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THE SEMANTIC ROLE OF MUSIC CULTURE IN THE KAZAKH MENTALITY 

(on the basis of the Kazakh folklore) 

 

Abstract 

The article considers some peculiarities of the nomadic mentality of the Kazakhs, manifested in 

the content of music traditional art of the Kazakhs, as well as in the world of feelings, emotions and 

beliefs, bonded by the idea of the unity of nature and man. The author concludes that these vital ba-

ses of the Kazakh people have historically set their mentality as the strategy of existence and are 

reflected in the complicated processes of genesis of the Kazakh traditional musical culture, which 

nature is vividly expressed even up to date. Besides, nowadays, in the century of global transfor-

mations and integrations, the understanding of the nature of a traditional nomadic mentality can be-

come one of the ways to a meaningful movement towards modernization and a dialogue of the 

world cultures, based on the respect of the national cultural values.  

Keywords: nomadic mentality, traditional Kazakh culture, value orientations, art, philological 

research, semantic space.  

 

Введение. Традиционная музыкальная культура – результат многовекового историческо-

го пути любого народа, сложившаяся в процессе его общественно-культурной практики. В 

этом смысле, музыкальная культура народов, ведших оседлый и кочевой образ жизни во 

многом имея и общие черты, тем не менее, как известно, отличаются своей спецификой, ме-

ханизмами передачи знаний, исполнительскими особенностями, способами восприятия и, 

конечно же, формами и жанрами самих музыкальных произведений и т.п. К примеру, формы 

традиционного музицирования казахов-кочевников характеризуется устностью и особенно-

стями системы звукового строя, традиционными механизмами и способами бесписьменной 

передачи музыкальных знаний из уст в уста. И, хотя с 30-х годов ХХ века музыку кочевни-

ков стали записывать и переносить в нотные сборники, можно сказать, что по сей день неко-

торые носители музыкальных знаний передают их устным способом, сохраняя преемствен-

ность традиций. Но, справедливости ради надо сказать, что народные методы передачи зна-

ний, к сожалению, все еще остаются малоизученными. Отметим, что в течение многих веков 

музыкальное искусство, в том числе и его инструментальные формы сосредотачивали в себе 

духовно-нравственные взгляды и убеждения, которые до наших дней дошли и посредством 

«күй» – ведущего жанра традиционной инструментальной музыки. Изучению «күй» посвя-

щено немало трудов ученых – музыковедов-искусствоведов, культурологов, историков, эт-

нографов и др. «Күй» является  «наиболее развитым жанром казахского устного народного и 

народно-профессионального инструментального творчества», – считает А.Абдинуров в своей 

статье «О некоторых аспектах изучения казахского кюя», отмечая особенности «программ-

ности и формообразования» этого искусства, связанные с конструктивными особенностями и 

техникой игры на народных инструментах (в частности, на домбыре) [1, 21]. Говоря же о 

«магических» свойствах и функциях «күй» на первых этапах своего развития А. Абдинуров 
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отмечает также его «звукоизобразительность», связанную со «звукоподражанием тотемных 

животных», являвшихся неотъемлемой частью древней магии [1]. Свидетельством тому слу-

жат сохранившиеся пьесы, народные «аңыз-күй» («күй»-легенды) – древние пласты инстру-

ментальной традиционной музыки. Их изучению научному изучению посвящен труд извест-

ных музыковедов-народников А.Райымбергенова и С.Амановой «Күй қайнары» («Голоса 

народных муз»), в котором наиболее полно отражен этот древний пласт инструментального 

искусства казахов-кочевников [2]. О проявлениях и жизнеспособности древнейших форм му-

зыкальных традиций в настоящее время говорит и известный музыковед И.В. Мациевский, 

изучающий формы традиционного инструментализма в этнической истории разных народов 

как «огромного пути эволюции» [3]. Ученый считает, что «проявления» традиционного ин-

струментализма сегодня встречаются как в природных «звуковых орудиях» (флейты из по-

лых растений, птичьих костей, раковины и т.п.), так и в «архаических формах функциониро-

вания (магические акции, обрядовая практика и т.д.) и в музыкальной терапии, детских заба-

вах, игровом музицировании» [3]. 

На основе своеобразия форм традиционной инструментальной музыки кочевников, му-

зыкального инструментария (хордофоны, аэрофоны, идиофоны и др.) и изучения ее «слож-

ных музыкально-акустических и музыкально-слуховых систем», как «разнообразного и спе-

цифичного звукового мира музыки ..., отличающегося широким спектром звучаний: от низ-

ких, обертоново богатых, грудных с хриплыми, фальцетными призвуками до высоких и 

напряженных», С.И. Утегалиева связывет эти особенности регистровой системы и строения 

как музыкального инструмента, так отражающих синкретические представления пьесы с 

«двух-трѐхчленной моделью мира» [4]. 

