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Аннотация. Исследование сфокусировано на важности арт-терапии в мировом культурном 
пространстве. Являясь гетерогенной, арт-терапия вмещает в себя не только методы традиционной 
психотерапии, но и «философизируясь» актуализируется как средство «гармонизации». Целью 
исследования является актуализация методов лечения, существовавших издревле в традиционной 
культуре казахского этноса с применением игры на кобызе. Возрождение аутентичных и 
органических практик и техник гармонизации психики человека весьма актуально в современном 
обществе, в котором нарастают психическое напряжение и душевный дискомфорт. Эту проблему 
возможно решить с помощью позитивного воздействия искусства на психику человека. 
Музыкальное искусство может стать одним из наиболее эффективных способов арт-терапии, 
поскольку музыка с древних времен, и у различных народов оказывала сильное воздействие на 
человека.

В статье обосновывается применение музыкальной терапии как одного из направлений 
арт-терапии в казахстанских реалиях. В качестве яркого примера рассматривается 
музыкотерапевтический концерт Раушан Оразбаевой «Аққу сазы», который состоялся 4 июня 
2023 года в г. Астана. Анализ ведущих мировых терапевтических школ позволил сделать вывод, 
что наряду с психокатарсисом Аристотеля ключевым фактором воздействия на психику человека 
представляется музыка, в нашем случае – традиционное музыкальное наследие, которое является 
наиболее эффективным для оказания как психофизиологического воздействия и одновременно 
используется как средство «энергетического обмена», «гармонизации».

Основой методологии исследования являются общенаучные методы анализа и синтеза, 
используемые для определения универсальных и специфических признаков арт-терапии в 
Казахстане. Для определения общей тенденции музыкально-терапевтических школ был применен 
историко-генетический метод. На основании результатов статистических данных, полученных 
посредством опроса и интервью был сделан вывод об эффективности терапевтического 
воздействия традиционной казахской музыки посредством звучания кобыза в современных 
реалиях.

Ключевые слова: арт-терапия, музыкальная терапия, шаманство, традиционная музыка, 
психокатарсис, влияние музыки, значение тембра, сакральность кобыза, кочующие темы, акку.
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Введение

Арт-терапия имеет древнее 
происхождение. Ее прототипом 

были различные виды сакрального 
искусства, которые применялись с 
лечебной целью и включали в себя 
магический, дидактический, эстетический 
и другие компоненты терапевтического 
воздействия. Еще на заре человеческой 
цивилизации музыка существовала 
как одна из форм абстрактного и 
примитивного искусства. Поэтапно 
развиваясь, эти первообразы арт-
терапии приняли вид архаических форм 
искусства, большая часть которых 
впоследствии сохранилась в народном 
творчестве.

В странах ближнего и дальнего 
зарубежья, музыкальная терапия, 
являясь одним из видов арт-терапии, 
возникла как специализированное 
направление медицины, с применением 
терапевтических возможностей в 
широком спектре расстройств: болезнь 
Альцгеймера, аутизм, различные 
трудности адаптации, неспособность 
к обучению, тревожные состояния и 
мн. др. Результаты эффективности 
музыкальной терапии (далее МТ) 
подтверждают многочисленные мировые 
исследования и научные публикации. 
Однако она до сих пор не является 
признанной и достаточно исследованной 
в Казахстане, ни как устоявшаяся 
отрасль медицины, ни как область 
психотерапии и, тем более, ни как один 

из предметов в профессиональном 
музыкальном образовании. 
Информации о систематическом 
применении и возможной роли в 
качестве метода лечения, коррекции 
либо гармонизации крайне мало. Это 
побудило нас к изучению данной темы. 
Следует отметить, что арт-терапия в 
современности является одной из «зон 
развития» не только психотерапии 
и современной культуры в целом, 
но и исполняет функции, которые 
«традиционно исполняла философия» 
(Сучулин, Тихонович 46). Более того, 
на данном этапе времени не существует 
каких-либо границ, разделяющих 
научные и психотерапевтические методы 
от стратегий искусства. «Их языки не 
обосабливаются друг от друга. Многие 
направления начинают использовать 
в своей работе метафору, растет 
популярность терапии творчеством, 
растет трансперсональный подход» 
(Морозова, Соболев 50)

По направлению МТ было проведено 
немалое количество исследовательских 
работ, каждый из которых посвящен 
различным его аспектам. Историко-
теоретической стороне МТ уделил 
внимание ученый-врач Антон Ноймайр 
(Музыка и Медицина), а также 
исторические примеры становления 
МТ представлены в труде Валентина 
Петрушина (Музыкальная психология). 
Обзор истории МТ представлен в работах 
– Kenneth Bruscia (An Introduction
to Music Therapy), автор анализирует
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развитие в этой области, начиная от 
древних времен до современности; Gary 
Ansdell (Music as Medic. The History of 
Music therapy since Antiquity) исследует 
исторические и культурные аспекты МТ, 
в работе обсуждается развитие МТ в 
разных странах и контекстах.

Профилактический аспект МТ 
изучает Иван Тарханов (О влиянии 
музыки на человеческий организм), 
его экспериментальные данные о 
реституционном воздействии музыки 
на мышцы, значение высоты и тембра 
помогли дальнейшим исследованиям 
в этом русле. Обобщил данные о 
воздействии музыки на человека 
Владимир Бехтерев (Вопросы, 
связанные с лечебным и гигиеническим 
значением музыки), где представлены 
эксперименты, связанные со 
значимостью ритма. Лечебным аспектам 
МТ, которая разработана больше 
других, посвящены труды – Christian 
Gold (Effects of music therapy for children 
and adolescents with psychopathology: 
a meta-analysis), где рассматривается 
и подтверждается положительный 
эффект МТ на различные состояния 
психического здоровья. В исследовании 
Monika Geretsegger (Music therapy 
for autistic people) рассматривается 
эффективность МТ в улучшении 
социальных навыков, коммуникации и 
эмоционального благополучия людей 
с аутизмом. Известный музыкальный 
терапевт и ученый Kenneth Aigen 
(Music-Centered Dimensions of Nordoff-
Robbins Music Therapy) исследует 
музыкально-ориентированный подход в 
рамках МТ Нордофф-Роббинса. Автор 
рассматривает, как фокусирование 
на музыке в качестве центрального 
средства влияет на терапевтический 
процесс и результаты в рамках данного 
подхода. Несмотря на имеющиеся 
труды и накопленный багаж знаний, 
классификации разработанных 
проблем МТ еще не имеет стройной 
системы. Фундаментальные работы, 

рассматривающие влияние целостной 
системы воздействия музыки на 
человека, не систематизированы.

