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 Аннотация: Каракалпакский эпос, устное народное поэтическое творчество - основной источник для 

изучения музыкально-эстетических представлений народа. Здесь содержатся многочисленные упоминания о 

музыкальных инструментах, видах и жанрах музыки, суждения о ее характере. Для выразителей художественно-

музыкального сознания каракалпакского народа - жырау, баксы, шаиров - характерно обостренное чувство 

восприятия исторической действительности. 
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Сложный этногенез каракалпакского народа, включающий в себя тюркский и частично иранский компоненты, 

повлиял на характер его музыкальной культуры. Развиваясь в постоянном контакте с традициями других народов 

Средней Азии, музыкальная культура каракалпаков творчески осваивала те достижения, которые соответствовали 

особенностям художественного мышления народа. Напевы, мелодии музыкального искусства каракалпаков 

созвучны узбекским (в особенности хорезмским), туркменским, казахским, азербайджанским и др. Это относится и 

к инструментарию (дуутар, кобыз, шынкобыз), закономерностям строения, репертуару (наличие вариантов) и т.п. 

В русле общей традиции тюркских народов развивался и каракалпакский эпос. 

Терминология традиционной музыки каракалпаков имеет как древнетюркское, так и общемусульманское 

(персидские и арабские корни - саз, сазенде, дуутар, асбаб) происхождение. Им был известен и термин макам (в 

форме мукам), который применялся преимущественно в письменной литературе для обозначения музыкального 

тона, напева. Лексический состав музыкальной культуры в ХХ в. был пополнен русскими словами и словами 

народов Европы. 

На определенной стадии исторического развития, по-видимому, с XVI в., на художественное сознание 

каракалпаков начинает оказывать заметное влияние ислам и мусульманские культурные ценности. Однако ислам в 

музыкальной культуре каракалпаков не занимает такого базового положения, как в культуре узбеков и таджиков. 

Он представлен пантеоном традиционных мусульманских личностей и персонажей, местных хорезмийских 

святых, образов и тем, основных понятий и принципов веры, суфийских мотивов и настроений, отдельных жанров 

музыки, связанных с исламскими праздниками. 

Важное значение в музыкальной культуре каракалпаков имеет устная песенная и эпическая традиция. Еще в XIX в. 

об этом в форме поэтической легенды писал казахский ученый Чокан Валиханов: "Песнь, путешествуя по миру, 

однажды остановилась ночевать в стойбищах каракалпаков, по ту сторону реки Сыра. Весть о прибытии 

невиданной и неслыханной гостьи разнеслась с быстротой стрелы во все стороны. Бесчисленное множество 

каракалпаков, собравшись в счастливом ауле, слушали дивную гостью с самого начала вечера и до самой утренней 

зари, пока наконец Песня устала и легла спать. Тысячи рассказов, повестей, песен и историй голосистой гостьи 

сохранили в памяти бесчисленные каракалпаки".[1, с. 22-23].
 

Каракалпакский эпос, устное народное поэтическое творчество - основной источник для изучения музыкально-

эстетических представлений народа. Здесь содержатся многочисленные упоминания о музыкальных инструментах, 

видах и жанрах музыки, суждения о ее характере. Для выразителей художественно-музыкального сознания 

каракалпакского народа - жырау, баксы, шаиров - характерно обостренное чувство восприятия исторической 

действительности. Все крупные события народной истории, ее трагические страницы переосмысливались ими в 

устной музыкально-поэтической форме. 

Особого внимания заслуживает вопрос о пересечении музыкальных традиций в Хорезмском оазисе. Случалось, 

что каракалпаки обучались мастерству у известных музыкантов соседних народов, которые становились 

популярными среди каракалпаков. Это сохраняется и ныне. Так, в пригороде Нукуса (поселок Респо) живет 

известный казахский жырау Аллаберген Таскенбаев (род. в 1926 г. в Муйнаке). В его репертуаре - эпос (дастаны, 

жыр, терме-толгау), народные песни различных жанров, инструментальные пьесы. (Аллаберген жырау, как и 

казахские жырау, играет на домбре). Свои сочинения А.Таскенбаев, как правило, создает в процессе живого 

общения со слушателями путем творческой импровизации.[2, с. 167-168]. 
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В каракалпакской музыкальной культуре, как и у других народов Средней Азии, существуют два основных пласта, 

каждый со своей сложной внутренней структурой: 

традиционная музыка, связанная с историческим развитием этноса как хранителя данной культуры в ее устной 

передаче; 

современное музыкальное искусство профессионального (письменного) типа, основанное на синтезе 

закономерностей традиционной музыки многоголосной гармонической системы русско-европейской традиции. 

