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      КАЗАХСКОГО НАРОДА Ill Wm 4 $ $ Ц) $4 4 1000 ^ ПЕСЕН КАЗАХСКОГО НАРОДА А лматы 2004 ББК 85.31 3-37 Под редакцией И. К. Кожабскова Затаевич А. В. 3-37 1000 песен и кюев казахского народа. Алматы: Дайк-Пресс, 2004. - 496 с. ISBN 9965-699-97-Х Переиздание книги А. В. Затаевича “ 1000 казахских песен и кюев” - дань памяти вы дающемуся собирателю народной музыки и всем его соавторам - великим степным музы кантам и простым исполнителям песен и кюев. Эта книга масштабно свидетельствует о целом историческом периоде музыкального искусства казахского народа и уже в этом состоит ее непреходящая ценность. Она и сама стала неотъемлемой частью казахской культуры. Десятилетия, прошедшие с момента первого ее издания, многое изменили в наших представлениях о народном и устно-профессиональном творчестве. Но, являясь прологом казахстанской музыкальной фольклористики, труды А. В. Затаевича и сегодня ведут нас к пониманию казахской музыки; как и прежде, нотные записи, наблюдения и мысли автора возвращают нам исконное достояние народа. Книга рассчитана как на музыкантов-исполнителей, композиторов и музыковедов, так и на любителей народной музыки, истории и этнографии. 4905000000 ББК 85.31 00(05)-04 © Издательство “Дайк-Пресс”, переиздание, дополнение, ISBN 9965-699-97-Х оформление, 2004 ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ Сборник «1000 песен казахского народа» Александра Затаевича - книга клас сического масштаба и значимости. Никто ни до, ни после него не отважился по ставить столь грандиозную цель и не имел сил осуществить ее - собрать и запи сать основной фонд музыкального искусства целого народа, живущего на таких громадных территориях. Труд оказался Большим. Перед читателями предстал мир нового музыкального Пространства, которое захватывало дух головокружительным многообразием напевов, глубиной и богатством мелодий. Фактичность такова: А. Затаевич - композитор, критик, фольклорист - собрал и записал более 2000 казахских песен и кюев и соизмеримое с этим числом ко личество песенной и инструментальной музыки других народов. Уже одно это ста вит его имя в ряд наиболее значимых фигур мировой музыкальной фольклори стики XX века. Сама книга «1000 песен» (как и последующая за ней «500 песен и кюев ка захского народа») есть некий акт, после которого стало совершенно невозмож ным представлять и понимать казахскую музыку так, как понимали ее до А. За таевича. Его труды это завоевание таких рубежей, на гребне которых открылись перспективы будущего музыкальной фольклористики, определялись пути ее даль нейшего развития. Оказавшись волею судьбы в 20-е годы в Казахстане, А. Затаевич с головой уходит в совершенно новое для себя дело - собирание и запись народных песен и кюев, которому посвятил последние 13 лет своей жизни. Это были годы неве роятного напряжения сил и высокого вдохновения, время активного практичес кого осмысления казахской музыки, время становления собственного метода эт нографической работы и глубоких теоретических поисков, связанных с определе нием способа нотной записи казахской песни и кюя. А. Затаевич не только неутомимый собиратель народных песен, но и серьез ный исследователь, способный к неординарному взгляду на музыкальное искус ство. Он неизменно чуток к любым его свидетельствам, любым неожиданным про явлениям народного творчества. Он точно знает, с чем имеет дело и «что это». Он ко всему исполнен самого искреннего интереса, а его наблюдения - точны и глу боки. В его книге мы находим самые различные описания: встречи с музыкантами - знаменитыми в народе и неизвестными, со знатоками и просто любителями му зыки; здесь и истории появления произведений, и упоминания о сохранившихся в памяти народа событиях в жизни творцов прошлого и многое другое. В большин стве случаев это достоверная информация и она самым активным образом исполь зуется в фольклористике уже на протяжении многих десятилетий. А. Затаевич адресует свою книгу широкому кругу читателей и поэтому не уг лубляется в узкопрофессиональные сферы. Он, по возможности, избегает науч ной терминологии, сложных рассуждений и предпочитает вести читателя по пути наглядных фактов, ограничиваясь их «облегченной» интерпретацией. Но его при мечания - эта россыпь как бы случайно брошенных наблюдений о песнях, кюях и исполнителях - только на первый взгляд ограничиваются простой опйеательно- стью. Стоит заглянуть чуть дальше поверхности тех сведений, которые А. Затае вич, конечно, прежде всего, стремился донести до читателя, как сразу станет оче видным, что они имеют собственно научную ценность и являются полем для се рьезных размышлений. 5 Обладая особым чувством музыкальной формы, А. Затаевич предстает и как блестящий исследователь материи музыки, великолепный практик музыкально го анализа. От него не ускользает самая, казалось бы, малозначительная деталь, он внимателен ко всем проявлениям музыкальной речи и видит их в существен ных взаимных связях. А. Затаевич достиг тончайшего анализа и в области семан тических значений. Все, что связано с музыкой, все, что касается ее бытия и все, что предопределяет ее бытие - интересно для него и важно. Сейчас его прони цательные и великолепные по выразительности характеристики песен и кюев, воз можно, требуют перевода на современный язык более строгих формулировок, но в них в концентрированном виде проявился его талант проникновения в суть яв лений. Он обладает способностью освещать знания, полученные «в деле собира ния народной песни» своей могучей музыкантской интуицией, а освещенные на укой положения готов был подвергнуть основательной критической проверке на реальном материале. Цель А. Затаевича - проникновение в саму стихию народ ного музыкального творчества. Конечно, путь этот труден, так как требует одно временно и тонкого понимания каждого конкретного произведения и готовности принять великое разнообразие самых различных проявлений народного творче ства. Отсюда и метод, которому А. Затаевич оставался верен, считая, что истин ные представления возможны только в результате долгого накопления и осмысле ния фактов музыкального искусства. Но зато почти все сказанное А. Затаевичем справедливо и сегодня - 80 лет спустя. Но, конечно, главная ценность книг А. Затаевича - это нотные записи песен и кюев. И записи эти во многих отношениях особенные. Его скрупулезная техника нотации, внимание к деталям музыкальной речи и сейчас впечатляет. Удивляет и другое - как быстро он сумел ухватить самые характерные черты казахской му зыки, которая для него - европейца начала XX в., была необычной и новой. Со вершенно очевидно, что просто особых и даже выдающихся слуховых способно стей здесь явно недостаточно. Стихийный подход к записи народной музыки ни к чему толковому привести не мог. Необходимо было решить целый ряд трудных воп росов, связанных с расшифровкой казахской мелодики и ритма, и А. Затаевич уг лубляется в теоретические изыскания (о некоторых из них он очень кратко гово рит в предисловиях к своим книгам). Результат очевиден - следующие поколения фольклористов использовали разработанную им систему нотации и отталкивались от нее. Без его опыта сложившаяся уже сегодня, в чем-то новая методика записи казахской народной музыки, задержалась бы еще надолго. Нотные записи А. Затаевича всегда вызывали повышенный интерес и - не все гда благосклонное к себе отношение. Автор «1000 песен» сам спровоцировал эту тему уже только тем, что «положил на ноты» за столь короткий срок (причем только с живого исполнения!) невероятно огромное количество песен и кюев. Только одно это вызвало подозрения. Остановимся на этом вопросе. Известно, что абсолютная точность нотного воспроизведения фольклорного произведения, строго говоря, невозможна. Но не просто потому, что нотные зна ки фиксируют лишь отдельные стороны музыки и, вообще говоря, - условны. Но уже потому, что звуковая ткань, как вещественная плоть произведения, сама по себе - без того, что мы имеем в виду ее музыкальное содержание - не может встать в прямое отношение к тому, что называется музыкой. А. Затаевич понимал, что лю бая формальная точность в фиксации «звуковой формы» (длительностей, высоты и силы звука, характера звучания) - опять же вне того, что ведет нас сквозь форму (точнее, через и с помощью формы) к смыслу - не может гарантировать «выра жения» музыкального смысла, например, записываемой мелодии. А это как раз и было основным требованием, которое А. Затаевич сам к себе предъявлял. Есте 6 ственно, достоверная запись должна быть формально точна. Но этого мало. Она должна еще донести в фиксируемой в нотах звуковой форме саму музыку. Заме тим, что А. Затаевич поступал здесь как композитор, который на самом деле запи сывает не звуки-ноты, а саму мысль (музыкальное чувство), хотя и «воплощен ную», точнее, рожденную в звуке. С той только разницей, что теперь он записы вает не свои музыкальные представления, а пение исполнителя. Вот почему А. Затаевич не признавал запись с механического носителя, так как предвидел неизбежность искушения маркировать - с максимально возмож ной детальностью - только само наличное звучание музыки. И тогда нотный текст