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I  СЕКЦИЯ.  I  SECTION. 

КӨРКЕМДІК БІЛІМ. 

THE ART EDUCATION . 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Amanjolov S.А. 

INNOVATIVE  APPROACH  IN  TRAINING   

 OF  STUDENTS  TO FINE ART 

                                        С.А.Аманжолов 

Московский государственный педагогический университет, 

доктор педагогических наук,профессор 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В  ОБУЧЕНИИ 

ШКОЛЬНИКОВ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Изменения, происходящие  в глобальном образовательном 

пространстве в целом, требуют качественно нового подхода в деле 

творческого воспитания подрастающего поколения. Сейчас, как никогда, 

необходим человек широко образованный и творчески активный. Сама 

жизнь требует проявления творческих способностей во всех ее сферах. В 

основу разработки образовательных стандартов нового поколения 

положена целевая установка, предусматривающая переход от 

«догоняющей» к «опережающей» модели развития российского 

образования. Смена парадигмы от знание-центристской к 

компетентностному образованию предъявляет серьёзные требования к 

учителю, основной функцией которого является управление процессом 

обучения, воспитания, развития и формирования школьников.  

Концепция непрерывного образования педагога новой формации, 

разработанная Министерством образования и науки РФ в условиях 

реализации ФГОС, предлагает, что в современной школе должен работать 

учитель нового типа – профессионал, исследователь, творец. Это возможно 

только в условиях систематического, непрерывного повышения 

профессионального мастерства, саморазвития, самосовершенствования. 

Одной из важнейших характеристик нового педагогического 

профессионализма современного  учителя признаются его рефлексивные 

компетенции, способность к обобщению и распространению собственного 

опыта. Выявление, обобщение и распространение инновационного 

педагогического опыта предполагает, что приоритетным признаком в 

оценке качества работы учителя и образовательного учреждения 

становится совокупность, включающая в себя инновационность, наличие в 

опыте современных технологических  подходов, научно-объективную 

оценку процесса и результата деятельности. В общеобразовательной школе 

последние годы произошли значительные изменения в постановке и 

содержании учебного процесса. Поэтому развитие способности к 

творчеству средствами изобразительного искусства приобретает подлинно 

государственное значение. И учитель изобразительного искусства должен  

иметь максимально развитые творческие способности. Всестороннее 

развитие школьников означает духовное богатство, нравственную чистоту 



и физическое совершенство, оно непременно ведет к творческому 

своеобразию личности, к ее индивидуальной неповторимости. Социально-

экономические преобразования и современное мировое общество  диктуют 

необходимость формирования творчески активной личности, обладающей 

способностью эффективно и индивидуально решать новые жизненные 

проблемы.  Сегодня в связи с этим перед современной 

общеобразовательной школой встает важная задача развития творческого 

потенциала каждого школьника, что в свою очередь требует 

совершенствования учебного процесса с учетом психологических 

закономерностей всей системы познавательных процессов.  

Любой человек из своих наблюдений знает о существовании 

больших индивидуально-психологических различий между людьми, 

которые ярко проявляются в человеческой деятельности. Например, то, что 

интересует и волнует одного, не вызывает такого же отношения у другого. 

В большей степени индивидуальные различия видны в результатах 

деятельности людей, достижения одних людей оказываются очень 

трудными или даже недоступными для других.  Индивидуальные различия 

проявляются во всех областях человеческой деятельности в науке, в 

искусстве, в любой практической деятельности.  

Эти различия также можно наблюдать и в изобразительной 

деятельности младших школьников. В сравнительно одинаковых условиях 

обучения изобразительному искусству успешность усвоения знаний 

различными школьниками оказывается далеко не одинаковой. Возрастные 

особенности школьников отражают в основном типичное, то есть, что 

характерно для поведения и деятельности детей определенного возраста, 

пола, специфику их отношений со сверстниками и взрослыми.  

Типичным для младших школьников является их относительно 

ускоренное духовное развитие в процессе игры, общения, обучения, 

просмотра телевизионных видео фильмов, спортивных, музыкальных и 

кружковых занятий. Детей этого возраста отличают также определенность 

к обучению в школе, относительная самостоятельность в действиях и 

поступках, подражание, повышенная эмоциональность при восприятии 

окружающего мира и устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. У младших школьников типичное преобладает над 

индивидуальным, однако в сочетании с определенными задатками ребенка 

и особенностями его жизненного опыта содержит в себе элементы 

неповторимости и своеобразия. 

Педагогическое мастерство учителя заключается в том, чтобы 

поставить ребенка в такую позицию, когда ему каждый раз необходимо 

принимать самостоятельное решение, организовывать изобразительную 

деятельность с учетом решаемой задачи, постоянно контролировать и 

оценивать результаты своей выполненной работы. 

Младший школьный возраст - это возраст интенсивного умственного 

развития всех детей без исключения. Высокие показатели умственного 

развития школьников I - IV классов характеризуют не интеллектуальную 



одаренность, а норму психического и естественность возрастного 

развития. Однако это типичное для младшего возраста явление обогащает 

любое другое проявление индивидуальности ребенка.  

По данным психологии, рассматриваемый возраст младших 

школьников важен тем, что: во-первых, в этом возрасте закладывается 

фундамент знаний; возникают возможности реализации природных 

задатков, которые, во-вторых, в этом же периоде развития организма 

наиболее полно могут развиваться под влиянием дальнейших условий; в-

третьих, в этом же возрасте складываются склонности, которые имеют 

существенное значение для всего дальнейшего развития. 

 Великий художник-педагог П.П.Чистяков говорил, что надо знать 

ученика, его характер, его развитие и подготовку, чтобы в зависимости от 

этого найти нужный подход к нему. Нельзя подходить с одной меркой ко 

всем. Никогда не надо ученика запугивать, а, наоборот, вызывать в нем 

веру в себя, чтобы он, не идя на поводу, сам разбирался в своих сомнениях 

и недоумениях. Главным образом руководство должно заключаться в том, 

чтобы направить ученика на путь изучения и вести его неуклонно по этому 

пути. В учителе ученики должны видеть не только требовательного 

учителя, но и друга. В школьной практике, когда физически нормального 

школьника называют иногда «совершенно неспособным, такие дети часто 

остаются на уроках вне поля зрения учителей, они больше рисуют сами по 

себе. 

К сожалению, порой приходится слышать от взрослых фразы типа: 

«Мой ребенок совершенно не способен к рисованию», «У нас в семье 

никто не рисует», «Ему это не надо» и т.д. Но особенное отчаяние 

вызывает реакция самих детей на свои неудачи: «Я не умею рисовать, у 

меня ничего не получается». Педагогический опыт с детьми с каждым 

годом все больше и больше убеждает в том, что нет детей, не способных к 

изобразительной деятельности. К творчеству способен каждый ребенок. 

Каждый по-своему талантлив, каждый имеет право на самовыражение и 

успех. Если вдуматься; что действительно знает учитель о каждом своем 

ученике, какие качества он считает определяющими успех обучения 

изобразительному искусству, знает ли он возможности школьника, 

индивидуальные и возрастные его особенности развития и, наконец, знает 

ли, как учитывать все эти различия, как строить учебный процесс, чтобы 

помочь ребенку справиться со всем комплексом учебных нагрузок, 

которые ложатся на его плечи. 

Ведь в школьной практике каждому учителю приходится 

сталкиваться с ними буквально ежедневно. Конечно, можно не видеть или 

не знать всю многозначность проблемы и решать каждый раз какую-то 

одну важную только сегодня задачу. Как показывает практика, учитель 

часто самоустраняется от решения названных проблем не только потому, 

что не желает, а потому, что не может, не совсем знает, как и что делать. 

Но самое главное, учитель не всегда четко представляет себе, что может 

сам, что может школьник, где граница, где нужно изменить сами 



требования к школьнику, чтобы не навредить ему.   Среди факторов, 

определяющих успешность в учебе, называют отношения в семье, 

отношения в коллективе, аккуратность, систематичность выполнения 

домашних заданий и многое другое. А сам школьник, как личность, и 

особенности его развития, индивидуально-возрастные возможности 

остались в стороне. И какими благими ни были бы наши намерения, 

немного будут стоить все знания, умения и навыки, которым мы научим 

школьников, если не сохраним, а еще страшнее, загубим способности 

ребенка. Именно поэтому так важно, чтобы учитель не только знал 

каждого своего ученика, но самое главное умел исследовать его 

индивидуальные особенности в процессе обучения изобразительному 

искусству. Младший школьник - это сложнейший, быстро и надолго 

ломающийся, сугубо индивидуальный, каждый единственный в своем роде 

экземпляр. 

Известный русский педагог П.П.Блонский считал отношение учителя 

к ребенку основным критерием его профессионализма, сейчас я быстро 

разгадываю, что за педагог передо мною, смотря по тому, говорит ли он со 

мною о детях и их психологии, или же говорит он о программах, 

требованиях начальства, методиках [1]. Школе сейчас необходима 

индивидуализация обучения, при которой между учителем и школьником 

устанавливается доброжелательное дружеское взаимопонимание, 

вызывающее у маленького человека положительные эмоции, уверенность в 

себе, в своих действиях, когда даже неудачи при рисовании не кажутся 

такими непреодолимыми. Знание и понимание ребенка дают в руки 

учителя материал, позволяющий открывать сердца и души детей, 

вскрывать порой незнакомые  им самим секреты способностей и 

возможностей. 

Знание ребенка – это сложная наука, а использование этих знаний в 

педагогической работе - высокое искусство, требующее самоотдачи, 

творчества, собственных решений, это целый комплекс знаний по 

физиологии и психологии, педагогике, это умение увидеть и понять в 

каждом то особенное, индивидуальное, что отличает его от всех, и то 

общее, что характеризует его возрастные особенности, это умение понять 

и принять ребенка таким, какой он есть. Понимать  не только способного 

ученика, того, кто не требует особых сил и энергии, но и того, к которому 

нужно найти особый подход, которому нужно вовремя помочь, которого 

нельзя оставить без внимания. Исследования доказала, что сегодня уже не 

нужно никого убеждать, что дети разные, поэтому нам много нужно 

сделать, чтобы не делить школьников в классе на «хороших» и «плохих», 

«успевающих» и «неуспевающих».   Разные школьники требуют от 

учителя в конечном счете разного подхода в обучении, т.е. 

индивидуального подхода, который пока в педагогике больше 

декларируется, но на практике мало реализуется. Возникает справедливый 

вопрос, может ли один учитель, хорошо знающий свое дело, учитывать 

индивидуальные особенности каждого из 25 своих учеников? Однозначно 



ответить трудно, потому что единственный ответ, «должен». Практика 

показывает, что рисовать может практически любой школьник, не 

имеющий грубых нарушений психического развития, а потому - разных 

школьников нужно учить по-разному. 

 С первых дней обучения изобразительному искусству учителю 

необходимо выявить путем анализа рисунков тех детей, с кем будет 

труднее всего, чтобы уделить им особое внимание. С этими учениками 

важно не запоздать, не упустить время для педагогической, а при 

необходимости психологической коррекции. Самое главное - чтобы 

учитель мог выделить путем тестирования существенное и 

несущественное, то, что влияет на успешность обучения рисованию. 

Многие учителя жалуются на наполняемость классов и оправдывают 

невозможность индивидуального подхода к школьникам именно большим 

количеством детей, но  уменьшение количества учеников в классе вовсе не 

снимает необходимости учета индивидуальных и возрастных 

особенностей. Как мы уже отмечали, что важно знать и учитывать 

подготовленности школьника к рисованию, особенности его возрастного 

развития. Практика показывает, что очень часто, даже видя 

индивидуальные различия детей, учитель не принимает их во внимание в 

процессе занятий, не понимает их значимости, а затем и просто перестает 

их замечать. В то же время степень обучаемости, состояние здоровья 

ребенка и функциональное состояние организма определяют в комплексе 

ту меру напряжений и усилий, которые требуются от него. Если задания 

чрезмерны и превышают предел функциональных возможностей 

организма, то тогда это неизбежно приводит к нарушению состояния 

здоровья. Именно этого и должен не допустить учитель предметник. 

Существует два противоположных взгляда на учебный предмет 

изобразительное искусство и ее влияние на организм ребенка. Многие 

учителя и даже родители считают, что рисование, особенно в начальных 

классах, совсем нетрудно, дети не напрягаются и вообще никакой это не 

важный предмет среди школьных дисциплин. Другие, наоборот, считают, 

что рисование очень трудно, а самое главное, обязательно сопровождается 

утомлением и даже переутомлением. Конечно,  изобразительное искусство 

для ребенка - сам по себе нелегкий предмет, но утомления, а тем более 

переутомления можно и нужно избежать. Но это возможно только тогда, 

когда учитываются  возрастные возможности и особенности развития 

организма ребенка, закономерности динамики способности и многое 

другое. 

Практика показывает, что изобразительная деятельность для 

школьника не только весьма интересна, но и очень важна и полезна во 

многих отношениях. Она позволяет школьнику передать свои впечатления 

от окружающего его мира, выразить на бумаге свое эмоциональное 

отношение к окружающему. Рисованием дети занимаются более осознанно 

только в школе. И чтобы эти занятия были успешными, радовали без 

исключения всех детей, закрепляли  у них желание рисовать, творить, 



очень важно выявить индивидуально-психологические особенности детей 

в изобразительной деятельности. 

В процессе обучения изобразительному искусству надо учитывать: 

1) возрастные особенности школьников начальных классов; 

2) интересы, которые имеют наиболее важное значение, поскольку в 

них особенно велика роль эмоционального начала. Предлагая модели, 

узоры, темы для изображения, нужно учитывать не только определенные 

учебные задачи, но и возможности и интересы ребенка; 

3) индивидуализированные задания предлагаемых детям в процессе 

занятий. В настоящее время возрастает роль преподавания 

изобразительного искусства и его значение для всего учебного процесса в 

школе. 

Изобразительные навыки, полученные детьми на занятиях 

изобразительным искусством, учитель использует на уроках правописания, 

математики, чтения и т.д. 

В школьной практике нередко встречаются случаи отождествления 

способностей с подготовленностью школьников. Некоторые учителя в 

целях оправдания неуспеваемости отдельных школьников стараются 

объяснить ее неспособностью этих школьников. Например, школьников 

слабо рисующих по рисованию, иногда характеризуют как неспособных к 

изобразительному искусству. Однако исследования психологов 

(Л.С.Выготский, Е.И.Игнатьев, В.И.Киреенко и др.) показывают, что 

неуспеваемость таких школьников нередко является следствием 

недостатка определенных знаний. Это говорит о том, что если учитель 

своевременно обнаружит этот пробел и поможет ученику восполнить 

недостающие знания, то он прочно займет место среди нормально 

рисующих школьников в классе. Но из этого нельзя делать вывод, что 

своевременным и разумным объяснением произойдет быстрое 

формирование и развитие художественных способностей. В данном случае 

речь идет не о способностях, а о знаниях и умениях школьников. 

 Говоря о способностях, мы имеем в виду психические свойства, 

присущие всем людям. Каждый нормальный ребенок обладает 

художественными способностями в той мере, которая необходима для 

усвоения школьного курса. Обучение детей без учета индивидуальных 

особенностей неизбежно накладывает определенный след, который 

губительно сказывается на дальнейшей самостоятельной творческой 

работе. В этом плане как правильно отмечает Киреенко В.И.: «Почти все 

способности нормального человека путем искусственного упражнения 

могут быть развиты весьма сильно в сравнении с естественным их 

состоянием» [3,с.91] На основании опытов автор приходит к выводу, что 

«одаренность человека есть, видимо, именно его упражняемость, так 

сказать, пластичность организма» [c.93] Это говорит, что в нормальном 

организме все клетки одинаково способны к упражнению, то 

следовательно, можно говорить лишь об общей, а не специальной 

одаренности. 



Из всего сказанного следует, что в учебном процессе необходимо 

учитывать многозначность соотношений между психическими и 

физиологическими особенностями детей, сложность личностных 

особенностей, специфику мыслительной деятельности школьников, 

сказывающуюся в разной обучаемости и усвоении знаний. В связи с этим 

возникает необходимость применения нового инновационного  подхода к 

школьникам на уроках изобразительного искусства. Инновационная  

технология в целом активизирует творческие возможности всех детей в 

классе, а учителям дает возможность провести каждый урок интереснее, 

это побуждает к заинтересованности в работе у слабых детей. 

Отсюда видно, насколько велико значение применения личностно-

ориентированного подхода к школьникам  в изобразительной 

деятельности. 
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Система высшего профессионального образования Казахстана за 

годы независимости претерпела кардинальные изменения, обусловленные 

преобразованиями в политической, экономической и духовной жизни 

общества. Переход на кредитное обучение в рамках трехуровневой 

системы бакалавриат-магистратура-докторантура, модульное обучение, 

создание системы Государственных стандартов образования явились 

реформаторскими шагами, которые обеспечили вхождение Казахстана в 

европейское мировое образовательное пространство.  

Как известно, Казахстан стал первым Центрально-азиатским  

государством, присоединившимся к Болонскому процессу в соответствии с 

Государственной программой развития образования в РК на 2005-2010 

годы, утверждённой Указом Президента РК от 11 октября 2004 года 



(№1459) [1]. Введение кредитной системы обучения, распространненной в 

университетах США и странах Европы, обеспечило академическую 

мобильность, гибкое планирование учебного процесса,  больший удельный 

вес элективных дисциплин, активную самостоятельную работу студентов, 

выборность образовательной траектории. 

Современное высшее образование стало гибче и динамичнее, и 

значительно адаптировано к изменяющимся условиям социально-

экономической сферы, что сказалось на сроках действия государственных 

стандартов образования.  А это в свою очередь влечет и обновление 

содержания образования. Тем более, что от современного специалиста 

требются высокая профессиональная компетентность, способность 

неординарно и творчески мыслить, инициативность и рациональность.    

Достаточно сложно проходил переход на кредитную технологию в 

сфере академического музыкального образования.  Обучение в 

бакалавриате будущего специалиста-музыканта было трудно  соотнести с 

получением фундаментального профессионального образования. Так, 

например, Московская консерватория им. П.И. Чайковского, стала 

инициатором сохранения традиционного специалитета (непрерывного 

пятилетнего курса) среди музыкальных вузов, и  выступила как хранитель 

традиций классического музыкального образования.  

Трудности в реализации кредитной технологии сказались на особо 

академичной специальности бакалавриата – музыковедении. Эта 

автономная область знания всегда ратовала за сохранение сложившихся 

научных традиций и  развитие ранее утвердившихся идей.  Тем более, имея 

отношение к системе гуманитарных знаний, в ней нашли преломления 

категории и понятия других наук, таких как философия, эстетика, 

культурология, история и т.д.  Поэтому круг профессиональных 

компетенций будущего музыковеда достаточно широк и охватывает  

различные сферы музыкально-общественной жизни: научно-теоретические 

исследования, педагогику, лекторскую, редакторскую работу и т. д.  

Вместе с тем, содержание музыковедческой деятельности зависит от 

жизни общества и от происходящих в нем духовных и идейно-

политических процессов.  Музыковедение,  по словам Ю.Рагса, «система 

незамкнутая; она имеет сильные связи с другими системами, - системами 

более высокого уровня» [2, с.48].  

Музыкальное пространство современного Казахстана, наполненное 

новыми формами и структурами, успешно функционирует во 

взаимодействии с культурами различных народов. Именно во 

взаимодействии, диалоге культур особенно ярко проявляются особенности 

каждой отдельной культуры, и,  «именно этническая музыка и 

поддержание ее традиций способствовали сохранению того или иного 

народа как самостоятельного социокультурного объекта» [3, с.14].  

Современные социально-политические процессы в Казахстане во 

многом определяются стабилизацией ее этнокультуры и возрождением 

этнического самосознания его граждан. Этнокультура, позволяя сохранять 



национальную самобытность республики и открывая пути ее органичного 

вхождения в мировое культурное пространство, является основой 

этнокультурного направления в образовании. В ряде нормативных 

документов и программ были определены этнокультурные направления в 

образовании, нацеленные «на сохранение этнокультурной идентичности 

личности путём приобщения к родному языку и культуре с 

одновременным освоением ценностей мировой культуры»[4]. 

Этнокультурное образование, позволяя студенту погрузиться в сферу 

национальной культуры и органично влиться в многонациональное и 

мировое культурное пространство, ставит новые задачи структурирования 

процесса профессионального становления будущего музыковеда в сторону 

этнокультуры.  

Несмотря на наличие значительного числа исследований, 

посвященных этнокультурному образованию, рассмотрение его сущности 

и структуре в подготовке бакалавра-музыковеда на сегодняшний день 

отсутствуют. Значимость в формировании этнокультуры будущего 

музыковеда необычайно высока, ведь он активно участвует в процессе 

воспитания музыкантов, вводит его в мир музыки, в многообразие ее 

жанров и стилей.  

Как преподаватель музыкально-теоретических дисциплин детских 

музыкальных школ и музыкальных колледжей,  будущий бакалавр-

музыковед, по сути, закладывает основы художественного мышления, 

развивает музыкальный слух и вкус учащихся. 

Велика роль будущего преподавателя-музыковеда в воспитании 

слушателей музыки, в приобщении к музыке широких слоев населения. В 

этом отношении они должны уметь выполнять разъяснительные и 

просветительские функции. Без получения фундамента знаний по 

музыкальной культуре народов мира невозможно проявить себя в этих 

видах деятельности.  

Существуют противоречия между наличием государственного 

интереса к этнокультурному воспитанию подрастающего поколения и 

недостаточностью компетентных педагогических кадров, способных его  

грамотно удовлетворить. Во многих регионах отсутствуют специалисты, 

владеющие глубокими знаниями по истории и теории казахской 

музыкальной культуры, способными обеспечить высокий уровень ее 

осмысления во взаимосвязи с культурой других народов. 

Стратегия этнокультурного направления профессиональной  

подготовки будущего музыковеда в республике должна быть направлена 

на формирование этнокультурной компетентности. Под этнокультурной 

компетентностью нами понимается свойство личности, выражающееся в  

освоении совокупности преставлений и знаний о национальной 

музыкальной культуре, ее истории и теории, опыте владения 

этномузыковедческими исследованиями, способности  к диалогу культур,  

их сопоставлению.  



Ориентирами в формировании этнокультурной компетенции 

музыковеда-бакалавра можно определить освоение системы понятий и 

представлений о казахской музыкальной культуре. Проблематика 

этнокультуры входит в тематические блоки дисциплин общеобязательного 

и профессионального блоков.  

При изучении Истории Казахстана, педагогики, История казахской 

музыки, а также ряда музыкальных дисциплин раскрываются отдельные 

проблемы этнологического, историко‐культурологического  компонентов  

содержания этнокультурного образования. Углубление собственно 

этнокультурного компонента может реализоваться в изучении  

специальных дисциплин «Анализ казахской традиционной песни», 

«Этносольфеджио». 

Это своего рода  модули, в которых  углубляются представления о 

конкретных музыкальных областях этнокультуры. Они осуществляется в 

системе специальных дисциплин, предлагаемых на специализации  по 

этномузыковедению, которые можно объединить в пять модулей: «Анализ 

казахского музыкального фольклора», «История казахской традиционной 

музыки»,  «Теория казахской музыки» («Этносольфеджио»), «Современная 

музыкальная культура Казахстана», «Основы фольклорно-

этнографической работы». 

Этнокультурная направленность связана с развитием достаточных 

компетенций в различных видах деятельности, таких как исследование 

музыкальных этнокультур, проектирование, методология и методика 

преподавания этнодисциплин. Исследования этномузыковедческого 

характера, включающие экспедиционную практику могут  в дальнейшем 

определить научную работу, которая может быть продолжена на 

следующих ступенях образования. 

Так вид фольклорной практики, где студены, выезжая в 

фольклорные экспедиции, собирают музыкальный фольклор для его 

систематизации и применения в научной деятельности, является одним из 

видов формирования этнокультурной компетентности. Студенты 

приобретают навыки собирательной работы, навыками фиксации 

произведений различных жанров фольклора. Участвуя в такой 

деятельности, студенты имеют возможность погрузиться в традиционную 

культуру, ощутить ее эмоциональную и ментальную сторону.  

Обучаясь проводить качественный сбор, хранение и обработку 

музыкального фольклорного материала, студенты овладевают навыками 

информационных и коммуникативных технологий,  при этом важно 

активно осваивать современную культурную среду с целью углубленного 

изучения региональных художественных традиций. 

Практическое сотрудничество с музеями, филармонией, 

издательствами, театрами, кинотеатрами, организаторами фестивалей и 

конференций способствует этой важной задаче. И самая важная часть 

этого процесса – обязательное участие студентов-музыковедов во всех 

значимых культурных событиях республики, региона, города, в которых 



состоится общение с музыкантами, актерами, режиссерами и другими 

представителями мира искусства. Также важна практическая работа в 

интернете и пресс-изданиях, музыкальных и фольклорных лабораториях, 

радио- и телекомпаниях.   

Имидж будущего музыковеда, нацеленного на сохранение научного 

потенциала этномузыковедения, связан с  широким внедрением в 

творческий процесс прикладных технологий. Реалии сегодняшнего дня 

требуют овладения знаниями  современной музыки, электроакустической 

музыки, а также навыками работы с музыкально-информационными 

технологиями.  

Современные виды интеграции музыкальной деятельности и других 

наук в самых различных формах, позволят выйти на самые новейшие 

технологии, что значительно усилит исследовательский аппарат 

принципиально новыми видами инновационных технологий. Широкое 

развитие прикладных видов музыкознания, таких как музыкальная 

журналистика, арт-менеджмент повысит имидж музыковеда во 

взаимосвязи с обществом, а также решат вопросы социокультурного 

характера.  

Сформированные этнокультурные компетенции служат признанию 

значимости ценностей собственного и других народов, что 

свидетельствует о наличии высокого уровня нравственного и 

общекультурного развития личности. Владение широким арсеналом 

навыков и умений в сфере научного познания традиционного 

музыкального искусства значительно повысит уровень сформированности 

этнокультурных и общечеловеческих ценностей, что несомненно будет 

служит делу сохранения и приумножения национального доастояния.  

Новые требования к выпускникам, чьей задачей становятся в 

современном обществе сохранять и преумножать культурное достояние 

республики, были заявлены в Послания Президента РК народу Казахстана 

от 17 января 2014 года «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые 

интересы, единое будущее». В частности, Президент РК Н.А.Назарбаев 

определил следующие приоритеты в культуре: «следует дать новые 

импульсы развитию всеказахстанской культуры. Следует разработать 

долгосрочную Концепцию культурной политики. В ней надо обозначить 

меры, направленные на формирование конкурентоспособной культурной 

ментальности казахстанцев, развитие современных культурных кластеров» 

[5].  

На современном этапе ставится задача подготовить такого 

музыковеда, способного использовать свои личностные и 

профессиональные резервы для трансляции новым поколениям традиций 

своего народа, связи ее с музыкальными культурами других народов, и 

интеграции будущих граждан республики в мировой поликультурный 

процесс.  

Владеть этнокультурными компетенциями – это  значит признавать 

принцип и знать менталитет различных этносов, иметь знания об их 



национальных музыкальных культурах, при этом понимать своеобразие и 

ценность своей культуры. Тем более студент-музыковед, получая 

фундаментальную систему знаний, отражающую богатый и 

многообразный мир музыкального искусства,  служит сохранению 

музыкально-исторических ценностей. Таким образом,  этнокультурная 

компетентность музыковеда позволит ему найти адекватные модели 

будущей профессиональной деятельности, способствующей поддержанию 

атмосферы взаимного доверия и уважения в сфере высокой духовной 

культуры. 

Этнокультурная направленность в формировании профессиональных 

качеств музыковеда, вместе с тем решает задачи воспитания гражданина 

Казахстана, который обладая  знаниями мировой музыкальной 

цивилизации,  в тоже время является носителем национальной культуры. 

В современных условиях такая позиция образования, может, 

рассматривается, с одной стороны, как эффективный механизм 

этнокультурной идентификации личности, с другой стороны, как средство 

формирования толерантных отношений. Эти тенденции выходят 

образование на уровень сохранения единого социально-политического, 

экономического и культурного пространства. 

Ведь, по словам, Лидера нации, Президента РК Н.А.Назарбаева:  

«общая для нас судьба - это наш Мәңгілік Ел, наш достойный и великий 

Казахстан! «Мәңгілік Ел» – это национальная идея нашего 

общеказахстанского дома, мечта наших предков. 

За 22 года суверенного развития  созданы главные ценности, которые 

объединяют всех казахстанцев  и составляют фундамент будущего нашей 

страны. Они взяты не из заоблачных теорий. Эти ценности – опыт 

Казахстанского Пути, выдержавший испытание временем» [5].  
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В настоящее время, опираясь на традиции общепрофессионального и 

специального образования в области  художественного образования 

средствами изобразительного искусства в России,  идет развитие и 

обновление учебных стандартов, планов и программ в соответствии с 

требованиями непрерывно идущего вперед процесса кардинальных 

перемен и обновления художественно-педагогического образования 

студентов высших государственных учебных заведений. Однако известно, 

что основные вопросы художественного образования средствами  

изобразительного искусства опираются не только на традиции далеких 

прошлых веков, но и на положительный опыт прошлого XX века. Так как 

на современном этапе совершенствование и развитие вопросов подготовки 

высокопрофессиональных специалистов, бакалавров, художников-

дизайнеров претерпевают большие изменения, методическая система в 

этом направлении должна вобрать в себя новейшие достижения 

зарубежного и отечественного российского художественно-

педагогического образования.  

В современной методологии преподавания изобразительного 

искусства существует множество или вовсе неразработанных или 

слаборазработанных вопросов, касающихся некоторых особенностей 

процесса обучения и подготовки будущих специалистов, бакалавров,  

художников-дизайнеров средствами изобразительного искусства. 

Для глубокого, обстоятельного овладения теорией и практикой 

графического искусства все это, разумеется, создает дополнительные 

трудности, но, как показывает опыт, даже в такой ситуации можно 

добиться неплохих результатов, если встать на путь совершенствования 

процесса обучения, а главное – методики, направленной на развитие 

интереса к изучаемым дисциплинам. Приобретение основательных знаний 

важно не только в плане постижения законов изобразительного искусства, 

каковым является художественная и печатная графика, но и в плане 

нравственно-практического освоения мира, т.е. целесообразности и 

созидательности с точки зрения моральных ценностей. А это значит, что 



нам неизбежно придется коснуться и других сторон обучения, так или 

иначе связанных с рассматриваемой проблемой.  

Начало общеобразовательного курса обучения художественной и 

печатной графике во многих вузах было, можно сказать, традиционным: 

работа в основном шла по «антикам» – в живописной, графической и 

другой технике, в чем, безусловно, есть своя польза и – немалая. Во-

первых, в любом процессе обучения наличие эталона считается важным, 

если не необходимым, а во-вторых, заглядывая в древность, человечество 

как бы заглядывает в свое детство. 

Что же мы видим, глядя на ту же наскальную графику, живопись? 

Первобытный художник удивляет нас своей тонкой наблюдательностью, 

покоем, способностью четкой линией ухватить самое важное и 

характерное в изображаемых предметах. Но тут же нельзя не обратить 

внимание где-то на неупорядоченность замысла, где-то на 

«неорганизованность» предметов на плоскости, где-то на примитивность 

восприятия перспективы и др. Чуть ближе во времени, к примеру, в 

искусстве графической композиции древних египтян, уже явственнее 

проступают ритмичность, чувство равновесия, симметрия, заметнее 

строгость пропорций. 

Более виртуозные композиционные приемы «завоевания» 

пространства являются лейтмотивом усилий древних греков. Здесь 

порядок во всем, гармония, совершенство форм в линиях архитектуры, в 

реальности живописных полотен, особенно в передаче пластики 

человеческого тела. Во времена Средневековья были свои творцы и 

вдохновители прекрасных форм – та же пластика и строгость линий, то же 

богатство духа, но более заметное стремление в мир гармонии, более 

сильная отрешенность от мира земного. Символика искусства этой поры 

более отвлеченна, но не менее подлинна: подлинна в том смысле, что 

отмечена не столько печатью ratio (качеством мысли), сколько печатью 

psyche (души), духовной проникновенности. 

В эпоху Возрождения происходит поворот к жизнеутверждающему 

началу в науке и искусстве; мир приходит в движение; в центре внимания 

равно стоят ученый и художник. Великие мастера (Альберти, Леонардо и 

др.) главным признаком творческих способностей человека как художника 

считают умение передать движение в композиции, по праву воздают хвалу 

живописцу и за умение подойти к процессу создания полноценного 

художественного произведения со знанием дела, требующего взвешенного 

подхода, осмысления, корректировки в ходе работы и др.  

Тем самым подчеркивается мысль, что художник должен творить не 

по дерзанию своему или попустительству, не произвольно или 

произвольно, а считаться с необходимостью натуры: именно она диктует 

ему законы, лежащие в природе изображаемого предмета. Значит, в 

художниках надо воспитывать не столько ощущение и рассудок, сколько 

чувство и разум. Интерес к рисунку как к учебной дисциплине существует 

в сфере образования давно. За историей его развития можно проследить в 



двух аспектах – за рисованием как общеобразовательным предметом в 

школах и как специальным предметом, связанным с подготовкой 

профессиональных кадров в вузах. 

Как правило, рисунок, сделанный умелою рукою мастера, отражает 

натурное впечатление, т.е. конкретный или обобщенный образ. В этом 

случае графическое произведение (гравюра на дереве, камне и пр. с ее 

четкими линиями, с ее цветовыми контрастами черного и белого, штрихов 

и пятен) тяготеет к философским обобщениям – в нем просматривается 

диалектика света и тьмы, экспрессии и покоя, прозрачности и 

насыщенности, яркости и размытости, что, в конечном счете, и есть язык 

графики.  О степени овладения этим языком, прежде всего, говорит мера: 

избыток подробностей, вычурности, излишней утонченности приводит к 

утрате единства образа, реальность которого, если это предмет, или 

духовная значимость, если речь идет о человеке, – самое главное. 

Рисунок имеет место во всех видах изобразительного искусства – в 

набросках, зарисовках с натуры, по памяти, представлению, в живописном 

полотне, в скульптурном изображении, росписи, чеканке, в работах 

декоративно-прикладного характера. Тем самым рисунок и графика имеют 

как бы общую «несущую» конструкцию, общий корень. 

Рисуют карандашом, пером, кистью. Графитный карандаш в виде 

палочки графита как один из самых распространенных инструментов 

рисования начали использовать с XVI века. В конце XVIII – уже научились 

изготавливать карандаши в деревянной оправе различной твердости и 

рисовать пером: тростниковым, гусиным, металлическим, используя в 

качестве красок тушь, чернила, сепию (коричневую краску). Довольно 

часто применялся и комбинированный метод – карандаш, перо, кисть. 

Если художник правильно выбрал материал и свободно владеет им, 

он безошибочно решает поставленную перед ним задачу. Но при 

выполнении рисунка пером и тушью от него требуется особая уверенность 

и точность. Пером можно передать тончайшие детали пластической 

формы. Микеланджело, например, часто пользовался пером в работе с 

натуры. 

Рисунок кистью позволяет эффективнее передавать свет и 

воздушную среду. К этому способу прибегали живописцы эпохи барокко и 

рококо (Дж. Тьеполо, например). Уголь, итальянский карандаш, сангина 

дают свободные, широкие штрихи, но – легко стираются с поверхности 

листа или холста, и их, как правило, приходится закреплять. 

Сангину (красный мел) ввел в употребление Леонардо да Винчи. 

Рисунки, выполненные сангиной, привлекают своей мягкостью и близки к 

живописи, т.к. позволяют работать не только штрихом, но и пятном. К 

сангине прибегали в своем творчестве Рубенс, Ватто, Фрагонар и другие 

мастера кисти. 

Все они рисовали и углем. По природе своей уголь материал мягкий, 

поэтому линии, проведенные им, получаются глубокими, бархатистыми, 



хотя и несколько грубоватыми. Для работы углем необходимы 

шероховатые поверхности: холст, картон, зернистая бумага. 

Рядом с углем соседствует тушь – черная краска из специально 

приготовленной сажи, получаемой при сжигании хвойной древесины, 

растительных масел и смол, а также из нефти и нефтепродуктов. 

Из красителей на камнеугольной основе изготавливают цветную 

тушь. Тушь бывает сухой – в виде плиток и столбиков, и жидкой. Сухую 

тушь перед употреблением растирают с водой. Лучшей, по традиции, 

считается китайская тушь. Она служит для черчения и для рисования 

пером или кистью. Работа в этом случае должна идти без исправлений. В 

зависимости от поставленной задачи художник делает тушью штриховку, 

заливку, отмывку. 

Один из популярных мягких материалов, которые активно 

используют студенты старших курсов факультета дизайна - это соус. Это 

темный, изготовленный из прессованных красителей мел, внешне похожий 

на сангину. Рисуют им, как и сангиной: измельчают в порошок, наносят на 

бумагу сухой кистью и прорисовывают карандашом «ретушь». При 

мокром способе соус растворяют водой, тогда рисунок выполняется 

щетинной или акварельной кистью. В этом случае техника исполнения 

близка к однотонной акварели. Высохшие поверхности легко 

высветляются стиральной резинкой.  

Пастель и акварель – материалы, которые тоже используются в 

рисунке. Основой его при этом случае могут быть один-два цвета: 

коричневый – пастель и черный – сангина. 

Одним из основных инструментов графической техники рисунка 

тушью является перо. Как правило, для рисунка пером используется 

черная тушь или черные чернила. Линия, проведенная пером, предельно 

ясна, категорична; разнообразие тонов здесь достигается только штрихом – 

его толщиной и частотой. Приемы работы тоже довольно разнообразны – 

от тончайшего штриха до экспрессивного сочетания черных и белых 

пятен. 

Техника пера чрезвычайно характерна для книжной графики, т.к. 

хорошо поддается полиграфическому воспроизведению. Исправляют 

рисунок, соскабливая неверные штрихи, но лучше этого избегать. 

Сочетание всех этих материалов обогащает изобразительный арсенал 

художника: рисунки карандашом на тонированной бумаге с 

использованием сангины, мела и белил (в светлых местах изображения); 

рисунки углем, сангиной и мелом (белилами); рисунки пером или 

акварелью и т.п. 

Как станковое произведение рисунок самостоятелен; в живописи он 

сочетается с красочной средой (и цвет здесь играет главную роль); в 

рельефе и чеканке – с объемностью форм. 

Свои особенности имеют основанные на рисунке офорт, литография, 

линогравюра и др. Все они несут свою собственную художественную 

нагрузку, имеют свои критерии. 



Самостоятельную ценность имеют тщательно проработанные 

рисунки на отдельном формате бумаги, т.е. законченное станковое 

произведение в единственном экземпляре; уникальное, носящее на себе 

живую печать руки Мастера. 

Далее пойдут конкретные и не менее сложные вещи: изображение на 

плоскости, выбор эскиза и графической техники, приемы обработки 

графического материала и наконец – художественное воплощение сюжета. 

Графика столь же уникальна в способе отражения реальной 

действительности, как и другие виды искусства, порой подготовительный 

рисунок или эскиз композиции становится самостоятельным 

художественным произведением. В графике также ощущается стремление 

к живописной полноте, совершенству, истине, что в свою очередь, диктует 

поиск новых графических материалов, способов технического исполнения, 

методов передачи пространства, образа и среды, возможностей дополнить 

изображаемое цветовой гаммой. 

В графике художник работает преимущественно с черным и белым 

цветом (роль белого в большинстве случаев выполняет бумага). 

Соотношение между этими двумя цветами можно «натянуть» до предела, 

уравновесить, создать впечатление отдыха и др., т.е. методом 

сопоставления цветов добиться различной тональности сюжета. Здесь – 

своя светотень и свои рефлексы, свой принцип расположения цветовых 

пятен. Кажется, Гете принадлежат слова о том, что цвет – это свет в 

потенции, свет, скрытый в субстанции, в сущности вещей. Графика, 

пользуясь цветом, помогает нам ухватить и уяснить эту сущность подобно 

тому, как это она делает с помощью линии. 

Линия – это целый кладезь характерных живописных черт: 

пластичная, плавная, мелодичная, округлая, «журчащая», зигзагообразная, 

угловатая, резкая, ломаная, вытянутая, «трепещущая», вьющаяся, 

динамичная, «хрупкая», беспокойная, экспрессивная и т.д. Линия может 

создавать свой особый, декоративный ритм формы – нервный, мятущийся, 

без особой эмоциональной нагрузки, ровный. Так что человек, который 

хочет хорошо научиться рисовать, должен постигнуть не только форму, но 

и содержательную сторону изобразительных средств. 

Как и в живописной картине, художественная графика диктует свою 

пластику, свое единство формы и содержания, свои методы стилизации и 

обобщения, свои формообразующие контуры – то, что мы видим в 

плавных линиях  итальянского художника Сандро Боттичелли (динамику, 

экспрессивную выразительность их, легкость и ясность являет нам, 

например, его «Рождение Венеры»); вертикальных – в фигурах испанского 

художника Эль Греко (резкость, стремительность, «вытянутость» 

пропорций человеческих фигур в его «Вознесении» таковы, что 

напоминают созерцателю языки пламени, мятущиеся во взвихренном, 

пепельно-сером пространстве); в изогнуто-округлых линиях Питера 

Рубенса (его «Крестьянский танец» – это целая оркестровка кривых, 

изогнутых линий, в которых переплетаются сложнейшие, пронизанные 



живой динамикой нити композиции, отражающие органическую 

взаимосвязь природного ландшафта и человеческой среды); в обрубочных, 

угловатых – кубистов (в этой манере Пикассо написал своих 

«Авиньонских девушек»; фигуры их, деформированные и огрубленные, 

изображены без каких-либо элементов светотени и перспективы, т.е. 

поданы как комбинация разложенных на плоскости объемов). 

Для достижения выразительности графического образа в том или 

ином виде техники художники пользуются различными приемами 

гиперболизации, миниатюризации, деформации, что, применительно к 

творческому воображению учащихся, именуется способностью к 

акцентированию, не лишенной фантазии. Здесь у каждого свой выбор. 

Каждому отпущено природой только ему свойственное дарование. Каждый 

должен всячески совершенствовать в себе это дарование трудом, 

наращивая его, углубляя, расширяя, все дальше продвигаясь по пути 

поисков художественных средств обновления изобразительного языка, 

раскрытия потенциальных возможностей отображения действительности в 

категориях прекрасного, пропуская ее, как говорил поэт, через 

«магический кристалл» своего собственного видения, но никогда не 

утрачивая при этом связи с реальностью, с универсальной картиной мира, 

предстающего нашему взору, ибо и  для современного человека принцип 

наглядно-действительного отражения окружающего нас мира и среды 

сохраняет силу.  

Сами по себе творческие возможности в этом плане развиваются 

слабо и бессистемно; мало что может сделать в одиночку педагог – здесь 

должны быть обоюдное стремление и единая цель. Опытный 

преподаватель должен учить не только всему тому, что знает сам и на что 

способен сам как творец, но и приоткрыть «созвучную» ему завесу 

творчества других, расширяя тем самым собственные горизонты познания 

и стимулируя в этом направлении воображение своих учеников. «Знанья 

мудрых раскрывают нам гармонию миров» (Данте), а что такое мудрость, 

как не собственный взгляд на сущность вещей?.. 

Способствуя выработке такого взгляда, преподаватель как бы 

расставляет вехи, которые он постепенно убирает по мере вызревания и 

воплощения «идеи». Однажды зародившись в голове ученика, она, 

естественно, ищет выхода, заставляет его задуматься о том, на какой 

подготовительный материал сделать упор (набросок, рисунок, зарисовку и 

т.д.). Какие средства более всего подойдут к нему в плане технического 

исполнения; на что обратить особое внимание в процессе разработки 

эскиза для композиции; какую из предстоящих задач  надо решать сначала; 

какими изобразительными средствами целесообразнее всего 

руководствоваться. Как видим, графическая целостность композиции уже 

не мыслится без единства содержания и формы, без конструктивной идеи, 

без такого замысла изображаемого, когда ничего ни добавить, ни убавить 

невозможно, не нарушив это самое единство. 



Адепты теории свободного воспитания (как правило, это сторонники 

бессистемного подхода к руководству в обучении; их лозунг – «пусть идет 

как идет») развивают свои идеи на основе биогенетической теории 

спонтанного развития, которое, якобы, не зависит ни от окружающей 

среды, ни от влияния семьи и школы, ни от каких-либо особо личностных 

характеристик обучаемого. 

Меж тем процесс развития творческих способностей – это, прежде 

всего двусторонний процесс: с одной стороны – это передача тех знаний, 

умений и навыков, которыми владеет сам педагог-воспитатель, с другой – 

восприятие их теми, на кого направлена эта передача, их готовность к 

такому восприятию, наличие субъективных (природных) и других 

факторов. От того, насколько профессионален педагог, насколько он 

методичен в своих усилиях заинтересовать студентов в усвоении тех 

реалий деятельности, для которой он их готовит, зависит многое в 

качественном отношении формирования творческих способностей. И это – 

главное. 

При этом ни в коем случае не следует сбрасывать со счетов развитие 

памяти; ее надо тренировать с детства и в дальнейшем не выпускать этот 

аспект из поля зрения ни на миг.  

Однако, оперируя термином «научный», мы вовсе не имеем в виду 

область спекулятивных (т.е. умозрительных) построений. Мы имеем в 

виду прежде всего графический язык выражения сущностных предметных 

связей: умение определиться в содержании, т.е. в выборе предметной 

среды, нахождении стиля, характеристики образа, и, соответственно 

содержанию, найти форму его воплощения, т.е. перевести его в 

конкретный художественно-графический материал печатной графики 

(офорт, линогравюру, литографию и др.). 

Здесь, как мы убедились, никакая теория не заменит практики, 

начинающейся с самого элементарного – с разработки деталей к эскизу 

композиции, исполнения эскиза и конечным продуктом труда – оттиском в 

том или ином виде графики. Именно с этого момента, по нашим 

наблюдениям, начинается «творческое волнение» студента, зарождается 

интерес, делаются последующие шаги к решению более сложных задач. 

Будущий художник-дизайнер начинает гораздо тоньше и глубже 

понимать пластику и звучание графической линии, яснее видеть 

объемность графического поля, более зримо воспринимать соотношение 

световых контрастов: линии его становятся гибче, силуэт четче, форма 

пластичнее, цвет богаче, обобщенность сюжета лаконичнее. Тем самым 

совершенствуется качество знаний, расширяются рамки художественного 

видения, повышается общий уровень мировосприятия и художественной 

культуры. 
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ГОЛОС МАТЕРИ В НЕЖНОМ МОГУЩЕСТВЕ 

КОЛЫБЕЛЬНОЙ 

Мы живем в удивительное время колоссальных  изменений. 

Трансформируется мироустройство  и этот процесс затрагивает  все 

области жизни - общество, природу,  ощущение времени, пространства и 

возможности существования. Особая тема - поиск ресурсов для нашей 

стремительной, непростой, наполненной стрессами жизни. 

И обращаясь к музыке, можем получить  поддержку и удивительные 

возможности и проявить свою творческую природу. 

Говоря о  ресурсах, которые может дать нам обращение к музыке,  

обратимся, прежде всего  к звукам, интонациям, которые есть у  каждой 

матери в ее главном музыкальном инструменте - голосе.  

Голос - универсальный инструмент самовыражения и коммуникации, 

дает возможность более глубоко чувствовать   потоки жизни в самых 

разных ее проявлениях. 

Это и нежный шепот любви, и боевой клич победы, и  ясность 

убеждения, и  ласковый поток материнской колыбельной. Пение матери, в 

котором проявляется энергия любви, способно сделать путь ее  малыша 

светлым и ясным, открыть для него мир как пространство творчества и 

радости, подарить ему чистоту и вдохновение жить. 

 Состояние благодати и доверия к себе, чувство реализованного 

предназначения  в роли жены, матери, любимой  дает женщине 

внутреннюю свободу, которая  проявляется во владении своим телом, 

голосом, интонацией. Все это  рождает в женщине песню.  

Эта песня – бесценный подарок для ребенка, который появился на 

свет у этой женщины. Колыбельная песня  закладывает здоровье, глубокое 

отношение к миру людей и природе, готовность творить и утверждать 

красоту, может быть молитвой и оберегом. 

Специалисты утверждают: дети, не слышавшие в детстве 

колыбельных, менее успешны в жизни и подвержены психическим 

расстройствам. Колыбельные песни, которые есть у всех народов, — не 

просто элемент фольклора и служат не только для убаюкивания ребенка. 

Возможности использования колыбельных гораздо шире и  понимание 

этого уходит в наши глубинные связи  с предками, культурой, историей, 

нравственными основами жизни, с разными аспектами связи с  силой и 

могуществом рода, из которого происходит семья  Малыша.   

От того, какие песни пела ребенку мать, и пела ли она их вообще, 

зависит характер маленького человека, его физическое здоровье, степень 

его психологической устойчивости, в ней  зашифрованы знания о мире, 

которые пробуждаются в генетической памяти. Такое наблюдение и 



выводы сделали ученые из Тюмени,  долгое время изучавшие колыбельные 

песни народов Сибири. Тюменские  исследователи  также доказали, что 

текст колыбельных мелодий активен, сопровождает физическую 

деятельность, усиливает умственную активность, внимание. Участники 

исследования проанализировали свыше 100 колыбельных. Наиболее 

частотные тексты, как уверяют специалисты, имеют оздоровительный 

психотерапевтический эффект.  

В древности колыбельные песни считались защитным оберегом, 

который может передать только мать. На Востоке до сих пор про 

неудачливого и не очень хорошего человека говорят: «Ему мать 

колыбельных песен не пела». 

Русские народные колыбельные песни складывались веками, и в них 

– самое оптимальное соотношение мысли, движения и настроения. Эти 

песни – величайшее завоевание народной педагогики, поскольку они 

нераздельно соединены с народной практикой воспитания детей, 

находящихся как раз в том самом нежном возрасте, когда ребенок – еще 

беспомощное существо, требующее постоянного заботливого внимания, 

любви, нежности и ласки, без которых он просто не выживет. Не случайно 

основное содержание народных колыбельных песен – любовь матери к 

своему ребенку, ее мечты о его счастливом будущем 

  Согласно последним опросам, проведенным в ходе спонтанного 

исследования темы колыбельных песен, современные мамы просто не 

знают их  и уж тем более не догадываются об их значении и могуществе 

колыбельной. Многие  мамы предпочитают  укачивать малышей под звуки 

фонограмм и телевизоров телевизора, объясняя эту позицию отсутствием 

музыкального образования и неразвитым голосом.   

  Ученые считают, что очень опасно  «приучать»  маленьких детей 

находиться в постоянном шуме, будь то работающий телевизор, 

включенный компьютер или звуки тусовки взрослых.  Не случайно нашу 

современную жизнь  называют цивилизацией шума. Уровень шумов в 

квартирах, на улицах, в общественных местах существенно превышает 

физиологическую норму. Постоянный шум формирует невротическое 

состояние даже у взрослых. Детский организм более раним, поэтому для 

него дополнительные звуковые раздражители просто опасны. 

В беседах с родителями часто можно услышать, что   малыш 

«прекрасно» засыпает под звуки рок-музыки или «попсы». Это лишь 

отчасти можно считать правдой. Под влиянием тяжелой  звуковой 

вибрации, грубых тембров  и сложных, "рваных" ритмов  ребенок  впадает 

в состояние измененного сознания,  что называется - "отключается". Это 

происходит оттого, что   во время действия на организм  громких звуков 

происходит существенное торможение деятельности коры головного мозга 

и растормаживание подкорковых центров. Это состояние  похоже на  

опьянение. Так же, как в состоянии опьянения, сначала происходит 

экзальтация поведения, а потом глубокий, продолжительный, но отнюдь не 

здоровый сон. Впрочем, чтобы ощутить  себя в подобном состоянии, не 



обязательно слушать музыку. Так может себя чувствовать рабочий на  

железобетонном заводе, в прокатном цеху или шахтер - в момент 

обработки залежей породы. 

 К чему  же может привести замена колыбельных песен телевизором 

и компьютером? Прежде всего  -  развитие у ребенка  «синдрома дефицита 

внимания». В настоящее время, по оценкам психиатров, эта 

психопатология встречается у 15–20 процентов детей. Она выражается в 

неспособности сосредотачиваться. Дети, страдающие СДВ, не могут 

нормально учиться. У них неизбежно возникают проблемы в отношениях 

со сверстниками: кто будет дружить с ребенком, который никогда не 

может дождаться своей очереди в играх, вырывает у других игрушки, 

ломает их, пренебрегает всяческими игровыми правилами. Во взрослом 

возрасте люди с СДВ часто страдают маниакально-депрессивными 

расстройствами, склонны к насилию, злоупотреблению алкоголем и 

наркотиками. К счастью, СДВ  успешно  поддается коррекции.   

Но есть куда более серьезное отклонение -  алекситимия (от 

греческого а — отсутствие, lexis — слово, thymos — чувство) — 

неспособность выражать свои чувства словами. Первичная алекситимия, та 

самая, которая развивается из-за отсутствия ласки со стороны матери (есть 

вторичная, развивающаяся вследствие стресса), коррекции практически не 

поддается. 

Установлено, что эмоциональное развитие человека и, 

соответственно, патология эмоциональности находится в прямой 

зависимости от характера отношений в системе «мать-ребенок» в раннем 

детстве. 

Проведенные исследования показывают, что от 5 до 23 процентов 

населения Земли имеют те ли иные алекситимические черты. Мужчины 

страдают алекситимией в 7–8 раз чаще, чем женщины. Алекситимические 

характеристики в структуре личности мужчин 42–60 лет повышают риск 

их преждевременной смерти от разных причин (включая несчастные 

случаи, насилие и т.п.) в 2–3 раза. Отмечена предрасположенность лиц с 

алекситимией к алкоголизму и наркомании. Также алекситимия может 

служить причиной психосоматических заболеваний, таких как 

ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сахарный диабет, 

бронхиальная астма, язва желудка, ревматоидный артрит, кожные 

заболевания. 

Алекситимия чаще встречается среди мужского населения с низким 

социальным статусом и доходом, а также невысоким уровнем образования. 

Для сравнения: среди студентов признаки алекситимии имеют 8,2 

процента мужчин и 1,8 процента женщин. 

Современной наукой установлено, что  существует взаимосвязь 

между колыбельными песнями и интеллектуальным уровнем человека, от 

которого, в свою очередь, зависит и уровень образования, и социальный 

статус. 



Ученые Российской Академии медицинских наук установили, что у 

мам, которые поют своим детям колыбельные, улучшается лактация, а в 

дальнейшем устанавливаются более близкие отношения с детьми. Если 

мама будет регулярно напевать недоношенному ребенку, он гораздо 

быстрее наберется сил. У матерей, начавших петь колыбельные своим 

детям еще до их рождения, снимались проявления токсикоза, облегчалось 

течение беременности. 

Специалисты говорят, что именно через колыбельные идет передача 

нравственных идеалов от одного поколения к другому. Раньше считали, 

что младенческий возраст — самый подходящий для закладывания в 

маленького человека нравственных основ. Исполняя колыбельную песню, 

мать кодирует сына или дочь на определенный поведенческий стереотип, 

принятый в обществе. Это обусловливает социально приемлемое 

поведение человека в дальнейшем.  Так объясняют статистику, согласно 

которой,  малыши  засыпавшие под колыбельные,  становятся более 

успешными и реализованными людьми, став взрослыми,  чем те, кто 

колыбельных  в детстве не слышал. 

Наши пращуры не знали научного объяснения значения 

колыбельных песен, но чувствовали это интуитивно. Колыбельные и 

заговоры — самые древние песни человечества, обладающие огромной 

силой внушения. Для каждого младенца колыбельная была своя — ее при 

рождении ребенка сочиняла мать. Потом эта песня всю жизнь была его 

оберегом.  

Обозначенная в  статье тема – одна из самых востребованных  в 

последние два года просветительской и методической работы 

Музыкальной секции Ассоциации монтессори-педагогов России . Только в 

текущем  учебном году по заявкам  родителей, специалистов, работающих 

с детьми, перинатальных психологов, тренеров  различных женских и 

родительских курсов было проведено 6 мастер-классов и семинаров, 

посвященных   материнской колыбельной песне. 

Одно из самых сильных, результативных событий – двухдневный 

ретрит  на озТуркояк.  Двадцать часов непрерывного глубокого 

погружения  в контекст темы через телесные, дыхательные практики,  

голосовые  тренинги,  интонационно-мелодический и смысловой анализ   

колыбельных песен, групповые, индивидуальные творческие  проекты и 

заключительный отчетный марафон, где каждая  участница представила 

свою личную колыбельную песню для сына, дочери. 

В своих авторских колыбельных женщины-матери формулировали 

модель успешной судьбы своего малыша, обрисовывали черты 

счастливого характера ребенка, его таланты, и возможные достижения 

будущего. Некоторые матери описывали в колыбельных будущую встречу 

с избранником Жизни и воспевали крепкий сильный продолжающийся в 

детях Род. В результате был создан обширный материал, который решено  

объединить в сборник и создать музыкальное пособие для матерей, 

которые  силой своей  действенной Любви и могущества голоса  готовы  



через колыбельную песню создавать для ребенка Пространство 

Счастливой Судьбы. 

В заключении статьи  помещены: 

1. Рабочие материалы ретрита – формы, методы и содержание  

тренинга. 

2. Творческие продукты - несколько авторских колыбельных песен, 

которые войдут в  сборник « Песни матерей 21 века» 

1.Рабочие материалы выездного  ретрита  "Голос матери в нежном 

могуществе колыбельной"( 8-9 февраля 2014 года, г. Челябинск,  

О.Тургаяк, ТЦ"Белый Будда") 

Формат и методы работы  в рамках Ретрита: 

-Лекция, дыхательные практики с визуализацией, базовые  

упражнения Гимнастики Мозга, артикуляционная гимнастика,  ролевые 

игры, вокально - речевой практикум, импровизация и сочинение, шеринг, 

представление творческих продуктов. 

Направление содержания лекционной части Ретрита  

-Пение матери, в котором проявляется энергия любви, способно 

сделать путь ее  малыша светлым и ясным, открыть для него мир как 

пространство творчества и радости, подарить ему чистоту и вдохновение 

жить. 

-Состояние благодати и доверия к себе, чувство реализованного 

предназначения  в роли жены, матери, любимой  дает женщине 

внутреннюю свободу, которая  проявляется во владении своим телом, 

голосом, интонацией.   

-Колыбельная песня  закладывает здоровье, глубокое отношение к 

миру людей и природе, готовность творить и утверждать красоту, может 

быть молитвой и оберегом.  

-Голос - универсальный инструмент самовыражения и 

коммуникации, дает возможность более наполнено и глубоко чувствовать   

потоки жизни в самых разных ее проявлениях. 

-Обертоны голоса, проявляющиеся в его окраске(тембре) – это 

высокочастотные призвуки. В каждом звуке каждый момент присутствует 

целый ряд обертонов. Именно по ним мы различаем тембр. 

-  В обертонном пении можно спеть одновременно тон и один из 

призвуков.  

-Слушание и пение обертонов благодаря их высокочастотной 

природе дают подпитку коре головного мозга, восстанавливают силы, 

приводят в состояние глубокой релаксации, укрепляют иммунитет. 

Обертоны – это глубинное переживание архаичного ПРА-звука. 

Удивительные факты современной науки, которая,  будучи строгой в 

эмпирических подходах изучения мира и далекой от мистики, утверждает 

следующее: 

- Звук человеческого голоса (в спектре от 20 Гц до 20 кГц) оказывает 

прямое влияние на структуры ДНК клеток человеческого тела. 



- Грубому телу человека предшествует тонкий звуковой прообраз, по 

которому оно создается. По этому принципу развивает эмбрион во чреве 

матери. 

- Звук способен оказывать оздоравливающее воздействие на 

человеческое тело и запускать целительные механизмы.С помощью звука 

возможно воздействовать на электрическую активность мозга переключая 

режимы работы, что фиксируется энцефалограммой. 

- Звук лежит в основе процесса обучения и усвоения информации. 

Передовые методики используют звук в ускоренном обучении, изучении 

иностранных языков и устранении задержек в развитии детей. 

- Звук способен менять характер, а значит и судьбу человека. Сила 

звука воздействует на глубокие слои психики, изменяя установки и 

мировоззрение человека.. 

В практической  части  Ретрита: 

-  в режиме  игрового эксперимента мы научимся осознавать свой 

голос, его силу, тембр, освоим разные речевые интонации и атаку звука; 

осознаем важность владения  всеми красками своего голоса; в 

интегративных упражнениях Гимнастики Мозга ощутим взаимосвязь тела, 

дыхания и голоса, почувствуем голос всем своим телом; проведем курс 

дыхательных  упражнений с визуализацией на цвет и работу чакральной  

системы; попробуем свои силы в артикуляционной разминке в имитациях 

голосов птиц, животных,  разных звуков природы, расширяя  аудиальный  

диапазон;  осознаем  пользу  выполняемых упражнений для выносливости  

голоса и снятия  усталости; проведем  тренаж развития темпоритмической 

подвижности  голоса с помощью  звучащих жестов и создадим вокально - 

речевые миниатюры  в режиме физиологического, естественного  

звучания, осознаем резонансную природу звука, попробуем кластер и 

унисон, вокальные импровизации; откроем удивительные и многогранные 

возможности голоса, который преображает и    освещает путь в мир своей 

души, где происходит встреча с важными материнскими состояниями 

женщины – состояниями мягкости, благодати и  принятия, научимся 

делать  свой голос мягким и чистым, узнаем о различных типах 

колыбельных песен и принципах их построения; откроем  для себя смыслы 

и символы колыбельных песен (волчок, котик, бабай, гули); через 

практики  сакральных движений почувствуем базовый ритм колыбельной 

песни и   его значение; выполняя практические задания, осознаем 

воздействие «баюканья» на психическое  и энергетическое состояние мамы 

и младенца; освоим несколько красивых колыбельных песен. Создадим 

собственную колыбельную песню. 

2.Творческие продукты - авторские колыбельные песни  

Из сборника « Песни матерей 21 века» 

Елена Шпунтова 

Колыбельная «Ладушка» 

Лада-лада-Ладушка, 

Доченька-кровинушка, 



Золотая девочка! 

Засыпай до утречка! 

До восхода солнышка! 

До восхода Солнышка! 

До зари, до зореньки! 

Звездочки, да на небе 

Позовут тебя к себе 

Полетит душа твоя 

Где живет Любовь моя! 

Там цветы невиданны! 

Песни там неслыханны! 

Ангелы рассветные , 

Добрые , приветные! 

Встретят девочку мою, 

Поведут ее к мосту! 

К мостику заветному 

Радужному, светлому. 

Там на мостике-мосту 

Встретишь ты судьбу свою! 

Солнышко да Ясное 

Молодца прекрасного! 

С Солнышком подружитесь, 

Весело закружитесь 

Средь цветов невиданных 

Песенок неслыханных! 

Засияет Ладушка 

И сольется с Солнышком 

Всем на радость нежную 

И Любовь безбрежную! 

Ирина Солоха. 

Колыбельная сыну 

Спи, мой мальчик, мой сынок,  спи, мой звёздный голосок 

Светлая головушка, Божья лёгкая рука 

Ты трудился день деньской, солнце радовал собой 

А теперь ты отдохни, в ручках маминых усни 

Завтра будешь ты опять в мире радостно шагать 

Ключики от всех дверей в сердце и в руке твоей 

В свою пору подрастёшь, Красну девицу найдёшь 

С сердцем верным и родным. В жизни счастья вам двоим! 

Умным, смелым станешь ты, корни рода сохрани 

Береги и защищай. Да богатство наживай. 

Ты богатство наживай, да делись-преумножай 

Своих деток поднимай, силу Божью прославляй 

Спи мой мальчик, мой сынок нынче кончился денёк 

Баю, баю, мой родной, буду я всегда с тобой. 



Колыбельная дочери 

В небе звёздочка горит, ночь царевне спать велит 

Глазки ясные закрой, и сердечко успокой 

Как у моей доченьки словно речка оченьки 

Колокольчик –голосок, колосочек – волосок 

Как у доченьки моей есть в конюшне сто коней 

Кони смелы да круты, пышны гривы золоты 

Как лебёдушка плыви, счастье в руки ты бери 

Силу неба и земли, нежность в сердце сохрани 

А как станешь ты большой, будет светлый терем твой 

Добрый молодец придёт тебя замуж позовёт 

С ним ты будешь процветать, ладно жить, детей рожать 

Клад сердечный отвори, чудо-службу сотвори 

В небе звёздочка горит, ночь царевне спать велит 

Глазки ясные закрой, буду я всегда с тобой. 

 Бикбулатова Наталья 

Колыбельная сыну. 

Баю-баю, баю-бай 

Спи, сыночек, засыпай. 

Песенку тебе спою 

Ай  лю-лю, лю-лю лю-лю. 

День уходит отдыхать, 

Нам пора уж лечь в кровать. 

Сладкий сон к себе манит, 

Чудо он тебе сулит. 

Как подушечка мягка, 

Как на небе облака. 

Одеялом, как любовью  

Я тебя, малыш, укрою. 

Буду я всегда с тобой, 

Мой хороший, мой родной. 

Подрастешь, увидишь ты, 

Что сбываются мечты. 

Станешь маме помогать 

И сестер оберегать. 

Станешь сильным, 

Станешь смелым, 

Будешь мудр и богат, 

И найдешь конечно, милый, 

Самый настоящий клад! 

Не каменья и не злато - 

Это девочка твоя, 

Очень нежная. Родимый, 

Она будет ждать тебя. 

Вместе в высь вы полетите, 



Будет светел небосвод! 

И однажды вы продлите 

Наш чудесный, славный род. 

Жизнь прекрасную почувствуй! 

Ощущай свободы вкус! 

И любовью благодатной 

Окружен всегда ты будь! 

А пока что засыпай, 

Глазки крепко закрывай. 

В небе звездочки сияют 

Твою жизнь благословляют. 
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МАГИСТРАТУРАДА ҒЫЛЫМИ СТИЛЬДІ 

ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ 

Жалпы қазақ тілінде ғылымды, оның ішінде, гуманитарлық қана 

емес, жаратылыстану, нақты ғылымдарды дамыту, оқулықтар жазу ісінде 



қазақша ғылыми стильдің өзіндік ерекшеліктерімен танысудың маңызы 

зор. Себебі, стиль түрлерін меңгеру - өзінің мамандығы бойынша арнаулы 

білім алып, диплом жұмысын, курс жұмысын, магистрлік, докторлық 

диссертация жұмыстарын жазуға ыңғайланған немесе өзін ғылым жолына 

түсіп зерттеу жұмыстарымен айналысамын дегендерге  бағыт-бағдар беріп, 

әрі мемлекеттік тілді тереңірек үйренуге мүмкіндік береді.  

Тіл ғылымының басқа да салалары сияқты  стилистика орыс тіл 

ғылымында қарастырылған мәселелер негізінде жіктеліп, салыстырылып 

қарастырылып жүр. Тіл-тілдегі функционалды стильдердің бір-бірінен 

өзгеше белгілері, анықтамасы, зерттеу бағыттары, түрлері, стильдердің 

табиғаты, лингвистикалық тілдік кұрылымның болмысы, ортақ, бірдей 

немесе ұқсас  сипаттары айтылып жүрген  мәселелердің бірі.  

Қазақ тіл ғылымында функционалды стильдерді былайша 

топтастырып жүр: 

1) ауыз -екі сөйлеу стилі;  

2) ғылыми стиль;  

3) ресми стиль; 

4) публицистикалық стиль;  

5) көркем әдебиет  стилі.  

Бүгінгі таңда стилистика ғылымының негізгі теориялық әрі 

практикалық мәні артып, функционалды стильдерінің қоғамдық қызметі 

артқаны белгілі, сондықтан тілдің стильдік табиғатты жан-жақты тану, 

тереңнен зерттеу талабын міндетке алып отыр. 

Белгілі ғалым Р.Сыздықова "Тілдік нормадағы функционалды 

стильдерге қарай ажыратып тануда олардың бір стиль шеңберінде 

тұйықталатын сипаты жоғын білу керек. Нормалардың бір функционалды 

стильдің ішінде ғана емес, азды-көпті стиль аралық "ауыспалы-тіркестер" 

жүріп жатады" дейді [3]. Мысалы, публицистикалық стильде ғылыми 

стильдің ерекшеліктері, көркем әдебиеттің элементтері кездесіп 

отыратыны белгілі стильдердің басты қағидаларының бірі екені,  оның сол 

стильге тән лингвистикалық белгілерінің толық қамтитын бөлігіне 

байланысты да тану мүмкіндігін көрсетеді. 

Стильдің түрін, оның негізгі ерекшеліктерін ажырата білуге қатысты 

жұмыс түрлерін атасақ мәселен, ғылыми стильді оқытуда: 

-мәтін арқылы ғылымның қай саласына жататынын терминдер 

арқылы  

анықтай білу; 

-шағын мәтіндерге стильдік талдау жасау; 

-берілген мәтінді белгілі бір стильге сай жөндеп жазу; 

-белгілі бір тақырып бойынша мәтін құрастыру.  

Жалпы стильді оқытқан кездегі басты мақсат тілдің қызметіндегі 

негізгі яғни, тілдік ерекшеліктерді, оның стильдік қызметі, баяндау немесе 

жекізу мәнері, мазмұны, баяндалу  жүйесіне баса назар аудару керек. Әр 

стилдің негізгі ерешеліктерін жете түсіндіру шарт. Ғылыми стилдің  негізгі 

белгілеріне тоқталу маңызды. 



Ғылыми стильдің мақсаты: ғылыми мәліметтерді хабарлау; ғылыми 

мәліметтерді хабарлаудың талаптарымен ерекшеліктерін сақтау; зерттеу 

нысаны (обьектісі) болатын зат не құбылысты ғылыми негізде сипаттап, 

дәлелді деректермен беру. 

Қолданылу жағдаяты – ресми жағдай; ғылым зиялыларының ғылыми 

– зерттеу және ғылыми ұйымдастыру бағытындағы іс-шаралар; ғылыми 

кеңес, ғылыми конференциялар. 

Тілдік  жанрлары -  ғылыми  мақала, ғылыми баяндама, аннотация,  

ғылыми пікір, диссертациялық еңбек;  

Тілдік  құрал – терминологиялық және кәсіби лексика; ғылыми 

стильдің морфологиясы мен  синтаксисі деп бөліп  қарастырсақ. 

Ғылыми стильдің лексикасы: 

- дерексіз зат есімге қарағанда деректі зат есімнің басым болуы; 

- жалпығылыми терминология ( қызметі, үрдісі, шарты себебі); 

- арнайы терминология; 

- тілдік қалыптасқан оралымдар (клише). 

Ғылыми стильдің морфологиясы: 

- зат, құбылыс, өзгеріс, белгі атаулары;  

- септіктер, тәуелдік, көптік жалғаулары; 

- тұйық етістік, оның түрленуі; 

- етістіктің шақтарының  қолданылуы (... болып табылады, ... толық 

ашылды); 

- етістіктің  етіс категориясы (қарастырылды, тұжырым анықталды,  

кестеде көрсетілді, болжам жасалды); 

- есімдіктер,сілтеу есімдігі  (біз шештік...,  осы дәлел, бұл  тақырып 

т.б). 

Ғылыми стильдің синтаксисі 

- жай  және құрмалас сөйлемдер; 

- жақты, жақсыз сөйлемдер; 

- үйірлі мүшелер мен анықтауыштар; 

- ғылыми стильде қолданылатын  қалыптасқан, дайын оралымдар. 

Тілдің стильдік сипаты - қатаң қисындылық, мәтіннің шынайылығы, 

жалпылық; ғылыми сильдің лексикасындағы ерекшелік – сөз тек өзінің 

негізгі мағынасында жұмсалады. Көп мағыналы, образды сөздер мұнда 

қолданылмайды, себебі бұл әдеби стильге тән лексика. 

Ғылыми стильдің өзін  іштей : нақты ғылыми стиль;  ғылыми оқулық 

стилі; технкалық стиль; ғылыми көпшілік стилі деп бөліп қарастырған 

орынды. Осы орайда әсіресе, ғылыми байланыста мейлінше жиі 

қолданылатын, жиі кездесетін жекелеген сөздер мен оралымдарды, 

ғылыми стильдің лексикасындағы ерекшеліктерді таныту: 

-сөздің негізгі мағынада жұмсалуы; 

-термин сөздердің көп қолданылуы; 

- ғылыми ұғымдардың дәл айтылуы; 

- ойдың дәл, нақты болуы; 

- образды сөздердің болмауы. 



Бұл белгілерді ажырта білу үшін  ғылыми мәтіннен үзінділер  беріп, 

ондағы терминдік сөздерді талдап, бұл сөздердің жалпыға емес, тек осы 

бағыттағы, осы саладағы мамандарға ғана түсінікті екендіктеріне көз 

жеткізгеннен кейін, ғылыми стильдің ең негізгі ерекшелігі екеніне баса 

назар аудартамыз.  Төмендегі бағыт бойынша бірнеше ғылым салаларынан 

алған үзінді мәтіндер магистранттарға салыстыра оқытқызып, ортақ 

белгілерін, ұқсастықтарын жиі қолданылатын қалыптасқан сөз тіркестерін, 

сөз қолданыстарын анықтатамыз. Оқытушы арнаулы тапсырмалар 

дайындап, оны жеке магистранттың қалай орындайтынына бақылау 

жасайды,  таза ғылыми стиль, оқулық стилі,  техникалық стиль, ғылыми  

көпшілік стильдері ажырата оқып, тақырыпқа байланысты бірнеше 

нұсқада құрылған тапсырмалармен жұмыс жүргізеді.  

Негізінен жаңа білімді меңгеру, алынған ғылыми ақпараттарды 

шығармашылықпен пайдаланып,  танымдық мәндегі тапсырмаларды 

орындау барысында өздігінен ой қорытындысын жасайтын материалға мән 

береді. Ғылыми стильді қолдану – бұл нақты ғылыми  зерттеу жұмысымен 

айналысатын мамандарға ғана жеңіл болуы мүмкін.                                                     

Зерттеушінің  ғылыми зерттеу жұмысына кәсіби шеберлігін қалыптастыру 

мынандай компоненттерді қажет етеді. 

1. Зерттеушінің  жаңашылдығы мен шығармашылығы: 

- білім беру мәселелеріндегі оқыту мен үйретуге жаңашыл 

тәжірибелік шешімдерді енгізу; 

- жалпы мәдениет, ішкі болжам, белсенділік, қайта қарау ұстанымы; 

- қоғамдық, ғылыми  зерттеу шығармашылығында нәтижелер мен 

қорытындыларға өзіндік талдау жасау; 

-  ғылыми  қызметте өз-өзін жетілдіру. 

2. Кәсіби білім: 

- түпкілікті әдіснамалық білім; 

- педагогика мен психолгиядан терең білімді болу,оны іс тәжірибеде, 

зерттеу жұмысында  қолдана алу; 

- зерттеудің амал – тәсілдерін жетік білу; 

3. Зерттеу жұмысына деген икемділік пен біліктілік; 

 -  қалыптасқан, дамыған, жетілген қаблеттілік; 

 - зияткерлік – талдау, тілдік қарым-қ атынас, жобалау; 

 - танымдылық, ұйымдастырушылық,шығарашылдық. 

    Оқытушы магистранттарға алдымен өз ғылыми жұмыстарына 

қатысты шағын негіздемеден бастаған  жөн. Мұндағы  мақсат  әр зерттеуші 

өз тақырыбы мен мамандығына  қатысты кәсіби  лексиканы, ғылыми  

мәтіндерді қарастырып танысады. Тақырыпты бекіту мәселесінің өзі үлкен  

ғылыми адым. Осындай шағын мәтіндерді ғылыми негізге келтіріп  

жөндей білу немесе қайта жетілдіріп жазу сияқты тапсырмаларды 

орындатудың жолдарын көрсетіп, бағыт-бағдар беріп отырады.  

Сондай-ақ, ғылыми тілде  қалыптасқан оралымдарды қолдандыру  

ғылыми стильдге бейімдеуде жақсы нәтиже береді. Мәселен,..... біз 

дәлелдеуіміз керек;.... негізі ,өзекті.... осылардан тұрады. Бұл 



қайшылықты шешу үшін.... . Біз... еңбектерімізде, көрсеткеніміздей....  . 

Зерттеушілер.... деп жорамалдайды. .... толығырақ қарастырсақ. ....  

деген анытамаға  сүйене отырып..... дәлелделдік. Ғалымдар ...топтарға 

бөліп  қарастырған. Біз төмендегідей  тұжырымдамаларды  ұсынамыз. 

Ғылыми стилде қолдануға болмайтын шектеулі тілдік бірліктерді де  

меңгерту дұрыс. 

Белгілі бір тақырыпта мақала, рецензия, пікір, аннотация репортаж 

т.б. жазуға үйрету, сонымен қатар сөзді, форманы түрлендіре білуге 

дағдылануында магистранттың теориялық білімі мен тәжірибесін 

байланыстырып қарау шешуші рөл атқарады. Білімді бекіту, байыту және 

жүйелеу, бір жағынан, теориялық негізді тәжірибелік іс-әрекетте, екінші 

жағынан, ғылыми  жұмысқа қойылатын тілдік талаптар мен ережелерді іс 

жүзінде саналы түрде қолдануда меңгеріледі. Яғни жаттығулар арқылы 

теориялық қағидалар меңгерілсе, ал тәжірибелік әрекеттер бойынша оның 

қалай іске асырылатыны анықталады. 

Мысалы, мәтіндерге конспект, тезис жаздыру, стилистиканың 

қарастыратын мәселесін анықтай білу, оның басқа грамматикалық 

материалдармен байланыстылығын ажырата алу мүмкіндігін анықтаумен 

қатар, қатесі бар сөйлемдерді түзету, түрлі стильдік сипатта шығарма 

жаздыру, ауызша тіл дамыту жұмыстарына арналған жаттығу, 

тапсырмалар орындату т.б. сияқты теориялық білімді бекітуге, белгілі бір 

ұғымды есте сақтауға ғана емес, негізінен, оны қолдануға лайықталған сан 

түрлі танымдық жұмыстар арқылы магистрантты ғылыми зерттеу 

жұмысына қызығушылығын арттырады. Стильдерді оқытуда 

магистранттардың ой-санасын ғылыми негізде дамыту үшін, олардың 

меңгерген білім дағдылары тиянақты болу үшін сабақты 

түрлендіріп,көрнекі құралдарды, сызба-кестелерді, т.б. техникалық 

құралдарды орнымей пайдалануға болады.  

Тіл стильдерін үйретуде жазба жұмыс орфография мен пунктуация 

дағдыларын жетілдіру үшін жазылады,сондай -ақ мазмұны мен стиліне 

тілдің бейнелілігіне, ойдың дәлдігіне көңіл бөлу керек. Демек, 

магистранттың сөздік қоры, лексикалық байлығы, логикалық дәйектілігі 

мен баяндаудағы ерекшелігі тілдің құрылымының дұрыстығына көңіл бөлу 

қажеттілігінен туындайды. Жоспар жасау, оны мағыналық бөлімдерге бөлу 

шығарманың логикалық дәйектілігін табу, зерттеушінің шығармашылық 

қиялын дамытуға көмектеседі. 

Қорыта келгенде, ғылыми стильдің ауызша, жазбаша түрлерін 

меңгерту магистранттардың қазақ тілінде ғылым тілін игеруге мүмкіндік 

беретін маңызды үдеріс болып табылады.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И 

СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ   

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРОВ НА ХГФ 

Несмотря на единые федеральные государственные образовательные 

стандарты подготовки художников – педагогов, бакалавров, каждое 

учебное заведение высшего профессионального образования осуществляет 

подготовку бакалавров по-разному. В результате чего в учебные 

учреждения приходят бакалавры, имеющие одинаковые теоретические 

знания, но разную сформированность профессиональных компетенций, 

теоретического и практического уровня, что обусловлено отсутствием 

единых обоснованных методик подготовки бакалавров. На факультетах по-

разному составлены учебные планы, в которых присутствует разный набор 

преподаваемых дисциплин, а также специальные дисциплины реализуются 

с разным количеством часов. Все это предопределяет стремление 

преподавателей к совершенствованию путей осуществления 

профессиональной подготовки студентов, росту инновационных идей и 

концепций по вопросам профессиональной подготовки бакалавров для 

художественно-педагогической сферы. 

Анализ профессиональной подготовки студентов художественно-

графического факультета, как системы, а также её сущности, 

диверсификации её форм и содержания позволяет определить основные 

компоненты целостного проекта подготовки бакалавров по направлению 

«Педагогического образования» 050100 «Изобразительное искусство», 

включающего:  

главную цель – обеспечение органичного сочетания теоретической и 

практической формы обучения студента в образовательной среде 

учреждения высшего профессионального образования, предполагающего 

интеграцию, дифференциацию, индивидуальность и преемственность 

модулей образовательных программ непрерывной учебной подготовки;  

главную задачу – способность обеспечить необходимую 

художественную, педагогическую и профессионально-

специализированную подготовку художника-педагога;  

структуру: учебно-методический комплекс учебно-

производственной подготовки, учитывающий художественно-

педагогическую направленность;  

организационные основы развития – совокупность взаимосвязанных 

и взаимодействующих научно-педагогических, структурно-управленческих 

и художественно-технологических идей, принципов и условий, 



обеспечивающих достижение целей и качества учебной подготовки 

художника-педагога;  

результат: подготовленный к решению практических задач  

художник – педагог – бакалавр в области педагогического образования, 

вооруженный необходимыми и достаточными специальными 

художественными и профессиональными знаниями и опытом, 

компетенциями, умениями и навыками в сфере своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Практико-ориентированная составляющая профессиональной 

компетенции будущего бакалавра – это интегративное качество его 

личности, сформированное на базе приобретенного практического опыта 

решения профессиональных задач, возможности построения 

индивидуальной образовательной траектории в единой образовательной 

среде учреждения высшего профессионального образования. Позволяющее 

в дальнейшем успешно, и в короткое время включиться в трудовую 

художественно-педагогическую деятельность по профилю и свободно 

ориентироваться в окружающем его информационном пространстве. 

Эффективность формирования компетенций будущего бакалавра 

находится в прямой зависимости от динамики трансформации уровней 

(этапов) художественно-педагогической подготовки будущего бакалавра, на 

каждом этапе, выполняются соответствующие функции и виды 

деятельности, направленные на достижение стратегических приоритетов 

обеспечения качества подготовки, таких как:  

1 этап - ключевой-квалификационный, развивающий ключевые и 

базовые общепрофессиональные компетенции, а также умения и навыки в 

рамках подготовки художника-педагога;  

2 этап – профессионально - учебный, определяющий 

профессионально-специализированные компетенции;  

3 этап – предметно-специализированный, где формируется 

специализированная профессиональная компетентность на основе 

развитой ключевой, общепрофессиональной, профессионально-

специализированных;  

4 этап – учебно - практический этап, где формируются практико-

ориентированные компетенции;  

5 этап – заключительный, формирующий целостный набор учебно-

взаимосвязанных и функционально-взаимодействующих 

профессиональных компетенций, обусловленных спецификой его 

деятельности. 

Первоначально студент овладевает опытом учебно-познавательной 

деятельности, где формируются ключевые компетенции будущих 

бакалавров, обсуждаются теоретические вопросы и проблемы. Далее 

осваивается опыт профессиональной деятельности путем моделирования 

условий, содержания реального процесса обучения. Таким образом, в 

основе практико-ориентированного образования лежит разумное сочетание 

фундаментального образования и профессионально-прикладной 



подготовки,  обеспечивающей связь содержания профессионального 

образования с реальными потребностями образовательной и социальной 

сферы, т.е. усиления практической направленности профессионального 

образования при сохранении его фундаментальности.  

В проведенных исследованиях в области профессионального 

образования показывают, что модель педагогической подготовки 

эффективно функционирует, если базируется на группе принципов: 

интегрированности, дифференцированности, междисциплинарности, 

социального партнерства, индивидуальности образовательной траектории 

студента, преемственности и непрерывности теоретического и 

практического обучения, гуманизации, демократизации и др.  

Методика формирования профессиональных компетенций бакалавра 

педагогического образования по направлению 050100 «Изобразительное 

искусство» в условиях деятельности учреждения высшего 

профессионального образования включает следующую совокупность 

организационно-содержательных компонентов:  

-формы (обучение в аудиториях и мастерских, самостоятельная 

работа, система выездных учебных занятий);  

-методы (рисование с натуры, рисование в мастерских и т.д.);  

-средства (учебные программы по дисциплинам, методические 

рекомендации по выездным практическим занятиям);  

-принципы (от простого к сложному, проблемности, наглядности, 

совместной деятельности, диалогического общения и взаимодействия 

учащихся). 

Проведение пленэрной практики (учебной) характеризуются: 

творческой активностью, самостоятельной работой, рисованием этюдов, 

зарисовкам, на шлепками на состояние природы, видением цвета, 

колорита, отношений. В процессе практики студенты знакомятся с 

технологиями, техниками, приемами, методиками работы на природе. 

Закрепляют и развивают полученный информационный материал в 

течении учебного года по дисциплинам рисунку, живописи, композиции и 

другим специальным дисциплинам.  

Проведение педагогической практики характеризуются: высокой 

степенью включенности студентов в процесс обучения; «вынужденной 

активностью», в процессе которой осуществляется принудительная 

активизация мышления и деятельности студента; повышение 

эмоциональной включенности обучаемых и творческим характером 

занятий; обязательность непосредственного взаимодействия студентов 

между обучающимися, а также с преподавателем; коллективное 

форсирование усилий, интенсификацией процесса обучения. 

Педагогическая практика отражает суть будущей профессии, 

формирует профессиональные качества бакалавра. В ходе практики 

занятий в школе студенты отрабатывают профессиональные навыки в 

реальных условиях. Анализ успехов и ошибок студентов, проводимых в 

отчетах вовремя и после педагогической практики, снижает вероятность их 



повторения, это способствует сокращению срока адаптации молодого 

художника-педагога к полноценному выполнению профессиональной 

деятельности, т.е. повышает сформированность профессиональных 

компетенций будущих бакалавров. 

Организация преподавания специальных дисциплин на основе 

взаимовлияния учебного и производственного процессов приводит к: 

1.созданию учебно-методического комплекса, формирования 

заданного уровня готовности бакалавра к профессиональной деятельности; 

2.распределению функций структурных подразделений учреждения 

высшего профессионального образования; 

3.повышению квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих педагогическую подготовку студентов учреждения 

высшего профессионального образования. 

В процессе практико-ориентированного образовательного процесса 

формируется специализированная профессиональная направленность 

студента, личная мотивационная база к непрерывности его 

образовательных потребностей, накапливается первоначальный опыт, 

создаются возможности индивидуализации образовательного процесса, 

формируются операционные и сенсомоторные навыки, основы 

образовательной и художественной карьеры.  

Реализовать педагогический процесс, обеспечивающий 

эффективность функционирования модели формирования 

профессиональных компетенций будущих бакалавров «Педагогического 

образования» по направлению «Изобразительное искусство» возможно, 

если учитывать: 

1.При разработке рабочих учебных планов и учебной литературы, 

опыт подготовки художника-педагога специалиста. 

2.Поэтапное развитие и формирование профессиональных 

компетенций через систему знаний, умений и навыков в ходе лекционных и 

практических занятий в аудитории и практик, на основе корректировки 

учебных графиков; 

3.Целенаправленное стимулирование активности студентов к 

профессиональной познавательной активности на основе корректировки 

программ учебных курсов в соответствии с региональными особенностями 

и возможностями формирования практических компетенций; 

4.Взаимодействие преподавателя и студентов в процессе их 

подготовки к самостоятельной профессиональной деятельности на основе 

доминирования активности студента при организации и проведении 

практик. 

Рассматривая структуру профессиональных компетенций бакалавров 

«Педагогического образования» по направлению «Изобразительное 

искусство», как единство ее компонентов: мотивационного, когнитивного, 

поведенческого, ценностно-смыслового и эмоционально-волевого, мы 

оцениваем степень ее сформированности по следующим критериям: 



-степень выраженности профессиональной мотивации 

(мотивационный компонент) — социально-личностные и общекультурные 

компетенции; 

-сформированность системы профессиональных знаний 

(когнитивный компонент) — общенаучные компетенции; 

-сформированность системы профессиональных умений 

(поведенческий компонент), ее глубина, логичность, целостность и 

правильность — инструментальные компетенции. 

В результате изучения профессиональной мотивации и уровня 

сформированности знаний, умений и навыков студентов художественно-

графического факультета, как показателя развития их профессиональных 

компетенций определяют следующие уровни развития компетенций: 

- низкий уровень — отсутствие или незначительная 

профессиональная мотивация в учебной творческой деятельности; 

познавательная инертность; эпизодический интерес к учебной 

деятельности, мнимая самостоятельность действий; частые отвлечения от 

учебно-профессиональной деятельности; небрежность и поверхность 

выполнения учебно-теоретических и практических заданий; 

профессиональные знания (в том числе специальные знания в области 

художественного образования) отрывочные и несистемные, отсутствие 

ценностной профессионально-психологической установки к деятельности; 

отсутствие устойчивой потребности учиться быть конкурентоспособным 

специалистом на рынке труда; 

- средний уровень — нет четко выраженной профессиональной 

направленности; познавательная активность требует систематических 

побуждений и мотивирования в силу необходимости выполнения учебных 

заданий и получения хороших оценок; зависимость процесса 

самостоятельной деятельности от требований ведущего преподавателя 

вуза; появляется эмоционально-ценностное отношение к 

профессиональной деятельности; отсутствие склонности к творческой 

самостоятельности, творческой и научно-исследовательской работе; 

-  высокий уровень — положительная профессиональная 

направленность; высокая познавательная и творческая активность; 

интенсивный и устойчивый процесс осмысления профессиональной 

действительности; творческая самостоятельная активность; высокий 

уровень научно-теоретических знаний, профессиональных и 

художественных умений и навыков; участие в художественной и научно-

исследовательской работе; ярко выраженная профессионально-

психологическая установка на достижения и успех в профессиональной 

деятельности. 

Все три уровня взаимосвязаны. И каждый предыдущий 

обуславливает последующий, включаясь в его состав. Таким образом, 

критериями являются ведущие (стержневые) элементы структуры 

профессиональных компетенций специалиста, развитие которых может 



служить показателем развития, как отдельных компонентов, так и 

компетентности в целом. 

На специальной стадии обучения осуществляется 

дифференцированная специализация студентов с учетом избранной 

профессии. При этом студенты вооружаются такими знаниями, которые 

отвечают требованиям развития педагогического образования в России.  

Для сохранения единых обоснованных методик подготовки 

бакалавров художников-педагогов необходимо сохранять традиции 

подготовки специалиста и обмениваться опытом на конференциях, 

выставках и т.д 
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ЭТНОКОМПОНЕНТ В СОДЕРЖАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В УКРАИНЕ 

Воспитание будущих деятелей искусства и просто членов 

общества, компетентных творить его культуру, насыщать 

художественными ценностями собственное жизненное пространство 

неотъемлемо от ощущения личностью причастности к своим корням, 

традициям, то есть, к тому глубинному, что стимулирует ее духовное 

саморазвитие. Эти проблемы и обостренное внимание к ним отражено в 

ряде государственных документов Украины, прежде всего, касающихся 

образования (Законы Украины "Об образовании", "Об общем среднем 

образовании", "О внешкольном образовании", "О культуре", 

Национальная доктрина развития образования, Концепция воспитания 

детей и молодежи в национальной системе образования, Концепция и 

Комплексная программа художественно-эстетического воспитания в 

общеобразовательных и внешкольных учреждениях"). 

В системе образования в Украине этнокомпонент понимается, 

прежде всего, как освоение национального фольклора, возрождение, 

сохранение и развитие этнотрадиций; в этом направлении накоплен 

значительный опыт во всех звеньях вертикали образовательной системы 

в сфере искусства, который презентуется множеством форм: знакомство 



с пам’ятниками культуры на предметах гуманитарного цикла в 

общеобразовательной школе, факультативы, экскурсии, мастер-классы, 

фольклорные экспедиции, организация разнообразных фольклорних 

праздников, исследовательские проекты. 

Вопросы этнообразования, освоения национальных культурных 

традиций заложены и в содержании специализированного 

художественного образования – в школах эстетического воспитания 

(детских музыкальных, художественных, хореографических, 

театральных школах и школах искусств), что отражено в Положении о 

специализированном начальном учебном заведении искусств (школе 

эстетического воспитания), учебных программах, репертуарных планах, 

условиях многочисленных детских конкурсов и т.д. Важнейшим 

заданием школ эстетического воспитания определено "свободное 

развитие личности, воспитание уважения к народным обычаям, 

традициям, национальным ценностям украинского народа, а также 

другим нациям и народам" [5]. 

