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Трансформации национального стиля в диалоге культур:  
два типа композиции в казахской музыке

Проблема национального стиля в современном музыкальном искусстве Казахстана 
рассмотрена с позиции двух типов композиции: традиционного и европейски ориентированного 
(термины В. Юнусовой). На различных исторических этапах их взаимодействие осуществлялось 
разными методами: от обработок в духе русского ориентализма с европейской гармонизацией 
до деконструкции элементов традиционной композиции и реконструкции их в условиях 
авангардных и поставангардных техник. Отмечается расширение категории национального, 
хотя принципы цитирования и переинтонирования материала традиционной музыки всё же 
остаются наиболее значимыми для представителей многих национальных композиторских 
школ, включая казахстанскую. На основе анализа средств художественной выразительности 
и композиционных техник выявлено, что концепция двух типов композиции объясняет 
трансформации национального стиля в академической музыке: от метода художественно-
гармонизационных обработок через ориентализм к конструктивно-этномузыкологическому 
подходу. Подчёркивается, что последний характерен для национально-авангардных сочинений.
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Любая энциклопедическая статья  
о музыкальном деятеле начина-
ется с его национальной принад-

лежности: «Людвиг ван Бетховен – не-
мецкий композитор». Если принадлеж-
ность композитора к той или иной нации 
географически бесспорна, то вопрос об 
общности стилевых черт между компози-
торами одной страны всегда чрезвычайно 
широк. Конечно, самым очевидным исто-
ком национального композиторского 
стиля выступает традиционная музыка. 
Несмотря на успехи композиторов разных 
стран и регионов в создании националь-

ного стиля на материале этнических му-
зыкальных традиций в XIX–XX веках, 
этот путь – далеко не единственный. Как 
справедливо отмечает У. Джумакова, «на-
циональная характерность не является аб-
солютным свойством, она не лежит в пло-
скости художественных целей и относится 
к средствам их достижения» [6, c. 68]. Од-
нако выявляется она всегда во взаимо-
действии национально-специфичного с 
универсальным либо с иным националь-
ным стилем. 
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VALERIYA E. NEDLINA, MARLENA T. KOILYBAYEVA,  
AIZHAN S. KALIBAYEVA, NATALYA V. TRUTNEVA

Kurmangazy Kazakh National Conservatoire 
Kazakh National Women’s Pedagogical University 

Almaty, Kazakhstan  
ORCID: 0000-0002-4200-5702 
ORCID: 0000-0002-0539-5422 
ORCID: 0000-0002-8021-496X 
ORCID: 0000-0002-3003-6405

Transformation of the National Style in the Dialogue of Cultures:  
Two Types of Composition in Kazakh Music 

The problem of national style in the modern musical art of Kazakhstan is considered from  
the standpoint of two types of composition: traditional and European-oriented (V. Yunusova՚s 
terms). At different historical stages, their interaction was carried out by various methods: from 
transcriptions in the spirit of Russian Orientalism with European harmonisation to the deconstruction 
of elements of traditional composition and their reconstruction in the context of avant-garde and 
post-avant-garde techniques. The category of the “national” has expanded enormously, however, the 
principles of quoting and re-intoning the material of traditional music remain the most significant for 
representatives of many national composer schools, including the Kazakh one. 

Based on the analysis of means of artistic expression and compositional techniques, it was 
revealed that the concept of two types of composition explains the transformation of the national style  
in academic music: from the method of artistic harmonisation transcriptions through orientalism  
to the constructive-ethnomusicological approach. It is emphasised that the latter is typical for national 
avant-garde compositions.
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музыкально-стилевых канонов различ-
ного порядка освещалась Б. Бернштей-
ном, В. Медушевским, В. Юнусовой, 
М. Дрожжиной, М. Дубровской, Е. Скурко 
[24], В. Недлиной, А. Раимкуловой. Цель 
статьи – осмыслить природу нацио-
нального стиля на уровне композиции и 
средств художественной выразительно-
сти. Анализируя приёмы заимствования 
композиторами материала традиционной 
музыки, вовлечения в процесс компози-
ции элементов и принципов разных этни-
ческих традиций, пути взаимодействия 
видов композиционного мышления в кон-
кретных произведениях, мы выявляем 
влияние фактора межкультурного взаи-
модействия на творческий процесс казах-
станских композиторов разных периодов 
истории казахской музыки.