Общая духовная настроенность, относительно целостная совокупность мыслей, верова-

ний, навыков духа, которые создают картину мира и скрепляют единство культурной тради-

ции, характеризуя специфические уровни индивидуального и коллективного сознания и, в 

этом смысле, представляют собой специфический тип мышления – ментальность. Однако 

социальное поведение человека вовсе не складывается из непрерывной аналитической дея-

тельности. На оценку того или иного явления конкретным индивидом влияют его прежний 

социальный опыт, здравый смысл, интересы, эмоциональная впечатлительность. Восприятие 

мира формируется в глубинах подсознания. Следовательно, менталитет (ментальность) – то 

общее, что рождается из природных данных и социально обусловленных компонентов и рас-

крывает представление человека о жизненном мире. Навыки осознания окружающего, мыс-

лительные схемы, образные комплексы находят в ментальности свое культурное обнаруже-

ние.  

В исследовании использованы материалы по истории и культуре казахского народа, в 

частности по традиционной музыке, а также духовной культуре (легенды, верования, обычаи 

и т.п.). Особое внимание при этом обращено анализу традиционных музыкальных жанров 

инструментального, песенного и устно-поэтического (в том числе и сказительского) искус-

ства, через которые максимально выражаются глубинные источники мышления, историче-

ские и духовные основы бытия казахского народа, его этническое видение мира. Для форми-

рования культурфилософского представления о картине мира и менталитете казахов был ис-

пользован междисциплинарный подход, в основу которого легли методы анализа и междис-

циплинарного синтеза, а также общефилософские методы индукции и дедукции. Это стало 

возможным, поскольку были задействованы знания, накопленные как философией, этноло-

гией, социологией, так и музыкознанием, культурологией и искусствознанием. 

Обзор литературных источников: научная работа базируется на основных достижени-

ях зарубежной и отечественной философско-социологической, музыковедческой и этногра-

фической мысли в изучении истории и теории традиционной культуры, сущности понятия 

традиции, а также содержащие различные подходы осознания и толкования сущности, 
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структуры и феноменов традиционной культуры, среди которых важно отметить труды         

С.Акатаева, М.Орынбекова, Б.Нуржанова, М.Сабит, К.Нурлановой, Б.Г. Нуржанова  и др. 

Исследование опиралось и на философские, социологические и специальные труды, а 

также работы историков, фольклористов, филологов, литературоведов, музыковедов и др. 

Так, в осмыслении понимания непрерывности и адаптивности традиционной культуры и 

анализа динамики традиции в соотношении с памятью, менталитетом был сделан упор на 

работы Л.Н. Гумилева, Ч.Айтматова, К.Нурлановой, К.К. Молдобаева, Б.Kaракулова, а также 

G.Deleuze, F.Guattari и др. Одним из важных источников послужила коллективная моногра-

фия ведущих казахстанских ученых «Кочевники. Эстетика: Познание мира традиционным 

казахским искусством» (1993 г.), в котором выполнена попытка передать основы кочевой 

цивилизации, предпосылки ее становления и основные характерные черты проявления и раз-

вития в повседневности, искусстве кочевников, а также глубоких корнях миропонимания. В 

монографии более шире раскрыто видение мира казахов-кочевников, отраженное в разноха-

рактерных аспектах их жизни и бытия, эстетики и духовных проявлений. 

В изучении же проблем соотношения культуры и менталитета в условиях развития со-

временных технологий как факторов социокультурной модернизации основной упор был 

сделан на исследования А. Моля, Mukerji Ch., Schudson M. и др. 

1. Кочевая ментальность как целостная совокупность картины мира:  

Эстетический элемент восприятия у кочевника необычайно силен и исходит от внутрен-

не присущей окружающему миру красоты, от условий деятельности человека. Особенности 

категории меры древних народов заключаются в ее структурном телесно-чувственном харак-

тере. Мера как универсальная категория эстетики, основа подлинно художественного пости-

жения мира, гармонического его устройства соблюдалось во всем. Отсюда прекрасное зна-

чит соразмерное. Красота заключена в самом чувственно воспринимаемом мире, где все со-

размерно, истинно. Прекрасное в жизни человека, его внешность отождествлялись с природ-

ным, естественным. 

Своеобразие кочевой ментальности прослеживается в близости к природе, природного 

начала: «Огромный дом кочевника – природа – не только поле приложения сил, но и союз-

ник, вселяющий в него силу и мужество. Человек необыкновенно чуток, близок к ее явлени-

ям. Вечная смена мест, жажда нового дарит ему умение понимать язык окружающего… Че-

ловек охватывает природу как целое, видит красоту в гармонии, воспринимая себя во внут-

реннем равновесии с видимым миром, живо чувствуя прекрасное в нем. <…> Эстетическое 

восприятие природы неотделимо от жизни человека, в которой он все больше ценит силу и 

мощь, светлую радость бытия. Именно художественному восприятию присущи созерцание 

всей полноты окружающего, неотделимость человеческих судеб от природы, подчиненность 

ее ритмам. <...> Это радость жизни, расцвет природы в ее объективности и гармонии. Основа 

прекрасного, источник красоты – в самой действительности, реальном чувственном мире….  

В ней прекрасное и жизненно-практическое, идеальное и материальное, чисто эстетическое 

любование предметами и практически утилитарный подход к вещи. Красота ощущается в 

том, что нужно для жизни, полезно. Целесообразное одновременно есть предмет любования, 

доставляющий радость» [2, 88]. В кочевой ментальности красота присуща и природе, и чело-

веку.  

