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Аннотация
Статья посвящена творчеству пианистки, профессора Казанской консерватории Э. В. Бур-
нашевой (1942–2021) и приурочена к 80-летию со дня рождения. Профессиональная 
деятельность Бурнашевой рассматривается с двух сторон — исполнительской и педаго-
гической. Впервые предпринимается попытка характеристики её педагогических и мето-
дических взглядов.  
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Summary
In 2022, E.V. Burnasheva, a professor of the Kazan Conservatory, would have turned 
80 (1942–2021). Burnasheva was a great musician, a brilliant pianist, a unique teacher.  
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the Tatar intelligentsia, provides facts of her creative biography.  Burnasheva’s professional 
activity is considered from the perspective of performance and pedagogy. Particular importance 
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этом году исполнилось 80 лет со дня 
рождения Эльфии Вафовны Бурна-
шевой (1942–2021) — выдающегося 

музыканта, талантливой пианистки, педагога 
большого масштаба. Личность незаурядная и 
яркая, она имела высокий музыкантский ав-
торитет и оказала значительное влияние на 
развитие музыкальной культуры Татарстана в 
целом и фортепианной в частности. Имя Бур-
нашевой было известно и высоко ценилось 
в кругу ведущих российских пианистов-пе-
дагогов, не просто ассоциируясь с казанской 
фортепианной школой, а на протяжении мно-
гих лет представляя лицо этой школы.

На первый взгляд фигура и личность Бур-
нашевой, всегда находившейся на передних 
ролях, представляется известной, однако на 
сегодняшний день не существует никаких 
обобщающих исследований о комплексе её 
творческой деятельности. В. Спиридонова 
отмечает, что «Э. В. Бурнашева — человек 
широких интересов и разностороннего да-
рования. Не только в музыке — сольном и 
ансамблевом исполнительстве, в педагогике, 
но и в переводческой деятельности, в иссле-
довательской работе проявляется её глубокий 
и острый ум, возвышенное и утончённое вос-
приятие мира» [9. С. 96–97]. Данная статья 
представляет собой первую попытку обозна-
чить основные вехи профессиональной дея- 
тельности Бурнашевой и охарактеризовать 
её педагогический почерк. Причина отсут-
ствия статей и материалов о Бурнашевой за-
ключается в том, что сама Эльфия Вафовна 
всегда противилась стать объектом публици-
стического, и тем более научного изыскания.  
В связи с этим видится необходимым рас-
крыть различные грани творческой жизни 
этого талантливого музыканта, осветить неко-
торые факты биографии и свойства личности.

Длительный период жизни Бурнашевой — 
профессора, заслуженного деятеля искусств 
Российской Федерации и Республики Татар-
стан — был связан с руководством кафедрой 

специального фортепиано Казанской консер-
ватории (с 1997 по 2021 год). Многие коллеги, 
думаем, согласятся с тем, что в управлении 
таким сложным, творчески подвижным ор-
ганизмом, как кафедра, ей был свойственен 
демократический стиль общения, большая 
свобода в выражении собственного мнения. 
Во главу угла всегда ставилось уважение и 
любовь к личности как студентов, так и ма-
ститых педагогов. Её личное обаяние воз-
действовало на всех, кто оказывался в поле 
профессионального и человеческого обще-
ния. Эльфие Вафовне было присуще редкое 
свойство — видеть, прежде всего, положи-
тельные качества людей, зачастую восприни-
мать ситуацию через призму юмора, нежели 
назидания. С профессиональной точки зре-
ния она обладала огромным энергетическим 
и творческим потенциалом, выражавшимся в 
интенсивности преподавательской деятель-
ности. Вместе с тем присутствовала высокая 
требовательность к себе и результатам своей 
работы, что в свою очередь задавало высо-
кую творческую планку.