В Казахстане с точки зрения науки 
направление арт-терапии мало изучено. 
С недавнего времени появляются 
исследования, в которых в общих чертах 
обсуждается воздействие традиционной 
музыки на психику человека. Так, 
например, Кумусжан Мукушева 
(Психология музыки кобыза), изучает 
влияние инфразвуков на человеческий 
организм, а Анар Валиева и Жанар 
Токушева (Вестник Казахской академии 
образования) рассуждают о культурном 
наследии казахов с точки зрения 
музыкотерапии. Тем не менее, на 
современном этапе уровень исследований 
в вопросах арт-терапии находится 
на стадии постановки проблемы. 
Многолетние и глубокие исследования 
с приведением точных статистических 
данных видятся перспективным 
направлением будущих научных 
изысканий, в числе которых находится 
данная работа.

В Казахстане по сравнению с 
научными исследованиями наиболее 
развита арт-терапия с практической 
стороны, а именно в концертной 
деятельности как отдельных музыкантов, 
так и творческих коллективов. Вниманию 
слушателя представлены интересные 
творческие проекты: «Лечение 
искусством» – концерт, состоявшийся 
14 марта 2023 года в реабилитационном 
центре «Мейірім» ГКО «Камерата 
Казахстана». В специальной программе 
прозвучали произведения Моцарта, 
Пьяцоллы, ди Капуа, исследованные 
зарубежными учеными на предмет 
эффективного воздействия на слушателя 
с точки зрения терапии; «Этнотерпия» 
– концерт участника группы «Туран» 
и исполнителя на традиционных 
музыкальных инструментах Серика 
Нурмолдаева, в основу которого легли 
казахские кюи. Необходимо отметить, 
что данные проекты ценны с точки 
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зрения эмпирического знания, с научной 
точки зрения какой-либо аналитики не 
проводилось.

Meтоды

Правомерным представляется 
рассмотрение арт-терапии в данном 
исследовании как гетерогенного объекта, 
который в данном случае подразумевает 
объединение различных источников, 
логик и времен. Так, проследив 
развитие МТ, можно увидеть эволюцию 
музыкальной психологии и теоретические 
основы, представленные различными 
школами в процессе становления арт-
терапии. Для этого в исследовании 
применяется историко-генетический 
метод, благодаря которому из четырех 
ведущих школ МТ удалось выделить как 
их общие, так и отличительные черты. 
Наряду с этим методом, для выявления 
используемых методик данных мировых 
школах МТ применяются общенаучные 
методы анализа, а также метод синтеза 
для определения объединяющих 
факторов в данных школах.

Впервые в настоящем исследовании 
эмпирический опыт в виде 
музыкотерапевтического концерта 
«Аққу сазы» рассмотрен с научных 
позиций, основанных на багаже 
теоретических знаний мировой арт-
терапии. Метод наблюдения позволил 
проследить реакции слушательской 
аудитории вышеназванного концерта, а 
метод интервьюирования исполнителя 
на кобызе способствовал раскрытию 
основного замысла автора идеи. По 
результатам использования методов 
социального опроса и интервьюирования 
респондентов были определены 
статистические данные по эффективности 
МТ и степени его воздействия на 
слушателя.

Диск уссия

Широко известно, что еще в 
античных цивилизациях Пифагор, 

Аристотель, Платон выявили 
целебную силу воздействия музыки. 
Согласно их мировоззрению, музыка 
устанавливает пропорциональный 
порядок и гармонию во всей Вселенной, 
сюда входили и нарушение гармонии 
в человеческом теле. Платон создал 
учение о различном воздействии разных 
ладов на психику и поступки человека. 
Например, фригийский лад способствует 
укреплению человека как воина, а 
дорийский благоприятствует мудрым 
действиям (Федорович 2). Согласно 
учению Аристотеля о психокатарсисе, 
душа зрителя и слушателя в процессе 
слушания и восприятия древнегреческой 
трагедии, словно «освобождается» 
от аффектов болезни. Он верил, что 
«те, кто страдал от неконтролируемых 
эмоций, вернутся к своему нормальному 
состоянию после прослушивания 
музыки, которая вознесла их души к 
экстазу» (Chiu and Kumar 205; Klein 
and Winkelstein 78). Такое понимание 
психического воздействия механизмов 
искусства сыграло значимую роль 
в дальнейших исследованиях как 
музыкантов, так и психологов.

В древневосточных цивилизациях 
(Индии и Китае), придавали важное 
значение влиянию музыки на душу 
человека. Музыка была прямым 
продолжением древнекитайских 
философско-религиозных учений. 
С этой целью широко применялись 
возможности влияния мажорной и 
минорной пентатоники на людей. 
Данный факт является удивительным, 
так как посредством этих ладов, люди 
действительно были управляемыми и 
организованными. Например, в период 
правления династии Мин (1368-1644) 
музыка приобрела политическую 
роль и предпочтение отдавалось тем 
произведениям, которые могли как 
возвысить правителя, так и внушить 
страх. Для этого подбирались 
характерные звуки и специальные 
ритмы. Влияние этих ритмов отличалось 
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манипулирующим и устрашающим 
характером (Сю Х. 234).

В Древней Индии музыка 
использовалась больше для лечебных 
целей. Музыкотерапия присутствует 
со времен Вед. Известная индийская 
школа медицины Аюрведа посредством 
«доши» учит регулированию системы 
организма, а музыкальная система 
Раги, способна воздействовать на 
чакры и энергетические центры, 
гармонизируя тело, тем самым исцеляя 
его (Gardner-Gordon; Sundar). До сих 
пор существуют определенный набор 
звуков – мантры, пропевание которых 
ведет к выздоровлению. Благодаря 
пению сакральных звуков, в организме 
человека возникают особые вибрации. 
В современности индийские мантры 
используются во время медитации для 
лучшего осознания своей внутренней 
природы. Также известно, что мантры 
применяются в одном из современных 
методов арт-терапии – нейрографике.

В странах арабского Востока, Иране 
и Средней Азии врачи использовали 
лечение музыкой, основываясь 
на слиянии ближневосточных и 
средиземноморских традиций. Известный 
философ и врач – Авиценна (Ибн Сина) 
лечил музыкой людей с нервными и 
психическими заболеваниями. Авиценна 
называл мелодию «нелекарственным» 
способом лечения и сильнейшим 
средством профилактики нервно-
психических расстройств. Наблюдения 
Аль-Фараби о психофизиологическом 
воздействии на организм остаются 
актуальными. Он говорил о 
существовании различных методик 
профилактики и лечения заболеваний. 
Об этом свидетельствует эпизод: «На 
дворцовых вечерах Аль-Фараби давал 
указания музыкантам относительно 
лучшей настройки инструментов. Султан 
попросил сыграть им что-нибудь. 
Фараби так настроил свой музыкальный 
инструмент и сыграл такую веселую 
мелодию, что все присутствующие 

пришли в восторг, развеселились и 
долго не могли прийти в себя. Через 
некоторое время его попросили сыграть 
еще что-нибудь. На этот раз он настроил 
свой инструмент по-другому и вызвал 
такие унылые и жалобные звуки, что все 
присутствующие заплакали. Наконец 
его попросили сыграть третий раз. Тогда 
Фараби настроил инструмент таким 
образом и сыграл задушевно, что все 
присутствующие крепко заснули. В это 
время он незаметно вышел» (Мутанов 
30-31).

