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«Другое пространство» музыки Санжара Байтерекова

Академическая музыка Казахстана представляет целостное и многогранное явление.  
На современном этапе она характеризуется интенсивным развитием разнообразных стилевых 
тенденций, что в значительной степени связано с деятельностью композиторов нескольких 
поколений [11, с. 113–115]. Особое значение приобретают поиски выхода за пределы 
классико-романтической традиции, доминировавшей в музыке казахстанских композиторов  
1950–1980-х годов. При этом широкое распространение получают произведения 
экспериментальной направленности. 

В центре данной статьи – творчество молодого композитора, представителя «другого 
пространства» современной музыкальной культуры Казахстана – Санжара Байтерекова1  
и, в частности, корпус его экспериментальных композиций, таких как “Outlines of [Steiermark]” 
(«Контуры [Штирия]») и “Outlines of Tangible 1” («Контуры осязаемого 1»).

Произведения рассматриваются в контексте стилевых исканий XXI века. Раскрывается 
новый для казахстанских композиторов принцип претворения фольклора, при котором 
воссоздаётся мир шумов, отражающих сущностные свойства «фоносферы» тюрков-кочевников. 
Иллюстрацией сказанному служит анализ сонорной пьесы «Outlines of Tangible 1». Другая 
важная тенденция, связанная с поисками нового звучания через использование медийных, 
цифровых технологий, внемузыкальных закономерностей построения текста, прослеживается 
на примере анализа цикла “Outlines of [Steiermark]”. 

Эти опусы открывают новые перспективы развития казахской музыки и органично 
вписываются в одну из ведущих тенденций современности, которую, по аналогии с известным 
международным фестивалем, можно определить как «другая музыка, другой взгляд, другие 
открытия, другие миры – другое пространство» [8].

Ключевые слова: композиторы Казахстана, стилевые тенденции, стилевой плюрализм, 
современная музыка, ансамбль новой музыки, “Outlines of …” С. Байтерекова. 
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“Another space” of music by Sanzhar Baiterekov

Academic music of Kazakhstan is a holistic and multifaceted phenomenon. Today it is characterized 
by the intensive development of stylistic trends, the diversity of which is largely associated  
with the activities of composers of different generations [11, р. 113–115]. In composersʼ work,  
there is a search for going beyond the limits of classical-romantic thinking, in connection with which 
works of an experimental orientation are widespread.

In this article we will turn to the work of a young composer, a representative of the «another 
space» of modern musical culture of Kazakhstan – Sanzhar Baiterekov1. The material for the study 
was a group of his experimental compositions, in particular, the scores “Outlines of [Steiermark]”  
and “Outlines of Tangible 1”.

These works are considered in the context of stylistic searches of the XXI century. Thus, a new 
principle for the implementation of folklore for Kazakh composers is revealed, in which the world 
of noises is recreated, reflecting the essential properties of the “phonosphere” of the Turk-Nomads. 
This is illustrated by the analysis of the sonor piece “Outlines of Tangible 1”. Another important trend 
associated with the search for a new sound through the use of media, digital technologies, unmusical 
patterns of text construction, is revealed by the example of the analysis of the cycle “Outlines  
of [Steiermark]”.

It is these opuses that open up new prospects for the development of Kazakh music and organically 
fit into one of the leading trends of our time, which, by analogy with the famous international festival, 
can be defined as “another music, another view, another discoveries, another worlds – another space” [8].

Keywords: composers of Kazakhstan, stylistic trends, stylistic pluralism, contemporary music, 
ensemble of new music, “Outlines of ...” by S. Baiterekov.

И сторико-культурная ситуация на 
современном этапе развития ин-
струментальной музыки в Казах-

стане позволяет выявить в творчестве ком-
позиторов две противоположные тенден-
ции. Первая обусловлена погружением в 
глубины казахской истории, в архаичные 
пласты традиционной казахской культуры. 
Для данного направления характерно 
стремление к возрождению аутентичных, 
архетипических форм, жанров, традици-
онного инструментария. Основой таких 
опусов оказываются фольклорные модели, 
с присущими им имманентными принци-
пами развития, ладовыми, тембровыми 

особенностями. В свою очередь, действие 
второй тенденции раскрывается в приме-
нении разнообразных техник композиции 
ХХ века, в поисках нового звучания, в ув-
лечении медийными, цифровыми техно-
логиями. Обе тенденции тесно взаимодей-
ствуют между собой, часто переплетаясь в 
одном произведении. 

