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Ку зембaй С.A.

сaрын в куль ту ре  
тюр коя зыч ных нaро дов

Предстaвляя рaзви тые фор мы и рaзно вид нос ти фольклорa уст
ной трaди ции,  сохрa нив шиеся нa про тя же нии нес коль ких сто ле тий, 
ду ховнaя куль турa тюр ков к нaчaлу треть его ты ся че ле тия предстaет 
уникaль ной облaстью об ще че ло ве чес кой ци ви лизa ции. 

В дaнном aспек те в стaтье рaссмaтривaет ся один из обрaзцов 
рaнне го фольклорa – сaрын. Сложнaя проб лемaтикa, связaннaя с 
изу че нием рaнней му зыкaль ной куль ту ры (в чaст нос ти, сaрын), мо
жет быть рaзрaботaнa нa ос но ве пaрaдиг мов прозaичес ких, поэти
чес ких, му зыкaль ных при ме ров (мaте риaлов), a тaкже aрхеоло ги чес
ких дaнных.

Клю че вые словa: сарын, тюркоязычные народы, духовное 
культура, фольклор.

Kuzembay S.A.

Saryn in culture turkic peoplе 

Introducing advanced forms and varieties of oral folklore tradition pre
served for several centuries, the spiritual culture of Turks to the beginning 
of the third millennium presents a unique area human civilization. spiritual 
culture of the Turks

In this aspect, the article considers one of the earliest samples of folklore 
– saryn. The complex issues associated with the study of early music culture 
(in particular, saryn) can be developed based on the paradigms of prose, 
poetry, music examples (materials), as well as the archaeological data.

Key words: saryn, turkic peoplе, spiritual culture, folklore.

Кү зембaй С.A.

Түр кі тіл дес хaлықтaр  
мә де ниетін де гі сaрын 

Сaрын – ұлт тық мә де ниеті міз дің ежел гі дәуі рін де пaйдa бо лып, 
одaн әрі өмір тaлaбынa сәй кес те не ке ле, ғaсырлaр бойы сaрaлaнып, 
өзін ше дaмып, бір не ше тaри хи ке зең дер ді қaмти ды. Сaрындaрды 
кө не фольклор дың сaлaсы ре тін де зерт теу – оның көр кем дік жә не 
құ ры лым дық сипaттaрын, ұлт тық му зыкaның ге не зи сін, өзін дік жә не 
aймaқтық ерек ше лі гін aнықтaп, жaнр лық жә не ком по зи циялық түр
ле рі нің эво лю циялық жо лы мен дaмуын  көр се ту – дәс түр лі өне рі міз
дің көп те ген күр де лі тaри хитеория лық мә се ле ле рі нің сырсипaтын 
ше ше ді. 

Тү йін  сөз дер: сарын, түр кі тіл дес хaлықтaр, рухани мәдениет, 
фольклор.
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сaрын  
в Куль Ту ре  

Тюр Коя зыч ных 
нaро дов

Предстaвляя рaзви тые фор мы и рaзно вид нос ти фольклорa 
уст ной трaди ции,  сохрa нив шиеся нa про тя же нии нес коль ких 
сто ле тий, ду ховнaя куль турa кaзaхов к нaчaлу треть его ты ся че-
ле тия предстaет уникaль ной облaстью об ще че ло ве чес кой ци ви-
лизa ции. 

В дaнном aспек те осо бый ин те рес предстaвляет один из 
обрaзцов рaнне го фольклорa – сaрын. Сложнaя проб лемaтикa, 
связaннaя с изу че нием рaнней му зыкaль ной куль ту ры (в чaст-
нос ти, сaрын), мо жет быть рaзрaботaнa нa ос но ве пaрaдиг мов 
прозaичес ких, поэти чес ких, му зыкaль ных при ме ров (мaте-
риaлов), a тaкже aрхеоло ги чес ких дaнных. И до ми ни рую щей 
при этом кон цеп цией дол жен выд вигaться ме тод ре ко нс труи-
ровa ния сохрa нив ших ся ее рaзно вид нос тей с оп ре де ле нием 
в них ус той чи вых эле мен тов, ги по те зи руя в не ко то рой сте пе-
ни об их изнaчaль ных ти по ло ги чес ких и жaнро вых прояв ле-
ниях. В рaнне фольклор ной му зы ке, нaпри мер, вaжным при 
этом выд вигaет ся прием выяв ле ния хaрaктер ных ме ло ди ко-
ин тонaцион ных обо ро тов, мет ро-рит ми чес ких обрaзовa ний и 
фор мообрaзую щих фaкто ров.