станет лишь текстом этого звучания, хотя мы и будем выдавать его за текст му зыки как таковой. Но А. Затаевич не желал подмены, так сказать, сущего и яв ленного. Он как раз стремился избежать такой подстановки под бытие музыки ее нотно-звуковой формы, но хотел донести до читателя именно ее бытийную суть. А музыка есть нечто сотворенное, а именно музыкальное событие - в са мом акте пения, в исполнении кюя, в момент музицирования. И в момент слу шательского соучастия в нем. В этом принципиальном вопросе А. Затаевич был категоричен и непреклонен. Он считал, что обязательным условием достоверной записи музыки может быть только ее запись с живого исполнения, так как только тогда у него появляется воз можность непосредственного соучастия в событии рождения музыки или, как он выражался, “внутреннего сотворчества” и “всестороннего сочувствия исполняемо му”. Все сказанное здесь делает вопрос об адекватности записи - если в нем зак лючено только суждение соответствия звуковой и нотной структур —чисто рито рическим. Если уж говорить о том, что А. Затаевич не смог избежать отдельных ошибок, то это были ошибки все же музыканта. Ибо впечатляющая глубина, с ко торой он погружался в мир казахской музыки, реально сопряжена с возможностью заблуждений; уже потому, что подлинная музыка осуществляется всегда на краю достижимого, в зоне предельного. На достижение своей главной задачи - “передачи в нотах” и постижения са мого смысла народного произведения было направлено и его незаурядное литера турное мастерство. Его примечания, чаще всего, имеют ту же цель - дать читате лю представление об исполнителе песни, о его пении (как и игре домбриста), и тем самым помочь ему включиться живым участием в восприятие и понимание музы кального (нотного) текста. Поэтому там мало сухой информацие о том, кто и что пел, и что говорил; в них он «общается» с живой музыкальной традицией и ее людьми, пристально в нее всматривается. И как бы подключает читателя к этому общению. Для А. Затаевича всегда важно знать, кто перед ним и кого он записывает. Это было для него настоятельной потребностью потому, что пение песни, в конечном счете - личностный акт, и как таковой есть акт феноменологический. Записывая на родную песню, он знает, что записывает, так сказать, даже не песню вообще, а исполнение песни конкретным человеком, со всеми его вокальными особенностя ми, темпераментом, характером и музыкальными пристрастиями. И тем самым об нажает именно «человеческое начало» музыки, индивидуальные измерения коллек тивного народного творчества. А. Затаевич тонко улавливал стиль каждого музы канта, личностные особенности каждого, с кем ему приходилось общаться и кого записывать. Поэтому, кстати, ему удавалось так виртуозно работать с каждым из «своих сообщителей», разохотить его петь свои песни и играть юои. Примечательно, что книга его, вопреки всем правилам, открывается не чем-нибудь, а Перечнем исполнителей и исполненных ими песен! Вообще говоря, нотные тексты А. Затае вича фиксируют выполнение индивидуальной жизни песни, которое происходит в 7 каждом конкретном ее исполнении. И это тоже принципиальная художественно-эс- тетическая позиция автора, найденный им естественный, если не сказать единствен ный возможный, способ донесения музыки до читателя; та форма, которая позво ляет читателю максимально приблизиться к песне и через нее оказаться внутри мира казахской музыки. А. Затаевич нашел здесь свой путь «в направлении к музыке». И открывает его нам - читателям. И если нам удалось проникнуться духом казахской песни, пред ставленной на этих страницах, то будем помнить, что мы ее поняли и почувство вали «через А. Затаевича» и это стало возможным лишь потому, что таким ее са мопониманием обладал и автор книги, что ее страницы тоже есть Пространство реального развертывания казахской музыки. А. Затаевич писал книгу так, чтобы из нее можно было вынести представле ние о казахской музыке как встречу с ее музыкантами, как встречу с событиями мира музыки, случившимися в двадцатые годы двадцатого века. И какой она есть вообще. Уникальность книги А. Затаевича в том и состоит, что ее автор обладал даром донести до читателя то, что действительно происходило у него на глазах. Он умел «выходить в показ», мог «запечатлеть в нотах» саму музыку; такой, какой (и как) он ее слушал, и как услышал бы ее читатель, если бы сам присутствовал здесь же, рядом с автором. Это и есть главное в книге А. Затаевича, где записи воспри нимаются как сама музыка, «реализованная» в нотах. Книга «1000 песен казахского народа» уже переиздавалась в 1963 году. Од нако, во втором издании она подверглась суровой цензурной чистке и из нее были удалены тексты с упоминаниями многих корреспондентов А. Затаевича, репресси рованных в тридцатые годы двадцатого столетия, и некоторые страницы истории Ка захстана. Кроме того, редакторы часто и без согласования с примечаниями авто ра изменяли название песен, прибегали к обратному переводу на казахский язык русских переводов названий песен, сделанных А. Затаевичем. В настоящем издании книге возвращен ее первоначальный вид и восстанов лен весь авторский текст, в том числе «Перечень песен» (в начале книги). Вос становлены (в современной казахской транскрипции) оригинальные названия пе сен. Приведены в соответствие с современными нормами правописания отдель ные слова («вариант», «фортепиано» и др.). Вместе с тем, редакция бережно от неслась к своеобразию лексики автора и особенностям пунктуации, которая мо жет показаться необычной, но несет большую смысловую нагрузку и дирижирует выразительной интонацией автора. В нотной части книги имена исполнителей даны в казахской транскрипции; все дополнения от редакции (названия песен, отсут ствовавшие в оригинале, указания на авторскую принадлежность песен и пр.) - в квадратных скобках. В примечаниях казахская транскрипция имен вводится в скобках; если позволяли условия текста, названия песен здесь также давались в казахской транскрипции. В приложение настоящего издания, с некоторым сокращением, вошли мате риалы, подготовленные редколлегией издания 1963 года. И. Кожабеков ВСТУПЛЕНИЕ Совершенно неожиданным и исключительным по огромности этнографического материала и по богатству и разнообразию мелодического содержания является настоящий сборник казахских1 народных песен, записанных А. В. Затаевичем за 3-4 года в количестве около 1500 и отобранных для настоящего издания в количестве 1ОООпесен. Еще вопрос, записано ли - нотами-больше полутора тысяч песен великорусских... А ведь более 150 лет прошло со времени появления первого сборника их - сборника Кирши Данилова (1768 г.)! У нас под спудом лежат целые склады фонографных валиков записи Маслова, Подгорецкого, Линевой, Пятницкого, в Гимне, - может быть, дожидающихся такой поры, что и переводить-то их на ноты будет уже нельзя за отсырелостью или какой иной порчей... Так обстоит дело у нас, у первенствующей народности!.. Срамота наша увеличивается еще и тем, что на Украине за годы революции Квиткой записано и издано несколько сот новых песен; записаны и гармонизованы Прохоровым татарские песни в количестве около сотни; в Туркестане Успенским и Мироновым собран и издан громадный материал, на Алтае - Анохиным; громадная работа проделана на Кавказе Аракчиевым и Палиевым. И вот - перед нами еще 1000 казахских песен! Не отзываются ли просто постыдной отговоркой наши частые жалобы на оскудение народного песенного творчества? Настоящий сборник, несомненно, является явным протестом против такого огульного утверждения. Ведь все песни эти записаны за 3 ^ последних года; если до их записи они, через устную передачу, могли жить и сохраняться в таком количестве до наших дней (а сколько по Кирреспублике еще не записанных песен!) - то рано еще говорить об оскудении песнотворчества в народе (в данном случае - в казахском народе). В дореволюционное время едва ли бы удалось А. В. Затаевичу собрать такое количество песенного материала: тогда в «верхах» считался опасным всякого рода подъем народного самосознания, особенно на окраинах; его постарались бы заглушить в корне. Сами народные певцы относились тогда с подозрением к собирателям песен - «а нет ли тут какого-нибудь подвоха со стороны начальства?!». Но революция разносторонне всколыхнула все народы СССР, и казахская столица Оренбург, естественно, стала привлекать к себе ходоков изо всех как окрестных, так и дальних областей; среди них немало было знатоков и любителей казахской песни; они охотно делились с А. В. Затаевичем сокровищами своих песенных познаний, что, конечно, очень помогло ему собрать материал такой полноты и разнообразия. Как при раскопках древних урочищ постепенно раскрывается картина быта целой эпохи, и чем глубже и шире, тем полнее, так и казахские записи Затаевича рисуют нам быт и мировоззрение и характер казаха. Бросаются в глаза удивительное разнообразие и богатство песенных сюжетов. Чего тут только нет: цветы, бабочка, канаус, милая, черные волосы, мужские и женские имена, «ты обидел», бобровая шапка, красная рубашка, 25-летие, старший братец, имена лошадей, хромой кулан, жеребенок, езда галопом, веревка для стреножения коня, охота, слепой, причитания, плач слепого, бледнолицый колдун, р. Урал, оз. Ащи и друг, местности, общее совещание, совещание старшин, победная песнь, народные герои, знаменитые певцы, солнце и луна, птицы и т. д. Обилие и разнообразие песенных сюжетов свидетельствуют об исключительной способности казахских певцов находить в себе музыкальный отклик, по-видимому, на любую тему и еще, главным образом, об их мелодическом даре. 1 До 1925 г. казахов официально называли киргизами; в 1925 г. народ стал имено ваться в соответствии с историческим названием, а республика - Казахской. Здесь и да лее в книге наименование народа «киргизы» заменено на «казахи». 