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ЖАНРОВАЯ СИСТЕМА ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКИ  
В КОНТЕКСТЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

В данной статье сделана попытка раскрыть целостный характер существующего жанрового 
многообразия, определен состав, иерархия, эволюция и взаимодействие жанров песенного и 
инструментального творчества казахов. Испытывая разнообразные влияния, формируясь на 
почве автохтонических традиций, традиционная казахская музыка, обусловленная историческим 
развитием, образует некую целостность, воплощающуюся в жанровой системе. Жанровая система 
казахского музыкально-поэтического творчества сложилась на основе жизненного цикла как 
отражение его содержания, состоящая из песен детства, молодости, зрелости, старости. Единая 
содержательная и музыкально-языковая база фольклора и профессионального искусства – это та 
данность, благодаря которой оказался возможен высочайший уровень и истинный демократизм 
кочевой культуры, высшие духовные и художественные ценности которой были достоянием 
всего общества. Объединяющий космические, естественно-природные и социокультурные 
явления в жизни традиционного казахского общества, мушель демонстрирует изначальную 
неразделенность, неразрывную связь макро- и микрокосмоса. 

Kлючевые слова: жанровая система, календарь, двенадцатигодичный животный цикл – 
мушель, семейно-обрядовый цикл, хозяйственная основа жизни казахов-кочевников, обычаи и 
обряды, тип творчества, социально-возрастная роль. 

Burambaeva M. N.1, Mukhambetova A. I.2,
1senior teacher of the Kazakh State Women’s Pedagogical University,  
2professor of the Kazakh Academy of Arts named after T. Zhurgenov,  

Kazakhstan, Almaty, e-mail: bntb@mail.ru

Genre system of traditional music in context life cycle

In this article an attempt was made to reveal the integral nature of the existing genre variety, to de-
termine the composition, evolution and interaction of the genres of the song and instrumental creativity 
of Kazakhs. Experiencing various influences, being formed on the basis of chronical traditions, traditional 
Kazakh music, conditioned by historical development, forms a kind of integrity, embodied in the genre 
system. The genre system of Kazakh musical and poetic creativity was formed on the basis of the life as a 
reflection of its content, consisting of songs of childhood, youth, maturity, old age. Musical and linguistic 
base of folklore and professional art is given due to which the highest level and democracy of nomadic 
culture, the highest spiritual and artistic values   of which were the property of the whole society was pos-
sible. Uniting space, natural and socio – cultural phenomena in the life of the traditional Kazakh society, 
mushel demonstrates the original inseparability, inseparable connection of macro-and microcosm.

Key words: genre system, calendar, mushel zhas, family ceremonial cycle, economic basis of the life 
of nomadic Kazakhs, customs and rituals, type of art, social and age-related role.
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Өмірлік цикл контекстінде дәстүрлі музыканың жанрлық жүйесі

Бұл мақалада қазақ халқының аспаптық орындаушылық шығармашылығы мен ән жанрының 
арақатынасын, эвалюциясын, иерархиясын, сонымен қатар, түрлі жанрлардың қолданысындағы 
тұтастығын анықтауға талпындық. Түрлі жан-жақты әсерге түсіп, автохроникалық дәстүрлерге 
негізделген дәстүрлі қазақ музыкасы тарихи дамудан өтеді,бірбүтін болып қалыптасып, жанрлық 
жүйесін бейнелейді. Қазақ музыкалы-поэтикалық шығармашылық жанры жүйесі балалық шақтың 
әні, жастық шақ, есейген шақ, кәрілік кезең сияқты өмірлік жағдайда көрініс тапқан әндерден 
қалыптасқан болатын. Фольклордың және кәсіби өнердің бірыңғай мазмұны мен музыкалық-
лингвистикалық базасының арқасында бүкіл қоғамның игілігі болып саналатын көшпенді 
мәдениеттің ең жоғары рухани деңгейі мен демократиясы және көркемдік құндылықтары 
қалыптасты. Қазақ қоғамының дәстүрлі өмірінде мүшелдік жас ғарышты, табиғи-дәстүрлі және 
әлеуметтік-мәдени құбылыстарды біріктіре отырып, бастапқы ажырамастықтық, макро және 
микрокосмостың біртұтастығын көрсетеді.