Национальное как категория «я»  
в самопрезентации культуры

«Даже в значительной степени модер-
низированные общества содержат в себе 
коды культуры, истоки которых уходят 
в прошлое», – этими словами открывает 
дискуссию о национальном самосознании 
первый президент Республики Казахстан 
Н. Назарбаев в своей программной ста-
тье 2017 года [18]. Для Казахстана, как и 
для многих бывших советских республик, 
в XXI веке обрёл особую актуальность 
вопрос самопрезентации национальной 
культуры на мировом уровне. Речь идёт 
не только о Днях культуры, фестивалях 
народных ремёсел и представлении эт-
нических традиций в различных формах 
фольклоризма. Целенаправленная инте-
грация в мировые политические и эко-
номические процессы представляется 
невозможной без включения националь-
ной культуры в «большую фугу народов» 
(И. Гёте, Р. Шуман).

Очевидно, что национальная идентич-
ность представляется средством проти-

водействия негативным сторонам глоба-
лизации. Самопрезентация через нацио-
нально-особенное искусство – это важный 
фактор формирования своего рода семио-
тического коллективного «я» в противо-
поставлении иным культурам мира. 

Хотя в практике композиторов различ-
ных композиторских школ XIX и XX сто-
летий национальное начало преимуще-
ственно претворялось через различные 
способы преломления традиционной му-
зыки (от прямых цитат до неофолькло-
ризма), безусловно, было бы ошибочным 
утверждать, что национальный стиль рас-
крывается исключительно в диаде «ком-
позитор–фольклор». И до этого времени, 
и сейчас существовали и существуют ком-
позиторские школы, объединяемые иными 
признаками, чем претворение общего (на-
ционального) фольклора1. К примеру, в от-
ношении национальной композиторской 
школы США С. Сигида утверждает, что 
«само понятие “фольклор” спорно в от-
ношении художественной культуры» этой 
страны [23, с. 10]. В качестве факторов 
формирования национального стиля она 
называет концепцию «плавильного котла» 
и американизм как принцип отличия от 
культуры Старого Света во всех его много-
образных проявлениях.

Национальная специфика может вы-
ражаться и в вовсе неуловимом для не-
носителя культуры претворении духа на-
ции или этноса. В отношении творчества 
одиннадцати первых композиторов Япо-
нии М. Дубровская прибегает к понятию 
«мудо» – «передача самого духа или об-
раза <…> японской художественной тра-
диции в целом» [10, с. 447]. 

Рассуждая о судьбах молодых наци-
ональных композиторских школ Совет-
ского Союза (МНКШ – термин М. Дрож-
жиной [9]), чьё становление пришлось на 
1960–1970-е годы и проходило в условиях 
замкнутости и главенства тоталитарной 
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идеологии, В. Задерацкий указывает, что 
«этнографический “музыкальный нацио-
нализм” провинциального характера заме-
щал функцию движения культуры к наци-
ональному самоопределению» [13, с. 20]. 
Пресыщенность этнографизмом и поиски 
новых путей самовыражения при сохране-
нии национальной специфики привели к 
значительным стилевым трансформациям 
в казахской музыке 1970–1980-х годов. 
После концерта симфонической музыки 
Казахстана, прошедшего в марте 1976 года 
во Всесоюзном Доме композиторов, вид-
ный казахстанский композитор Г. Жуба-
нова написала следующие строки: «Не 
слишком ли мы увлекаемся прямым цити-
рованием фольклора, а тем более, одного 
жанра – домбровых кюев. <…> Не пора 
ли нам искать свой, личностный, индиви-
дуальный подход к фольклору?» [11, с. 25].

В поисках путей обновления нацио-
нального стиля и в отходе от этнографизма 
немалую роль сыграли «более пластич-
ные и нейтральные средства, рождённые 
эволюцией авангарда» [13, с. 20]. Здесь 
возникает новый вопрос: национален ли 
авангард? И если да, то в каких аспектах?

