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Композиторское искусство Чувашии – один из 
феноменов современной отечественной музы-
кальной культуры, получивший отражение в 

музыковедении. Его можно назвать одним из «оази-
сов» национальной самобытности, сформированых 
в ХХ столетии в так называемой пентатонной зоне 
Волго-Уральского региона. Пентатоника же (или 
шире, – пентатонные ладовые системы), «отражая в 
своей организации наиболее глубинные общие чер-
ты жизни, миросозерцания, характерных образов и 
идеалов» [7, с. 56], оказалась жизнеспособной осно-
вой и внешней приметой стиля музыки чувашских 
композиторов. Во второй половине века композитор-
ская практика постепенно привела к формированию 
в Чувашии развитой музыкально-профессиональной 
среды, устойчивых представлений о композиторском 
труде, как следствие – целой композиторской школы. 
Такое явление получило распространение не только в 
связи с развитием поволжских музыкальных культур 
(кроме чувашской – стадиально и этнокультурно род-
ственных ей татарской, башкирской, марийской), но 
также и историко-типологически сходных процессов 
в культурах Средней Азии, Дальнего Востока (в том 
числе Японии, Китая) и др. Оно активно изучается 
и получило в трудах современных исследователей 
определение молодые национальные композиторские 
школы (НКШ, МНКШ)1.

Своеобразие чувашской композиторской школы 
определила её эволюция на протяжении XX столе-
тия, благодаря которой выстраивалась любопытная 
«кривая», протягивающаяся от рождения первых 
национальных опусов к творчеству современных 
композиторов. Возникшее в чувашской музыке в се-
редине 1950-х годов национально-традиционное на-
правление (термин М. Г. Кондратьева2) сменилось на 
ново-национальное, связанное с освоением и пре-
ломлением на национальной основе новых для чу-
вашского искусства композиционных техник из арсе-
нала авангардной традиции в отечественной музыке 
второй половины XX века. В современном музыко-
знании подобная проблема ещё мало затронута. Точ-
нее, её изучают «раздельно». Вопросы современной 
композиции и техники изучаются на примере опыта 
крупнейших мастеров мира. При этом проблематика 
становления новых региональных (местных) компо-

зиторских школ не попадает в поле зрения теорети-
ков и рассматривается вне данного опыта, скорее в 
историческом ракурсе как освоение тех или иных его 
аспектов (фрагментов) – например, в статьях рубрики 
«Музыкальная культура народов мира» Н. В. Чахвад-
зе, Л. П. Белозёр [1; 9]. В настоящей статье делается 
попытка преодолеть это разделение, показать, что 
опыт местных мастеров является частью общекуль-
турных процессов современности. 

В сущности, предысторию нового национального 
искусства составили несколько явлений композитор-
ского творчества Чувашии, обозначивших панораму 
его развития в XX веке. 

Первое крупное явление связано с зарождением 
композиторского искусства в Чувашии, ознамено-
ванным деятельностью первопроходцев-компози-
торов, прежде всего, двух крупных фигур – Фёдора 
Павловича Павлова (1982–1931) и Степана Макси-
мовича Максимова (1982–1951). Суть его – в созда-
нии мощного фундамента национальных традиций в 
профессиональном искусстве.

Их заслуга как фольклористов и композиторов 
связана не только с собиранием чувашских народных 
песен3, но и созданием одного из центральных жан-
ров национального творчества – обработки чуваш-
ской народной песни. По мысли А. Л. Маклыгина, 
автора крупного исследования, посвящённого фено-
мену становления профессионализма в музыкальных 
культурах Среднего Поволжья, техника пентатон-
ной гармонизации явилась одним из первых шагов 
к постижению чувашскими (а также татарскими, 
марийскими) композиторами профессионализма. В 
числе первых оригинальных опусов чувашских ком-
позиторов-основоположников М. Г. Кондратьев вы-
деляет хоровую пьесу «Хура вăрман урлă эп каçнă 
чух» С. М. Максимова на стихи одноимённой на-
родной песни из сборника «Образцы мотивов чуваш-
ских народных песен и тексты к ним». Им же в труде 
«Чувашская музыка: от мифологических времен до 
становления профессионализма» (2007) творчество 
первых композиторов теоретически обосновывается 
как комплексное явление, хронологически опреде-
лившееся в 1917–1920-е годы. 

