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Аннотация. Казахстанская песенная эстрада, отражая социально-политическую действительность 
страны, в тоже время формирует ее историко-культурный облик. В советский период эстрадная 
песня несла печать ее идеологии. С эпохой Независимости государства меняется ее статус, 
принципы функционирования. В смене историко-культурных парадигм находится творчество 
известного композитора Толегена Мухамеджанова, которое, как отмечает музыковед Джумакова 
Умитжан Рахметулловна «очень точно и ярко передает силу влияния духа этого времени». В 
научной литературе эстрадные песни Толегена Мухамеджанова, составляющие значительный 
пласт творчества композитора, освещены в малой степени. Попытка анализа музыкального 
языка песен с позиции историко-культурного процесса проводится впервые, что определяет 
актуальность исследования. Цель исследования – рассмотреть музыкальный язык эстрадных 
песен Толегена Мухамеджанова в историко-культурном контексте. Методы. Применение 
исторического метода, как одного из основополагающих в музыкознании, позволяет рассмотреть 
эстрадно-песенное творчество Толегена Мухамеджанова в единстве претворения традиций и 
современности. Культурологический метод, расширяет представление об эстрадной песне как 
объекте музыкальной культуры. Музыкально-аналитический метод помог выявить компоненты 
музыкального языка эстрадных песен композитора и раскрыть их образно-смысловое содержание. 
В ходе анализа имело место акцентирование на образе новой столицы, что позволило отметить 
новое мирощущение композитора, проявившегося в сфере лирики. Также в работе применяется 
метод сравнительного анализа. Результаты исследования. Сделан вывод о преемственности 
и трансформации творчества композитора, связанного с крахом тоталитарного советского 
строя и поиском новых образов и средств выразительности, связанных с новым жизненным 
содержанием. Причем, преемственность проявилась в продолжении музыкальной стилистики 
советской эстрадной песни. Трансформация исходит из музыкального мышления академического 
и национального композитора, его индивидуальности, а также связана с глубокими 
мировоззренческими изменениями эпохи. Статья дополняет существующие представления об 
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Введение

Стремительное развитие эстрадного 
искусства в Казахстане в 70-е 

годы прошлого столетия отмечалось 
не только среди исполнителей, 
но и среди композиторов. В этом 
виде творчества пробовали свои 
силы композиторы, получившие 
академическое профессиональное 
образование. Среди них особое место 
занимает Толеген Мухамеджанов – 
композитор, государственный деятель, 
профессор, Лауреат Государственной 
премии РК. Круг музыкальных 
жанров композиторского творчества 
необычайно широк: симфонии, оперы, 
инструментальная, сценическая, 
камерно-вокальная музыка, эстрадные 
песни, музыка к кино. 

Главное значение в творчестве Т. 
Мухамеджанова приобрели песни, 
широкая известность и неугасающая 
популярность которых способствовала 
тому, что они стали неотъемлемой 
частью музыкальной культуры 
Казахстана. На сегодняшний день 
изучение эстрадно-песенного творчества 
композитора получило незначительное 
освещение в ряде статей, в основном 
публицистического характера 
(Бейсенова, Вареник, Майсеитова, 
Крылов), магистерских работах 
(Сегізбай). Наиболее полное раскрытие 
творческого облика композитора нашло 

в статье Умитжан Рахметулловны 
Джумаковой (Джумакова). 

Современные исследования 
показали, что эстрадная песня стала 
объектом комплексных дисциплинарных 
исследований ввиду того, что она 
«функционирует не просто как 
музыкальный жанр, но и «как особое 
социально-культурное действие» 
(Дружкин), отражающее исторические, 
культурные и социальные процессы, 
происходящие в обществе» 
(Бурматов 85).

В связи с этим обозначим круг 
проблем, по которым были изучены 
научные труды в контексте раскрытия 
цели работы: специфика эстрадной 
песни (Бурматов, Маевская), развитие 
казахстанской эстрады (Кайсиди, 
Mukhitdenova et al.), композиция 
и музыкальный язык (Бонфельд, 
Абдрахман, Babizhan B. et al.).

Методы

В настоящем исследовании использованы 
исторический, культурологический, 
музыкально-аналитический, 
сравнительный методы. 

Диск уссия

Как известно, эстрадная песня 
представляет собой вокально-
инструментальную композицию, для 

эстрадно-песенном творчестве Толегена Мухамеджанова и расширяют научное знание об этой 
сфере искусства.