Единство с мирозданием, целостность с природным началом опоэтизировано в искусстве 

кочевника – это подтверждается легендой о первом музыканте Қоркыте, - создателе священ-

ного кобыза, прекрасные мелодии которого завораживали Сырдарию, самую большую степ-

ную реку, которая приостанавливала свое течение, чтобы послушать «степного Орфея».  

Поскольку аэды, рапсоды и сказители Степи, обладая мощными творческими потенция-

ми, постоянно развивали их в процессе своей творческой и созидательной деятельности, со-

здавая и передавая духовные ценности от поколения к поколению, образуя при этом непре-

рывную цепь развития культуры – формируя, таким образом, традиционную картину мира 
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кочевнической культуры. Традиционная картина мира во всей своей полноте находит выра-

жение в символике традиционного искусства. Изображения грифонов, свернувшихся в коль-

цо пантер, барсов и оленей, застывших в броске, в полете, сцены сражений диких зверей и 

птиц, запечатленные на скалах и стенах, на золотых пластинах и сосудах, на навершиях и 

эфесах кинжалов и мечей, – все это мощное с многочисленными ответвлениями искусство, 

известное, как было выше сказано – искусство «звериного стиля» кочевников, несомненно, 

отражающее не только социальный уклад, но и мироощущение кочевых обществ [4]. Прин-

цип симметрии, ритмической организованности выражал в казахском искусстве гармониче-

скую уравновешенность, соразмерность мира, характеризовал особенности восприятия ко-

чевника, его понимание красоты, усматриваемой в бесконечности связей частей и целого, в 

действительной целостности природы. Симметрия, гармония, пропорциональность свиде-

тельствовали о господстве над природным материалом, высокой степени его освоения [5].  

Мысль о том, что основным содержанием традиционного казахского искусства становит-

ся философское жизнеутверждение: мир ощущений и эмоций скреплен и освящен мыслью о 

единстве природы и человека разделяют ведущие казахстанские музыковеды, говоря: «от-

сутствие пафоса борьбы с природой, присущего коллективизму оседлых земледельческих 

народов, здесь возмещается идеей равенства человека и природы, идеей их нерасторжимо-

сти, что выдвигает человека как индивида один на один со всем многообразием окружающе-

го его мира» [6, 192].  

На примере сравнения сложившихся веками социально значимых форм функционирова-

ния музыкальных произведений, оседлых и кочевнических народов можно сказать, то «обра-

зы, связанные с жизнью масс, которые в европейской музыке часто воплощаются путем пре-

творения черт маршевости либо массовых танцев, в домбровом искусстве (домбра – двух-

струнный казахский национальный инструмент) чаще всего создаются при непременном 

участии ритма скачки. Сам ритм скачки занимает столь большое место в кюях, что при пер-

вом знакомстве с ними кажется, что скачка – основной, доминирующий образ всего домбро-

вого искусства. Однако это не так. Ритм скачки, естественно, занимает большее место в ис-

кусстве кочевого народа, чем в европейской музыке. Но как раз привычность, частая упо-

требляемость, разработанность породили основания для его вторичного использования как 

ритма протекания различных эмоциональных состояний, переданных через кюй (традицион-

ная инструментальная пьеса): безудержное ликование и радость («Кӛңіл ашар»), муже-

ственная печаль («Қызыл қайын»), мучительное страдание («Ақсақ киік»), боль и гнев при 

воспоминании о трагической странице жизни народа («Кішкентай»), беззаботная веселость 

(«Бозшолак»), плач («Ақсақ құлан»). Решение некоторых из перечисленных образов в ритме 

скачки звучит парадоксально для европейского слуха, но совершенно естественно для слуха 

кочевника-казаха, всю жизнь проводившего в седле. <…> домбровая музыка в основном пе-

редает длительные состояния, причем даже самые динамичные образы, например образ 

скачки, изображаются как состояние, а не как процесс» [5, 186-187].  

Искусство – есть бытие кочевника, который «мыслил не расстояниями, а скоростями», 

позволившими обладать такими необъятными просторами, которыми является казахская 

степь, связано с особенностями его менталитета: «Если бытие цивилизованное или оседлой 

культуры связано с освоением, преобразованием природы, то пребыванию в мире кочевника 

характерно более созерцательное, не нарушающее гармонии природы отношение. Искусство 

кочевника связано с преобразованием не внешней природы, но внутренней <...> … степь 

стала символом кочевничества, имея в своем ландшафте лишь сгустки кочевнического бы-

тия, символы духовности [6, 129-130].  

2. «Сгустки» бытия кочевников в звуковых формах музыки и слова. Многими исследо-

вателями, подмечается то, что приоритетное положение в кочевой ментальности занимала 

именно духовная культура, тогда как фактор материальный не имел столь определяющего 

места, как это присуще западной цивилизации. Традиционную культуру казахов, всю жизнь 
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и бытие, их ритм и содержание определяла стихия кочевья. Именно эта сфера деятельности 

наиболее ярко выявляла сущностные черты отношения человека к миру, когда человек не 

противостоял внешнему миру, природе, а сливался с ней, находясь в самом центре макро-

космоса.  