Следующим явлением в истории развития чу-
вашской музыки следует считать собственно ста-
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новление композиторского профессионализма, в 
Чувашии тесно связанное с фигурой Геннадия Ва-
сильевича Воробьёва (1918–1939). А. Л. Маклы-
гин, сопоставляя подобные фигуры на примере та-
тарской (Н. Г. Жиганов, Ф. З. Яруллин), марийской  
(К. А. Смирнов), чувашской музыки (Г. В. Воробьёв) 
того времени, объединяет их в разряд «музыкантов 
академического типа», которые стали «репрезен-
тантами эпохи, «сердцевиной» музыкальной ком-
муникативности, вершиной музыкальной иерархии. 
«Именно с появлением такого типа композиторов в 
национальных республиках начали формироваться 
творческие союзы», – пишет автор [6, с. 160] (в Чу-
вашии Союз композиторов был создан в 1940 году).

На фоне заметного роста композиторской сре-
ды в середине 1930-х годов – В. М. Кривоносов 
(1904–1941), И. В. Люблин (1906–1938), С. И. Га-
бер (1896–1946), В. Г. Иванишин (1908–1946) 
– произошёл стремительный творческий взлёт 
молодого композитора (не последнюю роль в этом сы-
грало обучение в Московской консерватории в классе  
Г. И. Литинского, а потом и Н. Я. Мясковского). Од-
ним из ярких примеров того, как композиторы По-
волжья в сонатно-симфонических циклах тех лет 
начали «менять привычный пентатонный стиль, его 
интонационную и ритмическую природу» [2, с. 140], 
Л. В. Бражник называет Симфонию c moll (1939)  
Г. В. Воробьёва. Не только в ней, но, в особенно-
сти, фортепианных произведениях, композитор су-
мел выйти за рамки привычных средств музыкаль-
ного языка. Так, например, в фортепианных пьесах 
встречаются освежающие пентатонную музыкаль-
ную ткань оригинальные политональные сочетания 
(«Колыбельная», «Петухи и куры»). Как отмечает 
М. Г. Кондратьев, «Воробьёв первым “прорвал” 
пределы замкнутости чувашской музыки в кругу 
средств вокально-хоровых жанров и создал моде-
ли инструментального тематизма (фортепианного, 
оркестрового) и его развития. Он вывел чувашскую 
музыку из сфер этнографизма и песенности на про-
стор большого искусства» [5, с. 30]. И. В. Данилова 
в своём исследовании справедливо объединяет два 
вышеуказанных явления в единый (первый) этап 
становления чувашской композиторской школы, ох-
ваченный рамками 1920–1930-х годов.  

В эпицентре рассматриваемой нами панорамы 
находится третье явление, завершившее, по мнению 
М. Г. Кондратьева, развитие «чувашской музыкаль-
ной классики», протекавшее под девизом 1930-х го-
дов «от одноголосной песни к симфонии и опере»  
[5, с. 9]. Это целое художественное течение, полу-
чившее название национально-традиционного на-
правления, представлено именами следующих чу-
вашских композиторов: Г. Я. Хирбю (1911–1983),  
Г. С. Лебедев (1913–1980), Ф. М. Лукин (1913–1994),  
В.  А. Ходяшев (1917–2000), Ф. С. Васильев (1920–2000),  
А. В. Асламас (1924–2000) и др. Масштабность их 

творческих достижений отмечалась ещё в 1970-е годы  
Ю. А. Илюхиным, автором раздела «Чувашская 
АССР» в многотомной «Истории музыки народов 
СССР» (1974), а также книги библиографических 
очерков «Композиторы Советской Чувашии» (1978, 
2-е изд. 1982). М. Г. Кондратьеву принадлежит, кроме 
собственно определений национально-традиционно-
го направления и национально-традиционного стиля, 
обоснованных им по отношению к чувашской музы-
ке этого периода [5, с. 17], собрание и издание науч-
ных работ разных авторов, посвящённых творчеству 
представителей данного направления4.