Ключевые слова: эстрадная песня, творчество, композитор Толеген Мухамеджанов, 
музыкальный язык, образное содержание.
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которой характерно: «массовость 
(предназначена для самого широкого 
круга людей), доступность (понятна 
для слушателя), умеренная простота 
(достаточно легка для слухового 
восприятия)…» (Айдамирова). Далее 
исследователь отмечает «наличие 
типизированных музыкальных интонаций, 
преобладание вокала» (Айдамирова). 

Будучи профессиональным 
композитором, Т. Мухамеджанов 
придерживается этих прописных 
истин, при этом сочетая академическое 
направление и элементы песенных 
традиций казахской культуры. 

Лирика, отражая в песнях чувства 
и переживания людей, является 
вершиной народно-песенного искусства 
казахского народа. В эстрадных песнях 
Т. Мухамеджанова лирика становится 
основным жанром. Одна из лучших 
песен композитора, написанная на 
заре его творчества – «Құс жолы» 
(дословный перевод «путь птиц»), что 
означает «Млечный путь». О создании 
песни известно из воспоминаний 
композитора. «Для песни «Құс жолы» 
мелодию я «собирал» два месяца. 
Начал писать ее в конце первого 
курса, когда более или менее овладел 
инструментом» (Майсеитова). Как 
известно, Т. Мухамеджанов начал 
профессионально обучаться музыке в 
25 лет на подготовительном отделении 
Алматинской консерватории и как 
вспоминает далее композитор, 
он продолжил работу над песней 
после приезда домой, в село 
Бегень Бескарагайского района 
Семипалатинской области. «Мама 
продала единственную корову и купила 
мне пианино. На каникулах наигрывал 
мелодию и наконец сочинил ее. Это был 
1974 год. Вышел из дома, сел на бревна, 
заготовленные на зиму, и заплакал от 
счастья, что написал мелодию, которой 
обнял весь земной шар. Долго еще, играя 
ее, уходил в какой-то транс. Через 8 лет 
она стала песней» (Майсеитова). 

Песня впервые прозвучала в 1990 
году и в течение многих лет не сходит с 
эстрады. Глубокий поэтический текст, 
написанный поэтом Ұлықбек Оразбайұлы 
Есдәулет, не связан с мифологическим 
содержанием «Млечный путь». Это 
песня о любви, которая ассоциируется 
с возлюбленной, родными степями, 
родиной, птицей счастья. В ней 
выражаются простые человеческие 
чувства, окрашенные эмоциональным 
состоянием радости, мечты, любви, 
которые символизируются со звёздами, 
как спутниками души. 

Интересна песня в отношении 
формы. Внешне она имеет черты 
куплетно-припевной структуры. 
При этом, типичная для эстрадной 
песни куплетность, благодаря 
динамическому развитию, преобразуется 
в трехчастность. Характерный для 
эстрадной песни инструментальный 
отыгрыш вместо третьего куплета 
завершается припевом. 

Интонационный остов мелодии 
песни – сдержанное декламационное 
повторение тоники (двухсложное слово 
Аспан) с ритмическим торможением. 
Казалось бы, начало с затакта должно 
задать импульс для дальнейшего 
движения, однако внутренняя 
сдержанность и даже «суровость» 
способствуют повествовательности 
звучания. Последующее мелодическое 
поступенное нисходящее движение на 
слова «Аспан шайдай…» с терцового 
тона завершается остановкой на 
восходящей сексте. Вторая фраза 
носит ответный характер, благодаря 
похожему ритмическому рисунку и 
обратному мелодическому направлению. 
Однако, завершение фразы восходящей 
октавой на 5 ступени вновь вносит 
неустойчивость развитию. 3 и 4 фразы 
объединены общим развитием и 
начинаются движением к верхней тонике, 
хотя в гармоническом сопровождении 
звучит параллельный минор. Этому 
утверждению способствует и временная 



C 
A 

J A
 S

  
 V

o
lu

m
e 

9
. 

Is
su

e 
2

. 
2

0
2

4
КР

ЕА
ТИ

ВН
О

Е 
П

РО
СТ

РА
Н

СТ
ВО

 Ц
ЕН

ТР
АЛ

ЬН
О

-А
ЗИ

АТ
СК

О
ГО

 Р
ЕГ

И
О

Н
А

230

остановка на 6 ступени, в последующем 
движении приводящая к серединной 
каденции на доминанте. 

Куплет повторяется дважды на другой 
поэтический текст. Имеются и изменения 
в мелодическом развитии 3 и 4 фразы. 
Начинаясь с восходящего движения к 
верхней тонике, общее мелодическое 
движение расширяется за счет мотивного 
развития. Естественное завершение 
куплета дополнено резюмирующей 
фразой нисходящего движения, в общее 
развитие которой вносится контраст 
восходящим октавным скачком на тонике 
и заполнением в обратном движении. 
Завершается куплет остановкой на 
доминанте.

