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Аннотация: анализируя ход световых лучей в гравитационной линзе как в среде, 
отличающейся по оптической плотности от окружающей, делается вывод, что по 
законам геометрической оптики необходимо учитывать двойное преломление лучей: 
преломление не только на входе в гравитационную линзу, но и на выходе из нее. 
Исходя из факта гравитационного красного смещения, обусловленного изменением 
длин электромагнитных волн за счет увеличения их скорости, показана 
возможность увеличения в гравитационных полях фазовой (эффективной) скорости 
света по сравнениюс вакуумом. Принимая фазовую скорость света в 
гравитационных полях большей, чем в вакууме, гравитационные линзы предложено 
рассматривать как рассеивающие, что показано на примере "двойного" квазара Twin 
QSO (Q0957+561) и YGKOW G1. Были найдены объяснения ряда парадоксов, 
необъяснимых с позиции традиционных представлений о собирающих 
гравитационных линзах. Приведено построение колец Эйнштейна-Хвалсона для 
рассеивающей линзы галактики YGKOW G1. Кольца, как результат полного 
внутреннего отражения света, наблюдаются только в том случае, если находятся 
не на одной прямой, а под углом 90 градусов к плоскости источника и линзирующей 
галактики. 
Обосновано для черных дыр как гравитационной линзы дополнительное свойство не 
поглощать за счет притяжения, а преломляясь, многократно отражаясь и 
рассеивая любое электромагнитное (световое) излучение создавать ореол света. 
Ключевые слова: гравитационное линзирование, фазовая (эффективная) скорость 
света, двойной квазар, гравитационное красное смещение, углы преломления в 
гравитационном поле, полное внутреннее отражение, черная дыра.  
 

ARE GRAVITATIONAL LENSES COLLECTING OR 
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Abstract: аnalyzing the course of light rays in the gravitational lens as in a medium that 
differs in optical density from the surrounding medium, it is concluded that according to the 
laws of geometrical optics it is necessary to consider the double refraction of rays: 
refraction not only at the entrance to the gravitational lens, but also at the exit from it. 
Based on the fact of gravitational redshift caused by the change of electromagnetic wave 
lengths due to the increase of their velocity, it is shown, that the phase (effective) velocity of 
light in gravitational fields may increase compared to vacuum. Accepting the phase velocity 
of light in the gravitational fields higher than in the vacuum, it is proposed to consider the 
gravitational lenses as scattering lenses, which is shown on the example of the "double" 
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quasar Twin QSO (Q0957+561) and YGKOW G1. Explanations were found for a number of 
paradoxes, unexplainable from the position of the traditional notions of the collecting 
gravitational lenses. The construction of the Einstein-Hvalson rings for the scattering lens 
of the galaxy YGKOW G1 is presented. The rings, as a result of total internal reflection of 
light, are observed only if they are not on the same straight line, but at an angle of 90 
degrees to the plane of the source and the lensing galaxy. 
For black holes as a gravitational lens an additional property not to absorb due to 
attraction, but by refraction, repeatedly reflecting and scattering any electromagnetic (light) 
radiation to create a halo of light is substantiated.  
Keywords: gravitational lensing, phase (effective) speed of light, double quasar, 
gravitational redshift, refraction angles in the gravitational field, total internal reflection, 
black hole.  
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ВВЕДЕНИЕ     
Гравитационное линзирование – бурно развивающаяся в последние годы область 

астрофизики, основанная на физических закономерностях преломления луча света в 
поле тяготения вблизи звезд и галактик в среде, оптическая плотность которой 
отличается от окружающей плотности межзвездной среды.  
Первая гравитационная линза была обнаружена в 1979 году в созвездии Большой 

Медведицы в виде "двойного квазара" QSO 0957+561A/B. (D.Walsh, R. F. Carswell, R. 
J. Weymann) (1979) [1], когда выяснилось, что оба квазара изменяют свой блеск в 
унисон, астрономы предположили, что в действительности это два изображения 
одного квазара, обязанные эффекту гравитационной линзы. Вскоре нашли и объект, 
которому были приписаны свойства линзы - далекую галактику (z=0.36), лежащую 
между Землей и квазаром. Анализ спектров фотографии показал, что их двойное 
изображение в действительности – космический мираж и существует только одна 
звезда. Это была сенсация! До этого подобных космических миражей не наблюдалось, 
начались усиленные поиски других гравитационных линз (ГЛ). Одновременно 
появляется большое количество публикаций посвященных этой теме.        
Немецкий астроном И.Г. фон Зольдерн, представляя луч света как поток частиц 

(фотонов), которые подчиняются закону всемирного тяготения, впервые в 1801 году 
предложил формулу для определения угла смещения луча света ϴg в гравитационном 
поле Солнца. Учитывая гравитационный потенциал, по расчету угол, на который 
отклонится луч фотонов частиц от далекого источника, пройдя вблизи поверхности 
Солнца, составит 0,83 угловой секунды [2, с.10], [3, с.13].  
    

ϴg =2GM/c2R                                                (1) 
 

В то же время, в соответствии с геометрическими построениями теории 
относительности (ОТО) А.Эйнштейна, свет отклоняется не столько потому, что 
фотоны-частицы по Ньютону притягиваются, сколько просто потому, что вблизи 
массивного предмета следуют “кривизне пространства”. Впоследствии А.Эйнштейн 
решил, что нужно учитывать не только пространственную, но и временную 
компоненту кривизны четырехмерного пространства-времени, что удвоило расчетный 
угол отклонения, оставив вид расчетной формулы (1) прежним:  
 

ϴg =4GM/c2R                                                  (2). 
 

Таковы сложившиеся представления основ стандартной теории линзирования, 
подкрепленные обширными математическими построениями.      В гравитационных 
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полях в соответствии с ОТО наряду с пространством меняется и время, за которое 
свет дойдет до нас, поэтому меняется и скорость света с1, проходящего в поле 
тяготения гравитационной линзы. Но скорость света по законам геометрической 
оптики взаимосвязана с показателем и углом преломления, что устанавливает 
равноправность рассмотрения гравитационного линзирования с двух различных 
позиций: с позиции воздействия гравитации на поток фотонов как корпускул и с 
позиции прохождения электромагнитного излучения по законам геометрической 
оптики в гравитационном поле, как особой прозрачной среде. Во всей известной нам 
литературе преобладает первый подход, практически пренебрегая вторым.  
Цель настоящей работы заключалась в следующем: основываясь на наблюдаемых 

фактах, провести сравнение и согласование основ стандартной теории 
гравитационного линзирования с законами геометрической оптики. При этом нами 
были получены неожиданные результаты.  
1. Двукратное лучепреломление при линзировании.    
Сопоставление традиционного метода расчета угла отклонения луча света в 

гравитационных полях, применяемого во всех известных работах начиная от И.Г. фон 
Зольдера, с подобными построениями по классическим законам   геометрической 
оптики (Виллеброрд Снеллиус,1621 г.) выявляется ряд явных несоответствий.   
Во-первых, во всех известных нам работах по линзированию [1-7] при анализе 

наблюдений рассматривается однократное отклонение луча света при вхождении в 
гравитационное поле: луч света отклоняется в гравитационном поле на величину 
угла ϴg (рис.1а). Правда, при этом отмечается, что действительный наблюдаемый 
угол <SOS1 между источником S и его миражом S1 будет определяться не только 
углом отклонения ϴg, но и соотношением расстояний DLS и DL [2].   
С другой стороны, как следует из теории и практики закона геометрической оптики, 

луч света на границе раздела двух любых сред с различной оптической плотностью 
испытывает двукратное преломление: при падении и при выходе (рис.1b) [8].                                        
 

       
а)                                                                                  b) 

Рис.1. а) традиционная расчетная схема однократного отклонения луча при гравитационном 
линзировании [1-7], b) двойное лучепреломление в гравитационном поле по законам 

геометрической оптики. 
 

Здесь: α- –угол падения, β – угол преломления луча, ϴg – наблюдаемый угол 
смещения луча в линзе между действительным источником S и отображаемым S1.   

Сравнивая рис.1а) и рис.1b) видно, что при однократном и двукратном 
преломлении углы между действительным S и отображаемым S1 источниками 
значительно различаются по величине. (Не в этом ли проявилась гениальность идеи 
двойного коэффициента в формуле (2) угла отклонения лучей А.Эйнштейна?) В 
гравитационном поле Солнца лучи звезд с прицельным параметром несколько 
большим радиусу Солнца p≥RS также будут испытывать двойное лучепреломление. 
Очевидно, это необходимо учитывать для находящегося на Земле наблюдателя, 
например, экспедиций типа Эддингтона, но ссылок на это нами не найдено. 
Выяснить, на основе каких аргументов для гравитационного линзирования получил 
распространение метод построения однократного преломления луча только на входе 
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(рис.1а), нам не удалось. Кроме того, общепринятое мнение о скорости света при 
построении лучепреломления в гравитационной линзе может быть подвергнуто 
сомнению.  

2. Траектории луча света в гравитационном поле. Традиционное обоснование. 
Во всех современных исследованиях, начиная с фон Зольдера, для расчета 

преломления луча света основываются на том, что «в ньютоновской физике 
траектория движения любого тела в гравитационном поле вокруг большой массы 
совершенно не зависит от массы этого (пробного) тела. Если эту массу уменьшить 
вдвое, траектория останется прежней. А что произойдет, если его масса будет 
постепенно уменьшаться, пока она, наконец, полностью исчезнет?» [3]. Авторы 
считают, как следует из последующих аргументов, что ничто не изменится. 
Приводятся соответствующие построения, при этом для тел с мерой инерции равной 
нулю (нулевой массой) применяются законы классической механики, справедливые 
только в инерциальных системах отсчета для тел с ненулевой мерой инерции.   

Рассмотрим традиционный пример расчета траектории света (фотонов) в поле 
гравитирующей массы М на рис. 2 (из работы Блиох П.В., Минаков А.А.) [4, стр.11].  

 
 

Рис.2 Расчетная схема траектории фотона в гравитационном поле [4] 
      

Под воздействием силы тяготения fG световой луч (фотоны луча) с начальной 
скоростью ʋ0 по закону ньютоновской механики в конце траектории отклонится на 
угол ϴg, определяемый через отношение приращения «компонента скорости луча 
∆ʋz/ʋx (угол ϴg считается положительным, если луч искривляется в сторону 
притягивающего тела, т.е.  

при ∆ʋz˂0 ):   
 

tg ϴg =–∆ʋz/(ʋ0+∆ʋx)                      (3), 
 
 где ʋ0   – начальное значение скорости луча, ʋ0=с.  
В соответствии с уравнением (3) луч света отклонится на угол ϴg потому, что его 

первоначальная скорость (ʋ0=с) увеличится на ∆ʋ. Т.е. скорость света должна стать 
больше первоначальной на величину +∆ʋx(!). При этом, учитывая малость величины 
∆ʋx из (3) угол отклонения однозначно определится увеличением скорости:  

 
ϴg ~ –∆ʋz/с                                           (3а) 

 
Аналогично, в работе [5] для определения скорости в гравитационном поле в 

соответствии с ньютоновским законом движения квант луча света (фотон) 
идентифицируют с «пробным» физическим телом. При этом лучу света 
«приписывается траектория   гиперболы», с измененной скоростью света.         

Действитеьно, в астродинамике гиперболическая траектория как траектория 
удаления, предопределяет увеличение первоначальной скорости ʋ0=с вблизи 
гравитирующей массы до максимальной в перигее ʋп в соответствии с уравнением:   
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ʋ=√µ(2
r
−

1

a
)              (4),                                                     

где µ — гравитационный параметр,  
µ =G·m; r — расстояние от центрального тела до обращающегося, «пробного»;  
a – большая полуось орбиты (в данном случае отрицательна).    
 Построение соответствующих скоростей по уранению (4) представлено на рис.3. 

 

 
Рис.3. Гиперболическая траектория с векторами скоростей в разных ее точках. 

 
В противоречии с этим, «эффективную скорость света в гравитационном поле 

находят, преобразуя метрику Минковского СТО, выраженную формулой его 
линейного элемента» [2]. В результате таких преобразований фазовая скорость света в 
гравитационном поле определяется через ньютоновский гравитационный потенциал 
Ф=GM/r фактически не из физических закономерностей, а постулируемых 
математических построений: 
 

сg =dх/dt= с(1+2Ф/с2 )                                              (4а) 
 
На основе этой формулы делается вывод (не подкрепленный наблюдениями и 

экспериментами): «так как гравитационный потенциал Ф=GM/r всегда 
отрицательный, то кажущаяся (фазовая) скорость света, проходящего в поле 
тяготения линзы, будет зависеть от гравитационного потенциала линзы и будет 
всегда меньше скорости света в вакууме, что не нарушает никаких законов — 
скорость света действительно может меняться, если свет идет сквозь какое-то 
вещество» [3]. Такое утверждение повторяется во многих учебниках: «....фазовая 
скорость света уменьшается под влиянием гравитационного поля» [9, стр. 413].  
В этих примерах луч света рассматривается по Ньютону как состоящий из фотонов, 

физических частиц, игнорируя его волновые, электромагнитные  свойства. Этому 
соответствует и применяемая терминология: «отклонение, угол смещения луча», 
вместо традиционного для законов распространения света – «преломление, 
отражение, рефракция лучей. «Кажущаяся скорость света, проходящего в поле 
тяготения линзы…… будет всегда меньше скорости света в вакууме, что не 
нарушает никаких законов…» [3]. Действительно не нарушает, но в других 
источниках, рассматривая СТО, предлагается и другая точка зрения, которая 
противоречит вышеприведенной: «…на фазовые скорости, не связанные с передачей 
сигнала, никаких ограничений нет, и они могут быть любыми; они могут и 
превышать “с” [10, стр. 274]. И та, и другая точки зрения основываются не на опыте, 
не на экспериментальных фактах, но на умозрительных заключениях, почему обе и 
существуют.  
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Отмеченные примеры свидетельствуют о том, что при G-линзировании вопрос 
скорости света в гравитационном поле остается основным, определяющим ход лучей, 
указывая на необходимость его уточнения. Непосредственно, экспериментально 
определить скорость света в гравитационном поле, поставить прямые эксперименты – 
пока в настоящее время затруднительно. Но есть непрямые, опосредованные 
результаты опытов, предсказанные А.Эйнштейном при разработке общей теории 
относительности (1911 г.) и действительно фиксируемые при астрономических 
наблюдениях – это гравитационное красное смещение.  
Относительная величина красного смещения ZG, обусловленная любой из трех 

возможных причин, в том числе гравитационной, находится как:   
  

ZG=∆λ/λ0=( λ - λ0)/λ0                                  (5), 
  
где λ–регистрируемая приемником длина волны, определяемая фазовой скоростью 

(c±V), λ= λ0 (c+V)/c,  V – скорость движения источника (приёмника) или среды.         
При гравитационном красном смещении скорость движения светоносной среды V 

принимается равной первой космической скорости 1V (V=1V) как объективной 
реальности, определяющей гравитационный потенциал поля 1V2=−Ф=GM/R или 
степень «кривизны пространства» [11].   

У всех известных гравитационных линз наблюдаются миражи источников со 
значительным красным смещением не только собственным, но и приобретенным в 
результате линзирования, гравитационные линзы с синим смещением неизвестны. В 
соответствии с формулой 2 (5) из этого следует, что в гравитационных линзах, где 
наблюдается гравитационное красное смещение, фазовая скорость (c+1V) 
электромагнитного излучения (света) больше, чем в окружающем вакууме.   

По законам геометрической оптики фазовая скорость света однозначно связана с 
показателем преломления среды и углом преломления на границе сред, что, очевидно, 
справедливо и для границы сред «вакуум-гравитационное поле». Показатель 
преломления n в таких случаях в G-линзах меньше единицы, а оптическая плотность 
вакуума выше плотности в гравитационных полях и угол преломления β больше угла 
падения α.  Что такое возможно и показатель преломления может быть не только 
меньше единицы, но и отрицательным – не нарушает никакие законы, и показано 
еще в работах В.Г. Веселаго [12]. Естественно, в Природе существует только один вид 
гравитационных линз из двух возможных. Условно обозначим первый –
положительной, собирающей линзой со скоростью света меньше, чем в вакууме, с 
оптической плотностью больше единицы, и второй, с фазовой скоростью больше, чем 
в вакууме и оптической плотностью меньше единицы – рассеивающей. Что в 
действительности используется в Природе – предстоит еще выяснить.  

3. Гравитационное линзирование с учетом законов геометрической оптики 
3.1. Изображение двойного квазара в собирающей G-линзе.  
Попытаемся воспроизвести ход лучей от известного квазара QSO 0957+561(А/В) 

через линзирующую галактику YGKOWG1 с учетом рассмотренных положений и 
соблюдая законы геометрической оптики. Линзирующая эллиптическая галактика G1 
типа СD лежит почти на одной  

линии с изображением квазара B (в 1 угловую секунду) [13,14].  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.22fc5fc3-6381fb6c-bf54cc06-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Arcsecond
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а)                                                                                     b) 
 

Рис.4 а) снимок телескопом Хаббл галактики YGKOW G1 [14], b) преломление лучей квазара в 
линзирующем поле тяготения с оптической плотностью больше, чем в вакууме. 

      
Форма галактики может варьировать от почти сферической до очень сплюснутого 

эллипсоида, однако, в общем случае наибольший эффект линзирования будет 
наблюдаться в том случае, если большая полуось сплюснутого эллипсоида галактики 
совпадает с лучом зрения наблюдатель – источник излучения. Ход лучей от квазара к 
наблюдателю через  

линзирующую галактику будем воспроизводить в плоскости ортогональной 
плоскости реального изображения, полученному с помощью телескопа «Хаббл» 
(рис.4а) [15]. Благодаря этому зафиксированное телескопом расположение миражей А 
и В в сечении галактики G1 определяет на схеме положение точек О и S(A,B) в 
близком к реальному масштабе. Это немаловажно, т.к. за время более 30 лет 
наблюдений установлены факты, которые для их объяснения вызывают определенные 
затруднения.  

Рассмотрим построение хода лучей в галактике с собирающим типом линз, т.е. 
традиционно единственно известном и применяемом (рис.4б). Построение 
затруднений не вызывает. Выбрав произвольно точку наблюдения «О», из нее 
построим два луча до миражей А и В. Приняв, что оптическая плотность поля линзы 
выше плотности окружающей среды (вакуума), по законам геометрической оптики 
лучи претерпевают два отклонения «к центру» на границах входа и выхода 
гравитационного поля и пересечение двух лучей определит местонахождение 
источника (квазара). Однако, при анализе полученного построения возникает ряд 
вопросов.  

