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Глубокие социально-экономические и полити-
ческие преобразования 30-х гг. XX в., общий куль-
турный подъем в Киргизии нашли свое отражение 
и в развитии самодеятельных художественных кол-
лективов, ставших впоследствии основой многих 
киргизских областных театров. Например, в мар-
те 1934 г. в докладной записке Киробкома ВЛКСМ 
говорилось, что в г. Кызыл-Кия было организовано 
2 драматических кружка и 1 музыкальный; в Базар-
Курганском районе – 4 драматических кружка в кол-
хозах, в районом центре Масы – 2 драматических 
(киргизский и русский); Джалал-Абадском районе – 
3 драматических кружка в колхозах, 2 – на рудни-
ке Кок-Янгак (русский и киргизский); в Нарынском 
районе – театр колхозной молодежи; в Калининском 
районе – 2 драматических и 4 музыкальных круж-
ка (русских). Во Фрунзе работает 13 драматиче-
ских кружков (230 чел.), 5 музыкальных (60 чел.), 
4 хоровых кружка (77 чел.). Ко всем кружкам были 
прикреплены артисты Киргизского государственно-
го театра и Театра рабочей молодежи [1, с. 91–94]. 
Ведущей темой постановок была тема революции 
и социалистического строительства. 

В конце 1935 г. на базе кружков художествен-
ной самодеятельности создаются первые колхозно-
совхозные театры (Узгенский, Кетмень-Тюбин-
ский и др.) [2, с. 80]. Источники свидетельствуют, 
что в работе местных театров было много трудно-
стей как организационных, так и творческих: не-

которая часть населения все еще продолжала вести 
кочевой образ жизни, отсутствие профессиональ-
ного руководства и тесной связи с городскими те-
атрами, малочисленность национального реперту-
ара, отсутствие подходящих помещений, нехватка 
музыкальных инструментов, костюмов, бутафории 
и реквизита и пр. – все это, естественно, осложня-
ло работу театров.

В июле 1936 г. при СНК республики было соз-
дано Управление по делам искусств. В его функции 
входило руководство театрами, кино, музыкаль-
ным искусством, художественными организациями 
и подготовкой творческих кадров в учебных заве-
дениях, что позволяло Обкому партии по представ-
лению Управления по делам искусств назначать 
и смещать “художественных и музыкальных руко-
водителей театра и ведущих актеров” [3, с. 111]. 

Перед театрами были поставлены четкие за-
дачи: “драматический театр должен добиваться 
создания образцовых пьес, национальных по сво-
ей форме и социалистических по содержанию… 
Художественный состав театра должен стремить-
ся к повышению своей квалификации на основе 
принципов МХАТа им. М. Горького и под лозун-
гом социалистического реализма” [3, с. 111]. Таким 
образом, Управление по делам искусств получи-
ло право решать вопросы не только контроля над 
репертуаром, но и подбора и расстановки кадров, 
называя это “поднятием идейно-художественного 
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уровня искусства”. И, тем не менее, политика го-
сударства была направлена не только на решение 
этих вопросов, но и на развитие сети театров.

Сезон 1936–1937 гг. был переломным в исто-
рии развития театрального искусства Киргизии – 
по приглашению Комитета по делам искусств при 
СНК СССР и Союза композиторов приезжает из 
Москвы большая группа специалистов. Среди них 
были композиторы В. Власов и В. Фере. Главная 
задача, поставленная перед ними, – подготовить 
и организовать проведение Всесоюзной декады 
киргизского искусства в 1939 г. в Москве [4, с. 56].

В октябре 1936 г. во Фрунзе была организована 
Первая Всекиргизская олимпиада народного твор-
чества. Среди певцов обратила на себя внимание 
С. Кийизбаева (в будущем – народная артистка Со-
юза ССР), покорившая всех природной вокальной 
одаренностью и музыкальностью. Она и многие 
другие талантливые люди были приглашены в про-
фессиональные театры и филармонию [5, с. 9]. 