Как видно из вышеприведенных 
примеров, арт-терапия в современных 
реалиях, опирается на опыт прошлого, 
развивается и приобретает как 
смешанные формы (синтез пропеваний 
мантр и рисование нейронных линий), 
так и отдельные формы (прослушивание 
музыки, то есть рецептивное либо 
музицирование – активное участие). 
В связи с чем, постепенно стали 
«отпечатываться» отдельные виды 
арт-терапии – музыкотерапия, 
фольклоротерапия, этнотерапия. 
Каждая существующая в мире школа 
музыкальной терапии сформировала 
свои методы и концепции, основанные 
как на присущих каждому архетипу звуке 
и ритме, так и на вышеперечисленных 
видах психологического воздействия 
музыки. Это объясняет существование 
нескольких школ музыкальной 
терапии. Обзор школ и направлений 
представлен в исследованиях Леонида 
Брусиловского (Музыкотерапия. 
Руководство по психотерапии), 
Златицы Матейовой и Сильвестер 
Машуры (Музыкальная терапия при 
заикании). В данном исследовании 
будут обозначены только основные 
положения и принципы ведущих 
музыкально-психотерапевтических 
школ. Так, шведская школа синтезирует 
идеи традиционного психоанализа 
– психорезонанса, а также учение 
Аристотеля, где вместо древнегреческой 
трагедии используются подходящие 
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музыкальные произведения. Подбор 
музыкальных произведений, происходит 
именно исходя из требований учения о 
катарсисе. Воздействие предполагает 
проникновение в подсознание, где оно 
вступает в резонанс непосредственно 
с музыкальной гармонией и выпускает 
наружу все накопившиеся негативные 
эмоции (Петрушин 96). Опорой для этого 
понимания основатель шведской школы 
и данной концепции Понтвик определяет 
«коллективное бессознательное» 
и «архетипы» Карла Юнга. Он 
разработал данное представление 
с упором на репертуар, в связи с 
необходимостью включения именно 
той музыки, которая вызовет нужные 
переживания и соответствующие эмоции. 
Музыка является главным фактором 
«высвобождения» и физиологических 
изменений в организме (Петрушин 16).

Американская школа, в лице 
музыкотерапевтов – Benedict, Blanke, 
Sutermeister, Schwabe, создала 
каталоги музыки – «музыкальные 
фармокопеи». Это лечебные каталоги, 
которые составлялись из музыкальных 
произведений разных жанров и стилей и 
проигрывались исходя из необходимого 
эффекта. Методика американской школы 
схожа с вышеописанной шведской в 
понимании той же катарсисной разрядки. 
Музыкотерапевты добивались путем 
высвобождения травмирующего события, 
освобождения от его негативных 
эмоциональных последствий. В 
соответствии с этим представлением 
и создавались каталоги, в которых 
сочинения классифицировались в 
связи с той или иной необходимостью 
– стимулирование либо успокаивание. 
Основные положения исходят из 
ортодоксального психоанализа 
Зигмунда Фрейда, который является 
больше клиническим направлением, 
поэтому школа носит название – 
«музыкальная фармакология». 
Реализация терапевтического эффекта 
в американской школе происходит 
на уровневом принципе – начиная 

от простых к сложным музыкальным 
формам.

Немецкая школа, основывается 
на синтезе искусств, то есть на их 
комплексном применении, исходя из 
психофизического тезиса единства 
человека. Под комплексным 
уровнем имеется ввиду физический, 
коммуникативный, эмоциональный и др. 
аспекты. В немецкой школе, необходимо 
отметить одно из направлений – 
резонансную музыкотерпию (РМТ), 
создателем которого является Patrick 
Hubner. Данная методика является 
объединением терапевтического 
свойства биорезонансного воздействия 
и классической музыки. Феномен 
РМТ автор объясняет тем, что его 
музыка имеет однородную ритмичную 
структуру, многоразовые повторения 
музыкальных элементов, которые 
исполняются как старинными, так и 
современными инструментами, при 
этом используя достижения техники 
– спецэффекты и компьютерные 
аранжировки (Герасимович 4). 
Терапевтическое воздействие данная 
музыка оказывает благодаря природному 
резонансу микрокосма музыки и законов 
функционирования человеческого 
организма. В немецкой школе человек 
рассматривается как единое целое, в 
связи с чем РМТ называется Holistis, то 
есть целостная медицина.

Российская школа продолжает 
традиции немецкой школы, и синтезирует 
целостный подход к человеку. 
Оригинальной является музыкально-
рациональная концепция Валентина 
Петрушина. Данный подход базируется 
на выявлении причин заболеваний, не 
сколько физической слабости, а сколько 
психологической и интеллектуальной. 
Другой концепцией, представленной 
российской школой являются 
«музыкальные архетипы», основанные 
на юнговских, разработкой которых 
занимается Алла Торопова. Согласно ее 
системе, каждый архетип представляет 
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собой психологическую и музыкально-
языковую «протоинтонационную» 
интерпретацию, в соответствии с которой 
архетип олицетворяет определенные 
характеристики, свойственные только 
ему, а значит и интонации. Данная 
система музыкальных архетипов, 
коллективного бессознательного 
«преломляется в индивидуальном 
бессознательном опыте, стержнем 
которого являются закрепившиеся 
паттерны психологических переживаний» 
(11). Для каждого архетипа характерен 
свой репертуар, основанный на 
конкретных признаках, выраженных 
в каком-либо произведении. Автор 
отмечает: «в каждом акте восприятия 
музыки, не говоря уже о ее создании, 
человек воспроизводит заново свой 
человеческий облик со всеми его общими 
чертами и особыми приметами, тяготея к 
тем паттернам переживаний – архетипам 
сознания – которые дают в настоящий 
момент наиболее потребные личности 
энергии для внутреннего самосозидания» 
(Торопова 15). Следует отметить, что 
все же ключевым механизмом коррекции 
расстройств и заболеваний в обоих 
концепциях является психокатарсис, 

который посредством корректного 
подбора произведений, помогает 
«высвобождать» негативные эмоции, 
сохранившиеся в глубинном опыте 
сознания.

Небольшой экскурс по разным 
школам музыкотерапии позволил 
выявить что, в основе большинства 
методик лежат концепции Фрейда 
и Юнга из области психологии, а 
объединяющим фактором во всех 
является использование психокатарсиса 
Аристотеля (См. таблицу №1). Таким 
образом, подобная стратегия осталась 
неизменной, и до сих пор остается 
актуальной во всех терапевтических 
школах и направлениях.

Результаты

В казахстанской арт-терапии одним 
из основных направлений также 
является музыкальная терапия. В 
этой связи, необходимо обоснование 
объекта арт-терапии как сложного 
гетерогенного явления. Обзор школ 
позволил нам определить его место не 
только в мировом пространстве, но и 
в казахстанской культурной ситуации. 