Во-первых, свет, формирующий изображение квазара S(В), достигает нас 
примерно на 14 месяцев (1,1 года) позже, чем свет, формирующий второй «портрет» 
– S(А) [13]. Из рис.3б) видно, что нет принципиальных отличий для световых лучей 
S(A,B)-A-O и S(A,B)-B-O, приводящих к разнице в 14 месяцев. Лучи по обоим путям 
испытывают двойное лучепреломление и на схеме они примерно равны. На вопрос о 
временной задержке схема не дает ответ.  

Во-вторых, в то время как квазар находится на расстоянии 8,7 млрд св.л., а 
линзирующая галактика на расстоянии 3,7 млрд.св.л. от наблюдателя   очевидно, что 
на схеме расстояние DLS должно быть примерно вдвое больше расстояния DL. Однако, 
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из построения видно, что эти расстояния примерно равны. Кроме того, расстояние 
между двумя изображениями А и В в 6 угловых секунд, на что первоначально было 
обращено внимание, представляется слишком велико, чтобы объяснить его 
гравитационным эффектом одной галактики YGKOW G1. Попытки Young et al. [15] 
объяснить наблюдаемое расстояние между изображениями тем, что галактика G1 
является частью скопления галактик, которое увеличивает гравитационное 
отклонение, не дает ответа на прямой вопрос [14].    

В-третьих, наблюдаются некоторые спектральные различия между квазаром А и 
квазаром В, которые объясняются различным составом и плотностью 
межгалактической среды на путях прохождения света [16-17]. Как при этом 
межзвездная пыль может изменить спектр или величину красного смещения только 
для миража квазара В, не оказывая влияния на изображение вида А– неизвестно.  

В-четвертых, «В ходе наблюдений линзированного квазара Q0957+561 на БТА 
было впервые обнаружено, что вектор поляризации по-разному ориентирован в двух 
изображениях источника, а угол поляризации меняется с длиной волны» [16]. 

3.2 Изображение двойного квазара в рассеивающей G-линзе  
«Рассеивающее» линзирование квазара при условии, что фазовая скорость света в 

гравитационном поле галактики выше, чем в вакууме, представлено на рис.4. 
Первоначально отметим, что как теоретически, так и практически два миража 
источника (квазара) расположенные по разные стороны от центра линзирующей 
«рассеивающей» галактики, в отличие от рассмотренной ранее «собирательной», 
получены быть не могут (рис.4б). Это обусловлено тем, что после второго 
преломления на границе сред, лучи всегда будут расходиться.  
                                  

 
 
 

а)                                                                  b) 
 

Рис.5. а) снимок телескопом Хаббл галактики YGKOW G1 [14], 
b) преломление лучей квазара в линзирующем поле тяготения с оптической плотностью 

меньше, чем в вакууме. 
 

Два изображения по разные стороны от центра линзирующей галактики, как видно из 
рис.5 b), могут быть получены только в том случае, если одно из них (в данном случае 
это А) – действительное. В этом случае один луч от источника квазара S(A,B) 

https://sandbigbox.com/wiki/ru/Galaxy_cluster
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непосредственно проходит к наблюдателю О, минуя линзу G. Второй луч после 
двойного преломления также регистрируется наблюдателем. Такое построение в 
большей степени дает ответы на предыдущие вопросы, но из-за необычности, требует 
перепроверки, например, уточнения и сравнения величины красного смещения у 
видов А и В [17]. По теории, красное смещение у В должно быть больше, чем у А на 
величину, обусловленную гравитационным полем галактики G [11].  

4. Кольца Эйнштейна-Хвольсона  
Предсказанный в 1924 году О.Д.Хвольсоном и «вычисленный» А.Эйнштейном в 

1936г. источник света в линзирующем объекте в виде полного «кольца Эйнштейна», 
впервые был открыт в 1998 году с помощью телескопа Хаббл, получив название 
B1938+666. В конце 2014 года ALMA были сделаны снимки далекой галактики 
SDP.81 в виде почти идеального гравитационного кольца Эйнштейна, которая 
линзируется массивной галактикой переднего плана, находящейся на расстоянии 
около четырех миллиардов световых лет [18] (рис.6 а). 

 

 
 

a)                                                  b) 
Рис.6 а) кольцо-линза SDP.[18]; b) траектория лучей при построении колец Эйнштейна. 

 
Относительно колец Эйнштейна во всех источниках категорически утверждается, 

что кольцо будет наблюдаться только в том случае, если наблюдатель, линзирующий 
объект и источник света расположены на одной прямой линии. Однако, построить 
такое кольцо по правилам геометрической оптики для собирающей G-линзы, следуя 
утверждению однолинейности расположения объектов, не представляется 
возможным. Тем более реально наблюдаемые двойные кольца Эйнштейна 
воспроизвести на основе существующей парадигмы ГЛ по законам геометрической 
оптики так же невозможно.  

Решение находится, обратившись к модели рассеивающей линзы. В этом случае 
линзирующие галактики, как правило эллиптического типа, по общности законов 
распространения света можно сравнить с пузырьками воздуха в воде. В том и другом 
случае лучи света падают на сферическую границу раздела сред (в общем случае – 
искривленную поверхность) из оптически более плотной в менее плотную среду.  

Рассмотрим подробнее образования колец Эйнштейна на примере галактики 
G1(рис.6b). Лучи от источника S (квазара) (1),(2),(3),(4),(5) падают на сферическую 
поверхность гравитационного поля линзирующей галактики под различными углами 
от 0 до 900. Большой гравитационный потенциал галактики, изменяющийся по закону 
Кеплера, разобьем на две части, разделив условно двумя сферами, которые на плане 
представлены двумя кольцами. Те лучи (4), которые падают в центральную область 
линзирующей галактики, выходя, преломляются и дают миражи QSO 0957+561(А,В), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%BB_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF)
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что нами рассматривалось ранее (рис.5b). Лучи (2), падая по периметру под углом 
более 850, полностью отражаются, рассеиваясь в пространстве и не попадают 
наблюдателю в точку О, который находится в одной плоскости с источником и 
линзой.  

Формирование колец Эйнштейна обусловлено лучами (3), (5), которые падают на 
сферическую поверхность эллиптической галактики под углом 75-85 градусов. Лучи 
(5), преломляясь после наружной границы в гравитационном поле, вновь падают уже 
с внутренней стороны на границу, отражаются на границе раздела сред под углом 
близким к 90 и оказываются в световой ловушке: многократно зеркально   отражаясь 
и высвечивая наружное кольцо периметра линзы-галактики подобно «лунной» 
дорожке. Пузырьки воздуха, подобно этому блестят при освещении – падающий 
солнечный свет по закону полного внутреннего отражения полностью отражается, не 
проходя внутрь пузырьков [19, стр.229]. Лучи (3) с меньшим углом падения, по мере 
прохождения к центру, преломляясь все более за счет увеличения гравитации линзы, 
проникают ближе к центру до тех пор, пока также не окажутся в световой ловушке, 
образуя второе внутреннее кольцо. Падающий, отраженный и преломленный лучи 
лежат в одной плоскости, образуя кольца, которые можно наблюдать только под 
углом 900 к этой плоскости, но не вдоль этой линии. Наблюдатель колец в точка О1 на 
рис.6 b) находится перпендикулярно плоскости чертежа. 

Приведенные построения открывают возможность уточнить некоторые свойства 
черных дыр в космосе. Считается, что черная дыра все поглощает и ничего не 
выпускает: «ни свет, ни частицы не могут проникнуть через горизонт событий из 
области внутри, в то время как падающие снаружи на черную дыру вещество и 
излучение свободно проникают внутрь».   

Основой для таких представлений служит гипотеза об уменьшении фазовой 
скорости света в гравитационных полях.  

Вместе с тем, допуская, что скорость света в гравитационных полях может быть 
выше, чем в вакууме, черная дыра с мощным гравитационным полем приобретает 
другие качества. В этом случае лучи и электромагнитное излучение за счет 
рассеивания и преломления (рефракции) не смогут проникнуть в центральную часть 
извне, образуя кольца Эйнштейна, почему и наблюдается центральная часть черных 
дыр в ореоле света.   

ВЫВОДЫ 
1. Рассматривая гравитационное линзирование с позиции законов геометрической 

оптики отмечено, что преломление лучей необходимо учитывать дважды, как на 
входе, так и на выходе линзы. Двойное преломление вполне соответствует 
предложенному А.Эйнштейном двойному углу отклонения лучей. 

2. Изучая вопрос скорости света в гравитационных полях, предпринята попытка 
обосновать возможность увеличения фазовой скорости света в гравитационных 
линзах и, соответственно, уменьшение их оптической плотности. Наряду с 
традиционной линзой, условно названной собирающей, предложен противоположный 
вид – рассеивающих гравитационных линз. 3. При воспроизведении хода лучей 
двойного квазара QSO 0957+561(А,В) через линзирующую галактику YGKOWG1 
показано, что модель с рассеивающей (отрицательной) линзой лучше описывает 
результаты ряда наблюдений, чем с традиционно принятой собирающей 
(положительной) линзой.  

3. Показано, что два миража источника (квазара) расположенные по разные 
стороны от центра линзирующей рассеивающей галактики, получены быть не могут 
(в отличие от собирающей).  

4. Построение колец Эйнштейна оказалось возможным только с помощью 
рассеивающей линзы. Предложен механизм их образования. Наблюдать кольца при 
этом возможно только под прямым углом к прямой линии «источник–линза– 
наблюдатель».  
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5. Предложено учитывать новое свойство черных дыр, как гравитационной 
линзы, которая НЕ поглощает свет (электромагнитное излучение) притяжением, но, 
наоборот, преломляя, многократного отражает на границе наружной поверхности, 
создавая ореол света.   
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Йод — впервые был обнаружен в 1811 году французским химиком Бернаром 

Куртуа. Открытие этого нового элемента ученый сделал, изучая результаты 
нагревания водорослей с концентрированной серной кислотой. В 1813 году 
английский ученый Деви и французский ученый Гей-Люссак в результате совместных 
исследований пришли к выводу, что это вещество по своим свойствам сходно с 
хлором. Этот элемент, пары которого при нагревании дают фиолетовую окраску, они 
предложили назвать йодом. Йод происходит от греческого слова «iodes», 
означающего «фиолетовый». 

Чистый йод имеет черный цвет, металлический блеск и резкий запах. В отличие от 
других веществ, он подвергается сублимации. Встречается в природе только в 
сочетаниях. Наиболее важными соединениями являются йодид калия и натрия. 
Основным источником этих соединений являются морские и океанические воды. Йод 
содержится в небольших количествах практически во всех живых организмах, а также 
в воде, минеральной и морской воде, воздухе, минералах, продуктах растительного 
происхождения (овощи, фрукты, картофель), продуктах животного происхождения - 
мясе, молоке, яйцах и др. Морские водоросли и рыба более  богаты йодом. 
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Установлено, что в одной тонне сушеных водорослей содержится 5 кг, а в одной 
тонне морской воды 20-30 мг йода. 

Йод, хорошо растворимый в органических растворителях. Поскольку ряд 
соединений йода хорошо растворим в воде, большое количество йода поднимается в 
воздух при испарении морской воды и возвращается в почву, озера и воды океана при 
осадках. Подсчитано, что за год с поверхности океана испаряется 400 тонн йода [1, 2]. 

Для получения йода в промышленных масштабах в качестве сырья в основном 
используют нефтяные скважины и морские водоросли. Подсчитано, что в каждом 
литре колодезной воды содержится 10-100 мг йода. Заводы, действующие в поселке 
Сураханы (Баку) и Нефтчалинском районе нашей республики, основаны на 
извлечении йода из скважинной воды. 

Йод является необходимым элементом для нормального развития человека. В 
организм попадает через пищу, воду и воздух. Определенная часть суточной 
потребности в этом элементе людей, живущих вокруг моря, покрывается за счет 
дыхания. В среднем человеческое тело содержит 0,05 грамма йода. Установлено, что 
население земного шара ежедневно поглощает 150 тонн йода с пищей, водой и 
воздухом.. 

Ни один элемент не может сравниться с йодом по физиологическому действию на 
живой организм. Хотя человеческий организм нуждается в большом количестве йода, 
его концентрация в крови всегда постоянна и равна 65 1010    процентам. Однако 
не следует забывать, что прием 2-3 граммов йода может привести к летальному 
исходу. 

Йод регулирует ряд жизненных процессов, нормальное развитие шеи, 
психическую деятельность, активно участвует в нормальной работе сердца. Дефицит 
йода в организме приводит к ряду заболеваний. Еще в 1854 году французский ученый 
Шатен связал образование зоба с дефицитом йода в организме. Шекинский, 
Закатальский, Балакенский и др. йоддефицитных районов нашей республики, среди 
его жителей больше проявляется зобная болезнь. Кстати, отметим, что в нашей стране 
проводится ряд профилактических мероприятий против этого заболевания. 

Самым простым из них является добавление йодидов в поваренную соль (10 мг 
йодида калия на 1 кг соли). Дефицит йода в организме также вызывает выпадение 
зубов и частые головные боли. Соединения йода применяют также при лечении ряда 
заболеваний, в том числе ревматизма, склероза, кожных заболеваний. При 
отравлениях ртутью и свинцом вводят в организм растворы йодистого натрия, калия 
или кальция соответствующей концентрации. Безусловно, применение спиртового 
раствора йода при кровотечениях основано на его прекрасных дезинфицирующих и 
коагулянтных свойствах крови. Ряд препаратов йода применяют в 
рентгенодиагностике, так как они улавливают и удерживают рентгеновские лучи. [3]. 

Йод также имеет большое значение в сельском хозяйстве. Например, добавление 
соединений йода в питательные вещества и воду ускоряет развитие крупного рогатого 
скота и овец и значительно повышает их продуктивность. Йод также положительно 
влияет на рост растений. Урожайность ячменя увеличивается на 40 процентов при 
удобрении почвы 2-3 г йодистого калия. Если цыплят кормить 5 раз в день 
йодированным зерном, их способность яйценоскости повысится на 60 процентов. 

Добавление 0,6% йода в смазочные масла значительно предотвращает образование 
трещин и коррозии в трущихся деталях двигателя. Йод также широко используется в 
производстве специальных стекол, применяемых в автомобилях, киноаппаратуре и 
театре, в синтезе ряда органических веществ. 

Как видно, йод, являющийся ценным микроэлементом, имеет большое значение 
для человека, в целом, в развитии живого мира. Поэтому специалисты проявляют 
сильную тенденцию к более глубокому изучению и применению этого элемента.           
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 Бром является одним из самых распространенных элементов. Он также 
содержится в небольших количествах во многих минералах. В чистом виде бром 
представляет собой высокотоксичную коричневато-красную тяжелую жидкость, 
которая испаряется даже при обычных температурах. Бром назван в честь его запаха. 
Бром происходит от греческого слова bromos, что означает вонючий. В атмосфере 
много брома. Подсчитано, что ежегодно с морской водой в воздух попадает 4 
миллиона тонн брома. В городах у моря количество этого элемента в воздухе выше. 

Борные воды нефтяных районов также богаты бромом. Свободный бром часто 
получают вытеснением его хлором. Бром встречается в виде соединения в 
растительных организмах, особенно в морских растениях. 

Распределение брома в разных частях растения различно. Другими словами, 
количество брома больше в его зеленом листе, чем в его корне. 

Культурные грибы богаты бромом. В организме человека бром обнаружен в крови, 
почках, печени и в основном в головном мозге. 

Очень небольшое количество брома оказывает сильное токсическое действие на 
организм. Бром, который врачи рекомендуют пациентам, на самом деле состоит из 
солей брома. Когда человеку с нервной системой дают небольшое количество 
бромида натрия, он успокаивается. Кроме того, брометон, бромалин и бромурал 
широко применяют в качестве седативных средств при лечении гипертонической 
болезни, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых внутренних ран, а также 
бромтетрациклин при борьбе с инфекционными заболеваниями.        

Хотя врачи применяли бром для лечения нервных расстройств более ста лет, они 
не знали механизма действия этих препаратов на нервную систему. Они считали, что 
бромиды снижают возбудимость центральной нервной системы. Действительно, 
когда животным дают большое количество бромида натрия, они не реагируют на 
многие экспериментальные раздражители. И.П. Один из учеников Павлова, П.М. 
Никофоровский правильно объяснил механизм действия брома на нервную систему. 
Было обнаружено, что бром не уменьшает степень возбуждения, а скорее быстро 
замедляет его действие. Поэтому опасно длительное применение препаратов брома, 
так как в организме накапливается большое количество брома, можно отравиться. 

Наиболее важной из солей брома является бромид серебра. Эта соль превосходит 
йодистое серебро по своей чувствительности к свету и является основой 
фотографии [4].          

Соединения брома нужны не только врачам и любителям фотографии. 
Инфракрасные линзы сделаны из прозрачных кристаллов бромида калия. Его 
бактериологическое свойство позволяет фруктам и овощам храниться длительное 
время. Бромид лития используется в качестве ингибитора коррозии в охлаждающих 
устройствах, броминдиго используется для получения различных цветов в текстиле, а 
бромхлорметан более широко используется в пожаротушении. 

Сотрудники Ленинградского физико-технического института установили, что при 
бомбардировке брома нейтронами образуются изотопы брома с разными периодами 
полураспада. 

В настоящее время количество искусственных изотопов брома равно 16. Они 
также успешно используются. 
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Спортивные сооружения занимают важное место в спортивной инфраструктуре, 

являются основной гарантией проведения различных соревнований и материальным 
носителем спортивной культуры.  

Спортивные сооружения - это созданные объекты, необходимые для проведения 
спортивных мероприятий, тренировок и соревнований. Они обеспечивают 
необходимую инфраструктуру и условия для практики различных видов спорта и 
делятся на соревновательные, массовые и школьные. При строительстве спортивных 
объектов необходимо учитывать требования спортивной педагогики - спортивные 
сооружения, должны соответствовать учебному процессу, специфике двигательной 
деятельности, особенностям проведения занятий, правилам соревнований, 
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необходимо учитывать правила рационального использования и эксплуатации 
сооружений.   