Цель статьи – обозначить некоторые содержательные аспекты 

этновоспитания в реализации задач специализированного 

художественного образования детей на примере разработанных автором 

и внедряемых в практику школ Украины программ начальных курсов 

истории хореографического и театрального искусств [3; 4]. 

Итак, в современной Украине в системе начального 

художественного  специализированного образования, которое 

охватывает около 1500 школ, работают и учебные заведения, которые 

целенаправленно ориентируются на углубленное погружение детей в 

искусство народно-сценического танца, народного декоративно-

прикладного искусства, уникальных украинских ремесел и техник; это и 

хоровые школы, деятельность которых основывается на освоении 

украинского вокально-хорового искусства, прежде всего, песенного и 

инструментального фольклора, игры на аутентичных музыкальных 

инструментах и т.д. 

Однако, культурные вызовы современности детерминируют 

существенную модернизацию образования в сфере искусства. 

Предполагается, что "повышение  его  значимости  в  общей системе 

образования, расширение знаний о культуре, искусстве, традициях 

различных народов мира будет способствовать укреплению 

взаимопонимания между странами, культурному разнообразию. В 

условиях  глобализации  решение  задач  художественного  образования,  

нацеленного на диалог культур, становится приоритетным для создания 

поликультурной  среды,  толерантных  взаимоотношений  между  

нациями  и  народами как внутри государств, так и в международном 

масштабе" [6, 84-85]. Таким образом, в контексте интеграционных и 

глобализационных  процессов в мировом сообществе этнокомпонент 

рассматривается не только как освоение национального фольклора и 

реализация заложенного в нем педагогического потенциала, а гораздо 



шире – как целостность национальной культуры в единстве 

традиционного и новаторского, фольклорного и профессионального, как 

бережное сохранение этноидентичности и осмысление этнического 

многообразия культур, составляющих единую национальную культуру, 

в которой личность, осознавая свои истоки, проявляет межкультурную 

толерантность, важнейшим проявлением которой является 

толерантность межэтническая. 

 Познавая свое этническое "я", личность познает  другое "этно" и в 

диалоге с этим "другим", формирует собственный внутренний мир и 

наоборот – познает себя через диалог с "другим".  

Понимание сущности такого познания и самопознания как 

включенности в многообразный диалог важно для личностного 

становления подрастающего поколения вообще, но в особенности,  если 

речь идет о подготовке будущих деятелей искусства, призванных 

определять художественное пространство эпохи. 

Фундамент подготовки профессионалов и закладывается как раз в 

начальных специализированных учебных заведениях искусств – школах 

эстетического воспитания. Главное требование к образу выпускника 

такого заведения в современном мире – овладение им специфической 

культуротворческой компетентностью, на достижение которой должна 

быть направлено переосмысление задач начального художественного 

образования, которые ныне гораздо шире традиционного понимания 

"общеэстетического воспитания личности".  

Культуротворческая компетентность охватывает не только 

развитие многообразных художественных способностей будущих 

музыкантов, художников, актеров, танцовщиков, приобретение ими 

знаний в сфере искусства, умений и навыков исполнительства, 

формирование эстетического вкуса, потребности общения с искусством  

и т.д., но прежде всего сформированность ценностной сферы как 

фундамента духовности личности, потребности к 

самосовершенствованию и совершенствованию окружающего мира как 

поликультурного. 

Особенностью программ "Начальный курс истории театрального 

искусства" и "Начальный курс истории хореографического искусства"  

является заложенная в них идея диалога, представленная и развитая 

концепцией диалога культур Библера-Бахтина – как всеобщей 

универсальной сущности человеческого бытия, всего, "что имеет смысл 

и значение". "Быть – значит общаться диалогически. Когда диалог 

кончается, все кончается" [1, 434]. Вспомним: идея диалога присуща и 

бердяевскому пониманию человека-творца как "малой Вселенной", как 

точки пересечения макрокосма и микрокосма: " Вселенная может 

входить в человека, им ассимилироваться, им познаваться и постигаться 

потому только, что в человеке есть весь состав вселенной, все ее силы и 

качества, что человек – не дробная часть вселенной, а цельная малая 

вселенная… Человек познавательно проникает в смысл вселенной как в 



большого человека, как макроантропос. Вселенная входит в человека, 

поддается его творческому усилию как малой вселенной, как 

микрокосму" [2]. 

Разработанные программы истории театра и хореографии для 

школ эстетического воспитания, в содержании которых этнокомпонент  

играет немаловажную роль, в принципе ориентированы на 

включенность учащихся в "диалог культур" на разных уровнях. При 

этом точкой отсчета является собственно диалогичность природы 

искусства актера и танцовщика. 

Рассмотрим подробнее. История театрального и 

хореографического искусства – неотъемлемая составляющая 

содержания театрального и хореографического образования в целом, 

направленного на формирование у детей целостного образа мира на 

основе развития их многообразных художественных и шире – 

творческих способностей. Соответственно, необходимо 

целенаправленное интегрирование этих курсов в другие профильные 

дисциплины (актерское мастерство, сценическая речь, разные виды 

хореографии, игра на музыкальном инструменте, вокал, музыкальная 

грамота и т.д.). Причем, их содержание определено тем, что:  

а) педагогический потенциал театра и хореографического 

искусства как сценического вида творчества связан с их синкретической 

природой, изначально воплощающей художественное единство мира;  

б) интегративный характер сценического творчества предполагает  

оптимальное достижение педагогического результата, благодаря 

аккумулированию опыта  учащихся из разных сфер познания жизни – 

литературы, музыки, живописи, архитектуры, истории и т.д.; 

в) театральная палитра "внутри себя" также многогранна по 

возможностям воплощения жизненного и художественного содержания, 

жанрово-видовому многообразию   (театр драматический, музыкальный, 

кукольный и т.д.), театральное образование предполагает введение 

учащихся в это многообразие, а конкретные механизмы уточняются в 

зависимости от того, какая именно грань театрального искусства 

принята ими как стержневая в каждый период обучения в школе 

эстетического воспитания;  

г) идея диалогичности реализуется в содержании образования и 

как единство развертывания процессов "творения" и восприятия 

художественного образа зрителями, что предполагает овладения 

основами зрительской культуры;  

д) понятие "хореографическое искусство" объединяет танец также 

в разнообразии граней – классический, народный и народно-

сценический, историко-бытовой, бальный, современный в широком 

понимании жанрово-стилевого и временного диапазона 

"современности"; балетный спектакль, в основе которого – хореография, 

рассматривается как разновидность театрального искусства 

(музыкального театра), то есть также как целостный синкретический 



взгляд на мир, обусловливающий для своего освоения включенность в 

диалог. В этом плане хореографическое образование многослойно: 

введение учащихся в мир театра в его многообразии; введение в 

целостный мир театра музыкального (в балетное искусство наряду с 

оперой, опереттой, мюзиклом), собственно вхождение в мир 

хореографии уже в ее многоплановости, но с нацеленностью на 

осознание исходного единства как интонационно-пластического 

воплощения внутренней жизни личности, в первую очередь, 

этноидентичности. 

В таком контексте подхода к содержанию театрального и 

хореографического образования детей этнокомпонент также "участвует" 

в разноаспектном диалоге, что важно для подрастающего творца в 

осознании им своих корней и осознании себя частью Вселенной: как 

диалог национального украинского и мировой культуры, как диалог 

современного прочтения "этно" в сопоставлении с древним аутентичным 

материалом, как многообразие и взаимодействие культур этносов, 

которые представлены в единой национальной культуре; как диалог 

"этносоставляющих" разных видов и жанров искусства и т.д. 

 Так, изучение истории театрального (для театральных школ и 

театральных отделений) и истории хореографического искусств (для 

хореографических школ и отделений) в программах рассчитано на пять 

лет. Тематически каждый раздел соответствует учебному году и делится 

на четыре темы (соответственно четвертям).  

Поскольку постижение "исторических" дисциплин начинается, как 

правило, в 4 классе школы эстетического воспитания (возраст учащихся 

9-10-11лет), то автором предложено лишь условное соблюдение 

хронологии в подаче теоретического материала; более действенным 

является близкий в стилевом, сюжетном, жанрово-интонационном плане 

художественный материал как оптимальная "точка отсчета" в познании; 

то есть вводится в действие диалогичность как сопоставление "далекое – 

близкое" во временном и культурно-географическом (а значит, 

стилевом, языковом и т.д.) отношении. 

Содержание первого раздела (начальный этап освоения курса) 

носит пропедевтический характер, предполагая введение детей в мир 

театра, (хореографии) через элементарное ознакомление с 

выразительными языковыми средствами, через пробуждение ощущения 

у  учащихся общего и отличного в способах создания художественного 

образа в театральном (хореографическом) и других искусствах; через 

осмысление детьми значимости фольклорных истоков искусства театра, 

основанному на ознакомлении с национальными обрядами, играми как 

синтетическими действами, совместном (диалогическом) поиске 

общности с фольклорным материалом других культур – в сходных 

обрядах, сюжетах и образности песен, игровых форм и т.д. 

Содержание пятого раздела (заключительного этапа) освоения 

курса основывается на обобщении приобретенных учащимися 



эмпирических и теоретических знаний, практических творческих 

умений, задействует опыт восприятия произведений искусства, но 

реализуется на современном художественном материале. Причем 

современность театральная (хореографическая) представлена в 

контексте тенденций и поисков художественной культуры  в целом, а 

современное украинское искусство – в контексте мирового. 

Отдельный раздел (четвертый) полностью посвящен украинскому 

театральному (хореографическому) творчеству от истоков до начала 

ХХ ст. Предполагается, что к этому моменту изучения истории 

искусства детьми накоплен багаж впечатлений и значительный опыт 

восприятия произведений мировой культуры, а также опыт введения 

искусства родной страны в мировой культурный контекст:  важной и 

принципиальной позицией программ является присутствие в разделах 

(второй и третий), посвященных истории зарубежного театрального 

(хореографического) искусства тем и заданий, предполагающих 

обращение к творчеству украинских авторов (например, речь может 

идти о темах и сюжетах античности, "восточных мотивах" в 

произведениях украинских драматургов, композиторов, художников и 

т.д. и т.п.). 

Значительное место в содержании этого раздела занимает 

фольклор, национальные основы профессионального искусства, а также 

постижение особенностей культур этносов, представленных в Украине. 

То есть, изучение истории театра и хореографии учитывает 

региональные и краеведческие аспекты собственно отечественного 

искусства: в содержание заложено освоение тем, посвященных 

сценическому искусству разных регионов Украины, ознакомление с 

искусством и традициями края, где расположена конкретная школа. 

 Таким образом, изучение истории искусства в школах 

эстетического воспитания основывается на методологических подходах: 

регионально-краеведческому в соединении с условно-хронологическим 

и культурологически-контекстном, который пронизывает все темы всех 

разделов и направлен на осмысление школьниками неотделимости 

театрального и хореографического творчества от культуры в целом, 

соответственно украинского – от мирового искусства. 

   Последовательное соблюдение этих подходов обеспечивает 

интегративный характер содержания дисциплин, как раз и 

базирующийся на многоаспектном диалоге, в котором этнокомпонент 

играет роль системообразующего элемента, что является 

принципиальной новацией рассматриваемых программ. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В современном Казахстане стремительно формируется 

поликультурное общество, актуализирующее проблему готовности 

представителей различных культур к взаимодействию. Это определяет 

требования к образовательным учреждениям, осуществляющим 

воспитание подрастающих поколений. 

Актуальным направлением воспитания подрастающего поколения 

является становление этнического самосознания дошкольника, интереса к 

национальной культуре и традициям. 

Дошкольное воспитание и обучение – первый уровень непрерывного 

образования, создающий развивающую среду для полноценного 

формирования личности ребенка с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Право детей на дошкольное обучение и воспитание обеспечивается 

сетью дошкольных организаций, а также дошкольными группами детских 

домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без 
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http://www.dmc-art-ukraine.org.ua/news
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попечения родителей, и дошкольными группами во внешкольных 

организациях.  

Этот этап также включает организованное воспитание и обучение 

детей с особыми потребностями в специальных коррекционных 

дошкольных организациях и группах, комплексах “школа - детский сад”. 

Предстоящая большая работа по улучшению качества всех звеньев 

национального образования к 2020 году планирует обеспечить 100-

процентный охват казахстанских детей от 3 до 6 лет дошкольным 

образованием [3.].  

Поэтому, задача казахстанской педагогики заключается разработать 

апробировать и внедрить современные программы и методики обучения, 

подготовить квалифицированные кадры.  

Результатом становления этнокультурной компетенции 

дошкольников должно стать знание трех языков - казахский, русский и 

английский языки, овладение ими навыками мышления, самостоятельного 

поиска и анализа информации. 

Этот этап также включает организованное воспитание и обучение 

детей с особыми потребностями в специальных коррекционных 

дошкольных организациях и группах, комплексах “школа - детский сад”.  

Целью обеспечение равных стартовых возможностей детей в 

получении образования путем последовательного увеличения охвата детей 

дошкольными образовательными, оздоровительными и коррекционными 

программами. 

Задачами при этом является ранний охват дошкольными 

организациями всех детей независимо от социального положения и места 

проживания; обеспечение полного охвата пятилетних детей пред 

школьной подготовкой; достижение согласованности обучающих 

программ дошкольного и начального образования, обеспечение 

оптимальной нагрузки на ребенка с целью защиты его от переутомления, 

укрепления здоровья, приобщения к ценностям здорового образа жизни; 

формирование у ребенка личностных качеств, необходимых для овладения 

учебной деятельностью; развитие инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями.  

Содержание воспитания и обучения должно обеспечивать 

специфичные виды деятельности и направления развития ребенка, его 

последующую адаптацию к школьной жизни [3]. 

Этнокультурная компетентность - это не просто представление об 

истории и культуре других наций и народностей, это признание 

этнокультурного разнообразия нормой, обусловленной самой природой 

человеческого бытия. Дошкольный возраст, как известно, характеризуется 

интенсивным вхождением в социальный мир, становлением у детей 

начальных представлений о себе и обществе. С учётом этого можно 

сделать вывод о благоприятных перспективах и актуальности становления 

у дошкольников этнокультурной осведомлённости [1.].  



Деятельность дошкольного учреждения по становлению субъектного 

опыта ребенка в процессе духовно-нравственного воспитания средствами 

краеведения вызвала потребность обращения к народной культуре, которая 

является хранительницей вековых традиций, опыта, самосознания нации, а 

также выражением, нравственных и эстетических взглядов и идеалов. 

Воздействие этнокультуры на становление личности мы стараемся 

рассматривать в связи с ее многофункциональным назначением: 

утилитарным, праздничным, эстетическим. Эта работа должна проходить в 

тесном взаимодействии всех специалистов детского сада и задача педагога 

– музыканта, помочь ребенку в становлении его этнокультурной 

компетенции в процессе музыкальной деятельности.  

Для приобщения детей к истокам народной культуры, должны быть 

определены следующие направления работы:  

- разработка перспективно-тематического плана работы с 

включением словесных, музыкальных, хореографических видов народного 

творчества во все формы организации музыкального воспитания.  

Перспективно-тематический план обязан включить в себя: 

1. Проведение познавательных бесед о народных праздниках, 

обрядах: рассказывая детям о традициях и обрядах населения родного 

края, знакомство детей с народными музыкальными инструментами, их 

звучанием и историей происхождения. Большую помощь в этом оказывают 

аудиозаписи подлинных образцов народных песен в исполнении 

выдающихся певцов и фольклорных ансамблей. Ознакомление детей с 

живым песенным фольклором и сопутствующая этому образовательная 

деятельность повышают уровень их познаний, расширяют общий и 

музыкальный кругозор, психологически подготавливают к осознанию 

важности народной музыки, пробуждают интерес к ней. Необходимо 

создать условия для приобщения ребенка к лучшим образцам 

поэтического, музыкального, игрового фольклора. Этому способствует 

проведение тематических занятий. 

2.Работу с детьми по развитию певческих навыков: решение задачи 

развития певческого голоса ребенка дошкольного возраста выстраивается 

на основе специально подобранного репертуара. Напевные народные 

песни являются певческим материалом, который должны использоваться 

для выработки нужных качеств певческого дыхания. Казахский народ 

богат песнями. Прививать любовь к казахской народной песне одна из 

задач музыкальной педагогике. Малыши, исполняя мелодичные песенки 

(«Балапан», «Тәй-тәй», «Әлди-әлди») не только приобщаются к народному 

творчеству, но и закрепляют знания казахского языка. Пройдя через такое 

элементарное знакомство с казахским творчеством, бытом и культурой к 

старшему дошкольному возрасту дети уже готовы к восприятию казахской 

инструментальной музыки. Богатое творческое наследие композиторов 

Казахстана предлагает большой музыкальный материал [4.]. 

3.Исполнение песен с детьми без музыкального сопровождения: с 

учетом традиции звучания народной песни одной из задач использования 



средств народной педагогики в работе с дошкольниками является 

обучение детей пению без сопровождения. Сама мелодическая структура 

многих народных песен помогает развитию этого умения: небольшой 

диапазон; ясная ладовая основа; несложные, основанные на широком 

использовании импровизации приемы развития музыкального материала. 

В процессе обучения пению без сопровождения у детей развиваются такие 

важные певческие навыки, как напевность исполнения и чистота 

интонирования. Умение детей петь без сопровождения является хорошей 

тренировкой и воспитанием внутреннего слуха. Необходимой на 

первоначальном этапе обучения пению дошкольников является поддержка 

голоса ребенка педагогом, который, как правило, первым начинает петь 

песню и пропевает с детьми ее наиболее сложные фрагменты. 

4. Музыкально-образовательную работу: в музыкально-

образовательной деятельности детей дошкольного возраста одной из задач 

является освоение дошкольниками элементов музыкальной грамоты. 

Обучение музыкальной теории (освоение ритмических рисунков, основ 

нотации) выстраивается непосредственно на фольклорном материале. Это 

способствует становлению представлений детей о таких средствах 

выразительности, как темп, динамика, регистр, тембр, метроритм, в 

процессе ознакомления с известными и доступными жанрами детского 

фольклора, включения его во все виды исполнительской деятельности. 

При этом использование произведений устного народного поэтического 

творчества для музыкального развития детей считается не менее важным, 

чем работа с песенным материалом. 

При разучивании с дошкольниками прибауток как литературного 

материала стараться  выполнять основное требование - осмысленное 

произнесение стиха. Точное произнесение текста, так же как и 

непрерывная пульсация, способствует развитию четкой, связной, 

правильно акцентированной речи.  В процессе педагогической практики 

наиболее интересным педагогическим материалом являются прибаутки, 

построенные в вопросно-ответной форме. Их живописные, достаточно 

развернутые по содержанию сюжеты побуждают детей к творческим 

проявлениям в певческой и театрализованной деятельности. 

5.Использование пения в сочетании с хореографическими 

движениями при инсценировании знакомого детям фольклорного 

репертуара: естественной формой исполнения народной песни является 

выражение ее содержания в хореографическом движении. Сопровождение 

пения движением способствует развитию у ребенка музыкально-

ритмических навыков, влияет на качество хорового звучания, чистоту 

интонирования. У детей укрепляется дыхание, улучшается дикция, 

вырабатывается навык согласованности движения с музыкой. Решение 

задачи передачи в движении содержания и характера музыкального образа 

помогает развивать у ребенка дошкольного возраста воображение, 

активизировать его творческие проявления. 



6.Среди неисчислимых сокровищ казахского музыкального 

фольклора одно из главных мест принадлежит народной 

инструментальной музыке – кюям. Дошкольник, в процессе обучения 

должны обрести знания, что казахская инструментальная музыка делится 

на несколько видов: домбровые кюи, кобызовые и сыбызговые. 

Старшие дошкольники слушают не только домбровую музыку, но и 

произведения казахских композиторов в исполнении оркестра казахских 

народных инструментов. 

Музыкальные произведения разнообразны по своему социально – 

образному содержанию. Трудно передать словами всю гамму переживаний 

человека, выраженную в различных музыкальных произведениях, дети 

чувствуют выразительность мелодических интонаций, насыщенность 

музыкальной фактуры в произведениях героического склада, передающих 

чувство любви к Родине. Дошкольники эмоционально отзываются на 

лирический характер музыки, проникаясь им, они сопереживают тем 

событиям и чувствам, которые переданы в музыке. В репертуаре учебного 

курса используется народная, классическая и современная музыка 

композиторов Казахстана, различная по своему стилю и эмоциональному 

содержанию. 

Незаменимым средством в работе с дошкольниками по развитию 

двигательных навыков являются и "игры со словом", использование 

которых знакомит детей с основными видами движений (пружинным, 

переменным шагом, поскоками, галопом, элементами танца и т.д.), 

совершенствует качество их выполнения.  

7.Включение фольклорного материала в праздники, развлечения, 

самостоятельную деятельность: разученные на занятиях песни, танцы, 

импровизации на музыкальных инструментах становятся близкими и 

доступными ребенку дошкольного возраста, когда включаются в его 

повседневную жизнь, используются в самостоятельной деятельности. 

Известно, что большой интерес у детей вызывают выступления на 

праздниках и различных по тематике развлечениях. Дети участвуют в 

массовых хороводных играх и плясках, инсценировании шуточных песен, 

частушек, индивидуальных сольных выступлениях, что позволяет им 

наиболее полно проявить свои музыкальные и творческие способности, 

вызывает состояние психоэмоционального комфорта, побуждает к 

дальнейшему освоению музыкального фольклорного репертуара. 

Организации и проведению праздников необходимо уделять особое 

внимание. Традиционно каждый народный праздник - это общая 

организация детско-взрослой жизни. Он естественным образом 

ориентирован на проявление общей радости, совместного проживания 

празднества, что способствует созданию благоприятной воспитательной 

среды для детей разных возрастов. В народных праздниках нашло ярко 

выраженное ощущение народом своего единства с окружающей природой. 

8.Использование средств народной педагогики в различных 

режимных моментах дня и нерегламентированной деятельности: в тесном 



взаимодействии с педагогами необходимо знакомить детей с важнейшими 

датами народного календаря, различными сведениями из казахской 

истории, фольклорным материалом. 

Совместная образовательная деятельность основывается на игре. 

Педагоги обязаны стремиться пробудить в детях интерес к открытию 

неисчерпаемых богатств народной игры, погружают ребенка в «школу» 

освоения нравственного, трудового опыта социальной жизни [2]. 

Интересным и полезным оказывается прослушивание педагогом 

вместе с детьми записей произведений народной музыки. Эффективным в 

работе является слушание музыки без предварительного объяснения, но со 

специально поставленной задачей - определить назначение фольклорного 

произведения на основе лишь слухового восприятия и слухового анализа. 

Для этого необходимо подобрать записи произведений, особенно ярко 

демонстрирующие тот или иной жанр народной музыки. Такое 

прослушивание произведений с последующим выяснением их назначения 

дает возможность педагогу познакомить детей с выразительными 

средствами различных музыкальных жанров, показать зависимость 

содержания фольклорных произведений от их жизненного назначения [5]. 

Обеспечивает качество этнокультурного воспитания дошкольников 

создание необходимой предметно-развивающей среды. Для этого в 

детском саду создается музей макетного плана «Казахская юрта», где 

размещена старинная утварь, образцы народных промыслов, игрушек, 

музыкальных инструментов. Все это позволяет детям соприкоснуться с 

«живыми источниками» казахской народной культуры, обогатить 

представления детей о быте народа, дает возможность отражать свои  

впечатления в играх.  

9.Ваимодействие с семьей детей: возраст дошкольного детства - 

период, когда ребенок особенно привязан к дому, семье. Для него важным 

являются, прежде всего, те ценности, которые признаются его родителями, 

поэтому эффективность проводимой в детском саду работы, на наш взгляд, 

зависит от отношения к ней в семье ребенка. В тесном сотрудничестве с 

родителями должны решаться задачи воспитания и развития ребенка, 

налаживаться тесный контакт с семьей дошкольника, оказываем помощь 

родителям в правильной организации развивающего пространства. 

Запланировано должны проводение детско-взрослых праздников 

«Праздник национального инструмента - домбры», «Наурыз», «Казахский 

чай», «Блюдо Бешбармак-символ семейного единства», «Я и моя мама», 

«Веселый час для бабушек и дедушек», где родители выступают 

активными участниками общего праздничного действа. 

Необходимо ежегодно участвовать в краевых детских фольклорных 

фестивалях, выступать на различных концертных площадках, 

пропагандируя народное творчество, где исполняются лучшие образцы 

народно-певческой культуры своего края. В эти моменты дети 

испытывают чувство уважения и гордости к искусству своего народа. 

Привлечение родителей воспитанников к подготовке и участию в 



фестивале способствовало пониманию ими значимости всей работы 

дошкольного учреждения по становлению этнокультурного образования 

дошкольников.  

В целях повышения эффективности всего процесса обучения 

необходимо вести контроль над динамикой усвоения учебного курса 

дошкольниками. Это даст возможность направлять ход деятельности 

детей, в случае необходимости вносить изменения и дополнения в 

программы учебных курсов. 

К окончанию дошкольного года обучения по учебным курсам 

дошкольники должны хорошо разбираться в жанровом разнообразии 

музыкального наследия Казахстана, знать о творчестве Коркыт ата, 

композитора – кюйши Даулеткерея; иметь навыки исполнения элементов 

казахского танца «Сәлем беру», «Жалын», «Фонтан» и других; уметь 

рассказать о многих обычаях и традициях казахского народа. 

Систематическая работа по становлению этнокультурной 

компетенции дошкольников в процессе музыкальной деятельности имеет 

свои результаты: у детей повышается уровень сформированности 

представлений об этнокультурной картине мира, народных традиций и 

обрядов,  понимания народной этики и ее роли; культуры поведения и 

самореализации на празднике. 

Переход к системе этнокультурного образования не одномоментный 

акт, а длительный процесс, имеющий свои этапы. Для дошкольных 

учреждений должны, разработаны программы воспитания и обучения, 

учебно-методические пособия и фильмы, компьютерные игры на 

национальных языках. Внедрить в школах интегрированные курсы 

«Казахский и иностранные языки», «История культуры народов 

Казахстана и мировая культура» и т.д. [6]. 

Таким образом, приобщение дошкольников к миру национальной 

музыкальной культуры способствует формированию таких качеств, как 

сознательность, уважение к историческому прошлому, воспитание 

патриотизма, гордости за свою Родину, гражданином которой является, а 

это ни что иное, как залог гражданского становления личности. 

Литература: 

1. Волков Г.Н. Этнопедагогика как педагогика национальной школы и 

семьи// журнал «Этнопедагогика в системе образования» №2, 2005г. 

2. Козлова, С. А., Куликова, Т. А. Дошкольная педагогика.- М.: Изд. центр 

«Академия», 2000г. 

3. Одобрена Правительством Республики Казахстан 24 февраля 2004 года 

(протокол №3) Концепция развития образования республики Казахстан до 

2015 года Астана, 2004. 

4. Сейтжанов З.Т. Специфика этноэстетического воспитания в Казахстане// 

журнал «Білім» №3, 2004г. 



5. Тихонюк Н.А. Музыкальные шедевры классической и народной музыки 

как основы музыкально-эстетического воспитания в детском саду// журнал 

«Дошкольное образование в Казахстане» №2, 2006г. 

6. Усова, А. П. Обучение в детском саду.- М.: Просвещение, 2000г. 

  

 

Kunekova Tursyn 

THE POSSIBILITY OF CASE TECHNOLOGY IN  

THE LITERATURE  TEACHING 

Кунекова Т.М. 

ВОЗМОЖНОСТИ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ЛИТЕРАТУРЫ 

Современная методическая наука выдвинула ряд интересных и 

эффектиктивных методик преподавания гуманитарных наук, в частности,  

литературы. В этом ряду можно отметить и метод кейс-стади. Метод  кейс-

стади позволяет обучаемым реализовать в практической деятельности все 

полученные теоретические знания, осмысленно закрепить полученные 

навыки по теме, предмету, способствует развитию  их интеллектуальных и 

коммуникативных способностей. 

«Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского 

case – случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного 

анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – 

ситуаций (решение кейсов)»[1]. 

«Сегодня метод case-study завоевал ведущие позиции в обучении, 

активно используется в зарубежной практике бизнес–образования и 

считается одним из самых эффективных способов обучения.  Так 

Гарвардская школа бизнеса выделяет почти 90% учебного времени на 

разбор конкретных кейсов, сохраняя приоритетное значение метода case-

study в обучении бизнесу. Ситуационное обучение по гарвардской 

методике – это интенсивный тренинг слушателей с использованием 

видеоматериалов, компьютерного и программного обеспечения. 

Среднестатистический студент Гарварда или любой другой бизнес-школы 

за время своего обучения «прорабатывает» сотни кейсов. Каждый год в 

Гарварде издаются сотни новых кейсов, методических пособий и 

дополнений к коллекции кейсов» [1]. 

Опираясь на большой опыт  реализации данного метода в бизнес-

образовании, мы можем адаптировать  его и в преподавании гуманитарных 

предметов. В этом есть много  точек соприкосновения. 

 Цель метода case-study – совместными усилиями обучающихся   

проанализировать ситуацию - case, возникающую при конкретном 

положении дел, и выработать практическое решение; окончание процесса 

– оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте 

поставленной проблемы. 



Идеи метода case-study (метода ситуационного обучения)  

применимы и методике преподавания литературы: 

1.Метод предназначен для получения знаний по дисциплинам, для 

постижения истины ориентирован на получение не единственной, а 

вариантов  истин и ориентацию в их проблемном поле. 

2.Демократизм в процессе получения знания, когда обучаемый 

равноправен с другими учащимися  и учителем  в процессе обсуждения 

проблемы. 

3.Результатом применения метода являются не только знания, но и 

навыки учебной деятельности. 

4.Технология метода заключается в следующем: по определенным 

правилам разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в 

реальной жизни писателей, в жизни героев художественных произведений,   

и отражается тот комплекс знаний и практических навыков, которые 

обучаемым   нужно получить; при этом педагог  выступает в роли 

ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, 

поддерживающего дискуссию, т.е. в роли ведущего  процесса 

сотворчества. 

5.Несомненным достоинством метода ситуационного анализа 

является не только получение знаний и формирование практических 

навыков, но и развитие системы духовных ценностей обучаемых, 

жизненных установок. 

Метод case-study синтезирует  в себе стратегии  технологии 

развивающего обучения, проектной технологии, критического мышления. 

К составлению кейса предъявляются  следующие требования, он 

должен: 

иметь соответствующий уровень трудности; 

иллюстрировать несколько аспектов жизни; 

быть актуальным на сегодняшний день; 

иллюстрировать типичные ситуации; 

развивать аналитическое мышление; 

провоцировать дискуссию; 

соответствовать четко поставленной цели создания; 

иметь несколько вариантов  решений. 

Реалии современной жизни требуют от человека не только 

определенного объема конкретных знаний, но и умений и навыков 

мыслительной деятельности, развитие способностей личности к обучению, 

умению перерабатывать огромный поток информации. Он должен 

обладать также способностью оптимального поведения в различных 

ситуациях, отличаться системностью и эффективностью действий в 

критических условиях, которые постоянно  сопровождают нашу  жизнь. 

На уроках литературы метод case-study можно использовать в 

старших классах, т.к. в это период  учащиеся имеют определенный опыт 

анализа художественных текстов, могут критически оценивать ситуацию, 

принять ответственность за  решение предложенной проблемы.  



Содержание кейсов может быть самым разнообразным: 

художественные произведения, кинофильмы, кейсы могут затрагивать 

собственный жизненный опыт обучаемых и многое другое. 

Педагоги предлагают  кейсы классифицировать в зависимости от 

того, какой именно творческой работы они требуют. В частности, 

выделяются методы инцидента, разбора деловой корреспонденции и 

ситуационного анализа. 

Метод инцидента заключается в том, что обучаемый должен сам 

отыскать нужную информацию для принятия решения по обозначенной 

проблеме. Зачастую в открытом доступе имеются разноречивые оценки 

того или иного события, явления, проблемы. 

Метод разбора деловой корреспонденции предполагает получение 

кейса с подробным описанием ситуации: пакет документов, помогающих 

найти выход из сложного положения (в том числе документы, не 

относящиеся к данной проблеме, чтобы обучаемые  могли выбирать 

нужную информацию) и вопросы, которые позволяют найти решение. 

Самым распространенным на сегодняшний день является метод 

ситуационного анализа, позволяющий глубоко и детально исследовать 

проблему. Учащемуся предлагается текст с подробным описанием 

возникшей ситуации и ставится задача, требующая решения. Могут быть 

также предложены для анализа уже реализованные шаги. В таком случае 

главной задачей будет определить (путем анализа) их целесообразность 

[2]. 

При использовании каждого из перечисленных методов обучаемые 

получают также пакет вопросов, на которые им необходимо найти ответы 

для понимания сути проблемы. Кроме того, кейс-технологии предполагают 

как индивидуальную работу над пакетом заданий, так и коллективную, что 

развивает умение воспринимать мнение других людей и умение работать в 

команде. 

Таким образом,  акцент переносится на  реализацию умений и 

навыков в процессе переработки новой информации,  а не на овладение 

готовым знанием. Учащиеся получают возможность соотносить теорию с 

реальной жизнью, в которой им  будет необходимо делать  выводы, 

отстаивать свою позицию. 

Сюжетную канву  кейса на уроках могут составлять как 

художественная, публицистическая  и научная литература. 

Глубокий внутренний мир героев художественных произведений, их 

искания, морально-этическая подоплека поступков – все это сфера жизни 

человека, не поддающаяся однозначной оценке, то есть подразумевается 

различная трактовка одного и того же характера или поступка  подходят 

для изучения их с помощью кейс -технологий. 

Например, обучаемым  дается некий отрывок художественного  

текста, несущего в себе нравственную проблематику и предлагается 

придумать, предугадать, как будут развиваться события дальше. 

Например,  рассказ М.Ауезова «Судьба беззащитных»,  где основой 



анализа может стать поступок волостного  Ахана, который  виновен в  

смерти Газизы. Однако ему  нет суда, он творит все, что ему хочется.   При 

создании кейса  дается полная свобода выбора решения данной ситуации. 

Можно  написать эпилог к рассказу, критическую заметку или 

аналитическое эссе. Важно, чтобы в ней был дан нравственный урок. 

Для того, чтобы определить место и значение писателя в мировой, 

казахской, русской литературе можно использовать проблемные задания, 

которые обучаемых обратиться к литературоведческому, мемуарному  или  

публицистическому материалу. Так,  при изучении творчества Абая и Л.Н. 

Толстого,  обращаясь к Словам назидания Абая и мемуарной литературе 

Толстого, можно решить проблему определения жизненных принципов 

выдающихся личностей и составить  рекомендации «Думающему о своем 

месте в жизни…». 

Кейс имеет свою структуру и принципы построения. Остановимся на  

следующих основных этапах создания кейсов: 

1.Формирование дидактических целей кейса. Этот этап включает 

определение места кейса в структуре учебной дисциплины, определение 

того раздела дисциплины, которому посвящена данная ситуация; 

формулирование целей и задач; выявление «зоны ответственности» за 

знания, умения и навыки обучаемых. 

2.Определение проблемной ситуации. 

3.Построение программной карты кейса, состоящей из основных 

тезисов,которые необходимо воплотить в тексте. 

4.Построение или выбор модели ситуации, которая отражает 

определенную жизненную ситуацию. 

5.Выбор жанра кейса. 

6.Написание текста кейса. 

7.Диагностика правильности и эффективности кейса; проведение 

методического учебного эксперимента, построенного по той или иной 

схеме, для выяснения эффективности данного кейса, подбор 

альтернативных ситуации. 

8.Подготовка окончательного варианта кейса. 

9.Подготовка рекомендаций по использованию кейса: разработка 

задания для обучаемых и возможных вопросов для ведения дискуссии и 

презентации кейса. 

Кейс должен быть написан интересно, простым и доходчивым 

языком; отличаться «драматизмом» и проблемностью; выразительно 

определять «сердцевину» проблемы; показывать как положительные 

примеры, так и отрицательные.  

Принципы построения кейсов: 

-связь с жизнью, т.е. решение ситуационной проблемы должен иметь 

практическую значимость; 

-вариативность, т.е. должны быть предложены варианты «за» или 

«против», или несколько альтернативных решений ситуации; 

-креативность, нестандартность решения проблемы; 



-соответствие требованиям построения кейса. 

Требования к формату и структуре кейса: 

Сюжетная часть — описание ситуации, содержащее информацию, 

позволяющую понять окружение, при котором развивается ситуация, с 

указанием источника получения данных: наличие реально существующей 

ситуации (проблемной ситуации), на основе которой разработан кейс;  

имена и характеристика  главных персонажей. 

Информационная часть — информация, которая позволит правильно 

понять развитие событий: 

этапы развития сюжета произведения; 

 характеристика образов; 

 краткое описание проблемы, желательно привести несколько 

различных точек зрения; 

определенная хронология развития ситуации с указанием действий 

или воздействующих факторов, желательно оценить результаты их 

воздействия; 

предпринятые действия по решению  проблемы, какие результаты 

они давали или могли дать. 

Проблемный анализ основывается на понятии «проблема». По сути 

дела проблемный анализ предполагает осознание сущности, специфики 

той или иной проблемы и путей ее разрешения.  

Причинно-следственный анализ основывается на причинности; ее 

основными понятиями выступают «причина» и «следствие», которые 

описывают связь между явлениями. 

Аксиологический анализ предполагает анализ того или иного 

объекта, процесса, явления в системе ценностей. Необходимость этого 

анализа обусловлена тем, что общество характеризуется значительной 

ценностной дифференциацией.  

Ситуационный анализ имеет особое значение при использовании 

метода case-study. Данный вид анализа основывается на совокупности 

приемов и методов осмысления ситуации, ее структуры, определяющих ее 

факторов, тенденций развития и т.п. Ситуационный анализ основывается 

на термине «ситуация», который является достаточно многозначным. Не 

смотря на многообразие понимания ситуации, можно выделить то общее, 

что свойственно различным концептуальным подходам. Прежде всего 

следует отметить, что ситуация является результатом социальных 

изменений, она вытекает из предыдущей ситуации и втекает в 

последующую ситуацию. Удачность выбора ситуации определяется 

степенью ее соответствия изучаемому знанию, а также наличием в ней 

нестандартности, некоторой интриги, что придает ей интересность, 

побуждает исследовательскую мотивацию. 

Прогностический анализ предполагает не разработку, а 

использование моделей будущего и путей его достижения. По сути дела, 

этот анализ сводится к прогностической диагностике, выяснению степени 

соответствия анализируемого явления или процесса будущему.  



Рекомендательный анализ ориентирован на выработку рекомендаций 

относительно поведения действующих лиц в некоторой ситуации. 

Рекомендательный анализ играет особую роль в системе взаимодействия 

исследователя и практика. Он обеспечивает внедрение результатов 

исследования в жизнь. Исследователь должен не только разрешить 

проблему теоретически, но и выработать рекомендации для 

совершенствования личностных качеств человека. От прагматического 

анализа рекомендательный анализ отличается тем, что предполагает 

выработку вариантов поведения в различных ситуациях. 

Дискуссия занимает центральное место в методе сase-study. Ее 

целесообразно использовать в том случае, когда студенты обладают 

значительной степенью зрелости и самостоятельности мышления, умеют 

аргументировать, доказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Важнейшей характеристикой дискуссии является уровень ее 

компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 

Презентация, или представление результатов анализа кейса, 

выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 

представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, 

показать его достоинства и возможные направления эффективного 

использования, а также выстоять под шквалом критики, является очень 

ценным интегральным качеством современной личности. Презентация 

оттачивает многие глубинные качества личности: волю, убежденность, 

целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 

публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Таким образом, общая схема работы с кейсом может быть 

представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить 

ключевые проблемы кейса и понять, какие именно из представленных 

данных важны для решения; войти в ситуационный контекст кейса, 

определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и 

понятия, необходимые для анализа, понять, какие трудности могут 

возникнуть при решении задачи; выбрать методы исследования, 

систематизировать собранный материал и подготовить ее презентацию. 
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В многонациональном казахстанском обществе особую актуальность 

и сложность приобретает проблема поликультурной социализации детей, 

подростков, что объясняется усилением процессов национально-

культурного самоопределения народов, расширением миграции населения 

при отсутствии элементарных навыков межнационального 

взаимодействия. Для успешной поликультурной социализации 

необходимы новые подходы к изучению культурных особенностей разных 

народов, их бытового уклада, жизненных приоритетов, мировоззренческих 

установок и так далее. 

Образование сегодня ориентировано на этнокультурные потребности 

и образовательные интересы различных национальностей. В числе 

приоритетных подходов функционирования системы национального 

воспитания ученые называют принцип от «близкого к далекому», что 

предполагает целесообразное ознакомление подрастающего поколения с 

собственной историей, искусством, традициями, в контексте культурного 

развития Казахстана и мира в целом. Это позволит не допустить 

самоизоляции этноса, обеспечит единое культурное и образовательное 

пространство, будет способствовать расширению социальной мобильности 

личности. В связи с этим одной из стратегических задач современной 

системы образования является интеграция традиционных (народных, 

национальных, этнических) культур с современными воспитательными 

системами, идеями, технологиями, создающими воспитательную среду, 

т.е. этнопедагогическое пространство [4]. 

Восстановление этнических традиций воспитания в образовательных 

учреждениях невозможно без педагога, осознающего значимость этой 

деятельности на современном этапе и профессионально подготовленного к 

ней, что, в свою очередь, вызывает необходимость теоретического 

обоснования совокупности требований, предъявляемых к специалистам, 

обеспечивающим реализацию этнокультурного компонента содержания 

школьного образования. Это связано с рядом обстоятельств. Во-первых, 

для успешного ведения учебно-воспитательной работы в условиях 

полиэтнической среды необходим учет национальной психологии, 

местных условий. Этнокультурный подход требует от педагога осознания 

того, что каждый ученик является уникальным представителем своей 

культуры. Во-вторых, учитель, организуя взаимодействие ученика с 



ценностями народностей и наций конкретного региона выступает в роли 

посредника между культурами разных народов, организатора 

межкультурной коммуникации. В-третьих, ориентация системы 

образования на учёт региональных особенностей, развитие национальных 

образовательных учреждений побуждают педагогов обращаться к 

величайшему пласту педагогической мудрости - педагогике народов. 

Следует уделять внимание творческому использованию 

прогрессивного воспитательного опыта и традиций конкретного народа. 

Воспитание на народных традициях, обычаях предполагает более высокий 

уровень подготовки, чем просто педагогическое образование. Оно требует 

знания педагогической сущности традиций и обычаев этноса, умения 

использовать их в профессиональной деятельности. В-четвертых, 

национально-региональная система образования должна учитывать 

выработанный столетиями опыт народной педагогики в воспитании 

уважительного отношения к окружающим, любви к природе родного края, 

бережливости, трудолюбия. В связи с этим возрастает роль педагогов, 

которые с детства глубоко впитали дух народных традиций, хорошо его 

чувствуют и передают. 

Профессиональная готовность к реализации этнокультурного 

компонента содержания школьного образования понимается нами как 

совокупность профессионально обусловленных требований к педагогу, его 

научно-теоретическая и практическая подготовка. Она рассматривается 

нами в единстве двух аспектов: как результат национального воспитания и 

как результат специально организованной этнопсихологической и 

этнопедагогической подготовки. Первый аспект обусловливает 

формирование национального самосознания и устойчивого мотивационно-

ценностного отношения к народной педагогике (личностный компонент). 

Второй связан с формированием у педагогов знаний и умений, 

необходимых для реализации этнокультурного компонента содержания 

школьного образования (процессуальный компонент). 

Осознание личностью этнокультурных особенностей общности, а, 

следовательно, этнических значений, отражающих объективные свойства и 

связи объектов и явлений этнокультурной среды, в которой протекает 

жизнедеятельность человека, обуславливает формирование этнической 

самоидентификации, определяющей собственную принадлежность к 

общности. Осмысление личностью своего положения в системе 

общественных отношений, понимание национальных интересов, 

взаимоотношений своей нации с другими общностями говорит о 

сформированном национальном самосознании. 

Национально-ценностная ориентация личности, по мнению ряда 

исследователей, является элементом профессиональной культуры 

педагога, так как приобщение личности к национальному культурному 

космосу, включение человека в разветвленную и самобытную иерархию 

ценностей той или иной исторически сложившейся культуры является 

важнейшим условием воспитания и сохранения личности целостной и 



творческой. Человек, укорененный в национальной культуре, 

наследующий традиционные ценности и идеалы, по природе своей 

созидателен, его этика жизнесберегающая. 

Движущей силой образовательного процесса, проявляющейся в 

интересах и склонностях, внимании к содержанию образования и способам 

его приобретения является мотивационная сфера личности педагога. 

Наличие мотивационно - ценностного отношения к народной педагогике в 

контексте нашего внимания является одним из важных требований, 

обусловливающих деятельность педагога по реализации этнокультурного 

компонента содержания школьного образования. 

Основными показателями сформированности мотивационно - 

ценностного отношения являются: осознанность значимости традиций 

народного воспитания и их места в целостном педагогическом процессе 

школьного образовательного учреждения; познавательная активность, 

определяемая отношением к явлениям народной педагогики; устойчивая 

потребность в этнопедагогизации процесса воспитания детей. По своей 

природе мотивационно - ценностное отношение интегративно и выступает 

как личностный компонент профессиональной готовности. 

В профессиограмме педагога ведущее место занимает 

направленность его личности. Для реализации этнокультурного 

компонента содержания школьного образования важно наличие 

этнопедагогической направленности личности - такого психического 

свойства, в котором выражаются потребности в приобретении 

этнопедагогических и этнопсихологических знаний, в изучении народной 

культуры, которые перерастают в мотивацию и побуждают личность к 

осуществлению соответствующей деятельности, т.е. приобретать знания, 

изучать культуру; на основе этого складывается определенная система 

убеждений, взглядов на национальное, этническое воспитание, вследствие 

чего возникает установка на осуществление этнопедагогической 

деятельности. 

Содержание процессуального компонента профессиональной 

готовности педагога к реализации этнокультурного компонента 

содержания школьного образования определяется комплексом 

теоретических и методических знаний и педагогических умений. [3] 

Исследователи проблем формирования знаний выделяют два её 

аспекта: предметный (содержательный) и методический. Под 

предметными знаниями мы понимаем те, которые являются результатом и 

одновременно средством познания в области этнопсихологии и 

этнопедагогики. Методические знания необходимы для реализации 

этнокультурного компонента содержания школьного образования, включая 

определение целей и задач данного процесса, отбор материала из 

"сокровищницы" народной педагогики, планирование и реализацию 

педагогических воздействий, контроль и регулирование результатов 

данной деятельности. 



Предметный и методический компоненты взаимодействуют между 

собой, поскольку являются частями одного целого. Несформированность 

одного из компонентов нарушает целостность педагогического процесса. 

Педагог, обладая прекрасными предметными знаниями, может не иметь 

представлений о том, как передавать эти знания подрастающему 

поколению. С другой стороны, научить этому можно лишь при наличии 

определенного уровня предметных знаний. 

Г.Н. Волков определил круг значимых знаний у педагога в данном 

вопросе.[4] Среди них: 

- основные явления и понятия народной педагогики; 

- ученик как объект и субъект воспитания; 

- факторы воспитания; 

- методы, приемы и средства воздействия на чувства, сознание и 

поведение детей в системе народного воспитания; 

- идеалы совершенного человека в традиционной культуре 

воспитания; 

- целостный процесс формирования личности в народной педагогике; 

- народные воспитатели и народные педагоги. 

На базе знания основ национальной культуры у педагогов 

формируется мотивация к саморазвитию в ней; развиваются историческая 

память, патриотические, гражданские, нравственные чувства; 

формируются навыки и умения, необходимые для воспроизводства 

элементов национальной культуры в жизни. В идеале должна быть 

сформирована личность - носитель народной педагогики. 

Довольно точное описание личности - носителя народной педагогики 

дает в своем исследовании К.Ш. Ахияров, который считает, что 

обязательным компонентом изучаемой личности, является наличие 

приветливости, внимательности, отсутствие равнодушия. «Носитель 

народной педагогики не пройдет равнодушно мимо безнравственного 

проступка, постарается остановить или предотвратить безобразие. Он 

обязательно имеет своё позитивное мнение. В нем присутствует вера в 

добрые начала в человеке: стремление вызывать у людей уважение к себе, 

милосердие его души, созидательные, конструктивные силы и 

возможности, справедливый выбор, стремление к гармонизации своих 

чувств, поведения - одним словом, отношение к человеку с 

положительными социальными ожиданиями». [2] 

Развитие специальных способностей, связанных с овладением 

знаний народной педагогики, педагогических способностей, необходимых 

для реализации этнокультурного компонента содержания школьного 

образования, социально-личностных качеств, наличие которых составляет 

необходимое условие успешной этнопедагогической деятельности - 

предполагает формирование этнопедагогической культуры педагога. 

Этнопедагогическое сознание в совокупности с этнопедагогическим 

мышлением и этнопедагогической деятельностью составляют личностное 

образование педагога - этнопедагогическую культуру. Её формирование 



обусловлено спецификой педагогической деятельности и требованиями, 

предъявляемыми к педагогу в современных условиях. Поэтому основным 

требованием, обусловливающим деятельность педагога по реализации 

этнокультурного компонента содержания школьного образования, мы 

считаем, является сформированность его этнопедагогической культуры. 

Теоретические и практические исследования позволили выделить 

следующие компоненты этнопедагогической культуры педагога: 

- любовь к детям; 

- умение использовать аксиологические потенциалы народной 

педагогики; 

- знание индивидуально-личностных особенностей ученика; 

- умение использовать этнокультурные традиции воспитания пола; 

- умение работать с многонациональным составом учащихся; 

- педагогический такт и соблюдение традиционных норм этикета; 

- знание истории и культуры народов; способность к 

самоопределению в культуре, умение синтезировать общечеловеческое 

достояние национальных культур. [1] 

Восприимчивость к народной педагогике так же является значимым 

компонентом, так как можно иметь знания и умения, но не иметь желания 

их использовать. Поэтому, под восприимчивостью к народной педагогике 

мы понимаем активное её восприятие, усвоение и использование в 

практической педагогической деятельности. 

Этнопедагогическая культура, по мнению М.Г. Харитонова, 

представляет собой интегральный показатель этнопедагогической 

деятельности учителя, включающий в себя подход к обучаемым с позиций 

гуманизации образования, мировоззренческую насыщенность 

преподавания, широкий психолого-педагогический кругозор, глубокие 

этнопедагогические знания и умения творчески применять их на практике, 

эмоционально-ценностное отношение к объекту изучения, 

этнопедагогическую интуицию, свободу общения в процессе 

этнопедагогической деятельности и как итог этого - рациональность, 

эстетичность и непринужденность решения этнопедагогических задач. [5] 

Таким образом, «этнопедагогическая культура» - это интегративное 

личностное качество, формирующееся в процессе систематической, 

целенаправленной этнопедагогической подготовки на основе 

мотивационно - ценностного отношения к народной педагогике, 

накопления познавательно-ценностного опыта этнопедагогической 

деятельности, сформированного национального самосознания, 

актуализирующееся в понимании воспитательной сущности ценностей 

традиционной педагогической культуры народа, их адекватного 

использования в современной образовательной практике. 

Останавливаясь на деятельностно - практическом компоненте 

этнопедагогической культуры, следует отметить, что личность 

формируется в деятельности и, прежде всего, в ведущей деятельности. Для 

педагога таковой является педагогическая деятельность. Исходя из логики 



педагогического процесса, установлено, что в основе деятельности 

педагога лежат целевой, содержательный, деятельностный и 

результативный компоненты. Каждому из выделенных компонентов 

деятельности педагогов по реализации этнокультурного компонента 

содержания школьного образования присущи свои основные умения. 

Проведенное теоретическое исследование показало, что основными 

требованиями, обусловливающими деятельность педагога по реализации 

этнокультурного компонента содержания школьного образования, 

являются: понимание значимости этой деятельности на современном этапе 

(направленность на осуществление этнопедагогической деятельности), 

наличие совокупности этнопедагогических знаний и умений, устойчивое 

мотивационно-ценностное отношение к народной педагогике, 

восприимчивость к ней (понимаемая как активное её восприятие, усвоение 

и использование в практической педагогической деятельности), 

сформированное национальное самосознание и этнопедагогическая 

культура личности. 
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Sagatova A.Zh. 

FORMATION OF MUSIC PEFORMANCE THINKING OF STUDENTS 

AT CLASS OF DOMBRA 

Сагатова А.Ж. 

ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО  

МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В КЛАССЕ ДОМБРЫ 

Одной из важнейших задач музыкальной этнопедагогики состоит в 

том, чтобы воспитать у студента личностное отношение к кюю на основе 

собственного представления об его образно - интонационном содержании. 

Отсюда немаловажным является умение строить музыкально- 

исполнительское представление на фундаменте собственного опыта и 

богатства жизненных и художественно - эстетических впечатлений. При 

этом необходимо развитие самостоятельности и сознательности в подходе 



к решению поставленных задач, что является главной целью 

исполнительской педагогики. Раскрывая своеобразие кюя, помогая понять 

в нем взаимосвязь содержания с музыкально-композиционными 

особенностями и осознать, как воплощается все это в исполнении, педагог 

должен формировать логику художественного мышления. 

Таким образом, рассмотрим специфику формирования музыкально-

исполнительского мышления и художественных представлений в процессе 

работы над кюем в классе домбры. Раскрывая некоторые методические 

приемы в процессе работы над воплощением художественного образа кюя,  

отметим важность воспитания эмоционального отклика на традиционное 

казахское искусство. 

На начальном этапе  обучения в классе домбры  студенты 

овладевают сложными навыками постановки, усваивают в элементарном 

виде почти все основные приемы домбровой техники, основанные на 

тонких двигательных ощущениях и требующие координации сложных 

действий той и другой руки. Этот процесс усвоения навыков игры на 

инструменте взаимосвязан с развитием у студентов многообразных 

слуховых, метроритмических и музыкально-художественных 

представлений, которые они приобретают на индивидуальных занятиях с 

преподавателем по основному инструменту и  музыкально-теоретических 

дисциплинах. В классе основного инструмента начинается закладка 

фундамента его музыкально-слуховых представлений, художественных 

знаний и исполнительских навыков. 

Большую роль на занятиях обучения домбре играет подбор 

музыкального материала, в котором особо важное место занимают кюи, 

где отражены цельность и ясность музыкального и художественного 

мышления народа.  Конкретность музыкальных образов, яркий материал 

кюев способны обеспечить полноценное художественное развитие 

студента в классе домбры. 

Задача педагога - научить студента относиться к казахской домбровой 

музыке как к выразительно яркому искусству, научить передавать ее 

образный смысл.  Как пишет профессор, домбрист А.Есенұлы «Искусство 

кюя – один из  ведущих жанров казахской музыкальной культуры. Кюй 

является зрелым, высокоразвитым искусством, впитавшим в себя весь этос 

нации, и главным свидетелем ее славной истории».[1, с.5] 

Преподаватель в первую очередь должен использовать кюи, 

отображающие важные события в жизни народа, его героическую 

историю, а также явления природы и быта. Кюи тщательно подбираются с 

точки зрения их воспитательной и художественной ценности. 

В начальный период обучения педагогу необходимо составить 

программу из таких кюев-токпе, в  которых бы четко прослеживалась 

типичная форма-схема, например Курмангазы «Ақсақ киік», «Ұзақ 

Ақжелен», «Аман бол, шешем, аман бол». На их примере происходит 

ознакомление  с композиционной структурой кюя, закономерностями и 

звуковысотным строением разделов. Это поможет студентам фиксировать 



слухом и зрением целостную форму, самостоятельно находить границы 

разделов. В дальнейшем, предметом отдельного разговора могут быть 

вопросы  типичной и индивидуальной структуры произведения, случаи 

отсутствия или ненормативного проведения звеньев, выяснение их 

тематической принадлежности, приемы спуска к начальному разделу, 

например Курмангазы «Жима», «Төремұрат», Даулеткерей «Ващенко», 

Дина «Домалатпай». Освоение структуры кюев-токпе позволит студентам 

ориентироваться в композиции  исполняемого кюя, способствует развитию 

чувства формы. 

Педагогу необходимо обратить особое  внимание студентов на 

глубокую  внутреннюю связь выразительности штриха с его народным 

названием. Тщательная детализированность традиционных названий 

помогает не только освоить, но и понять его значение в становлении 

художественного образа. Большим подспорьем в выявлении 

выразительных возможностей  кағыс является слушание кюев в записи или 

на концертах. Живой процесс слушания музыки  увлекает и педагога, и 

студента. Их совместная творческая работа по выявлению 

исполнительских приемов, штриховой техники и выразительных 

особенностей прослушанных произведений приводит к  его глубокому 

пониманию. 

Осознание выразительных возможностей штриховой техники поможет 

глубже проникнуть в дух казахской инструментальной традиции и будет 

способствовать более полному восприятию содержательного смысла 

произведения. Интенсивная индивидуальная работа педагога со студентом 

дает возможность постоянно контролировать развитие штриховой и 

аппликатурной техники, от сложности которой зависит качественный 

уровень будущего педагога-музыканта. Поэтому для студентов важен и 

технический процесс. Наряду с изучением кюя они должны 

систематически работать над инструктивным материалом (упражнения, 

этюды и проч.), предназначенным для развития специальных навыков.  

Из этнопедагогического опыта известно, что преподаватель по 

специальности оказывает большое влияние на развитие музыкальных 

способностей и художественных представлений студентов. Работая  над 

кюем, преподаватель поясняет ему его содержание и стиль, добивается 

высокого качества звука, метроритмической точности, художественно-

выразительной фразировки. Эту музыкально-воспитательную работу 

преподаватель проводит в условиях индивидуальных занятий, когда он 

может оказать непосредственное и очень сильное воздействие на 

эмоциональное восприятие студента и на его художественные 

представления. Постоянно в студенте следует всячески воспитывать 

любовь к музыке, эмоциональное отношение к ней. Но было бы неверно 

строить процесс только на эмоциональном восприятии кюев.  Поэтому 

преподаватель с самого начала должен обращаться не только к чувству, но 

и к мышлению и логике студента, чтобы  процесс обучения на 

инструменте был не только интуитивным, но и сознательным. 



Главное в работе над кюем - научить пониманию содержания 

исполняемых произведений и умению передать это содержание 

слушателям. 

Казахские кюи обладают определенной структурой, внутренние 

связи которой преподаватель обязан раскрыть ясно и доступно для 

студента. 

Воспроизводя музыкальную мысль кюя, студент должен 

самостоятельно находить в каждом новом кюе знакомые по анализу 

предыдущих кюев  художественно-структурные связи. Так, сравнивая 

художественно-структурные особенности кюев Курмангазы и 

Даулеткерея, этномузыковед А.Мухамбетова восходит к социально-

образной характеристике творчества этих двух гениев казахской 

инструментальной культуры: «Музыка Курмангазы динамичная, 

стремительная, заставляет вспомнить мощь и стихийную силу 

богатырского эпоса; он передал в своих кюях трагические социальные 

коллизии своей эпохи, силу народного духа, его несгибаемость и 

жизнелюбие. Даулеткерей – один из образованнейших людей своего 

времени, получивший классическое мусульманское образование, знавший 

арабский и фарси, тяготел к музыке утонченно-камерной. Как суфий он 

часто обращался к женским образам, любовной лирике; трагические 

образы его произведений окрашены в тона филосовской рефлексии». 

[2,250-251] 

Анализируя структурно кюй, студент охватывает произведение в 

целом, конструктивно  определяя развитие музыкальной мысли.  Студенты 

приучается постигать кюй не только образно, эмоционально, но и 

конструктивно грамотно, что формирует его будущую профессиональную 

направленность. 

Самостоятельность студента в поисках грамотной трактовки кюя 

базируется на его умении слышать и анализировать структуру 

произведения с одной стороны, а с другой - на его музыкальном багаже, 

запасе эмоциональных и художественных впечатлений вообще. 

Необходимо постоянно  слушать музыку, много читать, посещать 

выставки и концерты, что повысит не только художественный уровень 

студента, но  и обогатит его культуру. 

Звуковая выразительность является важнейшим исполнительским 

средством для воплощения музыкально-художественного замысла кюя. 

Задача преподавателя - научить студента относиться к музыке как к 

выразительному искусству, научить интонировать музыку.  По словам 

этномузыковеда А. И.Мухамбетовой: «Кюй требует высокой концентрации 

внимания и вместе с тем умения, отключив давящий диктат разума, 

свободно отдаваться наплыву чувсв и ассоциаций. Эта музыка – 

порождение среды, мышление которой целостно, возвышенно и 

символично».[3, 179] 

Осваивая кюевый репертуар, студент способен обнаружить 

некоторые сходные моменты в исполнении различных произведений. В 



кюях танцевального характера он улавливает четкость и ясность 

ритмической организации музыкального материала, отмечает важную 

функцию штриха и метра; в кюях лирического характера его внимание 

привлекает напевность звучания, выразительность мелодической линии.  

Одной из увлекательных задач в воспитании творческой личности 

музыканта-педагога является умение помочь услышать и оценить новые, 

прежде не замеченные элементы музыкального языка, формирующие 

выразительность музыки домброго кюя, даже подчас давно знакомого. 

Обращая внимание на особенности структуры произведения, 

интонационные и ритмические стороны тематизма, в том числе и на те, 

которые остались незамеченными, педагог не только уточняет понимание 

музыки кюя, но и совершенствует слуховое восприятие студентов. 

Студент учится постигать закономерности формирования  

художественно-смысловых построений, логику их интонационного 

развития. Постепенно студентами усваиваются правила, в соответствии с 

которыми применяются те или иные выразительные средства исполнения. 

Например, усиление звучности при в разделе сага и, наоборот, ослабление 

при движении в бас буын; замедление в конце произведения, 

подчеркивание доли штриховым ударом и т.д. Расширяя и углубляя свои 

музыкальные впечатления, систематизируя их с помощью педагога, 

студент получает возможность делать обобщения более высокого порядка, 

касающиеся вопросов стиля, особенностей композиции, специфики 

выразительных средств, применяемых кюйши той или иной эпохи, школы 

или региона. 

В практике обучения на домбре сложились основные методы работы, 

такие как  наглядно-иллюстративный метод (показ-демонстрация того, как 

надо сыграть на домбре) и  словесный метод (пояснение обращенное к 

сознанию учащегося). Именно второй метод, способствуя осмысленности, 

содержательности в исполнении кюя, формирует интеллект студента, 

обогащает его художественно-мыслительный потенциал.  Стремление 

педагога рассмотреть все, что несет в себе изучаемое произведение, 

уместить на ограниченном отрезке одного занятия максимум возможных 

пояснений и комментариев чревато тем, что главное подчас оказывается на 

заднем плане. Чем менее подвинут в своем развитии студент, чем больший 

объем музыкально-теоретических и музыкально-исторических сведений 

должен быть им усвоен в ходе обучения, тем более четко, логично и 

систематично необходимо спланировать сам процесс передачи знаний.   

Словесные воздействия на студента в ходе занятий музыкальным 

исполнительством должны быть по возможности ориентированы в сторону 

широких и содержательных обобщений. Вопросы «интеллектуализации» 

обучения получает решение лишь в том случае, если преподаватель ведет 

студента от единичного к общему, от частного к отвлеченно-понятийному 

т.д. Сосредоточивая внимание студента на какой-либо детали кюя, можно 

поднимать в контексте этой работы достаточно серьезную и сложную 

исполнительскую проблему.   



Обращаясь к историко-теоретической проблематике в рамках 

исполнительской работы над кюем, преподаватель должен следить за тем, 

чтобы не переступить грань, за которой может начаться процесс атрофии 

эмоционального ощущения музыки. Сказанное студенту слово принесет 

пользу лишь тогда, когда затронет и его художественное и эмоциональное 

воображение. 

Каждая музыкальная задача должна быть выражена непосредственно 

в звуке, штрихе, метроритме, и соответствующих игровых приемах на 

домбре. При этом сказанное должно быть ясным, конкретным и цельным. 

Например, определив характер и настроение кюя, нужно сразу же найти 

звуковую окраску, пульс движения, элементарные нюансы, а также 

технические средства, вытекающие из характера произведения и 

помогающие ярче раскрыть ее образное содержание.  Работа над 

художественно-музыкальным образом и над приобретением игровых 

приемов - не абстрактных, а конкретно связанных  с музыкально-

смысловыми задачами. 

Возможны проведение аналогий или поиски различий между кюями, 

которые могут натолкнуть студентов на собственные размышления. 

Вводимые этим путем новые представления, понятия и образы становятся 

возбудителями эмоциональной сферы, что является важным методом  

музыкально-исполнительской педагогики.    

Вводимые сопоставления возбуждают эмоциональную сферу 

студента и благодаря этому помогают творчески осмыслить музыкальный 

образ. Развитию музыкально-смыслого мышления способствует поиск 

своего названия, которое необходимо придумать к данному кюю, а также 

самостоятельно найти в нем ведущие интонации и опорные моменты, по 

которым развивается музыкальная мысль.  Таким образом, формирование 

музыкально-смыслового мышления представляет собой переживание 

выразительной сущности музыкального художественного образа. 

Недостаток в развитии или отсутствие одного из компонентов 

неизбежно отразится в педагогической деятельности. Это ставит перед 

преподавателем, формирующим у студентов музыкально-педагогическую 

культуру, стремление к развитию перечисленных способностей и качеств.  

Умения и навыки, приобретенные в классе домбры помогут 

студентам более полно и объемно раскрывать богатое внутреннее 

содержание домбровых кюев, доносить ученикам неповторимое 

своеобразие казахского традиционного музыкального мышления, 

продемонстрировать емкость, многогранность и многообразие 

художественных выразительных средств казахского музыкального языка.  

Гармоничное совмещение чувственного и познавательного, 

традиционного и новаторского есть задача дальнейшего 

совершенствования процесса обучения на домбре, суть которого можно 

определить как развитие музыкально-исполнительского и образного 

мышления. 
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ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНЫҢ БІЛІМ ЖҮЙЕСІНЕ 

ҰЛТТЫҚ СӘН - ҚОЛДАНБАЛЫ ӨНЕР ТҮРЛЕРІН ЕНГІЗҮ 

ЖӘНЕ ШЕБЕРЛІК ЭТНОДӘСТҮРЛЕРІН  

ЖАҢҒЫРТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Сән - қолданбалы өнер қандай халықтың болмасын ұлттық мұрасы, 

белгелі бір халықтың қазынасынын тек қана рухани емес, материалды 

жәдігер ретінде сақтайтын мәдениетпен мен өркениеттін ажырамас бөлігі. 

Халық шеберлері ұлттык қолөнер бұйымдарын жасау арқылы өз 

мәдениетінің эстетикалық және рухани мурасымен көркем өнер дәстүрін 

көрсете білген.  

Мақала жоғарғы оқу орындарының білім жүйесіне халқымыздың сән 

-қолданбалы өнерінің бай этномұрасын, қазақ қолөнерінің ұлттық 

ерекшелігін, заман ағымымен сай дамыту мәселесін өзіне арқау ретінде 

қарастырады. 

Сән - қолданбалы өнер дәстүрі ұрпақтан ұрпаққа ғасырлар бойы 

жалғасып келе жатыр. Жоғалтып ала жаздап, тәуелсіз ел болғалы өз 

мәдениетімізді, салт - дәстүрімізді, рухани сән - салтанатымызды, әдет -

ғұрып, тұрмыс - тіршілік болмысымызды қайта жандандырып, қазақ 

қолөнері кайтадан ел арасына, білім ордасына бірте - бірте тамаша 

үлгілерімен еніп, білім алушыларға жан - жақты білім мен тәрбие беруге, 

жаңаша еңбек етуге талпындырып отыр.  

Сән - қолданбалы өнер дәстүрі бүгінгі күнге дейін халық шеберлері 

арқылы сақталып келеді, атадан балаға мирас болып келе жатқан мұра.  

Бұл үрдіс әрине халықтық педагогика негезіне суйенді. Қайта 

жаңғырып, жастар тәрбиесіне арқау болып отырған халықтық педагогика, 

яғни этнопедагогика. 

Этнопедагогика көп саланы камтиды, бұған этика, эстетика, 

философия, ұлттық фольклор мақал - мәтелдер де керіді. Этнопедагогика 

қоршаған ортамен бірге әрдайым байланысты, өйткені ол әлеуметтік 

сипатқа ие.  

Оған дәлел жас кезден бастап бала санасына карапайым этика 

ережелері, мақал - мәтелдер, әдіт - ғүрыптар арқылы дариды. Сондықтан 



этномәдени білім тек қана педагогтар ұстаздар қауымына ғана емес, бүкіл 

қауымға ортақ әлеуметтік қозғалыс.  

Этнопедагогика бұл өткен заман ойшылдары мен сал-серілерден, 

шешен-билерден, ақын-жыраулардан мирас болып қалған құнды тәрбие 

құралы.  

Ұлттық педагогика әрине инновациялық тәрбие тәсілі емес, ол 

ежелден халықпен бірге өмір сүріп келе жатқан тәлім - тәрбие мектебі. 

Бүгінгі күні сән қолданбалы өнер саласына мамандырды жоғарғы 

оқу орындарында дайындап жүрміз. Қазақстанда қәсіби сән қолданбалы 

өнер саласындағы суретшілір мен ұстаздарды дайындау өткен 

жиырмасыншы ғасырдағы 40 мен 60 жылдардың екінші жартысынан 

бастау алған.  

Осы ретті жақында жетпіс жылдық мерейтойын атап өткен Орал 

Тансықбаев атындағы Алматы көркем сурет училищесінің ролін 

ерекше  айту орынды. 1964 жылы Абай атындағы Қазақ педагогика 

институтында «сурет және сызу» және «худ. граф.» мамандырулары 

ашылды.  

Кейін мұндай мамандықтар Семейдің, Шымкенттің, Жезқазғанның, 

Арқалықтың, Қарағандының, Көкшетаудың, Жамбылдың, Оралдың, 

Ақтөбенің, Қызылорданың педагогикалық институттарында жоғары 

білімді бейнелеу өнері, сызу және көркем еңбек пәндерінің мұғалімдерімен 

толықтырылды. Осы мамандық негізінде Қазақстанда көркемсурет және 

графика факультеттерінің жүйесі  қалыптасты.  

Аталған оқу орындарының бітірушілері  көркем сурет білім 

саласындағы кадр жетіспеушілігін толықтыра түсті. Сонымен қатар 

көптеген танымыл суретшілер осы отандық өнер ошақтарынан 

шығармашылық өнер жолын ашты. 

Қазақ еліндегі көркемдік білім беру мен эстетикалық тәрбие беру 

тарихындағы елеулі кезең болып 1970 жылдар деп атауға болады. Бұл 

кезеңде көптеген педагогикалық институттарда бітірген сурет пәнінің жас 

ұстаздары көркемдік білім беруге жаңа серпін әкелі отырып, бұл жүйені 

жаңа білістерге көтерді.  

 Бұл жағдай жаңа оқу орындарын ашулуына әсерін тигезді. Мысалы 

1973 жылы Ә.Қастеев атындағы Шымкент көркемсурет училищесі 

ашылды, мұнда 80 жылдардан бері жүйелі түрде суретшілермен қатар 

сурет пәнінің мұғалімдері дайындалып келеді. 

Жетпесінші жылдардан бастап барлық облыс орталықтарында, 

кейбір аудан көлемінде көркемсурет мектептері ашылып, жас өспірімдерге 

арналған  көркемдік білім сауаттылығына ашатын және сән колданбалы 

өнеріне баулитын үйірмелер көптеп ашыла бастады. Алғашқы көркемсурет 

мектептері Алматы, Семей, Қарағанды, Шымкент, Орал қалаларында 

құрылды.  

Қазақстанда жас ұрпаққа көркемдік білім беру мен эстетикалық 

тәрбие беру, ерекше қамқорлық көрініс 80 жылдары суретші және педагог 



Ұлықбек Ибрагимовтың басшылығымен ашылған Алматы қаласында 

балалардың республикалық көркемсурет мектеп интернаты болды.  

Бұл мектеп - интернат Республика бойынша суретке бейім жас 

таланттарынды Қазақстанның әр аумақтарынан тауып жоғары кәсіби 

маман болғанша тәрбиеледі.  

Қазіргі кезде аталған республикалық балалардың көркемсурет 

мектеп-интернаты мен көркемсурет колледжі қатар жұмыс істеп бір 

орталықтан басқарылатын жүйеге айналды. 

Сонынан Қазақ көркемсурет Академиясынын ашылуы болды. Бұл 

оқу орындарында жоғары білікті кескіндеме, графика, мүсін, дизайн және 

сәндік - қолданбалы өнердің маман суретшілерін дайындауға кең жол 

ашылды.  

Оқу орнында болашақ суретші мамандарын дайындайтын профессор 

- оқытушылар құрамында ғылым кандидаттары, доценттермен қатар 

Қазақстанның халық суретшілері Қ.Телжанов, Х.Наурызбаев, 

А.Ғалымбаева, М.Кенбаевтар профессор қызметін атқарып жас суретшілер 

дайындау ісіне кеңінен араласты. 

Сөйтіп балалардың республикалық көркемсурет мектеп - интернаты, 

көркемсурет колледжі және қазақтың көркемсурет академиясы тұтастай бір 

жүйеге біріктіріліп, оқу процесі бір орталықтан атқарылатын болды.  

Академияның алғашқы студенттері болып көркемсурет колледжін 

үздік бітіргендер 1994- 95 оқу жылдарында қабылданды. Ал көркемсурет 

колледжінен республикалық балалардың көркемсурет мектеп 

интернатының шәкірттері қабылданды.  

Көркемсурет академиясы өміріндегі тағы бір жаңалық 1995 - 96 

жылында тұңғыш рет «өнер зертттеушісі» мамандығы ашылып, оған 

болашақ мамандар қабылдануы. Т.Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық Өнер 

Академиясы Қазақстандағы көркемдік білім берудің дамуы мен отандық 

көркем сурет пен  білім жүйесіне орасан зор үліс қосты. 

 Ал Қазақ Ұлттық Өнер университетінде көркем өнер факультеті 

негізінде ашылған сән - қолданбалы өнер мамандығы көркем тоқыма 

мамандануы еліміздін ордасы - Астана қаласында осы саланы дамутыға 

болашақта үліс қосады деп үміттенеміз. Оған біздің шәкірттеріміздің түрлі 

байқаулармен, көрмелерді жүлделі орындарға ие болуымен 

байланыстырамыз. 

Оқу процессінде мендетті түрде киіз басу одан түрлі бұйымдар жасау 

- шие тоқу өнері, кестелеу өнері, теріден бұйым жасау кең көрініс табады. 

Бұл бағдарлама қазақ халқынын мұрасы ғасырларда жаңғыру үшін және 

бай дәстүрлеріміз умытылмай түпнұсқасында сақталу мақсатында жасалып 

отыр.  

Алға қойған мақсатымыз этномәдени мұраны оның әсем түрінен бірі 

сән қолданбалы өнер түрін оның ұлттық сипатын сақтау және дәріптеу 

жақында ел басымыздың халыққа жолдаған «Мәнгі ел» концепциясымен 

үндісе келеді.  



 Студенттерге тәрбиелік мәні бар халықтық мұралар аз емес. Қазақ 

халқының өнерін, іскерлігін, өнер шеберлерінің қолынан шыққан алуан 

түрлі заттар мен бұйымдарды айтып, бұрынғысымен бүгінгісін салыстыра 

отырып, ұлттық енерді сүюге, кұрметтеуге баулу, бүгінгі шәкірттерді 

ертеңгі жан-жақты жетілген азамат етіп тәрбиелейді. Ұлттық педагогиканы 

насихаттауга қай пәннің болса да ыңғайы мен мүмкіншіліктері мол.  

Сонымен технология сабақтарында қолөнерге үйрету арқылы тәлім-

тәрбиені оқу - тәрбие процесіне арқау ету қажеттігін күн тәртібі 

туындатты. Табиғи материалдардың бірі жүн.  

Жүнді пайдалану арқылы қолөнер бұйымдары: киіз басу, сырмақ 

сыру, текемет, алаша және ұлттық киімдер мен кілем тоқу сияқты күні 

бүгінге дейін өз маңызын жоғалтпай келе жаткан сондай дәстүрлі колөнер 

үлгілерін жаңаша әдіс-тәсілдерін үйрету -  студентті еңбек сүйгіштікке, 

әсемдікке талпындырып, халқының тарихын біліп, мәдени мұрасын 

қадірлеп, дәстүрін жалғастыра білуге баулиды.  

Оның үстіне ұлттык колөнер өзінің тарихы терең, мазмұны сан қилы 

ерекшеліктерімен болашақ жастарға рухани, эстетикалык, эмоционалдык, 

интеллектуалдық тұрғыда әсер етіп, олардың тұлғалық және сапалық 

қасиеттерін дамыта түсері сөзсіз.  

Қазақ ұлттық түсінігінде бояу түсін қабылдау ерекшелігі ең алдымен 

тарих тұңғиығында бастау алатын философиялық және психологиялық 

ғылымдарымен тығыз байланысты. 

Әр ұлттың жанына жылы тиетін, айрықша қастерлейтін өз бояуы, өз 

түсі болады. Соған орай, ұлттық бояу деген ұғым кең тараған. Ұлттық бояу 

сол халықтың табиғи болмыс - бітімінен хабар беріп тұрады. Қазақ 

дәстүрінде бояу түсі кез келген заттың, ою - өрнектің тағы басқалай 

нәрселердің мазмұнын, мағынасын ашады.  

Бұны әсіресе қазақ кілем бұйымдарынан анық анғарамыз. Ертеде ою-

өрнектегі бояу түсі солғындау, күңгірт болса, онда қыздарының барған 

жеріде көңілі қош болмағаны; ал кілемдегі бояу түсі қанық, көңілге 

қонымды болса, бұл қыздарының жағдайы жақсы, жайдары болғаны. Бұл 

кілемдегі сан алуан түстердің адам көңіл - күйін, өмірін баяндайтынын 

көрсетеді. Қазақ өнеріндегі бояу композициясының көркемдігі, 

ұшқырлығы мен оның қандай да бір идея әуенінен туындайтыны - өнердің 

әсерлілігін байқатады. 

Қазақтын төл қол өнер түрлерімен қатар, оның ішінде киіз 

жасалатын текемет, сырмак басу заманауи суретшелір көп айналысатын 

гобелен өнерінен қыр сырын меңгеру оқу процессіне кең тараған. Гобелен 

өнері  Еуропадан келген дәстүр. 

Гобелен өнерін тоқуда өзіндік қыр - сыры мол, қиын әрі озық 

түрлерінің  бірі десекте, осы өнерді үйренгісі келетін әр адамның қиалына 

қанат бітіріп,сұлулық әлеміне жол табады. Қазақ гобелен өнерінің 

атасы Құрасбек Тыныбеков отыз үш жыл қазақ өнерінің дамуына көп үлес 

қосты.  



 Ол 1970 жылы республикалық көрмеге алғаш рет қатысқан. Украина 

Львов қаласындағы мемлекеттік сән және өнер институтының түлегі. 1770 

жылы гобелен өнерін, елімізге танымал талантты суретшіміз Құрасбек 

Тыныбеков Прибалтика елдерінен әкелді. Қ. Тыныбековтың 

шығармашылығының дамуы тікелей гобелен тоқу өнерімен байланысты.  

  Оның шығармашылық ізденісіндегі басты жетістігі классикалық 

гобелен тоқу әдісін технологиясын қолдана отырып ұлттық өнер дәстүрі 

мен сабақтастыруында болды.  Туындылардың композициялық құрылымы 

күрделі, бояу үндестігі шеберлікпен шешім тапқан туындылар болып 

табылады.  

 Гобелен өзінің терең философиялық мазмұны мен ерекшеленеді. 

Олардың композициялық құрылымында және мазмұнында фольклорлық 

сарын басым.  

  Суретші халықтық өнердің озық дәстүрлерін өзгертуде екі бағыт 

ұстанады. Бірінші еркін импровизация, яғни ою өрнектерді фантазиясына 

қарай пайдаланады. Екінші ою өрнектерді өзінің түрлі композициясына 

арқау ете алды.  

Осындай дәстүрде өсіп өнген Қазақстандық гобелен суретшілері 

орасан зор, ауыз толтырып айтарлық өнер туындыларын дүниеге келтірді 

және де мұнда баршаға ортақ бейнелеу жүйесін іздеуге деген құлшыныс 

аңғарылғандығы. 

Осы жүйе арқылы суретшілер замандасының дүниетанымын 

бейнелеуге, ХХ ғасырдың мәдени тәжірибиесі мен ұлттық дәстүрді 

синтездеуге тырысты. Бұл өнерді дамытуға ерекше үлес қосқан Қазақстан 

суретшілері: Қ. Тыныбеков, Б. Зәуірбекова, И. Ярема, Ә. Бапанова, К. 

Жұбаниязова, Б.Өтепов, Ш. Қажаханов тағы басқаларын атауға болады.  

Қысқаша айтқанда, гобелен өнерін оқытып, үйрету дегеніміз -  

көнеден келе жатқан дәстүрлі тоқыма өнеріміздің әдіс - тәсілдерін 

жетілдіріп, жаңғырту болып табылады. Қазақ гобелені де дәстүр 

сабақтастығына қызмет ете бермек. Гобелен композициялық 

құрлымындағы желілік суретті шешімдер, қазақ халқының тұрмыс-

тіршілігі, өмір салты, салт - дәстүрінен сыр шертеді.  

Тоқымашылықтың жоғары денгейін көрсететін гобелен тоқу 

өнерінің жас ұрпақтың рухани қалыптасуына да әсері зор.  

Тоқыма өнерінің әлемдік эталонын жасаған Түркімен елімен қойы қоралас, 

ауылы аралас, Манғыстау, Атырау өңірінен тараған әсем өрнек, жібек 

арқау қанатын кең жайып, Сыр бойына дейін келіп жетті. Атыраулық 

шеберлер төл қолтанбасын салып, ыждаһатпен дамытқан «Түркімен теру», 

«Қара теру», «Түкті кілем» тәсілдері сол өңірде дүние есігін ашқан 

Лизағада әсер етпей, әсемдік бесігінде тербемей қоймайды.  

Қазіргі уақытта гобелен өнерінің нағыз қызу қарқынды даму сатысы 

десек қателеспейміз. 

 Қазақстандағы көркем өнер білімінің дамуы мен қалыптасуы да әр 

түрлі дәрежедегі оқу орындарының, оларды бітірген білікті мамандардың, 

ғылыми кадрлардың ролін айту орынды.   



Қазақстандағы көркемдік тәрбие беру ісінің дамуына суретші -

педагогтар дайындау ісі басқа республикалармен салыстырғанда соңғы 

кезеңде қарқынды дамыды. 

 Бүгінгі күні қазақ сән қолданбалы өнер саласының дамуы өте үлкен 

мағына ие болуы тийіс, өйткені бұл көнеден сақталып келе жатқан 

мұрамызды оқу процессіне еңдіру және жандандыру барысында 

халмықымыздың жалпы мәдениетінің этноерекшеліктерін көркем 

құралдармен әлемге әсемде көрнекі түрде жеткізе аламыз.  
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БАЛАЛАР ЭТНОМУЗЫКАЛЫҚ ТӘРБИЕСІНДЕГІ – 

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕНІ ДАМЫТУ 

Бүгінгі күн талабына сай тәлім мен тәрбиені жүргізу үшін бізге ең 

алдымен терезесі теңескен, төрт құбыласы түгел ұлт болып 

қалыптасуымыз керек. Бірлігі жарасқан, рухы биік, намысы мықты ұлт 

қана салт-дәстүрін, тілін, мәдениетін, ділін дамыта алады. Рухы 

төмендеген жағдайда, халық тілінен айырылып, босып, бірі күшті 

халықтың құрамына кіріп кетсе, енді бірі қара тобырға айналып, оның да 

өмірі ұзаққа созылмайды. Сондай жағдайға түсіп кетпес үшін, елдікті біз 

төрт құбыламыз тең болғанда ғана өзінің межесіне жеткізе сақтай аламыз. 

Ол құбылалар: ана тіліміз, дін мен діліміз, салт-дәстүр мен тарихымыз. 

Осы құбыламызды теңестіріп, ары қарай дамытып, халық игілігіне 

айналдыру баршамыздың ортақ міндетіміз. Сөйтіп, өркениетті елдердің 

көшіне ілесеміз десек, өзіміздің әдет-ғұрпымыздың мағынасы мен мәнісіне 

баға беріп, жалпы ғаламдық тәрбиемен үйлестіруіміз қажет. Ал, бұл қазақ 

халқының ғасырлардан қалыптасып келе жатқан ұлттық тәрбиесінің 

негізін дамытады. Өйткені, олардың жақсы, үлгі болатын тұстарын өзімізге 

ала отырып, әлемдік өркениетке бір қадам болса да жақындай түсеміз. 

Ұлттық тәрбие арқылы берілетін ұлттық болмысымыз жандана 

отанымыздың нығаюына тірек бола алады. 

Неге біз осы ұлттық тәрбиеге аса мән беріп отырмыз деген сұрақ 

әркімнің көкейінде ұялауы мүмкін. Оған жауап, себебі, тәрбие жұмысы  

біздің қоғамда ең өзекті мәселеге айналып отыр. Сан жылдар небір тар 

жол, тайғақ кешулерді бастан өткерген қазақ халқының тарихы мен ата 

дәстүрі шеттетіле бастағаннан кейінгі кезек ана тіліне, одан ділге ауысып 

бір-бірімен жалғаса бастағандай болды. Соның әсерінен құтылудың 



бірден-бір жолы тәрбиені өз орнына қоя білу қажеттігі болды. Ұлттық 

тәрбие бүгінгі таңда елімізде орын алып отырған келелі мәселелерді: ана 

тілін, тарихын, ұлттық салт-дәстүрін білмейтін жастарға, тастанды 

балаларға, нашақор, ішімдікке салынған жан азғындарын түзеуге де 

көмегін тигізе отырып, оның алдын алып, болдырмаудың негізгі жолын 

көрсетеді. Халық даналығында «Көп түкірсе, көл болады» демекші, 

жұмыла кіріссек, қандай да берік қамал болса да алынады. Сол себепті, біз 

ең алдымен осы мәселерді шешуде белсене кіріскеніміз жөн. Мұның 

бүгінгі таңда ең өзекті мәселе екені қазіргі күнгі айналамызда жүріп 

жатқан түрлі жағдаяттар дәлелдеп отыр. Ұлттық тәрбиені бойына сіңіріп 

өскен ұрпақтың дені сау, рухы биік, ақылды да білімді, ұлтжанды, 

еңбекқор да кішіпейіл, елінің тұтқасын ұстар азамат болып өсері  бәріне 

аян. 

Осы тәріздес жағдайларды ескере отырып, болашағымыздың алтын 

дінгегі – жастарымыздың бойына ұлттық тәрбиені қалай сіңіру керек деген 

мәселені алға қойып отырмыз. Кітапта беріліп отырған материалдар аға 

буын өкілдерінің өмірлік тәлім-тәрбие берудегі ой-толғаныстары мен 

тәжірибесінен алынған . 

Ұлттық тәрбие бере отырып, біздің мақсатымыз осы сияқты 

отансүйгіштік қасиеттерді қалыптастыруға әсер ететін факторларды – 

ұлттық мақтанышты, ұлттық сезімді, ұлттық дәстүрлерді, әдет-

ғұрыптарды, дінді, ділді – барлық ұлттық құндылықтарымызды 

насихаттап, үйрету. 

Егеменді еліміздің өсіп келе жатқан ұрпағын ойлы да іскер, жігерлі 

де батыл, өзіне-өзі сенімді, интеллектуалдық деңгейі биік, дүниетанымдық 

көзқарасы қалыптасқан азамат етіп тәрбиелеу – бүгінгі таңда алға қойылып 

отырған міндеттердің ең маңыздысы. 

Негізгі мақсаты ұлттық идеяны, рухты, салт-дәстүр мен әдет-

ғұрыпты дәріптей отырып, жастарға заманауи тұрғыда тәлім-тәрбие беруде 

ықпалы зор ұсынылып отырған оқу құралының халыққа берер тағылымы 

мол. Өткен тарихымыз бен салт-дәстүрімізден бейхабар жастардың бетін 

бұрып, өз халқының бай мұрасына назарын аудартып, халқымыздың өзіне 

тән салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы, мәдениеті, өнері, мақтан тұтуға тұрарлықтай 

тұлғалары бар екенін аңғартып отыру осы оқу құралының асыл мұраттары 

болмақ . Және сол арқылы отанын сүйетін ұлтжанды жастарды тәрбиелеп, 

еліміздің өркендеуі мен қауіпсіздігін баянды ету. 

Халықтың музыкалық шығармашылығы әр халықтың рухани 

мәдениетінің басты құрамдас бөлігі болып табылады. Сол сияқты, қазақ 

халқының да ауызша музыкалық поэтикалық мідениеті адамзаттың кейінгі 

ұрпаққа қалдырған мәдени өмірі көптеген жылдар бойы бірқалыпты дамып 

отырып, өмірге көптеген өнерпаздарды, өлмейтін кесек туындыларды 

келтірді. Әндерінде, аспаптық шығармаларында, ұлттық ауыз әдебиеті мен 

музыкалық шығармаларында, ұлттық ауыз әдебиеті мен музыкалық 

шығармашылығында қияли ғажайып ертегілері мен тарихи оқиғаларға 

байланысты жырлары, туған еліне, өскен жеріне деген сүйіспеншілігі мен 



ұлттық дәстүрлі өнердің эстетикасын паш ететін музыкалық туындылары, 

қоңамдық өмір мен тұрмыс салттың философиясымен таныстыратын ойлы 

толғаулары кеңінен дамып отырды [5]. 

«Көшпенділер арасында домбырада ойнайтын, қызықты әңгімелер 

айтатын, өлең оқып – ән салатын, қажет болғанда суырыпсалма айтыстарға 

қатыса алатын,  сөйлейтін, сөйлегенді тыңдап, өзін тыңдата алатын 

адамдарды айрықша құрмет тұтқан. Халық ауыз әдебиеті ең жоғары 

орында бағаланған, оның көпшілік үшін тәрбиелік мәні болған. Егер кімде-

кім жоғарыда аталған өнердің бір түрін меңгермеген болса, ол мәдени 

тұрғыдан артта қалған, көргенсіз болып саналған». 

Музыкалық фольклордың өзіндік ерекшелігі бар музыкалық-

поэтикалық бөлігін – салт-дәстүрге, жастардың ойын-сауығына 

байланысты «сыңсу», «естірту», «айтыс» сияқты, орындаушылық жағынан 

өнерпаз өзі білетін әуенге салып, өлеңнің мәтінін өзі құрастырып немесе 

аттанды түрде де орындай беретін шығармашылықты айтуға болады. Көп 

жағдайда музыкалық фольклордың бір түрі суырыпсалмалық 

(импровизация) сипатта орындалады. Бұл, осы өнердің музыкалық-

поэтикалық фольклор ретінде құндылығын арттыра береді .Әндерді ежелгі 

әлеуметтік классификациясына қарай салт – дәстүр және толғау әндері деп 

екі топқа бөлді. 

Олардың әрқайсысы үш топқа бөлінеді . Салт – дәстүр әндері 

мынадай болып келеді: біріншісіне – отбасы, еңбек, аңшы және жануарлар 

жайлы, екіншісіне – ежелгі салт – дәстүр, ислам дініне дейінгі арбау, 

байлау, шақыру, бата тілек жанрлары, үшіншісіне – балалар, той, қайғы 

туралы әндер жатады.  

Екінші топ – толғау әндері, бұл топқа ерекше назар аударып, оларды 

тұрмыс, толғау, үгіттеу, махаббат, жырлау, әзіл, қара өлең жанрларына 

бөлуге болады. Түйіндей келе, өлең халықтың дүниені сезінуі мен дүниеге 

көзқарасын білдіреді. Аталған әрбір музыкалық фольклор жанрының 

ішінде философиялық деректер, өмірдегі болып жатқан сан түрлі оқиғалар 

өзінің тұжырымын енгізеді.  