Констатируя безусловную музыкальную 
одарённость Бурнашевой, следует заглянуть 
в её родословную, чтобы понять тот сплав 
человеческих качеств, которыми она облада-
ла, и которые, в свою очередь, повлияли на 
её музыкантское становление. Прежде всего, 
Эльфие Вафовне была свойственна высокая 
культура, во многом связанная с коренной 
принадлежностью к среде татарской интел-
лигенции. Её отец — Вафа Закирович (1900–
1974) в 17 лет уже был комиссаром полка, 
воевал под командованием Фрунзе, прошёл 
три войны. При этом в жизни был человеком 
очень мягким и деликатным. Мама — Масгу-
да Закиевна (1908–1973) была переводчицей, 
знала несколько языков и обладала фено-
менальной памятью. Она работала библио-
графом в Государственной книжной палате 
ТАССР, затем в Научной библиотеке Казан-
ского университета. Несмотря на то, что отец 
Бурнашевой носил клеймо «брат врага наро-
да»1, он прожил очень яркую жизнь и смог не 
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просто выжить, но и до конца оставаться при-
мером щедрости, оптимизма и бескорыстия. 
От мамы Эльфия Вафовна унаследовала силу 
духа и самоотверженность, которые помогали 
выстоять в самые трудные времена. По её лич-
ным воспоминаниям, их дом всегда был полон 
людей. Родители научили её гостеприимству и 
самоиронии, умению забывать обиды и пом-
нить добро.

В семье Бурнашевых было четыре сестры. 
Огромное влияние на формирование Эльфии 
оказали старшие сёстры — Дильбер Вафовна 
(1929–2020) и Юлдуз Вафовна (1931–2018), 
которые, с одной стороны, очень любили и 
опекали её, с другой, выступали мудрыми на-
ставницами. Самая младшая сестра — Лейла 
(1944–2022) была близка ей и по возрасту, и 
духовно. Несмотря на то, что сёстры не стали 
музыкантами, состоялись в других професси-
ях2, они были музыкально одарены. В частно-
сти, Дильбер легко подбирала по слуху, Юлдуз 
обладала прекрасным голосом, хорошо пела и 
часто выступала перед различными правитель-
ственными делегациями. Все сёстры Бурнаше-
вы были очень непритязательны, образованны 
и любознательны. При этом никогда не стреми-
лись к материальным благам, статусам, поче-
стям и славе.

Помимо музыкальных способностей Эль-
фии Вафовны отметим её литературное даро-
вание, находившее выражение в остром слоге 
высказываний, зачастую на ходу сочинённых 
поэтических опусах. Правда, сама она никог-
да не воспринимала свой литературный талант 
как «дар» или «наследство», писала легко и бы-
стро — так же, как и думала, и обладала поис-
тине ярким, остроумным русским языком.

Начальное музыкальное образование (1949–
1956) Эльфия получила в казанской Детской 
музыкальной школе № 3 в классе Л. М. Ивано-
вой. Затем продолжила обучение в Казанском 
музыкальном училище. В 1960 году, окончив 
училище, по рекомендации своего педагога, 
известного в те годы молодого казанского пиа-
ниста Б. В. Евлампиева, поступила в консерва-
торию в класс Э. А. Монасзона. Последний, по 

выражению самой Бурнашевой, «…ворвался в 
упорядоченную жизнь Казани этаким взрыво- 
опасным энергоносителем» [3. С. 153]. Эльфия 
Вафовна очень ценила своего учителя как од-
ного из главных «двигателей» фортепианной 
культуры Татарстана второй половины XX ве- 
ка, подчёркивая неординарность и масштаб 
личности Монасзона. Меткие характеристики 
Бурнашевой, говорившей о нём, как о великом 
реформаторе, режиссёре, психологе, организа-
торе, исполнителе, а также выделяющей глав-
ный талант Монасзона — «талант человеч-
ности» [3. С. 156], как нельзя лучше создают 
образ одарённого и харизматичного музыканта.