Диалектика национального  
и авангардного в межкультурном  

взаимодействии. Типы композиции
Универсализм и транснациональные 

методы, крайне выраженный индивиду-
ализм, имманентно свойственные дар-
мштадскому авангарду, по мнению В. За-
дерацкого, остались в теории, на практике 
противоречащими национальному скло-
нению творчества К. Штокхаузена, П. Бу-
леза, Л. Ноно и др. [13, с. 19]. Согласно 
А. Соколову, новаторство как уклонение 
от канона довольно быстро вылилось в 
«новаторство в игре с традицией», от-
ражающее свойственную для культуры  
XX века историзацию сознания [25, с. 9]. 
Последняя по-разному проявилась в «ста-

рых» и «новых» национальных компози-
торских школах.

Во второй половине XX века во многих 
азиатских культурах формируется свой 
музыкальный авангард2. На примере ту-
рецкой, японской, китайской, корейской, 
арабской музыки исследователь В. Юну-
сова описывает общие для азиатского 
авангарда черты: тесную связь с религи-
озно-философскими системами; особый 
звуковой мир, определяемый этничес-
кими звукоидеалами культуры (термин 
Ф. Бозе); стремление совместить универ-
сальный характер творчества, мировой 
контекст с национальной и региональной 
специфичностью; обращение не только 
и не столько к фольклору, сколько к про-
фессиональной музыке устной или уст-
но-письменной традиции [32, с. 196–197]. 
Безусловно, все эти признаки присут-
ствуют и в современной казахской акаде-
мической музыке. 

В описанных В. Юнусовой свойствах 
пересекаются интрамузыкальные и экс-
трамузыкальные аспекты. К экстрамузы-
кальным относится взаимодействие ком-
позиторской традиции с мировоззренче-
ской и ценностной системами культуры, 
которую они представляют. К интрамузы-
кальным следует причислить сонорный 
образ культуры – не только музыкальный 
этнозвукоидеал, но и определяющие его 
фонические образы пространства куль-
туры (природные и урбанистические 
ландшафты) и языка3. Собственно музы-
кальным свойством будет и композицион-
ное мышление, определяющее средства 
художественной выразительности и пара-
метры композиции.

Специфика национального стиля мо-
жет определяться проявлением интраму-
зыкальных аспектов на разных уровнях 
композиционного мышления. Продуктив-
ной в его анализе представляется предло-
женная В. Юнусовой концепция двух ти-
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пов композиции: европейски ориентиро-
ванной и традиционной [31, с. 539]. Черты 
и элементы традиционной композиции в 
композиторских сочинениях определяют 
национальную принадлежность автора 
наиболее очевидным образом. 

Каждая региональная песенная и ин-
струментальная (кюй) традиция выраба-
тывает свои нормы композиции (звуко-
высотной организации и формообразова-
ния), в наиболее общем плане сводимые к 
темброрегистровой модели звука в музыке 
тюркоязычных народов (подробнее см. 
труды С. Утегалиевой [28]). Для компози-
торов разных поколений характерно вни-
мание к различным аспектам традицион-
ной композиции, что постепенно услож-
няет систему связей с двумя исходными 
традициями (космополитичной компози-
торской и этнической). Как и во многих 
других национальных композиторских 
школах, в Казахстане складывается рав-
ноправное взаимодействие европейских и 
азиатских художественно-творческих си-
стем, которое, согласно К. Зенкину, «со-
ставляет главный нерв сегодняшнего му-
зыкального искусства большинства стран 
Азии и Европы» [15, с. 15]. Характерные 
для последних десятилетий проявления 
этого взаимодействия в композиторском 
творчестве выявляются в сопоставлении 
с находками казахстанских композиторов 
советского периода.