Ярко проявившее себя в период середины 1950-
х – начала 1970-х гг. национально-традиционное 
направление пропагандировало сугубо националь-
ное по духу и традиционное по средствам выра-
жения композиторское творчество в чувашской 
музыке (отсюда и название направления), специфи-
ку которого, отчасти, определило возникновение 
его в условиях советской идеологии, подчинения 
установке на творчество «социалистическое по со-
держанию и национальное по форме». Идеолого-
политическая конъюнктура, например, повлияла 
на появление жанра советской массовой песни5, 
получившей наибольшее распространение в твор-
честве Ф. М. Лукина, Г. С. Лебедева, Г. Я. Хирбю,  
А. М. Токарева. 

Главной целью композиторов национально-тра-
диционного направления было освоение жанров 
академической музыки. В течение нескольких деся-
тилетий в Чувашии возникли произведения во всех 
крупных жанрах: в инструментальной музыке – пер-
вые чувашские сюиты, чувашский инструменталь-
ный концерт, концертные увертюры, симфонии 
(вместе с тем отмечалось, что «ни в художественном, 
ни в технологическом отношениях ни одна из поя-
вившихся симфоний не смогла приблизиться к уров-
ню упоминаемого сочинения Г. Воробьёва» [3, с. 18]), 
в музыкальном театре – балеты, в хоровых жанрах 
– многочисленные оратории, кантаты. Появление 
и развитие национального оперного искусства оз-
начало завершение реализации в чувашской музыке 
идеи развития «от симфонии к опере», начатой ещё 
Г. В. Воробьёвым в довоенное время (репертуарными 
на сегодняшний день остаются две оперы: «Шывар-
мань» («Водяная мельница») Ф. Васильева и «Нар-
спи» (1967) Г. Хирбю)6. 

Наиболее полную характеристику творческая дея-
тельность представителей данного направления полу-
чила в исследовании И. В. Даниловой, которая выде-
ляет его в рамках второго периода развития чувашской 
композиторской школы как этап экстенсивного раз-
вития в середине 1950-х – первой половине 1970-х 
гг. Возникновение его автор связывает с расцветом и 
окончательным утверждением местной НКШ, а также 
указывает, что впервые в чувашской культурной сре-
де появился «монолитный композиторский корпус»,  
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сложились благоприятные инфраструктурные усло-
вия для композиторского творчества [3].

Новая музыка7 в Чувашии заявила о себе грани 
1960–1970-х, когда традиционализм как компози-
торское направление начал терять свою актуаль-
ность (в числе причин замкнутости данного направ-
ления критика указывала шаблонность развития 
музыкального материала, повторяемость жанрово-
интонационных моделей). Он уступил место твор-
честву молодых чувашских композиторов, которое 
развивалось в ногу с новейшими стилевыми тен-
денциями отечественной музыки второй половины 
XX века, став альтернативой традиционному нацио-
нальному искусству. 

Зарождение ново-национального направления – 
четвёртое по счёту явление в предлагаемой панораме 
развития чувашской музыки. Оно связано с радикаль-
ным новаторством, представленным, главным обра-
зом, в творчестве крупнейших чувашских компози-
торов – Михаила Алексеевича Алексеева (1933–1996) 
и, отчасти, Александра Георгиевича Васильева (1948–
2012). Их творчество стало кульминацией компози-
торских исканий чувашской музыки XX века. 

Как отмечает М. Г. Кондратьев, «к проблемам об-
новления языка чувашской музыки подошли профес-
сионалы новых поколений, имевшие доступ к про-
цессам в сфере искусства, шедшим тогда в столице» 
[4, с. 19]. С деятельностью этих композиторов начало 
формироваться пространство новой чувашской му-
зыки – сначала в Москве (с 1967 года оба находились 
в столице – Алексеев там жил и работал по 1996 год, 
для Васильева 1967–1972 годы были временем учё-
бы в классе Г. И. Литинского), затем, с возвращением 
А. Г. Васильева, – в республике. Оба восприняли те 
стилевые тенденции, которые охватил отечественный 
музыкальный авангард начала 1960-х годов и по-
своему, индивидуально претворили на национальной 
основе. 

