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The present article aims therefore at assessing the current situation and at evaluating the possible 
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Статья посвящена истории развития башкирской народной музыки в условиях движения ху-
дожественной самодеятельности в СССР. Выявлено, что вначале организованная художественная 
самодеятельность СССР внесла заметный вклад в развитие башкирской народной музыки. В более 
поздние периоды художественная самодеятельность, становясь все более  унифицированной, пе-
рестала оказывать влияние на развитие башкирского народного музыкального искусства.  
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период становления Советского 

государства одной из основных задач, 
стоявших перед страной, был поиск 

средств развития культуры и искусства. 
Проблемы становления  и развития куль-
туры в новой  исторической обстановке 

В 
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волновали руководство страны практиче-
ски с самого начала существования 
СССР. Одной из основных форм выраже-
ния советской культуры стала художест-
венная самодеятельность. Она служила 
средством создания нового советского 
искусства, новой культуры, рассматри-
ваемой в тот период как инструмент воз-
действия на сознание и поведение людей. 
Музыкальное творчество как составляю-
щая культуры также нашло свое развитие 
в среде художественной самодеятельно-
сти. Развитие самодеятельной музыки в 
массах стало одной из важных задач, по-
ставленных перед советской музыкой [1, 
с. 544]. Художественная самодеятель-
ность рассматривалась в советский пери-
од как мощное массовое движение в об-
ласти искусства. Сущность и смысл этого 
движения состоял в непосредственном 
приобщении широких слоев населения к 
занятиям искусством, овладению навы-
ками художественного творчества, во 
внедрении творчества в повседневный 
быт. По всей стране была широко развер-
нута сеть клубо в,  изб-читален, кружков 
художественной самодеятельности, кото-
рые поднимали уровень грамотности, 
культуры и общей образованности насе-
ления.  

Одно из отличий художественной 
самодеятельности советского периода от 
любительского искусства, существовав-
шего ранее, – ориентированность на об-
щественный характер творчества. Поэто-
му основными формами музыкального 
самодеятельного искусства становятся 
хоры, оркестры, ансамбли. Это породило 
поиск новых форм воплощения башкир-
ской музыки. Во многих районах Башки-
рии появляются ансамбли кураистов – 
явление, не характерное для башкирской 
народной музыки предыдущего периода. 
Ансамбли кураистов появляются во мно-
гих сельских клубах, особенно в юго-
восточных районах республики: Сува-
някском, Зилаирском, Сибайском и дру-
гих совхозах Баймакского района, в Бай-
рамгуловском колхозе Учалинского рай-
она [2, с. 118]. Эти ансамбли были еще 
далеко не  совершенны в своем многого-
лосном звучании, но в их творчестве уже 

был заложен поиск пути развития много-
голосия в башкирской инструментальной 
музыке. Также получает распространение 
пение с аккомпанементом на различных 
музыкальных инструментах (мандолине, 
скрипке) [3, с. 26], которое ранее не было 
знакомо музыкальному быту башкир. 
Кроме того, в Башкирии до развития са-
модеятельного искусства не существова-
ло коллективов исполнителей на народ-
ных музыкальных инструментах, но уже 
к 1938 г. встречается множество упоми-
наний о существовании оркестровых и 
ансамблевых коллективов народных ин-
струментов. Только в городе Уфе в 1938 
г. насчитывалось пять струнных ансамб-
лей и оркестров народных инструментов 
(домры, балалайки) и один ансамбль бая-
нистов. Струнные ансамбли и оркестры 
народных инструментов существовали в 
Кугарчинском, Давлекановском, Мака-
ровском, Баймакском, Кушнаренковском, 
Бирском, Бижбулякском районах респуб-
лики. Наряду с этими коллективами, соз-
данными по прототипу андреевского ор-
кестра к концу 1930-х гг. в республике 
имели широкое распространение так на-
зываемые шумовые оркестры, где в каче-
стве музыкальных инструментов исполь-
зовались бытовые предметы [4, с. 61]. Ре-
зультатом подобных экспериментов ста-
ло некоторое упрощение богатого, слож-
ного, виртуозного языка башкирской на-
циональной музыки.  