Три подхода к взаимодействию  
с инвариантами европейской  

и казахской музыки
Исследователь Ф. Ульмасов справед-

ливо отмечает наличие в современных на-
циональных композиторских традициях 
двух стилевых направлений: ориенталь-
ного и национально-специфического. В 
первом «доминирует европейская тради-
ция разработки и представления восточ-
ного материала», во втором – «помимо 

использования определённых националь-
ных элементов (ритма, тембра, лада, ин-
тонационных структур) осуществляется 
поиск и разработка иных моделей развёр-
тывания музыкального процесса, рожде-
ние новых форм и жанров на основе сло-
жившихся принципов восточной моно-
дической системы, её различных форм 
проявлений» [26, с. 565]. Тем не менее в 
отношении казахской музыки критерий 
национальной специфичности представ-
ляется несколько условным, поскольку 
в традиционной культуре отсутствуют 
протяжённые инструментальные циклы 
(подобные азербайджанскому мугаму 
или таджикскому Шашмакому). Лаконич-
ность формы, свойственная большинству 
песенных и инструментальных жанров 
(за исключением эпоса, относящегося к 
музыкально-поэтической сфере), реали-
зуется в структурах, конвергентных ев-
ропейским. Кюй легко взаимодействует 
с рондо, трёхчастной, сонатной формой, 
что делает симфоническую версию этого 
жанра весьма близкой европейским сим-
фоническим поэмам и картинам. Мо-
дальная система казахской музыки, осно-
ванная на семиступенных ладах первой 
гептатоники в натуральном строе, также 
близка европейской. Такие «ориента-
листские» приёмы, как ритмическое и 
гармоническое остинато, плагальные то-
нальные соотношения, увеличение роли 
красочности гармонии при сохранении её 
формообразующей функции, продолжают 
применяться в симфоническом кюе до на-
стоящего времени (пример 2). 

Не отрицая ориентализма как метода 
на основе стадий становления националь-
ного стиля, выделим три основных пути 
взаимодействия этнического и так называ-
емого европейского искусства. Первый –  
восходит к обработкам и транскрипциям 
раннего периода как итогу этнографиче-
ской работы композиторов-исследова-



Музыкальный жанр и стиль

36

2 0 2 2 , 2

телей, второй – в значительной степени 
основан на русском музыкальном ориен-
тализме (термин Б. Асафьева [1, с. 163]), 
третий – предполагает глубокое изучение 
фундаментальных основ музыки этниче-
ских традиций. Все три обозначенных ме-
тода национально-специфичны в разной 
степени, но опираются на отличающиеся 
друг от друга музыкально-стилевые ори-
ентиры и аспекты традиционного типа 
композиции.

Характерный для начального этапа 
подход к традиционному материалу, к 
примеру, в так называемых «художествен-
но-гармонизационных обработках» А. За-
таевича 1920-х годов [4], отличался некото-
рой наивностью, выраженной в попытках 
гармонизовать казахскую мелодию в рам-
ках европейских классико-романтических 
норм, сгладить метроритмическую асим-
метрию, присущую традиционной песне. 
В сочинениях подобного рода традицион-
ная композиция представлена статично, в 
виде артефакта устной культуры (песни 
или кюя), изъятого из её контекста. Кон-
текстом в таком случае становится стиль 
той эпохи, в духе которой делается обра-
ботка. На этапе становления националь-
ной композиторской школы казахские ме-
лодии получали классико-романтическое 
«обрамление» (пример 1). В современных 
условиях аналогичным образом подходят 

к традиционному материалу авторы мно-
гих массовых песен4. Воспользовавшись 
определением А. Затаевича, можно на-
звать этот метод «методом художествен-
но-гармонизационных обработок».

Более органично воспринималась му-
зыка, созданная в опоре на выработанные 
русским музыкальным ориентализмом 
методы обобщённой передачи образов 
Востока, а также на принципы цитирова-
ния и гармонизации, разработанные ком-
позиторами-кучкистами (в особенности 
А. Бородиным [7]). Т. Джумалиева счи-
тает «русскую музыку о Востоке» «одним 
из фундаментов для развития националь-
ных музыкальных культур в республиках» 
[8]. В его рамках разрабатывались спо-
собы синтеза классико-романтического 
стилевого комплекса и материала нацио-
нальных музыкальных традиций. И. Зем-
цовский вслед за А. Авраамовым называет 
его «методом традиционалистов», «лишь 
обогащающих сложившуюся систему эле-
ментами фольклора» [14, с. 217]. Хотя в 
1970-е годы метод подвергался критике, 
до этого времени он сыграл значимую 
роль в создании стилевых комплексов на-
циональных композиторских школ. Такой 
подход практиковали выходцы Ленинград-
ской консерватории Е. Брусиловский и 
А. Жубанов – родоначальники националь-
ной композиторской школы Казахстана. 