В последние годы в Узбекистане наблюдаются кардинальные изменения и 
тенденции в развитии спортивных сооружений, активно проводится модернизация и 
реконструкция существующих спортивных сооружений. Это включает обновление и 
улучшение инфраструктуры, внедрение новых технологий и повышение качества 
услуг. В стране осуществляется строительство новых спортивных сооружений, 
включая стадионы, спортивные комплексы, бассейны и другие объекты, что 
способствует созданию современных и функциональных объектов. Внедряются 
инновационные решения, такие как системы освещения, звукоусиление, 
видеонаблюдение, электронные табло, используются информационные, 
мультимедийные технологии и современных средства связи, улучшающие качество 
проведения спортивных мероприятий и комфортность для зрителей и спортсменов [4].  

Особое внимание в Узбекистане уделяется развитию спорта для всех категорий 
населения, включая детей, лиц с ограниченными возможностями и пожилых людей. 
Это отражается в строительстве специализированных сооружений, адаптированных 
для потребностей различных групп людей. Также проводятся различные мероприятия 
и программы по развитию спортивной культуры и массового спорта. Основные 
тенденции развития спортивных сооружений в Узбекистане отражают стремление к 
созданию современной и качественной спортивной инфраструктуры, развитие 
спортивной культуры в стране. Эти меры способствуют улучшению физического 
здоровья населения, развитию спортивных достижений и укреплению общественного 
здоровья [3], [5]. 

В градостроительном кодексе РУз № ЗРУ-676, 22. 02.2021 г. – поясняется что, 
различные спортивные сооружения планируются как многоцелевые комплексы на 
которые отводятся большие территории. Например, в Ташкенте спортивные 
комплексы «Пахтакор», «Чорсу» Строительство всех спортивных сооружений 
соответствует принятым решениям и указаниям, законам, постановлениям, приказам, 
распоряжениям и инструкциям Правительства Узбекистана   и комитета по 
физической культуре и спорту [1]. 

За последние двадцать лет наблюдается резкий рост строительства новейших, 
спортивных объектов и спортивных сооружений. Спортивная арена может 
использоваться для проведения футбольного турнира ночью, а на следующий день 
она может быть использована для проведения хоккейного матча. В результате 
текущих требований эти структуры с каждым годом строятся все больше и 
причудливее. В 2021—2025 годах по типовым проектам во многих регионах 
Узбекистана будут построены 1164 спортивных площадок для занятий бадминтоном, 
стритболом и воркаутом [2].  

 В Ташкенте 2025 году состояться молодежные Азиатские игры. Для данного 
спортивного события на высшем уровне в Яшнабадском районе столицы намечается 
возвести Олимпийский городок, планируется возвести Олимпийский стадион, 
закрытые спортивные комплексы, дворец водного спорта, тренировочные площадки, 
гребной канал, здание управления, гостиница, музей и хозяйственные объекты. Все 
требования соответствуют заявкам Олимпийского комитета Азии и Международной 
Федерации спорта. Спортивные объекты должны обладать функциональной 
мобильностью, внешними инженерными системами и модульностью. Они оснащаются 
высокопроизводительными, специальными системами освещения, акустики, 
вентиляции, применяются конструкции, разработанные под необходимые параметры и 
особенности, оборудованы специальные помещения для занятий спортом.  

Качественная эксплуатация спортивного сооружения зависит от 
квалифицированных тренеров и преподавателей, проводится строго в соответствии с 
их категориями на основании паспорта и сертификата спортивного сооружения. 
Категория определяет качество спортсооружения, его соответствие международным и 
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государственным нормам и стандартам. Для качественной и бесперебойной работы 
спортивные сооружения должны правильно эксплуатироваться и иметь необходимый 
уход [3].  

Для бесперебойной эксплуатации спортивных помещений применяют 
необходимые требования к конструкциям, к качеству напольных покрытий, стен, 
перекрытий, необходимых для проведения занятий по физической культуре и 
оздоровительным мероприятиям, существуют требования к температурным режимам, 
освещенности, вентиляции, пожарной безопасности и систем обеспечения. Критерии 
эргономики применяются при монтаже, расположении и эксплуатации спортивного 
оборудования и учебного инвентаря, учитываются конструкционные особенности 
помещений при установке и распределении различных приспособлений. Технический 
уход и контроль этого оборудования, применяемого при учебно-тренировочном 
процессе, производится техническими службами, с учетом их норм и требований. 
Важным аспектом является поддержание соответствия спортивных объектов 
требованиям безопасности, что уменьшает риск травм и повышает комфорт 
пользователей. Необходимо учитывать возможность опасных ситуаций, таких как 
пожары, а также обеспечить безопасность среди зрителей и спортсменов.  

Организация эксплуатации спортивных сооружений является важной частью 
поддержки бесперебойной работы сооружения и обеспечения безопасности и 
удобства пользователей, является сложным и многогранным процессом, требующим 
внимательного отношения к деталям и постоянного контроля. Успешная 
эксплуатация требует комплексных действий и должна быть ориентирована на 
эффективное управление и экономически результативную модель жизненного цикла 
сооружений. Инфраструктура спортивных сооружений должна быть более 
комфортабельной для пользователей. Это включает в себя наличие раздевалок, душей 
и туалетов, а также современное оборудование медицинских пунктов и тренажерных 
залов. Также учитываются финансовые возможности города на строительство и 
эксплуатацию спортивных объектов [3].  

Идеальный выбор найден с помощью конкурентных тендеров и внедрения 
инновационных решений в управлении спортивными объектами. Сегодня требуется 
вливание большого количества инвестиций и человеческих ресурсов для 
проектирования, строительства, функционирования и эксплуатации спортивных 
объектов и комплексов. В нормативных документах рассматриваются технические, 
нормативные требования к проектируемым сооружениям, их планирование и 
эксплуатация. Примерами могут быть нормативные документы таких объектов как: 
бассейны для плавания; физкультурно-спортивные залы; крытые и открытые 
спортивные сооружения. При разработке таких объектов, отсутствие научно 
обоснованной концепции архитектурно-пространственного решения влечет за собой 
ошибки в проектировании и низкую рентабельность их в будущем. 

Спортивные сооружения может быть значительной причиной ущерба природе и 
окружающей среде, ущерб может произойти непосредственно в результате 
строительства и эксплуатации необходимой инфраструктуры, использование 
территорий, которые до сих пор не использовались, привлечение к интенсивному 
использованию особенно привлекательных, но по своей природе уязвимых районов. 
Спортивные мероприятия могут не только влиять на природу и ландшафты, но и 
порождать другие экологические повреждения, такие как использование не 
возобновляемых ресурсов, выброс вредных веществ при строительстве и 
эксплуатации спортивных сооружений, поездки на эти объекты и обратно, а также 
производство и утилизация спортивного оборудования. По сравнению со 
спортивными залами, наружные сооружения требуют гораздо больше места, то, как 
обрабатывается это пространство, имеет большое значение для окружающей среды.  

Вывод: В результате перехода к рыночной конъюнктуре произошли кардинальные 
изменения в социально-экономическом секторе нашей страны. Этот фактор сказался и 
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на управлении спортивными объектами. Сегодня физкультурно-оздоровительным 
организациям необходимо создать систему управления, позволяющую им иметь 
стабильное положение на рынке для дальнейшего развития.  Правительство 
Узбекистана активно поддерживает развитие спортивной инфраструктуры в регионах 
страны, что включает строительство новых сооружений и улучшение существующих. 
При строительстве спортивных сооружений следует изучить научные методы 
принятия решений и рационального инвестирования, усилить контроль инвестиций 
основных средств в спортивную отрасль, повысить научный уровень принятия 
решений о крупных общественно-спортивных объектах, направлять и распределять 
рациональные спортивные ресурсы, оптимизировать структуру инвестиций в 
спортивную сферу с учетом снижения рисков. Это позволяет лучше понять 
современное состояние и перспективы развития спортивных сооружений в 
Узбекистане, а также определить направления для будущего совершенствования 
спортивной инфраструктуры в стране. 
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В связи с тем, что уголовное судопроизводство не может обходиться без 

применения государственного принуждения, вопрос относительно границ и мер 
допустимости в данном аспекте до сих пор остается спорным. Правоприменители 
сталкиваются с трудностями в определении пределов и границ применения мер, 
носящих принудительный характер, при производстве следственных действий, что 
затрудняет работу судов в разрезе осуществления их непосредственных функций. 
Особенно это проявляется при получении образцов для сравнительных исследований.  

Особенно это актуально для уголовных дел по ст. ст. 228.1, 290, 291.1 УК РФ, в 
которых проводилось прослушивание телефонных разговоров, а также оперативный 
эксперимент с аудиозаписью переговоров участников дела.  

По уголовно-процессуальным делам этой категории широко распространено 
взятие образцов голоса для проведения оперативных мероприятий. Чаще всего это 
происходит в случае отказа обвиняемого (стороны защиты) от добровольной дачи 
образца голоса для проведения фонографических экспертиз с целью идентификации 
голоса на аудиозаписи.  
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Процедура отбора образцов для сравнительных исследований регламентирована 
ст. 202 УПК РФ [2]. Данная норма регламентирует основания и процесс получения 
образцов у подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей, но, несмотря на 
то, что она четко закреплена в законе, некоторые проблемные вопросы все же 
возникают. Так, в практике нередки случаи отказа участников уголовного процесса от 
проведения данной процедуры, а это существенно влияет на ход предварительного 
расследования по конкретному уголовному делу. В таких случаях, как правило, 
дальнейшие действия следователей законом не регламентируются, что, по мнению 
автора, является серьезной проблемой.  

Проведенный автором анализ материалов правоприменительной практики 
позволяет сделать вывод, что нередко имеют место быть случаи признания 
недействительными образцов голосов обвиняемых по уголовным делам разных 
категорий именно из-за того, что их получили в ходе мероприятий оперативно-
розыскного характера.  

Подтверждением данному факту служила и позиция Европейского суда по правам 
человека (далее – ЕСПЧ), а также позиция Конституционного Суда РФ, которая была 
достаточно четко выражена: «признание допустимыми доказательствами образцы 
голоса, чаше всего приводило к признанию недопустимыми доказательствами 
заключения фонографических экспертиз голосов, вынесенных на основании таких 
образцов».  

Однако в последнее время суды все чаще отказывают в признании 
недействительными образцов голоса, исходя из данных оснований.  

Последнюю точку в этом споре, а может быть и нет, поставил в 2020 году КС РФ, 
который высказал аргументы и занял с учетом их такую позицию, которая, с точки 
зрения автора, противоречит уже высказанной ранее собственной позиции КС РФ 
относительно данного вопроса.  

Так, практика ЕСПЧ исходит из того, что право на молчание рассматривается 
данным судом как распространяющееся на любого рода информацию, исходящую со 
стороны обвиняемого лица. Так, ЕСПЧ указал на то, что показания, которые были 
получены под принуждением, могут в дальнейшем быть использованы в качестве 
аргументов для поддержки обвинения, например, для того, чтобы опровергнуть другие 
заявления обвиняемого, а также повлиять на доверительное отношение к нему [5].  

Таким образом, Европейский суд по правам человека поддержал позицию о 
запрете использовать в суде пояснения, показания обвиняемого вопреки его воле.  

КС РФ в Определении от 25.02.2010 № 261-О-О [3] указал на то, что нормы ст. 202 
и 186 УПК запрещают подмену следователем установленного порядка производства 
следственных действий в части получения для проведения сравнительного 
исследования образцов. Проведение в ходе предварительного следствия мероприятий, 
носящих оперативно-розыскной характер, не может подменять процессуальные 
действия, для проведения которых в уголовном процессе предусмотрена специальная 
процедура (ст. 202 УПК РФ). Аналогичные разъяснения содержатся в Определениях 
КС РФ от 24 января 2008 года № 104-О-О, и от 1 декабря 1999 г. № 211-О.  

Именно по этой причине суды, в большинстве случае, отказывались признавать в 
качестве допустимых доказательств образцы голосов, полученных в ходе оперативно-
розыскных мероприятий.  

И вот позиция КС РФ, которая была высказана в Определении от 27.02.2020 г. № 
320-О [4], которая является приоритетной для судов нашей страны на сегодняшний 
день, говорит о том, что взятие образца голоса в ходе проведения мероприятий 
оперативно-розыскного характера законно и обосновано.  

КС РФ обратил внимание на то, что статья 202 УПК РФ, предусматривающая 
право следователей получать образцы для сравнительных исследований у 
обвиняемого (подозреваемого), также содержит в себе требование о том, чтобы при 
получении образцов не использовались методы, унижающие человеческое 
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достоинство и честь. Закон допускает принудительное получение образцов, если это 
обосновано и соответствует ограничению конституционных прав человека.  

Однако, в определении отмечается, что образцы голоса являются специфическими 
и их нельзя получить принудительно, даже если лицо отказывает в предоставлении 
этих образцов.  

Получение образцов голоса, которое основано на законодательных нормах, и 
которые необходимы для сравнительных исследований, подразумевает не 
самовольное вмешательство в личную жизнь гражданина, а защиту общественных 
интересов от посягательств преступного характера, поскольку эти образцы нужны для 
производства по уголовному делу.  

КС РФ также отметил, что конституционное право на не свидетельствование 
против себя, закрепленное в ст. 51 Основного закона [1], не исключает возможность 
производства разных действий процессуального характера, в. т.ч. и использование 
образцов голоса с целью получения доказательств. Получение образцов голоса для 
осуществления сравнительного исследования у обвиняемого (подозреваемого) – это 
процесс, при котором лицо не заявляет о своей непричастности к совершению 
преступления, не предъявляет доказательств своей вины и не свидетельствует 
против себя.  

Суд подчеркнул, что сам образец не может быть доказательством по делу, а лишь 
предметом для исследования и оценки доказательств по правилам УПК РФ. КС РФ 
напомнил о том, что результат ОРМ является не доказательством, а только сведениями 
об источниках информации, которые должны быть закреплены в процессуальном 
порядке для того, чтобы рассматривать их в качестве доказательств по делу.  

По результатам исследования, проведенного автором, можно сделать вывод о том, 
что Конституционный Суд РФ использует представленные в Определении аргументы 
для обоснования того, что у обвиняемого могут быть получены образцы голоса вне 
процессуальных форм. Опасность подобных позиций КС РФ заключается в том, что 
они создают условия для необоснованного вмешательства в личную жизнь 
заинтересованных лиц вне процессуальными процедурами.  

Поручение следователя не может быть направлено на объективацию правовых, 
фактических и юридических оснований вмешательства в личную жизнь 
подозреваемого или обвиняемого, у которого берутся образцы. Конечно, образцы 
голоса отличаются характерными особенностями, так как являются результатом 
произвольной речевой активности, и принуждение при их получении никакого быть 
не может. С точки зрения автора, отрицательный факт в том, что в данном случае КС 
РФ не учитывает индивидуальные факторы, которые влияют на степень тяжести 
преступления, а также на то, находится ли обвиняемый под стражей.  

В то же время, по мнению автора, это определение является довольно негативным, 
так как оно создает отрицательную тенденцию, в результате которой нарушаются 
права и законные интересы лиц, против которых ведется производство, допуская 
произвол сотрудников правоохранительных органов. 
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УДК 377.5 
 

Сегодня возрастает роль строительной отрасли в экономике Узбекистана. В 
последние годы Узбекистан уделяет особое внимание развитию всех отраслей 
народного хозяйства страны в том числе и строительной отрасли. Принятые указы и 
решения правительства и главы государства, направлены на дальнейшее 
совершенствование системы, принятые государственные программы и меры по 
обеспечению их реализации, а также повышение эффективности реформ в системе 
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народного хозяйства, позволили расширить размах творчества по внедрению новых 
технологий. В Постановление Президента Республики Узбекистан от 22 августа 
2019г. № ПП-4422 «Об ускоренных мерах по повышению энергоэффективности 
отраслей экономики и социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий 
и развитию возобновляемых источников энергии» указано: 

- при проектировании, реконструкции, строительстве и вводе в эксплуатацию 
зданий и сооружений государственных органов и учреждений, а также 
многоквартирного жилого фонда будет проверяться соблюдение градостроительных 
норм и правил в связи с применением энергоэффективных и энергосберегающие 
технологии в них; 

- отмечено, что при проектировании, реконструкции и строительстве всех зданий и 
сооружений, кроме индивидуального жилищного строительства, предусмотрена 
обязательная установка сертифицированных солнечных водонагревательных 
приборов для горячего водоснабжения, а также энергосберегающих светильников . 

В настоящее время энергоэффективность и энергосбережение стали важнейшими 
факторами целей устойчивого развития. Относительно малозатратные способы 
использования энергии наряду с их дешевизной способствуют обеспечению 
энергетической безопасности страны, снижению расходов государственного и 
семейного бюджетов, повышению эффективности деятельности образовательных и 
других социальных институтов. 

В связи с этим в ходе разработки данного проекта планируется решить следующие 
основные проблемные задачи: 

1. В условиях широкого распространения энергоэффективности, 
необходимости коренного изменения системы подготовки кадров для строительной 
отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, практически отсутствия 
квалифицированных специалистов в области строительства, проектирования, 
эксплуатации зданий и сооружений высокая энергоэффек тивность на местном рынке 
труда; 

2. Внедрение новой системы ускоренной подготовки высококвали 
фицированных специалистов для строительной отрасли требует обновления и 
изменения существующей научно-методической и нормативно-правовой базы в сфере 
профессионального образования; 

3. Требуется налаживание и расширение социального партнерства сферы 
науки, образования и бизнеса в контексте внедрения энергоэффективных технологий, 
интеллектуальных инструментов управления зданиями. 

На сегодняшний день существует ряд проблем, препятствующих бурному 
развитию использования высокоэффективных источников энергии, которые ждут 
своего решения. 

Резервы использования энергии возобновляемых источников энергии на 
территориях республики не используются в полной мере, и для них необходимо 
разработать региональные целевые программы. 

К 2030 г. с учетом задачи по уменьшению вдвое энергоемкости валового 
внутреннего продукта по сравнению с 2016 г. необходимо установить четкие целевые 
параметры снижения энергопотребления предприятий и организаций. 

Принимая во внимание эти важные задачи, был принят Указ Президента 
Республики Узбекистан от 28 января 2022 г. Постановление № УП-60 «О стратегии 
развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы ». Предполагается в обмен 
увеличения доли возобновляемых источников энергии до 25% кВт.час. к 2026 году, 
сэкономить около 3 млрд кубометров природного газа в год, который направлен на 
обеспечение стабильной работы энергосистемы Узбекистана с энергосистемами 
соседних стран. 

