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Аннотация. Данная работа посвящена изучению особенностей проявления феномена цикличности 
во внемузыкальном пространстве и его специфическому воплощению в музыкальном искусстве. 
Предметом исследования послужили циклические фортепианные произведения «несонатного» 
типа. Одной из поставленных задач стало теоретическое осмысление сущности цикличности как 
универсальной категории и разнообразие реализации принципа цикличности в казахстанской 
фортепианной музыке. В работе применяются как общенаучные, так и специальные методы 
анализа, включая исторический, сравнительный и проблемно-логический подход, а также 
музыковедческие методы, такие как структурный анализ формы и формально-стилистический 
метод. Особое внимание уделяется анализу «Прелюдии и фуги» и «Триптиха» Бакира Баяхунова, 
которые рассматриваются как примеры авторского взгляда на цикличность. Результаты 
исследования подчеркивают многоуровневость циклического движения, включая постоянную 
смену фаз и взаимодействие элементов различных циклов. В музыке же, цикличность приобретает 
дополнительные характеристики, включающие в себя наличие условного контраста и автономность 
каждой из частей цикла.
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ФЕНОМЕН ЦИКЛИЧНОСТИ 
И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ 
В МУЗЫКЕ
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Введение

«Нет ничего нового под солнцем» 
(Еккл. 1:9). В этой емкой цитате из 
книги Екклесиаста, входящей в состав 
Ветхого Завета, заключена ключевая 
идея извечных размышлений о вечном 
круговороте вселенной и человека как ее 
неотъемлемой части. Будучи датируемым 
V-III вв. до н. э., «Екклесиаст»
демонстрирует, что различные
проявления цикличности как общего
свойства движения и развития природы,
общества и художественного творчества
были в поле зрения мыслителей еще
с древнейших времен. С той поры
было накоплено большое количество
фактов, теорий и гипотез, связанных с
определением сущности цикличности во
всем многообразии ее проявлений.

Всплеск интереса к исследованиям 
в области цикличности в различных 
отраслях знания наблюдается в 20-
30-е годы ХХ века. Знаковыми в
этом плане стали работы Владимира 
Вернадского в области биогеохимии1, 
Александра Чижевского в биофизике2, 
Николая Кондратьева в экономике3. В 
истории философии Освальд Шпенглер 
размышлял о цикличности в отношении 
истории возникновения, расцвета и 
гибели многочисленных самобытных 
и неповторимых культур (Spengler), 
Арнольд Тойнби рассматривал 
историю как круговорот локальных 
обществ, названных им цивилизациями 
(Toynbee). В социологии получили 
распространение работы Питирима 
Сорокина, рассматривающие 
проявления цикличности в социально-
историческом процессе (Sorokin). 
Новая волна научного интереса к 
проблемам цикличности наблюдается 
в 70-е годы прошлого века в связи с 
кризисом переходной эпохи, вызванным 
сменой индустриальной цивилизации 
на постиндустриальную. Возникают 
работы в области «цикличной ритмики 
и развития общества» (Яковец и 

Гамбурцев 729), труды Фернана Броделя 
(Braudel), Льва Гумилева (Гумилев), 
Элвина Тоффлера (Toffler), Юрия 
Яковца (Яковец), изучающие вековые 
и тысячелетние исторические циклы; 
особенности цикличности в динамике 
развития науки нашли отражение в 
работах Томаса Куна (Kuhn). 

В области искусства феномен 
цикличности также универсален и 
относится к общим свойствам его 
различных видовых ответвлений – 
литературы, живописи, музыки, театра. 
Его ключевой принцип заключается в 
повторности, возникающей в развитии 
содержания произведения искусства, 
в развертывании художественного 
образа. Справедливо в этом отношении 
высказывание исследователя Вероники 
Былинкиной, утверждающей, что 
«… у феномена циклизации нет ни 
временных, ни культурных рамок, он 
присущ всем историческим эпохам и 
всем национальным культурам» (22). 
В то же время, каждый вид искусства 
реализует циклический принцип в 
соответствии с присущей ему спецификой 
художественного содержания и 
формы, отражает как сложившиеся 
закономерности использования 
выразительных средств, так и их 
оригинально авторское видение. 

Изучение многообразия проявлений 
цикличности в искусстве является 
актуальной задачей современной 
искусствоведческой науки. При 

1Владимир Вернадский ввел в научный 
оборот термин «биогеохимический цикл» 
(Вернадский).
2Александр Чижевский обосновал 
существование одиннадцатилетних 
историометрических циклов, сопоставив 
исторические события и циклы активности 
Солнца (Гл. 5).
3Николай Кондратьев предложил 
концепцию о периодических циклах 
сменяющих друг-друга подъемов и спадов 
мировой экономики, продолжительностью 
от 45 до 60 лет (Кондратьев).
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этом в общее поле исследования 
рассматриваемой темы включены 
изыскания представителей самых разных 
научных направлений – литературоведов, 
театроведов, киноведов, музыковедов, 
и каждый из них вносит вклад в общий 
процесс развития искусствоведческого 
знания.