Музыкально-интонационные 
приёмы создания обобщённого 
восточного колорита, применяв-
шиеся на начальном этапе ста-
новления национальной компо-
зиторской школы (например, в 
опере «Биржан и Сара» М. Туле-
баева [7]), в 1980-х годах прояв-
ляются уже не столь явственно. 
Но присущие «русскому Вос-
току» композиционные прин-
ципы «блока и крупного штриха, 
эпичность, музыкально-фреско-

Пример 1. Ерзакович Б. Фантазия (вариации)  
на тему «Япырай», 1945
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вый стиль» [8, с. 31] находят претворе-
ние во многих произведениях новейшего 
периода (балеты Т. Мынбаева, К. Шиль-
дебаева, А. Бестыбаева и других, симфо-
нические картины и поэмы) [20, 
с. 84]. Связь с традиционной 
композицией реализуется мно-
гообразными методами: цитата 
образца традиционной музыки, 
обработка, специфические гар-
монические решения, жанровый 
синтез, стилизация (по отдель-
ности и в сочетании). 

В целом, несмотря на востре-
бованность, многочисленность 
и самобытность произведений, 
классико-романтическое направ-
ление ориентализма демонстри-
рует признаки исчерпанности, 
выражающиеся в «“эксплуата-
ции” народно-песенных и кюе-
вых мелодий, – выразительных 
самих по себе, – при отсутствии 
ярко выраженной индивидуаль-
ной интонационности композитора»  
[5, с. 2]. Тем не менее ориенталистский 
подход по-прежнему применяется, осо-
бенно в произведениях, где кюевость (тер-
мин М. Кокишевой) передаётся инстру-
ментальными средствами европейской 
музыки в сочетании с композиционными 
принципами симфонизма и концертности 
[16, с. 79–86]. 

В своей Сонате для скрипки и форте-
пиано (1982) Г. Узенбаева, сохраняя ме-
лодическую основу казахской народной 
песни «Гульдерай», вводит её в новый 
стилевой контекст, весьма далёкий от на-
циональной стилистики. Внедрение фоль-
клорного первоисточника в композицию 
сонатной формы ведёт к преодолению 
куплетности, применению современных 
принципов развития музыкального мате-
риала, стремлению к сквозному развитию. 
Песня «Гульдарай» в этом произведении 

претерпевает значительные образно-эмо-
циональные метаморфозы, коренным об-
разом меняя свой первоначальный лири-
ческий облик (пример 2).

Существует и третий подход к сочета-
нию двух композиций. Его характерным 
признаком является опора композитора 
не на обобщённые нормы и правила евро-
пейской или традиционной композиции, 
а на материал традиционной музыки в 
широком смысле. Этот подход также эт-
нографичен (точнее, этномузыкологичен), 
но уже не «наивно», а «конструктивно»; 
близок неофольклоризму Б. Бартока. По-
гружение в материал характерно для ме-
тода многих композиторов, работающих в 
русле национально-авангардного направ-
ления [19, с. 14]. Как отмечает композитор 
Б. Баяхунов, «путь поисков на базе самого 
национального материала перспективен 
на более высоком этапе развития молодых 
национальных композиторских школ»5. 
Этнокультурный базис самого компо-
зитора в таком подходе всегда будет как 
минимум биполярным, а чаще – полипо-

Пример 2. a) Г. Узенбаева. Соната для скрипки  
и фортепиано e moll (1982)

b) тема песни Гульдер-ай
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лярным (см. термин «бикультура» С. Аяз-
бековой [2, с. 43]).