Предполагается, что энергоресурсами экономика будет обеспечена за счет 
решения двух задач. Во-первых, диверсификация топливного баланса за счет 
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широкого использования возобновляемых источников энергии. Предполагается 
уменьшить их вклад в производство электрической и тепловой энергии за счет замены 
традиционных видов топлива возобновляемыми видами энергии. Во-вторых, это 
достигается за счет реализации долгосрочной программы снижения энергоемкости 
производства в отраслях экономики, улучшения экологического состояния районов 
производственной деятельности. 

В ближайшей перспективе в качестве приоритетных задач рассматриваются 
снижение энергоресурсного потенциала экономики, широкое внедрение 
энергосберегающих технологий в производство, расширение использования 
возобновляемых источников энергии, повышение производительности труда. 

Реализация комплексных мероприятий по оперативному использованию 
возобновляемых источников энергии направлена на обеспечение производства 
промышленных видов энергии, таких как тепло и электроэнергия, что позволяет 
заменить углеводороды и направить их на производство высоколиквидной 
продукции, в частности, полимеров, синтетические виды топлива. 

Инновационное развитие Республики Узбекистан по разработке новых видов 
современных строительных материалов, отвечающих вышеуказанным 
международным стандартам энергоэффективности, как и большинства развитых 
стран мира, представляет собой многогранную проблему, одним из ее звеньев 
является энергетический потенциал на уровне предприятий и домохозяйств, а также 
на уровне всей страны. Энергетический потенциал связан с созданием и внедрением 
новых энергосберегающих технологий, а также с повышением энергоэффективности 
каждого предприятия и любого, даже наименее энергоемкого производства. В связи с 
этим крайне важен вопрос обеспечения отрасли высоко профессиональными 
компетентными специалистами. Вопросы кадрового обеспечения энергетики, 
подготовки кадров в области энергосбережения сегодня актуальны и наше 
государство уделяет этому большое внимание. 

В целях совершенствования государственного регулирования строительной 
отрасли Президентом Республики Узбекистан, для создания благоприятных условий и 
привлечения инвестиций, повышения эффективности системы профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров строительной 
отрасли, Указ Президента Республики Узбекистан от 14 ноября 2018 года № УП-5577 
«О дополнительных мерах по совершенствованию государственного регулирования 
св сфере строительства» и в целях совершенствования системы повышения 
квалификации в области проектирования и строительства и Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан принято Постановление № 451 от 31 мая 2019 г. «О 
дальнейшем совершенствовании системы повышения квалификации в области 
проектирования и строительства» в котором Министерству строительства Республики 
Узбекистан, Ташкентскому архитектурно-строительному институту и 
Самаркандскому государственному архитектурно-строительному институту: 

- Руководители и специалисты организаций в области проектирования и 
строительства в Центре переподготовки и повышения квалификации руководителей в 
области строительства при Ташкентском архитектурно-строительном институте и 
Центре переподготовки и повышения квалификации специалистов в области 
архитектуры и строительства при Самаркандском государственном архитектурно-
строительном институте; 

- На базе профессиональных колледжей Минстроя - предложение по 
совершенствованию системы регулярного повышения квалификации работников 
организаций в сфере проектирования и строительства путем организации курсов 
повышения квалификации, направленных на овладение высокотехнологическими 
методами в строительстве, утверждены постоянное совершенствование 
профессиональной квалификации и повышение  профессионального уровня 
специалистов отрасли. 
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Также утверждено Положение «О порядке подготовки специалистов в области 
проектирования и строительства». 

Несмотря на бесконечно высокую потребность в высококвалифици рованных 
кадрах, на сегодняшний день кадровый состав энергетических предприятий по 
разным причинам не соответствует уровню потребности отрасли. Одной из основных 
причин является отсутствие профильных учебных заведений (высших и средних 
специальных), готовящих специалистов в направлении подготовки кадров 
энергосберегающих систем. 

В целях трансформации системы подготовки кадров в области архитектуры и 
строительства на основе передового зарубежного опыта и международных 
стандартов, внедрения в учебный процесс инновационных технологий, повышения 
эффективности исследований и разработок, усиления взаимной интеграции 
образования, науки и производства, Принято Постановление Президента Республики 
Узбекистан от 8 ноября 2022 г. №ПП-416 «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию системы подготовки кадров в сфере архитектуры и 
строительства», включающее следующее: 

создание системы непрерывного образования для подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации высокообразованных специалистов и научно-
педагогических кадров на основе международных профессиональных стандартов в 
области архитектуры, строительства и машиностроения; 

внедрение в учебный процесс международных образовательных стандартов, 
обеспечивающих глубокое приобретение обучающимися профессиональных 
компетенций; 

организация стажировок и повышения квалификации преподавателей, 
докторантов и магистрантов в ведущих учебных заведениях зарубежных стран, а 
также обучение на основе программ студенческого обмена; 

путем интеграции системы образования и научных исследований, разработки 
передовых инновационных технологий для отраслей экономики и формирования 
эффективной системы их трансферта; 

широкое применение результатов исследований в области строительства, 
архитектуры, дизайна и градостроительства, реализация научных проектов и 
коммерциализация разработок, обеспечение прочной интеграции образования, науки 
и производства; 

осуществлять воспитательные процессы на основе национальных и 
общечеловеческих ценностей, воспитывать у студентов высокие духовно-
нравственные качества, воспитывать кадры, живущие чувством любви и верности 
Родине, служа интересам народа . 

Сегодня специалистов готовят в 16 высших учебных заведениях республики, 
связанных с промышленностью строительных материалов. 

27 сентября 2022 года  была продемонстрирована презентация о мерах по 
совершенствованию системы подготовки кадров в области архитектуры и 
строительства, первоочередных задачах по выводу на международный уровень 
системы подготовки кадров в области архитектуры, строительство и 
градостроительство, которое сегодня стремительно развивается в стране, при  
демонстрации присутствовал Президент Республики Узбекистан.Эти меры  
предусматривают создание благоприятных условий для развития 
конкурентоспособных энергоэффективных строительных материалов и программных 
услуг в сфере архитектуры и строительства, их продвижение на внутреннем и 
внешнем рынках, стимулирование инновационных разработок. 

Мировые тенденции более рационального использования энергоресурсов, 
перехода на новые методы энергосбережения в условиях цифровизации экономики 
требуют формирования нового кадрового потенциала для строительных отраслей 
экономики Республики Узбекистан и Республики Беларусь. 
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В связи с этим в качестве первого шага в этом направлении реализован 
международный научный проект на тему - «Разработка научных основ подготовки 
квалифицированных кадров для строительной отрасли в условиях внедрения 
энергоэффективных технологий на основе социальное партнерство» является 
подтверждением нашего мнения. В рамках данного проекта будут изучены и 
определены научно-методические основы подготовки квалифицированных 
специалистов для строительства, проектирования и эксплуатации энергоэффективных 
зданий и сооружений в условиях социального партнерства, а также современные 
тенденции в мире связанные с энергоэффективностью. Проведен сравнительный 
анализ международной и отечественной практики подготовки квалифицированных 
специалистов для строительства, проектирования и эксплуатации зданий и 
сооружений с высокой энергоэффективностью . При этом акцент был сделан на 
разработку научно обоснованных рекомендаций по подготовке квалифицированных 
специалистов для строительства, проектирования и эксплуатации зданий и 
сооружений с высокой энергоэффективностью. Сегодня, используя передовой опыт 
социального партнерства, определяя направления подготовки квалифицированных 
специалистов для строительства, проектирования и эксплуатации зданий и 
сооружений с высокой энергоэффективностью, разработаны типовые учебно-
методические и нормативные документы, в том числе: 

- методика определения параметров подготовки квалифицированных 
специалистов в области строительства, проектирования и эксплуатации зданий и 
сооружений с высокой энергоэффективностью с использованием передового опыта 
социального партнерства; 

- Проект профессионального стандарта «Эксперт ЖКХ» (Хаус-мастер); 
- Проект учебного плана на специалиста по управлению жилищно-

коммунальным хозяйством (Хаус-мастер); 
- Проект профессионального стандарта строительства и эксплуатации 

энергоэффективных зданий; 
- Учебный проект по строительству и эксплуатации энергоэффективных 

зданий; 
- На основе социального партнерства разработана методика заключения 

договоров на обучение рабочих и специалистов в области строительства. 
Также в рамках проекта планируется изучение и анализ материалов, связанных со 

строительством, проектированием, эксплуатацией зданий и сооружений с высокой 
энергоэффективностью, разработка предложений по совершенствованию процессов и 
механизма оценки квалификации рабочего персонала и специалистов подготовленные 
в результате анализа. 
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развитие личности. Раскрываются физиологические особенности влияния занятий 
спортом на формирование позитивных качеств личности. Рассматривается 
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Физическая культура имеет огромное значение в воспитании молодёжи. 

Современный образ жизни, связанный с низкой физической активностью, пагубно 
влияет на здоровье и развитие молодого поколения. Поэтому, включение физической 
культуры в образовательный процесс является необходимым условием для 
формирования здорового образа жизни у молодёжи. 

Физическая культура способствует развитию физических качеств молодых людей, 
таких как выносливость, сила, гибкость, ловкость, координация движений. Кроме 
того, занятия спортом помогают формировать у молодых людей такие качества, как 
целеустремленность, настойчивость, командный дух, уважение к сопернику и 
правилам игры. 

Важно отметить, что физическая культура не только способствует физическому 
развитию молодёжи, но и оказывает положительное влияние на психическое 
здоровье. Спортивные занятия помогают укреплять нервную систему, снимать стресс, 
улучшать настроение, повышать самооценку и уверенность в себе. 
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С моральной точки зрения занятия спортом могут способствовать развитию таких 
ценных качеств личности, как коммуникабельность, общительность, независимость в 
принятии решений и стремление к творчеству. Радость победы и горечь поражения, 
умение создавать предпосылки для самосовершенствования, извлекая из них уроки, 
участие и сопереживание, обостренное чувство долга и ответственности перед 
группой и обществом в целом, осознание своей чести и достоинства, добросовестное 
отношение к спорту – вот, те качества, которые молодые люди развивают в процессе 
занятий спортом. 

Кроме того, физическая культура является важным средством профилактики 
вредных привычек, таких как курение, употребление алкоголя и наркотиков. Занятия 
спортом помогают молодым людям отказаться от этих вредных привычек и провести 
свободное время с пользой для здоровья. 

Таким образом, физическая культура играет важную роль в воспитании молодёжи, 
она способствует физическому и психическому развитию, помогает формировать 
позитивные качества личности и предотвращает вредные привычки. Поэтому, особое 
внимание должно уделяться развитию физической культуры у молодёжи в 
современном обществе. 

Сегодня многие молодые люди проводят большую часть своего времени за 
компьютерами, сидя на месте. Это приводит к нарушению осанки, проблемам с 
позвоночником, ожирению и другим заболеваниям. Поэтому очень важно, чтобы 
физическая культура стала неотъемлемой частью жизни молодёжи и была доступна 
каждому. 

Для этого необходимо создание условий для занятий спортом и физической 
культурой, как в рамках образовательного процесса, так и в свободное время. 
Необходимо проводить различные спортивные мероприятия, соревнования, 
тренировки и другие мероприятия, позволяющие молодым людям развиваться 
физически и духовно. 

Также важно распространение информации о пользе физической культуры среди 
молодёжи. Можно организовывать лекции, семинары и другие мероприятия, на 
которых будет рассказываться о полезности занятий спортом, о том, как правильно 
заниматься, какие виды спорта наиболее подходят для молодёжи и т.д. 

В заключение, физическая культура играет важную роль в воспитании молодёжи, 
поэтому необходимо уделять ей большое внимание и создавать условия для её 
развития. Только тогда молодые люди смогут стать здоровыми, сильными и 
успешными в жизни. 
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Аннотация: в статье анализируется роль занятий бегом на психофизическое 
развитие личности. Раскрываются физиологические особенности влияния бега на 
позитивные изменения в организме. Рассматривается важность регулярных занятий 
бегом, соблюдая правила безопасности и подбирая оптимальную нагрузку.  
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Бег — это один из самых доступных и простых видов физической активности, 

который оказывает положительное влияние на организм человека. Регулярное занятие 
бегом может привести к заметным изменениям в организме, таким как: 

1. Улучшение работы сердечно-сосудистой системы. Во время бега учащается 
сердцебиение, что способствует увеличению кровообращения и улучшению 
кровоснабжения всех органов и тканей. Бег также увеличивает емкость легких, что 
улучшает кислородный обмен в организме. Бег является отличным кардиотренингом, 
который помогает укреплять сердце и сосуды. Регулярное занятие бегом снижает 
риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная 
гипертензия, инфаркт и инсульт. 

2. Увеличение выносливости. Бег улучшает работу легких и мышц, что позволяет 
увеличить выносливость и устойчивость к физическим нагрузкам. Регулярные 
занятия бегом способствуют увеличению объема легких и улучшению их функций, 
что позволяет лучше поставлять кислород в организм. 

3. Снижение веса. Бег является одним из эффективных способов похудения. При 
беге активно работают мышцы всего тела, что приводит к увеличению энергозатрат и 
снижению веса. Кроме того, бег способствует укреплению мышц, особенно на ногах 
и ягодицах, что может улучшить вашу форму и сделать ваше тело более стройным. 

Однако, если вы только начинаете бегать, вам нужно начинать с медленных 
темпов и постепенно увеличивать интенсивность и продолжительность тренировок. 
Также необходимо следить за своим питанием и употреблять достаточно витаминов и 
минералов, чтобы поддерживать свое здоровье и энергию.  

В целом, бег — это отличный способ снизить свой вес и улучшить свое здоровье, 
но не забывайте о том, что каждый организм индивидуален и требует 
индивидуального подхода к тренировкам и питанию. 

4. Улучшение психологического здоровья. Бег способствует выработке 
эндорфинов - гормонов счастья, которые улучшают настроение и общее 
психологическое состояние. Регулярные занятия бегом также способствуют 
снижению уровня стресса и тревожности. Бег также способствует улучшению 
концентрации внимания и повышению устойчивости к стрессу.  
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5. Улучшение сна. Бег улучшает качество сна. Регулярные занятия бегом 
помогают расслабиться и уменьшить уровень стресса, что способствует нормальному 
сну. 

Таким образом, бег оказывает положительное влияние на организм человека, 
улучшая работу сердечно-сосудистой системы, увеличивая выносливость, снижая вес, 
улучшая психологическое состояние и качество сна. Рекомендуется заниматься бегом 
регулярно, соблюдая правила безопасности и подбирая оптимальную нагрузку для 
своего организма. 
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Аннотация: в процессе целостного исследования стилевых тенденций в современной 
фортепианной исполнительской культуре важным фактором является 
изучение исполнительских взглядов на проблему. Мнения исполнителей 
позволяют проследить, как реализуются сформулированные теоретические 
обоснования интерпретации на практике, и доказать их целесообразность. 
В статье рассматривается творческая личность Заслуженного деятеля искусств 
Узбекистана, профессора кафедры специального фортепиано Государственной 
консерватории Узбекистана Адибы Шариповой. На её примере раскрывается круг 
проблем, которые возникают в процессе реализации исполнительского стиля 
современного пианиста. 
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Abstract: in the process of a holistic study of style trends in modern piano performing 
culture, an important factor is the study of performing views on the problem. The opinions 
of the performers make it possible to trace how the formulated theoretical justifications for 
interpretation are implemented in practice, and to prove their expediency. 
The creative personality of the Honored Art Worker of Uzbekistan, Professor of the Special 
Piano Department of the State Conservatory of Uzbekistan Adiba Sharipova is discusses in 
the article. On her example, the range of problems that arise in the process of implementing 
the performing style of a modern pianist is revealed. 
Keywords: pianist, style, contemporary piano music, creativity, path, art, interpretation, 
performance, trend, composer. 
 

УДК 078 
 
Ярким примером личности, вобравшей в себя индивидуальные 

исполнительские качества и яркий аналитический ум, проявляющийся в 
исполнительской интерпретации современной фортепианной музыки, является 
Заслуженный деятель искусств Узбекистана, профессор кафедры специального 
фортепиано Государственной консерватории Узбекистана Адиба Шарипова. Она 
является первоклассным интерпретатором произведений новейшей 
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фортепианной музыки современных композиторов.      Кроме этого, пианистка - 
инициатор и организатор многих проектов, посвященных её пропаганде. 

Исполнительский интерес А. Шариповой к современной фортепианной музыке 
прослеживается на протяжении всего творческого пути. Пианистка постоянно 
контактирует с современными композиторами не только Узбекистана, но 
и зарубежных стран, интерпретирует новые произведения, получая рекомендации 
авторов «из первых рук. В то же время она активно вторгается в нотный текст 
исполняемого сочинения и предлагает композитору учесть её пожелания, что, как 
известно, было присуще великим пианистам прошлого. 

А. Шарипова всегда смело и увлеченно берётся за интерпретацию произведений, 
что постоянно приносит ей уникальный личный и профессиональный опыт, хотя 
порой при этом от неё требуется предельная самоотдача. Пианистка является 
вдохновительницей и первой исполнительницей многих сочинений композиторов 
Узбекистана: в ее репертуаре: Д. Сайдаминова - Стены древней Бухары, Н. Закиров 
- Сонаты, Каландаров - Концертное рондо, М. Ашрафи - Песня без слов, О. 
Абдуллаева - Фантазия на тему Ашрафи, Р. Абдуллаев - фрески Навруза, 
Зумлак, Дийралишма, М. Бафоев - Алпомиш, Посвящение Тагору, Н. Гиясов 
-Полифонический маком; генератором идей, инициатором, организатором и 
исполнителем концептуальных проектов, реализованных с большим успехом на 
родине и зарубежом [1]. 

В исполнении А. Шариповой наблюдается тенденция к аутентичной 
манере с сочетанием практически безграничной исполнительской свободы с 
ориентирами классического профессионализма. Пианистка убедительно 
доказывает, что, порой, некоторые фрагменты нотного текста физически 
невозможно сыграть точно. В этих случаях исполнительнице приходится 
искать компромисс между соблюдением композиторских распоряжений 
относительно  одного  параметра и  пренебрежением других. Главной  цель ю  при 
этом становится соответствие основному замыслу композитора в понимании 
интерпретатора. 