Нужно отметить, что вопросы стиле-
вых взаимодействий, соединения тради-
ционных разнообразных форм как акаде-
мического, так и фольклорного музыкаль-
ного мышления с новейшими техниками 
письма, характерными для мировой му-
зыкальной культуры ХХ века, в казахской 
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музыке приобретают актуальность уже в 
постсоветский период, начиная с перелом-
ных 1990-х годов. Тем не менее на протя-
жении многих десятилетий главной для 
композиторов Казахстана остаётся клас-
сико-романтическая традиция (см.: [11]). 

Однако в условиях стилевого плюра-
лизма как метатенденции современной 
культурно-музыкальной ситуации, по вы-
ражению М. Высоцкой, «парадоксальным 
образом структурированной культурной 
целостности» [3, с. 9], отчётливо проявля-
ется стремление выйти за пределы класси-
ко-романтического типа мышления. При 
этом особенно актуальной становится не-
обходимость осознания своего места в со-
временной культуре с типичными для неё 
тенденциями глобализации и медиатиза-
ции. Творчество молодого композитора 
Санжара Байтерекова – яркое свидетель-
ство происходящих процессов.

«Я очень хочу содействовать тому, 
чтобы Казахстан стал среднеазиатским 
центром современной музыки» [13 –  
курсив мой, Т.Х.] – эти слова композитора 
стали своего рода девизом не только в 
сочинении музыки, но и в общественной 
жизни. Созданный по инициативе Байте-
рекова первый в Казахстане ансамбль но-
вой музыки «Игеру» (в переводе с казах-
ского, «Освоение») стал в своем роде ин-
струментом популяризации современного 
композиторского творчества, дававшим 
возможность «взрастить новое поколение 
композиторов» [2]. 

Благодаря деятельности С. Байтере-
кова, в частности, организации различных 
форумов, фестивалей современной му-
зыки, мастер-классов, гастролей и так да-
лее, расширяются международные куль-
турные связи, осуществляется знаком-
ство с творчеством композиторов других 
стран. В частности, за последние годы Ка-
захстан посетили такие композиторы, как 
Тристан Мюрай, Клаус Ланг, Владимир 

Тарнопольский, Юрий Каспаров и дру-
гие. По справедливому утверждению Бай-
терекова, «визит таких мастеров <…> ме-
няет сознание публики» [13]. Неслучайно 
именно в его творчестве возникает корпус 
экспериментальных произведений, отра-
жающих поиск новых звуко-тембровых 
ресурсов, с применением электроники, 
различных техник письма, – произведе-
ний, в которых происходит интенсивное 
обновление музыкального языка. В ор-
биту музыкально-выразительных средств 
активно включаются цифровые, мульти-
медийные, компьютерные и другие тех-
нологии, расширяющие возможности ака-
демических инструментов, что связано с 
дальнейшими поисками новых звуковых 
сочетаний, тембров.

В этой связи показательны композиции 
“El nino” («Мальчик») для флейты, клар-
нета, скрипки, альта, виолончели, фортепи-
ано и спринг драма2 (2012), “Architectonics 
of meditations” («Архитектоника медита-
ций») для инструментального ансамбля3 
(2014) и “Outlines of [Steiermark]” («Кон-
туры [Штирия]», 2017)4. 

Так, структурный принцип построения 
текста в цикле “Outlines of [Steiermark]” 
лежит за пределами собственно музы-
кальных композиционных закономерно-
стей и связан с местоположением четырех 
самых крупных городов Штирии, опреде-
ливших названия пьес (Грац, Брук Ан дер 
Мур, Капфенберг и Леобен). Необычен и 
инструментальный состав, в который по-
мимо академических кларнета, скрипки, 
альта, виолончели введен осциллятор, 
представляющий собой генератор звуко-
вой волны. Кроме того, основным прин-
ципом построения цикла становится але-
аторика творческого и исполнительского 
процесса5 [7, с. 241].