Своеобразие традиционной культуры казахов-кочевников обнаруживается прежде всего 

в органичном синтезе музыки и слова, в развитии  музыки в тесной связи с эпической поэзи-

ей, устной речью. Кочевник не мыслит себя вне неразрывного единства с природой, ощущает 

частицей этой целостности, восхищается и боготворит ее. И эта событийность отношения 

«Человек-Мир» обусловил те самые «сгустки кочевнического бытия», облаченные в звуко-

вые формы музыки и слова. Отголоски нераздельного синкрезиса слова и музыки сохрани-

лись в выражении «домбыра сӛйлейді» (буквально: говорит домбра) – в мифах о «говоря-

щих» инструментах.   Сохранились мифы, в которых смысловую и содержательную нагрузку 

несет музыка, рассказывая, передавая информацию, как, например, в известном аңыз-кюе – 

(древний музыкальный жанр) «Ақсақ құлан». Кюи, прежде всего кюи для домбры – уникаль-

ное культурологическое явление в мире, сама домбра является главным источником этно-

культурной информации казахов-кочевников. Обобщая опыт жизни народа, его нравствен-

ные, философские воззрения, исторические и политические реалии, домбра служила важ-

нейшей связью в формировании единства народа. Все события политического, дипломатиче-

ского и социального характера, произошедшие за последние десять веков, дошли до нас 

именно посредством домбры. «Когда казахи слушают свои кюи, они в бесконечном про-

странстве кюя воспринимают, чувствуют, видят духовным взором всю свою землю, где бы 

сами, в каком краю своей земли ни находились. Эта способность чувствовать, воспринимать 

все пространство земли как целое была выработана духовно-практическом опытом кочевой 

жизни, способом общинного землепользования, где каждую пядь земли приходилось приве-

чать – обходить не один раз» [4, 5-6].   
Здесь следует отметить также, что хотя домбровые кюи, казалось бы, утратили ритуаль-

ную основу по сравнению с кобызовой традицией (кобыз – казахский струнный смычковый 

музыкальный инструмент), тем не менее, сакральная сущность менталитета кочевой культу-

ры сохраняется в неявном виде по сей день. В немалой степени тому способствует такое об-

рядовое сопровождение, как бата – благопожелание, отражающее веру в магическую силу 

слова [5].  Ақ бата или бата сӛз – напутствие, которое дает учитель своему ученику. О его 

значении в жизни казахов свидетельствует пословица «Жаңбырмен жер кӛгереді, батамен ел 

кӛгереді» (для народа бата то же, что дождь для земли, без которого земля засохнет). Бата – 

это благословение в добрый путь, на добрые дела. Любое событие начинается и завершается 

чтением бата: ас қайыру бата, жол бата, ақ бата и т.д. Именно ақ бата, полученный в 

присутствии народа, возводит начинающих шешенов (мастеров слова), жырау (поэт, певец), 

акынов (поэт-импровизатор), кюйши (исполнитель кюев), әнші (поэт-певец с домброй) в 

ранг профессионального мастера. Сегодня наблюдается возрождение этой красивой тради-

ции. Как и раньше, любой той, дело, дорога начинаются и завершаются бата, который со-

вершается особо уважаемыми людьми старшего возраста. Вплетенность бата в традицион-

ную культуру, свидетельствуют, во-первых, о жизнеспособности кочевой ментальности, и, 

во-вторых, воспроизведение данного обряда способствует распространению его высокого 

духовного потенциала в современном казахстанском обществе.  

Традиционные музыкальные инструменты кочевников можно подразделить на две 

категории (по свойствам природных материалов). Первую категорию можно условно 

обозначить как саз (в переводе с тюркского – «глина»). Саз представляет собой особое 

духовное и эмоциональное состояние человека. Особое духовное состояние человека 

известно нам из истории культуры человечества, из легенд и мифов о происхождении 

человека и глины. Здесь вечный дух главенствует над преходящей материей, а потому 

главное в саз – это мягкий, ласкающий слух звукоидеал, культивирующий психологический 
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и эмоциональный комфорт, духовно-душевное равновесие. Трансформация слова приводит к 

осознанию эстетических свойств глины и передается на чувственно-душевный мир человека 

в значении: обволакивает, смягчает и ласкает душу. И конечно,отсюда, в казахском языке 

«саз» – сарын – это мелос, напев, музыка. Казахи говорят «сазды», то есть, душевный, 

мелодичный; сазымен келтіріп оқу – читать прочувственно и выразительно.  

В традиционной культуре кочевников глина как исходный природный материал сохра-

нился в названии казахского музыкального инструмента «саз сырнай». Что касается саза (са-

аза) армян, азербайджан, то они, как известно, изготавливаются из дерева.  

Вторую категорию традиционных музыкальных инструментов можно определить как 

звукосимволы анимального мира, то есть птиц и животных, выступающих яркой иллюстра-

цией конгломерата синкретичных проявлений, связанных с жизненной практикой, культурой 

и ментальностью древних собирателей, охотников, скотоводов и земледельцев. Духовным 

основанием этого пласта является анимизм – наделение душой Природы, обожествление 

птиц, животных, растительного мира.  

