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Аннотация
Статья представляет собой анализ ряда фортепианных произведений Р. Еникеева. Насы-
щая фактуру хроматизмами, диссонирующей аккордикой, полимелодическими приёмами, 
композитор сохраняет национально узнаваемый колорит мелодических линий.  
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Summary
Tatar composer Renat Akhmetovich Enikeev (1937–2020) is the author of works of various 
genres. Piano music occupies a special place in his work. From the very beginning of his 
compositional activity, while remaining a nationally recognized composer, he began to 
look for independent ways to develop Tatar musical art. This is manifested, in particular, in  
the chromatization of the texture voices, saturation of the sound with dissonant chords and other 
means of procedurality while preserving the national flavor of the leading melodic lines. These 
means are represented in his piano compositions, including the piano cycle “Saydashstan”, 
which is a melodies’ transcription of the classic of Tatar music S. Saydashev, presented in a new 
way by Enikeev. In general, R. Enikeev left a very interesting and sought-after creative legacy.
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1971 году издательство «Советский 
композитор» под грифом «Концерт-
ный репертуар пианиста» опублико-

вало Сонату для фортепиано Рената Еникеева 
(Соната посвящена известному композито-
ру Ю. В. Виноградову, у которого он учился 
композиции ещё в Казанском музыкальном 
училище). Разумеется, это было не первое из-
дание произведений татарских композиторов, 
в том числе и Еникеева. Но большой тираж 
выпуска (830 экземпляров) свидетельствовал 
о внимательном и заинтересованном отно-
шении московского издательства к татарской 
музыке — весьма важной и существенной 
составляющей отечественного музыкального 
искусства 1960–70-х годов и последующих 
десятилетий. Более того, со временем выяс-
нилось, что эта Соната была одним из наибо-
лее значимых произведений самого Еникеева. 
В нём композитор сконцентрированно пре-
допределил многие свойства музыкального 
языка, развиваемые им и далее в других со-
чинениях.

Ренат Ахметович Еникеев (1937–2020) 
оставил в татарской музыке чётко обозначен-
ный индивидуальный творческий след — ба-
гаж произведений разных жанров. Как извест-
но, начальные этапы становления и развития 
татарской профессиональной музыки в XX ве- 
ке успешно прошли композиторы-классики — 
С. Сайдашев, М. Музафаров, Н. Жиганов, 
Ф. Яруллин и другие. Следующим поколени-
ям композиторов, к которым принадлежит и 
Р. Еникеев, предстояло осваивать новые тен-
денции в области музыкального языка, оста-
ваясь при этом авторами национально узнава-
емых сочинений.

В творчестве Р. Еникеева значительное ме-
сто занимают произведения для фортепиано. 
Он автор фортепианных сонат, сонатин, сюит, 
баллады и других сочинений. Это во многом 
объясняется тем, что сам композитор прекрас-
но владел игрой на этом инструменте. В годы 
учёбы в Казанской консерватории у него даже 

возникло желание перейти на фортепианный 
факультет. Об этом Р. Еникеев сообщает в 
интервью с С. Гурарием: «Одно время увле-
чение фортепиано было настолько сильным, 
что я практически забросил все предметы 
и занимался только на рояле, даже подгото-
вил… специальную программу для перехода 
на фортепианный факультет» [4. C. 51].

Свойственная татарской профессиональ-
ной музыке мелодизация фактуры характерна 
и для многих произведений Еникеева, в том 
числе для Сонаты для фортепиано — Сонаты 
№ 1. Это проявилось в виде полипластово-
сти, в полифонизации музыкальной ткани, в 
соединении контрастных фактурных слоёв в 
единые вертикальные комплексы. Компози-
тор использует эти приёмы как в начальном 
изложении главной темы первой части Сона-
ты, так и в её дальнейших преобразованиях. 
Мелодическая линия верхнего голоса — ор-
ганизующий компонент темы — основана на 
«чёрноклавишной» пентатонике es-ges-as-b-
des (3.2.2.3) Одновременно введённый пласт 
низлежащих голосов, с полутонами и хрома-
тизмами по вертикали, способствует весьма 
обострённому звучанию темы уже с первых 
тактов (сам композитор в частной беседе 
подчёркивал наличие в фактуре его произве-
дений хроматизмов по вертикали). Главная 
тема характеризуется также разновысотными 
имитациями интонационных сегментов-мо-
тивов. Общий охват ступеней — двенадцать. 
Уже этот пример демонстрирует возможность 
использования практически любого «сопро-
вождения» — фона по отношению к пента-
тонному мелосу (см. пример 1).