Первый вид алеаторики раскрывается 
в изначальной конструктивной идее. Так, 
Байтереков отталкивался от значения вы-
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соты избранных городов над уровнем 
моря: Грац – 353 м, Брук Ан дер Мур –  
491 м, Капфенберг – 502 м, и Леобен –  
541 метр. Эти показатели стали основным 
конструктивным элементом всей компози-
ции в виде синусоидальной волны, звуча-
щей в каждой части6. Частота волны, за-
данная осциллятору, соответствует высоте 
города над уровнем моря. Так, в первой 
пьесе — это 353 Hz, во второй — 491 Hz 
и, далее, 502 Hz и 541 Hz, соответственно 
(примеры № 1–4). По словам композитора, 
в цикле «различные типы глиссандо у аку-
стических инструментов, взаимодействуя 
с синусом, как бы очерчивают контуры 
скрытого, внутреннего пространства»7. 

Алеаторика исполнительского про-
цесса на уровне «внешней (большой) 
формы» проявляется в свободном вы-
боре последовательности частей. Тем 
самым Байтереков продолжает линию 
Третьей фортепианной сонаты П. Бу-
леза, “Klavierstücke XI” К. Штокхаузена 
и других. На уровне «внутренней (малой) 
формы» названный вид алеаторики об-
условливается строгим хронометражем 
всех пьес (по 4 минуты), однако в соче-
тании со свободой каждого исполнителя 
в выборе времени вступления – при ус-
ловии, что к определённому моменту они 
достигнут совместного кульминацион-
ного звучания.

Пример № 1 С. Байтереков. “Outlines of [Steiermark]”.  
Грац
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Пример № 2  С. Байтереков. “Outlines of [Steiermark]”. 
Брук Ан дер Мур

Пример № 3  С. Байтереков. “Outlines of [Steiermark]”.  
Капфенберг
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В итоге на основе алеаторики возни-
кает сонорная композиция, все части ко-
торой в каждом отдельном случае под-
чинены определённому динамическому 
принципу. 

Говоря о творчестве С. Байтерекова, 
нужно отметить, что он не причисляет 
себя к композиторам, которые стремятся 
разными способами связать свои компо-
зиции с традиционной казахской куль-
турой [13]. Тем не менее в некоторых 
произведениях прослеживается новый 
для казахстанских авторов принцип пре-
творения фольклора, при котором вме-
сто характерных ритмоформул, попевок, 
формообразующих принципов, идущих 
от фольклорных жанров, композитор 
воссоздаёт мир шумов и звуков. В свою 
очередь, последние в соединении с но-
вейшими принципами письма ХХ–ХХI 
столетий – сонорикой, серийной техни-
кой, алеаторикой, микрополифонией, 
микрохроматикой и другими, а также 
с использованием электроники, видео-
инсталляции, компьютерной графики – 
передают сущностные, архетипические 

свойства традиционной музыки как це-
лостного явления. В этом раскрывается 
новое отношение к гармонии, звуковы-
сотности, темперации. 

Наглядной иллюстрацией сказан-
ного может служить пьеса “Outlines of 
Tangible 1” («Контуры осязаемого 1»)8 

для виолончели (2010–2012) из цикла  
“Outlines of …” («Контуры …») – сонор-
ная композиция, главной идеей которой 
оказывается переосмысление певучей 
природы виолончели в пользу её ударных 
свойств, воспроизведение звукового мира 
через нетрадиционные методы игры на 
инструменте. Для этого композитор ис-
пользует напёрстки, которые надеваются 
на пальцы исполнителя. Удары напёр-
стков о деку инструмента создают осо-
бый эффект, на который указывает автор: 
«Исполнять это нужно очень осторожно, 
словно удар зубов друг о друга» [1, с. 585]. 
При этом дека, струны, подставка, винт, 
гриф и т.д. воспринимаются как самосто-
ятельные «инструменты в инструменте»: 
для каждого из них в партитуре выписана 
индивидуальная партия.

Пример № 4  С. Байтереков. “Outlines of [Steiermark]”. 
Леобен
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Значительному расширению диапазона 
виолончели способствует также измене-
ние строя: f–g–d–a (вместо с–g–d–a). 

