскую молодежь слы-
шать музыку действительности в неисчерпае-
мом роднике живых интонаций и, тем самым, 
обогащать тематический материал объективно 
данными, почерпнутыми из наблюдений зву-
чаниями и непрестанно свежими оборотами 
мелодии. Юдин не «обрабатывает» готовые 
напевы из сборников, он создает их вновь из 
живой речи. Перед ним еще много трудностей, 
в его опыте многое еще не оформилось, не сло-
жилось в систему. Но и как композитор, и как 
педагог, он – весь в росте, весь в чутком наблю-
дении и обобщении» [1]. 

В 1942 году М. А. Юдин со своей семьей эва-
куировался из блокадного Ленинграда в Ка-
зань. Впечатляет универсализм, многовектор-
ность творческой деятельности М. А. Юдина в 
Казани: активное композиторское творчество, 
преподавание в Казанском музыкальном учи-
лище и, в открывшейся в 1945 году, Казанской 
консерватории; организация музыкальной 
жизни – создание хоровой капеллы при Ка-
занской консерватории; этнографическая ра-
бота – запись множества народных песен от 
казанской песенницы М. Ф. Малкиной.
Казань 1940-х годов была крупным куль-

турным центром Среднего Поволжья с раз-
витой инфраструктурой художественной жиз-
ни. К тому времени были созданы и активно 
развивались Татарская государственная фи-
лармония (с 1937 года), Татарский государ-
ственный театр оперы и балета (с 1939 года), 
Союз советских композиторов ТАССР (с 1939, 
по некоторым данным – с 1940 года). В этом 
же контексте следует рассматривать открытие 
Казанской государственной консерватории 
(1945 год), ставшей, по словам Г. М. Кантора 
«главным «поставщиком» кадров для всех 
сфер музыкальной жизни города и республи-
ки» [5, с. 16]. 
Великая Отечественная война застала ра-

ботников культуры Республики за подготов-
кой к Декаде татарского искусства и лите-

ратуры в Москве. К показу готовилась опера 
Н.Г.Жиганова «Алтынчеч», большую кон-
цертную программу собирался продемон-
стрировать Государственный Ансамбль песни 
и пляски ТАССР. С началом войны многие вы-
дающиеся деятели искусства были призваны в 
армию. Поредел состав оперной труппы, хора, 
симфонического оркестра, на фронтах войны 
погиб выдающийся композитор, автор перво-
го татарского балета «Шурале» Ф. З. Яруллин, 
имя которого носит Альметьевский музыкаль-
ный колледж РТ. В годы войны музыкальные 
организации Казани изменили направление 
своей деятельности, стали принимать самое 
активное участие в выступлениях на концер-
тах и спектаклях в воинских частях, на при-
зывных пунктах, в госпиталях. Исполнялись 
народные песни и песни композиторов Тата-
рии, репертуар пополнялся произведениями 
на патриотическую и военную тематику.
Во время войны в Казань эвакуировались 

из Москвы и Ленинграда целый ряд музыкан-
тов. Так, М. Ф. Гнесин (находясь в эвакуации в 
Йошкар-Оле) приезжал в Казань, где познако-
мился с членами Союза композиторов ТАССР, 
посещал концерты. Также из Московской 
консерватории прибыли пианистка Е. А. Бек-
ман-Щербина и музыковед В. Д. Конен, рабо-
тавшие в годы войны в Казанском музыкаль-
ном училище, а также в филармонии (вместе 
они провели масштабный цикл концертов из 
истории фортепианного искусства) [7]. 
С самого начала своего пребывания в Ка-