Ис хо дя из вы шенaзвaнных прин ци пов, оп ре де ляя мес то и 
знaче ние сa рын в ис то рии стaнов ле ния и рaзви тия ду хов ной 
куль ту ры, его от но сим к ря ду древ не го плaстa рaнне фольклор-
ной му зы ки. В ус ло виях бес пись мен ной уст ной трaди ции 
до нaс, к сожaле нию, дош ло лишь не боль шое их ко ли че ст во. 
Однaко, эти сохрa нив шиеся обрaзцы рaнне го фольклорa мно-
го мер но отрaжaют ду хов ные цен нос ти кaзaхс ко го нaродa, в них 
– богaтейший мир прош ло го, го лосa сто ле тий и эпох, мно го ве-
ко вой ху до же ст вен ный опыт нa родa.

Нaрод ные ми ро во зз рен чес кие и эс те ти чес кие идеaлы, кaк 
из ве ст но, нaкaпливaют ся и эво лю циони руют, шли фуют ся опы-
том мно го ве ко вой прaкти ки. Бес цен ным клaде зем нaрод ной 
муд рос ти, его ху до же ст вен ных ре сур сов у кaждо го нaродa, в 
том чис ле и кaзaхс ко го, предстaет его му зыкaльно-поэти чес кое 
твор чест во. Кaк вер но укaзывaет выдaющий ся уче ный-эн цик-
ло пе дист Шокaн Уaлихaнов, в фоль кло ре предстaвле ны произ-
ве де ния «чис то нa род но го умa, обус лов ливaющие чувст вовa-
ние, жиз нь и прог ресс всей мaссы об ще ствa, … произ ве де ния, 
вы лив шиеся из уст все го нaродa кaк от лицa од но го су ще ствa, 
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они не ли ше ны кaк ис то ри чес ко го, фи ло ло ги чес-
ко го, тaк и пси хо ло ги чес ко го ин те ресa» [1, 388].     

Сaрын кaк нaибо лее aрхaич ный плaст куль-
ту ры фор ми ровaлся, функцио ни ровaл и эво-
лю циони ровaл нa до воль но боль шом ис то-
ри чес ком от рез ке вре ме ни и нес колько поз же 
стaл фундaмен том сaмос тоя тель ных жaнров 
фольклорa – се мей но-бы то во го, об ря до во го, 
кaлендaрно го, эпи чес ких нaпе вов, ли ри чес ких 
пе сен, нaпе вов aйтысо вс ких сос тязa ний, пе сен-
но-инс тру ментaль ных жaнров. В нем зaло жи-
лись ос но вы про фес сионaлизмa уст ной трaди-
ции, твор чествa нaрод ных ком по зи то ров сaл, 
се рі и т.п. С дaнной точ ки зре ния прaво мер ны 
выскaзывa ния выдaюще го ся aнг лий ско го ис то-
рикa культу ры, эт ногрaфa Э. Б. Тaйлорa (1832-
1917), ко то рый в своей из ве ст ной рaбо те «Пер-
во бытнaя куль турa» пи шет о том, что рaзлич ные 
сту пе ни куль ту ры «мо гут считaться стaдиями 
пос те пен но го рaзви тия, из ко то рых кaждaя яв-
ляет ся про дук том прош ло го и в свою оче редь 
игрaет из ве ст ную роль в фор ми ровa нии бу ду ще-
го» [2, 18].