Значимую роль на пути творческого становления А. Шариповой сыграла мать 
пианистки - Матлюба Нигманходжаева. Именно она смогла привить Адибе 
любовь и чуткое отношение к большому искусству с самого детства, открывая тем 
самым дверь в другую жизнь [2, с. 217]. В последующем, после зачисления в РСМАЛ 
им. В. Успенского сильное влияние на формирование музыкально-эстетических 
установок А.  Шариповой оказали ее наставники – М. Портман, Э. Гельбух, Т. 
Попович, чьи педагогические системы позволили ей в полной мере изучить 
основные исполнительские принципы в вопросах фортепианного искусства. В 
частности, развитие юной пианистки под руководством известного 
музыкального педагога Тамары Афанасьевны Попович происходило интенсивно. 
Она обращалась к своей воспитаннице как уже к профессионалу  с требованием самого 
высокого уровня. Поэтому  строгая дисциплина, постоянный тренинг, 
самовнушение были обязательным условием ее педагогических установок. 
Отметим подлинно творческую атмосферу, царившую в классе Попович, 
благодаря которой, помимо фортепианной игры, А. Шарипова училась мыслить 
самостоятельно и облекать музыкальные мысли в стройную форму.  

Уже в раннем детстве яркая музыкальная и артистизм стали залогом 
большого исполнительского будущего А. Шариповой. Именно тогда и начало 
формироваться её творческое кредо: «преодолеть границы собственно 
музыки, передать её объем, пластику, колорит» [2, с. 217].  

Поступление в Московскую консерваторию им. П.И. Чайковского 
ознаменовало новый виток в исполнительской судьбе пианистки, где на 
дальнейшее становление её творческого облика повлияли многие факторы, но в 
первую очередь, новая социальная среда и общекультурная ситуация. В 
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созвездии титанов исполнительского мастерства, таких как П. Месснер, Л. 
Оборин, В. Горностаева, Б. Землянский, Д. Башкиров, Л. Наумов, А. Шариповой 
были прочувствованы высокие идеалы фортепианного исполнительского стиля, 
что помогло ей найти свою собственную «интонацию», отражающую её потенциал. 

Обуреваемая А. Шарипова посещала занятия Т. Алиханова. Уроки этого 
замечательного пианиста и педагога помогли ей обратить внимание на 
важнейшие стилевые аспекты воплощения художественных образов, конкретных 
нюансов, отточенных деталей исполнительского мастерства. А.Шарипова таким 
образом приобщалась к высочайшему исполнительскому уровню, постижению 
тайны виртуозной техники и речевой выразительности звучания инструмента. 
Творческое понимание художественной концепции произведения, самобытное 
отношение к авторскому тексту, совершенная техника – методологическая база, 
ставшая основой исполнительского стиля пианистки. 

Сложный, многогранный и, потому, интересный творческий путь 
профессионального становления А. Шариповой увенчался успешным завершением 
учёбы в Московской консерватории с золотой медалью. 

По возвращении в Ташкент для А. Шариповой открылись перспективы 
интенсивной концертной пианистической деятельности, характеризующийся 
значительным расширением репертуара, пропагандой произведений узбекских 
композиторов, а также завоеванием международного признания концертными 
выступлениями в Кубе, Болгарии, Турции, Греции, Франции, Индии, Китае. 

Отличаясь колоссальным трудолюбием и креативным мышлением, 
Шарипова в короткие сроки осваивает новые программы, о чем свидетельствует 
исполнение Концерта для фортепиано Н.Закирова, на фестивале «Дни 
узбекской  музыки» в Болгарии с дирижёром  З. Хакназаровым. Именно этот 
Концерт явился первым соприкосновением пианистки с особенностями 
интерпретации современной фортепианной музыки, причем в экстремальных 
условиях - выучить его А. Шариповой предстояло всего за пять дней. Она 
занималась по 15 часов день, чтобы освоить нотный текст, на то время совсем 
непонятный для нее. Однако, ссылаясь на слова Р. Абдуллаева и Т. Гафурбекова: 
«Мастерство и виртуозность исполнительницы придали особый блеск звучанию 
концерта» [3, с. 60].  

В последующем началось активное освоение современных произведений А. 
Шариповой. Сложность понимания авангардных сочинений, их художественно-
образные и эмоциональные лабиринты не были для пианистки преградой.  
Произведения Р. Вильданова, Э. Каландарова, А. Икрамова пианистка 
оригинально исполняла на телевидении. 

Сегодня пианистка располагает всеми ресурсами фортепиано и умеет извлекать 
на инструменте богатейшую палитру звуковых красок. В реализации 
того или иного звукового эффекта ей помогает совершенное владение 
различными приемами звукоизвлечения, четкое понимание художественных целей 
и задач, точность артикуляции и акустическое употребление педали. А. 
Шарипова способна передать архитектурный ракурс мелодии, благодаря чему 
становится осязаема ее графичность, каждый изгиб и поворот движения, что 
можно услышать в ее исполнительской интерпретации Сонаты для 
фортепиано Р. Вильданова, первое исполнение которой состоялось в 2009 году.  

Проявляя пытливый  интерес ко всему  новому  в узбекской фортепианной 
музыке, Шарипова одна из первых обратилась к изучению самобытных сонат Н. 
Закирова и осуществила исполнительские первопрочтения ряда фортепианных 
произведений Д. Сайдаминовой.  

Трактовки А. Шариповой фортепианных сочинений Д. Сайдаминовой всегда 
интересны противопоставлением контрастных образов, где эмоциональный уровень 
исполнения характеризуется повышенной экспрессией. Качественно новым этапом в 
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расширении возможностей и обогащении исполнительского стиля пианистки 
явилась работа над исполнением монументального произведения, 
масштабного цикла Сайдаминовой «Диалог с Хайямом». Здесь А. Шарипова 
предстала в концентрированном выражении своего индивидуального стиля, сумев 
воспроизвести микроинтонационную ауру и широту масштабного   пространства, 
соотношений объективного и субъективного начал. Рассматривая данный цикл в 
своей книге «Преломление», пианистка характеризует его следующей 
метафорой: «Европа: вид из Азии» [4, с. 34]. С огромным успехом пианистка 
исполнила «Диалог с Хайямом» на его премьере 31 октября 2012 года в Камерном 
зале ГКУз, а в последующем - в концертных программах Международного 
музыкального фестиваля «Московская осень» в том же году. 

Необходимо отметить творческий союз Шариповой с М. Бафоевым в 
совместной работе над проектом «Великий шелковый путь», где музыка 
композитора органично отразила замысел современными средствами: 
основной мелодический материал прозвучал в исполнении А. Шариповой на рояле 
под фоновое звучание синтезатора, чья партия была записана пианисткой на 
фонограмму. Это произведение открывает новые ресурсы фортепиано, 
связанные с новыми моделями электроинструментов. «Вой ветра, шум моря, пение 
птицы - всё уложено в ритм и фактуру, зафиксировано нотным текстом» [2, 
с. 233]. Премьера столь неординарного проекта, где А. Шарипова проявила себя 
и с режиссерской точки зрения, разработав целостный сюжет и выстроив весь 
композиционный план, вызвала восторженный общественный резонанс узбекской и 
зарубежной публики1. «Оригинальность замысла и красота воплощения дали 
миру еще одно представление о современном искусстве Узбекистана» [2, с. 234]. 

В произведении «Пять музыкальных картин по прочтению «Алпомиша» М. Бафоев 
стремился передать специфику звучания узбекских народных инструментов в 
фортепианной версии. А. Шарипова, исполняя это сочинение, сумела тонко 
ощутить природу  каждого инструмента и кроме того, с присущим ей 
художественным энтузиазмом, разработала сценарий и составила целый 
спектакль. В последующем пианистка опубликовала его в творческо-методическом 
пособии «Преломление». 

Шарипова активно сотрудничает со многими узбекскими композиторами, в числе 
которых А. Мансуров, М. Атаджанов, О. Абдуллаева, А. Хасанов, а также 
представителями молодого поколения - Н. Эркаев, З. Ходиева, К. Азимов, А. 
Муллаев. В процессе ознакомления с их работами, А. Шарипова зачастую дает 
авторам ценные рекомендации, пожелания, способствующие повышению 
качества их продукции. Она предлагает наиболее удобную в пианистичном 
плане аппликатуру, конкретные детали, касаемые фортепианной фактуры, динамики, 
а также фразировки. 

Необходимо отметить, что в своих перфомансах А .  Шарипова зачастую 
привлекает музыкантов других специальностей, а также актеров, танцоров. 
Передача ритмической природы национальной усульности осуществляется 
пианисткой привлечением исполнителей на ударных инструментах. Она также 
стремится к театрализации музыки, наполняя её внемузыкальными факторами в 
виде презентаций, надписей, иллюстраций, кинопроекций. Это позволяет 
представить сольное исполнительство в виде концертного действа. При этом 
композиторы всегда остаются довольны активизацией творческих сил 
интерпретаторов. 

А. Шарипова является глубочайшим исследователем современного фортепианного 
искусства. Её цель как учёного - бесконечное познание и приближение к 
истине - никогда не может быть достигнута в полной мере. Обладая 

————– 
1 Спектакли с успехом осуществлялись на концертных сценах в Париже и Сингапуре. 
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аналитическим складом ума, критическим мышлением и широким тезаурусом, она 
обобщает свои исполнительские концепции в литературных и инструктивных трудах. 
Весьма познавательно в этом отношении ее учебно-информативное пособие 
«Координаты исполнительского стиля в фортепианной музыке Узбекистана».  

В арсенале научных изысканий А. Шариповой огромное количество статей и 
докладов о различных областях музыки. Характерной чертой мышления 
пианистки-исследователя является научный подход к рассмотрению природы 
исполнительского творчества и культуры. Она всегда смело анализирует 
современное фортепианное исполнительство, раскрывает проблемы и 
указывает целесообразные способы их решения. А. Шарипова - неутомимый 
инициатор всевозможных новых идей, проектов. В ее проектной деятельности 
особенно заслуживает внимания Международный форум-фестиваль «Великий 
Шёлковый Путь: вчера, сегодня, завтра» в 2006 году,  где пианистка явилась не 
только автором идеи, но и организатором, а также продюсером проекта. В рамках 
фестиваля, охватывающего практически все виды искусств (живопись, театр, танец), 
важное место заняла и сольная фортепианная музыка, где особого внимания 
заслуживает интерпретация сочинения Р. Абдуллаева «Зумлак» А. Шарипопой. 
Её стилевая игра была наполнена энергетикой, очень ярким ощущением 
национального ритмического начала и звуковых красок рояля, его темброво-
ударной природы. Значимость проектной деятельности пианистки играет 
важную роль в развитии не только фортепианного искусства, но и, шире, 
музыкальной культуры и международных связей Узбекистана с другими 
странами мира. 

При всем многообразии изучения различных композиторских стилей А. 
Шарипова сохраняет свой индивидуальный исполнительский стиль. Единство стиля, 
которым обладает пианистка, придает ее исполнению особую значимость 
и способствует укреплению национального стиля, заключающегося в передаче 
темброво-колористической сущности музыки, национальных ритмов.  
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искусство, которое отражает действительность в художественных образах и 
посредством творчества образует различные его формы.  
В статье анализируется постановка балета “Ходжа Насреддин” на музыку 
российско-таджикского композитора Павла Турсунова. Это произведение – 
существенная веха в освоение тем, связанных с вечными образами восточной 
поэтической классики, а также в утверждение высоких идеалов, как характерных 
особенностей современного балета.  
Ключевые слова: балет, композитор, творчество, музыка, хореография, герой, 
современная музыка, оркестр.  
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Abstract: the versatility of culture covers all aspects of human life. One of the fundamental 
spheres of culture is art, which reflects reality in artistic images and forms its various forms 
through creativity. 
The production of the ballet “Khoja Nasreddin” to the music of the Russian-Tajik composer 
Pavel Tursunov is analyzes in the article. This work is a significant milestone in the 
development of topics related to the eternal images of Eastern poetic classics, as well as in 
the establishment of high ideals as characteristic features of modern ballet. 
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Профессиональное искусство получает воплощение в сотворении художественно 
прекрасного. Одной из самых удивительных символических форм профессионального 
искусства является балет.  

Одним из ярких примеров современного балета, основанного на литературном 
первоисточнике, является фантастический балет-мозаика «Ходжа Насреддин» Павла 
Турсунова – произведение во многом экспериментальное и, в конечном счете, 
резонансное, премьера которого состоялась в 2007 году на сцене Московского театра 
оперетты.  

Сотни разных историй рассыпаны по миру о народном мудреце XIII века Ходже 
Насреддине. Спектакль поставлен в лучших традициях жанра драмбалета. 
Динамичное действие, яркие танцы, обворожительные герои и чарующая музыка 
композитора, вызывающая отклик в душе, обеспечивают зрительскую симпатию к 
спектаклю. 

Биографическая справка автора балета весьма интересна. Российско-таджикский 
композитор, член Союза композиторов и кинематографистов России Павел Турсунов 
родился и вырос в Душанбе. Его творческий багаж составляют четыре балета, 
симфонические и камерные произведения, песни, мелодии для театра и кино. 

С самого раннего детства Павла окружала творческая атмосфера. Он часто 
посещал с родителями Душанбинский театр оперы и балета. Первым музыкальным 
открытием для Турсунова стало “Лебединое озеро” Чайковского. В семилетнем 
возрасте родители определили Павла в музыкальную школу по классу 
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фортепиано, где ему постепенно стали приходить первые успехи: диплом на 
республиканском конкурсе юных пианистов.  

В 1975 году Турсунов поступил в Душанбинское музыкальное училище. А после 
его окончания - в консерваторию по классу композиции. Дальше судьба привела 
Турсунова на композиторский факультет Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского, где его наставником стал Народный артист 
России, профессор Тихон Николаевич Хренников. 

В годы учебы в консерватории Павел выступал на студенческих концертах в Доме 
композиторов. В 1987 году, по окончании консерватории, Турсунов возвратился в 
Таджикистан. Первое время он работал на киностудии "Таджикфильм", создавал 
музыку для документальных фильмов и приезжал в Москву записывать оркестровую 
музыку других композиторов. На киностудии композитор работал до 1992 года. А 
потом в Таджикистане началась гражданская война, за которой последовал развал 
экономики, и в конечном счете, невостребованность и отсутствие перспектив. В этом 
же году Павел уехал в Подмосковье. Первые четыре года он работал пианистом в 
одном из московских ресторанов. В эти трудные для него времена опору для себя он 
находил в творчестве. Он писал музыку, в которой выражал свою любовь к родной 
земле, надеясь, что когда-нибудь его музыка будет востребована на Родине. Так, 
молодой композитор начал постепенно строить новую жизнь. 

С тех пор уже более 25 лет Павел живет в Москве. Крупный успех в профессии 
пришел в 2000 году, когда на российские экраны вышел фильм "Афинские вечера" с 
известными актерами в главных ролях. Музыку к нему написал Турсунов. Затем был 
фильм "Наследницы" с целым созвездием блистательных актрис: Лидией Смирновой, 
Ириной Скобцевой, Марианной Вертинской, Ларисой Гузеевой, Тамарой Акуловой и 
Верой Глаголевой. С тех пор Павла стали приглашать для создания музыки к 
художественным фильмам в качестве композитора. 

Любимым творением Павла Турсунова за последние годы является балет "Ходжа 
Насреддин". Композитор, прочитав текст литературного произведения еще в 
студенческие годы, вдохновился его главным персонажем и решил воплотить образ 
восточного героя на сцене. Причем, Турсунова интересовала именно балетная 
постановка. В последующем, он сам создал либретто по мотивам книги Леонида 
Соловьева "Похождения Ходжи Насреддина" и оркестровую запись сюиты. 
Дирижером выступил один из самых известных маэстро России Константин 
Кременец. 

Премьерные показы нового балета "Ходжа Насреддин" в двух действиях в течение 
трех дней прошли в Театре оперетты в Москве. Главную партию исполнил 
виртуозный солист Большого театра, лауреат международных конкурсов Морихиро 
Ивата. Премьера проходила в сопровождении живой симфонической музыки. 
Композитор в музыке балета объединил традиционные восточные интонации, 
европейский музыкальный язык и джазовую стилистику, а в самой постановке - 
классическую хореографию, пантомиму, элементы циркового искусства и иллюзион. 

История создания «Ходжи Насреддина» довольно интересная, долгая и муторная. 
Окончив консерваторию в 1997 году, Павел Турсунов вплоть до 2000 года взращивал 
идею создания балета по книге Леонида Соловьёва «Повесть о Ходже Насреддине». К 
кому он только не обращался из своих знакомых, чтоб те написали либретто, но 
вдохновить никого так и не смог.  

Когда композитор понял, что годы идут и дальше тянуть невозможно, он взял 
книгу и, перечитав её, понял, что можно взять из неё в работу, а что нет, и сам 
написал либретто. Далее, буквально за два месяца была написана и музыка с 
частичной оркестровкой. Еще пару недель ушло на окончательную оркестровку. Так, 
к своему сорокалетию, Турсунов сам же сделал себе подарок – партитура была 
закончена.  
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А дальше оказалось, что эта музыка абсолютно никого не интересует. К кому он 
только опять не обращался, уже в танцевальном мире. Всё было попусту.  Тогда 
возникла идея записать несколько самостоятельных оркестровых номеров, в чем 
помог Турсунову родной дядя жены, который дал денег на студийную запись.  

С дирижёром Константином Кримецом, с кем много лет композитор работал в 
кино, они сделали прекрасную запись, которую не стыдно было показать на любом 
мировом уровне. Но и она лишь производила на всех впечатление – охали, 
восторгались, но дело стояло на мёртвой точке. И Григоровичу друзья Турсунова 
пытались показать запись, но тот даже слушать не стал, сказав, что такая тема сейчас 
абсолютно не актуальна.  

Дальнейшие «хождения по мукам» композитора продолжались до 2007 года. 
Константин Кримец, не понимая, почему никто не берётся за воплощение столь 
блистательной идеи, обратился к своему старинному товарищу - директору и 
художественному руководителю театра «Русский камерный балет Москва» Николаю 
Басину. Оказалось, что у Басина «Ходжа Насреддин» тоже является любимой книгой 
и когда Басин услышал музыку, то без всяких сомнений заявил: «Будем ставить!»  

Николай Анатольевич пригласил замечательного хореографа из Петербурга 
Эдвальда Смирнова и Турсунову были поставлены следующие условия: либо он 
полностью отдает права на музыку театру на десять лет и позволит ставить по тому 
либретто, что сделает Смирнов, либо ничего не будет – ни студийной записи музыки, 
ни вообще никакой постановки. Турсунов, оказавшись в таком непростом положении, 
все-таки принял правила игры, и таким образом балет «Ходжа Насреддин» появился 
на сцене. Правда, в свою очередь, композитор поставил своё условие: главную 
партию танцевал его товарищ - блистательный Морихиро Ивата.  