зани М. А. Юдин проявил живой интерес к 
татарской музыкальной культуре. Он сразу 
же включился в работу Союза композито-
ров ТАССР. Уже 11 февраля 1942 на творче-
ском собрании Союза композиторов ТАССР 
М. А. Юдин представил свои сочинения (све-
дения из архивных документов): «Adagio для 
альта (лирическое, написано полтора меся-
ца назад); квартет [для струнного состава] 
– четыре обработки мелодий, записанных 
Ф. К. Туишевым для детского исполнения; 
массовые песни» [14]. Следовательно, твор-
ческий процесс композитора не прекращал-
ся, несмотря на тяжелое состояние здоровья. 
Примечательно, что на этом же собрании 
композитор заявил о своем намерении напи-
сать татарскую оперу.
Обращает на себя внимание обязательность 

М. А. Юдина, постоянное посещение творче-
ских «четвергов» Союза композиторов (собра-
ния осуществлялись с целью показа новых про-
изведений, обмена мнениями, опытом). Вслу-
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шиваясь в звучание татарских народных песен 
и сочинений татарских композиторов, он по-
стигал их интонационно-ладовое своеобразие. 
Постепенно в творчестве композитора стали все 
больше появляться произведения, основанные 
на татарском музыкальном материале. В дека-
бре 1942 года он пишет кантату «Яшь патриот-
лар» («Юные патриоты») ор. 31 для смешан-
ного и детского хоров, солистов и оркестра на 
текст татарского поэта Ахмеда Файзи. Наряду с 
хоровыми сочинениями на татарские сюжеты и 
темы им созданы: Концерт для скрипки с орке-
стром с татарской мелодикой, песни и романсы 
на слова татарских поэтов, обработки татарских 
народных песен для различных инструменталь-
ных составов, опера «Фарида».
Примеры сотрудничества М. А. Юдина с та-

тарскими композиторами отражены в прото-
колах собраний Союза композиторов ТАССР. 
Один из примеров связан с творчеством 
первого татарского «народного профессио-
нального» [8, с.67] гармониста Ф. К. Туишева 
(1884-1958). Яркость исполнительской ма-
неры, сценический блеск, разноплановость 
репертуара, все это позволило Ф. К. Туишеву 
завоевать славу на концертных площадках не 
только Казани, но и всей России. Будучи са-
моучкой, он виртуозно владел инструментом, 
удивляя слушателей уникальной памятью и 
слухом. Как пишет А. Л. Маклыгин: «Создава-
емые им обработки народных песен и вирту-
озные пьесы предназначены исключительно 
для собственного исполнения. Эти «сочине-
ния» отражают его исполнительскую манеру 
и «на слух» не могут быть воспроизведены 
адекватно другим гармонистом» [8, с.163].
Заинтересованный игрой и сочинениями 

Ф. К. Туишева, М. А. Юдин стал обрабатывать 
его мелодии. Еще в 1942 году, как было ука-
зано выше, на собрании Союза композиторов 
ТАССР были представлены четыре мелодии 
Ф. К. Туишева в обработке М. А. Юдина для 
струнного квартета. Созданная позднее «Пи-
онерская сюита» для струнного квартета 
(1943 год), также представляет собой обра-
ботки мелодий Ф. К. Туишева. Сюита состоит 
из одиннадцати частей: «Дума о Сталине», 
«Вотан-марш», «Дума о Родине», «Песня 
трактористок», «Колыбельная», «Пионер-
ский костер», «Пионерский марш», «Дет-
ская полька», «Красноармейская пляска», 
«Раздумье и марш» (посвященный Г. Тукаю) 
и «Марш для фронта» (названия частей при-
ведены в протоколе собрания Союза компо-
зиторов ТАССР от 15 апреля 1943 года) [14]; 

нотный текст хранится в семейном архиве 
М. А. Юдина [25]). Данное произведение бы-
ло по достоинству оценено татарскими ком-
позиторами на собрании Союза. По словам 
А. С. Ключарева: «Содружество крупного 
советского композитора и педагога – про-
фессора Юдина – исключительно благопри-
ятно. В данном случае выполняется одна из 
задач Союза композиторов – работа с мело-
дистами. Этим делом нужно заняться» [14]. 
Н. Г. Жиганов также подчеркнул: «перед Со-
юзом встает задача работы с мелодистами» 
[14]. Сам Ф. К. Туишев выразил огромную 
благодарность М. А. Юдину – «фотографу, 
отражающему на бумаге его творческие мыс-
ли», «большому человеку, находящему вре-
мя и уделяющему ему внимание» [14].
В 1943-м году М. Юдин выступил соавто-