Успехи киргизского искусства, продемонстри-
рованные на Декаде в Москве в 1939 г., заложили 
основу для развития и профессионального роста 
национального музыкального и сценического ис-
кусства. В частности, изучив обширные материалы 
с мест, бюро ЦК КП(б) Киргизии 10 февраля 1939 г. 
принимает постановление “О состоянии культур-
но-просветительной работы в Киргизии” [5, с. 9]. 
Значительно возросли государственные бюджет-
ные вливания в эту сферу [6, с. 265]. Более актив-
ное участие в развитии сети культурно-просвети-
тельных учреждений стали принимать профсоюзы 
и сельскохозяйственные артели. Так, в 1936 г. 
профсоюзами были построены и открыты новые 
клубы в Карабалтинском, Алай-Гульчинском, Ки-
ровском, Беловодском и других районах. Только 
в Кантском районе заработали 14 клубов, Кара-
кольском – 19 и т. д. При клубах работали драмати-
ческие, хоровые и музыкальные кружки. 

Государство стало больше обращать внимания 
и на быт артистов. В частности, в постановлении 
СНК СССР от 8 июня 1939 г. “О дополнительных 
капиталовложениях по развитию искусства Кир-
гизской ССР” было предусмотрено строительство 
жилого дома для артистов Киргосмузтеатра и фи-
лармонии, зданий театров в городах Джалал-Абад 
и Каракол, филармонии, театрального училища во 
Фрунзе стоимостью в 2 млн руб. каждое; столько 
же было выделено дополнительно из резервного 
фонда СНК СССР [7, с. 345]. 

К 1939 г. в республике функционирова-
ли Киргизская филармония и 16 театров: из них 
3 республиканских – Киргизский государственный 
музыкально-драматический, Русский драматиче-
ский, Театр юного зрителя; 2 окружных – Ошский 

и Каракольский; 11 колхозно-совхозных театров – 
Джалал-Абадский, Нарынский (Тянь-Шанский), 
Токмакский, Сазановский, Джумгальский, Ленин-
ский, Кетмень-Тюбинский, Узгенский, Кировский, 
Московский, Калининский. Из них 8 киргизских 
театров – музыкально-драматический (Фрунзе), 
Нарынский, Токмакский, Сазановский, Джумгаль-
ский, Ленинский, Кетмень-Тюбинский, Узгенский; 
4 русских – Русский драматический, Кировский, 
Московский, Калининский; 2 узбекских – Ошский, 
Джалал-Абадский и 2 смешанных – ТЮЗ и Кара-
кольский театр (русский и киргизский) [6, с. 93]. 
В 1940 г. спектакли профессиональных театров 
посетили 696 тыс. любителей сценического искус-
ства [8, с. 190].

Основной задачей Управления по делам искус-
ства при СНК Киргизии являлось не только укре-
пление финансовой дисциплины, но и, в первую 
очередь, поднятие художественного уровня всей 
творческой работы театров, чтобы выпускаемые 
спектакли вызывали большой интерес у зрителей. 

Подавляющее большинство артистического 
состава колхозно-совхозных театров было привле-
чено из кружков художественной самодеятельно-
сти. Поэтому поначалу в организационной и твор-
ческой работе было много трудностей; националь-
ный репертуар был невелик, так как киргизское 
театральное искусство обгоняло в своем развитии 
драматургию. Тем не менее, колхозно-совхозные 
театры много сделали для удовлетворения посто-
янно растущих культурных и эстетических потреб-
ностей сельского населения. Наряду с оригиналь-
ными пьесами, такими как “Горемычная Какей” 
(“Кайгулуу Какей”) М. Токобаева, “Черноволосая” 
(“Карачач”), “Токтогул” Дж. Боконбаева, “Кулипа” 
К. Маликова, “Дардаш” К. Джантошева и другие, 
они ставили в переводе лучшие произведения рус-
ской, советской и зарубежной драматургии. Напри-
мер, “Женитьба” Н. Гоголя с успехом прошла в Ка-
ракольском, а затем в Нарынском театрах в поста-
новке режиссера Б. Королькова. Большим успехом 
Нарынского театра была постановка режиссером 
А. Кобегеновым “Каменного гостя” А. Пушкина 
в переводе Д. Турусбекова [9, с. 127–129]. Каждая 
постановка русской классической пьесы превраща-
лась в крупное событие в жизни местного театра. 
Кетмень-Тюбинский колхозный театр в течение 
трех лет (1935–1938 гг.) осуществлял постановку 
13 пьес русских и советских авторов. На спектак-
лях побывало около 100 тыс. зрителей. Кировский 
колхозно-совхозный театр, организованный в 1937 г., 
за два года показал трудящимся Таласской долины 
124 спектакля [10, с. 25].