9 У них малозаметно стремление к созданию подголосков к песне, каковую способность особенно отметил Ю. Мельгунов у певцов великорусских, или склонности к традиционному трехголосию, как например, у грузин. Всякому свое. Казахские мелодии, при их свободе и удивительном разнообразии метрических форм, отличаются исключительно богатой напевностью, какой-то отрешенностью от обычных построений и иногда поражают неожиданными, трудно объяснимыми поворотами мелодической линии. Слушателя невольно захватывает то торжественная величавость, то тонкое изящество, то какая-то особая интимность настроения. Порою бросается в глаза независимость музыки от сюжета, от содержания текста, иногда даже как будто противоречие между ними. Впрочем, такая особенность встречается в песнях и других народностей: у татар, например, часто один и тот же напев сопровождает тексты совершенно различного содержания; попадаются такие песни и у великороссов и других племен. Следует отметить у казахов ничтожное количество мелодий плясового характера и полное отсутствие всяких плясок! Излюбленные у многих восточных народов, да и у нас, так называемые пятиступенные звукоряды (черноклавишного построения) в казахских песнях почти не встречаются. Древне-эллинскую ладовую номенклатуру применять к ним (по примеру Мельгунова) можно разве только за неимением пока другой. Этот вопрос еще будущих исследований; для них настоящий сборник А. В. Затаевича открывает обширное поле работ, так же как и для культурно-музыкальной обработки этих напевов. Удивляешься, почему при таком мелодическом богатстве, при таком интересном музыкальном содержании казахской песни, она так мало привлекала внимание собирателей песен, - до А. В. Затаевича число опубликованных песен едва ли пре вышало три десятка! Что касается гармонизации и обработки кирпесен, то около 20 напевов настоящего сборника, записанных частью с сопровождением домбры или кобыза, частью прямо в народно-инструментальном изложении («юои»), дают немало указаний на своеобразную манеру народного, конечно, самостоятельно выработанного сопровождения: сплошные (двойные и одинарные) педали, многократное повторение одной и той же фигуры аккомпанемента, кварто-квинтовые созвучия с их параллелизмами, неожиданные своеобразные смены тональностей, иногда свободное употребление больших секунд, наигрыши быстрого движения, чередующиеся с тягучей мелодией певца, — все это намечает руководящую линию. Но для полного уяснения казахской полифонии имеющихся примеров, конечно, недостаточно. Со стороны конструкции некоторые из инструментальных записей сборника представляют собою вполне законченные пьесы, - художественная форма инстинктивно выработана самим народом. Вообще, взгляд на народное творчество как на сырой материал для художественной обработки в настоящее время нуждается в коренном пересмотре. Народное искусство должно развиваться из собственных первоисточников. Сборник А. В. Затаевича является залогом самостоятельного развития казахского музыкального искусства. Можно еще высказать пожелание, чтобы было собрано побольше записей с сопровождением домбры и кобыза, а также и самостоятельных инструментальных пьес. В заключение считаю необходимым привести мысль, высказанную Роменом Ролланом: «Если хотите дать себе отчет в музыкальной индивидуальности какого-нибудь народа в том, что в нем есть самого сокровенного, то лучший способ - это изучить его народные песни», а также слова А. В. Луначарского, сказанные им на концерте восточных народов в Московском Большом театре в 1923 г.: «Широкое использование творчества различных наций приближает нас к истинно социалистической культуре». А. Кастальский Москва, 15.11.1924 г. ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ “ 1000 ПЕСЕН КАЗАХСКОГО НАРОДА” На громадной территории, занимающей свыше 50000 кв. географических миль и простирающейся от берегов Волги до бассейна Тарима и от низовьев Аму-Дарьи до Иртыша, издавна кочует и сохраняет значительное преобладание над прочими национальностями крупнейший из кочевых народов Азии-казахи, или, как их называют в истории, “киргиз-кайсаки”. Народность эта, вот уже полтысячи лет как плотно спаянная и по языку, и по нравам, привычкам и обычаям в одно целое, в корне своем не имеет ни этнического, ни антропологического единства, народившись из конгломерата различных, объединенных степью, тюркских и монгольских племен, главным образом следующих: канглов, кипшаков, дулатов, аргынов, найманов, кераитов и алчинов, племенные названия коих ныне превратились только в родовые. Из них племена дулатов, найманов и кераитов историки относят к монголам, аргынов и алчинов - к помеси разных народностей, а канглов и кипшаков - к чистым тюркам, причем эти последние два племени составляют главную часть всего конгломерата, обеспечивая собою тюркскую народность современных казахов1. До настоящего времени казахи, коих насчитывают до 6 миллионов душ, в подавляющем большинстве своем остаются на низкой ступени культурного развития и сохраняют почти неприкосновенным свой бытовой уклад и свою обособленность в сфере духовной жизни. Но вызванный экономическими условиями частичный переход их на оседлость, с одной стороны, а с другой - принесенное русскою революциею национальное их раскрепощение и, отсюда, в частности, мощная тяга казахской молодежи (и не только - молодежи!) к образованию, - все это сулит современному Казахстану новую жизнь, правда, менее беспечную и романтическую, чем прежние кочевки, но зато более сознательную, деятельную и плодотворную, и заря этой жизни уже занимается над необъятною казахскою степью, несмотря на жестокие потрясения, еще недавно перенесенные ею от голода и эпидемий2. В таких условиях естественным представляется желание ближе вглядеться в духовное лицо этого большого народа, выходящего на арену новой политической и экономической жизни, и оценить те возможности, которые вытекают из настоящего положения вещей, - тот вклад, который казахи могут привнести в общечеловеческую сокровищницу духовных завоеваний и достижений культурных народов. 1 Чулошников А. П. Очерки по истории казак-киргизского народа, в связи с общи ми историческими судьбами других тюркских племен. Часть I. Оренбург. Киргизское го сударственное издательство. 1924. 2 По официальным данным, от вышеприведенных факторов население Киргизии убыло на 15 %. 11 А в этом отношении показательной является та характеристика, которую единодушно дают казахскому народу многочисленные исследователи, представляющие его как народ, богато одаренный в интеллектуальном отношении и отличающийся разнообразием и содержательностью своего творчества. В самом деле, их устная народная литература, народные предания, исторические легенды, так называемые “жыры” (былины), сказки и пр., к сожалению, записанные еще в незначительном количестве, останавливают на себе внимание необыкновенною образностью и красочностью языка, богатством метафор и сравнений, размахом фантазии. Точно так же и в живой речи казахи - прирожденные ценители и любители изысканного красноречия; в их среде до сей поры не переводятся импровизаторы, умеющие на любую брошенную им тему содержательно, много и долго отвечать стихами, полными чеканного ритма и звучных рифм. Но в особенно близком, тесном отношении к их современному, все еще патриархальному быту находится музыка, которая приобрела в их жизненном укладе исключительное значение, во всяком случае - большее, чем у каких- либо других народов, стоящих на той же ступени духовного развития. Пением сопровождается у них всякое семейное событие: и свадьба, и предшествующие ей церемонии, и похороны, и поминки, и встречи гостей, причем поют самые участники, а еще чаще - участницы церемоний, по две, по три, а то и хором, но всегда - в унисон. Музыкой (соло на домбре) перемежаются торжественные заседания и советы аксакалов, то есть старшин рода или аула. Даже явления столь нового и современного нам порядка, как открытие Всеказахских съездов, депутаты решают по-старинному приветствовать хоровым исполнением сло женной специально по этому поводу песни3. Наконец, музыкой (пение под аккомпанемент кобыза) сопровождают казахские шаманы (так называемые бахсы) свои заклинания и заговоры от болезней; с пением обходят казахские “славильщики” соседние аулы во время поста Уразы и т. д. и т. д. Мы перечисляем здесь песни и пьесы бытового характера. Но число их представляется собственно незначительным, по сравнению с громадным количеством песен и инструментальных пьес, являющихся продуктом свободного субъективного творчества и фантазии. Конечно, львиная их часть относится к типу «олен», т. е. лирических песен, в которых описываются чувства любви, красоты возлюбленной и перипетии любовных отношений; иногда объектом воспевания является не женщина, а близкая сердцу всякого казаха степь, море (у букеевцев), синие горы (у акмолинцев и семипалатинцев), а то и просто какая-нибудь «белая березка» или скромная птичка (скворец, жаворонок), а еще чаще —какой-либо верный «серко», помогающий кочевнику с малолетства побеждать громадные степные пространства. За «олен» следуют песни о делах давно минувших, о бранных подвигах батыров (богатырей), былины (жыр) и сказания, «терме» (поучительные песни), песни состязательного, виртуозного характера. Ни один праздник, ни одно сборище не обходится без «оленши» 3 См. примечание 525. 