Однако, следует отметить, что интересная музыка балета «Ходжа Насреддин» 
Павла Турсунова не прозвучала так, как могла бы прозвучать. Виной тому стал 
небольшой состав оркестра, несовпадение характера музыки с движениями артистов 
на сцене, некоторые купюры в тексте. Однако, сценография спектакля решена 
выразительно и динамично. Трое ворот, поворачивающихся к зрителям то будничной, 
то парадной сторонами преобразуют пространство сцены от нищих двориков 
пастухов и дехкан до дворца эмира. Но, стоит заметить, что на фоне артистически 
легких, выполненных с большим художественным вкусом декораций, весьма 
тяжеловесно выглядят костюмы артистов. Особенно учитывая, что они 
предназначены для танцев.  

Естественно, что главный герой Ходжа – олицетворение Востока – указан в числе 
действующих лиц первым. Морихиро Ивата исполнил свою партию легко, артистично 
и непринужденно. Но это, к сожалению, не характеризует в полной мере хорошо 
известного всем нам Ходжу Насреддина, который в молодости ударом кулака мог 
свалить годовалого бычка и в то же время умирать и плакать от любви. В этом 
проявилась вина не самого Иваты, а по большей степени хореографа. Он не одарил 
народного любимца ни одним лишь ему присущим знаковым жестом. Лучшее, что 
показали в танце Насреддин и его возлюбленная Гюльджан (заслуженная артистка 
России Елизавета Небесная), было два Адажио из первого и второго актов, в основе 
успеха которых лежит музыка Павла Турсунова. Любовь, нежность, взаимодоверие 
героев передано щемящей мелодией, истаивающей на нет от piano к pianissimo, 
сообразно с чем замирают и их тела.  

В перечислении действующих лиц Осёл (Бахтиер Солиев) идет под номером 
вторым, сразу после Насреддина. В данной версии балета это справедливо. Если же 
следовать логике до конца, то, судя по тому вниманию, которым он окружен в 
спектакле, Осёл должен быть номером первым, поскольку все дела Ходжа 
обдумывает вместе с Ослом, который, впрочем, легко справляется с ними и без 
помощи хозяина. Есть у Осла и любовь — Зеленщица (Саяка Такуда), с которой он 
танцует сольные номера.  
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Чрезвычайно трудно определить, что такое современная музыка, потому что она 
очень разная. Важно понять, что нынешнему слушателю нужен гид – не по 
предыдущему стилю, который сейчас «не идет», а именно по современной музыке. 
Современное искусство довольно простое, по большей части. Однако, простое – не 
значит менее глубокое, конечно. Меняется стилистика – меняется структура и 
нагрузка.  

Творческое кредо Павла Турсунова гласит: «композитор должен писать не для 
себя, не для того, чтобы показать, какой он новатор и гений, а для слушателей. Чтобы 
музыка могла затронуть душевные струны любого, даже самого далекого от 
творческой среды человека». Названия его произведений говорят о многом - 
"Поговорим на фарси", "Приношение Хайаму", "Вино предвечности", "Дервиш и 
птица". Несмотря на то, что композитор много лет живет вдали от родины, он 
неразрывно связан с древней культурой, на которой вырос. Его музыка переполнена 
ностальгией и любовью к своему народу. А самое главное, она представляет собой 
очень качественную и профессиональную музыку, доказательством чему является 
балет «Ходжа Насреддин».  
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Abstract: this article discusses the birth and formation of the Uzbek opera, the choral work 
of the composer Mustafo Bafoev and analyzes the dramatic role of the choir, choral scenes 
in the opera "Omar Khayyam". 
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Мы знаем, что жанр «опера» - синтез нескольких жанров искусство: театральное 

представление, музыки, танца, вокала и хорового пения. В 30-40-х годах ХХ века, в 
Узбекистане, в стране Востока, где звучали народные песни, дастаны, а также, 
классическая музыка «Маком»,1 начала появляться опера. На рождение и 
формирование узбекской оперы сопутствовала многовековые художественные 
традиции среднеазиатских народов, его богатая литература, многообразные жанры 
музыкального и театрального наследия. Национальные традиции определили 
типические черты жанра как искусства современного, входящего составной частью в 
культуру узбекской нации.  

Как и другие жанры (оратория, кантата, сюита, а также симфонический оркестр), 
опера возникла под благотворным влиянием европейской, прежде всего русской 
музыкальной классики. Начинающие молодые композиторы устанавливали тесные 
творческие связи с композиторами, дирижёрами, пианистами, педагогами, которые 
проживали в Узбекистане и принимали активное участие в строительстве его 
музыкальной культуры. 

Подавляющее большинство созданных в республике оперы сюжетно, тематически, 
интонационно связаны c Узбекистаном – его историей, славным настоящим. 
Произведения композиторов вызывают большой интерес, в них наблюдается 
чрезвычайно важный для современной музыки процесс скрещивания различных 
стилевых влияний, идущих от европейского и национальной художественной 
культуры узбекского народа. Становление нового мировоззрения, тотальная 
переоценка ценностей вызвало к жизни небывалый интерес к истории народа, к его 
духовным истокам. Ответом на эти запросы стали появляться новые оперы 
отличающихся внутри жанровым многообразием и новыми драматургическими 
решениями.2 

В своих операх композиторы обращались к жизни и поэтическим произведениям 
известных мыслителей и поэтов как Джами, ал Фергани, Омар Хайям, Абу Али Ибн 
Сина, Алишер Навои, Фузули, Амир Тимур, Хамза Хакимзаде Ниязий, Фуркат, 
Жалолиддин Мангуберди и т.д. Были созданы такие оперы как «Буран» С. Василенко 
и M. Ашрафий, «Дилором» и «Сердце поэта» М. Ашрафи, «Лейли и Межнун» Т. 
Садыкова и Р. Глиэра, «Улугбек» Ф. Козловского, «Проделки Майсары» С. Юдакова, 
«Леопард из Согдианы», «Жалолиддин Мангуберди» И. Акбарова, «Алишер Навоий» 
М. Бурханова, «Зебуннисо» С. Жалила, «Хамза» С. Бабаева, «Пробуждение», «Путь к 
трону» Н. Закирова, «Бессмертие» У. Мусаева, «Буюк Темур» А. Икрамова и др.  

О развитии узбекской оперы, ее драматургии, своеобразной интонационной 
специфики, о значение хора и хоровых сцен в опере велись научные изыскание 
учеными-музыковедами 3.Каримовой, Ян. Пеккер, Ю. Носировой и т.д.3  

————– 
1 Маком (узб. maqom, тадж. мақом) - среднеазиатский вокально - инструментальный жанр с 
широким использованием импровизации и циклической структурой произведений, разделяется 
на три основные традиции: бухарский шашмаком, хорезмский маком и ферганско-ташкентский 
маком. 
2 Пеккер Я. Узбекская опера. От возникновения до конца 60-х годов XX века. М. 1984.    
3 Каримова З. Навои в музыке. Ташкент. 1977. Мустафо Бафоев – композитор. В кн. О музыке. 
М., 1980. 
Узбекская музыка на современном этапе, Ташкент: 1977. История узбекской музыки. М., 1979. 
Носирова Ю. Эволюция принципов претворения фольклора в узбекской опере. Ташкент: 2017. 
210 с. 
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На современном этапе, молодые композиторы, например, как Р. Абдуллаев, М. 
Махмудов, М. Бафоев, А. Икрамов сохраняют и продолжают традицию старшего 
поколения. За последние годы оперный хор узбекских композиторов значительно 
вырос, и хор сыграл важную роль в оперной музыке. Раньше хор использовался как 
фон, но теперь он используется как равноправный исполнитель в развитии 
музыкальной драматургии опер. Пример тому - использование хора в основных 
музыкальных темах опер.   

Известный узбекский композитор, дирижер, Заслуженный деятель искусства 
Республики Узбекистан, Мустафо Бафоев автор крупных сценических произведений, 
опер, симфоний, ораторий, балетов, камерно-инструментальных сочинений, 
концертов, более 200 песен и романсов, а также интересно и самобытно работает в 
жанре хоровой музыки. 

В творчестве талантливого композитора хор занимает огромное место. Почти все 
разнообразные жанры его творчества в той или иной степени включают в себя 
хоровой компонент как важнейший фактор музыкальной драматургии. Таковы его 
симфония «Газель», сюита «Бахория», оратория-балет «Ритуалы зороастрийцев», 
балет-феерия «Язык птиц» и другие сочинения. Тонкий знаток хоровой специфики М. 
Бафоев постоянно обращается к хору. Его шесть ораторий можно назвать своего рода 
энциклопедией современных хоровых приёмов, своеобразной школой хорового 
искусства. Как справедливо отмечает С. Расули-Исроилова: «В этой верности жанру 
хора заключена одна из удивительных черт композитора, характеризующая не только 
его индивидуальное стремление к поиску нового в многоголосном вокальном 
творчестве, но также и его гражданское мужество: способность вопреки 
национальным перегибам, противостоять своим творчеством, общественным 
сомнениям в жизнеспособности и целесообразности дальнейшего развития хоровых 
жанров и особенности хора a’capella в республике.» 1 

Становление нового мировоззрения, тотальная переоценка ценностей вызвало к 
жизни небывалый интерес к истории народа к его духовным истокам. Ответом на эти 
запросы стало появление целого ряда опер, отличающихся жанровым многообразием 
и новыми драматургическими решениями, где воплощены образы исторических 
личностей, творчество, жизнь ученых мыслителей и поэтические произведение поэтов 
как «Омар Хайям», «Небо моей любви» / «Аль–Фергани»/, «Абу Али Ибн Сино», 
«Алишер Навои», «Хамса», «Амир Тимур», «Авиценна». 

Обращение М. Бафоева к хору не случайно. Хоровое звучание ассоциируется у 
композитора с глубокими и сильными чувствами, высокими духовными помыслами. 
М. Бафоева привлекает богатство тембровых красок, выразительность человеческих 
голосов, присущая им сердечность и теплота. Привлекает его и массовость хорового 
пения, доступность его самому широкому кругу слушателей. Наконец, огромную роль 
играет сам подход Бафоева, художника-мыслителя, к своему творчеству. Главную 
свою задачу он видит в пробуждении у слушателя конкретных и определённых 
мыслей. Вот почему Бафоеву так нужно слово!  Оно придаёт необходимую 
конкретность выраженной в музыке мысли.  

В своих операх композитор на первый план выдвигает воплощение образов 
выдающихся историко-художественных личностей – это Омар Хайям, Ахмад аль-
Фергани, Абу Али Ибн Сина, Алишер Навои возрождая национальных духовных 
ценностей узбекского народа. В связи с эпохой, жанром, индивидуальностью 
композитора хор в его операх связана с массовыми сценами и играет различную роль: 
от создания бытового фона, декоративного элемента до главного действующего лица. 

«Анализ хорового языка Мустафо Бафоева доказал новые возможности жанра, 
выпуклого, яркого проявления в хоровом многоголосии узбекского монодийного 

————– 
1 Расули-Исраилова С. Стилистические тенденции развития узбекской хоровой музыки 70-90-
годов ХХ века. Ташкент: 2003.с.61. 
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мелоса. Композитором создана собственная художественная система образно-
технического взаимодействия мелоса и фактуры, в рамках национальной традиции 
вскрыта её новая духовная сущность.»1 

Работая над созданием оперы «Омар Хайям» М. Бафоев, всесторонне изучил 
исторические источники, архивные материалы, астрологию, математику, поэзию, 
маком и фольклор. В результате этого кропотливого труда была создана платформа 
для разработки концепции и музыкальной драматургии оперы, которая стала важным 
и значительным вехом в истории узбекской музыкальной культуры.  

Опера «Омар Хаёям» характеризуется яркостью, выразительностью мелодическим 
богатством и ритмической энергией, красочностью гармонического и оркестрового 
колорита, неповторимым национальным своеобразием. М. Бафоев творчески 
претворил в опере мелодический материал классической профессиональной музыки 
устной традиции, выразительные средства, типичные для узбекской народной 
музыки, мелодические обороты, усули, переменные метры, характерные 
ритмоформулы, диатонические лады, органически соединённые с современными 
приёмами музыкального письма. 

В данной статье мы пытались раскрыть драматургическую роль хоровых эпизодов 
в опере и стилистические многообразие особенностей хорового творчества М. 
Бафоева. Хор в опере выполняет многообразную драматическую функцию, выступая 
в качестве динамизирующего действия драматургического фактора, а также как 
элемент, отстраняющий действие, переключающий внимание зрителя-слушателя в 
некую другую сферу, и естественно, как фактор обобщения смысловой идеи 
произведения.  

Хор является в опере важнейшим средством характеристики народа, различных 
социальных групп, средством обрисовки национального быта, отражения эпохи, 
времени, в котором происходит действие, а также для оттенения и подчёркивании 
личной драмы героев.  

Хоры в опере Бафоева представляют собой как отдельные номера, так и эпизоды, 
неотъемлемые элементы сольных и ансамблевых оперных форм. С помощью хора 
композитор усиливает драматическое развитие сюжетных линий оперы. Он мастерски 
использует выразительные возможности хора, широко и разнообразно применяя 
реплики, переклички, подчёркивающие тембровые и динамические контрасты 
хоровых партий, вокализацию и ритмизированную речь, хоровую декламацию, пение 
за сценой. Композитор применяет разнообразную практику речевых хоров – 
скандирующих, ритма- декламационных, сочетающихся с обычным пением. 

Опера «Омар Хайям» - произведение исключительно смелое по музыкально-
выразительным средствам, образующем сложную многоуровневую систему. Хоровое 
начало представлено здесь очень многообразно и оригинально. Как верно и 
справедливо отмечает в своём исследовании узбекской хоровой музыки профессор Л. 
Жумаева: «Хор в опере – активный участник развития сценического действия.»2 
Опираясь на данное исследование можно конкретизировать и детализировать 
многообразную функцию хорового начала в данной опере, прежде всего новаторских 
аспектов  в драматургической роли хора в опере. Следует отметить смелое и 
оригинальное решение автором массовых хоровых сцен эпического плана. Интересно 
и впечатляюще построена хоровая сцена  в первом действии оперы–«Навруз». 
Разнообразными средствами композитор создаёт реалистическую народно-массовую 
картину. Реплики солистов и отдельных хоровых групп сочетаются плотными 
густыми звучаниями всего хора. Сцена «Навруз»имеет стройную трёхчастную 
композицию, в которой центральный раздел – танец обрамляется двумя масштабными 

————– 
1 Расули-Исраилова С. Стилистические тенденции развития узбекской хоровой музыки 70-90-
годов ХХ века. Ташкент: 2003.с.82. 
2 Жумаева Л.Ўзбек хор мусиқаси тарихидан. Тошкент: 2000.14 б. 
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хорами – «Булбул бўлайин» и «Омон ёр», основанные на народном песенном 
материале. Сцена драматургически крепко организована и обладает ясной логикой 
построения. Она развивается как единая динамическая линия, состоящая из трёх 
фазовых волн. Хоровые эпизоды включают отдельные декламационные возгласы, 
которые под конец «собираются»  в мелодическое обобщение – местную 
кульминацию. 

Драматургическая завязка начинается со сцены, когда Омар Хайям вынимает из 
хурджуна молельный коврик в ответ  имаму Фатхуллоху поэт исполняет рубаи, 
выступает против физического и духовного закрепощения личности. Разработка 
элементов мелодических фраз хора «Омон ёр», присоединяющихся к голосу Омара 
воспринимаются как внутренний голос поэта. Хор подхватывает последние слова 
каждого рубаи1 поэта, символизируя духовное единство героя и народа. Форма этого 
эпизода очень закруглённая и представляет собой трёхчастное построение с 
серединой развивающего типа: 

А                                              В                                        А 
Омар Хайям и народ            Омар и имам Фатхуллох          Омар Хайям и народ 

три рубаи                              три рубаи                               три рубаи 
объединённые общей 

ритмоформулой 
 
Во втором действии оперы очень колоритен хор дервешей,2 порученный басам и 

звучащий за сценой. Для характеристик дервешей Бафоев использует выразительные 
возможности минимализма, одного из современных стилевых направлений. 
Композитор использует минимальные технические приёмы на разных уровнях, 
достигая очень яркого и эффективного звучания: на уровне одного звука, на уровне 
мотива, на уровне ритмической формулы – усуля.3 Применение техники 
минимализма позволяет очень впечатляюще передать ощущение архаики, аскетизма 
связанных с обрядовостью. Как отмечает музыковед А. Габитова: «Минималистская 
музыка соприкасается и с музыкой Центральной Азии. Минимализм возвращает нас к 
самым древним пластам любой музыкальной культуры, и чем древнее она, тем более 
возможностей найти связей между ними.»4  Именно такие тонкие, генетические связи 
находит в минималистской стилистике и Бафоев, художник, весьма активно 
проявляющий себя в плане претворения современных техник письма.  

Применение техники письма минимализма направлено Бафоевым в хоре 
дервишей, так же, как и Карлом Орфом в его «Catulli carmina» на передачу 
примитивной, «первобытной» сущности образа. На фоне алеторического гула 
секундовых интонаций звучат иступленные возгласы фанатичных дервишей. 
Завораживает и пластическое решение данной сцены: повторность телодвижений 
участников зикра.5  Темп этих движений ускоряется по мере того, как радеющие 
переходят к экстатический транс. В конце эпизода слышны лишь их скандируемые 
выкрики имени бога «Ё аллоху, ё аллох, вахху». В нотной записи невозможно 
досконально передать специфический характер зикра и особенно неповторимо 

————– 
1 Омар Хайям Рубаи:стихи. В литературу Омар Хайям вошел благодаря своим рубаям, которые 
известны по всему миру. 
2 Дервиш (перс. [dervis] «бедняк, нищий») - также каландар или календер-мусульманский 
аналог монаха, аскета; приверженец суфизма.  
3 Усул (араб. «основы») - ритмическая формула в персидской, арабской и тюркской музыке 
устной традиции, которая повторяется в течение всего произведения.  
4 Габитова А. Минимализм в музыке /генезис, эволюция, выразительные возможности / 
Автореферат канд. Дисс… Ташкент: 2004. С.16. 
5 Зикр (араб. - упоминание) - исламская религиозная практика. Заключающаяся в многократном 
поминание АЛЛАХА языком, сердцем. Зикр в исламе развился в основном как медитативная 
практика суфизма. 
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своеобразных сопровождающих зикр гортанных выкриков. Поэтому композитор 
обратился здесь к ритмизированной речи, предоставляющий хористам свободу 
интонирования при очень чёткой и слаженной ритмической основе масштабные 
хоровые сцены, связанные с Наврузом и шествием дервишей, образуют ярко 
конфликтный тип драматургии. Способствующий активизация сценического 
восприятия спектакля аудиторией, придающей опере яркую театральность и 
сценичность как важнейшее качество оперного спектакля. 