По канонам эстрадной песни должен 
начаться припев. Но он представлен 
новым витком развития запева. 
Мелодическая фраза набирает новый 
разбег: от 3 ступени мажорного лада в 
поступенном движении к терции через 
октаву и далее к 5 ступени в ритмическом 
торможении. Такой взлет символизирует 
кульминацию, приходящуюся на точку 
золотого сечения. Постепенный спуск 
через небольшие мотивы завершается 
резюмирующей фразой, звучащей в 
конце второго куплета. 

Таким образом, образуется 
трехчастная структура, целостность 
которой придает единое эмоциональное 
поле, пронизывающее всю песню. 
Также необходимо отметить отсутствие 
контраста между куплетом и припевом, 
о чем свидетельствует тесная спаянность 
этих разделов формы.

Необходимо отметить, что 
ритм стиха растворяется в ритме 
музыкальном. Гармонический 
язык песни относится к классико-
романтическим традициям и помогает 
передать внутреннее психологическое 
состояние. Сопоставление параллельных 
тональностей (Ми бемоль мажор – 
до минор), использование побочных 
аккордов (II, III), аккордов с побочными 
тонами, введение нетипичных оборотов 
Д-III. 

Лирическому содержанию песни, 
несмотря на гражданско-патриотические 
черты, способствует камерность 
высказывания, сдержанность, тесная 
связь поэтического текста и мелодии, 
интонационное подчеркивание ключевых 
слов (аспан, жұлдыз, құс жолы и др.). В 
целом умеренный темп, широкий дипазон 
мелодии, наличие широких скачков 
позволил одной из лучших исполнителей 
этой песни Розе Рымбаевой передать 
неторопливость общего развертывания 
мелодии, в которой выражены мечты и 
любовь композитора-романтика. Именно 
в этой песне мы видим характерные 
черты и свойства, которые составляют 
песенный стиль композитора. Это круг 
музыкально-выразительных средств 
эстрадной советской лирики вкупе с 
национальной песенностью, близкие 
эмоциональной индивиальности 
композитора. 

В эстрадно-песенном 
творчестве композитора, на уровне 
формообразования, распространена 
куплетно-припевная структура. Эта 
форма отвечает эстрадному жанру своей 
простотой и доступностью. Часто в 
песне, как и в традиционной казахской, 
заключается ее специфика – ключевая 
фраза, представленная в названии песни 
– «Кездестім», «Мен деп ойла», «Ақ
желкен», «Аққу арман», «Аяулым»
и другие. Это песни-откровения,
передающие богатый эмоциональный мир
композитора, наполненный радостью,
счастьем, любовью, жизнью. Лирическая
тема, ставшая центральной в эстрадно-
песенном творчестве Т. Мухамеджанова
выражена разными градациями: от
строгой лирики, через трогательную
грусть, чувствительность, вострог, до
печали, раздумья, страданий.

Таким образом, песни Т. 
Мухамеджанова выдержаны в стилистике 
советской эстрады, своеобразный 
музыкальный язык которой оказал 
влияние на лирическую сферу 
творчества. Это не только его песни, 
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но и инструментальные композиции 
«Детство», «Мелодия любви», «Станция 
любви» и другие. 

Особое место в творчестве 
композитора занимает песня «Заман-
ай», написанная на стихи Ұлықбека 
Есдәулет. Это гимн-протест антиядерного 
движения «Невада-Семей», написанный 
дуэтом высоких мастеров – поэтом и 
композитором. Они сердцем передали 
трагедию народа, его страдания, образно 
отразив весь накал чувств и протест 
против античеловечности ядерных 
испытаний. Слова поэта, подчиненные 
музыке Т. Мухамеджанова, проникали 
в сознание слушателей, а само слово 
«заман-ай» звучало как набат. Патетика 
жанра этой песни исходит из мощного 
поэтического текста, который составлет 
ее внемузыкальную составляющую. 
О таком внемузыкальном контексте 
в рамках жанров популярной музыки 
упоминается в статье Mark Shevy: 
«Popular music genre can be considered 
as a culturally shared cognitive schema 
consisting of associations between the 
sound of the music and extramusical 
concepts» (478).

Композитор, обратившись к 
интонационному ряду народной 
песни «Елім-ай», соединил в своем 
произведении духовность и ментальность 
национального с языком современной 
музыки. Благодаря композиторскому 
мастерству, тонкости выстраивания 
песенной структуры, исполнительскому 
дару Розы Рымбаевой, песня оказалась 
созвучна трагедийному осмыслению 
прошлого в мировом масштабе. Не 
случайно ее исполнили в Японии на 
японском языке.