Можно утверждать, что авангардизм как эстети-
ческий феномен в чувашской музыке нашёл своё осо-
бое претворение. Речь идёт не об образовании целых 
течений, художественных группировок того време-
ни – в республике их, конечно, не было, – а о ради-
кальном обновлении эстетики и техники композиции 
в чувашской музыке на примере творчества двух 
крупных композиторов периода 1970–1990-х годов. 
Авангардная эстетика позволила Михаилу Алексее-
ву и Александру Васильеву подойти к уникальному 
сочетанию чувашской национальной поэтики и аван-
гардных композиционных средств в своём творче-
стве. Подобные процессы параллельно происходили 
и в чувашском изобразительном искусстве. «Такие 
художники, как ... А. И. Миттов, в 1960-е использова-
ли в некоторых работах элементы абстракционизма и 
лучизма, но это не стало определяющим в их творче-
стве. Новые веяния в чувашское искусство проник-
ли в 1970–80-е гг. и отразились, главным образом, в 

станковой живописи художников-монументалистов 
и прикладников – В. П. Петрова (Праски Витти),  
А. А. Силова» [8, с.16].

Наиболее экспериментальным в своих авангар-
дистских устремлениях был композитор М. А. Алек-
сеев. Собственно новаторским можно назвать зрелый 
этап его творчества (1967–1996), который представ-
ляет собой полный отказ от традиционного тональ-
но-модального мышления и опирается на атонализм. 
Как отмечал М. Г. Кондратьев, в зрелых и поздних 
сочинениях композитор уходит «в сферу атональных 
звуковых конструкций, своего рода музыкальной 
графики (парадоксально сочетавшихся с пентато-
низмом и даже фольклорными цитатами)» [5, с. 30]. 
Преломление атональной техники осуществлялось 
им на уровне мотивной комбинаторики, рождающей 
интересный синтез атонализма с национальной инто-
национностью в таких значительных сочинениях зре-
лого периода, как макроцикл «Чувашские мелодии», 
включающий сонаты для флейты, гобоя, кларнета, 
фагота с фортепиано и Квинтет для деревянных духо-
вых и фортепиано (1963–1977), поэмы для камерно-
го оркестра «Причуды» и «Сельские эскизы» (1969), 
фортепианный цикл «48 полифонических образов» 
(1979), Симфония-концерт для скрипки и фортепиа-
но с оркестром (1985) и др. В них отразились основ-
ные черты творческого почерка Алексеева: смелое 
экспериментирование с композиторскими техниками 
(атональность, серийность, сонорика, алеаторика), 
сохранение «национальной интонационности» в ми-
кроструктурах тематизма, обращение к националь-
ной поэтике (литературные и фольклорные сюжеты, 
связанные с культурой и бытом чувашского народа, 
а также обобщённые темы села, сельских гуляний и 
игр), стремление к концертности в показе тембровой 
драматургии (прежде всего, оркестровых произведе-
ний), программности или цикличности (как в скры-
той, так и явной форме).

В творчестве другого композитора – А. Г. Васи-
льева новаторские искания проявились по-иному.  
В них заметна эволюция. Собственно, авангард-
ными поисками отмечен ранний этап творчества 
композитора, когда он работал преимущественно в 
инструментальных жанрах (это Струнный квартет  
№ 2 (1969), Одиннадцать пьес для фортепиано (1970), 
Соната № 2 для фортепиано (1974) и др.). В 1980-х 
годах, когда композитор обратился к хоровой музыке, 
кульминацией таких поисков стал его многочастный 
хоровой цикл «Уяв» («Весенние хороводы», 1985). 
Именно это сочинение впервые привлекло внимание 
к новой чувашской музыке многих известных иссле-
дователей и коллег-композиторов.

В зрелом периоде своего творчества А. Г. Васи-
льев сумел «переступить» ту новизну, которую пред-
ложил отечественный авангард 1960-х годов и, встав 
на путь возвращения к прежним ценностям (но на 
другом уровне), двинулся в направлении к полистили-
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стике, применяя и сопоставляя в широком стилевом 
контексте как традиционные средства, так и новей-
шие. Самыми яркими полистилистическими опусами 
Васильева зрелого периода являются «Тухья мерченĕ 
тăкăнчĕ» («Осыпались с тухьи кораллы», 1981), 
«Çĕлен эрни» («Бабье лето», 1991). Среди инстру-
ментальных сочинений выделяются Две пьесы для 
струнного оркестра: «Песня» и «Такмак» (1984). По-
следняя завоевала особую популярность и имеет даже 
несколько версий-переложений. В вышеперечислен-
ных сочинениях творческая манера автора оказалась 
чрезвычайно индивидуализированной – чувашская 
интонационность вступает в оригинальные сочетания 
с ренессансными, необарочными, романсо-ламентоз-
ными, православно-каноническими и другими языко-
выми моделями. Такая переработка фольклора, осу-
ществленная Васильевым в новых условиях, никогда 
не наблюдалась ранее в чувашской музыке.