Отмечая свойственную Монасзону способ-
ность видеть индивидуальность и перспективу 
ученика, его умение точно определить вектор 
развития каждого и анализируя концертные 
программы Эльфии Бурнашевой студенче-
ских лет3, подчеркнём тот факт, что Монасзон, 
по-видимому, выделял её особую интеллек-
туальность, склонность к глубокому художе-
ственному и исполнительскому осмыслению 
масштабных полотен. Неслучайно в разные 
годы ею были исполнены такие монументаль-
ные фортепианные сочинения, как поздние со-
наты Бетховена (№ 29–32), Седьмая и Девятая 
сонаты Прокофьева, Соната си минор Шопена, 
Четвёртый концерт Рахманинова, «Крейслериа- 
на» Шумана и др. В подтверждение приведём 
высказывание В. Спиридоновой об исполни-
тельском почерке Эльфии Вафовны: «Сила 
Бурнашевой-пианистки состоит в философ-
ской значительности замыслов и благородной 
манере высказывания. Красив её тон в кантиле-
не, трепетно и проникновенно интонирование, 
предельно ясна логика музыкальной мысли» [9. 
С. 97].

В 1965 году, сразу по окончании консер-
ватории, Эльфия Вафовна начала преподава-
тельскую деятельность, параллельно обучаясь 
в ассистентуре-стажировке. С этого момента 
56 лет творческой и педагогической жизни 
Бурнашевой неразрывно связаны с Казанской 
консерваторией. Интересно, что в первые годы 
она работала на кафедрах камерного ансамбля 
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и общего фортепиано4. Позже, ориентировочно 
в 1969 году, была переведена на кафедру специ-
ального фортепиано.

Отметим, что исполнительская судьба Бур-
нашевой развивалась, обозначившись в перехо-
де от сольного исполнительства к ансамблево-
му. Концертные афиши конца 60-х — первой 
половины 70-х годов ХХ века свидетельствуют 
о регулярных сольных программах, включав-
ших сочинения Баха, Скарлатти, Моцарта, Бет-
ховена, Шуберта, Шопена, Шумана, Рахмани-
нова, Листа, Дебюсси, Скрябина, Шостаковича. 
Неотъемлемой частью концертных выступле-
ний тех лет были сочинения композиторов  
ТАССР — Н. Жиганова, А Лемана, А. Ключарёва, 
Р. Яхина, Ф. Ахметова, Р. Еникеева, А. Луппо-
ва, А. Монасыпова, Р. Белялова, Ш. Шарифул-
лина, Л. Любовского, а также композиторов 
автономных республик Поволжья. Бурнашева 
никогда не оставалась в стороне, активно про-
пагандируя новую фортепианную и камерную 
музыку композиторов национальных респуб- 
лик.

Однако с конца 1970-х годов склонность 
к ансамблевому музицированию, перевесив, 
определила в дальнейшем приоритет в испол-
нительской деятельности Эльфии Бурнашевой. 
Она известна казанской публике как участник 
двух значимых ансамблевых проектов: Трио 
Казанской консерватории и ансамбля «Барок-
ко».

Первое успешное выступление вновь соз-
данного Трио Казанской консерватории, при-
уроченное к 60-летию ТАССР и 35-летию 
консерватории, состоялось 30 октября 1979 го- 
да и отмечено благодарностью за подписью 
ректора Н. Г. Жиганова в личном деле Бурна-
шевой. В первый состав Трио входили препода-
ватели консерватории Э. Бурнашева (фортепиа- 
но), Г. Сафина (виолончель) и преподаватель 
ССМШ Н. Ихсанова (скрипка). В 1980 го- 
ду в его состав вошла Ф. Закирзянова (скрип-
ка), в 1990 — З. Асадуллина (виолончель). От-
метим, что помимо Трио, Э. Бурнашева также 
выступала в камерном ансамбле с Г. Сафиной 
(исполнялись 5 сонат для виолончели и форте-

пиано Л. В. Бетховена), Ф. Закирзяновой (10 со- 
нат для скрипки и фортепиано Л. В. Бетхове-
на), Д. Антоновым (6 сонат для флейты и кла-
вира И. С. Баха, 5 сонат для флейты и клавира 
Г. Ф. Генделя, 5 сонат для флейты и клавира 
Д. Скарлатти и др.), З. Асадуллиной (сонаты 
для виолончели С. Прокофьева, Д. Шостакови-
ча).

