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Аннотация. С момента становления камерно-инструментальной музыки Казахстана вектором творческого по
иска, основой синтеза национального и западного музыкального мышления стал традиционный инструментальный 
жанр -  кюй. Цель статьи -  раскрытие черт традиционного жанра в рамках академической музыки и презентация но
вого жанра -  камерного кюя.

Выражение кюя в произведениях представлено многообразно. Воплощение семантики кюя в его образном зна
чении дается в названии произведения. При использовании народного инструментального жанра в профессиональ
ном письменном творчестве авторы дают функциональную ассоциацию, представленную в произведении в виде 
фрагмента (мелодике или аккомпанементе). Следующим моментом в градации черт кюя в камерно-инструменталь
ном творчестве композиторов Казахстана является господство его черт: моторики, вариантно-вариационного разви
тия формы, фактуры на всем протяжении произведения или его части.

Формирование нового жанра -  камерного кюя -  явилось итогом творческих исканий казахского народного ин
струментального творчества -  кюя, соединение закономерностей его темообразования и формообразования с дости
жениями европейского творческого опыта. По форме эти пьесы представляют собой кюй (чередование трёх реги
стровых зон, характерных для традиционного жанра), в гармонии применяются квартово-квинтовые созвучия, вос
создающие в звучании европейского инструмента обертоновую плотность домбрового тембра.
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THE CHAMBER KUI IS THE GENRE OF THE KAZAKH ACADEMICAL MUSIC

Abstract. Since the formation of the chamber and instrumental music in Kazakhstan, the traditional instrumental genre- 
kui -  has become the vector of creative search, the basis for the synthesis of national and western musical thinking. The 
purpose of this article is to reveal the features of the traditional genre within the framework of academic music and to present 
a new genre -  chamber kui.

The expression of kui in the works is functionally represented in a variety of ways. The embodiment of the semantics 
of kui in its figurative meaning is given in the title of the work. When using the folk instrumental genre in professional writing, 
the authors give a functional association to it presented in the work in the form of a fragment (melody or accompaniment). The 
next point in the gradation of kui features in the chamber and instrumental works of composers of Kazakhstan is the 
dominance of its features: motor skills, variant-variational development of form, texture, throughout the work or part of it.

The formation of a new genre -  chamber kui was the result of creative searches for the synthesis of Kazakh folk 
instrumental creativity-kui, the connection of the laws of its formation and shaping with the achievements of European 
creative experience. In form, these pieces are kui (alternation of three register zones characteristic of the traditional genre), 
in harmony, quart-quint consonances are used, recreating the overtone density of the dombra timbre in the sound of the 
European instrument.
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Введение. Для современной музыкальной науки актуально изучение композиторской музыки 
и особенностей претворения в ней национальных традиций. Целью настоящей статьи является 
раскрытие черт репрезентативного жанра традиционной музыкальной культуры казахского на
рода -  кюя в рамках камерной академической музыки, многогранное претворение чего способ
ствовало появлению нового жанра -  камерного кюя.

Многовековое бытование бесписьменной музыкальной культуры казахов, особенности уклада 
жизни привели к формированию и широкому функционированию основных видов творчества -  
эпосу, сольному пению, сопровождаемому игрой на инструменте, и инструментальному испол
нительству на народных инструментах.

Основная часть. Ведущим жанром, впитавшим в себя весь этнос нации и ставшим главным 
свидетелем ее славной истории, является кюй. Это знаковый жанр инструментальной музыки, 
концентрирующий в себе особенности национальной картины мира, характера, миропони
мания. По словам музыковеда-ученого А. Мухамбетовой, «казахский кюй относится к числу 
высоких традиций национальной классики. Его общечеловеческая значимость сравнима с ис
кусством среднеазиатского макома» [1, с. 53].

Кюй представляет собой инструментальную пьесу для казахских народных музыкальных 
инструментов (домбры1, кобыза2, сыбызгы3). Этот жанр известен с периода формирования этно
са и неразрывно связан с его жизнью. По мнению музыковеда Б. Гизатова, «казахские народные 
кюй выражают богатый мир мыслей и чаяний народа, его огромный, накопленный веками худо
жественный опыт, отношение к жизни, природе» [2, с. 57]. Казахами кюй воспринимается еще 
и как священное письмо предков, выраженное в музыкальной форме.