В мелодической линии побочной темы 
первой части Еникеев стремится воспроиз-
вести звучание традиционного татарского пе-
сенного жанра озын көй (протяжной) с нали-
чием мелизматических украшений. При этом 
и здесь фактура уже в первом проведении 
темы насыщается диссонансами, в том числе 
и благодаря использованию хроматических 
вариантов гармонических функций (см. при-
мер 2).

В
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Разработочный раздел первой части Сона-
ты представляет собой свободно трактованное 
фугато на основе главной темы. Это вполне за-
кономерно ввиду многократного обращения к 
полифоническим приёмам в экспозиционном, 

а затем и репризном проведениях основного 
тематического материала.

Мелодией второй части Сонаты являет-
ся башкирская народная песня. Как счита-
ет Р. Еникеев, «интонационно башкирская и 



татарская музыка при всех различиях имеет 
много сходных черт, поэтому использование 
башкирских интонаций не нарушает общей 
стилистической окраски» [4. С. 53]. Компози-
тор организует музыкальный процесс в этой 
части не просто в единении, но в определённом 
смысле слиянии мелодической линии и факту-
ры нижних голосов. Медленный темп (andante) 
позволяет услышать все нюансы интонацион-
ного трихордного типа развития в совокупно-
сти с линеарной гармонией, которая представ-
ляет собой череду пентаккордов. Пентаккорды 
(термин Ю. Н. Холопова) в данном случае со-
стоят из последования гармонических секунд 
на основе тетрахордов c-d-f-g и c-d-e-g. Ма-
лые секунды, эпизодически присутствующие 
во всех слоях фактуры, не искажают общее 
начальное звучание темы — светлое, умиро-
творённое (см. пример 3).

В кратком среднем разделе части преоблада-
ют так называемые общие формы движения с 
вкраплениями элементов начальной темы. В реп- 
ризе из-за структурных изменений пентаккор-
дов и расширения диапазона (до характерных 
для Еникеева трёх строчек музыкального тек-
ста) основная тема приобретает иное звучание. 
Композитор вводит в фактуру последования 
параллельных кварт, квинт, диссонирующие 
тритоны, большие септимы, увеличенные ок-
тавы. Так Еникеев демонстрирует способ пре-
образования натурально-ладовых аккордов в 
остро звучащие созвучия (см. пример 4).

В связи с интонационной и фактурной 
стилистикой данного произведения следует 
отметить и начальную тему финала. Финал 
Сонаты — это трёхчастная форма с полифо-
низированной фактурой в крайних разделах.  

В череду ангемитонных мотивов этих разделов 
Еникеев включает «мелодический диссонанс» 
с наличием хроматического полутона es-b-d-
des, тем самым предопределяя полутоновую 
наполненность всего последующего развития в 
финале Сонаты (см. пример 5).

Продуманность деталей музыкального 
процесса, насыщение многослойной фактуры 
остро звучащими диссонансами характерна 
и для других произведений Р. Еникеева. В це-
лом Соната № 1 для фортепиано — технически 
весьма сложное в исполнительском аспекте и 
очень интересное для слушательского восприя- 
тия произведение. В нём композитор нашёл 
свои способы органичного соединения нацио- 
нального колорита с новыми для татарской му-
зыки 1960–70-х годов средствами музыкально-
го языка.

В 1971 году, когда в Москве была издана 
первая фортепианная Соната Р. Еникеева, он 
был уже автором целого ряда произведений 
разных жанров, в том числе Сонаты № 2 для 
фортепиано. (Соната посвящена, как указано в 
рукописи, революционеру Хусаину Ямашеву.) 
Со свойственной композитору энергией он из-
бирает в этом произведении иной, чем в Сонате 
№ 1, тип формообразования, существенно раз-
вивая и обновляя средства музыкального языка. 
В Сонате № 2 отсутствует привычное деление 
на соответствующие жанру части. Произведе-
ние написано в форме темы с вариациями. Как 
считал Р. Еникеев, в основу темы положена та-
тарская народная песня «Анам кабере янында» 
(«У могилы моей матери»)1.

Ладовой основой народной мелодии в Со-
нате № 2 Р. Еникеева является гексатоника ми-
норного наклонения h-cis-d-e-fis-a с преобла-
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данием ангемитонной трихордной мотивики и 
наличием полутоновых соотношений ступеней 
в заключительных тактах (см. пример 6).