Цикличность в музыке может 
иметь различные уровни проявления 
и осмысляться как переходный 
процесс и смена стилей в истории 
музыки, как циклический замысел 
и циклическая форма. В настоящее 
время в музыкознании хорошо 
разработана теория циклических форм, 
остальные же уровни проявления 
феномена цикличности остаются 
неисследованными. Целью настоящей 
статьи является рассмотрение 
общих закономерностей проявления 
цикличности и определение специфики 
реализации этого явления в музыкальном 
искусстве. В качестве предмета изучения 
избраны циклические фортепианные 
произведения несонатного типа, которые 
отличаются огромным разнообразием 
и широко представлены в творчестве 
композиторов различных национальных 
школ и стилевых эпох. 

В связи с поставленной целью в статье 
теоретически осмысляется сущность 
цикличности как универсальной 
категории, а также рассмотрены 
возможности реализации принципа 
цикличности в казахстанской 
фортепианной музыке.

Методы

Методология исследования определяется 
спецификой предмета и включает 
совокупность общенаучных и 
специальных научных методов. В числе 
первых методов ведущее положение 
занимают методы историзма, анализа, 
обобщения, сравнения, восхождения 
об абстрактного к конкретному, а 
также проблемно-логический метод, 

позволившие конкретизировать 
общие закономерности процесса 
циклообразования. Искусствоведческие 
и музыковедческие методы (структурный 
анализ формы, целостный анализ 
музыкального произведения, формально-
стилистический метод) использовались 
при изучении художественных 
проявлений цикличности и обеспечили 
определение специфики циклических 
форм в фортепианной музыке.

Обс у ж дение

Несмотря на то, что общая теория 
циклических форм в искусствоведении 
еще не создана, в этой области 
существует целый ряд работ и в 
литературоведении, и в театроведении, 
и в музыкознании. В музыкальной 
науке эта тема затрагивается в 
работах различных жанров. В учебной 
и учебно-методической литературе 
она присутствует в связи с изучением 
специфики циклических форм в курсе 
анализа музыкальных форм и освещена в 
работах Юрия Тюлина (Тюлин), Бориса 
Асафьева (Асафьев), Льва Мазеля 
(Мазель), Татьяны Кюрегян (Кюрегян), 
Валентины Холоповой (Холопова). 
Циклическим жанрам как музыкальному 
явлению и их историческому развитию 
в общей панораме музыкального 
искусства посвящены отдельные 
разделы в работах Татьяны Поповой 
(Попова), Екатерины Ручьевской 
(Ручьевская), Леонида Гаккеля 
(Гаккель), Константина Розеншильда 
(Розеншильд), Тамары Ливановой 
(Ливанова), Александра Алексеева 
(Алексеев). Среди диссертационных 
работ, посвященных различным ракурсам 
изучения циклических проявлений, 
следует назвать труды Питера Камински 
(Kaminski), Эрики Раймен (Reiman), 
Светланы Маслий (Маслий), Галины 
Овсянкиной (Овсянкина), Татьяны 
Франтовой (Франтова), Виктории 
Лебедевой (Лебедева), Мэттью Дж. Роя 
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(Roy), Сунь Кэнлян (Сунь Кэнлян), Лю 
Чже (Лю Чже), а также многочисленные 
статьи различного авторства: Вероники 
Былинкиной (Былинкина), Светланы 
Гончаренко (Гончаренко) Ольги Лосевой 
(Лосева), Венделина Битцана (Bitzan), 
Брайана Мосли (Moseley), Чжоу 
Дапин (Чжоу Дапин), Чжу Сяоле (Чжу 
Сяоле), Галины Демешко (Демешко), 
Ольги Синельниковой (Синельникова), 
Екатерины Моцаренко (Моцаренко). 
К отдельным фортепианным циклам 
западноевропейских композиторов 
обращаются в своих работах Люси Каяс 
(Kayas), Джека Фореста Босса (Boss) и 
многие другие. 

Будучи универсальной и «всеобщей 
формой движения в природе и обществе» 
(Яковец 14), цикличность имеет 
специфическое проявление едва ли не 
во всех сферах бытия. Некоторые из них 
обладают легкообозримым характером, 
например, суточный цикл, смена времен 
года, другие же можно охарактеризовать 
как менее выраженные: например, 
11-летние циклы солнечной активности, 
оказывающие влияние на естественные 
процессы, протекающие на Земле. 
В сфере духовного воспроизводства 
циклический характер имеет 
смена поколений, господствующих 
художественных и научных школ, 
технологических способов производства, 
социально-политических систем и т. д. 