Школы Основные харакетристики

Шведская Синтез традиционного психоанализа 
и учения Аристотеля; использование 
музыки для катарсиса и высвобождения 
негативных эмоций; упор на коллективное 
бессознательное и архетипы К. Юнга.

Американская Создание музыкальных фармокопей – 
каталогов музыкальных произведений для 
лечебных целей; упор на терапевтическое 
свойство музыки и высвобождение 
эмоциональных последствий.

Немецкая Основывается на комплексном 
применении искусств и психофизическом 
тезисе единства человека; резонансная 
музыкотерапия – синтез биорезонансного 
воздействия и классической музыки.

Российская Продолжает традиции немецкой школы и 
синтезирует целостный подход к человеку; 
музыкально-рациональная концепция В. 
Петрушина и «музыкальные архетипы» А. 
Тороповой.

Табл. №1
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В мировой культуре арт-терапия 
рассматривала искусство в качестве 
психотерапевтической деятельности, 
а на данном этапе перевоплотилась в 
самостоятельный социокультурный 
феномен. Очевидно постепенное 
разделение западной и российской 
школ, в связи с тем, что западная арт-
терапия отказывается от «медицинской» 
направленности, смысл которой теперь 
не в «лечении». Появляются новые 
цели – гармонизация, самореализация и 
личностный рост человека.

Многие техники, методы и приемы 
обращены не к представлению о 
«психологических и физиологических 
механизмах», а к вопросам свободы 
и возможности «самосознавания». 
В России существующие модели 
направлены на «устранение 
расстройств». Все это указывает на 
выход в философскую проблематику 
вопросов арт-терапии.

Таким образом, арт-терапия 
представляется многообразным 
явлением, существующим в рамках 
различных школ и традиций. Развитие 
концептуальных представлений 
арт-терапии привело к тому, что ее 
содержание сегодня наполняется 
философским смыслом, уходя от сугубо 
теоретического знания.

Принимая во внимание 
вышеизложенное, отметим, что 
на территории Центральной Азии 
арт-терапия недостаточно развита, 
поэтому «перенос» западной модели в 
казахстанскую культурную ситуацию 
неоснователен по методологическим 
основаниям.

В Средней и Центральной Азии 
существовали свои архаические формы 
искусства, большое количество которых 
осталось сохраненными в фольклоре, 
и, именно они могут стать ключом к 
перерождению музыкальной терапии. 
Речь пойдет о сакральном инструменте 
– кобызе, исполнение на котором 
даст возможность «переродиться» 

древним формам арт-терапии. Кобыз – 
шаманский инструмент, принимавший 
участие в ритуальных обрядах, целью 
которых было целительство.

Каждой этнокультуре свойственны 
свои музыкальные традиции, 
инструментарий и интонационная 
природа. В этом понимании 
естественным является то, что 
традиционные инструменты будут 
иметь психотерапевтический эффект. 
Обоснованием этому служит понятие 
«этнослуха» как «внутренней слуховой 
настройки», о которой писал Болеслав 
Яворский. Его идею продолжил 
известный ученый Изалий Земцовский, 
разделив внутреннюю слуховую 
настройку (inner auditory tuning) на 
два типа. Первый тип – постоянен, 
присущ каждому человеку «отприродно 
(«откультурно»), – действует почти как 
иммунная система, «автоматически» 
селектируя свое//чужое и либо 
подавляя «чужое», либо трансформируя 
его в «свое». А второй тип является 
временным, то есть «разовый», это 
не более чем настройка на какое-либо 
музыкальное событие. С точки зрения 
присущих архетипов звука и ритма 
нас интересует первый тип, так как 
сравнение с иммунной системой говорит 
о том, что слуховая система формируется 
не просто биологически, а культурно 
(Земцовский 11). Подбор репертуара из 
традиционной музыки дает наибольшую 
вероятность того, что прослушанные 
звуки окажут терапевтический эффект, 
запомнятся, раскроют другую функцию 
музыкальной терапии – нравственно-
познавательную. Этот аспект является 
самостоятельным разделом музыкальной 
терапии, суть которого заключается 
в оздоравливающем воздействии 
музыки. В таком случае становится 
понятным причина выбора мелодий 
традиционной музыки. В отношении 
«этнослуха» необходимо отметить, 
что тон, его эволюция и отбор 
музыкальных тонов в человеческой 
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памяти, как считает Борис Асафьев, 
выработался «в тесной связи эволюцией 
человеческого «общественного уха» 
(355). Это означает, что слух способен 
к регуляции как восприятия, так и 
остроты «сообразно стилю музыки», 
то есть к предслышанию». Но при этом 
человеческий слух может не уловить 
очевидного, «если это очевидное, не 
входит в наш этнический и культурный 
слуховой опыт и потому не находит себе 
места в нашей памяти» (Земцовский 
6). Этим и объясняется то, что не 
всегда слух воспринимает те или иные 
инокультурные звуки. В таком случае, 
создание первоначальной методики 
предполагает выбор произведений 
в пользу традиционного, как сказал 
Изалий Земцовский – «Все дело в 
природе этнослуха» (7). Этот момент 
является определяющим. Итак, 
каждой существующей школе присущ 
свой архетип звука и ритма. Для 
казахстанской культурной ситуации 
наиболее приемлемым «этнослуху» 
психофизиологическим воздействием 
является музыкальный фольклор. 
Также важным представляется 
процесс создания музыкальных 
инструментов. Народ издревле отбирал, 
переделывал их, используя в своих 
целях. Это является важным фактором 
для изучения воздействия звуков 
фольклорных инструментов на человека. 
Далее мы остановимся на кобызе – 
музыкальном инструменте, который 
был неотъемлемым сопровождающим 
элементом в целительстве баксы.

Шаманство как
музыкотерапевтический акт
Как отмечает Владимир Басилов 

– «Шаманство может изучаться с 
разных точек зрения». В настоящем 
исследовании, оно рассматривается с 
позиции действия, где опытным и умелым 
музыкотерапевтом – баксы (шаман) 
совершается целительство. Термин 
«шаманство» в научной литературе не 

имеет точного определения. В данном 
исследовании он рассматривается не как 
форма религии или культа. Шаманство 
интересует нас с позиций психотерапии 
и лечения, со всеми сопутствующими 
действиями. Остановимся подробнее на 
изучении шаманских практик, которые 
помогут раскрыть сущность шаманства.

Само происхождение шаманства 
уходит своими корнями в эру 
палеолита. Известно, что центральное 
верование шаманства включает в себя 
существование трех миров. Человек и 
все теплокровные животные проживают 
в физическом, срединном мире. 
Духи умерших предков, именуемые в 
казахском этносе аруахами, а также 
птицы обитают в верхнем мире. Рыбы, 
животные, проживающие в норах, и 
вся нечисть находятся в нижнем мире, 
владыкой которого по легенде является 
первый шаман и музыкант Коркыт.