Формой демонстрации достижений 
художественной самодеятельности стали 
конкурсы, смотры и олимпиады. Первый 
в СССР смотр художественной самодея-
тельности, получивший название Первой 
Музыкальной рабочей олимпиады, был 
проведен в Ленинграде в 1927 г. В том же 
году в России состоялось более 2,5 тыс. 
конкурсов художественной самодеятель-
ности, в которых приняли участие более 
30 тыс. чел. В 1930 г. была проведена 
первая Всесоюзная олимпиада искусств 
народов СССР, организованная Цен-
тральным домом народного творчества 
им. Н.К. Крупской. В этой олимпиаде 
приняли участие  знатоки башкирского 
фольклора, видные музыкальные деятели 
республики Газиз Альмухаметов и Сул-
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тан Габяши [5, с. 723]. В Башкирии пер-
вая Республиканская олимпиада художе-
ственной самодеятельности была прове-
дена в 1938 г. Это масштабное мероприя-
тие было организовано с целью «выявле-
ния лучших исполнителей художествен-
ной самодеятельности (певцов, кураи-
стов, гармонистов, скрипачей, мастеров 
художественного слова и т.д.), воспита-
ния и выдвижения их, а также собирания 
народного фольклора для мощного раз-
вития художественной самодеятельности 
народов БАССР» [4, с. 51]. Олимпиада 
показала что, на 1938 г. в республике на-
считывалось достаточно большое коли-
чество самодеятельных ансамблей струн-
ных народных музыкальных инструмен-
тов: в Давлекановском районе – 5, в Мра-
ковском – 14, в Баймакском – 4, в Бижбу-
лякском – 3 и др. В Уфе существовало 5 
струнных коллективов и один ансамбль 
баянистов. Кроме коллективов, которые 
нередко создавались специально для уча-
стия в подобного рода смотрах и олим-
пиадах, в этих творческих конкурсах уча-
ствовали и настоящие самородки – на-
родные певцы, исполнители на музы-
кальных инструментах Сарваретдин (ку-
раист из деревни Нарат Бирского района), 
Арслангалей Кильдияров (певец и скази-
тель из Баймакского района), Газиза Су-
лейманова (сказительница и певица из 
Баймакского района) и др. [6]. Первая 
Республиканская олимпиада художест-
венной самодеятельности, проведенная в 
Уфе в 1938 г., заметно обогатила работы 
исследователей башкирской народной 
музыки, так как на ней было представле-
но много образцов народного творчества 
в разных вариантах.  

Смотры, олимпиады и конкурсы 
художественной самодеятельности, про-
водимые в республике в конце 1930-х гг., 
помогли многим талантливым музыкан-
там начать путь профессионального 
творчества. Так, башкирские композито-
ры Х.Ф. Ахметов, Х.Ш. Заимов, З.Г. Ис-
магилов, Р.А. Муртазин, талантливые на-
родные певцы и исполнители на народ-
ных инструментах (курай, гармонь) в 
юности были связаны с самодеятельно-
стью.  

В первый период своего существо-
вания (конец 1920-х начало 1941-х гг.) 
движение художественной самодеятель-
ности в Башкирии было тесно связано с 
народной музыкальной культурой. В 
рамках художественной самодеятельно-
сти появлялись новые формы музициро-
вания на башкирских народных инстру-
ментах. Конкурсы, олимпиады и смотры 
выявляли талантливых музыкантов – 
певцов, исполнителей на народных инст-
рументах и давали им возможность для 
дальнейшей творческой работы. Кроме 
того, организованная система художест-
венной самодеятельности помогала ис-
следователям и собирателям башкирско-
го народного музыкального искусства, 
так как создавала условия для объедине-
ния в одном месте талантливых исполни-
телей из разных районов республики. 