ром выдающегося татарского композитора С. 
Сайдашева в создании музыкальной комедии 
«Хафизəлəм иркəм» («Милая Хафиза») по 
пьесе татарского драматурга Г. Камала [27]. 
Музыкальная комедия «Хафизəлəм иркəм» 
была поставлена во время войны в 1943 году 
в филармонии, второе исполнение этого про-
изведения состоялось в наши дни. Сохранил-
ся только клавир, переложение для оркестра 
сделал профессор Казанской консерватории 
Б. Н. Трубин. Постановка была осуществлена 
2 декабря 2010 года солистами оперной сту-
дии при Казанской консерватории, художе-
ственный руководитель профессор А. И. Зап-
парова; оркестром «Tatarica», художествен-
ный руководитель и дирижер профессор 
Р. А. Халитов. Главные роли исполнили сту-
денты вокального факультета Казанской кон-
серватории: в роли Хафизы – Г. Байназарова, 
Хафиза – Р. Гатин, Карима – И. Байназаров. 
Музыкальный язык произведения основан на 
татарской песенной мелодике. 
Самым крупным произведением казанско-

го периода творчества М. А. Юдина была опе-
ра «Фарида» [26]. Следует отметить, что опер-
ный театр в Казани существовал еще в доре-
волюционный период. Опера сделала Казань 
одним из самых значительных музыкальных 
центров России. В начале XX века Казань име-
ла прочную репутацию оперного города. Как 
пишет Е. В. Порфирьева: «Через оперу шло 
расширение слухового опыта татар, воспи-
танных на отличной от европейской звуковой 
системе, что имело весьма далеко идущие по-
следствия» [9, с.103]. 
От известного музыканта, профессора 

М. А. Юдина татарские композиторы, несо-
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мненно, ждали весомого вклада в националь-
ное искусство. Еще 23 июля 1942 года на об-
суждении обработок татарских народных пе-
сен М. А. Юдина Н. Г. Жиганов отметил: «Мы 
хотели бы, чтобы М. А. вложил в дело разви-
тия татарской музыки такой вклад, чтобы та-
тарская музыка сделала большой шаг вперед» 
[13]. М. А. Юдин начал сотрудничество с ли-
бреттистом – татарским поэтом К. Наджми, 
автором драматической поэмы «Фарида», 
ставшей первоисточником будущей оперы. 
По словам дирижера И. В. Аухадеева: «В ра-
боте над этим произведением театр принял 
более близкое участие, чем когда бы то ни бы-
ло. Автору была оказана помощь консультан-
тов. Либретто зачитывалось и обсуждалось в 
узком кругу, где автору были сделаны заме-
чания по части идейности и действенности 
спектакля» [12]. 25 ноября 1943 года, когда 
либретто оперы было готово, состоялось об-
суждение на заседании художественного сове-
та театра. Как указано в протоколе собрания, 
либретто зачитано на татарском и на русском 
языках (построчный перевод) [12]. 
В этом произведении о Великой Отече-

ственной войне на фоне трагических событий 
разворачивается трогательная история любви 
летчика-разведчика Искандера и дочери са-
довника Фариды. Военная тематика сюжета 
воплощена в патриотических образах борьбы 
за Родину и выражена в подвигах Ильяса и 
Искандера. Тема героического подвига про-
ходит через всю оперу. Даже главная героиня 
оперы Фарида совершает подвиг, отправив-
шись на фронт в поисках любимого и рискуя 
своей жизнью. В драматургии оперы ярко 
проведена и лирическая линия: все четыре 
центральных персонажа – Фарида, Искандер, 
Ильяс и Марфуга – любящие, с живыми че-
ловеческими чувствами. В опере находит вы-
ражение присущее поэме столкновение лири-
ческого и героико-эпического начал, личного 
с общезначимым.
Композитор А.С.Ключарев и режиссер 