Как пишет Джумакова Умитжан 
Рахметулловна: «Песня, начинаясь 
как общенародный плач, в последнем 
звучании припева становится 
очищающим гимном-протестом. Таким 
художественным решением песня 
«Заман-ай» выразила идею преодоления 
зла, насилия и несправедливости, 

животрепечущую в то незабываемое 
историческое время на рубеже 1980-
х и 1990-х годов – время крушения 
прошлого и начала созидания нового» 
(Джумакова 22).

Отдельная страница творчества 
композитора – песни, посвященные 
новой столице – «Город мой» на слова 
Нурсултана Назарбаева, «Астана кеші» 
на слова Конысбая Абилова. «Город 
мой» на слова Нурсултана Назарбаева 
написан в куплетно-припевной форме 
в тональности до минор. Тематическое 
ядро куплета представлено восходяще-
нисходящим движением в небольшом 
диапазоне (квинты). Вопросо-ответная 
структура начальных фраз завершается 
резюмирующими мелодическими 
оборотами, расширенными за счет 
секстового скачка с последующим 
заполнением. 

Повторение четырёх мелодических 
фраз переходит в припев, который 
начинается с декламационного выделения 
ритмически мелодического оборота 
на слова «Город мой». Дальнейшее 
волнообразное движение расширяется 
секвенционным развитием, отклонениями 
в субдоминанту, VI ступень, 
расширением диапазона. Все это ведет 
к кульминационной зоне, ритмическому 
торможению, скандированию на слово 
«Столица». Вместе с тем, композитору 
удалось простым языком эстрадной 
песни выразить возвышенные чувста, 
рожденные величием происходящих 
событий – создание новой столицы 
Независимого Казахстана. 

В той же тональности до минор 
написана «Астана кеші» на слова 
Конысбая Абилова. Владение минорными 
красками приближают их к стилистике 
советской эстрады, при этом применение 
гармонии натуральной доминанты 
приближают их к восприятию традиций 
казахской песни. 

Написанная в куплетно-припевной 
форме, в ней присутствуют все 
компоненты эстрадных песен: простая 
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гармония, мелодия куплета построена 
на фразах небольшого диапазона 
(квинта) вопросо-ответной структуры, 
расширение диапазона мелодии в 
припеве, обилии секвенций. Припев 
начинается с восходящей интонации 
в ритмическом торможении на 
слово «Астана». В целом тесситура 
повышается, происходят отклонения 
в субдоминанту, III ступень, образуя 
мелодические волны, секвенцируемые 
на секундовый шаг. Использование 
трезвучий с побочными тонами придают 
изысканность и терпкость звучанию. 
Интересно в песне фактурное изложение 
аккордов. Композитор применяет 
мелодизированную линию баса, что 
образует контрапункт с мелодией.

Новые песни о новой столице, 
по сути, явились вкладом в создание 
новых музыкально-культурных 
традиции столицы – Астаны. В этом 
видится его активная общественная 
позиция государственного деятеля – 
формирование духовного пространства 
нового Казахстана. «Он изнутри 
культуры знает важность сохранения и 
развития национальной самобытности, 
как музыканту ему в высшей степени 
понятны сегодняшние стремления к 
единению, взаимному терпению, любви и 
состраданию» (Джумакова 22).

Результаты. Рассмотрение 
музыкального языка эстрадных песен 
Толегена Мухамеджанова в историко-
культурном контексте привело к 
следующим результатам. 

Определено, что эстрадные песни 
Т. Мухамеджанова, отражая историко-
культурные парадигмы общества, 
продемонстрировали преемственность 
стиля советской песни и претерпели 
трансформацию. Песни, написанные 
композитором в советскую эпоху, 
отразили идейные убеждения общества 
и нравственные качества того времени. 
Несмотря на идеологический пафос того 
времени, в них композитор предстает как 
лирик, романтик, мечтатель. А создание 

богатой палитры лирических образов, 
несли в себе высокую нравственность, 
душевность, теплоту, добро, любовь.

Таким образом, в советский период 
в творчестве Т. Мухамеджанова 
преобладают поэтические образы, 
окрашенные лирико-романтическими 
чертами, что проявилось в музыкальном 
языке песен. Они просты по форме, 
окрашены мягкими доверительными 
интонациями, душевными и 
выразительными мелодиями. Это лирико-
романтическое направление, исходящее 
из социальной реальности того времени, 
отражало мир чувствований советского 
человека. 