Одной из характерных черт 
траектории циклического движения 
является последовательная смена фаз. 
При этом смежные циклы частично 
накладываются друг на друга, формируя 
волнообразную картину развития 
процессов. Даже в движении небесных 
тел и солнечных пятен наблюдаются 
периодические отклонения и возмущения, 
которые тем более неизбежны в развитии 
живых существ. Поэтому концепция 
цикла как замкнутого круга претерпела 
эволюцию и была пересмотрена в 
сторону расширения сферы действия 
циклических явлений. Ключевой вывод, 

необходимый для правильного понимания 
изучаемого феномена заключается в 
утверждении того, что каждый из циклов 
неповторим, однако все они обладают 
общими чертами и формами движения. 

Еще одной характерной чертой 
цикличности является непрерывная 
смена как звеньев цикла, так и 
следующих друг за другом циклов, 
как таковых: каждый новый цикл 
зарождается в недрах предыдущего, 
противостоит его отмирающим 
элементам и, постепенно набирая силу, 
вытесняет их. Однако переход от одного 
цикла к другому не является полным 
отрицанием предыдущего. Глубинные 
слои сохраняются и накапливаются, 
переходя по наследству, хотя и 
претерпевают некоторые изменения. 
Каждый цикл имеет свой центр, 
ядро, которое определяет его суть и 
является необходимым условием его 
существования. Постепенно развиваясь 
и укрепляясь, оно преобразует 
окружающее пространство – будь то 
природная среда или художественное 
произведение – в соответствии со 
своими потребностями, затрагивая 
сначала ближайшее окружение, а затем и 
более отдаленные области. 

По этим же законам проявляет 
себя цикличность в музыке, которая 
реализуется, например, в противоборстве 
и качественном преобразовании 
тематических элементов и тем в сонатно-
симфоническом цикле; в программных 
циклах миниатюр – в обращении к 
некоей теме «ядру», где заголовок 
определяет содержание цикла и пути его 
дальнейшего развития. В одножанровых 
циклах подобным «ядром» может 
выступить выбранный композитором 
жанр, возможные варианты воплощения 
которого основываются на его авторском 
видении.

Анализ источников, развивающих 
вопрос на разном материале, показывает, 
что термины «цикл» и «цикличность» 
не являются взаимозаменяемыми. 
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Обладая целым рядом значений как 
эстетического, так и утилитарного 
плана, термин «цикл» во многих науках 
используется в отношении комплекса 
взаимообусловленных процессов, 
происходящих с определенной 
периодичностью и формирующих 
замкнутую структуру. В то же время, 
Е. Назайкинский считает цикл не 
столько возвратом к началу или 
замыканием круга, как это в основном 
принято в типологии циклических 
форм и их разновидностей, сколько 
обходом, перебиранием, исчерпанием 
всех возможностей, переключением, 
что более соответствует специфике 
траектории циклического движения, 
изложенной ранее (Лосева 12). 
Множественность трактовки данного 
понятия – результат разнообразия 
форм и способов проявления принципа 
цикличности. Не случайно в современном 
искусствоведении наблюдается 
дифференциация определений понятия 
«цикл» применительно к разным видам 
искусства:

1. В изобразительном искусстве 
под циклом понимают группу или 
серию графических или живописных 
произведений, объединенных сюжетом и 
задуманных как единое целое;

2. Литературоведение трактует 
цикл как особую жанровую форму, 
объединяющую относительно 
самостоятельные произведения в 
целостность более высокого порядка 
(Прокопцова 316).

В свою очередь, термин 
«цикличность» отсылает нас к 
некоему композиционному принципу, 
конструирование которого происходит 
не только путем целенаправленного 
повторения определенных структур, но 
и при помощи объединения отдельных 
элементов в целостную композицию, 
а также использования контраста как 
движущей силы. Данный контраст 
способствует автономизации отдельных 
компонентов и, в то же время, становится 

условием когерентности всех элементов 
композиции. 

В музыкальном искусстве цикличность 
раскрывается в различных жанровых 
ипостасях: от малых полифонических 
циклов, циклов миниатюр до таких 
крупных жанров как соната и симфония. 
В своем незаконченном труде «Цикл 
как тип композиции в европейской 
инструментальной музыке» Евгений 
Назайкинский предложил рассматривать 
идею цикличности с достаточно широких 
позиций и причислять к «циклам особого 
рода все творчество композитора 
(периоды творчества, жанры, тетради, 
репертуарные выборки и проч.)» 
 (Лосева 11). Размышляя на тему 
циклизации в музыкальном искусстве, 
отдельные исследователи подчеркивают 
слитность цикла и невозможность его 
деления на отдельные номера (Асафьев 
173). Однако, исполнительская практика 
доказывает возможность вычленения 
частей цикла и успешного их исполнения 
отдельными номерами на концертной 
эстраде. Это подтверждает и Екатерина 
Ручьевская, говоря, что «Цикл как жанр 
– это некая целостность, художественное 
единство, допускающее максимальную 
дискретность, самостоятельность частей, 
вплоть до возможности их исполнения 
вне цикла и заполнения пауз 
между частями вербальными 
фрагментами» (457). 