Түйін сөздер: жанрлық жүйе, күнтізбе, он екі жылдық жануарлар циклі – мушкет, отбасылық-
салттық цикл, көшпелі қазақтардың экономикалық негізі, әдет-ғұрыптар мен салт-жоралар, 
шығармашылықтың түрі, әлеуметтік және жастық ролі

 Введение

На сегодняшний день известен жанровый 
состав профессионального искусства устной 
традиции и казахского фольклора. Исследова-
ния А. Жубанова, Б. Ерзаковича, М. Ахметовой, 
З.  Ахметова, Р. Бердыбаева, Б. Уахатова, Н. То-
рекулова, П. Аравина дают его полную картину. 
Однако, системность жанрового состава все еще 
остается проблематичной. Истоки фольклора 
земледельческих народов исходят из способов 
хозяйствования, одна из основ их жанровой си-
стемы связана с ритмом трудовой деятельности, с 
природно-космическими ритмами, образующими 
земледельческий календарь. Семейно-обрядовый 
цикл, своеобразно коррелирующий с земледель-
ческим календарем, имеет другую основу, его 
содержание – основные вехи жизни человека: 
рождение, свадьба, смерть осмыслены в системе 
обрядов и музыкальных жанров. Родство фоль-
клора аграрной и семейной обрядности, служа-
щие основой соединения их в один, органически 
слитый годичный цикл, отмечает И. Земцовский 
(Zemtsovsky, 1975: 113). Немногочисленные за-Zemtsovsky, 1975: 113). Немногочисленные за-, 1975: 113). Немногочисленные за-
говоры, легенды, песни и кюи, дошедшие до нас, 
непосредственно связанные с плодородием жи-
вотных, их кормлением, лечением и закланием, 
как пласт фольклора, скудны и не отражают всего 
многообразия важнейших трудовых процессов, 
связанных со сложным, круглогодичным, зача-
стую круглосуточным, трудом. 

Целью нашего исследования является анализ 
жанров казахского традиционного музыкально-

поэтического искусства как системообразующе-
го фактора, связанного с хозяйственной основой 
жизни казахов-кочевников, требующего реше-
ния ряда задач: выявить принципы, лежащие в 
основе социальной организации общества; рас-
смотреть возрастную и социальную иерархию 
индивидов; дать определение мушеля, как ритма 
жизни человека, природы, Вселенной в контек-
сте социально-культурной деятельности; вы-
явить роль календаря в жизни кочевника, как 
определителя структурно-генетического кода 
казахской культуры, системы фольклорных жан-
ров, культуру личностных отношений; рассмо-
треть принципы слияния в семейно-обрядовом 
цикле ритуально-бытового, коллективно-лично-
го, определить жанровый состав музыки, впи-
санной в целостную систему жизненного цикла 
в сфере деятельности баксы, салов, сере, акынов, 
жырау, выявить их своеобразное поведение, 
стиль жизни и сакральную роль в обществе; дать 
анализ основных вех человека: рождение, свадь-
ба, смерть, связанных с ними обрядов и жанров; 
выявить социальную роль мушеля, являющиеся 
определителем статуса человека в обществе, по-
ведение, характер взаимоотношений с возраст-
ными группами.

В статье впервые рассматривается мушель, 
как основа жизненного цикла и жанровой систе-
мы фольклора, профессионального искусства, 
представлена классификация жанров казахского 
фольклора в виде схемы, связанной с простран-
ственными и временными координатами куль-
туры, где каждая фаза временного цикла тесно 
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взаимосвязана с пространственными характери-
стиками. Рассмотрен семейно-обрядовый цикл, 
тесно переплетенный с циклом мушелей в один 
жизненный цикл, как основы жанровой системы 
традиционной казахской музыки.