В условиях войны художественная 
самодеятельность, организованная мас-
сово и повсеместно, стала  одним из ин-
струментов воздействия на нравственное 
воспитание людей. Важную роль в разви-
тии художественной самодеятельности в 
Башкирии играли Дворцы культуры и 
клубы. Еще до начала войны, в 1940 г., 
была проведена паспортизация всех 
культурных и политпросветучреждений 
республики. На начало войны в респуб-
лике насчитывалось1 812 колхозных клу-
бов, 1 195 изб-читален, 47 районных До-
мо в культур ы и 7 р айо нных клубо в. Во 
всех этих заведениях художественная са-
модеятельность была представлена в виде 
драматических кружков,  оркестров и ан-
самблей музыкальных инструментов 
(различных по составу и количеству уча-
стников). Появилась новая форма работы 
художественной самодеятельности – бри-
гадная. Бригады формировались из уча-
стников драматических и музыкальных 
кружков, а также одиночных исполните-
лей: декламаторов, танцоров, певцов, му-
зыкантов-инструменталистов для куль-
турного обслуживания колхозников, вы-
ступлений в госпиталях и на фронте.  

На развитие самодеятельного ис-
кусства Башкирии оказала влияние и эва-
куация промышленных предприятий с 
западных регионов страны. Эвакуация на 
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территорию Башкортостана крупных 
производственных предприятий наложи-
ла свой отпечаток не только на экономи-
ку региона, но и на развитие музыкаль-
ной культуры. Вместе с заводом № 26 из 
Рыбинска в Уфу был эвакуирован само-
деятельный оркестр русских народных 
инструментов, существовавший при за-
воде с 1928 г. и к 1940-м гг. представ-
лявший сформировавшийся творческий 
коллектив, все отличие которого от про-
фессионального оркестра состояло в том, 
что исполнители репетировали в свобод-
ное от работы время. Знание артистами 
оркестра нотной грамоты и исполняемая 
ими программа позволяют говорить о вы-
соком художественном уровне коллекти-
ва. В Уфе состав оркестра пополнился 
новыми артистами из числа рабочих за-
во да.   Мо жно  сказать, что  это  был пер-
вый оркестр русских народных инстру-
ментов андреевского типа в Башкирии.  

В послевоенные годы художествен-
ная самодеятельность продолжает оста-
ваться неотъемлемым элементом культу-
ры страны. Артисты и коллективы худо-
жественной самодеятельности участвуют 
во всех значительных мероприятиях на-
равне с профессионалами. При этом 
масштаб охвата населения  кружками ху-
дожественной самодеятельности был ко-
лоссален. По неполным данным Респуб-
ликанского дома народного творчества, в 
1946 г. в республике художественной са-
модеятельностью были охвачены 41 437 
чел. Кроме расширения сети культурно-
просветительных учреждений и увеличе-
ния числа коллективов художественной 
самодеятельности в послевоенные годы 
приобретают большое значение смотры 
художественной самодеятельности раз-
ного уровня. Они по-прежнему рассмат-
риваются как «важнейшее средство ком-
мунистического воспитания трудящихся 
и повышения идейного и художественно-
го уровня» [7, с. 52]. Смотры и конкурсы 
художественной самодеятельности с ка-
ждым годом охватывают все большее ко-
личество людей. Так, в 1946 г. в Башкор-
тостане в сельских смотрах художествен-
ной самодеятельности приняли участие 
36 180 чел., в 1947 г. – 42 423 чел. [8, с. 

60; 9, с. 137]. В 1943 – 1944 гг. был про-
веден Всебашкирский смотр художест-
венной самодеятельности, посвященный 
25-тилетию образования Башкирской 
АССР [10, с. 79]. Смотр представлял со-
бой конкурс, состоявший из трех туров. 
Первый этап проводился на местах рабо-
ты коллективов. Для его проведения бы-
ли созданы специальные выездные ко-
миссии, которые просматривали подго-
товленные программы на заводах, в кол-
хозах и т.д. и отбирали участников для 
следующего тура. Второй тур проходил в 
районных центрах и городах, последний, 
заключительный этап – в Уфе. Во Все-
башкирском конкурсе художественной 
самодеятельности приняли участие около 
30 000 чел., объединенных в коллективы, 
и одиночные исполнители [11, с. 74].  