Светлана Гончаренко, обращаясь 
к теории текста, дифференцирует 
качественно различные объединения 
инструментальных циклов на две группы, 
где первая именуется «авторизованные 
тексты» и подразумевает осуществление 
циклизации самим композитором, а 
вторая – «неавторские тексты», куда 
включены произведения одного или 
нескольких композиторов, инициаторами 
группировки которых выступают как 
исследователи, так и исполнители (119):

1. Базовый уровень циклизации, где 
цикл предстает в виде текста;

2. Промежуточный уровень 
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циклизации, где цикл-текст обладает 
интекстовыми субциклами. Объединение 
в субциклы возможно в связи с родством 
их жанров, образов или однородностью их 
циклических функций.

3. Первый уровень сверхциклизации,
где цикл является макротекстом, 
а художественный замысел автора 
подразумевает расширение масштабов 
циклизации.

4. Второй уровень сверхциклизации
– мегатекст, обычно представленный
моножанровой группой циклических
произведений, которая была обнаружена
исследователем в творчестве того или
иного композитора.

5. Третий уровень сверхциклизации
представлен в виде метатекста, где 
исполнители или ученые группируют 
циклические произведения разных 
композиторов путем объединения их 
кросскультурной парадигмой. 

Последний из упомянутых уровней 
сверхциклизации дал возможность 
выдвижения теоретического концепта 
цикла-симпосиона, основополагающая 
идея которого уходит в глубь веков 
к древнегреческим симпосиям. В 
соответствии с World History Encyclopedia, 
симпосий или симпосион являл собой 
встречу равных друг-другу мыслителей 
в неформальной, дружественной 
обстановке, сопровождавшуюся беседами 
не только о философии, политике, 
искусстве, но и о злободневных темах 
(Cartwright). К тому же, неотъемлемой 
частью данного пиршества являлась 
демонстрация ораторского мастерства 
гостями вечера. В соответствии с 
этой идеей, исследователь Екатерина 
Моцаренко в качестве главной черты 
цикла-симпосиона выделяет наличие 
сверх-программы, представленной в 
идее «содружества элементов» (129). 
С такой точки зрения, метатекстом 
являются как отдельные циклы, так 
и общность «симпосионных» циклов 
различных авторов, близких по таким 
параметрам, как мировосприятие и 

способ бытия в музыке. В данном 
контексте, вышеупомянутая кросс-
культурная парадигма предполагает 
определенную интеграцию элементов 
одной культуры в другую, создание 
новых форм искусства путем слияний 
разнообразных культурных традиций, или 
сотрудничество между музыкантами из 
разных культурных сред. Соответственно, 
здесь роль кросс-культурной парадигмы 
берет на себя концепт дружественности, 
«со-дружества» (Моцаренко 127).

Показательным в этом ключе является 
утверждение исследователя Леонида 
Яницкого о том, что цикл представляет 
собой ведущую форму творческого 
выражения, которая отображает 
процессы, происходящие в искусстве 
XX века, и служит образцом для их 
реализации (174). Он связывает наличие 
подобной тенденции с компенсаторной 
функцией цикла, которая предполагает 
удерживание художественных 
произведений от распада, «связывая 
воедино различные произведения», а 
также с его архетипической функцией. 
Последняя проявляется в моменты 
кризиса, когда традиционные взгляды 
на искусство подвергаются сомнению, 
и возникает стремление к возвращению 
к истокам — к мифам и архетипам. 
Так, цикл в искусстве часто связан с 
архетипическими образами колеса, 
спирали, круга, яйца, шара, сферы, 
змеи, кусающей себя за хвост и т. д. 
Это – символы, которые объединяют 
в себе идеи единства, неделимости и 
целостности, концепцию бесконечного 
повторения и цикличности бытия, а 
также представление о возникновении 
всего из первоначального источника и 
потенциальном возвращении к нему, в 
конце концов. Именно благодаря этим 
глубинным архетипам цикл остается 
столь устойчивой композиционной 
формой (Яницкий 172).

Таким образом, мы можем увидеть 
сложность и многоуровневость 
проявлений цикличности на современном 
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этапе развития музыкального искусства, 
предрасположенность к появлению 
новых, инновационных музыкальных 
форм, отражающих многообразие 
культурного ландшафта современности. 

В казахстанской композиторской 
практике циклические произведения 
создавались на протяжении всего 
периода ее становления и развития. 
За период с 1920-х годов, когда в 
республике были созданы первые 
произведения в академических жанрах, 
и по настоящее время, написано около 
трехсот циклических произведений для 
разных составов, из которых, около 
двухсот произведений – для сольного 
исполнения на фортепиано (Кетегенова; 
Недлина). Формы претворения 
цикличности, избранные композиторами, 
многообразны: панорама циклических 
жанров в Казахстане представлена 
как сюитами, так и многочисленными 
циклами миниатюр с заявленной и 
скрытой программой. В полной мере 
представлены и полифонические циклы: 
присутствуют малые типовые и малые 
индивидуализированные полифонические 
циклы, состоящие либо из прелюдии 
и фуги (например, «Прелюдия и 
фуга» Бахтияра Аманжола), либо из 
необычного числа частей, соответственно 
(«Три фуги на казахские народные 
темы» Бориса Ерзаковича). К числу 
большого типового полифонического 
цикла, где сверхцикл включает в себя 
малые типовые циклы, относятся 
«Пять прелюдий и фуг на казахские 
народные темы» Георгия Гризбила, а 
к большому индивидуализированному 
– «Полифоническая тетрадь» Ольги 
Хромовой.