Природным материалом, восходящим к звукосимволам анимального мира и, полу-

чившим повсеместное распространение в традиионной музыкальной культуре, является рог. 

У кочевников рог (мүйіз) составляет содержательную формообразующую основу разных 

форм традиционной культуры: народный музыкальный инструмент «мүйіз сырнай», обилие 

орнаментальных мотивов (қошқар мүйіз, қос мүйіз, сынық мүйіз). В этой же группе и 

«ортеке» (горный козел) – казахская народная песня, особый прием на домбре и жанр 

домбрового кюя. 

В данном подразделе мы попытаемся на конкретных примерах, имеющих общий 

характер, определить сепень устойчивости, жизнеспособности менталитета кочевой куль-

туры на материале духовной, и прежде всего, музыкальной традиции.  

Исследования в области философии культуры и музыкознании, а именно в вопросах 

сравнительного анализ оседлой и кочевнической культуры указывают на то, что воздействие 

социальных потребностей, экономические возможности общества порождают свои 

музыкальные формы, имеющие как культурное, так и социальное значение в данной среде. 

Так как традиционную культуру кочевников, ее содержание и ритм определяли кочев-

нические стихии, соответственно в ней наиболее ярко проявились сущностные черты 

отношения кочевника к миру, когда человек не противостоял внешнему миру, а сливался с 

ней, находясь в центре макрокосмоса. Так, известно, что в музыке оседлых народов образы, 

связанные с жизнью народа, передаются в музыке танцевальной и нередко маршевой, тогда 

как в музыке кочевников образ единства человека и природы воплощается путем имитации 

скачки коня, в казахской инструментальной музыке скоростной и динамичный образ скачки 

коня воплощается не как процесс, а как состояние души и тела.  

Известно, что у тюрков слово «кюй» (космос, высокодушевное состояние) обозначало 

музыку вообще. Согласно древнетюркской этимологической семантике, кюй – многозначное 

понятие казахской культуры и означает:  

1. Высокое состояние, настроение, подьем;  
2. Традиционная инструментальная музыка казахов [8, 77].  

У некоторых тюркских народов «татар и башкир» кюй – это песня, у алтайцев и хакасов 

«кай» – эпическое сказание. В номадической культуре казахского народа это явление 

занимает особое место: «Когда казахи слушают свои кюи, они в бесконечном пространстве 

кюя воспринимают, чувствуют, видят  духовным взором всю свою землю, где бы сами, в 

каком краю не находились.  Эта способность чувствовать, воспринимать все пространство 

земли как целое была выработана духовно-практическим опытом кочевой жизни» [4, 5-6]. 

Генезис кюя восходит к мифопоэтической эпохе, о чем свидетельствует легенда об «аңыз 

кюе»:  «Сначала не было ничего. Потом возник весь мир. Отправители магических культов 

баксы, воспроизводя празвук, каждый день реактуализировали рождение мира» [9, 9]. 
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Аңыз кюй связан исторически с ритуальной практикой баксы и жырау, основным музы-

кальным инструментом которых являлся кыл кобыз. В древнетюркских легендах творцом 

кыл кобыза был покровитель шаманов-баксы легендарный Коркыт, ставший первым степ-

ным музыкантом. Необычная форма инструмента кыл кобыз связана с древними представле-

ниями о трехчленной структуре Универсума.  

У казахского народа существует миф о «трехчленной структуре» Универсума, который 

гласит о том, что в самом центре земли возвышается священная гора Коктобе, на вершине 

которой растет тополь – священный Байтерек. На ветвях Байтерека сидят райские птицы, ко-

торые символизируют души умерших. Байтерек настолько высок, что вершина его достигает 

самой высокой точки неба – Полярной звезды, а Землю держит синий бык – Кок огуз, кото-

рый стоит на огромной Рыбе, плавающей в Мировом океане… Соответственно, в Верхнем 

мире живут боги и те, у кого есть крылья (райские птицы), в Среднем мире находятся люди и 

животные (теплокровные существа); население Нижнего  мира состоит из ползучих и плава-

ющих существ, нечистых духов. Таким же образом, состоит и инструмент кыл кобыз. Так, 

«лопатообразная голова (бас) украшена металлическими подвесками в форме рогов барана 

(существа Верхнего мира), перьями птиц (обитателей Верхнего мира), корпус инструмента в 

виде открытого ковша, из которого вылетают духи после призыва баксы, символизирует 

Средний мир. Нижний мир воплощен зеркалом, помещенным внутри корпуса инструмента, 

оно представляет Мировой океан или, как говорят казахи, «Нижние воды». Звук кобыза – гу-

стой, насыщенный с призвуками – является сигналом для появления духов» [10, 209]. 

Как мы видим:  

1. В кюях устойчиво сохраняется глубинное содержательное ядро, присущее менталитету 

кочевой культуры;  

2. Кыл кобыз в существенной мере сохранил свое значение священного инструмента тра-

диционного общества;  

3. Не только слово и музыка, но и сама форма инструмента несет важную социокультур-

ную информацию о мире и человека.  