Еңбек туралы ән – күйлер [6]. Музыкалық фольклордың алғашқы 

тобы еңбекке байланысты. Егер ежелгі адамның еңбегін алатын болсақ, 

онда аңшылықты ең бір негізгісі ретінде алуға болады. Ю.Семенов: 

«Ежелгі адамдар аңдар мен өсімдіктерді өздерінің туысы, бауыры, әкесі 

ретінде қабылдаған», - дейді. Үйлену рәсімдерін жазу барысында, 

туындыгер қалыңдық жасауын даярлау процесіне аса мән берген 

«Ұзатылатын қыздың жасауын даярлау кезінде қалыңдықтың достары мен 

қыз-келіншектер жиналып оған кесте тоқуға, әр түрлі тігістерге жәрдем 

береді. Осындайда басы қосылған қыз-келіншектер әр түрлі әндерді көп 

айтады». Жоғарыда айтылғаннан біз тұрмыс-салт әндерінің көбінесе 

ұжымдық түрде айтылғанын байқаймыз. Бұл тұрмыстық-еңбек процесінің 

ұжымдық түрде ұйымдастырылуымен тікелей байланысты болуынан. 

Дегенмен, бұл ұжымдық орындаушылық халық тұрмысында біркелкі, 

күнделікті жағдайға жатпауына байланысты уақытша, бірнеше күндік ғана 



сипатқа ие. Олардың ішінде, әр түрлі жағдайға байланысты өлең 

құрастыратын белгілі ақындар, орындаушы-әншілер болуы мүмкін. Ондай 

жағдайда солардың ықпалымен бұл кездесулер, ұжымдық ән салу, әр түрлі 

себептермен бас қосып жастарға арналған ойын-сауық кештеріне жиналу 

бір қалыпты формаға айналуы мүмкін . 

Қазақтың отбасылық тұрмыс-салтына байланысты музыкалық 

фольклоры. Екінші топтағы қазақтың музыкалық фольклоры тұрмыс-

салтпен байланысты. Жазушылар оны тұрмыс-салттың рәсімімен 

байланыстырған. Әдет-ғұрып белгілі бір оқиғаға байланысты 

болғандықтан, оны дәлірек айтқанда, адам өмірінің тұрмысы мен 

отбасының музыкалық фольклоры деп айтуға да болады. Жазушы 

Б.Уахатовтың осы топқа балалардың өлеңін кіргізгенімен келіспеуге 

болады [2]. Өйткені, санақ әндерді, табиғаттың танымдылығын, жануарлар 

жайлы әндерді әдеп-ғұрыппен байланысы жоқ деуге болады. Әйткенмен де 

балалардың музыкалық фольклорына байланысты кейбір шығармалары 

осы топта қарастырылуы мүмкін. Шілдехана әні жаңа отбасының 

құрылғанын, баланың дүниеге баяндайды. Бұл ән де жаңа құрылған 

отбасына, ата-анасына, дүниеге келген нәрестенің мейірмандылығына 

арналады. Оны белгіліақындарорынайды. 

Тұсау кесу әні – жас баланың ең алғаш жасаған қадамына арналған. 

Бұл ән де беделді ақынның орындауында, балаға, ата-анасына деген ізгі 

ниетпен айтылады. Өздеріне ұқсаған ер азамат болып, білімдар 

адамдардың жолын қусын деп тілегін білдіреді. Ал көңілді әндерді жиынға 

қатысушылар бірігіп айтады .Үлкен рәсімдердің біріне үйлер тойы жатады. 

Бұл жанрдың жобасы осы күнге дейін көптеп сақталған. Ашылу салтанаты 

қалыңдық пен жігіттің, олардың ата-анасын жырлауына арналған. 

Б.Г.Ерзаковичтің айтуына қарағанда, «Той бастар» әні некелескеннен кейін 

орындалады. Қалыңдықтың әкесі той кешін өткізіп, оған кәсіби ақындар 

мен сазгерлерді шақырып, «Той бастар» әнімен салтанатты түрде ашады. 

Б.Уахатов: «Той бастар» әні той алдындажігіттіңүйіндеорындалады», - 

дейді. Мұныңекітүрі де дұрысдеугеболады. Тек «Той бастар» 

әніүйленутойындағанаемес, отбасындаболатынбарлықсалтанаттыкеште де 

орындалатынынескерукерек. 

Үйлену тойы рәсімінің келесі бірі – «Сыңсу», «Қыз танысу» және 

«Қыз қоштасу» әндері Қазақстанның әр аумағында әртүрлі орындалады. 

Бір әндерде үйін, туған жерін, туыстарын жырлап, олармен бірге қала 

алмайтындығы жайлы мұңын білдіреді. Әрқайсысына бір-екі шумақ өлең 

арнап қоштасады. Қазақтың салты бойыншажеті атасына дейін туыстыққа 

жақындауға болмайды. Сол себепті қыз-келіншектер алыс жатқан ауылға 

аттанып, туыстармен сирек кездеседі. «Сыңсудың» әлі алдын-ала 

жазылады. Мазмұны мен мінездемесі жағынан «Сыңсу» қалыңдықтың 

отбасындағы қарым-қатынасын, оның ой-өрісін, шығармашылық деңгейін, 

эстетикалық талғамын, сөзінің шешендігін пайымдайды . Күйеу жігіттін 

үйінде «Беташар» рәсімі өтеді. Ол қалыңдықтың үйге кірмес бұрұн насихат 

ретинде өлең түрінде таныстыру салтанаты. Бұл рәсім қыз бен жігіттің 



туыстарымен танысуы және жиналған қауымның алдында жас келіннің 

бетін ашу сияқты екі жақты қызмет атқарады. Және де «Беташар» тек қана 

танысу түрінде болады.мазмұны мен құрылымын жеткілікті зерттеп 

«Беташар» насихат өлең,мазмұнды өлең деген тұжырым жасауға болады. 

Ауыл ақыны қалыңдықты жігіттің туыстарымен жеке жеке мінездеме беріп 

таныстырып,олрмен қандай қарым қатыныста болуы керек екендігін 

жырлайды. Аты жөні аталғандар өздерінің мәртебесін көтергені үшін сый 

сияпат жасайды. Ал жас келін қасындағы келіншектермен бірге иіліп 

сәлем салып қошеметтейді.  

Жыршы, сал-серілердің қатысуымен өтетін көңіл көтеру іс-

шаралары.Жыршы сал-серілердің қатысуымен өтетін көңіл көтеру 

шаралары өзіндік ерекше сипатта болған. Олардың біріншісі 

романтикалық және қаһармандақ эпостарды, дастандарды, жырларды 

орындаушы. Олардың орындалуы ұзақ уақытқа созылып, бірнеше тәулікке 

дейін жеткен. Жыршының кәсібилігі прозалық, поэзиялық, әндік 

мәтіндерді өте үлкен көлемде есте сақтаумен бейнеленген. Сонымен бірге 

жыршы шығармадағы барлық образдарды бейнелеуші аспаптарда 

ойнаушылық, өлең айтушылық, декламаторлық қабілеттеріне ие болған, 

яғни бұл қазіргі заман түсінігі бойынша «жалғыз актердің театры» болып 

саналады. Жыршының өнерін бүкіл ауыл тамашалаған. 

Репертуарлар өлеңдерді ұжымдық түрде орындауға мүмкіндік 

беретін. Өз шығармашылықтарында музыкалық фольклорлық орындаудың 

барлық шарттарының шыңына жеткен кәсіби сазгер тобы – жыршы, 

жырау, сал-серілер жастар үшін үлгі бола алған. 

Жерлеу мен жоқтауға байланысты айтылатын ән-күйлер. Қазақ 

фольклорын Ресейге қосылған кезден бастап орыс ғалымдары зерттей 

бастады. Олар қазақ халқының музыкалық мәдениеті отбасылық тұрмыс-

салтымен тығыз байланыста екендігін пайымдады. И.Г.Андреев, Ә.Диваев, 

А.Левшин, А.Вамбери, Н.П.Рычков, тағы басқа ғалымдар қазақ салтын 

бақылай отырып жерлеу рәсіміне көғңл аударған. Бұл топқа туған жерін 

еріксіз тастауға мәжбүр болғандардың «Мұң- шер» өлеңін жатқызуға 

болады. Қазақтың қалыптасқан тұрмысының бұзылуы, қоныстануы, жер 

аудару сияқты жайттар мұң-қайғы болып қабылданатын. Сондықтан бұл 

әндер адамдардың туыстарымен, елімен қоштасқанымен бірдей болатын. 

Жерлеу мен жоқтау салттары бір жылға дейін өмірден өткен адамның 

жынысы мен жасына қарай сақталып, бірнеше рәсімдерден өтіп, 

музыкалық фольклор қалыптасқан [6]. 

Қазақ салты бойынша егер адам үйінде емес, сыртта қаза болса, онда 

туыстары мен жақындарына естіртеді. Естіртудің екі түрі бар: біріншісі – 

жылау салты – ер адам атпен атты шауып, жылап үйдің жанына келеді. Ал 

екіншісі – ауыл ақсақалдары жиналып, қаза болған адамның үйіне кіріп, 

қайғы-мұң ретінде хабар береді. 

Естірту рәсімінен кейінгі салт-дәстүр – жоқтау. Этнографтар мен 

фольклористер оның бірнеше түрін келтіреді. Орындаушылар барлық 



кезде аналар, әйелдер, қыздар болады. Жоқтау өлеңі өлген адамның 

қасиетіне, жақындығына, жақсы көрушілігіне баға береді. 

Сенім-нанымға байланысты музыкалық фольклор. Музыкалық 

фольклордың келесі тарауын біз адамдардың сенім-нанымдарынының 

пайда болуымен және қоршаған тылсым күштердің көркем бейнеленуімен 

байланыстырамыз. Онда адам оларға сана-сезім, рух бере отырып 

бағынуға міндет болған халде қорқып, оларды көкке көтеруге, жалынуға 

және дұға оқуға мәжбүр болған. Адам өмірінің бұл кезеңі алғашқы 

қауымдық қоғамдағы мифологиялық ойлау қабілетімен сипатталады.  

Бұл жанрда өлең айтудың шарттары бекітуді күштеген жағдайда ғана 

жастардың бәдік өлеңдері өткізілуі мүмкін: «бәдік»орындау үшін 

мейірімсіз рухтарды айдауға, тазалануға қатысу үшін дайын болған 

жігіттер мен қыздар жиналған, бірақ әрбір тарап күресті өз бетінше 

көрсеткен. Осыдан тараптардың артықшылықтарын көрсететін және 

дәлелдейтін айтыс та келіп шығады. Жастардың «бәдік» өлең айтулары 

үлгісі бойынша айтысқа,шарттары бойынша «бәдікке»,қызметі бойынша 

танысу және көңіл көтеруге жатып,музыкалық фольклордың ұжымдық 

жалпы белгілі үлгілерінің біріне айналады. 

Музыкалық фольклордың барлық түрлерінен жанрларындағы 

суырыпсалмалық басты принциптердің бірі ретінде анық көрініп тұрды. 

Ән-күйдің көп варианттарының болуы, ойын – сауықтық іс –шараларда, 

рәсімдік өлеңдерде, толғауларда , айтыстарда шығармашылық жасау 

қабілетін көрсету деп аталған принципті ұстанған кездер болуы мүмкін. 

Қазақтың музыкалық фольклорына әлеуметтік жағдайы мен жасына 

қарамастан, сайыстарға қатысуға, оқиғаларды музыкалық фольклор 

үлгісінде көрсетуге мүмкіндік беретін демократиялық принцип тән. 

Қазақтардың қоғамдық өмірінің нормаларында тәжірибе бөлісуге 

,сын айтуға, айтыс, толғау, қара өлең және тағы басқа жанрларды 

ұсыныстармен шығаруға рұқсат етілген. 

Ең алдымен музыкалық фольклор қазақтардың тұрмыстық еңбек 

аясына жататыны анықталған. Олар әр қолданбалы шығармашылық 

процесесінде, яғни кілем тоқуда, кілем тоқушы қондырғыларды жинау, 

алаша, гобелен тоқу, жүнді иіру кезінде орындалады. Жас өспірімдердің 

еңбек туралы өлеңдері жылқыларды түнде қарауылдағанда, қозыларды 

жайлауға алғаш рет шығарғанда орындалатын болған. 

Музыкалық фольклор мейрамдары, рәсімдері, әдет ғұрыптарды 

эмоциялық көркемдік түсіну тәсілдері болып келеді [4]. 

Талдау балалар өміріне «Шілдехана», «Бесік той», «Тұсау кесу» және 

тағы басқа тойға ( «Жар-жар», «Әужар», «Сыңсу», «Қоштасу», «Құда 

күту», «Құдағи» әндері, «Беташар», «Той бастар», «Той тақары») 

«Жерлеу»-«Еске алу» әрекетіне («Ескерту», «Көңіл айту», «Жоқтау», 

«Қоштасу») және тағы басқаларға байланысты болған жеке рәсімдік 

өлеңдерді анықтауға мүмкіндік береді. 

Музыкалық фольклор лирикалық ән-күйлерді көп және үздік білу 

сайысы, «Алтыбақан», «Қоштасу», «Жұмбақ өлең», «Қара өлең», 



«Сәлемдесу», «Бастаңғы» сияқтылар жастар өмірінің ойын сауық аясында 

орнатылған. Қоғамдағы кез-келген оқиға, құбылысқа сергек қарайтын 

қағылез азаматты тәрбиелеуде музыка өнерінің рөлі орасан зор. 

Мерекелік, ойын-сауықтық фольклор әндерін айту орындаушыдан 

бай репертуардың болуын талап еткен [1]. Демек, мерекедегі ойынға 

қатысушылар еріксіз түрде кіру шарттарының және ұлттық музыкалық 

мирасты игерудің алдында тұрған. Ондағы қатысудың екінші шарты 

суырыпсалмалық жасау, «Қара өлең» және «Қайым өлең» үлгілерімен 

танысу болып келеді. Бұл жай рифма деңгейінде емес, ол қызыл тілде 

шешендік көрсете білу, шебер сөйлеу дәстүрін пайдалану бір сөзбен 

айтқанда халық философиясымен фольклор эстетикасын меңгеру. Өлең 

айту қабілеті күйді орындау немесе сүйемелдеуші ретінде аспапта ойнау 

қабілетімен қолдануы қажет. Ойындарға және мерекелерге қатысудың 

келесі шарты – орындаушылықтың әртістілігі болған. өзіне назар аударту 

және тыңдаушылардың қолдауына ие болуы үшін өздерінің орынды 

табыстарына көңіл білдіру үшін орындаушылар музыкалық 

иллюстрациялау кезінде жестті, ымды, бір орында қозғалу жиі қолданған. 

Қорытып айтқанда, көңіл көтерудегі музыка адамдарды көркем 

шыңармашылыққа тартудың демократиялық үлгісі бола білген . 

Жыршы, сал-серілердің қатысуымен өтетін көңіл көтеру іс-

шаралары. Жыршы сал-серілердің қатысуымен өтетін көңіл көтеру 

шаралары өзіндік ерекше сипатта болған. Олардың біріншісі 

романтикалық және қаһармандақ эпостарды, дастандарды, жырларды 

орындаушы. Олардың орындалуы ұзақ уақытқа созылып, бірнеше тәулікке 

дейін жеткен. Жыршының кәсібилігі прозалық, поэзиялық, әндік 

мәтіндерді өте үлкен көлемде есте сақтаумен бейнеленген[3]. Сонымен 

бірге жыршы шығармадағы барлық образдарды бейнелеуші аспаптарда 

ойнаушылық, өлең айтушылық, декламаторлық қабілеттеріне ие болған, 

яғни бұл қазіргі заман түсінігі бойынша «жалғыз актердің театры» болып 

саналады. Жыршының өнерін бүкіл ауыл тамашалаған. 

Репертуарлар өлеңдерді ұжымдық түрде орындауға мүмкіндік 

беретін. Өз шығармашылықтарында музыкалық фольклорлық орындаудың 

барлық шарттарының шыңына жеткен кәсіби сазгер тобы – жыршы, 

жырау, сал-серілер жастар үшін үлгі бола алған. 

Жерлеу мен жоқтауға байланысты айтылатын ән-күйлер. Қазақ 

фольклорын Ресейге қосылған кезден бастап орыс ғалымдары зерттей 

бастады. Олар қазақ халқының музыкалық мәдениеті отбасылық тұрмыс-

салтымен тығыз байланыста екендігін пайымдады. И.Г.Андреев, Ә.Диваев, 

А.Левшин, А.Вамбери, Н.П.Рычков, тағы басқа ғалымдар қазақ салтын 

бақылай отырып жерлеу рәсіміне көғңл аударған. Бұл топқа туған жерін 

еріксіз тастауға мәжбүр болғандардың «Мұң- шер» өлеңін жатқызуға 

болады. Қазақтың қалыптасқан тұрмысының бұзылуы, қоныстануы, жер 

аудару сияқты жайттар мұң-қайғы болып қабылданатын. Сондықтан бұл 

әндер адамдардың туыстарымен, елімен қоштасқанымен бірдей болатын. 

Жерлеу мен жоқтау салттары бір жылға дейін өмірден өткен адамның 



жынысы мен жасына қарай сақталып, бірнеше рәсімдерден өтіп, 

музыкалық фольклор қалыптасқан . 

Музыка арқылы бала тәрбиелік және білімділік қасиеттерді бойына 

сіңіреді. Ол баланың сезімдеріне тікелей әсер ете отырып, оның 

моральдық, эстетикалық бейнесін қалыптастырады . Музыка баланың жеке 

басының адамгершілік сезімдерін дамыту үшін қажет, сондықтан  білім 

беретін мектепке дейін мекемелерде белгілі бір жүйелі бағытпен музыка 

пәні жүргізіледі. Балалармен өткізетін музыка сабақтары шығармашылық 

күш оятып, әдемілікке деген құштарлығын артырады. Әсіресе, ғасырдан-

ғасырға, атадан балаға жалғасын тауып, дамып келе жатқан аса бағалы ән-

күйлер, терме, жыр, қисса, толғаулар мектепке дейін жасындағы 

балалардың ұлтық мәдениетін көтеру мақсатындағы жақсы бағыт-бағдар  

береді деп есептейміз.  
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К  ПРОБЛЕМЕ  ЭТНОКУЛЬТУРНОГО СОДЕРЖАНИЯ  В 

МУЗЫКАЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  КАЗАХСТАНА 

 «Казахстан – уникальная страна. В нашем обществе причудливо 

объединились и взаимодополняют, взаимоподпитывают друг друга самые 

разные культурные элементы…..Казахам и представителям других 

народов, проживающим на территории нашей страны, несмотря на все 

тяготы и невзгоды царизма, революционных потрясений и тоталитаризма, 

удалось сохранить свою культурную самобытность…..Нам следует 

оберегать нашу национальную культуру и традиции во всем их 

многообразии и величии, собирать по крупицам наше культурное 

достояние. Традиции и культура – это генетический код нации…», 

отмечается в  7 пункте  Послания 2014 года  Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-

2050»: новый политический курс состоявшегося государства» [1]. 

Такое отношение официальной политики нашего государства к 

этнокультурной самобытности народа и  самое важное -  экологически 

бережного отношения к ней очень важно и   ценно  как  для сферы 



культуры и искусства, так  и для музыкально-образовательной системы, 

готовящей  профессиональных специалистов для данной сферы. 

Практическим свидетельством  этому  отношению  в новейшей 

истории  Казахстана,  в  начальном  её периоде становления молодого 

государства (в 1996 году)  явилась разработка и внедрение в непрерывную 

систему образования, начиная от дошкольной системы до послевузовской    

«Концепции этнокультурного образования в РК» [5]. В разработанных 

вместе с ней  Концепции гуманитарного образования в Республике 

Казахстан (1994) и Концепции государственной политики в области 

образования Республики Казахстан (1995), отмечалась необходимость 

пересмотра прежней системы образования, которая была построена без 

должного учета многовековых традиций национальной культуры.  

В основу исследования проблемы развития этнокультурного  

содержания в музыкально-образовательной системе как части 

художественного образования в Казахстане было положено изучение 

этнопедагогики, этнопсихологии,  которые   в современных условиях 

открыли обширное и богатейшее поле для анализа истоков национального 

педагогического сознания, национальной педагогической мысли.  

Казахский народ из поколения в поколение передавал и передает 

свой общественный и социальный опыт, духовное богатство, как дань 

старшего поколения младшему, создавая тем самым историю 

материальной и духовной культуры общества. Преемственность дает 

возможность новым поколениям вобрать в себя и развивать все лучшее, 

что было создано предшествующей историей страны, обогатить в новых 

условиях многообразие духовных ценностей казахстанского общества. В 

этом историческом процессе казахский народ не только сила, 

выступающая первым создателем материальных благ, но и,  единственный 

в своём роде неиссякаемый источник культурно-эстетических ценностей, 

первый поэт и философ. 

Этнокультурное образование - это образование, направленное на 

сохранение этнокультурной идентичности личности путем приобщения к 

родному языку и культуре с одновременным освоением ценностей 

мировой культуры. Принятие идеи этнокультурного образования означает 

создание национальной системы обучения, развития и воспитания от 

дошкольной системы до послевузовской с соответствующей миссией на 

основе  процессов изучения и последующего внедрения  этнокультурного 

психолого-педагогического наследия народа. В 

том числе исторических письменных  памятников,  

значение которых для сферы этнокультурного 

образования недостаточно  актуализировано. 

Так, одним из самых древних источников 

для казахского культурно-педагогического 

наследия является Кодекс Куманикус (с латинского 

языка Codex Cumanicus, «Словарь кыпчакских 

языков»)— известный письменный памятник 



куманского (старокыпчакского) языка начала XIV века (1303г.), 

единственный список которого хранится в библиотеке собора Святого 

Марка в Венеции. В Кодексе представлены самая ранняя в истории 

коллекция из 47 тюркских загадок, имеется закодированный музыкальный 

материал (например, кюй «Аксак кулан»,  по  информации из 

прослушанной лекции профессора  А.Сейдимбека). Для передачи 

кыпчакского языка составители данного культурного памятника 

использовали латинскую графику. 

Первая публикация кумано-кыпчако-половецких текстов из 

«Кодекса» была осуществлена Генрихом-Юлиусом Клапротом в 1828 году. 

Позже «Кодекс Куманикус» не раз издавался и переиздавался на латыни, 

по-немецки и по-французски, а загадки и еще кое-какие тексты, не до 

конца прочитанные и непереведенные, появлялись также на русском и 

других языках. Многие отрывки из «Кодекса» были включены в 

хрестоматии и учебники на казахском языке, в частности, в антологии, 

которые издали казахские учёные  Н.Келимбетов, К.Омиралиев, 

А.Курышжанов, М.Жолдасбеков, А.Кыраубаева и другие. Например, 

загадка: «Верхнюю шубу нельзя  стряхнуть, Нижнюю шубу нельзя 

согнуть» (яйцо)». 

По мнению академика В.В.Радлова, истоки  устного казахского 

народного творчества, его значение в воспитании и обучении 

подрастающего поколения неоспоримы. В своем труде «Образцы народной 

литературы тюркских племен» (во введении) он особенно подчеркнул 

истоки ораторского искусства казахов. Он, будучи российским 

востоковедом-тюркологом, этнографом, педагогом немецкого 

происхождения, писал об этом в 19 веке, утверждая, что началом  

этнокультурных достижений казахского  музыкально-поэтического 

искусства (айтыса, например) веками сложившаяся, бережно хранимая 

казахским  народом,  «школа» точного высказывания, поэтому и развитие 

поэзии, по словам исследователя,  достигло высшего расцвета в тот период 

[9,167]. 

Данное качество подтверждается и в исследованиях, посвященных 

казахскому народу, польского офицера А.Янушкевича:«Я убедился в 

умственных способностях казахов, их красноречии, ораторском искусстве.  

Их можно назвать в этом смысле французами Восточной Азии. Этих 

кочевников ждет светлое будущее» – писал он еще 150 лет назад.[14, 

159].Общеизвестно бережное отношение казахского народа к своим 

исследователям, именем А.Янушкевича названа улица молодой столицы 

Астаны, на которой расположен корпус Евразийского национального 

университета им.Л.Н.Гумилева. 

Основными положениями этнокультурного содержания музыкально-

образовательной системы являются  принципы  казахской этнопедагогики: 

- сформировать грамотное, честолюбивое, правдивое подрастающее 

поколение; 
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- с детства необходимо приучать к труду. Трудовое воспитание 

имело место с колыбели, звучало в пожеланиях, советах и в сказаниях, в 

терме. Оно начиналось с самых элементарных видов труда в семье; 

- в народной педагогике: «Здоровье – самое главное богатство» 

исходило из «В здоровом теле – здоровый дух»; 

-  большое значение придавалось человечности, гуманности в 

отношениях друг с другом; 

- гуманизм и патриотизм.«Родина начинается с семьи» - говорили 

еще предки. Уважение к семье, матери, представителям других народов, 

защита Отечества, помощь старикам, больным, инвалидам – являлись 

главными принципами семейного воспитания. «Не будь сыном отца, будь 

сыном народа», «Трудись для народа, любящий свой народ не останется в 

стороне» наставляли предки; 

- физическое воспитание необходимо для защиты Отечества, своей 

родины, земли. Наши предки приучали молодежь к национальным видам 

игр для физического развития – борьба, «догони девушку», переворот и 

другие игры; 

- «искусство и знание – светоч жизни» - говорили предки. «Сильный 

поборет одного, а умный – тысячу», «Искусство – вечно». Молодежь 

заставляли заучивать сказки, песни-жыры, пословицы-поговорки, легенды; 

- бережное отношение к окружающей среде, природе, где проходит 

человеческая жизнь, начиная с деревянной колыбели (бесік). Про 

окружающую нас природу есть много загадок, песен, сказок, легенд. 

Все эти положения основаны на главном принципе, формирующем 

трудолюбивого, честного гражданина своей Родины, всесторонне, 

поликультурную  личность [5]. 

Необходимо отдельно остановиться на связи основных принципов 

этнокультурного содержания казахской педагогики с научными  

психолого-педагогическими  принципами современной педагогики. 

В казахской этнопедагогике воспитательному процессу 

подрастающего поколения  уделялось основное внимание, при этом 

обязательным принципом является учет их возрастных особенностей. 

Например, в народе говорится  «до 5 лет на ребенка смотри как на царя, до 

15 – как на помощника, а после 15 лет – цени как своего друга». Здесь 

актуализируются целевые установки воспитания детей в качестве друга, 

помощника, советника. Этот принцип  адекватен принципу  

сотрудничества в общей педагогике. 

В  этнопедагогике воспитание каждого ребенка происходит с учетом 

его психологии. «Ты рожаешь ребенка, но не рожаешь его характер» - 

говорят  у казахов. «У одних и тех же родителей могут быть разные дети», 

«Надежду возлагать на ребенка – дело отца, а оправдать надежды долг 

ребенка» и другие. Здесь актуализируется  влияние семьи, бабушек и 

дедушек, окружающей среды, педагогов на сам воспитательный  процесс 

.В том числе акцентируется внимание на том, что ребёнок является 



эпицентром  образовательного процесса, в том числе музыкального, как 

отмечают российские ученые  Э.Б.Абдуллин, Е.В.Николаева [11, 33]. 

В общей педагогике о влиянии окружающего социума на 

формирование личности  детей высказывали в своих трудах видные 

советские ученые-педагоги: А.С.Макаренко, А.В.Сухомлинский, в 

казахском педагогическом наследии - А.Кунанбаев, Ж.Аймаутов, 

М.Жумабаев. Их идеи созвучны принципам этнопедагогики. 

Еще один из принципов этнопедагогики основан на стремлении 

каждого ребенка к поставленной цели и уважении к его личности. На 

допущенные ошибки указывали взрослые, они же помогали найти способы 

решения проблем. Воспитатель должен быть требовательным, в то же 

время, мягким, доброжелательным. Значение личности педагога-

воспитателя, его статус в обществе, его приоритетные профессиональные 

качества  стратегически обусловлены в музыкально-образовательной 

системе, в том числе с учетом  этнокультурных традиций [11,160-178]. 

Один из основных принципов этнопедагогики – целостность 

педагогического процесса как и в общей педагогике, что идет от общности 

целей воспитания, развития и обучения  подрастающего поколения. Если 

взять любое пособие по воспитанию, то виды – трудовое, умственное, 

эстетическое и другие связаны между собой. Их взаимосвязь, 

своеобразную природосообразную воспитательную синергетику можно 

проследить в казахских этнокультурных источниках: в эпосах-жырах, 

колыбельных, благословениях, размышлениях-толгау. Существует 

множество научно-педагогических трудов, раскрывающих  подобные  

проблемы воспитания. 

Как уже отмечалось выше, в этнопедагогике, так и в общей 

педагогике процесс  воспитания и обучения имеет целостный  

непрерывный характер и зависит от такого жизненно оправданного 

условия: от рождения и до конца жизни он  основан  на всеобщем участии 

в воспитании родителей, старших членов семьи, уважаемых аксакалов, 

представителей искусства и других, что имеет свое отражение в 

этнокультурных источниках и научно-педагогической литературе. В связи 

с данным фактом необходимо подчеркнуть непреходящее значение самой 

этнопедагогики как источника, участвующего в процессе формирования 

общепедагогических положений и закономерностей. 

Впервые в педагогической литературе термин «этнопедагогика» был 

применен  исследователем  Г.Н.Волковым, который определил ее как 

науку «об опыте народных масс по воспитанию подрастающего поколения, 

об их педагогических воззрениях, науку о педагогике быта, о педагогике 

семьи, рода, племени, народности и нации. Этническая педагогика 

исследует особенности национального характера, сложившиеся под 

влиянием исторических условий…»[3,162]. 

Он считал, что этнопедагогика – это «совокупность и взаимосвязь 

целей, задач, путей и средств воспитания и обучения, педагогических 

навыков и приемов, применяемых людьми в целях привития личности 



качеств, желательных народу». В его определении привлекает внимание 

положение о единстве целей и задач, приемов и средств обучения и 

воспитания в сочетании с практической воспитательной работой народа 

[8]. 

Сама педагогика как  отдельная отрасль  определилась с позиций 

истории  только в XVII в., в период начала развития образования, науки и 

техники в целом.  Образовалась педагогика как наука благодаря видному 

чешскому педагогу – Я.А.Коменскому. Сформировались теоретические 

законы научной педагогики, Я.Коменский в своих трудах «Великая 

дидактика», «Воспитание чехов» предложил идею рассмотрения обучения 

и воспитания как целостного процесса.  Важным для этнопедагогики как 

отрасли  общей педагогики  является мнение Я.А.Коменского в 

«Воспитании чехов», где он подчеркивает необходимость знания основ 

национальных традиций  и путей приобщения молодежи к труду[4]. 

Знаменитый швейцарский педагог Г.Песталоцци свою «Книгу для 

матерей» создал, обобщив опыт щвейцарской народной педагогики. Он 

был убежден, что природосообразное воспитание, начатое в семье, затем 

должно продолжаться в школе [4]. 

Великий французский просветитель Ж.Ж.Руссо также говорил о 

важности приобщения ребенка к труду с самого начала для формирования 

разносторонне развитой личности [4]. 

Известный педагог-ученый К.Д.Ушинский высоко оценивал 

воспитательный потенциал этнопедагогики. «Воспитание, созданное 

самим народом и основанное на народных началах имеет ту 

воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных 

на абстрактных идеях…». Он глубоко верил в принцип «народ без 

народности – тело без души» и, опираясь на этот принцип, обосновал идею 

народности. Хорошо зная народные обычаи, обряды, традиции, он пришел 

к выводу, что «мудрость предков – зеркало для потомков», и потому 

ратовал за народное воспитание, ибо оно является живым образцом в 

процессе народного развития. К тому же, К.Д.Ушинский подчеркивал 

значение устного народного творчества в воспитании детей, особенно 

сказок [12, 161]. 

Советский  педагог А.С.Макаренко на собственном многолетнем 

опыте народного учителя убедился, что педагогика рождается в живых 

движениях людей, в традициях и реакциях реального коллектива. Он 

подчеркивал, что «семейная, трудовая подготовка имеет самое важное 

значение для будущей квалификации человека». [7, 161]. 

Украинский педагог В.А.Сухомлинский, глубоко вникая в суть 

народной педагогики, подчеркивал необходимость и важность изучения 

нравственных идей. Он считал, что, несмотря на богатство и огромное 

практическое значение народной педагогики, она в должной мере не 

изучается, глубокие исследования по этим проблемам не проводятся. «О 

народной педагогике никто до сих пор не серьезно думал, и. по-видимому, 

это принесло много бед педагогике, - писал он. – Я уверен, что народная 



педагогика – это средоточие духовной жизни народа. В народной 

педагогике раскрываются особенности национального характера, лицо 

народа» [10]. 

Ученые-мыслители, восточные просветители  аль-Фараби, Ибн-Сина, 

Фердоуси, Навои, Бируни, Джами, Хорезми, Омар Хайям и другие, в свою 

очередь, также  уделяли большое значение этнокультурному началу в 

процессе воспитания подрастающего поколения. Они говорили о 

прогрессивном значении этнопедагогических идей. Анализ их наследия 

показывает, что идеи о воспитании вообще, о семейном воспитании в 

частности перекликаются с идеями и мыслями, выраженными в 

памятниках этнопедагогики: в поговорках, пословицах, сказках, 

преданиях. Все мыслители были едины в том, что необходимо 

систематическое воспитание детей с раннего детства. 

Велик вклад в становление светской казахской школы выдающегося 

казахского педагога И.Алтынсарина и поэта-просветителя А.Кунанбаева 

[2;6]. Необходимо отметить, что  в советский период в общей 

образовательной системе Казахстана  не учитывался этнопедагогический  

опыт. Культура определенного этноса игнорировалась или воспринималась 

как экзотика, обучение и воспитание были ориентированы на 

формирование усредненной личности без учета национальной культуры, 

психологии этноса, специфики жизни и деятельности ее представителей. 

С другой стороны, там, где у населения приверженность к 

национальным традициям и обычаям была значительной, а влияние, 

например, религиозной культуры на молодежь было существенным – 

образовательной школой этот факт не учитывался или полностью 

отвергался. Все это породило проблему, которая состоит в том, что 

учащиеся погружались в неестественные для себя схемы 

унифицированных учебных заведений. Опыт поколений, национальная 

культура, накопленные и выкристаллизованные тысячелетиями, не 

использовались, считает  российский ученый П.И.Пидкасистый. [8,468-

469]. 

По определению российского академика Г.Н.Филонова: 

«Этнопедагогика – это система принятых в данной местности данным 

народом приемов и методов воспитания, которые передаются от одних 

поколений к другим и усваиваются им, прежде всего как определенные 

знания и навыки, приобретенные людьми в процессе жизни. 

Этнопедагогика предполагает передачу социального опыта, норм 

поведения, общественных традиций, той или иной идеологии. Народная 

педагогика проявляется в моральных законах и обычаях, закрепляя 

сложившиеся традиции…»[13]. 

Содержание этнокультурного образования ориентирует воспитание и 

развитие личности подрастающего поколения на формирование так 

называемых базовых социокультурных идентичностей, которые, как 

правило, являются пожизненными и задают расположение, 

самовосприятие человека в мире. 



Так, к базовым относятся гражданская (общенациональная) 

принадлежность, конфессиональная, цивилизационнная принадлежность. 

В массовом сознании совокупность базовых идентичностей образует 

обычно целостный образ родной страны, Родины, который включён в 

образ остального мира, где особую роль в формировании этого образа и 

его составляющих играет свободное владение государственным языком. 

При этом  субъектами этнокультурного образования (особенно в 

плане определения его целей и задач) выступают государство как 

представитель общества в целом, различные органы власти как 

представители казахстанского сообщества, отдельные группы граждан, 

стремящихся к сохранению своей этнокультурной и языковой 

идентичности. Особенность этнокультурного образования заключается в 

том, что оно допускает – в установленных законом пределах – свободное 

мировоззренческое самоопределение, получение образования в 

соответствии со своими мировоззренческими установками [5]. 

 Это придает этнокультурному образованию  Казахстана в целом 

принципиальную мировоззренческую многозначность и культурный 

плюрализм. Ценность заложенного в содержании этнокультурного 

образования потенциала мировоззренческого и культурного разнообразия, 

необходимость его сохранения и гармоничного развития выражают 

мировоззренческие и нормативно-правовые принципы развития 

музыкально-образовательной системы. Поскольку именно образованный 

человек чувствует свою причастность  к исторической и  свойственной ему 

этнокультурной традиции. Он ощущает принадлежность к определенной 

общности, народу, национальности, у него сформированы культурные 

потребности: стремление к нравственности, осмысленной деятельности, 

красоте, высшим духовным началам [5]. 
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Shaimerdenova Saule 

ETHNOPEDAGOGICAL  APPROACH IN  SHAPING 

A TOLERANT PERS 

Шаймерденова С.К., кандидат философских наук 

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 

ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ 

Воспитание в духе терпимости, следует начинать с обучения людей 

тому, в чем заключаются их общие права и свободы, а также с поощрения 

стремления к защите прав других. Оно должно быть направлено на 

противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждения по 

отношению к другим, и способствовать формированию у молодежи 

навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки 

суждений, основанных на моральных ценностях. В процессе реализации 

мер, направленных на формирование толерантной личности, следует 

уделять особое внимание вопросам повышения уровня педагогической 

подготовки, учебных планов, содержания учебников и занятий, 

совершенствования других учебных материалов, включая новые 

образовательные технологии. 

В одном из своих выступлений бывший Генеральный директор 

ЮНЕСКО  Ф. Майор отчетливо обозначил основные принципы 

воспитания подрастающих поколений в духе терпимости. К ним относятся:  

- воспитание в духе открытости и понимания других народов,  

многообразия их культур и истории;  

-обучение пониманию необходимости отказа от насилия, 

использованию  

мирных средств для разрешения разногласий и конфликтов;  

- привитие идей альтруизма и уважения к другим, солидарности и 

сопричастности, базирующейся на осознании и принятии собственной 

самобытности и способности к признанию множественности 

человеческого существования в различных культурных и социальных 

контекстах [1]. 

Для того чтобы воспитать из молодежи этнически толерантных 

личностей необходимо способствовать тому, чтобы у подрастающего 

поколения формировалась позитивная этническая идентичность. Вообще в 



зависимости от отношения человека к своему и другим этносам принято 

выделять следующие типы этнической идентичности:  

1.Этнонигилизм – отрицание собственных этнокультурных 

ценностей, ощущение этнической неполноценности, ущемленности, стыда 

за представителей своего этноса, негативизм по отношению к ним, 

трудности общения с ними.  

2.Этническая индифферентность – равнодушие к проблемам 

межнациональных отношений и этническим проблемам в целом.  

3. Позитивная этническая идентичность – позитивное отношение не 

только к своему народу, но и к другим народам, уважение инокультурных 

ценностей, готовность иметь деловые отношения с представителями 

любой национальности.  

4. Этноэгоизм – выраженное предпочтение своего народа, ожидание 

неприятностей со стороны других народов, напряженность и раздражение 

в общении с представителями иноэтнических групп.  

5.Изоляционизм (ксенофобия) – убежденность в превосходстве 

своего народа, признание «очищения» национальной культуры, признание 

за своим народом права решать свои проблемы за счет других.  

6.Национальный фанатизм – убежденность в необходимости 

«этнических чисток», отказ в праве пользования ресурсами, социальными 

привилегиями народам, признание приоритета прав нации над правами 

человека [2].  

В первом и втором случаях речь идет о гипоидентичности. В 

четвертом, пятом и шестом, соответсвенно, о гиперидентичности. В свою 

очередь, ни гипоидентичность, ни гиперидентичность не могут обеспечить 

толерантного отношения к окружающим. Позитивная этническая 

идентичность представляет собой баланс толерантности по отношению к 

собственной и другим группам: уважение и гордость за свой народ, его 

историю, постижение многообразия культурного и этнического мира, 

принятие другого вне зависимости от его  национальности и 

вероисповедания, понимание непохожести и единства какдвух сторон 

одного и того же процесса [2].  

Наиболее важными чертами этнически толерантной личности 

помимо позитивной этнической идентичности являются:  

1) знание истории культуры своего этноса, его традиций;  

2) знание национальной культуры этноса, с которым осуществляется 

процесс общения;  

3) знание роли своей национальной культуры и роли культуры 

этноса-партнера в мировой культуре;  

4) знание особенностей национальной культуры как выражения 

национальной психологии;  

5) знание языков, как родного, так и языка межнационального 

общения;  



6) эмпатия, означающая знание психологических особенностей 

этноса, способности к сопереживанию, умение поставить себя на место 

другого [3].  

Противоположностью этнической толерантности является 

этническая интолерантность, нетерпимость по отношению к 

представителям других этносов.  

В основе этнической интолерантности лежат:  

- воинственный этноцентризм, при котором «люди не только судят о 

чужих ценностях, исходя из собственных, но и навязывают их другим»;  

- отрицательные, неточные гетеростереотипы, то есть совокупность 

негативных, неверных оценочных суждений о других этнических 

общностях;  

- этнические предубеждения, выступающие как тенденция негативно 

реагировать на членов определенной этнической группы;  

- национальные предрассудки, представляющие собой неадекватные 

и искажающие действительность установки, вырабатываемые этнической 

общностью по отношению к другим группам [4].  

  В современной казахстанской системе образования выделяют 

следующие подходы к процессу формирования толерантной личности:  

- ситуативно-воспитательный (в основе данного подхода лежит 

рассмотрение реальных жизненных ситуаций, смещение акцентов от 

содержания к ценностным ориентациям личности, поощрение активности 

учащихся, использование ролевых и деловых игр, групповых дискуссий);  

- правовой (заключается в передаче, накоплении и усвоении знаний, 

принципов и норм права, а также в формировании соответствующего 

отношения к праву и практике его реализации, умении использовать свои 

права, соблюдать запреты и исполнять обязанности);  

-политологический (состоит в изучении политических и 

общественных движений, форм политического участия граждан);  

- интегрированный (понимается как система знаний об окружающем 

мире, включающий основы психологии, социологии, философии, 

культурологи и других дисциплин);   

-культурологический (состоит в сравнительном анализе 

культурразличных народов мира, поиске общечеловеческих ценностей и 

выделении культурных особенностей) [4].  

К вышеперечисленному следует также добавить этнопедагогический 

подход. Его становление связано с относительно молодой отраслью 

педагогической науки – этнопедагогикой. В общем и целом 

этнопедагогика представляет собой историю и теорию народного 

(естественного, обыденного, неформального, нешкольного, 

традиционного) воспитания. Этнопедагогика объясняет народную 

педагогику и предлагает пути её использования в современных условиях, 

собирает и исследует опыт этнических групп, основанный на 

многовековом, естественно развивающемся соединении народных 

традиций [5].  



На наш взгляд, применение этнопедагогического подхода к 

формированию толерантной личности в условиях современного 

казахстанского общества является весьма перспективным. Это 

обусловлено тем, что общечеловеческие ценности и нормы, 

воплотившиеся в таких средствах народной педагогики как пословицы, 

загадки, народные песни, сказки и т.п., более понятны и легки для 

восприятия, чем абстрактные правовые и нравственные нормы, 

обращенные ко всем людям, независимо от их принадлежности к 

определенному народу.  
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II СЕКЦИЯ .  II  SECTION. 

МУЗЫКАЛЫҚ ӨНЕР. 

THE ART OF MUSIC. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Xenofontova Darya 

RESEARCH OF INTERRELATION OF MUSICAL 

 PSYCHOLOGY AND HEARING 

Ксенофонтова Д.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ И СЛУХА 

Возникновение музыки основано на коллективном бессознательном. 

Тому есть доказательства: мелодический строй сходен у не связанных 

между собой народов, поэтому музыка архетипична. Исследование 

индивидуальных особенностей восприятия музыки основывается на 

единстве сознательного и бессознательного его компонентов. Порождение 

индивидуальных смыслов при восприятии музыки опирается на 

бессознательные структуры психики (архетипы). Учитывается связь между 

характером индивидуального бес-сознательного и последующей 

динамикой психологического развития индивида [1, 107]. 

Ощущение музыкальной высоты – сложный психический процесс, 

возникающий в музыкальной практике (хотя бы и самой несложной) и 

являющийся результатом длинного процесса исторического развития. Она 

возникала постепенно в процессе формирования музыкального 

восприятия. 

Чувствительность к различению высоты – слышание очень малых 

различий по высоте между звуками, - развивается в процессе сравнения 

высоты звуков, причем такого сравнения, жизненный смысл которого 

требует улавливания очень малых различий. 

Мелодический слух – музыкальный звуковысотный слух в его 

проявлении по отношению к одноголосной мелодии. Мелодический слух 

проявляется в восприятии мелодии именно как музыкальной мелодии, а не 

как ряда следующих друг за другом звуков. Он является следующей 

ступенью в развитии музыкальности человека.  

В развитии мелодического слуха можно различить две стадии. 

Первая стадия: узнается и воспроизводится только мелодическая кривая, 

т.е. правильно воспринимается лишь направление движения, смена 

подъемов и спусков. Вторая стадия: узнается и воспроизводится не только 

мелодическая кривая, т.е. не только направление движения, но и 

интервальные соотношения звуков. Первая стадия свидетельствует о 

тембровом восприятии высоты. Вторая стадия свидетельствует о наличии 

ощущения музыкальной высоты. Достижение второй стадии является 

показателем хорошо развитого мелодического слуха. 

Результаты опросов показывают, что чувство консонанса 

формируется с годами: семилетние дети предпочитают диссонанс 

консонансу, одиннадцатилетние – наоборот. Это значит, что изначально у 



людей не было сформировано ощущение консонанса. 

Свойства архетипов, способные выражаться языком музыки, это  

- увеличение и уменьшение напряжения;  

-периодичность и регулярность появления опоры или ее 

нерегулярность;  

- выражение, освобождение или концентрации энергии. 

Исследователь Э. Алексеев установил, что в древней музыке 

присутствуют следующие типы: 

1. -тип: разнорегистровое пение со скачками и бросками; 

2. тип: сползающий вниз, никнущий мелодический профиль (жа-

лоба); 

3.тип: мелодическая равномерность: если это – быстрая музыка, то 

интонирование игривое, медленная – интонирование вдумчивое, медита-

тивное. 

Базисная форма - коммуникативный архетип «призыва» харак-

теризуется: 

- постоянным движением; 

- восходящими интонациями; 

- в ритме – выделением четкого опорного тона; 

- ведущей ролью мелодического контура; 

- резкими скачками в высоте; 

- в мотиве главную роль играет выделенность нескольких звуков; 

- настойчивыми возвращениями к одним и тем же мотивам;  

С постоянным движением связано то, что выбираются обычно 

довольно быстрые темпы. Интересно, что у большинства людей при 

прослушивании быстрой музыки возникают ассоциации с будущим, при 

прослушивании медленной музыки – с прошлым [5, 286]. 

Архетип «призыва» выполнял функцию поддержки войска во время 

войн, для формирования боевого духа. Музыкальные примеры – 

многочисленные гимны («Марсельеза»), военные песни: «Священная 

война» Александрова. Также различные марши – триумфальный марш из 

оперы «Аида» Верди. Другие примеры – «Дорогая моя столица» 

Дунаевского, «Болеро» Равеля (в нем все время повторяется звук, 

напоминающий звучание сверла, может быть истолкован как маниакальное 

движение). 

Базисная форма – коммуникативный архетип «прошения»: включает 

в себя такие выражаемые в музыке чувства, как спектр от страстного 

моления до галантной учтивости. В музыке это – спуск, скольжение, 

мелодическое нисхождение. Психологические предпосылки этого явление 

– падение голоса при неуверенности, слабости, и поклон. 

Присуще данной форме также тяготение к дальнейшему 

продолжению. Наиболее частый литературный аналог – размер 

амфибрахий (трехсложная стихотворная стопа с ударением на втором 

слоге). Яркий музыкальный пример – песня «Yesterday» группы «The 

Beatles». 



В архетипе «прошения», в частности, отражается меланхолия. 

Примеры – звучание смычковых инструментов с преобладанием низких 

регистров в 6-ом Бранденбургском концерте Баха. 

Базисные формы – коммуникативные архетипы «игра» и 

«медитация». Устроены по принципу равенства участников. Архетип 

«игра». 

Основа – принцип повторности. Используется имитация игровых 

движений – прыжки, хлопки, кружение. Движение звуковысотное вверх и 

вниз осуществляется по принципу комплиментарности, то есть уравно-

вешено. Есть центральный звук, вокруг которого происходят «скаты» и 

«подъемы». Образуется эффект навязчивости, суеты, бесцельных 

движений. 

Темп быстрый, четкий ритм. Происходит настойчивое возвращение к 

исходной точке. Нет такого содержания, как в 1 и 2 базисных формах, а 

присуща некоторая бессмысленность. Музыкальные примеры – различные 

детские считалки. В классической музыке – ария Моностатоса из «Вол-

шебной флейты» Моцарта. Архетип «медитация». 

Главное – нет побуждения действию, присутствует самоуглубленное 

переживание. Есть три формы медитации: 

- медитация созерцательного склада: медленное качание, колебание. 

Постоянное тяготение к центру (колыбельные). На слушателя музыка 

действует своей внутренней организованностью, более или менее 

равномерными временными промежутками, и все это воспринимается 

неосознанно, как модель. Если человек, слушающий соответствующую 

музыку, ощущал быстрые удары пульса или неровное дыхание, музыка 

должна подействовать на него успокаивающе. А широко звучащие 

мелодии и мягкая гармония звуков должны дополнить начатое, снять 

внутреннее напряжение и выровнять шероховатости. 

- медитация лирического содержания – ноктюрны и баркаролы. 

- медитация размышления – средневековые религиозные песнопения, 

некоторые произведения Бетховена (первая часть «Лунной сонаты»). 

Ныне медитативная музыка используется в музыкальной терапии для 

разрядки, успокоения после напряженных действий. Для прослушивания 

рекомендуется, например, «Вокализ» Рахманинова: отказ композитора от 

скачущих ритмов, использование непродолжительных мелодических 

отрывков создают впечатление уравновешенности и покоя. 

Таким образом, музыка возникла на основе важнейших 

психологических потребностей людей – в игре, интроспекции, 

соперничестве, общественной иерархии. 

Тембр, динамика, темп и другие стороны музыки – «строительный 

материал» для восприятия основных базисных форм. 

Ощущение высоты, которое лежит в основе слышания музыки, 

нельзя понять, рассматривая его только как биологический акт. Оно 

является продуктом исторического развития. 

Музыкальная высота – свойство ощущения музыкального звука. 



Признаками музыкальной высоты в отличие от тембровых 

характеристик являются: 

-переживание движения в определенном направлении (характера и 

для тембровой стороны звучания); 

-переживание интервала (качественно своеобразного соотношения 

звуков по высоте); 

-возможность интонировать звук голосом. 

На переживании движения основаны произведения, связанные с 

архетипом «призыв». С музыкальной терапии это свойство высоты 

используется для снятия агрессии: когда человек агрессивен, он действует 

резко, говорит, реагирует, пока не пройдет чувство обиды. Главная линия 

снятия напряжения проста: нужно прослушать жесткую и агрессивную 

музыку (музыка к балету Стравинского «Весна священная», или быстрая 

ритмичная минорная музыка Баха, «Танец рыцарей» из балета Прокофьева 

«Ромео и Джульетта», «Увертюра 1812 года» Чайковского), затем перейти 

в противоположное настроение под воздействием музыки в спокойном 

стиле Баха.  

Так, музыкальная высота характеризует звук в его отношении к 

другим звукам. Ощущение музыкальной высоты возникает только при 

восприятии звуковысотного движения. Исключение – абсолютный слух, 

способность слышать в изоли-рованном звуке музыкальную высоту. Если 

сравниваются два звука, одинаковые по высоте, но разные по тембру, то их 

нельзя по-разному воспроизвести голосом. Итак, в звуковом ощущении 

различаются три стороны: тембр, высота и сила. Высота играет ведущую 

роль в ощущении музыкального звука. Музыкальный слух – 

звуковысотный слух. 

Под чувством ритма понимается способность, лежащая в основе всех 

тех проявлений музыкальности, которые связаны в воспроизведением и 

изобретением временных отношений в музыке. 

Повторение само по себе не создает ритма. Ритм предполагает в 

качестве необходимого условия ту или иную группировку следующих друг 

за другом раздражений, некоторое расчленение временного ряда. 

Обязательным условием ритмической группировки является наличие 

акцентов, т.е. более сильных или выделяющихся в том или ином 

отношении раздражений. 

Получается, ритм – закономерное расчленение временной после-

довательности раздражений на группы, объединяемые вокруг 

выделяющихся в том или другом отношении раздражений, т.е. акцентов. 

Медленное в музыке движение (меньше 100 ударов в минуту) 

труднее ритмизируется, чем быстрое (от 100 до 200 ударов в минуту). 

Чувство ритма имеет моторную природу. Большинство лиц 

чувствуют, что непреодолимая сила побуждает их делать мышечные 

движения, аккомпанирующие ритмам. Моторные реакции заключаются в 

мышечных сокращениях языка, мышц головы, челюстей, пальцев рук, ног, 

в напряжениях, возникающих в гортани, голове, грудной клетке и 



конечностях, в зачаточных сокращениях головной и дыхательной 

мускулатуры, и наконец, в одновременной стимуляции мышц-

антагонистов (сгибателей и разгибателей), вызывающей смену фаз 

напряжения и расслабления без изменения пространственного положения 

органа (можно наблюдать здесь предпосылки возникновения танцев). Так, 

восприятие ритма никогда не бывает только слуховым; оно всегда является 

процессом слуходвигательным. Большинство людей не сознают этих 

двигательных реакций, пока внимание не будет специально обращено на 

них. Попытки подавить моторные реакции приводят к возникновению 

таких же реакций в других органах, или влекут за собой прекращение 

ритмического переживания. 

Переживание ритма по существу своему активно. Нельзя просто 

слышать ритм. Слушатель только тогда переживает ритм, когда он его 

сопроизводит. Всякое полноценное восприятие музыки есть активный 

процесс, предполагающий не просто слушание, соделывание, включающее 

весьма разнообразные движения. Возможно, в этом компоненте частично и 

возникает объяснение того, что мы испытываем сильные эмоции при 

прослушивании произведений. 

Музыка есть выражение некоторого содержания, в наиболее прямом 

и непосредственном смысле – эмоционального содержания. Ритм – одно из 

выразительных средств музыки. Следовательно, музыкальный ритм – 

всегда выражение некоторого эмоционального содержания. Музыкально-

ритмическое чувство характеризуется как способность активно переживать 

музыку и вследствие этого тонко чувствовать эмоциональную 

выразительность временного хода музыкального движения [3, 42]. 

Чувство музыкального ритма имеет не только моторную, но и 

эмоциональную природу: в основе его лежит восприятие выразительности 

музыки. Поэтому вне музыки чувство музыкального ритма не может ни 

пробудиться, ни развиваться. Чувство ритма есть всегда эмоциональное 

переживание соответствия данного временного хода процесса содержанию 

этого процесса. Если нет содержания, то нет и соответствия, а 

следовательно, нет места и для чувства ритма. 

 Музыка – искусство, отражающее действительность в звуковых 

художественных образах. Литературные источники повествуют о широком 

применении ее больным для лечения, музыка достигала высоких 

целительных эффектов. 

Однако до настоящего времени музыка в отличие от медицины 

использовалась в процессе психологической практики, как правило, 

несколько однопланово. Она трактовалась лишь как вспомогательное 

средство психологического воздействия и была связана в основном с 

«эмоциональным сопровождением» процесса работы, двигательно-

танцевальными, тонизирующими или релаксационными упражнениями. 

Задачи же «чистых» музыкальных процедур (где музыка – основное 

средство) обычно не выходили за рамки элементарного музицирования 

или зарисовки на бумаге звуковых образов в целях стимуляции творческой 



активности клиента [2, 99].  

Ныне же начали появляться формы работы, позволяющие 

использовать музыку как самостоятельное терапевтическое средство при 

решении проблем самосознания, личностного роста, общения, внутри- и 

межличностных конфликтов. 

Ориентированная на личностную и межличностную сферы 

жизнедеятельности человека система музыкотерапии позволяет работать 

над серьезными психологическими затруднениями, встречающимися как у 

взрослых, так и у детей. Тревожность, повышенная агрессивность, 

замкнутость, депрессии, страх, недоверие вошли в сферу действия 

музыкальной психотерапии [4, 134]. 

Помимо острых проблемных ситуаций при помощи данной системы 

оказывается возможным корректировать и оптимизировать поведенческие 

модели и сценарии, актуализировать творческие способности, обучать 

клиентов навыкам самовыражения, саморегуляции, формировать гибкость 

сознания и мировосприятия. 

Естественно, необходимо изучать и бессознательное при восприятии 

музыки, и физиологические основы ее восприятия для полного понимания 

ее воздействия на человека.  

Музыкальная психология еще недостаточно разработана, в 

настоящее время она интенсивно изучается специалистами. 
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ИЗ ИСТОРИИ ПОДГОТОВКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ: 

КАЗАХСКАЯ ОПЕРНАЯ СТУДИЯ ПРИ МОСКОВСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ (1935-1940) 

В 30-е годы ХХ столетия в национальных республиках советской 

страны была поставлена задача создания новой модели культуры. 

Принципы национальной культурной политики  зиждились на обеспечении 

единства многонационального государства. Создание оперы 

(«национальной по форме и социалистической по содержанию») 



рассматривалось, как важнейший показатель развитости музыкального 

искусства в советских республиках: «главнейшие произведения «нового 

музыкального Востока» тянутся к опере, как жанру, в котором в любую 

реформистскую эпоху наиболее остро проявляется борьба за современные 

живые интонации, музыкальные и речевые, ибо опера всегда «в курсе» 

интонационно-общественных кризисных сдвигов», - писал Б. Асафьев 

[1,3]. В центре сложных преобразований находилась и казахская 

музыкальная культура. 

 С целью создания школы для оперных театров «восточных» 

республик организовывались национальные отделения при Московской 

консерватории. Так, в 1934 году была открыта Татарская оперная студия, 

годом позже – в 1935-м – открылась Казахская оперная студия.  

Казахская оперная студия (позже переименованная в Казахское 

национальное отделение при МГК), до настоящего времени не являлась 

объектом специального исследования: краткие сведения о студии 

содержатся в монографии «Мукан Тулебаев» Н.С. Кетегеновой [5] и в 

воспоминаниях «Пять тетрадей» Е. Брусиловского [4]. Автором статьи 

проработан комплекс документальных материалов, рассредоточенных в 

архивах Казахстана (дела Наркомпроса и Управления по делам искусств 

республики Казахстан  (фонды №№ 81 и 1242, Государственный 

центральный архив РК) и России (личные дела студентов Казахского 

отделения, архив МГК). 

Анализ процессов деятельности национальной студии позволяет 

раскрыть некоторые проблемы музыкального искусства 30-х годов, 

связанные с подготовкой профессиональных музыкантов; открыть новые 

дополнительные факты в освещении механизма взаимоотношений «власть 

– культура», выявить особенные черты её функционирования в системе 

командно-административного управления. 

Казахская оперная студия (как и Татарская, Башкирская, Узбекская, 

Туркменская оперные студии), представляла собой новую модель 

образования. Юридически и финансово эта учебная организация 

находились на первых порах в ведении Наркомпроса, а затем Управления 

по делам искусств республики Казахстан. Учебная деятельность студии 

осуществлялась профессорско-преподавательским составом Московской 

консерватории. 

К организации национального отделения при консерватории 

относится следующий приказ:   

«Приказ № 901 по Народному Комиссариату Просвещения КАССР 

«11 декабря» 1935 года 

§ I.Назначить директором казахской оперной студии при московской 

консерватории тов. КАРМАНОВА Никиту Давыдовича, установив ему 

оклад 500 рублей в месяц 

§ 2.Обязанность распределителя кредита по казахской оперной 

студии также возложить на тов. Карманова Н.Д. 

Наркомпросс КАССР /Жургенев/» [8]. 



Студентов для оперной студии искали  по всем областям республики, 

но, в первую очередь, на музыкальное отделение направляли  учащихся 

других московских учебных заведений, в частности, театральных: 

«Москва Малокисловский 4 Теаинститут ФУРМАНОВОЙ.Учитывая 

хорошие голосовые данные студенток драмстудии Абдулхадировой 

Уразовой прошу дать перевод им нашу оперную студию.Жургенев 

«20» декабря 1935 г. г. Алма-Ата Наркомпрос, Ленина 49» [9]. 

Первый набор 1936 года включал 20 человек, в основном вокалистов. 

Однако  «диапазон» специальностей студии к 1939 году немного 

расширился: на 47 обучающихся приходилось 34 вокалиста,  6 

композиторов, 5 дирижёров и 2 теоретика. 

Поиск музыкальных талантов для обучения в оперной студии 

проводился по всем десяти областям Казахстана. Руководством было 

принято решение, что из каждой области (за исключением Алматинской) к 

прослушиванию специальной комиссией будет допущено два человека, из 

Алматинской области допускались все желающие. 

Осуществляя набор, Совнарком Казахстана учитывал мнение 

профессорско-преподавательского состава студии при МГК. Так, в 

переписке с членами правления национального отделения консерватории 

было выяснено, что в студии «Среди наличного состава студентов имеется 

всего один бас и совершенно нет меццо-сопрано, поэтому при организации 

нового набора крайне желательно пополнить Каз. оперное отделение 

прежде всего за счёт низких голосов» [10].  

Мнение профессоров было учтено при проведении набора на 1939-

1940 учебный год, о чём свидетельствует следующий документ (этот 

документ обращает на себя внимание довольно внушительной «помпезно-

официозной» социалистической преамбулой, не столь свойственной для 

чётких и лаконичных, как правило, постановлений): 

«УПРАВЛЕНИЕ по Делам Искусств при Совнаркоме от 25/VI 1939 

Всем областям ОБЛИСПОЛКОМ – ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ 

ИСКУССТВ, ОБКОМ ЛКСМК.В результате осуществления Ленинско-

Сталинской национальной политики в Казахстане, как и в других братских 

республиках Советского Союза, получила могучий расцвет национальная 

по форме, социалистическая по содержанию культура. 

Казахстан под руководством партии большевиков из отсталой, 

угнетенной колонии царской России беспощадно эксплуатировавшейся 

помещиками, капиталистами, баями, феодалами и муллами вырос в 

передовую свободную Советскую Социалистическую Республику. 

Победа социализма в СССР привела к могучему расцвету 

промышленности, сельского хозяйства, военной экономии Казахской ССР, 

эта победа обеспечила неожиданный расцвет науки, просвещения, 

литературы, искусства. 

Из года в год растет благосостояние казахского народа. Растут его 

культурные запросы. Удовлетворение всех этих вопросов во многом 



зависит от своевременной подготовки кадров для всех отраслей нашего 

культурного строительства. 

При Московской Государственной Консерватории существует 

оперная студия, сроком обучения 5 лет. 

На 1939/40 учебный год в указанной студии имеется 21 свободных 

вакансии. Для заполнения означенных мест Управление по делам Искусств 

при СНК КССР и ЦК ЛКСМК предлагает Вам произвести отбор людей с 

хорошими голосами в Вашей области в возрасте от 17 до 30 лет. Отбор 

должен быть произведён до 5 августа 1939 г., после чего отобранные лица 

с заключением отборочной комиссии, должны быть направлены в г. Алма-

Ата. Управление  Искусств, отдел кадров для участия в конкурсе с 13/VIII 

по 18/VIII-39 г. на предмет отправления на учебу в казахскую оперную 

студию при Московской Гос. Консерватории. 

При отборе лиц для участия в конкурсе Комитет предлагает 

руководствоваться следующим: 

1.Отобрать только низкие мужские и женские голоса (басы, баритон, 

меццо-сопрано). 

2.Наличие хорошего музыкального слуха и ритма. 

3.Образование не менее 7 классов школы. 

Вашей области предоставляется не более 2-х мест в каз. оперной 

студии при М.Г.К. 

Лица, отправляющиеся на учёбу, обеспечиваются ж.д. билетом до 

г. Москвы, стипендией и общежитием. 

Расходы, связанные с отправкой отобранных Вами лиц, в гор. Алма-

Ата и обратно для участия в конкурсе, оплачиваются Облуправлением по 

делам Искусств за счёт Управления по делам Искусств при СНК Каз.ССР 

по курсовым мероприятиям. 

Секретарь ЦК ЛКСМК (Мамбетов) Врид. Нач. Управления по делам 

Искусств при СНК Каз.ССР (Мелешко)» [10]. 

В Алма-Ате дальнейший отбор осуществлялся так называемой 

приёмочной комиссией, в состав которой входили признанные музыканты 

– композиторы (Брусиловский, Ерзакович), вокалисты (Коржевин, 

Гильберт, Леонтьева и др.), преподаватели музыкальной школы и 

музыкального училища (Лазарева, Крыглыхин).  

Число учащихся для обучения в студии МГК из года в год менялось 

– в 1939 году, по сравнению с 1936-м, количество уменьшилось 

практически в два раза: с 20 человек до 11. Заметим, что в Казахское 

отделение отправлялись не только представители коренной 

национальности республики. Согласно отчёту приёмочной комиссии 1939 

года, в Москву было направлено 7 казахов, 2 уйгура, 1 татарка и 1 кореец. 

Предположим, что руководство учитывало многонациональность 

Казахстана, а также и то, что в столице, помимо Казахского театра, с 1934 

года функционировали первый (и единственный по сей день) 

профессиональный театр уйгур – Уйгурский театр драмы, а с 1937 – 

Корейский театр музыкальной комедии.  



Желающих обучаться вокальному мастерству в Москве было 

довольно много, но Московская консерватория не могла принять всех 

желающих. В связи с этим, Совнарком Казахстана обращалось и к 

дирекции Большого театра:  

«УПРАВЛЕНИЕ по Делам Искусств при Совнаркоме от 7/VII 1939 

Гор. Москва.Театральная площадь. Директору Большого театра. 

Управление по делам Искусств при СНК Каз.ССР просит сообщить 

возможность подготовки вокалистов через Вашу Оперную студию, если 

это возможно, то сообщите условия приёма, количество мест и стоимость 

каждого слушателя.Отдел Кадров Управления п/д Искусств при СНК 

Каз.ССР (Касаков)» [10]. 

В ответ было получено следующее письмо:  

«Государственный ОРДЕНА ЛЕНИНА Академический БОЛЬШОЙ 

ТЕАТР Союза ССР.  ДИРЕКЦИЯ. В УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ 

ИСКУССТВ КАЗ. ССР – г. Алма-Ата.На В/письмо от 7/VII-с.г. за № К-20, 

Дирекция Государственного ордена Ленина Академического Большого 

театра Союза ССР сообщает, что оперной студии при Большом театре нет. 

И/о Директора (А. Кузьминов)» [11]. 

Таким образом, Казахская оперная студия при Московской 

консерватории была единственным учебным заведением в Москве, где 

могли обучаться вокалисты из советских республик. 

В Москве прибывших из Казахстана прослушивала комиссия МГК и 

далее профессора определяли молодёжь на специальности, 

соответствующие их способностям. Так, Мукан Тулебаев, отправленный 

из Алма-Аты как вокалист, в консерватории обучается по композиторской 

специальности (в 1946 году Тулебаев напишет оперу «Биржан-Сара», 

ставшей признанной классикой в казахском музыкальном искусстве).  

Обучение начиналось с подготовительного отделения. Вокалисты 

изучали следующие дисциплины: сольное пение, фортепиано, 

элементарная теория, сольфеджио, специальное сольфеджио, чтение 

хоровых партитур, ритмика, история музыки, культура речи, актёрское 

мастерство, история, военное дело, физкультура, русская литература и 

русский язык. 

На первом этапе учебная программа у вокалистов основывалась на 

индивидуальной работе в классах своих педагогов по специальности.Со 

студентами отделения работали ведущие профессора МГК: Н.Г.Райский, 

Е.Ф.Петренко, М.В.Владимирова, Е.К.Катульская, Н.Л.Дорлиак, 

В.Г.Енохин (состав преподавателей национальных студий был одинаков). 

Затем работа продолжалась освоением крупных оперных форм: во время 

учёбы силами студентов Казахского отделения были поставлены сцены из 

опер П.И. Чайковского, Э.Направника, А.Рубинштейна, Р.Планкета, 

Ж.Массне, Дж.Пуччини, Ш.Гуно, Е.Брусиловского (режиссёром-

постановщиком был И.К.Липский).  

У композиторов  были такие предметы:  сочинение, инструментовка, 

фортепиано, гармония, сольфеджио, история музыки, русский язык, 



история, военное дело, русская литература, физкультура. После перевода с 

подготовительного отделения, если программа не усваивалась, студент 

оставался повторно (табеля с оценками успеваемости учащихся оперной 

студии высылались специальным отчётом из Москвы в Алма-Ату), 

перечень дисциплин для композиторской специальности значительно 

расширялся за счёт введения «партийных» предметов (основы марксизма-

ленинизма, политическая экономия, диалектический материализм, 

исторический материализм, основы марксистско-ленинской эстетики) и 

блока музыкальных историко-теоретических (народное музыкальное 

творчество, история русской музыки, история музыки народов СССР, 

история советской музыки, всеобщая история музыки, полифония, анализ 

музыкальных произведений). 

Предмет «Инструментовка» заменялся дисциплиной 

«Инструментовка и анализ партитур». Так как композиторы по окончанию 

национального отделения обязаны были предоставить отрывок из оперы, 

они изучали также предмет «Основы оперной драматургии».  

С композиторами студии работали Г.И.Литинский, В.М.Беляев, 

С.И.Василенко, Б.С.Шехтер и др. Композиторы отделения начинали с 

сочинения обработок на казахские народные песни, затем писали песни и 

романсы на родном языке, сюиты.  Но главной задачей было создание 

оперы. Мукан Тулебаев, к примеру, в годы учёбы задумал создать оперу 

«Қамар Сулу» по одноимённому роману С. Торайгырова, либретто начал 

писать вокалист студии З. Ильясов. Судя по этому факту, а также по тому, 

что в сметах по Казахскому отделению не были указаны соответствующие 

расходы, предположим, что в студии литературный сектор не существовал. 

В Татарской оперной студии, в возглавлявшем Мусой Джалилем 

литературном секторе,  писатели должны были создавать оперное либретто 

для композиторов и переводить на татарский язык тексты классических 

опер. Усилиями писателей в итоге были созданы  либретто татарских опер 

«Качкын» (А.Файзи), «Алтынчач» (М.Джалиль) и др. В Казахстане же 

либретто первых опер создавались писателями «без отрыва от 

производства» – в Алма-Ате – Г.Мусреповым, М.Ауэзовым, 

К.Джумалиевым. 

Для более успешной подготовки  национальных кадров руководство 

студии обращалось в Управление по делам искусств по вопросам 

обеспечения студии казахской музыкальной литературой:«Зав. Казахским 

От-нием М.Г. Консерватории (Л. Берман)Начальнику управления по делам 

искусств Казахск. ССРТов. Косунову. Г.Алма-Ата… Ещё раз обращаюсь к 

Вам с просьбой выслать в Москву до начала учебного года литературу: 

имеющуюся у Вас оперную литературу – Кыз Жибек, Джембыр, Ер Таргин 

и др., романсы и песни, учебники и пособия по казахскому языку и 

литературе, историю ВКП (б), переведённую на казахский язык, и т.д.» 

[10].Из Алма-Аты был дан ответ: «ЗАВЕДУЮЩЕМУ КАЗАХСКИМ 

ОТДЕЛЕНИЕМ МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КОНСЕРВАТОРИИ, тов. БЕРМАНОт 7/VII 1939 УПРАВЛЕНИЕ по Делам 



Искусств при Совнаркоме …В настоящее время имеется возможность 

организовать переписку нот – казахские песни, романсы и арии из 

казахских опер для студии, но предварительно сообщите какие средства 

могут быть выделены Вами на оплату авторского гонорара, переписку нот 

и покупки нотной бумаги. 

Музыкальный отдел Управления заключит договора с 

композиторами исходя из Ваших средств и направит их Вам для 

надлежащего оформления и расчетов с композиторами. 

Вышлите список имеющейся у Вас казахской музыкальной 

литературы. 

Нач. Музыкального отдела Управления (Ерзакович) 

Отдел Кадров Управления (Касаков)» [10]. 

Каким образом было достигнуто соглашение между консерваторией 

и Управлением – сейчас установить затруднительно, но, судя по учебному 

плану студийцев, сочинениями казахстанских композиторов отделение в 

итоге было обеспечено. В личном деле Муслима Абдуллина дан список 

произведений: «Сон» С.В. Рахманинова, Ария Ленского из оперы 

«Евгений Онегин» П.И. Чайковского, «Песня Индийского гостя» 

Н.А. Римского-Корсакова, «В крови горит» М.И. Глинки, Арии Толегена 

из оперы «Кыз Жибек» Брусиловского, казахские народные песни 

«Заурэш», «Бурятай» и «Айнам-Куз». 

В центральном архиве РК хранятся сметы на содержание Казахской 

оперной студии. В расходы включались зарплата администрации и 

педагогического персонала (директор студии получал 500 рублей, общая 

зарплата профессорско-преподавательскому составу составляла 77 991 

рублей в год), командировочные, наём и содержание помещения, почтово-

телеграфные и канцелярские траты, приобретение учебных пособий для 

библиотек, стипендия - ежемесячный доход студента казахской оперной 

студии был в два-три раза больше, чем у студентов других московских 

заведений, и составлял 150 рублей. Завтрак в столовой стоил 1.00-1.50 

рублей (в других учебных заведениях стипендия была значительно 

меньше: студент Московского Балетного Техникума получал 100 рублей, 

Московского Государственного техникума и Ленинградского 

хореографического училища – 50 рублей).  

Итоговая сумма утверждённого на 1937 год бюджета составляла  

153775 рублей (для сравнения: на обучение казахских студентов в 

Ленинградском Государственном Теаучилище республика тратила 111 075 

рублей, ГИТИС – 142155 рублей).  Среди этих расходов интересны графы 

«Постановочные на оформление пьес»: консерватории выделялась 

внушительная сумма в 20 000 рублей в год (такая же сумма ГИТИСу) и 

«Посещение театров и музеев» – 3000 рублей (ГИТИСу в два раза меньше 

– 1500 рублей). Студийцы регулярно посещали Большой театр, бывали на 

концертах симфонической и камерной музыки в Большом и Малом залах 

консерватории.   



Несмотря на серьёзные денежные «вливания» в обучение своих 

национальных кадров и не менее серьёзную работу профессорско-

преподавательского состава Московской консерватории, из Казахского 

отделения довоенных лет Казахстан не получил «готовых» специалистов, 

чьё мастерство могло бы сравниться с дарованием ведущих солистов 

Казахского театра оперы и балета. Евгений Григорьевич Брусиловский в 

своих воспоминаниях писал:«… установилась традиция посылать в студию 

при МГК музыкально одарённую молодёжь. Это было, в идее, весьма 

перспективное начинание. В этом начинании был только один 

организационный недостаток: обратно в Алма-Ату из Москвы мы никого 

не получали. Где-то там, в Москве, наши кадры рассеивались 

безвозвратно. Это одностороннее движение существовало до 1941 года, и 

только война его прекратила» [5, С. 89].  

Анализ личных дел отчисленных из студии студентов дал 

следующую картину: студенты, принятые в консерваторию в довоенное 

время, нередко выбывали с отметкой «Отчислен по состоянию здоровья», 

у многих стояла запись «Отчислен ввиду недостаточных вокальных 

данных».Директор национального отделения Л.В.Берман для решения этой 

проблемы настоял на том, чтобы в прослушивании студентов в Алма-Ате 

принимали участие и профессора Московской консерватории:   

«ПРОТОКОЛ 23 июня 1940 года Заседания Комиссии по 

прослушиванию студентов Национальных отделений. 

Берман – На национальные отделения принимались лица, 

направленные по распоряжению Наркомпроса для обучения вокальному 

искусству. В данное время положение изменилось, прием проводится с 

участием представителя Консерватории и в числе студентов последнего 

приема нет уч-ся с сомнительными вокальными данными …»[2]. 

Бесспорными вокальными способностями обладали отправленные в 

студию в 1937 году братья Ришад и Муслим Абдуллины, солисты 

Казахского театра оперы и балета. Но своё обучение в Москве они не 

захотели продолжать. В личном деле Муслима Абдулина хранится 

следующее заявление: «Директору Московской государственной 

консерватории тов. Шатской От студента казахского отделения Муслима 

Абдуллина Заявление. 

В январе сего года я вышел из больницы после перенесенной мною 

болезни «желтухи». Вами мне разрешен отпуск для поправления здоровья 

до 1-го Апреля с.г., между тем с 1-го Мая начинаются экзамены, к которым 

по слабости здоровья я подготовиться не могу и мой приезд в Москву из 

Алма-Ата, где я нахожусь ныне нарушил бы режим, предписанный мне 

врачами. Климат и природа родного Казахстана наилучший фактор 

восстановления здоровья, а по указанной выше причине мое возвращение в 

Москву бесцельно. Поэтому прошу продлить мне отпуск до 1-го Сентября 

с.г.М.Абдуллин. г. Алма-Ата.21-го Февраля 1939 года»[2]. 

После болезни Муслим Абдуллин, как и его брат Ришад, в Москву не 

возвращаются. Предположим, что певцы, будучи востребованными как 



солисты Казахского оперного театра (отметим, что в военные годы они 

весьма успешно выступили в опере «Мадам Баттерфляй» в постановке 

Н.И. Сац), решают учиться ремёслу «на практике». 

С началом Великой Отечественной войны многие талантливые 

студенты Казахского отделения призываются на защиту Отечества. Среди 

них – Мукан Тулебаев и Куддус Кужамьяров. Тулебаев попадает в 

народное ополчение, но освобождается по состоянию здоровья и 

возвращается в Алма-Ату. После окончания войны он приезжает в Москву, 

будучи лауреатом Сталинской премии (премия получена за создание 

оперы «Биржан-Сара») и продолжает учиться на национальном отделении 

по индивидуальному плану. Кужамьяров после войны решает продолжить 

своё обучение у Евгения Брусиловского в открывшейся в 1944 году Алма-

Атинской консерватории. Были и студенты, погибшие на войне 

(З. Ильясов). 

Итак, Казахская оперная студия 30-х годов была призвана стать 

учебной структурой, которая смогла бы успешно решать проблему 

подготовки национальных кадров Казахстана. Однако, надежды 

руководства на скорые результаты отделения себя не оправдала по разным 

причинам. Быть может, сказалось финансирование, которое значительно 

проигрывало финансовым вложениям в Татарскую оперную студию: за 4 

года расходы Татарстана составили 3 000 000 рублей (750 000 рублей в 

год), что превышало сумму из Казахстана примерно в 5 раз (при этом 

количество учащихся в Казахской и Татарской оперных студиях было 

практически одинаковым). 

В целом, деятельность Татарского национального отделения была 

признана весьма эффективной в деле воспитания национальных кадров. 

«Организация образования оперных певцов в форме студии в Москве 

представляется вполне оправданным, целесообразным и на тот момент 

верным решением. 

Студийный метод подготовки исполнителей, соединивший в себе 

учебную и «производственную» деятельность, оказался результативным: 

театр был создан в 1939 году и в первые десятилетия своей работы 

опирался целиком на выпускников студии, которые стали ведущими 

солистами театра…», - пишет Л.И.Салихова   

В 1933 в Казахстане начинает свою деятельность татарский 

композитор Латиф Хамиди. Работая дирижёром оркестра Казахского 

драматического театра, Хамиди также собирает казахские народные 

мелодии. Позже  он поступает на композиторское отделение Татарской 

оперной студии, после окончания которой он вновь возвращается в 

Казахстан. Хамиди напишет музыку к драматическим спектаклям, станет 

одним из соавторов Гимна Казахской ССР, сочинит оперу «Абай» в 

содружестве с А. Жубановым) [7, 22-23]. 

Однако Музыкальный театр в Казахстане открывается значительно 

раньше, чем в Татарстане – в 1934-м. И в этом, представляется, 

заключается причина главного «организационного недостатка» студии, 



указанного Брусиловским.  Столь раннее «созревание» казахской оперы, 

по сравнению с другими республиками не имеющими до прихода 

Советской власти профессионального театра, было обусловлено 

сложением удивительно благоприятной обстановкой для формирования 

кадров «на месте» и – шире – успешного становления и функционирования  

национальной оперы. Укажем на некоторые обстоятельства: 

-организация в 1926 году Казахского национального театра, в 

котором музыке отводилось первостепенное значение, что сказалось и в 

проведении музыкальных вечеров, и введении в первые национальные 

пьесы музыкальных фольклорных обрядов  казахов. В труппу театра, 

таким образом, набирались актёры, обладающие не только драматическим, 

но и музыкальным талантами, что позволило впоследствии составить из 

артистов драматического театра необходимый костяк для Музыкальной 

студии (ставшей впоследствии Казахским театром оперы и балета). Среди 

артистов, перешедших из «драмы» в «оперу» – имена национальных звёзд 

Куляш Байсеитовой, Канабека Байсеитова, Курманбека Джандарбекова и 

др.; 

-масштабная деятельность зав. литературным отделом Мухтара 

Ауэзова, принимавшего деятельное участие в организации работы 

драматического театра, а позже  Музыкальной студии и  Казахского театра 

оперы и балета; 

-приезд ленинградского композитора Евгения Брусиловского – ему 

принадлежит заслуга создания первых казахских опер; 

-кипучая деятельность наркома Темирбека Жургенева, искренне 

ратующего за становление национального музыкального театра (именем 

Темирбека Жургенева назван один из ведущих вузов Казахстана – 

Казахская национальная академия искусств им.Т.Жургенева). 

Все эти обстоятельства позволили республике весьма успешно 

провести Декаду казахского искусства в Москве в 1936 году, где 

прозвучали первые национальные оперы «Кыз Жибек» и «Жалбыр» 

Брусиловского. В прессе отмечался блестящий дебют молодого 

национального театра, вызвавшего неподдельный интерес мастеров 

литературы и искусства. А.Я. Таиров, народный артист РСФСР и 

художественный руководитель Московского Камерного театра писал: 

«Молодым национальным театрам нужно искать свою дорогу, 

которая может обогатить современную театральную культуру, как 

несомненно обогащает её великолепный артистический коллектив 

Казахского музыкального театра, с воодушевлением, искренностью, 

правдивостью и настоящей творческой непосредственностью вводящий 

нам, при помощи театрального искусства, в прошлое и настоящее своего 

народа» [6, 111].  

Год спустя, Казахский театр оперы и балета успешно выступил в 

Ленинграде и вызвал не менее восторженный отклик Алексея Николаевича 

Толстого:«И вот иду на “провинциальный” спектакль из Алма-Аты. Театру 



от рождения три года. Актёры – дети “навсегда задремавшей, навек 

отгремевшей” Азии – вскормлены, вспоены в юртах на кобыльем молоке. 

И с первых же тактов народной казахской музыки, с первых движений 

актёров, с первых звуков их голосов – и страстных, и пленительных, 

чувствую, как рушатся мои предрассудки. Передо мной и театр, и что-то 

большее, чем театр. Раскрываются глаза.Доверчиво, с благодарностью, с 

восторгом. Раскрывается то, с чем мы воспринимаем подлинно редкое, 

золотое искусство» [6, 138-139]. 

После столь ошеломительного выступления театра в Москве и 

Ленинграде, «крепкие» кадры в консерваторию учиться не отправлялись. В 

отличие от Казани, где музыкальная жизнь в связи с отправкой на 

обучение в Татарскую  оперную студию «замерла» и восполнялась 

приглашением оперных коллективов из других городов – Нижнего 

Новгорода, Саратова, Самары, Перми – театральная жизнь в Алма-Ате   

бурлила благодаря энтузиазму оставшихся «на месте» творческих сил. 
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ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

 В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ 

Возникновение новых социокультурных реалий в современном 

обществе требует переоценки многих духовных ценностей и связанных в 

ними личностных мировоззренческих позиций. В связи с этим необходимо 



повышенное внимание к исследованию мировоззрения в различных 

областях научного знания, в том числе в сфере музыкального искусства и 

исполнительства, позволяющей специалисту создавать собственную 

личностную концепцию взаимодействия с музыкой, устанавливать с 

окружающими диалогические отношения в категориях высших 

человеческих ценностей. 

Музыкальное искусство и мировоззрение – уникальные области 

духовно-творческой практики индивида, обладающего своим 

специфическим содержанием и находящиеся на довольно отдаленных друг 

от друга полюсах. Между тем более пристальное рассмотрение позволяет 

констатировать: по своему ценностно-смысловому предназначению они 

имеют много общего и уже давно и плодотворно взаимодействуют между 

собой. Разумеется, речь идет, по выражению М.С.Кагана, скорее лишь о их 

«взаимном опылении», о том слиянии, в результате которого рождается 

более глубокий смысл и понимание окружающей музыкальной 

действительности. 

Искусство, как внушительная по масштабам часть 

общечеловеческого опыта,  не может и не должно находиться в отрыве от 

живой реальности, ибо оно представляет собой способ уравновешивания 

человека с миром, а его собственно «технологический» ракурс может быть 

обозначен как ключ к равноправности репродуктивного и продуктивного, 

личностного и профессионального, конечного и бесконечного, эталонного 

и уникального, повторяемого и неповторяемого. 

В решении исследуемой проблемы методологически важно 

философское осмысление мировоззрения, ибо «философия – стержень 

мировоззрения, показатель образованности» (4,12). В частности, в 

философской энциклопедии  мировоззрение трактуется как «обобщенная 

система взглядов человека на мир в целом, на место отдельных явлений в 

мире и на свое собственное место в нем: понимание и самостоятельная 

оценка человеком смысла его деятельности и судеб человечества; 

совокупность научных, философских, политических, правовых, 

нравственных, религиозных, эстетических убеждений и идеалов людей» (7, 

454). 

При осмыслении сущности феномена «мировоззрение» 

исследователи-музыканты, прежде всего, опираются на выдвигаемое 

философией системно-целостное понимание личности, ее важнейшей, 

нравственной константы. Согласно данной методологической позиции, 

мировоззрение музыканта-исполнителя предстает в виде особой формы 

сознания, как способ и результат освоения им парадигмальных ценностей 

своего жизненного и профессионального бытия. (Э.Б.Абдуллин, 

Б.М.Целковников). Придавая большое значение мировоззрению в 

музыкальном искусстве и исполнительстве, Б.М.Целковников отмечает, 

что «мировоззрение музыканта можно рассматривать особо важной в 

определенной мере универсальной характеристикой его личности, ядром 



профессиональной культуры, которое связывает воедино духовно-

нравственные, исполнительские и другие ее компоненты» (8,83). 

Со своей стороны считаем, что мировоззрение личности с позиции  

философского подхода носит ценностный характер, а так как музыкальное 

искусство в большей степени является родственным философии, чем 

какой-либо другой вид искусства, то оно выступает, как важнейшая форма 

общественного сознания в стремлении отразить окружающую 

действительность в обобщенном и целостном виде. В частности, особо 

яркое воплощение мировоззрение получило в творчестве Л.Бетховена, где 

симфонизм композитора стал созвучен с философией и определился как 

самый философский среди музыкальных жанров, а в его поздних сонатах 

также прослеживаются глубокие философские идеи и раздумья. Нельзя не 

отметить и то, что в известных кюях Курмангазы «звучат» философские 

интонации, как свидетельство борьбы добра со злом, размышлений о 

любви, справедливости, нравственности и др. 

Мировоззренческие взгляды поэта-просветителя Абая Кунанбаева 

полны гуманизма, любви к Родине, своему народу, уважения, 

человеческого достоинства и т.д., утверждая, что «тот, у кого больше 

знаний, то и обладает миром», «лишь знанием жив человек, лишь знанием 

движется век, лишь знание – светоч сердец!» (9,.9). В дополнение к 

сказанному, подчеркнем, что философский труд «Слова назидания» 

пронизан глубокими признаниями казахского мыслителя, такими, как: 

«человек познает мир, наблюдая глазами, слушая  его звуки ушами, 

прикасаясь к предметам руками, вдыхая запахи носом, определяя вкус 

языком» (5,8.). 

Для нас заслуживают внимание суждения исследователей 

(Р.Р.Джердималиева, Ж.А.Абенова) относительно того, что 

«мировоззрение включает в себя потребность в убеждениях, расширении 

кругозора и др., где ценностные ориентации, как интегративное 

личностное образование, вбирают в себя уровни внешнего и внутреннего 

взаимодействия с окружающей действительностью  прошлого, настоящего 

и будущего, единство и взаимосвязь когнитивной, эмоционально-

мотивационной и поведенческих сфер личности (3,22). 

Особую значимость приобретают выводы А.Б.Гольденвейзера, 

касающиеся необходимости для музыканта общей и музыкальной 

эрудиции. В частности, им отмечается, что: «Музыкант, не получивший 

широкого музыкального и общего образования, не может стать 

полноценным профессиональным работником. Он должен быть не только 

во всеоружии своих профессиональных навыков и знаний, но и в первую 

очередь быть широко образованным, знающим, для кого он работает, 

умеющим понести свое искусство в широкие массы. Самый и даровитый и 

технически подготовленный музыкант не может стать полноценным 

деятелем-исполнителем, композитором, - если он не получит серьезного 

общего образования, если он не находится на высоком уровне культуры» 

(2, 285). Следовательно, в данном случае речь идет  о расширении 



мировоззренческого потенциала в подготовке музыканта-специалиста, ибо 

образование и мировоззрение – взаимосвязанные процессы. 

Музыка, по мнению ученых-музыковедов (А.Н.Сохор, Г. Маляр, 

Ю.Н.Холопов и др.), должна представлять собой «звучащее» 

мироощущение, интонационный способ существования ценностей 

духовной культуры, отражения мировоззренческой проблематики, ибо в 

каждой музыкальной интонации содержится в концентрированном виде 

целостное и нерасчленимое мировоззренческое содержание, где отдельный 

музыкальный фрагмент дает представление о личностном мировоззрении 

автора, и об исторической культуре, национальной основе его ориентации. 

Не случайно, целесообразность мировоззренческой зрелости для успешной 

исполнительской  деятельности отмечалась многими композиторами. 

Музыковедами, утверждающими, что музыкант должен обладать 

мировоззренческой ориентацией, эстетическим и музыкальным 

творчеством (С.Е.Фейнбер, С.Ю. Рыбин, Г.С.Батищнв, Д.Б.Кабалевский и 

др.). 

В вузовской подготовке будущего специалиста-музыканта постоянно 

возникает необходимость выдвижения мировоззренческих ориентаций 

различных сторон, при рассмотрении вопросов  функционирования 

существующих концепций, теорий, систем музыкального образования, 

формирования личности средствами музыкального искусства и 

исполнительства. Обращение к ним приобретает особое значение в связи с 

тем, что современный специалист нуждается в определении своей 

собственной профессиональной позиции, своего индивидуального стиля 

музыкального исполнительства для дальнейшего совершенствования в 

течение всего жизненного пути, наполненного множеством 

противоречивых мнений, суждений, требующих аргументированных и 

компетентных решений. Собственная профессиональная позиция 

связывается со способностью находить и обосновывать актуальные 

проблемы, видеть их «методологичность» и созвучность концептуальным 

явлениям музыкального образования. 

Развивая у обучающихся эмоциональное восприятие, музыкальное 

искусство в свою очередь вызывает у них душевный отклик, широкий 

диапазон представлений, чувства искреннего сопереживания, где 

важнейшим критерием их мировоззрения становится не только осознанное 

понимание самой природы музыки и способности личности воспринимать 

ее, но и ценностное отношение к ней, благодаря особым механизмам – 

мироощущения, гармонического сочетания эмоционального и 

рационального, сознательного и интуитивного. 

Постоянное взаимодействие музыканта-исполнителя с 

произведениями искусства наделяет все внешние, а самое главное – 

внутренние процессы его сознания эмоционально-чувственной энергией. В 

ситуации «проживания» музыки в мировоззренческом сознании постоянно 

присутствует выбор, совершается «свободный поступок», то есть 

происходит соединение сознания с личностью, становления своего «Я». 



Переживание музыкантом «чувств и настроений образует особое 

психологическое состояние, вызывая зрительные, двигательные и другие 

эмоционально окрашенные образы, которые опосредованы 

художественным идеалом, ценностными представлениями.  В данной связи 

уместно привести слова Л.С.Выготского о том, что настоящая природа 

искусства всегда несет в себе нечто претворяющее обыкновенное чувство: 

и тот же самый страх, и та же самая боль, и то же самое волнение, когда 

они вызваны искусством, заключают в себе нечто сверх того, что в них 

содержится (1). 