12 (певца-профессионала), и к лицам этого звания и этой специальности казахи относятся с таким почетом и уважением, как в средние века относились к миннезингерам и менестрелям. «Акыну» же, т. е. певцу-автору восторженное преклонение оказывается еще большее, так как казахское искусство находится ныне в той стадии развития, когда всякое вообще музыкальное творчество становится достоянием целого народа, музыкально столь восприимчивого. Сказанного мало! К песне прибегают казахи тогда, когда хотят наказать кого-либо за скверный поступок4, песню же импровизируют о всяком предмете, который находится в данный момент у них перед глазами, в песне излагают свою просьбу к властям по какому-либо совершенно немузыкальному поводу5 и прочее. Можно только удивляться, как при наличии у казахов такого исклю чительного влечения к музыке, как при такой, хотелось бы сказать, - про питанности ею их быта, до самых прозаических его сторон включительно, - их громадная устная музыкально-певческая литература до сих пор так мало переведена и зафиксирована в нотной письменности, благодаря чему в настоящее время, несомненно, успели уже растеряться или исказиться, может быть наиболее ценные проявления их народно-музыкального творчества! В самом деле, музыкальная сторона творчества казахов до сих пор оставалась почти совершенно невыявленною и неисследованною! Никаких специальных сборников казахских песен вообще не существует, а если и встречаются в печати отдельные нотные их записи, то в самом ничтожном количестве6 и притом в таком разбросанном и разрозненном виде, что найти их в периодических изданиях за последние 30-40 лет, куда они случайно вкраплены, представляется делом до крайности кропотливым и трудным даже и для лиц, имеющих возможность пользоваться крупными и хорошо систематизированными книгохранилищами! Такое положение вопроса и навело пишущего эти строки на мысль посильно пополнить столь важный пробел музыкальной этнографии и испытать свои силы на этом совершенно новом для себя поприще7. Тем более, что Оренбург, в коем я, после пяти лет беженских скитаний, в 1920 году поселился, - в качестве столицы новообъявленной Казахской Советской Социалистической Республики, представлял для того особенно благоприятные условия: сюда посылала революционная степь, может быть, наиболее энергичных и предприимчивых своих сынов даже из самых отдаленных уголков Казахстана, как для несения разных служебных обязанностей, так и на всевозможные съезды, конференции, курсы и т. п. Таким образом, можно 4 См. примечания 463 и 464. 5 Так, напр., недавно в гор Петропавловске прославленный казахский акын (Ибрай) выступил всенародно с новою своею песнею, в коей ... изложил ходатайство о приня тии его сына в школу! 6 Литература их указана в конце книги особо. 7 В последние одиннадцать лет перед возникновением европейской войны я состоял в Варшаве музыкальным рецензентом русских газет и членом наблюдательного коми тета местной консерватории. 13 было, оставаясь на месте, производить запись песен во всеказахском масштабе, то есть одновременно записывать песни не только ближайших к Оренбургу губерний - Уральской, Актюбинской, Кустанайской и Тургайского уезда, но и более отдаленных - Букеевской, Акмолинской и Семипалатинской губерний, до отдаленнейшего Адаеве кого уезда - б. Мангышлакский уезд Закаспийской области, с фортом Урицкого (б. Александровским) во главе - включительно8. Случилось так, что некоторые казахские песни, впервые тогда мною услышанные, поразили меня своею красотой и свежестью, что и утвердило меня в сказанном намерении, и я приступил к работе. Записывал я всех, кто только мог мне предложить свои исполнения и кого только, из лиц музыкальных и сведущих, я умышленно или случайно находил среди тяжелых и унылых забот беженской жизни. Записывал и народных комиссаров Казахской ССР (А. Джангельдина, М. Саматова, С. Сейфуллина), и других, более молодых представителей казахских интеллигентных слоев, работающих на ниве политической и общественной деятельности (Ир. Ал- дунгарова, Ю. Б. Аймаутова, Г. Букейханова, Б. Майлина, К. Медетова, А. Уразбаеву и др.), и певцов-профессионалов (Акимгерея Костанова, Б. Джумабаева, А. Мукашеву), и съезжавшихся из степи студентов, курсантов и учеников Оренбургских: Рабфака, Совпартшколы, Кавалерийской школы командного состава, Казахского института народного образования, Военно политических и Ветеринарных курсов, Женских курсов дошкольного воспитания, Казахской показательной школы, деткоммуны и пр. (вообще учащихся - больше всего), и лиц, отбывавших наказание в рабочей команде, и погонщиков верблюдов, привозивших зимою “гужом” соленую рыбу, соль и керосин с далеких берегов Каспийского моря, и, наконец, нищих и босяков, ходивших по базару за подаянием. Записывал - повсюду: у себя ли на дому, при рояле, а чаще всего - на разного рода курсах, в общежитиях, школах, казармах; записывал летом - на высоком идиллическом берегу Урала, а зимою - на темных, грязных нарах или рваных коврах ночлежек, и среди сутолоки базара, и в коридоре театра, одним словом - везде, где только встречал сколько-нибудь ценный источник для пополнения моей песенной коллекции и хотел воспользоваться подходящим настроением певца. Не могу, конечно, сказать, что поначалу такая работа мне легко давалась. Наоборот, после нескольких первых записей, технически меня не затруднивших, я встретился уже с такими сообщениями, разобраться в которых и добросовестно и, главное, жизненно передать которые на бумаге было делом до крайности трудным. Прежде всего, нельзя забывать, что никаких, конечно, фонографных валиков у меня не было, и что записывал я песни непосредственно с живого голоса, будучи вынужден, таким образом, считаться с психологией, характером, настроением, а то и просто - со свободным временем певца, к тому же 8 Туркестанский Казахстан (Семиреченская и Сыр-Дарьинская губ.), как не вхо дивший тогда в состав Казахской Республики, имел в то время в Оренбурге лишь слу чайных представителей, и отдел этот мне удалось пополнить уже в 1924 году в Москве за писями среди студентов вузов и Коммунистического университета трудящихся Востока. 14 совершенно добровольно и, главное, вне каких-либо материальных расчетов, то есть безвозмездно дававшего мне свои исполнения. Необходимо было приохотить его к дальнейшим терпеливым сообщениям быстротою и явною удачливостью своих записей (которые я, для проверки, тотчас же ему сам напевал), а не отпугивать просьбами бесконечных повторений и ковырянием в отдельных эпизодах песни, исполнять которые на выборку, с любого места, могли далеко не многие. Затем, в отношении собственно мелодии, нужно было привыкнуть к некоторым специфическим приемам казахского пения, сказывающимся, например, в одергивании равнозначащих парных нот в синкопированные триоли, с задержанием на втором времени9; в стягивании конечных звуков музыкальной фразы книзу, наподобие glissando струнных'0; в частых ферматах, поначалу казавшихся мне произвольными, наконец, в разных выкриках, говорках и пр. Для слуха, кроме того, возникала задача распознавания и, затем, в применении к существующей системе - соответственного “темперирования” естественных интервалов, столь понятных в вокальном исполнении, а тем более - у народа, всю силу своей природной музыкальности полагающего в вокальной гомофонии, в создании на ритмической канве - одноголосной мелодии. Хорошо помню случаи, когда, например, большая и малая терция прелукавым образом дразнили меня вопросом: “которая из двух?”, пока, при повторных исполнениях, одна из них не высказывала своего преимущества! Но, пожалуй, всего труднее обстояло дело с упомянутою “ритмическою канвой”! Только позднее, при записи песен Восточного Казахстана (Акмолинская и Семипалатинская губернии) я познакомился с рубленым, отчеканиваемым ритмом двухдольного размера” ; первоначально же производившиеся мною записи песен западного Казахстана, в большинстве своем, нигде не укладывались в однородный такт и представляли величайшую свободу вольному метру, ввиду отсутствия в них закономерного чередования одних и тех же ударений. Здесь, с целью точного определения соотношения нот по их длительности, я, не доверяя своему чутью, иногда прибегал к приему разложения более длительных звуков на основные единицы такта. Так, например, если за точкой, обозначающей начало ноты большей длительности, я успевал отбивать пунктиром, в такт, пока певец тянул эту ноту - скажем, пять точек (тактовых времен), то это с математическою точностью мне доказывало, что инстинкт подсказывает поющему тянуть эту ноту в шесть раз дольше основной едини цы такта, независимо от размера. Путем повторных прослушиваний песни я проверял это соотношение, и тогда уже в точности записи не было никакого сомнения, причем оставалось только, сообразно с акцентуациею исполнения, найти для данного метра ту форму обозначения, которая вполне бы отвечала расположению тех же акцентов и укрепляла их позицию. Не все, однако, из моих сообщателей были такими точными и тонкими академистами; были и такие, у которых мелодия не принимала в своих изгибах и 9 См. записи под №№ 6, 9,11, 179, 189,410,424,439, 509 и др. 10 См. записи под №№ 289, 714, 716, 717, 753, 773, 777 и др. 11 Да и то время от времени сбиваемом неожиданными перебоями других размеров. 