За несколько десятилетий своего 
существования художественная самодея-
тельность обретает все более четкие рам-
ки направления своего развития и крите-
рии оценки; подготавливаются квалифи-
цированные специалисты – руководители 
коллективов и кружков; накапливается 
опыт и методический материал. Художе-
ственная самодеятельность профессиона-
лизируется, к ней предъявляются все бо-
лее высокие требования как в идеологи-
ческом, так и в художественном плане. 
Ведущие коллективы художественной 
самодеятельности принимают такое же 
участие в жизни страны, как и профес-
сиональные творческие коллективы: об-
служивание населения во время выборов, 
посевных работ, показы достижений ис-
кусства республики и т.д. Решая главную 
задачу, поставленную перед советской 
культурой, – преодоление разрыва между 
высокими достижениями культуры и бы-
том,  приобщение народных масс к худо-
жественно-эстетическим ценностям, ху-
дожественная самодеятельность развива-
лась, равняясь на достижения профес-
сиональных творческих коллективов. В 
связи с этим исконно народное творчест-
во, которое раньше активно развивалось 
в рамках художественной самодеятель-
ности, постепенно отходит на второй 
план. 
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Профессионализация и усиление 
контроля за репертуаром поставили на-
родное музыкальное творчество, ставшее 
еще в довоенные годы частью движения 
художественной самодеятельности, в тя-
желые условия. Курс на профессионали-
зацию требовал повышения исполнитель-
ского уровня баянистов, певцов, хоров, 
оркестров, т. е. тех форм музыкального 
творчества, в которых имелись высокие 
достижения в профессиональном искус-
стве. А для истинно народных форм му-
зицирования, для которых не было ни ме-
тодических разработок, ни профессио-
нального образования, курс на профес-
сионализацию художественной самодея-
тельности стал тупиковым. Это послужи-
ло одной из причин отхода национально-
го музыкального творчества в послевоен-
ные годы на задний план. Еще одной 
причиной этого явления стала установка 
на искусство, «национальное по форме и 
социалистическое по содержанию». Дан-
ная установка, несмотря на наличие в ней 
слова «национальный», предполагала 
развитие искусства в строго регламенти-
руемых рамках. Призывая создавать му-
зыку, «национальную по форме», руко-
водители партийно-идеологической ра-
боты подчеркивали, что для националь-
ной музыки разных народов СССР харак-
терны отжившие, архаичные особенно-
сти, которые не должны получить отра-
жения  в произведениях современных 
композиторов. «Подлинно народные»  
произведения современников должны 
были соответствовать  реальности проис-
ходящего, нести в себе прогрессивные 
идеи, отвечающие  коммунистическому 
мировоззрению. В связи с этими неодно-
значными установками  многие жанры 
башкирского народного музыкального 
творчества не получают развития в среде 
художественной самодеятельности. На-
пример, все меньше становится исполни-
телей на кубызе, так как этот инструмент 
еще до начала Великой Отечественной 
войны был признан пережитком шама-
низма. В смотрах и конкурсах художест-
венной самодеятельности, проходивших 
в Башкортостане в период первого после-
военного десятилетия, зафиксировано 

всего 10 исполнителей на кубызе.  
Меньше, по сравнению с довоенным пе-
риодом, становится и исполнителей-
кураистов. Если на первый Всебашкир-
ский смотр художественной самодея-
тельности, проходивший в Уфе в 1939 г., 
«съехались кураисты со всей Башкирии», 
то на аналогичный смотр в 1947 г. прие-
хали всего 23 кураиста [9, с. 143–144], в 
то время как баянистов на этом смотре 
было 1 202 чел.  Причинами уменьшения 
числа кураистов в списках артистов ху-
дожественной самодеятельности послу-
жили мобилизация мужского населения 
республики и государственный заказ на 
массовые формы творчества. Мобилиза-
ция резко сократила число народных му-
зыкантов в Башкирии. Как известно, 
женщин, играющих на курае, всегда было 
очень мало, это скорее исключение, чем 
правило. Вторая причина носит более 
опосредованный характер – ориентиро-
ванность на массовые формы творчества 
противоречила солирующему характеру 
основного инструмента башкирского на-
рода. Это противоречие в башкирской 
музыке было преодолено лишь на рубеже 
XX–XXI вв.  В 2001 г. в Башкортостане 
был создан Национальный оркестр на-
родных инструментов Республики Баш-
кортостан, в состав которого наряду с 
другими музыкальными исполнителями 
входит группа кураистов. 