На казахстанской почве к 
полифоническому циклу неоднократно 
обращался современный композитор 
Бакир Баяхунов. Рассмотрим его 
трактовку циклов на примере «Прелюдии 
и фуги», созданной в 1971 году, и цикла 
миниатюр «Триптих», написанного в 
2006 году. 

Прежде всего отметим, что обращение 
композитора к полифоническому циклу 
встраивается в общую тенденцию 
развития музыки ХХ века. Интерес к 
жанрам, традиционно ассоциирующимся 
с эпохой барокко, связан с 
провозглашением эпохи постмодернизма 
в философии и культуре, с которой 
связан пересмотр традиционных 
концепций и понятий. Философия 
постмодернизма предполагает, 
как известно, определенную 
ретроспективность, переосмысление и 
рекомбинацию культурных достижений 
прошлого. Возрождение полифонии в 
структуре полифонических сверхциклов 
позволило отразить эту актуальную 
тенденцию современности (Васирук 57).

Если опираться на классификацию 
полифонических циклов, представленную 
исследователем Татьяной Франтовой, то 
«Прелюдия и фуга» Бакира Баяхунова 
относится к «малому типовому 
полифоническому циклу» с типичной 
структурой – прелюдия и фуга (37). 
Такой тип цикла широко представлен 
в барочной традиции: трансформация 
«французской канцоны» начала 
XVI века привела к обособлению ее 
развернутой вступительной части от, 
собственно, полифонического раздела. 
Роль предваряющей фугу части 
может исполнять как прелюдия, так и 
токката или фантазия. Все эти жанры 
характеризуются импровизационностью, 
которая исключает жесткую структурную 
ограниченность и дает свободу в выборе 
музыкально-выразительных средств. 
Фуга же, являя собой наиболее сложную 
разновидность имитационной полифонии, 
была, напротив, строго нормирована по 
форме и принципам ее развертывания. 
В творчестве Иоганна Себастьяна Баха 
фуга стала не только самостоятельным 
инструментальным жанром, но и взяла 
на себя роль смыслового ядра бинарного 
полифонического цикла.

Художественным ориентиром для 
Бакира Баяхунова в его «Прелюдии 
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и фуге» стал, вероятнее всего, цикл 
«Ludus tonalis» Пауля Хиндемита 
(1942), который отличается необычным 
сочетанием контрапункта, 
гетерофонии и гомофонии. Данный цикл 
стал итогом композиторского поиска 
в сфере разработки музыкального 
материала, а также авторским решением 
проблем «вертикали».

Музыкальный материал 
Прелюдии Бакира Баяхунова 
основывается на технике пуантилизма 
как композиционного метода, 
характеризующегося изложением 
музыкальной мысли при помощи 
обрамленных паузами «изолированных» 
звуков (Холопов) и содержит 
интонационное и стилевое предварение 
второй части цикла – фуги. 
Это обеспечивает единство цикла, 
обеспечивая цельность основанного на 
изолированных сериях звуков движения. 
Тема фуги, подобно «Fuga tertia in F» 
Пауля Хиндемита, 
состоит из двух близких подразделов, 
где второй является обращением 
первого. Здесь, объединяющим 
смысловым «ядром» предстает не только 
Тема как таковая, но и неоднократное 
повторение основной тональности F, 
создающее ощущение стабильности 
в потоке сложноорганизованных звуков 
и придающее произведению черты 
рондообразности, хотя формальная 
структура рондо отсутствует. 
Вне мажоро-минорная трактовка 
тональности по системе Пауля Хиндемита 
придает произведению своеобразие. 
Интересно обрамление фуги 
реминисценцией из прелюдии, которая 
играет определенную 
формообразующую роль: басовый 
пассаж и верхний голос кластера 
закрепляют основную тональность F, в 
то время как внетональное наслоение в 
последних четырех тактах не нарушает 
достигнутого возвращения в основную 
тональность:

Пример 1. Б. Баяхунов. «Прелюдия и фуга»: 
Прелюдия

Пример 2. Б. Баяхунов. «Прелюдия и фуга»: 
Фуга

Циклизация в «Прелюдии и фуге» 
достигается, таким образом, не только 
на типичной барочной жанрово-
циклической основе, но и путем игры 
с тональным планом (многократное 
повторение основной тональности, 
намекающее на рондообразность), 
создания интонационно-ритмических 
арок между частями, что в совокупности 
с пуантлистическим решением 
тематического материала обеспечивает 
произведению оригинальное и 
современное видение цикличности.