Можно сделать вывод о том, что культура кюя – это есть, домровая традиция. Об этом 

свидетельствует и сама история казахской культуры, и в частности, домбровые аныз кюи, 

которые приобрели характер масштабных циклов. Казахская мифология включала 366 кюев 

– «по количеству дней в году». Каждый день перед ханом исполнялся один из кюев. 9 кюев 

считаются самыми крупными и значительными (драгоценными) [10, 7]. Другой цикл аныз 

кюев известен под названием «тармакты кюй»; он состоял из 62 кюев (по числу наиболее 

крупных кровеносных сосудов человека, которые ощутимо и значимо влияли на душевное, 

эмоциональное и психологическое состояние; на каждый из этих 62 сосудов (тамыр) – со-

здавался кюй, они так и назывались «62 тармақты ақжелен», «62 тармақты қосбасар».  

Эти 62 кюя могли выразить все глубокие состояния души, духа, тела человека, его многооб-

разное отношение к миру и с миром. Исполнялись и все 62 кюя и отдельные из них в зависи-

мости от ситуации: встречи, проводы, праздники, сражения, победы» [9, 6].  

Как показывают исследования музыковедов, трансформация аныз кюя привела к возник-

новению такого вида, как «әңгіме күй» (кюй с рассказом). Данный рассказ имеет синкретич-

ную форму, где и музыка, и рассказ представляют единое целое. В его основу может быть 

положено любое реальное событие из жизни традиционного общества, имеющее общезна-

чимый смысл для социума.  

Еще один вид модернизации культуры кюя – тартыс – инструментальное импровизаци-

онное состязание в мастерстве сиюминутного сочинения и исполнения, что было доступно 

лишь музыкантам, обладающим высоким исполнительским мастерством и незаурядным та-

лантом. Свое дарование в исполнительстве и сочинении музыкант мог продемонстрировать в 

состязаниях - туре тартыс и суре тартыс. В тех случаях, когда состязающиеся инструмен-

талисты не могли победить друг друга, назначался следующий этап состязаний, называемый 
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«құлақ шығарып тартысу». Особенность этого этапа заключалась в том, что домбрист-

арбитр, ведущий состязание, задавал обоим соперникам одну музыкальную фразу, на основе 

которой они должны сочинить экспромтом свои варианты кюев.  

Третья ветвь культуры кюя – это сыбызговая традиция, которая значительно уступает по 

степени распространенности домбре. Имея архаичные корни, также как кыл кобыз и домбра, 

сыбызгы почти не функционирует в современной культурной практике. Тем более заслужи-

вает всемерной поддержки инициатива отдельных энтузиастов, специалистов, которые пред-

принимают все меры для возрождения этой оригинальной традиции – культуры саз.  

Таким образом, социокультурная характеристика кюя имеет следующий схематичный 

вид:  

1. Аныз кюй как синкретический вид. Здесь обнаруживается слитность слова и музыки, 

вокального и инструментального начал, кобызовой, сыбызговой и домбровой исполнитель-

ских ветвей; 

2. Домбровые кюи: әнгіме күйлер, тарихи күйлер, жыр қүй, циклы домбровых кюев, ко-

торые обобщенно можно определить как антропологические кюи; 

3. Тартыс – инструментальная состязательно-импровизационная традиция.  

 На наш взгляд, тот факт, что менталитет кочевой культуры реабилитирован на уровне 

массового сознания, в форме этносоциальной памяти, одновременно означающий преем-

ственность и изменчивость, подвижность взаимосвязей прошлого и настоящего значимо в 

аспекте формирования гражданской идентичности в казахстанском обществе. Вместе с тем, 

работа в данном направлении еще далека от завершения, поскольку актуализируется про-

блема в аспекте мировой культуры, философии и науки (социогуманитарного знания). Гово-

ря так, мы имеем в виду то, что оппозиция кочевье-оседлость должна занять свою нишу в 

типологии культуры как целостности. Особенно актуальна данная оппозиция для понимания 

и осмысления устности и письменности как основополагающих оснований современной ти-

пологии культуры.  

Наряду с этой научно-теоретической «установкой», кочевая ментальность продолжает 

функционировать в жизненной практике. Огромным достижением казахов, как и многих 

народов мира, является то обстоятельство, что они сохранили склонность к синкретическому 

мышлению, что вполне выражается в искусстве современных казахских акынов-айтыскеров, 

кюйши и анши. Так, если айтыс сохраняет свою исконную устно-импровизационную приро-

ду, находит свое наивысшее выражение в органичном единстве интеллектуального и эмоци-

онального начал и вне этой своей сущности не жизнеспособен, то кюй существует не только 

в исконном виде, но и как явление письменной культуры. Да, жизнь традиционного искус-

ства существенно трансформировалась, но в процессе перехода из одного типа общества в 

другой произошло наполнение его новым содержанием. Появились новые кюи – «16 жыл», 

«Ана бұйрығы», «Еңбек Ері», «Бұлбұл» Дины Нурпеисовой, «Ақ жауын», «Кӛңiл толқыны» 

Секена Турысбекова, «Нұргиса», «Радость» Каршыга Ахмедьярова и других, стали изда-

ваться сборники кюев, то есть нотированные тексты, аудио, видеозаписи, что говорит об 

адаптированности к новым социокультурным реалиям, о «вписанности» традиционного до-

стояния кочевой культуры в современное казахстанское общество. До сих пор в Казахстане 

немало мест, где казахи сумели сохранить и передать потомкам исконно традиционное ис-

кусство, которое как показывает опыт, содействует гармонизации познания современным 

человеком окружающего мира, дополняя особым целостным видением, высоконравственным 

и духовным потенциалом.  