Одним из сонорных приемов, вве-
денных в звуковую ткань произведения, 
становится шипящий звук «ш», который 
произносит виолончелист в определён-
ные моменты исполнения, отмеченные 
в партитуре. В таком решении, с одной 
стороны, возникает ассоциация с «му-
зыкой шумов», идею которой, как из-
вестно, изложил в своё время компози-
тор-футурист Л. Руссоло. В то же время 
здесь проявляется и важная специ-
фическая закономерность тюркской  
(в том числе и казахской) музыки, на-
ходящейся «на пересечении вокально- 
инструментального и речевого начал»  
[10, с. 87–88]9. 

Музыка Санжара Байтерекова – свиде-
тельство интеграции в современную ми-
ровую культуру. Рассмотренные произве-
дения позволяют говорить о достижении 
казахстанскими композиторами нового 
уровня мышления, когда в обширном му-
зыкальном пространстве XXI века уже 
сложно понять «что есть общее, что раз-
личное, что есть взаимоисключающее, а 
что есть единящее и цельное» [6]. Обозна-
ченные стилевые тенденции эксперимен-
тальной направленности определяют об-
лик современной музыкальной культуры 
Казахстана и перспективы её развития, ко-
торые можно выразить словами компози-
тора: «…в Казахстане скоро всё наладится 
с музыкальным плюрализмом. Появятся 
композиторы, которые перестанут бояться 
выйти из зоны своего комфорта» [13]. 

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Санжар Байтереков, композитор. Вы-

пускник Московской консерватории им.  
П. И. Чайковского, класс профессора Л. Бо-
былева (2013). Руководитель ансамбля новой 
музыки «Игеру». Автор музыки для таких фе-
стивалей, как “Ars Music”, “Gaudeamus Muzic 
week 2013”, «Другое пространство», «Magister 
ludi», «Московская осень», «Московский фо-
рум», «Новая Россия – Новая Европа» и др. 
Является участником Первой и Второй Меж-
дународной академии молодых композиторов 
Московского ансамбля современной музыки 
в Чайковском, “Summer Composition Institute 
of the Harvard Music Department” в Бостоне и 
других международных проектов. Его сочине-
ния входят в репертуар ансамблей «Студия но-
вой музыки» (Россия), “Pre arte Convergence” 
(Швейцария), ГАМ ансамбль (Россия), “Talea 
ensemble” (США), МАСМ (Россия), «Игеру» 
(Казахстан).

2 Спринг драм – Spring Drum (весенний 
гром) – пружинный барабан, инструмент, ими-
тирующий удары грома. Представляет собой 
деревянный цилиндр с пружиной, вибрации 
которой превращаются в звук, напоминающий 

гром. Для извлечения звука нужно потрясти ин-
струмент или ударить по нему.

3 Композиция создавалась для серии концер-
тов «20 взглядов», посвящённых двадцатилет-
нему юбилею московского ансамбля «Студия 
новой музыки».

4 “Outlines of [Steiermark]” написана специ-
ально по заказу Министерства туризма Ав-
стрии и является частью цикла “Outlines  
of …” («Контуры...») для различных инстру-
ментальных составов. 

5 Согласно классификации Ц. Когоутека, 
данные типы определяются по источнику але-
аторики (композитор или исполнитель). Кро-
ме того, в казахской музыке кроме алеаторики 
творческого и исполнительского (репродук-
ционного) процесса можно также говорить 
об алеаторике внешней и внутренней формы  
[7, с. 236–254].

6 Источником синусоидальной волны (иначе 
– синус, sine), аналогично другим типам волн 
(треугольная, пилообразная, прямоугольная), 
является осциллятор. Причём, как отмечается в 
статье, посвящённой данному явлению, «сину-
соидальная форма волны (sine) является самой 
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простой», имеет мягкий и чистый (с лёгкой раз-
мытостью) сигнал» [9]. 

7 Из комментариев к пьесе.
8 Пьеса написана для фестиваля “Ars Music” 

в Брюсселе по просьбе виолончелиста А. Ишан-
галиева. 

9 Подобный синкретизм обнаруживается в 
кобызовой культуре (в частности, в шаманской 

практике) и в традиции сыбызгового и шан-ко-
бызового исполнительства. В первом случае 
игра на инструменте сопровождается разноо-
бразными звуками-шорохами и возгласами ис-
полнителя, во втором – горловым пением и т.д. 
Развитие в пьесе представляет собой процесс 
постепенного становления единого звукоком-
плекса.
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