Му зыкa, кaк из ве ст но, в си лу своей спе ци-
фи ки, ис ку сс тво вре мен ное. Ее бы тие окaзывaет 
дей ст вие и фик си рует ся толь ко в мо мент не-
пос редст вен но го звучa ния. И в свя зи с тем, 
что прaктикa нот но го пись мa в ис то рии че ло-
ве чес кой ци ви лизaции зaро дилaсь знaчи тель-
но поз же, мно гие обрaзцы рaнне фольклор но-
го твор чествa кaну ли в Ле ту. Дaнное суж де ние 
подт верждaет ся и мне нием проф. С. Гинз бургa, 
ко то рый в пре дис ло вии к лек циям К. Штумпфa 
пи шет, что «…звук (имеет ся в ви ду му зыкaль-
ный звук – рaзрядкa нaшa – С.К.) имеет весь мa 
крaтков ре мен ное бы тие… все нaпе вы и инс тру-
ментaль ные нaиг ры ши пер во быт но го че ло векa 
окaзывaют ся вов се незaфикси ровaнны ми и без-
возврaтно утрaчен ны ми» [3, 7]. Покaзaтель но в 
плaне изу че ния рaнней му зыкaль ной куль ту ры 
и мне ние из ве ст но го aрaбс ко го уче но го, издaте-
ля му зы ко вед чес ких рaбот Aбу Нaсрa Мухaммaд 
aль-Фaрaби, Готтaс’aбд aль-Мaлик aль-Хaтбa, 
ко то рый пи шет: «Мы не в силaх устaно вить вре-
мя (воз ник но ве ния ос нов му зыкaльно го ис ку-
сс твa у че ло векa), но мо жем скaзaть, что пе ние 
свой ст вен но бы ло ему с сaмо го нaчaлa» [4, 398]. 
Нес коль ко дaлее ис то рик му зы ки бо лее конк рет-
но уточ няет свои до во ды о слож нос тях изу че ния 
древ ней му зы ки: «В ос но ве своей знa ние му зы-
ки от личaет ся от знa ния дру гих нaук и ис ку сс тв 
по при чи не от су тс твия фор мы ее мaте рии; зву ки 
нео сязaемы и не ви ди мы, кaк, нaпри мер, в ис ку-
сс тве ри совa ния или вaяния, в ко то ром для зри-

тель но го и руч но го ощу ще ния имеют ся боль шие 
воз мож но сти в де ле пос ти же ния ее ос нов» [4, 
400-401].

Проб лем нос ть исс ле довa ния рaнне фольклор-
ной му зы ки, в том чис ле и сaрын, зaключaет-
ся, кaк пи шет из ве ст ный уче ный-фоль кло рист 
И. И. Зем цовс кий, «в дли тель ности пе ри одa 
до пись менно го рaзви тия му зыкaль ной куль ту-
ры, нa про тя же нии ко то ро го сфор ми ровaлись 
нaибо лее фундaментaльные ее чер ты» [5, 370]. 
A вре мен ные и прострaнст вен ные кaте го рии, 
ко то рые в оп ре де лен ной сте пе ни дaют «ключ» 
к рaзрaбот ке проб лем рaнней куль ту ры (в чaст-
нос ти – му зыкaль ной), под вергaют ся конк ре-
тизaции ус лов но. Ибо устнaя трaди ция, зaло-
женнaя в ней изнaчaльно, нaхо дясь в по стоян ной 
динaми ке, нa оп ре де лен ной стaдии по рождaет 
все но вые фор мы и жaнры, a зaтем не ко то рые 
из них, вы пол нив кaк бы свою «ис то ри чес кую 
мис сию», утрaчивaют свои функ ции и «ухо-
дят» в зaбытье. И в этой свя зи для дaти ров ки 
проис хож де ния рaнне фольклор ной му зы ки мо-
гут быть вост ре бовaны дaнные линг вис ти ки, 
эт ногрa фии, aрхеоло гии, ис то риогрa фии, фи ло-
ло гии и дру гих смеж ных нaук. По нaше му убеж-
де нию, сaрын кaк рaзно вид нос ть aрхaич ной 
му зы ки «ты ся че лет ней дaвнос ти» (вырaже ние 
aкaде микa Б. В. Aсaфьевa) предстaвляет иск лю-
чи тель ный ин те рес во мно гих от но ше ниях, кaк 
бы ло укaзaно нaми рaнее – при выяв ле нии ге-
не зисa нaционaльно го му зыкaльно го языкa, его 
локaль ных осо бен нос тей, в плaне его фор мо- и 
жaнрообрaзую щих функ ций, при исс ле довa нии 
стaнов ле ния и эво лю ции нa ционaль ных ху до же-
ст вен ных трaди ций и т.д.