На наш взгляд, заявление о «практически полном исчезновении стихии кочевья» из-

лишне категорично. Да, номадическое бытие общества-кочевья подверглось существенной 

трансформации как хозяйственно-культурный тип, в этом аспекте можно согласиться, что 

стихии кочевья нет, но она жива как традиционная культура. Свидетельством чего является, 

конечно, духовое наследие (обрядовый пласт, традиционная культура как целостность, ху-
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дожественно-творческая деятельность куйши и акынов, жырши и анши). О том, что кочевая 

культура не есть только реликт прошлого, говорит множество исследований историков, ар-

хеологов, культурологов, философов и пристальное внимание широкой общественности, в 

том числе и писателей. Изучению богатства духовной и художественной культуры народа 

уделяли особое внимание выдающиеся писатели, подчеркивая и подтверждая в своих иссле-

дованиях и произведениях непреходящие и вечные ценности кочевнической культуры. Так, к 

примеру, выдающийся кыргызский писатель Чингис Айтматов, высоко оценивал на мен-

тальном уровне высокохудожественность и высокодуховность кочевой культуры на примере 

кыргызского эпоса «Манас», вобравшего в себя все стороны духовной и хозяйственной жиз-

ни народа, включая его верования, фантазии и устремления в будущее, и таким образом, об-

разующего «единую целостную гармонию» [11, 2].  

То обстоятельство, что менталитет кочевой культуры реабилитирован на уровне массо-

вого сознания, в форме «этносоциальной памяти», означающей, по мнению К. Молдобаева, 

«одновременно преемственность и изменчивость», подвижность «взаимосвязей прошлого и 

настоящего» [12, 62], значимо в аспекте формирования чувств патриотизма и гражданствен-

ности у членов современного общества. Факт стал реальным, и это уже большая победа. 

Вместе с тем работа по формированию чувств патриотизма, ответственности за свою родину 

продолжается и еще далека от завершения, поскольку актуализируется проблема в аспекте 

мировой культуры, философии и науки социогуманитарного знания.  

Категории «ӛнердің жайы», «әннің жайы», «әннің мәні», обозначенные Абаем и Шака-

римом как смысловые основы искусства песни, составляют авторскую эстетическую плат-

форму и дают ключ к пониманию процессов музицирования, слушания, сочинения. Введѐн-

ное Абаем новое понятие «ойлы күй» («интеллектуальный кюй») стало категориальным 

обоснованием нового музыкального стиля, совершенного по форме и глубокого по содержа-

тельности. Примечательно, что Абай и Шакарим обращаются к избранной личности слуша-

теля музыки, наделенного светоносными качествами. Абай называет такого слушателя «то-

лық адам» – совершенный человек, у которого есть ақыл – разум, қайрат – воля, жүрек – 

сердце» [14, 12]. Закономерным поворотом к новому песенному стилю, адекватно отразив-

шему дыхание времени, с его кризисом кочевого уклада, политической и социокультурной 

нестабильностью, народными волнениями, явилась «есті ән» Абая (сознательная песня), как 

продукт рационального творчества. Новый стиль «есті ән» вырос на почве родной культуры, 

в нем осязаема прочная связь с предшествующими казахскими музыкальными традициями: 

содержание песен Абая и Шакарима воплотило духовную атмосферу родной культуры, ее 

этическую настроенность, мудрость философских созерцаний. Философия поэзии жырау 

обретает новое дыхание в песнях-жизнеописаниях, песнях-назиданиях, песнях-прощаниях 

Абая и Шакарима. Они упрочили и развили элементы предшествующих традиций. Последо-

вательность и целенаправленное применение их в контексте «есті ән» обрело статус нова-

торского средства [14, 16].  

XX век внес кардинальные перемены в структуру и развитие культур народов Востока, 

что вызвано широким вовлечением в их традиционную социально-экономическую систему 

урбанизированной культуры Запада и другими фундаментальными факторами исторического 

и политического характера.  

Изменение социокультурной ситуации в номадическом обществе в начале 20-х годов XX 

века, повлекло за собой разрушение условий быта и жизни казахов-кочевников, изменения 

отразились и на функционировании музыкальных традиций, что привело к разрушению тра-

диционных механизмов их самопроизводства, сохранения и передачи. В новых историко-

культурных условиях, характеризовавшихся заменой традиционного типа исполнительства 

европейским, традиционный музыкант был введен в сложную систему государственных ин-

ститутов (художественная самодеятельность, учебные заведения, клубные учреждения и др.), 
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нарушившие сакральные взаимоотношения типов носителей культуры с традиционным об-

ществом, сузив их функции до уровня концертных исполнителей.  