В своей работе мы опирались на ряд мето-
дологических аспектов, связанных с историей, 
музыкальной этнографией, был использован 
аналитический, социальный, психологический, 
культурологический, мифологический подходы.

Кочевой уклад и трудовые процессы опре-
деляют образную и содержательную сторону 
искусства казахов, но не саму жанровую систе-
му. Представленная богатым набором жанров, 
семейная обрядность отражает жизненные ци-
клы: рождение, начальные годы жизни ребенка, 
обрезание, свадьба, смерть, дающие основание 
для выявления целостной жанровой системы, но 
полного охвата существующего жанрового со-
става, осмысления его многообразия, иерархии 
и взаимодействия жанров не дает. Складывае-
мая в цикл семейная обрядность, встроенная в 
более крупную систему, не способна передать 
картину их взаимоотношений. Этой системой 
является календарь культуры, взятый в двух его 
ипостасях: жизненном и годовом циклах, пере-
дающий базовую информацию о текущем вре-
мени и пространстве. Структурно-генетический 
код культуры как морфологическое средство 
«объединяющее язык форм всех культурных 
сфер» (Spengler, 1998: 215), есть «организован-Spengler, 1998: 215), есть «организован-, 1998: 215), есть «организован-
ная память  культуры, с его универсальной ха-
рактеристикой и формой самооценки» (Toynbee, 
2002: 11).

Традиционный календарь казахов, назы-
ваемый двенадцатигодичным животным ци-
клом (мушель) – явление известное. Он опи-
сан в трудах И.В. Захарова, В.Ф. Шахматова, 
Т.Н.  Сенигова, М. Ыскакова, С.И. Селешникова, 
В.В.  Цибульского, Е.Г. Рабиновича, С. Хокин-
га, действующий не «только у казахов, но и на 
огромной территории Центральной и Юго-Вос-
точной Азии» (Rabinovich, 1978: 141; Zakharo-Rabinovich, 1978: 141; Zakharo-, 1978: 141; Zakharo-Zakharo-
va, 1960: 33; Iskakov,1980: 215); идея создания 
«юпитерного календаря с небесной символикой 
12-летнего животного цикла была воспринята 
народами Восточной Азии от кочевников Цен-
тральной Азии», писали В.В. Цибульский, В. Бу-
танаев, В.М. Беркутов. 

Об этом же пишут В.Ф. Шахматов, Т.Н. Се-
нигов, которые считают, что создателями Тен-
грианского календаря являются: «тюрко-мон-
гольские кочевники Центральной Азии в конце 
первого тысячелетия до н.э.» (Hawking, 1997: 

27); «от них он пришел к китайцам» (Selesh-Selesh-
nikov, 1977: 47); «разделив путь Юпитера на 12 
равных частей по 30°, дав каждой части наиме-
нование определенного животного, они создали 
солнечно-юпитерный 12-летний календарный 
цикл» (Shakhmatov,1955: 43). 

В казахском языке его называют мүшел, в 
узб. муджал, уйг. мучал, в алт. муше, в древне-
тюркском языке означает муш йыл – десять лет 
(Zakharova,1960: 33). Названия животных цикла 
в разных странах Азии варьируются. Созданный 
кочевниками Календарь, в основе которого ле-
жали знание Космоса, его влияния на земную 
жизнь, обеспечивающее жизнеспособность ко-
чевых народов, способствовал регулированию 
хозяйственно-экономической, политической, 
духовной и культурной жизни кочевников. В 
традиционном казахском обществе он бытует в 
первозданном 12 – 60 летнем варианте, исполняя 
роль универсальной системы отсчета времени. 
Известный каждому члену традиционного ка-
захского общества, как «коллективная память» 
(Zakharova,1960: 33), определяя течение време-Zakharova,1960: 33), определяя течение време-,1960: 33), определяя течение време-
ни и функциональные характеристики отрезков 
12-летнего цикла, календарь включает инфор-
мацию о природе человека, связанной с единым 
временем хозяйственных, жизненных, космиче-
ских циклов. Опосредованные обрядово-трудо-
вой деятельностью, функции календарного вре-
мени определили системную основу казахской 
культуры, начиная с поведенческих стереотипов 
и кончая художественным творчеством. 