При взаимодействии мировоззрении индивида с музыкальным 

искусством следует иметь ввиду, что искусство в целом и конкретное 

художественное произведение – это «вторая реальность» их рождения, 

воплотившая в себе его мировоззренческие  принципы, духовно-

творческую концепцию взаимодействия с миром. Здесь совершенно 

отчетливо проступает главное отличие между ними: наука учит, 

доказывает, убеждает, тогда как искусство – взывает, возбуждает, 

погружает, предлагая свой путь открытия действительности – 

эмоциональный, основанный на потребности раскрыть разум, восхититься 

его красотой и величием. Взаимодействуя с мировоззрением, музыкальное 

искусство во всех его видах становится носителем мировоззренческого 

содержания, а оно, как общественное, так и конкретно-личностное, 

формируется в значительной степени под влиянием произведений в 

процессе восприятия и исполнительства. В частности, Н.Д.Попович 

выделяет следующие факторы, определяющие имманентно искусству 

мировоззренческое содержание: 

 -  искусство и мировоззрение – способы практически-духовного освоения 

мира; 

 - и мировоззрение, и искусство характеризуются  универсальным 

ценностным подходом к человеку и миру; 

 - искусство и мировоззрение – это такие духовно-практические 

образования, которые функционируют во всех без исключения 

общественно-экономических формациях (1,18). 

Итак, выделяя те положения и идеи, которые приобретают 

методологическое значение для осмысления сущности и архитектоники 

ценностных сторон мировоззрения в музыкальном искусстве и 

исполнительстве: 

- мировоззрение как феномен сознания личности отличается ценностной 

природой, отражая особенности ее отношения к многообразным аспектам 

искусства; 

- эстетическая направленность мировоззренческого сознания особенно 

проявляется в процессе взаимодействия личности с музыкальным 

искусством; 

- мировоззрение и музыкальное искусство взаимно детерминируют друг 

друга: мировоззрение отражается в произведениях искусства, а искусство, 



в свою очередь, оказывает влияние на формирование мировоззрения в силу 

своей эмоциональной природы; 

- музыка как вид искусства, специфика которого заключается в 

эмоциональном воздействии, обладает огромным потенциалом в развитии 

ценностно-смысловой грани мировоззрения личности. 
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Останькович М.А. 

АЛЕКСАНДР РОМАНОВ «ЖУРАВЛИ» 

Творчество казахстанского композитора Александра Романова 

сегодня занимает достойное место  в музыкальной культуре республики. 

За, более чем, полувековую творческую деятельность  автором было 

создано огромное количество произведений. Диапазон жанров достаточно 

обширный. Это камерные произведения для различных инструментальных 

составов, голоса, хора. И крупные – реквием, симфонии, оратории, поэмы, 

концерты, кантаты… Большое количество обработок народных 

произведений, музыки к спектаклям. Каждое сочинение  оригинально и 

самобытно по-своему. Звуковые полотна отражают суть индивидуального 

композиторского мышления. Мастер с тонкой душевной организацией, 

Александр Романов тяготеет к изысканным ситуациям, заставляющим 

будоражить ум и сердце. Тон его музыкальной речи серьезный лишенный 

внешней эффектности. Вопреки моде, композитор не старается привлечь 

внимание к своей музыке всякого рода новациями, заинтересовывает 

слушателей внутренней красотой и гармоничностью художественных 

образов.  



В партитурах автора прослеживается логическая убедительность в 

разработке музыкальных мыслей, тонкий и изящный узор мелодических 

линий, единство эстетического и этического. Все эти музыкальные 

достоинства гармонично перекликаются с тематикой произведений. 

Композитор отдает предпочтение программности, которая нередко 

связанна с одушевленными образами природы. Сюита для фортепиано «У 

каждого дождя печаль-радость своя»,  «Сколько ликов у ручья» цикл из 6-

ти частей, для флейты с валторной.  Цикл «Времена года» для 2-х труб, 

валторны, фортепиано в 4-х частях; «Горные эскизы» для трубы с 

фортепиано; «Дождь» - пьеса для малого барабана с фортепиано; цикл 

«Осень» для флейты и валторны в 3-х частях.  

Своеобразным образом-лейтмотивом сквозь творчество Романова 

проходит образ журавлей. Одно из ярких детских впечатлений 

композитора связано с этими грациозными птицами. Однажды мама 

указала маленькому Александру, на стаю пролетавшую над домом. 

Будущий творец запечатлел всю красоту полета. С тех пор птицы 

олицетворяют далекое невозвратное, но такое «теплое», родное, что может 

быть связано только с воспоминаниями о маме. Пьеса «Журавли»  

присутствует в цикле  для фортепиано «Моей маме», аналогичное название 

у сюиты  для трубы с фортепиано, а также у кантаты на слова О. 

Постникова. Военно-патриотическая песня «Журавли» - один из ярких 

примеров вокальной музыки Романова. В течение всего творческого пути 

композитора привлекала различные хоровые жанры. Кантата «Родина», 

оратория «Ветер свободы», вокальный цикл в 6-ти частях «Прощай 

юность», сл. Д. Кедрина, вокально-хоровая поэма «День рождения», сл. И. 

Степанцевой, «Реквием на фоне осени» в 8-ми частях (для смешанного, 

детского, женского хоров, солистов, чтеца, фортепиано), «Отшумели, 

отгремели…», сл. О. Постникова для хора a capella, «Ночь идет», сл. 

И. Бунина для хора a capella. И это лишь некоторые из них. Все 

произведения имеют популярность среди хоровых коллективов в стране и 

за ее пределами. Многие произведения были отмечены на различных 

конкурсах и фестивалях. 

В 1993 Александр Романов становится лауреатом второй премии за 

музыку и слова в конкурсе Союза композиторов Казахстана. В номинации 

«Военно-патриотическая песня Казахстана» было отмечено вокально-

хоровое произведение «Журавли» для чтеца, однородного хора, 

смешанного хора, солистки, фортепиано и колоколов. Примечательным 

является и то, что не только музыка, но и слова в данном произведении 

Романова. И это не случайно. Поэзия для Александра Дмитриевича 

олицетворение единства мысли-содержания. Все в его жизни поэтично! 

Любое явление природы, жизни, творчества он обязательно поэтизирует, 

превозносит в ранг прекрасного. Отсюда закономерно его увлечение 

словом. Он не только знает, любит, ценит и понимает литературу, но и сам 

пишет профессиональные стихи. Одним их ярких примеров тому служат 

«Журавли».  



 Общий настрой военной песни передает лирико-драматический 

патриотизм. В словах Александр Романов делает акцент на память, как на 

один из главных факторов в истории военных событий.  Древние греки 

называли память источником бессмертия. И он не иссякает, пока мы 

помним. 

А память не может, не может забыть! 

Ушедших в века, победив войну. 

А память не может, не может забыть! 

Солдат, подаривших нам жизнь свою. 

Года журавлями летят и летят,  

Прощально машут нам в свет крылами. 

И в прошлое мысли мои все кричат, 

Тому, кто в прошлом жив, но не с нами. 

А.Д. Романов 

Журавли в поэтических строках олицетворяют годы, которые 

пролетают, оставляя след в истории памяти человеческой этот светлый 

образ  печали.  

Песня написана в развернутой куплетной форме со вступлением, 

связками и кодой,  соответствующим общему эпическому настрою. 

Дополнительные расширения придают широту и простор музыкальному 

полотну. Все эти качества соответствуют общему балладному настрою. В 

данном случае баллада олицетворяет широту музыкального повествования.  

Открывают произведение слова чтеца:  

 

 
Этот раздел в форме произведения представляет вступление. Слова 

чтеца звучат однажды, но с особо важным назначением. Они вводят в 

состояние возвышенного преклонения перед Памятью героев победивших 

войну и отдавших жизнь! 

В аккомпанирующей партии фортепиано впервые появляется 

лейтмотив из цепи септаккордов на органном звуке ля. Он играет важную 

роль, так как является скрепляющим фактором всего бесконечного полета 

единой патриотической мысли произведения.  

Запев начинается с соло сопрано на пиано. Ранимо и трепетно звучит 

одинокий женский голос: 



 
Мелодическая линия незамысловатая, но вместе с тем душевно 

простая и теплая. Уже здесь в качестве предвосхищения и одновременно 

единения мы слышим звуки фа и фа диез, которые в совокупности с 

тоническим ля, вплетаясь постепенно во всю музыкальную ткань, 

жизнеутверждающе прозвучат в конце «Журавлей». 

Затем вступает однородный женский хор на слова: «И в прошлое 

мысли мои все кричат…» Фактура постепенно уплотняется. Из одного 

голоса произрастает трехголосие. Торжественно печально звучат женские 

голоса. Припев предваряет небольшая фортепианная связка. Затем на 

фортиссимо мощно и торжественно вступает смешанный хор. После ля 

минора си бемоль минор звучит особо плотно, насыщенно: 

 
Таким образом, выстраивается своеобразное динамическое 

крещендо. Оно берет начало с первых тактов вступления, где звучит соло 

сопрано, затем переходит к женскому хору в запеве и кульминацией 

звучит в припеве, где вступает весь хор. Происходит постепенное 

фактурное уплотнение голосов, приводящее к воспеванию общей главной 

мысли: «Память не может, не может забыть!» 

Мощь и объемность музыкальному потоку предают еще и колокола, 

которые подключаются в припеве и непрерывно сопровождают до самого 

конца. Они словно призывают людей чтить и помнить своих героев! 

После торжественного припева вновь звучит запев на пиано у соло 

сопрано. В соответствии со структурными законами куплетной формы 

после него звучит припев, но уже вторая кульминационная волна выходит 

на общую коду всей песни, где апофеозом звучат слова: «Не забыть 

солдат!». 



Общий тональный настрой произведения – ля фригийский со всем 

многообразием и богатством ступеней. Полутоновость, лежащая в основе  

тональных сопоставлений -  a-moll, h-moll, b-moll, с-moll – это один из 

излюбленных приемов Романова. Полутоновый лейтмотив проходит 

красной нитью в творчестве композитора. Эта своеобразная изысканная 

игра тонов и полутонов очень ярко характеризует тончайшее отношение к 

такому хрупкому «созданию» как звук. Глубина и сложность отношений 

выражается еще и в том, что при видимой близости ступеней ощущается 

одновременная их удалённость. Но все это в совокупности не 

противоречит мягкости звучания.  

Внутри музыкальная ткань пропитана различными отклонениями в 

тональности близкого родства и не только. Например, с первых тактов 

слышны  отклонения в соль мажор, до минор. Припев звучит в си бемоль 

миноре.  В целом бемольная сфера расширена. Мы встречаем  соль бемоль 

минор, соль минор, ми бемоль минор.  

Своеобразным гармоническим лейтмотивом (гармонической 

формулой),  на котором развивается материал музыкальный, 

воспринимается цепочка септаккордов на органном звуке ля. Это 

трепетное восхищение перед полетом мысли звучит от строки, к строке 

завораживая своим настроением. 

Полутоновые тяготения лежат и в основе данных аккордов. Ми-ми 

бемоль, фа-фа диез, как игра светотеней, Как  трепетное порхание 

крыльями. В заключительном аккорде всей песни вновь звучат звуки фа-фа 

диез, но уже в качестве расщепленной  сексты тонического трезвучия. 

Вечная неоконченность, открытость вопроса. Вот основная концепция  

философии музыки А. Романова. Композитор не ставит точку, только 

многоточие. 

И в торжественности, и в бесконечности полета мысли, и в 

пространстве времени жива Память! Память о подвиге, о воинах! Вот суть 

общего патриотического настроения песни. Превалирующее звучание 

женских голосов во вступлении и запеве – олицетворение образа женщины 

матери. Той, которая хранит и лелеет память героев-сыновей. Общий хор в 

припеве – людское преклонение перед подвигами солдат.  Такова общая 

логика драматургии развития.  

Не бояться динамического всплеска, от пиано до фортиссимо. Они 

как вспышка молнии на фоне вечно благодарной памяти. По общему 

эмоциональному содержанию произведения это tuba mirum, проникающее 

и пробуждающее Прошлое, Настоящее, Будущее. 

В целом хоровая фактура песни гармоническая, но искусное 

использование приема сопоставления придает ощущение неимоверной 

свежести эмоциональной. По словам самого композитора, этот принцип 

эллипсоидности во всем. В данной трактовке подразумевается эллипсис 

эмоциональный. Противопоставление голоса чтеца одинокому соло, 

женского хора – смешанному. Словно внутренние сдержанные думы вдруг 

резко и неожиданно прерываются внешней реакцией. Сопоставление 



основы – низа и верха эмоционального. Отсутствие постепенного 

нагнетания и таким образом создание огромного диапазона чувств.  

Вокальный уровень хорового письма у Романова Александра 

Дмитриевича на высокой профессиональной высоте. Певческие регистры 

используются полноценно. С большим искусством композитор применяет 

однородные ансамблевые тембры, а также смешанные. Оригинальная 

манера хорового письма, содержательность музыки и отличная 

«инструментовка» - все эти качества профессионала присущи 

произведениям Романова. В военно-патриотической песне Александра 

Романова «Журавли», нашел отражение поэтичный мир художника 

полный внутренней красоты и нежности, жизнеутверждающий по своей 

природе. Печальные ноты в музыке незаметно просветляются, и в 

сознании слушатель, в конечном счете, запечатлевает гармоничную 

стройность и приветливую ясность образа, не затемненного оттенками 

разочарования. Элегичная лирика  не переходит в меланхолию. Более того, 

она имеет постоянную тенденцию к эпической объективности, к 

утверждению прекрасного! 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III  СЕКЦИЯ .  III   SECTION. 

ТЕАТР ЖӘНЕ КӨРЕРМЕНДІК-САХНАЛЫҚ ӨНЕР. 

THE ART OF THEATER AND ENTERTAINMENT SHOWS 

ТЕАТР И ЗРЕЛИЩНО-СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА 

 

  

Aldamzharova Dinara 

LIFE AND CREATION OF ZAURBEK RAYBAEV 
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«Ел болу үшін мемлекет керек, мемлекеттің бағы – Тәуелсіздік. Бұл 

бүгінгі адамның ертеңі»,-деп қоғам қайраткері Әбіш Кекілбаев айтқандай, 

біздің Отанымыз – егеменді, тәуелсіз ел. Қазақстанның жарқын да бай 

мәдениеті, ғасырлар қойнауында қалыптасқан салт-дәстүрін, би өнерін, 

тарихын, уақыт өте келе әлем халықтарының алдына жайып салып, еңбек 

пен мәдениетті жарастырып, жаңаша өмірге қадам басты. Бүгінде 

Қазақстан - өзі орналасқан аймақты ғана емес, бүкіл әлемдік 

проблемаларды талқылауда және шешуде ықпалды роль атқаратын ел. 

Егемендік алған жылдарда қазақ би өнерінің өрісі кеңейе түсті және осы 

өнерін әлемге көрсете, мойындата білді.  

Әр бір халықтың ұлттық ерекшеліктеріне сай би өнерінің көркемдік 

бейнеленуі, қимылдары мен мазмұны да әр түрлі болып келеді. Мәдениеті 

өскен халықтардың тұрмыс-тіршілігі, күнделікті өмір сүру ырғағы мен 

еңбек процесінің жетік дамуына байланысты, олардың ұлттық ойындары 

мен билері де сан түрлі сипат алып, мазмұнды, көркемдік сипаты жағынан 

үнемі ілгерілеп отырады. Белгілі бір ережелерге бағындырылған әсем де 

сүйкімді, нәзік қимылдарынан келіп би туындайды. Сөйтіп, жинақтала 

уақыт таразысынан өте бүкіл жер жүзі халықтарында көркем би өнерінің 

белгілі бір қағидалар мен ережелерге сүйенген заңы, орындау мәнері 

қалыптасады. 

Мәдениет - адамның тіршілік өмірін ұйымдастыру формасы мен 

типтерінде, сондай-ақ, олар жасаған материалдық және рухани 

құндылықтарда көрсетілген, адамның шығармашылық күші мен 

қабілеттілігінің, қоғамның дамуының белгілі бір тарихи деңгейі. 

Мәдениетке іс-әрекет (білім, білік, дағды, ой өрісінің деңгейі, 

дүниетанымы, адамгершілік, эстетикалық дамуы, қарым қатынас 

формасының тәсілдері) жүзеге асырылатын адам күші мен қабілеттілігі 

жатады. Қазақ халық мәдениетінің тарихын олардың қайнар көздерде 

пайда болу кезеңінен бастап қана жариялау жеткіліксіз. Бұған дейін де, 

ертедегі Қазақстанның жер қойнауларындағы, мал бағушы – көшпенді 

тайпалардың мыңжылдық тарихында болашақ қазақ көшпенді қоғамының 

өзіндік базисінің «моделі» оның мәдениетінің материалдық және рухани 

негізі жасалынды. 

Мәдениеттің өзекті бөлігі — өнер. Таңбалы тастағы кескіндер мен 

тағы адамдардың ырым-билерінен бастап, Рафаэль мен Микеланджелоның 
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мәңгілік туындыларымен жалғасқан, халықтың шығармашылық рухынан 

туған талай сұлу дүниелерсіз, өнер әлемінсіз, қандай мәдениеттің болсын 

рухын сезіне алмаймыз. Шынында да, өнер мәдениеттің алтын қазынасы, 

адамның ұлылығын білдіретін ғажап көріністердің бірі — оның әсемдікке, 

сұлулыққа ұмтылуы. Осыған дейін қарастырылған анықтамалардан бір 

түйінді ой айтуға болады: мәдениет — адам әлемі. Мәдениет 

көріністерінде адамдық парасат, оқыл-ой, ізгілік пен әдемілік 

заттандырылып, игіліктер дүниесі құралған. Сонымен бірге мәдениет 

адамды тұлға деңгейіне көтеретін негізгі құрал.  

Батыс Еуропалық би өнеріндегі ұлы реформатор Жан Жорж Новерр 

өзінің хатында: «Мақтау, суретшіні икемділікке әуестенуге, өз-өзіне сеніп, 

талпыну үшін арналған сөз. Шыңдалып, белгілі бір мақсатқа жеткеннен 

кейін, алға ұмтылыс қажет емес деген көзбояушылық балетмейстерлер 

арасында менменсінген адамдар қатары бар, олардың толық жетіліп, 

дамуына немғұрайлылығы еріксіз мені бір ойға алып келіп отыр: өнерде 

белгілі бір жетістіктерге жеткен соң, ең биік мақсаттардың шыңына жеттім 

дегені ме?»,-деп ой толғайды [1, 84]. Бұл хаттың астарлы ойы өте тереңде 

жатқанын көруге болады. Осыған байланысты, сәйкестендіре қарастырсақ, 

ХХ ғасырда қазақ биінің дамуындағы балетмейстерлердің ізденістерін 

зерттеу қазіргі таңда өзекті ғылыми мәселелердің бірі болып отыр. Себебі, 

қазақ би өнеріндегі балетмейстерлердің қолтаңбасын, белгілі бір 

шығарманың идеяларын астарлы философиялық тұрғыда қарастырып, 

қазақ би өнерін жаңаша көзқарастағы тұтас дүниетану деп білуге болады. 

Қазақ би өнерінің балетмейстерлері өзінің даму жолында кәсіби түр алды. 

ХХ ғасырда балетмейстерлердің шығармашылығы алға қадам басқан 

сайын, жаңа сипатқа ие болып, мазмұнды түр алған. 

Қазақ халқының тарихын, тұрмысын, салт-дәстүрін, фольклорын 

зерттеу барысында би және оның элементтері халықтың рухани және 

шығармашылық мәдениеттің дамуы барлық тарихи кезеңдермен 

байланысты екенін толықтай негіздеуге болады. Би өнері халық 

шығармашылығының мазмұнды бір формасы, ол қазақ халқының 

эстетикалық көзқарасын қалыптастырды. Би пластикасында өзінің 

ерекшеліктерін, тұрмыс-салтын, адамның ерекше ой-толғауларын, 

эмоциялық нюанстарын табады. Өкінішке орай, ежелгі билердің канондық 

формалары біздің заманымызға белгілі бір тарихи себептермен жеткен 

жоқ. Бірақ, халық есінде ескілік билердің сюжеттік тақырыптары, олардың 

дәстүрлі қимылдары атадан-балаға мирас болып, бізге келіп жетті. 

Л.П. Сарынова: «Би өнерінің табылған іздері және зерттелу 

барысында ескі халық билері «қарабайыр қимылдар» немесе «би 

элементтері» емес, ол халықтың төл би өнері», - деп жазды [2,26]. 

Ал, белгілі балетмейстер О.В. Всеволодская-Голушкевич: «Дәстүрлі 

би шығармашылығы халық мәдениетінің бір бөлігі болғанын, би өнерінің  

пластикасының жоғары деңгейде дамығандығын көруге болады», - деп 

көрсетті [3, 152]. 



Қазақстан хореография өнерінің дамуында алғашқы кәсіби 

балетмейстер Д.Әбіров зор үлес қосқан болса, Зауырбек Райбаев осы істі 

жалғастырушы ретінде көрінеді. Олай болса, Қазақстан хореография 

өнерінің еуропалық деңгейге көтеріліп, өркендеуіне үлес қосқан дарын 

иелерінің бірі балетмейстер Зауырбек Молдағалиұлы Райбаев (1932-

2011ж.ж) болды. З.Райбаев 1932 жылдың ақпанында Алматы қаласында 

дүниеге келді. Көрнекті балетмейстер, педагог, Қазақстан өнер қайраткері 

(1958), Қазақстанның Халық артисі (1982), Мемлекеттік сыйлықтың иегері 

(1986), Құрмет белгісі орденімен марапатталған. 

1952 жылы Алматы хореография училищесін А.В. Селезневтің класы 

бойынша бітірді. 1954 жылы Ленинград қаласында И.Д. Бельский, 

А.А Писарев, А.И.Пушкин, А.И. Бочаровтардан кәсіби деңгейін көтеру 

курсын өтті.  

Кең тынысты, техникалық дайындық деңгейі жоғары биші З. Райбаев 

Қазақстан хореография мектебінің түлегі, Ленинград училищесінде білім 

деңгейін көтеріп келген жылдары театр репертуарындағы балет 

спектакльдеріндегі барлық басты партияларды биледі. З.Райбаевтың 

репертуарында Л.Ф. Минкустың «Дон Кихотында» Базиль, П.И. 

Чайковскидің «Аққу көлінде» Принц, Дезире мен «Ұйқыдағы аруында», 

Шурале Ф.З.Яруллиннің осы аттас балетінде, Р.М. Глиэрдің «Мыс салт 

аттысында» Евгений, Б.В. Асафьевтің «Бахшасарай бұрқағында» Вацлав 

пен Нұралы, Н. Тілендиев, Л.Б. Степанов пен Е.В. Манаевтың «Достық 

жолымен» Сабыр партиялары бар. 

1954-58 ж Қазақ академиялық опера және балет театрының солисі. 

Сол кезеңдерде «Танец золотого орла» биі З.Райбаев орындауында 

танымал болған. Дегенмен, осындай биші бола тұра ол өз 

шығармашылығын балетмейстерлік өнермен ұштастыруды ұйғарды.  

1957 жылы Мәскеу қаласында өткен Жастар мен студенттердің 

дүниежүзілік фестивалінің және 1958 жылы болған Бүкілодақтық эстрада 

артистері байқауының жүлдегері. 

1962 жылы педагог-балетмейстер Л.М.Лавровскийдің класы 

бойынша Мәскеудің мемлекеттік театр өнері институтын (ГИТИс) бітіріп 

келген. 

1964 жылдан Абай атындағы Мемлекеттік академиялық опера және 

балет театрының бас балетмейстері қызметін атқарды. Ол М.Равельдің 

«Болеро», Ф. Шопеннің «Шопениана» (1962), П.И.Чайковскийдің 

«Франческа да Римини» (1962), Ғ. Жұбанованың «Аққұс туралы аңыз» 

(1964, Д.Әбіровпен бірге), Қ. Қожамьяровтың «Чин - Томур» (1968), 

С.С.Прокофьевтің «Ромео Джульетта» (1972), «Петя мен қасқыр» (1976) 

және «Күл қыз бен күн қыз» (1986), А.И.Хачатурянның «Спартак» (1974), 

Т.Мыңбаевтың «Фрескалар» (1978), И.Ф.Стравинскидің «Карта ойыны» 

(1982), А.К.Глазуновтың «Раймонда» (1984) атты балеттерін қойды. 

Сонымен қатар балетмейстер өзінің М.Төлебаевтың «Біржан Сара» 

операсынан «Мереке», С.Ж. Еркімбековтің «Шолпы», К.Күмісбековтің 

«Биші қайың» шығармалары мен Н. Тілендиевтің «Ата толғауы» күйіне 



қойылған билері Қазақстанның түкпір түкпірінде би ансамбльдерінің 

репертуарына енді және қазақ биінің бай пластикасы мен лексикасын 

пайдалана отырып, қимыл лирикасы мен темпераментін бере білді.  

З. Райбаев тек қана балет спектакльдерін қойды десек жаңылысамыз. 

Оған барлық ұлттар мен ұлыстардың би өнері жақын болатын. Ол 

хореография өнерінің әр түрлі жанрларын меңгерген балетмейстер. 

Мемлекеттік «Салтанат» би ансамблінде жұмыс істеген (80 жылдардың 

аяғы мен 90 жылдардың аяғы) кезінде  ұжымның шығармашылық деңгейін 

көтеріп, Одаққа белгілі ансамбль дәрежесіне жеткізді. Балетмейстер жас 

орындаушыларға көп көңіл бөліп, оның шығармашылық деңгейінің өсуін 

бақылап отыратын.  

З.Райбаев  көркемөнер ұжымдары мен кәсіби би ансамбльдерінде 

көптеген билер қойды. Оның хореография училищесінің оқушыларымен, 

студенттермен, артистермен бірге жұмыс істеуі Қазақстанның кәсіби би 

өнерінің өркендеуіне өз үлесін қосты.  

З.Райбаев Республика басшылығының тапсырмасы бойынша талай 

үлкен іс-шараларға арнап көпшілік билерді де қойды. Оның билері 

техникалық күрделілігімен, суреттемесі мен лексикасының әр түрлілігімен, 

сахналық әсем бояуымен ерекшеленеді. Сондай билердің бірі Тілес 

Қажығалиевтің музыкасына қойылған «Қазақ өрнектері» хореографиялық 

композициясы болып табылады. Бұл биді Ш. Жиенқұлова атындағы І 

Республикалық қазақ би байқауында мемлекеттік «Салтанат» би ансамблі 

орындады. Бидің негізгі ойы, драматургиясы айқын және ол би пластикасы 

арқылы айқындалған. З. Райбаевтың ерекше қолтаңбасы осы биде де 

көрсетілген. Бұл шағын сахналық миниатюрада хореограф үйлесімділік 

тілімен музыкалық-поэтикалық жарыстардың, айтыстың екі бақталастың 

жалпы халықтық мерекеде лайықты кездесудегі айтысының мерекеге 

ұласуын берген. Басты назар, бидің түпкілікті ойы қазақ жеріндегі үш 

жүздің ерекшеліктерінде. Олардың географиялық орналасуына 

байланысты костюмдерінің әр түрлі болатындығында, қимылдарының бір 

біріне ұқсамағандығында болып келеді. Би үш бөлімнен тұрады. Шырқау 

шыңы үш жүздің бірлігі, татулықты көрсететін қимылдардан аңғарылады. 

Нөмірдің шарықтау шегі үш жүздің басын қосқан негізгі идея – халық 

бірлігінің бұзылмас күші. З.Райбаевтың бұл бидегі қимылдары ұсақ 

болғанымен, әр бір қимылды сахналаған кезде көрермен үшін мазмұнды, 

қарапайым тілмен жеткізгендей болады. Үш жүздің өр мінезділіктері, 

қыздардың орындауындағы қол, аяқ қимылдары ерекше назар аудартады.  

Сонымен қатар, З. Райбаевтың тапсырысымен жазылған, композитор 

М. Маңғытаевтың «Аққудың айырылуы» биін халықтың сахналық би 

үлгісінде қойылған І актілі балет деуге болады. Би сюжетіне С. 

Сейфуллиннің поэмасы негіз болды. Айдын көлдің бетіндегі тылсым 

тыныштықта су бетінде қалықтап жүзіп жүрген бір топ аққу. Қос аққудың 

жарасымды жайбырақаттықтағы көңіл күйлері. «Аққуды атпас болар», - 

деген ата сөзіне құлақ аспаған аңшы. Көл бетінде бірге жүзген сыңарынан 

айырылған аққу. Ол сыңарын толассыз іздеп, су сабалап ұшып, тынышсыз 



бір халге түскен. Енді бір сәт көл бетіне көтеріліп, әуелей ұшып, қиқулап 

шарқ ұрады. Махаббаттың, сұлулықтың символы атанған ару құстың 

сыңарынан айырылып, жалғыз күй кешкен сәтін әсем бейнелейді. Жалғыз 

өмір кешпейтін бекзат құс сыңарының жанында мерт болады. Айдын көл. 

Топ аққуды бейнелейтін қыздар биі, жұптасып орындалатын қос аққу биі, 

аңшының биі бәрі-бәрі музыка ырғағымен әсем үйлесім тапқан тұтас 

көркем дүние. Қос аққудың осы қасіретін, көл бетіндегі топ аққудың жай 

қалықтап келіп алғы сахнада қозғалыссыз қалуы би мазмұнын терендете 

түскен. Тылсым сұлулық түнжырай барып тұна қалған. Адамның жан 

дүниесін тебірентіп, музыканың аяғында ақ костюмді бишілерді емес, 

айдын көлде шарқ ұрып, қанаты талған әлденені асыға аңсай іздеген, 

таусыла іздегенімен талып барып табысқан, бірақ опасыздық отына күйіп 

ширыққан аққулар бейнесі әсем суреттелген.  

Бұл би алғаш «Салтанат» би ансамбліне қойылған болатын. Қос 

аққуды ҚР еңбек сіңірген артистері Ү. Усина, Н. Әлдібековтер биледі. 

Талантты бишілердің қос аққуы көрерменнің есінде ұзақ сақталған 

образдар.  

Осы балетмейстердің белгілі композитор К. Күмісбековтың 

шығармасына қойған «Биші қайың» кейін «Бұраңбел» деп аталған биі тұла 

бойы тұнып тұрған лирикалық би болатын. Жасыл түсті қазақ киімін киіп 

сахнаға әсем сазбен қалықтай шыққан талдырмаш сұңғақ бойлы топ қыз ақ 

қайыңдай ырғала билеп, көрерменіне әсем де сазды күй кештіретін. 

Топтаса жүріп бір сызық бойымен тізіле жылжып келе жатады да қасқағым 

сәтте шеңбер жасай айнала билейді. Кейде сахнаның жоғарғы екі 

бұрышынан қиғаш сызық бойымен жылжып келе жатқан екі топ бір тұтас 

топқа айналып билей жөнеледі. Еш жерде шашырамай топтаса 

билеулерінің өзі ну орманды табиғат көрінісін суреттегендей болатын. 

Көрерменіне өз еркінен тыс табиғат аясында жүргендей әсер қалдыратын 

осы би ансамбль репертуарынан ерекше орын алады. Бүгінгі күні бұл биді 

қазақ би мұрасы ретінде көркемөнерпаздар ұжымдары, кәсіби би 

ансамбльдер өз репертуарларына енгізген. 

С. Еркімбековтің музыкасына қойылған З. Райбаевтың «Шолпы» биі 

өзінің әсем ырғағымен, хореографиялық лексикасымен ерекшеленген 

қыздардың лирикалық биін ансамбльдің жетекші бишілерінің 

орындауында көрерменнің көңілінен шыққан билердің бірі болды. Би 5 

орынадушыға арналған. Бұл бидің басқа билерден ерекшелігі орындаушы 

қыздардың белдігіне екі «шолпы» ілінген. Бас киімдері оң қолда, 

көрерменге көрінбейтіндей белдің артында ұстайды. Бидің алғашқы 

тактілерінде тек қана аяқ қимылдары орындалады. Аяқ өкшеге, аяқ ұшына 

және де «plie» қимылын 8 тактіге орындап, бір сызықтың бойымен 

шығады. Қыздар өздерінің көріктерін, қол білезіктерін, ырғала майысқан 

белдерін би пластикасы арқылы көрсетеді. Балетмейстер биді орындау 

кезінде орындаушылардың «атрибутпен» жұмыс істеу техникасын көрсете 

білді. Би ортасында орындаушылар бас киімді киіп, «шолпыларды» бір 

бірден құрбыларының бұрымдарына тағады.  



Сонымен қоса, З. Райбаев М. Төлебаевтың «Біржан-Сара» операсына 

«Мереке би» биін қойылымдады. Бұл би музыкалық өлшемі жағынан 

ауыспалы ырғақты болып келеді, яғни би басынан тез ырғақта жүрсе, бидің 

ортасында 8 такті баяу екпінді музыкаға орындаушы қыздар «шаңырақ» 

құрып, жігіттер «молдас» құрып отырады. Қыздардың орындауындағы 

қимылдар аяқ қолдың техникасын, ал жігіттердің орындауындағы 

қимылдар биік секірістерді талап етеді. Орындаушылардың техникалық 

дайындығы жоғары деңгейде болуы тиіс. Орындаушы қыздардың 

қимылдары кең, әрбір тактіге бір қимылдан орындалады. Аяқ қимылдары 

көбіне өкшеге немесе аяқ ұшына ауысады, қол қимылдары ІІ-ші және ІІІ-

ші қалыптарда «аралас қалып». Қимылдар «қарама-қарсы» принципі 

бойынша орындалады. Денеде алға және артқа «por de bras» қимылы жиі 

кездеседі. Жігіттер бидің ортасында қыздар екі сызық бойымен отырғанда 

шығады. Бидің суреттері қарапайым «тік сызық», «шеңбер», «жарты 

шеңбер» болғанымен әр 8 такт сайын ауысып тұрады. Бұл суреттердің 

ауыспалылығы бидің тағы да бір ерекшелігіне айналады. Бидің аты 

«Мереке би» болғандықтан орындаушылардан бұл биді көңілді, жеңіл әрі 

жайдары орындауды талап етеді. 

Сонымен, Зайырбек Молдағалиұлынан талантты артистік, 

балетмейстерлік шеберлігі биік, үлкен шығармашылық тәжірибесі мол 

өнер тарланын көреміз. Оның мазмұнына қарай драмалық, трагедиялық, 

лирикалық комедиялық және терең философиялық балет қойылымдары 

мен халық билері Қазақстан хореография өнерінің және қазақ биінің 

өркендеп өсуіне зор үлесін қосты. Үнемі хореографиялық өнердің қазіргі 

кездегі ең жаңа тәсілдерін пайдалана отырып, қойылған қойылымдары мол 

қазына болып табылады.  
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INFLUENCE OF DANCING 

MOTIONS ON A HEALTH 

Есмурзаева Асель, өнертану ғылымының магистрі 

БИДЕГІ ҚИМЫЛ-ҚОЗҒАЛЫСТЫҢ ЖАН 

МЕН ТӘН САУЛЫҒЫНА  ЫҚПАЛЫ 

Елбасымыздың атап өткеніндей «Адам – елдің басты байлығы», осы 

адамдардың денсаулығының жақсы, жаман болуына өздерінің іс - 

әрекеттерінің әсері мол. Қазіргі таңда қоғам ілгері қарай дамып, 

әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі жоғарылаған сайын, әрбір адам 

осы прогрестің заңдылықтарына, талаптарына сай бейімделе түсетіні анық. 



Бұл әсіресе, бүгінгі жастардың бойынан табылуға тиіс құбылыс. Әрбір жас 

өскін қоғамның сұранысына дайын болғаны жөн. Ол үшін дені сау, жан-

жақты білімді, мәдениетті, өнерлі жастарды тәрбиелеу - бүгінгі өмір 

талабы. Сондықтан әр адам өз  денсаулығының сау болуына өзі жауапты 

болып табылады. «Тән сұлулығының тамыры – тазалықта, жан 

сұлулығының тамыры – тән саулықта» деп ақын, қоғам қайраткері Ахмет 

Байтұрсынов айтқандай, әр адамның таңдауы салауатты өмір салты болуы 

тиіс [1]. Және осы салауатты өмір салтына бастайтын түрлі іс-әрекеттерді 

қолдануы қажет. Яғни, зиянды әдеттерден бойын аулақ ұстау, тазалық 

сақтау, спортпен шұғылдану, дұрыс тамақтану, уақытылы дұрыс тынығу 

және мүмкіндік болса түрлі өнер салаларымен және би өнерімен де  

айналысу.  

Өйткені өнер – тәлiм-тәрбие қаруы, рухани күш. Рухани жiгерсiздiк – 

бұл адамдағы қызығушылықтың тапшылығы, бұл адамдар бойында 

жағымды қасиеттердiң дамымауын көрсетеді. Ал жағымды қылықтар 

критерийлері «ғылыми техникалық ғасырдың» ғылыми интеллект 

жетiстiктерiмен араласып, оған сай көзқараста болуына, мәдениет пен 

өнермен сусындауға едәуiр ықпал етедi. Яғни адамдардың мәдениетін, ой-

өрісін, көзқарасын өзгертеді. Өзін көпшілік ортада еркін ұстауға септігін 

тигізеді. Ал сол түрлі өнердің ішіндегі тән саулығын да және жан 

саулығын да беретін би өнері. 

 Себебі, би – бұл адамның өз дене қозғалысының  мүмкіндіктерін, 

сонымен қатар нәзік ішкі сезімдерін жеткізе білуі. Бұл өнер түрінің 

ерекшелігі сол әсем де көркем, көз тартар қалыптар, новаторлық 

хореография және әсерлі бейнелер болып табылады. Ал қимыл-қозғалыс 

бұл дене қалпының кеңістікте орналасуы немесе дене қалпының өзгеруі. 

Орыстың көрнекті  хореографы М.М.Фокин: «Кез-келген қимылдың 

мақсаты мәнерлілік болу керек»,- деп айтқандай, қимыл-қозғалыс және 

бидің бірлігі көрермендерге қойылымшының ойын көруге, режиссердің 

шығармашылық байланыста балетмейстермен бірлесе қойған ішкі 

байланысы мен  қарама-қайшылығын түсінуге және бақылауға мүмкіндік 

бере білуі қажет [2]. Сол себепті де нақты ойды жеткізу орындаушының 

шеберлігіне байланысты. Заманымыздың заңғар жазушысы М. О. Әуезов: 

«Адам баласы жан жемісін татпай, өмірдің терең мағынасында шын 

мақсатын түсіне алмайды» деген екен [3]. Жан жемісі алдымен оқу-білім, 

тәрбие десек, сол білім мен тәрбиені бойына сіңіре әрбір жеке тұлға 

өмірдегі өз орнын таба да тани да білу керек.  

Тәрбие үрдісін ізгілендірудің және мектептен тыс тәрбие жұмысын 

жетілдірудің негізгі шарты - оқушыларға даралап ықпал ету тәсілі болып 

саналады. Оқудан бос уақытында жасөспірім ортақ істің 

ұйымдастырушысы, белсенді қатысушысы болуға үлкен мүмкіндік алады. 

Іске қатысушы ретінде ол алдына міндеттер қояды, оларды шешу жолдары 

мен құралдарын таңдайды ақпарат алады, яғни жеке тұлғаның дамуы, ер 

жетуі және әлеуметтік бағытталуы іске асады. Бос уақытты жүйелі 

ұйымдастыру, мәдени құнды мазмұнмен толықтыру, әлемдік және отандық 



мәдениетке баулу, өзін-өзі саналы түрде бағалай білу сияқты аса маңызды 

әлеуметтік-педагогикалық мәселелерді шешуге көмектеседі. Оқушының 

демалуы, сауығуы мен бос уақытын өткізуі тәрбие ісінде маңызды 

функцияны атқарады, оны тек әлеуметтік тұрғыдан қорғау ғана емес, 

сондай-ақ, шығармашылық дамыту, рухани байыту мен интеллектуалдық 

ахуалын кеңейту үшін жағдай жасалған. Әрбір ата-ана өз баласының 

толыққанды демалуын ғана көздеп қоймайды, сонымен қатар олардың 

қажетті дағды мен біліктерді меңгеруін, ой-өрісі мен іс-әрекетінің 

кеңейгенін қалайды. 

Адам баласы өзін қоршаған ортаның құбылыстарын, оның пайда 

болуы мен даму себептерін шындық тұрғысында танып біледі. Ол 

ғылымда ашылған әртүрлі құбылыстардың зандылықтарын ғылыми пәндер 

негіздерінде айқын таниды. Дүниетанымда адамның сенімі мен мұраты 

үлкен рөл атқарады. Сенім болмаған жерде өмір болмайды. Сенім — терең, 

тиянақты ойланып айтылатын идеялардың жиынтығы. Әртүрлі идея адам 

сенімінің негізгі, шындықты терең тануы. Оның соңынан еріп отыру 

қажет. Сенім жеке адамның өмірлік ұстанымының беріктігін анықтайды, 

мінез-құлқын сипаттайды. Дұрыс сенім, дұрыс іс-әрекет кепілі. Адам 

мұраты - адам баласының жоғары мұрат-мақсаттары өмірге 

ұмтылушылығы, талаптанушылығы. Жан және тән саулығы адамның 

жалпы жеке денсаулығының ажырамас бөлігі болғандықтан ұдайы 

үйлесімді бірлікте болуға тиіс. Тән саулығы жан саулығына ықпал етеді 

және рухани бақылау тән саулығын сақтау үшін қажетті шарттарды 

жасайды. Адам денсаулығының басты құрайтын көздері оның рухани және 

тәндік жағдайы болып табылады. Әлеуметтік көздерін құрайтындар 

әлеуметтік байланыстар мен жеке адамдар арасындағы қарым-қатынасты 

көрсетеді және адамның рухани саулығының ажырамас бөлігі болып 

табылады. 

Жан саулығы - бұл біздің ақыл-ойдың, тәніміздің, денеміздің 

саулығы. 

Ақыл-ой - бұл қоршаған әлем мен өзіңді тану қабілеті, бұл болған оқиғалар 

мен құбылыстарды талдау, өз өміріңе негізгі ықпал ететін аса ықтимал 

оқиғаларды болжау, қойылған міндеттерді шешуге, өз мүдделеріңді, 

өміріңді және шынайы қоршаған ортаның саулығын қорғауға бағытталған 

үлгі (бағдарлама) жасай білу. Дүниетанымның қалыптасуы ұзақ және 

күрделі үрдіс. Сондықтан да ол адам өмірін түгел қамтиды. Нәтижесінде 

жеке көзқарастар және сенім жүйесі дамиды қалыптасады, олар жеке 

адамның әрекет жасауына басшылық ету. Дүниетаным тек оқу процесінде 

немесе тәрбие процесінде ғана дамып қалыптаспайды. Ол күнделікті 

өмірде, тартыс-таласта, отбасында да қалыптасады.  

Сондықтан жеке тұлғаны өздігінен білім алуға баулу дегеніміз – оны 

ғылым мен мәдениетке үйрету, білім, қарым-қатынас ережелерін, 

әлеуметтік тәжірибені меңгерту. Бұл аталған мiндеттердi iске асыру үшiн 

тілдік тұлғаның құндылық бағдарын қалыптастыру маңызды. Жеке 

тұлғаның құндылық бағдарын қалыптастыру мемлекеттік деңгейдегі 



мәселе. Жеке тұлғаның құндылық бағдары ұлттық сана, отансүйгіштік 

қасиеттерінсіз іске аспайды. Құндылық бағдар дегенiмiз - бұл қазiргi 

уақытта жеке тұлғаның құндылыққа бағдарланған ой-санасы, пікірі, 

көзқарасы, сенімі, iскерлiгi, iшкi мүмкiндiгi. Құндылық бағдар тіл 

үйренушінің оқу-танымдық әрекетiне түрткi болып, тіл үйренуіне ықпал 

етедi, ол оқу әрекетінiң құрамдас бөлiктерiне тiкелей байланысты, 

мақсаттың орындалуын анықтайды. Құндылық бағдар – жеке тұлғаның 

белгiлi бір әлеуметтiк құндылықтарды мақсат етiп ұстауы, адамның 

қоршаған ортаға, құндылықтар тобына деген карым–қатынасы. Жеке 

тұлғаның таңдаулары құндылық бағдарлар жүйесiне бiрiгедi. 

Адамның даму үдерісі бүкіл өмір бойы тоқталмайды. Тұлғаның 

құндылық бағдар жүйесi «адамның өмiрлiк әлемi», «әлемнiң бейнесi», 

әлеуметтiк ортаның iшкi нұсқаулары, нормалары, уәждемелік қажеттiлiк 

өрiсi, адам белсендiлiгiнiң негiзгi реттеушiсi болып табылады. Құндылық 

бағдар сананың негізін құрайды, дүниетанымдық көзқарастарына әсер 

етеді, өзгермелі саяси-экономикалық жағдайларда тұлғаның тұрақтылығын 

қамтамасыз етеді, уәждемені реттейді, тұлғаның іс-әрекетін бағыттап, адам 

өмірінің мінез-құлықтық құрамдас бөлігін анықтайды. Осылайша, 

құндылық бағдар негіз құраушы, тұрақтандырушы, реттеуші, бағыттаушы 

қызметтер атқарады. Құндылықтар қоғамдық қатынастарды реттейді, оның 

дәстүрлері мен нормаларының қызмет етуін қамтамасыз етеді, қоғам үшін 

аса үлкен маңызға ие. Құндылықтар құрамына күнделікті қалыптасқан 

нормалармен бірге, ерекше жоғары мәнге ие болған талаптар да енеді және 

олар әрбір мемлекет үшін маңызды. Олардың негізінде жеке тұлғаның 

әлеуметтену үдерісі жүреді, оның тәлім-тәрбиесі, өмірдегі орны, 

мақсаттары мен міндеттері қалыптасады. Себебі, құндылықтар әлемі – 

сөздің кең мағынасында мәдениет әлемі, адамның рухани әрекетінің 

саласы, тұлғаның рухани байлық өлшемін білдіріп, оның адамгершілік 

санасын, басымдылықтарын анықтайды. Құндылықтар адам болмысының 

әр түрлі формаларына деген қатынасын білдіретін адамзат мәдениеті 

болуымен ерекшеленеді. 

Егер баланың дене қозғалысы, шеберлігі, табиғи дарыны, икемділігі, 

ұмтылысы жақсы болса би өнеріне  бағыттау ең дұрыс таңдау болып 

табылады. Өйткені, би сабақтары баланың дене бітімінің дұрыс 

қалыптасуына, ой-өрісінің кеңеюіне, ашылуына көмектеседі, шабытын 

оятады.  Мұндай сабақтарда оқушыларға ерекше ахуал, мұғалім мен 

оқушы арасында ынтымақтастық қатынас қалыптасады. Мұғалім бұл 

жағдайда қимылды көрсетуші, түсіндіріп беруші, бақылаушы, бағалаушы  

емес, танымдық іс-әрекетін ұйымдастыратын  ұжымдық  шығармашылық 

істердің ұйытқысы. Хореограф оқушыға жаңа қимыл-қозғалыс көрсете 

отырып, оның қай бұлшық еті жұмыс істейтінін айтып, бидің денсаулыққа 

пайдалы тұстарын да көрсетсе, бұл да өз кезегінде бидің табиғатын 

түсінуге көмектеседі.Тек осындай оқыту ғана оқушының интеллектісінің 

көзін ашып, шығармашылығын, дарындылық қабілетін дамытады. Егер 

бала сабақ барысында барлық ережелерді сақтап, қимыл-қозғалысты 



барынша дұрыс орындауға тырысса, ешқандай қиындықтар туындамай, 

жарақаттар да болмауына септігін тигізеді. Ал ол үшін қимыл көрсетілімі 

дұрыс және ең бастысы оқытушы өз ісінің маманы болуы қажет. Өйткені, 

би өнері өзінің тақырыптық, мазмұндық жағынан түрлі этикалық 

нормалардың жиынтығын қамтиды. Онда өзіндік ұлттық дәстүрі, 

болмысы, әдет-ғұрыптарының элементтері, тарихы толық сақталған. 

Сондықтан би өнері арқылы жастарды өнерге тәрбиелей отырып, 

халықтың бай мұрасынан мол ақпарат беруге болады. Сонымен қатар би 

өнері тек ұлттық құндылықтармен ғана емес, сондай-ақ түрлі эстетикалық, 

рухани, тарихи мәдениетпен де астасып жатады. Себебі, қай ұлттың биін 

алып қарасақ та, оның бойынан сол ұлтқа тән болмысты, мәдениетті айқын 

аңғаруға болады. Яғни, би өнері тек өнер түрінде ғана емес, идеалогия 

түрінде де қызмет атқарады. Демек, балаларды би өнеріне тәрбиелей 

отырып, олардың ұлтқа, тарихқа, қоғамға, мәдениетке деген 

сүйіспеншілігін дамытуға болады. Әр ұлттың, халықтың сан алуан әдет-

ғұрыптары адамның денсаулығын сақтап, өмірін қызықты, мағыналы етіп 

өткізуіне мүмкіндік береді. Олар адам денесінің қимылын жетілдіріп, 

күшін арттырып, ой-өрісін дамытады, көңіл-күйін көтереді.  

Қимыл бар жерде - өмір бар. Кезінде осы қағиданың негізі болған 

Аристотельдің іліміне сүйенсек: «Жанды дене қозғалмаса өледі» деген 

тұжырымдамасы сол дәуірден бері адамзаттың ұзақ жасауының, яғни 

салауатты өмір сүрудің негізгі ілімі болып табылады [6]. Мысалы, қара 

қарға әр нәрсені бір шоқып жүріп 300 жыл жасайды екен. Сағатына 10м 

қозғалатын тасбақа да 200 жыл өмір сүреді. Сондықтан  бидегі қимыл-

қозғалыс денсаулығымызды күшейтіп, ағзадағы зиянды қалдық заттардың 

сыртқа шығуына және артық салмақты жоюда май жасушаларының еруіне 

септігін тигізетіні белгілі. Бойымызды тазалап, қан айналымымызды 

жақсарту, біздің ойлау қабілетімізбен санамызға оң әсер береді. Сонымен 

қатар саулықты, салауатты өмір сүруді іске асыратын тәсілдің бірі. Енді 

бидің денеге тигізетін пайдасын медициналық тұрғыдан алғандағы 

бірнеше түрін атап өтейік: 

1.Бидегі қимыл-қозғалыс түрлері жүректі қажытпай, адамның көңіл-

күйін көтеріңкі ұстауға ықпал жасайды. 

2.Би қимылындағы еңкею, шалқаю және иілу жаттығу 

жұмыстарында адамның ми тамырлары кеңіп, арнасынан аққан қанның 

көлемі көбейеді. Сол арқылы миға қоректік заттар мен оттегі көптеп 

келеді. Мұндай адамның көкірегі ояу, ақыл-ойы таза, күш қуаты мол 

болады. 

3.Үнемі иіліп, көтеріліп тұрудан көздің ішіндегі қан айналымы 

жақсарып, оны ұстап тұрған бұлшық еттер шыңдалады. 

4.Би –жақсы ұйқының көзі. 

5. Бидің жаттығулары адам баласының тәнін ғана дамытып қоймай, 

рухани жақтан да тәрбиелейді. 

Адамның аз қимылдауы - бұлшық еттердің дәрменсіз қалуы, қан 

айналысының нашарлауы, ішкі ағзалар қызметі төмендеп, зат алмасуы 



бұзылды деген сөз. Осындай зардап тартпас үшін, адамдар жаттығулар 

жиынтығын кеңінен қолдануы керек. Сол себепті де қимыл-қозғалыстың 

денсаулыққа пайдасы өте зор. Адам денсаулығының басты үш көрсеткіші 

бар. Олар:  біріншіден - адам ағзасының орта жағдайларына бейімделуінің 

жоғары дәрежеде болуы. Ол ағзадағы барлық мүшелер жүйесінің бірімен-

бірінің үйлесімді жұмыс аткаруы аркылы байқалады.Екіншіден- адамның 

психикалық көңіл күйінің калыпты дамуы арқылы айқындалады, ойлау, 

есте сактау, зейін, дарындылық және т. б. қабілеттіліктерді қоғамның 

қажетіне жұмсай білу. Үшіншіден - жеке тұлғаның қоғамдағы өз орнын 

білуімен, жауапкершілігін сезінумен айқындалады. Бұл адамдардың 

бірімен-бірінің қарым-қатынасы аркылы білінеді. Яғни, барлық әрекет тек 

қимыл-қозғалыс арқылы жүзеге асады.  

Сонымен қатар бимен айналысу арқа, іш және аяқ бұлшық еттерін 

нығайтады әрі бүкіл ағзадағы және буындар мен омыртқадағы қан айна-

лымын, сондай-ақ зат алмасу процесін жақсартады. Сонымен қатар қимыл-

қозғалыстың үйлесімділігін арттырып, дене бітімін жетілдіруге, тыныс алу 

жүйесін жаттықтыруға көмек  теседі. Сондықтан да бимен шұғылдануды 

арықтаудың жолы ғана емес, түрлі жарақаттар мен сынықтардан  кейін 

ағзаны қалпына келтіру мақсатындағы емдік шара ретінде қарастыруға 

болады. Бұл орайда, би қимылдары жүгіру, жаяу жүру сияқты басқа да ат-

тығу түрлері тәрізді, жүрек-қан тамырлары жүйесіне артық салмақ салмай-

ақ, буындардағы қозғалыс көлемінің артуына ықпал етеді.Сондай-ақ бимен 

шұғылдану адамның бойын жеңілдетіп, жүйкесін тыныштандырады. 

Сондықтан да би билеудің адам денсаулығына ешқандай зияны жоқ. 

Керісінше, осы би билеу арқылы күйзелістен де арылуға болады. Бұл үшін 

өз үйіңізге достарыңызды шақырып алып, тойлаудың яки би кештеріне 

барудың мүлде қажеті жоқ. Жай ғана жұмыстан шаршап, жүйкеңіз құрып 

келген сәтіңізде өзіңіздің сүйікті музыкаңызды қойыңыз да, айна алдына 

тұрып билеуге кірісіңіз. Тек езу жымитып күлуді ұмытпаңыз! Өйткені сіз 

күні бойы қабақ шытып жүйкеңізге көп мөлшерде салмақ салып алғансыз. 

Билеп жатып сіз өзіңіздің бүгінгі өткен ауыр күніңізді ұмытып, жеңілдеп 

қаласыз. Өйткені  билеп жатқан адамда зат алмасу процесі жақсы жүреді. 

Жүрек-қан тамырлары мен тыныс алу жүйелері қалпына келіп, иммунитет 

күшейеді. Әр түрлі би қимылдарына салып билеуіңіз арқылы сіздің 

миыңыз да қалыпты жұмысына көшеді. Би билеу, әсіресе, күні бойы 

телефонға жауап беріп, жұмыс үстелінен тұруға мұршасы болмайтын 

жұмыскерлердің жүйке жүйесінің қалпымен жұмыс істеуіне және белінің 

ауруын басуына да көмектеседі. Міне, сондықтан да бидегі қимыл-

қозғалыстың жан мен тән саулығына ықпалы өте зор. Би өнері тек әдемі 

түр-келбет, сыртқы сымбатымыздың әсемдігі ғана емес сонымен қатар - 

денсаулық кілті.  
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АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ В РЕПЕРТУАРЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. 

К.БАЙСЕИТОВОЙ 

С момента создания Национального театра оперы и балета им. 

К.Байсеитовой в Астане руководство нового театра выбрало единственный 

верный курс на овладение мировым балетным классическим наследием. 

Вследствие этого преимущественно в репертуаре определились 

произведения казахстанского и мирового музыкального театра, которые 

способствовали подъему и росту балетного жанра в стране, а также 

совершенствованию профессионализма артистов. Здесь можно привести 

крылатое выражение народного артиста РК Б.Г.Аюханова: «Репертуар 

любого коллектива определяет его творческое лицо». 

Сегодня в условиях возрождения национального самосознания 

казахстанского общества в отечественном искусстве остро стоит вопрос о 

создании произведений на национальную тематику. Этот вопрос 

характерен и для балетного искусства. В настоящее время обозначилась 

необходимость поиска новых пластических решений и новых образных 

воплощений на пути создания  балетов на основе синтеза национальной 

хореографии и классического танца. Поэтому на сцене Национального 

театра оперы и балета им. К.Байсеитовой, кроме шедевров балетной 

классики, осуществлялись постановки отечественных мастеров на 

национальную тематику. 

17 и 18 декабря 2010 года во Дворце Мира и Согласия г.Астаны 

состоялась премьера двухактного балета-феерии «Байтерек» на музыку 

Адиля Бестыбаева – ученика легендарного композитора нашего времени 

Газизы Жубановой. Отметим, что музыка к этому балету заняла Гранд-при 

на конкурсе «Тәуелсіздік толғауы», по условиям которого музыкальное 

сочинение должно найти свое отражение на любой театральной сцене 

страны. Оркестровка казахских мелодий «Сары жайлау» Таттимбета, 

«Құсни Қорлан» Естая, «Қоңыр» А.Хасенова, «Ақсиса» Жаяу Мусы, 

талантливо сделанные композитором А.Бестыбаевым, были внедрены в 
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музыкальное полотно спектакля и гармонично вплелись в общий 

драматургический ансамбль произведения.  

«Байтерек», в переводе с казахского языка, означает древо жизни. 

Если верить тюркоязычным мифам, дерево Байтерек разделено на три 

мира: корнями он уходит в подземный мир, ствол находится в «нашем» 

земном мире, а ветвями упирается в небесный мир. На кроне 

расположилось гнездо с золотым яйцом фантастической птицы Самрук. 

Под священным деревом люди совершали жертвоприношения, судили 

жизни людей. Со всех концов света в надежде на помощь к нему шли 

обездоленные, дерево было местом, где человек обретал достаток, 

гармонию и понимание. Не зря архитектурным символом столицы Астаны 

выбрано изображение байтерека – высокого дерева с густой кроной и 

золотым яйцом наверху. 

Воплощать хореографические задумки был приглашен балетмейстер 

Давид Авдыш – обладатель премии Президента РФ, ныне балетмейстер 

Санкт-Петербургского театра оперы и балета при консерватории им. 

Римского-Корсакова и его ассистент Юлия Потапова. Это первая и 

единственная работа Давида Авдыша в Казахстане, но его огромный 20-

летний опыт в различных жанрах - в оперном театре («Самсон и Далила», 

«Травиата», «Нос», «Поругание Лукреции» и др.), балетном театре 

(«Петрушка», «Мастер и Маргарита», Тщетная предосторожность», 

«Щелкунчик и др.), на эстраде, на льду, кино и телевидении давали нам 

уверенность поверить в будущую востребованность данного спектакля. 

До начала работы над спектаклем Д.Авдыш уже бывал в Астане, 

посещал артистические классы и репетиции. Также ему было предложено 

ознакомиться с видеоматериалом, где были представлены постановки 

балетной труппы. Таким образом, балетмейстер имел представление об 

уровне подготовки балетной труппы, отмечая сильный мужской 

кордебалет. 

Претворять в жизнь художественное оформление сцены пригласили 

уже знакомого астанинскому зрителю по предыдущим работам в 

столичном театре В.Окунева, а также художников по костюмам 

О.Шаишмелашвили и П.Окунева, художника по графике В.Злотникову и 

художника по свету, заслуженного деятеля культуры России Е.Ганзбург. 

Благодаря их совместной работе на проекторе сцены мы увидели 

изображения, комментирующие сценическое представление и наиболее 

памятно и ярко характеризующие новую столицу – это ваяния зодчества 

нового тысячелетия – резиденция Главы Государства Ак Орда, Дворец 

Мира и Согласия, Казахский национальный университет искусств, 

торговый центр «Хан Шатыр», Пекин-палас и др. Руководил оркестром, а 

также выступил в роли дирижера-постановщика А.Абжаханов.  

Структурный анализ балета определил в его основе 7 

самостоятельных картин-эпизодов, связанных между собой единым 

сюжетом. Каждая такая картина замкнута и имеет собственную 

драматургию. 



Огромные камни представляются взору зрителей. По сюжету 

главный герой спектакля Скульптор (Таир Гатауов) поглощен своим 

ремеслом и завораживающе создает скульптуры, высекая из каменных 

глыб птицу Самрук, которая издревле считается мифологическим 

персонажем, результатом чудесного превращения становятся воины, 

которые по легенде охраняют священный Байтерек. Но мастер терпит в 

творчестве неудачи. Наставник (Рустем Сейтбеков) и критики в лице 

мужской части артистов кордебалета поносят его труд. Облаченные в 

серые брюки и жилеты,  человеческая масса боготворит Наставника и, 

следуя его мыслям, полностью отрицают творения нашего героя.  

Творческие силы покидают Скульптора, он обессилен. Этот жизненный 

период героя совпадает с переломным для страны моментом – тяжелыми 

90-ми.  

Не найдя понимания и поддержки на родной земле, в поисках 

вдохновения Скульптор отправляется в другие страны – Испанию, Китай, 

Индию и Египет. Путешествие по странам отражается в пластическом 

решении спектакля - это стилизованные танцы, характерные для этих 

стран. 

Эмоционально выкроен момент сопротивления Творца идеям 

Наставника. Когда коварный Р.Сейтбеков окутывает Скульптора сетью 

словно паук, всеми силами пытаясь подчинить его собственной воле и 

заставить вернуться на родину. Но, как это часто бывает, силы Добра 

побеждают Зло. 

Вдруг струны родной домбыры возвращают скитальца из чужбины. 

Теперь перед ним встает совершенно иная Родина – строящаяся, 

развивающаяся, независимая и устремленная ввысь небес. Здесь же он 

находит новые силы и вдохновение для творчества и встречает любовь в 

лице Девушки (Мадина Басбаева). Он ощущает подъем жизненной силы и 

энергии. Как одобрение происходящих событий, вырастает дерево 

Байетерек. Зритель испытывает катарсис. 

Замысел балета «Байтерек» пересекается с миросозерцанием и 

мироощущением, которые прививает наше правительство. В балете мы 

чувствуем яркий контраст между серой жизнью при советской власти и 

счастливой жизнью в новом демократическом обществе. Со сцены артисты 

призывают нас, казахстанцев, не унывать, потому что мы живем в городе, 

полной больших надежд и возможностей, городе, где царит счастье и 

любовь! В балете воспевается ода столице Астане. 

Главной идеей балета является связь времени. Авторы хотели 

донести до зрителя важность связи  прошлого с настоящим. А в настоящем 

не заблудиться и четко осознавать, что наше светлое будущее для нас и 

наших детей непременно наступит.  

В своем интервью газете «Вечерняя Астана» Д.Авдыш говорит, что в 

странах бывшего Советского Союза большой редкостью является факт 

тесного сотрудничества Министерства культуры и непосредственно театра 

в целях создания совершенно нового спектакля. Именно это и произошло в 



случае с постановкой балета «Байтерек» в НТОБ им. К.Байсеитовой [3, 12]. 

В этом балете все новое – и либретто, и музыка, и хореография, и 

сценография. А потому с уверенностью можно сказать, что постановка 

«Байтерека» явилась мировой премьерой. 

Идея создания данного балета, а также либретто о самом главном 

городе страны принадлежит министру культуры и информации М.Кул-

Мухамеду. «Балет «Байтерек» является первым произведением 

хореографического искусства, посвященным новой столице Астане. Это 

прорывной проект Министерства», - пишет «Казахстанская правда» [2, 12]. 

Этот балет можно отнести в один ряд с такими спектаклями как 

«Алкисса» и «Кыс киялы» Р.Салаватова, «Вечный огонь» С.Еркимбекова и 

«Астана!...» А.Серкебаева, поскольку является балетом отечественного 

производства, детищем независимого Казахстана. Однако, надежды на 

статус классического казахского балета не оправдал и не смог пополнить 

копилку балетного репертуара как классическое произведение на 

национальную тематику. Данный спектакль крайне редко появлялся в 

репертуаре театра. 

Премьера спектакля совпала с окончанием председательствования 

Казахстана в ОБСЕ, с окончанием Саммита в Астане, а также с 

празднованием Дня Независимости РК, ярко отмечаемые в столице 

Астане, и стала подтверждением действительного развития Казахстана. 

26 июня 2010 году состоялась премьера двухактного мюзикла 

«Астана!...»,где балетмейстером был приглашен В.Романовский – 

выпускник балетмейстерского отделения Санкт-Петербургской 

консерватории им. Римского-Корсакова, главный балетмейстер санкт-

петербургского театра музыкальной комедии, главный балетмейстер 

Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл». В 2010 году в Астану его 

привлекла работа над мюзиклом «Астана!...», в котором принимали 

участие самые известные деятели искусства стран СНГ и Европы: 

А.Серкебаев – казахстанский композитор, потомок династии Серкебаевых 

(США), Ю.Кудлач - известный музыкант и либреттист из Германии, 

народный артист России, режиссер Ю.Александров, имевший опыт работы 

в НТОБ им. К.Байсеитовой в постановках опер,  заслуженный художник 

РФ, лауреат Государственной премии РК  В.Окунев, заслуженный деятель 

РК, дирижер Абзал Мухитдинов, хормейстер, заслуженный деятель РК 

Ержан Даутов, консультанты по вокалу – народный артист РК Базаргали 

Жаманбаев и Елена Захарова (Екатеринбург), специалисты по освещению 

и видеоарту – С.Мартынов и В.Злотникова (Санкт-Петербург), а также 

ассистент балетмейстера  - Надежда Калинина. Премьера с большим 

успехом была проведена во Дворце Мира и Согласия г. Астана и имела 

резонанс в СМИ. 

Подготовка представления собрала вокруг себя внимание не только 

большого числа вышеуказанных специалистов-постановщиков, но и 

профессиональных исполнителей в лице хора и симфонического оркестра, 

балетной и оперной труппы НТОБ им. К.Байсеитовой и др. Колоссальную 



работу проделало руководство театра по части организации и управления 

мюзиклом в лице Т.Н.Альпиева – бессменного директора столичного 

театра. 

 В современную эпоху рыночных отношений в мире успешно 

введена практика покупки лицензии на мюзиклы, востребованные в 

зарубежных странах. Однако мюзикл «Астана!...» - это продукт, 

родившийся в период Независимости Казахстана и созданный специально 

в честь празднования юбилея столицы Астаны. 

Основа сюжета мюзикла композитору А.Серкебаеву был предложен 

министром культуры РК М.Кул-Мухамедом. Он остро перекликается с 

нашей современной жизнью. Японского воина, оказавшегося в плену на 

казахстанской земле во время Великой Отечественной войны, от голодной 

смерти спасает наша соотечественница. Несмотря на вражду между 

странами, человечная женщина делится с ним всем. По окончании войны 

он освобождается из неволи, но обещает себе непременно возвратиться в 

нашу страну. Спустя годы в современную строящуюся Астану из страны 

восходящего солнца приезжает Асами – японская девушка. Она - внучка 

того японского солдата, который перед смертью попросил ее побывать на 

казахской земле. В молодой столице Астане она знакомится с юношей 

Арманом. В мюзикле между ними возрастает большое светлое чувство. 

Однако влюбленным преграждает путь влиятельный японский бизнесмен 

Тамура, которому приглянулась Асами. Благодаря Сержану – товарищу 

Армана и его подруге Марине судьба главных героев разрешается 

положительно – они остаются вместе. «Астана!...» создана по модели 

популярных американских мюзиклов, где конец пьесы всегда положителен 

для персонажей произведения. Поэтому Тамура в казахстанском мюзикле 

не обездолен, он тоже, как и Асами с Арманом, обречен на счастье и 

встречает свою любовь.   

На сцене мы наблюдали синтез всех театральных жанров: музыка, 

пение, монологи, танцы, сценография, свет сплелись в огромный клуб 

творчества и органично подчинились единой драматургической линии.  

Данный проект несет в себе большую воспитательную нагрузку, 

поскольку жанр мюзикла – это представление, больше ориентированное на 

молодое поколение. В казахстанском мюзикле воспеваются бескорыстные 

взаимоотношения влюбленных, чистота и лирика чувства любви и как итог 

– победа Добра над Злом. К тому же в «Астане!...», помимо современной 

музыки, мы услышали множество запоминающихся казахских мелодий, 

созданных композитором А.Серкебаевым. Таким образом, можно говорить 

о пропаганде национальных музыкальных мотивов  в общество.  

Название мюзикла не связано с именем столицы. Как рассказывает в 

своем интервью для ежедневной газеты «Казахстанская правда» 

композитор А.Серкебаев: «Астана!...» - это не название города, а 

восклицание, выражающее восхищение и восторг. Понимаете, человек 

приезжает в столицу, видит ее красоту, мощь и не может удержаться: «Ух, 

ты!», «Здорово!», «Это Астана!» …»  [4, 11]. Композитор определяет стиль 



мюзикла как «музыкальную эклектику в хорошем смысле этого слова, 

молодежный мюзикл» [5, 11]. 

Необходимо отметить работу специалистов по освещению и 

видеоряду. Красивые виды Астаны, возникающие на большом экране, 

напоминали о месте действия и его значимости для казахстанцев.  

Артисты балета, задействованные почти в каждом номере мюзикла, 

выступали в не обычном для них амплуа. Танцы, характерные для того или 

иного музыкального жанра (например, рок-н-ролла), были поставлены в 

несложной хореографической лексике, но в непривычной для астанинского 

артист координации современных движений, где требовались 

непринужденность и свобода исполнения.  

В лирическом номере «Верь, пройдут дожди…», где красивая 

мелодика окунала в романтическую атмосферу летнего дождя, артисты 

балета, одетые в белые плащи, изображали влюбленные пары, 

прогуливающиеся под зонтом. 

В номере «О кредитах» в исполнении главных персонажей мюзикла, 

мы наблюдали танец пяти юношей на креслах на колесиках, изображавших 

работников банка. Динамичный ритм диктовал хореографию. Они то и 

дело катались на стульях по сцене, кружились и вальяжно откидывались на 

них, запрокидывая ногу на ногу, исполняли grand battements jete над 

стулом, а также упираясь руками на предмет выпрыгивали классический 

cabriole.  

Лирическая ария главной героини Асами сопровождалась японским 

стилизованным танцем артисток балета с  большими веерами. Они то и 

дело раскрывали и закрывали веера, образуя с их помощью витиеватые 

узоры. В изящной манере японских гейш девушки как опахалом, 

обмахивали солистку. Посредством мелких перебираний ногами 

танцовщицы выстраивали рисунок, кантиленно переходящий в 

следующий.  

Таким образом, коллектив балетной труппы исполнял функцию 

подтанцовочной группы, которая дополняла каждый вокальный номер, 

являясь логичным продолжением образа певца, раскрывала 

драматургическую линию сюжета и улучшала художественное восприятие 

представления. 

В мюзикле артисты выражают восхищение молодой Астаной. В 

финальной песне  представления, когда на сцене появляются все 

персонажи, есть слова: «Этот город – он как сцена, как песня, как запах 

кулис. Оторваться от него совершенно невозможно. Город этот – он юный 

и стройный, как взметнувшийся ввысь Байтерек. Мне говорят, он еще не 

достроен, но, зато его строят и как его строят и он простоит сотни лет… 

Астана, Астана – юных зданий белизна. Астана, Астана – ты душа, душа 

моя… ». 

Совместная работа маститых специалистов в сфере искусства 

обрекала мюзикл на ошеломляющий успех и постоянное появление 

спектакля в афишах. СМИ пророчили мюзиклу долгую сценическую 



жизнь. Доктор искусствоведения, профессор КазНУИ У.Джумакова 

советовала: «Интерес к мюзиклу, возникший после премьеры, надо 

поддерживать. И немаловажной составляющей проекта является 

коммерческий успех. Хорошо было бы проехать с этим спектаклем по 

городам Казахстана, выпустить аудио- и видеозаписи, серию рекламных 

публикаций. Наконец, представить зарубежным зрителям!» [1].  

Однако, мюзикл не стал любимцем столичных зрителей и не 

задержался в репертуаре астанинского театра. 

Большие сожаления вызывает тот факт, что потеря в репертуаре 

такого проекта, в которое было вложено много физических и 

материальных сил, – не единичный случай в истории театра. Также канули 

в лету другие спектакли, на создание которых тоже были приглашены 

зарубежные специалисты.    

Отчего же мюзикл «Астана!...» крайне редко появлялся на афишах 

города? Ведь удовлетворенность своей работой постановочной группы и 

положительные отклики в прессе не давали ни малейшего сомнения в 

зачислении мюзикла в число долгожителей.  Анализ проблемы выявил, что 

создание такого огромного проекта, как мюзикл «Астана!...», потребовало 

занятости огромного количества специалистов из всех театральных сфер. 

Удержать на высоком уровне и надлежащем качестве огромный проект, 

где немаловажную роль играет и человеческий фактор, означает 

систематически запускать мюзикл в репетиционную канву, периодично 

повторять отдельные номера и «чистить» наиболее сложные моменты. 

Смеем предполагать, что театр на тот момент не был готов к такому 

крупному синтетическому  проекту, где единовременно на сцене 

задействован весь кадровый потенциал театра, поскольку около 150 

артистов принимали участие в данном проекте. Не только провести 

премьеру, но и удержать его в репертуаре на долгие годы является 

непосредственной частью создания спектакля и важной политикой 

руководства театра. О настоящем успехе новой постановки можно 

говорить  тогда, когда он часто появляется на афишах и пользуется 

популярностью у зрителей, что логично выливается в аншлаги. 
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Izim  Toigan 

PROBLEMS OF  TEACHING OF  KASAKH DANCE 
Ізім Т. О.,  өнертану ғылымының кандидаты 

ҚАЗАҚ БИІН ОҚЫТУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Қазiргi кезеңде қазақ хореография өнерi барлық жанр түрлерiн 

меңгерiп отыр. Хореографиялық миниатюралардан бастап әртүрлi 

композициялар, ең үлкен шығарма түрi – балет спектакльдерi қойылып 

келедi. Қазақстан хореография өнерi өзiнiң дамуында әр қилы кезеңдердi 

басынан өткере отырып, осындай табыстарға қол жеткiздi. 

Қазақстанның хореография өнерiнде көптеген кәсiби орындаушылар 

мен балетмейстерлер еңбек еттi, қазiр де еңбек етiп жүр. Асқан 

шеберлiгiмен, мәнерлi суреттерiмен хореографиялық лексикасы дұрыс 

шешiм тапқан  би қойылымдары баршылық. Бiрақ, көп жағдайда ұлттық 

нақышы жетiспей жатады. Егер ол еңбек тақырыбындағы би болса, сол 

еңбек процесiнiң жүйесi сақталынбайды, салттық билер болса, бишiнiң 

әсем орындауындағы қимылдар жинағын ғана көремiз. Кейбiр 

балетмейстерлер кәсiби орындаушылық шеберлiктi көрсету мақсатында, өз 

шығармашылығында тек неше түрлi қиын да әсем қимылдарды жүйесiз 

топтастыру арқылы көрiнiп қалып жүр. Мiне, осындай жағдайлар 

халықтық-сахналық бидiң дамуында өзiнiң керi әсерін тигізген кездерi де 

болды. Бұның негiзгi себебi қазақ халық биiнiң өзiне тән ерекшелiктерiн 

жоғалтып алғанында. Сондықтан, халықтық-сахналық би үлгiлерiн өз 

мәнерiнде, халыққа тән мiнез-құлқына лайықтап оқып үйренген жөн деп 

бiлемiз. 

Қазақ халық биі өнерiнiң көпқырлылығы оның табиғатын ғана 

қалыптастырып қойған жоқ. Сонымен қатар, орындаушылық 

ерекшелiктердi де алға тартты. Фольклорлық билердiң орындаушысы мен 

қазiргi кезеңде оқу орнын бiтiрген бишiлердiң орындауларындағы көп 

айырмашылықтарды көрiп жүрмiз. Фольклорлық билер белгiлi бiр 

тақырыпқа қойылғандықтан образ жасауда пластикалық қимылдар арқылы 

керемет әсем орындаушылық шеберлiк байқалады. Сондықтан әр 

кезеңдердегi орындаушылар өз тәжрибесiн келесi жас орындаушыларға 

беруге мiндеттi көрiнедi.  

Дәстүр сабақтастығы – ұлт өнерiнiң негiзi. Дәстүр және сабақтастық! 

Осынау ұғым ойымызға оралса, өткеннен болашаққа ұласқан ұрпақтардың 

рухани тұтастығы, олардың болмыс бiтiмi әңгiмеге өзек болуы әбден 

орынды. Себебi атадан балаға мирас болар өнегелi iстер тарихи дерек 

болып қана қоймай, уақыт талабына сай жаңа қырымен жаңа сипат алып 

жататыны белгiлi. Олай болса, бай көркем шығармашылығы бар би 

өнерiнiң ұлттық үлгiлерiн тәжірибелік түрде игермесе, оның рухани 

құндылығы жойылатынын естен шығармаған жөн деп бiлемiз. 

Қазақ биі ансамбльдерiнiң идеялық, эстетикалық бағыт-бағдары, 

көркемдiк келбетi уақыт талабына сай өрбидi, десек те, қазақ биiнiң 

халықтық үлгiден алшақтамағаны дұрыс. Жоғарыда айтылған кемшiлiктер, 

халық биiнiң бай тарихын, ерекшелiгiн, өзiне тән мiнез-құлқын бiлiп 



түсiнбей ұлттық өнер жасау мүмкiн емес екенiн естен шығарып алғаннан 

туған кемшiлiк екенiне бүгiнгі күні көз жеткiзiп отырмыз. Халықтық үрдіс 

ерекшелігін, қанық бояуын сақтайтын өнер шығармасын жасаудың оңай 

емес екенiн мойындай қоймайтын кейбiр өнер адамдарының кесiрiнен 

неше түрлi аты затына сай келмейтiн билер пайда болғанын да көрдік. 

ХХ-ғасырдың 70-ші жылдары эстрада өнерiнiң гүрiлдеп тұрған 

кезеңiнде  археологтардың, тарихшылардың, фольклористердiң 

еңбектерiне бетбұрыс жасаған өнер адамдары дұрыс шешiм қабылдағандай 

болды. 

Белгiлi ғалым Болат Сарыбаев сол археологиялық қазбалардан 

табылған музыкалық аспаптарды қалпына келтiрiп, оның дыбысын 

шығарып, ансамбль, оркестрлерге қосуда өлшеусiз еңбек еттi. Соның 

арқасында әр жылдары құрылған “Шертер”, “Жетiген”, “Мұрагер”, 

“Сазген”, “Адырна” ансамбльдерi, “Отырар сазы” оркестрi дүниеге келiп, 

нағыз ұлттық өнердiң халық арасына оралуына өз үлестерiн қосты. Бұл 

құбылыс  би өнерiне де өз ықпалын тигiзбей қойған жоқ. Осы оркестр мен 

ансамбльдер репертуарындағы шығармаларды балетмейстерлер би қоюда 

қолданып жүргені мәлім. 

Сонау 30-шы жылдары ұлттық кәсiби өнердiң дамуында белгiлi 

қоғам қайраткерi Т.Жүргенов, кейiн I.Омаров қандай еңбек етсе, 70-ші 

жылдары тарихшы-этнограф, өнердiң шын жанашыры Ө.Жәнiбековтің де 

еңбегi шексiз болғанын сол кезеңдегi өнер саңлақтары бiледi. Ө.Жәнiбеков 

халықтық-сахналық бидiң нағыз ұлттық түр алуында үлкен  қажырлықпен 

еңбек еткен адам. 

Дегенмен, таңқалып тамсанатын осы өнер түрiнiң кiлтiн тапқан, 

қазақ халқының маңдайына бiткен би өнерiнiң жарық жұлдыздарының 

мұраларын сақтап, келесi ұрпаққа жеткiзу бүгiнгi күнi осы салада еңбек 

етiп жүрген өнерпаздардың мiндетi болғанымен Ө.Жәнiбеков сынды 

жанашырлардың да жылы алақаны керек сияқты. Өйткенi, жеке 

адамдардың шығармашылығы, мейлi ол қанша талантты болған күнде де, 

халық қазынасына оңай айнала салмайды. Ал, қазақстан хореография 

өнерiнде халық мұрасына айналған Ш.Жиенқұлованың, Ә.Ысмайловтың, 

Д.Әбiровтің, О.Всеволодская-Голушкевичтiң би шығармалары бар. Осы 

билерді келесі ұрпаққа жеткізу де бүгінгі күннің міндеті. 

Қазақстанда би өнерiн кәсiби деңгейде оқытатын Т.Жүргенов 

атындағы Ұлттық өнер академиясында, Астана қаласындағы Қазақ Ұлттық 

өнер университетінде, А.Селезнев атындағы Алматы хореография 

училищесiнде, Ж.Елебеков атындағы республикалық эстрада-цирк өнері 

және басқа да өнер колледждерiнде, Оңтүстiк Қазақстанның М.Әуезов 

атындағы, Батыс Қазақстанның М.Өтемiсов атындағы, Қызылорда 

облысының Дулати атындағы мемлекеттiк университеттерiнiң, Қазақ 

мемлекеттiк қыздар педагогика университетінің  би кафедраларында осы 

бағытта бiлiм берiлiп жүр. 

Алғаш “Қазақ биi” дербес пән ретiнде оқу бағдарламасына енгiзiлген 

сонау 1965 жылдары Ш. Жиенқұлова өз тәжiрибесiне сүйене отырып 



оқытқан болатын. Олай болса, қазақ биiн кәсiби тұрғыдан оқып үйренуде 

жол салған да Ш.Жиенқұлова деп бiлу керек. Ш.Жиенқұлова өзі бастаған 

осы жолын әрi жалғастыратын шәкiрт дайындауда да үлкен көрегендiлiк 

танытты. Мiне, осы училищенi 1970 жылы бiтiрген Бейсенова Ғайникамал 

Нығметжанқызы қырық жылдың сыртында “Қазақ биi” пәнiнен дәрiс берiп 

келедi. Өз әдiстемелiк оқу бағдарламасы бар. Қазiр жер-жерде “Қазақ биi” 

пәнiнен сабақ берiп жүрген оқытушылардың барлығы дерлiк осы кiсiнiң 

алдынан оқып үйренген. Сондықтан өз еңбегiнiң жемiсiн көрiп отырған 

ұлағатты ұстаз деп мақтана айтамыз. 

Бүгiнгi күнi “Қазақ биi” пәнiн жүргiзетiн оқытушыларды қинап 

жүрген - музыкалық материалдардың жаңартылмай отырғандығы. Дене 

пластикасы музыкаға байланысты туындайды. Симфониялық 

шығармаларға халық биiн қою өте қиын,  бұл шығармалардың ырғақтық 

жүктемесi күрделi болып келедi. Сондықтан қазiргi заман 

композиторларынан биге арнайы жазылған ұлттық нақыштағы  

шығармалар күтемiз. Сонда ғана қазақ биiнде уақыт талабына сай жаңа 

үлгiдегi билер пайда болары хақ. Бүгiнгi күнi “Қазақ биiн” оқыту көне 

күйлермен және халық композиторларының шығармаларымен, ертеректе 

биге ыңғайлап кеңес композиторларының жазған музыкаларымен шектелiп 

отыр. Осыдан барып балетмейстерлердiң бiрiн-бiрi қайталауы жиi кездесiп 

қалып жүр. 

Қыздарға арналып қойылған лирикалық билерде халық композиторы 

Дәулеткерей күйлерi ерекше орын алады. Оның кез-келген күйi табиғаттың 

өзiндей табиғи қалпымен, әсем сазымен, ойлы да сыршыл сезiмiмен, 

кiрпияз сырбаздығымен қайран қалдырады. “Төре күйлерiнiң атасы” 

аталған Дәулеткерей өзiнiң әрбiр күйiн айрықша талғаммен, ерекше 

сұлулықпен сомдаған.  Күй өнерiн зерттеушi ғалымдардың Дәулеткерей 

Шығайұлы шығармашылығы жөнiнде жазған мына бiр әсем ойларын 

ерiксiз еске аламыз: “Дәулеткерейдiң домбырасы адам жанының парасаты 

мен сұлулығы жайында сабырлы да байсал сазбен сыр төгедi”
 
[2,38.]. 

Осының бәрiне қоса Дәулеткерейдiң күйлерiндегi ұлттық дыбыс тiлiнiң 

айқындығын айтуға болар едi. “Қыз Ақжелең”, “Қос алқа”, “Жеңгем 

сүйер” күйлерi жеке би ретiнде де, оқу барысында да қолданыс тауып 

отыр. Бұл күйлердiң нәзiктiгi, адам жанының әдемiлiгiн сездiретiн әсерлi 

де сиқырлы майда қоңыр үнi, би өнерiнде көркем образ жасауда негiз 

болды.  

Сонымен қатар Құрманғазы күйлерiнiң ырғақтық ерекшелiктерi де 

би желiсiмен әсем үйлесiмдiлiк тапты.  

Дегенмен, Н. Тiлендиевтен кейiнгi буын композиторлардың 

шығармалары биге музыкалық тұғыр бола алмай отыр. Қазiр 

балетмейстерлер қазақ композиторларының классикалық үлгiде жазылған 

шығармаларын қолданып жүр. Оқу барысында студенттiң ой-өрiсiн 

кеңейтуде классикалық шығармалардың да алар орны ерекше. Сондықтан 

ұлттық опера, ұлттық балет музыкалары да қазақ биiн оқып үйренуде 

пайдаланылады. Шығармашылықпен айналысатын әр өнерпаз iзденiс 



үстiнде болатыны белгiлi. Сондықтан бишiлер мен балетмейстерлер де 

жаңа музыкалық шығармаларға зәру.  

Бүгiнгi күнi қазақ халық биi жеке пән ретiнде өнер оқу орындарының  

бағдарламаларынан берiк орын алды.  Осы пәндi оқып үйренуде 

А.Селезнев атындағы Алматы хореография училищесiнiң оқытушысы 

Ғ.Бейсенованың  жазған бағдарламасы, Қазақ Ұлттық өнер 

университетінің профессорлары педагогика ғылымдарының докторы А.К. 

Кульбекова мен ҚР еңбек сіңірген артисі, өнертану кандидаты Т.О. Ізімнің  

«Қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі» оқулығы Қазақстан 

хореографтарының қазақ биiн үйретуде негiзгi құралы болып отыр.  

Автордың белгiлi бишi Үсен Мақанмен бiрiгiп құрастырған оқу 

әдiстемелiк бағдарламасы орта кәсiби бiлiм беретiн оқу орындарына 

арналған. 

Осы бағдарламалармен қатар, Д.Әбiровтің “Қазақ биiнiң тарихы” 

кiтабындағы бидi оқып үйренуге арналған  “Қазақ биiнiң негiзгi 

қимылдары және мағынасы” атты тарауында халық биiнiң негiзгi 

қимылдарының орындалу әдiстерi көрсетiлген. Ал Г.Орымбаева мен 

А.Қалелова дайындаған “Қазақ биiнiң әдiстемесi және оны оқыту” атты 

көрнектi оқу құралы халықтық-сахналық бидi оқыту үлгiсiнде  жазылған 

оқулық. Бұл екi еңбек те би өнерiн кәсiби үлгiде оқып үйренуде өте құнды 

құрал. 

Қазiргi кезеңде жоғары оқу орындарында қазақ биi А.К.Кульбекова 

мен Т.О.Ізімнің жазған оқулығымен оқытылып  жүр. Оның негiзгi 

қимылдарымен бiрге станок жанында қимыл-қозғалыстарды күрделендiре 

жаттыққтыру енгiзiлген. Авторлардың өздерi айтқандай “…алдымызға 

қойған негiзгi мақсатымыз – қазақ биiн дұрыс үйретiп, оқу барысында 

қимыл-қозғалыстардан қандай әдiспен нұсқа түрлерiн құрастыруға 

болатынын көрсету”,– дегендерi осы еңбектiң негiзi болып келедi [3,69].  

Қазақ  халық  биiн  кәсiби  үлгiде  оқып  үйренуде  жол  салған 

Ш. Жиенқұлова болғаны жоғарыда айтылды. Содан берi жарты 

ғасыр уақыт өттi. Осы уақыт iшiнде Ш. Жиенқұлованың және Д.Әбiровтің 

би мектептерi қалыптасты. Ш.Жиенқұлованың би мектебi академиялық 

үлгiде дамып қалыптасса, Д.Әбiровтің мектебi халықтық би үлгiсiнде 

қалыптасып отыр. 

Профессор Д.Әбiровтің қазақ би қимылдарына өзбек биiнiң 

элементтерi кiрiп кеткен деген ойы болғанын білеміз. Дегенмен, қол 

қимылдарының алуандығы  шығыс халықтарының барлығының би өнерiне 

тән. Бiз өз тәжiрибемiзден көрiп бiлгенiмiздей, қазақ қол қимылдарын 

орындауда нақтылық керек. Ол  қолдың басын айналдырып бiлезiктен керi 

қатты тарту (бес саусақ бiрге) болып келедi. Қазақ биiнiң қол 

қимылдарында, “Толқын”, “Шынтақ толқын”, “Жалын”, “Орама”, “Орама 

өрнек”, “Орама толқын”, “Бидай боз”, “Қайнар бұлақ”, “Қосшынтақ”, 

“Беташар” тағы басқа өрнектер түрiнде болып келуiнiң өзi басқа 

халықтардың қол қимылдарынан өзгешеленетін ерекшелiгi деп бiлген жөн. 

Сол сияқты аяқ, дене қимылдарымен қатар жүрiс түрлерiнде де өзіндік 



ерекшелiктерi мол қимылдар жеткiлiктi. Халық суретшiсi Ә.Ысмайлов 

қағазға түсiрiп бiзге жеткiзген; “Бүктелме”, “Ырғақты қадам”, “Сүйретпе”, 

“Тепкiлi қадам”, “Айдаһар иiрiлу” сияқты көптеген қимыл атауы бар. 

Жалпы қазақ халық биiнiң ерекшелiгi – кейде баяу және көлемдi, 

кейде шапшаң, әрi ойнақы-назды болып келетiн қыздар билерiнде неше 

алуан көрiнiстер мен мағналы, әсем қимылдар жасауда дене мен қолы 

маңызды орын алады. Ал, жiгiттер биiнiң қыздар биiнен айырмашылығы – 

би қимылдарының күштi, айқын болып және қол көрiнiстерiнiң едәуiр 

қарапайым болып келуiнде. Бұл көбiнесе жiгiттiң табиғи қимыл-

әрекеттерiне, кейде аттың құлағында ойнайтындық, кейде ысылған 

мергендiк, кейде ержүрек жауынгерлiк әрекеттерiне құрылған деуге 

болады. Бұндай билерді ансамбль репертуарларынан көріп жүрміз. Ал, би 

ансамблiнiң өзiне тән ерекшелiгi оның репертуарына байланысты. Өнер 

ұжымының репертуарын қалыптастыруда кең етек алып бара жатқан 

құбылыстың бiрi – ешкiмге ұқсамауға ұмтылу болып отыр. Бұндай  

“сонылыққа” ұмтылу көп жағдайда халық би ансамблiнiң репертуары 

ұжымның алдына қойған талап-мақсаттарынан шыға алмай жатады. 

Әрине, би репертуары өзге ұжымдарға ұқсамайтын болуы шарт, бiр 

ансамбльдiң репертуарын екiншi ансамбль орындағаннан (оның нашар 

орындамайтынына көзiмiз жетiп отырған жоқ) ұтарымыз жоқ. 

Көрерменнiң қызығушылығы, өз репертуарын iзденiмпаздықпен 

толықтырып отыратын ұжымға, өз орындаушылық ерекшелiгi бар бишiге 

өзгеше боларын естен шығармаған жөн. Сонда ғана өз бағыт-бағдары бар, 

ешкiмге ұқсамайтын өнерпаз ретінде танылады.  

Ендiгi бiр үлкен мәселе, оқу орындарында “Қазақ биi” пәнiне 

сағаттың аз бөлiнетiнi. Б.Аюханов: “Қазақ биi” пән ретiнде “Классикалық 

бимен”  қатар қойылуы керек” дей келiп, “Республикаға бiлiмдi 

“классиктер” мен қатар жарқыраған халық биiн орындаушылар да қажет”,– 

деп өз ойын бiлдiрген [1,71] . Бұндай мәселенiң бар екенiне “Қазақ биi” 

пәнiн оқытып жүрген әр оқытушы куә. 

Осы өнер түрiнiң ертеңi қандай болу керек деген сұрақтың тууы 

орынды. Пластикалық өнерге деген жаңа көзқарас, заман талабына сай 

табылған шешiмдердi игере отырып қазақ халық биiнiң өзiне тән мiнез-

құлқын сақтау ертеңгi күннiң де мiндетi. Ертеде қазақ даласында кәсiби 

бiлiм беретiн мектептер болмаса да жыраулардың, әншi-күйшiлердiң өз 

өнерлерiне баулып, бағыт-бағдар берiп  жүрген шәкiрттерi болғаны белгiлi. 

Би өнерiнде мұндай құбылыс болмады. Бүгiнгi күнi осы өнердi кәсiби 

деңгейде меңгерсек, аға буын орындаушылардан сабақ алсақ деген 

талапкерлер көбейдi. Олай болса орындаушылық шеберлiгiмен елге 

танылған бишiлердiң қазақ би мектептерiн ашып, онда халық биiнiң 

пластикалық, орындаушылық ерекшелiктерiн терең ұғындыра оқытып-

үйрету басты мiндет. 