Особое значение имеет 
взаимодействие трех миров, нарушение 
этой гармонии означает неминуемое 
бедствие, невезение. В этом моменте 
значима роль шамана, который обладает 
способностью путешествия по всем 
мирам и установления контакта. 
Достигается это через состояние транса, 
посредством которого он предстает в 
роли медиума (Уолш 120). Отметим 
многофункциональность роли шамана: 
владение знаниями мифологии, 
генеалогии, системы верований, обрядов 
и целительскими методами. Существуют 
также основания того, что у древних 
шаманов существовали практики, 
служившие своего рода прототипами 
современных систем медитации (Элиаде 
214). Это в свою очередь позволяет 
говорит о том, что кобызовые кюи, с 
точки зрения терапевтического влияния 
определенно оказывают целительный 
эффект.

В работах Станислава Грофа 
обозначены поразительные целительские 
способности, демонстрирующие 
необычные состояния сознания 



C
 A

 J
 A

 S
  

 V
o

lu
m

e 
8

. 
Is

su
e 

3
. 

2
0

2
3

М
ЕЖ

Д
И

СЦ
И

П
Л

И
Н

АР
Н

Ы
Е 

И
СС

Л
ЕД

О
ВА

Н
И

Я 
И

СК
УС

СТ
ВА

 Ц
ЕН

ТР
АЛ

ЬН
О

Й
 А

ЗИ
И

71

шамана, связанные с древними 
практиками работы с сознанием (103). 
Отметим, что в процессе развития 
данный «психотехнический» элемент 
шаманства усиливался, в связи с чем 
развитые шаманские традиции не 
могут восприниматься как религия. 
Более того, целесообразно говорить 
о них как о терапии, имеющей свою 
«психотехнологическую базу». О 
шаманском ритуале как «психотерапии» 
упоминал в своих работах Алексей 
Левшин, принимавший непосредственное 
участие в данном обряде. Описывая сеанс 
лечения баксы, он пишет: «Некоторые 
медики уверяют, что оно, не взирая на 
всю его странность, может быть иногда 
полезно в болезнях, от раздражения 
происходящих» (66). Здесь явно 
просматривается «психотерапевтическая 
целесообразность действия, совершаемое 
баксы-шаманом, то есть рассмотрение 
именно с позиции терапии, а не с 
каких-то других более известных, таких 
как предсказывание будущего либо 
отыскивание пропавших людей и т.п.

Этимология слова «баксы», как 
считает Кудайберген Жубанов, берет 
начало от выражения «ауруды бағу» – 
лечить, пасти больного, ухаживать за 
больным, «бағыштау» – посвящать, 
приносить жертву. Едыге Турсунов 
также считает происхождение 
слова – «Исконно тюркским 
словом, образованным о корня бағ/
бақ», что в переводе с казахского 
означает «смотреть, высматривать, 
следить, ухаживать». Исходя из чего, 
определяется суть деятельности шамана 
– «в высматривании украденной души 
больного, предвидение будущего» (68). 
Учитывая описанные функции шамана, 
без упоминания других, хотелось 
бы отметить, что главенствующими 
являются функции – узнавание причин 
заболеваний, способы их излечения 
и излечивание их посредством 
разнообразных ритуалов.

Одной из полезных и важнейших 
психотехник является обряд камлания. 
Сам термин возник от тюркского слова 
«кам», то есть «шаман». «Шаман 
у древних тюрков назывался «кам» 
(Басилов 12). Камлание – это процесс 
погружения шамана в особое состояние 
транса во время совершения ритуала. 
Обряд лечения не был хаотичен, в 
различных исследованиях указывается, 
что камлание имело свою методику 
в соответствии с определенными 
принципами. Владимир Басилов 
пишет, что обряд лечения у шаманов в 
Средней Азии и Казахстана строился 
по определённому стереотипу – по 
устоявшейся обрядовой схеме (146). 
Несмотря на различия культур или 
традиций шаманства, ритуальный 
процесс излечения имел единую 
структуру – непосредственно перед 
обрядом баксы обращался к духам. 
После чего расспрашивал больного, 
чтобы иметь представление о недуге. 
Затем играл на кобызе при этом 
призывая духов-помощников, которые 
помогали ему изгнать злых духов, 
тем самым излечивая больного. 
Для казахских шаманов «главным 
ритуальным предметом» являлся 
струнный смычковый инструмент – 
кобыз, в других культурах это был 
бубен, трещотки, варган, а также другие 
виды струнных инструментов, которые 
помогали вхождению в транс, то есть 
изменению сознания. Это представляло 
часть целительного сеанса, где шаман 
применяет «гиперстимуляционные 
методы» – барабанная дробь, звуки 
трещоток, звуки древних инструментов, 
в зависимости от культуры племени 
или этноса. Сюда же можно отнести 
песнопение, как звуковибрацонный 
«гиперстимуляционный метод». Все 
составляющие ритуала в конченом 
счете представляют собой не просто 
вхождение в состояние «экстаза», а сам 
сеанс исцеления. Монотонное пение, 
мантры, молитвы либо звукоформы, 
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которые не имели смысловой нагрузки, 
являлись одним из древнейших способов 
изменения сознания.

Шаман применяет звуки на 
протяжении всего процесса, 
что говорит об особой важности 
присутствия определенного звукового 
фона. Казахские баксы достигали 
транса посредством вышеописанных 
гиперстимуляционных методов, 
без применения галлюциногенов, 
которые зачастую использовались в 
других этносах. Это усиливает особое 
воздействие звука кобыза. Известно, 
что при использовании бубна у шаманов 
других культур важность представлял не 
тон, а вибрация.

В процессе камлания удары бубна 
соответствовали частоте биения сердца 
– от 180 до 220 ударов в минуту (Козлов, 
Карамышев 44). Это объясняет причину 
того, что во время прослушивания 
бубна, человек совершает «обратное 
путешествие в первую перинатальную 
матрицу» (по Гроффу – блаженное 
состояние безопасности и комфорта, 
испытуемое плодом в утробе у 
матери). Основой этого «мистического 
контакта» с миром является частота, 
ритм и вибрация, а из этого состояния 
все участники процесса совершают 
«путешествия».