Народные музыканты и композиторы создали целую галерею образов своего времени в этой 
небольшой по объему пьесе -  кюе. Содержание и тематика кюев отличаются многогранностью 
и широтой, в них отражены глубоко философские размышления, особенности исторического 
развития, образа жизни казахского народа. Кюй многообразны по форме и содержанию: эпиче
ские, героические, бытовые, исторические, лирические.

В XX веке в результате освоения принципов западного искусства и формирования новой 
письменной музыкальной культуры казахстанские композиторы создают произведения в раз
личных видах европейской композиции. При этом претворение национальных черт является 
знаком самобытности и своеобразия. Произведения получают национальную окраску за счет от
ражения в них закономерностей, исходящих из особенностей профессиональных жанров устной 
традиции, в первую очередь кюя как духовного феномена культуры.

Своеобразное преломление кюя опирается на его константные признаки: специфику нацио
нального содержания, характерность образов, метро-ритмическую и ладо-интонационную струк
туру. формообразование, фактуру и тембр. Кюй и ассоциативные связи, возникающие вместе 
с ним, претворяются в творчестве казахстанских композиторов индивидуально, что связано

1 Домбра -  казахский двухструнный щипковый музыкальный инструмент. Изготавливалась из цельных кусков 
дерева: ели, клена, чинара. Звук у домбры тихий, мягкий. Извлекается щипком или ударом. Домбра имеет корпус 
грушевидной формы и длинный гриф, разделённый ладами. На домбре традиционно использовались жильные стру
ны, изготавливаемые из бараньих или козьих кишок, настроенные струны в кварту или квинту. Современная домбра 
(называемая цурац, т. е. составленная из лоскутков) собирается из отдельных кусков тонкой фанеры. В качестве 
струн используется полимерный материал -  обыкновенная рыболовная леска. Выбрана настройка струн d-g. Эти из
менения, вызванные необходимостью исполнения в условиях современного концертного зала и использования дом
бры в оркестре, привели к повышению строя и полетности звука.

2 Кобыз -  казахский национальный струнный смычковый музыкальный инструмент. Две струны на старинном 
кобызе делались из конских волос или верблюжьих жил. Отсюда и название инструментов: кылкобыз (кыл -  кон
ский волос), наркобыз (нар -  одногорбый верблюд). Позднее были инструменты и с металлическими струнами -  жез- 
кобыз. Кобыз делали из цельного куска дерева. Открытый корпус, как и струны кобыза из пучка 30-60 некрученых 
конских волос, дают очень густой, богатый обертонами тембр. Композитор Ахмет Жубанов реконструировал тради
ционный кобыз -  струны стали металлическими, как у скрипки, корпус закрытый. Строй, как у скрипки, по квин
там. Эти изменения вызваны необходимостью исполнения в условиях современного концертного зала и использова
ния кобыза в оркестре.

3 Сыбызгы -  казахский духовой музыкальный инструмент в виде свирели или, точнее, двух желобков, скрепляе
мых нитью полыми сторонами, изготавливаемый из тростника, дерева или серебра. Длина сыбызгы 60-65 сантимет
ров. Существуют две разновидности сыбызгы. Восточный сыбызгы имеет конусообразную, более короткую по дли
не и малую по диаметру форму.
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с конкретным замыслом и задачами выражения национального начала. Основным моментом 
в градации черт традиционного инструментального жанра в камерно-инструментальном творче
стве является господство таких черт кюя, как моторика, вариантно-вариационное развитие фор
мы, квартово-квинтовые созвучия в гармонии.

Например, казахстанский композитор Н. Мендыгалиев в своем произведении для фортепиа
но «Легенда о домбре» стремится приблизить звучание фортепиано к настроению энергичного, 
моторного кюя, его ритмике, тематизму, регистровому диапазону и типичной фактуре, имитиру
ющей двух голо сие домбры Автор талантливо воспроизводит динамику непрерывного, стреми
тельного движения в виде однородной ритмики, репетиции звуков, ритмо-интонационных фи
гур, близких к кюю. Композиционное развитие постепенно продвигается к яркой кульминации 
и осуществляется подобно кюевому формообразованию: это ряд мелодико-ритмических волн, 
где происходит постепенное завоевание звукового пространства, сопровождающееся уплотне
нием фактуры, возрастанием напряжения и динамики. В пьесе «Легенда о домбре» Н. Мендыга- 
лиева произошло полное подчинение национальному образу европейского инструмента форте
пиано, где автор мастерски создал иллюзию звучания домбровых исполнительских приемов 
При этом имитация приемов игры на домбре обогатила фактурные и выразительные возможно
сти фортепиано

Итогом творческих исканий взаимодействия кюя и европейских композиционных норм яви
лось формирование нового явления в академической культуре -  камерного кюя, занявшего 
особое место в жанровой системе камер но-инструментальной музыки Казахстана.