12-летние циклы – мушели, будучи само-
стоятельными отрезками жизни, включающими 
определенную возрастную ступень, объединяли 
биологические и социальные проявления. Пер-
вый мушель (1 – 12 лет) – детство, второй (12 
– 24 года) – молодость, третий и четвертый (24 – 
36 и 36 – 48 лет) – зрелость, пятый (48 – 63 года) 
– старость, как относительно равновесное ка-
чественное состояние человеческого организма, 
отражающее переход из одного мушеля в дру-
гой. В одном из жанров песен, перечисляющих 
особенности различных возрастов, мы встреча-
ем жизнь, «расписанную» до ста лет.

Переходные годы, называемые мүшелі жас: 
13-й, 25-й, 37-й, 49-й, 61-й, 73-й и т.д., прохож-
дение которых сопровождалось охранительны-
ми акциями, способствующими благополучному 
переходу опасного периода, мифологически ос-
мысленные как смерть в одном качестве и рож-
дение в новом, были символическим возрастным 
рубежом пребывания в особом пространстве 
между Этим и Тем миром, близком к небытию. 
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Быт кочевника регламентировался обы-
чаями, обрядами, облегчающими данные воз-
растные переходы. К ним можно отнести обряд 
обрезания в 5-7 возрасте, сажание мальчика, до-
стигшего 13 лет, в боевом снаряжении на коня 
– инициационный обряд, символизирующий 
его переход из мальчика в полноценного члена 
общества. Изменение социального статуса на-
чиналось со вступления их во второй мушель, 
когда юноша мог участвовать в воинских похо-
дах с 13-летнего возраста. Вступление в мушель 
зрелости в 25-лет оформлялось как прощание с 
ушедшей молодостью. 

Эксперимент

В культуре среднеазиатских кочевников ци-
клизация жизни по 12-летним периодам связана с 
объективной космической координатой – враще-
нием Юпитера вокруг Солнца, воздействие ко-
торого и есть причина объективно выраженного 
ступенчатого ритма развития человеческого ор-
ганизма. Периодами крупных гормональных пе-
рестроек человеческого организма, резко меня-
ющих его физиологическое и психологическое 
равновесие относится: 12 лет – период полового 
созревания; 25 лет – выключение гормона роста; 
48 лет – отключение функции воспроизводства. 
Мы рассматриваем жизнь как цикл замкнутых 
мушелей, связанный с традиционной культурой, 
оказавших влияние на социально-возрастную 
стратификацию общества, на ценностный и со-
циальный статус, стиль поведения, общение. 
Нормы жизни были основаны на признании раз-
личия возрастных групп, их специфических осо-
бенностей. В традиционном обществе важную 
роль играли биологические факторы и система 
возрастного разделения труда, опосредованные 
мифологически, они проявлялись в этических 
нормах, правовых и ценностных ориентациях. 
Занимая свое место в социальном обществе, воз-
растная группа, своим образом жизни, стерео-
типным поведением, выражала свое отношение 
к миру материальных и духовных ценностей, к 
правам на их получения, обязанностям. 