Можно было бы предположить (услышать) 
гармоническое сопровождение к мелодии, как ос-
новной темы Сонаты № 2, в тональности h-moll с 
чередованием аккордики побочных ступеней. Но 
Еникеев уже с первых тактов и далее существен-
но обостряет общее звучание, насыщая фактуру 
хроматическими линиями голосов. Это придаёт 
народной мелодии спокойный и даже трагиче-
ский характер. К концу экспозиционного вось-
митактного изложения основной темы Сонаты 
образуется определённая закруглённость благо-
даря заключительному плагальному кадансу (см. 
пример 7).

В следующих за темой восьми вариациях 
идёт её значительное преобразование. Вариа- 
ции, весьма контрастные по фактурным рисун-
кам, темпам, регистрам, объединены началь-
ной интонационной ячейкой, постоянно меняю- 
щейся, но узнаваемой. Еникеев не обозначает 
вариации Сонаты номерами, вероятно, по той 
причине, что не считает каждую из них само-

стоятельным разделом произведения. Вариа-
ции объединяются в группы, в определённой 
степени соответствующие сонатной форме.

Основными приёмами развития в Сонате 
№ 2 являются: смена фактурных рисунков, в 
том числе ритмических, темповые и динами-
ческие контрасты, регистровые перемещения, 
зачастую типа транспозиций. В произведении 
преобладает насыщенный хроматизмами поли-
мелодический тип фактуры, весьма характер-
ный для всего творчества Р. Еникеева.

В целом, в Сонате № 2 проявилось незау-
рядное мастерство Р. Еникеева — композито-
ра-пианиста — как в построении целостной 
формы вариаций, названной им сонатой, так и 
его понимание и воплощение реально дости-
жимой исполнительской техники.

В 1972 году Р. Еникеев написал ещё одну — 
Сонату № 3 для фортепиано, которую обозна-
чил как Соната-партита. Это был очередной 
опыт композитора в создании произведения, 
названного Сонатой, но основанного в каждой 
из четырёх частей на полифонических формах 
и приёмах развития. Интересно, что позже —  

Л. Бражник. Композитор Ренат Еникеев. В поисках национального стиля... 61



в начале 1980-х годов, отвечая в беседе с С. Гу-
рарием на вопрос о преподавателях консерва-
тории, у которых учился молодой композитор, 
Р. Еникеев прежде всего называет профессора  
Г. И. Литинского: «Незабываемы уроки Г. И. Ли- 
тинского, который открывал перед нами го-
ризонты полифонии, помогал осмысливать 
полифонические жанры применительно к на-
циональной стилистике разных музыкальных 
культур, в том числе и татарской» [4. С. 50–51]. 
Именно в Сонате № 3 Р. Еникеев в полной мере 

реализовал своё увлечение идеей полифониче-
ского многоголосия на основе национального 
тематического материала.

В 2000 году к 100-летию со дня рождения 
классика татарской музыки С. З. Сайдашева 
Татарское книжное издательство выпустило 
сборник фортепианных пьес Р. А. Еникеева 
«Сайдашстан. Тетрадь юного пианиста». Ме-
лодии С. Сайдашева и ранее были использова-
ны рядом композиторов Татарстана — А. Мо-
насыповым, А. Миргородским и другими — в 
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качестве тематического материала своих про-
изведений.

«Сайдашстан» Р. Еникеева представляет 
собой собрание транскрипций для фортепиа-
но известных вокальных мелодий из музыки 
С. Сайдашева к драматическим спектаклям. 
Создавая «Сайдашстан», Еникеев задумал этот 
альбом для обучения в классе фортепиано, хотя 
ряд заключительных пьес сборника вполне мо-
гут войти в концертный репертуар пианистов. 
Вместе с тем у автора транскрипций была ещё 
более важная цель: познакомить молодых му-
зыкантов с мелодиями великого татарского 
композитора, поскольку его музыка с течением 
времени по разным причинам не столь часто 
стала звучать в музыкальном пространстве рес- 
публики.

Известно первоначальное намерение 
Р. Еникеева дать сборнику транскрипций на-
звание «Мой Сайдашстан». Этим в определён-
ной степени объясняется сущность текста «От 
автора», представленного в самом начале сбор-
ника. Р. Еникеев сообщает: «Если не придавать 
особого значения некоторым структурным из-
менениям, закономерным в случаях инстру-
ментального изложения, в мелодии Сайдаше-
ва сохранены в неприкосновенном звучании… 
Стремясь, по возможности, быть как можно 
ближе к природе жанра фортепианной музы-
ки, я внёс существенные изменения в фактуру, 
гармонию и форму композиций» [5. С. 4]. Как 

композитор, создавший немало фортепианных 
произведений, Р. Еникеев имеет в виду, прежде 
всего, собственное представление и понимание 
«природы жанра фортепианной музыки».