Ярким примером этого явления может послужить пьеса для альта соло Алиби Абдинурова 
«Шабыт» («Вдохновение»). Это яркая, искрометная, эффектная пьеса, написанная в трехчастной 
форме. В ней отражены творческие искания автора в области взаимодействия традиционной ка
захской и европейской культур. Для выражения и подчеркивания кюевых элементов использу
ются его композиционные и выразительные средства.

Трехчастность пьесы соответствует трем разделам западноказахского кюя, называемого 
в домбровой традиции токпе]. Западноказахские кюи токпе отражают яркие драматические со
бытия, характеризуют волевые, сильные образы 
Отличительная черта этих кюев -  форма-схема, 
которая организует импровизационное развитие 
кюев в обязательной последовательности по ре
гистровым зонам.

Кюи развиваются по определенной форме, раз
делы которой имеют народное название: бас буын, 
орта буын, сага. Бас буын (от слова бас -  голова, 
буын -  сустав или звено) -  начальный или глав
ный раздел кюя, в котором зачастую применя
ются стереотипные интонационные комплексы.
В этом же разделе дается главная тема. Орта буын 
(от слова орта -  середина, буын -  звено) -  средний 
раздел, характеризующийся стереотипными ин
тонациями, либо в нем происходит интенсивное 
интонационно-тематическое развитие. Все мело
дическое развитие устремлено к высшей кульми
национной точке, которая носит название «сага» 
и на домбре символизирует место соединения 
грифа с корпусом инструмента. «Применительно 
к домбровой музыке, -  отмечает Б. Аманов, -  слово

Принцип развертывания композиции кюев-токпе 
(схема, предложенная Т. Сарыбаевым)

The principle of unfolding the kyuev-tokpe composition 
(the scheme proposed by T. Sarybaev)

] Сохранились две основные традиции домбрового искусства: токпе (Западный Казахстан) и шертпе (Восточный, 
Южный и Центральный Казахстан). Кюи шертпе Восточного Казахстана одноголосны и по интонационному содер
жанию близки к песенному складу, Их мелодический остов развивается свободно и основная тема подвергается ва
риантному преобразованию.
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"сага” с приставкой 6ipiHuii (первая) и екшнн (вторая) объединяет понятие: широкий разлив му
зыкального потока и его связь с определенным участком грифа инструмента, т. е. с определен
ной точкой регистрового развития» [3, с.44].

Для наглядного понимания принципа развертывания композиции кюев-токпе обратимся 
к схеме, предложенной Т. Сарыбаевым [4, с. 54] (рисунок).

Буквами в схеме обозначены регистровые зоны кюя: А -  бас буын, В -  орта буын, С -  6ipiHiui 
(первая) сага, Д -  екгнип (вторая) сага и музыкальный материал, расположенный в каждой зоне. 
«Каждое звено развития в принципе волнообразно. После звучания бас буын следует подъем 
к зоне орта, в которой звучит соответствующий материал, это звено завершается обязательным 
спуском в зону бас, в которой всплывает материал бас буын. Далее следует подъем к саге 1 -  
с последующим спуском к материалу орта буын и бас буын. Если в кюе есть сага 2, то после ее 
звучания спуск происходит тем же путем», -  пишет Б. Аманов [3, с. 44].

Активное движение по всем зонам домбры дало основание предположению, высказанному 
А. Жубановым [5, с. 17-18], А. Затаевичем [6, с. 3], а вслед за ними и Б. Асафьевым [7, с. 9], о боль
шом потенциале кюя к обобщению, симфоническому развитию.

Сочинение А. Абдинурова «Шабыт» основано на яркой, динамичной, выдержанной в стиле 
казахских домбровых кюев теме, наполненной кварто-квинтовой интерваликой:

Шабыттана

Тема альта начинается в нижнем регистре, здесь можно провести параллель с принципом 
строения домбрового кюя, который, как правило, начинается с зоны бас буын нижнего регистра. 
На протяжении всей пьесы идет чередование размера с 5/8 на 2/4. Отметим, что переменный 
метр -  одна из особенностей домбровых кюев.