До 12 лет – детство, не являясь полноправ-
ным членом общества, мир полон забав, развле-
чений, игр, первые навыки социализированного 
поведения получает в кругу семьи, воспитыва-
ется уважение к старшему поколению, любовь к 
родственникам, трудовые навыки, – не участву-
ет во взрослой жизни. С 12–24 лет – молодость, 
свободное общение со сверстниками, забавы и 
развлечения носят – социально оформленный, 

обрядовый статус – алты бақан (обрядовые ка-
чельные игры молодежи), қайым айтыс (особая 
форма импровизационного песенного диалога-
соревнования (айтыса), распространена среди 
молодежи), имеет определенные формы и грани-
цы, в их основе лежит «ритуальное противобор-
ство брачующихся групп юношей и девушек» 
(Senigova,1959: 34). Период активного участия в 
жизни рода, во всевозможных состязаниях, ко-
торыми насыщена жизнь традиционного обще-
ства, обслуживание старших во время празд-
неств и обрядов, вступление в брак, окончание 
«вольной» молодости, переход в новый род. 
Прощаясь с родом, невеста прощалась и с моло-
достью, тогда как для юношей это время насту-
пало позже, в 25 лет – момент окончания второго 
мушеля – мушеля молодости. С 24–48 лет – зре-
лость, занимающая период из двух мушелей, 
(37-й год), является потенциально опасным пе-
риодом. Мужчина зрелого возраста, қарасақал 
(чернобородый) как полноценный участник 
общественной жизни народа, социально акти-
вен, трудится во всех сферах жизни. Активность 
женщины этого возраста ограничена сферой се-
мьи, где она начинает как бы новый жизненный 
цикл (как член нового рода), вместе с рожден-
ными детьми исполняя фольклор их возраста. 
Старость – особое время в жизни человека, 
полноценно проживший все предшествующие 
периоды, окруженный заботой, вниманием ста-
рец – ақсақал (белобородый) с большим жизнен-
ным опытом, чья мудрость, житейский опыт и 
знания, способствуют выполнению социальной 
роли советчика, помощника, руководителя, он 
близок к миру предков, суетность, излишняя жи-
тейская активность не свойственна ему. 

Будучи грандиозным циклом: детство, мо-
лодость, зрелость, старость, став регулятором 
социальной жизни общества, определяя струк-
туру духовной культуры, входила в последую-
щие уровни. Освоить пласт культуры для тра-
диционного человека – это значит активно его 
прожить.

Жизнь человека мыслится как цепочка му-
шелей, человек приходит на землю из мира ду-
хов и уходит туда же, рождение и смерть – это 
особые моменты в жизни, принадлежность к 
обоим мирам. То же происходит и в переходные 
годы – мүшелі жас. Каждый мушелъ обслужи-
вается соответствующим мифологическому, 
биологическому и социальному содержанию на-
бором обрядово-магических действий и жанров, 
полнота его социально-психологического содер-
жания отражается в не обрядовых жанрах. 
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Рождение ребенка происходило при участии 
повитух с соблюдением соответствующих ох-
ранно-магических акций. После рождения ре-
бенка устраивались празднества шілдехана, бесік 
той. В первый год жизни совершались обряды 
қырқынан шығару (сороковины) с первой стриж-
кой волос и ногтей и тұсау кесу (разрезание 
пут), которые сопровождались соответствующи-
ми песенно-поэтическими жанрами, заговорами, 
благопожеланиями. Позже мальчики проходили 
мусульманский обряд сүндет (обрезание). Ре-
бенка в детстве сопровождали сказки, считалки, 
скороговорки, песни, загадки, которые исполня-
ли взрослые и сами дети. Жизнь детей протекала 
в сфере семьи и основным местом проведения 
обрядов был родительский дом, куда созывались 
ближайшие родичи. Молодость сопровождалась 
играми ақсүйек – белая кость, несущими следы 
магического происхождения, обрядовым обще-
нием во время качания на качелях (алты бақан), 
которое сопровождалось пением молодежных 
песен, шутливыми қайым-айтысами (состяза-
ниями между юношами и девушками). Музы-
канты, всегда сопровождали молодежные уве-
селения, творчество салов и сере, отражавшее 
интересы этого возраста, было направлено на 
содержание определенного мушеля. Выполняя 
важную функцию обновления мира, они осу-
ществляли инициацию перевода индивида во 
взрослую фазу, из одного состояния в другое. 