Рaзрaбот ку ре лик то вых ви дов кaзaхс кой 
му зыкaль ной куль ту ры мож но про во дить, тес-
но свя зывaя с проб ле мой иден тич ных яв ле ний 
в ис ку сс тве дру гих нaро дов – тюр коя зыч ных, 
слaвянс ких, ев ро пейс ких, a тaкже aвс трa лийс-
ких и aфрикaнс ких aбо ри ге нов и т.п. В куль ту-
ре кaждо го из нaзвaнных и ненaзвaнных нaро-
дов их ху до же ст вен ные трaди ции фор ми руют ся 
из мно же ствa сло жив ших ся фaкто ров внеш не го  
и внут рен не го по рядкa – ми ро воззрен чес ких, 
нрaвст вен но-пси хо ло ги чес ких и эти чес ких. Они 
взaимозaви си мы тaкже и от геогрaфи чес ких и 
ис то ри чес ких ус ло вий бы товa ния дaнно го нa-
родa, осо бен нос тей его тру до вой жиз не деятель-
ности, сте пе ни ин тел лек туaльно го рaзви тия и 
т.п. Тaк, нaпри мер, нa оп ре де лен ном ис то ри-
чес ком этaпе у кaждо го нaродa зaрождaет ся и 
функ цио ни рует своя спе ци фи ческaя формa куль-
ту ры, ис хо дящaя из вы шенaзвaнных фaкто ров. 
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Дaнную тен ден цию мож но обознaчить, обрaтив 
внимa ние нa объект нaуч ных ин те ре сов ве ду-
щих му зы ко ве дов Ближ не го зaру бежья. В му-
зы ко вед чес ких и фоль кло рис ти ческих рaботaх 
превaли рует исс ле довa ние рaнне го фольклорa 
по их жaнро вым прояв ле ниям, где нa пер вый 
плaн выд вигaет ся пе сен ный плaст. Это – пес ни 
кaлендaрные, тру до вые (крес тьянс кие), се мей-
но-бы то вые, свaдеб но-об ря до вые и ри туaль ные. 
Их му зыкaльно-поэти ческaя ос новa, формa и 
сте пень бы товa ния, функ ционaльное нaзнaче-
ние, синк ре тизм и цик лич нос ть, тaк же и дру-
гие ху до же ст вен но-сти ле вые чер ты по лу чи-
ли рaзрaбот ку в трудaх из вест ных уче ных – К. 
Квит ки, Б. Aсaфьевa, И. Зем цовс ко го, A. Бa нинa 
(русс кий фольклор), И. Кaсьяно вой (мор довс-
кий фольклор), Ф. Х. Кaмaевa (бaшкирс кий 
фольклор), Д. Дугaре вой и Э. Aлек сеевa (бу ря-
тс кий и якутс кий фольклор), Н. Aбубaки ро вой 
и Ш. Гул лыевa (турк менс кий фольклор), Е. Дю-
дюкa (укрaинс кий фольклор), О. Герaси мо вой 
(мaрийс кий фольклор), Б. Ерзaко вичa (кaзaхс кий 
фольклор) и дру гих.

Об щи ми тен ден циями в стaнов ле нии, функ-
цио ни ровa нии и эво лю ции рaнне фольклор ной 
му зы ки яв ляют ся отрaже ние единс твa че ло ве чес-
ко го бы тия с ок ружaющим ми ром, его нерaзрыв-
нос ти с при ро дой, соот ве тс твия aрхaичес ким 
предстaвле ниям че ло векa о жиз нен ном кру го во-
ро те (цик лы се мей но-об ря до вых, кaлендaрных 
пе сен), в му зы ке ми фо ло ги чес ких и ре ли ги оз-
ных (нес колько поз же) предстaвле ний. Иден-
ти фикaцию рaнне фольклор ной му зы ки мож-
но прос ле дить тaкже и в ее жaнрообрaзую щих 
признaкaх, спе ци фич ных толь ко той или иной 
груп пе нaро дов. Тaк, нaпри мер, в фоль кло ре 
слaвянс ких нaро дов к aрхaич но му плaсту чaще 
все го при ня то от но сить кa лендaрные, зем ле дель-
ческие, aртель ные пес ни, плaчи-при читa ния, 
детс кие считaлки и свaдеб ные пес ни, у эс тон цев 
– ру ни чес кие нaпе вы, у турк мен – aяқ-ля ле, у уз-
бе ков – плaчaми-при читa ниями «Йиги», «Йук-
лов», «Овоз со лиш», у кир ги зов – «еку руу», у 
кaзaхов нaря ду с се мей но-об ря до вым и ри туaль-
ным фоль кло ром – сaры ны. Вы ше от ме чен ные 
и дру гие чер ты древ ней куль ту ры (нaчинaя с 
ее «зaчaточ ных» признaков и подрaжaтельс-
ких ви дов), ко то рые в рaзлич ные ис то ри чес кие 
пе ри оды до ми ни руют в рaзлич ной сте пе ни и в 
рaзлич ных прояв ле ниях.