Традиционная музыка каракалпаков в основе своей монодийна. Ей присуща устная природа бытования (на 

протяжении веков она передавалась от учителя к ученику) и вариантность. Она выступает в двух основных 

ипостасях - как органичная часть устного народного поэтического творчества и как самостоятельное искусство. 

Превалирует песенное начало. Развито инструментальное исполнительство на национальных музыкальных 

инструментах: кобызе, дуутаре, гиржеке, шынкобызе (распространен в женской среде), нае, баламане и др. - 

которое однако, не получило самодовлеющего значения, что наблюдается в музыкальной культуре узбеков и 

таджиков. Нередко в инструментальной версии пересоздается репертуар вокальной музыки, мелодии из крупных 

эпических композиций. 

Поэтическое творчество каракалпаков неразрывно связано с музыкой. Реальное существование во времени любого 

поэтического произведения могло быть обеспечено только посредством его музыкального воспроизведения. 

Выдающиеся каракалпакские поэты прошлого одновременно являлись музыкантами-певцами - жырау либо баксы, 

владели игрой на различных музыкальных инструментах: Жиен Аманлык улы (XVIII в.) - жырау-сказитель, 

Кунходжа Ибраим улы (1799-1880), Ажинияз Косыбай улы (1824-1878), Бердах, Отеш и другие певцы - баксы. 

Поэт Бердах (1827-1900) долгое время был вынужден зарабатывать себе на жизнь, выступая на свадьбах с 

дуутаром в руках, по этой причине он был известен в народе как Бердах-баксы. 

Обращение к музыке было естественным стремлением усилить воздействие поэзии на слушателей. Известная 

поэма Ажинияза "Бозатау", положенная на народную мелодию, посвящена трагическим страницам истории 

каракалпакского народа (разорение народа в 1859). В XX в. благодаря концертному исполнению выдающейся 

певицы и артистки Айымхан Шамуратовой поэма стала символом трагической истории, выражением скорби 

своеобразным "гимном каракалпаков"  

Традиционным музыкально-поэтическим сочинением является косык (мн.ч. косыклар), "песня", основанная на 

простом стихотворении. Термин имеет аналогии в музыкальных культурах других тюркских народов. Сама 

мелодия песни, инструментальная мелодия или напев из дастана обозначаются термином нама. 

Косык представлен в богатом жанровом разнообразии. Сюда относятся песни различного содержания: любовно-

лирические (мухаббат косыклары), назидательно-наставительные (несият косыклары), исторические (тарийхий 

косыклар) и др. Ими обозначаются обрядовые и необрядовые песни. Песни жар-жар или яр-яр (жар-жар 

косыклары, яр-яр косыклары), оленг последовательно отражают основные этапы свадебного обряда: той баслар 

(зачин тоя), хаужар (или яр-яр), сынсу или кыз сынгсыу (плач невесты), коримлик (наставления невесте) и бет 

ашар (открытие лица невесты) и др. Они выразительны и эмоциональны, и, как правило, имеют несложное 

мелодическое строение в небольшом диапазоне, соответствующее куплетному строению поэтического текста, 

обычно семисложного. Исполняются профессиональными певцами и участниками свадьбы. 

Важное событие - обряд, связанный с рождением и укладыванием ребенка в колыбель - Баланы бесикке салыу или 

Бесик тойы. С рождения каракалпакский ребенок слышал колыбельную песню - бесик жыры. К обрядовым 

относятся также песни-причитания и оплакивания (жаклау, еситтириу), глубоко скорбные и печальные по своему 

характеру. Они поются обычно близкими родственниками покойного и специально приглашенными 

плакальщицами. 

Пример религиозно-обрядовой песни у каракалпаков - ярамазан, бытующая под сходными названиями у всех 

народов Средней Азии. Она приурочивалась ко времени священного месяца рамазан и распевалась детьми и 

подростками. Религиозные песнопения, связанные с практическим лечебным назначением - бадик и гулапсан 

(названия болезней, соответствующих ритуалов и заклинаний с песнопениями), обычно исполнялись хором 

старыми женщинами в юрте, где находился больной. Практикующиеся лечебные сеансы именовались порханами 

(термин бытовал и у туркмен). 