Свадебный обряд включал много песен, 
среди которых важнейшие – сыңсу, песни-про-
щания невесты – жар-жар. На свадьбе акын 
исполнял обряд и песню беташар. Общение 
молодежи осуществлялось уже вне дома, в мас-
штабах аула, который обычно был и единицей 
рода, а на свадьбе, протекавшей как межродовой 
ритуал, происходил переход человека к общена-
родной сфере общения.

Зрелый возраст олицетворялся с особым сло-
ем музыкантов акынов и кюйши, как активные 
участники социальной и духовной жизни, они 
прекрасными импровизаторами, хранителями 
народных традиций. Их музыка отражала все 
моменты: рождение и уход человека из жизни, 
нашедших выражение в целых циклах похорон-
но-поминальных обрядов: песни-сообщения о 
смерти (естірту), песни-утешения (көңіл айту, 
жұбату), песни-плачи (жоқтау).

Деятельность жырау, как демурга, на-
ставника, советника, вождя своего народа, 
властителя, олицетворялась со старостью, 
быстротечностью времени: Дуние, Жалган, За-
ман. Отличаясь назидательно-философским 

началом, его творчество было возвышенно, 
риторично и афористично: толгау и терме 
(философские размышления), мысал (басни), 
мынжат (изложение коранических историй), 
песни-прощания, песни-назидания, песни-заве-
щания, песни о смерти. 

Результаты и обсуждение

Из вышесказанного следует, что в культуре 
кочевников семейно-обрядовый цикл оказался 
столь же тесно переплетенным и слитым с ци-
клом мушелей в один жизненны цикл, который 
является основой жанровой системы традицион-
ной казахской музыки. Качество его временных 
отрезков непосредственно влияло на семантику 
соответствующих жанров с характерным для 
них набором языковых средств. Таковы группы 
детских песен, песен молодежи, песен стариков 
с их ясно прослеживаемыми устойчивыми инто-
национно-тематическими комплексами. Жанры, 
обслуживающие особые пограничные отрезки 
времени, отрезки близости мира аруахов (ду-
хов) или перехода в него, объединены системой 
устойчивых интонационных комплексов. В них 
слышны плачевые интонации, таковы плачи 
невесты (ритуальная смерть, род), песни «25» 
(«смерть» молодого человека, переход его в но-
вую возрастную группу; широкое распростране-
ние песен на тему 25 – Жиырма бес, наводящие 
на мысль о былой обязательности прощания с 
молодостью, вероятно, ритуально оформленно-
го), песни о старости и близкой смерти, напевы и 
наигрыши баксы, которыми они лечили больных 
и умирающих, рожениц, собственно песни похо-
ронного ритуала. Интонационная общность всех 
этих жанров объяснима с точки зрения их соот-
ветствия особым временным отрезкам жизнен-
ного цикла, насыщенным семантикой реальной 
или мифологической смерти. 

Тесную связь с содержанием ступеней жиз-
ненного цикла обнаруживают основные типы 
носителей духовной культуры, творческое со-
держание которых ориентировано на жизнен-
ное поведения человека определенного мушеля, 
жизненного опыта. Искусство салов и сере – 
мир молодежи; акынов – мир зрелого человека; 
жырши – мир старца. Особый, вневременной 
характер носит искусство баксы, так как их дея-
тельность ориентирована не на какой-либо опре-
деленный мушель в реальной жизни человека, а 
на мир духов, в принципе вневременной, кон-
тактирующий с миром людей, с миром текущего 
времени. 
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С возрастными группами и стереотипами 
их поведения прямо связано поведение салов 
и сере, акынов и жырау, которое не ограни-
чивалось только рамками артистической дея-
тельности, оно становилось их образом жизни. 
В.Н.  Басилов писал о шаманах: «Роль, которую 
взял на себя шаман, неотделима от него само-
го, это – вся его жизнь» (Tsibulsky,1982), и это 
верно по отношению к любому носителю тра-
диционной культуры. Салы и сере, одеждой 
и манерой вести себя, в утрированной форме 
воплощали идею «свободного» общения мо-
лодежи, шутили, веселились, экстравагантно 
одевались, то есть вели себя не соответствен-
но своему личному возрасту, а соответственно 
нормам поведения возрастной группы, которую 
представляли в своем творчестве. В поведении 
жырау, напротив, всегда подчеркнут момент 
строгой представительности, свойственной 
старцам. Полно достоинства поведение акынов, 
ориентированное на поведенческий стереотип 
зрелого человека. 