Ансамбль «Барокко»5, идейным вдохнови-
телем которого выступила Эльфия Бурнашева, 
оставался до конца жизни детищем и основ-
ной формой её концертных выступлений. Как 
известно, исполнение старинной музыки от-
крывает широкий круг проблем, связанных с 
вопросом стилистической достоверности. Не-
случайно возник интерес Эльфии Вафовны и 
к вопросу исполнения фортепианной музыки 
Д. Скарлатти6 [5].

Сама идея пропаганды и популяризации 
музыки эпохи барокко носила в себе функцию 
расширения репертуара в сторону старинной 
музыки. Достаточно просмотреть содержание 
концертных афиш ансамбля «Барокко» вто-
рой половины 1980-х — начала 1990-х годов, 
чтобы прийти к выводу об основательности 
замысла — каждый концерт посвящён компо-
зиторам разной национальной принадлежно-
сти: старинные итальянские мастера (Скарлат-
ти, Верачини, Корелли, Вивальди, Марчелло), 
французские клавесинисты, монотематические 
концерты из сочинений немцев Г. Ф. Телемана, 
Г. Ф. Генделя. Главное, что во всех этих кон-
цертах Эльфия Вафовна выступала в качестве 
клавесинистки, приближая сочинения к изна-
чальному авторскому замыслу в смысле вос-
создания звучания клавирной партии.

Как правило, крупные музыканты суще-
ствуют в двух ипостасях — исполнительстве 
и педагогике. Осветив исполнительскую сто-
рону творческой деятельности Бурнашевой, 
перейдём к педагогической. Подчеркнём, что 
педагогика стала для Бурнашевой важнейшим 
центром взаимодействия музыкантской, испол-
нительской и личностной траекторий. Здесь она 
достигла несомненных высот, воспитав огром-
ное количество ярких учеников — музыкантов 
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«со своим лицом». Не одно поколение её уче-
ников, работающих не только в Казани, но и в 
различных регионах России и за её пределами, 
с одной стороны расширяют представитель-
ство казанской фортепианной школы, с другой 
стороны транслируют преемственность «шко-
лы Бурнашевой». В рамках статьи не представ-
ляется возможным перечислить всех учеников 
Эльфии Вафовны, завоевавших многочислен-
ные лауреатские звания на конкурсах самого 
различного уровня, поскольку их число вну-
шительно. Однако важно отметить, что сегодня 
ученики Бурнашевой представляют несколько 
поколений пианистов Казанской консервато-
рии, среди них преподаватели кафедры специ-
ального фортепиано: заслуженный артист Рос-
сийской Федерации и Удмуртской Республики, 
народный артист Татарстана, профессор, заве-
дующий кафедрой Е. В. Михайлов, профессор 
В. В. Чагайна, декан оркестрового факультета, 
доцент О. В Шмаевский, доцент Т. В. Халтури-
на, старшие преподаватели А. Р. Гибадуллина, 
Е. Е. Михайлова, преподаватель Д. Г. Малю-
та; декан фортепианного факультета, доцент 
кафедры фортепиано З. Т. Сафина. Среди её 
учеников также такие деятели музыкального 
искусства, как художественный руководитель 
Курганской филармонии, заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации С. С. По-
тапов, проректор по творческой деятельности 
и связям с общественностью Казанской кон-
серватории, заслуженный деятель искусств Ре-
спублики Татарстан профессор Е. Л. Хакимова. 
Кроме того, ученики Бурнашевой работают в 
учебных заведениях Средне-Волжского реги-
она, как, например, заслуженный деятель ис-
кусств Мордовии, доктор педагогических наук, 
профессор Мордовского государственного пе-
дагогического университета И. С. Кобозева; 
преподаватели Ижевского колледжа искусств 
заслуженный работник народного образова-
ния Удмуртской Республики Т. Ю. Корепанова, 
М. А. Павлова.