В 2006 году, как попытка 
музыкального осмысления восточных 
верований, Бакиром Баяхуновым был 
создан эзотерический «Триптих». 
Концепция данного цикла интересна, 
прежде всего, с точки зрения образно-
смыслового авторского решения. 
Основу «Триптиха» Б. Баяхунова 
составляют три миниатюры: 1. «Инь и 
ян», 2. «Ожидание кармы», 3. «Видение 
нирваны». Согласно авторской ремарке, 
произведение связано с условным 
отражением мистических верований. 
Относясь к позднему периоду творчества 
Бакира Баяхунова, «Триптих» 
представляет собой размышления автора 
на экзистенциальные темы сквозь призму 
прожитых лет и отражает философские 
установки самого композитора. 

В соответствии с классификацией 
инструментальных циклов, 
представленной Светланой Гончаренко, 
данный цикл можно отнести к группе 
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«Авторизованные тексты» (119): 
реализованная в данном опусе 
циклизация основывается на созданной 
композитором концепции единства 
и взаимосвязи противоположностей 
(«Инь и Ян»), смены способов 
восприятия реальности («Ожидание 
кармы», «Видение нирваны»). При 
этом «Триптих», единый с точки зрения 
воплощения эзотерической образности, 
изнутри содержит «интекстовый 
субцикл». Речь идет о двух последних 
частях цикла («Ожидание кармы» 
и «Видение нирваны»), которые 
объединяются близостью образного 
содержания. Это позволяет увидеть в 
трех частях «Триптиха» двухчастность, 
определяемую географическим 
происхождением философского учения, 
идеи которого 
стали основой для программного 
содержания частей цикла: 
1) Китай (I часть); 2) Индия (II и III
части), и констатировать наличие
промежуточного уровня циклизации.

Концепция «Инь-Ян», которая 
была изложена в одном из древнейших 
китайских философских текстов 
«И цзин»4, предполагает наличие 
воспринимающего, пассивного начала, 
ассоциируемого с покоем и тьмой, 
и именуемым Инь. Ян, напротив, 
– активное начало, связанное
со светом, теплом и движением.
Результатом взаимодействия этих двух
противоположных сил становится
циклическая трансформация всего
сущего, при которой окончание любого
явления инициирует начало другого,
поддерживая динамику развития мира.

Программа второго и третьего 
номеров цикла связана с центральными 
понятиями индийской религиозно-
философской мысли, это – карма и 

нирвана. Карма, дополняющая 
доктрину реинкарнации («Сансара»), 
являет собой причинно-следственную 
детерминацию, согласно которой 
все поступки индивида оказывают 
непосредственное влияние на его судьбу 
в последующих циклах перерождения, 
определяя степень его будущих страданий 
или наслаждений. 

Тематический материал миниатюры 
погружает слушателя в состояние 
медитативности: повторяющийся звук 
«до» в разных октавах, проходя сквозной 
линией через весь номер цикла, создает 
ощущение напряжения и предвкушения. 
В то же время, данный лейтмотив являет 
собой музыкальное отражение образа 
ожидания последствий своих действий, 
что, как уже было сказано, является 
ключевым аспектом кармической 
философии: 

4 На русский язык была переведена 
Юлианом Щуцким под названием «Книга 
перемен».

Пример 3. Б. Баяхунов. «Триптих»: 2. Ожидание 
кармы

Музыкальный материал 
«Ожидания кармы», на наш взгляд, 
направлен на вызов эмоционального 
и интеллектуального резонанса у 
слушателя, он стимулирует размышления 
о взаимосвязи противоположных 
действий и их последствий в контексте 
жизненного пути и окружающего мира.

В свою очередь, нирвана отражает 
концепцию высшей цели для всех 
живых существ и обычно ассоциируется 
с состоянием освобождения от 
тревожности, присущей циклическому 
существованию в сансаре. Данная идея 
находит отражение в способе развития 
тематического материала, избранным 
автором. Начав изложение в среднем 
регистре, автор постепенно движется 
в сторону тембрового расширения и 
уплотнения музыкальной фактуры. В 
качестве примера стоит привести одну 
из тем, полную восточного колорита, 
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Пример 4. Б. Баяхунов. «Триптих»: 3. Видение 
Нирваны

которую автор проводит несколько раз, 
видоизменяя:

Как видно из примера 5, яркое 
воплощение образа нирваны достигается 
путем разведения партий двух рук в 
далекие друг от друга регистры. Указание 
«col gomito e palmo» предполагает 
извлечение звука из инструмента путем 
нажатия на клавиатуру всем предплечьем 
и ладонью, что обеспечивает звучанию 
больший объем. Именно на таком 
фоне автор решает поместить мелодию 
в верхний регистр инструмента для 
достижения эффекта эфемерности 
звучания, типичного для восточной 
медитативной музыки.