Этот иного рода этнографизм в целом 
характерен для новейшего этапа в раз-
витии национальной композиторской 
школы. Конструктивно-этномузыкологи-
ческий подход обретает актуальность в 
связи с первыми экспериментами казах-
станских композиторов в области тех-
ник современного авангарда, поэтому 
в настоящее время он полностью ассо-
циируется с национально-авангардным 
стилевым направлением. Его проявления 
предельно многообразны, поскольку в 
поле исследовательского внимания ком-
позиторов попадают практически все 
аспекты традиционной композиции: не 
только параметры мелодии, гармонии и 
ритма, архитектоника, но и звук вообще 
как феномен (тембр инструмента, звуко-
вые ландшафты, фонетика языка – любые 
компоненты этнического звукоидеала). 
С. Мурзалиева и Г. Акпарова причину 
интереса к тембру видят в возрождении 
ряда казахских инструментов и традиций 
игры на них, начавшемся с трудов Б. Са-
рыбаева [17, с. 208]. Интерес к звуку вос-
принимается закономерным следствием 
двух процессов: формирования научных 
основ теории казахской музыки, с одной 
стороны, и отчуждения молодых компози-
торов от исконных традиций в городской 
культурной среде – с другой. Последнее 
позволило молодым авторам взглянуть на 
фундаментальные основы национального 
искусства как бы извне, применяя к ним 
аналитические и конструктивные приёмы, 
свойственные западному мышлению.

На наш взгляд, именно конструктив-
но-этномузыкологический подход к мате-
риалу традиционной музыки обусловил 
то, что из всего многообразия средств 
современного авангарда композиторы 
«выбирают те средства, которые наибо-
лее созвучны национальному искусству» 

[20, с. 208]. Действительно, самые яркие 
новации претворяются в электронных, 
сонористических и спектралистских со-
чинениях казахстанских композиторов. 
Начиная с композиции «Душа шамана» 
А. Раимкуловой (1998) композиторы уде-
ляют особое внимание обертоновой на-
сыщенности звука, формированию звуко-
комплексов, отражающих пространство 
звука казахской музыки (с характерными 
шумовыми и обертоновыми призвуками 
[28, с. 97]). 

Соединение образов архаичного звука 
(этнозвукоидеала) с современными тех-
ническими приёмами нередко осущест-
вляется с применением тембровой мими-
крии6 (чаще всего через переход «кобыз–
виолончель»7). К примеру, в анализе дуэта 
кобыза и виолончели «Туманное течение 
грёз» Т. Нильдикешева исследователь 
А. Раимкулова отмечает, что тембровое 
сходство таких приёмов, как игра на от-
крытых струнах, у подставки, глиссандо, 
имеет формообразующее значение [21, 
с. 15]. Несмотря на то, что в традицион-
ном обществе шире распространена дом-
бра, в композиторском творчестве именно 
кобыз как инструмент шаманской тради-
ции чаще выступает символом казахской 
культуры, поскольку в нём более «пред-
метно» претворена этническая картина 
мира, «формирующая образы националь-
ной культуры» [33, с. 122]. 

Ярким примером обращения к спектра-
лизму на этническом материале являются 
произведения С. Байтерекова. С одной 
стороны, интерес к технике был обуслов-
лен знакомством автора с творчеством со-
временных французских спектралистов 
(Ж. Гризе, Т. Мюрай), с другой – звуко-
вая образность его произведений (почти 
всегда обобщённо-программных) близка 
описываемому С. Утегалиевой этниче-
скому звукоидеалу: «Нижний тон звучит 
одновременно с сонорным фоном и обер-
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тонами, а также с шумовыми добав-
ками» [27, с. 4]. К примеру, в сочинении 
«Аспан» («Небо», 2013) в звуке воссоз-
даётся образ тенгрианского сакрального 
пространства, объединяющего верхний, 
средний и нижний миры (высокий – со-
норный фон струнных, средний – регистр 
у флейты и кларнета и низкий – форте-
пиано). Практически ни один звук не из-
влекается «чистым» приёмом (пример 3). 
Традиционная композиция претворяется 
здесь на самом глубинном уровне – об-
раза звука, этнического звукоидеала и 
тембро-регистрового мышления.