Развитие тематизма переходит в средний регистр, обретая уверенность и активность:

Далее изложение доходит до большой динамической вершины, после чего следует репризное 
возвращение в нижний регистр, где снова звучит тема:

Ш абыттана
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Тем самым продвижение темы от нижнего регистра к среднему и далее к кульминации мож
но сравнить с зонным развитием кюя: от бас буына к орта буын, а затем и к саге.

В пьесе композитор применяет принцип сквозного развития. Фактурное решение пьесы на
ходится под влиянием домбровой инструментальной музыки. В качестве основного тематиче
ского «зерна», из которого вырастает все интонационное и гармоническое развитие произведе
ния, выступает квартовая последовательность звуков, близкая в своем фактурном изложении 
к национальным звуковым образам, передающим динамику стремительного движения и остинат- 
ного ритмического начала.

На протяжении всего произведения тема будет повторяться еще два раза. Богатые возможно
сти альта помогают композитору еще более ярко оттенить возможности домбрового двухголосия. 
После первого проведения темы, как и в последующих ее проведениях, четко обозначен спуск 
в зону бас буына, что воссоздает особенность кюевого формообразования:
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Воссоздавая специфику звучания народного инструмента, А. Абдинуров на протяжении всей 
пьесы часто использует прием долгой репетиции на одном звуке или созвучий кварто-квинтово
го наполнения. Эти особенности казахской традиционной музыки имеют для композиторов ака
демического направления решающее значение.

Пьеса для альта соло А. Абдинурова «Шабыт» является ярким примером воплощения кюе
вого формообразования. Наличие всех буынов, развертываемых в канонической последователь
ности, а также типичныекварто-квинтовые созвучия домбрового тематизма вкупе с моторным 
ритмом свидетельствуют не только о претворении черт кюя, но и о формировании нового жанра -  
камерного кюя.

Еще одним примером произведения такого типа может послужить «Кюй» Газизы Жубано- 
вой из ее фортепианного цикла «Двенадцать пьес для детей и юношества». Пьеса по форме пред
ставляет собой кюй с регистровым развитием в духе традиции токпе. Композитор воспроизво
дит характерные черты кюевой формы, ее этапы -  бас буын -  орта буын -  сага.

Г. Жубанова точно следует народной традиции домбровых кюев: тема проводится в малой 
октаве с характерными квинтовыми звучаниями, образующимися по вертикали -  бас буын:

Allegro m oderato

Средний раздел пьесы воспринимается как раздел кюя -  орта буын, особенностью которого 
является вариантность, проявляющаяся в развитии всего музыкального материала, звучащего 
регистром выше:
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Г. Жубанова использует регистрово-пространственные сопоставления, характерные для кюя. 
После фрагмента, звучащего в первой октаве, совершается перемещение во вторую октаву, ана
логично соответствующему переходу в кюе в раздел «сага»:

И далее при повторении материала в «орта буын» воспроизводятся приемы игры, характер
ные для домбрового исполнительства.

По словам Д. Мамбетовой, ведущего преподавателя Казахского национального университета 
искусств, «”Кюй” -  пьеса, которая блестяще претворяет традиции народного инструментально
го жанра, но композитор делает это ярко и неповторимо. Это не простое переложение домброво
го кюя на фортепиано, а фортепианная музыка с домбровым содержанием, с преломлением ее 
характерных черт. Быстрый, выразительный танец, яркий по своей национальной сути, доста
точно сложный в техническом и ритмическом плане, написанный в трехчастной форме со сквоз
ным динамическим развитием, является одним из наиболее часто исполняемых произведений 
в детском репертуаре» [8, с. 9].

Заключение. Таким образом, можно констатировать, что в академической музыке Казах
стана произошло становление нового жанра -  камерного кюя. Его особенностью является 
преобладание черт кюя в европейской камерно-инструментальной традиции, а именно кварто
квинтовая интервалика, бестерцовость, секундовые созвучия, вариантно-вариационное разви
тие. Особым свойством этого жанра становится претворение специфического типа художе
ственного мышления кюя-токпе, заключенного в буынной композиции (бас буын, орта буын, 
сага).

Своеобразие и самобытность казахской академической музыки заключаются в глубоком пре
творении национальных черт. Композиторская музыка Казахстана отличается оригинальной па
литрой художественных образов, близких эмоциональному и интонационному строю традици
онной музыки.
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