У шаманов Казахстана и Средней 
Азии важность имел не ритм, а звук, 
сопровождаемый повторяющимися 
мотивами и монотонным пением. 
Воздействие, оказываемое звуком 
древнего инструмента, является 
объяснением достижения состояния 
экстаза, так как мотивы влияли на 
нервную организацию баксы. Баксы 
исполняли кюи Коркыта, созданные 
легендарным первым шаманом и 
музыкантом (Басилов 221). Услышав 
эти мотивы, баксы не могли оставаться 
на том же эмоциональном уровне – 
«Таинственный гнусавый тембр коего 
способен вызвать соответственное 
гипнотизирующее настроение» 
(Затаевич469). «Баксы, играя отрывки из 

«Коркут-кюя», придавали «мистический, 
потусторонний» характер, играя 
исключительно в низком регистре, где 
под смычком рождался, жужжащий, 
таинственный звук, под стать их 
заговорам и заклинаниям», – писал 
Ахмет Жубанов (232). Как отмечают в 
своих исследованиях Асия Мухамбетова 
и Гульзада Омарова, в композиции 
кобызовых кюев шаманской традиции 
имеются общие закономерности. 
Насыщенный обертонами тембр кобыза, 
а также музыкальные напевы шамана 
оказывали как терапевтический эффект, 
так и являлись рефлексом для самого 
шамана, непосредственно воздействуя 
на его сознание. Изменение состояния 
сознания шаман вызывал абсолютной 
верой в свою избранность. Объясняется 
это присутствием определенного 
сигнала, который шаман воспринимает 
как «соединение с экстазом». Одним из 
таких сигналов представляется музыка, 
имеющая особую нагрузку для шамана. 
Важным является и то, что обертоны и 
вибрации приближают звучание кобыза к 
интонациям эмоциональной человеческой 
речи, что помогало настройке шамана на 
процесс камлания (Мухамбетова 188). В 
этой связи, важным представляется слух 
шамана, который связан со способностью 
баксы слышать многомерный мир 
– звуки природы, а также уметь 
«услышать» болезнь человека. 
Звуком шаман манипулирует, чередуя 
громкие и резкие звуки безмолвием. В 
некоторых источниках говорится, что 
сочетание манипуляций звука с тишиной 
может показать «звуковые дыры», 
посредством которых шаман переходит 
к иным состояниям, в другие миры 
(Козлов, Карамышев 212). Более того, 
по изменению слуховой модальности 
определяется глубина состояния 
транса, чем страннее звуковой ряд, тем 
собственно глубже погружение.

Отметим, что не только богатство 
обертонов имело значение, но и 
конструкция самого инструмента с 



C
 A

 J
 A

 S
  

 V
o

lu
m

e 
8

. 
Is

su
e 

3
. 

2
0

2
3

М
ЕЖ

Д
И

СЦ
И

П
Л

И
Н

АР
Н

Ы
Е 

И
СС

Л
ЕД

О
ВА

Н
И

Я 
И

СК
УС

СТ
ВА

 Ц
ЕН

ТР
АЛ

ЬН
О

Й
 А

ЗИ
И

73

украшениями на нем, которые несли не 
только эстетический, но и ритуальный 
характер. Все элементы шаманского 
инструмента несли определенную 
смысловую нагрузку, являясь знаками-
символами. Конструкция инструмента 
была необычна: так, головка украшалась 
перьями филина, представителем 
верхнего мира. Перья указывают 
на умение баксы летать по трем 
мирам. Также на головку вешались 
металлические предметы в виде фигур 
птиц, роговых завитков. Металлические 
предметы и перья присутствовали и на 
ритуальной одежде. «Имеющиеся вверху 
грифа кобыза металлические, иной раз 
фигурные подвески, усиливают шум 
игры, который особенно воздействует на 
воображение слушателей» (Чеканинский 
81). Баксы, играя потрясывал ими в 
соответствии с тактом, настраивался на 
вход в иное состояние сознания. На дно 
чаши устанавливалось зеркало. Широко 
известно магическое значение зеркал 
у разных культур. Зеркало является 
не только священным предметом, но и 
служит связью с потусторонним миром. 
Так, зеркало на инструменте помогает 
шаману увидеть духов, отразить болезнь 
человека.

Итак, умение играть на кобызе 
указывало на имеющуюся связь с духами. 
«Мелодии шаманских камланий, и 
вокальные, и кобызовые называются 
– сарын» (191). Асия Мухамбетова 
выделила два основных отличия сарынов, 
среди всех видов и жанров казахской 
музыки – устойчивое присутствие 
тритона в мелодии, а также особое 
построение мотивов – многократное, 
точное и варьированное повторение 
на одной высоте. Выявляет эти 
закономерности казахстанский ученый, 
проанализировав ценнейшие записи 
Павла Тихова и Бориса Ерзаковича. 
Так, если запись Бориса Ерзаковича 
была единственной полной публикацией 
заклинательной песни баксы с текстом, 
то записи Павла Тихова позволили 

определить точную структуру сарынов. В 
его записях отмечается, что первая фраза 
мелодии по сравнению со второй, может 
повторятся многократно – до 10 раз, 
тогда как вторая – имеет однократный 
повтор, после чего все повторяется 
сначала. Также как и сарыны, 
кобызовые кюи имеют многократное 
повторение мелких звеньев на одной 
высоте, торможение же этих мотивов 
происходит путем внедрения нового 
мотива. Таким образом, построение 
темы кюев не присуще ни одному жанру 
казахской музыки, за исключением 
– шаманских сарынов и кобызовых 
кюев. Основываясь на данных фактах, 
делается значимый вывод: «Сарыны 
шаманских камланий донесли до нашего 
времени древнейший слой музыки, стиль 
кобызовых кюев зародился именно в ее 
недрах» (Мухамбетова 94). Это означает, 
что основой кобызовых кюев являются 
те способы, которые были найдены 
шаманами с древнейших времен.

Шаманское мировосприятие оказало 
огромное влияние на дальнейшее 
развитие музыкальной мысли 
кобызовых кюев – сакральность, 
до сих пор инструмент считается 
священным, играть на котором может 
не каждый; серьезность и строгость – 
мировоззрение, свойственное сознанию 
людей древнейших цивилизации сохранно 
и ныне, философичность мелодий 
кобызовых кюев – неотделимость жизни 
и смерти, связь прошлого и будущего в 
представлениях казахского народа можно 
возродить с помощью «перерождения» 
традиции психотехнических методик 
лечения баксы. Кобызовая музыка, 
применяемая строго в ритуальных 
действиях тогда и сейчас – исполняясь 
самостоятельными исполнителями, 
уже не имея отношения к обрядовости, 
остается неизменно серьезной и строгой. 
Таким образом, кобызовые кюи, 
вобравшие в себя все миропонимание 
баксы, которые выступали своего 
рода музыкальными терапевтами, 
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повлиявшими на формирование 
стилистики кюев для кобыза, являются 
наиболее благоприятной предпосылкой 
для развития музыкальной терапии в 
Казахстане.

Музыкотерапевтический концерт
«Аққу сазы»
Учитывая все вышесказанное, 

традиционное музыкальное наследие 
является наиболее благоприятным не 
только для переосмысления главной 
сути прошлого опыта, но и для 
«перерождения» феномена кобызовых 
кюев. Сегодня, на Западе наблюдается 
большой интерес к музыкальной терапии 
посредством применения традиционной 
музыки. Ярким примером тому является 
творчество известной исполнительницы 
на древнем инструменте – Раушан 
Оразбаевой, которая именует себя 
как «кюйши-баксы». К ней поступают 
специальные приглашения из Германии 
для проведения музыкальной терапии 
в местной клинике посредством 
исполнения кюев на кобызе. Программу 
данной терапии Раушан Оразбаева 
исполнила на музыкотерапевтическом 
концерте «Аққулар сазы» в Астане. 
Концерт-сеанс состоит из 19-ти 
одноименных кюев, которые специально 
подобраны под данную тематику. Это кюи 
известных кюйши – Ыхыласа, Сугира, 
Нургисы Тлендиева, современные авторы 
– Казбек Абенов, Макалим Койшыбаев, 
Казен Абугазы и др. Автор терапии 
выбрала кюи «Акку» неслучайно. 
Известно, что акку (лебедь) в казахской 
культуре считается священной 
птицей, символом чистоты и верности, 
обитателем верхнего мира и тотемом 
протоказахов. Очевидна и внешняя 
схожесть кобыза с акку, что отмечалось в 
исследованиях казахских ученых.