15 длительностях выточненно-застывшей формы, а колебалась, то скучиваясь, сбираясь в складки, то произвольно расправляясь и расширяясь. Тогда здесь предстояла большая и трудная последующая работа - осторожно расправить на пяльцах это скомканное кружево, то есть разобраться в том, какие несимметричные периоды лежат в натуре самой мелодии и ее метра, и какие являются случайным результатом несоответственно пристегнутого текста, или просто - порывом исполнительского темперамента, импровизации, а то и неуменья! Понятно, что выполнение такой ответственной работы представляло громадные трудности, и только - практика, громадная практика по записи почти 1500 песен с последующим неоднократным пересмотром и переоценкой произведенных раньше записей, опыт внимательного прослушивания, думается, по крайней мере вдвое большего количества песен, чем приведенное число за писей, затем ближайшее ознакомление с формою песен и сопоставление многообразных их вариантов - все это, в конце концов, указало мне некоторые вехи для ориентировки в случаях, подобных вышеуказанному, хотя я, конечно, очень далек от мысли утверждать, что эта сторона моей работы не лишена крупных промахов и недостатков. Конечно, я не записывал всего того, что мне предлагали, а из записанного, в свою очередь, не вносил в главный сборник тех записей, которые, по ближайшем их рассмотрении, представлялись мне или недостоверными, или художественно малоценными, или же просто - мне явно не удавшимися. Но вариантов ранее слышанного я, вообще, не избегал записывать, раз они действительно представляли самостоятельный музыкальный интерес. Руководствовался я при этом тем соображением, что на одной и той же тематической основе яснее выступает творческая инициатива “соавторов” и, следовательно, нагляднее и ярче выявляются изгибы и возможности казахского музыкального вкуса. Поэтому в некоторых (хотя и редких) случаях я даже не избегал приводить и по нескольку вариантов, раз они, по моему убеждению, того стоили, и даже приносил им в жертву некоторые менее значительные уникаты моего собрания. Да и как определить в безбрежном море казахского песенного творчества, где оригинал и где - его варианты? Услышит казах новую для него песню какого-нибудь акына, понравится она ему, и понесет он ее в свой, может быть, и очень отдаленный аул, - понесет такою, как подскажут ему память и чуткость музыкальной восприимчивости. Кое-что перезабудет, кое-что изменит по личному вкусу, подставит другие слова, и вот - уже вариант готов! От этого варианта размножатся тем же путем другие, а за ними - еще и еще новые. Большое значение в этом случае имеет и то обстоятельство, что в громадном большинстве казахских песен мелодия и текст не составляют нераздельного целого, не зависят один от другого, и на данный напев казах свободно распевает разные песни, уже одним этим варьируя его музыкально-ритмическую структуру. И вот в результате получаются песни: 1) или происходящие явно от одного и того же корня и сохраняющие общее всем название, но, за исключением некоторых основных мелодических или модуляционных формул, уже далеко одна от другой отошедшие; 2) или песни различных наименований, но почти идентичные по напевам, 3) или же, наконец, песни хотя и носящие одно и то же 16 название, но в мелодическом отношении положительно ничего общего между собою не имеющие. Неудивительно, что при таких условиях мне и самому нелегко было ориентироваться в том громадном материале, который я добывал, тем более что я не был знаком ни с казахским языком, ни с методами его русской транскрипции, точно так же, как и громадное большинство моих первоисточников - певцов и певиц - обладало разве самыми примитивными познаниями в русском языке. Это обстоятельство, в связи с тем, что всю свою работу по записи мелодий и по метрическому их оформлению я вел целиком единолично, без чьей- либо помощи, не давало мне возможности записывать и самые тексты песен. Тем более, что запись их на слух, без применения правил определенной транскрипции, неминуемо привела бы к грубым их искажениям и только понапрасну тормозила бы дело записывания самых мелодий (которые, признаюсь, интересовали меня больше всего и являлись главною целью моей работы), а с другой стороны несомненно очень бы утомляла и потому расхолаживала моих певцов, охотно певших, но в громадном своем большинстве не могших, конечно, оказать мне в указанном выше отношении никакой помощи. Но в тех случаях, когда сообщающий мне напев имел возможность написать мне и самый текст песни, я, конечно, очень был рад подтекстовать его под мелодию, а кроме того - все заглавия и много “припевов” записал самолично, руководствуясь высказанным таким авторитетом, как А. Б. Байтурсунов12, мнением о том, что на всякую записанную мелодию казахи всегда сумеют подобрать слова13, но что сделать то же самое в отношении припевов гораздо труднее, так как в тексты их вводятся авторами и такие новые и произвольные словообразования, которые тешат ухо одною красотою и оригинальностью своих созвучий, не выражая собою, по большей части, никаких понятий, причем в такой форме эти припевные тексты считаются, по традиции, неотъемлемыми от самой мелодии припевов. Представляя, затем, собранный, обработанный и систематизированный мною материал для оценки специалистам, со своей стороны хочу высказать не сколько замечаний и наблюдений над казахской песней. Прежде всего, в противоположность всем томным и млеющим хроматизмам той “восточной музыки”, к которой приучили широкую публику оперы и концертные эстрады, казахская песня являет собою целое море нераздельного и безусловного диатонизма! По крайней мере, записав до 15 ООО этих песен, я нигде не встретил ни одного увеличенного интервала, ни одной хроматической последовательности! 12 См. о нем прим. 149. 13 Лучшим доказательством того, что в казахском песенном творчестве напев ча сто имеет совершенно самостоятельное значение, является то, что очень многие из пе сен (см. их перечень) носят название не по поэтическому их содержанию, а по инди видуальному их автору, с присовокуплением слова “эж ”, что значит - “напев” или, как переводят сами казахи, “мотив” - “Мотив такого-то”. Уже одно это достаточно под черкивает, насколько в этом творчестве музыкальный момент имеет превалирующее зна чение и объясняет многие несообразности, вытекающие из приложения к определенно му напеву несоответственных слов. Г Х,а^' Y— Д ]7 ' КГ Г А П *' 'АСЫ БИБЛИОТЕКА КА |Ч А М Очень часто встречаются в звукорядах этих песен (и не только в старинных, но и новейших их образцах) так называемые средневековые лады: дорийский, фригийский, миксолидийский и эолийский,4. Есть примеры и лидийского, как равно образцы и смешанных (гибридных) ладов, а ионийский, равный современному мажорному, можно сказать, господствует в песнях Восточного Казахстана (в Акмолинской и Семипалатинской губерниях). Древний пятитонный звукоряд, то есть так называемая пентафонная или китайская гамма (ее можно сыграть на одних черных клавишах фортепиано), в рассматриваемых песнях встречается только как исключение (на всю тысячу приводимых мною песен имеется всего только один чистый ее образец!), а где и имеются ее следы, то едва ли не как результат отражения татарских песен. Мелодии казахских песен имеют гармоническую основу и периодический склад, в отношении коего характерным является двукратное повторение главного предложения, вмещающего в себя четверостишие, вслед за которым песню заключает “припев”, или короткий, или более или менее распространенный, излагаемый в той же или в побочной тональности. Припеву этому, обыкновенно, предшествует широкая, выдержанная фраза, после которой темп чаще всего ускоряется. Есть еще и такая форма: три первых стиха четверостишия исполняются на один и тот же мотив, а четвертый - развивается в припев. Существуют, затем, примеры и более сложной, скомбинированной формы, со сменой темпов и тональностей, в характере романсов или ариозо15. Наконец, остается еще упомянуть о более лаконических песенках, характерных для Букеевской и Уральской губерний и Адаевского уезда. Мелодических украшений и завитушек, столь характерных для некоторого типа восточных песен, в казахских песнях не встречается, в ходу только морденты, расщепляющие ноту на быструю триоль, и форшлаги, исполняемые на сильной части такта, то есть за счет следующей ноты, а не предыдущей. Форшлаги эти характерны для широко разливающихся, сверхпротяжных уральских мелодий. Казахстан, как уже было выше отмечено, раскинулся очень широко. И неудивительно, что совершенно различные картины природы, климат и условия кочевки не по-одинаковому отражаются на песнетворчестве населяющих ее кочевников, уже по одному своему образу жизни - в постоянном общении с природой - особенно чутко на нее реагирующих. Так, например, красивые ландшафты Акмолинской и Семипалатинской губерний, живописные горы, быстрые ручьи и реки, зеленые рощи и птичий лесной гомон - все это находит несомненный отзвук в ритмическом и фигурационном оживлении песен 14 В видах популярности настоящего издания и в целях более наглядного выявления при сущих каждому из названных ладов особенностей, я позволил себе отступить от принято го метода их записи и пользовался современными - мажорным и минорным строями, со ответственно подчеркивая в них характерные, для названных ладов, интервалы не ключевыми, а случайными (перед нотами) знаками альтерации (повышения или понижения). 