Бiздiң ойымызша, кәсiби бiлiм берудiң теориялық құрамында 

педагог-хореографтың қазақ биiн оқытудағы жұмысы екi аспектiде жүруi 

тиiс; 



Бiрiншiден, педагог-хореограф уақыт талабына сай өнер жүйесiнде 

қалыптасқан тарихи ерекшелiктердi ескеруi керек. Ол би тiлiн ана тiлiндей 

бiлiп, би тарихын, ол үшiн қазақ тарихын бiлу мен қатар бидiң түп 

нұсқасын сақтауды өзiнiң алдына мақсат етiп қою. 

Екiншiден, Қазақстанда хореография өнерiн кәсiби деңгейде оқытуда 

қазақ биiн классикалық бимен қатар қойып, мiндеттi және құрамы жағынан 

күрделi компонент ретiнде қарастыру. 

Ғасырдан-ғасырға халық арасындағы ойын түрiнде дамыған, 

ырғақты әсем қимылдар әр-түрлi өзгерiстерге ұшырай отырып жетiлдi. 

Бүгiнгi күнi қазақ халық биiнiң дене, қол, аяқ қимылдары жүйелендiрiлiп 

бiр қалыпқа келтiрiлдi. Осы жолда “Қазақ биi” пәнiнен сабақ беретiн 

оқытушылар мен би өнерiн өмiрiне серiк еткен өнерпаздар өз үлестерiн 

қосып жүр дегiмiз келедi. Өскелең би өнерiнiң көкжиегi кеңiген сайын 

оның әр саласындағы, сан жанрдағы орындаушыларының да сапалық, 

сандық деңгейлерi көңiлдегiдей өсiп келе жатыр. 

Би билейтiн адамға өнер ерекшелiгiне байланысты мiнез-құлық, 

табиғатынан бойға сiңген қасиет керек. Мұнсыз бидiң де, бишiнiң де 

жақсы қыры танылып, берiк қалыптаспайтынын ерте кезден берi көрiп, 

бiлiп отырмыз. Сондықтан жас түлектерге жол ашатын, өнер айдынында 

еркiн жүзе бiлуге себi тиетiн жақсы дағдыларға қол созып, қиындықтар 

мен кедергiлерден тайсалмай iздене бiлуге тәрбиелеу аға ұрпақ мiндетi. 

Сонымен, тыңғылықты дайындық, дағдыға айналған би элементтерiн 

қайталау – дененi бабында ұстаудың шарты болса керек. Ол әрi көркем 

образды дүниеге әкелетiн тылсым күш, төгiлген тер, адал еңбек, ол үшiн 

табыстың негiзi болып есептелiнедi. Ұлттық бидiң, ұлттық өнердiң 

әсемдiгiнiң, көркемдiгiнiң қыр-сырын танып бiледi. Асылы, өнердi 

өрiстететiн ең басты қасиет – еңбекқорлық, iзденгiштiк болса керек. 

Осыны қағида тұтқан өнерпаздың мұратына жетерi белгiлi. 
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНЫХ И БЫТОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЭТНОСА НА СТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ТАНЦА В 

РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ 

Развитие народно-сценического танца на современном этапе 

характеризуется многообразием танцевальных форм, развитой 



танцевальной лексикой, богатством музыкального материала, 

разнообразием манеры исполнения. С давних времен народный танец был 

одним из самых любимых видов искусства. Народные танцы, рожденные 

талантом народа, передаются из поколения в поколение. Некоторые из 

них, под воздействием времени и условий жизни видоизменяются, а порой 

и совсем исчезают, другие же наоборот, становятся традиционными на 

длительное время. 

Русский танец, как и музыка, рождается их жизни, рождается как 

необходимая потребность проявления чувств, потребность в 

художественной форме передать ощущение красоты жизни, отобразить 

трудовой процесс, дать выход избытку жизненной энергии. Движения 

русского танца отражают черты национального характера русского 

человека. Виртуозная мужская пляска передает силу и мощь русского 

человека, его мужество и изобретательность, внимание и уважение к 

женщине. Девичьим и женским пляскам свойственны плавность, строгость 

и скромность движений, благодарная сдержанность в проявлении 

чувства,сознание собственного достоинства, иногда игривость, кокетство и 

грация. 

В основе русского национального танцевального искусства лежат 

народные игры, старинные обряды, песни и хороводы. Сведения о русских 

народных плясках сохранились в летописях и древнейших литературных 

памятниках. Развитие русского народного танца шло по трем основным 

линиям: хороводы, пляски импровизационного характера и танцы, 

имеющие определенную, точно установленную последовательность фигур 

[4,5]. 

Наиболее характерный вид русской пляски – это перепляс, который, 

как показывает само название, является соревнованием в виртуозности 

движений, в силе, ловкости, выносливости, изобретательности. Переплясу 

присущ задор, иногда легкий юмор. В старину в переплясе участвовали 

только парни, которые поочередно показывали друг перед другом свое 

искусство. В современных переплясах участвуют не только юноши, но и 

девушки, соревнуясь между собой или с юношами. Победившим считается 

тот, кто не только повторил замысловатое «коленцо» своего соперника, но 

и исполнил другие, еще более сложные. 

В отличие от плясок, русские танцы имеют строго установленную 

последовательность фигур, в каждой фигуре движения также заранее 

зафиксированы [6]. Из русских танцев повсеместно распространены 

кадриль с ее многочисленными разновидностями. Кроме того во многих 

областях имеются танцы, не исполняемые в других местах. К их числу 

относятся: «Гусачок» в смоленской области, «Чижик» и «Шина» в 

Архангельской области, пляска «Елецкого» в рязанской области, «Тимоня» 

в Курской области, «Толкуша» в Ленинградской области, «Подгорка» в 

Сибири и другие.  

Русские танцы имеют много общего с танцами братских народов 

Украины и Белоруссии. Сближает их наличие во всех трех танцевальных 



культурах хоровода. Имеются в танцах этих народов сходные положения и 

движения рук, ряд однородных движений и ходов, как, например, 

переменный ход, притопы и присядки. Но наряду с этим сходством танец 

каждого народа имеет свои особые черты, глубокое своеобразие, яркий 

национальный характер. 

Украинский народный танец, так же как и другие виды народного 

творчества, развивался на протяжении всей истории украинского народа, 

обогащаясь новыми всей истории украинского народа, обогащаясь новым 

содержанием и своеобразными выразительными средствами. В нем нашли 

свое отображение радость и другие черты, присущие украинскому 

национальному характеру.  

Много в  Украине танцев и игр, связанных с различными временами 

года. К числу таких игр относятся: весенние игры – «Веснянки», летние 

игры – «Зеленый шум», «Заинька», «Лисанька», осенние игры – «Ходит 

гарбуз по городу», «Перепилко», зимние игры – «Метелицы». Все эти 

танцевальные игры близки к хороводному типу, художественные образы, 

используемые в них, взяты из жизни природы, но по характеру исполнения 

они различны.  

Историческое прошлое Украины повествует о многих битвах, 

которые пришлось выдержать украинскому народу, сражавшемуся рука об 

руку с братским русским народом за свою свободу и независимость. В этой 

борьбе родились многие старинные воинские танцы украинского народа. 

Такова в первую очередь мужская героическая пляска «Гонта». В ней 

отображена клятва запорожца на оружии в верности родной земле, показан 

ритуал военной присяги. «Гонту» пляшут один или несколько мужчин с 

саблями в руках, иногда каждый исполнитель танцует с двумя саблями. 

Танцоры стремятся в танце выразить свой патриотический подъем, 

показать ловкость, силу и умение владеть оружием. Чувство собственного 

достоинства, благородство, удаль – характерные черты этой пляски [3]. 

Наиболее популярный в Украине танец – «Гопак» по своему 

происхождению также принадлежит к этой группе танцев. Раньше он 

исполнялся одними мужчинами и выявлял их мужскую силу, удаль, 

ловкость. Но постепенно танец видоизменялся и в народном быту стал по 

преимуществу парным танцем. Исполнялся он, как и прежде, 

импровизационно, без определенной композиции. 

В сценическом исполнении «Гопак» строится обычно как парно-

массовый танец, хотя и сохраняет характерные черты народной пляски. 

Начинается «Гопак» обычно общим выходом всех пар, которые 

стремительно двигаются по кругу. Затем из общей массы танцующих 

выделяются отдельные пары, тройки, группы, которые танцуют порознь. 

Во время этих самостоятельных кусков танца юноши, как и в парном 

«Гопаке», показывают свою силу, ловкость, мужество, девушки весело 

подзадоривают парней. Иногда в танце девушки выделяются в отдельную 

группу, их выход сменяет мужская бурная пляска. Заканчивается «Гопак» 



общей пляской, построенной на веселых, задорных и технически трудных 

движениях [2]. 

Тема труда в украинском танце также получила яркое и 

убедительное выражение. Для каждого танца нашлась народная выдумка и 

художественные краски, свои отличительные черты. Чрезвычайно 

разнообразный хореографический язык, глубина образов и сюжетов, 

самобытные приемы воспроизведения образа в танце, богатство 

эмоциональных красок и красота рисунка придают украинскому танцу 

необычайную привлекательность и делают его ценной составной частью 

многонационального хореографического искусства. Проанализировав быт 

и культуру украинского и белорусского этносов, можно заключить, что 

народные танцы этих стран схожи. 

Народный танец – один из самых древних и излюбленных видов 

народного творчества Белоруссии. Также как музыка и песня, он имеет 

свою многовековую историю. Народные праздники и обряды никогда не 

обходились без песни и пляски. Песни и пляски являлись одной из 

составных и необходимых частей народной свадьбы. Танцами 

сопровождались летние купальские обряды и особенно популярные в 

Белоруссии «дожинки», знаменующие окончание жатвы. Участие в этих 

играх и плясках принимали и молодежь, и старшее поколение. 

Танцы и песни были неотъемлемой принадлежностью и 

повседневного быта белорусской деревни. Они являлись единственной 

отрадой после тяжелого трудового дня. В зимние месяцы в деревенском 

быту широко были распространены так называемые «кудельницы» - 

посиделки, на которые девушки собирались прясть лен – куделю, а за ним 

увязывались и парни скоротать зимние длинные вечера. Там молодежь 

заводила песни и пляски. 

Музыкальным сопровождением белорусских народных танцев 

обычно служили скрипка и бубен, в некоторых областях к ним 

присоединялись еще и цымбалы, дуда и гармонь.  Постепенно, однако, 

гармошка вытеснила в белорусской деревне все остальные виды 

музыкальных инструментов [11]. 

Наряду с бытовым танцем появился танец сценический, 

профессиональный. Современное профессиональное хореографическое 

искусство Белоруссии выросло из недр богатой сокровищницы народного 

творчества. В белорусских танцах, как они исполняются сейчас, ясно 

видна их народная основа, их связь с трудом и бытом белорусского 

крестьянина. 

Нередко танцы  формировались из народных игр и забав: таковы 

«Крыжачок», «Круцелки» и разнообразные полечки. Танец «Крыжачок» 

существует в двух вариантах, соответственно которым изменяется и его 

наименование. В одних районах он называется «Крыжачок» от слова 

«крыж» - крест, для него характерно расположение танцующих крестом и 

их переходы крест-накрест. В других районах он называется «Кружачок» и 

строится преимущественно на движениях по кругу. Основой построения 



белорусского народного танца является четкий, точно установленный 

рисунок. Танцующие пары многочисленными перестроениями плетут 

сложный узор, похожий на красочный орнамент. Тесная связь с русским 

народным танцем способствовала расширению палитры выразительных 

средств белорусского танца. Движения его стали шире, свободнее и 

технически совершенней. Совместное искусство белорусского народа 

стало неотъемлемой частью большой мировой культуры.  

Рассматривая географическое расположение России, Украины, 

Белоруссии и Грузии, можно отметить, что Грузия находится вдали от этих 

стран, поэтому и народные танцы насыщенны другими красками, нежели в 

России, Украине и Белоруссии. 

В средние века в городах Грузии устраивались массовые 

празднества, на которых демонстрировались военные упражнения, 

спортивные игры, а также танцы, как один из излюбленных видов 

народного искусства. В сельских местностях развивались танцы, 

связанные главным образом с различными периодами 

сельскохозяйственного года.  Героическая борьба грузинского народа с 

полчищами врагов, разорявших страну, породила танцы, построенные на 

военных упражнениях, демонстрирующие ловкость и силу исполнителей. 

Первоначальной формой танца в Грузии, как и у многих народов, 

был хоровод («перхули»). К числу массовых танцев военной тематики 

относится аджаро-грузинский танец «Хоруми», завоевавший в наши дни 

большую популярность. Танцующие стоят рядом, образуя круг или линию, 

и двигаются согласованно под ритмически четкие удары, выбиваемые на 

«доли», ударном инструменте типа барабана. Движения «Хоруми», то 

осторожные, то воинственные, выполняются настолько выразительно, что 

зрителю сразу становится понятным содержание танца. 

Наряду с мужскими танцами хороводного плана существуют в 

Грузии такие древние хороводные танцы, исполняемые отдельно 

женщинами, например «Калта-Сарокао», что в переводе значит – женский 

хоровод. Так как воинственные и трудовые танцы чаще выливаются в 

формы хоровода, танцы лирические тяготеют к формам парного танца. 

Наиболее интересным и выразительным из парных танцев Грузии является 

«Картули», широко распространенный в народе. Исполнение «Картули» 

требует от танцора и танцовщицы большого мастерства, пластичности и 

ловкости.  Орлиным взором окидывает он стоящих вокруг девушек, ища 

ту, которая манит к себе его сердце. Вот он увидел ее, но продолжает 

двигаться дальше, не останавливаясь и не ускоряя хода. Он направляется к 

музыкантам и, повернувшись к ним лицом, делает перед ним скользящее 

движение «гасма», как бы указывая темп и ритм танца. Затем юноша 

продолжает свой ход по кругу. Приблизившись к своей избраннице, он 

просит девушку выйти к нему на танец, с поклоном освобождая ей путь. 

Танцы Грузии очень разнообразны. Народная артистка Грузинской 

ССР Е.Л.Гварамадзе  так рассказывает о сванских и абхазских танцах: «На 

сванские танцы наложила свой отпечаток суровая, дикая природа 



Сванетии, ее вечные льды, неприступные скалы, мрачные башни, 

служившие защитой от нашествия врагов… Абхазские танцы полны 

динамики, необычайной быстроты и стремительности, подлинно 

огненного темперамента. В них нет ни лебединой плавности «Картули», ни 

воинственной торжественности «Хоруми», ни эпической величавости 

сванских «перхули». Абхазский танец – это головокружительный вихрь, 

состоящий из скачков, вращений, прыжков на пальцах. Основное 

движение танца – прыжок: прыжок с продвижением, прыжок на пальцы 

ног, прыжок на колени и с поворотом на коленях»[1]. 

В ряде горных местностей Грузии – Абхазии, Сванетии, Южной 

Осетии, Пшавии, Хевсуретии, Тушетии – распространены своеобразные 

танцы, носящие общие наименования «мтиулури», что значит – горские 

(от слова «мта» - гора). Они имеют много разновидностей, одиночных, 

парных и групповых, но все эти танцы требуют от исполнителя ловкости, 

быстроты, необычайной подвижности тела, хорошего владения прыжком и 

движением на пальцах. Внимательное изучение «мтиульских» танцев 

убеждает в том, что некоторые движения являются имитацией езды на 

лошади или джигитовки. 

Исполняемый в Карталании и Кахетии «Ханджлури» - танец с 

кинжалами (от слова «ханджали» - кинжал) по движению ног похож на 

«мтиульские» танцы. В некоторых моментах танца исполнитель с размаху 

вонзает кинжалы в землю на небольшом расстоянии один от другого, а 

сам, становясь между кинжалами или обходя их то с одной, то с другой 

стороны, делает быстрые, скользящие движения – «гасма» - так ловко, что 

не задевает кинжалов. 

Лебединая плавность «Картули», мужественная торжественность 

«Хоруми», эпическая суровость сванских «перхули», лиричность 

старинного танца «Самая», исполняемого тремя девушками, 

стремительная удаль «мтиульских» танцев, головокружительный вихрь 

абхазского танца – вот краски грузинской хореографии. Несмотря на 

богатое разнообразие грузинских танцев, этим танцам свойственны общие 

черты. Женские танцы всегда отличаются плавностью, лиричностью, 

поэтичностью, а мужским танцам присуща мужественность, благородная 

порывистость. Эти примеры свидетельствуют о том, как народное 

творчество Грузии обогащает профессиональное хореографическое 

искусство. 

Также разнообразие этнических культур можно разобрать на 

примере молдавского танца, который отличается по характеру от всех 

предыдущих разобранных нами стран. 

История молдавского народа, его хозяйственный уклад, его труд и 

быт нашли яркое отражение в народном творчестве Молдавии, в музыке, в 

песнях и танцах. 

Молдавские танцы созданы народом, который в долинах с 

исключительно плодородной почвой занимался хлебопашеством, разводил 

сады и виноградники, пас стада на богатых кормом лугах. Об этом говорят 



темы и названия народных танцев. Танец «Коаса» (коса) построен на 

движениях косарей, в танце «Поама» (виноград) отображен процесс 

приготовления вина. «Чобэняска» - танец чабанов-пастухов. 

Любовь народа к садоводству и цветоводству сказалась на танцах 

«Флоричика» - цветок и «Оляндра» - олеандр. 

Наиболее распространен в молдавском народе и ярче всего выражает 

национальные черты его характера задорный, стремительный, 

жизнерадостный танец «Молдавеняска». Участники его становятся в круг 

и кладут руки друг другу на плечи. Под живую, темпераментную музыку 

круг продвигается то вправо, то влево. Один из участников – первый 

танцор в селении – руководит танцем, он неожиданно сменяет ходы и 

движения, иногда придумывая какое-нибудь новое, замысловатое колено, 

остальные внимательно следят за ним и тут же подхватывают показанные 

движения. Для танца характерны неожиданные повороты и наклоны 

корпуса, лихой прыжок – взлет вверх на двух ногах, наконец, общий 

выкрик «ух-ха!» в момент наивысшего эмоционального подъема [7]. 

В танце «Хора» хоровод образуют девушки. Они берутся за руки и 

начинают двигаться плавно и спокойно то по кругу, то по линиям, прямо 

или зигзагом. Одна из девушек заводит хоровод: она то поднимает руки 

вверх, то раскачивает ими, и все танцующие повторяют ее движения. В 

дальнейшем к хороводу могут присоединиться юноши, и взрослые, и даже 

старики: особенно часто так бывает, если «Хора» исполняется в 

обстановке народной свадьбы. 

В каждой молдавской деревне обязательно имеется просторная, 

хорошо утоптанная площадка, специально предназначенная для гуляний и 

танцев. Сюда собирается молодежь в праздничный день или вечером после 

трудового дня, чтобы отдохнуть, повеселиться и потанцевать. 

Начинается гулянье, которое в молдавском быту называется «жок». 

Молодежь, зачинщики гулянья, всем своим существом отдаются танцу, 

испытывая величайшее наслаждение от свободного, привольного 

движения. 

Именно в подобных условиях деревенского гулянья «жока» 

родились все молдавские танцы: под открытым небом, на деревенском 

просторе, в окружении зеленых садов и виноградников. Они имеют 

обычно массовый характер, для них типично расположение танцующих в 

общий круг, продвигающийся то вправо, то влево под одобрительные 

возгласы больших групп зрителей. Эти танцы строятся на широких, 

быстрых движениях, искрятся радостью, весельем, им свойственны яркие 

тона и краски, стремительный ритм. 

Культурные связи молдавского народа с соседними славянскими 

народами сказались на молдавском искусстве, в том числе и на танцах. 

Широкое распространение в Молдавии имеет танец «Сырба», само 

название которого показывает его близость к сербскому народу. «Сырба» 

отличается быстрым темпом, синкопированным ритмом, резкими 

акцентами. Существует «Сырба» в ряде разновидностей. Установить какие 



элементы этих танцев заимствованы, какие имеют самобытный характер, 

затруднительно, тем более, что при большом своеобразии молдавской 

хореографии любое движение, даже заимствованное им у другого народа, 

приобретает национальную окраску. 

Исполняются народные танцы обычно под музыку оркестра 

национальных инструментов. В старину наиболее распространенными из 

инструментов был «чимпой» - нечто вроде волынки из вывернутой 

наизнанку шкуры козленка. Кроме того, в старинный оркестр входили: 

«кавал» - духовой инструмент в виде кларнета, «флуер» - флейта, 

различные дудочки и свирели; из струнных – цимбалы, «кобза» - типа 

балалайки и др. Барабан обязательно сопровождает танцы на «жоке», его 

гулкие, дробные звуки далеко разносятся за пределами деревни. 

О разнообразии народных танцев, их различии по характеру и 

манере исполнения, а также об условиях, влияющих на формирование тех 

или иных черт в народных танцах, образно писал Н.В.Гоголь: 

«Посмотрите, народные танцы являются в разных углах мира: испанец 

пляшет не так как швейцарец, шотландец, как теньеровский немец, 

русский не так как француз, как азиатец. Даже в провинциях одного и того 

же государства изменяется танец. Северный русс не так пляшет, как 

малороссиянин, как славянин южный, как поляк, как финн: у одного танец 

говорящий, у другого бесчувственный; у одного бешенный, разгульный, у 

другого спокойный; у одного напряженный, тяжелый, у другого легкий, 

воздушный. Откуда родилось такое разнообразие танцев? Оно родилось из 

характера народа, его жизни и образа занятий. Народ, проведший 

горделивую и бранную жизнь, выражает ту же гордость в своем танце; у 

народа беспечного и вольного та же безграничная воля и поэтическое 

самозабвение отражаются в танцах; народ климата пламенного оставил в 

своем национальном танце ту же страсть и ревность». 
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THE ROLE OF S.I. KUSHERBAEVA IN FORMING AND 

DEVELOPING OF KAZAKH BALLET SCHOOL 

Куанышбекова Д.М. 

РОЛЬ С.И.КУШЕРБАЕВОЙ В ФОРМИРОВАНИИ И 

РАЗВИТИИ КАЗАХСТАНСКОЙ ШКОЛЫ БАЛЕТА 

Народная артистка Казахской ССР, кавалер орденов Трудового 

Красного Знамени и Дружбы Народов СССР, Депутат Верховного Совета 

Казахской ССР – С.И.Кушербаева принадлежит к той плеяде деятелей 

культуры, которые определили успехи балетного искусства в Казахстане. 

Выдающаяся балерина, имя которой золотыми буквами вписано в 

летопись казахстанского балета, сыграла значительную роль в развитии 

исполнительского мастерства в Государственном Академическом театре 

оперы и балета им. Абая, а также внесла большой вклад в развитие  

хореографического образования Казахстана. 

После яркой карьеры балерины, она стала выдающимся педагогом и 

великолепным руководителем, который вывел Алматинское 

хореографическое училище на уровень лучших хореографических училищ 

СССР. С.И.Кушербаева определила  пути развития училища на многие 

годы вперед,  его стратегические задачи по подготовке специалистов,  

преподавателей специальных дисциплин, концертмейстеров, педагогов 

общеобразовательной школы, артистов балета и ансамбля. 

В  1976 году хореографическое училище получило новое здание, 

объединившее учебный корпус и здание интерната. Здесь же были 

открыты  кабинеты для общеобразовательных занятий, тогда как ранее 

учащиеся занимались в разных  общеобразовательных школах города. При 

объединении общеобразовательной школы и хореографического училища 

в одном здании учебный процесс необходимо было выстраивать по–

новому. «С этого времени начинается новый этап дальнейшего развития и 

совершенствования методов  обучения классическому танцу» - пишет 

Николаева Л.Н., к.п.н. КазГосЖенПУ. 

«В своей педагогической деятельности С.И. Кушербаева 

использовала следующие методы и принципы организации учебного 

процесса: 

-принцип наглядности обучения; 

-активность обучения, при котором учащиеся имеют возможность 

предлагать свои варианты исполнения танцевальных комбинаций; 

-сознательность обучения, то есть осознанное отношение обучаемых 

к будущей профессии; 

-прочность усвоенных знаний, что подтверждалось успешными 

выступлениями учащихся в балетных спектаклях и постановках; 

-важным также становится проблемно-поисковый метод, когда 

учащимся даются самостоятельные творческие задания, сочинение и 

исполнение отдельных балетных комбинаций, мизансцен, вариаций»[1,98]. 



Большое значение для педагогической деятельности 

С.И.Кушербаевой  имела ее стажировка в Ленинградском 

хореографическом училище им. А.Я.Вагановой, где в 50-60-ые годы XX в. 

функционировал  специализированный класс усовершенствования 

квалификации учителей, работавших в области хореографического 

искусства в республиках СССР. Система обучения и воспитания будущих 

артистов балета  в Ленинградской школе классического балета 

формировалась многие годы. Учеба в Ленинграде многое дала в плане 

приобретения безукоризненного стиля классического танца, строгости 

форм и четкого следования основным балетным канонам. 

Из ленинградской системы обучения С.И.Кушербаева переняла 

метод специализации педагогов по работе с отдельными возрастными 

группами учащихся: одни педагоги специализируются на работе с 

младшими школьниками, другие – со старшими. Это позволяло педагогам 

более точно и глубже изучать методику работы с учениками 

определенного возраста. Данный подход давал возможность лучше 

учитывать их психофизические данные, и в соответствии с этим более 

эффективно  осуществлять весь процесс обучения балетному мастерству. 

Для наибольшего обмена опытом педагоги были объединены в несколько 

цикловых комиссий. Каждый такой цикл объединял педагогов по: 

1) классическому танцу младших классов, 

2) средних классов,  

3) старших классов. 

Кроме того, существовали и цикловые комиссии по народно-

сценическому и дуэтно-классическому танцам. Такое разделение 

предоставляло возможность педагогам обмениваться педагогическим 

опытом, собираясь на заседаниях своих циклов, а также своевременно 

вносить коррективы. Это дало свои результаты – в учебном процессе 

появилась логика и рационализм [1,94]. 

В период руководства С.И.Кушербаевой окончательно сложилась 

система обучения, при которой наиболее рационально использовался 

методический принцип чередования различных видов деятельности. 

Физические и умственные нагрузки стали распределяться равномерно, что 

давало ученикам возможность меньше уставать, и достигать лучших 

результатов. 

Особым достижением С.И.Кушербаевой в качестве директора 

хореографического училища является организация методического 

кабинета. Разработки педагогов были систематизированы по основным 

направлениям обучения: классическому, народному и дуэтно-

классическому циклам,  выстраивалась система ведения урока в 

разновозрастной группе. На заседаниях методического объединения 

составлялся график взаимных посещений, разрабатывалась тематика 

открытых уроков, после которых обсуждались результаты и каждый 

вносил свои замечания и предложения. Лучшее из накопленного опыта 

обобщалось и затем систематизировалось по отдельным циклам. В 



методическом кабинете был составлен каталог письменных разработок 

тематических занятий опытных педагогов с тем, чтобы молодые 

специалисты в любой момент могли ознакомиться с решениями по тому 

или иному вопросу учебного процесса, а также  использовать самое 

лучшее, из уже имеющихся наработок в своей педагогической 

деятельности. 

С.И.Кушербаева  принимала активное участие в совершенствовании 

педагогических методик, перенимая мировой и союзный опыт, 

вырабатывая на этом фоне авторскую методику преподавания балетного 

мастерства. Как показало время, данный труд дал свои результаты, 

выразившиеся в победах ее учеников на конкурсах, а также их дальнейшие 

контракты с мировыми театрами, в которых они занимали лидирующие 

позиции в труппах. 

Следует отметить, что С.И. Кушербаева, будучи профессионалом,  

предлагала своим ученикам всецело учитывать вековой опыт становления 

балетного искусства. Ее уроки  закладывали серьезный фундамент 

профессионализма, воспитывали строгую классическую форму, 

устойчивость, координацию, хорошую технику. На основе знания 

анатомии человека, его критических возможностей и особенностей работы 

каждого из суставов и отделов, ученикам доступно объяснялись приемы и 

принципы правильного и точного движения. При этом  использовались   

ассоциации, аналогии понятий и терминологии хореографии, что, 

безусловно, помогало детям быстрее и легче постигать азы классического 

танца. В основе ее манеры преподавания  лежало стремление пробудить в 

сознании ученика понимание сути его ремесла, основ, принципов и 

конечной цели.  

Л.М.Ли, заслуженная артистка РК, Кавалер Ордена «Құрмет», 

Почетный работник образования, коллега и подруга С.И.Кушербаевой 

пишет о ней в своих воспоминаниях: «Своей безоговорочной 

образованностью, широкими знаниями музыки, литературы, владение 

особым чувством юмора, высоким требованием к себе в плане 

саморазвития и самодостаточности, в совокупности мудрости жизненного 

и творческого совершенствования преображала все вокруг нее. Изо дня в 

день, вживую видеть, как шлифуются тело и душа ребенка, словно грани 

не ограненного алмаза: тонко, изящно, не травмируя, и в то же время 

необычайно требовательно все это и многое другое – арсенал ее 

педагогического мастерства.Ее жизненная позиция не ограничивалась 

мерками определенности, схематичности, «рамочности», это были 

масштабные общечеловеческие позиции. Она формировала 

профессиональное кредо балетного обучения в Казахстане: зажечь в 

ребенке его божественное творческое начало» [2, 2]. 

С.И.Кушербаева акцентировала внимание педагогов на принципе 

наглядности обучения. Ученик лучше усвоит материал, если педагог не 

только объяснит, но и исполнит движение. Поэтому правильный, 



грамотный показ педагога, по мнению С.И.Кушербаевой, должен быть 

главной составляющей частью обучения на уроке. 

«Вряд ли может быть хороший педагог в балете, если он каждой 

связкой, каждой мышцей своей не прочувствовал сам того, чему учит. 

Когда мы уже были взрослыми танцовщицами, Ваганова А.Я. говорила 

нам: «Как вы можете учить, если сами не умеете проделать это движение с 

полной его техникой, встав на пальцы, показав каждую деталь?» - 

вспоминает знаменитая балерина М.Т.Семенова. 

Особое влияние на деятельность С.И.Кушербаевой в качестве 

руководителя оказало педагогическое наставничество А.В.Селезнева. Из 

его системы обучения С.И.Кушербаева переняла, прежде всего, метод 

постепенного и последовательного изучения балетного и 

исполнительского мастерства. В процессе занятий она старалась идти по 

принципу «от простого к сложному», не заставляя учеников по многу раз 

повторять одни и те же движения. С.И.Кушербаева считала, что занятия, 

выстроенные в правильной последовательности, принесут  хорошие 

результаты [1,92]. 

Большое значение С.И.Кушербаева придавала учету 

индивидуальности ученика, умению исполнителя правильно держаться на 

сцене. Она отмечала, что «актерское мастерство для балетного танцовщика 

не менее важно, чем сам танец». Поэтому стала преподавать в Алма-

Атинском хореографическом училище учебную дисциплину «мастерство 

актера». Она продолжила  практику А.В.Селезнева - постановки различных 

сцен из балетов, всевозможных мизансцен, где учащиеся учились 

выражать свои чувства. Как показала практика, выпускники училища, 

приступив к профессиональной деятельности в театре, были уже 

подготовленными и   артистичными,  намного легче и более выразительно 

танцевали свои партии. 

Кушербаевой С.И. удалось установить тесные связи с ведущими 

школами балета, откуда приглашались опытные хореографы-методисты: 

Т.Васильева, Л.Рафаилова, Н.Тихонова, Н.Газиев, В. Бурцев, Т. Косонова, 

Н. Колиденко, М.Петрова и другие. Кроме того, молодые преподаватели 

училища направлялись на стажировку и методические семинары по 

обмену педагогическим опытом: Г.А.Ашимова - ныне почетный работник 

образования РК, А.Т.Алишева - профессор КазНАИ, С.М.Медеубаева, 

Л.В.Макарцева – ведущие педагоги–хореографы и многие другие. 

Почетный работник образования Республики Казахстан Г.Бейсенова 

пишет о директоре, педагоге и наставнике С.И.Кушербаевой: «В училище 

бурлила творческая атмосфера. Выросла профессиональная практика, то, 

на чем растут и готовятся к сцене, к исполнительству будущие артисты 

балета, танцовщики. Годы руководства Алматинским хореографическим 

училищем Народной артисткой КазССР С.И.Кушербаевой останутся в 

истории училища, как время расцвета, творческого взлета»[2,30-31].  

Репертуар училища был весьма разнообразным и интересным. 

Наряду с классическим наследием учащиеся осваивали технику народных 



танцев. Свои постановки осуществляли выдающиеся балетмейстеры 

Казахстана: З.Г.Райбаев. Б.Г.Аюханов, М.Ж.Тлеубаев. Приезжали ведущие 

балетмейстеры из Москвы, Красноярска, Кишинева, Еревана. Учащиеся с 

успехом осваивали масштабные ансамблевые полотна, сюиты: «Северная 

сюита», «Прикарпатская сюита», «Цыганский танец», «Русский танец», 

Армянские танцы «Шорор», «Журавушки» и др. В то время ни один 

коллектив не мог показать такое количество исполнителей.  Репертуар 

народно-сценических танцев был многообразный, танцы были 

разноплановые. В те годы училище удивляло чистотой и академизмом. 

Эффективным новшеством С.И.Кушербаевой  стал опыт поиска 

одаренных детей в регионах республики для учебы в Алма-Атинском 

хореографическом училище. Это стало возможным в результате открытия 

при училище в 1976 году здания интерната для иногородних детей. Из этих 

наборов лучшие отправлялись на обучение в российские хореографические 

школы (гг.Москва, Ленинград). Известная ученица С.И.Кушербаевой  

Н.Грачева, позже ставшая прима-балериной Большого Театра, Народной 

артисткой России,   приехала по отбору из Семипалатинска. По окончании  

Московского хореографического училища вернулись на работу в Алма–

Ату М.Ж.Тлеубаев – ставший выдающимся  балетмейстером РК, 

Г.У.Туткибаева - Народная артистка Республики Казахстан, ныне 

профессор КазНАИ им.Т.Жургенова и многие другие. 

В результате педагогической деятельности С.И.Кушербаевой не 

только балетное искусство Казахстана стало получать 

высококвалифицированные профессиональные кадры, но также росла 

потребность в казахстанских танцовщиках в других странах. «Сара 

Идрисовна умела увидеть в каждом ученике  золотое зерно, выявить и 

направить талант. Она шлифовала и лепила их, как чудесные алмазы — 

знаете, когда камень красив, но еще не облагорожен, и вот мастер шлифует 

его грани, обрамляет в красивую оправу и получается изысканный 

сверкающий бриллиант. Вот так она лепила своих учениц», — делится 

воспоминаниями педагог-балетмейстер Э. Мальбеков [2,44]. 

Ее ученики по сей день танцуют во многих балетных труппах мира. 

Среди них: Народная артистка России Н.Чеховская (балет «Москва»), А. 

Бураканова (Польша), Народная артистка России, прима-балерина 

Большого театра России Н. Грачева, С. Ашимова (Словения), Заслуженные 

деятели РК А.Аскарбекова, А.Мусинова и С.Рахмедова, долгое время 

танцевавшая в балетных труппах США, а сейчас ведущая солистка ГАТОБ 

им. Абая, Н.Кребаева и А.Жумагулова – ведущие солистки ГАТОБ им. 

Абая, А. Абдуллина – солистка НТОБ им. К. Байсеитовой (ныне работает в 

театре «Астана-Опера».  Через творчество учеников С.И. Кушербаевой во 

многих странах знакомятся с казахстанской школой балета, узнают о 

талантливых отечественных педагогах-хореографах. 

Авторитет руководителя, организаторские способности, умение жить 

в ногу со временем, педагогический дар С.И.Кушербаевой сыграли 

определяющую роль в интенсивном развитии АХУ им. А.В.Селезнева в 



80-ые годы ХХв. Расширились общественные и культурно-познавательные 

связи с другими союзными республиками. Училищу предоставлялась честь 

и возможность участвовать в ответственных форумах и мероприятиях 

мирового и всесоюзного значения. Творческая и педагогическая 

деятельность С.И.Кушербаевой является образцом трудолюбия, упорства и 

самоотдачи для молодого поколения педагогов-хореографов. 

В деятельности С.И.Кушербаевой гармонично сочетались качества 

профессиональной классической балерины, чуткого педагога и, конечно, 

талантливого руководителя. Такое триединство личности С.И. 

Кушербаевой в значительной мере оказало влияние на становление 

казахского балета в целом, и каждого из ее учеников в частности. Сегодня 

ее  вклад в становление училища и систему хореографического 

образования развивается и совершенствуется ее учениками. Успех, 

принесший С.И.Кушербаевой заслуженное уважение, заставил 

международную критику заговорить о Казахстане, как о новой кузнице 

кадров мировых звезд балета. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ АРТИСТОВ БАЛЕТА 

Организация и содержание общего процесса подготовки оказывают 

определяющую роль в становлении личности артиста балета, как 

профессионала. Для становления и формирования артистов балета 

важными показателями являются не только наличие потенциальных 

физических и индивидуальных качеств  будущих артистов, но и  

правильная организация учебного процесса, в том числе содержание и 

взаимодействие всех  процессов их профессиональной подготовки. 

Труд будущих артистов балета отличается ежедневными занятиями. 

Поэтому все процессы подготовки, а это: учебный, творческий, 

воспитательный, досуговый процессы, профессиональная практика 

должны тесно взаимодействовать и гарантированно воздействовать на 

формирование и становление будущих исполнителей. При исключении 

одного из процессов нарушается системно-комплексная подготовка 

артистов балета, что позже негативным образом проявляется в их будущей 



профессиональной деятельности. На разных образовательных уровнях 

(хореографическое училище, бакалавриат, магистратура) в соответствии с 

образовательными и профессиональными задачами процесс организации 

профессиональной подготовки специалистов-хореографов весьма 

различный. Мы рассмотрим данный процесс в рамках среднего 

специального звена казахстанских специализированных учебных 

заведений. 

История сохранила имена выдающихся педагогов и прославленных  

исполнителей.  Последующие поколения  изучают ценные традиции 

методических систем и  балетных школ, оберегают все лучшее, что было 

создано великими предшественниками. 

Самой логичной и традиционной остается модель хореографического 

училища,  которая функционировала в Казахстане до 90-х гг. ХХв. Четко 

выраженные  цели и задачи подготовки артистов балета позволяли всему 

педагогическому составу планомерно осуществлять их на высоком 

профессиональном уровне в рамках системно- творческого подхода. Но 

это лишь традиции, которые не были прописаны на уровне 

государственных образовательных документов. В этот период 

существовали внутренние уставы, где были прописаны цели, задачи и 

формы организации учебного процесса.  В современных условиях также 

отсутствует законодательная основа о формах организации учебного 

процесса в хореографическом училище. Опираясь в работе на типовые 

планы и ГОСО по содержанию учебного процесса, мы не имеем ГОСО о 

его формах и процессов организации. Имея опыт работы в 

хореографических учебных заведениях, мы можем констатировать, что 

имеющиеся проблемы будут тормозить развитие балета в будущем. Пока 

все процессы, составляющие общую подготовку артистов балета, 

подчинены стандартам среднего профессионального образования для 

технических и других специальностей, что не предусматривает специфику 

многолетнего становления специалистов творческого профиля. 

Благодаря самоотверженному труду преподавателей Алматинского 

хореографического училища им.А.Селезнева, на протяжении многих лет, а 

именно с 90-ых гг. (до этого периода в составе СССР образовательная 

система была общей и основывалась на примере российских 

хореографических школ),  профессиональная подготовка артистов балета 

осуществляется традиционно по модели хореографического училища.  

Единственное в Казахстане на тот момент среднее специальное учебное 

заведение выпустило не одно поколение великолепных артистов балета и 

танцовщиков с мировым именем. Однако, это только на практике. Что 

касается методико-организационной базы, то функционирование особого 

вида профессиональных учреждений нигде не было зафиксировано. 

Все хореографические училища постсоветского пространства в 

разные времена переживали взлеты и падения. В целом со стороны 

общественности не оказывалось большого внимания таким учебным 

заведениям. Чиновники, скорее всего не понимали сути подготовки 



артистов балета и не представляли специфического содержания 

трудоемкого процесса профессионального хореографического обучения.  

Хотя  общество всегда с большим интересом относилось к балетным 

премьерам. Хореографические училища больше терпели, чем жаловали, 

тем самым, так или иначе, препятствовали стабильному развитию 

профессионального хореографического образования. 

У истоков Алматинского хореографического училища стояли такие 

выдающиеся исполнители и педагоги, как А.Александров, А.Селезнев. 

История училища насчитывает более 80-ти лет. Постановлением ЦК ВКП 

(б) от 23 апреля 1932 года и решением Секретариата Казрайкома ВКП (б) 

от 8 сентября 1934 года открывается театр оперы и балета. В этом же году 

в условиях необходимости подготовки кадров для нового театра на базе 

детского дома №13 под руководством Александра Артемьевича 

Александрова (Мартиросянца) было открыто балетное отделение 

музыкально-хореографической школы, позднее преобразованное 

Постановлением Совета Народных Комиссаров за № 419 от 3 мая 1938 

года в самостоятельное учебное заведение. Первые шаги развития 

казахстанской балетной школы и последующее ее функционирование были 

связаны с деятельностью Государственного академического театра оперы 

и балета им. Абая. 

Традиции обучения, системность учебного процесса поначалу 

формировались в условиях страстного увлечения танцем учеников и их 

педагогов. Кроме того это было большое стремление к профессиональному 

мастерству. В конечном счете, это определило судьбу и сущность 

профессионального непрерывного хореографического образования, 

которой следовали все профессиональные хореографические школы на 

территории бывшего СССР. Знакомство с балетом начиналось с 

каждодневного экзерсиса, т.е. с урока классического танца. Чтобы 

добиться видимых результатов ученикам приходилось много трудиться 

над собой. Жесткие требования строгих педагогов также могли 

отрицательно влиять на состояние здоровья учеников. Необходимы были 

специальные условия, где бы учащиеся могли учиться и проводить 

кратковременный отдых. Именно в этих условиях четко обозначилась 

потребность  создания специализированных балетных школ с хорошо 

организованной инфраструктурой, т.е. где бы дети могли учиться и жить, 

не отвлекаясь от выбранной специальности. 

В этой связи  автор В.Гаевский в книге «Школа большого балета» 

под редакцией Л.Жданова, характеризуя становление Московского 

хореографического училища, пишет «Московская хореографическая школа 

просуществовала двести лет не потому, что ее поддерживал 

педагогический хлыст. … Но все-таки незримые духовные стимулы 

значили больше [1,36]. В те далекие времена предполагалось, что 

правильно поставленное образование «может сформировать идеальную 

личность, при этом не забывалось о насущных потребностях: детей надо 



было научить ремеслу. Художественное ремесло ценили выше других, а 

театральную профессию и того выше»[там же]. 

Все хореографические школы бывшего СССР были организованы и  

открыты на базе детских домов. Но это вовсе не означает, что эти 

заведения были мрачными с внутренними жесткими и затворническими 

устоями. Наоборот, педагоги - выдающиеся мастера сцены, артисты балета 

вносили в живой учебный процесс высокий профессионализм и 

гуманность. Главной целью балетных школ было эстетическое 

просвещение общества и обучение балетному искусству. Основы 

балетного искусства, получившие профессиональное развитие в будущем, 

были заложены именно в те времена, т.е. в период создания первых 

балетных школ. 

Сегодня вторым профессиональным учебным заведением по 

подготовке артистов балета в Казахстане является школа-колледж 

Казахского национального университета  искусств в г.Астане, ректором 

которого является народная артистка Республики Казахстан, выдающаяся 

скрипачка с мировым именем А.К.Мусахаджаева.  Пока еще школа-

колледж не имеет статуса хореографического училища и функционирует 

по общим требованиям среднего профессионального образования. Это 

означает, что в организации и учебном процессе имеются определенные 

проблемы. Факультет хореографии является самым молодым структурным 

подразделением университета и функционирует с 1 сентября 2010 года. 

Для открытия и организации хореографического отделения ректоратом 

университета были приглашены опытные специалисты, педагоги, артисты 

балета. Первый преподавательский состав,  факультет и кафедру 

возглавила д.п.н., профессор А.К. Кульбекова. Преподаватели:  С.Ж. 

Косманов, С.К.Жолумбаева, С.А.Турибаев, Н.А.Усманова, Д.М. 

Куанышбекова, Г.А. Туякова, С.Т.Кауков, Т.А. Салиева, А.Е. Абдуллина, 

Н.В.Леонтьева. Большую организационную помощь в создании факультета 

оказали  заведующая  Предметно-цикловой комиссии и ведущий педагог 

Д.О.Агзамова. Первые магистранты, а ныне преподаватели  Д.Е.Кабдусова 

и А.Т.Есмурзаева стояли у истоков организации молодого факультета. 

Методическим кабинетом заведует ведущий педагог, подготовивший 

более 30-ти лауреатов международных и республиканских конкурсов 

артистов балета С.Ж. Косманов. 

Преподаватели школы и колледжа неустанно работали с первым 

набором учеников, который составил 100 человек с 1 по 9 классы  и 20 

студентов колледжа. Уже в апреле 2011 года состоялся первый отчетный 

концерт, посвященный Всемирному Дню танца и 60-летнему юбилею 

преподавателя С.Ж. Косманова. В программу концерта вошли 24 номера 

различных жанров. Солидарную помощь оказали и выступили перед 

зрителями артисты балета Национального театра оперы и балета им. К. 

Байсеитовой: засл. деятели, лауреаты международных конкурсов артистов 

балета  РК Г.Усина, С.Кауков, солисты балета Н.Коршунов, А.Абдуллина, 

А.Кульбеков, Б.Мекембаев. Гостями первого концерта стали заслуженный 



артист РК, председатель Союза хореографов РК Д.Т.Накипов, засл.арт РК 

Л.К.Мажикеева, К.М. Мажикеев. 

Второй 2011-2012 учебный год  для факультета стал более 

плодотворным. В целях укрепления преподавательского состава ректором 

А.К. Мусахаджаевой были приглашены специалисты из Алматы, среди 

которых засл. арт.РК, кандидат искусствоведения Т.О.Ізім, засл.арт.РК, 

ковалер ордена «Құрмет» Р.И.Мусин, супруги А.Р.Юсупов и 

Г.Н.Сайфуллина. Рядом с опытными специалистами начали трудовую 

деятельность молодые преподаватели: засл.арт.РК Г.Е.Усина, Э.С. 

Жумадьярова- выпускница ГИТИСа, ученица  прославленной балерины Н. 

Семизоровой, О.В.Хо- выпускница Ташкентского хореографического 

училища, А.С.Борончинов- выпускник Алматинского хореографического 

училища и Казахской национальной академии музыки. Сегодня 

возглавляют факультет и кафедру профессора Р.И.Мусин и Т.О.Ізім. С 

2013-2014 учебного года к педагогической деятельности приступили: 

засл.деятель РК, Д.У.Каир, артисты балета Е.А.Мукаев, Э.Б.Успанова, 

А.А.Аяпбергенова, магистры Л.К.Укеева, Д.Р.Алдамжарова,  

А.Ш.Шамшиев. С каждым годом факультет набирает силы и опыт. 

По инициативе председателя Союза хореографов Казахстана Д.Т. 

Накипова на базе КазНУИ была осуществлена постановка нового детского 

балета «Маленький волшебник ерлік Бақа», премьера которого состоялась 

1 декабря 2012 года.  Учащиеся хореографического отделения вышли на 

профессиональную сцену Национального театра оперы и балета им. 

К.Байсеитовой впервые. Руководители проекта: ректор КазНУИ, нар.арт. 

РК, профессор А.К. Мусахаджаева, председатель Союза хореографов 

Казахстана Д.Т.Накипов, композитор Н.Нуридин, автор либретто 

Д.Накипов, постановщики Гульмира и Гульнара Габбасовы, художник по 

костюмам А.Бекмухамбетова, художник-аниматор Д.Рахматуллин, 

педагоги-репетиторы: Д.Агзамова, С.Косманов, М.Майлыбаева, 

С.Турибаев, О.Хо, А.Юсупов. Сегодня молодой педагогический коллектив 

личным примером качества и творческим подходом способствует 

формированию основных методических принципов подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

Системообразующими элементами подготовки будущих артистов 

балета в профессиональном учебном заведении являются учебный, 

воспитательный, творческий, досуговый процессы. К профессиональной 

подготовке привлекаются дети в возрасте 10-11 лет, окончившие на период 

поступления 4-ый класс  общей образовательной школы. 

Профессиональная хореографическая школа сочетает в себе 

общеобразовательную, художественную, музыкальную и балетную школу. 

Подготовка будущих артистов балета ведется по трем направлениям-

циклам: 

- цикл общественно-образовательных  дисциплин (ООД). Это 

общеобразовательные предметы: казахский/ русский язык, литература, 



история Казахстана, математика, география, физика, иностранные языки и 

др.; 

- цикл общепрофессиональных дисциплин (ОПД). Это предметы 

музыкального, художественно-теоретического направления: история 

изобразительного искусства, музыкальная литература, общее фортепиано, 

грим, мастерство актера, анатомия балетной медицины, история театра и 

балета и др.; 

- цикл специальных дисциплин (СД). Это основные предметы 

хореографической специальности: классический танец, народно-

сценический танец, казахский танец, историко-бытовой танец, дуэтный 

танец и др. 

В современное время более популярным является  изучение 

иностранных языков.  В профессиональной деятельности артистов балета и 

педагогической работе необходимо знание французского языка, который 

является неотъемлемой частью их компетентности. Балетная терминология 

выстроена на французском языке.  Вместе с тем, в современных условиях 

развития международных отношений, академической мобильности и 

потребностей общества английский язык по-прежнему занимает основную 

позицию. Учитывая эти факты, изучение английского языка в 

хореографической школе может быть параллельным процессом освоения 

иностранных языков в рамках факультативного функционирования. 

В профессии артиста балета особое место занимает музыка. 

Музыкальная партия для артиста балета- это основа для создания 

сценического образа. Артист балета должен владеть элементарной теорией 

музыки, понимать музыку, знать музыкальные термины, уметь играть 

хотя-бы на одном из музыкальных инструментов, читать с листа 

несложные музыкальные произведения.  В хореографической практике 

основным музыкальным инструментом является фортепиано. 

К трудной и прекрасной профессии артиста балета готовит целый 

ряд специальных предметов, главным из которых является классический 

танец. С того момента, когда ученик переступил порог профессиональной 

хореографической школы и до конца своей сценической жизни каждый его 

день начинается с урока классического танца. На занятиях закладываются 

основы профессионального формирования. «Переходя из класса в класс, 

ученик, как по лестнице- ступень за ступенью- поднимается к высотам 

хореографического искусства» [1,48]. Уровень профессионального 

мастерства современного балетного театра определяет высокие требования 

к выпускникам хореографического училища. 

Народно-сценический танец также является основным предметом 

цикла специальных дисциплин.  В любом балетном спектакле наряду с 

классической основой спектакля выступают народно-сценическая, а то и 

народно- традиционная хореография. В связи с этим, освоение основ  

народно-сценического танца является неотъемлемой частью формирования 

профессионального мастерства у будущих артистов балета. В 

хореографическом училище народно-сценический танец начинают изучать 



на 4-ом году обучения. Историко-бытовой танец присутствует во многих 

репертуарных спектаклях театров. Понимание исторической эпохи, 

этикета определенного исторического периода углубляет сценический 

образ. Балетмейстеры во все времена стремились использовать 

хореографическую лексику бытовых танцев в своих постановках. 

Для каждой страны, изучение национального танца является основой 

профессиональной подготовки артистов балета. Незнание своих корней в 

конечном счете  приведет к деградации национального балетного театра. 

Поэтому в каждом хореографическом училище проходит углубленное 

изучение национального танца. Освоение танцевальных традиций 

коренного народа, ментальных ориентиров создает условия для 

полноценного развития и формирования профессионального мастерства 

будущих артистов балета. Казахский танец начинают изучать на 5-ом году 

обучения и продолжают до выпускного курса. 

Особое место в процессе профессиональной подготовки будущих 

артистов балета занимает современная хореография. В советские времена 

современная хореография в учебном процессе была обозначена изучением 

бальных танцев «Сударушка», «Танго», «Медленный вальс» и др. Сегодня 

под современным танцем подразумевают танец «Модерн», являющийся 

требованием современного общества. Изучение бальных танцев плавно 

перешло в учебные планы вуза в цикл дисциплин «Компонент по выбору». 

Балетное искусство как и все виды искусства должны идти в ногу со 

временем и выполнять  воспитательные функции в обществе. Поэтому   

знания  современной хореографии и исполнительские навыки в этом жанре 

необходимы артисту балета. Известный современный балетмейстер и 

создатель новых форм хореографического жанра Б.Эйфман отметил о 

необходимости подготовки артистов балета –универсалов, т.е. 

исполнителей разных жанров. 

Дуэтный танец по праву определяет уровень исполнительского 

мастерства, но и готовность молодого артиста балета к профессиональной 

деятельности. В учебном заведении к его изучению и освоению 

приступают с 6-го года обучения, т.е. с 1-го курса. Важным является 

профессиональное введение учеников в поддержки от простых к сложным, 

не нарушая физиологические характеристики каждого. 

Трудовой день будущих артистов балета начинается с учебного 

процесса, а это общеобразовательная школа, специальные и 

общепрофессиональные предметы.  После основного учебного процесса 

ученики заняты в подготовке репертуара. Этот процесс заключается в 

общем понятии «Практика». Все профессиональные знания, умения и 

навыки, прививаемые в учебном процессе, подчинены одной задаче- 

вырастить, воспитать творческую личность. Все, что освоено на уроках, 

должно быть закреплено на практике. 

Практика в хореографическом училище имеет несколько вариантов 

организации. Классная работа: педагог работает во внеурочное время над 

подготовкой хореографических номеров со своим классом. Практика 



может быть организована индивидуально с конкретными учениками и 

группами в рамках подготовки концертных номеров. Одна из форм 

профессиональной практики - это участие учащихся школы в балетных 

спектаклях театров. Общей задачей всех видов практики является 

подготовка учеников к предстоящей профессиональной деятельности. 

Каждая ступень обучения имеет свои специфические черты- 

возрастают профессиональные требования к ученикам, усложняется 

учебный процесс. Если в младших и средних классах закладывается 

фундамент классического танца, изучаются основные его элементы и 

движения, вырабатывается выносливость, устойчивость, выразительность, 

то старшие классы являются качественно новой ступенью обучения. Здесь 

совершенствуются все приобретенные ранее знания, умения и навыки, 

необходимые для изучения наиболее сложных движений, вращений и 

прыжков. На занятиях особое внимание уделяется развитию 

музыкальности, художественной выразительности. Весь учебно-

творческий процесс направлен на подготовку будущих артистов балета к  

профессионольной деятельности на балетных сценах. 
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД БУЛАТА АЮХАНОВА 

НА ПРОЧТЕНИЕ БАЛЕТНОГО  

СПЕКТАКЛЯ «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 

На заре нового тысячелетия искусство танца переживает момент 

наибольшего напряжения и являет собой высокий уровень развития 

общества. Ни одно новое поколение не обходится без опыта, наследия, 

культуры, знаний, этических и эстетических норм,  накопленных до него и 

интегрируются в его сознании, которое строит свое духовное сооружение 

на фундаменте, заложенном его предками. В условиях духовного 

возрождения Казахстана важно сохранить и приумножить отечественную 

культуру и искусство.  

Профессиональное искусство играет действенную роль в духовно-

нравственном  развитии общества,  активных  и  сознательных  слоев 

населения страны. Сохранение многовековой культуры, традиций, видов 

искусства, наследия  являются главной задачей для успешного духовного и 

эстетического равновесия общества. В связи с этим, становится 

актуальным всестороннее изучение  опыта  и творчества выдающихся  



деятелей  культуры и искусства. Проблемой нашего исследования является 

культурный пласт Казахстана, а именно творчество весомой личности в 

области хореографии, выдающегося балетмейстера  двух  столетий - 

Булата  Газизовича Аюханова. 

Б.Г. Аюханов- выдающийся балетмейстер, профессор Национальной 

академии искусств им. Т.К.Жургенова, Народный артист Республики 

Казахстан, лауреат Государственной премии  КазССР, лауреат премии 

«Платиновый  Тарлан» независимого клуба меценатов Казахстана, 

обладатель специальной премии Международного  фестиваля  танца 

«Фомгед» (Стамбул), академик Международной академии 

информатизации, лауреат Международной Сократовской премии в области 

культуры и искусства. 

В  настоящее время  ресурсы  государства  сосредоточены  на  

выполнении  таких  задач,  как  бережное  отношение  к  традиционной  

культуре  этноса  и  сохранение для  последующего  поколения.  В  связи  с  

этим,  необходимо  отметить,  что вся  профессиональная  деятельность      

Б.Г. Аюханова направлена на возрождение национальных традиций и 

развитие балетного искусства в Казахстане. Творчество балетмейстера 

сыграло огромную роль на развитие профессионального искусства и 

продолжает оказывать влияние на становление молодых поколений  

артистов балета и отечественных  режиссеров-хореографов. 

Наследие  духовной  культуры  является  богатством  нации.  

Б.Г.Аюханов - горячий патриот своей страны, приложил  немало  усилий 

для сохранения и приумножения казахстанского искусства, а также 

достойного представления балетного искусства за пределами Казахстана 

на мировом уровне.  

Изучение существующих материалов, архивных документов 

позволили сделать вывод о том, что на сегодняшний день творчество 

выдающегося балетмейстера Б.Г.Аюханова  рассмотрены  и 

проанализированы недостаточно  глубоко. На наш взгляд, творчество 

балетмейстера, его последовательное становление как мастера сцены, 

наставника, талантливой и многогранной личности необходимо 

рассматривать  как феномен казахстанского балетного искусства. Этим 

была определена проблема  и тема нашего исследования. 

Государственный академический театр танца РК – это уникальное 

явление в балетном искусстве Казахстана, художественным руководителем 

которого является Булат Аюханов. На сегодняшний день эту крупную 

фигуру в мире балетного искусство не только Казахстана, но и всемирного 

балетного искусства знают и почитают многие.  

Недавним событием в культурной жизни северной столицы стало то, 

что коллектив Государственного академического театра танца совместно с 

ведущими артистами Большого театра приезжали на гастроли. Сама идея 

проведения совместных гастролей отечественного коллектива с артистами 

Большого театра на наш взгляд стала интересной для казахстанских 

знатоков и любителей балетного искусства. При проведении подобных 



совместных мероприятий артисты всегда обмениваются своим опытом, что 

в значительной степени повышают их профессиональный уровень. 

Казахстанская балетная школа является достойным  последователем 

традиций русской академической школы классического танца. Из истории 

казахстанского  искусства нам известно, что в годы ВОВ в Казахстан были 

сосланы ведущие артисты мирового масштаба, такие как А.Павлова и 

Ф.Шаляпин и т.д. Также нам известно что, особо одаренные выпускники 

Алматинского хореографического искусства (Д. Абиров, З. Райбаев,          

Б. Аюханов)  и других учебных заведений были в свое время направлены в 

лучшие школы России для повышения их уровня исполнительского 

мастерства. Данные  исторические факты позволяют говорить, что русская 

школа классического танца является хранительницей богатейшего опыта 

ее предыдущих артистов  и педагогов академического танца, а 

казахстанская балетная школа  в свою очередь является гордым 

хранителем и последователем традиций русского балета.   

В программе концертного вечера артисты вынесли на суд зрителей 

«Лебединое озеро», где главные партии исполнили солисты Большого 

театра. Партию Одетты и Одилии исполнила Заслуженная артистка РФ  и 

прима-балерина Большого театра, лауреат международных конкурсов 

артистов балета     (им. Сержа Лифаря в Киеве и в Японии г. Осака), “Best 

of The West” 2002 (лучшее выступление года)  США (Fort Worth), 

победительница конкурса «Золотая лира» 2004 (Женское лицо года, 

творческая элита Москвы) - Марианна Рыжкина, роль Зигфрида исполнил 

артист Большого театра, лауреат международных конкурсов, обладатель I 

премии (категория «дуэт») на смотре воспитанников хореографических 

академий и училищ, обладатель I-ой премии Международного конкурса 

танца «Премия Рима» (младшая группа, солисты), обладатель I премии 

Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира», 

проводимого в Сочи (младшая группа, солисты) - Ефимов Клим [5, 2].  

Выпускники Московского академического хореографического училища 

всегда отличались высокой культурой исполнительского мастерства и 

отточенностью техники в исполнении своих партий. Солистам Большого 

театра РФ и балетной труппе Государственного академического  театра РК 

удалось создать атмосферу происходящих событий и донести ее до сердец 

балетоманов.  

Балетмейстер Аюханов Б.Г.  по- своему интерпретировал балет 

«Лебединое озеро». Эта постановка была осуществлена мастером в 2006 

году. Он говорит, что постановка балета «Лебединое озеро» - пробный 

камень для любой труппы.Став в свое время уникальным явлением 

художественной культуры,  «Лебединое озеро» собрало и впитало все 

богатство романтического балета XIX века и во многом определило 

развитие балетного театра ХХ века. Интересная трактовка балетного 

спектакля вызывает бурю положительных эмоций со стороны 

отечественного зрителя. 



Из истории нам известно, что балет создан по мотивам немецкой 

легенды о прекрасной девушке, превращённой в белого  лебедя. В четырёх 

актах балета чередуются реальные и фантастические картины. Празднуя 

свое совершеннолетие в дворцовом парке, принц Зигфрид веселится среди 

друзей, однако пролетевшая над парком стая лебедей манит его за собой. В 

лесу, на берегу озера среди девушек-лебедей принц находит Одетту, 

королеву лебедей с короной на голове. Покоренный её красотой и 

потрясенный её рассказом о преследованиях злым хозяином озера 

Ротбартом, Зигфрид клянется Одетте в вечной любви. На балу в замке, по 

велению матери Зигфрида, он должен выбрать себе невесту. Однако принц 

равнодушен, пока не появляется Одиллия, в которой Зигфриду видится 

Одетта, ей он и оказывает предпочтение. Поняв, что совершил роковую 

ошибку, Зигфрид бежит к озеру и молит Одетту о прощении, но не 

получает его. Срывая с головы Одетты корону, Зигфрид бросает вызов 

Ротбарту. Принц надеется, что девушка-Лебедь уйдет с ним в мир людей. 

Важно отметить, что есть много версий финала этой истории. В одном 

варианте сказки бурные волны разбушевавшейся на озере стихии 

поглощают Одетту и Зигфрида. В другом варианте сюжета это Ротбарт 

вздымает волны. В третьей версии, Зигфрид вступает в бой с Ротбартом и 

побеждает его. Проклятье снято, лебеди превращаются в прекрасных 

девушек, а Зигфрид и Одетта обретают счастье. Есть также версия, где 

Одилия и Зигфрид прыгают в озеро[6]. 

В версии Б.Г. Аюханова многое было решено в другом ключе. 

Балетмейстер добавил других героев в балет. Кроме белых лебедей были и 

черные лебеди, которые привнесли в спектакль драматические ноты. Ярко 

выраженное противоборство между белыми и черными лебедями, 

режиссерское видение балетмейстера, своеобразная хореографическая 

лексика, интересные перестроения в рисунках композиции притягивает 

своим своеобразием и свежим взглядом на вечную тему. Сцену бала 

Б.Г.Аюханов интерпретировал в парад невест, где Зигфрид должен был 

выбрать себе невесту. Богатая эрудиция в плане создания хореографии 

помогло балетмейстеру выбрать наиболее подходящие средства для 

выражения чувств главных героев. История в прочтении Б.Г. Аюханова 

привлекала на себя внимание своей свежестью и оригинальностью. Создав 

свою версию балета, мастер привнес свои краски в вечно живую тему 

Добра и Зла.  

Балетмейстер Б.Г.Аюханов всегда отличался высоким 

профессионализмом в своей работе. Мастер четко преследует свои цели 

при осуществлении какой-либо постановочной работы. Это качество 

помогает балетмейстеру создавать истинные художественные шедевры и 

плыть на гребне свежей волны отечественного и мирового балетного 

искусства.  

Вместе с тем, Б.Г.Аюханов является чутким и талантливым 

педагогом своего коллектива. В ходе исследования были 

проанализированы и определены  методические  принципы  



педагогической деятельности Б.Г.Аюханова, которые позднее   

определились   в   авторскую   методику   преподавания.  Балетмейстер и 

педагог работал с труппой сам, где на ежедневных уроках применял новые 

элементы классического  танца, умышленно усложнял их в координации с 

различными движениями, прыжками, тем самым добивался виртуозного 

исполнения. Благодаря его методике балетная труппа «Молодого балета»  

импульсивно развивалась и вышла  на новый, более высокий уровень 

своего профессионального мастерства: 

- метод   наглядности   занимает   главное   место,   но   при  этом  

мастер не   приветствует   полного   копирования   его   артистами   балета,  

а  позволяет  им   внести   в   композицию   свою   лепту; 

- работая  на  результат,  мастер   всегда  ищет  новые нюансы в  

повседневном  труде  артистов; 

- комбинации  балетмейстера  и  педагога  отличаются  предельной 

музыкальностью  и  техничностью; 

- мастер   работает   над   каждым   артистом,  развивает   и  

совершенствует  их  индивидуальные  качества  и  потенциал [4,19]. 

Второй акт концертного вечера представлял собой одноактный балет 

по мотивам крупного литературного произведения М. Булгакова «Мастер 

и Маргарита». Одной из отличительных и достойных особого внимания 

качеств Б.Г. Аюханова является то, что балетмейстер дает своим артистам 

самовыражаться не только в качестве исполнителей его авторских работ, 

но и вместе с тем он приветсвует в них желание и потенциал 

балетмейстерского видения.  

Так, он дал возможность заслуженной артистке РК и солистке 

труппы Государственного академического театра танца Г. Камаловой 

воплотить свою идею на сцене в ее авторской редакции и в собственном 

исполнении роли главной героини спектакля – Маргариты.  

Одноактный спектакль не является цитированием литературного 

произведения, а является лишь зарисовкой на тему «Мастера и 

Маргариты». Этот факт и объясняет название одноактного балетного 

спектакля – «Сон  Маргариты»: мастер увлечен своим романом настолько, 

что не замечает Маргариты, которой не хватает его внимания. Мастер 

уходит, полностью погрузившись в свое произведение.  Маргарита, 

оставшись одна, находит рукопись Мастера. Уставшая, она засыпает, 

читая. Сон. Во сне она оказывается на балу у Воланда. Под воздействием 

его чар в ней просыпается совсем другая Маргарита. Она не понимает, что 

с ней происходит. Ведьмы и гости бала влекут ее в свой безумный танец. И 

это ей все больше и больше нравится. Мастер, оказавшись на балу, 

пытается вырвать ее из рук Воланда, но она его не узнает. Под 

воздействием Воланда, у которого все как марионетки, Маргарита 

становится такой же. Мастеру удается вырвать ее из рук Воланда, но все 

напрасно, чары Воланда слишком сильны. В борьбе за любовь Маргарита 

жертвует собой, спасая мастера. Рассвет. Звон колоколов будит ее, 

проснувшись от дурного сна, она счастлива, что это был только лишь сон. 



Лаконичный и конкретный сюжет, на наш взгляд, был оптимальным 

вариантом в решении ряда сложных вопросов при создании одноактного 

хореографического произведения. Необходимо также отметить 

использование молодым балетмейстером ярко-контрастной музыки  Игоря 

Корнелюка из кинофильма «Мастер и Маргарита». Были оправдано 

использованы в хореографическом тексте наиболее яркие акценты в 

музыке. Г. Камалова показала себя в выигрышном свете. Г.Камалова 

сумела поставить интересную лексически насыщенную хореографию не 

только для солистов, но и для кордебалета. Роль Мастера исполнил на 

вечере молодой, многообещающий артист балета Е. Оспанов. Пара на 

сцене обыграна как нельзя лучше. Ярко выражены в композиционном 

плане ведьмы и прочие гости бала. 

Важно отметить, что коллектив Б.Г.Аюханова - это ансамбль 

камерного направления.  Однако, несмотря на это, в его репертуаре были  

и  есть полнометражные балетные спектакли, состоящие из нескольких 

действий. Так на сцену выносятся готовые произведения не вызывающие 

творческих сомнений.  Концертные номера  и балеты строятся на основе 

сюжетной канвы, которая и определяет драматургию хореографических 

произведений. 

Со стороны руководителя коллектива репертуару ансамбля всегда 

уделялось огромное внимание. По  словам Б.Г.Аюханова: «Репертуар 

любого коллектива определяет его творческое лицо». Благодаря  

неустанному  труду балетмейстера и его коллектива  ансамбль твердо  

занял  свою нишу в  отечественном искусстве. В репертуаре ансамбля до  

сих  пор сохранены наиболее яркие постановки прошлых лет. Рождение 

собственного оригинального репертуара, а главное, творческий подход его 

основателя во всем, способствуют коллективу быть на вершине  

современного искусства. Репертуар ансамбля весьма велик и разнообразен, 

что его хватило бы не на один театр.  

Интересно то, что уникальной особенностью балетмейстера является 

его замечательное качество рассматривать свой коллектив как ансамбль 

солистов, сочетание индивидуальностей,  но  при  этом, умеющих 

подчиняться интересам единого организма. Со дня основания и на 

протяжении многих лет существования ансамбля, балетмейстер при 

выполнении  творческих задач всегда определялся от творческой 

индивидуальности исполнителя и его профессиональной подготовки. Этот 

метод мастера всегда способствовал росту и развитию особо одаренных 

исполнителей, имеющих вместе с тем прекрасные  и актерские навыки. На 

сегодняшний день этот нюанс является весьма важной составляющей в 

исполнении роли, когда станцевать партию может каждый, а исполняют 

лишь считанные.  

Каждый артист ансамбля в полной мере может выразить свою 

сценическую индивидуальность. Исполнительские качества артистов 

ансамбля позволяют Б.Г.Аюханову смело обращается, как к сложным 

сюжетам В.Шекспира, А.Пушкина, Ф.Достоевского, так и к казахским 



народным легендам, воскресающих жемчужины народного эпоса[1, 5; 2, 

26-70;3, 117]. 

Государственный академический театр танца РК под руководством 

чуткого педагога и талантливого балетмейстера Б.Г. Аюханова является 

коллективом камерного направления. Основной репертуар труппы и 

определил  идейно-содержательную сторону концертных программ 

коллектива. Артисты балета Государственного академического театра 

танца во главе своего художественного руководителя Б.Г. Аюханова 

умеют выстраивать интересную программу, что в свою очередь позволяет 

им завоевывать новые вершины мирового балетного искусства. 
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ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО ХАРЬКОВА: 

РЕФЛЕКСИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ОСНОВ 

Культура и искусство на современном этапе  стратегический 

фактор социально-экономического, интеллектуального и духовного 

развития общества. В условиях кардинально меняющихся реалий жизни 

деструктивные процессы, происходящие сегодня, доказывают, насколько 

необходимы для каждого человека, особенно для молодого поколения, 

ценности национальной культуры, развитие способности воспринимать 

мир прекрасного во всей его полилогии. Цирк в условиях всепоглощающей 

виртуализации общества ведет крайне необходимый сегодня «живой» и, 

что немаловажно, жизнеутверждающий диалог со зрителем. Праздничное 

по своей сути искусство манежа отрицает «прозу действительности» с ее 

http://www.tchaikov.ru/lake.html


банальными сторонами, приобщая зрителя к особому одухотворенному 

миру.  

Константы циркового искусства (изображение человека с точки 

зрения законов красоты в творческой устремленности; воспроизведение 

скрытых проявлений духа) предопределяют его вездесущую популярность 

и востребованность. Подтверждением тому могут служить  выразительные 

страницы истории циркового искусства Харькова, который, по мнению 

специалистов, считается одним из наиболее «цирковых» городов Украины. 

Харьковский цирк был и остается значимым центром циркового искусства. 

Изучение национального художественного наследия, многолетних 

традиций отечественного циркового искусства, в котором  много 

уникального, нуждающегося в сохранении, представляется 

целесообразным в контексте содействия решению проблем современного 

украинского цирка. 

Цель статьи  осмыслить исторические основы процессов 

вызревания циркового искусства в Харькове, в силу культурно-

исторических причин оказавшегося одним из преемников без 

преувеличения великой советской цирковой школы. 

Харьковская мастерская как часть процесса развития цирка до 

текущего времени не была предметом пристального исследовательского 

внимания, а без него невозможно составить целостную панораму 

эволюции одного из генерирующих развитие отечественного циркового 

искусства центров. Для состояния рассматриваемой проблематики 

характерно то, что научных источников, непосредственно изучающих 

обозначенную тему, к сожалению, нет. Статья опирается на архивные 

документы, а также фундаментальные труды по истории и теории цирка 

[2, 3, 7]. Их авторы, однако, не коснулись фактографических особенностей 

формирования харьковской школы циркового искусства. Использованы 

работы историков, архитекторов и краеведов, позволившие рассмотреть 

анализируемые явления в контексте времени и культурного пространства 

Харькова [1, 4, 10, 11]. Важным источником, несмотря на неоднозначные и 

противоречивые оценки событий, стала харьковская пресса тех лет. 

Движущей силой в овладении мастерами Харьковского цирка не 

просто трюковым языком, а поэтикой его выразительности, является давно 

зародившаяся любовь харьковчан к цирковому искусству. Харьковский 

манеж – это и выразительная история цирковой культуры (сложно назвать 

антрепризу прошлых веков, которая обошла бы вниманием Харьков) и 

уникальная история целого ряда легендарных старинных цирковых 

площадок. Именно в Харькове появился самый большой цирк в мире, 

построенный в 1911 г. театральным предпринимателем 

Герасимом Муссури. Он стал вторым каменным стационарным цирком в 

городе (подобное, как утверждала пресса того времени, могли себе 

позволить лишь Париж и Санкт-Петербург) [10]. Существуют сразу два 

цирка в Харькове и сегодня ‒ Старый и Новый. 



В Старом цирке был создан целый ряд выдающихся аттракционов, 

получивших мировое признание. Установлено, что наиболее крупными из 

них в период 60-70-х гг. ХХ в. являются: «Белые тигры» Сарвата Бегбуди, 

«Тигры, ягуары и верблюды» Никиты Кочакова, «Медведи и сивучи» 

Валерия Чугунова, «Медведи» Степана Денисова, «Джигиты» Хакима 

Зарипова, «Джигиты» Ирбека Кантемирова, «Гималайские медведи» 

Луиджи Безано, «Львы» Ольги Борисовой, «Африканские львы-великаны» 

Николая Сквирского, «Атлет и лев» Виктора Ярославцева, «Среди 

хищников» Вальтера Запашного, «Экзотические животные» Степана 

Исаакяна, «Иллюзионный аттракцион» Анатолия Фурманова. 

В Харькове в свое время был осуществлен важнейший шаг в 

эволюции циркового искусства, определяющий характерные пути развития 

национального цирка – создан  Первый Украинский национальный 

цирковой коллектив. Харьковский цирк и сегодня демонстрирует 

методологическую направленность на поиск современных форм бытования 

классической цирковой традиции и сохранение живой ее сути. 

Харьковский манеж считается репетиционно-постановочной 

«лабораторией», где исследуется язык выразительности циркового 

искусства  трюк и создаются программы, аттракционы и номера на 

уровне европейских и мировых образцов. 

Унаследовав все лучшее в цирковом искусстве, что было создано в 

России до революции, а также в «золотой век» советского цирка, 

Харьковский цирк в статусе постановочного обуславливает эволюцию 

украинского циркового искусства, динамику которой задает непрерывный 

харьковский «конвейер» созидания, ориентированный на поиск новых 

художественных форм. 

Современное цирковое искусство Харькова – это программы, 

которые отличает высокий эстетический статус, аттракционы и номера, 

известные далеко за пределами Украины, демонстрирующие безусловный 

престиж отечественного искусства манежа. По мнению искусствоведов, 

творческое наследие, внесенное Харьковским цирком в эволюцию 

отечественного искусства манежа, оправданно очерчивает сферу 

творческих единомышленников, объединенных одной идеей, иными 

словами, сферу харьковской школы циркового искусства [7]. 

Расположение Харькова на пересечении торговых путей 

обеспечивало ему устойчивый приток «торгового люда», что стало 

основанием для проведения крупных ярмарок, приуроченных к 

праздникам. Харьков позиционируется как ведущий центр ярмарочной 

торговли Российской империи: в год проходят пять ярмарок общей 

продолжительностью 80 дней, на основных четырех из которых 

(Крещенской, Троицкой, Покровской, Успенской)  предложение товаров 

достигало 45-55 млн. руб., продажа – 30-35 млн. руб. [14]. Широко 

представленные в то время традиции представлений ярмарочного балагана 

вместе с таким явлением, как шапито, оставили свой след в истории 

харьковских площадей – Захарьковской, Сенной и Конной. Со временем 



их сменили временные деревянные цирки. Прослышав о прекрасном 

приеме цирковых артистов харьковской публикой, антрепренеры 

профессиональных цирковых трупп, опережая друг друга, стремились 

получить разрешение городских властей на размещение в Харькове и его 

округе своих цирковых площадок. 

 С 60-х гг. ХІХ в. в Харьков ворвался «цирковой бум» с острой 

конкурентной борьбой знаменитых антрепренеров. Цирковые труппы 

Вильгельма Сура, Жозефа Дерсена, Иоганна Фрица, Альфреда Фюррера, 

Франца Штромейера, Альберта Саламонского, братьев Жана и Луи 

Годфруа, Гаэтано и Эрнесто Чинизелли, братьев Дмитрия, Акима и Петра 

Никитиных, Генриха Грикке сумели закрепить свои позиции в городе, что 

продиктовало появление полустационарных, а затем и стационарных 

цирковых зданий [10]. 

Цирковое искусство было одним из самых популярных и любимых 

харьковским зрителем, что обусловило его успех и высокие кассовые 

сборы разных цирков, дающих свои представления одновременно: 

«Столько цирков в одном городе! – писали газеты того времени –  

Невиданная роскошь!» [14]. 

Антрепренеры небольших трупп (Лапиадо, Лар, Александрович, 

Мельников) строили временные деревянные цирки в уездных городах 

Харьковской губернии, в Харькове же они давали свои представления по 

приглашению владельцев в летних театрах, садах «Тиволи» и «Бавария», в 

саду Коммерческого клуба. 

Архивные материалы и харьковская периодика позволили создать 

историческую фактографию цирков Харькова: 

-Цирк прусского подданного В. Сура на Московской улице (1862 г.). 

Временное деревянное здание цирка впоследствии было облицовано 

кирпичной стеной, укрыто парусиной и даже оборудовано специальными 

печами для обогрева в зимнее время. 

-Цирк Ж.Дерсена, выстроенный рядом с цирком В. Сура (1869 г.). 

Известен тем, что половина вырученной от представлений суммы была 

передана в дар харьковчанам, пострадавшим от сильного пожара. 

-Цирк молдавского подданного И. Фрица, построенный рядом с 

Николаевской площадью (1870 г.). 

-Цирк Ф.Штромейера, известный с 1872 г. 

-Цирк братьев Годфруа на Торговой площади (1881 г.). По причине 

участившихся в деревянных цирках Российской империи пожаров, цирк по 

распоряжению губернатора вскоре был разобран. 

-Цирк Г.Чинизелли на Михайловской площади для нескольких 

представлений его Петербургского цирка (1882 г.). 

-Цирк А.Саламонского на Жандармской площади, пришедший на смену 

разобранному зданию братьев Годфруа и предшествующим 

полустационарам (1883 г.). Оставил наиболее значимый след в 

харьковской прессе и сердцах харьковской публики. О нем в свое время 

писали, что в его состав входит «персоналъ 160 артистовъ и 120 лошадей», 



а также «невиданныхъ пантомимъ с великолепнымъ Балетомъ, богатой 

обстановкой, аксессуарами и пр. и пр., собственнымъ оркестромъ музыки 

изъ 26 человекъ» [11]. Именно этот цирк принято считать прообразом 

харьковского стационарного цирка. 

-Цирк А.Никитина (1887 г.). 

-Цирк М.Труцци (1887 г.). 

-Цирк Э.Чинизелли на Михайловской площади, который заворожил 

харьковчан выступлениями своей труппы (1892 г.). 

-Цирк братьев Никитиных, владельцев «Русского цирка» на Жандармской 

площади (1892 г.). Здание на чрезвычайно выгодном месте ‒ от самого 

входа в цирк начинался бульвар и сквер, где гуляла городская знать ‒ было 

приспособлено для показа самых захватывающих номеров того времени, в 

числе которых была даже водная пантомима. При незначительных 

изменениях цирк мог превратиться в театр. 

-Цирк Г.Муссури, который «явился необыкновенно шикарным» и стал 

самым большим цирком в мире (1905 г.) [10]. Недостаточно умелая 

организация циркового дела владельцем привела к тому, что цирк был 

перестроен под театр оперы.  Позднее это был театр оперетты.  Здание 

существует до сих пор, но закрыто по причине аварийности. 

-Цирк-театр харьковского купца Г. Грикке на Жандармской площади (1906 

г.). Цирк стал своеобразным образцом для стационарных цирковых зданий 

подобно парижскому братьев Франкони. Здесь был не только манеж, но и 

театральная сцена, что позволяло успешно чередовать произведения как 

циркового, так и театрального искусств. Легенда гласит о страстной любви 

Г.Грикке к красавице, цирковой артистке, и о том, что цирк был построен в 

подарок его возлюбленной с надеждой на взаимное чувство. Здание 

Старого цирка Г.Грикке по своему прямому назначению используется и 

сейчас – здесь работает Украинская дирекция по подготовке новых 

цирковых программ. Данные свидетельствуют о том, что в Старом цирке 

творили не только великие мастера манежа, но и корифеи украинского 

театра М.Кропивницкий, П.Саксаганский, М.Садовский [7]. 

Цирковое искусство, как никакое другое, способно находить 

совершенно новое, неожиданное в уже знакомых вещах, в будничном – 

необычное;  рассказывая историю трюками, создавать новую цирковую 

реальность, представляя зрителям ослепительную альтернативу «бытийной 

обыденности», что отражает творческое наследие выдающихся мастеров, 

вписанных в историю Харьковского цирка. 
Впервые именно в Харькове начинающие артисты Юрий Никулин и 

Михаил Шуйдин,  впоследствии цирковые звезды мировой величины, 

стали дуэтом [9]. Олег Попов, известный всему миру как «Солнечный 

клоун», своим творческим рождением также обязан Харькову. Юный 

«Жонглер на проволоке», по необходимости заменив в паузах заболевшего 

артиста, так хорошо его «заменил», что остался в программе и уехал на 

гастроли уже в новом амплуа 2.  



Настоящей королевой цирка называли знаменитую дрессировщицу 

Ирину Бугримову. Свою цирковую карьеру она начала с Александром 

Буслаевым, попавшим в цирк, как и она, из спорта в конце 20-х гг. ХХ в. В 

харьковском цирке-театре Г. Грикке во времена особой популярности 

механических аттракционов они подготовили уникальный воздушный 

аттракцион «Полет на санях из-под купола цирка».  Позже ‒ аттракцион со 

львами «Круг смелости», в котором кроме работы с хищниками 

демонстрировались гонки на мотоциклах по вертикальной стене. Сольная 

карьера И. Бугримовой увенчалась званиями Народной артистки СССР и 

Героя Социалистического Труда. Ирина Бугримова стала первой 

отечественной укротительницей львов, высочайший уровень трюковой 

работы которой еще никому не удалось превзойти, истинной звездой 

мирового цирка. В честь легендарной харьковчанки, замечательной 

артистки Ирины Бугримовой площадь перед Харьковским цирком была 

названа ее именем.  Впервые в истории городской площади присвоено имя 

актрисы цирка!  

В цирке Харькова зажглась звезда клоуна Константина Бермана, 

которому «посчастливилось» родиться прямо в цирковой кассе, где 

работала его мать. С самого детства он участвовал в пантомимах, осваивал 

цирковые жанры под руководством опытных мастеров Николая Никитина, 

Виталия Лазаренко, Петра Манжелли. Сначала выступал как коверный 

мим, затем перешел на разговорные репризы и в дальнейшем исполнял 

сатирические сценки и клоунады на бытовые темы и темы международной 

политики («Мыльный пузырь», «Фонтан», «Гарнитур», «Машина 

времени», «В собственном соку», «Комбинат» и др.).  Знаменитый клоун 

создал оригинальную маску важничающего франта, носил до нелепости 

щегольской костюм. Он включался в ход представления, становясь 

участником номера. Как акробат исполнял сальто, как вольтижер-комик 

был участником воздушных полетов.  

Цирковая деятельность Великолепного Лео (Петр Маяцкий) началась 

тоже в Харькове. С 1931 г. под псевдонимом Лео Маро он выпускал 

номера с эквилибром, где впервые демонстрировал ряд уникальных 

трюков. Он был не только их исполнителем, но и автором, конструктором 

специального технического оснащения («Ренское колесо на перше», 

«Мотогонки по наклонному треку»). Особой сложностью отличался его 

номер «Шар смелости» (1-я премия на 1-м Всесоюзном конкурсе 

циркового искусства в 1952 г.). С 1956 г. П. Маяцкий успешно руководил 

Первым Украинским национальным цирковым коллективом.  

Останавливаясь на выдающихся именах, связанных с Харьковским 

цирком, необходимо упомянуть о Федоре Дмитриевиче Яшинове. В цирке 

его знали под именем Фред. Начав цирковую карьеру учеником акробата-

наездника в цирке В. Труцци, работал у И. Лерри помощником 

администратора, где получил опыт организаторской цирковой работы.  

Был одаренным цирковым импресарио и антрепренером, выдающимся 

руководителем стационарных цирков (1925-1930 гг. – директор Донецкого 



цирка; 1931-1982 гг. – директор Харьковского цирка и параллельно до 

1975 г. – директор летнего Днепропетровского цирка; в годы войны, 1942-

1943 гг. – директор Сталинградского, Магнитогорского и Чкаловского 

цирков). В сложные 30-40-е гг. ХХ в. Ф. Яшинову удалось 

отреставрировать цирк Г. Грикке и восстановить в нем работу цирковой 

труппы. Благодаря его инициативе и профессиональной настойчивости в 

1974 г. на площади Урицкого (нынешняя площадь И. Бугримовой) был 

построен Новый цирк. 

Нельзя не вспомнить выдающегося мастера, главного режиссера 

Харьковского цирка, самоотверженно его развивавшего, Евгения 

Моисеевича Зискинда. В юности он был артистом Харьковского театра 

эстрады и миниатюр. Но его неудержимо тянуло в цирк.  В годы 

студенчества он принимал участие в цирковых парадах и пробовал свои 

силы в клоунских антре в амплуа Белого клоуна. После окончания в 1953 г. 

Харьковского института театрального искусства стал режиссером 

Харьковского цирка, позднее  главным его режиссером. С 1975 г. являлся 

директором и художественным руководителем Харьковского филиала 

Всесоюзной дирекции по подготовке новых цирковых программ, 

аттракционов и номеров, который в названном году был открыт в верном 

цирковому делу Старом цирке. Среди наиболее ярких, талантливых 

постановок Е. Зискинда: иллюзионные аттракционы «Путешествие в 

Индию» и «Маг», под руководством А. Фурманова, «Гималайские 

медведи» Л. Безано, «Чудеса без чудес» А. Сокола. 

Новый цирк представил зрителям целое «созвездие» цирковых имен 

и программ. Были созданы программы, оставившие свой след в истории – 

«Встреча друзей», «Арена дружбы», «Парад чудес», «Весёлые звезды», 

«Цирковые сувениры», «Цирковая свадьба»; детские сюжетные спектакли 

– «Потешная сказка», «Новогодний ералаш», «Новые приключения 

Снегурочки и Золотого ключика», «Весенние старты». 

В представлениях последних сезонов выявляется их подчиненность 

общим законам драматургии: преобладающее большинство программ 

отличает точность и выверенность драматургической структуры и 

выразительность воплощения цирковых образов (специалисты это 

называют «невесомой игрой с мастерством», означающей абсолютную 

свободу созидающего в поисках свежих сюжетных мотивировок). Среди 

них ‒ программы  последних сезонов: «Магия цирка», «Наш мир  манеж», 

«Майский звездопад», «Львы и тигры». 

Харьковский цирк в 2013 г. отпраздновал свой 130-летний юбилей. 

Его «праотцем» принято считать цирк А.Саламонского. Несмотря на 

дискутивность этого утверждения и условность даты основания 

стационарного цирка Харькова, значимым остается пройденный ним 

творческий путь. Важно, что на протяжении всей истории своего 

существования он был и остается одним из ведущих центров 

отечественной цирковой жизни как всего Советского Союза – в прошлом, 

так и Украины – ныне.  



Выводы.Рассматривая процесс освоения языка трюковой традиции 

на примере постановочных решений харьковских творцов, можно выявить 

их разноуровневые подходы к данной проблеме. Это – и драматургическая, 

и эстетико-стилевая составляющие и активная диффузия инноваций.  

Драматургической особенностью харьковских программ является 

ориентированность на глубокое отражение извечной в цирковом искусстве 

темы человеческого совершенства, пристальное «вглядывание» в человека. 

Это успешно реализуется на уровне поиска особых трюковых способов 

мировосприятия, трюков-акцентов, где человек выступает объектом 

художественных переживаний, мотивом сосредоточения художественных 

чувств.  

Феномен произведений циркового искусства, увидевших свет в 

Харькове, – явление непрерывно и безостановочно эволюционирующее, 

что иллюстрирует эстетико-стилевая форма цирковых программ разных 

периодов. Овладение историческим опытом, осмысление корней и 

традиций циркового искусства Харькова обусловливает возможность 

более эффективного будущего развития. 

Следовательно, важнейшими задачами этого процесса необходимо 

назвать не только сохранение, но и возрождение, реставрацию и 

преумножение исторически позитивного и профессионально 

состоявшегося циркового опыта. 

В контексте перспектив дальнейшей эволюции цирка Харькова и 

очерчиваемой ним школы представляется целесообразным укрепление 

информационного, профессионального, методического и технологического 

аспектов сотрудничества и обмен опытом с зарубежными цирковыми 

школами. 
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IV СЕКЦИЯ . IV SECTION. 
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KOREAN TRADITIONAL COLOR COMBINATORICS) 

Ломов С. П. 

Академик РАО и РАХ, 

доктор педагогических наук, профессор,г.Москва 

ЦВЕТОВЫЕ  КОМПОЗИЦИИ   В  ДИЗАЙНОБРАЗОВАНИИ 

(НА ОСНОВЕ КОРЕЙСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ 

 ЦВЕТОВЫХ  КОМБИНАТОРИК) 

В корейской культуре, белый, красный, желтый, синий и черный 

цвета символизируют пять основных направлений. Признание пяти 

основных цветов относят к периоду Ориентализма. Символичность пяти 

основных цветов объясняется принципом Инь-Ян и концепцией пяти 

элементов. Корейский народ применяет эти пять цветов повсеместно в 

своей жизни: в одежде, продуктах питания и при строительстве и 

обустройстве жилых помещений. Для того чтобы понять принцип 

использования пяти основных цветов, необходимо иметь хотя бы общее 

представление об учении Инь - Ян и теории Пяти элементов. Инь-Ян 

означает совместимость таких идей, как: небо и земля, мужчина и 

женщина, человек и природа, и выражает баланс этих родственных вещей. 

Пять элементов означают основу всех вещей во Вселенной. Это: металл, 

дерево, вода, огонь и земля.  

Инь-Ян и теория пяти элементов раскрывают законы создания и 

исчезновения всех вещей во Вселенной посредством определенной 

комбинаторики указанных пяти элементов. Таким образом, в зависимости 

от способа объединения или разделения элементов создается конкретная 

вещь,  изменяется или перестает существовать. 

Цвета пяти основных направлений являются символами пяти 

элементов и олицетворяются с ними. Четыре стороны света (Восток, Запад, 

Юг и Север) и центр земли обладают своим собственным цветом и 

элементом. 

Элемент центра земли – почва, а цвет, соответствующий данному 

элементу, - желтый. Синий цвет - символ Востока, и означает дерево. 

Символ Запада белый, что означает металл. Юг символизирует огонь, цвет 

- красный. Цвет севера - черный, и это означает воду. 

Эти пять цветов указывают на особенность элементов и 

направлений. В то время как южный красный огонь и северная черная вода 

не смешиваются, центральная почва заставляет их пребывать в гармонии. 

Это означает, что противоположные цвета могут быть в гармонии друг с 



другом благодаря определенному третьему цвету. (например: центр-

восток рождают гармонию зеленого...) 