Важно, что широкую географию представ-
ляют ученики Бурнашевой в том числе за рубе-
жом. Назовём, прежде всего, концертирующую 

пианистку, лауреата многих престижнейших 
конкурсов, профессора Королевского колледжа 
музыки в Лондоне С. Гуляк (Великобритания), 
а также С. Малинина, Т. Мустакимова, А. Со-
ломатину (США), Ю. Хаяси, Э. Такаяма (Япо-
ния), А. Волович (Австрия), Л. Червена (Бик-
муллина) (Чехия), Л. Хуснуллину (Германия), 
Е. Вартикян (Швейцария) и др.

Изучение материалов, освещающих педаго-
гические принципы Монасзона, их сопостав-
ление со взглядами Бурнашевой указывают 
на безусловную преемственность традиций, 
продолжение пианистической ветви «Монас-
зон — Бурнашева» с одной стороны, и обозна-
чают индивидуальность почерка Бурнашевой с 
другой. Приведём определение фортепианной 
школы, выдвинутое Д. Войновой, которое, на 
наш взгляд, как нельзя лучше отражает суть 
явления: «Фортепианная школа — это орга-
низованная преемственность, включающая в 
себя несколько поколений музыкантов, объе-
динённых общими творческими и педагогиче-
скими установками, заложенными лидером с 
высоким персонализирующим воздействием, 
и предполагающая баланс между сохранением 
традиций и их творческим переосмыслением 
(обновлением)» [6. С. 15]. Сказанное в полной 
мере относится как к личности Монасзона, так 
и Бурнашевой, позволяя говорить о школе каж-
дого из них.

Обращаясь к педагогической деятельности 
Бурнашевой, отметим, что методических тру-
дов Эльфия Вафовна после себя практически 
не оставила (за исключением статьи, посвя-
щённой сонатам Д. Скарлатти [См.: 5]). Не 
существует также ни одного исследования, 
посвящённого описанию или осмыслению 
дидактических идей Бурнашевой. Основным 
источником сведений выступают устные, часто 
отрывочные личные воспоминания тех, кому 
посчастливилось соприкоснуться с удивитель-
ным педагогом и музыкантом. Обобщение дан-
ных материалов, поиск объективных законо-
мерностей и их систематизация — едва ли не 
единственный путь проникновения в сущность 
педагогической концепции Бурнашевой.
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Методическая система Бурнашевой орга-
нично сочетала эффективные приёмы различ-
ных научных направлений педагогики и пси-
хологии. В первую очередь прослеживается 
близость с концепцией «развивающего обуче-
ния» Л. С. Выготского, главной идеей которой 
является всестороннее развитие способностей 
ученика через постановку целей и задач обу-
чения,  опережающих «уровень актуального 
развития», выполнение которых учеником не-
возможно самостоятельно, но осуществимо 
под руководством, в сотрудничестве с педаго-
гом или сообществом. Особо подчёркивается, 
что «самый центральный и основной вопрос, 
без которого проблемы педагогической пси-
хологии… не могут быть не только правильно 
решены, но даже поставлены» [7. С. 321] от-
носится к соотношению обучения и развития, 
когда знания не являются конечной целью обу-
чения, а только средством. В контексте данной 
статьи можно перефразировать данную мысль, 
что обучение идёт не музыкально-инструмен-
тальному исполнительству, а с помощью музы-
кально-инструментального исполнительства.

На данную проблему обращал пристальное 
внимание педагог и автор большого количества 
методических трудов по музыкальному образо-
ванию Л. А. Баренбойм: «Взаимосвязь между 
знаниями и развитием не так прямолинейна 
и проста, как кажется некоторым педагогам. 
Знания в иных случаях идут по касательной к 
развитию и не оказывают на него существен-
ного влияния» [2. С. 295]. Проекцию данной 
концепции находим у Э. А. Монасзона, кото-
рый придерживался в своей педагогике осно-
вополагающего принципа: «Необходимо спо-
собствовать росту, развитию, перспективам 
ученика. Иначе технологический подход к про-
фессии будет преобладать, подменяя комплекс-
ное воздействие на формирование кругозора 
молодого музыканта, его культуры, мировоз-
зрения, духовности, идейно-философского по-
нимания жизни и музыки» [11. С. 18].