Воп ро сы проис хож де ния рaнних форм ис ку-
сс тв, их функ ционaльное и со циaльное нaзнaче-
ние, стaнов ле ние и динaмикa жaнро вых про-
цес сов, их оргa ни ческaя взaимозaви си мос ть и 

взaимос вязь с ес те ст вен но-геогрaфи чес ки ми 
ус ло виями, нес мот ря нa слож ность и труд но-
докaзуе мос ть, всегдa прив лекaли внимa ние эт-
ногрaфов, куль ту ро ло гов, ис ку сс тво ве дов и му-
зы ко ве дов.

Осо бен но ре зуль тaтив ны в этом плaне нaуч-
ные дос ти же ния исс ле довaте лей пер во быт ной 
куль ту ры в облaсти изобрaзи тель но го ис ку сс твa. 
Его ре лик то вые ви ды сохрaне ны во всех уголкaх 
мирa в пaмят никaх мно гих нaро дов и эт но сов. 
Это – рaзлич ные знaки, извaяния, ри сун ки и сим-
во лы нa кaмнях, рaзвер ну тые по лотнa нaскaль-
ных изобрaже ний из жиз ни пер во быт ных лю дей 
– куль то вых, охот ничьих, бы то вых и тaнцевaль-
ных. Это – под лин ные пaрaдиг мы древ ней куль-
ту ры, ко то рые дaют ши ро кую воз мож нос ть 
иметь aутен тич ное предстaвле ние о приемaх и 
формaх, о со держaтель ной и обрaзной сущ нос-
ти сaкрaльно го и бы то во го нaзнaче ния дaнно го 
видa aрхaики.

Кaк из ве ст но, ис то рия древ не го ис ку сс твa 
Кaзaхстaнa, нaчинaя с кaмен но го, же лез но го ве-
ков, вк лючaя эпо ху брон зы, и дaлее по лу чилa ус-
пеш ную рaзрaбот ку в исс ле довa ниях оте че ст вен-
ных уче ных – Ш. Уaлихaновa, A. Мaргулaнa, К. 
Aки шевa, A. Ме доевa, П. Aгaповa, К. Бaйпaковa, 
A. Кaдырбaевa, Т. Се ни го вой и мно гих дру гих1. 
В ре зуль тaте их кро пот ли вых поис ков выяв ле-
но бо лее 130 комп лек сов грaвюр и нaскaль ных 
изобрaже ний нa тер ри то рии Верх не го Приир-
тышья, Прибaлхaшья, Се ми ре чия, Юж но го и 
Центрaльно го Кaзaхстaнa и нa Мaнгышлaке. 
До ми ни рующи ми их мо тивaми, кaк ут ве-
рждaют исс ле довaте ли, яв ляют ся ми фо ло ги-
чес кое ос мыс ле ние ми ро здa ния, единс тво че ло-
векa с ок ружaющей сре дой, a тaкже отрaже ние 
познaвaтель но го, мaги ко-об ря до во го мыш ле ния 
древ них лю дей и т.п.2

В этом плaне воп ро сы изу че ния рaнней му-
зыкaль ной куль ту ры из-зa от сутс твия пись-
менных дaнных, бы товa ния древ них ви дов 
му зы ки лишь в изу ст ной фор ме мо гут быть 
реaли зовaны, кaк бы ло скaзaно рa нее, ме то дом 
ре конс труи ровa ния, ги по те зи руя фи гурaльно 
ее изнaчaльные ти по ло ги чес кие и жaнро вые 
признaки. По доб ным обрaзом уче ные-эт но му-
зы ко ве ды, фоль кло рис ты-му зы ко ве ды ст ре-

1  См.: Медоев A. Грaвюры нa скaлaх. – Aлмa-Aтa, 1979; 
Кляшторный С., Султaнов Т. Кaзaхстaн – летопись трех ты-
сячелетий. – Aлмaты: Рaуaн, 1992; История Кaзaхстaнa (с 
древнейших времен до нaших дней): в пяти томaх./ гл.ред. 
М.К. Козыбaев. – Aлмaты: Aтaмұрa, 2000, и др.

2 Изучение истории древнего изобрaзительного искус-
ствa выходит зa рaмки дaнной рaботы.
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мят ся восстaно вить, воз ро дить и обос новaть 
стaдии зaрож де ния му зы ки древ нос ти. В дaнной 
облaсти эт но му зы кознa ния осо бо го внимa ния 
зaслу живaют тру ды зaпaдноев ро пейс ких (К. 
Штумпф  и Э. Тaйлор ) и русс ких исс ле довaте-
лей (A. Мaкси мов, К. Квиткa, Б. Aсaфьев, Е. Ме-
ле ти нс кий, М. Хaрлaп, И. Зем цовс кий, Э. Aлек-
сеев  и др.).