Очевидно, что в разные историко-культурные эпохи пути постижения действительности 

обществом различны. Если для традиционного общества наиболее действенным был внера-

циональный, созерцательный путь, то в другую эпоху общество выдвинуло на первый план 

рациональные пути решения своих вопросов. Конец XX – начало XXI вв. ознаменован также 

переходом казахского общества от одного состояния к другому и характеризуется активным 

поиском объединения внерациональных и рациональных способов постижения мира и орга-

низации социокультурного опыта.  В глобальном пространстве постиндустриального мира 

происходит процесс самоопределения общества через осознание ценностей традиционной 

культуры как основы духовного богатства.  

Всепроникающая эклектичная массовая культура отбирает в искусстве те образцы, кото-

рые соответствуют критериям «технологичности» – доступности восприятию, легкости ис-

полнения, воспроизведения и тиражирования через сеть коммуникативных каналов. Расши-

рение способов коммуникации позволяют ей взаимодействовать со всеми формами культу-

ры, что позволяет говорить о формировании нового типа культуры – «популярной культу-

ры», которая по мнению американских ученых Шадсона и Мукерджи, «охватывает различ-

ные верования («beliefs») и формы практической деятельности, а также культурные объекты, 

используемые широкими слоями населения. Такое понимание включает как народные 

(«folk») верования, формы практической деятельности и различные объекты, имеющие кор-

ни в локальных традициях, так и массовую культурную продукцию, создаваемую при уча-

стии различных политических и коммерческих центров. Сюда входят как популяризирован-

ные образцы элитарной культуры, так и имеющие народное происхождение формы, возве-

денные в ранг музейной традиции» [16]. Американские исследователи не противопоставляют 

популярную культуру ни профессиональной, ни народной, фольклорной культуре, более то-

го, по их мнению, все они и взаимодействуют,  и взаимососуществуют в едином «социаль-

ном и знаковом пространстве», актуализируя и обновляя традиционные смыслы культуры.   

Заключение. Сохранение традиционного культурного наследия сегодня стала актуаль-

ной проблемой всех народов мира, а владение традиционным искусством, в определенном 

смысле, еще и «престижным», ибо, устанавливая некое равновесие в контексте социального 

опыта, помогает человеку не «растворяться» во множестве других, но, определиться, как не-

повторимый индивид. Сегодня, когда отличительным качеством современного человека яв-

ляется его мобильность, постижение мира через высокотехнологические коммуникационные 

потоки, казахские кюи (в частности, казахские тӛкпе кюи), с присущим им динамизмом рит-

ма скачек, вполне «вписывается» в ритм современной жизни через способность выразить 

даже ее музыкально-темпоральную характеристику. «Жизнь кочевника – интермеццо», 

именно так обозначили французские ученые постмодернисты Ф.Гваттари и Ж.Делез бытие 

номада [17].  

Как известно, одно из значений понятия «интермеццо» – движение, выраженное в сво-

бодной форме. Влившись в свое временно-пространственное бытие, абсолютно владея в про-

странстве этого бытия скоростью движения восприятия и воспроизведения сущего, расши-

ряющегося во всех направлениях, кочевник сам становился его создателем и исполнителем, 

поэтому слова «пророка своего отечества» О. Шпенглера, который говоря о возрастных сту-

пенях культуры, считал, что культура имея «глубоко символическую и почти мистическую 

связь с протяженностью, с пространством … ищет самоосуществления. Как только цель до-

стигнута и идея, вся полнота внутренних возможностей завершена и осуществлена во вне, 

культура внезапно коченеет, отмирает, ее кровь свертывается, силы надламываются – она 

становится цивилизацией» [18, 264] – все же, не может относиться к кочевнической культуре 

с присущей ей бесконечной импровизационностью и динамизмом.  
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Традиционный институт кочевников никогда не была оторван, но укреплен в природе, а 

главное путь такой культуры проистекал, говоря по-шпенглеровски «самоосуществлялся» не 

столько в пространстве, сколько в «современенном пространстве», что есть суть кочевниче-

ства, ибо «благодаря своеобразному мышлению кочевника», он «мыслил не расстояниями» 

(в пространстве), а скоростями (во времени). И, может быть, прав философ в представлениях 

о будущем мира, предполагая, что у Казахстана с его номадическим опытом есть «уникаль-

ный шанс дать миру новый проект. Постцивилизационный» [7, 130-132]. Ведь культуру, как 

многоступенчатую знаково-символическую систему, создающую картину мира в обществе и 

место каждого его представителя в нем, сегодня можно назвать, пожалуй, кочевницей 

(«культура-кочевница»).  

В условиях высокоразвитых технологий и коммуникаций, всечеловеческая культура в 

своем многообразии заполнила мировое информационное поле-пространство, передвигаясь 

во времени с невероятной скоростью. И в этом великом «переселении» и передвижении 

культур нам, потомкам номадов, необходимо определиться с мастью современного «коня» – 

символа кочевнической цивилизации, который «ускачет» нашу самобытную «всадницу» 

культуру участвовать в диалоге мировых культур – воплощения идеалов обществ, «объеди-

ненных различными культурами и основанных на уважении специфических (национальных) 

ценностей» [19].  
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