Во втором действии опоры хор также трактован очень интересно и эффективно. 
Впечатляет приём вокализации, используемый Бафоевым в партии женского хора, 
поющего за сценой и сочетающего с звучанием мужского хора, находящегося на 
сцене. Л. Жумаева выявляет здесь, как и в хоровых сценах I действия, «полифонию 
пластов, которую также следует рассматривать как важнейший драматургический 
принцип музыкально-сценического развития в данной опере.»1 Очень оригинально 
построена хореографическая картина «Сон Омара», в которой звучащий за сценой 
вокализ женского хора звучит как внутренний голос поэта и когда к этому 
добавляется еще голос чтеца, произносящего рубаи Хайяма о зле и несправедливости, 
правящих в этом жестоком мире, то эмоционально-психологическое воздействие 
возможностей оперной драматургии достигает здесь своего апогея и важно что 
хоровой компонент также играет свою роль в синтезе комплекса выразительных 
средств. 

Особенно активно и динамично участвует хор в III действии оперы. Буквально 
прослаивая всё развитие сюжетной линии, включаясь в действие на разных уровнях, в 
различных функциях: комментирующей, сочувствующей судьбе героя, фонической, 
отстраняющей  и обобщающей. В хоре учеников /сопрано и альты/ Бафоев применяет 
минималистскую технику письма, но уже в другом проявлении и потому создающую 
здесь совершенно иной эффект, нежели в шествии дервишей. Репетитивная техника 
письма, основанная на повторении одного и того же звука передаёт образ учеников, 
механистически и послушно повторяющих вслед  за шейхом слова молитвы. Данная 
сцена представляет собой своеобразный синтез сольной и хоровой оперной формы. 
Ария шейха Фатхуллоха, которая в каждой своей фразе прослаивается унисонным 
хором учеников, по своему складу приближается к свободному пению, в котором 
ощущается влияние иранского дастгяха.2 Интонационный строй и манера 
исполнения приблежены к  молитвенному чтению. По своей форме это сцена имеет 
такое же строение как и сцена Омара Хайяма с учениками во II картине II действия: 
здесь также действует композиционный принцип хона-бозгуй.3 Слова молитвы, 
повторяемый вслед за шейхом, учениками остаются неизменными, подобно рефрену. 

После появления Омара, вступающего в дискуссию с шейхом, важное 
драматургической значение приобретает звучание женского хора «дивизи альтов» за 
сценой, символизирующего собой небесные голоса, произносящие слова молитвы. 
Этот хор имеет своей целью высокую духовную функцию – осознать взаимосвязи 
различных сфер: акустических вибраций космоса, земного и божественного начал.   

Весьма интересен драматургический приём, используемый композитором в сцене 
спора между Омаром и шейхом, когда за сценой в дискуссию вступают и ученики, 
разделяющие на две группы: одна группа – сопрано, другая – альты. Хор играет здесь 
динамизирующую роль усиления основной смысловой идеи – смысла творческой 

————– 
1 Жумаева Л.Ўзбек хор мусиқаси тарихидан. Тошкент: 21 б. 
2 Дестгях, дастгях, дастгах (перс. dastgah) - основная форма (жанр) традиционной музыки 
исторической Персии и современного Ирана, типологически родственная арабскому макаму, 
узбекскому шашмакому. Иранский дастгяхом является вид иранской музыки, это развёрнутая 
многочастная вокально-инструментальная композиция.  
3 Хона- бозгуй-инструментальная часть макома. Хона- (фарси «байт») двухсторчный стих. 
Бозгуй повторяющая часть мелодии «Рефрен». 
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деятельности Омара Хайяма, утверждения духовной деятельности его творчества, 
научного и поэтического. 

Очень многообразно применяется в финале оперы хоровая речитация на фоне 
алеаторической импровизации в оркестре. Эти современные приёмы композиторского 
письма в данном случае художественно оправданны, поскольку подготавливают 
появление ещё одного голоса с небес – звучания хора за сценой, октавный унисон 
сопрано и альтов, поющих на гласную «А». Этот вокализ ассоциируется с 
ангельскими небесными голосами, воплощающими символ божественного 
всепрощения, надежды и гармонии между человеком и космосом, высшими 
небесными силами. 

Поэтому особенно весомо и значительно звучат рубаи, которые произносит Хайям 
на фоне оркестра и женского хорового вокализа за сценой – внутреннего голоса героя 
– своего рода вывод, сделанный поэтом и философом, оглянувщимся на прожитую 
жизнь с высоты своих лет: 

 
Билдим шунингким хеч нарсани билмасмен – 

Шу бўлди халос, шикаста умримга якун. 
 

И как духовное завещание грядущим поколениям звучат бессмертные слова Омара 
Хайям:       

 
Дўстлар уюшиб кўнглимни обод айланг 

Дидор кўришиб бир - бирингиз шод айланг! 
 

Таким образом, драматургическая роль хора в опере очень велика. Композитор 
многообразно использует выразительные и технические возможности хора, 
тембровые и динамически краски, вокализацию, ритмизованную речь, пение на сцене 
и за сценой, унисоны, дивизи партий. Хоровые партии написаны очень удобно и с 
глубоким профессиональным знанием специфики хорового исполнительства. Вместе 
с тем, они очень трудны в интонационном, ритмическом и ансамблевом отношении и 
требуют исполнительского мастерства, наличия у певцов развитого музыкального и 
вокального слуха: мелодического, ритмического и полифонического. Несомненна 
художественная и практическая ценность хоровой партитуры оперы «Омар Хайям». 

Опера «Омар Хайям» Мустафо Бафоева по праву является гордостью узбекской 
музыкальной культуры и заслуживает всестороннего научного изучения.  
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Аннотация: Хамид Олимжон – узбекский поэт, который за свою короткую жизнь 
был плодовитым и благословленным. Хотя он прожил недолго, сегодня мы знаем 
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Хамида Алимджана как талантливого поэта, драматурга, переводчика, 
литературоведа, фольклориста, ученого, государственного и общественного 
деятеля и изучаем его творчество с научной точки зрения. Причина, по которой он 
так много сделал за такой короткий период времени, заключается в его 
необычайном таланте и энтузиазме.  
В статье рассматривается влияние времени на творчество талантливого поэта, 
драматурга, переводчика, литературоведа Хамида Олимжона, поэтика поэзии, 
творческий процесс, гармония литературы и музыки, народное творчество, 
народные песни и поэзия, его деятельность и драмы во время Второй мировой войны. 
Ключевые слова: песня, мелодия, фольклор, былины, текст, драматургия, 
творческая лаборатория, перевод, оригинальность, указатель, классификация, 
анализ, литература, раздел. 

  
In the morning he spoke the horse of life, And on the Sabbath the dry first morning, He 

took away the tot of the flower. These stars take away not only the lyrical hero, but also the 
reader like a “tot of a flower”. These beautiful words entered every Uzbek household as a 
poem or a song and became a spiritual property, an immortal melody and a favorite melody. 
Every year, a number of our classic songs and immortal tunes are performed on the stage. In 
these verses, the image of nature is described so skillfully and vividly that until Khamid 
Olimjon, no one else was able to describe the nature felt by the lyrical hero with such 
reliable and melodious lines. The reason for the wounding of such loose poetry can be seen 
when he grew up drinking water from folk art. Khamid Olimjon was born on December 12, 
1909 in the city of Jizzakh. A lover of folk tales and epics grew up in the bosom of the 
village. After graduating from the primary school named after Narimonov, he studied at the 
Samarkand Pedagogical University (1923-1926) at the Uzbek Pedagogical Academy (1926-
1931) and during his studies, he was able to take his work to a new level by constantly 
finding himself, studying the poetic elements of poetry, and deeply analyzing the Russian 
language and literature. Khamid Olimjon's works began to appear in "Zarafshon" newspaper 
in 1926. In 1927, the poet joined the editorial office of this newspaper and worked 
extensively, now he joined the circle of poets and artists and gained new experiences. The 
era was treacherous, so he sometimes had to follow its lead. Khamid Olimjon's first 
collection of poems called “Koklam” was published in 1929. This collection contains the 
poet's first poems, which are valuable because they contain the gradual reflection of the 
times and the sincere feelings of childhood and youth. After that, Khamid Olimjon's poetry 
collections such as “Fire Hair” (1931), “Olim Yovga” (1932), “Race” (1932) were 
published, and no matter how beautiful they are, the elements of the existing ideological 
system were definitely absorbed, and the poet avoided this. could not escape. 

Khamid Olimjon never stops working on himself to enrich his work, and he knew very 
well that the best way to do this is to translate the works of various poets into Uzbek. In 
addition, translation served as a source for the improvement of the poet's financial situation. 
He translated the works of A.S.Pushkin, L.N.Tolstoy, M.Gorky, V.Mayakovsky, 
A.Serafimovich, T.Shevchenko, M.Lermontov, N.Ostrovsky, A.Korneychuk and wrote 
articles about them. 

In addition, he did many things to study folk art, which he loved and loved since 
childhood, and which he was directly involved in, and to preserve its rare, disappearing 
examples. This was the first work for a man who loved the nation by himself, based on the 
demand of the times. Because many sagas were not written down at all, and the narrators 
were passing away. “Alpomish”, a wonderful masterpiece of Uzbek folklore, was first 
prepared for publication by Khamid Olimjon and published with the beginning (1938). The 
publication of this book at a time when Soviet repression was bleeding from the mouth was 
a big deal. Later, the trouble that “Alpomish” befell was not in vain. It was said that 
representatives of the upper class were sung in the epic, and the separation from the most 
famous and rare epic of the Uzbek people would bring great tragedies. In those years, he 
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overcame all difficulties and hardships with creativity and poetry and published a number of 
collections. The poet wrote his collections "River Night" (1936), "On the Shores of 
Chirchik" (1937), "Country" (1939), "Bakht" (1940), "The Story of Two Girls" (1935-1937), 
"Bakhtiyor with the Moon" ( 1937), with the epics "Zaynab and Amon" (1938), "Semurg" 
(1939), he glorified the advanced ideas of his time as an innovative poet. 

During the fiery years of the Second World War, his poetic drama "Mukanna" was 
created, which is still a masterpiece of our dramaturgy. This drama is one of the most 
important creative genres of Khamid Olimjon's work after poetry. The drama "Mukanna" 
was written during the dangerous years of war. With the Second World War raging and 
millions of people dying in the war, the sparks of panic, fear, despair and mistrust of the 
government igniting among the people, there was a need for a powerful historical spectacle 
that would inspire the peoples to heroism, struggle, courage and bravery, and in this the 
talents of the nation and initiative was very necessary. 

Everyone begins to fear war and its consequences. At such a time, Soviet propaganda 
works very well and launches a number of advanced projects. In some sense, the fact that 
people's long-standing tyranny, humanity, and fighting against the enemy is in their money 
and blood is useful to them. It was about stirring up that blood, "resurrecting" the creatures. 
It is a historical necessity that the leaders of the center are tasked with writing a work that 
will lead the people forward, give strength to the warriors, and patience and hope for the 
future to the workers. Therefore, a number of works on historical themes were created in 
Uzbek theater art in those years, most of them were performed by talented poets who were 
already known for their poetry. In those years, it can be seen that the Writers' Union devoted 
its propaganda to the theme of war and heroism in the cause of war. As a result, writers-
poets began to write works in various genres of heroic character. In addition, the people of 
Kalam who were evacuated to Uzbekistan took an active part in these creative and 
promotional activities. Writers and poets of Russian, Ukrainian, Belarusian, Moldovan and 
other nationalities took an active part in the life of our republic. They closely cooperated 
with their colleagues from Uzbekistan. "We will overcome!" the almanac, the anthology 
"Poets of Uzbekistan - to the front" were the fruits of such cooperation. Khamid Olimjon, 
Uygun, Sabir Abdullah, Nikolay Pogodin created the musical drama "Sword of Uzbekistan" 
together. Playwright Khurshid is also said to have a hand in this drama. Because the 
manuscript of this work is kept only in the "Khurshid Archive" kept in the State Literary 
Museum named after Alisher Navoi. Oibek's novels "Navoi" and "Qutlug' Qon", "Golden 
Star" by Abdulla Qahhor, "Wives", "Jalaluddin Manguberdi" by Maqsud Sheikhzoda, which 
were created during the war, were highly appreciated by the public. There was also a great 
rise in poetry. Khamid Olimjon's "Take a weapon in your hand", "To a friend coming from 
the East to the West", "Warrior Tursun" and "Roksana's tears", Gafur Ghulam's "You are not 
an orphan", "I am a Jew", "There will be a holiday on our street", Uygun's " Oath", "Don't 
retreat even a step" and "Letter", Maqsud Shaikhzada's poems "Mother is watching" and 
"Captain Gastello", Sharof Rashidov's collection of poems "Kahrim", Sultan Zhora's "The 
Voice of the Machine Gun", "Our Spear" expose the entanglements of fascism. reached and 
sang the confidence of victory, raised the fighting spirit of the people. The government was 
well aware that the most influential of these was undoubtedly the theater and its basis, 
dramatic works. Because by sending the martial dramas on tour to villages and remote 
villages, apart from the central stages, it was very effective to call the people to solidarity 
and the youth to struggle. 

G. Mominov expresses the following opinion about the works written during the war and 
their authors: “These writers, as loyal citizens of their country and nation, adhere to the 
policy of the Soviets, the slogans of its single party, and on the way, except for some lofty 
tones, lines with false elation and bowing meaning, mostly those who created diligently and 
sincerely [1, 163]”. Professor D. Kuronov does not agree with these opinions and expresses 
the following thoughts about "Mukanna": the interpretation of "Mukanna" has a historical-
biographical basis. Only in this, firstly, the historical-biographical material was considered 
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only as a tool that helps to imagine the spiritual and spiritual state of Khamid Olimjon at the 
time of his creation; secondly, because it is a tool and is widely known, it is limited to 
mentioning it in a generalized way. For example, in the article, the following biographical 
information was given to the poet in the form of a description: “an active person who was 
formed under the influence of the Shura from an early age, who believed from his heart the 
false truths that he had absorbed, and entered the field of conflicting ideological struggles of 
the time with the stubborn selflessness typical of teenagers...[2, 65]”. Of course, these 
opinions are very controversial, but one thing is true that what unites these works is war and 
artistry. The influence of these two elements can be felt in all works. In the poem “Ophelia’s 
Death”, Khamid Olimjon seems to express the opposition of the era and the creator to it: 

There is no use, beautiful, cruel sky, 
No matter how many complaints you make, 
How much you beg, how much you cry, 
Anyway, it's finally over. 
How innocent you are, how faithful you are, 
If you are white as snow, pure as ice, 
You will never be blind, this sky is fertile. 
A black funeral is being read for your love 
expresses his mental state. 
The work of Khamid Olimjon, who lived and created in time and time, continues to live 

even after many times, and this artistic creation still inspires a lot of research, study and 
putting new theories forward. 
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Аннотация: народные музыкальные инструменты занимает важное место в 
развитии музыкального искусства Узбекистана. В настоящее время историческая 
эволюции национальных музыкальных становятся объектом ряда научных 
исследований, что помогает проследит особенности становления и формирования 
системы музыкальных инструментов, являющейся составной частью материальной 
культуры. Кроме того, исследование своеобразных сторон исторического развития 
народных инструментов поможет раскрыть особенности формирования общей 
музыкальной культуры узбекского народа. Поэтому в этом направлении имеет 
важное значение имеет изучение вопроса исторической эволюции узбекских народных 
музыкальных инструментов. 
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Abstract: folk musical instruments occupies an important place in the development of the 
musical art of Uzbekistan. At present, the historical evolution of national musical 
instruments is becoming the object of a number of scientific studies, which helps to trace the 
features of the formation and formation of a system of musical instruments, which is an 
integral part of material culture. In addition, the study of the peculiar aspects of the 
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a common musical culture of the Uzbek people. Therefore, in this direction, it is important 
to study the issue of the historical evolution of Uzbek folk musical instruments. 
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С каждым днем усиливается интерес к изучению истории культуры и искусства 

Узбекистана. Узбекское искусство отличается своим многообразием. Особенно 
славится своим богатсвом и уникалностью народные музыкальные инструменты и 
исполнительское мастерство, являющиеся неотъмлемой частью узбекского 
музыкального искусства. 

В изучении вопроса исторической эволюции узбекских народных музыкальных 
инструментов занимает важное место письменные источники. На основе  данных этих 
источников можно подчеркнуть, что период средневековья  занимает важное место в 
эволюции народных музыкальных инструментов.  

Трактат «Китоб ал-мусикий ал-кабир» («Большая книга музыки») Абу Насра 
Фараби (X век) является первым древним источником, в котором имеются сведения о 
народных музыкальных инструментах. В произведении приводятся следующие 
народные музыкальные инструменты [1]: 

 
1. Даф (Доира) 7. Маъзиф (наподобии арфы) 
2. Жалжал (колокол, колокольчик) 8. Рубоб 
3. Табл (ударный) 9. Мизмар (духовой инструмент) 
4. Санж (плоские камушки) 10. Сурнай 
5. Уд  11. Най 
6. Танбур 12. Шоҳруд (муз. инстр. наподобии 

арфы) 
 
Из этого следует, что уже в Х веке бытовали на практике своеобразные виды 

узбекских народных музыкальных инструментов. Абу Наср Фараби классифицирует 
их на основе двух принципов: 

1) сравнительно недолго звучащие инструменты; 
2) инструменты, имеющие долгое звучание [2]. 
С точки зрения музыкальной теории эти приципы являются правильными, на их 

основе определяются насколько совершенен инструмент и качество звучания. В связи 
с этим, узбекский народ исторически обладал комплексом музыкальных 
инструментов, которые отвечали этим требованиям. Вышесказанное показывает, что 
узбекское музыкальное искусство, в том числе бытующие в настоящее время свыше 
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двадцати узбекские народные музыкальные инструменты имеют историческую 
основу. 