Основные принципы развивающего обуче-
ния — обучение на высоком уровне сложности, 
высокий темп изучения материала, осознанное 

отношение ученика к процессу обучения, веду-
щая роль интеллектуального развития — явля-
ются основой методической системы Бурнаше-
вой. С первых уроков перед учеником ставилась 
задача освоения большого количества сочине-
ний разного уровня сложности в максимально 
короткие сроки. Ясное осознание художествен-
ного замысла и «слуховой» цели стали серд-
цевиной педагогического метода Бурнашевой. 
Динамические соотношения горизонтальных и 
вертикальных линий фактуры, тембровые кра-
ски, регистровка, артикуляция, акцентуация, 
интонационная связь звуков и их напряжение, 
фразировка — вся система не поддающихся 
письменной фиксации выразительных средств 
раскрывалась перед взором ученика. Процесс 
совершенствования «слуховых» целей и спосо-
бов воплощения на инструменте динамизиро-
вался по мере освоения предыдущих ступеней 
работы над произведением. Музыкальное и ли-
тературное дарование Эльфии Вафовны позво-
ляло практически бесконечно открывать перед 
учеником новые непознанные грани сочинения 
и обогащать, усложнять, оттачивать художе-
ственно-слуховой образ. «Мысль и действие — 
непременные участники построения художе-
ственного образа» [15. С. 219], фраза ставшая 
девизом психофизического направления в вос-
питании художественной техники пианиста, 
ясно прослеживается в установках Бурнашевой.

Данный процесс сопровождался поиском 
рациональных движений пианистического ап-
парата, позволяющих осознанно воплотить за-
думанный музыкальный образ. Как правило, 
довольно ограниченное число студентов спо-
собно интуитивно найти двигательные приё- 
мы для реализации художественных задач. 
Большинство из них овладевает адекватными 
двигательными навыками путём кропотливой 
совместной работы с педагогом. При работе 
над произведением пристальное внимание уде-
лялось развитию координации исполнитель-
ского аппарата, достижению экономичности и 
целесообразности движений, выработке навы-
ков напряжения и освобождения рук, развитию 
пальцевой техники — чуткости, цепкости паль-
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цев и, как результат, достижению разнообраз-
ной звуковой нюансировки. 

Содержание уроков в классе Бурнашевой 
не ограничивалось решением узких профес-
сионально-игровых задач. Педагогическое 
кредо Бурнашевой как нельзя лучше выражает 
высказывание Л. Баренбойма по поводу зна-
чимости и иерархии постановки задач перед 
студентом: «ч е л о в е к (разрядка здесь и далее 
автора) (с его духовным, эмоциональным и 
этическим миром), м у з ы к а н т (с его способ-
ностью и умением слышать, чувствовать и по-
нимать музыку), п и а н и с т (с его мастерством 
воплотить задуманное средствами инструмен-
та) и и с п о л н и т е л ь (с его волей передать свой 
замысел другим и артистическим даром на них 
воздействовать)» [2. С. 118]. Достаточно много 
времени отводилось интеллектуальному раз-
витию, расширению профессиональной эруди-
ции, воспитанию личностных качеств. Воздей-
ствие со стороны педагога никогда не носило 
авторитарный характер, всегда приветствова-
лись творческая инициатива, самостоятель-
ность суждений, неординарность взгляда. 