При всём различии творческих установок Алек-
сеева и Васильева, и тот, и другой пути следует счи-
тать новаторскими. Их фигуры можно сравнить с 
вершиной айсберга, возвышающегося в море имён 
чувашских композиторов XX века. Не случайно по 
аналогии с национально-традиционным стилем в 
чувашской музыке рассматривался стиль «нацио-
нально-нетрадиционный», позднее названный «на-
ционально-инновационным»8. Однако, несмотря на 
уже определившийся огромный интерес со сторо-
ны музыковедов к данному явлению, оно остаётся 
открытым для изучения. Например, требует спе-
циального рассмотрения специфика преломления 
композиционных техник XX века на национальном 
материале, породившая новые типы композиции в 
чувашской музыке, различаемые по преобладанию 
той или иной композиторской техники – атональной 
(серийной, алеаторной, сонористической), полисти-
листический. Особого внимания также заслуживает 
фигура композитора-новатора М. А. Алексеева, роль 
личности и творчества которого по отношению к чу-

вашской музыке до сих пор остается неизученной.
Если с деятельностью «композиторов-авангар-

дистов» ново-национальное направление в Чува-
шии только зарождалось, то окончательно сформи-
ровалось оно относительно недавно. Творчество 
современных чувашских композиторов или, соб-
ственно, ново-национальное направление (по нашей 
типологии – пятое явление), представленное именами  
Ю. П. Григорьева (р.1955), А. Н. Никитина (р. 1948), 
Л. Л. Быренковой (р. 1959), Л. В. Чекушкиной (р. 1965),  
Н. Н. Казакова (р. 1962), А. П. Галкина (р. 1961), 
В. Г. Салиховой (р. 1965) и др., замыкает круг явле-
ний в нашей панораме. Их творчество следует рас-
сматривать как продукт действующей чувашской 
НКШ, сложившейся на протяжении века. У каждого 
из композиторов обозначился свой подход в выборе 
жанрово-стилевой сферы. Так, индивидуальность  
Л. Быренковой более всего проявилась в музыке для 
детей, Ю. Григорьева – в музыке для театральных 
спектаклей, Л. Чекушкиной – в фольклорных обра-
ботках для вокально-хореографических сценических 
постановок, Н. Казакова — эстрадном творчестве 
(рок-опера «Нарспи», 2009) и др.

Проявления нового в чувашской музыке сы-
грали решающую роль в направлении развития 
национального искусства вплоть до сегодняшне-
го дня. Первые «авангардистские» удачи Михаила 
Алексеева на концертной эстраде, а затем расцвет 
его творчества в московском пространстве 1970-х 
и движение к новой чувашской музыке 1980-х гг., 
появление ранних «сложных» московских опусов и 
признание, начиная с 1980-х, нового творчества на 
родине Александра Васильева, а затем продолжение 
современных тенденций в творчестве композиторов 
следующего поколения, перешагнувших порог XXI 
века, – всё вместе даёт повод говорить о новом эта-
пе в развитии чувашской композиторской школы и, 
вместе с тем, рождении феномена новой чувашской 
музыки. 

1 Дрожжина М. Н. Молодые национальные компози-
торские школы Востока как явление музыкального искус-
ства ХХ века. Новосиб. гос. консерватория (академия) им.  
М. И. Глин ки. Новосибирск, 2004. 280 с. Несколько ранее 
понятие «национальной композиторской школы советского 
типа» разрабатывалось на конкретно чувашском материале в 
трудах И. В. Даниловой. См. её диссертацию: [3].

2 Введён в статье: Кондратьев М. Г. Стилевые поиски в 
камерно-инструментальном творчестве композиторов Чу-
вашии // Чувашское искусство. Поиски и решения / ЧНИИ. 
Чебоксары, 1983. С. 38.

3 Наряду с Павловым и Максимовым этим занимались  
В. П. Воробьёв (1887–1954), Г. Г. Лисков (1890–1963).

4 Так, например, им составлены сборники: «Композитор 
Александр Васильев. Творчество в контексте времени и со-
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(2008), «Искусство композиторов Чувашии. История и совре-
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ного искусства» (2009). 