Пример 5. Б. Баяхунов. «Триптих»: 3. Видение 
Нирваны

Авторское примечание к нотному 
тексту второго и третьего номеров 
цикла предоставляет исполнителю 
полную свободу в отношении выбора 
штрихов, динамики, агогики и 
аппликатуры. Подобный подход не только 
актуализирует внутренние эмоционально-
чувственные резервы исполнителя, 
но и, на наш взгляд, коррелирует с 
постмодернистской концепцией «смерти 
автора» Ролана Барта (384). Если 
перенести данную концепцию на модель 
коммуникативной системы «композитор 
– исполнитель – слушатель», то в 
процессе работы и выстраивания своей 
трактовки произведения исполнитель 
становится соавтором композитора. 

Детальный анализ двух произведений 
Бакира Баяхунова позволяет 

увидеть, что в разные периоды 
творчества он использует различные 
методы претворения цикличности. 
Если в более раннем сочинении 
циклизация достигается путем 
использования типовых структурных 
и формообразующих элементов, то в 
«Триптихе» автор выходит на другой 
уровень циклизации, подразумевающей 
обращение к цикличным по своей 
природе философским темам. 
Композиторская трактовка цикличности 
движется от цельного видения 
(«Прелюдия и фуга») к определенной 
независимости отдельных частей 
цикла, предполагающей возможность 
вычленения отдельных субциклов.

Результаты

Изучение многочисленных источников 
и музыкальных произведений позволяет 
представить обобщающее видение 
изучаемого явления и выделить его 
ключевые признаки: 1) фазы цикла 
сменяются постепенно, частично 
«накладываясь» друг на друга, 
и, как следствие, образуя некую 
волнообразность в характере развития 
процессов; 2) каждый из следующих 
звеньев цикла возникает на основе 
предыдущего звена; 3) каждый цикл 
обладает своим центром, определяющим 
его суть и преобразующим окружающее 
пространство, воздействуя на ближайшие 
и отдаленные области; 4) цикличность 
– это не просто повторение или 
возвращение к началу, но и перебирание 
всех возможностей, исчерпание и 
переключение. 

На наш взгляд, вышеперечисленные 
черты в полной мере присутствуют 
и в цикличности как музыкальном 
процессе. В свою очередь, характерными 
чертами в трактовке цикла в музыке 
являются: 1) условный контраст, 
являющийся движущей силой 
циклизации, одновременно способствуя 
автономизации отдельных элементов 



C
 A

 J
 A

 S
  

 V
o

lu
m

e 
9

. 
Is

su
e 

2
. 

2
0

2
4

К
Р

ЕА
Т

И
В

Н
О

Е 
П

Р
О

С
Т

РА
Н

С
Т

В
О

 Ц
ЕН

Т
РА

Л
Ь

Н
О

- А
З

И
АТ

С
К

О
ГО

 Р
ЕГ

И
О

Н
А

105

композиции и выступая одним из 
условий взаимосвязанности всех 
ее компонентов; 2) наличие некоей 
паузы или даже незначительного 
временного разрыва между частями; 
3) определенная независимость частей
цикла, предполагающая возможность
вычленения отдельных номеров цикла и
их самостоятельного исполнения.

К явлениям, обладающим данными 
характерными признаками в музыке, 
принадлежит несонатная цикличность 
(несонатные циклы), реализуемая 
в сюитах, полифонических циклах, 
циклах миниатюр. Формальная свобода 
несонатных циклов дает композиторам 
возможность экспериментировать с 
формой и структурой, не ограничиваясь 
традиционными схемами. Это 
приводит к созданию уникальных и 
индивидуализированных музыкальных 
произведений, которые отражают 
оригинальное видение и стиль 
композитора и позволяют расширить 
палитру образности и выразительных 
средств для ее воплощения.

Зак лючение

Принцип циклического развития, будучи 
универсальным законом, определяет 
развитие всех систем – от самых простых 
до самых сложных. Он объясняет 
возникновение, развитие и исчезновение 
различных явлений, от созвездий до 
человеческих культур. 

Процесс циклизации в музыке 
предстает в различных ипостасях и 
выходит за рамки чисто музыкальных 
понятий, затрагивая экстрамузыкальные 
параметры. Современный этап развития 
академической музыки предлагает новые 
теоретические концепты, такие как цикл-
симпосион, расширяющие понимание 
цикличности.

В творчестве Бакира Баяхунова 
цикличность предстает в различных 
ипостасях: в виде взаимосвязи 
музыкального материала в частях 

бинарного полифонического цикла 
(«Прелюдия и фуга») и претворения 
цикличности через авторское видение 
структуры («Триптих»). 

Явление цикличности остается 
актуальным для современного этапа 
развития музыкального искусства, а 
также научной мысли, представляя 
собой плодотворное поле для 
дальнейших творческих поисков и 
исследований, особенно в свете новых 
научных открытий и технологических 
инноваций, которые могут предложить 
новые перспективы для понимания и 
интерпретации циклических процессов.

Основные положения

В ходе исследования были сделаны 
следующие выводы:

1. Принцип цикличности, будучи
универсальным, проявляется во 
всем многообразии форм бытия. В 
контексте произведений различных 
видов искусства основополагающим 
признаком цикличности является 
повторяемость на новом витке развития 
явлений, событий, состояний, структур, 
тематизма (в музыке) и т.д. через 
определенные промежутки времени. 
Цикличность обеспечивает динамику 
развития содержания художественного 
произведения и становления 
художественного образа.