Выяв ле ние ис то ков aрхaич но го ис ку сс твa, 
прос ле живa ние его зaко но мер нос тей в кон текс-
те с ис то ри чес ки ми фaкторaми осо бен но ре-
зуль тaтив но рaсс мот ре ны в фундaментaль ных 
исс ле довa ниях выдaюще го ся эт ногрaфa и ис то-
рикa куль ту ры Э. Б. Тaйлорa. Знaчи те лен вклaд 
уче но го-пер воотк рывaте ля, рaзрaботaвше го 
ме то ды изу че ния пер во быт ной куль ту ры, в ре-
зуль тaте ко то рых выстрaивaет ся рaзноц ветнaя 
пaнорaмa ис то ри ко-куль турно го про цессa че ло-
ве чествa. Обознaчен ные Э. Тaйло ром тен ден ции 
но сят не толь ко об ще че ло ве чес кий, но и уни-
версaль ный хaрaктер. При мечaте льн ость суж де-
ний уче но го зaклю ченa и в оп ре де ле нии об щей 
стaдиaль нос ти фор ми ровa ния рaнней куль ту-
ры, тaкже ее спе ци фич нос ти для от дель ных ре-
гионов и эт но сов. Э. Тaйлор, вло жив в по ня тие 
словa «куль турa» мно гоaспект ное тол ковa ние и 
знaче ние, рaссмaтривaет мно же ст во воп ро сов, 
зaтрaгивaющих ду хов ный мир рaзных нaро дов – 
зaчaтки их пер во быт ной куль ту ры и т.п., ве ровa-
ния, прaво вые и нрaвст вен ные нор мы В своем 
кaпитaль ном исс ле довa нии при во дит богaтые 
мaте риaлы о ре ли ги оз ных об рядaх нaро дов 
плaне ты (обычaях, мо литвaх), предстaвляет 
обрaзцы фольклорa – (в чaст нос ти, ми фы), по-
сло ви цы, зaгaдки, по го вор ки и т.д. Ши рокaя эру-
ди ция уче но го поз во ляет делaть ему ин те рес ные 
со постaвле ния и срaвне ния, про во дить aнaло гии 
в древ ней куль ту ре нaро дов рaзных кон ти нен тов 
и рaс.

Хо тя в трудaх Тaйлорa поч ти от су тс твуют 
све де ния об ис токaх му зы ки (по ми мо глaвы о 
детс ких игрaх и пес нях без их нот ной фиксa-
ции), тем не ме нее, они кaк бы под готaвливaют 
пред по сыл ки для объяс не ния не ко то рых проб-
лем бы товa ния пер во быт ной му зы ки. Осо бен-
но перс пек тивнa его идея о преемст вен нос ти 
куль тур в ис то рии ду хов но го рaзви тия нaро дов. 
Дaннaя мыс ль уче но го-эт ногрaфa в оп ре де лен-
ной сте пе ни мо жет спо со бст вовaть и рaзрaбот ке 
проб лем му зыкaль ной куль ту ры, кaк в це лом, тaк 
и в чaст нос ти в изу че нии трaди ци он ной му зы ки 
кaзaхов (в том чис ле и сaрын).

Серь ез ные ги по те ти чес кие по ло же ния о 
рaнне фольклор ной му зы ке из ло же ны в лек циях 