5 Феномен чувашской массовой песни впервые стал объ-
ектом исследовательского интереса в трудах М. Г. Кондратье-
ва: «О песенном творчестве чувашских композиторов в 70-е 
годы» (1981), «Чувашская песня сегодня» (Музыка России. 
Вып. 5. М., 1984), «Песенное творчество чувашских ком-
позиторов в 80-е годы. Очерк первый: песенное творчество  
Ф. М. Лукина» и «Очерк второй: песенное творчество А. Ас-
ламаса» (Чебоксары, 1990). Затем он получил специальное 
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ская опера» Т. Эррэ (Чебоксары, 1979), «Музыкальный театр. 
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Творчество чувашских композиторов: 
к проблеме новой музыки в национальном искусстве

Автор охватывает панораму развития чувашского компози-
торского искусства от периода становления профессиона-
лизма до творчества современных чувашских композиторов. 
Обозначена проблема новой музыки по отношению к пери-
оду второй половины XX века в развитии национального 
музыкального искусства. Впервые характеристику получает 
ново-национальное направление, возникшее в чувашской му-
зыке в конце 1960-х – начале 1970-х годов и представленное 
творчеством композиторов-авангардистов М. А. Алексеева 

и А. Г. Васильева. Автор подчёркивает различия в эстетико-
стилевых ориентирах композиторов, экспериментальный ха-
рактер преломления авангардных техник у Алексеева и осо-
бый полистилистический метод у Васильева. Делается вывод 
об актуальности исследования нового искусства Чувашии, 
специфически преломившего традиции российского музы-
кального авангарда.

Ключевые слова: музыка России, чувашские композито-
ры, музыкальный авангард
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The Music of Chuvash Composers: 
Concerning the Issue of New Music in National Art

The author covers the panorama of development of Chuvash 
music, starting from the period of formation of professionalism 
to the works of contemporary Chuvash composers. The issue 
of new music in regards to the period of the second half of the 
20th century in the development of the national musical art is 
designated. For the first time characterization is given to the 
neonational direction, which appeared in Chuvash music in 
the late 1960s and early 1970s and represented by the music of 
the avant-garde composers M.A. Alexeyev and A.G. Vasiliev. 

The author stresses the differences in aesthetical and stylistic 
directions of the composers, the experimental character and 
personal interpretation of avant-garde techniques in Alexeyev’s 
music and the special poly-stylistic method in Vasiliev’s music. 
The conclusion is made of the relevance of the research of the 
new music of Chuvashia, which has interpreted in a specific way 
the traditions of Russian avant-garde music.

Keywords: the music of Russia, Chuvash composers, avant-
garde music
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ГАРМОНИКА В ТВОРЧЕСТВЕ  
ПЕРВЫХ КОМПОЗИТОРОВ БАШКИРИИ 

(на примере сочинений М. М. Валеева) 

УДК 78.06

Ручная гармоника с горизонтальным движением 
меха1 в XIX веке получила стремительное рас-
пространение в Европе и России. Её необычай-

ная популярность объясняется рядом преимуществ 
перед другими инструментами. Основное из них – 
возможность одновременного исполнения мелодии 
и басо-аккордового аккомпанемента2, что как нельзя 
лучше отвечало музыкальным требованиям времени 
– популяризации мелодико-гармонического стиля: 
«…инструмент полнее всего соответствовал ново-
му утвердившемуся строю музыкального мышления 
народа, а именно: мышлению гомофонно-гармони-
ческому» [10, с. 71]. Даже термин «гармоника» про-
исходит от греческого «harmonikos» – «слаженный», 
«соразмерный», как и наука о согласии, стройности 
аккордов именуется «гармония». 

В Башкирии диатоническая гармоника появилась 
в конце XIX века, со значительным опозданием по 
сравнению с другими регионами России, а с 1920-х 
годов началось освоение баяна – самой совершенной 

гармоники с хроматическим звукорядом правой кла-
виатуры и полным набором хроматического басо-ак-
кордового сопровождения в левой клавиатуре. 

На роль гармоники в становлении националь-
ного многоголосия впервые обратил внимание  
Л. Лебединский: «…гармонь … несла с собой зачатки 
многоголосья и новую динамику звучаний тонико-

Башкирские разновидности гармоник:  
тальянки, хромка, баян