15 См., напр., №№ 107, 222, 353, 406, 687, 688, 883 и многие другие. 18 восточного Казахстана, в их мелодической цветистости и наклонности к виртуозному, в настроении благодушно-беспечного музицирования, в щегольстве формами. И завершаются-то эти, по преимуществу мажорные мелодии, чаще всего - всеудовлетворяющей тоникой. Не то - в песнях западного и юго-западного Казахстана (Букеевская губерния и Адаевский уезд). Безбрежные равнины, пустынные солончаковые степи, бедность растительного и животного мира, унылая моногония плоского и низменного морского берега - все это настраивает на песни протяжные, задумчивые и унылые, подолгу замирающие на ферматах и почти всегда заканчивающиеся в побочных тональностях. Здесь уже нет места особенным заботам о показной стороне: люди “отводят свою душу” в песнях, незатейливых по форме и лаконичных; но посмот рите, как много они успевают сказать в своем лаконизме, и как сконцентрированно выразительны эти песни по музыкальному их содержанию! Впрочем, я не имею возможности дать здесь характеристику каждой отдельной песенной группы настоящего сборника порознь, что завело бы меня слишком далеко. Ограничусь лишь тем, что подчеркну необыкновенную, величавую красоту эпических сказаний уральского баяна Мухита (Каратаева), этого крупного народного художника, творчество коего достойно специального исследования; выдающуюся красоту и богатство песен Кустанайской группы16, с замечательною песнью Сералы и великолепными сообщениями Ир. Алдунгарова во главе, виртуозный размах и изысканность форм в песнях акмолинских и семипалатинских, мягкость и задушевную теплоту тургайских песен, захватывающий лиризм букеевцев, своеобразную прелесть песен Буртынских волостей (Оренбургская группа) и Актюбинской губернии, интересные и серьезные сыр-дарьинские напевы и т. д. Впрочем, лучше не подчеркивать здесь красоту отдельных песен17, во- первых, потому, что их пришлось бы перечислять слишком много, а во-вторых и потому, что выделение их на первый план, мне кажется, несправедливо отодвигает в тень все прочие, среди которых, хочется думать, не найдется таких, которые бы вообще не заслуживали внимания. Отмечу только, что разнообразие творческих импульсов и неодинаковые жизненные условия не позволяют казаху психологически сочувственно реагировать на музыкальное творчество тех своих сородичей, которые живут и творят вне обстановки его повседневного быта, тем более, что во всех своих перекочевках, хотя бы на тысячи верст, казахи остаются в тесном кругу своего аула и передвигаются не только со своими семьями, скарбом и стадами, но, конечно, и с всегда сопутствующими им песнями. Уральца и букеевца рассердит, например, немного шутовствующая, подмигивающая песня хитрого и 16 Удивительно, что такой выдающийся этнограф, как покойный С. Г. Рыбаков, еще в 1897 году, увлекаясь колонизаторством, утверждал, что кустанайские киргизы поют исключительно русские песни и забыли произведеяния своего эпоса! (см. газету “На род” от 23/IV 1897 г.). 17 Отчасти я делаю это в примечаниях. 19 угодливого семипалатинского акына (певца-автора) Жаяу Мусы, точно так же, как семипалатинцу, может быть, покажется слишком важным и холодноватым творчество гордого уральца Мухита18. И только теперь, с тягой молодого Казахстана в города, когда в общежитиях разных учебных заведений, курсов и съездов встречаются и сожительствуют казахи, съехавшиеся с разных концов своей обширной родины, создаются условия для сближения их на почве обмена произведениями народного творчества. Той же цели должна послужить и настоящая книга, когда казахи усвоят немудреную нотную грамоту, что при их музыкальной талантливости не будет им стоить никакого особенного труда. Мне остается сказать несколько слов про киргизские народные инструмен ты. Их всего три: «сыбызгы», «кобыз» и «домбра». Из них сыбызгы представ ляет из себя длинную деревянную дудку с 12 отверстиями, напоминающую башкирский «курай», но более сильную по звуку. Инструмент этот не имеет большого распространения: во всяком случае меньшее, чем кобыз. Этот же последний представляет собою смычковый инструмент перво бытного характера. Кузов его имеет форму половины - довольно большой, выдолбленной из липы, груши, разрезанной вдоль, широким концом книзу, с тол стыми стенками. Узкий верхний конец этой грушевидной чашки затянут, для резонанса, верблюжьей кожей, острым язычком оттянутой вглубь чашки, ниж няя, широкая часть коей остается неприкрытою. На короткой шейке укрепле ны два примитивных колка, удерживающих два пука черных конских волос, заменяющих собою струны и отстоящих от грифа на два сантиметра, благо даря чему, при игре, «струны» эти, настраивающиеся в кварту, только нажима ются «на весу», но не прижимаются к грифу. Третий пук тех же волос укреп ляется на смычке и, одинаково со «струнами» (где они с ним соприкасаются), наканифоливается древесною смолою (сагыз). Инструмент этот, во время игры, держится на подобие виолончели, причем добываемый из него звук имеет чрезвычайно своеобразный, гнусавый и зло вещий характер, отчасти напоминающий тембр фагота. И неудивительно, что его загадочные, жуткие звуки приходятся столь подстать всякой чертовщине, которою казахские колдуны-заклинатели, так называемые «баксы», обставля ют свои волхвования, обвешивая этот инструмент, для пущей жути, колоколь чиками или звякающими кусками железа. Но самым любимым и самым распространенным киргизским музыкаль ным инструментом является «домбра», стройный и хрупкий щипковый инст румент, с небольшим кузовом произвольной формы и сравнительно длинной и тонкой шейкой, в 10 местах перевязанной струнами, для обозначения «ла 18 Характерно, что сотни раз мои клиенты по записям обращались ко мне с ще котливым вопросом, какой губернии казахские песни нравятся мне больше всех, что уже выдает у них, в данном случае, несходство вкусов, элемент соревнования и превоз ношения своего перед другим! 20 дов»19. Струны имеет две (собственно - одну, перетянутую дважды), кото рые вырабатываются из бараньих кишок и настраиваются в интервал квар ты или квинты (смотря по надобности). Домбра является непременною спутницею не только всякого певца- профессионала, но и большинства сколько-нибудь серьезных певцов-любителей. На ней поющий аккомпанирует своему голосу, но не выискивая гармонические аккорды (как, например, европейцы на гитаре или мандолине), а лишь повторяя порученную голосу мелодию, которую расщепляет броском, бряцанием ручной кисти, на ряд нот более мелкого деления, ритмизируя всякую, сколько-нибудь длительную ноту голоса. И только вторая струна дает к этому унисону с голосом своеобразные гармонические ноты, иногда дающие очень характерные последовательности, но чаще впадающие в монотонию назойливых параллелизмов. Иное дело, когда на домбре исполняются пьесы, специально для нее и для ее возможностей созданные, то есть так называемые “кюи”, до которых казахские любители большие охотники. Хороший кюй, в исполнении хорошего (не говорю уже - прекрасного) домбриста ценится ими гораздо выше всякой песни, которую, конечно, нетрудно и перенять у другого, тогда как виртуозная игра на домбре дается не сразу и не каждому. Действительно, в этих кюях скромная домбра, под пальцами умелого игрока, порою возвышается до, казалось бы, невозможных для ее скромных средств “возможностей” ! Она то поет-тянет звук, как духовой инструмент, то брызжет тончайшими фигурками пассажей, то изумляет скоростью звуковых пунктиров (быстрейшая смена пальцев правой руки на одной ноте). Очень характерен и мягкий, уютный, убаюкивающий тембр этого низко настроенного инструмента20, случайно зависящий от несовершенства самой его выделки, кустарным образом, из мягких сортов первого попавшегося дерева! Записывать домбру в кюях, конечно, очень трудно. И если я сколько- нибудь и научился этому искусству, то уже в конце моей практики, когда смог уже прибегать к приемам импровизированной стенографии. Думаю, однако, что те, хотя и немногие (20) образцы кюев, которые мне удалось собрать, все же с достаточною ясностью определяют гармонический и модуляционный характер и стройную красоту форм этих инструментальных пьес, до сих пор никем не записанных. И если мне суждено будет, в дальнейшем, еще более развить и углубить настоящий труд, то не скрою, заветным моим желанием было бы заняться записью лучших казахских домбристов, слух о коих широко разносится по степи. Закончив настоящий мой четырехлетний труд и еще раз оглядываясь на этот период моей клонящейся к закату жизни, хочу сказать, что хотя я и горжусь выпавшей мне на долю ролью первого собирателя казахских песен в таком 19 Семипалатинские домбры делаются более короткими, похожи по форме на рус ские балалайки, и ладов у них восемь. 