Кроме того, эти пять цветов обозначают сезоны. Весна приходит с 

востока, где теплый ветер дует в синем небе. Красный символизирует юг, и 

это означает жаркое лето. Белый цвет показывает прохладную и сухую 

осень, появляющуюся с западного направления. А цвет зимы, идущей с 

севере, черный, что означает нехватку света. Весна и осень, лето и зима 

находятся в отношениях противоречия, но весна не была бы такой 

прекрасной, если бы не было осени, и невозможно было бы перенести 

жаркое лето, если бы не существовала бы леденящая зима. 

Кроме того, что пять главных цветов являются символами элементов 

входящих в состав всех вещей во вселенной, сторон света и сезонов, они 

еще обозначают господство человеческого общества. В учении говорится о 

животных, которые символизируют личность повелителя. В центре 

находится император, а в его подчинении находятся четыре верных 

вассала, каждый из которых управляет определенной стороной света. Бог 

севера – Хуун-му, с телом черепахи и головой змеи, управляет водой. Бог 

юга - Джу-джэк, управляет огнем. Образ Джу-джэка – мистический 

Феникс. Бог запада – Баэк-Хо, с головой тигра и телом дракона. Бог 

востока - Чанг-Рионг. Тигр и Чанг-рионг - боги, которые защищают 

императора (металл и древесина) и являются ответственными за ведение 

войны. Эти четыре бога, являясь атрибутами (средствами) власти 

императора, помогают ему укреплять политическое господство. 

Изображения богов украшали одежду и постель императора и 

усыпальницу после его смерти. 

Пять основных цветов тесно связаны с личностью человека. Цвет 

Запада - белый означает терпение. Синий цвет Востока - справедливость. 

Цвет Севера - черный символизирует мудрость, а красный цвет Юга -  

вежливость. 

Это означает, что император, представляя свой народ и управляя им, 

должен быть справедливым, доброжелательным, вежливым и мудрым. Как 

следствие каждый человек должен обладать этими качествами, чтобы быть 

достойным называться человеком. Если у человека станет преобладать 

справедливость в поведении, то он испытает недостаток милосердия. Если 

акцент будет сделан на такой черте характера как вежливость, то окажется 

недостаток мудрости. Использованием палитры из основных пяти цветов 

раскрывается идея о том, что уравновешенная личность возможна только 

посредством уравновешенности черт характера. 

Кроме того, пять основных цветов соответствуют человеческим 

органами. Черный, обозначающий север и воду, соотносится с почкой. Как 

мы знаем, почка нужна для регулирования воды в организме. Если почка 

здорова, то жидкости в теле циркулируют должным образом. Пища 

черного цвета, например черные бобы, способствует хорошей работе 

данного органа. Синий цвет – символ Востока и дерева связан с печенью и 

кишечником. Печень - очень важный орган, который нейтрализует 



вредные вещества в нашем организме и расщепляет продукты питания, 

чтобы получить кровь и энергию для организма. Деревья символизируют 

растительную пищу, которая лучше для печени, чем продукты животного 

происхождения. Огонь указывает на сердце, и этот важный орган, 

заставляет кровь циркулировать. Продукты красного цвета делают сердце 

здоровым. Белый указывает на запад и символизирует металл (минерал), 

который связан с легким. Легкое - важный орган, который поставляет 

кислород нашему телу так, без которого  жизнь была бы не возможна. Еда 

белого цвета хороша для легкого. Желтый цвет центра символизирует 

почву, и представляет селезенку и желудок. Для них хорошими являются 

продукты желтого цвета. Для корейцев цвет пищи так же важен как ее вкус 

и запах. 

Другими словами, мы должны употреблять только те продукты 

питания, которые оказывают благотворное влияние на организм человека. 

Не только цвет еды, но и также цвет одежды и всех предметов, которые  

использует человек, могут прямо или косвенно влиять на здоровье его 

физической и духовной оболочки. Красный цвет помогает человеку стать 

энергичным, желтый позволяет разыграться воображению. Синий цвет 

дает надежду, а белый цвет заставляет успокоиться. Черный цвет 

способствует глубокому осмыслению чего-либо. Определенное сочетание 

пяти основных цветов лежит в основе многих корейских традиций и 

ритуалов. 

Например, корейское блюдо под названием Чап-Чи  создано с учетом 

этого принципа. Корейцы обычно готовят его на большие праздники и 

угощают им вновь пришедших гостей. Это блюдо отличается хорошей 

сбалансированностью ингредиентов растительного и животного 

происхождения. Идея сочетания пяти основных цветов настолько важна, 

что, несмотря на тот факт, что в данном блюде нет продукта синего цвета, 

он меняется на ингредиент родственного ему зеленого или фиолетового 

цвета. Подобную символичность можно встретить и в приготовлении 

других продуктов. Главное условие полезного блюда это сочетание его 

составляющих элементов по цвету и питательным свойствам.   

Упаковка продукта не менее важна для корейцев, чем его 

содержание, цвета на ней также уравновешены друг с другом.   

Корейский народ считает, что вылечить физический или душевный 

недуг возможно посредством употребления в пищу определенных 

продуктов.   Таким образом, еда, считается лекарством для восстановления 

организма и средством для поддержания его жизненного тонуса. Неважно 

сколько пищи потребляет человек исходя из своего физическое состояние, 

самым главным требованием остается баланс микроэлементов. Для 

корейца заботящегося о своем здоровье важно не только использование в 

пищу продуктов содержащих основные пять элементов (белки, жиры, 

углеводы, витамины и минералы), но и чтобы их еда была сбалансирована 

по вкусу, запаху, цвету и форме. 



Особой формой искусства следует считать использование цвета в 

одежде и аксессуарах. В Корее используют определенные цвета в одежде 

для обретения здоровья, удачи, благополучия и долголетия. Считается, что 

если человеку чего-то не хватает ему стоит одеть одежду определенного 

цвета и он постепенно обретет то, в чем нуждается. Конечно, подобная 

концепция использования цвета научно не доказана, однако мудрость 

знания подтверждена широкой практической реализацией указанных 

принципов.  

Символичность цвета актуальна с первых дней жизни и до момента 

смерти человека. В Корее на двери дома можно увидеть 'соломенную 

веревку', что означает, что в этом доме родился ребенок. Считается, что 

веревка сделанная из соломы, перца чили, сосновых иголок и древесного 

угля способна защитить здоровье ребенка и матери. Веревка вешается для 

того, чтобы сообщить людям пол ребенка, а также уберечь его от 

микробов, посредством стерилизующего эффекта компонентов входящих в 

ее состав. Определенного цвета одежду одевают мальчики и девочки на 

свой первый день рождения, ее название дол-бок. Родители, одевая детей в 

подобную одежду,  хотят, чтобы они были здоровы и счастливы.  

Ни одна церемония в Корее не обходится без использования пяти 

основных цветов. Примечательно, что похороны в Корее не менее 

красочны чем свадьба. Во время них собирается много людей, которые 

молятся за успокоение души покойного. Для корейца достижения 

гармонии в жизни является целью их существования на этой планете, 

которую никогда не достичь без грамотного использования цвета. 

Правильный подбор одежды означает выбор цвета, адекватного здоровью 

человека, особенностям его характера, психики, дате рождения, 

конституции тела, а также согласно его желаниям.   

Корейцы носят одежду, благотворно влияющую на их 

эмоциональное состояние и здоровье, а не просто модную в определенном 

сезоне. Люди должны носить одежду, которая хороша для эмоционального 

состояния и здоровья,  и может быть  визуально необычной, считается в 

Корее. Хорошая одежда уравновешена в надлежащих цветах и формах и 

должна соответствовать ситуации и цели. 

Гармония цвета лежит в основе экстерьера и интерьера помещений. 

Цветные узоры с использованием красного, желтого, синего, черного, 

белого и зеленого цветов украшали деревянные постройки дворцов и 

храмов. Данные цвета указывали на благочестие и власть, давая множество 

значений в зависимости от сочетания цветов и определенного рисунка. 

Корейцы считают, что дом должен находиться в живописном месте и 

в правильном направлении. Местоположению входа в дом в Корее 

уделяют наибольшее внимание. При переезде на новое место самым 

важным для корейца является положение дома относительно сторон света, 

и только потом остальные параметры дома. 

Корейцы определяют месторасположение гостиной, кухни и спальни 

в доме, исходя из своего здоровья, черт характера, а также даты рождения. 



Более того, выбирая цветовое решение внутренней и внешней отделки 

дома, они думают только о своем физическом и душевном благополучии. 

Подобное объясняется тем, что каждый из них хочет найти свою 

индивидуальность и предназначение в этом мире. Другими словами, они 

хотят стать богатыми, удачливыми, защищенными и дожить до почтенного 

возраста, путем обустройства своего жизненного пространства. 

Подобно этому, корейский народ желает прожить здоровую и 

счастливую жизнь, придерживаясь равновесия и гармонии в выборе цвета 

и сторон света во всех важных событиях в жизни.  

Таким образом, гармония и баланс цвета устанавливается через его 

взаимодействие с индивидуальными особенностями человека. Гармония, 

согласно учению Инь-Ян находит свое воплощение в природе, во 

взаимосвязи всего сущего во Вселенной. В связи, с чем сама природа 

диктует принципы сочетания цветов. Без особого труда можно заметить, 

что зеленый цвет присутствует там, где есть красный, желтый, синий, 

белый и черный цвет. Зеленый цвет обозначает природу и поэтому 

является базисным для пяти основных цветов.  

На зеленой основе эти пять цветов используются согласно 

определенной цели, а также умственному и физическому состоянию 

человека.  Люди выбирают и уравновешивают цвета в соответствии с тем, 

где они находятся и что они хотят получить от жизни с помощью 

цветового эффекта: здоровье, безопасность, удачу, долговечность, 

богатство или честь. Однако какое бы сочетание и узор не получился, он 

должен был эстетически прекрасен. 

При использовании цвета корейцы задаются тремя вопросами: кто, 

когда и где. Во-первых, они думают, что определенный цвет хорош для 

кого-то одного, но в тоже время этот цвет может не быть хорошим для 

другого человека. Во-вторых, они берут во внимание временной фактор 

использования цвета. И в-третьих, место, где применяется цвет. И только 

затем, синтезируя полученную информацию, они определяют способ 

нанесения цвета и его тональность. Только следуя такому пути работы с 

цветом, они смогут обрести гармонию и баланс цвета, который обеспечит 

им воплощение их желаний, независимо от их вкуса и предубеждений. 

Современная жизнь не позволяет следовать данным традициям в 

полной мере. Корейцы вынуждены использовать цвет, адекватный модным 

тенденциям, особенно если за счет дизайна производитель хочет улучшить 

качество продукта. Для того, чтобы правильно использовать цвет, 

необходимо воспитывать  в себе чувство цвета. 80% нашего восприятия 

картины мира приходится на зрение. Зрение необходимо тренировать, 

чтобы человек был способен распознавать все оттенки и особенности форм 

предметов. Лучший способ воспитать в себе способность видеть красоту 

вещей это опыт восприятия вещей, познание их значения.   

Произведения искусства являются лучшим средством воспитания 

чувства прекрасного. В них мы можем видеть гармонию цвета и 

чувствовать его энергию и тем самым быть способным выразить свой 



собственный внутренний мир. Поэтому очень важно для художественного 

развития наслаждаться произведениями искусства, воспринимая их 

прекрасную цветовую композицию, несущую в себе энергию и гармонию 

цвета.  

В заключение хотелось бы обратить внимание на основные правила 

использования основных цветов в системе дизайнобразования. Во-первых, 

будущему  дизайнеру следует знать значение цвета, используемого в 

данной обстановке. Во-вторых, необходимо выбрать цвет адекватный 

ситуации. В-третьих, надо соотносить конкретную ситуацию с цветовой 

композицией. И последнее, сочетая цвета между собой, следует исходить 

из целесообразности и чувства прекрасного. Дизайнер должен помнить, 

что способность гармонично подбирать цвета дает возможность 

улучшить качество жизни человека, через влияние на его умственную, 

эмоциональную и физическую составляющую. Способность видеть цвет 

мотивирует потребность наслаждаться произведениями искусства 

различных культур, и непрерывно воспитывать  в человеке 

художественный вкус. 

Литература: 

1.Ломов С.П.  Академическая  живопись. Учебное пособие для    

дизайнобразования. -М., 2012. 

2.Ломов С.П. И др.  Изобразительное искусство. Учебники для 

общеобразовательной школы. 5-9 кл. -М., 2013. 

3.Ломов С.П., Аманжолов С.А.  Основы цветоведения. Учебное пособие 

для дизайнобразования.  -М., 2014. 
 

 

Yignatyev S.E. 

CRITERIA OF EVALUATION OF CHILDREN’S DRAWINGS 

Игнатьев С.Е. 

доктор педагогических наук, профессор, 

кафедра методики ИЗО Московского педгосуниверситета 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 

Критерии оценки детских работ, а также учебных  и творческих 

работ выполненных в специальных художественных заведениях в 

последние годы все больше и больше разрабатываются и используются в 

научных исследованиях для разработки более эффективных методов 

преподавания. Чаще всего эти исследования затрагивают более узкие 

проблемы, например, воспроизведение цвета, объема, конструктивного 

построения и т.д. 

Опираясь на достижения ученых, художников-педагогов, мы 

предлагаем рассматривать закономерности изобразительной деятельности 

детей, используя систему критериев оценки детских рисунков, 

включающий наиболее полно все возможные позиции объективного 

подхода к изучению детского творчества в изобразительной деятельности 

в связи с активным обучающим началом.  



Таким образом, закономерности изобразительной деятельности 

предлагаются рассматривать в следующих направлениях: 

1.Линия в рисунках; 

2.Цвет в рисунках; 

3.Объемные построения в детских рисунках; 

4.Композиционно-пространственные построения в детских рисунках; 

5.Художественно-образные решения в детских рисунках.  

Параметры этих направлений представлены в отношении для трех 

возрастных групп – 5 - 7 лет; 7 - 10 лет; 10 – 14 лет. Возрастные группы 

представлены таким образом, чтобы можно было видеть требования к 

рисункам детей старшего дошкольного возраста в связи с поступлением в 

1-й класс, требования к рисункам учеников начальных классов и учащихся 

средней школы. Наивысшая динамика изобразительной деятельности 

прослеживается у младших школьников. Здесь мы приводим именно 

критерии оценки различных проявлений в детских рисунках в связи с 

обучением детей и во всем диапазоне их изобразительной деятельности – 

рисование с натуры, тематическое и декоративное рисование. 

Линия в детских рисунках. 

Проволочная линия в детских рисунках в разных ее качествах 

является характерным показателем изобразительной деятельности детей. К 

пятилетнему возрасту жесткая проволочная линия, безотрывная, с резкими 

угловатыми направлениями в детских рисунках должна сходить на нет. 

При благоприятных условиях работы с детьми – тренировка движения 

кистей рук, занятия мелкой пластикой, постоянные упражнения в 

рисовании, приводят к тому, что дети вполне могут владеть более гибкой 

техникой в проведении линий различных направлений. Линия остается 

безотрывной, но пластичной и с определенным нажимом. Такая линия, по 

сути, остается в рисунках детей вплоть до окончания школы. Но, если 

обращать внимание на особенности культуры проведения линий, то уже у 

старших дошкольников вполне можно выработать  регуляцию легкого 

нажима карандаша, что позволяет на определенных участках в дальнейшем 

ее уточнять. Поэтому наличие в рисунках такой линии является 

предпочтительным и указывает на определенный высокий уровень ее 

владения. 

Появление сложной нащупывающей линии всегда положительный 

показатель. Это означает, что ребенок в изобразительной деятельности 

начинает прогнозировать свои действия, то есть у него складывается 

внутренний план действий. Но такой линии чаще всего сопутствует 

«легкая» или «мягкая» линия. Происходит это вполне закономерно, 

поскольку те участки изображения, которые не вызывают у ребенка 

сомнений выполняются решительно, сразу, а там где, есть сомнения линия 

выстраивается из многочисленных штрихов, определяя верность 

построения изображения. Сочетание сложно нащупывающей линии с 

«легкой», «мягкой» и валерной можно видеть и в профессиональной 

работе художника. 



Качество сложной нащупывающей линии можно наблюдать по-

разному в различных видах изобразительной деятельности. У детей 

сложная нащупывающая линия появляется, как необходимый атрибут 

работы, в рисовании с натуры. Постоянное наблюдение предмета или 

предметов натурной постановки, сравнение их со своим рисунком, 

приводит к более требовательному построению изображения и его 

уточнения. Здесь обнаруживается, что в поисках «нужной» линии, она 

пожжет варьироваться в значительных пределах своей толщины. В лучшем 

случае, это 1-3 мм., а худшем – 5-10 мм.. Затем, с помощью ластика, линия 

обретает свое верное движение, но рисунок наполняется лишними 

поправками и на него тратится больше времени. В условиях школьного 

урока изобразительного искусства такие проявления почти не 

регулируются. Но когда это касается специализированной подготовки в 

условиях профильных классов или детской художественной школы, то 

здесь одним, из важнейших условий совершенствования качество линий, 

является постоянная тренировка в исполнении набросков. 

Другим интересным моментом в использовании сложной 

нащупывающей линии является работа над эскизами композиций. 

Первоначальное эскизное решение у профессиональных художников при 

общем представлении, еще настолько неопределенно, что поиски каждого 

изображения предмета наполнятся многочисленными линиями. 

Постепенно от эскиза к эскизу линии приобретают все большую четкость и 

верность в изображении предметов. Научить детей вести поиски в эскизах  

тематических композиций задача сложная. Это становится доступным в 5-

6 классах, в профильных классах и в условиях занятий в ДХШ. Но педагог 

всячески обязан организовывать представление ребенка о будущем 

изображении. 

Присутствие валерной линии нужно считать высоким проявлением 

способностей в изобразительной деятельности. Она также появляется в 

рисунках в сочетании с другими линиями – сложной нащупывающей, 

«легкой» проволочной. 

Штриховые линии – линии создающие пятно, силуэт, форму. Как 

уже отмечалось, это касается рисунка (черно-белого изображения), а также 

цветных изображений, выполненных цветными карандашами, 

фломастерами, мелками и т.д. В определенных случаях можно видеть 

живописное построение изображения, состоящее и ритма мазков кисти, 

заполняющих поверхность предмета. Поэтому роль рисунка в живописи 

всегда рассматривалась художниками, как важный элемент искусства. 

Положить нужный мазок в нужное место, по форме – высокое мастерство 

художника.  

В 5-6-летнем возрасте дети вполне могут придерживаться 

определенного направления в рисунке для проведения серии параллельных 

линий заполняющих поверхность предмета. В более старшем возрасте, 

особенно в заданиях рисования с натуры, дети могут комбинировать 
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направления штриховых линий, для достижения большей материальности 

изображаемых предметов. 

И, конечно, комбинации движений валерной линии – наивысший 

показатель в выразительном построении изображения. 

В качестве оценки изобразительных способностей детей можно 

рассматривать и верность в проведении прямых линий в различных 

направлениях – вертикальных, горизонтальных, наклонных. Особенно это 

важно при ведении конструктивного построения изображения. Конечно, 

всякие неточности могут и должны исправляться, но все это затрудняет 

работу над изображением. 

Критерии оценки в использовании палитры красок можно 

рассматривать как определенный компонент в достижении видения и 

воспроизведения многообразия цветового состояния предметов 

окружающей действительности. Известны многочисленные примеры очень 

удачных и выразительных детских рисунков выполненных исключительно 

на сочетаниях чистых цветов палитры красок. Но здесь нужно брать в 

расчет и то, что наборы детских красок часто достаточно низкого качества 

и уже в самой палитре несут определенный баланс согласованности. Когда 

ребенку предлагают набор профессиональных красок, состоящий из 28-30 

цветов, то он начинает использовать наиболее яркие цвета – желтые, 

красные кадмии, зеленый, голубой, фиолетовый кобальты. От этих красок, 

не смешанных на палитре, получаются очень пестрые, дробные 

изображения.  

Получение цвета путем смешения красок, цветных карандашей, 

мелков, позволяет использовать в изобразительной деятельности такие 

свойства цвета как светлота и насыщенность. Особенно дети любят 

использовать белила и придавать своим изображениям пастельность. 

Использование черного цвета и смешение его с другим цветами, чаще 

всего сдерживается взрослыми да и многими учителями, не понимающими 

самой сути изменения цвета по насыщенности. Цвета звонкие и глухие, 

яркие и блеклые – главные признаки использования изменения цвета по 

насыщенности.  

Таким образом, показатель использования простого, чистого цвета 

палитры красок, сочетание простого цвета с отдельными участками 

изображения, выстроенными на смешениях красок, и с использованием во 

всем изображении сложного цвета, является важным признаком освоения 

многообразия цветовых характеристик предметов окружающей 

действительности. 

Вполне естественным является и значительная динамика изменения 

соотношений в разных возрастных группах использования смешения 

красок для поиска сложного цвета. 

Заполнение цветом поверхности листа отражает возрастные 

показатели изобразительной деятельности детей. Для маленьких детей 

совершенно достаточно закрасить главные предметы и считать 

изображение законченным. Это вполне естественно для средних 



дошкольников. Но уже старшие дошкольники вполне в состоянии 

закрашивать свой рисунок полностью, не оставляя белых участков бумаги. 

Некой промежуточной позицией может быть попытка закрыть весь 

рисунок цветом, но в силу неразвитых двигательных навыков и плохого 

владения техникой работы с живописным материалом, могут оставаться 

значительные пробелы или просветы между отдельными изображениями. 

В тоже время, этот показатель обнаруживает у ребенка понимание 

образного цветового решения его рисунка. 

Техническое использование живописных материалов в первую 

очередь затрагивает акварельные краски, как самые доступные и 

распространенные в изобразительной деятельности детей. Неумение 

работать с акварельными красками сказывается в том, что ребенок либо 

сдерживает использование воды и пишет полусухой кистью («по сухому»), 

боясь испортить рисунок, либо берет воды так много, что она начинает 

растекаться по рисунку, заезжая на соседние изображения («по мокрому»). 

Тоже можно видеть и в работе с гуашевыми красками. Средний уровень 

показывает, что ребенок в определенной мере справляется с живописным 

материалом, старается аккуратно закрасить все предметы, но техникой 

работы еще не владеет. 

Высокий уровень в этом параметре проявляется в умении работать в 

определенной технике, сознательно подчиняя ее построению 

выразительной живописной композиции. Для акварельной живописи это 

техника «аля-прима» и «по сырому». В тоже время,  сознательно выбирая 

или подчиняясь предложению учителя в использовании той или иной 

техники, дальнейшая работа в значительной  мере носит непредсказуемый 

характер. Особенно это касается техники работы «по сырому» 

Умение перекрывать один цвет другим нужно рассматривать как 

важный показатель владения и техникой живописного материала и как 

умение планировать свои действия для достижения выразительного 

решения. Отсутствие  перекрытий в цветовых композициях детей вполне 

естественный показатель их изобразительной деятельности. Но в условиях 

развития изобразительной деятельности детей в обучении, это показатель 

низкий. 

Средний уровень проявляется в многочисленных случаях, когда дети 

спонтанно, не преднамеренно перекрывали один цвет другим. И это 

положительный фактор их развития. В учебной практике можно брать в 

расчет установку учителя вести работу в акварели, начиная со светлых 

цветов. 

Высокий уровень владения техникой живописного исполнения 

проявляется в сознательном, последовательном ведении работы. В умении 

последовательно перекрывать один цвет другим. Вести работу от общего к 

частному. В акварельной живописи уметь совмещать работу по сырому с 

техникой работы «Аля-прима». Но особенно выгодно использовать 

покрывные возможности гуашевых красок. Внутренний план действий 

здесь должен быть выстроен совершенно в определенной 



последовательности. Сначала с помощью учителя, а затем и 

самостоятельно. Первые приемы перекрытия одного цвета другим вполне 

возможны в работе со старшими дошкольниками. 

Качественное использование цвета в изобразительной деятельности, 

как детей, так и профессиональных художников обнаруживается в 

способности вытраивать изображение в определенном колорите, 

отвечающем содержанию композиции. Конечно, определенная доля 

субъективизма в оценке этого параметра имеется, но мы брали в расчет те 

показатели, которые совершенно очевидны и не могут быть подвергнуты 

сомнению. 

Низкий уровень использования цвета обнаруживается в формальной 

раскраске изображения. Согласованности цветовых отношений не заметно. 

Такие рисунки часто встречаются и, к сожалению, у детей среднего 

школьного возраста. 

Хорошо известны примеры, когда отдельные участки композиции 

сбалансированы, красиво решены в цвете, а в целом работа в цвете не 

удалась. Особенно такие проблемы обнаруживаются на начальной стадии 

профессиональной подготовки в условиях занятий в профильных классах и 

в детских художественных школах.  

Высший уровень этого параметра проявляется в способности детей, 

художников в полной гармонизации композиции. Ее решение в 

определенном колорите – теплом или холодном, выстроенном на 

сближенных или на контрастных цветовых отношениях. При этом, 

сбалансировать живописную композицию на сближенных цветовых 

отношениях оказывается легче чем на контрастных. В живописных 

композициях выстроенных на контрастных цветовых отношениях очень 

важно соотношение и ритмическое построение теплых и холодных тонов, 

что под силу наиболее талантливых художников, в том числе и маленьких. 

Здесь проявляются природные предпосылки тонкого чувства восприятия и 

воспроизведения цвета. 

Объемные  построения  в  детских  рисунках 

Схематические изображения в детских рисунках дошкольников 

вполне нормально явление. Рисунки дошкольников очень верно отражают 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности и 

примитивные схематические изображения с каждым годом наполняются 

деталями и подробностями, и мы видим их естественное их усложнение. К 

9-10-летнему возрасту известен эффект «детального видения» 

(И.М.Сеченов). Дальнейшее Рассмотрение этого параметра сводится к 

тому, насколько ребенок в состоянии сделать соответствующий отбор 

деталей для выразительного изображения предмета. В профессиональной 

подготовке художника схематизм изображения очень важный элемент 

обобщенного воспроизведения предмета, выделения в нем наиболее 

типичных, характерных элементов. Быстрые зарисовки и наброски – 

своеобразные схематические изображения – необходимый атрибут 

повседневной работы художника. 



Критерии оценки детских рисунков по этому параметру 

складываются следующим образом: у старших дошкольников схематичные 

примитивные изображения можно рассматривать, как средний показатель, 

а в рисунках, где обнаруживаются детали и подробности, высокий 

показатель. У младших школьников, при нормальном обучении и развитии 

недолжно быть примитивных схематических изображений - низкий 

показатель, а наделение изображений необходимыми деталями - средний 

показатель. Отдельные дети 9-10-летнего возраста могут проявить 

способности к отбору наиболее характерных признаков предмета в его 

схематическом воспроизведении. 

В подростковом возрасте нужно видеть заметное смещение 

показателей среднего и высокого уровня. И, безусловно, показатели 

высокого уровня должны быть предметом особого подхода в учебной 

деятельности школьников, обучающихся в профильных классах и в 

системе детских художественных школ. 

Попытки передача трехмерности в детских рисунках. Отсутствие  

каких-либо признаков трехмерности вполне естественное явление в 

рисунках старших дошкольников – средний уровень, но в условиях 

обучения могут появляться изображения, совмещающие разные стороны 

предметов – высокий уровень. Отдельные дошкольники могут даже 

изображать предмет в обратной перспективе, что следует рассматривать 

как высокий показатель.  

В младшем школьном возрасте, особенно к концу, не должно быть 

изображений вне признаков трехмерности, а изображения в обратной 

перспективе здесь может появляться на короткий период времени, при 

отсутствии понятий о загораживании, что само по себе нужно 

рассматривать как средний показатель. 

В подростковом возрасте примитивные трехмерные изображения 

должны рассматриваться как низкий показатель развития изобразительной 

деятельности.  

Использование приемов перспективного построения важный признак 

обучения в развитии изобразительной деятельности детей. Отдельные 

попытки и признаки перспективного построения можно обнаружить уже у 

старших дошкольников – высокий показатель. У младших школьников 

такие попытки можно рассматривать как средний уровень, а применение 

перспективного построения, хотя и с определенными ошибками, как 

высокий уровень. В подростковом возрасте, в условиях грамотно 

поставленного обучения, изображения с определенными ошибками 

перспективного построения, следует рассматривать как средний 

показатель. 

Конструктивное построение изображения в рисунках детей. Попытки 

применения конструктивного построения в проведении вспомогательных 

линий можно видеть, как исключение, в рисунках старших дошкольников 

при рисовании с натуры и это очень хороший показатель. Младшие 



школьники такие способы ведения построения должны использовать, как 

правило, а к 3-4 классу и с использование перспективы. 

Изображение объема предметов графическими средствами. Для 

дошкольников передача объема тональными отношениями не имеет 

никакого смысла. И если такие рисунки появляются, то, как исключение и 

в результате целенаправленного обучения. На начальном этапе это могут 

быть достаточно грубые, случайные, отношения черного и белого. В 

отношении дошкольников этот показатель можно рассматривать как 

проявление высокого уровня.  

Младшие школьники, к концу своего возрастного периода, могут 

наблюдать оттенки отношений черного и белого и отражать их в своих 

рисунках – показатель среднего уровня. В условиях целенаправленных 

занятий дети могут анализировать теневые поверхности предметов, 

обнаруживать в них рефлексы  и стараться отображать все это в своих 

рисунках. В подростковом возрасте такие возможности нужно 

рассматривать, как правило, особенно, когда это касается изображения 

гипсовых предметов.  

Воспроизведение собственных и падающих теней предметов в 

рисунке. Этот параметр очень близок, по сути, с предыдущим. Но если там 

брался в расчет отдельный предмет, то здесь важной стороной оценки 

способностей детей является воспроизведение предмета в связи с 

окружением.  

Всякое изображение теней в рисунках дошкольников нужно 

рассматривать как проявление высокого уровня. 

Изменения показателей, в передаче объема предметов в целостном 

решении композиции, в младшем школьном возрасте очень динамичны и к 

концу этого возраста дети могут в значительной мере сместить показатели 

в строну высокого уровня.  

Тональное изображение объема предметов живописными 

материалами. Самый доступный и распространенный способ придания 

предмету материальности и объема - изображение блика на его глянцевой 

поверхности. Это легко делают дошкольники. К концу младшего 

школьного возраста, в состоянии так называемого «детального видения» 

(Сеченов) дети обнаруживают многочисленные цветовые оттенки, 

особенно в тенях, но придать им соответствующее тональное решение – 

насколько теневая сторона предмета темнее, чем освещенная, еще 

затрудняются. Эти же трудности также имеют место и в профессиональной 

подготовке начинающих художников.  

Подняться до третьего уровня, когда в живописном решении 

предмета обнаруживается правильная передача полутонов и рефлексов, 

значить уметь использовать положительные стороны первых двух уровней.  

Воспроизведение собственных и падающих теней в предметов в 

живописи. Изображение объема предметов с помощью света и тени в 

живописных работах в естественных условиях развития изобразительной 

деятельности не наблюдается. Типичная для детей декоративность 



изображения предметов остается даже и в тех случаях, когда сам предмет 

нарисован трехмерно. Например, изображение домика в пейзаже или 

кувшина в натюрмортной постановке. Только специальные занятия и 

установка на воспроизведение этих признаков приводят к более сложным 

изображениям. И, даже при этом, обозначая собственные и падающие тени 

в линейном изображении, детям трудно придать соответствующее 

тональное решение этим участкам изображения. Дети начинают придавать 

этим участкам отличное от других поверхностей цветовое решение, но еще 

не умеют согласовать его по светлотным характеристикам с локальным 

цветом освещенных участков изображения. Наконец, теневым 

поверхностям придается соответствующее тональное звучание по 

принципу цвет в тени такой же, как и на свету, но более темный, и в нем 

могут быть отмечены рефлексы. Для наиболее способных ребят, 

обладающих природными предпосылками тонкого восприятия и 

воспроизведения цвета, возможна трактовка светотеневых отношений по 

закону контраста цветов. То есть, когда говорят: «цвет на свету холодный, 

а тени теплые». 

«Свободное» изображение предметов, в основном в центре листа,  

типично для дошкольников 2-4-х лет. В дальнейшем, происходит привязка 

изображаемых предметов к основанию листа («фризовая на кромке» 

композиция). Такая организация изображения начинает появляться в 

естественных условиях развития ребенка с 4-5 лет. Для детей этого 

возраста это хороший признак. Но при соответствующей организации 

изобразительной деятельности детей, уже в этом возрасте, можно 

выстраивать изображение на полосе, что дает основание придавать 

характерные признаки горизонтальной поверхности (земля, трава, пол и 

т.д.).  

«Двух, трех фризовые» композиционно-пространственные 

построения возникают достаточно стихийно, как своеобразное желание 

ребенка придать многоплановость своим изображениям. Определенная 

несуразность таких построений обнаруживается при цветовом завершении 

работы. Подобные рисунки достаточно быстро заменяются  

многоплановыми перспективными построениями. У старших 

дошкольников и младших школьников 1-2 классов этот примем 

изображения можно рассматривать, как высокий уровень изобразительной 

деятельности. 

В особых условиях постановки задачи на выполнение рисунка 

обнаруживаются  так называемые развернуто-плановые композиции. 

Типичными признаками таких композиций является отсутствие места для 

изображения неба, земля изображается как план, а все предметы 

выстраиваются фронтально, заполняя плоскость земли. Масштабных 

различий в изображаемых предметах не наблюдается. Такие рисунки у 

старших дошкольников указывают на высокие показатели в 

изобразительной деятельности, у младших школьников 1-2-х классов – 

средние, а у детей 2-4 классов – низкие. 



Как определенное исключение из правил пространственных 

построений можно видеть так называемый «египетский вариант». Для 

старших дошкольников, первоклассников это хороший признак – попытки 

дать полную информацию о взаимосвязи предметов в пространстве. Такой 

способ изображения быстро проходит и заменяется перспективными 

пространственными изображениями. 

Прозрачные изображения с одной стороны наивный способ передать 

многоплановость пространства, с другой – определенная логика изложения 

полной информации о предметах изображения. Такие построения также 

быстро заменяются перспективными пространственными изображениями. 

Загораживание в изобразительной деятельности очень важный 

признак пространственной и целостной организации композиции. В 

рисунках  маленьких детей это признак, указывающий на определенное 

психическое развитие ребенка. Увидеть предметы не отдельно, как он 

делал это прежде, а во взаимосвязи большой шаг вперед в познании 

окружающего мира. Появление отдельных признаков таких построений у 

дошкольников уже хороший показатель, если появляются изображения 

выстроенные на фоне чего-то,   вполне  сознательно,   очень   хороший   

показатель.  Уже  младшие школьники должны сознательно использовать 

этот признак организации пространственных построений в своих рисунках. 

Передача масштаба в рисунках детей обнаруживается уже у 

дошкольников. Они вполне в состоянии сопоставлять пропорции 

различных предметов, определять такие значения, как большой – 

маленький, придавать дальним предметам меньший размер чем ближним. 

Тем не менее, встречаются  рисунки дошкольников, в которых не берутся в 

расчет пропорциональные отношения предметов. Когда обнаруживаются 

лишь отдельные расхождения в масштабном изображении предметов, то 

это можно рассматривать как определенный шаг вперед. Но уже в 

рисунках дошкольников можно видеть вполне согласованные в масштабе 

изображения предметов. 

Передача планов обнаруживается в рисунках детей, когда они 

начинают изображать основания ближних предметов ниже в нижнему 

краю листа, а дальних – выше. Подобные способы организации 

пространственных построений обнаруживаются уже у старших 

дошкольников. Сначала в трактовке положения отдельных предметов, а 

затем в общей системе организации пространства.  

Наличие горизонта указывает на вполне осмысленное представление 

о горизонтальной плоскости пространства земли (изображения травы, 

воды и т.д.). Уже дошкольники могут иметь представление о горизонте и 

правильно его изображать в рисунках. В младшем школьном возрасте это 

обязательное условие развития изобразительной деятельности детей.  

Передача воздушной перспективы в естественных условиях развития 

изобразительной деятельности детей не обнаруживается. Но в условиях 

обучения уже дошкольники могут передавать отдельные признаки 

воздушной перспективы (голубой, розовый лес вдали, более тонкие линии 



в изображении дальних предметов). Полная согласованность в трактовке 

воздушной перспективы возможна у отдельных младших школьников и у 

подростков в условиях специальных занятий. 

Пространственные построения в системе центральной перспективы, 

ее  отдельные признаки уже возможны в рисунках дошкольников. Дети 

младшего школьного возраста должны использовать знания о перспективе 

для пространственных построений своих рисунков.  

Пространственные построения в системе угловой перспективы более 

сложный этап освоения пространственных построений, требующий более 

согласованной организации процессов мышления. Но знания об угловой 

перспективе и отдельные приемы ее использования должны иметь место в 

практике обычных уроков изобразительного искусства. 

Выделение ведущего композиционного элемента в линейных  

рисунках местоположением – признак, указывающий на способность 

ребенка замыслить будущую композицию. У дошкольников подобное 

выделение еще подчинено спонтанным, мало осознанным действиям 

ребенка и он в процессе рисования может вообще потерять некую мысль. 

В другом случае, придать равное значение нескольким предметам 

изображения. В процессе обучения ребенок должен знать, что главный 

предмет должен занимать центральное место на плоскости листа. 

Выделение ведущего композиционного элемента размером имеет 

значение для выразительной организации рисунка.  Мелко нарисованные 

предметы придают композиции дробность, а в случае их цветового 

решения вообще могут быть утрачены. Поэтому крупное изображения 

ведущего элемента композиции в детских рисунках дошкольников, 

первоклассников намного предпочтительнее. В этой условности часто 

просматривается особая выразительность композиций. В дальнейшем, в 

этой организации детских рисунков нужно требовать общей реалистичной 

согласованности всех предметов композиции. 

Детализация (подробности) в изображении ведущего элемента 

становятся существенными уже в рисунках дошкольников. Ведущий 

предмет должен бать наполнен изображением необходимых подробностей, 

деталей. В этом сказываются познавательные способности ребенка, его 

умение дать наибольшее представление об изображаемом предмете. У 

маленьких детей здесь обнаруживается потребность всячески украсить 

предмет, наделить его деталями. Для подростков важным может стать 

лаконичность и ясность в трактовке центрального объекта композиции. 

Количество воспроизведенных объектов. Этот параметр имеет 

существенное значение в изобразительной деятельности дошкольников и 

младших школьников. Он указывает на развитие познавательных 

способностей ребенка и чем больше различных предметов включено в 

композицию, тем более содержательней детский рисунок. Со временем, в 

подростковом возрасте, не количество изображенных предметов, а их 

качество определяет содержание композиции.  



Выделение ведущего композиционного элемента в цветотональном 

изображении. Выделение этого параметра существенно ввиду явного 

наличия в изобразительной деятельности различий в линейных и 

живописных построениях. Выразительность композиционного центра, при 

его явном линейном изображении может быть совершенно утрачена 

вследствие не нахождения тональных различий. Выделение ведущего 

композиционного элемента может быть осуществлено за счет цветовых 

контрастов и пробелов, которые возникают в силу неразвитых технических 

приемов работы с живописными материалами. Обычно такие проблемы 

возникают в работах младших школьников, когда они начинают 

полностью заполнять изображение цветом. Наличие цветотональной 

выразительности в выделении главного могут обнаруживаться в работах 

младших школьников.  

Соответствие линейного построения композиции его цветовому 

решению показывает насколько ребенок творчески переходит от этапа 

линейного изображения к цветовому завершению композиции. Насколько 

у ребенка имеет место замысел композиции в цвете, Заполняет ли он 

механически цветом намеченный рисунок,  или в силу слабого владения 

живописными художественными материалами совсем его утрачивает, или 

творчески развивает замысел, совершенствуя его выразительные качества. 

Колористическое решение композиции, на первый взгляд весьма 

субъективная оценка живописных достоинств композиции. Тем не менее, 

можно с определенностью констатировать отсутствие явных признаков  

колористического решения, или обнаруживать лишь его отдельные 

признаки в изображении некоторых цветовых отношений, или видеть 

общий колористический строй композиции. Все это имеет отношение, 

прежде всего к индивидуальным проявлениям ребенка. 

Приведенные параметры и их уровни позволяют, согласно 

возрастным и индивидуальным особенностям, вывести критерии оценки 

изобразительной деятельности и детей. 

Параметры выбираются в связи характером выполняемых заданий: 

тематическая композиция; рисунок или живопись с натуры; декоративная 

композиция. 
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АРХИТЕКТУРА В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Ведущая роль эстетического воспитания в становлении всесторонне 

развитой, гармоничной личности доказана педагогической наукой и 

практикой. Эстетическое воспитание осуществляется с помощью 

различных искусств: музыки, кино, театра, хореографии, изобразительного 



и декоративно-прикладного искусства, архитектуры. Присущие им 

средства художественной выразительности влияют на сознание человека, 

вызывают у него индивидуальные впечатления, эмоции, чувства,  

размышления и, таким образом, способствуют его духовному, 

нравственному, интеллектуальному совершенствованию. Еще в античную 

эпоху было достигнуто понимание того, «что различные выразительные 

средства искусства обусловливают неодинаковые эстетические реакции 

личности и могут иметь соответствующие воспитательные последствия» 

[5, 50]. 

  Архитектура – это неотъемлемый атрибут жизни любого человека. 

В ней зафиксирована история и культура каждого народа и человечества в 

целом. Архитектурные произведения способны как гармонично дополнять 

и обогащать окружающую среду, так и искажать её. Некоторые негативные 

тенденции нашего времени обнаружили себя в небрежном отношении к 

историческому наследию, разрушении памятников истории и культуры, 

варварской застройке исторических центров городов. Среди причин, 

которые привели к такому положению вещей, - недостаток у граждан 

привитых с детства знаний, представлений, вкусов, ценностей, 

предпочтений, которые формируются и развиваются с помощью искусства.  

Следует отметить, что украинская общеобразовательная школа имеет 

значительные достижения в области эстетического воспитания средствами 

разных видов искусства. Однако, использование искусства архитектуры 

ещё не достигло должного уровня, хотя его воспитательный потенциал 

уникальный и чрезвычайно мощный. На это уже давно обратили внимание 

учёные. Почти три десятилетия назад известный архитектор и теоретик 

архитектуры А.Э.Гутнов отмечал: «Школа учит основам литературы, 

музыки, танца, изобразительного искусства. Но она, к сожалению, не учит 

пока-что азам архитектуры» [1,6 ]. Противоречие между возможностями 

осуществления позитивного влияния на личность с помощью архитектуры 

и недостаточным использованием её в учебно-воспитательном процессе 

требует своего разрешения. Для этого необходимы научная разработка и 

внедрение эффективных педагогических технологий использования 

архитектуры в системе художественного образования и эстетического 

воспитания школьников. В основу их теоретической разработки должен 

быть положен мировоззренческий аспект, ведь именно на формирование 

мировоззрения человека, в первую очередь, направлено любое 

воспитательное воздействие. При этом важно использовать 

высокохудожественные образцы искусства архитектуры, воспитывать у 

школьников вкус, способность к  эстетическому восприятию, бережное 

отношение к окружающей среде, ответственность за последствия своих 

действий. Такой подход поможет противостоять губительным 

воздействиям агрессивного антиэстетического окружения, развивать 

художественные способности, формировать этические и эстетические 

идеалы, лелеять духовные ценности. Ведь «именно через соучастие и 

осознание человеком своей жизненной среды формируется определенная 



собственная организованность материального и идеального мира, а 

следовательно, он становится человеком организованным, человеком 

архитектурным, человеком деятельным, человеком разумным » [3, 25]. 

 Итак, архитектурные формы и образы являются эффективными 

средствами влияния на мировоззрение. Их действие реализуется двумя 

путями. Первый - поверхностный, рационально-информационный 

(конкретная информация об отдельных сооружениях или ансамблях, 

заложенная в их внешнем виде, художественном оформлении, параметрах, 

планировке, назначении и т.д.). Второй путь - глубинный, не всегда сполна 

осознаваемый человеком. Это - чувственное восприятие идейно-образного 

содержания, закодированного в формах архитектурных произведений. Та 

архитектурная среда, в которой человек преимущественно проводит своё 

время, неизбежно влияет на его психоэмоциональное состояние, 

настроение, самочувствие, поведение, мировоззренческие ориентиры, на 

его духовный мир. 

Исследуя духовное измерение архитектуры, известный украинский 

искусствовед Ф.С. Уманцев писал: «Архитектура не только отражает в 

художественно-образной форме отношение людей к природе и 

общественной жизни, но и во многом определяет характер духовной среды 

города, утверждает определенные эстетические идеалы. Архитектор, 

оперируя объёмно-пространственными структурами, достигает присущего 

архитектуре духовного начала, если в его произведениях красота 

рациональной формы органично сочетается с красотой её художественно- 

образной интерпретации» [8, 200]. Архитектура влияет на формирование 

мировоззрения и одновременно сама является его результатом и 

проявлением - как индивидуального мировоззрения отдельного 

архитектора, так и общего, царящего в определённом обществе в 

определённое время. Её мировоззренческая значимость измеряется 

заложенным в ней идейно-образным содержанием и растёт 

пропорционально расширению её объемов: от здания - до населённого 

пункта, города, большой территории, которая может соответствовать 

границам отдельных государств, даже сообществ государств, родственных 

культурно и исторически (пример - архитектура Западной Европы). 

  Благодаря своим глубинным, сущностным свойствам архитектура 

обладает огромным воспитательным ресурсом. Это совокупность 

художественных явлений, осуществляющих эстетическое воздействие на 

человека. Они аккумулированы в архитектурных произведениях, 

обладающих качествами искусства (ведь далеко не каждый архитектурный 

объект является искусством ).  В первую очередь, это памятники истории и 

культуры, в которых нашли выражение духовные поиски, ведущие идеи, 

художественные вкусы своего времени: церкви и соборы, старинные 

замки, дворцы, садово-парковые комплексы, историческая застройка 

старинных городов, народная архитектура, а также современные 

сооружения, имеющие художественно-эстетическую ценность. 



 Воспитательная и познавательная, гносеологическая, функции 

архитектуры неразрывно связаны между собой. Обобщая, можно 

утверждать, что познание архитектуры - это познание жизни, познание 

мира. Посредством архитектуры раскрывается история человечества, 

становление общественных отношений, политического строя, 

материального развития, научных и технических достижений, особенности 

национальной культуры, обычаев, быта, традиций, нравственные правила, 

этические установки, художественные вкусы и многое другое. Это 

познание одновременно является средством воспитания, которое 

адаптирует личность к жизненным нормам и духовным идеалам общества. 

Украина относится к государствам с многовековой историей и 

культурой, которые обрели своё материально-художественное выражение 

в многочисленных памятниках зодчества. Временной ареал украинской 

архитектуры преодолевает тысячелетний рубеж. Более тысячи лет назад 

возведены древнейшие из сохранившихся памятников - церкви и соборы 

Чернигова и Киева эпохи Киевской Руси. Дожили до настоящего времени 

величественные средневековые замки Западной Украины и Подолья, 

застройка старинных городов, уникальные образцы народной архитектуры, 

дворцово-парковые ансамбли, сооружения общественного назначения 

далёкого и близкого прошлого. Страна обладает богатым архитектурно-

художественным ресурсом, который необходимо с максимальной 

эффективностью использовать в воспитании школьников. «Украинская 

народная архитектура - одно из важных и существенных средств 

самопознания, познания своего народа, предоставления возможности 

познания других народов, их архитектуры ... Национальная народная 

архитектура - один из универсальных носителей существования и передачи 

информации неречевыми средствами. Итак, украинская архитектура, 

наряду с языком, музыкой, танцами, живописью, скульптурой и т.д. - это 

средство формирования и обеспечения существования определённой 

информации, существенных свойств, знаний об украинском народе. Она 

способствует не только действиям, организации, но и осмыслению, 

ощущению реальности, настоящего и прошлого, и предоставляет 

возможности для определения будущего» [3, 36]. 

Важно отметить, что изучение архитектуры родного края является 

действенным фактором не только эстетического, но и экологического 

воспитания (ведь архитектура - это неотъемлемая составляющая 

окружающей среды) и, что особенно актуально сегодня, воспитания 

патриотического, без которого невозможно полноценное становление 

личности. «Патриотизм, национальное достоинство являются нормами 

культурного развития, эволюцией преобразования человека 

«естественного» в человека «культурного». Тогда на этой основе можно 

будет воспитывать личность одновременно как патриота, гражданина, 

национально-сознательного творца» [9, 251]. 

Эффективность использования искусства архитектуры в 

эстетическом воспитании в значительной степени зависит от того, 



насколько учитываются в художественно-воспитательных технологиях 

закономерности психологических процессов эстетического воздействия и 

восприятия. Влияние архитектуры на человека происходит благодаря 

особенностям художественного выражения, которые проявляют себя в 

специфическом художественном «языке».  

В свое время Николай Гоголь сравнил искусство архитектуры с 

летописью, и в этом сравнении кроется глубочайший смысл. Если 

архитектура говорит тогда, когда уже всё молчит: и музыка, и песни, и 

предания, - то она должна иметь такие качества, свойства, из которых 

вытекают и соответствующие функции, а именно: способность «говорить», 

доносить информацию, транслировать смыслы, быть понятной как 

современникам, так и потомкам. Итак, архитектура обладает собственным 

языком - транснациональным и трансвременным, универсальным по 

сравнению с языком обычным. Эту особенность языка архитектуры 

образуют её собственные средства формообразования и выражения. В них 

проявляют себя состояние и уровень культуры, общественной жизни, 

жизни отдельных групп людей, достижений научных, технологических и 

художественных. Поэтому можно считать, что человечество на 

протяжении всего времени своего существования выражало себя в 

архитектуре, вкладывая в неё содержание каждой эпохи, понимание его 

общественных отношений, этических и моральных ценностей. 

 Архитектура, как любое искусство, в первую очередь апеллирует к 

сфере чувств. Она призвана их развивать, углублять и, таким образом, 

способствовать самосознанию и самосовершенствованию человека. 

Восприятие художественных произведений, независимо от уровня 

образованности и эстетического развития реципиента, происходит, прежде 

всего, на первичном уровне эмоционального приятия или неприятия 

определенного артефакта (т.е., когда он нравится или не нравится). И уже 

после этого происходит рационализация восприятия, в процессе которой 

человек объясняет сам для себя, почему у него возникли именно те, а не 

иные чувства. Такой анализ собственных эмоциональных реакций, наряду 

с гносеологическим аспектом восприятия (постижением нового, 

расширением тезауруса знаний) развивает способность к осмыслению и 

оценке явлений, способствует формированию вкусов, общекультурному 

развитию личности, её духовному обогащению и интеллектуальному 

росту. 

Восприятие на первом, эмоционально-чувственном уровне 

происходит спонтанно, как правило, очень быстро, почти мгновенно, на 

основе глубинных подсознательных матриц, заложенных на ранних этапах 

формирования. В этом контексте следует отметить огромное значение 

архитектурной среды, окружающей человека с момента его рождения и, 

более того - его родителей и даже далёких предков. Ведь архитектура - это 

также носитель и ретранслятор символов, архетипов, которые 

фиксируются в генотипе отдельного человека и целой нации. 

Архитектурная среда, в которой растёт ребёнок, на подсознательном 



уровне формирует широкий спектр взглядов, убеждений, привычек, 

стереотипов. Он, со своей стороны, обусловливает формирование общих 

эстетических и этических жизненных ценностей, которые и определяют 

особенности восприятия архитектуры и любого другого искусства. В этом 

видим неразрывное единство и взаимообусловленность психологических 

процессов влияния и восприятия, которые рассматриваются нами в 

контексте эстетического воспитания. 

Объектом восприятия, благодаря которому человек постигает 

архитектуру, является форма. Посредством формы выражаются 

воспринимаемые образы - носители общекультурной информации, на неё 

направлены эстетическое творчество и эстетическая оценка. По словам 

А.В. Иконникова, форма архитектурного произведения - это «внутренняя 

связь и способ взаимодействия материальных элементов и пространств 

произведения архитектуры между собой и окружением, данные нам в 

чувственном восприятии . Вместе с тем, это эстетически упорядоченная 

конструкция, созданная по «законам красоты» и наделённая эстетической 

ценностью» [2, 10]. Способность понимать «язык» искусства архитектуры, 

то есть воспринимать пространственно-структурные формы, пропорции,  

ритмы, чувствовать их гармонию или дисгармонию, - развивает 

эстетический вкус, воображение, пространственное мышление, понимание 

«языков» других видов искусства, углубляет художественное восприятие 

действительности и мироощущение человека. Психологический феномен 

восприятия играет огромную роль в осуществлении эстетического 

воздействия на сознание со стороны произведения искусства. О.П. 

Рудницкая отмечала, что «поиски научно обоснованной системы 

использования искусства в учебно- воспитательном процессе невозможны 

вне теории художественного восприятия, которое способствует успешному 

привлечению личности к художественным произведениям, обеспечивает 

реализацию их культуротворческого влияния» [6, 49]. 

В процессе восприятия произведений искусства, в том числе 

архитектуры, активизируются эмоциональная и рациональная сферы 

человеческой психики. При этом эмоциональная имеет, безусловно, 

приоритетное значение. Обязательным и необходимым условием её 

проявления является способность получать эстетическое наслаждение в 

результате позитивного восприятия целостной художественно-образной 

системы произведения. Именно воспитание способности получать 

эстетическое наслаждение как от собственного художественного 

творчества, так и от ознакомления с другими произведениями искусства, 

составляет базис, основу всего комплекса художественно - эстетического 

воспитания. Возможность возникновения положительного или 

отрицательного эмоционального отклика при восприятии определенного 

произведения или явления конкретным человеком придаёт эстетическому 

восприятию ценностный характер. Ценностный характер эстетического 

восприятия определяет и ценностный характер эстетического воспитания. 

Следовательно, оно выступает как важный фактор формирования системы 



жизненных ценностей человека. Педагогическое руководство этим 

процессом должно быть направлено на развитие способности к 

индивидуальному, личностно-ценностному восприятию образного мира 

произведений искусства архитектуры, к дивергентному мышлению, на 

расширение мировоззренческих границ, а в результате - на формирование 

индивидуального духовно-интеллектуального мира каждого ученика, 

становление его неповторимой личности. 
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V СЕКЦИЯ .  V SECTION. 

МӘДЕНИЕТТАНУ 

CULTUROLOGY  

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
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ISSUES OF FORMING OF ETHNO-CULTURAL TOLERANCE ON 

LESSONS OF MUSIC LITERATURE 

Альпеисова А.Т., магистр культурологии  

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ НА УРОКАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Интеграция Казахстана в мировое образовательное пространство 

требует поиска новых путей формирования школьников,  толерантно 

относящихся к представителям разных народов, их культурному 

многообразию и ценностям. В связи с этим особое значение в педагогике  

приобретает проблема воспитания этнокультурной толерантности, которая 

актуализировалась в последнее время в мировом поликультурном 

пространстве.  

В настоящее время исследование проблемы толерантности 

приобрело универсальный характер для науки в целом. Существуют 

множество философских, педагогических, социологических, 

психологических и культурологических исследований, направленных на ее 

многостороннее изучение. Но при этом, недостаточно работ, посвященных 

воспитанию толерантности личности средствами искусства. При этом, 

многими педагогами-исследователями признается, что именно через 

познание иной культуры, в том числе музыкальной, человек становится 

более терпимым (толерантным) по отношению к народу данной культуры. 

«Музыкальное искусство является в этом процессе 

действенным воспитательным средством, в «генетическом коде» которого 

отражается весь спектр эмоций, чувств и переживаний народа, его 

ментальность, ценности, лучшие духовные качества. Постигая музыку 

разных этнических традиций сквозь призму собственного пережитого 

духовного опыта человек в состоянии понять другой мир, принять Другого 

таким, какой он есть,сопереживать ему» [1, 13].  

В современном социально-культурном пространстве Казахстана 

музыкальное образование  должно стать той областью, где создаются 

благоприятные условия для межэтнического общения, где всем 

обучающимся прививается уважение к своей культуре и культурам других 

народов. Именно музыкальное образование, представляя собой 

поликультурное пространство, способно сформировать в личности 

стремление познать жизнь в ее культурном многообразии, воспитать 

уважение к  своей культуре, своему народу, а также к культуре и 

традициям других этносов. 

Влияние музыки на толерантное поведение личности подтверждено 

различными социологическими и психологическими исследованиями, в 

которых подчеркивается, что большой музыкальной кругозор облегчает 



общение и взаимопонимание между разными слоями общества. Поэтому 

особыми возможностями в плане воспитания этнокультурной 

толерантности личности выступают уроки музыкальной литературы, так 

как именно в этих условиях школьники в процессе учебной деятельности 

постигают основы  музыкальной культуры разных народов мира. 

Как известно, под толерантностью понимают способность человека 

(или группы) позитивно реагировать на окружающие социальные 

различия. Обычно данный термин применяется к ненасильственному 

поведению и в последнее время чаще употребляется в связи с проблемами 

религии, культуры, политики и морали.  Толерантность - признание, 

уважение, соблюдение прав и свобод всех людей без различения 

социальных, классовых религиозных, этнических и иных особенностей» [2, 

18].  

Предмет «Музыкальная литература» изучается учащимися детских 

музыкальных школ, музыкальных колледжей и имеет большое значение 

для их духовного развития. Изучение музыкальной литературы 

воздействует на внутренний мир человека, его самосознание и помогает 

приобщиться к общечеловеческим культурным ценностям. Уроки 

музыкальной литературы состоят из двух взаимосвязанных разделов:  

теоретического (рассказ о композиторе и его творчестве) и практического 

(слушание произведения).  Возможны  и  интегрированные уроки на 

основе межпредметных связей (изобразительное искусство, история, 

литература и музыка), а также коллективная  разработка отдельных тем,  

составление путеводителя по определенной музыкальной культуре для 

самостоятельного изучения темы школьниками (с указанием 

информационных источников, вопросами контроля) и т.п. 

Формирование позитивной этнической идентичности начинается с 

ознакомления с основными элементами национальной музыкальной 

культуры, изучением произведений музыкального искусства школьниками. 

Активная деятельность школьников в области овладения национальным 

искусством стимулирует развитие позитивной этнической идентичности, 

которая характеризуется положительным эмоционально-оценочным 

осознанием своей принадлежности к этнической группе, интерес и 

потребность в изучении мировой художественной культуры. 

Этническая осведомленность школьников в процессе трансформации 

на занятиях по музыкальному искусству выражается в знании и понимании 

особенностей «своей» музыкальной культуры, в усвоении этнической 

специфики культуры, в умении «читать» этнокультурную информацию, 

«закодированную» в ее произведениях, т.е. в понимании произведения 

национального искусства.  

Знание традиционной музыкальной культуры характеризуется по 

признакам: знание основных жанров казахской музыкальной  культуры; 

знание элементов национальной «картины мира», лежащих в основе 

музыкальной культуры; умение анализировать произведения 

традиционной музыкальной культуры. Приобщение к родному языку и 



культуре посредством изучения национальной музыкальной культуры 

может идти с одновременным освоением ценностей мировой культуры. 

Содержание занятий по изучению национальной музыкальной 

культуры должно отражать специфику миропонимания, картины мира 

конкретного этноса в определенной культуре. Тем более, как известно, 

особенности геополитического и исторического положения Казахстана 

обусловили открытость его культуры для влияний извне, глубокую 

национальную, этнокультурную толерантность. Таким образом, казахская 

музыкальная культура, являясь частью духовной культуры казахского 

народа, имеет сложный структурно-функциональный состав, где основой 

является казахская художественная культура в синтезе ее компонентов – 

народного и профессионального искусства.  

Преподаватель должен дать знания и по музыкальной литературе, 

содержание которой разработано еще в эпоху социализма по следующему 

плану: зарубежная музыкальная культура, русская музыкальная культура, 

современная (советская) музыкальная культура. При этом, если  учащийся 

почувствует необходимость сравнивать разные «картины мира», 

представленные в разных музыкальных культурах, значит он погрузился в 

ее понимание. В этом случае состоится реальный диалог культур в 

сознании учащегося, который сможет осмыслить различия между 

музыкальными образами разных культур.  

В настоящий период развития общества особо актуализируются 

принципы и смыслы, необходимые для свободного развития  и идеи 

терпимости к чужим и чуждым позициям, ценностям, культурам особо 

ярко можно уяснить на уроках музыкальной литературы.  

Смысл и специфика общения с музыкой разных этнокультурных 

традиций заключается в установлении  духовно-личностного контакта и  

межкультурного диалога. Тем более, что на уроках музыкальной 

литературы, учащиеся, знакомясь с музыкальной культурой разных 

народов,  не только расширяют кругозор, но и проявляют любовь и 

уважение к музыкально-историческому  наследию.  

Уроки музыкальной литературы способны решать  важнейшую 

социальную задачу – формирование этнокультурной толерантности 

личности.  Ведь потенциальные возможности музыкального искусства 

разных народов мира уже являются проявлением этнокультурной 

толерантности.  Именно изучение различных музыкальных культур 

народов мира, начиная с национальной культуры, через постижение 

зарубежной и русской культур, способно повысить уровень 

этнокультурной толерантности, что скажется и на качестве 

межнационального общения. 
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Проблемы современной модернизации общества изучаются 

комплексом разных социокультурных дисциплин, что приводит к 

различным интерпретациям этого явления. Одним из аспектов 

модернизации выступает феномен культуры. Анализ  социокультурной 

трансформации на основе социокультурного подхода позволяет понять 

общество как единство культуры и социальности, созидаемого в ходе 

деятельности человека.  

Под культурой понимается совокупность способов и результатов 

деятельности человека (материальных и духовных – идеи, ценности, 

нормы, образцы и др.), а под социальностью – совокупность отношений 

каждого человека или иного социального субъекта с другими субъектами в 

ракурсе экономических, социальных, идеологических, политических 

отношений, формируемых в процессе деятельности. 

При изучении процессов социокультурной трансформации 

переходного общества в широком общеисторическом смысле 

используются  теоретико-методологический подход, основу которого 

составляют   цивилизационный, стадиально-формационный, 

социокультурный, структурный, процедурный и другие методы. Наиболее 

распространенным среди них методом изучения общества является 

стадиально-формационный метод    К. Маркса.   

Как отмечает  Н.С. Розов,   сильной стороной этого метода является 

способность к осмыслению всемирно-исторических инвариантов 

социальной эволюции, технологического и социального прогресса, 

необратимости изменений, соотношения уровней развития. Слабая сторона 

стадиально-формационного подхода хорошо известна из критики со 

стороны приверженцев цивилизационной и гуманитарной парадигм … 

«Главный и уже почти общепринятый тезис этой критики таков. 

Европейская история – это вовсе не центр и не типичный образец 

движения по слоям фаз (стадий, формаций) для остальных частей 

всемирной истории, но, напротив, сама европейская история является 

крайне специфичным явлением» [8]. 

В противовес   точке зрения марксизма  американский ученый П.  

Сорокин  обосновывал цикличность социокультурной динамики общества.  

Его подход к изучению человеческой истории, смены культур называют 

социодинамическим: он не признавал существование общей 

направленности исторического процесса,   обосновывая его цикличность,    

непрерывную изменяемость относительно человечества. По его мнению, в 

обществе постоянно появляются определенные формы общественной 

организации,  они живут, развиваются и, в конце концов, сменяются 



новыми. Таковы определенные формы производства, формы семьи, 

политического устройства [9]. 

В произведениях И. Гердера [2]  и немецких романтиков,   в 

гегелевской философии истории  основатели этнопсихологии стремились 

увидеть в «духе» наиболее полную реализацию органической 

солидарности, каковой, по их представлению, является «народ». 

Исследования науки об обществе радикально изменили сложившиеся в 

романтической школе представления о реальности, условно говоря, 

«коллективного сознания».  

При использовании социологической теории французского ученого 

Э.Дюркгейма появляется возможность изучать во взаимосвязи 

социокультурные преобразования переходного общества и изменения в 

общественном сознании граждан.  

Э.Дюркгейм положил в основу своей классификации фаз 

общественного развития признак «солидарности», связывал социальную 

эволюцию с переходом от механической солидарности   к  органической, 

противопоставил, как известно, архаические социумы, объединенные 

внутри себя «механической солидарностью», и современные общества, 

отличающиеся «органической солидарностью».  Подобно   

этнопсихологам, а также следуя известной из психоанализа проблеме 

«коллективного бессознательного» К. Юнга,  Дюркгейм   понимал под 

«коллективным сознанием» «совокупность верований и чувств, общих в 

среднем членам одного и того же общества, образует определенную 

систему, имеющую свою собственную жизнь» [5]. Однако для Э. 

Дюркгейма  факт «коллективного» (или «общего») сознания являлся 

признаком  определенного «типа» социума, присущего архаическим 

стадиям его эволюции.  

Взаимосвязь архаической социальности и «коллективного сознания» 

не носит линейного характера, здесь  нельзя установить прямо 

пропорциональной зависимости.  И все же переход от архаики к 

«модерну» – не кумулятивно-эволюционный процесс.  Внутри социума 

архаического типа, образованного «солидарностью по сходствам», 

протекает собственная эволюция, доводящая «коллективное сознание» до 

предельной интенсивности именно в момент появления в обществе 

структур разделения труда, предвещающих  (и требующих!)  радикального 

идеологического сдвига [5].   

Не исключено, что перевод синхронной (идеально-типической) 

матрицы признаков традиционного социума, обрисованной 

Э.Дюркгеймом, в диахронную перспективу исторического процесса, 

вызовет сомнения методологического характера.   На это   указывал и Р. 

Арон. Он полагал, что Э. Дюркгейм считал возможным расположить 

разные известные в истории общества на одной линии по степени 

сложности, начиная с односегментарных вплоть до полисегментарных 

двойной сложности [1]. 

 С другой стороны, доказать релевантность дюркгеймовской 



матрицы   для анализа социокультурной трансформации можно. Для этого 

необходимо убедительно продемонстрировать взаимосвязь базисных 

компонентов социальной архаики с «внутренними» (системными) 

детерминантами истории. Обращение к психоанализу в связи с темой 

модернизации и тесно примыкающей к ней проблемой национально-

культурной идентичности неизбежно по двум причинам. «Чем сильнее 

состояние сознания, – пишет Дюркгейм, – тем более оно сопротивляется 

всему, что может его ослабить; чем оно определенней, тем меньше места 

оставляет оно изменениям. Значит, можно предвидеть, что прогресс 

разделения труда будет тем медленне и труднее,  чем больше энергии и 

определенности будет иметь общее сознание» [5]. 

Американский социолог Т.Парсонс истолковывал структурные 

изменения общества как прогрессивную эволюцию к более высоким 

системным уровням. Они выражают ценность свободы, рационализацию 

исторического процесса. Так, по его мнению, можно выделить такие 

группы процессов, из которых состоит либерализация. Он включает в эти 

группы процесс дифференциации основных социетально-функциональных 

структур как относительно самостоятельных: жизнеобеспечивающей 

(экономика), духовно-интегрирующей (культура), статусно-

дифференцирующей (социальная структура), властно-регулирующей 

(политика). 

Кроме того, американский ученый включает в эту группу 

возникновение и включение в трансформирующуюся систему новых 

компонентов, обеспечивающих ее интеграцию: утверждение норм 

гражданского общества или, точнее, социетального сообщества (права и 

обязанности каждого гражданина, обеспечение участия граждан в 

формировании государственных структур и др.). В нее также входят 

становление рыночной системы, индустриализация производства, 

рационализация организационных структур управления (рост 

бюрократии); возникновение и легитимизация политических партий, 

профессиональных союзов и других форм массовой самоорганизации 

граждан. По его мнению, либерализация должна еще выражать вырастание 

в системе новых компонентов, дезинтегрирующих ее по новым 

основаниям. Это глубокое отчуждение человека от условий жизни и труда, 

глобализация военно-политических противостояний между различными 

типами общества, включая угрозу самоуничтожения человечества, рост 

экологических опасностей, деградацию природной среды [7]. 

В известной степени эту мысль проясняют слова С.Л. Франкла о том, 

что славянофилы и О.Шпенглер в различии между цивилизацией и 

культурой усмотрели различие и даже противоположность между 

духовным творчеством, глубиной и интенсивностью самой духовной 

жизни, с одной стороны, и накоплением внешнего могущества, мертвых 

орудий, с другой стороны. Правда, культурная компонента исторического 

развития в подобном контексте рассматривалась еще в «Закате Европы» О. 

Шпенглера. 



Выдающийся немецкий ученый скептически истолковывает упадок 

новейшей европейской культуры и ее философское осмысление. Он не 

разделял традиционной подход к периодизации истории Европы на 

древний мир, средние века и т.д. Такое деление истории он называл 

бессмысленной «европоцентристской птолемеевской системой», 

поскольку на самом деле, по его мнению, история человечества 

складывается из совокупности независимых друг от друга культур. По его 

версии, всемирная история представляет собой общую биографию 

культур, которые последовательно проходят стадии рождения, 

возмужания, зрелости, старости и смерти.  

Разграничивая понятия культуры и цивилизации, О. Шпенглер 

считает, что культуру образуют группы народов с единым 

мирочувствованием «нации», в которой явно «проглядывает» влияние 

имманентной государственной идеи.   Согласно О. Шпенглеру, проходя 

указанные стадии исторического восхождения, культура становится 

цивилизацией.  На исходе цивилизации, по О. Шпенглеру, организм 

народов превращается в аморфную массу и, распадаясь, становится 

«добычей» других народов. Это возвращает народы к состоянию раннего 

существования, отчуждению от мира [11]. 

В некоторой степени идейными преемниками О. Шпенглера 

являются евразийцы. Их философия истории относится к области 

практического применения общих принципов философии культуры. В 

целом они придерживались мультилинейной схемы культурно-

исторического процесса. Наиболее явно эта идея получила свое 

воплощение в книге выдающегося российского мыслителя  Н.С. 

Трубецкого «Европа и человечество». В ней он подвергает критике 

концепции однонаправленности развития культурно-исторического 

процесса, пересматривает традиционное представление о прогрессе как 

поступательном движении вперед. Указанному представлению он 

противопоставляет идею прогресса как реализации разнообразия 

возможностей, заложенных в различных культурах. 

К пониманию прогресса у Н.С. Трубецкого в этом плане близко 

взглядам Н.Я. Данилевского [4]. Известно, что в своей книге «Россия и 

Европа» Н.Я. Данилевский   развивает органическую теорию культурно-

исторических типов, замкнутых в себе и потому навсегда расколовших 

единство человечества. Данная теория показывает опасность навязывания 

людям так называемых «общечеловеческих ценностей», так как ценности 

всегда имеют конкретно-исторический характер. В ней выдвигается 

положение о том, что национальная культура развивается имманентно и во 

взаимодействии с другими культурами. 

Но в то же время развитие национальной культуры, согласно данной 

теории, должно происходить на собственной основе, не допуская сильного 

влияния со стороны другой культуры,  или же при творческой переработке 

ее достижений. По мнению Н.Я. Данилевского, при соблюдении этих 

условий возможно образование мощной культурной традиции, 



неповторимой по своей оригинальности. Теория множественности и 

разнокачественности культур предполагает отказ от европоцентристской 

идеи культурно-исторического прогресса. Она исключает подмену одной 

культуры другой.  

Н.С.Трубецкой рассматривают культурный процесс как непрерывное 

создание новых ценностей, опирающихся на прежние традиции. Крепкая 

опора на традиции позволяет сохранить культурный фонд, который 

выступает необходимым условием дальнейшего развития общества. Это 

развитие возможно при условии, что чужие культурные традиции не будут 

вторгаться в национальную культуру и подрывать ее традиции. 

По его мнению, нарастающая экспансия духовных ценностей 

романо-германской цивилизации представляет большую опасность для 

самобытности национальных культур. Эта позиция имеет под собой 

серьезное основание. В расколотом на этносы обществе резко 

сокращаются возможности для появления новых духовных ценностей. Это 

связано с тем, что связь нации с культурным фондом, созданным ранее, 

теряется, а новый фонд только создается. Подобное противостояние между 

старыми и новыми традициями замедляет духовное развитие нации.    

Действие этого закона будет приводить к тому, что отставший в своем 

культурном развитии народ постепенно теряет экономическую, 

политическую независимость и, наконец, становится объектом 

беззастенчивой эксплуатации [10]. 

Заслуживает внимания его мысль о том, что в силу своей 

ментальности, эти народы  не станут европейцами,  и не будут развивать в 

рамках западной цивилизации свои собственные ценности. Их культура 

нисколько не хуже европейской культуры, просто она – иная. Это вытекает 

из его убеждения, что при сравнительном анализе различных культур 

можно прийти к выводу о равноценности и качественной несоизмеримости 

всех культур и народов. 

Своеобразие культуры у Н.С. Трубецкого определяет самобытность 

исторического развития стран евразийского субконтинента.    Наличие 

особых географических, этнографических, социальных, экономических, 

политических, культурных и религиозных связей между Россией и Азией 

делает заведомо невозможным принадлежность России к Европе. Данный 

культурный полифонизм, геополитическое положение России 

обуславливают особый ее исторический путь. С учетом этих особых связей 

проводится обоснование самобытности исторического развития России. 

В этой связи Н.С. Трубецкой отмечает, что русской культуре всегда 

приходится искать в разных направлениях, тратить свои силы над 

согласованием элементов разнородных культур, выискивать подходящие 

друг другу элементы из груды ценностей двух культур. Как видно, учение 

евразийства можно назвать концепцией историко-культурной 

самобытности. Согласно этой концепции задача подлинного культурно-

исторического самопознания заключается в познании себя, своей 

самобытности. По Н.С. Трубецкому,  только вполне самобытная 



национальная культура есть подлинная, и только она отвечает этическим, 

эстетическим и утилитарным требованиям, которые ставятся любой 

культурой. 

Принципиально новым в подходе евразийцев является то 

обстоятельство, что развитие общества рассматривается ими как 

становление социально-природной целостности, на фоне которой 

возможно адекватное понимание специфически культурно-исторического 

места каждого народа. При таком подходе в изучение культурно-

исторического развития той или иной страны вводится понятие 

«месторазвитие». Это позволяет в качестве системообразующего фактора 

развития общества рассматривать не только временную составляющую, но 

и пространственную координату, что необходимо иметь в виду в 

культурно-историческом исследовании. В этой связи Л.Н. Гумилев 

справедливо замечает: «Характерной чертой евразийства вообще и 

идеократического государства в особенности является взаимосвязанность 

и взаимозависимость всех теоретических элементов. Совокупность 

народов, живо ощущающих «общность культурных и исторических 

традиций», ведет автаркическое хозяйство на определенном 

месторазвитии» [3]. 

Евразийцы подвергали критике так называемую «лестницу культур»,   

ими выдвигается идея равенства культур, согласно которой каждая из них 

развивается самостоятельно, независимо и уникально. По их мнению, об 

этом свидетельствует опыт развития мировой цивилизации. Евразийцы 

высказывают мысль, что в своем развитии эти страны должны, в первую 

очередь, опираться на собственные национальные основы. 

Из вышесказанного следует, что при изучении социокультурных 

трансформаций переходных обществ необходимо учитывать особую 

цивилизационную общность стран Евразийского субконтинента. Идея о 

равноценности культур, культурно-историческом типе цивилизаций, о 

решающем влиянии социокультурных факторов на вектор и характер 

развития общественной жизни не утратили и поныне своего смысла и 

значимости. Они могут быть продуктивно использованы при разработке 

методологических основ построения казахстанского общества. 

Все эти классические и неклассические методы и теории можно 

включить в арсенал социокультурного подхода.    Он объединяет 

цивилизационный, формационный, социодинамический, социологический 

методы в единую целостность.   Синтезируя их, социокультурный подход 

раскрывает сопряжение устойчивого и изменчивого во взаимосвязи 

личности и общества, культуры и социальности. Он предполагает 

понимание общества как единства социальности и культуры, созидаемой в 

результате человеческой деятельности. 

Как продукт деятельности человека,  культура является его 

вторичной, искусственной средой жизнедеятельности, т.е. неорганическим 

телом органического человека. В эту среду входят язык, система 

ценностей, традиции, верования, обычаи, общественная психология, 



менталитет народа и социальная организация жизни. Неразрывная связь с 

жизнью свидетельствует о социальном характере культуры. Социальная 

природа культуры обусловлена тем, что последняя создается и изменяется 

людьми в процессе пользования. Культура всегда выражает накопление, 

преемственность и обобщение социального опыта жизни человечества. В 

этом контексте культура предстает как способ бытия социума, как 

общественное достояние, которое люди получают в наследство и передают 

от поколения к поколению. В свою очередь, социальная жизнь имеет 

культурологический характер. Общественные связи имеют культурное 

содержание. Мир культуры представляет собой мир ценностей. Культура 

предстает в качестве содержания и цели исторического процесса, как 

совокупность форм общественного сознания, способов человеческой 

деятельности, средство становления и развития человека.  

И в этом плане для нашего общества очень важна задача успешной 

реализации программы «Культурное наследие», поставленная   

Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым перед 

казахстанским народом. 

Актуальной философской проблемой сегодня оказывается проблема 

соотношения традиции и современности, единства культуры и 

социальности. Это сферы деятельности общества, в которых должна 

достигаться совместимость между людьми. Этот принцип проявляет себя 

по-разному, указывает  Н.И. Лапин [6]. 

Принцип взаимопроникновения культуры и социальности указывает 

на наличие этих двух измерений в любом обществе. Он предполагает 

постоянную взаимосвязь и взаимовлияние этих двух измерений, которые 

не сводятся друг к другу и не выводятся друг из друга. 

Принцип антропосоциетального соответствия позволяет раскрыть 

совместимость личностно-поведенческих характеристик человека как 

члена данного общества, и остальных характеристик этого общества, в 

частности, единства культуры и социальности. Это сферы деятельности 

общества, в которых должна достигаться совместимость между людьми. В 

«традиционалистском обществе» характеристики человека должны 

соответствовать сложившимся социетальным структурам. Они 

ограничивают или закрывают социальное поле деятельности людей, 

которые нарушают традиции. В «либеральном или современном обществе» 

он расширяет поле деятельности людей для изменения сложившихся, но 

уже не соответствующих их возросшим потребностям и способностям 

структур. 

Принцип социокультурного баланса предполагает равновесие между 

культурными и социальными компонентами как условие устойчивости 

общества. Это означает, что функции, структуры и процессы общества 

должны быть направлены на обеспечение сбалансированного 

удовлетворения противоречивых потребностей, ценностей, интересов 

субъектов деятельности. 

Принцип симметрии и взаимообратимости как форма проявления 



философского принципа отрицания социальных процессов указывает на 

то, что каждый процесс, выражающий динамику общества как целостной 

системы, имеет определенную направленность.  

Н.И.Лапин убедительно показал, что социокультурная 

трансформация есть комплексное, преимущественно эволюционное 

преобразование общества как социокультурной системы. Комплексность 

преобразования означает, что трансформационный процесс охватывает все 

основные структуры и процессы системы и потому не сводится к 

реформам «сверху», а его ход и исход в решающей мере и в решающей 

степени зависят от действий массовых социальных групп. Это 

обусловливает принципиальную  незаданность окончательного исхода 

процесса. В особенности это относится к трансформации самого типа 

социокультурной системы как переход от одного типа 

антропосоциетального соответствия к другому, когда этот исторический 

процесс совершается многими поколениями людей и длится 

десятилетиями [6]. 

Модернизация общества включает в себя и модернизацию  культуры, 

выявляет  остроту проблемы сохранения культуры,  в том числе 

национальной, этнической,  в динамике глобализирующегося мира, где 

доминирует тенденция цивилизационного синтеза культур, без чего сама 

эта глобализация невозможна. Налицо становление новой парадигмы 

культуры, которая предполагает изменение системы ценностей, 

образующих ее основу. 
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

Впервые о том, что языки отличаются не только составом, 

структурой фонетического, морфемного и лексико-семантического 

уровней, но и самим способом восприятия и осмысления мира, написал В. 

Фон Гумбольдт [Гумбольдт 1984]. В настоящее время данный подход к 

языку можно считать общепринятым. «Каждый язык по-своему членит 

мир, т.е. имеет специфический способ его концептуализации. Это значит, 

что в основе каждого конкретного языка лежит особая модель, или картина 

мира, и говорящий обязан организовать содержание высказывания в 

соответствии с этой моделью» [Урысон 2003,9].  

Необходимо выделить, что понятие картины мира является одним из 

наиболее сложных научных и философских понятий, поскольку отражает 

взаимодействие человека с окружающей его действительностью: «картина 

мира – исходный глобальный образ мира, лежащий в основе мировидения 

человека, репрезентирующего сущностные свойства мира в понимании ее 

носителей и являющегося результатом всей духовной активности 

человека» [Постовалова 1988,21]. Возникновение различных картин мира 

обусловлено стремлением человека интерпретировать сложный, 

неупорядоченный мир, уложить его в рамки некоторой схемы, доступной 

человеческому пониманию [Корнилов 2000].  

Как отмечают исследователи, картины мира различаются в 

зависимости от способа познания и интерпретации действительности 

(чувственная, научная, религиозная, художественная и др. картины мира). 

Представление о мире, выраженное средствами языка, позволяет говорить 

о языковой картине мира, под которой понимается членение внеязыковой 

действительности в семантическом пространстве того или иного языка. 

Языковая картина мира выступает как один из элементов сложной 

картины мира человека и, по мнению ряда лингвистов, представляет собой 

ее «наиболее глубинный слой», так как она относится к области «действия 

бессознательной социальной психологии» и складывается стихийно, 

естественно, отражая средствами языка культурные особенности данной 

языковой общности. Она является ядром общей картины мира, 

обеспечивающим взаимопонимание, способствующим «тесной связи и 

единству знания и поведения людей в обществе»; языковая картина 

представляет собой основной элемент мировоззрения и ценностной 

ориентированности человека, носителя данного языка [Постовалова 

1988,11]. 

Как правило, понятие языковой картины мира в науке раскрывается 

через соотношение с таким понятием как концептуальная картина мира: 

значимость их разграничения отмечается в большинстве работ, 

посвященных данной проблеме, причем обычно отмечается, что 

«концептуальная картина мира богаче языковой картины мира, поскольку 



в ее образовании участвуют разные типы мышления, в том числе и 

невербальные» [Серебренников 1988,6].  

Концептуальную картину мира можно считать универсальной и 

объективной в том смысле, что она представляет собой результат главным 

образом рационального восприятия окружающей действительности (не 

случайно ее часто называют научной картиной мира). Язык является 

основным средством обозначения, экспликации элементов концептуальной 

картины мира, передачи знаний и представлений человека о мире. Таким 

образом, концептуальная картина мира составляет ядро языковой картины 

мира любого естественного языка, средствами которого она описывается 

[Варбот 2001; Попова, Стернин 2001]. 

Принципиальное различие между языковой и концептуальной 

картиной мира является следствием особенности языкового знака: 

первоначальное наименование того или иного предмета, явления 

внеязыковой действительности осуществляется на основе случайно 

выбранного признака и не раскрывает всей сущности называемого 

объекта. Со временем представление о данном предмете усложняется, 

понятие, передаваемое языковым знаком, становится глубже; разрешение 

конфликта между формой и содержанием осуществляется посредством 

забвения внутренней формы [Серебренников 1988,97]. Таким образом, в 

этом аспекте концептуальная картина мира динамичнее и сложнее 

языковой картины мира. 

Будучи ядром языковой картины мира, концептуальная модель мира 

не охватывает всего семантического пространства языка. По мнению Г.А. 

Брутяна, то специфическое в языковой картине мира, что находится за 

пределами концептуальной модели мира и варьирует от языка к языку, 

очень часто уточняет, дополняет наши знания, добытые концептуальной 

моделью мира [Брутян 1973,110], и в этом смысле языковая картина мира 

оказывается богаче, информативнее концептуальной. Понятия как 

единицы концептуальной картины мира «не отражают и не могут отражать 

“чувственной” части значений слов» [Борщев 1996, 221]. Как отмечает 

В.Н. Телия, «язык окрашивает через систему своих значений и их 

ассоциаций концептуальную модель мира в национально-культурные 

цвета», придавая ей при этом антропоцентрическую интерпретацию, то 

есть, соотнося окружающий мир с собственно человеческим масштабом, с 

ценностно-определенными стереотипами его восприятия [Телия 1988б: 

177; Постовалова 1988].  

Вместе с тем, как подчеркивают современные исследователи, любой 

тип познания связан с процессом не столько отображения, сколько 

интерпретации: «Мир не отображается, а интерпретируется – таков один из 

важнейших девизов когнитивизма. Постоянно акцентируется, что человек 

не просто воспринимает мир, но конструирует его. Мир и в самом деле не 

дан нам в непосредственной эмпирии; по этому поводу уместно сказать, 

что мы созидаем мир с помощью нашей психики» [Фрумкина 1992,90].  



В связи с этим воссоздание языковой и научной картин мира есть 

процесс двусторонний и взаимосвязанный. «Не вызывает никакого 

сомнения, что, изучая язык, мы можем восстановить лишь то, каким видит 

мир человек в “зеркале языка”. Это не означает, однако, что, сделав этот 

первый шаг, мы должны остановиться на достигнутом и не пытаться 

соотнести далее полученные нами данные с чем-то, находящимся за 

пределами наблюдаемого и связанным с более глубокими пластами 

научного познания. Ведь сравниваем же мы научную картину с языковой, 

или обыденной, и, кстати говоря, получаем при этом важные и интересные 

сведения о специфике обыденного сознания и его отражения в языке» 

[Кубрякова 2004,17]. 

Таким образом, определение понятия языковой картины мира 

оказывается связанным с вопросом о соотношении действительности, 

языка и особенностей этнокультурного мышления, который впервые был 

поставлен В. фон Гумбольдтом еще в начале XIX века. Согласно научно-

философской концепции В. фон Гумбольдта, человек видит мир таким, 

каким он представляется в его родном языке, при этом «каждый язык 

описывает вокруг народа круг, из пределов которого можно выйти, только 

в том случае, если вступаешь в другой круг» [Гумбольдт 1984,80]. 

Мыслительные процессы, связанные с познанием окружающей 

действительности, по мнению ученого, определяются особенностями 

языка. 

Современные психолингвистические и когнитивные исследования 

показали, что мышление осуществляется не посредством языка, языковых 

знаков: в процессе мышления человек оперирует особыми единицами 

хранения человеческого знания – концептами. Концепты возникают на 

базе универсально-предметного кода (УПК), представляющего собой 

невербальные, доязыковые образы и схемы, таким образом, ядро концепта 

универсально для человеческого сознания.  

Как пишет Д.С. Лихачев, «концептосфера национального языка тем 

богаче, чем богаче вся культура нации – литература, фольклор, наука, 

изобразительное искусство, она соотносима со всем историческим опытом 

нации» [Лихачев 1997,282]. 

Важнейшие концепты отражаются в языке. Однако семантическое 

пространство языка уже концептосферы, так как каждый языковой знак 

способен объективировать только часть концепта и даже совокупность 

всех языковых знаков, реперезентирующих концепт, не способна передать 

всего концепта, структура которого всегда оказывается сложнее.  

С другой стороны, отмечается, что в языке объективируются 

наиболее важные для данной культуры, наиболее релевантные для 

коммуникации в данном языковом сообществе стороны концепта. Поэтому 

семантическое пространство языка является главным источником знаний о 

специфике национального мышления, культуре народа, способах 

представления мира в сознании народа. 



Язык рассматривается как решающий фактор при выявлении 

фундаментальных моделей мышления в различных этнокультурных 

общностях. Именно наличие базовых семантических компонентов, 

отражающих универсальные концепты, создает условия для 

межкультурного общения, несмотря на то, что каждый отдельный язык 

представляет собой уникальную конфигурацию данных концептов.  

На наш взгляд, эта проблема не может быть решена однозначно. Как 

пишет А.Д. Шмелев, «с одной стороны, в языке находят отражения те 

черты внеязыковой действительности, которые представляются 

релевантными для носителей культуры, пользующихся этим языком 

(действительность > мышление > язык); с другой стороны, овладевая 

языком и, в частности, значением слов, носитель языка начинает видеть 

мир под углом зрения, подсказанным его родным языком, и сживается с 

концептуализацией мира, характерной для соответствующей культуры. 

Обязательность построения речевого высказывания в соответствии с 

национальной языковой картиной мира подчеркивается всеми 

исследователями данного феномена.  

При анализе языковой картины мира для нас принципиально 

важными являются следующее положения: 

(1) Выделяется два основных подхода к исследованию языковой 

картины мира: с одной стороны, исследуется интегральная картина, 

представляющая собой «поиск и реконструкцию присущего языку 

цельного взгляда на мир», с другой стороны, рассматриваются 

специфические черты семантики языка, характерные для данного языка 

концепты. Именно последний аспект актуален для данного исследования. 

(2) Отдельные формы существования языка могут обладать 

собственными специфическими картинами мира.  

(3) «Картина мира не есть зеркальное отображение мира и не 

открытое «окно» в мир, а именно картина, то есть интерпретация, акт 

миропонимания, и что она зависит от призмы, через которую совершается 

мировидение», но любая призма позволяет раскрыть лишь часть картины, 

не гарантирует полноты и адекватности возникающего образа 

[Постовалова 1988: 55]. Языковая картина мира по-разному проявляется на 

разных уровнях языка и в разных их составляющих. Метафоризация – одна 

из наиболее значимых сфер, отражающих специфику языковой картины 

мира.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕНТ АКТУАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

Всякое искусство отражает эпоху, в которой оно рождено, 

предвосхищает пути развития культуры, потому искусство 

противоречивого времени не может не иметь противоречивое содержание, 

явленное в самых разных эпатажных формах. Именно таким направлением 

является актуальное искусство. Появление и развитие актуального 

искусства – закономерный процесс. Он затрагивает как отражение болезни 

и разобщенности, порой абсурдности современного мира, так и 

осмысление путей исцеления, поиска новых ценностей и новой духовной 

опоры культуры и человека. Этот творческий процесс, включающий 

великое множество разнородных явлений, способен как обогатить и 

возвысить искусство, так и разрушить его основы, связанные с духовным 

содержанием образа. 

Социокультурным  основанием актуального искусства является 

массовое общество. Массовым в философии культуры называется такое 

общество, в котором производство и потребление приобретает 

стандартизированный характер, политика определяется стихийными 

реакциями населения, а культура утрачивает уникальность и тиражируется 

для всех. Преимущество массового общества состоит в более тесной 

интеграции различных социальных страт в системе политических, 

образовательных и иных культурных институтов и ценностей общества. 

Этот тип общества интегрирован не традиционными родственными либо 



политическими причинами, а действием власти, прежде всего так 

называемой медиа власти, в главных подсистемах общества, в экономике, 

политике, образовании, религиозных учреждениях и в связанных с 

указанными областями нормах и взглядах. Глобальная медиасреда 

заставляет задуматься о власти медиа над обществом, о судьбе искусства в 

киберпространстве мультимедийности, о многообразии культур, о поисках 

новой идентичности и многом другом. 

Хотя массовое общество - новый феномен, элементы, из которых оно 

возникло, не новы. Его основные черты обнаруживаются в 

древнегреческом полисе, организованном по античным  демократическим 

принципам в понятиях народовластия того времени. Далее идея об общем 

гражданстве, распространенном на огромной территории как возможности 

создания социально и политически стандартизированного общества, была 

реализована в римской цивилизации. Экспонентальное движение в сторону 

разрастания массового общества чрезвычайно ускорилось в XIX и ХХ 

веках, что объясняется распространением демократической идеологии и 

углублением сознания единства между членами различных социальных 

слоев и территорий в рамках современного мира.  

Массовое общество продвинулось в созидании единой культуры 

далее, чем общество любого другого типа. Региональные культурные 

различия остаются, но в локальном варианте, под воздействием 

глобализации нивелируются классовые, профессиональные и даже 

возрастные различия. Вместе с тем, стремление отдельных индивидов (по 

Л.Гумилеву[2] – «фактор икс») противостоять унификации массового 

общества, сознания и культуры диалектически провоцировало эпатаж и 

протестный характер многих форм актуального искусства. С появлением 

конституционно закрепленных свобод личности творческие возможности 

художника легализовались, но коммерческая сторона искусства стала 

оказывать, что очевидно, куда более агрессивное влияние на контент арт-

продукции. Потому - указывают критики массового общества - во многих 

случаях положение личности не лучше, чем это было в обществах с 

иерархической и традиционной структурой. 

Необходимо подчеркнуть, что критика духовных составляющих 

массового общества со стороны философов последовала сразу же, как 

только сам этот феномен был осознан и подвергся рефлексии. Причем 

мысль о массовом обществе и его культуре сопрягалась с его 

политическим аспектом. Девальвирующее влияние процесса 

демократизации на духовные основания культуры и искусства наиболее 

критично характеризовал Н.А. Бердяев[1]. В работе «Философия 

неравенства» философ отмечал, что перманентная демократическая 

революция не оправдывает себя высокой нравственной ценностью и 

высоким качеством той культуры, которую она несет с собой в мир. От 

демократизации культура всюду понижается в своем качестве и в своей 

ценности. Она делается более дешевой, более доступной, более широко 



разлитой, более полезной и комфортабельной, но и более плоской, 

пониженной в своем качестве, лишенной стиля.  