На основе анализа песни «Заман-
ай» показана трансформация 
музыкального языка, исходящая от новых 
веяний и новых процессов историко-
политического значения начала 1990-
х годов. Обостренная трагичность 
музыкально-поэтических образов, 
мощный голос Р. Рымбаевой произвели 
сильное впечатление на слушателей. Это 
толгау, раскрытое музыкальным языком 
эстрадно-песенного искусства вскрыло 
трагедию историко-социальной летописи 
нашей страны значительно сильнее, 
чем акции, протесты и демонстрации 
антиядерного движения. 

В качестве новой образной 
сферы, были веделены песни, 
посвященные городу Астана. Отражая 
новую политическую, социальную, 
историческую атмосферу независимого 
Казахстана, они написаны в 
стилистике советской эстрадной 
песни. Осмысление ее знакомых для 
слушателя выразительных элементов 
музыкального языка в контексте нового 
времени демонстрирует мастерство 
композитора. Сегодня, за рубежом 
разрабатываются различные подходы 
для исторического анализа творческой 
личности, работающей на стыке музыки 
и политики: «…proposes a heuristic and 
multidimensional approach, based on 
a radical historicist analysis (Rockhill) 
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of musical and political practices as 
an alternative model for the creative 
practitioner working at the intersection of 
music and politics» (Reuben, 232) 

Новая столица в песнях представляет 
новые откровения, исходящие из 
личностного отношения к уже ставшему 
родным городом. Образное содержание 
песен передает не только душевное 
звучание, но и любовь автора к нему. 

Тенденции, заложенные в советской 
эстрадной песне, были продолжены 
на новом этапе творчества Т. 
Мухамеджанова в эпоху независимого 
Казахстана, когда композитор совмещал 
работу государственного деятеля с 
творческим процессом. Образная сфера 
продолжает превалировать: лирика 
становится областью лирической 
исповеди. Это песни, наполненные 
ностальгией, любовью к земле, любовью 
к близким, любовью к родному городу, 
родине. 

И наконец, результатом 
являются выявленные особенности 
музыкального языка эстрадных песен 
Т. Мухамеджанова. Для музыкального 
языка эстрадно-песенного творчества 
характерны минорный лад (как видно 
из представленных анализов песен, 
большая часть написана в миноре, 
что соответcтвует лирическому 
образному строю), сдержанный, 
неторопливый темп, мелодические 
фразы вопросо-ответной структуры, 
сочетание мелодической распевности и 
выразительной декламации. Мелодии 
яркие, красивые, точно передающие 
те или иные настроения и чувства. При 
этом они, начинаясь короткими фразами 
небольшого диапазона, набирают силу и 
полноту в припеве. Для некоторых песен 
композитора характерен гармонический 
тип мелодии, частое использование 
квартовых интонаций, небольшие скачки. 
Для драматических песен характерен 
декламационный тип интонирования, 
близкий к национальной песенности 
и речитации. В этом заключается 

чуткое взаимодействие элементов 
академического композиторского письма 
и традиций казахской песенной культуры, 
проявленные в эстрадно-песенном 
искусстве. 

В гармонии можно обнаружить 
атрибуты гармонического стиля 
романтиков, преобладание побочных 
аккордов, отклонения в побочные 
тональности II, III ступеней, 
арпеджированные аккорды. Также, 
встречается у композитора тяготение 
к «переменности», основанной на двух 
тональных центрах (параллельных 
тональностей). В зарубежных 
исследованиях также указывается о том, 
что популярная музыка редко выходит 
за 12-ти тоновую темперацию. Об этом 
мы находим в статье Адама Харта «While 
numerous contemporary composers have 
explored the endless possibilities afforded 
by microtonal tuning systems, Western 
popular music has hitherto rarely ventured 
from the harmonic comfort zone of 12-tone 
equal temperament» (Hart, 243).

В песнях видится гармония 
поэтического текста и музыкального 
языка композитора, который обращается 
к таким стихам, которые близки ему 
по мироощущению, богаты яркостью 
образов, конкретностью. При этом 
важным для композитора представляется 
смысловая сдержанность текста, высокий 
поэтический слог и художественное 
достоинство. По сути, сам Т. 
Мухамеджанов как поэт обладал этими 
характеристиками, став автором ряда 
поэтических сборников: «Объяснение 
в любви», «Лирика», «Пастораль», 
«Морские мотивы», «Зимняя сказка», 
«Свой путь». 