Заключение

Таким образом, тип творчества, восходящий 
к определенной социально-возрастной роли, 
определял деятельность профессионала и его 
жизнеповедение, независимо от его реального, 
личного возраста. Происхождение типов носи-
телей, связанное с первобытной половозраст-
ной стратификацией общества, демонстрируют 
синкретизм религиозно-магического и художе-
ственного в своей жизнедеятельности и в своих 
произведениях. Салы, сере: сфера деятельности 
природно-биологический уровень физического 
мира, магия плодородия (Bekbulatova,1987: 26), 
воздействие на личную и семейную карму; акы-
ны – астральный мир и социум (обряд беташар), 
регулирование социальных взаимоотношений 
внутри этноса (айтыс, тартыс), воздействие на 
коллективно-родовую карму через упорядоче-
ние социальных связей; жырау – сфера их де-
ятельности – ментальный мир с его духовными 
императивами, предсказание исхода военных 
сражений, пророчества о будущем народа [Basi-Basi-
lov,1984: 208]. Эволюция салов, сере, акынов 
и жырау связана с духовно-практическими 
сферам  действия, восходящим к возрастному 
принципу.

Жизнь отдельного индивида есть протяжен-
ное во времени освоение пространства культу-
ры. Ступени цикла в их единстве создают иде-
альную модель жизни человека – от рождения и 
ограниченность малыми пределами семьи, через 
осознание и отработку своей принадлежности 
роду и народу, до слияния с космосом культу-
ры и самой жизни. Жанровая система народно-
го творчества отражает ритм становления, раз-
вития жизни человека в единстве природного 
и социального, земного и потустороннего, пре-
рывного и непрерывного, – подчеркивая глубо-
кую зависимость профессиональных жанров от 
календаря культуры. 

В казахском искусстве идея соотнесения 
ступеней человеческой жизни с временами года 
возникает у Абая во второй половине XIX века, 
в поэзии которого, как отмечают исследовате-
ли, впервые встречается сам образ времен года 
(Tursunov, 1999: 96). В фольклоре и традицион-Tursunov, 1999: 96). В фольклоре и традицион-, 1999: 96). В фольклоре и традицион-
ном профессиональном искусстве казахов идея 
возрастных ступеней жизни обычно давалась 
в соотнесении с социально-иерархическими и 
кровно-родственными структурами. Система 
возрастной циклизации в Китае соединяется в 
конфуцианстве с системой государственно-по-
литической идеологии, в Индии она включена 
в религиозные воззрения брахманизма в виде 
четырех сакрализованных ступеней возраста с 
их жестко регламентированными типами жиз-
неповедения (Magauine, 1970: 57). В обществах 
оседлого земледелия проявления системы воз-
растной циклизации в тех или иных формах 
политики, идеологии, социальной организации 
и культуры не всегда играют всеобъемлющую 
роль в формировании содержательного аспекта 
духовной культуры и социально-политических 
институтов. У кочевых народов эта роль исклю-
чительно велика, жизненный цикл является ос-
новой, организующей память культуры, ее глу-
бинные пласты. 

Итак, связь творчества и образа жизни носи-
телей, опосредующих поведенческие стереоти-
пы возрастных ступеней, тесно связаны с содер-
жанием ступеней жизненного цикла, нашедших 
воплощение в песенных жанрах, на интонаци-
онно-семантической и функциональной основе 
которых сложились инструментальные версии, 
со свойственными инструментализму особенно-
стями развития и формообразования. 
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