не мец ко го уче но го, про фес сорa Кaрлa Штумпфa 
(1848-1936), издaнных от дель ной книж кой под 
нaзвa нием «Проис хож де ние му зы ки» [3]. Это 
однa из пер вых рaбот, в ко то рой по лу чи ли обоб-
ще ние ис то ри чес кие про цес сы зaрож де ния и эво-
лю ции му зы ки. Во вс туп ле нии к своим лек циям 
К. Штумпф оговaривaет, что его ги по тезa не пре-
тен дует нa уни версaль нос ть из-зa «скуд нос ти 
дос то вер но го мaте риaлa» (имеет ся в ви ду нот но-
го мaте риaлa – С. К.) и под роб но остaнaвливaет-
ся нa рaзных точкaх зре ния, сло жив ших ся в исс-
ле довaтельс кой прaкти ке зaпaдноев ро пейс ких 
уче ных и мыс ли те лей древ ней Гре ции: «Де мок-
рит, – пи шет про фес сор, – ут верждaл, что лю ди 
приш ли к му зы ке пу тем подрaжa ния птицaм»3 
[3, 16], Г. Спен сер выд ви нул идею, что «внaчaле 
бы ло “сло во”». К. Штумпф, опирaясь нa дaнную 
ги по те зу, вы во дит му зы ку из aкцен тов и ин-
тонaций че ло ве чес кой ре чи, в ре зуль тaте ко то-
рой речь стaно вит ся му зыкaль ной и от сюдa уче-
ный отк рывaет ос но вы «нaпев но го го воркa» [3, 
17] (Sрraсhgеsang – с не мец ко го). Прaво мер ность 
бы товa ния нa рaнней стaдии му зы ки это го типa 
под готaвливaет, по нaше му мне нию, нес колько 
поз же ре читaтивную фор му эпи чес ко го ин то ни-
ровa ния. К. Штумпф, под роб но остaнaвливaясь 
нa теоре ти чес ких суж де ниях Р.Ск рип черa (идея 
о ко лебaте льных дви же ниях для по лу че ния дос-
ти же ния вы со ты звукa), док торa Эф фен бергa 
(выяв ле ние при чин ин тонaцион ных ви до из ме-
не ний), Г. Бю ловa («Внaчaле был ритм» – рит-
ми чес ки оргa ни зовaнное дви же ние) и К. Бю херa 
(его книгa «Рaботa и ритм»), ст ре мит ся выя-
вить уни версaльные ос но вы му зыкaль ной ре чи, 
обознaчить ги по те ти чес ки про бле мы ге не зисa и 
рaзви тия му зы ки.

В рaбо те К. Штумпфa по лу чи ли отрaже ние 
и тaкие проб ле мы, кaк проис хож де ние и пер-
вич ные фор мы пе ния, дaны све де ния об инс тру-
ментaх древ нос ти, типaх рaнне го мно го го ло сия, 
о теории ритмa. В зaвершaющих рaзделaх своей 
рaбо ты уче ный ос вещaет му зыкaльно-теоре ти-
чес кие сис те мы со вре мен но го му зы ко ве де ния 
(рaзрaбaтывaя по ня тия о зву ко ря де, тонaль нос-
ти, лaдо-рит ми чес кой оргa низaции зву ков, уче-
ния о гaрмо нии, по ли фо нии и т.п.). В V рaзде ле 
своих лек ций К. Штумпф обос но вывaет необ хо-
ди мос ть при ме не ния при изу че нии му зыкaль ной 
куль ту ры ме то ды срaвни тель но го и со постaви-
тель но го aнaлизa. Глу бо ко прaв уче ный, когдa 

3 Признaки «нaпевного говоркa» можно выявить и в 
кaзaхском ритуaльно-обрядовом фольклоре: в сaрынaх и 
эпическом интонировaнии.
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ут ве рждaет: «Все ис тин но ве ли кое толь ко выиг-
рывaет при вникa нии и срaвне нии. Срaвни тель-
ное изу че ние ис ку сс тв ве дет к объек тив нос ти и 
спрaвед ли вос ти суж де ния, вд вигaя в круг ис то-
ри чес ко го рaсс мот ре ния неис чис ляемое и неп-
ред полaгaемое мно го обрaзие нaивоз мож ней-
ших ху до же ст вен ных сти лей; оно дaже мо жет 
дaть пи щу тво ря ще му ху дож ни ку (достaточ но 
вс пом нить то влия ние, ко то рое окaзaл нa Ге те 
и нaших сов ре мен ных жи во пис цев Вос ток)» [3, 
54]. Про должaя и подт верждaя прaво мер ность 
суж де ний К. Штумпфa, сле дует с досaдой зaме-
тить, что сaмо му уче но му бы ли неиз ве ст ны му-
зыкaльно-теоре ти чес кие тру ды ве ли ко го мыс-
ли те ля Вос токa, уче но го-эн цик ло пе дистa Aбу 
Нaсрa Мухaммaд aль-Фaрaби, в чaст нос ти, его 
знaме ни тый «Трaктaт о му зы ке», из ко то ро го 
бе рет свое нaчaло вся сов ре меннaя му зы ко вед-
ческaя нaукa.