Композитор обращается к 
поэтическим текстам, написанным как на 
казахском, так и на русском языке. Среди 
поэтов – авторов стихов его песен – 
Мукагали Макатаев, Кадыр Мырзалиев, 
Бакир Тажибаев, Конысбай Абилов, 
Шомишбай Сариев, Улыкбек Есдаулет и 
другие. 
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Итак, в музыкальном языке 
обнаруживается использование 
устойчивых элементов стилистики 
советской эстрадной музыки и 
трансформации ее в песне «Заман-ай», 
репрезентирующей крупные социально-
политические процессы, происходящие 
в стране в эпоху перестройки и первых 
лет независимости Казахстана. Эта 
песня, выражающая протест против 
антиядерного движения «Невада-Семей» 
с необычайной остротой эмоционального 
порыва автора, вошла в сердца не только 
казахстанцев, но и других народов, 
переживших подобные трагедии. 

Также из представленного обсуждения 
сделан важный вывод, заключающийся 
в том, что образно-смысловое 
содержание эстрадных песен Толегена 
Мухамеджанова и их музыкального языка 
обусловлены дискретностью историко-
культурной парадигмы. 

Основные положения

В ходе исследования разработаны и 
сформулированы следующие научные 
результаты:

1. Впервые проведен анализ
музыкального языка песен Толегена 
Мухамеджанова с позиции историко-
культурного процесса; 

2. Сделан вывод о преемственности
и трансформации творчества 
композитора, поиском новых образов и 
средств выразительности, связанных с 
новым жизненным содержанием.

3. Определен песенный стиль
композитора, основу которого 
составляют такие характерные черты 
и свойства, как круг музыкально-
выразительных средств эстрадной 
советской лирики вкупе с национальной 
песенностью, близкие эмоциональной 
индивиальности композитора;

4. Потребность отзываться на
значимые события истории и культуры 
нашей страны, определило пафос 
и гражданственность многих песен 

Толегена Мухамеджанова;
5. Трансформация музыкального

языка композитора стала очевидной при 
анализе песни «Заман-ай». 

6. На примере лишь одной песни
Т.Мухамеджанова можно утверждать – 
трагичность музыкально-поэтических 
образов и уровень мастерства 
исполнителя песни способно вскрыть 
трагедию историко-социальной летописи 
нашей страны значительно сильнее, 
чем акции, протесты и демонстрации 
антиядерного движения. 

7. Песни Т. Мухамеджанова –
неотъемлемая часть музыкальной 
культуры Казахстана; Именно 
они функционируют не просто как 
музыкальный жанр, но и «как особое 
социально-культурное действие» 
(Дружкин), отражающее исторические, 
культурные и социальные процессы, 
происходящие в обществе»
 (Бурматов, 85).

Зак лючение

Творчество Т. Мухамеджанова можно 
назвать достоянием казахстанской 
культуры. Многие звезды современной 
эстрады начинали свой путь в искусстве 
с его песен. Сегодня они не просто 
известные исполнители, но музыканты, 
создающие современные эстрадные 
традиции. 

Трудно представить без песен 
Т. Мухамеджанова фестивали, в 
организации которых он принял 
непосредственное участие. Это первые 
международные песенные фестивали 
независимого Казахстана – «Азия 
дауысы», «Жас қанат». Благодаря 
композитору в международный фестиваль 
«Шабыт» была включена номинация 
эстрадное искусство. 

Можно констатировать, что одно из 
ключевых проявлений эстрадных песен 
композитора – лирика, которая проходит 
красной нитью через все творчество 
композитора. Пронзительная грусть, 
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одиночество, вкупе с надежной, верой в 
истинность, любовь выразилась в общих 
чертах музыкального языка советской 
эстрады: мягкость, душевная щедрость, 
простота форм, ясная мелодика. Они, 
рассчитанные на сольное эстрадное 
исполнительство, быстро завоевали 
внимание и любовь слушателей. 

Толеген Мухамеджанов, сказавший 
свое яркое слово в разных жанрах 
академической и массовой музыки, 
всегда откликается на важнейшие 
события истории и культуры нашей 
страны. Потребность отзываться на 
значимые из них, определило пафос и 
гражданственность многих его песен. 

Это песни, обладающие 
декламационностью, лаконизмом и 
незримой связью с национальными 
музыкальными традициями. Высокий 
профессионализм композитора, зрелость, 
талант позволили создать опусы, 
наполненные яркими образами и идеями. 
Его песни, следуя за вехами историко-
культурного развития нашей страны, во 
многом способствуют формированию 
духовного и национального менталитета 
современного общества.