оперного театра Е.Ф. Минапова выступили 
с критикой либретто [12]. Они упрекали ли-
бреттиста в непоследовательности в драма-
тургии, обилии рассказов, брошенных линиях 
Ильяса и Марфуги, преобладании лирико-
психологических моментов над действием. 
После голосования либретто было принято и 
решено приступить к написанию оперы с уче-
том высказанных пожеланий и замечаний.
Когда опера была закончена, состоялось ее 

прослушивание и обсуждение сначала на со-

брании Союза композиторов ТАССР 26 мая 
1944 года [14], затем на заседании Художе-
ственного Совета Татарского государственного 
театра оперы и балета – 30 мая 1944 года [12].
На заседании Союза композиторов ТАССР 

вступительное слово взял М. А. Юдин: «Же-
лание написать современную оперу и по сю-
жету и по содержанию. Тема сегодняшнего 
дня и о простых людях. Светлая, глубокая, 
оптимистическая молодежь. Передать уча-
стие Татарии в Великой Отечественной во-
йне и мое личное представление о татарском 
народе, сложившееся у меня из знакомства с 
татарской поэзией, музыкой и жизнью» [14]. 
Относительно музыкального языка компо-
зитор подчеркнул: «Сохраняя свой язык (не 
стилизуя) и пользуясь интонационным ма-
териалом, старался обрисовать своих героев. 
Старался использовать интонационный опыт 
других товарищей, композиторов-татар» [14].
Н. Г. Жиганов отмечает нетипичный для 

татарской музыки гармонический язык, при 
этом хвалит за «мастерски сделанные ан-
самбли», а «изобразительные картины» [14] 
называет самыми сильными местами в опе-
ре. А. С. Ключарев, принимая во внимание, 
что это первый опыт М. А. Юдина в оперном 
жанре, отмечает: «Он синтезировал весь свой 
симфонический и кантатный опыт, что силь-
но сказывается» [14]. Дж. Файзи утвержда-
ет: «Сказать что это не похоже на татарский 
[музыкальный] язык нельзя. В сравнении с 
кантатой [«Яш патриотлар»], «Фарида» стоит 
ближе к татарской музыке» [14]. К. Наджми 
рассматривает эту оперу как вклад в нацио-
нальное искусство: «М.А. поставил перед со-
бой задачу создать оперу, отражающую вну-
тренний мир героев, их переживания и, во-
вторых, написать татарскую оперу» [14].
На заседании Худсовета Татарского госу-

дарственного театра оперы и балета 30 мая 
1944 г. прослушали музыку оперы «Фарида» 
с участием исполнителей Г. М. Кайбицкой, 
Х. С. Забировой, М. М. Рахманкуловой, пар-
тия фортепиано – М. А. Юдин. Приведем вы-
сказывания участников худсовета: М. М. Рах-
манкулова: «Я в процессе работы над своей 
партией имела счастье познакомиться со всей 
музыкой оперы и могу сказать, что М.А. напи-
сал симфоническое произведение для опер-
ного сюжета» [12]. Композитор Ю. В. Вино-
градов: «Это одно из крупных произведений 
на тему отечественной войны, о современной 
татарской молодежи. Либреттист и компо-
зитор боролись за большой, сложный, пси-

DOI: 10.7256/2222-1956.2016.6.20681



Все права принадлежат издательству © NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа») www.nbpublish.com 793