2. Траектория циклического
движения характеризует непрерывность 
смены составляющих его частей, 
последовательность смены фаз, а также 
наличие собственного центрального ядра 
в каждом из циклов.

3. В музыке цикличность обретает
дополнительные характеристики, к 
которым относится условный контраст 
этапов, обязательное наличие 
временного разрыва между разделами 
цикла, а также самостоятельность 
его частей, позволяющая исполнять 
отдельные номера на концертной эстраде.
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4. Распространенным проявлением 
цикличности в музыке выступают 
несонатные циклы, реализуемые в 
сюитах, полифонических циклах, циклах 
миниатюр. Их видение в творчестве 

каждого композитора не ограничивается 
традиционными схемами и 
характеризуется индивидуализированной 
трактовкой, отражающей 
композиторский замысел и почерк. 
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ЦИКЛДІК ФЕНОМЕН ЖӘНЕ ОНЫҢ МУЗЫКАДА КӨРІНІС БЕРУІ

Аңдатпа. Бұл жұмыс циклділік феноменінің музыкадан тыс кеңістіктегі көрінісінің ерекшеліктерін 
және оның музыка өнерінде нақты іске асуын зерделеуге арналған. Зерттеудің пәні «сонаталық 
емес» типтегі циклдік фортепиано туындылары болды. Алға қойылған міндеттердің бірі 
циклділіктің әмбебап категория ретіндегі мәнін теориялық тұрғыдан пайымдау және қазақстандық 
фортепиано музыкасында циклділік қағидатын жүзеге асырудың әртүрлілігі болып табылады. 
Жұмыста жалпы ғылыми және арнайы талдау әдістері, соның ішінде тарихи, салыстырмалы 
және проблемалық-логикалық тәсіл, сондай-ақ форманы құрылымдық талдау және формальды-
стилистикалық әдіс тәрізді музыкатану әдістері қолданылады. Автордың циклдік көзқарасының 
үлгісі ретінде қарастырылатын Бәкір Баяхуновтың «Прелюдия мен фуга» мен «Триптих» талдауына 
ерекше назар аударылады. Зерттеу нәтижелері кезеңдердің тұрақты ауысуын және әртүрлі 
циклдар элементтерінің өзара іс-қимылын қоса алғанда, циклдік қозғалыстың көп деңгейлілігін 
көрсетеді. Музыкада циклдік қосымша сипаттамаларға, соның ішінде, шартты контрасттың болуы 
және циклдің әрбір бөлігінің дербестігіне ие болады.

Түйін сөздер: циклділік, цикл, циклизация, фортепианолық цикл, музыкалық цикл.
      Дәйексөз үшін: Токмурзиева, Динара, және Әбдірахман Гүлнар. Циклдік құбылыс және оның 
музыкадағы көрінісі. Central Asian Journal of Art Studies, т. 9, № 2, 2024, 95–118 б., DOI: 10.47940 
cajas.v9i2.879
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рецензенттерге шексіз алғысымызды білдіреміз.

Авторлар қолжазбаның соңғы нұсқасын оқып, мақұлдады және мүдделер қайшылығы жоқ 
екендігін мәлімдейді.
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THE PHENOMENON OF CYCLICALITY AND ITS EXPRESSIONS IN MUSIC

Abstract. This research is dedicated to examining the characteristics of cyclicity’s manifestation within 
the extramusical domain and its distinct realization in the realm of musical composition. The focal 
point of this inquiry is the examination of cyclic piano compositions that diverge from the sonata 
form. A pivotal objective was to theoretically elucidate the concept of cyclicity as a universal construct 
and explore the diverse ways the cyclical principle is implemented in Kazakh piano compositions. 
The methodology employed encompasses both conventional scientific techniques and specialized 
analytical methods, such as historical and comparative analysis, and the problematic-logical approach, 
in conjunction with musicological methodologies like the structural dissection of musical forms 
and the formal-stylistic approach. The analysis of Bakir Bayakhunov’s «Prelude and Fugue» and 
«Triptych» receives particular scrutiny, serving as a representation of the composer’s interpretation 
of cyclicity. The findings underscore the stratified nature of cyclical progression, marked by the 
perpetual evolution of phases and the synergy among elements belonging to disparate cycles. Within 
the musical sphere, cyclicity is endowed with supplementary dimensions, notably the emergence of 
conditional contrast and the self-contained nature of each segment within the cycle.

Keywords: cyclicity, cycle, cyclization, piano cycle, musical cycle.
     Cite: Tokmurziyeva, Dinara, and Abdrakhman Gulnar. “The phenomenon of cyclicality and its 
expressions in music.” Central Asian Journal of Art Studies, vol. 9, no. 2, 2024, pp. 95–118, DOI: 
10.47940/cajas.v9i2.879
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