Все пути развития народной музы-
ки, которые были свойственны россий-
ской культуре в 1960–1980-е гг., прояви-
лись и в Башкирской АССР. В 1956–1984 
гг. народные музыкальные инструменты 
и вообще народная музыка выпадают из 
сферы культурной пропаганды. Теперь 
они существуют сами по себе, не являясь 
основной движущей идейной силой. Му-
зыкальное творчество освобождается от 
необходимости служить пропаганде. Го-
воря о народной музыкальной культуре 
этого периода, следует выделить две ос-
новные тенденции. С одной стороны, 
можно отметить некоторый упадок под-
линно народной музыки в сфере художе-
ственной самодеятельности, который был 
выражен в том, что народное музыкаль-
ное творчество в рамках движения худо-
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жественной самодеятельности в этот пе-
риод теряет признаки самобытности, ста-
новится все более унифицируемым и рег-
ламентируемым.  Если в 1920–1930-е гг. 
смотры художественной самодеятельно-
сти были конкурсами самобытных на-
родных талантов, то в 1960–1980-е гг. са-
модеятельность ориентируется в основ-
ном на массовые виды творчества боль-
ших коллективов, репертуар для которых 
специально создается, проходит цензуру 
и распространяется через Дома народно-
го творчества, методические центры и 
т.п. Сами понятия «народное» и «само-
деятельное» становятся почти синонима-
ми и употребляются чаще всего либо в 
едином словосочетании, либо взаимоза-
меняя друг друга. Этот понятийный ап-
парат был настолько устойчив, что ис-
пользовался даже в законодательстве и в 
энциклопедических изданиях. 1980-е гг. 
характеризуются постановками вопроса о 
соотношении этих понятий [12]. Однако 
исследовательская мысль не уходит далее 
определения народного искусства как од-
ной из форм художественной самодея-
тельности. В то же время самодеятельные 
коллективы и их творческие достижения, 
как правило, находились в сугубо фор-
мальной связи с подлинно народным му-
зицированием, будучи ориентированны-
ми на профессионализм исполнительства 
и филармонические принципы работы. 
Такая направленность самодеятельных 
коллективов закономерно повлекла за со-
бой существенные изменения в системе 

художественной самодеятельности. Так, 
возрастание уровня художественных тре-
бований к участникам самодеятельности 
послужило причиной постепенного вы-
движения на ключевые позиции в кол-
лективах артистов, имеющих специаль-
ное образование, – выпускников музы-
кальных школ и училищ, а на места руко-
водителей коллективов – выпускников 
музыкальных вузов. Вследствие этого 
характерной чертой таких коллективов 
становится ярко выраженный академиче-
ский подход к творчеству и утверждение 
профессиональных принципов организа-
ции. Движение художественной самодея-
тельности в силу своей унифицированно-
сти перестает быть интересным с точки 
зрения развития народного музыкального 
искусства, так как ничего нового в этом 
виде творчества не происходит, а само 
движение художественной самодеятель-
ности гораздо менее, чем в предшест-
вующие периоды, отождествляется с 
подлинно народным искусством. Народ-
ное музыкальное творчество становится 
отдельной, полноправной составляющей 
музыкальной культуры и не относится в 
полной мере ни к аутентичному фольк-
лору, ни к художественной самодеятель-
ности, ни к академическому искусству 
европейской традиции. Оно представляет 
собой многогранное профессиональное 
направление музыки, ведущее активные 
диалоги со всеми другими составляющи-
ми музыкальной культуры 

.
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онец 1930-х гг. – время контра-
стов. С одной стороны, экспе-

диция И.В. Папанина на Северный по-
люс, полёты легендарных лётчиков, во-
енные победы на озере Хасан, реке Хал-
хин-Гол, с другой – бытовое убожество 
(отсутствие приличного жилья, одежды и 
пищи) основной части населения страны. 

Но если взрослые могли пережить все 
бытовые неудобства, то на детском орга-
низме даже временные лишения сказыва-
лись очень тяжело. Они нарушали физи-
ческое и духовное развитие ребёнка.  

Детей  и подростков, которые не 
имели постоянного места жительства, 
определённых занятий, а порой и родите-

К 