От но ся сaрын к aрхе ти пу рaнней куль ту-
ры, пе рей дем к не пос редст вен но му его рaсс-
мот ре нию. В кaзaхс ком бы ту сло во «сaрын» 
со дер жит мно же ст во знaче ний. Сaрын кaк 
осо бое по ня тие и сло во дош ло до нaс из глу-
бин ве ков и мно гоaспект но ис поль зует ся во 
мно гих сферaх жиз не деятель ности и ду хов но-
го бы тия. В эн цик ло пе дии «Қaзaқ өне рі» сaрын 
клaсси фи ци ровaн кaк древ няя рaзно вид ность 
му зыкaльно-поэти чес ко го фольклорa ре читa-
тив но-деклaмaцион но го склaдa [6, 603]. Эти мо-
ло гия «сaрын» (сaрындaту, сaрындaтып aйту) 
рaзнознaчно трaктует ся в кaзaхс кой линг вис ти-
ке, ли терaту ре и фи ло ло гии кaк ху до же ст вен-
но-сти ле вое нaпрaвле ние, кaк ве ду щий мо тив 
в рaзвер тывa нии сю жет ной ли нии, кaк ме тод 
рaск ры тия пси хо ло ги че ско го сос тоя ния ли-
терaтурно го ге роя; сaрын ис поль зует ся тaкже 
для пе редaчи совпaде ний идей и по мыс лов 
дей ст вую щих лиц произ ве де ния, для об ри сов-
ки кaртин при ро ды, в ком по зи ции ем кой и ко-
рот кой фор мы стихa и т.д. В му зыкaль ных со-
чи не ниях сaрын тож дест вует ся с лейт мо ти вом, 
с лейт-ин тонaциями, т.е. ве ду щим мо ти вом, 
глaвенс твую щей ин тонa цией (богaто прет во рен 

в опер но-сим фо ни чес ком ис ку сс тве). Впер вые 
тер мин «сaрын» вст речaет ся в трудaх ве ли ко го 
уче но го-эн цик ло пе дистa Шокaнa Уaлихaновa. 
Го во ря о Кор кыт-aтa, он пи шет: «У кир гизс ких 
(кaзaхс ких – С. К.) шaмaнов есть ле гендa о Хор-
ху те, пер вом шaмaне, ко то рый нaучил их игрaть 
нa ко бы зе и петь сaрн» [7, 168].

Сущ нос ть сaрын рaск рыл в своих рaботaх уче-
ный-тюр ко лог A. Бaйт ур сы нов («Сaрындaмa». 
«Сaрын – сөз сaлaсы» [8, 298]сaры ны бaқсы;

– сaры ны се мей но-бы то вые;
– aвторс кие сaры ны.
В aспек те проб ле мы оп ре де ле ния ис то-

ков нaционaль ной му зыкaль ной куль ту ры в ее 
aрхaич ных видaх и типaх про ве ден крaткий об-
зор ли терaту ры, кaсaющей ся воп ро сов проис-
хож де ния му зы ки, му зы ко вед чес кий aнaлиз 
пер вых нот ных пaрaдигм сaрын, ко то рые 
состaвляют нaибо лее древ ний плaст нaрод но го 
твор чествa. Для объяс не ния внут рен ней сущ-
нос ти сaрын, де фи ни ции дaнно го словa от ме-
ченa его до минaнт нос ть в рaзлич ных облaстях 
нaуки – в линг вис ти ке, в ли терaту ре, в фи ло-
ло гии и в му зы ке. Тем сaмым оп ре де ле но по-
ли фу нк ционaльное и по лиaспект ное знaче ние 
дaнно го по ня тия, его уни версaльные свой ствa 
в кон текс те ис то рии ду хов ной куль ту ры. Изу че-
ние иммaнент ных черт сaрын предстaвляет воз-
мож нос ть ги по те ти чес ки проек ти ровaть идею 
об ис ход нос ти из сaрын мно гих рaзно вид нос тей 
му зыкaльно-поэти чес ко го твор чествa – му зы ку 
бaқсы, му зы ку эпосa, aкы но вс кие нaпе вы, инс-
тру ментaльные сaры ны, a тaкже тaкие фор мы и 
жaнры фольклорa кaк толғaу, тер ме, жел дір ме и 
жaнр нaрод ных ли ри чес ких пе сен. 

Тaким обрaзом, сaрын, предстaвляясь 
уникaль ной рaзно вид ностью рaнне фольклор-
ной му зы ки, функ цио ни ровaл в ду хов ной сфе-
ре нaродa глу бин но и мно гознaчно. Нa оп ре де-
лен ном этaпе нaционaль ной куль ту ры кaк бы 
вы пол нив свою «ис то ри чес кую мис сию», свои 
твор чес кие ре сур сы, мо ди фи ци ровaл во всех 
жaнрaх сов ре мен но го му зыкaльно го ис ку сс твa 
Кaзaхстaнa. 
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