С одной стороны поддерживая взгляд О.Шпенглера [3] на 

цивилизацию как гибель культуры, Н.А. Бердяев, развивая собственную 

концепцию, эмпирически фиксирует факт перехода современной культуры 

в цивилизацию. Оба философа сходились в том, что высшие подъемы 

культуры принадлежат прошлому, а не нынешнему демократическому 

веку, для которого более всего характерна ситуация девальвации 

общепризнанных эстетических и нравственных ценностей. По мнению 

Бердяева никогда еще не было такого острого конфликта между 

избранным меньшинством и большинством, между вершинами культуры и 

средним ее уровнем, как в наш век (напомню, что речь идет о середине ХХ 

века). Массовое общество и его массовые потребности понизили 

качественный уровень культуры, и коммерческий менеджмент лишь умело 

манипулирует культурными ценностями, которые воспроизводятся, а не 

творятся в изначальном смысле этого слова. Такое состояние, 

производство и распределение культурной продукции не ведет к тому, что 

большее количество людей начинает жить подлинными интересами 

культуры. Социализация в массовом обществе вытесняет высший 

культурный слой, где идет процесс создания элитарных (в понимании 

Ортега-и-Гассета) произведений искусства, а  без существования такого 

слоя культура как антропологически необходимый для самой жизни 

феномен невозможна.  

Под термином «актуальное искусство», который во многом схож, но 

не тождественен по смыслу термину «современное искусство», 

подразумевается совокупность современных художественных практик, в 

основе которых лежит творческий эксперимент, связанный с 

субъективным отражением действительности. Такому эксперименту 

присущи поиски и генерация новых идей, концептов, образов, новых 

средств и материалов выражения, вплоть до дематериализации объекта 

(хеппенинги, перформансы, инвайронменты и пр.).  

Актуальное искусство как искусство свободного творческого поиска 

провозглашает отказ от притязаний на истинность тех или иных доктрин, 

путей, идей. Этот отказ, а также неприятие формализма в культуре и 

жизни, реализуется на уровне творческой идеи равнозначной 

множественности. Таким образом, рождение актуального искусства 

связано с разочарованием во всесилии разума и потому - с апелляцией к 

миру чувственного, к подсознанию и душе зрителя на уровне абстрактных 

форм, концептов, образов и творческих действий художника, очищенных 

от второстепенного содержания и ясного сюжета.  

Рождение актуального искусства в его самых пронзительных 

проявлениях можно рассматривать как реанимацию человеческой души, 

умирающей от отсутствия сильных чувств и впечатлений в безразличии и 

бездуховности будней нашей эпохи. Оно в некоторых своих проявлениях 

до боли откровенно диагностирует болезни общества, становится бунтом 



против мнимой, насаждаемой массовой культурой, одномерности 

многомерного человека, против сна наяву, в котором проходят жизни 

тысяч людей. Однако, указанные черты актуально искусства не в полной 

мере характеризуют его феноменальность. 

Созидательным потенциалом обладает та область актуального 

искусства, которая связана с поисками новой выразительности 

абстрактного образа. В творческом поиске художник совершает движение 

от отображения формы объектов и явлений к передаче их многомерного 

внутреннего содержания, идеи, смысла, вибрации, уникальной творимой 

ими атмосферы.  

Свобода художника всегда была ограничена внутренней 

необходимостью служения идее, ведущей человека и культуру к мудрости 

и осознанности, даже если порой демонстрирует деструктивные черты. 

Свобода во имя творческого поиска и предельной откровенности автора 

зачастую оборачивается необходимостью проиллюстрировать 

гипертрофированную свободу от каких-либо ценностей и какого-либо 

смысла творимого, пусть ценой болезненных фантазий и образов.  

Анализируя контент актуального искусства, можно констатировать, 

что автор не обещает просветить или возвысить зрителя, он не объясняет, 

не назидает, не завершает, он создает реальности, в которых артефакт - это 

открытая система, готовая к любой зрительской интерпретации. 

Архиважным становится необходимость коннотация внутреннего мира 

художника и зрителя, их предельно напряженного душевного состояния, 

реакции на окружающую действительность. Такая откровенность автора и 

зрителей становится более важной и ценной, чем сюжет или идея 

создаваемого им арт-объекта. Автор не маскирует свое болезненное 

состояние и обостренные чувства за сюжетом картины, вместе с тем 

допуская возможность заблудиться зрителю в анализе сюжета, тем самым 

уходя от ответных чувств и сопереживания арт-объекта. При создании и 

восприятии актуального искусства происходит стирание границ между 

искусством и жизнью: множество предметов повседневности приобретают 

роль ярких метафор в создании коллажей, перформансов, хепенингов. 

Таким образом, арт-объект выхватывает человека из сферы стереотипных 

форм, из зоны привычного, из душевного комфорта, и переносит в 

пространство поиска смысла. Потому пространство актуального искусство 

поэтично названо садом ускользающих смыслов подобно аллюзии времени 

и пространства страны чудес, где Алису ждет самое странное путешествие. 

Следует отметить еще два качества, привносимые автором 

актуального искусства в свои творения.  

Ирония: отсутствие претензии на владение единственно верным 

смыслом, ключом к разгадке тайн и источником спасения привносят 

оттенок иронии и самоиронии автора во многие произведения актуального 

искусства. За этой иронией может сквозить как горечь утраты смысла и 

разочарование, так и вера в невыразимое неподвластное логике счастье 

человеческой жизни. 



Цитатность: создавая арт-абъект, художник актуального искусства 

вступает в диалог с множеством эпох и стилей, личностей и идей. В 

результате такого диалога арт-объект может содержать в себе отзвуки 

образов и идей других произведений. Глубина и яркость этого диалога 

зависит от богатства интеллектуального и духовного мира автора. 

Путешествуя по созданному автором пространству смыслов и форм, 

зритель становится вовлеченным в глубокую беседу художника с миром 

искусства, смысл которой открыт для зрителя настолько, насколько 

разнообразен его собственный интеллектуальный и духовный опыт.  

Таким образом, контент произведений актуального искусства 

становится плодом сотворчества автора и зрителя, в свою очередь 

интегрированных в сюжетно и содержательно противоречивый 

социокультурный контент времени – нашего времени. А, как сказал поэт, 

«Времена не выбирают. В них живут и умирают» (Александр Кушнер).  

Без сколько-нибудь понимающей позиции зрителя произведение 

актуального искусства зачастую воспринимается лишь разнородным 

хаосом идей и форм. Актуальное искусство как элемент современной 

культуры опосредуется огромным количеством политических, 

социальных, экономических, этнокультурных факторов, в которых очень 

непросто узнать свое отражение, что всегда было непростым делом. Это 

означает, на наш взгляд, адекватность ризомного мировоззрения наших 

современников и метаморфоз актуального искусства. 
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КИНО, ТВ ЖӘНЕ БҰҚАРАЛЫҚ МӘДЕНИЕТ 
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КИНО, ТВ И МАССОВАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

Abdizhadilkizi Zhidegul 

PROPAGANDA OF  BURNING PROBLEM IN KAZAKH ART AN 

ELECTRONIC MEDIA 

Әбдіжәділқызы Жидегүл 

филология  ғылымдарының  кандидаты, 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының доценті 

ҚАЗАҚ ӨНЕРІН ЭЛЕКТРОНДЫ БАҚ- ТА НАСИХАТТАУДЫҢ 

ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Өнер - адамзаттың әлі танылмаған дүниені тануына,  

тосын жаңалықтарды түсініп қабылдауына,  

құпия құбылыстардың  сырын ұғып,  

маңызды ақпараттарды біліп алуына  

мүмкіндік  беретіннәзік те қуатты,  

тіпті, тегеурінді , мейлінше, жасампаз құрал. 

Автор  

Төртінші билік санатындағы  бұқаралық ақпарат құралдарының 

ішіндегі қазіргі таңда ең танымалы, ең тиімдісі, ең пәрмендісі телевизия 

екенін уақыт дәлелдеп берді. Өзінің өмірді қаз-қалпында көрсете алатын 

қасиетімен қалың көпшілікті тәнті еткен телевизияның адамзат өмірінің 

ажырамас бір бөлшегіне айналып кеткені ақиқат. Ал интерактивтілік, яғни, 

аралық белсенділікті қолма-қол жүзеге асыратын интернет - 

журналистиканың икемділігі - компьютердің тілін білетін және ғаламтор 

жүйесіне қосылу мүмкіндігіне ие болған барша адамзаттың игілігіне 

қызмет ететіні  тағы да айна қатесіз ақиқат. 

 "Тұтастай алғанда, журналистика - өмірде қарапайым дәнекер ғана 

емес, қоғамның даму үрдістеріне тікелей  әсер ете алатын ықпалды күш, 

азаматтық қоғамның дамуына алғышарт жасайтын, сөз және ақпарат 

бостандығын қамтамасыз етуге үндейтін маңызды әлеуметтік институт 

болып табылады. Қазіргі тәуелсіз еліміздің аясында журналистика 

қоғамдық сананы дамытудың факторы, бұқаралық ақпараттық қызмет 

саласы ретінде жаңаша бағытта өрістей бастады"[1]. Ұлттық 

тележурналистиканың жаңа тарихы бізді экран бетінде орын алған 

көптеген ауқымды өзгерістердің куәсі етті. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі 

уақыт аралығында, яғни, соңғы 15-20 жылдың көлемінде отандық 

телеарналардың бет-бейнесі айтарлықтай өзгерді. 

Бұл шын мәніндегі елеулі   қайта құрулар сандық жағынан емес, 

сапалық жағынан да көрініс тауып, кәдімгідей айқын аңғарылуда. 

Телеөндіріс саласына нарықтық қатынастардың енгізілуіне байланысты 

ұлттық телеақпарат кеңістігінде  көп салалы, сан алуан бағдарламалы 



жүйенің даму үрдісі кең қанат жайды. Бұрын бір ғана телеарнаның көгілдір 

экранына көз тіккен  көрермен аудиториясы телеарналарға, соның ішінде 

телебағдарламаларға таңдау жасау мүмкіндігіне ие болды. Әлбетте, 

телетуындының, телевизия қызметкерлерінің, тұтастай алғанда, 

телеарналардың ең басты төрешісі - көрермен. Телеарналардың гүлденуі 

де, құлдырауы да тікелей көрерменге байланысты.  

Өзінің тарихи шежіресімен, ұлттық сипатымен, еліміздегі 

телеақпарат кеңістігіндегі ауқымды аудиториясымен айрықшаланатын 

бойынша "Қазақстан" ұлттық арнасы "6+ яғни,  алты жастан жоғары қазақ 

тілді, сондай-ақ, қазақ және орыс тілді көрермендер бағамында бірінші 

және екінші орындарға тұрақтаған болатын. "TNS Gallup Media Asia" 

зерттеу компаниясының мәліметтері бойынша "Қазақстан" ұлттық арнасы 

жалпы саны 8,3 млн. адамды құрайтын  шағын қалалар мен аудандар, ауыл 

тұрғындары арасындағы орташа тәуліктік үлес көрсеткішімен бірінші 

орында келе жатыр"[2]. 2013 жылдың 1-қаңтарынан бастап Ұлттық арна 

қазақ тілді аудиторияда ғана емес, сонымен қатар, барлық телевизиялық 

аудитория бойынша отандық телеарналардың алдына шығып, өзінің 

көшбасшылық позициясын нық ұстап тұр.  

"Қазіргі таңда журналистиканың теориясымен шұғылданатын 

ғалымдар арасында екі жақты көзқарас бар. Мұның өзі - "БАҚ қоғамдық 

пікірді таратумен айналысуы керек пе, әлде қоғамдық пікірді 

қалыптастыруы керек пе?" деген сауал төңірегінде туындап, екі бағытқа 

бөлінген мәселе деуге болады. Алғашқы пікірді ұстанушылар масс - медиа 

қоғамдық процесстерден бейтарап тұрып, тек шынайы шұғыл ақпарат 

таратумен айналысуы тиіс деп түйіндейді. Ал келесі топ БАҚ - тың 

идеологиялық функциясына басым бағыт берілгені дұрыс деп есетейді"[3]. 

Турасын айту керек, бүгінгі ақпарат ғасырындағы ақпараттық қоғам 

заманында ақпараттар тасқыны толассыз, жаңалықтар легі жеткілікті. Бұл 

ретте, дөңгеленген дүние ақпаратқа толы кезеңде еліміздің ақпарат 

кеңістігі ғаламдық ақпараттық айналымнан тыс қалуы мүмкін емес. Жаңа 

қоғам, жаңа проблемалар мен жаңа перспективалар, жаңа көзқарастар, ...  

Жылдар жылжып, ел жаңарған сайын жаңара түсіп, қайта айналып 

соға беретін мәңгілік тақырып – ұлт ұрпағының тәрбиесі. Ұрпақ 

тәрбиесінде әлем халықтары өзінің сан ғасырлар  бойы жалғасып келе 

жатқан тарихи тәжірибесін қолданады. Келешек иелерін тәрбиелеудің 

негізі – өткен заманнан қалған бай мұра. Бүгінгі тәрбие үрдісін 

халқымыздың әдет-ғұрып, салт-дәстүр сабақтастығымен, мәдениетінің  

мәйегі мен өнерінің өзегі болып табылатын  рухани қазынасымен қатар 

өрбіте отырып жаңарту – уақыт талабы.  Бұл мәселеге келгенде Елбасы 

Н.Ә.Назарбаев: "Туған халқына шындап жаны ашитын адам ең алдымен, 

өз мемлекетін, конституциясын қадірлесін, әйтпесе, өз мемлекетіне жаны 

ашымайтын,сол жолда нақты іс атқармайтын адамның халықшыл 

болып,отаншыл болып қарық қылмайтыны белгілі. Мұны, әсіресе, ақпарат  

құралдары есте ұстауға тиісті.  
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тәрбиелеуге   мұқият мән беруге міндетті" [4] деп БАҚ-тың тәрбие құралы 

ретіндегі ролі мен осы орайдағы функциясын қадап айтқан болатын.  Ой 

таразысына салып салмақтасақ, заман үніне үн қосу үшін екінші 

ұстанымның, яғни, БАҚ – тың идеологиялық құрал ретіндегі ролінің 

маңызын адал, әрі терең түсінген абзал. Өйткені, өз идеологиямызды 

насихаттай алмасақ, қалың бұқара өзгенің мәдениетіне мойынсұнып кетуі 

ғажап емес. Себебі, қазақта өнер бар, ал өнердің насихаты жоқ.  

Қазіргі ұрпақ нағыз қазақ әнінің қандай болғанын, қандай болуы 

керек екенін, қандай мақамда, қалай орындалуы керек екенін білмейді. 

Тәуелсіз арналарды былай қойғанда, қазақтың маңдайына біткен жалғыз 

ұлттық, мемлекеттік, тарихи арна – "Қазақстан" ұлттық телеарнасының 

өзінде  қазақ өнерін насихаттайтын телебағдарламалар топтамасы жоқтың 

қасы. Бір ғана мысал: 15-35 жас аралығындағы аудитория тартылмаған.  

Өйткені, олардың талап-тілегін, талғамын толығымен қанағаттандыратын 

музыкалық  формат жоқ.  Ол не деген сөз. 

Қазіргі таңда беріліп жүрген бағдарламаларда өнердің барлық саласы 

қамтылмаған. Қазақ халқының би мәдениеті ежелден - ақ белгілі болған. 

Би ұлттық өнердің басқа да түрі сияқты халық тұрмысына ьерік еніп, 

олардың әдет- ғұрып ерекшелігі мен іс - әрекетін бейнелейтін өнерге 

айналды. "Өрмек" би, "Ортеке" би, "Қара жорға", "Тепеңкөк" билері ежелгі 

би мәдениетінің куәсі. Бишілік өнер импровизациялық тұрғыда 

орындалып, эмоцциялық жарқын сипат, хореографиялық көріністермен 

ұштастырылып, ұрпақтан-ұрпаққа жалғасты. Бірақ, би өнерінің бастауы, 

негізін салған тарихи тұлғалар туралы сол саланың дәріскерлері мен 

студенттері болмаса көп ешкім біле бермейді. Өйткені, балет, модерн, әлем 

халықтарының билері, т.с.с. сала-саласы тұрмақ, би өнерінің өзі туралы 

бағдарлама түгілі арнайы бір айдар да жоқ. Ал би өнеріне маңдай терін 

төгіп, толассыз табанды еңбек етіп келе жатқан білікті ұстаздар мен  

майталман тәлімгерлер қаншама.  Музыка жанрлары мен бағыттарын 

талдап - түсіндіріп, музыкалық шығармаларды нақты мысал ретінде 

ұсынатын, оның шығу тарихы мен эстетикалық мән-мағынасын 

баяндайтын  телехабарлар да тапшы. 

Бұл мәселеде ұлттық тележурналистиканың өткен тарихын көкірек 

көзімен шолып, үлгі  -  өнеге болатын дерек пен дәйек іздеп көрелік.  

Тарих қойнауындағы бұлтартпас айғаққа айналған 70 - 80 жылдардағы 

қазақ телевизиясының шығармашылық жұмысының ұлттық 

тележурналистиканың қазақ өнерін насихаттаудағы ең жемісті кезеңі 

болғанын астын сызып айтқан дұрыс. Зерттеуші  -  ғалым Ғ. Ыбыраеваның 

еңбегіндегі мәліметтерге сүйенсек, «79 жылғы эфирдің орташа тәуліктік 

хабар уақытының  50 пайызын өнер тақырыбына арналған телехабарлар 

құраған екен »[5].  

"Жетпісінші жылдары теледидарда өзіміздің ұлттық 

төлтуындыларды жасау талпынысы ерекше етек алды. Сол кездері 

теледраматургияны өрістету, шағын экранның ерекшелігіне сай 



қойылымдар әзірлеу, ұлттық дәстүрді, өнерді, әдет - ғұрыпты насихаттау 

мәселесіне мейлінше көбірек көңіл бөлінді. Соның басты бір айғағы 25 

сериялы "Қымызхана" әзіл- сықақ отауы еді"[6]. Cол жылдары Қазақ 

телевизиясының шығармашылық қазанында қайнаған  телеөнер 

тарландарыныың бірі С. Оразалы телеэкрандағы ұлттық өнердің салтанат 

құрған салиқалы сәттерін ерекше ілтипатпен еске алады. Осы тұрғыдан 

алғанда дәл қазіргі таңдағы ұлттық өнерді насихаттауға арналған 

телебағдарламаларды сол Қазақ телевизиясының жұлдызды 

жылдарындағы өнердің тасы өрге домалаған сауатты да салиқалы 

телебағдарламаларымен саны жағынан да сапасы жағынан да салыстыруға 

келмейді. Өйткені, қоғамның құрылымдық сипатымен бірге ойлау жүйесі 

де өзгерді.  

Елбасы Н.Ә. Назарбаев мемлекет халқының басым көпшілігінің 

әлемдік өркениет үлгісімен рухани жаңару процесінің күрделі сипатын аша 

отырып, мұндай мағыналы  құбылысқа  өзіндік бағасын берді: 

"Адамдардың ой жүйесін бір сәтте өзгерту мемлекеттің қолынан келмейді. 

Оның есесіне мемлекет өзгерістер үдерісін мейлінше маңызды ақпаратты 

халыққа жеткізу жолымен және молшылыққа бағытталған әлеуметтік-

экономикалық саясатты іске асыру арқылы жеделдетуге қабілетті. 

Адамдардың жаңа дүниетанымы қалыптасқанша ұзақ жылдар қажет 

болады"[7]. 

Қазақ халқының рухани және материалдық игіліктерін арттыру үшін 

алда атқарылар іс ауқымды, әрі қыруар. Қалың жұртшылықтың ақыл - ой 

мәдениетін, білімін, ұлттық сана-сезімін, өресін, дүниетаным деңгейін 

көтермейінше, ілгері қадам баса алмаймыз. Мағжан Жұмабаев айтқандай, 

шын мәнінде, "Елдің елдігін сақтап қалатын өшпес өзегі-сол ұлттың 

өнері, тарихы, дәстүр - салты" [8]. Бүгінгі баян далған біршама 

ойымызды қорытындылай келе мына төмендегідей ұсыныстарды ойталқы 

ретінде ортаға салуды жөн көрдік: 

1. "Қазақ өнері және өркениет өрісі"; "Ұлттық өнер және әлемдік 

деңгей";"Ұлттық өнердің заманәуи проблемалары мен 

перспективалары";т.с.с. тұрақты түрде берілетін телебағдарламалар, тіпті 

болмаса, телебағдарлама аясында айдар ашу; ұлттық өнердің түп қазығы 

мен даму бағытын зерттеп-зерделеген тарихи- танымдық деректі фильмдер 

түсіру (Шара Жиенқұлова туралы бейнематериалдан басқа ұлттық би 

туралы бірде- бір телетуынды жоқ екенін айтсақ та жеткілікті). 

2 Өнер саласының мамандарын даярлайтын оқу орындарында ұлттық 

өнерді насихаттайтын айшықты ақпараттарды көз тартатын көрнекті құрал 

ретінде орналастыру, яғни, сыртқы жарнама, баннер, инфографика, 

бейнематериал ретінде қолданысқа енгізу; 

3. Абайдың "Заманақыр жастары, қосылмас еш бастары" деген 

болжамы тек жастарға емес, үлкен - кішімізге бірдей айтылған ескерту 

іспетті. . Бұл ретте, еліміздегі білім, ғылым, өнер,т.с.с басқа да барлық 

салалардың, тіпті, білім ордаларының, оның ішіндегі құрылымдық жүйеде, 

теориктер мен практиктердің арасында үйлесімділік, үндестік, бірізділік, 



жүйелілік - бір сөзбен айтқанда,  бірімізді - біріміз толықтырып тұратын 

ауыз біршілік керек. 

4. Қазақстандағы бүкіл БАҚ-тың негізгі тақырыбына айналуға тиісті 

мәселе – ұлт ұрпағының  тәрбиесі. Осы орайда, "Қазақ - қабілетті, 

талантты халық, әлемдік өркениет өрісінде қазақ өнерінің өз орны бар" 

деген салиқалы - сындарлы идеология қажет" [9]. Бұл ретте, ұлт өнерін 

ұлықтап, дүйім жұртқа паш ету - шын мәнінде, дәл қазір ұлы мүмкіндікке 

ие болып отырған электронды БАҚ- тың құзырындағы игілікті іс. Себебі, 

көзі ашық, көкірегі ояу көпшілік қауым қажетті ақпаратты ең алдымен, 

әлеуметтік желілерден (facebook, twitter, instagram, Vkontakte), мәдени- 

ақпараттық сайттардан тауып қарап алады. Сондықтан да, өнер 

мамандарын даярлайтын оқу орындарының есеп беру концерттерін, 

республикалық, халықаралық байқауларға қатысып, жүлделі орындарды 

иеленген концерттік қойылымдарын онлайн нұсқасында сайттарға 

жариялау қажет.  

5. Әлбетте, суретші қыл қаламның ұшымен, биші қимылдың сан 

қилы ырғағымен,т.с.с. өнерлерін паш етеді. Бірақ, сол керемет өнердің 

құдірет күшін, тылсым табиғатын, терең мағынасын тілмен айтып жеткізе 

алмайды. Дәл осы арада өнерді сөз сиқырымен сомдап, нақышына келтіре 

насихаттайтын кәсіби журналистердің қолтаңбасы қажет екені даусыз. 

Ендеше, ең соңғы және басты ұсыныс - электронды БАҚ-та радиода, 

теледидарда, интернет сайттарында өнер тақырыбын ұсынатын 

радиошолушылар, телекомментаторлар, блогерлер, PR мамандар (PR 

manager) даярлайтын арнайы шифр бойынша мамандандыру бағытын ашу. 

Иә, "Кеңеспеген білім өшеді, кеңескен білім өседі" деп Махмұд 

Қашқари бабамыз айтқандай,  ұлттық өнер насихатын сіздер мен біздер 

боп қолға алып, жолға қою - уақыт талабы.  
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  РЕШЕНИЕ 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ  ФИЛЬМОВ  И. ГОЛОВНЕВА 

О смыслах звукозрительных образов документальной трилогии 

российского режиссера И. Головнева, посвященной коренным жителям 

Северо-Западной Сибири, – «Маленькая Катерина», «Старик Петр», 

«Месторождение».  

Интерес к культуре малых народов у Ивана Головнева формировался 

с малых лет. Затем была учеба на историческом факультете, образование 

этнографа, постижение профессии кинематографиста происходило в 

Школе-студии   в  Екатеринбурге и на Высших курсах сценаристов и  

режиссеров в Москве. Документальные работы о малых народах Ханты-

Мансийского округа – «Маленькая Катерина» (2004), «Старик Петр» 

(2008), «Месторождение» (2012) [1; 3; 4,63] созданы при поддержке 

екатеринбургского Этнографическое Бюро [6]. О жизни коренных народов 

Сибири рассказывают фильмы и других российских режиссеров П. 

Фаттахутдинова «Великие реки Сибири. Ангара», «Великие реки Сибири. 

Лена» (2013), О. Бельской «Коренные, объединяйтесь!» (2006),  

«Оленеводы Катанги» (2012) [7]. Их авторы повествуют о сложной 

ситуации в жизни людей, оказавшихся на перепутье цивилизаций: ломки 

традиционного образа жизни, связанного с оленеводством, охотой, 

рыболовством в связи с активным освоением территории их исконного 

проживания промышленниками, нефтяниками. Каждый из названных 

выше режиссеров, отличающихся  личным художественным 

темпераментом, пристрастиями, находит своих героев, по-своему 

окрашивает свое к ним отношение, по-своему расставляет визуальные 

акценты, ищет собственные социально значимые ответы на вопросы. 

Сравнение с фильмами вышеназванных авторов, показывает, что 

трилогия И. Головнева характеризуется идейно и художественно 

обусловленной общностью приемов, общим стилевым решением: 

суть его лент – в наблюдении за образом жизни представителей 

малых народов, видение конфликта, связанного с наступлением 

цивилизации на мир их традиционной культуры; 

взгляд автора строго сфокусирован на выборе персонажей 

определенного возраста: ребенок, мать, старик, молодые супруги; 

жизнь героев протекает в природной среде: съемка преимущественно 

проходит на натуре; в меньшей степени – в жилище;  

мир представителей малых народов – это природа, открывающиеся 

взору просторы лесотундры: промерзшая земля, вода, деревья, домашние и 

дикие животные в естественной среде;  



для фильмов характерно отсутствие закадрового авторского 

комментария, потому большую роль играют титры, они кратки, несут 

важную информацию; 

оригинальная музыка, специально написанная к фильмам,  создает 

особую эмоциональную окраску, передает отношение автора к героям, 

явлениям, событиям.   

Отсутствие авторского комментария увеличивает нагрузку на 

изображение и звуковую драматургию ленты. Роль автора, таким образом, 

заключается в том, чтобы выстроить композицию каждого кадра и в целом 

всего фильма, монтажа планов, чтобы сделать визуальное высказывание 

образным, «говорящим». Созданию выразительных  звукозрительных 

образов (термин С. Эйзенштейна) способствует аутентичная запись 

звучания самой природы, окружающей среды. Кинематографист находится 

в благоприятных условиях: там, где он снимает, природа говорит, поет 

голосами птиц, характерным пофыркиванием оленей и в меньшей мере 

негромкими голосами его персонажей. Благодаря естественной тишине 

природной среды, фонограмма фильма не перегружена и не грешит 

шумами, синтезированными средствами электронных технологий.  

Снимая свои фильмы, Головнев следует принципу Р. Флаэрти: 

«Предметом документального фильма, как я его понимаю, является жизнь 

в том виде, в каком ее проживают» [5, 192]. Режиссер приезжал к своим 

героям в течение нескольких лет, снимая из года в год, в разные сезоны, 

зимой и летом, весной и осенью, с одной стороны, методом длительного 

наблюдения; с другой стороны – это и репортажная съемка, 

запечатлевающая естественное поведение, обыденные действия людей. 

Художественный режиссерский принцип Головнева, неотъемлемая часть 

его концепции – наблюдение без вторжения в их жизнь, без пояснений 

происходящего за кадром.  

Как оператор, Головнев совмещает в кадре видение реальности его 

героями и оперирование камерой как «кинооком» – собственным взглядом. 

В этой двойственности нет конфликта, эти взгляды пересекаются и 

дополняют друг друга. Дружелюбно рассматривает автор окружающий 

мир глазами ребенка, следует указаниям Петра Ивановича, позволяющего 

снимать его работу, общение с животными, таинственные шаманские 

заклинания старика. Так же расположен Головнев к героям 

«Месторождения» Василию и Светлане, впустивших его в свой 

налаженный семейный быт.  

Внимание режиссера как антрополога и этнографа к культуре других 

в попытке проникновения в суть мудрых высказываний Петра Ивановича, 

в созерцании пластики, особенностей поведения маленькой девочки, 

копирующей мать, в уважительном контакте с симпатичной супружеской 

парой Пяк. «При выборе материала смысл должен исходить изнутри 

натуры, а не из вымысла постановщика» (Р. Флаэрти) [5,192]. Молодой 

кинематографист  деликатно  входит в среду своих героев, где еще 

действуют колдовские чары, сохраняются традиции анимизма. 



Классически устойчивая камера Головнева-оператора, не однажды 

отмеченного на  фестивалях за операторскую работу, будто поддерживает 

этот мир, выступает  на его стороне, выстраивая каждый сюжет как образ-

метафору. 

Остановимся подробнее на изобразительном решении фильма 

«Маленькая Катерина».  Девочка смотрит на родителей, животных, 

деревья с нижнего ракурса. Так снимает и камера Головнева. Вот из-за 

ограды наблюдают за маленькой хозяюшкой олени. Вот совсем близко 

морда собаки с умными наблюдательными глазами, помощницы 

оленевода, ее крупное тело. А рядом почти одного с ней роста крепенькая, 

толстощекая малышка в оленьей шубке. Вот нарядная желтоголовая 

птичка – дятел – выглянула из гнезда-дупла и шустро выпорхнула, вот 

камера заметила, как суетится белка на ветке сосны. Почерк 

Фаттахyтдинова  в  фильме «Великие река Сибири. Лена»  отличает 

жесткий взгляд на реальность. Его беспокойный объектив пристально 

следит за движениями персонажей, подчеркивая неустойчивость их быта, 

хаотическую организацию среды.  Ребята – мальчишки и старшая 

сестренка из многодетной семьи – подолгу живут одни в поселке на берегу 

реки величественной реки, самостоятельно ведут домашнее хозяйство в 

отсутствие отца и матери, промышляющих бригадным рыболовством.  

Этот детский мир в отличие от мира маленькой Катерины утратил  свою 

цельность,  таинственность, из него ушел миф, зато пришли новые реалии, 

приманивающие новыми технологиями, формирующие новые желания. 

Старые люди здесь же живут в казалось бы недалеком прошлом, о  

котором сложились новые мифы («это было, когда еще летали самолеты).  

В финале фильма о Катерине как кода зримого для оператора – 

групповая фотография семьи Молдановых на фоне чума и далее с 

помощью длиннофокусной оптики взгляд перенаправлен на полоску леса, 

– и наездом (!) на буровую вышку. В затуманенной воздушной 

перспективе это стройное техническое сооружение возникает на 

контрапункте с тревожной музыкальной фонограммой. Тягучие, 

электронные звуки – тема неумолимого вторжения цивилизации – 

противоречат естеству живой природы, несут угрозу налаженному быту 

людей и самой земле. В этом гуле слышится имитация ритмичного шума 

вертолетного винта, в нем явственная дисгармония грядущего с тем 

укладом, что складывался тысячелетиями в согласии с природными, 

сезонными ритмами. Сложная драматургия самой жизни: жили-были, а 

стойбище оказалось рядом с месторождением черного золота.  

«Целью должно быть верное правде изображение, которое включает 

в себя атрибуты окружающего мира и связывает драматическое с 

истинным» [5,192], – писал Флаэрти, автор подобной, только 

американской «Луизианской истории» (1948), о нефтеразведке в 

заболоченной дельте Миссисипи на юге США, рядом с поселениями, где 

жители все еще верили в водяных и русалок. Но у Флаэрти нефтевышка 

представляется чудом технической мысли и гармоничным (!) 



сооружением. По-иному видится окружающая героев среда в фильме 

Головнева. Режиссер показывает с высокого верхнего ракурса, борта 

вертолета, откуда просторы тундры обозримы на многие километры, что 

девственность ее нарушена: на огромной выровненной техникой площадке 

высятся нефтяные баки-накопители. Чтобы подвести к волнительному 

финалу – появлению вышки за кромкой леса – Головнев использует 

операторский прием искажения реальности за счет мягкорисующей 

оптики. Это особый оптический рисунок изображения – довольно четкое 

воспроизведение очертаний предмета в центре кадра и размытое за его 

пределами [4, 34]. Сам центр – объект словно по волшебству лучится.  

Поданные в фокусе таежные животные (птица, белка) на размытом 

фоне (а это деревья) видятся удивительными существами, обитающими по 

соседству. В ритмически выстроенном в композиции фильма появлении 

сначала живых существ, а затем металлического чудовища – конфликт 

живого и искусственного, противостояние естественного и привнесенного, 

дружественного и пугающего. В протяжном звучании электронной 

фонограммы – тревога, опасность, предчувствие встречи с неведомым.  

Все фильмы трилогии – суть метафоры: лирический этюд о малышке 

Катерине – образ трогательного наивного детства малых народов, 

проживающих в сложных природных климатических условиях и 

преданных своей родине. Такую жанровую окраску повествованию 

придает облик и характер обаятельного хлопотливого ребенка. Старик 

Петр – воплощение мудрости, крепости устоев, такова структура ленты, 

разбитая на части-эпизоды титрами, в которых отражены этапы жизни и 

афористическая философия Петра Ивановича. «Месторождение» – 

поэтико-драматический рассказ о супругах, представителях двух коренных 

народов Северо-Западной Сибири – ханты и ненцы, об их удивительном 

нежном взаимопонимании, сохранении близких народных традиций.  

Все они – девочка, ее родители, старик, супруги Пяк принадлежат по  

теории К. Леви-Стросса к «холодным» обществам, подобные общества 

противостоят «горячим», ломающим традиции, стремительно 

развивающимся, тем, что нуждаются все в большем количестве энергии, и 

потому осваивающим все новые и новые территории. В логике 

расстановки этих образов-метафор (персонажей, животных, явлений 

природы и технических сооружений нефтепромыслов), неявленное в слове 

диалектически сложное отношение автора к промышленному освоению 

Сибири, вторжению цивилизации в мир традиционного общества. Мир, 

издревле основанный на взаимодействии с природой, в котором 

присутствует  собственная гармония, мешает современной цивилизации, 

отдалившейся от природы, ее идеологии потребления, для которой и 

природа является объектом потребления.  
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Өнер – өмір шындығын көркем бейнелер жүйесі арқылы жеткізетін 

қоғамдық сана мен адам іс-әрекеттерінің пішіні. Көркемдік образдар 

құрылымының ерекшеліктеріне қарай өнер туындылары бірнеше түрге 

бөлінеді. Қазақтың көркем өнерінің басты саласының бірі – ән-күй өнері. 

А.В.Затаевич қазақ даласын: «Ән-күйдің теңізі» деп бекерге атамаған.      

«Қазақстан» ұлттық арнасында ұлттық өнерді насихаттауда 

«Қазақтың қолөнері» бағдарламасы, жан тербетер ырғақтарға бай, 

ғасырлар үні бойына дарыған қазақтың музыкасы мен әр өңірдің дәстүрлі 

өнерін таныстыру бағытында этно-музыкалық «Ғасырлар үні» жобасы, 
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қазақтың дәстүрлі ән өнерін насихаттау, бабалар мұрасын жалғастырушы 

дәстүрлі әншілерді елге танытып, қолдау көрсету, ынталандыру бағытында 

«Телқоңыр» бағдарламасы көпшіліктің ыстық ықыласына бөленіп жүр. 

Осы тұста  қазақ өнеріне барынша өз үлесін қосқан айтулы тұлғалардың 

шығармашылық жолдары мен қолтаңбасы айқын көрініс тауып жүрген 

«Телқоңыр» бағдарламасы жөнінде пікір білдірмекшіміз. 

Бабаларымыз тал бесіктен жер бесікке дейінгі ғұмырында ұшқан 

құстың екі қанатындай ән мен күйін жанына серік еткен. Кешегі халық 

музыкасын өмірінің жалауы еткен әнші, жыршы, күйші, сал-серілер 

туындатқан қазақтың дәстүрлі классикалық музыкасы бүгінгі ұрпағына 

аманат болып отыр. «Телқоңырдың»  мақсаты – осы жақұт өнерден кейінгі 

жас ұрпақ сусындап өсуіне ықпал ету. 

«Қазақстан» Ұлттық арнасы мен «Айқын» газетінің бірлескен 

жобасы негізінде дүниеге келген «Телқоңыр» бағдарламасын 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ақан Әбдуәлі жүргізсе, 

«Айқындағы» жазбаша нұсқасын журналист Байдәулет Қаншайым 

дайындап отырады. Аз ғана уақыттың ішінде бірнеше хабары эфирден 

өткен «Телқоңырдың» берері де көрсетер өнегесі де мол. Мәселен, 

«Жұмыр-Қылыш... батырлардың есімін қалай жазып жүрміз?»  (Айқын, 

26.08.2013), «Сүгірдің «Қосбасар» күйі... Созақ қасіретіне арналған ба?» 

(Айқын, 09.09.2013), «Нартай мектебі неге дамымай отыр?» (Айқын, 

23.09.2013), «Үш Меркі» тойда билейтін ән емес» (Айқын, 30.09.2013), 

«Бір бала» әнін Тәжібай ақсақал шығарды ма?» (Айқын, 07.10.2013), 

«Көкек» әнінің ырғағы өзгерген бе?»  (Айқын, 21.10.2013), «Япур-ай» 

әнінің мәтіні қайта жазылды ма?» (Айқын, 28.10. 2013), «Қанапияның әні 

батыс мектебіне қалай сіңді?» (Айқын, 04.11.2013), «Гүлдерайым» 

«Гүлдариға» әнінің бір түрі ме?» (Айқын,11.11.2013), «Шиліөзен» әні 

Созақта туған ба?» (Айқын, 18.11.2013), «Шегенің термесін Манарбек 

Ержанов шығарды ма?» (Айқын,  25.11.2013), «Күміс құмған-ай» әнінің 

қанша түрі бар?» (Айқын, 03.12.2013), «Әдемі қыз» Қайыптың әні ме?» 

(Айқын, 09.12.2013), «Базар-Назар», «Жас екпін» әндері дұрыс орындалуы 

тиіс» (Айқын, 20.12.2013) т.с.с. хабарларда  қазақтың ән өнеріндегі соны 

деректерді алға тартып береді. Хабарда қазақтың күй, дәстүрлі ән өнері 

мен халықтық әндер тарихы терең насихатталады.  Осы ретте біз алдымен, 

«Телқоңырдың» күй өнеріне қатысты хабарларының мән-мазмұнына 

тоқталып өтсек.  

Кезінде публицист, өнертанушы Ақселеу Сейдімбеков: «Күй – 

қазақтың аспапты музыкасы. Күйші – қазақтың аспаптық музыкасын 

шығарушы және музыкалық аспаптарда күй тартушы адам»,- деген 

пайымды пікір білдіреді [1].   Қазақтың атадан балаға қаймағы бұзылмай 

жетіп, қымбат қазынаға айналған музыкалық мұрасы – домбыра күйлері 

десек, «Телқоңырдың»  «Жұмыр-Қылыш... батырлардың есімін қалай 

жазып жүрміз?» атты хабарында өнертанушы Жарқын Шәкәрім: «Күйдің 

де мінезі болады. Кез келген әдеби жанрды жазушылар суреттейді ғой, сол 



сияқты күйдің мінезін айшықтай алса, ол тіпті тез ойнасын, жай ойнасын, 

тыңдаушының құлағы сүйсінеді...», - деген толғамды ой айтады [2]. 

Қазақ күйлері негізінен қобыз, домбыра, сыбызғы, жетіген, 

шаңқобыз сияқты аспаптарда тартылып, дүниеге келіп отырған. 

«Телқоңырдың» кезекті бір хабарында Қаратау өңірінің күйшілік мектебін 

қалыптастырушы, бірегей талант Сүгір Әліұлының «Қосбасар» күйі 

әңгімеге арқау болды. Сонда күйші Нұрғиса Дәуешов: «Қос – қазақтың үйі, 

тіршілік ететін орны. Сондықтан халықтың тұрмысына, тіршілігіне сай 

келеді. Наным-сеніміне де байланысты айтылған болар. Себебі, «Тәттім-

беттің «Қосбасары» алты ай бойы ауырып, нәр сызбай, төсек тартып 

жатқан адамның бойына жан бітіріп, орнынан тұрғызған» деген естеліктер 

бар», -деген танымды пікір білдіреді [3]. 

Шертпе күй мен төкпе күйдің шебері Сүгір Әліұлы туралы баспасөз 

беттерінде де тың деректер көп жарияланды. Солардың бірінде мынадай 

деректерді көрумізге болады: «Әйгілі қобызшы Ықылас Дүкенұлын өзіне 

ұстаз тұтқан Сүгірдің қобыз сазын домбыра күйімен қабыстыра білуі үлкен 

жаңалық болып, қобыздағы мұңлы әуеннің Сүгір күйлерінде домбырамен 

астасуы күйшілік дәстүрге өзгеше рең берді. «Шалқыма», «Ілме», «Бес 

жорға», «Қаратау шертпесі», «Жолаушының жалды қоңыры» және т.б. 

туындыларының қай-қайсысын алсаңыз да, кемеліне келген көркемдік, 

соны сипатымен оқшау тұрады. «Әзіреті Қаратау, сырлы Созақ» жеріне 

екінші мәрте ат басын тіреген әйгілі жазушы Мұхтар Әуезов те «Созақтан 

бір Тәттімбетті таптым» деп қуанышын жасыра алмапты» [4]. 

Бұл тұрғыда Сүгірдің ұрпағы Мәди Байдәулетов кеңірек баяндайды: 

«1960 жылы Мұхтар Әуезов Созаққа барған сапарында әдейі іздеп барып 

кездескенге дейін Сүгірді насихаттау, болмаса ол туралы әңгіме қозғау 

жабық тақырыптардың бірі-тін. «Бозінгеннің бүлкіліне», «Қосбасардың» 

зарына, «Кертолғаудың» сарынына, жалпы Сүгір күйлерінің құдіретіне 

тәнті болған Мұқаң «Созақтан бір Тәттімбет таптым» деп массаттанып 

аттаныпты. Бар жауапкершілікті өз мойнына алып, қасында отырған Тәкен 

Әлімқұловқа «Мына ғажапты жаз, халыққа тез жеткіз» деп тапсырады. 

Тәкең де іле-шала көп күттірмей «Телқоңырды», «Кертолғауды» жазып 

шығады. Ұлы Мұқаң соңғы сапарға аттанар алдында бұзылмай жатқан 

сеңді бұзып, сүгіртануды осылай жолға салып беріп кеткен екен...» [5]. 

«Телқоңыр» бағдарламасында белгілі бір әннің атауына байланысты 

түрлі пікірдегі ойлар жиі айтылады. Мәселен, 1955 жылы Борис Ерзако-

вичтің «Қазақтың лирикалық әндері» деп аталатын жинағына енген «Бір 

бала» әні тұрғысында белгілі әдебиет сыншысы Бекен Ыбырайым: «Басын 

ашып, айқындап алатын мәселе – әнді әу бастағы табиғи қалпынан өзгерту 

деген сөз, сол халықтың рухына, діліне, бүгінгі заманның рухын дарыту 

деген сөз. Басқаша айтқанда, араластыру, болмаса өзгерту. Әкем жас 

кезінде Манарбек Ержановтың қасына еріп, бір ай жүріпті. Алайда 

артистік өмірге шыдамай, ақыры тастап кеткен екен. Сонда ол кісі «Мына 

әншілердің барлығы бүлдіріп жатыр. Қазақтың қай әнінде «Бір бала» деп 

айтылады? Бұл әннің аты «Бір бала» емес, «Бозбала»» деп айтып та 



беретін...». Бекен Ыбырайымың бұл ойына әнші, сазгер Марат Ілиясов:  

«Телқоңыр» талай әннің сырын ашып жатыр. Мына әнді біз естімегенбіз. 

Мен үшін үлкен жаңалық болып отыр. Мен де «Бір бала» деген не мағына 

береді?» деп бала кезімнен ойлайтынмын. Әннің бойында бір өзгеріс 

барын болжайтынмын. Әннің нақты сөзі «Талдан таяқ бір ғана» болуы ке-

рек», - деген өз пікірін қосады. 

Ал, «Япур-ай»  әнінің атауына қатысты әнші Айгүл Мақашева: 

«Япур-ай» – батыс өңірінде шыққан ән. Сол аймақтағы бір ауданнан ке-

зінде Александр Затаевич екі шумағын жазып алған екен. ХХ ғасырдың ба-

сында Ресей империясының отарлау саясатымен қазақ жеріне қара 

шекпенді орыс қоныстанушылары көшіп келгенде құм ішіне қуылған 

қариялар «Япырм-ай, қандай жер еді?!» деп күйініштен шығарған көрінеді. 

Туындының астарында өкініш, мұң-зар бар», -десе, әнші Ажар Сейтенова: 

«Қазақ музыкасы қуғынға ұшыраған кезде ән мәтініндегі «Иә, пірім», «Иә, 

Алла», «Ой, Алла-ай» деген сыйынулар қолданыстан түсіп қалды. Орыс-

тардың қазақ жеріне келуіне байланысты «Иә, пірім» сөзі «Япур-ай» болып 

өзгерген. Ілия Жақанов өз зерттеуінде «Бұл– Батыс Қазақстаннан Қос-

танайға дейін тараған Ақтөбе, Орал өңірінің әні» дейді. Классикалық шы-

ғарма ретінде жоғары бағалаған...»,- дегенді айтады. 

Осы тәрізді «Телқоңыр» бағдарламасында «Шиліөзен қамыс-ай» 

әніне қатысты айтылған бірнеше ойларға тоқталып өтсек, мәселен, Жабал 

Шойымбет: «Біздің ауылда бұл әнді «Шиліөзен қамыс-ай» деп емес, 

«Шиліөзен, Қанымсай» деп айтады. Әнді кезінде Күләш Байсейітова 

халыққа таратқан. Үнтаспасы сақтаулы. Бірақ ол кісі де «қамыс-ай» деп 

орындайды екен. Шиліөзен – өзеннің аты. Қазақта шилі өзен көп. Бізде де 

бар. Бірақ оның жағасында қамыс жоқ, тек ши өседі. Қамыс пен ши еш-

қашан бірге өспейді. Сөзді «Шиліөзен қамыс-ай» деп қолдану қате. 

Дұрысы «қамыс-ай» емес, Қанымсай...»,- десе,  бұған Жұмабек Табын: 

«Созақ өңірінде «Шиліөзен қамыс-ай» деп айтылмайды» деп қалдыңыз. 

Бұл сөзіңізбен келіспеймін. Қырғызстаннан басталатын Шу өзені 

Бетпақдаланы кесіп өтіп, Қызылордаға барып сіңеді. Шу өзенінің бойында 

«Жуантөбе», «Тасты», «Шу» деген үш совхоз бар. Сол жердің халқының 

барлығы «Шиліөзен қамыс-ай» деп орындайды. Бірақ қамыс пен шидің 

бірге өскенін мен де көрген жоқпын», - деген өз ойымен анықтай түседі. 

«Телқоңырда» әннің мәтінін дұрыс қолданбай айтатындар 

тұрғысында да біраз ойлар ортаға тасталды. Мәселен, бағдарлама 

жүргізушісі Ақан Әбдуәлі: «...Базар-Назарға дейін бес баласын жер 

қойнына тапсырған. Қос құлынынан айырылған кезде әкеміздің жасы бі-

разға келіпті. Үйелмелі-сүйелмелі балапандарына қатты қайғырған. Екі 

лағынан айырылған ақ ешкі зарлап, лақтарын іздеп жүрген кезде, «мен 

сияқты сорлы бейбақ екен ғой, бұл да» деп, ән шығарады. Туындыны 

кейбіреулер «Ақ ешкі» деп айтады. Көп жастар «Маңырайсың» деп 

бастайды. Ешкі мен қойдың маңырайтыны рас. Бірақ ол кісі «Зарланасың» 

деп айтатын. Бұдан бұлай орындаушылардың есінде болсын, кітапқа 

«маңырайсың» деп қате жазып жіберген», -деген ойды ортаға тастайды. 



Сондай-ақ, «Күміс құмған» әні тұрғысында Қазақстанның еңбек 

сіңірген артисі Ұлбосын Тәжібайқызы: «Күміс құмғанның» қатып қалған 

мәтіні жоқ. Әркім әртүрлі шырқайды. Бірақ өлең өзгергенмен, әуен сол 

қалпында қалады. «Күміс құмғанның» мәтіні ауысқан бірнеше түрі бар деп 

ойлаймын», - деген ойын білдіреді. «Әркім айта алмай жүрген ойын 

халықтың қара өлеңіне салып, осы әнмен айшықтайды. Бұл – «Күміс 

құмғанға» ғана емес, қазақтың халық әндеріне ортақ құбылыс. Дегенмен 

әрбір әннің шығу тарихы, тағдыры бар. Бұл әнде қыз бала өз сезімін 

қазіргідей бетке ашық айта салмай, әнмен әрлеп, астарлап жеткізген 

секілді»,- деген әнші, актер Байғали Есенәлиевтің пікіріне өнертанушы 

Шаяхмет Имашұлы: «Мен керісінше, қыз бала емес, ер азаматтың 

шығарған әні деп ойлаймын. Құмған шоққа қойып, су қайнататын ыдыс. 

Оттың қасында отырған нәзік ару. 

Күміс-құмған-ай, 

Отта тұрған-ай, 

Айналайын көзіңнен, ашып-жұмған-ай, - деп сөзінде айтып тұрған 

жоқ па?!», - деген қарсы ой білдіреді. 

«Телқоңыр» бағдарламасында тек бір әннің тарихы ғана емес, 

дәстүрлі өнерімізге деген айшықты ойлар да ортаға тасталады. Мәселен, 

фольклортанушы, жыршы Берік Жүсіпов: «Біз дәстүр мен мектепті 

ажыратуымыз керек. Көпшілік екеуін шатастырады. «Дәстүр» сөзі бізге 

үнді-иран тілінен келген. Дін басыларға, молдаларға қаратып айтылады. 

Бұрын жеті атаға дейін сүйекті сақтап, салтты бұзбау дәстүр саналатын. Біз 

осы ұғымды көзсіз батырлықпен қазақ музыка мәдениетіне қолданысқа 

енгізіп жібердік. Ал мектеп дегеніміз жеке адамға байланысты айтылады. 

Соған қарамастан, Сырдың бойындағы бүкіл музыкалық мұра Нартай 

мектебі, Нұртуған мектебі, Жиенбай мектебі, Сәрсенбай мектебі деп 

төртке бөлініп қарастырылады. Бұған үзілді-кесілді қарсымын, бұл 

түбірімен дұрыс емес. Нартай мектебі – Сыр өңіріндегі  жүздеген 

мектептің біреуі ғана...», - деген ұтымды ойына қосылуымызға болады [6].     

«Қазақстан» ұлттық арнасы мен «Айқын» газетінің бірлескен 

жобасының халықтық сипаты да айқындалып отыр. Мәселен, 

«Телқоңырда» «Қанапияның әні батыс мектебіне қалай сіңді?» деген 

хабарына байланысты Байдәулет Қаншайымның «Айқын» газетінің 27 

қараша 2013 жылғы санында «Баласы Басықара Қанапия... әнші-

композитордың мұралары жоқтаушысы барда жоғалмайды» деген атаумен 

мақаласы жарық көрді. Автор: «Бағдарламаның газеттік нұсқасы 

жарияланғаннан кейін Қостанай облысы, Рудный қаласынан шөбере келіні 

Сақыпжамал Мустафина редакцияға телефон шалып, әнші-композитор 

жайлы бірқатар деректер ұсынды», - дей келіп: «Әкесі Басықара да өз 

тұсында қол бастаған батырлардың бірі болған көрінеді. Жаугершілік 

заманында аттан түспей, ел қорғаған. Жеңіліске ұшыраған кездері де болса 

керек. Сондай бір заманда Қанапия әкесінің кегін алмақшы болып, өзімен 

бірге 17 орыс досын қасына ертіп, қарсы жаққа аттанады. Оның аяғы үлкен 

дауға айналып, заң орындары бұл іске араласады. Сотта Қанапия барлық 



кінәні өз мойнына алып, серіктестерін түрмеден босаттырады. Түрмеде 

алты ай жатып, он екі шумақтан тұратын өлең жазады. Өкінішке қарай, он 

шумағы ұмытылып кеткен...», - деген деректерді келтіреді. 

 «Телқоңыр» бағдарламасына байланысты белгілі ақын Серік 

Тұрғынбекұлы: «Телқоңырдың» барысында халық әні мен халық 

композиторларының әнін, орындаушыларын архивтерден іздеп таба алмай 

жүрген елге ескі таспаларды тыңдатып, тарихын айтып, мөлдіретіп 

ұсынып жатқандарың үлкен олжа болып отыр. Онымен қоса, әңгімелерің 

бір әннің талқысында ғана қалмай, әрі қарай тереңдеп, жеке әншілермен 

таныстырып отыру жақсы дәстүрге айналды. Жалғасын тапса, құба-құп. 

Біз олармен қауышқанымызға қуанамыз...», - десе, Сәуле Мереке: «Ұлттық 

тәрбие көзі – салт-дәстүрлерімізде жатыр. Бесікке салудан бастап, тұсау-

кесер, тілашар, жалпы, қандай той-жиынды алсаңыз да әнмен астасады. 

Сонда орталық басшысы «Шәкірттерімізге ән қайдан шықты, оны кім 

жеткізді, қалай орындау керектігін «Телқоңырдан» үйреніп жатырмыз» деп 

ағынан жарылды. Еліміздің түкпір-түкпірінде «Телқоңыр» дәрістері 

ашылып жатыр. Сондықтан бағдарлама алға қойған үлкен мақсатына жетіп 

отыр деп ойлаймын. «Телқоңырда» ұлттық музыканың тарихын, өнердегі 

алған орнын айшықтап, түсіндіріп, талқылап жатқандарыңыз жастар үшін 

ерен еңбек деп айтар едім», - деген шынайы пікір білдіреді [7]. 

Қорыта келгенде, Қазақстанның халық артисі Нұрғали Нүсіпжанов: 

«Халық әндеріне, халық музыкасына көп жағдайда байыпты оймен, терең 

мазмұнмен үңіле бермейміз. Қазақтың тұрмыс-салт өлең-жырларының 

негізінде тәлім-тәрбие, салт-сана, ұлттық қасиетті ұғындыру жатады. Аты, 

мәтіні өзгергенімен, тәрбиелік мәнін жоғалтпайды»,- деуі орынды [8]. 

Өйткені, «Телқоңыр» бағдарламасын бүкіл Қазақстан көреді. Жас 

орындаушыларға берері көп, өте ұтымды шыққан жоба екені даусыз. 

«Телқоңыр» музыкалық-танымдық телебағдарламасының басты мақсаты – 

қазақтың классикалық дәстүрлі музыка өнеріндегі жетістіктер мен 

олқылықтарды, кеше қандай жағдайда туындағанын, қазір қандай деңгейде 

насихатталып жүргенін саралап, заман талабына сай тыңдарманына халық 

әндері мен күйлерінің, халық композиторлары мен осы заманға 

жеткізушілердің өмір жолы мен шығарма тарихы туралы мағлұматтар, 

өңірлік мектептердің ерекшеліктерін ашу десек, бұл дәстүрлі классикалық 

музыканың бүгінгі майталмандары мен өмірден өткен сазгерлер 

арасындағы тығыз рухани сабақтастықтың айқын көрінісін аңғартып отыр. 
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 Тоқсан жылдан астам тарихы бар Қазақ радиосы өзі өмірге келген 

күннен бастап, өнерді насихаттады десек, артық айтқандық емес. 1940 

жылы бұл жайында  композитор А.Жұбанов: «1930-жылдан бастап 

Алматыда  Қазақ радиокомитеті концерттер бере бастады. Бұл мекеме-

Алматыдағы  музыка мекемелерінің  арасындағы ең бір ежелгі ұжым. Ол 

қазақ музыкасын, өнерін өзінің көп ұлтты аудиториясында тарату ісінде 

үлкен роль атқарып келді және атқарып отыр»-деп жазды. 

А.Жұбановтың  Қазақ радиокомитетін музыка мекемелерінің бірі  

деп атап көрсетуінің өзі бұл ұжымның өнермен етене жақын екендігін 

көрсетеді.Сол кездері Қазақ редакциясының музыкалық редакторы және 

пианисі болған Б.Ерзакович те мынадай пікірлермен бөліскен екен: 

«Республикада радиохабары алғашқы қадамдарын жасай  бастаған 

жылдары студияның көркем хабарлар редакциясы алғашқы кезде бір ғана 

диктор Л.И.Булычевцев пен пианист Е.А.Крутовсаядан тұратын, бұл 

пианист студияға шақырылатын жергілікті қазақ және орыс әншілерін 

сүйемелдейтін»-дейді(1). 

Сол кезде күн сайын екі-үш концерт тұрақты беріліп тұрды және 

репертуары бай әншілер қажет болды.Концертке қатысатын негізгі 

адамдар Қазақ драма театрының артистері, халық әндерін тамаша 

орындаушылары мен білгірлері: Ә.Қашаубаев,Е.Өмірзақов, 

Қ.Жандарбеков, И.Байзақов, тағы басқалар болды. Әміре мен Иса әнді тек 

домбырамен айтса, Елубай мен Құрманбек көбінесе рояльмен 

сүйемелдегенді  ұнататын.  

Ешқандай жазып алатын техника болмағандықтан бұл өнерпаздар 

толқынға тек тікелей шығатын. Ә.Қашаубаевтың орындауындағы «Шама» 

немесе «Бүркітбай»  сияқты әндер алғаш рет радиодан шырқалса, кейіннен 

Еуропаны  шарлады. 1932 жылдың сәуірдің бірінші жұлдызында 

Ә.Қашаубаев, үшінші жұлдызында  Е.Өмірзақов Қазақ радиосының  

штаттағы  әншілері болып  қызметке алынғандығы туралы деректер де бар 

екен(2).Театрдың штатында істейтіндер кейде үлгермей қалатын кездер де 



болып жүрді. Сондықтан бұл олқылықтардың орнын толтыру үшін 

облыстардан әншілер мен музыканттар шақыртыла бастады. 

1932-33 жылдары радиокомитеттің штатында он беске жуық өз 

әншілері мен музыканттары болды. Олардың ішінде 

Т.Ибрагимова,Ү.Тұрдықұловалар бар еді.  ХХ ғасырдың отызыншы 

жылдары  музыкалық хабарлардың аясы кеңейе түсті. Алматыға Мәскеу 

радиоорталығынан келген  әншілердің көмегі көп болды. Тақырыптық 

концерттер қойылып, өнер адамдары туралы дәрістер оқылды. Мысалы, 

әлемдік дәрежедегі композиторлар: Шопен, Бетховен, Листке арналған 

концерттер беріліп, олар сол кездегі басылымдарда аталып жатты. 

1934 жылы Халық шығармашылығы  қызметкерлерінің 

Бүкілқазақстандық слеті болды. Осы оқиғадан кейін музыка хабарлары 

редакциясына жаңадан өнер адамдары қызметке алынды. Әуе толқынында 

Ғ.Құрманғалиевтің, Ж.Елебековтың, М.Ержановтың, Ж.Қаламбаев пен 

.Қ.Жантілеуовтердің әндері мен күйлері беріле бастады.Осы өнер 

тарландарының арқасында Құрманғазы, Дәулеткерей, Тәттімбет күйлері 

мен Ақан, Біржан, Абай әндері жазылып, тыңдаушыға жетті. 

Осы кезеңдерде радиокомитет жанынан музыкалық радиокурстар 

ашылып, өнерге шынайы ұмтылған адамдарға мүмкіндік туды. Кейіннен 

дүниежүзіне танымал болған дирижер Ғазиз Дуғашев алғашқы сауатын 

осы курстан ашқан болатын.  Алматыда алғаш ашылған музыка 

училищесінің негізін  осы курсты оқығандар құрады. 

Ал,1938 жылы радиокомитеттің өз хоры мен оркестрі болуының 

өзінен оның өнер  ордасы болғандығын, аудиториясын рухани мол 

мұрамен қамтамасыз еткендігін көреміз.Радиохабарларын 

журналистиканың бір саласы ретінде қарастыра отырып, оның өнердің де 

бір тармағы екендігін мойындауға тура келеді.(Бұл мақалада тек 

музыкалық хабарлар ғана сөз болады, ал драмалық хабарлардың өзі бір 

төбе. Ол бөлек баяндауды қажет етеді). 

Қазақ радиосының алғашқы музыкалық редакторы болған 

М.Майшекин танымал әншілермен қызметтес бола жүріп, үйренді, 

ұлтымыздың әндерін жинақтап, жинақ етіп шығарды, өзі де ән 

жазды.Атақты опера әншісі Ермек Серкебаев өзінің еңбек жолын қазақ 

радиосында дикторлықтан бастап, шығармашылық тұлғасы осында 

қалыптасты. 

Ал бұлбұл дауысты әнші К.Байсейітова шырқаған «Қазақ вальсі» ең 

алғаш рет Қазақ радиосы арқылы тарады. Жаңа әндердің барлығы ең 

алдымен радиодан бастау алып отырды. Өткен ғасырдың танымал күміс 

көмей әншілері, дәулескер күйшілері, Қорқытты тірілткен  

қобызшыларының шығармалары  Қазақ радиосы арқылы жер-жерге тарап, 

халықтың рухани серігі болды. 

Қазақ халқы радиодан ұлттық дәстүрлі музыканы ғана емес, 

Е.Брусиловский жазған «Қыз Жібек», «Ер Тарғын», «Жалбыр», «Дударай», 

А.Жұбанов пен Л.Хамиди жазған «Абай» операларынан үзінділер тыңдап,  

беймәлім өнер түрімен танысты. Елімізде кәсіби музыканы тұңғыш рет өз 



қолдарымен жасап, оны дамытып, көркемдік деңгейге жеткізген 

А.Жұбанов, Е.Брусиловский ,М.Төлебаев, Л.Хамиди, Б.Байқадамов, т.б 

симфониялық,балеттік шығармалары, хор сюиталары радионың тұрақты 

циклдары мен концерттеріне айналды. 

Қазақ радиосына келіп, күйлерін жаздырған Д.Нұрпейісованың 

қалдырған мұрасының өзі ұрпақ ұшін теңдесі жоқ асыл қазына. «Ол 

микрофон алдында домбыра тартуды ұнататын,ал сәл сырқаттанып тұрса, 

микрофонға келуден бас тартатын. Алматыда  «Тойбастар», «Әсемқоңыр», 

соғыс жылдары «ана бұйрығы», «Жеңіс» деген күйлерді дүниеге әкелді. 

Оның қолындағы домбыра үні ерекше бір жұмсақ, тартымды болатын»деп 

жазады профессор Б.Ерзакович.  

Өткен ғасырдың елуінші жылдары Қазақ радиосы үшін табысты 

жылдар болды.Бұл кездері талантты композиторлардың үлкен легінің 

шығармалары толқындардан шартарапқа тарап жатты. Қазақ радиосының 

қай кезеңін алсаңыз да эфирден әсем ән, күмбірлеген күй үзілген жоқ, 

сонымен қатар өнердің басқа түрлері де кеңінен насихатталды. Олай 

болатын себебі мұнда  музыкалық білімімен қоса өнер жайлы мол 

мағлұматы бар, ізденгіш, жазу-сызуға бейімделген мамандар жұмыс істеді. 

Радиода музыкалық редакцияның бас редакторы болған композитор 

М.Сағатовтың үлгісін алған, кейіннен өзі де осы қызметті атқарып, бір 

ұжымға саналы өмірінің жиырма жылын арнаған Ілия Жақанов  былайша 

әңгімелейді: « Мен біраз уақыт композитор, профессор М.Сағатовтың 

орынбасары болып істедім. Бұл бір білімді, ақылды, жаны таза азамат бар 

тізгінді менің қолыма берді. 

Біз радиохабарлардың барлық жанрларын-жай хабар, музыкалы 

очерк, әңгіме,  новелла, радиопьесалардың шынайы көркем болуына 

ерекше көңіл бөлдік.Иә, әр жанрдың радиоға тән өз табиғатын 

аштық.Бүгінде біз жасаған радионовеллалар мен радиопьесаларды білімді 

жандар «радиоклассика» дейді».Міне, осы пікірдің өзінен-ақ 

композитордың журналистиканың жанрларына ден қойғанын 

аңғарамыз.Осыдан кейін мынадай ойлар келеді. 

Қазір өнер оқу орнын бітіргендер көбіне радио мен теледидарға үйір 

болғанымен, сөйлеу техникасын меңгерсе де, журналистиканың байыбына 

бара бермейді. Өзі дайындаған хабардың жанры қандай деген сұраққа 

жауап іздемейді. Тілге шорқақтық, тек жаттауға ғана бейімділік, өз 

бетінше  шығармашылыққа ұмтылмаушылық, импровизацияның жоқтығы 

хабарлардың жұтаңдығына әкеліп соқтырады.  

І.Жақанов музыка редакциясын басқарған кезде (1974-1984) қаншама 

таланттар жарыққа шықты(әнші, домбырашы, пианист, скрипач, 

виолончелист, күллі музыкант. Композиторлар мен дирижерлар тағы 

бар).осы кезде радиода эстрадалық-симфониялық оркестр, камералық 

оркестр, әншілер тобы бар еді. Олардың шығармаларының көбісі «Алтын 

қорда» сақтаулы. Осы арада «Алтын қор» жайлы айта кету орынды болар. 

Қазақтың ән мен күй өнеріндегі «алтын дауыстарды» сақтауда Қазақ 

радиосының «Алтын қор» бөлімінің орны  ерекше.  



Дауыстар музейі саналатын Қазақ радиосының «Алтын қорында»  

1948 жылдан бері жинақталған материалдар бар. 2009 жылдан бері қор 

1500-дей музыкалық-танымдық тағылымды хабарлармен толықтырылған.  

Қазіргі кезде мұнда 111 мыңнан астам шығарма мен жеке хабарлар 

сандық тәсілмен  СD-дискілерге  жазылып алынған. Компьютерге түскен 

фономатериалдар  музыка редакторлары үшін, жалпы журналист үшін 

өте  қолайлы. Олар каталог арқылы музыканы тікелей редакцияда немесе 

студияда отырып-ақ тыңдап, таңдай алады. Бұл музыкалық 

редакторлардың жұмысын біршама жеңілдетеді.  

Каталогқа түскен дүниелерді  ашып тыңдау арқылы  редактор керек 

музыкасын  сандық тәсілге көшірілген жүйеден  өзіне ала алады.Осындай 

қазынаны қазіргі және келешек ұрпақ  қастерлей ала ма?-деген сұрақ өзін 

үнемі мазалайтын, осы «Алтын қордың» басшысы болған, әнші-журналист 

Алтын Иманбаева «Халық  сөзі» газетіне берген сұхбатында былай 

дейді:«90 жылдық тарихы бар Қазақ радиосына  саналы ғұмырымның 20 

жылын   -арнаған мен үшін бұл ұжымның жетістігі  әркез 

қуантса,  «әттеген-ай»  деген тұстары қатты қынжылтады.  Әуе толқынына 

берілетін әндер  көбіне «Той бизнестің» әншілерінің әндері. 

Бағдарламалық түрлендіру, ізденіс жоқ болып барады. Біз дәл қазір 

тыңдаушыны жалықтырып алдық. Ертеректе, біз бөліп-бөліп,  туысқан 

елдердің әндерін, достық немесе Орта Азия әуендері деген сияқты бөліп 

беретінбіз. Қазақ радиосын түрлендіріп, Шалқар радиосын осылайша таза 

қазақша сөйлейтін радио қылып қалдыруымыз керек. Эстрада әншілерін 

бере бергеннен ештеңе ұтпаймыз.  

Қазір қордағы әуендер бұрынғыдай көп пайдаланылмайды. Атап 

өтерлігім, еш радиода біздегі сияқты байлық жоқ. Біз сондықтан « Алтын 

қордағы» бар материалдарды қолдана білуіміз керек, жақсы дүниелерді 

қазып шығаруымыз қажет.Ауыл өнерпаздарының үні, өнері  "Алтын қорда 

" сақталуы керек. Өйткені Қазақ  радиосы халықтың мүддесін қорғайды, 

алтынымызды жарқыратып көрсету-біздің міндетіміз».  

Осы Алтын Иманбаеваның өзі Қазақ радиосында қызмет істеген 

жиырма жылда -  сахна шеберлерінің  өнері мен өмірі жайлы  1000-ға 

жуық әдеби-музыкалық хабарды әуе толқынына әзірлеп, «Алтын қорға» 

өткізді. Көп жыл бойы музыкалық редакцияда концерттік  топта қызмет 

етті. 

Өнер  адамдары мен  халық таланттары жайлы ондаған хабар 

жасады. Қазақ радиосының әуе толқынындағы «Сағыныш сазы», «Өнерім-

өмірім», «Өнерге әркімнің-ақ бар таласы» атты хабарлардың авторы 

ретінде танымал болды. Қазақстандық әншілерді, композиторлар мен 

халық әндерін орындаушыларды насихаттады. 

Композитор І.Жақанов пен әнші А.Иманбаева 

шығармашылығындағы ұқсастық-өнер мен журналистиканы қатар алып 

жүргендіктері. Мысалы,Ілия Жақановтың музыканы зерттеушілігі Қазақ 

радиосында қызмет еткен жылдардан бастала келе,өзі дайындаған  

очерктер, новеллалар, әңгіме  негізінде «Екі жирен», «Бірінші концерт», 



«Аққулар қонған айдын көл»,атты зерттеу кітабы, «Әнің болып төгілемін», 

«Ғашықтық әндер» сияқты ән жинақтары, музыканттар өміріне арналған 

«Қайта оралған ән», «Хош бол, вальс» повестері мен «Ықылас» романы 

жазылып, қазақ және қырғыз тілдерінде жарық көрді. 

Ал, Алтын Иманбаева шығармашылығының арқауы да- музыка. 

Дүниеден озған халық композиторлары мен қазіргі уақытта сахнада 

жүрген өнер иелері, жалпы саны 90-нан астам сахна саңлағы жайында 

жазылған деректі прозаны жазып шықты. 

Қазақ радиосының  90 жылдығына арналған  300 беттен тұратын бұл 

кітап "Ғажайып нәзік дүние" деп аталады.Сонымен қатар әншілік өнерді де 

насихаттай береді. Дегенмен де күй өнерін радио арқылы насихаттап 

жүрген С.Жүзбаевтың еңбегін атап өтуге болады. «Нар идірген», «Тоғыз 

перне» сияқты  хабарлары күй өнерінің өткені мен бүгінін насихаттап, 

дәріптеп, күй сүйер қауымның көңілінен шығып жүргенін айтуымыз керек. 

Өзі Қаратау мен Арқа өңірлері күйшілік мектебінің өкілі.  

Төлеген Момбековтің көзін көріп, қолынан күй үйренген 

шәкірттерінің бірі. С.Ә.Жүзбаев қобызшылық өнері мен домбырашылықты 

қатар игеріп насихаттап келеді. Бұлар сирек кездесетін мысалдар. Қазір 

осындай қос өнерді қатар алып келе жатқан мамандар жоқтың қасы. 

Осындай өнер зерттеушілерін дайындауды қолға алып, дипломдық 

тақырыптар беру арқылы жазуға, зерттеуге бейімдеу қажет. 

Бұқаралық ақпарат құралдарында өнер жайлы сын, рецензия 

жазатын мамандар жоқ деуге болады.Қазақ өнерінің дамуына, 

насихатталуына өнер саласы мамандарының да ат салысуы әбден 

қажет.Тек тойларда ғана өнер көрсететін, асаба болатын мамандар емес, 

рухани мұраларды насихаттайтын, журналистерден қалыспайтын, қаламы 

жүйрік, ойы озық өнер адамдарын тәрбиелеп шығару-сіз бен біздің 

міндетіміз. 
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«Қазақстан жолы - 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты 

Президеттің 2014 жылғы 17 қаңтардағы халыққа жолдауын халқымыз 

үлкен үмітпен қарсы алды [1]. Елімізде ғана емес,  шет елдегі 

жерлестеріміз де, шет елдердің саясаткерлері мен ел басшылары да өз 

пікірлерін айтып, бағаларын беруде. 

Шетелдерде Қазақстанды қысқа тарихи кезеңде мемлекет құрып, 

экономикада  қайран қаларлықтай табыстарға жеткен ел ретінде санайды. 

Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстанға «жедел дамып келе жатқан мемлекет» 

деген ерекше мәртебе берді. Әлемдік қоғамдастық Президент Нұрсұлтан 

Назарбаевты жаһандық ауқымдағы саясаткер деп, оның пікірлерімен 

ерекше санасады. Қуатты, тұрақты және серпінді Қазақстан қазірдің өзінде 

жаһандық және өңірлік қауіпсіздіктің елеулі факторы болып отыр [2]. 

Қазақстанның дамуы әлемдік оңды үрдістердің аясына толықтай сай 

келеді. Біздің елімізге осы заманның барлық көкейкесті мәселелері 

бойынша сенімді әріптес деп қарайды. Қазақстан әлемдік қоғамдастықтың 

ажырағысыз бөлігіне айналды. Мемлекетімізді ядролық қарусыздануға, 

халықаралық қауіпсіздікті, интеграция мен көпқырлы экономикалық 

ынтымақтастықты  нығайтуға қосқан үлесі үшін құрмет тұтады. Бүкіл әлем 

біздің Президентімізді талантты да жігерлі басшы, аса көрнекті 

реформатор, жасампаз тұлға және стратег ретінде біледі және құрметтейді. 

Елбасы Жолдаудағы ең басты мақсат - Мәңгілік Қазақстан жобасы, 

яғни Мәңгілік Елді құру, елімізді дамыған 30 елдің қатарына енгізу. 

Мәңгілік Елді  отандық тарихтың атымен жаңа тұжырымдаманы негіздеп 

берді. Мәңгілік Ел – Қазақстанның ұлттық идеясы және оны мемлекеттік 

идеологияға айналдыру мақсаты алға қойылып отыр.  

Мәңгілік ел идеясының туу тарихы ертеден бастау алады, ол - ата- 

бабаларымыздың ежелгі арманы болды. Ежелгі Қазақстан жеріндегі Сақ. 

Ғұн. Үйсін, Қаңлы мемелекеттерін жалғастырушы Түрік қағанаты 545 

жылы құрылғаннан кейін,  Құтлық Елтіріс қаған және оның ақылшысы 

Тұй-ұқық абыз жаңа орнаған елді сыртқы жаулардан қорғау және ішкі 

биліктің ұзақ уақытқа тұрақтылығын сақтауға бағытталған іргелі саясат 

жүргізді. Ол үшін қағанатты Оң, Сол, Орталық ұлысқа бөліп, ішкі 

қорғаныс белдеуін құрды. Ішкі қорғаныс  белдеудің арқа сүйер алып күші 

қалың оғыз тайпаларымен бірге билеуші қыпшақ тайпалары болды. Түрік 

қағанаты шығысында Кейре жотасынан батысы Алтайға, оңтүстік шығысы 



мен оңтүстігі Қытайдың Ұлы қорғанына, ал солтүстік батысы Саян 

жотасына дейінгі кең байтақ аймақты алып жатты. 

Отырықшы мемелекеттерде қала, қамал немесе бекініс сол елдің 

стратегиялық тірегі болса, көшпелі халықтарда хан билігінің беделді 

тайпалары мен рулары Қағанаттың қауіпсіздігін сақтаған, хан билігінің 

тұрақтылығын қамтамасыз ететін тірек белдеуі болған. 

Сыртқы қорғаныс белдеулеріне жаулап алған елдердің беделді де, 

берілген көсемдерін бірін хан, екіншісін тұтық (өкіл) ретінде сайлады. 

Батыста он - оқ түргештер, қарлұқтар, оңтүстік батыста басымалдар, 

шығыста шоталар мен оғыздар, тибеттер мен таңғытар, шығыста қидандар, 

татарлар, солтүстіктікте қырғыздар мен шектілер. Осылайша ішкі және 

сыртқы белдеулерінің арқасында қағанат қорғанысын қамтамасыз етті. 

Осындай алысты болжаған геосаясат жүргізу нәтижесінде Түрік қағанаты 

біздің заманымыздың 545 жылынан 840 жылға дейін батыс, шығыс, 

оңтүстік, солтүстіктегі жаулармен алысып 300 жыл бойы өмір сүрді. Ол 

туралы Күлтегін жазбаларында былай деді: «Жұдырықтай жұмыл! 

Өткеніңе өкін. Түрік халқына бірлік, билігіне қанағат, бектеріне нысап 

керек», - [3] деп тасқа қашап жазып кетті. Осыдан 1300 жыл бұрын осы ұлт 

бірлігін, қағанат билігін, мемлекеттің тұғырлы ұстанымын ұрпақтан 

ұрпаққа жалғастырып, мәңгілікке  сақтауды мұрат тұтқан Тұй-ұқық абыз 

Мәңгілік ел идеясын ұсынған және Мәңгілік ел идеясын келер ұрпаққа 

өсиет етіп қалдырған.  

Оғыздардың «Аспан - біздің шатырымыз, ал күн біздің туымыз», - 

деген сөздері бүкіл әлемге билік етуді мақсат еткенін көрсетеді. Өздері 

бағындырған жерлердегі халықтарға діни, мәдени, экономикалық, 

әлеуметтік құқық берді. Өйткені бағынышты халықтардың өз елінде  еркін  

сезінсін  деген  мақсатты көздеген. 

Түріктер басып алған жерлерді олар өздерінің жерлері деп есептеді, 

сондықтан халықтармен жақсы қарым - қатынас орнатып, дұрыс басқарып, 

тәртіп орнатты. Қазақ даласындағы төзімділік идеясы жаулап алған 

жерлерге бейімделу қажеттілігінен де туындады. 

Барлық билеушілердің ішінде тек  Ақсақ Темір (Темірлан) ғана 

барлық байлық пен ақылды, білімді кемеңгерлерді астанаға жинады. 

Түрік мемлекетінің толеранттығы сонда, басып алған халықтарды 

езіп-жаншымай, олармен өз халқы сияқты қарым-қатынас орнатуында. 

Тарих тәжірибесі көрсеткендей қатал қанау халықтың қарсылығын 

туғызып, ұлт-азаттық көтеріліске алып келеді. 

Түріктер жаулап алған жерлерінде тек салық салумен шектелген. 

Жүз қойы болса, одан бір бас  салық төлеген. Жаулап алған елдерінде 

биліктерінің ұзақ сақталуының себебі осыдан болар. 

Түріктер сол кезеңдегі ең мықты әскер құрды, әскери өнерді және  

соғыстың стратегиясы мен тактикасын жетік білді. Басып алған жерлері 

мен халықтарды жауларынан қорғап, елдің гүлденуіне жағдай жасады. 

Белгілі түріктанушы  Р.Рахманалиев: «Түріктер үш континеттің 

тағына ие болды: Пекинде, Дели, Исфаханда, Дамаск, Каирде, 



Констониполде, Алжирде. Олар  осы билікті жоғалтпау үшін әрекет 

жасады», - деп жазды. Олардың жаулап алған жерлері бұрын болмаған 

дәрежеде гүлденді. Мысалы: Табғаштардың билігімен Қытай, 

сельжуктердің билігіндегі Иран, Ұлы Моғолдар билігіндегі Индия, ал 

Осман империясы – әлемдегі ең күшті түрік империясының бірі болып, 

алдымен исламға қылыш, соңынан қалқанға айналды [4]. 

Түрік мемелекеті қандай үлкен болса да, оның мақсаты да сондай 

үлкен болды. Ол мақсат - Орхон жазуларынан бастап қауіпсіздікті, 

адалдық, тәртіпті сақтау. Түріктердің әлемді билеудегі мақсаты – ол елге 

бейбітшілік пен тәртіп орнату. Түрік мемелекетінің құрылымы мен басқару 

жүйесі қандай қиындықтарға кездессе де, мемлекеттердің бірі туып, бірі 

күйреп жатса да, бірақ бұрынан құрылған  басқару жүйесі сақталып 

отырды. 

Толеранттылықтың қайнар көзінің бірін - қазақ қоғамының 

құқықтық саласынан көруге болады. Зерттеушілердің пікірі бойынша, 

оның бүкіл адамзаттық және рухани маңызы зор. Қазақтың дәстүрлі 

құқықтық жүйесі - өмірдің өзінен алынған, өмірлік тәжірибеге 

сүйенгендіктен, әлі күнге маңызын жоймай ғасырдан ғасырға жалғасып 

келеді. Қазақтардың дәстүрлі құқығында адамгершілік  өлшемдер 

құқықтан жоғары тұрды[5]. 

Құқықты құрал ретінде пайдаланатын Европалықтардан көшпелілер 

құқығының  негізгі айырмашылығы  - олардың кең пейілділігі, ақ жарқын, 

қонақ жайлылығы - қазақтардың өзіне тән ерекшелігі. Туғандарын, 

жақындарын, көршілерін, жалпы танитын, танымайтын барлық адамдарға 

құрметпен қарауға балаларды кішкентай кезінен тәрбиеледі. Бұл гуманизм 

мен төзімділіктің бір түрі. 

Көптеген халықтарға үлгі болған «ұлтаралық татулықтың 

Қазақстандық үлгісінің» рухани алғы шарты, қайнар көзі өте тереңде, ата-

бабаларымыздың өсиеті мен іс-әрекетінен бастау алып осы күнге дейін 

келіп жетті.  

Қазақтарда  қонақ жайлылық құқықтық норма, жазылмаған заң 

ретінде қалыптасқан. Бұл құқықтық институттың негізі сонда – 

шаңырақтың иесі кез- келген «Құдайы қонақты», жолаушыны құрметпен 

қарсы алып, күтуге тиісті болды.  

 Келген қонақтарды санына қарамай, қасындағы нөкерлерімен бірге 

тегін тамақтандырып, дем алуына жағдай жасау қалыптасқан. Егер үй иесі 

қонақты күтуден бас тартса, ат-тон айып төлейтін болған. Сонымен қатар  

ауылдастары мен туысқандарының алдында ұят деп есептеледі. Мұндай 

дәстүрді сақтаудың қажеттілігі сонда, кез - келген көшпенді мұндай 

жағдайға тап болуы әбден мүмкін.  

Бұл айтылған дәстүрдің түп тамыры өте тереңде. Ол жайлы аңыздар 

да баршылық. Қазақтың түп негізі – Алаштың үш ұлы болған. Ол өмірінің 

соңында барлық мүлкін 3 - ке емес, 4 - ке бөліп балаларына: «Бір-бірлеріңе 

барғанда, қонаққа барғандай болмай, қонақ асы құқығын пайдаланыңдар 

(қонғаны, жеген тамағы үшін ақы төлемеу). Төртінші бөлік ешкімнің 



меншігі емес, барлығыңа ортақ, ол ғасырдан ғасырға енші болып қала 

берсін»,- деп өсиет айтқан. 

 Төзімділік - Түріктердің әлемдік мәдениет пен өркенитеке қосқан 

үлкен үлесі. Сондықтан қазақ мәдениетіндегі төзімділік феноменін терең 

зерттеп, кең тарату қажет. Өйткені қазіргі дағдарыстар заманында 

адамгершілік құндылықтарды қайта қарап, ой елегінен өткізуді қажет 

етеді. Батыстың даму жолы ұзақ уақыттар бойы жалғыз жол деп есептелді. 

Бұл біржақтылықтан құтылу үшін батыстың ойлау жүйесіне шығыстың 

мәдениетінің өлшемдері енгізу қажет. Қазіргі кезеңде Батыс пен 

Шығыстың өзара ықпалдасу процесі жүріп жатыр. 

Адам санасын жақсы бағыттарға қарай жоспарлы түрде өзгертуге 

болады. Мысалы, Отанына деген сүйіспеншілік пен мақтаныш сезіміне 

баулу, өзінің тарихы мен мәдениетін сақтауға, өз елінің келешегін ойлауға 

тәрбиелеу  - Мәңгілік ел идеясының құрамдас бөліктері. Біздер өз елінің 

нағыз патриоттары мен азаматтарын тәрбиелеудеміз, олар оны ісімен де 

сөзімен де дәлелдей алады деп сенеміз 

Түріктерден бастау алған Мәңгілік ел идеясы  ұрпақтан ұрпаққа 

жалғасып келеді. Сол идея негізінде ХУ ғасырдың ортасында Қазақ 

хандығы құрылды. 150 жылға созылған Жоңғар - қазақ соғысында Қазақ 

халқы жоңғарлардан өз жерлерін қорғап қалды. Абылай хан үш жүздің 

басын қосып, бірліктің арқасында жоңғарларды қазақ жерінен қуып 

шықты. Патша өкіметінің  Қазақстанда отарлау саясатын жүргізген 

жылдары қазақ халқы өзінің азаттығы мен жерін, елін қорғау үшін Сырым 

Датұлы, Исатай мен Махамбет, Кенесары, Есет, Жанғожа батырлар және 

де 1916 жылы Амангелді, Бекболат т. б. батырлар  бастаған ұлт-азаттық 

көтерістерге шықты. 1917 жылы  Патша өкіметі құлатылғаннан кейін 

Алаш қайраткерлері  Қазақ автономиясын, қазақ мемелекетін құру үшін 

күресті. Бірақ кеңестік әміршіл-әкімшіл жүйе олардың идеясына қарсы 

шығып, қудалап түптеріне жетті. 1986 жылы Қазақ жастары «Қазақстанды 

қазақстандық басқарсын»- деген ұранмен алаңға шықты. Жастар 

кудаланып, жазаланса да Тәуелсіздіктің бастамашысы болды. 1990 

жылдарда Алматы қаласының зиялыларының арасында «Мәңгілік ел»  

идеясын насихаттаған топтар мен үйірмелер болды. Бұл бірақ кең қанат 

жая алмады. Өйткені ол кезде Қазақстанның саяси жүйесі де, экономикасы 

да дағдарысқа ұшыраған, қиын кезең  еді, келешегіміз бұлдыр болатын. 

Бұл идеяға сол кезде ешкім сенбес  дееді.  

Бүгінгі таңда «Мәңгілік ел» идеясы дер кезінде көтеріліп отырған 

идея. Қазақстан бүгінгі таңда әлемдегі дамыған 50 елдің қатарында, 

экономикамыз қарқынды дамуда, халықаралық беделді ұйымдар мен 

қауымдастықтартың мүшесіміз. Келешекке сеніммен қараймыз. Бұл 

идеяны іске асыру арқайсымыздың өз қолымызда. 

«Қазақстан-2050» бағдарламасының басты мақсаты Қазақстан 

халқының санасын, дүниетанымын өзгерту арқылы өмірін жақсарту, өмір 

сапасын күшейту, адамдардың өмірге деген көзқарасын өзгерту.  



Мәңгілік Ел идеясы халқымыздың ғасырлар бойғы аңсаған арманына 

ғана емес, Қазақстанның тәуелсіз жылдарындағы дамуының нақты нәти-

желерін де арқа сүйейді. 

Биылғы Жолдау, сөз жоқ, өткен жылдардағы осындай құжаттардан 

сапалық тұрғыдан жаңа міндеттердің ауқымымен ерекшеленеді. Қазақстан 

қазір бұрынғы Қазақстан емес, бүгінде ол ішкі жалпы өнімінің ауқымы 

бүкіл Орталық Азия елдерін қоса есептегеннен де асып түсетін қуатты 

мемлекет. Сонымен бірге, мұның бәрі үлкен жолдың басы ғана деп айтуға 

бізде толық негіз бар. Елбасы Жолдауы мемлекетіміздің жарқын 

болашағына деген үміт пен сенімді бойға ұялатады. Президенттің әлемдегі 

ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу Стратегиясы – мемлекеттің ұлттық 

мүдделеріне мемлекеттік тұрғыдан қараудың, ел азаматтарына, әсіресе 

Жолдауда белгіленген мақсаттар мен міндеттерді жүзеге асыратын 

жастарға деген шын мәніндегі әкелік қамқорлықтың айшықты айғағы. 

 Елбасымыз ғылыми экономика жасаудың, қуат тиімділігі мен еңбек 

өнімділігін арттырудың, шағын және орта бизнесті дамытудың, қызмет 

көрсетуді жақсартудың, агроөнеркәсіптік кешенді жаңғыртудың айрықша 

маңыздылығын атап айтты. Қуатты экономикалық іргетасқа арқа сүйей 

отырып, сыртқы болса да, ішкі болса да қандай саясатты да әлеуметтік 

мәселелерді шешуге бағыт ұстап тиімді жүргізуге мүмкіндік бар. 

Тұтастай алғанда, Президент Жолдауы – біздің бәріміз талай рет 

жүгінетін және бойынан осы заманның барлық қатер-сынақтарына 

нанымды жауаптар таба алатын құжат.  Жолдауды оқи отырып, Елбасы-

ның алысқа қарайтынына және көз жетпесті көретініне тағы да сене 

түсесіз. 

Биылғы жолдау халықтың болашаққа деген сенімін нығайтып, 

тәуелсіз Қазақстанымыздың келешек келбетін тани түсуге оң әсерін 

тигізді. Жолдаудың «Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» деп аталуы да 

көпұлтты Қазақстан халқының өзара бірлігін татулығын, болашақты бірге 

құруға жұмыла ат салысуын меңзеп тұр. Руға, жүзге, жерге, ұлтқа бөлінбей 

баршамызды Қазақстан деген ортақ мүдде біріктіру қажет екенін алға 

тартады. 1995 жылы құрылған Қазақстан халық Ассамблеясы ел бірлігін 

сақтауда үлкен тәжірибе жинақтаған институтқа айналып отыр.  Оның 

тәжірибесін (төрт – Т: транст –  сенім, традишин - дәстүр, трансперенси - 

ашықтық, толеранс - төзімділік идеясын) басқа елдер үлгі тұтуда. 

Жолдаудың тірегі бірлік болса, одан әрі осыдан туындайтын негізгі 

тақырыптар, яғни ел болып дамудың негізгі тапсырмалар айтылады. Осы 

тапсырмалардың бізге қатынасты екі саласы: бірі-өзге елдермен үзеңгі 

қағыстыра алатын мамандар даярлау үшін бәсекеге қаблетті ұлттық білім 

беру жүйесін қалыптастыру және мәдениетке қатынасты ұлттық саясаттың 

тұжырымдамасын жасау тапсырылды. Мәңгілік елді орнату үшін ұлттық 

құндылықтарымыз еліміздің тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін,  тілін 

жақсы білуіміз қажет. Осы жайлы Алматы қаласындағы неміс этномәдени 

бірлестігінің жанындағы жастар ұйымының өкілі Александр Реймар: «Біз 

қазақстандықтар, әсіресе осы елде мекен етіп, жақсылығын көріп  отырған 



өзге ұлт өкілдері, Елбасы нұсқаған «Мәңгілік ел» идеясын мығым жүзеге 

асыру үшін баршамыз қазақ елінің туған тілінде - қазақ тілінде сөйлеуді өз 

алдымызға міндет етіп қояйық - деген сөзі қатты толғандырады [6].  

Ұлы Отан соғысы жылдарында және одан кейінгі қиын кезеңдерде 

әкімшіл - әміршіл жүйенің солақай саясатының нәтижесінде ондаған 

ұлттың өкілдері Қазақстанға күштеп қоныстандырылған кезде, қазақтар 

оларды үйіне кіргізіп, тамақтары мен киімдерімен бөлісіп, өлімнен алып 

қалды. Мұның өзі ата - бабадан қалыптасқан адамгершілік пен 

төзімділіктің көрнісі. 

Қазақстанның 2050 жылға дейінгі стратегиясының түп қазығы 

ретінде ел бірлігі алынғаны бекер емес. Елбасы: «Кезінде тағдырдың 

жазуымен Қасиетті қаақ даласына сан түрлі ұлт өкілдері қоныс тепті. 