Один из принципов развивающего обуче-
ния — принцип целенаправленной работы с 
каждым учеником класса, создание развиваю- 
щей среды наиболее эффективно осущест-
влялся с помощью такой формы организации 
процесса обучения, как тематический концерт 
студентов класса. Масштабные музыкаль-
но-просветительские проекты (перечислим 
лишь некоторые из них: 48 прелюдий и фуг 
И. С. Баха, 32 сонаты Бетховена, Сонаты Про-
кофьева, Сонаты Шуберта, Концерты Рахма-
нинова, Концерты Прокофьева, монотемати-
ческие программы из произведений Шумана, 
Брамса, Франка, Скрябина и др.), осуществля-
лись Эльфией Вафовной с разными поколения- 
ми учеников. Как правило, предварительно 
программы «обкатывались» на концертных 
площадках Татарстана и соседних регионов. 
У каждого выпускника в памяти сохранилась 
масса воспоминаний об этих совместных по-
ездках. Только после многократных обыгры-
ваний друг перед другом, преподавателями 

кафедры специального фортепиано на зачётах, 
экзаменах и слушателями на «малых площад-
ках» проект представлялся на главной сцене — 
в Казанской консерватории. Количество афиш, 
интенсивность, разнообразие и сложность про-
грамм поражают и показывают, какое значение 
придавалось данной форме в методической си-
стеме Бурнашевой.

Безусловно, приверженность к масштабным 
концертным проектам передалась Эльфие Ва-
фовне от её учителя Э. А. Монасзона, который, 
организовывая подобные классные концерты, 
считал, что, помимо просветительских целей, 
добивается объединения, сплочения и неверо-
ятного творческого и профессионального роста 
учеников [11. С. 12]. Бурнашевой также удава-
лось создать в рамках своего класса содруже-
ство единомышленников, готовых ради общей 
цели преодолевать любые трудности, глубоко 
погружаться в работу, совершать гигантские 
шаги в направлении исполнительского мастер-
ства. С одной стороны, такой подход помогал 
каждому студенту добиваться значимых для 
себя личностных результатов. Бурнашева, про-
ницательно осознавая предел возможностей и 
способностей каждого ученика, ставила перед 
ним посильные сверхзадачи. Шаг за шагом, 
успешно преодолевая трудности от простых к 
более сложным, она подводила ученика к ясно-
му осознанию методов и средств исполнения 
музыкального произведения. Уберегая студен-
та от неудачного опыта, она не позволяла разо-
чаровываться в своих способностях и впадать 
в состояние, получившее в психологии назва-
ние «выученная беспомощность» („learned 
helplessness“ — термин М. Селигмана) [12], 
основными чертами которого являются пассив-
ность, апатия, депрессия. 

С другой стороны, достигался эффект си-
нергии, когда объединённые индивидуальные 
усилия повышают «коллективную эффектив-
ность» [1]. Вовлечённость каждого в создание 
коллективного продукта поддерживалась через 
обязательные совместные репетиции, прослу-
шивания, обыгрывания, которые неизменно 
сопровождались аргументированным обсуж-
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дением достоинств и недостатков исполнения. 
В диссертационном исследовании Н. И. Чи-
няковой доказывается зависимость результата 
от «целостности структурно-процессуальных 
этапов (подготовка учебного выступления, его 
реализация и совершенствование опыта), акку-
мулирующих в себе элементы формообразова-
ний процессов музыкального исполнительства 
и обучения» [14. С. 5]. Данный дидактический 
инструмент эффективно работал в классе Бур-
нашевой: гибкое управление всеми этапами 
подготовки мероприятия, творческое отноше-
ние и неиссякаемая энергия педагога, вложив-
шие максимум интеллектуальных, душевных 
и физических усилий студенты превращали 
студенческий концерт в «единый, сложный ор-
ганизм, где во взаимном сопряжении перепле-
тены воли и устремления, состояния и пережи-
вания всех его участников» [8. С. 20].