Одним из высоких проявлений художественного творчества каракалпакского народа считается айтыс (айтыслык) - 

словесное поэтическое состязание, в котором музыка выступает в качестве органичной составной части. Айтыс 

имеет много разновидностей. Широко распространены айтысы, устраиваемые юношами и девушками (кыз-жигит). 

Этот вид музыкально-поэтического творчества находит аналогию в казахской традиции, где он считается высшей 

формой музицирования. 

В эпических поэмах можно встретить ситуацию, когда переход от прозаического к поэтическому тексту связан с 

началом игры на инструменте. На традиционных собраниях и пирушках исполнение инструментальной музыки 

чередовалось с вокальной. "Бир пасыл косык айт, бир пасыл саз ур" ("Одну часть спой, а другую сыграй на 

инструменте"), - говорит один из героев айтыса.[3, с.117-118]. 



 

Vol. 27 (2022): Miasto Przyszłości 

134 
Miasto Przyszłości 

Kielce 2022 

Эпическая традиция каракалпаков связана с творчеством двух основных типов носителей традиционной 

музыкальной культуры: жырау и баксы (бахсы). Жырау - главным образом хранители и распространители поэм и 

сказаний (дастанов, дестанов) различного содержания - лирических, героических, сказочно-романтических, 

исторических, религиозно-мифологических и др. Их творчество - синкретическое искусство. В нем 

взаимодействуют поэтическое слово, рассказ, музыкальное сопровождение, жестикуляция и мимика, а также 

другие способы воздействия на слушателя. Широко известно сравнение эпического сказителя с "театром одного 

актера" 

Отношение к точной передаче слов и напевов дастанов было строгим, что обеспечивало преемственность. Каждый 

выдающийся жырау создавал свою версию того или иного известного дастана, и она сохранялась в рамках его 

школы. Так складывались школы жырау, история которых нередко насчитывает несколько столетий. Широко 

известны десятки имен жырау и созданных ими школ: Саппаслы Сира-жырау, Халмурат-жырау (ум. около 1902 г.), 

Ербай-жырау, Курбанбай Тажибаев, Кулемет-жырау, Даулет-жырау Шамуратов (1882-1965), Кияс Кайратдинов 

(Хайритдинов) и многие другие. Старейшей считается школа легендарного Джиен-жырау Тагай-улы (иначе - 

Жиен-жырау; жил во второй половине XVIII в.), которая, по мнению исследователей, имеет давние связи с 

булунгурской школой узбекских сказителей. Среди созданных Джиен-жырау дастанов - знаменитая поэма 

"Разоренный народ", а в репертуаре его школы бытуют эпические поэмы "Алпамыс", "Кырк-Кыз" и др. [4, с.390]. 

На вторую половину XX в. пришлось творчество жырау Джумабая Базарова (Джумабай-жырау), здравствующего и 

ныне. На примере его деятельности можно проследить процесс трансформации искусства жырау. Как и другие 

жырау и бахсы, Джумабай-жырау нередко выступал с исполнением дастанов по каракалпакскому телевидению, 

участвовал в концертных программах международных форумов и фестивалей традиционной музыки, что 

значительно расширило аудиторию почитателей искусства жырау. Одно из монументальных творений его 

исполнительского искусства, представленного в телевизионной версии, - дастан "Шерьяр". Вокальный стиль 

Джумабай-жырау, по мнению американского этномузыковеда Теодора Левина, близок традиции кашкадарьинских 

бахши, так называемому "внутреннему голосу" (ички овоз). 

Для музыкального сопровождения каракалпакские жырау используют в основном струнный смычковый кобыз. В 

отличие от них проживающие в Каракалпакстане казахские жырау аккомпанируют себе на домбре или дутаре. 

Каждый жырау при исполнении эпических произведений имеет в своем репертуаре ряд устойчивых напевов, 

которые чередуются с мелодизированной декламацией поэтического и прозаического текстов. [5, с.128]. 

В близкой связи с традицией жырау находится и искусство баксы. Основу их репертуара также составляют 

различные эпические произведения, и прежде всего - дастаны. Кроме того, баксы широко представляют в своем 

творчестве и другие популярные народные жанры и формы, в том числе лирические песни. Баксы в отличие от 

жырау, как правило, используют дуутар - двухструнный инструмент с округлым продолговатым корпусом и 

коротким грифом. Имена известных баксы хранятся в памяти народа: Муса-баксы, Джума-баксы, Шерназар-баксы, 

Курбанияз-баксы, Ходжамберген-баксы, Джапак-баксы Шамуратов и многие другие. 
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