Особенностью концерта является то, 
что все кюи цикла звучат в квинтовом 
строе. Это позволяет музыканту не 
прерывать звук кобыза на протяжении 
всего сеанса, тем самым погружая 

слушателя в состояние измененного 
сознания. Квинтовые кюи представляют 
собой более древний по сравнению 
с квартовыми пласт традиционной 
казахской музыки. Кроме того, с точки 
зрения практики в них наблюдается 
определенная тенденция – темповое 
развитие, двигающееся с ускорением, 
от начала к концу. Это также 
является необходимым условием для 
«высвобождения» негативной энергии и 
обретению баланса.

По словам Раушан Оразбаевой, 
вход в состояние транса и настрой на 
терапевтическое действо происходит 
благодаря звукам, имитирующим голос 
этих птиц. Именно этим объясняются 
многочисленные повторы вступления, 
которые автор терапии играет до 
тех пор, пока не совершит вход в 
необходимое состояние. Структура 
кюев соответствует структуре 
вышеупомянутых сарынов баксы – 
многочисленные повторы мелких 
звеньев на одной высоте, остановка 
которых происходит внедрением нового 
мотива. Повторность, как отмечает 
Гульзада Омарова, является основным 
типом развития кобызовых кюев, 
возникновение которых объясняется тем, 
что они сложились «под воздействием 
магических функций» (6). Эти функции 
имеют прямую функциональную связь 
с магическими заклинаниями баксы, во 
время совершения терапевтического 
действия. Стереотипная повторяемость 
мотивов для баксы была неким 
сигналом для внутренней настройки на 
совершение ритуала лечения, он в них 
находил огромную силу воздействия. 
Доказательством этому является 
восприятие Раушан Оразбаевой, как 
было отмечено выше.

Чередование кюев происходит по 
такой же логике, то есть кюи сменяют 
друг друга в соответствии со структурой, 
также определенная связка кюев 
объясняется внутренней потребностью 
самой исполнительницы. Так, переход 
кюев строится на естественном уровне, 
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Блок работы Цель Применяемые кюи
Вводный этап Подготовка к рефлексии 

и самосознанию, 
формирование динамики 
состояния

1.К. Абенов «Акку»
2.М. Шакаримов «Акку»
3.Сыбанкул «Аққуды 
бидайық құстың қуғаны»
4. Халық күйі «Аққудың 
зары»
5. Қожеке «Аққу»

Основной этап Расширение, осознание 
негативных эмоций, 
экспрессивное выражение 
внутренних эмоций, 
распознавание очага 
напряжения, проработка 
и понимание внутреннего 
состояния, ослабление 
негативного проявления

6. Қабыкей «Аққу көлі», 
«Аққу»
7.Сыбанқұл «Аққудың 
атамекеніне қайтқаны»
8. Әлшекей «Аққу кеткен»
9. Тоқжан Қаратай «Аққу 
сазы»
10. Сыбанқұл «Аққудың 
балапандарын аймалауы»
11. Ықылас «Аққу»
12. Сүгір «Аққу»

Заключительный этап Снятие эмоционального 
напряжения, преодоление 
негативных чувств, 
стабилизация уровня 
психологической активности, 
внутренний баланс.

13. Халық күйі «Аққу» 1-6 
тарау
14. Байжігіт «Аққу»
15. Н. Тлендиев «Аққу»

несмотря на присутствие определенной 
логики. Цикл кюев с тематикой Акку 
длится один час, беспрерывно. При этом 
концепция терапии имеет сходства с 
психокатарсисом Аристотеля, то есть 
слушатель переживает негативные 
последствия личного опыта доходя до 
высвобождения в середине сеанса, 
приходя к внутреннему балансу в конце. 
Для того, чтобы достичь этого эффекта, 
цикл начинается с кюя Казыбека 
Абенова «Акку», а финальным является 
именно «Акку» Нургисы Тлендиева, 
так как этот кюй, как изъясняется сам 
автор терапии, является «прорывом». 
Обнуляясь, слушатель обновляет 
внутреннее состояние. Такое завершение 
предполагает установление равновесия, 
баланса. Здесь же необходимо отметить, 
что, начиная кюевую терапию с кюя 
Казыбека Абенова – ученика баксы 
Баубека, подчёркивается важность 
связи самого Казыбека Абенова с 
древними традициями шаманства. Так 
известно, что его манера исполнения 

характерна для шаманского характера, 
об этом свидетельствует его кюй 
«Акку», который выделяется среди 
других тем, что его ритм, присущий 
шаманскому характеру, а также «голый», 
в какой-то мере «дикий» звук. Это 
означает, что форма терапии строится 
по такому принципу – начало в низких 
регистрах, которое плавно переходит в 
середину – высокие регистры, а затем 
в нисходящем движении возвращается 
в исходное состояние. Все «кочующие 
темы» кобызовых кюев – «тема зла», 
«тема борьбы», «тема равновесия» 
и «тема благословения» являются 
основой драматургии музыкально-
терапевтического концерта 
(Омарова 56).

Таким образом, строение 
терапии полностью соответствует 
музыкально-стилевой цельности 
музыки баксы. Это в свою очередь 
подтверждает терапевтический 
эффект на слушательскую аудиторию 
кюевой терапии «Аққулар сазы», где 

Табл.№2
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музыкальным терапевтом выступала 
– Раушан Оразбаева. Для выявления 
оказываемого эффекта данной терапии 
нами был проведен опрос, в котором 
участвовало 25 слушателей. Согласно 
анкетным данным, возраст большинства 
участников – 25-34 лет, в меньшинстве 
участники возраста 55-64 лет. Среди 
опрошенных присутствовало 17 лиц 
женского и 8 –мужского пола.

Необходимо отметить, что 
младшее поколение целью посещения 
терапевтического концерта отметило 
пункт «провести время с друзьями 
и близкими», тогда как старшее 
поколение – «обмен и обновление 
энергии». На вопрос о том – «Какая 
часть концерта оказала наибольшее 
влияние?», большинство слушателей 
указало на равнозначность всех частей. 
Эмоциональное состояние участников 
вне зависимости от возраста во время 
терапии характеризовалось как – 
«спокойствие, уравновешенность и 
баланс». После терапии все слушатели 
отметили яркие положительные 
эмоции и ощущения, что говорит об 
эффективности, результативности опыта 
и воздействию на эмоциональную сторону 
каждого слушателя-респондента.