Бүгінде олар тегі басқа болғанымен, теңдігі бір қаны басқа балғанымен, 

жаны бір, арманы ортақ біртұтас халыққа айналды. Туған елінің туының 

астында бірігіп, туған жердің тұғырын биік етуге бел шешкен азаматтарды 

бір тағдыр күтеді. Осылай елдігіміздің ертеңі ошақтың үш тағаны секілді 

«бір халық, бір ел, бір тағдыр» деген үш сөзге сиып отыр. Ел 

Тәуелсіздігінің ең жауапты кезеңінде бірлігіміздің бастауы болған 

Қазақстан халық Ассамблеясы 18 жылда өміршеңдігін дәлелдеді және 

бейбіт қоғамның ажырамас бір бөлігіне айналды. Этникааралық 

тұрақтылықтың арқасында экономикалық – әлеуметтік табысқа  қол жетті. 

Н.Назарбаев: «Бүгін біз Ассамблея дегеніміз- бұл барша Қазақстан халқы, 

17 миллион қазақстандықтар деп айта аламыз. Расында Ассамблея – 

тұрақтылықтың, қоғамдық келісімнің берік іргетасы. Оның тарихы – елдің 

тарихына айналып отырғаны да соның айғағы » -, деп  Ассамблеяның 

орнын жоғары бағалады. 

Қазіргі  алмағайып әлемдегі ұлтаралық татулықты тірек етпей, алға 

жылжу еш мүмкін емес. Сондықтан Ел басы әлемдік жағдайға сараптама 

жасап, өз пікірін былай білдірді: «Бүгінгі таңда әлемдік экономикада  

үлкен болжаусыздық орын алып. ең дамыған елдердің рейтінгісі түсіп, 

рецессияның жаңа толқынын күту күшейіп келеді. Өткенде Кипрдегі орын 

алған оқиға қарапайым азаматтардың өміріне тікелей әсер ететін 

қаржылық тәуекелдің қаншалықты ауқымды болатынын көрсеткендей. Бұл 

бізге соғылған дабыл белгісі. Өткені әлемдегі экономикалық жағдай 

экономикаға ғана емес, этномәдени жағдайға да әсер етеді»,- деді 

Н.Назарбаев. Қазіргі дәуірдің басты парадоксі  - әлемде бір мезетте екі 

үдеріс белең алып келеді. Мұның бірі – бірегейленуге қарай болса, 

екіншісі- одан сайын алуан түрлілікке бет бұру. Еуропаның өзініне 

миллинндағын мигратар келеді. Солардың әсерінен Еуропаның құрып кету 

қаупі бар деген пікірлер де айтылуда. Алайда мемелекеттік стратегия 

болса, ұлттың ерік - жігері болса, алуантүрліліктің бір тұтастығы бір-біріне 

қайшы болмай, қайта бірін-бірі толықтырып тұратыныныа сенімдімін 

дейді Президет. Дәл осындай саясатты Қазақстан халқы Ассамблеясының 

сессиясы жүргізіп келеді. Од өзін ақтады да[7]. 



Тарихты жеке адам жасайды, ал оның қозғаушы күші халық демекші, 

біздер Керей және Жәнібек сұлтандардың есімін атасақ оларды Қазақ 

хандығын алғаш құрушылар деген ой оралады. Ал, Абылайдың есімімен 

үш жүздің басын қосып, қазақ жерін жоңғарлардан азат етумен 

байланыстырылады. 

Ал, қазіргі кезеңнің тарихы тұңғыш Президет Н.Назарбаевтың 

атымен Тәуелсіз Қазақстанның құрылуы, нығаюымен тығыз байланысты. 

Кез-келген мемелекеттің тарихы ұлы адамдардың қызметімен тығыз 

байланысты. Егер ғылыми фактілерге жүгінсек, б.д.д. УІ –УІ ғасырларда  

Қазақстанның қазіргі жер аумағын көрші мемлекеттер «Тұран» жері деп 

атаған. Атақты Фирдаусидің «Шахнеме» поэмасында сақтардың билеушісі 

Тұраның атымен ата-бабаларымыздың жері Тұран деп аталып кетті. 

Жоғарыда айтылып кеткендей УІ ғасырдың ортасында Бумын қаған 

бастаған Алтайдағы түрік тайпалары Түрік қағанатын құрды. Оның 

ұрпақтары қағанаттың шекарасын кеңейтті. Шығыста Кореядан батыста 

Каспийге дейін, солтүстіктен Байкал көлінен оңтүстікте Тибет жоталарына 

дейінгі жерлерді қосып алды. Күшті Иран мемелекеті Түрік қағанатын 

мойындады. Оған «Түркістан» деген ат берді.  Парсы тілінен аударғанда 

«Түріктердің елі» деп аталды. «стан» деген сөз парсы сөзі «ел» дегенді, 

яғни «Азияда тұрған ел» дегенді білдіреді. Біздің республикалардың аты 

осы сөзден шыққан [8]. 

Мемлекет басшысының Қазақстанды «Қазақ елі» деп атауы Отанның 

даму тарихымен үндеседі және  де өз уақытында көтеріліп отырған мәселе. 

Уақыт сынынан өткен «Мәңгілік ел» атты патриоттық акциямен сәйкес 

келеді. Ата – бабаларымыз осындай кең байтақ жерді жауларымыздан 

қорғап, бізге жеткізіп берді. Сондықтан Ел басының жолдауындағы 

«Мәңгілік ел» идеясы адамгершілік пен Отан сүйгіштік сезіммен өскен жас 

Қазақстан қоғамының рухани өзегі болуға тиісті. Президент рухани 

құндылықтарымызды: тарихты, мәдениетті, даланың дана ойларын ең 

биікке қойып отыр. Өзінің өткенін білмеген келешекке жылжи алмайды. 

«Мәңгілік ел» ата - бабаларымыздың армандаған негізгі құндылықтарын 

бейнелеп қана қоймайды, сонымен қатар республикамыздың келешекте 

дамуын, дамыған 30 елдің қатарына ену жоспарын да айқындап берді. 

Қазақстандық қоғамның өзіндік құндылықтарын айқындап, 

біріктіретін «Мәңгілік ел» атты Патриоттық акті атты жаңа құжат 

жасалып, қабылданатын болды.  Оны іске асыруға білім беру саласының 

мамандары, біздер белсене үлес қосуға тиістіміз. «Мәңгілік ел»  

тақырыбын пәндердің жұмыс бағдарламасына, тәрбие жұмысының 

жоспарына, реферат, курстық жұмыстар мен диплом жұмыстары мен 

магистрлік дицертация тақырыптарына қосуымыз қажет. 

Қазақстандықтар Астанада  ЭКСПО 2017 көрмесін ашуға даярланып 

жатыр. Бұл үлкен жауапкершілік.  Шетелдерден 5 млн қонақтар келеді. 

Оларды қарсы алу, орналастыру, қаланы қөрсету үшін экскурсия 

жетекшілері, аудармашылар, волантерлер қажет. Бұған біздің 

студенттеріміз де қатыса алады. Әрине олар шет тілдерін меңгеріп, 



еліміздің, қаламыздың тарихын, мәдениетін, халқымыздың салт-дәстүрін 

жақсы біліп, қонақтарымызды қонақжайлықпен қарса алады. 

Мен «Мәңгілік ел» идеясының Қазақ елінің мемлекетттік 

идиологиясына айналатынына сенемін. 
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ЭТНОКУЛЬТУРА   И  НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ 

Для достижения целей, поставленных Главой государства 

Нурсултаном Назарбаевым по развитию Казахстана и вхождению в число 

30-ти развитых стран мира, разработан проект подобной Концепции. По 

многим прогнозам, предстоящие 15-17 лет станут «окном возможностей» 

для масштабного прорыва Казахстана,  планируется завершение 

формирования передовой национальной образовательной системы, которое 

является  одним из приоритетных направлений Концепции. Большая 

работа предстоит по улучшению качества всех звеньев национального 

образования. Предстоит развивать в сфере образования следующие 

основные направления: подготовка квалифицированных специалистов, 

формирование новых знаний и доступ к глобальной информации с ее 

адаптацией внутри страны.  В Послании Главы государства 

«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое 

будущее» отмечается, что главным критерием успеха образовательной 

реформы является достижение такого уровня, когда любой гражданин 

нашей страны, получив соответствующее образование и квалификацию, 

сможет стать востребованным специалистом в любой стране мира [1].  

Главным стимулирующим фактором возникновения и развития 

этнической культуры является необходимость адаптации людей к 



меняющимся внешним условиям их существования, а также к условиям, 

создаваемым изменением элементов общественного производства и 

социального взаимодействия, обусловливающих необходимость изменения 

структурной организации всей системы в целом. 

Современная наука выдвигает обновленные требования к личности 

человека, особенно к личности учителя, воспитателя будущего поколения. 

Прежде всего, необходимо учитывать, что на современном этапе с 

различной интенсивностью происходят процессы трансформации 

общемирового культурного пространства. Глобализационные тенденции, 

вызванные резкими изменениями в коммуникативно-информационной 

сфере (телевидение, развитие сети Internet и т.д.), приводят к 

взаимопроникновению культур и потере уникальности и неповторимости 

каждой из них. Уникальность  этнической культуры состоит в её 

многогранности и противоречивости, основанных на многовековой 

истории, традициях, искусстве. В настоящее время многие государства 

переживают глубокую кризисную ситуацию, и дело не только в экономике 

и промышленности. Наиболее тяжёлым является кризис духовности и 

нравственности, национальной культуры.   

В этой связи важно отметить, что этнокультурные ценности в 

духовной сфере – это огромное интеллектуальное богатство и 

неисчерпаемый резерв воспроизводства общечеловеческих ценностей. А 

этническое, в свою очередь, рождается из конкретно-исторических 

особенностей жизни народа, его биосоциальной сущности.  

Этническая культура – это культура, в основе которой лежат 

ценности, принадлежащие той или иной этнической группе. Признаками 

такой группы являются общность происхождения, расовые 

антропологические особенности, язык, религия, традиции и обычаи. 

Этнической культурой является культура, носители которой связаны 

единством «крови и почвы» [2]. 

Общее и особенное специфическим образом сочетаются в 

этнической культуре. Традиционные ценности содержат мысли, знания, 

понимание жизни в единстве с народным опытом, настроем, чаяниями, 

целевыми устремлениями. Отличительной чертой этнической культуры 

как механизма, осуществляющего процесс накопления и воспроизводства 

общечеловеческих ценностей, является то, что она опирается не на силу 

закона, а на общественное мнение, массовые привычки, общепринятый 

вкус [3]. 

Этническая культура позволяет приобщить каждого к ценностям и 

достижениям, имеющим непреходящий характер. Она подобно роднику 

питает человека. Из нее каждый может почерпнуть для себя то, что может 

придать смысл его существованию [4]. В значительной мере влияние 

этнической культуры на личность объясняется и тем, что она требует от 

каждого преодоления пассивности, не терпит созерцательности, 

превращает ее в активного участника традиционных действий, праздников, 

обрядов, мероприятий и других событий. Многообразные этнические 



традиции, обряды, обычаи, праздники, кодексы, символы служат 

выражением общечеловеческих ценностей и исторического опыта народа. 

Этническая культура обладает целым рядом ярко выраженных 

особенностей.  Характеристики этой культуры определяются, прежде 

всего, типом экономического и социального развития, представляющего 

натуральное хозяйство с отсутствующими или слабо развитыми 

товарными отношениями и жесткой иерархической стратификацией 

общества. Основной формой организации социальных отношений здесь 

становится община. Как совокупность форм человеческой деятельности, 

обретенных знаний, образов самопознания и символических обозначений 

окружающего мира, этническая культура выступает в качестве 

структурообразующей основы этноса, обеспечивающей его целостность и 

способность к автономному устойчивому развитию [5].  

В рамках этнической культуры формируется этническое 

самосознание и историческая память, способность воспринимать 

собственный мир как уникальный и неповторимый, стремление сохранять 

этот мир через систему традиции. Подобная настроенность на 

самовоспроизводство проявляется в неизменности картины мира, в 

устойчивых стереотипах восприятия действительности, в стабильных 

образцах социальной активности, в особой нормативности. Эта 

нормативность способствует возобновлению общественных форм 

поведения, ценностных установок и идей и создает условия для 

поддержания в равновесии уже функционирующей социальной системы 

[5]. 

Решить проблему формирования этнокультуры в новых поколениях 

в короткие сроки невозможно. Важную роль в этом играют предметы 

художественного цикла, преподавание которых в наших школах зачастую 

сводится к поверхностной и весьма условной передаче  знаний и умений. 

Большой  потенциал предмета «Музыка» в школе в формировании новой 

направленности культуры поколения могут реализовать только 

профессионалы, «поэтому важно дать им современные программы и 

методики обучения» [1].  Сформировать этническую культуру в личности 

изолированными средствами невозможно, необходим целостный подход, с 

созданием междисциплинарных связей и комплексной системой. 

Немаловажную роль в этом играет изучение национальной  

художественной культуры в школе, компоненты которой, несомненно, 

являются фундаментальной базой для глубокого и всестороннего 

формирования этнокультуры личности. 

 Многовековая история, традиции, их ценностные ориентации – всё 

это является частью культуры народа. Предмет  «Музыка» позволяет 

реализовать широчайший спектр методов и подходов по формированию 

этнокультуры, ведь все вышеперечисленные элементы являются 

предметом изображения картин исторического жанра. Образы, 

создаваемые при изучении основных пластов музыкальной культуры, 

живописи, народного прикладного искусства, являются плодами глубокого 



и разностороннего изучения этнокультуры народа. Несмотря на широкий 

спектр музыкальной деятельности учителей  в школе, перспективные 

планы  в этом направлении имеют большой потенциал. Прежде всего, для 

последовательного формирования этнокультуры обучающихся в процессе 

работы над  музыкальным репертуаром, произведениями художественного 

жанра  и других видов искусств, предлагается разработать модель 

методической системы. Мы выделили компоненты этнокультуры 

обучающихся: культурно-знаниевый (когнитивный), инструментально-

творческий и эмоционально-личностный. Также определили критериально 

- уровневую систему её сформированности, включающую три уровня и 

соответствующие им характеристики компонентов этнокультуры. Модель 

включает в себя систему творческих  заданий, основанных на 

практическом материале разных видов деятельности  на уроках музыки 

для общеобразовательной школы по  программе «Музыка». 

При разработке системы практических заданий мы обратились к 

действующим рабочим программам по музыке для 5-6 классов. 

Программы содержат  темы, которые предусматривают  развитие 

индивидуальных музыкальных способностей обучающихся на базе 

традиционной музыкальной культуры  казахского народа и подготовку 

обучающихся к овладению различными жанрами музыкальной культуры 

во всем их богатстве. Школьники  изучают основные произведения 

Коркыта, Курмангазы, Таттимбета, Абая, Биржана, Асета, Мухита, 

А.Жубанова и других выдающихся казахских композиторов. По нашему 

мнению, спектр предложенных в ней заданий предполагает весьма 

поверхностное изучение заданных тем. Мы предлагаем изменить и 

расширить спектр заданий в своей модели методической системы путём 

введения заданий на создание исторических образов народа, тесно 

связанных с заданиями, направленными на поиск информации в 

библиотеке, работу с источниками.  

Также необходимо в процессе работы над богатейшим 

инструментальным и песенным репертуаром на уроке, регулярно посещать  

краеведческие музеи и сотрудничать с клубами исторической 

реконструкции, обладающих необходимой материальной базой. 

В процессе выполнения предложенных практических заданий 

обучающийся вживается в роль персонажей, он глубоко проникает в их 

внутренний мир и познаёт их образ жизни во всех мелочах, таким образом, 

и происходит изучение культуры своего народа, развитие чувства 

патриотизма и национального самосознания, изучение героических 

страниц родной истории.  

Таким образом, мы считаем, что процесс работы, направленный на 

изучение материала в историческом ракурсе является мощным средством 

формирования этнокультуры подрастающего поколения. И в связи с этим 

необходима дальнейшая разработка и внедрение экспериментальной 

методической системы. 
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ҚАЗАҚ КҮЙЛЕРІНДЕГІ ҚОҢЫР ЖАНРЫ 
Қазақ күйлерінің атаулары кең ауқымды екені белгілі. Кейде, 

бабаларымыз хатқа жазбаған тарихымызды осы күйлерде көрсетіп 

кеткендей көрінеді. Күйшілер күй тартар алдында орындалатын күйдің 

аңызын немесе нақты шығу тарихын баяндап өтіп, тыңдаушыға күй тілінің 

түсінікті болуына жағдай жасаған. “Отыс тістен шыққан сөз, отыз рулы 

елге тарайды” деп білген күйшілер тарихты кітапсыз-ақ насихаттап өз 

үлестерін қосып отырған. Тіпті, біздің заманымызға күйдің өзі жетпесе де, 

күйшінің есімі мен күйге арқау болған сансыз аңыздар мен шежірелі 

тарихтар сақталған. Әлі күнге дейін қазақтың “ тартар күйіңнің атын атап, 

түсін түстеп тарт” деп отыратыны осы дәстүрге негіз болған. Қазақтың 

білікті тыңдаушысы үшін күй тек қана әуен-саз емес, ең алдымен өмір 

құбылыстары туралы дерек беруші. Дәстүрлі таным-түсінік бойынша күй - 

өткен өмірдің «тілсіз» шежіресі. 

Қазақ халқы қашан да болмасын басынан өткерген, көзі көрген 

немесе құлағы естіген, өзінің жан-дүниесіне әсер еткен тақырыпты күй 

тіліне айналдырады. Айтапқшы болған ойын солай шығарып, шерін 

тарқатады. Шынында да, күй тілі бейнелеген тақырыптар сан-алуан. 

Адамның сана-сезімінде болатын дүниетанымдық, философиялық, сондай-

ақ қоғамдық ортаның сұранысынан туындаған күйлерден бастап, табиғат 

дүниесіндегі жан-жануарлар, аң-құстар, төрт түлік малға дейін қаншама 

тақырыптар күйлерге арқау болған. Зер салып қарасақ, күйлерде ортақ 

тақырыптар көптеп кездесіп жатады. «Толғау, кеңес, ақжелең, байжұма, 

қосбасар, қоңыр т.б.» деген атауларды мысалға алуға болады. Олардың 

әрқайсысы өз алдына бір жанр десек артық айтқандық емес. 

Жоғарыда айтылған күй жанрларының ішінде «Алпыс екі» 

анықтаушымен келетін күйлердің үш түрі бар. Атап айтсақ, алпыс екі 



ақжелең, алпыс екі қоңыр, алпыс екі қосбасар. Күйші-зертеушілер бұл 

тұралы көптеген ізденістер жасады. Мұхтар Мағауин, Тарақты Ақселеу, 

Айтжан Тоқтаған, Қаршыға Ахмедияров, Таласбек Әсемқұлов, Орынбай 

Дүйсен, Біләл Ысқақов, Жанғали Жүзбай сынды мамандар өзінің 

пікірлерін жазды. Біздің оларға алып-қосарымыз - бұл жанрлардың алпыс 

екі санымен шектеліп, қатып қалған ешбірі жоқ. Алпыс екіден көп немесе 

аз болуы әбден мүмкін. Өріс толған жылқысы мен қоралы-қоралы 

қойларын санамайтын қазақ, күйлерді тізбектеп санап отыруы мүмкінбе? 

Қазақ халқы санын санап, түсін түстегеннен гөрі, қысқартып: үйірлі 

жылқы, отарлы қой, табынды түйе деген сынды жалпылама сан есімін 

қолданған. Соған қарағанда алпыс екі деген сан жалпы күйлердің көптігіне 

қарай қалыптасқан тұрақты атау болуы мүмкін. Мысалы, адамың қан 

тамырының көптігіне қарамастан, халық медицинасы да адам мен жануар 

денелері 62-тымырлы болып келеді дейді. Халық түсінігі бойынша, 

музыкалық аспап өмірлік энергияның иесі ретінде сол адам бойындағы 62 

тамырды ашады (1). 

Алпыс екі Ақжелең – «Қазақстанның батыс өңірінде кеңінен таралған 

“мелодиялық қозғалысы жеңіл де жүрдек және көңілді би сипатында 

келетін аспаптық халық музыкасының (күйінің) ерекше түрі»(2). Демек, 

алпыс екі Ақжелең - өңірлік стилге ие ерекше күй шоғыры. Олардың 

осылай аталуына мынадай аңыз келтірілган: «Заманында замзам 

Жайықтың бойында астына ақбоз ат мініп, үстіне ақ жібектен киім 

киіп, басына аппақ үкі қадап, ақ күміспен ат абзалдарын жабдаған бір 

сулу қыз әдемі күйлер тартып сол өлкені тәнті еткен. Қыздың аты 

Ақжелең болып, ұйып тыңдаған тыңдарманы ол тартқан күйден күй 

мазмұнын айттырмай түсінеді екен. Күндер өте келе Ақжелең күйлері 

сол өңір өнерінің өлшемі болып, ақжелең күйлерін қанша көп тартса 

соншалық өнері үстем саналатын болыпты да, былайғы жұрт ақжелең 

күйлерін Ақжелең есіміне үндестіріп, көптігін де ескеріп “Алпыс екі 

ақжелең” тұрақты есім, батыс Қазақтарының күй шоғыры, аймақтық 

стиль болып қалыптасып, Жайық бойында өткен Боғда, Дәулеткерей, 

Қазанғап, Абыл, Ұзақ, Есбай сияқты дәулескер күйшілер де өз 

ақжелеңдерін жасап, бұл күй шоғырын толықтыра түсіпті. Боғданың 

“Кербез ақжелең” күйі мен Дәулеткерейдің “Үш ақжелең” атты күйі, 

Қазанғаптың “ Тентек Ақжелең” күйлері міне, осылай туындаған 

екен»(3). Аңыз бірде былай баяндалады: «Ертеде жайықтың жағасында 

Ақжелең атты бір сұлу қыз өмір сүріпті. Кеш батып, қараңғы түскенде 

ақ киім киіп, ер-тұрманы күмістен жапқан ақбоз ат мінген ол ауылға 

келіп, киіз үйдің ішінде отырып, домбырамен ақжелең күйлерді тартады 

екен. Олардың саны 62 және әрқайсысы адам денесіндегі бір тамырды 

ашады екен. Тамыры ашылған адам ойына күш құйылып, ерекше жәннәт 

сезімі ұялайды екен»(4). Бұл аңызда күймен адамның тамырларын ашып, 

оған күш дарытатын нұрлы әйел заты құдіреті жайлы көне ұғымдардың  

жаңғырығы көрініс тапқан (5). 



Бізге жеткен Ақжелең күйлерін топтастырып көрсек, олар келесі 

схема бойынша тарағанын байқаймыз.  

Бұл әсте Ақжелең 

күйін тартушылар 

осылар ғана деген 

емес. Схема Ақжелең 

күйлері тек батыс 

Қазақстанға ғана тән 

жанр екенін 

нақтылайды. Сондай-

ақ, бағзыдан 

жалғасқан дәстүрден 

қазіргі заман 

күйшілері де үлгі 

алып, өзінің 

шығармашылығына 

қосып, толықтыра түскенін айтқымыз келді. 

Арқада Тәтімбет, Тоқа, Әбди, Қыздарбек, Сембек, Сатан, Аққыз 

шығармашылығында «Қосбасар» атты күйлер кездеседі. Бұл жанр Арқада 

ғана емес, Алтай-Тарбағатай өңірінде (Мүкейдің «Қосбасары», «Қосбасқан 

қоңыры»), Қаратауда (Сүгірдің «Қосбасары») өзіндік арнасын таба білді. 

Аталған өңірлердегі қосбасарларды түгендеп жатпай-ақ, қосбасарға 

баспаған күйші кем деп ғана түйіндегеніміз жөн. 

Тарақты Ақселеу: “Қазақ халқының дәстүрлі талғам-танымы 

бойынша күй атауы өзінің саз-сарынына орай «Қоңыр күй», «Тік күй» 

және «Бойлауық күй» деп үшке бөледі. Халықтың дәстүрлі атауы осылай. 

Күй табиғатын бұлай саралап тану Қазақ даласының барлық өңіріне 

ортақ” -  деген еді (6). Тек қоңыр атауы бар күйлер ғана емес, басқа 

есіммен жеткен күйлер де саз-сарыны мен құрылымына қарай қоңыр 

күйлер шоғырына кіретінін ескеру керек. 

Қоңыр атауының түп-төркініне ой жүгіртсек, бұл сөз рең-түр 

мағынасымен байланысты. Қоңыр топырақтың және жердің түсі. Жер 

халықтың тіршілік орны. Осымен байланысты ол халық танымында 

ерекше жағымды мәнімен ерекшеленеді. Жалпылай алғанда қоңыр 

ежелден Азиялық көшпенді халықтардың болмысына тән түс 

болғандықтан, табиғи, тыныш, жайлы, ашық атмосфераны қамтамасыз 

етеді. Қоңыр күзде қоңыр жорғаға мініп, қоңыр желмен жарыса, қоңырлата 

ән салып, қоңыр күй тарту әрбір қазақ үшін ғанибет нәрсе.  

Қоңыр түс тыныштық өмір бейнесімен де астасып жатыр. Соған сай 

келесі сөз тіркестері де қолданылады: қоңыр жел, қоңыр тірлік, қоңыр күз, 

қоңыр самал, қоңыр дала, қоңыр кеш, қоңыр жол, қоңыр төбе, қоңыр күй, 

қоңыр леп т.б. Бұл тіркестер қатарында жаратылыстық құбылыстардың 

адам ағзасына жақсы әсер етіуіне қоңыр сөзі анықтауыш болып турғандай. 

Қоңыр үн, қоңыр дауыс ер адамға тән. Кәсіби әншілікті қажет етпейтін 

қоңырлатып салған ән. Қоңыр түсінің адам санасында ассоциациялануына 



байланысты, психолог мамандар мынадай пікірлерді ұсынады: «Қоңыр 

түсті ұнататындар өмірден мол тәжірибе алған жандар. Оның өз 

тәртібі бар, ойы кемелденген адам. Бұл түсті қалайтындар байсалды 

мінезімен тартымды келеді. Қоңыр түсті көбінесе шыдамды, байсалды 

жандар ұнатады. Ешкімге тәуелсіз, өзінің ойынан қайтпайтын адамдар 

қалайды. Кейде олармен араласқанда ойын анық түсіну мүмкін емес. 

Көбінде еркектердің сүйікті реңі. Кейде кейбір тондардың ескірген, оңған 

түрі секілді де әсер береді» (1). 

Қарапайымдылықты сүйген халық қоңыр, яғни жылқы мінезді 

болып, қоңыр қалта болсада барына шүкірлік ете білген. Қоңыр мен 

жылқы атауының бір мағынада келуін күй тақырыптарында кездестіреміз. 

«Алшаң қоңыр», «Қоңқайдың қоңыры» немесе «Сексен қоңыр» т.б. күй 

атауларында қоңыр атауы жылқы сөзінің баламысы екенін аңғарамыз. 

Аталған күй атуларындағы «қоңыр» сөзі жылқыдан басқа ешнәрсені 

түсіндірмейді. 

«Қазақтардың музыкалық аспаптары типологиялық тұрғыдан орта 

Азиялық суперэтнос халықтарының аспаптарымен көп ұқсас болып 

келгенімен, ұлттық дәстүрлерге орай өзіндік қайталанбас қасиетке де ие. 

Аспап жасау үшін сырттан әкелінген материал қолданылмаған, көшпенді 

керектінің барлығын табиғаттан және өз шаруашылығынан алған. 

Аспаптар, қыштан, қамыстан, мүйізден, түрлі ағаштан жасалған. 

Мембранаға, ысқыш пен шекке тері, аттың қылын, малдың шегін 

пайдаланған. Жақсы дамыған ұсталық шеберліктің арқасында аспап пен 

оның кейбір бөлшектерін темірден, күмістен жасаған. Аталмыш 

материалдар қазақ музыка аспаптары тембірінің ерекшеліктерін белгіледі. 

Дегенмен, бұл аспаптардың тембр ерекшеліктерін анықтауға музыкалық 

дыбыстың өзіндік идеалын қалыптастырған ұлттық менталитет талаптары 

көбірек әсер етті. Қазақ аспаптарына тән дыбыс - қоңыр күмбір. Негізінен, 

төменгі және орта регистрлер пайдаланылады. Бұл регистрлер обертонға 

аса бай. Дәстүрлі тыңдау мәдениеті обертонсыз таза тонды мойындамайды 

(1). Қазақтың музыка аспабында болсын, аспаптық музыкасында болсын 

қоңыр үнмен тығыз байлынысыты екенін осыдан түсінуге болады. 

Қоңыр аттас күйлерді тізбектеу керек болғанда Қорқытқа соқпай өте 

алмаймыз. «Қорқыттың қоңыры» деген күй бүкіл қазаққа белгілі. Қорқыт 

ата “Қоңыр” деп күй тартпаған болуы да мүмкін. Себебі, Қорқыт қазаққа 

ғана тән тарихи тұлға емес. Ол түрік тектес халықтарға ортақ ұлы ойшыл, 

жырау, қобызшы. Дегенмен оның күйі қазақ халқында осы атпен 

сақталған. Қорқытты өзінің тарихына қосқан өзге ұлт Қорқыттың күйін 

«қоңыр» деп тартуы мүмкін емес. Бізге ол неліктен «қоңыр» деп жеткені 

беймәлім. Мүмкін, белгісіз күйші «Қорқыттын қалған қоңыр» деп тартқан 

болуы керек. Бізге бұл күй Жаппас Қаламбаевтің орындауында жетіп отыр. 

Естіген құлаққа қоңыр болып, жағымды естілгенімен, орындаушыдан 

шеберлікті талап ететін күрделі күй. Абылай хан тартқан екен деген 

«Майда қоңыр» деген көне күй тағы бар. Халық әндерін қарасақ, халық әні 

«Алқоңыр», «Назқоңыр», Жаяу Мұсаның «Қоңыры», Ақан серінің «Майда 

http://kk.wikipedia.org/wiki/Жырау
http://kk.wikipedia.org/wiki/?обызшы


қоңыры”, Әсеттің «Қоңыр қазы”, Естайдың  «Назқоңыры» қоңыр әндерінің 

көшін бастап келеді. Кейбірі қоңырлатып салатын әндер болса, кейбірінің 

болымсы ерекше, ән өнерінің шыңынан орын алған тұындылыр. Коңыр 

атауы домбыраның күй анасы атанған Дина Нұрпейісованың «Әсем 

қоңырында», немесе Қаратаулық күйші Сүгір күйлерінде кездеседі. 

«Жолаушының жолды қоңыры» деген күйі жігіттің тартқаны мен қыздың 

тартқаны деп екі тарауға бөліне тартылыды. Сүгірдің «Майда қоңры» да 

осы жанрда шығарылған күй. Арқа күйшілік мектебінің белді өкілдері 

Әбікен Хасеновтың (1838-1958) «Қоңыр», немесе Мағауия Хамзиннің 

(1927-1998) «Қоңыр қаз» деген күйлерінде де қоңыр деген атау бар. Бұлар 

шоқтығы биік қазақ күйлері десек артық айтқандық емес. Әрбір 

домбырышының оң жамбасына келе бермейтін күрделі күйлер.  

Қоңыр деген атаумен тартылытын күйлер Алтай-Тарбағатай, Іле 

өңіріндегі халық күйлерінде және белгілі авторлардың күйлерінде өте көп 

кездеседі. Басымдық танытады десек те болады. Аталған өңірлердегі 

күйлер сыбызғы мен домбырада бірдей тартыла береді. Кейбірі сыбызғы 

күйлер болса, кейіннен домбыраға лайқталып тартылған. Күйлер аттас 

болып қана емес, сарындары да бір-біріне ұқсас болып келеді. Ақселеу 

Сейдімбек «қоңыр»күйлердің барлық өңірге ортақ екенін дәлелдесе, біз 

қазақ даласының шығыс өңірінде ерекше орын алып, жанр болып әбден 

қалыптасқан деп толықтырар едік. Алтай күйлеріне көбінесе табиғат 

дүниесіндегі аң-жануарлар (Самұрық, Құр ойнақ, Жорға аю, Бөкен желісі, 

Бөкен жарғақ, Бұлғын сусар т.б.), төрт түлік мал (Көк серке, Желмая, 

Қоңыр жорға қой, т.б.) арқау болған десек, соның ішінде жылқы жануары 

ерекше құрметке бөленген. Оған дәлел (Алқоңыр аттың жүрісі, 

Жәнібектің көк дөнені, Ақ белдеу аттың жүрісі, Қозы күрең аттың 

жүрісі) деген күйлер мен қоңыр жылқыға арналған (Мырза қоңыр, Алпыс 

екі қоңыр, Телқоңыр т.б.) деген күйлер. 

Қазақтың негізгі музыкалық аспабы сыбызғы, қобыз, домбыра. Күйлер осы 

үштік негізінде дамыды, жетті, сақталды. Аспаптық музыканың қай 

түрінде болмасын «қоңыр» сөзінің кездесуі, немесе негізгі үш аспапта 

дерліктей қоңыр атауының болуы қоңыр күй жанрының халық 

күйшілірінің санасында әбден қалыптасқан, пісіп-жетілген, кең тараған, 

танымды жанр екенін білеміз. Олар қоңыр үнді аспаптардың барлығында 

қоңыр үнге барынша көңіл бөліп, сонымен қатар қоңыр жаратылыстың 

тілін табуға барынша ұмтылды. 



Күй - қазаққа ортақ. Қоңыр жанры соның бір дәлелі. Бұл «Ақжелең» 

сияқты батыс өңірде ғана кездесетін жанр емес, тамыры тереңнен бастау 

алатын көп бұтақты үлкен бәйтерек. Бүкіл халыққа ортақ қазына. Егерде 

оны белгілі бір өңірдің ғана еншісінде десек қателескен боламыз. 

Қоңыр әуендерді зерттеуде Қытайдағы қандастарымыздың қосқан 

үлесі көп. Іле қазақ автономиялы облысында “алпыс екі қоңырды” зерттеу 

ғылыми қоғамы 2008 жылы “Қоңыр әуен” деген атпен кітап шығарды. 

Онда мамандардың «алпыс екі қоңыр» туралы зерттеулер мен ән-

күйлердің ноталық жазбасы енгізілген. Күй аңыздары да қамтылған. Бұл 

ізгі бастаманың басында сол елдегі қазақтың ел басқарған азаматтары мен 

өнер саласында көп жыл еңбек еткен мамандарыбар. 

Белгілі бір аспапқа, немесе белгі орындаушыға ғана тән төл 

туындылыр болады. Оны басқа аспапқа қаншалықты лайқтасаңызда дәм-

тұзы бұзылып, қадірі кетеді. Ал Алтай өңірінің қоңыр күйлерінің басым 

бөлігін сыбызғыда немесе домбырада емін-еркін орындап, табиғатын 

бұзбай, төлтумалығын мінсіз сақтауға болады. Оған себеп, күйлердің 

әуендік құрылымдары өте сазды, сарынды, кәсіби орындаушылықты аса 

бір қажет етпейтін қарапайымдылығында. Кейбір сарындар бірнеше күйге 

арқау болып, өзінше дамып түрленеді. 

Жоғарыдағы схемадан қоңыр жанырының көптеген аймақтарда бар 

екенін көреміз. Бізге жеткенін мүмкіндігінше атап көрсеттік. Ел іші алтын 

қазына, әлі талай қоңыр әуендердің халық арасында жарыққа шықпай 

көміліп жатқандығы алдағы зерттеулердің өзектілігі болмақ. Шығыс 

Қазақстандағы күйлер соңғы жылдары ғана қолға алынып, зерттеу 

объектісіне айналғандықтан, көптеген проблемалардың алдағы уақытта 

зерттеушілірдің нысанасына арқау болары анық. 

Сонымен, «қоңыр» - Азиялық көшпенді халықтардың болмысына тән 

түс. Қазақ үшін оның орны бөлек. «Қоңыр» - дәстүрлі музыка 



мәдениетінде ерекше орын алатын жанр. Ол ән мен аспаптық музыканың 

барлық түрінде кездеседі. 

Қазақ аспаптарына тән дыбыс - қоңыр күмбір. Қоңыр күмбірден 

қоңыр әуендер пайда болып, қоңыр ән-күй ерекшелігін қалыптастырған. 

Қазақ ұлтының өмір салтымен тығыз байланысқан қоңыр жаратылыстар 

қоңыр әуендердің қазақ даласын толығымен шарлауына мүмкіндік берген. 

Әрбір өнерпаз қоңырды өзінше суреттеуге тырысқан. Сонымен қатар, 

қазақ даласының Шығысында, Алтай-Тарбағатай күйшілік мектебінде 

ойып тұрып орын алған. Аталған аймақтарда қоңыр жанры саны жағынан 

басым болумен қатар, сарындас болуымен де ерекшеленіп келеді. Жанр 

Арқада өзінше ерекше арнасын тапса, Қаратауда шоқтығы биік күйлермен 

толықты. Батыстың қоңырлары өңірлік ерекшелігін бойына сіңіріп, қазақ 

күй өнерінің алтын қазынасында сақталды. Бәрі айналып келіп халықтың 

рухани дәйегіне айналды. 
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МИРОВОЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В 

ТРАНСЛЯЦИИ ВРЕМЕН: ПОИСК НОВОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО 

ЯЗЫКА В ИСКУССТВЕ ХХ И ХХI ВЕКОВ 

Вопрос взаимодействия и диалога ценностей мирового и 

этнокультурного наследия наиболее остро стал проявляться в искусстве 

ХХ и нынешнего века. В изобразительном искусстве поиск новых форм  

происходил в ХХ и ХХI веках, через тенденции трансляции, 

интерпретации и трансформации. В ХХ и ХХI веках произошла 

кардинальная метаморфоза во всех видах искусств.  

Искусство стало выходить за рамки музейного шедевра, где - то 

теряя свою былую ценность, но приобретая все большую свободу создало 

феномен искусства ХХ века.  Искусство ХХ  века представило собой 

сложный мир  противоречивых взаимоисключающих концепций. Это 

http://massaget.kz/tehno/bilesiz-be/11633


идейные концепции, такие как «искусство ради искусства» или 

«антиискусство», «массовая» и «элитарная» культура.  

Искусство ХХ века стало не сколько изобразительным, а скорее 

визуальным. О чем свидетельствуют появление таких видов подачи 

художественных идей, как  перфоманс,  инсталляция, хэппининг. 

В новом тысячелетии, с развитием компьютерных, цифровых и 

других технологий искусство стало виртуальным, аудиовизуальным и 

приняло при этом синтезированный характер. На сегодняшний день  

разнообразилась типология медиаискусства. В зависимости от типа 

используемых технологий и формы представления произведений 

медиаискусство представлено следующей классификацией: видеоарт (в 

том числе виджеинг), саундарт, медиаинсталляция (иногда также 

медиаскульптура), медиаперформанс, медиаландшафт (или медиасреда), 

сетевое искусство (интернет-арт или нет-арт, иногда также веб-арт). 

Медиаискусство - это вид искусства, произведения которого создаются и 

представляются с помощью современных информационно-

коммуникационных (или медиа) технологий, таких как видео, 

компьютерные и мультимедиа технологии,  С эволюцией технологий 

появляются и новые разновидности этого искусства.  

Сложно назвать «медиаискусство» чисто изобразительным видом 

искусства. И это связано не только с причиной неиспользования 

художниками классических инструментов, как карандаш, бумага, холст и 

краски, видоизменилась сама семантика произведений. На сегодняшний 

день стиль фэнтази, манга и аниме - это не только изобразительное 

графическое искусство - это проявление т.н «поп-культуры», которую 

можно отнести по характеру к массовой культуре, а также отчасти 

проявлению «субкультуры». 

Как пишет автор А.Якимович «Художественным творчеством теперь 

следует считать по всей вероятности совокупное изменение общества-

культуры и создание нового антропологического типа человека, 

обитающего в могущественной информативно- коммуникативной среде».  

[1,46].Новые технологические возможности ХХ века, благодаря 

изобретению  фотографии, телевидения, цифровой компьютерных 

технологий изменили историческую эпистемологию. 

Искусство ХХ века вышло за рамки  стандартного представления о 

нем, разрушая все преграды, буквально вырываясь за рамки оно 

выплеснулось в технике дриппинга (брызгах красок на холст) в творчестве 

американского художника Джексона Поллока,  сложилось в геометрию 

синтетического кубизма Пабло Пикассо, превратило образ Мерилин 

Монро в икону эпохи в стиле поп – арта Энди Уорхола, оптических 

вариациях в картинах Джорджио Вазерели и минимализме абсолюта 

пустоты «черного квадрата» Каземира Малевича. Этот список уникальных 

явлений в истории живописи можно долго продолжать. Изобразительное 

искусство ХХ века охарактеризовалось плюрализмом  идей, разнообразием 

различных форм  интерпретаций, широтой экспериментального поиска в 
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выражении содержании произведения, в поиске новых форм работы с 

цветом, объемом, пространством, фактурой.  

Картина мира человека,  живущего в медиасреде поменялась. Так как 

современный человек мыслит и живет символами. Образ жизни, связанный 

с развитием мира вещей, предлагаемым промышленным дизайном ста стал 

влиять на стиль эпохи. Становление брендов в одежде, автомобильной 

индустрии сыграло не малую роль  в разделении искусства на элитарное и 

массовое, как мода от - кутюр и пред - а - порте. Зачастую это разделение 

несет в себе не эстетическую, а коммерческую окрашенность. Мир вещей 

стал не интересен художнику, поэтому на первый план вышло мышление 

символами. Поэтому многие художники, режиссеры, писатели стали 

прибегать к интерпретации. 

Исторические ценности и темы всегда привлекали внимание 

художников. Интерпретации на мифологические, античные, религиозные 

сюжеты существовали во все времена. Для интерпретации важно 

глубинное знание истории и всех деталей исторического костюма, 

традиций, духа эпохи. В противном случае искусство превратиться в китч 

и примитивное искусство. Преемственность в интерпретации - это важные 

составляющие в изобразительном искусстве.  

Яркий пример интерпретации это искусство эпохи Возрождения. 

Ренессанс заново возродивший традиции, эстетические категорию 

«калакагатии» античного искусства демонстрирует нам возможности 

интерпретации. Знаменитый Давид Микеланджело Буонаротти напоминает 

древнегреческую статую Аполлона Бельведерского. Яркий представитель 

стиля классицизм Жак Луи Давид не просто воскресил идеалы и каноны 

античного искусства, подбирая сюжеты из античной истории, он создает в 

новом эмоциональном звучании бессмертные произведения, 

перекликающиеся с настроением его эпохи. Сюжет «Клятва Горациев» 

накануне Великой французской революции ярко нам это демонстрирует.  

Художественная  интерпретация нашла свое воплощение в стиле 

поп-арта и гиперманьеризма и др. Знаменитый портрет в шелкографии 

Мерилин Монро Энди Уорхола - это момент триумфа поп - культуры. 

Отказ от ценностей музейного шедевра, от воспитательной аксиологии, 

отсутствие намека на вечные ценности и великие истины стало 

характерным для многих произведений ХХ века.  

Интерпретации  созданных предшественниками произведений 

находит свое выражение в вариациях на тему картин Эдуарда Мане в стиле 

постмодернизма «Завтрак на траве» художника Пабло Пикассо.  

Рассмотрим пример интерпретации по произведению «Вакх» 

Микеланджело Меризи де Караваджо, итальянского художника ХVII века. 

В свое время Караваджо смело и свободно интерпретировал 

мифологические, античные и религиозные сюжеты. Представляя образ 

Вакха - бога виноделия, молодости Караваджо показывает образ 

смертного, человека  любящего вино.  



Преемственность интерпретации продолжается и в современности, 

часто она принимает новые формы. Многие стали применять возможности 

фотоискусства.  Например американская художница, работающая в жанре 

художественной фотографии представляет свой автопортрет в образе 

Вакха. Данный костюмированный портрет не был бы интересен, если бы 

не был сделан акцент на искусственные пластиковые гроздья винограда в 

руке Вакха. Это обнажает нам  проблему синтетичности, искусственности 

сегодняшней реальности. Автору также удалось сохранить элемент иронии 

и сарказма, присущей  стилю Караваджо.  

Российский искусствовед Якимович называет это «перекодировкой 

посланий». Также он высказывает гипотезу, что искусство в ХХ веке 

изменило модус своего бытия.  

Архитектура ХХ века также принимала не менее фантастичные 

формы, вспомним проекты архитекторов Ле Корбюзье, Антонио Гауди, 

Кишё Курокава. 

Поднимая вопрос об этнокультуре разных народов  исследователи 

сталкиваются с рядом проблем.  Этнокультуры – это традиционные 

культуры, для которых характерна многослойность и многоуровневость. 

Только тщательный детальный анализ позволяет разобраться в 

синкретическом характере традиционных культур, многовековой процесс 

формирования традиционных культур придает традиционным культурам 

самобытный, но в тоже время  синкретизированный облик.  

Вместе с тем отметим, традиционной культуре казахского народа 

часто придается номадический, кочевой характер. Но, тем не менее как 

пишут авторы Х.Габитов, Ж. Муталипов, А. Кулсариева в учебнике 

«Культурология» «в архетипе сегодняшней материальной культуры 

казахского народа существуют два хозяйственно - культурных типа. 

Кочевой хозяйственно - культурный тип вплоть до XX века являлся 

ведущим способом хозяйствования. Он сформировавшись на территории 

Казахстана в IX -VIII веках до н.э. (культуры «Бегазы Дандыбаев» и 

«Карасук») развиваясь в XII- VI синхронно с оазисно -  земледельческо - 

городским хозяйственно - культурным типом начиная с XIII испытал 

кризис. Потомки кочевников в синкретическом виде сохранили в себе 

начала обоих этих типов»  [2, 331]. Свидетельством этому являются 

процветавшие в средние века вплоть до XV-XVII вв. такие города как: 

Яссы (Туркестан), Отрар,  Сауран, Сыганак, Сайрам, святилище Домбаула, 

Алашахана, Джучихана в Центральном Казахстане, архитектурные 

памятники в Южном Казахстане и Мангыстау. 

В последнее время часто стали подниматься вопросы о пересмотре 

ценностей современной и традиционных культур, нахождения золотой 

середины, позволяющей человеку жить, в сегодняшних реалиях в гармонии 

с собой и миром.  

В процессе трансляции традиций важным является сохранение 

информации о сути, целях данной традиции. Так как в погоне за 



внешними, формальными атрибутами зачастую забываются глубинные 

смыслы, вложенные в данную традицию.  

В условиях меняющейся жизни невозможно сохранение традиций в 

их первоначальном, полном виде. Знание содержания традиции позволяет 

использовать её, в интерпретированной форме, не искажая при этом её 

исконной сути.  

Искажёнными формами использования традиций могут стать 

следующие: совмещение несовместимых форм древних и современных 

традиций, подмена одной традиции другой «надуманной», заимствование 

традиции из другой культуры  и подмена её названия или содержания.  

Необходимо избегать искажённых форм, ведь у каждой традиции 

своя история возникновения и только по истечении длительного 

исторического времени она становится традицией, в настоящем смысле 

этого слова. 

Заметим, что при практическом использовании традиционной 

системы ценностей в сильно изменённых условиях неизменные 

формализмы перестают действовать. Существует определенная граница 

совмещения формы и содержания, в случае использования в неправильном 

контексте определённой традиции перетолкование содержания грозит 

разрушением неизменной формы существования последней.  

Сегодня назревает проблема пересмотра образа жизни, с учётом 

технологического прогресса, и развитием информационных технологий. 

Глобальной проблемой в мире стала необходимость в 

перестраивании традиционного стиля жизни в соответствии с 

требованиями и изменениями нового информационного общества. Важно, 

что любые технологические достижения служили на пользу обществу. 

Рассмотрим пример Японии в послевоенные годы, которая находилась не 

только в условиях экономического кризиса, но и в своеобразном духовном 

вакууме. Многие ценности, предлагаемые ранее требовали пересмотра.  

Отказ от прежних духовных идеалов создал своеобразный 

идеологический вакуум. Растерянность охватила всё общество, в 

особенности интеллигенцию, которая старалась в острых дискуссиях найти 

выход из тупика. Антидемократическими видами искусства считались 

традиционный театр (кабуки, ноо, бунраку, дзерури), поскольку в его 

репертуаре было много пьес, в которых воспевалась феодальная идеология, 

неприемлемая в современном мире. Под запрет попал фактически весь 

репертуар традиционного театра. Одновременно предписывалось вводить 

новые пьесы, ежегодно обновляя репертуар на одну треть. Не обошла 

цензура и кинематографию. Всё началось с запрета демонстрации старых 

кинофильмов.  

Многие японские идеологи боялись, что японская культура потеряет 

свою самобытность под бурным натиском иностранных влияний. Эти 

опасения не оправдались. Наоборот, многие мысли и идеи зарубежных 

культур принесли большую пользу для развития японской  культуры. 



Говоря о японской литературе начала ХХ века, необходимо отметить 

влияния на неё русской классики.  

Сторонники вестернизации, не отрицая роли национального 

классического наследия, подчеркивали необходимость учиться у Запада 

для того, чтобы в последующем создавать современную культуру из сплава 

лучших образцов старого и нового. В обществе существовала полемика 

между сторонниками европеизации и сторонниками поддержания 

национальных  традиций.  

Широкое распространение получили в это время концепции 

«нихонсюги» (японизм), «кокуминсюги» (национализм) и др. Их главной 

идеей был отказ от европеизации и сохранение самобытности  не только в 

культуре, но и в политике, общественной мысли.  

В результате победила идея сторонников осмысленной модернизации 

общества. По ней Япония должна была отбирать лучшее из западной и 

восточной культур. В целях сохранения ценностей традиционной японской 

культуры стали изучаться и браться под охрану материальные и 

нематериальные культурные ценности Японии. В 1869 году было создано 

общество  по охране старинных синтоистских и буддистских храмов 

(Косядзи ходзонкай), а в 1888 году была учреждена Государственная 

Токийская художественная школа в Уэно (Токёбидзюцу гакко), в 1898 году 

– Академия японского изобразительного искусства (Нихон бидзюцу ин), 

где доминировали национальные искусства. Стали обретать былую 

популярность, заброшенные в последние десятилетия традиционные виды 

бытовой культуры (чайная церемония, икэбана) и театрального искусства 

(Ноо, Кёгэн). 

 Как пишет Л.Д. Гришелева в своей книге «Формирование японской 

национальной культуры»: «Функции сохранения традиционной культуры и 

передачи её последующим поколениям выполняли иэмото. Иэмото – 

сложная историческая фигура. За несколько веков существования менялись 

их функции, расширялась сфера деятельности. Словарь истории японской 

культуры определяет их так: «иэмото – люди, наследующие традиционную 

культуру, представленную специфическим мастерством или искусством, и 

обладающие непререкаемым авторитетом в школе, которую возглавляют. 

Через иэмото с давних пор осуществлялась передача культурных традиций, 

облекавшаяся в форму посвящения в тайну семейного мастерства, которая 

могла наследоваться только старшими в роде или усыновлённым учеником. 

Раньше всего иэмото появились в различных видах искусства и 

развлечений придворной аристократии: в каллиграфии, музыке гагаку, 

традиционной поэзии (вака), гадании (бокусэн), игре в го, традиционной 

игре в мяч (кэмари), соколиной охоте (такадзё) и т.д. Затем иэмото 

появились в семьях, занимавшихся изготовлением мечей, луков и парадной 

одежды» [3, 208]. 

В процессе развития, с увеличением желающих приобщаться к 

различным видам искусства сложилась многоуровневая система «иэмото 

сэйдо», окончательно сформировавшаяся к концу XVII века и 



существующая до наших дней. В неё входят преподаватели разных рангов, 

которые получают от иэмото лицензию на право преподавания, 

профессиональное имя, свидетельствовавшее о принадлежности к данной 

школе.  

Иэмото считались скорее духовными наставниками, их задача 

заключалась не только в передаче знаний, но и в воспитании личности с 

формированием у него системы ценностей, вкуса, склонностей. Поэтому 

плата в этих школах скорее была символической, и выражала 

благодарность ученика учителю. Если первоначально секреты 

традиционных школ были недоступны, после революции Мэйдзи, с 

исчезновением социальных ограничений они перестали охраняться столь 

строго. 

Народы вырабатывают традиционные ценности в процессе своего 

способа жизнедеятельности. В них откладываются наиболее значимые для 

народа формы его отношения к окружающему миру. Они и стали 

традиционными потому, что вынесли испытание временем и доказали свою 

жизнеспособность. Трансляция является важным фактором сохранения 

традиций в культурно - историческом времени, которое постоянно 

меняется с переходом из одной формации в другую. Здесь важна 

коммуникативная связующая, выраженная в передаче людьми знаний из 

поколения в поколение. Традиции проходят испытание временем, но 

традиция, как часть культуры человечества имеет способность 

возрождаться. То, что сегодня является обыденным, завтра может стать 

неотъемлемой частью жизни.  

Глобальной проблемой в мире стала необходимость в 

перестраивании традиционного стиля жизни в соответствии с 

требованиями и изменениями нового информационного общества. В 

сохранение традиций важным является не только соблюдение внешних 

форм, а скорее понимание глубинных основ, сути традиций. Именно это 

обеспечивает правильное развитие традиционных культур. В процессе 

трансляции традиций важным является сохранение информации о сути, 

целях данной традиции. Так как в погоне за внешними, формальными 

атрибутами зачастую забываются глубинные смыслы, вложенные в данную 

традицию.  

В условиях меняющейся жизни невозможно сохранение традиций в 

их первоначальном, полном виде. В связи с этим вопрос сохранения 

ценностей этнокультурного достояния и образования является актуальным 

во все времена. 
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CRITICISM IN THE FIRST DECADES OF THE XX CENTURY 

Нұрлыбаева Фатима 

ХХ ҒАСЫРДЫҢ АЛҒАШҚЫ ОНЖЫЛДЫҚТАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ 

МУЗЫКАЛЫҚ СЫНЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Ресей патша өкіметінің отаршылдық саясаты ХIХ-ХХ ғасырлар 

тоғысында қаналған халықтардың ұлттық сана-сезімін шайқалтып, өзін-өзі 

анықтауға, патшалық талқандаған мемлекеттікті қалпына келтіруге 

ұмтылған ұлттық-патриоттық күштердің бұрын болмаған белсенділігін 

тудырды. Орталық Азия аумағында бұл кезеңде бірқатар прогрессивтік 

қоғамдық қозғалыстар пайда болды, олардың ішінде Түркістанда кеңінен 

тараған – «Масрифат» («Ағартушылық»), Қазақстанда кеңінен тараған – 

«Алашорда», Еділ және Қырым татарларының қозғалысы – «Жадидизм» 

т.б. болды. «Алаш» қоғамдық-саяси қозғалысының тарихы, қазақ 

тарихының маңызды парақтарының бола отырып, көптеген жылдар бойы 

кеңес тарихнамасында бір жақты айтылып келді – тек жекелеген, тиісінше 

іріктеліп алынған деректерді саясиландырып баяндау көмегімен 

буржуазиялық-ұлшылдық, халыққа қарсы сипаты көрсетілетін (мысалы, 

Басманов, Гусев, Полушкина т.б. қараңыз). Қазіргі уақытта, тарихи 

мұрағаттарға ішінара қол жетімділік болуының және олардың 

жариялануының арқасында (М.Қойгелдиев, К.Нұрпейісов, С-

Х.Аққұлыұлы, З.Сейітов т.б. монографиялары) Алашорданың саяси 

бағдарламасын, ғылыми-педагогикалық және мәдени-ағартушылық 

қызметін толық және ақиқат жариялауға анағұрлым оңтайлы жағдай 

туындап отыр.  

Құрылған ұлттық партияның ұйымдастырушылары мен басшылары 

қазақ зиялыларының беделді өкілдері, ірі ғалымдар мен мәдениет 

қайраткерлері – Ә.Н.Бөкейханов, А.Б.Байтұрсынов, М.Д.Дулатов, 

С.Аспандияров, Ш.Құдайбердиев, М.Жұмабаев, Ж.Аймаутов, 

Х.Досмұхамедов, Ж.Ақпаевтар болды. 1913 жылдан бастап 1918 жылдың 

басына дейін сол кез үшін маңызды болып табылатын 8000 дана 

таралыммен, бірінші нөмірінде-ақ өз қызметінің мақсаттары мен 

міндеттерін, негізгі бағыттарын көрсеткен, олардың ішінде «қазақтар 

арасында білім, ғылым және мәдениетті тарату» (7) маңыздылығын ерекше 

атап өткен жалпы ұлттық «Қазақ» газеті шығарылды. Білімді зиялы 

қауымның маңызды бөлігі «Алаш» қозғалысына келіп қосылды – 

«осылайша бірінші орыс революциясы оятқан қазақ халқының сол буынын 

біріктірген және басшылық жасайтын орталық пайда болды, ... газеті сол 

кездегі саяси ойды біріктіруші болды» (12). 

«Қазақ» газетінің беттерінде ағарту ісі, тіл, әдебиет, орфография, 

ұлттық музыканың проблемалары, олардың дәстүрлі қазақ мәдениетінде 

алатын орны мен маңызы туралы бірқатар мақалалар жарияланды. 

Азаматтық соғыс аяқталған соң, кеңес өкіметі алаш қозғалысы мүшелеріне 

жариялаған амнистияға сәйкес, «Алаш» қайраткерлерінің басым бөлігі 



саяси қызметтен кетіп, халық ағарту саласындағы ғылыми-педагогикалық 

және ұйымдастырушылық жұмыстарға ауысты.  

Фольклор үлгілерін қазақ жазушылары мен қоғам қайраткерлерінің 

насихаттауы революцияға дейінгі жылдардың өзінде ойға алынған болатын 

– «Дала уалаяты газеті» (1888-1904 жылдары), «Айқап» (1911-1915 

жылдары) газеттері мен журналдары беттерінде және осыларға ұқсас 

мерзімді басылымдарда түпнұсқа түрінде және орыс тіліне аудармасында 

халық аңыздары, эпостары, мақалдары, ертегілері, айтыстары, халық 

поэзиясы туралы мақалалары жарық көрді. Фольклорды жариялаушылар 

және ол туралы жазатындар арасында А.Алекторов, С.Әлжанов, 

Д.Сұлтанғазин, Б.Майлин және басқалар болды. Қазақстанда Кеңес үкіметі 

орнағаннан кейін фольклорды зерттеу осы уақытқа дейін болып көрмеген 

ауқымда кең өріс алды – қазақ мәдениетін зерттеу бойынша түрлі қоғамдар 

құрылды – «Талап», «Үш жүз» т.б., фольклорды жинақтау, жазу мәселелері 

баспада дүркін-дүркін жарияланып тұрды және кең қоғамдық резонансқа 

ие болды. «Талап» қоғамының құрамында қазақ зиялыларының көрнекті 

өкілдері – Х.Досмұхамедов, М.Тынышпаев, Р.Испулов, М.Әуезов, 

А.Диваев, М.Жұмабаев және басқалар жұмыс істеді (8).  Музыка мен 

поэзия туралы тақырыптық мақалалармен қатар «Қазақ» газетінің 

беттерінде фольклордың түрлі жанрлық үлгілері жарияланды. Қазақ 

мәдениетін белсенді жинаушы және білгірі Ахмет Байтұрсынов болды – 

1895 жылдың өзінде-ақ «Торғай газетінде» оның «Киргизские приметы и 

пословицы» материалы жарық көрді, 1923 жылы Мәскеуде жарық көрген 

«Ер Сайын» эпосына ол алғысөз бен комментарийлер жазды, 1926 жылы 

«23 жоқтау» жинағы жарық көрді. 

Мәдени құндылықтарға деген жан-жақты көзқарастарға байланысты 

сол кездегі қазақ зиялылары ортасында екі қарама-қайшы бағыт пайда 

болды: 1) «Алаш» қозғалысы өкілдерінің тобы және 2) кеңес 

әдебиетшілері тобы. Революциялық жазушылар тобы, маркстік 

принциптерге сүйене отырып, қазақ мәдениетін жасанды түрде 

«феодалдық» және «пролетарлық» деп бөлуге талпынса, ал Алаш өкілдері 

қазақ қоғамы таптық болған жоқ, сондықтан да аса бай қазақ мәдениеті 

жалпы халықтық игілік болып табылады деп есептеді. Қазақ кеңес 

әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі Сәкен Сейфуллин мерзімді 

басылымдар бетінде орын алған буржуазиялық ұлтшылдық пен кеңеске 

қарсы насихаттаушылар деген айып тағылған алашшылармен болған қатаң 

пікірталастың негізгі бастамашысына айналды. Тіпті алашордашылардың 

фольклор – «Аламан», «Кенесары-Наурызбай» тәрізді эпостық аңыздарды 

жинақтау және басып шығару бойынша жұмыстарынан да С.Сейфуллин 

мен оның жақтастары (С.Мұқанов, А.Сегізбаев, Б.Кенжебаев т.б.) тек 

«байлардың өткен күніне деген қызығушылық» пен «байлардың, демек 

феодалдық көзқарасты бейнелейтін көркем әдебиетке ықыласты» ғана 

көрді (11).  

ХХ ғасырдың басына дейін Қазақстан қалалары қазақтың халық 

және халықтық-кәсіби музыкасының толыққанды орындалу ортасы болып 



табыла алмады. Жаңа қоғамдық ахуал музыка тіршілігінің жаңа 

формаларын тудырды – қалалық ортада халық музыкасына белсенді 

қызығушылық таныла бастады, ғалымдар бұл жағымды да, жағымсыз да 

салдарларға алып келді деп есептейді, себебі мәдениеттің үздік үлгілерін 

насихаттаумен қатар, мәдени дәстүрлерді шайқалту үдерісі, «фольклордың 

макроөрісін бұзу» (М.К.Азадовский) үдерісі қалыптасты. 

20-жылдардың ортасынан бастап «зиянкестер» және 

«контрреволюционермен» бітпес күрес туралы ұрандармен бүркемеленген 

одақтас республикалардың ұлттық зиялы қауымын жою бойынша 

ауқымды акция күш ала бастады. Заңсыз репрессияға ұшырағандар ішінде 

– танымал қоғамдық-саяси қайраткерлер, ғалымдар, ақын-жазушылар: 

Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Шоқай, Т.Рысқұлов (Қазақстан), 

А.З.Валиди (Башқұртстан), Мирсаид Сұлтанғалиев, Акмал Икрамов, 

Низами және Файзулла Ходжаевтар (Өзбекстан), К.Атабаев 

(Түркіменстан), Нариман Нариманов (Әзербайжан) т.б. болды. 1930–1931 

жылдары Түркістан басмашылары және А.З.Валидимен байланысты деген 

айыппен, контрреволюциялық қызметті ұйымдастырғаны үшін  «Алаш» 

қозғалысының 44 (!) мүшесі тұтқындалды және сотталды. Осылайша қазақ 

зиялыларының тұтас бір буынының ғылыми-зерттеушілік, шығармашылық 

және қоғамдық қызметі күштеп үзіліп тасталды. Алаш қайраткерлерінің 

қолжазбалық, сондай-ақ жарияланған шығармашылық мұрасының – 

ғылыми зерттеулер, публицистикалық және пікірталастық мақалаларының 

айтарлықтай бөлігі жойылып жіберілді немесе жоғалды және қазірге дейін 

қалпына келтірілген жоқ, ал ол еңбектердің сақталып қалған бөлігіне ұзақ 

уақыт бойы (1990-жылдарға дейін) тыйым салынды. Ғасырлар тоғысында 

екінші өмірі басталып отырған бұл материалдар қазіргі заманғы 

зерттеушілерді тақырыптық сан алуандығымен, жекелеген проблемаларды 

қою және зерттеу тереңдігімен, авторлардың әмбебаптығымен, олардың 

энциклопедиялық білімімен таң қалдырады. «Алаш» қайраткерлерінің 

1913-1930 жылдар аралығындағы кезеңде танымал мерзімдік басылымдар 

– «Қазақ», «Еңбекшi қазақ» газеттерінде, «Айқап» журналында 

жарияланған көптеген мақалалары мен зерттеулерінде негізгі пікірталас 

нысаны келесі мәселелер болды:  

1) қазақ  халық музыкасының эстетикалық проблемалары – музыканың 

рөлі мен маңызы, ұлттық (этностық) ерекшеліктері, жергілікті стильдер, 

этномузыкалық идеал, жанрлар т.б.; 

2) фольклор – жинақтау, жазу және зерттеу; 

3) ұлттық музыканы театр-концерт сахнасында насихаттау мен еуропалық 

музыкалық жанрларды игеру арасындағы үйлесімді шешімді табуға 

ұмтылыс; 

4) музыкалық драма театры – репертуары, орындаушылары; 

5) музыкалық білім беру – ұлттық кәсіби кадрларды дайындау, оқыту 

формалары, білім беру мекемелерін құру. 



ХХ ғасырдың 20-30-жылдарындағы қазақ музыка сынының түрлі 

жанрларының ғылыми тұрғыдан алғандағы анағұрлым көрнекі және 

мазмұнды үлгілеріне тоқталайық. 

Ә.Бөкейханов «Ән, өлең һәм оның құралы» мақаласында түрлі 

дәуірдегі және мәдениеттегі ойшылдардың (Гете, Шопенгауэр, Бетховен, 

Мартин Лютер, Абай т.б.) музыканың адамның рухани өміріндегі 

музыканың рөлі мен маңызына деген көзқарастарын салыстырып 

қарастырады, оның ерекше әсерін атап өтеді – «ән - өлең адамды қозғайды, 

көтереді, басады-тыныштайды» және музыканы «ән бар тойда, 

жиында...адамдар бір қызбада, қызығы бір, қуанышы бір» деп біріктіруші 

«құдіретті бір сайман» деп атайды (3). Жалпы эстетикалық проблемаларды 

жарыққа шығарумен қатар Ә.Бөкейханов қазақ музыкасының мәні мен 

ерекшелігі, оның әлемдік музыка мәдениетінде алатын орны мен маңызы 

мәселелерін жарыққа шығарды. Жоғарыда аталған мақаламен көбінесе 

мазмұны бойынша да, сондай-ақ идеялық-құндылықты көзқарас 

тұрғысынан да А.Байтұрсынов, М.Дулатов т.б. зерттеулері үндес болып 

келеді. 

Қазақ мәдениетінің, оның этногенезі тарихының мәселелері, оның 

жекелеген даму кезеңдерін жарыққа шығару А.Байтұрсыновтың 

«Мәдениет тарихы» атты іргелі еңбегінде сипатталған. Өкінішке қарай, 

қолжазба 30-жылдардың өзінде-ақ жоғалып кеткен және осы күнге дейін 

табылған жоқ, бірақ жазылғанының куәсі М.Әуезовтің «Ахаңның 50 

жылдық мерейтойы» мақаласындағы жан-жақты сипаттамасы болып 

табылады (2). 

Ә.Марғұлан «Музыка өнері» мақаласында музыканың орасан зор 

эмоциялық әсер ету күшін, оның туындыны жасаушы және 

орындаушының жан-күйін бейнелеу қабілетін, оның тыңдаушылар сана-

сезіміне тікелей әсерін көрсете отырып, «ештеңе де, тіпті поэзия да, 

жүректің мұңды шарасыздық күйін де, қуаныш күйін де дәл 

музыкадағыдай беруге қабілетті еместігін» атап өтеді (9). Жаңа ұлттық 

музыканы жасау туралы ойлана келе, автор аса бай қазақ мәдениетінің 

салт-дәстүрлік фольклор (беташар, жар-жар), сондай-ақ ауызша-кәсіптік 

дәстүрлер (әндер, күйлер) тәрізді үлгілерін пайдалану туралы пікір қосады. 

Болашақ опералар либреттосы ретінде Ә.Марғұлан көрегендікпен «Қыз 

Жібек», «Қозы Көрпеш - Баян Сұлу», «Аламан», «Кенесары - Наурызбай» 

тәрізді халық жырлары сюжеттерін пайдалануды ұсынады. Музыкалық 

фольклорды жинау мен жазу міндетінің маңыздылығын түйсіне отырып – 

«ескі әндер мен күйлерді жинау қажет» және А.В.Затаевичтің орасан зор 

жұмысының лайықты бағасын бере отырып – «жинақталған материал бізге 

аса қымбат» дейді, Ә.Марғұлан «қазақ емес адам жазып алған әндер 

қазақтікі емес болып шығады» деп есептейді, осы арқылы кәсіби ұлттық 

кадрлар жоқтығы және мәдени білім беру мекемелерін құру қажеттілігі 

проблемасын өзектілендіре түседі. 

І.Жансүгіров сан салалы және жан-жақты «Ән мен әншілер туралы» 

мақаласында (4) проблемалардың толық бір кешенін талдайды. 



І.Жансүгіров музыка мәдениетінің негізгі мәселелерінің бірі қазақ 

музыкасының өзіндік ерекшелігі, бірегейлігін анықтау деп есептейді. 

Мақалада түрлі халықтардың музыкалық мәдениетінің әр түрлілігі 

себебіне маңызды, негізді талдау берілді. Аталмыш құбылыстың негізгі 

алғышарттары арасында автор әлеуметтік-экономикалық себептерді және 

этностық тиесілікті басты деп есептейді. «Бұл екі себеп музыканың 

туындауына жәрдемдеседі. Басқаша айтқанда, музыка осы екі бастау 

көздің бейнесі болып табылады. Әр халықтың музыка өнерінің өзіндік 

ерекшелігін көрсете отырып және адамның өзінікін қабылдау мен бөтенді 

(басқа өнерді) қабылдамау қасиетін жан-жақты сипаттай келе, автор әр 

халықтың музыкасында өзіндік этномузыкалық идеал бар екендігі туралы 

қорытындыға келеді» (328-б.). Сонымен қатар, І.Жансүгіров мәдени 

саладағы ұқсастықтар мен айырмашылықтар халық тұрмысының 

экономикалық құрылысына қатысты екенін түсіне отырып мәдениет 

саласында аумақтық жақын емес, тұрмысы, материалдық өндірісі, тіршілік 

ету ортасы ұқсас этностар туыстас болып келетіні туралы қорытындыға 

келеді. Экономикалық құрылысының (көшпелі) ортақтығына негіздей 

отырып, жазушы қазақтар және башқұрттардың «дала әні» музыкасы 

арасында параллель жүргізіп, оларды өзбектер мен татарлардың «қала әні» 

музыкасымен саластырып қарастырады. Қазақ және башқұрт 

музыкасының жақындығын дәлелдейтін бірқатар мысалдар келтіре 

отырып, І.Жансүгіров қала музыкасының негізгі ерекшеленетін белгісі 

ретінде билеуге ыңғайлылығын атайды да, оның қазақ музыкасында 

жоқтығын ерекше атап көрсетеді (329-б.).  

Мақалада көтерілген маңызды проблемалардың бірі қазақ 

музыкалық мәдениетіндегі жергілікті стильдердің пайда болу себептерін 

талдау болып табылады. Қарқаралы, Баянауыл, Көкшетеу, Ертіс бойының 

– «айбынды, ауқымды айтылатын», Орал мен Бөкей ордасының – «жұмсақ, 

асықпай» айтылатын, Жетісудың – «жеңіл, қарапайым айтылатын», 

Сырдарияның – «баяу айтылатын» әндеріне сипаттама келтіре отырып 

І.Жансүгіров «табиғи ортаның әсері, жергілікті жер белгісі» қазақ ән 

мәдениетіндегі образдар мен мазмұн сан алуандығының маңызды 

алғышарттарының бірі болып табылады деп есептейді. Қазақ әндері 

жанрын анықтаған кезде І.Жансүгіров кейбір зерттеушілердің еңбек 

әндерін таппақ болған әрекеттеріне айрықша сенімсіздікпен қарап, 

олардың жоқтығын ұжымдық еңбек формалары болмайтын көшпелі өмір 

салтымен түсіндіреді және қазақ музыкасында билеуге ыңғайлылық 

болуын жоққа шығарып, 2 негізгі топты бөліп көрсетеді:   

1. Поэзия музыкаға бағындырылған, әуеннің өзі тыңдарманды ойлануға 

мәжбүр ететін әндер – «құлаққа ой салады» - «ой музыкасы». Бұл 

топқа автор Қали Жантілеуов, Әміре Қашаубаев, Манарбек Ержанов 

т.б. әндерін жатқызады. 

2. «Музыка да бар, ырғақ та бар, бірақ сөздің салмағы басым» әндер - 

«сөз музыкасы». Бұл топқа І.Жансүгіров жыраулар, ақындар 

шығармашылығын, И.Байзақовтың желдірмелерін жатқызады. 



Музыкалық орындаушылық мәселелеріне тоқтала келіп І.Жансүгіров 

композитор талантын орындаушы талантымен біріктіретін әнші типі 

біртіндеп жоғалып бара жатуын аса өзекті проблемалардың бірі деп 

атайды. Бұл қосбірлікті шығармашылық типке Біржанды, Ақанды, Жаяу 

Мұсаны, Ыбырайды, оның замандас орындаушыларының бір тобын – 

Қали, Бісмілдә, Балабек, Манарбектерді жатқыза отырып, олар «жасаушы 

емес, жамаушы» екенін ескертіп, оларды «шығарушы емес, кәсіпқой» деп 

атайды (4). Бір қызығы, І.Жансүгіров байқаған шығарушылардың 

дуализмінің жоғалу үдерісінің басталуы және ол көрегендікпен айтып 

кеткен қазақ дәстүрлі музыкасының даму жолы, шындығында да, өкінішті 

нәтижеге әкелді – «бүгінде қазақ ұлттық-кәсіби өнері өкілдерінің креативті 

типі шын мәнінде жоғалған және дәстүр тек қана орындаушылық (тар 

мағынада) тармақты ғана сақтап қалған» (1). 

Қазақ музыка мәдениеті болмысының жаңа формаларын қарастыру 

кезінде І.Жансүгіров тыңдармандар аудиториясының, оның құрамын (сан 

алуан құрамды қалалық орта – жұмысшылар, саудагерлер, партия 

мүшелері, мещандар) нақты дифференциялай отырып және сәйкесінше 

оның сұранысының өзгергенін күйінішпен атап өтеді. ХХ ғасырдың 20-

жылдарының соңында І.Жансүгіровті толғандырған тыңдармандар 

аудиториясының өзгеруі проблемасы қазақ музыкалық мәдениеті үшін 

бүгінгі күні де ең өзекті дүниелердің бірі болып қалып отыр. Ауызша 

мәдениетте халық үздік шығармаларды бағалаушы да, сақтаушы да болып 

табылатындықтан, ал «шығармашылық акт пен қоғамдық талғам мен 

талаптар ажырамас бірлікте болатындықтан» (5), қазақ музыкасы үшін 

тыңдарман аудиториясының маңызы өлшеусіз арта түседі, себебі бүкіл 

қазақ дәстүрлі музыкалық мәдениетіне «шығармашылық бірге бастан 

кешу» (10), бірлесіп шығару тән, демек «белгілі үштік: музыка – музыкант 

– аудитория» (6) тараптарының бірі өзгеруі оның құрамдас қалған екі 

бөлігіне әсер етеді, себебі «дәстүрлер толыққанды қызмет етуі үшін оның 

шектерінде қабылданған құндылықтар аясында тәрбиеленген 

тыңдармандар ортасы қажет» (6). 

А.В.Затаевич пен М.Ковалевтің жанкешті қызметін оң бағалай 

отырып І.Жансүгіров олардың қазақ халық әндерін өңдеулерінің «есту 

арқылы қабылданбайтынын» атап өтеді (бұл И.И.Земцовскийдің этноесту 

қабілеті мен А.Б.Құнанбаеваның біз және басқаларымен үндес). 

Жоғарыда баяндалғандарды қорыта келіп, келесі қорытындыларды 

жасауға болады: 

1.Қазақ ағартушыларының музыкалық-сыни жұмыстарындағы көптеген 

болжамдар мен жорамалдар бүгінгі күнге дейін тек ғылыми ғана емес, 

сондай-ақ көркем-шығармашылық өзектілігін жойған жоқ.  

2.Бірқатар мақалаларда көтерілген дәстүрлілік пен жаңашылдық, ұлттық 

интернационалдық арақатынасы, өнердің жаңа еуропалық бағыттарын 

енгізу проблемалары сол кезеңнің шындығын бейнелей отырып қазақ 

музыкалық мәдениетінің одан әрі дамуы үшін шешуші мәнге ие болды.  



3.Сол жылдардағы музыка сыны мәдени өмірді түрлендіруге, мәдени-

ағарту қызметін жақсарту жұмысына қатысуға ұмтылуымен ерекшеленді. 

Музыка сынына тән ерекшелік көркем-эстетикалық талғамын тәрбиелеу 

және ұлттық та, сондай-ақ әлемдік те құндылықтарға да жақындату 

мақсатында бұқара аудиторияға, кең көлемдегі қоғамдастыққа 

бағытталғандығы болды.  

4.Газеттік басылымдар мен көркем-әдеби журналдарға шоғырлана отырып, 

музыка сыны сонымен қатар Қазақстанның музыкалық өміріндегі түрлі 

құбылыстарға жан-жақты баға бере білгенін де атап өту қажет. 

5.ХХ ғасырдың бастапқы онжылдықтарындағы музыкалық сынның мәні өз 

бойында көптеген қазіргі заманғы зерттеулер мән-мәнісін анықтайтын 

ғылыми іздестірулердің проблемалары мен бағыттарын әлеуетті түрде 

жинақтады. 
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МЕМЛЕКЕТТЕГІ ҰЛТАРАЛЫҚ МӘДЕНИЕТІНІҢ ДАМУЫ 

Қазақстан қазір өзіндік саяси және экономикалық жүйесі бар, 

көптеген әлем елдері мойындаған егеменді, тәуелсіз мемлекетке айналды. 

Тәуелсіздік жағдайдағы сол жылдардың маңызды жетістігі – Қазақстан 

республикасы өзін бүкіл әлемге егеменді ел ретінде мойындатып, қазақ 



ұлтын, сондай-ақ, көпұлтты мемлекетімізді халықаралық деңгейде 

танытып бере алды. Мұнда бүгінгі күні өзара татулық пен келісімде 

жүзден астам ұлттар мен этностар, этникалық топтар өкілдері тұрады. 

Дамыған, өркениетті қоғам құру, құқықтық мемлекет пен толыққанды 

азаматтық қоғам қалыптастыру қай елде болмасын, сол мемлекетте 

ұлттармен халықтардың татулығынсыз мүмкін емес. Қазіргі кезде әлемде 

3000-ға жуық ұлттар мен ұлыстар өмір сүріп отыр. Олар екі жүзден астам 

мемлекетке біріккен. Әлемдегі мемлекеттердің басым көпшілігі бірыңғай 

бірұлтты емес, көп ұлтты. Әлемнің аймақтарының халқы барған сайын 

этностық құрамы, мәдениеті мен өмір салты бойынша әркелкілене (әр 

түрлі бола түсуде) түсуде. Бұл шаруашылық пен қоғамдық өмірдің 

интернационалдандырылуының, халықаралық және ішкі мемлекеттік көші-

қонның өсуі мен неке санының артуының нәтижесі. Бұл заңды процесс 

болып табылғанымен, өкінішке орай көп жағдайда ұлтаралық шиеліністің 

күшеюіне, кейде тіпті қан-төгіске әкеленетін ашық дау-жанжалдарға алып 

келіп ұрындыруда. Соған байланысты, ұлтаралық келісім мен татулық 

қазіргітаңда қоғамдағы көкейтесті мәселенің біріне айналып отыр «Біздің 

ортақ отанымыз – Қазақстанның қазіргідей қарыштапдамып отырғаны – 

елімізді мекендеуші барлық этностардыңынтымағы мен бірлігінің арқасы. 

Тәуелсіздігімізді тұғырлыететін де, елімізді жаңа белестерге шығаратын да 

біздің осықоғамдық татулығымыз. Бірліксіз ел тозады, бірлікті ел озады 

дейтін даналықтың шындығына бүгінде бәріміздің көзіміз жетіп отыр - деп 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев айтқандай қазір мемлекетімізде ұлттар достығы 

берік сақталып келеді. 

«Бірлік болмай - тірлік болмайды» демекші бірлігімізді тек сақтап 

қана қоймай оны әрі қарай дамытып, нығайта түсуіміз қажет. Этникалық 

және әлеуметтік қақтығыстар барлық ұлттардың дамуын тежейтіндіктен, 

біздің ел тәуелсіздігін алғаш алған күннен бастап Президентіміз Н.Ә. 

Назарбаевтың бастамасымен дамудың екінші жолын таңдап алды. Осы 

бағыттағы ел басының үлкен бастамасы – Қазақстан халқы Ассамблеясы 

дер едік.  

Бұл бірегей институт еліміздегі барлық этнос өкілдерін ортақ 

мақсатқа ұйыстыра отырып, республикадағы тұрақтылықты сақтау мен ел 

дамуының мақсатына үлес қосып келеді. Ассамблея қызметінің арқасында 

Қазақстанда этностық немесе діни ерекшелігіне қарамастан әрбір 

азаматтың Конституциямен кепілдік берілген азаматтық құқықтары мен 

еркіндігі толығымен қолданылатын этносаралық және конфессияаралық 

келісімнің айрықша үлгісі қалыптасты.  

Қазақстанның көпэтностық бай кеңістігінде сенім, келісім мен өзара 

түсіністік үлгісі орнады. Қазақстанның ұлтаралық келісім идеясы 

қоғамның барлық салаларында, оның ішінде білім ғылым ортасында 

ерекше қолдау тапты. Сондықтан ұлтаралық татулықтың жаңа кезеңі қалай 

дегенде де біліммен, мәдениетпен байланысты болмақ [1]. 

Саяси жүйенің маңызды бір белесіне айналған Ассамблеяның 

бағыты Қазақстандағы ұлтаралық қатынастардың бүгiнгi таңдағы жай-



күйiн талдау және ұлттық Мемлекеттiк ауқымды әрi маңызды кез келген 

мәселенi шешу. Қазақстан халықтарының Ассамблеясы өзiнiң алдына 

Жоғарыда аталған факторларды және қоғамдағы өз рөлiнiң маңыздылығын 

ескереді. 

Қазіргі кезде  елімізде  Қазақстан этностарының мәдениеттері, 

тілдері, дәстүрлерінің дамуына, жетілуіне қажетті барлық жағдай 

жасалған. Этномәдени бірлестіктердің өзінің саны тұрақты өсуде. Осы 

ұлттық-мәдени орталықтардың қызметі ұлттық мәдениет пен өнер 

саласында этносқа, мәдениетке қызмет етуге бағытталған. Ұлттық 

орталықтар қоғамдық ұйымдардың елеулі бір бөлігі болып табылады.  

Жалпы Қазақстан халқы Ассамблеясы құрамында 820 этно-мәдени 

бірлестіктер бар, оның ішінде 28-і республикалық. Осылардың ішінде108 

мектепте 22 этностың тілі дербес пән ретінде оқытылады, ал 88 мектепте 

оқу өзбек, тәжік, ұйғыр және украин тілдерінде жүргізіледі. Осымен қатар, 

балалардан басқа үлкендер де 30 этнос тілдерін оқуға мүмкіндік алған 195 

этно-білім беру кешендері, жексенбілік және лингвистикалық мектептер 

ашылды. 15 тілде газет-журнал, 8 тілде радиобағдарламалар, 7 тілде 

телебағдарламалар шығады. 

Қазақ және орыс театрларын қоспағанда елімізде басқа төрт ұлттық – 

өзбек, ұйғыр, кәріс және неміс театрлары жұмыс істейді. 2003 жылы 

Шымкент облысының Сайрам ауданында Өзбек драма театры құрылды. 

Олар өзбек драматургтерінің жиырмадан астам спектакльдерін сахналап 

жүр. Олардың сахналарында әртүрлі жанрдағы қойылымдар ойналады: 

комедия, драма, трагедия, классика. Комедияда әзіл - оспақ жанрын 

қолдана отырып, дәстүрлі көше театры техникасында пайдаланады. Бұл 

театр түрлі Қазақстандық фестивальдерге қатысып отырады. 

Қазақстандағы театрлар шығармашылығын, мүмкіндіктерін терең 

ашу үшін 2010 жылы «Қазақстан ұлттары теарты» ашылды. Қазіргі 

Қазақстан халқының тұрмыс тіршілігін көрсету мақсатында арнайы 

жазылған отандық драматургтердің пьесалары сахыналанып жүр. 

Спектакльдер антреприза формасында сахналанып және кейде актерлер 

бірнеше тілде сөйлей береді. 

Әр жыл сайын Қазақстан этностарының тілдерінде бірнеше ондаған 

жаңа кітаптар жарық көреді. Сонымен қатар, тағы бір жаңаша көрініс 

Шығыс Қазақстанда 2010 жылы нау-хау-ы этноауылы салынды. Бұнда 

қазақ пен орыстан басқа 11 ұлттың үй - жайлары бар. Бұл этноауылды 

салудағы негізгі мақсат этностардың тұрмысын, дәстүрін, әдет – 

ғұрыптарының байлығын көрсетіп, мәдениетін сақтау.  Әрбір үйде өзге 

ұлттардың өзіне тән атмосфера, тұрмыс жасалған [2]. 

Жыл сайынға халықтық мерекелер Наурыз, 1 мамыр – Қазақстан 

халқының бірлігі мерекесі, масленица, сабантой дәстүрге айналды. Егер 

мемлекеттің қалыптасу кезеңінде басты міндет этносаралық төзімділік пен 

қоғамдық келісім негізінде қоғамды ұйыстыру болса, ел дамуының жаңа 

кезеңінде, стратегиялық басымдық ретінде, қоғамның барлық азаматтары 

мойындаған ортақ құндылықтар мен қағидаттар жүйесіне негізделген Ұлт 



Бірлігіне жету болып табылады. Сондықтан 2010 жылы сәуірде азаматтық 

қоғам мен мемлекеттік институттардың, азаматтардың сындарлы 

ұсыныстарын жинақтаған Қазақстанның Ел Бірлігі Доктринасы 

қабылданды. Қазақстанның Ел Бірлігі Доктринасы – халықтың, уақыт 

талабына сай, бірігу қажеттігін түсінуіне негіз. Бұл – бізді қандай күш 

біріктіреді және біртұтас етеді - соны түсінудің тәсілі. Бұл – болашаққа 

бірігіп ұмтылудың серпіні. 

Елбасымыз еліміздегі тіл мәселесіне ерекше көңіл бөлуде. 

Этносаралық қатынастар жүйесінде мемлекеттік тіл ел бірлігін 

қалыптастырудың ең маңызды факторы деп айтылып жүр. Сондықтан да 

Ассамблея қызметінде мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту 

маңызды орынға ие. Ассамблея қызметі этносаралық қатынастар 

мәселелерін тиімді шешіп келе жатқан ел ретінде Қазақстан 

Республикасының халықаралық беделінің өсуіне ықпал етуде.  

Қазақстанда өзге ұлт өкілдерне арнап  мемлекеттік тілді оқытудың 

біріңғай әдістемелік базасын құрып, этностар тілдерін уйрету 

инфрақұрылымы кеңейтілді. 2006 жылы 11 ғана тіл үйрету орталықтары 

болса, 2008 жылы олардың саны 62 -ге жетті. Қазірдің өзінде еліміздегі 

оқушылардың 60 пайыздан астамы мемлекеттік тілде оқиды [3;45]. 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев Тілді дамыту мен қолдану 2011 - 2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекітті. Бағдарламаны 

жүзеге асыру нәтижесінде 2014 жылы мемлекеттік тілді меңгерген ересек 

тұрғындардың үлесін 20%  - ға, 2017 жылға қарай 80% - ға, 2020 жылға 

қарай 100% - ға жеткізу жоспарланды [4;37]. «10 жылдан кейін мектеп 

түлектері қазақ тілінде 100 пайыз сөйлеуі тиіс. Барлық азаматтардың қазақ 

тілін білуі – әшейін бір ұран емес, бұл – олар еліміздің тарихын, ерте 

дәуірден бастап бүгінгі күнге дейінгі қазақ халқының тарихын, мәдениетін, 

дәстүрін білетін болады деген сөз. Бұл барлық Қазақстандықтардың 

бұрынғыдан да жақындасуына жетелеп, біздің арамыздағы сенімді күн 

сайын, жыл сайын нығайта түсетін болады» - деді [5;11]. 

Тіл білу арқылы халық бір – бірін түсініп, тағдырлары мен тарихы 

ортақ екенін сезінеді. Елдің, халықтың мәдениеті тілден басталады. 

Сондықтан тілін түсінген халықтың мәдениеті мен салт – дәстүріне де 

құрметпен қарайтыны анық. 

Бүгінде  этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісім үлгісі 

әлем назарын аударуда. Қазақстандық үлгі Біріккен ұлттар ұйымында, 

ЕҚЫҰ-ға қатысушы елдерде, Копенгагенде, Венада, Женевада, Нью-

Йоркте өткен халықаралық форумдарда таныстырылып оң бағаға ие 

болды, ЕҚЫҰ-ға қатысушы 56 мемлекет тіліне аударылды.БҰҰ-ның Бас 

хатшысы Пан Ги Мун елімізге сапары барысында Қазақстан халқы 

Ассамблеясының қызметімен танысып Ассамблея принципі БҰҰ-ның 

жұмыс принципімен толық сәйкестіктерін  атап көрсетті.  

Біздің еліміз – көп ұлтты және көп конфессиялы мемлекет. Бұл – 

оның діни-ұлттық сипатын, тыныс-тіршілігін, саяси ахуалын көрсететін 

жалпы ұғым. Әрбір ұлттың өзіндік ұлт болып қалыптасып, құрылуына 



діннің маңызды рөл атқаратыны дәлелденген. Діндер мен ағымдар 

арасындағы айырмашылылықтар әрбір халықтың өзінің қайталанбас 

мәдениеті мен салт-дәстүрлік ерекшеліктерін қалыптастырады [6]. 

Қазақстан аумағында жұмыс істейтін діни қауымдастықтар саны 

жеті жүзден төрт жарым мыңға дейін өсті. Қазақстан – мұсылмандар, 

православиеліктер, католиктер, протестанттар, буддисттер, иудейлер 

келісіммен өмір сүріп жатқан әлемдегі бірден-бір ел.  2009 жылғы халық 

санағы кезiнде дiни сенiмi жөнiндегi мынадай мәлiметтер жарияланды: 

ислам (халықтың жалпы санының 72,5%, христиан - 142917 (23,3), иудаизм 

- 290 (0,06), буддизм - 581 (0,1) [7]. Ислам дегеннің өзі бейбітшілік, 

тыныштық деген сөз. Исламның басты мұраты адамдар арасында 

бейбітшіліктің болғаны. Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. 

Назарбаев мемлекет басшысы және қоғамда діннің өсіп отырған рөлін 

толық шамада сезінетін саясаткер ретінде Әлемдік және  Дәстүрлі Діндер 

Лидерлерінің Съезін Қазақстан Республикасының бас қаласы – Астана 

қаласында өткізуді ұсынды. Астанада әр үш жыл сайын әлемдік және 

дәстүрлі дін лидерлерінің съездері өтіп тұрады. І съезд – 2003 жылы өтті, ІІ 

съезд – 2006 жылы, ІІІ съезд – 2009 жылы өткізілді. Қазақстан 

басшысының шақыртуын ислам, православие, католицизм, пртестантизм, 

буддизм, индуизм, конфуциандық, иудаизм және басқа да көптеген 

діндердің өкілдері қабыл алды.  Дін лидері Астанада әлемдік діндердің 

рухани және адамгершілік әлеуеті халықаралық шиеленістерді шешуде, 

жаһандық қауіп - қатерлергеқарсы тұруда  қалай пайдаланылуы мүмкін 

екенін талқылауға мүмкіндік алады. Қазіргі кезде Қазақстан одан әрі де 

беделді еуропалық құрылымдар мен ислам әлемімен ынтымақтастықты 

кеңейтуді көздеп отыр. Елімізде көптеген этностар мен діндердің өкілдері 

тұрып жатыр, олардың өзара әрекеттесуінің үлкен тәжірибесі бар, 

сондықтан Қазақстанның конференциялар мен өркениеттерінің жемісті 

диалогы орнаған мекен атануға құқығы бар [8]. 

Академик Дмитрий Лихачев айтқандай мәдениет мәдениетке көңіл 

бөлсе  ғана нағыз мәдениет болмақ. Мәдениет өздігінен қалыптаспайды. 

Нағыз мәдениет магнит өрісі сияқты, ол өзге мәдениеттерді баурап тартып 

барып құнарлана түспек. Әңгіме етіп отырған этнос мәдениеті – сондай 

мәдениет. Қазақстандағы түрлі  этностар мәдениеті бәрімізге ортақ 

құндылық, тек осы ой ғана Ассамблея жұмысының мазмұнын байыта 

түспек. Өйткені, этнос мәдениеті – елдіктің мәйегі [9]. 
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