Помимо решения узкопрофессиональных 
музыкально-исполнительских задач, колос-
сальное количество энергии Бурнашева тра-
тила на мобилизацию всех имеющихся психо-
логических, артистических ресурсов ученика 
для максимального «проживания» сочинения. 
Сохранилась видеозапись для канала AYARIS7, 
в которой она кратко характеризует свою по-
зицию и вдохновляет ученика: «Ты теперь 
сыграй это так, как будто ты сам это сочинил 
(то, что ты раскопал, то, во что ты выгрался) 
от имени Бетховена, Стравинского, кого угод-
но. Но так, будто ты сейчас это делаешь» [4]. 
Для студентов это был самый захватывающий 
и чрезвычайно важный этап погружения не 
только в отдельное сочинение, но прежде все-
го в профессию исполнителя. Говоря словами 
Д. Кирнарской, Эльфия Вафовна умела вклю-
чить такой механизм «как артистическое само-
сознание, как ощущение себя артистом незави-
симо от сложности исполняемой программы, 
возраста и иных привходящих обстоятельств» 
[10. С. 11].

Один из приёмов, с помощью которого Бур-
нашева добивалась результата, заключался в 
её искренней заинтересованности в ученике 
и умении убедить его в том, что он обладает 

достаточным потенциалом для достижения 
поставленной цели. Отношения в системе 
«учитель и ученик», как правило, были глубо-
ко личными и никогда формальными или оце-
ночными. Эльфия Вафовна каждого окружала 
заботой, дружелюбием, проявляла терпение, 
честно, прямо, иногда остро высказывалась о 
недостатках и искренне хвалила. Авторитет и 
статус Эльфии Вафовны многократно преум-
ножали силу её педагогического влияния, ведь, 
как известно, увещевания и мнение человека, 
пользующегося нашим доверием, действуют 
сильнее, чем критика того, кому мы не дове-
ряем. Эмоциональный подъём, уверенность 
в способности достичь поставленных целей, 
жажда деятельности, желание новых творче-
ских побед — главный итог такого воздействия 
на молодого музыканта.

В заключение важно отметить, что сегодня, 
спустя год после ухода из жизни Эльфии Ва-
фовны Бурнашевой, когда её личность стала 
неотъемлемой частью истории как Татарстана, 
так и шире, отечественной музыкальной куль-
туры, изучение творческой и педагогической 
деятельности открывает большое исследова-
тельское поле. На начальном этапе остро стоит 
необходимость поиска, сбора и систематиза-
ции сохранившихся аудио-, видеоматериалов, 
а также воспоминаний учеников, коллег и дру-
зей. Только после выполнения этой задачи поя-
вится возможность всестороннего осмысления 
наследия фортепианной школы замечательного 
музыканта и сохранения памяти о дорогом для 
многих человеке.

Музыка. Искусство, наука, практика / № 3(39) 202268



Примечания

1 Вафа Закирович Бурнашев был родным 
братом Фатхи Бурнаша (Фатхелислама 
Закировича Бурнашева) (1898–1942) — 
татарского советского драматурга, поэта 
и прозаика, публициста, переводчика, те-
атрального деятеля, осуждённого по лож-
ному доносу и расстрелянного в 1942 году.

2 Дильбер Вафовна — известный в Казани 
врач-гистолог, Юлдуз Вафовна — историк, 
Лейла Вафовна — химик.

3 В том числе и аспирантские программы.
4 См. приказ № 354 по Казанской государ-

ственной консерватории от 27 августа 
1965 года / Личное дело Э.В. Бурнашевой.

5 Бесcсменными исполнителями ансамбля 
«Барокко» на протяжении всего времени 
были Э. Бурнашева (клавесин, фортепиа-
но), Д. Антонов (флейта), И. Айнатуллов 
(фагот). Длительное время в ансамбле 
выступал Ф. Курпеков (гобой). В разные 
годы в ансамбле участвовали А. Бессонов 
(гобой), Л. Айнатуллова (флейта) и др.

6 Результатом подробного, основательного 
изучения музыкального языка, исполни-
тельских трудностей музыки Скарлатти, а 
также научных трудов по его творчеству 
стала методическая работа Э. В. Бурнаше-
вой на тему «О месте сонат Д. Скарлатти в 
педагогическом репертуаре. Технические 
особенности сонат» [См.: 5].

7 Фонд биографических интервью [Элек-
тронный ресурс]. — URL: https://ayaris.ru/ 
Дата обращения: 23.03.2022.
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