Трагическим выражением мощных 
историко-общественных событий 
крушения советской эпохи, которая 
обнажила кризис в социальной жизни 
и национальной картине мира стала 
песня «Заман-ай». Она в полной мере 
выразила стремление общества с 
высокой трибуны заявлять о трагедии 
народа, смысле жизни, утерянных 
духовных ориентиров. Соединив в 
себе публицистическое начало с 
новым содержанием эпохи, песня 
трансформировала музыкальный язык 
эстрадного песенного творчества 
композитора. Усиленному социально-
трагедийному звучанию способствовало 
выражение образно-смыслового 
содержания песни через национальный 
жанр толгау. Обращение к песне «Елім-
ай», как средоточию исторической 
памяти о трагических событиях народной 

судьбы 18 века, создало «поле» ее 
высокого социально-исторического 
смысла. Выявление особенностей 
музыкального языка в историко-
культурном контексте, явилось 
основанием для закрепления за песней 
«Заман-ай» статуса музыкально-
поэтического памятника эпохи.

Анализ музыкального языка эстрадных 
песен Т.Мухамеджанова в историко-
культурном контексте показал отражение 
тем и образов, связанных с социально-
политическими процессами и духовными 
переменами жизни Казахстана. Вместе с 
тем, в его эстрадно-песенном творчестве 
основное место занимает лирика, 
наполненная романтическими образами 
любви и внутренним благородством. При 
этом композитор продолжает основы 
советской песенности, заключающиеся в 
искренности, правдивости, задушевности 
музыкально-поэтического высказывания. 
Благодаря высокой гражданственности, 
философской глубине, песни 
Т.Мухамеджанова сразу привлекали 
широкую слушатальскую аудиторию и 
даже могли всколыхнуть народ.

В музыкальном языке эстрадных песен 
превалирует ориентация на казахскую 
народную песенность, проявившуюся 
в обращении к ее жанрам (толгау), 
цитатам и речитативно-декламационному 
стилю. Последнее стало приметой 
интонационного характера песен, 
которая богато взаимодействует с 
другими сферами, идущими из романтики 
советской песни. Мелодика песен, 
близкая духу казахской лирики, вырастая 
из коротких мотивов, постепенно и 
неспешно набирающих силу и полноту, 
достигает более высоких вершин. 
Композитор, развивая исходный 
тематизм песни, преобразовывает 
первоначальные мотивы, используя 
различные повторы, секвенции, 
расширения. Находясь в орбите образной 
бесконфликтности, композитор создает 
целостные формы, даже при широком 
динамическом развитии куплетно-
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припевной структуры. Жанр эстрадной 
песни, отвечающий требованиям 
доступности, простоте, послужили 
возможности художественному 
выражению новой образности. Таким 
образом, эстрадно-песенное творчество 
Т. Мухамеджанова исходит из социально-
исторических и культурных особенностей 
эпохи, показателем чему является их 
музыкальный язык. 

Эстрадные песни Т. Мухамеджанова, 
успешная жизнь которых обусловлена 
высоким профессионализмом 
композитора, поэтов и исполнителей, 

составляют значительную часть 
музыкальной культуры Казахстана. В них 
откристаллизовалась тематика, образно-
смысловое содержание, особенности 
музыкального языка, выявлению чего 
способствовало проведение настоящего 
исследования с позиции отражения в них 
историко-культурного контекста эпохи. 

Исследование эстрадно-песенного 
творчества Толегена Мухамеджанова 
с новых позиций и на новом этапе 
осмысления дополнит представления об 
отечественной музыкальной культуре и 
наметит перспективные пути дальнейшей 
работы над поставленной проблемой. 
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Бултбаева Айзада 
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы 
(Алматы, Қазақстан)

Сейсенбеков Көркем 
Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы
(Алматы, Қазақстан)