Зак лючение

В заключении хотелось бы 
отметить, что по результатам 
статистических данных у участников 
музыкотерапевтического концерта было 
отмечено улучшение эмоционального 

состояния. Процесс изменения 
внутреннего состояния слушателя 
отличался постепенным характером: 
невысоким темпо-ритмом начала 
концерта, стабильным к середине, 
динамичным к концу с явным ощутимым 
результатом. Тематическое планирование 
представлено в таблице №2.

Анализ концерта-терапии позволил 
сделать следующие выводы:

1) Кобызовые кюи воздействуют 
на психофизиологическое состояние 
человека, могут стимулировать и снижать 
разные проявления эмоций;

2) Кобызовая музыка вобрала 
в себя все миропонимание баксы, 
поэтому исполнение на кобызе дает 
необходимый результат – гармонизирует, 
стабилизирует внутреннее состояние 
человека.

Итак, традиции целительства баксы 
являясь ключевыми в архаических 
культурах, в ходе своего развития, 
привели к возникновению медитативных 
практик, ритуального пения и многих 
других звуковых форм. Это указывает 
на то, что эти методы лечения имеют 
воздействие на человека, в числе 
которых и кобызовые кюи, которые 
могут возродить и расширить область 
музыкальной терапии не только на 
территории Средней Азии и Казахстана, 
но и за рубежом. Упомянутые, методы 
лечения баксы вызывают большой 
интерес в странах Запада, поэтому можно 
с уверенностью говорить о том, что в 
Казахстане есть все предпосылки для 
развития традиционной системы лечения 
как средства «гармонизации» природы 
человека в современных условиях.
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АРТ-ТЕРАПИЯ МЕН МУЗЫКА ТЕРАПИЯСЫНЫҢ ИНТЕРГРАЦИЯСЫ:
ТАРИХИ ШОЛУЫ ЖӘНЕ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Аңдатпа. Зерттеу әлемдік мәдени кеңістіктегі арт-терапияның маңыздылығына арналған. 
Гетерогенді объект ретінде арт-терапия дәстүрлі психотерапия әдістерін ғана емес, сонымен 
қатар, «философияландырыла» отырып, «үйлестіру» құралы ретінде өзекті бола бастады. 
Зерттеудің мақсаты қазақтың дәстүрлі мәдениетінде көне заманнан белгілі қобыз дыбысын 
қолдану арқылы емдеу әдістерін өзектендіру болып табылады. Адам психикасын үйлестірудің 
шынайы және органикалық тәжірибелері мен әдістерін жаңғырту психикалық қобалжушылық пен 
рухани жайсыздық өсіп жатқан қазіргі қоғамда өте маңызды. Бұл проблемаларны өнердің адам 
дпсихикасына оң ықпалының көмегімен шешуге болады. Бұл мағынада музыка ежелгі дәуірден 
әртүрлі халықтарда адамға құдыретті әсері бар құбылыс болғандықтан, музыкалық өнер арт-
терапияның ең тиімді әдістерінің бірі бола алады.

Мақалада қазақстандық шындықтағы арт-терапияның бір саласы ретінде музыкалық 
терапияны қолдану негізделеді. Соның жарқын мысалы ретінде 2023 жылдың 4 маусымында 
Астана қаласында өткен Раушан Оразбаеваның «Аққу сазы» атты музыкалық терапиялық концерті 
қарастырылады. Әлемнің жетекші терапевтік мектептерін талдау Аристотельдің психокатарсисімен 
қатар адам психикасына әсер ететін негізгі фактор музыка болып табылатыны айқындалады. Біздің 
жағдайда, психофизиологиялық әсерді қамтамасыз етудің ең тиімді және де бір мезгілде «энергия 
алмасу», «үйлестіру» құралы дәстүрлі музыкалық мұра екені айқын.

Зерттеу әдістемесінің негізін Қазақстандағы арт-терапияның әмбебап және спецификалық 
ерекшеліктерін анықтау үшін қолданылатын талдау мен синтездің жалпы ғылыми әдістері құрайды. 
Музыкалық терапия мектептерінің жалпы тенденциясын анықтау үшін тарихи-генетикалық 
әдіс қолданылды. Сауалнама және әңгімелесу арқылы алынған статистикалық деректердің 
нәтижелеріне сүйене отырып, қазақтың дәстүрлі қобыз музыкасының қазіргі заман шындығында 
емдік әсерінің тиімділігі туралы қорытынды жасалды.

Түйін сөздер: арт-терапия, музыкалық терапия, бақсылық, дәстүрлі музыка, психокатарсис, 
музыканың әсері, тембрдің маңыздылығы, қобыздың қасиеттілігі, көшпелі әуендер, аққу.

Дәйексөз үшін: Байқуатова, Ақмарал және Раушан Нұртаза. «Арт-терапия мен музыка 
терапиясының интерграциясы: тарихи шолуы және теориялық негіздері». Central Asian Journal of Art 
Sdudies, т. 8, № 3, 2023, 62-84 б., DOI: 10.47940/cajas.v10i3.738
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INTEGRATION OF ART THERAPY AND MUSIC THERAPY:
A HISTORICAL REVIEW AND THEORETICAL FRAMEWORKS

Abstract. This research delves into the significance of art therapy within the global cultural 
landscape. With its heterogeneous nature, art therapy not only encompasses traditional 
psychotherapeutic methods but also, when imbued with philosophical insights, emerges as a tool for 
"harmonization." The objective of this study is to reintroduce ancient therapeutic techniques from the 
traditional culture of the Kazakh ethnic group, utilizing the expressive power of the kobyz sound. The 
revival of authentic practices and techniques holds contemporary relevance, particularly in a society 
increasingly grappling with negative emotions and heightened moods. Consequently, leveraging music 
therapy to positively influence the human psyche becomes essential. Given music's historical and 
cross-cultural impact, it stands as a potent method of treatment.

This article supports the utilization of music therapy as a facet of art therapy within the Kazakh 
cultural context. An exemplar of this approach is found in Raushan Orazbayeva's music therapy concert 
titled "Akku sazy," which occurred on June 4th this year. Drawing upon various therapeutic traditions, 
including Aristotle's psychotarsis, the article underscores music's pivotal role, specifically the 
traditional musical heritage like the kobyz. This traditional musical heritage is shown to hold profound 
potential for inducing psychological effects and "opening energy" for harmonization.

The research methodology draws upon general scientific methods of analysis and synthesis to 
discern universal and specific features of art therapy in Kazakhstan. Historical and genetic methods 
were applied to trace the evolution of music therapy practices. The study gathered statistical data 
through surveys and interviews, substantiating the efficacy of using the kobyz's sound for therapeutic 
purposes within modern society.

Keywords: art therapy, music therapy, shamanism, traditional music, psychocatarsis, music's 
influence, tonal qualities, sacredness of kobyz, nomadic themes, akku.
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