В рамках конструктивно-этномузыко-
логического подхода, подобно многим 
представителям других внеевропейских 
культур, казахстанские композиторы 
чаще всего обращаются к «симфониче-
ской форме и контрастным структурам 
западного происхождения, соединённым 
с эстетикой и звуковым символизмом эт-
нической истории и музыкальных тради-

ций» [34, с. 73]. Но возможен и другой 
подход. К примеру, Б. Баяхунов успешно 
реализует его в транскрипциях и компо-
зиторских кюях. В своей недавно создан-
ной композиции на тему кюя Курмангазы 
«Бозкангыр» для альта соло он тщательно 
отбирает материал из первоисточника и 
конструирует на его основе авторский не-
офольклористский кюй, в котором много-
образно претворяются ладовые и метро-
ритмические особенности оригинала. При 
этом, подобно С. Байтерекову, Б. Баяхунов 
особое внимание уделяет тембру, имею-
щему здесь более привычное красочное, 
а не формообразующее значение. Присут-
ствуя в сочинении как фундамент автор-
ской позиции, в материале произведения 
европейски ориентированная композиция 
всецело уступает место традиционной. 
Такая реконструкция оригинала в новой 
композиторской версии раскрывает бога-
тый потенциал метода в трансформации 
национального стиля.

Пример 3. С. Байтереков, Аспан
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ПРИМЕЧАНИЯ
1 Так, в отношении ряда «старых» евро-

пейских национальных традиций Н. Шахн-
зарова отмечает, что их специфичность вы-
ражается через «тип мышления, даже в тех 
случаях, когда композитор не обращается к 
фольклорным источникам» [30, с.  33].

2 В. Холопова выделяет такой общий для 
различных «азиатских авангардов» признак, 
как совмещение классических традиций и 
авангардных техник, крайней новизны и глу-
бокой опоры на традиции [29, с. 243].

3 Подробнее см. исследование С. Утега-
лиевой [28].

4 Например, песня «Япырай» в обработке 
для эстрадного оркестра, солист Арай Айдар-
хан улы, запись 2016 года. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=RKc7KDRfH5M 

5 Из личной переписки. Письмо по элек-
тронной почте от 21.12.2020.

6 Термин предложен в обсуждении компо-
зиции «Душа шамана» её автором А. Раимку-
ловой и вошёл в научный оборот в связи с ря-
дом примеров использования композиторами 
Казахстана европейских инструментов в рас-
ширенной трактовке (см., например, статью 
А. Раимкуловой и Р. Джуманиязовой [21]).

7 Как отмечает О. Гудожникова, интерес 
к виолончели объединяет многих представи-
телей национальных композиторских школ 
советских центральноазиатских и кавказских 
республик в силу близости её тембра к звуча-
нию народных инструментов [3, с. 220].
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Выводы
Хотя в композиторской практике просле-

живается историческая преемственность 
от фактурно-гармонизационных обрабо-
ток 1920–1930-х годов к ориенталистскому 
и конструктивно-этномузыкологическому 
подходам, между ними трудно определить 
точную грань, и соотношение двух ком-
позиций (европейски ориентированной 
и традиционной) в каждом конкретном 
произведении следует рассматривать ин-
дивидуально. Их синтез является общей 
основой национального стиля казахстан-
ских композиторов на всех исторических 
этапах. Примечательно, что единожды воз-
никшие приёмы синтеза не теряют своей 
актуальности. «Искусство не имеет про-
гресса, но только накопление самоценных 
(а потому вечно актуальных) качеств», – 
пишет В. Задерацкий [12, с. 186]. 

Изучение национального стиля через 
призму двух типов композиции позво-
ляет объединить самые разнообразные, 
порой совершенно несхожие и внешне 
далёкие от традиционной музыки ком-
позиторские поиски. Представленными 
примерами далеко не исчерпывается всё 
многообразие композиторских приёмов 
творческой реконструкции этнического 
мышления. Очевидно одно: традицион-
ная музыка по-прежнему остаётся не-
исчерпаемым источником обновления 
национального стиля казахской компо-
зиторской школы. Вероятно, эта особен-
ность является типологически общей 
для всех национальных композиторских 
школ Евразии как единого культурного 
региона, но этот тезис требует дальней-
шего изучения.
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