В связи с территориальной удаленностью 
местные театры первое время были слабо свя-
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заны между собой и со столицей республики. 
14 июля 1939 г. по решению ЦК КП(б) Киргизии 
проводилась Всекиргизская творческая олимпиа-
да, которой предшествовали сельские, районные 
и окружные смотры колхозно-совхозных театров. 
Социальный состав участников был следующим: 
мужчин – 315, женщин – 78, из них колхозников 
281 чел., рабочих – 28, служащих – 45, учащихся 
27, членов семей и домохозяек – 12 чел. Как гово-
рится в отчете, проведение творческой олимпиады 
способствовало творческому росту коллективов 
театров и улучшению обслуживания сельских жи-
телей [11, с. 88]. В смотре участвовало шесть мест-
ных театров: пять киргизских и один узбекский. 
Особое внимание общественности привлекли 
спектакли трех театров: Джумгальского колхозно-
совхозного театра (сатирическая комедия “Дар-
даш” К. Джантошева), узбекской секции Джалал-
Абадского театра (музыкальная комедия “Аршин 
мал алан” У. Гаджибекова) и Каракольского (Ис-
сык-Кульского) киргизского драматического театра 
(драма “Токтогул” Дж. Боконбаева).

Первое место в смотре завоевал Караколь-
ский театр (режиссер Д. Койчуманов). В драме 
о Токтогуле Сатылганове, написанной поэтом 
Дж. Боконбаевым в 1938 г., изображается жизнь 
акына. Коллектив Каракольского театра создал 
живой, впечатляющий спектакль, показал образец 
прочувствованной и слаженной игры. В сентябре 
1939 г. на Всесоюзном фестивале колхозно-совхоз-
ных театров в Москве комиссия смотра признала 
спектакль “Токтогул” как одно из лучших достиже-
ний творческого коллектива Каракольского киргиз-
ского драматического театра. 

За выдающиеся заслуги в развитии театраль-
ного искусства Киргизии Президиумом Верховно-
го Совета Киргизской ССР почетными грамотами 
были награждены коллективы Пржевальского, 
Джалал-Абадского, Джумгальского театров и ар-
тисты А. Айдаралиев, У. Каракеева, Р. Недерши-
нов, М. Рыскельдинов, Ш. Джунушев, Б. Койчиев, 
К. Турсунбаев.

Спектакли передвижных театров продолжали 
пользоваться неизменным успехом зрителя. Так, 
Джумгальский колхозный театр (режиссер А. Ко-
бегенов) за пять месяцев 1939 г. побывал в 122 кол-
хозах (свыше 32 тыс колхозников) и завоевал при-
зовое место в республике.

С каждым годом росло количество участни-
ков творческих олимпиад. В третьей олимпиаде 
в районных смотрах художественной самодея-
тельности участвовало 2698 чел. На заключитель-
ный этап во Фрунзе прибыли 393 чел., в т. ч. 169 – 
из районных и городских кружков художественной 
самодеятельности. Возраст участников составил от 

6 лет (девочка-танцовщица) до 81 года (комузчи) 
[11, с. 89].

В целом проведение республиканских смотров 
давало возможность, во-первых, показать художе-
ственный уровень районных театров; во-вторых, 
это – своеобразный творческий обмен; в-третьих, 
после показа постановок и концертных программ 
можно было услышать объективные оценки, мне-
ния и получить практические советы видных дея-
телей киргизского искусства. Кроме художествен-
ного и общественно-политического значения такие 
мероприятия давали еще и практическую пользу: 
позволяли выявлять и отбирать художественные ре-
зервы для государственных культурно-художествен-
ных учреждений: театра, филармонии, художествен-
ных школ, Дома народного творчества и т. д. 

В документах, принятых по итогам Респуб-
ликанского смотра, отмечено, что “киргизские об-
ластные колхозно-совхозные театры всего за не-
сколько лет организационно оформились и окреп-
ли, значительно расширили сферу обслуживания 
трудящихся масс, но и серьезно нуждаются в прак-
тической помощи” [2, с. 131].

В августе 1939 г. правительство республики 
принимает постановление, предусматривающее 
проведение конкурса на создание новых пьес, ор-
ганизация краткосрочных курсов по повышению 
квалификации актеров и режиссеров, издание на 
киргизском языке методических пособий по ре-
жиссуре и актерскому мастерству, выделение не-
обходимых средств на оборудование колхозно-
совхозных театров и др. [11, с. 90].