20 А. Б. Байтурсынов, при записи мною сообщенных им кюев имел домбру, настро енную в ля большой и ми малой октавы. 21 крупном масштабе-для осуществления чего, при иных условиях, потребовались бы долгие, многочисленные и дорогостоящие экспедиции,- но, в то же время, никто, конечно, более меня не чувствует всех недочетов этого труда, созданного как бы невзначай, без должного для такой громадной и ответственной работы опыта и, притом, в тяжелых условиях личного существования. Но мог ли я пройти равнодушно мимо тех сокровищ, которые так неожиданно передо мною открылись? Культурному миру они до сих пор оставались совершенно неизвестными, а между тем их уже коснулась гибельная рука вымирания! Нужно было спешить с записью того, что еще осталось целым! Понятно, что довести эту громадную работу до конца можно было только при помощи целого ряда сведущих и сочувствующих ей лиц, которых всех я здесь, к сожалению, не смогу и перечислить! Из них я особенно себя считаю обязанным: председателю Казахского Центрального Исполнительного Комитета С. Г. Мендешеву, оказавшему мне всестороннюю помощь в критический момент, когда в 1922 году в разгар работы я заразился тифом, и затем много способствовавшему осуществлению настоящего издания; А. Б. Байтурсунову и А. Н. Букейханову, высоко компетентными указаниями и пояснениями которых я много руководствовался; заведывавшему бывшим Оренбургским отделением Московского археологического института A. JI. Мелкову, “Обществу изучения Казахского края” в Оренбурге, поддержкой которых я пользовался; и, в конце концов, Казахскому Народному Комиссариату Просвещения, доведшему трудное и дорогое дело издания настоящей книги до конца. А теперь, по адресу настоящих авторов и соавторов предлагаемой книги - этого многоликого собрания сообщателей и сочувственников, всемерно меня поощрявших и мне помогавших, - да позволено мне будет выступить со словами следующего обращения: Вам, мои дорогие друзья-джигиты, посвящаю и Вам возвращаю я этот труд, сработанный совместно с Вами в годину голода, холода и эпидемий. Вы знаете, что я всегда стоял на той точке зрения, что не я собираю Ваши прекрасные народные песни, а Вы сами, при моем посредстве, накопляете их, дабы уберечь это национальное свое достояние от забвения и искажений. Не мне судить, хорошо ли и правильно ли исполнил я эту трудную задачу, но уверен, что Вы не сомневаетесь в том, что выполнит я этот труд со всею любовью и самопосвящением, со всем уменьем, коим располагаю. В этой работе нельзя было сделать ни одного шага без внутреннего созвучия с интимнейшими струнами коллективной души народной, что навсегда породнило меня, случайного к Вам пришельца, с талантливым и благородным казахским народам. Но я - старик, а за Вами - все будущее! Храните же, изучайте и приумножайте Ваши национальные духовные богатства, развивайте и украшайте их достижениями высшей общечеловеческой культуры, к которой стремитесь, и да возрастет, из народных недр, обновленная и расцветшая казахская национальная музыка! Александр Затаевич Москва, ноябрь 1924 года 22 ПЕРЕЧЕНЬ ПЕСЕН по губерниям и самостоятельным уездам Казахской Республики (со включением Отдела Туркестана), в каждой группе - по алфавиту лиц, сделавших приводимые сообщения I. Адаевский уезд АМАНГЕЛДИН Кебеген 1. Желкщцек эш 2. Баксы (I) АМАНШИН М^ратбай 3. Акбебек (I) АТАНТАЕВ Ережеп 4. Жанак 5. Акбебек (II) БАЙСЫГАРИН Тэж1ман 6. Кекшетау (I) 7. Келшшек эш (I) 8. Эгигэу 9. Айгелек-ай жан калкатай! (I) 10. [Турюстан эш] 11. Огеудщ эш BV3AKAPOB Кулшар 12. Эриайдай (I) Ж¥МАБАЕВ Иманша 13. Досат (I) 14.Эсел1м 15. Канжан 16. Жуас коцыр (I) КАЛМАГАМБЕТОВ Кайырбай 17. Аймауыт КАРАГАЛОВ Сег1збай 18. Кекшетау (II) МЬЩБАЕВ Жалау 19. Актан 20. Акбебек (III) 21. Жуас коцыр (II) 22. Караторгай (I) 23 H V PX AHO B К урм аш 23. Нурболхан 24. Кунан нар 25. Умсынай 26. Дуйсенбай 27. Акзер 28. Жайык (I) 29. Каралдым-ай 30. Агибаш 31. Жауса кун 32. Ак кейлек (I) 33. Айгон 34. Сатыл 35. Айсэуле 36. [Ораздын эш] 37. Кара ала аяк 38. Дэржан Т0ЛЕГЕНОВ Елемес 39. [Ташкент эж] (I) II. Акмолинская губерния АДАМОВ Омар 40. Он тогыз АЙНАБЕКОВ Кайып 41. Сулушаш (I) 42. Кос кетерме 43. Эупшдек (I) 44. Космэмбет 45. Зулкия (I) 46. Найман 47. Каз коныр 48. Жай сарын (I) 49. Женеше (I) 50. Хасида 51. Кусни-Корлан (I) [Естайдын эш] (I) 52. Аттари (I) [Еашыкжар сэулем аман бол] 53. Аха-хау жалган! (I) 54. Зейнеп (I) 55. Эй-гигай урия-ай 56. Ак жумсак АЙНАБЕКОВ Салык 57. Едш бойы (I) 58. Жоктау (I) 59. Козыбак 24 ЭМРИН Сейггкасым 60. Тобыкты Сулеймен 61. Таранкел БАЙТ АСОВ Габдолла 62. Халайык 63. Жалгыз барып Семейге БЕТТШЕВ Эбд1рахман 64. Ахау, лэйл1м! (I) 65. Камажан (I) 66: Шэмипкдмар 67. Эриялар 68. Элшби (I) 69. Сокырдьщ зары 70. Ыбырайдын (I) патсалыгы [Кдлдырган] 71. Дулдул1м-ай 72. «Дуние» (I), Естайдын эш (II) 73. Жоктау (II) LLtoKip Омар 74. Алтыауыз 75. Каргам, сэулем! (I) БЕЙ1СОВ Касым 76. Кулагер (I) [Акан сершщ эш] (I) Б¥Л1САЙЫРОВ Шаяхмет 77. Келед1 кулк1м 78. Сакыпжамал (I) ДЭУЛЕТБЕКОВ Цайырбек 79. Шолак Балуан эш (I) 80. Эпитек [OceTTiH эш] (I) 81. Кек кебелек 82. Жылау (III) ДОСОВ Эб 1лкайыр 83. Ecui ЕРДЕНБАЕВ Ескенд1р 84. К,ыргыздын Алатауы 85. Камшым ЕСЖАНОВ Мухаммеджан 86. Майда коныр (I) (Сагыну) ЖАМБОЛОВ Абылшахман 87. [Ак сиса], Жаяу Муса эн1 (I) 88. Тэшм-ай 89. Асылзада еркем 90. Сурмерген ЖЬЦЩАЙДАРОВ Мухтар 91. Терме (I) 92. [Наурызбай (I) батыр] 93. [Наурызбай (II) отбасы ортасында] 94. Каргам (II) 95. Ак саусак (I) 96. Галия (I) [Балуан Шолактьщ эш] (II) 97. Жылау (IV) 98. Назкоцыр 99. Ахау-ай! (I) 100. Дуние-ай (II) 101. Айман 102. Алтай 103. Гашыкгык (I) 104. Кулагер (П) [Акан сершщ эш] (II) 105. Yui тоты кус [Акан cepiHiH эш] (III) 106. Дертке дэрмен 107. Шщер 108. 0M ip x a H (I) 109. Сырнай 110. Караторгай (II) 111. Кунде базар ел1м-ай 112. Игейгэюм 113. Еркем (I) 114. Дудар (I) 115. Суршакыз (I) ЫБРАЕВ Шорман 116. У-эйэй ЫСМАЙЫЛОВ Хасенмэл1к 117. Зейнеп (II) ЕСМУХАММЕДОВ Армия 118. Бурылтай [Б1ржан салдын эш] (I) 119. [Жастарга], Б1ржан сал 9Hi (И) 120. Агажан (I) 121. Ceri3 кыз (I) 122. Суршакыз (II) 123. Едш бойы (II) 124. Бозала тан 125. Косылбай ЕСПОЛОВ М^ргазы 126. ¥ры акынньщ эш БАРАТАЕВ Бейсек 127. Ак серкеш 128. Байбосын 26 K A U IA FA H O B О см ан 129. “Татьянанын хаты”, Абайдыц эш (1) 130. Бурацбел 131. Ой, ерке! (II) ЦУАНЫШЕВ Баязит 132. Баянауыл (I) KVPMAHFАЛИЕВ Сайлаубек 133. Кошан cepi 134. Ой, каргам (Ш) МОЛДЫБАЕВ Ахмет 135. П^шыктьщ эш 136. Кисметолла 137. Кулэй 138. Еазиз акын (I) 139. Калдырган [Ыбырайдыц эш] (И) MYKAHOB Сэбит 140. Кос алма 141.Иэ-йэ 142. Жылау (V) 143. Тайжан эш 144.Зар 145. Кдаалык елеш 146. Макпал (I) [Акан cepiHin эш] (TV) 147. Галэл1м 148. Караторгай (III) 149. Тэньай МУСТАФИН Сапар 150. Эридау, калкаш (П) МУСТАФИН Сейпг 151. С^раган 152. Улп 153. Шэюрт 154. Мерген (I) 155. Бес кыз 156. Карсак (I) 157. Карсак (II) МУХАММЕДОВ Оразбек 158. Шэмсия МЫЦБАЕВ Турысбек 159. Жаяу коцыр 160. Ак бидай (I) 27 НАЙМАНБАЕВ Султан 161. К^лагер (III) [Акан сершщ эш] 162. Майда коныр (II) [Акан cepiHiH эш] 163. ¥мсын уппек 164. [«Талай заман»] Б1ржан сал эш (П1) 165. [Эйел1 Эшшке айтканы] Б1ржан сал эш (IV) 166. Ерке токап 167. Кун шагылар 168. Сарыкел НАУРЫЗБАЕВ Эм!ржан 169. Тонкайма (Кибитка) 170. Балкадиша (I) [Акан сершщ эш] (VII) 171. Жакия (мужское имя) 172. Жыланбауыр (Пестрый) 173. Каракаткез [Ыбырайдын эш] (III) 174. Алтыбасар 175. Зулкия (II) 176. Шолак Балуан эш (III) 177. Гулдер-ай (I) Н¥РМУХАММЕДОВ Хасешн 178. Кусни-Корлан (И) [Естайдьщ эш] (III) 179. Ак бидай (II) 180. Бэтес койлек 181. Аха-хой НУРПЕШСОВ Эбшкали 182. Коныржан ОСМАНОВ Тем1рбай 183. Сушкпм 184. Эз1мжан РАЙБАЕВ Онгар 185. Эздембай 9Hi 186. Енд1 гой 187. Халилау СЭДУАКАСОВ Жанайдар 188. Карашаш (I) СЕЙФУЛЛИН Сэдуакас 189. Тока 190. [Абылай ханньщ атгы эскер1н1н iu e p y i «Тер1скакпай»] (I) 191. Шаш сипар 192. Сауытбектщ улуы 193. Кун мен Ай 194. Толгану (I) 28 СЕРГАЗИН Хамидолла 195. Капаш ТЭКЕЖАНОВ Кусаным 196. Иманжуст эш (I) 197. Терме (II) 198. Терме (III) 199. Жоктау (VI) 200. Кецшашар 201. Ай, сэулем! (I) ТУРИН Сздуакас 202. Жамбас сипар (I) 203.