В сборнике Р. Еникеева, состоящем из двух 
Тетрадей и Приложения, представлены транс-
крипции 21 мелодии С. Сайдашева. При срав-
нении музыки Сайдашева с транскрипциями 
его мелодий, сделанных Еникеевым, заметна 
разница, порою весьма существенная в их трак-
товке. В произведениях Сайдашева преобладает 
модально-тональная организация музыкальной 
ткани с ангемитонной (по преимуществу) мело-
дией и тонально-функциональной гармонией. 
Не отказываясь в ряде пьес от гармонического 
сопровождения мелодий, Еникеев нередко ис-
пользует разные типы мелодизированной фак-
туры. Например, способ транскрипции первой 
пьесы сборника «Сайдашстан» обозначен уже в 
её названии — «Тургай — Жаворонок (канон)». 
И хотя Еникеев весьма свободно трактует этот 
термин, признаки полифонического развития 
здесь явно присутствуют (см. пример 8).

Известная сайдашевская мелодия «Бибиса-
ра» (женское имя) звучит в пьесе № 3 на фоне 
мелодизированной линии нижнего голоса (см. 
пример 9).

Такого рода примеры можно продолжить. 
Вместе с тем Еникеев в поисках нового прочте-
ния, то есть восприятия мелодий Сайдашева, 
неоднократно обращается к квинтовым и квар-
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товым созвучиям как особой разновидности 
ладового соответствия пентатонному мелосу. В 
пьесе № 3, названной Еникеевым «Джиен», эти 
созвучия преобладают (см. пример 10).

Во вступительных тактах пьесы № 18 — 
«Кара урман» («Дремучий лес») — диссони-
рующие квинтово-квартовые вертикальные 
комплексы, охватывающие трёхоктавный 
и пятиоктавный диапазоны, подготавлива-
ют слушательское восприятие к напряжённо 
звучащей в низком регистре мелодии песни 
(см. пример 11).

Не менее интересна фактура пьесы № 20 — 
«Соңгы җыр» («Последняя песнь»). Это минор-
ного типа гармония, представляющая собой 
плавное движение двух пластов квартсептовых 

(в том числе тритонсептовых) созвучий (см. 
пример 12).

В последовании этой аккордики можно уга-
дать завуалированные функциональные отно-
шения. Но для Еникеева, несомненно, было 
важно другое: ещё раз показать (доказать), что 
пентатонная мелодика может органично зву-
чать и восприниматься в соотношении с иного 
типа (не тонально-функциональной) гармони-
ей.

Можно по-разному относиться к субъектив-
ному опыту Р. Еникеева в его трактовке насле-
дия С. Сайдашева. Но несомненное желание 
Еникеева, композитора другого поколения и 
других творческих предпочтений, привлечь 
внимание молодых музыкантов — юных пиа- 
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нистов, которым адресован цикл «Сайдаш-
стан», к произведениям классика татарской му-
зыки заслуживает уважения.

Анализ лишь определённой части компози-
торского наследия Р. Еникеева убеждает в том, 
что его творческое credo — искать и идти са-
мостоятельным путём в татарской профессио-
нальной музыке на протяжении более полувека 
её развития  вполне оправдало себя. Нет сомне-
ний в том, что произведения Рената Ахмето-
вича Еникеева займут своё достойное место в 
истории татарского академического музыкаль-
ного искусства.

Л. Бражник. Композитор Ренат Еникеев. В поисках национального стиля... 65



Примечание

1 Следует отметить, что народная пес-
ня с тем же названием есть в собрании 
А. С. Ключарёва «Татар халык җырлары» 
(«Татарские народные песни») [6. № 44. 
С. 64]. Но у Ключарёва это другая мело-
дия, чем в Сонате № 2 Р. Еникеева, — ши-
роко известная со словами Г. Тукая «Туган 
тел». Известно, что в татарском музыкаль-
ном фольклоре, как и в фольклоре других 
народов, существуют варианты словесных 
текстов с идентичной мелодией и, напро-
тив, разные мелодии на один и тот же 
текст.
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