Культура и цивилизация 
При цитировании этой статьи сноска на doi обязательна

DOI: 10.7256/2222-1956.2016.6.20681

хологический жанр» [12]. Дирижер М. А. Ку-
пер: «Разработка тематического материала 
и композитором и либреттистом расширяет 
границы национальной оперы и делает это 
произведение исключительным по силе воз-
действия и серьезности отношения к задачам. 
Театр включает эту оперу в свой репертуар-
ный план» [12]. Далее дирижер высказывает 
свои опасения по поводу постановки: «Может 
быть не сразу театр сумеет ее осилить. У нас 
нет хора, нет оркестра, необходимо их попол-
нить, хотя бы минимально. Все военные сце-
ны сделаны замечательно, но нужны испол-
нители» [12]. 
В газете «Красная Татария» от 3 июля 

1944 года появилась статья А. Гумерова 
««Фарида» новая опера М. А. Юдина»:
На днях в большой студии Татрадиокоми-

тета состоялось прослушивание новой татар-
ской оперы «Фарида», написанной профес-
сором Ленинградской консерватории ком-
позитором М.А.Юдиным по либретто Кави 
Наджми.
Опера «Фарида» – это первое крупное му-

зыкальное произведение, посвященное Ве-
ликой Отечественной войне и участие в ней 
славных сыновей и дочерей татарского наро-
да. На фоне великой борьбы советского наро-
да с иноземными захватчиками опера ярко и 
убедительно рисует крепкую, чистую, ничем 
нерушимую любовь и дружбу советских лю-
дей и как бы лишний раз подтверждает слова, 
сказанные товарищем Сталиным, по поводу 
поэмы М.Горького «Девушка и смерть», – 
«Любовь побеждает смерть».
Писатель и композитор, нашедшие общий 

язык в творческой работе над оперой, суме-
ли показать величие этой искренней любви и 
правдиво, доходчиво отразили ненависть со-
ветского народа к немецким захватчикам. 
В обсуждении оперы приняли участие за-

служенный артист РСФСР В.Бебутов, музы-
кальный руководитель Татарского государ-
ственного театра оперы и балета Купер, заслу-
женный артист ТАССР Гаврилов, композитор 
Ю.Виноградов, режиссер Татарского акаде-
мического театра Ш.Сарымсаков, журналист 
С.Файзуллин и др. Присутствующие вырази-
ли единодушное пожелание – скорее услы-
шать оперу «Фарида» со сцены. 

5 октября 1944 года был объявлен основной 
состав постановочной группы и начались ре-
петиции [11]. Премьера оперы состоялась 18 
апреля 1945 года под руководством Ш. М. Са-

рымсакова, дирижировал И. А. Аркин. Глав-
ные роли исполняли: Фарида – Г. М. Кайбиц-
кая и Ш. Ю. Куддусова, Садык – М. К. Булат-
Родионов, Искандер – У. Г. Альмеев, Ильяс – 
В. Н. Галкин, Марфуга – М. З. Булатова, старик 
– Т. М. Лисин, старуха – М. М. Рахманкулова. 
К Конференции композиторов националь-

ных республик РСФСР, состоявшейся в Казани 
22 января 1948 года, был приурочен концерт 
из произведений казанских композиторов, 
на котором состоялось исполнение и оперы 
«Фарида». Гостям конференции также были 
представлены следующие произведения: опе-
ры «Ильдар» и «Алтынчеч» Н. Г. Жиганова, 
балет «Шурале» Ф. З. Яруллина, музыкальная 
комедия Дж. Файзи «Башмагым». Далее по-
следовали творческие отчеты ведущих ком-
позиторов национальных республик, а также 
были высказаны впечатления о прозвучав-
ших постановках [18]. Опера «Фарида» была 
в репертуаре театра три сезона.
Последнюю оперу М.А.Юдина «Через 