Ай-уай nipiM -ай Т¥ЯК;ОВ Курбанэл1 204. Булбул кус 205. Кепсер калкам жар! 206. Былкылдак 207. Муратбек 208. Кдони-Кррлан (III) [Естайдьщ эш] (IV) 209. Алатау 210. Цызбике (I) 211. К^ызбике (II) 212. Сарысу 213. Кайран кушм, кайтешн 214. Макпал (II) [Акан сершщэш] (VIII) 215. Семейтау 216. Омар Мэжитов коцыры (I) 217. Иманжуст эш (П) 218. К^ази Торсанов эш ОЦГАРОВ Эбд 1рахман 219. Оцгар 220. К^лтума 221. Жэния (I) 0ТЕК И Н Эл 1кей 222. “Fалия” (II), Шолак Балуанныц эш (IV) 223. “Дуние” (III), Ыбырайдыц эш (IV) 224. “Ескещцр”, Жаяу Мусаныц эш (II) 225. Шокытпа 226. [Кенесары ханныц маршы] 227. Ак шашак 228. “Сарын” (II), Шолак Балуан (V) 229. Сарын (П1) 230. “Турымтай”, Жаяу Мусаныц 9Hi (П1) 231. Шалкыма (I) 232. Боскын 29 233. Сары Хабиба 234. “Терме” (IV), Естай (V) ШЭР1БАЕВ Оспан 235. Мушкшбай 236. Ой, карагым! (I) 237. TeHKepic III. Актюбинская губерния АЙМУРЗИН Тешзбай 2 3 8 .1лме куй 239. Терюкакпай (II) БАБАСОВА Айша 240. Кыз-ау Айжан (I) 241. Калкатай (III) 242. Крныр эн (II) 243. Ак кайьщ (I) 244. Тебелбай 245. Мухит (I) 246. Еркек эш БАЙТУРСЫНОВ Ахмет 247. Есенаман 248. Ke3iMe кервдщ бе 249. * * * 250. Айдай-ай (I) 251. Ею алма БЕЙСЕКОВ Конысбек 252. Бебек-ай (I) 253. Мухит сал эш (II) ЖЕЗД1БАЕВ Куандык 254. Харидай-ау 255. А-уй, а-уй 256. Адаскан 257. Айжан-ай (II) 258. «Сырымбет» (I) [Акан с е р т ч эш] (IX) 259. Караторгай (IV) 260. Ахау арман (1) ECEHFАЛИЕВ Габд 1рашит, ТОГЫСБАЕВ Галым 261. Ой, айнам (I) 262. Аяу кек, аяу кара 263. Царгам-ау (IV) 264. Гулэй, гулэй, жан ЖАРМУХАММЕДОВ Бекм^хаммед 265. Бекешнк [эн] 266. [Ташкент эш] (II) ИБРАГИМОВ Телм^хаммед 267. Еркем (III) 268. Карак-ай (I) КАЛМЕНОВ Эбд1лгазиз 269. Асыл жан (I) 270. Эде\й-ау (I) КАЛМЕНОВ Цай ролла 271. Ой, кеке-ау (I) 272. Мейпщ-мейлщ 273. М^н (Тоска) ЦАЛМЕНОВ Камаш 274. Жалгыз бала 275. EcKi эн (I) МАХАМБЕТОВ Ж*ма 276. Шырак-ау (I) МЕДЕТОВ Камбар 277. Богда MYKAIUEBA Алуа 278. Кекшетау (III) 279. Тарайлым 280. Мейрамбай (I) 281. Бэйтерек МУРТАЗИН IU a p in 282. Ак тамак 283. Ахау-ай (II) НАЗАРАЛИН Кенжебай 284. Ой, каргам (V) ОСПАНОВ Кулпскали 285. Жан калка (IV) 286. Жайкалу РАХМАТУЛЛИН Обднали 287. Тамаша 288. Тэшм-ай САРБОТИН Буктыбай 289. Ай жарык 31 TEMIPOB Кенжегул 290. Айнамкез (I) [Мухиттщ эш] (III) ОРАЗАЛИН Жумабай 291. Жалгыз ул 0TEM IC O B Бейсен 292. Тайжетер IV. Букеевская губерния ЭБД1КЕЕВ Омар 293. Тэуекел 294. Мухит (IV) 295. Максут эш АЯЗБАЕВ Ергали 296. Аязбай ЭК1МГ АЛИЕВ Цамиар 297. Дина катын 298. Кара балык АЛАГ03ОВ Кисамеден, Ж¥МАХАНОВ Омар 299. Эдем1 (II) 300. Серкеш кызы 301. Ермукан АЦСАРОВ Кусман 302. [Жакусабай эш] БАЙТ¥РСЫНОВ Ахмет 303. [Токыбас эн1] БЕККАЛИЕВ Кайыргали 304. Пацквйлек (I) БИГАЗИЕВА Фатима, ЖАМАЛОВА Уэсила 305. Бес кайырма Б0КЕЙХАНОВ Габдол 306. Кос алка [Дэулеткерейдщ куш] 307. Мерген (II) 308. Шапкыма (II) 309. Сокыр Есжан 310. Шекшекей (I) 311. Эй, экеш 312. Эри-ау 313. Жылкышы (I) 314. Жамал (I) 315. Жубай 316. Карашаш (П) 317. Сейтек 318. О, T3HipiM! 319. Есказы 320. Эруеш-Тапаш 321. Жалтыркула 322. втебай (I) 323. Майтык 324. Атырау 325. Эли (I) 326. Кекденен Б0КЕЙХАНОВ Хабир 327. К^рышкан 328. Молдабай (I) 329. Канауаз (I) 330. Дария толкын 331. Шекшекей (II) 332. Тунш! 333. Саматай 334. Ханым-кыз 335. Отегали ГАБДРАХМАНОВ Хабиболла 336. 0Mip аксак ГАЙСИН Садык 337. Дарига ГУЙСУКОВ Н^ргали 338. Бес тай 339. Таловский ДЭУЛЕТОВА Жумазин 340. Амангали (I) ЖАКЫПОВ Абдолла 341. Башат 342. Кркыш эш 343. Кыздын эш (I) ЖУМАГУЛОВА Ж^маханым 344. EcKi эн (II) 345. Каракел (I) 346. [Тем1ргалиевтщ эш] (I) ЖАМАНТАЕВА Дэр^ш 347. Эбйи 33 ДОСТАНБАЕВ Шомбал 348. Я, nipiM-ай! 349. К,ара елец 350. К,ыздын эш (II) ДОСЫМОВ Рахметолла 351. Отебаев эш (II) 352. * * * ЖАРДЕМЭЛИЕВ Кайыр 353. Улкен «Айдай» (II) [Мухиттыц эш] 354. Гындаш (I) 355. Аязбаев эш ИБРАГИМОВА Mafliui 356. Улбалаш КАЙБАЛИЕВ Эбд1рахман 357. Кызыл жидек КАЛИЕВ Закария 358. Арман (II) КАНАЕВ Кара 359. Жолдыгали 360. Шымыр 361. Кобыла 362. Эли (II) 363. Эли (III) КЕНЖАЛИЕВ Нэаболла 364. ©теп 365. Ак кайьщ (II) 366. Кыздыц 9Hi (III) МАКТЫБАЕВ Мырзахан 367. Откен кундер 368. Бала Ораз (I) МАНАЕВ Нугман 369. Ак тешз 370. Гей-гей МЕНЕШЕВ Эм1ргали 371. Уэли МЕНД1БАЕВ Сапаргали 372. Пах-пах! HVFMAHOBA Газиза 373. Торы 6ecTi 374. Досат (II) 34 ОМАРОВ Акатай 375. [Нарын эш] РАХМЕТОВ Кайдар 376. Ку бала САУБИНОВ Аббас 377. Аукат ТЭКЕНОВ Жусш 378. Канауыз (II) 379. “Кыпшак” , Мрситтьщ эш (V) ТЕМГРЭЛИЕВ Доск¥л 380. Амангали эш (II) УМБЕТОВ Рыскали 381. Телецпт ОРАЗБАЕВА Алма 382. Жайык (II) 383. Крсай 384. Танысу жыры (I) 385. Зейнеишм 386. Сарыжан 387. Терт пшен 388. Гындаш (II) 389. Айнамкез (И) 390. [Коштасу] (II) 391. [Коштасу] (III) 0ТЕУО В CefiiT 392. Кек жар ОТЕПЩАЛИЕВ Саки 393. Терме (V) 394. Коныр эн (III) 395. Коныр эн (IV) 396. Жанкала 397. Аргын-Кыпшак 0ТЕГЕНОВ Магауия 398. Мокай ОТЕГЕНОВА Зэбира, ИБРАГИМОВА Мэд1ш 399. Ак кайын (III) ОТЕГЕНОВА Зэбира 400. Зылика кыз ХАСАНОВ Батыр 401. [Тем4ргалиезтщ эш] (П) 35 Ш О К А Н О В Б и га л и 402. Кос кез 403. Айдынгали (I) V. Кустанайская губерния АЛДОЦГАРОВ Ергали 404.¥мтыл, казак! 405. Маусымжан 406. Сыр-Дуан 407. Жалган-ай (II) 408. Эгэгу 409. Арарай 410. Кекем-ай, бепем-ай (II) 411. Ак кайьщ (IV) 412. Жэния (II) 413. ^амажан-ай (II) 414. Калтылдак 415. Сепз кыз (II) 416. Кос жар 417. «Сырымбет» (П) [Акан сершщ эш] (X) 418. Сексенбай (I) 419. Курбым-ай (I) 420. Шокындыныц елеш 421. Боз жорга 422. Эгэгу-ай 423. Гэгигай-гай 424. [Нуржанньщ эш] 425. Ахау мият (III) 426. Кшгай (I) 427. Алуа-шекер АЛДОЦГАРОВА Бэд1гул, ЕРНАЗАРОВА Камка 428. Ахау-йэ (IV) АЛДОЦГАРОВА Зура 429. Ай, сэулем-ай (II) 430. Газиза-ай (II) БАЙМ¥РЗИН Хасешн 431. Кумар-ай БАЙТ¥РСЫ НОВ Ахмет 432. Эриайдай (II) 433. Кулэйжан (I) 434. Тапсырдым 6ip Кудайга 435. Кубакан 36 БА С А Н О В С у и к ар б е к 436. 1нкэр-ай! [Акан сершщ эш] (XI) 437. Кыздьщ эш (IV) Б6Ж КЕЕВ Эршжан 438. Сары каска ЖАНСАРИН Жумабек 439. Базыбек эш EJIEHOB Жумаш 440. Сералы акын 441. Балжан 442. Жоктау (VII) 443. Кобыланды 444. Ел1м-ай (I) ЖАКСЫЛЬЩОВ Менетай 445. Перизат бауырым 446. Сексенбай эш (II) ЕСПОЛОВ Мургазы 447. Ак ирек ЫСМАЙЫЛОВ Хасенмэлж 448. Бекеши эш ЕРНАЗАРОВА Камка, БАЙЗАКОВА Зура 449. Ел кайда? [Иманжусштщ эш] (III) 450. Айнамбол еркем-ай (II) 451. Беу-беу еркем-ай(1У) 452. Кушм-ай КАЛИЕВ Сейгг 453. Дуден кыз КеКНИЕВ Габдол 454. Игражны 455. Игреке МАИ ЛИН Беймухаммед (Бешмбет) 456. Галия (III) 457. Тогжан акын 458. Халилэ-лэй 459. Зэйкун 460. Будыбай 461. Буралма 462. Ой, каргам! (VI) 463. Акайша 464. Мухидан-Шайбан 37 465. Айгек 466. Кыздар (I) 467. К,ылтыц 468. Сарыарка (I) 469. Элжан 470. Kiflirafl (II) 471. Эгаги калкаш (V) 472. Ак саусак (И) [Акан cepiHiH эш] (XII) МАРАТОВ Райымбек 473. Гулдер-ай (II) 474. Калкатай (VI) 475. Дудар-ай (II) 476. Кугай-ай 477. Бепелек МАСАНОВ Айдарбек 478. Жоктау (VIII) МЫРЗАБЕКОВ Костай 479. Ак бала МУСТАФИН Эбд1рахман 480. Кайран eлiм! (II) МУХАММЕДЖАНОВ К¥сайын 481. Kiflirafl (III) НУКИН Кусайын 482. Женгей-ау 483. Толгау (II) 484. Аужар (I) 485. Ой-хой 486. Гугугэй 487. Салима (I) 488. Тенселме 489. Багила (I) 490. Сабыр эш 491. Кдпи 492. Ей, калка! (VII) 493. EniM-ай (III) 494. Кайырма 4 9 5 .Зулкарнай 496. Топжарган НУРПЕЙ1СОВ Досмырза 497. ИПдшршек НУРЫМОВ Габбас 498. Далада 38 499. Нурсулу СЕГ13БАЕВ Амангали 500. Жан сэулем (П1) 501. Кулжан-ай 502. Бай Маман СУГЕРОВ Мукракым 503. Акбас эж 504. Жолтай эж 505. Тшеу акын СУГГРОВА Менжамал 506. Курен-ай 507. Жанай-гек 508. Женеше-ай (II) 509. Ай-ай ТЕМ1РБАЕВ Ешмухаммед 510. Кер заман (I) 511. Ак булак ТУЯЦБАЕВ Султан 512. Кекем-ай! (III) 0M IP3AKOB Елубай 513. Гегегеу (I) 514. Акерке, жаным-ай 515. Шалкаркел ОЦГАРОВ Эбд 1рахман 516. Караторгай (V) 517. Ак кейлек (II) 5 1 8 . TeM ip с у р 519. Шыркама ОРАЛОВ Махмуд 520. Абаурай 521. Маралды-ай УСКИН Ыскак 522. Кддыш ФАРИЗОВ Мухаммеджан 523. Курбым-ай (II) 524. Женеше-ай (III) 525. Кегегеу 526. Керуглы (I) 527. Уэ-яй 528. Эжекем-ай I 529. Зулжалал 530. Ой, бала! 531. Ой, калка! (VIII) ШОЛАНОВ Мыиайдар 532. Маржан э т (I) ШАГЫРОВА Зулиха 533. Дудар-ай (III) VI. Оренбургская губерния АЛМАНОВ Султанэл1 534. Терт кулаш 535. Жан тыным 536. Асау коныр АХМЕТОВ Беремсан 537. Жылама бепем ГАЛИЕВ Асылжан, ГАЛИЕВА Телебике 538. Кау бидай 539. Асыл жан (II) ЖУМАБАЕВ Балмукан 540. Он алты кыз 541. Каракез (I) 542. Мухамбиган 543. Кырнай! 544. Асау 545. Панкейлек (II) 546. Жуас коныр (III) ЖАРМ¥ХАМБЕТОВ Молдагали 547. Эгигэу Ж¥МАГАЛИЕВ Еамгали 548. Ия, Кудай! 549. Дуние-ай (IV) 550. Харарай 551. “Ой-дай” (I), Мухиттыц эш (VI) 552. Актолкын Кунше 553. Карак-ау (II) 554. Пушык кыздын эш 555. Сокыр кыз эш (I) КАЛЖАНОВ Сапаргалн 556. Кайран 40 557. Кыздар-ай (II) 558. “Сал Ораз” (II), Мухиттьщ эж (VII) КОЙАЙДАРОВА Магрипа 559. Ахау (V) 560. Ак саусак (III) [Акан сершщ эж] (XIII) 561. Харарау 562. Аксалай ^ОСТАНОВ Эюмгерей 563. Екеущ ойланшы езщ 564. Лиллэ-лэй 565. Ахау, жалган (III) 566. “Алпыс терт”, Мухиттьщ эж (VIII) 567. Молдабай эж (II) 568. Кербез кер 569. “Ак Hic”(I), Мухиттьщ эж (IX) 570. Курманэл1 коныры (V) 571. Терме 9Hi (VI) 572. Толгау сазы(Ш) KYJIEEB Бернияз 573. Той, той-ай 574. Бебек-ай (II) 575. Эгей-кегай (I) 576. Раушан (I) 577. Жиырма сепз 578. Ахау (VI) КУРМАШЕВ Ескали, САБЫРОВ Ескеп;ир 579. Маржангул (II) 580. EcKi эн (III) 581. Эм1рхан (II) 582. Айдынгали (II) МЕДЕТОВ Камбар 583. Аксак кулан 584. “Куй”, Мухит (X) 585. “Дуние-ай” (V), Мухиттын 3Hi (XI) 586. Еркем-ай (V) 587. Дэурен-ай (I) 588. [Танысу] (IV) 589. [Танысу] (V) 590. Кайгылы 591. Сокыр кыз 9Hi (II) 592. Мейрамбай эж (И) 593. Терме (VII), Дэулет 594. Алдам жар (I) 595. “Жуас коныр” (IV), Мрситгын эж (XII) 41 
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