Почти во всех областных театрах сезон 1941–
1942 г. начался театрализованным “оборонным 
концертом”. Вслед за тем на их сценах появились 
одноактные пьесы на военные темы: “Упрямство 
Кебеша” К. Джантошева, “Хозяева леса” А. Током-
баева и др. В 1942–1944 гг. каждый из областных 
театров поставил несколько больших спектаклей 
на военные темы. В трех областных театрах – 
Пржевальском, Нарынском и Токтогульском – 
с большим успехом прошла пьеса “Черная туча” 
(“Кара туман”) К. Эшмамбетова [11, с. 109]. 

В Узгенском, Нарынском, и Токтогульском 
театрах была успешно сыграна музыкальная коме-
дия К. Джантошева “Кто что сделал” (“Ким кант-
ти”), повествующая о жизни киргизского колхоза 
в дни войны, а также пьеса К. Джантошева “Месть” 
(“Өч”), основное содержание которой составляли 
боевые эпизоды на фронте и в партизанском отряде.

Прочное место в репертуаре киргизских дра-
матических театров военных лет заняли пьесы, 
отображающие героическое прошлое киргизско-
го народа – героико-патриотические драмы “Кур-
манбек” К. Джантошева и “Джаныл” К. Маликова 
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и А. Куттубаева, которые начиная с 1943 г., еще 
долго шли с огромным успехом практически во 
всех драматических театрах Киргизии.

В послевоенные годы наметились серьезные 
качественные изменения и в работе областных те-
атров республики. Театральные коллективы были 
пополнены новыми творческими кадрами, бывши-
ми воспитанниками киргизской студии ГИТИСа, 
так, К. Саскеев стал режиссером в Джалал-Абад-
ском театре, К. Тюлебаев возглавил Узгенский те-
атр, К. Бектенов, вернувшись с фронта, возглавил 
Иссык-Кульский (г. Пржевальск) театр [11, с. 140–
141]. В результате объединения основные силы пе-
риферийной сцены сосредоточились теперь в двух 
городах – Пржевальске и Узгене. 

Если в годы войны репертуар театров состоял 
в основном из спектаклей на историческую тему: 
“Курманбек”, “Джаныл”, “Сейтек” К. Маликова, 
“Манас и Алмамбет” Т. Сыдыкбекова и К. Рахма-
туллина и другие [12, с. 178–180], то в первые по-
слевоенные годы областные и районные театры ста-
вили пьесы местных авторов, а также русской со-
ветской драматургии, например, “Русский вопрос” 
К. Симонова (1948 г.), несложные для постановки 
в условиях передвижного театра. Большим успехом 
у зрителя пользовался спектакль “Бесприданница” 
А. Островского, поставленный Иссык-Кульским те-
атром (режиссер К. Бектенов) [11, с. 141].

В сезоне 1949–1950 г. лучшими постановка-
ми Ошского драмтеатра были пьесы “Счастье” 
П. Павленко и “В одном доме” К. Джантошева, 
рассказывающие о трудовых буднях народа, вос-
станавливающего разрушенное войной хозяйство 
[13, с. 221]. Ставилась на сцене театра и класси-
ка узбекской и русской драматургии: “Холистон” 
Х. Хакимзаде; “Фархад и Ширин”, “Равшан 
и Зулхумор”, “Путеводная звезда” К. Яшена; “Дочь 
Ганга” А. Гинзбурга, “Ревизор” Н. Гоголя и мн. 
др. Несколько сезонов подряд со сцены Ошского 
драмтеатра не сходила комедия Ж. Мольера “Жорж 
Данден”. Классический репертуар – свидетельство 
роста мастерства артистов областных театров. 

И все же надо отметить общую закономер-
ность в деятельности как республиканских, так 
и областных театров, в начале 1950-х гг. Это, пре-
жде всего, недостаток пьес на современные темы 
и их не высокий художественный уровень. В силу 
распространения в советском искусстве так назы-
ваемой “теории бесконфликтности”, “драматурги 
не утруждали себя глубоким изучением жизнен-
ных конфликтов как основы реалистических про-
изведений. Показывались лишь небольшие пробле-
мы производственного характера, которые в конце 
спектакля обычно устранялись. Наличие в пьесах 
незначительного драматического конфликта не 

волновало зрителя, поэтому постановки быстро 
сходили со сцены”1. 

Необходимо отметить большую роль област-
ных театров в художественном и эстетическом вос-
питании сельского населения. Большее количество 
своих спектаклей они показывают в колхозах, со-
вхозах, селах и аилах. Например, Ошский драмте-
атр ежегодно давал по 200–300 выездных спекта-
клей [11, с. 142].