ТӨЛЕГЕН МҰХАМЕДЖАНОВТЫҢ ТАРИХИ-МӘДЕНИ КОНТЕКСТЕГІ ЭСТРАДАЛЫҚ ӘНДЕРІНІҢ 
МУЗЫКАЛЫҚ ТІЛІ

Аңдатпа. Қазақстанның ән эстрадасы елдің әлеуметтік-саяси шындығын айқындай отырып, 
оның тарихи-мәдени келбетін қалыптастырады. Кеңестік кезеңде эстрадалық ән сол 
кезеңнің идеологиясын насихаттады. Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін эстрадалық әннің 
мәртебесі мен қызмет принциптері өзгерді. Белгілі композитор Төлеген Мұхамеджановтың 
шығармашылығы сол тарихи-мәдени парадигмалардың өзгеру кезеңіне дәл келді. Музыкатанушы 
Үмітжан Рахметулловна Жұмакова композитордың шығармашылығы «осы заман рухының 
ықпалының күшін өте дәл және айқын жеткізеді» деп атап өткен. Төлеген Мұхамеджановтың 
шығармашылығында ерекше орынға ие болатын эстрадалық әндері ғылыми зерттеулерде аз 
дәрежеде қамтылған. Сол себептен, бұл мақалада әндердің музыкалық тілін талдау тарихи-мәдени 
процесс тұрғысынан алғаш рет жүргізіліп, зерттеудің өзектілігін айқындап тұр. Зерттеудің мақсаты 
– Төлеген Мұхамеджановтың эстрадалық әндерінің музыкалық тілін тарихи-мәдени тұрғыдан 
қарастыру. Әдістері. Музыкатану ғылымының негізгі әдістерінің бірі ретінде тарихи әдісті қолдану 
– Төлеген Мұхамеджановтың эстрадалық ән шығармашылығын дәстүр мен заманауи бағытта 
қарастыруға мүмкіндік береді. Мәдениеттану әдісі – эстрадалық әнді музыкалық мәдениеттің 
объектісі ретінде кеңінен қарастыруға итермелейді. Музыкалық-аналитикалық әдіс композитордың 
эстрадалық әндерінің музыкалық тілінің компоненттерін анықтауға және олардың бейнелі-
семантикалық мазмұнын ашуға көмектесті. Талдау барысында жаңа астананың бейнесіне баса 
назар аударылды, бұл композитордың лирика саласында пайда болған жаңа дүниетанымын атап 
өтуге ықпалын тигізді. Жұмыста салыстырмалы талдау әдісі де қолданылады. Зерттеу нәтижелері. 
Композитор шығармашылығының сабақтастығы мен өзгеруі туралы қорытынды жасалды. Ол, әрине, 
өз алдына, тоталитарлық кеңестік жүйенің күйреуі барысында жаңа өмірлік мазмұнға қол жеткізіп, 
жаңа образдар мен жаңа әдіс-құралдарды іздеуімен байланысты. Сонымен қатар, композитор 
шығармашылығының сабақтастығы кеңестік заманындағы эстрадалық әннің музыкалық стилінің 
жалғасынан көрінді. Трансформация академиялық және ұлттық композитордың музыкалық 
ойлауы мен даралығынан туындайды және дәуір санасының терең дүниетанымдық өзгерістерімен 
байланысты жүреді. Мақала Төлеген Мұхамеджановтың эстрадалық ән шығармашылығы туралы 
бар мәліметтерді толықтырады және өнердің осы саласы туралы ғылыми білімді кеңейтеді.

Түйін сөздер: эстрадалық ән, шығармашылық, композитор Төлеген Мұхамеджанов, музыкалық 
тіл, бейнелі мазмұн.
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THE MUSICAL LANGUAGE OF TOLEGEN MUKHAMEDZHANOV’S POP SONGS IN A HISTORICAL AND 
CULTURAL CONTEXT

Abstract. The Kazakh song stage, reflecting the socio-political reality of the country, at the same 
time forms its historical and cultural image. During the Soviet period, the pop song bore the stamp 
of its ideology. With the state’s Independence era, its status and functioning principles changed. 
In the change of historical and cultural paradigms is the work of the famous composer Tolegen 
Mukhamedzhanov, which, as the musicologist Umitzhan Rakhmetullovna Dzhumakova notes, “very 
accurately and vividly conveys the power of the influence of the spirit of this time”. In the scientific 
literature, the pop songs of Tolegen Mukhamedzhanov, which make up a significant layer of the 
composer’s creativity, are covered to a small extent. The attempt to analyze the musical language of 
songs from the perspective of the historical and cultural process is being carried out for the first time, 
which determines the study’s relevance. The purpose of the study is to consider the musical language 
of Tolegen Mukhamedzhanov’s pop songs in a historical and cultural context. 

Methods. The application of the historical method, as one of the fundamental principles in 
musicology, allows us to consider the pop-song creativity of Tolegen Mukhamedzhanov in the unity 
of the implementation of traditions and modernity. The culturological method expands the idea of 
a pop song as an object of musical culture. The musical-analytical method helped to identify the 
components of the musical language of the composer’s pop songs and reveal their figurative and 
semantic content. During the analysis, there was an emphasis on the image of the new capital, which 
made it possible to note the composer’s new worldview, manifested in the lyrics field. The method of 
comparative analysis is also used in the work. 

The results of the study. The conclusion is made about the continuity and transformation of the 
composer’s creativity associated with the collapse of the totalitarian Soviet system and the search for 
new images and means of expression related to new life content. Moreover, continuity was manifested 
in the continuation of the musical style of the Soviet pop song. The transformation comes from the 
musical thinking of the academic and national composer, his individuality, and is also associated with 
profound ideological changes of the era. The article complements the existing ideas about the pop-
song creativity of Tolegen Mukhamedzhanov and expands scientific knowledge about this field of art.

Keywords: pop song, creativity, composer Tolegen Mukhamedzhanov, musical language, symbolic 
content.
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