огонь», написанную в 1947 году в Казани, 
очень высоко оценили татарские композито-
ры (либретто В. Земного, действие происхо-
дит на берегу Волги и на фронтах Великой От-
ечественной войны). А. С. Ключарев: «Она по 
своим внутренним качествам является насто-
ящим творческим вкладом советского компо-
зитора в советскую музыкальную культуру» 
[15]. На творческом собрании Союза 5-7 июня 
1947 года опера была прослушана, отдельную 
высокую оценку получили хоры в опере. По 
словам музыковеда А. Г. Корсунской: «Что 
очень удалось М. А.– это хоры. Здесь М. А. вне 
конкуренции. Хор в последней сцене прямо 
находка. Многие симфонические элементы 
очень удачны» [15]. Ю. В. Виноградов: «Все 
хоры очень хороши и в них М. А. очень остро 
чувствует современную интонационную осо-
бенность современной песни». Н. Г. Жиганов 
рассуждает так: «У М. А. хоры просто здорово 
сделаны и полифонически по-новому освеща-
ют русскую песню, но меня пугает их обилие 
в опере… Наличие хоров, наличие изобрази-
тельных моментов массовых действий и изо-
бражение картин войны – не много ли будет? 
…Правда, все мастерски сделано» [15].
М. А. Юдин действительно был мастером хо-

рового письма и славился этим в Ленинграде. 
Весть о том, что Юдин решил остаться после 
войны в Казани, была неожиданной для мно-
гих его друзей и коллег, работавших с ним в 
Ленинграде. Так, дирижер-хоровик В. П. Сте -
панов в письме от 2.04.1947 года пишет: «Со 
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всей искренностью должен Вам сказать, что я 
был опечален этим обстоятельством, так как 
не иметь Вас – такого отличного художника 
хорового письма, каким являетесь Вы – в се-
мье ленинградских музыкантов-композито-
ров – это грустно» [19].
Работая многие годы в Ленинградской го-

сударственной академической капелле, Юдин 
привык писать для хора и непременно слы-
шать свои сочинения в исполнении. С откры-
тием Казанской консерватории, М. А. Юдин 
приступил к организации хоровой капеллы. 
Он осуществил набор людей, создал коллек-
тив, проделал огромный труд по разработке 
этого проекта. В своем докладе «Создадим 
хоровую капеллу» М. А. Юдин формулирует 
актуальность этой темы, призывает всех про-
фессиональных музыкантов, принять актив-
ное участие в создании коллектива: 

«Славные хоровые традиции Казани за 
последнее время значительно стерлись 
и поблекли, и задача заключается в том, 
чтобы возродить лучшие из этих тради-
ций, и построить в городе и республике 
хоровую самодеятельность, достойную 
нашего великого народа. 
В Казани имеются колоссальные возмож-

ности для развития хорового искусства. 
Большое количество вузов и средних учеб-

ных заведений, тяга масс к музыкальной 

культуре – все это замечательные предпосыл-
ки для успешного развития хоровой культуры 
в этом городе. 
Учитывая все это, Казанская Государствен-

ная консерватория организует самодеятель-
ную хоровую капеллу при консерватории» [24]

Многие музыканты откликнулись, ему 
удалось собрать коллектив. Однако, не имея 
профессионального хорового образования, 
М. А. Юдин не мог руководить капеллой, об-
учать певцов. Для этого в 1946 году из Ленин-
града был приглашен молодой выпускник 
дирижерско-хорового факультета консер-
ватории по классу В. П. Степанова – Семен 
Абрамович Казачков. Он и продолжил дело, 
начатое М. А. Юдиным, став со временем из-
вестным хоровым дирижером и основателем 
казанской хоровой школы.
В настоящее время в Казани исполняются 

хоровые миниатюры М. А. Юдина, как на рус-
ской, так и на татарской национальной основе. 
Неоднократно звучала его Соната для скрипки 
с оркестром, написанная в Казани в 1946 году. 
В 2003 году в издательстве консерватории вы-
шел в свет сборник ранее не публиковавшихся 
хоровых произведений композитора. Хочется 
верить, что музыка этого выдающегося дея-
теля отечественной музыкальной культуры 
ХХ века будет звучать и в веке XXI-м.
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