Во второй половине 50-х гг. расширилась 
сеть профессиональных творческих коллективов: 
в 1957 г. в Нарыне открылся Киргизский музыкаль-
но-драматический театр, несколько позже начала 
работать русская труппа при Иссык-Кульском те-
атре. Появилась широкая сеть народных театров, 
что было свидетельством возросшего уровня на-
родного творчества. 

В послевоенные годы в СССР в больших 
масштабах развернулась подготовка специали-
стов высшей и средней квалификации, в том числе 
и в области культуры. В театры Киргизии направ-
ляется большое количество молодых специали-
стов – режиссеров, актеров, художников, гримеров, 
окончивших художественные вузы страны – Мо-
сквы, Ленинграда, Ташкента, Алма-Аты. Напри-
мер, в 1955 г. в вузах СССР по направлению Мин-
культуры Киргизской ССР обучалось 123 чел., из 
них 107 киргизов [11, с. 143]. 

С каждым годом расширялась культурно-про-
светительная работа среди населения. Ассиг-
нования из госбюджета на культурно-просвети-
тельную работу в 1958 г. по сравнению с 1950 г. 
выросли почти в 2 раза. Повсеместно строились 
дома и дворцы культуры, клубные учреждения. 
Особый размах получила художественная само-
деятельность. Если в 1951 г. при клубах и других 
учреждениях Министерства культуры Киргизской 
ССР действовали 1038 кружков художествен-
ной самодеятельности (12119 чел.), то в 1956 г. 
уже 1369 кружков (19900 чел.). Действовали 
и клубные учреждения профсоюзов соответ-
ственно 109 кружков (2086 чел.) и 790 (7830 чел.) 
[12, с. 183].

И городские, и районные, и сельские дома 
культуры и клубы организовывали кружки худо-
жественной самодеятельности, встречи с видными 
деятелями науки и искусства, тематические вечера, 
молодежные балы, карнавалы и другие мероприя-
тия. Только в течение семи месяцев 1956 г. силами 
художественной самодеятельности было дано 2666 
концертов и спектаклей [13, с. 205–208]. В 1957 г. 

1 «Теория бесконфликтности» была подвергнута 
критике 7 апреля 1952 г. в газете «Правда». – Авт.
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в клубах насчитывалось около 2 тыс. хоровых, тан-
цевальных, музыкальных и драматических круж-
ков с количеством участников более 20 тыс чел. 

В целях дальнейшего развития театрального 
самодеятельного искусства на базе лучших кол-
лективов художественной самодеятельности в рес-
публике создано 6 народных театров. Большое 
признание получил народный театр Фрунзенского 
машиностроительного завода.

Почти ежегодно в Киргизии проводятся смот-
ры художественной самодеятельности. В конце 
1954 г. и в начале 1955 г. прошли областные, рай-
онные и городские смотры, в которых участво-
вали до 20 тыс. чел. На республиканском смотре 
(декабрь 1955 г.) приняло участие свыше 12 тыс. 
чел. С большим успехом выступили вокальный 
квинтет Кызыл-Кийского дворца культуры, хоро-
вые коллективы комбината им. Фрунзе, Фрунзен-
ской швейной фабрики им. ВЛКСМ, Министерства 
сельского хозяйства и т. д. [11, с. 145].

В мае 1957 г. во Фрунзе проходил Первый ре-
спубликанский фестиваль театров и музыкальных 
коллективов, в котором приняли участие все те-
атры, а также хор, оркестр народных инструмен-
тов, солисты и народные исполнители Киргизской 
государственной филармонии им. Т. Сатылганова 
[14, с. 88–89]. Фестиваль свидетельствовал о боль-
ших успехах в развитии театрального искусства 
республики. Киргизский драмтеатр получил ди-
плом первой степени. 

Первый республиканский фестиваль театров 
и музыкальных коллективов совпал с подготов-
кой и проведением Всесоюзного и VI Всемирно-
го фестиваля молодежи и студентов в Москве. На 
Московском фестивале выступали 340 посланцев 
Киргизии. 8 солистов и комузистов были награж-
дены серебряными медалями, 2 – бронзовыми [11, 
с. 145]. Этот смотр был своеобразным экзаменом 

перед предстоящей Декадой киргизской литерату-
ры и искусства в Москве.
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