Музыкальные инструменты маъзиф, мизмар и шохруд, о которых упоминает Абу 
Наср Фараби, в наше время не используются широко на практике. Но наличие их в 
развитии национального музыкального искусства показывает об историческом 
престиже нашей музыкальной инструментальной системы в развитии истории 
мировой музыкальной материальной  культуры. Вместе с тем в настоящее время 
ставится задача их восстановления с использованием современных технологий. В 
этом смысле обращает на себя внимание следующие выкладки Абу Насра Фараби об 
инструменте  шохруд: «Одним из музыкальных инструментов, изображающий 
человеческий голос это шохруд. Музыкальный инструмент не был известен раньше, 
он создан недавно. Его создал в 306 году хиджри (в 919 год по новому стилю) в 
Самарканде Абулайс ибн Ахвас и поскольку этот инструмент обладал высокими 
возможностями звучания, за короткое время он стал очень популярным. После этого 
его привезли в Ирак и в Багдаде инструмент имел большую славу. Музыканты 
завезли инструмент в Египет и Сирию (Фараби приводит чертеж этого инструмента с 
корпусом, напоминающим арфу). Высокий звук этого музыкального инструмента 
обеспечивается звуковым объемом в четыре октавы. Звуковые интервалы образуются 
в средней части инструмента» [3]. В этом смысле можно с уверенностью подчеркнуть, 
что музыкальный инструмент шохруд, начиная с Х века, прочно вошел в обиход  
народов Востока. 

Унсурмаони Кайковус (XI век) в своем произведении «Кабусноме» приводит 
сведения еще об одном национальном музыкальном инструменте руд. Этот народный 
музыкальный инструмент «имел четыре струны» и Кайковус даже видит в этих 
струнах «четыре природные начала человека – тепло, холод, сухость и влагу» [4]. 
Можно установить, что в XI веке музыкальный инструмент руд вместе с танбуром 
«широко применялись во время специальных сходах (концертах). Позже, Дарвеш Али 
Чанги (XVII век) в своем произведении «Рисолаи мусики» («Книга о музыке») 
говорит, что музыкальный инструмент руд был создан прославленным поэтом 
Абдуллох Рудаки (X век) и он сам же был искусным исполнителем на этом 
инструменте. Если принять и это сведение, то музыкальный инструмент руд наряду с 
другими национальными музыкальными инструментами широко использовался в 
течении XI – XVII веков. 

Один из поэтов мыслителей Мавлоно Ахмади (XV век) в своем произведении 
«Созлар мунозараси» («Спор музыкальных инструментов») приводит сведения о 
широком применении следующих народных музыкальных инструментов в 
исполнительстве макомов [5]: 

 
1. Танбур 5. Ётугон (во время исполнения 

музыкальный инструмент держится 
на коленях исполнителя) 

2. Уд 6. Рубаб 
3. Чанг 7. Гиджак 
4. Кобуз 8. Кунгура (Однострунный 

инструмент на подобии танбура) 
 

Если обратить внимание, то можно определить, что бытовавшие в старину 
музыкальные инструменты как чанг, кобуз, ётугон, гиджак и кунгура в XV веке снова 
вернулись в сферу народного музыкального исполнительства. Из источников  нам 
известно, что музыкальные инструменты уд, чанг, рубаб и гиджак в XV веке широко 
использовались на профессиональных концертах, проводимых во дворцах 
правителей. 
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Исторические сведения об узбекских народных музыкальных инструментов в XVII 
веке можно встретить и в других исторических письменных источниках.  Дарвеш Али 
Чанги–Бухори в своей книге «Рисолаи мусики» («Книга о музыке») пишет о 
популярности народных музыкальных инструментов и дает  им характеристику:  

Эти сведения являются уникальными и они дают все основания предполагать, что 
данные народные музыкальные инструменты были в широком применении. Потому 
что в произведениях мыслителей того времени как Мухаммадниез Нишоти (XVIII 
век), Мухаммадризо Огахи (XIX век) говорится об этих музыкальных инструментах. 
Даже в стихах Боборахима Машраба (XVIII век) встречается характеристика 
музыкального инструмента сетор (трехструнный музыкальный инструмент 
наподобии танбура, исполняется смычком).  

Таким образом, мы можем увидеть, что узбекские народные музыкальные 
инструменты в своей исторической эволюции имеют три важных аспекта: во первых, 
существовали много самых разных и имеющих своеобразные звучания музыкальные 
инструменты; во вторых, создавались новые музыкальные инструменты в 
соответствии с требованиями времени и совершенствовались уже имеющиеся 
музыкальные инструменты; в третьих, все имеющиеся музыкальные инструменты 
использовались в музыкальном исполнительстве. 

 
Таблица 1. Узбекских народных музыкальных инструментов, бытовавших в X – XIX веках. 

 
№ Название музыкального инструмента Вид 
1. Доира Ударный 
2. Жалжал Ударный 
3. Табл Ударный 
4. Санж Ударный 
5. Уд  Струнно-плектрный 
6. Танбур Струнно-плектрный 
7. Маъзиф Струнно-щипковый 
8. Рубаб Струнно- плектрный 
9. Мизмар Духовой 

10. Сурнай Духовой 
11. Най Духовой 
12. Шохруд Струнно-щипковый 
13. Руд Струнно-щипковый 
14. Чанг Струнно-ударный 
15. Кубуз Струнно-щипковый 
16. Ётугон Ударный 
17. Гиджак Струнно-смычковый 
18. Кунгула Струнно-щипковый 
19. Конун Струнно-щипковый 
20. Шамома Духовой 
21. Найи абнон Духовой 
22. Рухавзо Струнно-щипковый 
23. Чагона Струнно-щипковый 
24. Аргинун Струнно-щипковый 
25. Сетор Струнно-щипковый 
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В годы Независимости в Республике Узбекистан последовательно изучаются и 

исследуются вопросы исполнительства на народных музыкальных инструментах, 
национальное инструментоведение и его этнические аспекты, проблемы развития 
данного направления на основе современных требований. В этом отношении 
определены и реализованы приоритеты, особенно на ближайшие пять лет. Приняты 
документы стратегического развития отрасли [1]. 

Современные узбекские народные музыкальные инструменты очень разнообразны 
и состоят в основном из национальных инструментов. При этом музыкальные 
инструменты народов мира можно встретить в различных композициях. Стоит 
упомянуть основные виды узбекских народных музыкальных инструментов: 

1. Духовые инструменты: 
‒ Най, Кошнай, Сурнай, Карнай, Буломон, Гажир най 
2. Струнно-ударные инструменты: 
‒ Чанг, Конун 
3. Плектрные и щипковые инструменты: 
‒ Рубоб, Афгон (Бухоро) рубоб, Танбур, Сато, Уд, Тор (в Хорезме), Дутор, 

Думбира 
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4. Ударные инструменты: 
Доира, Ногора, Довул, Кайрок, Сафоил 
5. Струнно-смычковые инструменты: 
Гиджак, Кубуз, Сато 
В результате модернизации (30-40-гг. ХХ в.) основных видов инструментов 

появились такие виды как прима, альтовые, теноровые, басовые и контрабасовые 
музыкальные инструменты [6]. Таким образом, количество узбекских народных 
музыкальных инструментов сегодня превысило 30. 

Есть несколько факторов, влияющих на этническую жизнеспособность 
узбекских народных музыкальных инструментов. Обращаем Ваше внимание на такие 
основные факторы. 

1. Доступность исторических источников. Согласно этому фактору, 
письменные источники узбекских народных музыкальных инструментов имеют 
тысячилетнюю историю. Эти письменные источники описывают структуру узбекских 
народных музыкальных инструментов, процесс изготовления, звуковые возможности 
и исполнительские основы. Например, Абу Наср Фараби (Х век), учитель 
музыкального искусства не только узбекского, но и всех народов Востока, описал 
следующие народные музыкальные инструменты в своей книге «Ал-Китоб ал-Кабир 
ал-мусика» («Большая книга музыки»), большинство которых встречаются и сегодня 
на практике [2]: 

 
1. Уд 8. Танбур 
2. Жалжал (колокол) 9. Маъзиф (цитра) 
3. Доира 10. Рубоб 
4. Табл 11. Мазмар (дудка) 
5. Санж (тарелка) 12. Сурнай 
6. Тасфик (ударный инструмент) 13. Най 
7. Зафн (кайрок) [7] 14. Шохруд 

 
Или, в стихотворении «Созлар мунозараси» («Диалог музыкальных 

инструментов») Мавлоно Ахмади (XV век) классифицирует следующие  узбекские 
народные музыкальные инструменты [3]: 

 
1. Танбур 5. Ётугон (ударный инструмент) 
2. Уд 6. Рубоб 
3. Чанг 7. Гиджак 
4. Кубуз 8. Кунгура (музыкальный 

инструмент наподобии танбура) 
 

Первый узбекский профессор Абдурауф Фитрат (XХ век) в своем труде «Узбек 
классик мусикаси ва унинг тарихи» («Узбекская классическая музыка и ее 
история») подробно характеризует следующие узбекские народные музыкальные 
инструменты [7]: 

 
1. Танбур 8. Кошнай 
2. Дутор 9. Сурнай 
3. Рубоб 10. Балабон (Буламон) 
4. Кубуз 11. Карнай 
5. Чанг 12. Доира 
6. Гиджак 13. Ногора 
7. Най   
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Следует отметить, что эти исторические источники, которые были написаны через 
каждые 500 лет, показывают, что основные виды струнных, духовых, смычковых и 
ударных инструментов узбекского народа сохранились. Этот факт является важным 
доказательством исторической жизнеспособности узбекских народных музыкальных 
инструментов в течении долгого времени.  

2. Традиционность исполнительства. Согласно этому фактору, исполнительство 
на узбекских народных музыкальных инструментах на протяжении веков опирается 
на устои традиционности. Своеобразные особенности этого «фундамента» 
заключаются в следующем: 

‒ передача основ исполнительства «от наставника к ученику»; 
‒ высокий уровень исполнительских возможностей и звучания узбекских 

народных музыкальных инструментов; 
‒ последовательное создание музыкальных произведений, учебных и 

методических пособий; 
‒ широкое применение узбекских народных музыкальных инструментов в 

составах ансамблей и оркестров; 
‒ совместимое отношение как сольному, так и коллективному исполнительству на 

узбекских народных музыкальнах инструментах. 
Все это важные факторы. Как известно, правильная настройка струн музыкального 

инструмента имеет решающее значение для умелого исполнения. В этом смысле 
этому вопросу веками уделялось серьезное внимание, и до сих пор его не забывают. 
Например, Абу Наср Фараби (Х век) показал, что музыкальные инструменты Танбур 
и Уд настривали девятью разными способами тысячу лет назад [5]: 
 

I. Настройка Танбура  II. Настройка муз.инструмента Уд 
1. Унисон  1. Популярная 
2. Лимма  2. Квинтовая 
3. Двойная лимма  3. Малой сексты 
4. Машхур (знаменитая) 4. Большой сексты 
5. Нажар (популярная) 5. Большой септимы 
6. Настройка Уд и Танбура  

(3/4)(в центах) 
6. Малой септимы 

7. Квинтовая  7. Октавная 
8. Септимовая  8. Большой секунды 
9. Октавная  9. Большой терции 

 
Это свидетельствует о том, что еще в те далекие времена обращали серьезное 

внимание на исполнительство на народных музыкальных инструментах на научной 
основе. Или, одним из основ этнической жизнеспособности народных музыкальных 
инструментов является наличие народных мелодий (песен). Например, один из 
джадидских просветителей Гулом Зафари (ХХ век) в своей произведении «Шарк 
куйлари ва чолгулари» («Восточные мелодии и музыкальные инструменты») 
перечисляет названия около 300 народных мелодий, столетней давности [5]. Следует 
отметить, что около 100 этих народных мелодий, такие как «Тановар», «Рохат», «Куча 
боги», «Чули ирок» и другие, используются до сих пор. 

Все это свидетельствует о том, что узбекское народное инструментальное 
исполнительство стало этнически жизнеспособным на основе традиций. 

3. Практичность преемственности. Одним из основ этнического выживания 
узбекских народных музыкальных инструментов – практика преемственности. 
Согласно этой практике поиск, выявление, воспитание и развитие талантливой 
молодежи как зрелых музыкантов стали важным опытом в дальнейшем развитии 
исполнительства на узбекских народных музыкальных инструментов. В этой связи 
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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой в 2019 
году «научить каждого выпускника общеобразовательных школ игре на музыкальном 
инструменте». Эта инициатива решительно поддержана обществом и превратила работу 
по выявлению талантливой молодежи с музыкальными способностями в 
общенациональное движение и дала качественный импульс  дидактике предмета 
«Музыкальная культура», преподаваемого в 1-7-классах.   

Сегодня в стане действует более 300 детских музыкальных школ и школ искусств, 
более 10 колледжей музыки и искусств, около 10 высших музыкальных 
образовательных учреждений. Пятьдесят процентов контингента этих музыкальных 
образовательных учреждений составляют обучающиеся по направлению 
исполнительства на узбекских народных музыкальных инструментов. 

Практическая преемственность исполнительства на узбекских народных 
музыкальных инструментах имеет своеобразные особенности. Основными 
особенностями этих функций являются: 

‒ добровольный выбор музыкальных инструментов молодыми людьми; 
‒ передача исполнительсеого опыта и навыков молодежи по традиции «Устоз-

шогирд» («Наставник-ученик»); 
 ‒ наряду с народным и классическим наследством дать молодежи знания и навыки 

современного музыкального образования; 
‒ организация музыкальное образования индивидуально и в группах; 
‒ поддержка молодежного творчества; 
‒ трудоустройство молодых выпускников. 
Ведь именно эти три важных фактора лежат в основе этнической жизнеспособности 

узбекских народных музыкальных инструментов. 
В то же время с точки зрения этноорганологии в вопросах узбекских народных 

музыкальных инструментов  есть определенные проблемы, и важно найти их решения. 
Основными такими проблемами являются: 

1) сохранение национальных резонансных черт модернизированных узбекских 
народных музыкальных инструментов; 

2) планомерная организация производства узбекских народных музыкальных 
инструментов в стране на научной основе с участием народных мастеров; 

3) восстановление вышедших из обихода узбекских народных музыкальных 
инструментов и исполнительство на них; 

4) начать подготовку профессиональных мастеров по изготовлению национальных 
музыкальных инструментов; 

5) организовать деятельность научной лаборатории узбекских народных 
музыкальных инструментов с учетом современных требований; 

6) налаживание международного сотрудничествв этноорганологии. 
В нашей стране есть возможности для решения этих проблем. Основные такие 

возможности: 
‒ наличие социальных, экономических ва политических основ развития 

музыкального искусства [1]; 
‒ достаточность научных, педагогических и практических специалистов в области 

музыкального искусства; 
‒ высокий интерес к музыкальному искусству в стране; 
‒ приоритет стремления к международному сотрудничеству в развитии 

музыкального искусства. 
Эти возможности станут основой для решения этноорганологических проблем 

узбекских народных музыкальных инструментов. 
Проблемы этноорганологии требуют совместного решения недостатков 

отечественного музыкального искусства. В связи с этим необходимо обратить внимание 
на следующие аспекты: 
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‒ принятие народных музыкальных инструментов одной страны как национальное и 
всемирное достояние;  

‒ соблюдение принципа принципа «единство во множественном числе» в вопросах 
национальных инструментов; 

‒ сравнительное изучение анологичных типов национальных музыкальных 
инструментов в других странах и применение их результатов на практике; 

‒ включение некоторых чисто этнических музыкальных инструментов в 
специальный репрензативный список ЮНЕСКО. 

Такой подход позволяет решить проблемы этноорганологии народных музыкальных 
инструментов на современном уровне. 

Таким образом, этническая жизнеспособность узбекских народных музыкальных 
инструментов важна, поскольку они имеют научную и практическую основу. 
Узбекистан – многонациональной страна, которая включает в себя следующее как часть 
общекультурного наследия: 

‒ бережное сохранение и передача каждого этнического музыкального инструмента 
следующему поколению; 

‒ последовательное понимание истории и современности музыкальных 
инструментов; 

‒ широкая популяризация национального музыкального исполнительства; 
‒ регулярное изучение достижений инструментального исполнительства народов 

мира. 
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Abstract: the music played on musical instruments is called kui by the Uzbeks, kuu by the 
Kyrgyz, and saz by the Karakalpaks. The term sarin is found only in the Kazakh language. 
Sarin is the ritual music of shamans and the motives of epic writers. The tunes performed on 
the kobyz are called tik tunes, jukhor tunes, būrau tunes, tomen tunes according to their 
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form and position. The Kazakhs call the structure of the instrument differently. Tik būrau or 
teris būrau (fifth order) and būrau, konyr būrau (fourth order). The Kyrgyz call it tolgo, 
chin tolgo (fourth), ker tolgo, bass tolgo (fifth). Performer in "Kylkoz" in Kazakh kobichi, in 
Karakalpak zhyrau, in Kyrgyz kiyakyki, kiyakyki. 
Keywords: music, melody, saz, kobuz, dynamics, tovush, ovoz, timbre. 
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Аннотация: музыка, исполняемая на музыкальных инструментах, у узбеков 
называется куй, у кыргызов – куу, у каракалпаков – саз. Термин сарин встречается 
только в казахском языке. Сарин – это ритуальная музыка шаманов и мотивы 
эпических писателей. Наигрыши, исполняемые на кобызе, по форме и положению 
называются наигрыши тик, наигрыши джухор, наигрыши бūрау, наигрыши томен. У 
казахов строение инструмента называется по-разному. Тик бūрау или терис бūрау 
(пятый порядок) и бūрау, коныр бūрау (четвертый порядок). Кыргызы называют его 
толго, чин толго (четвертый), кер толго, бас толго (пятый). Исполнитель в 
«Кылкозе» по-казахски кобиччи, по-каракалпакски жырау, по-кыргызски кийакыки, 
кийакыки.  
Ключевые слова: музыка, мелодия, саз, кобуз, динамика, товуш, овоз, тембр. 

 
Another point of confusion in the study of the ancient history of musical art is that 

musical ideology has always developed in a way that is integral to various aspects of social 
life. Most of the stories, legends and narratives, as well as the material evidence, which 
describe the musical visions of the distant past, are connected to ancient fire worship, 
Buddhism and other religious beliefs, so it is appropriate to act very carefully in determining 
the limits of their involvement in the regional and national heritage or connecting them to 
our modern values. Therefore, it is necessary to leave more room for conflicting opinions 
and various scientific compromises in determining the relevance of these sources from the 
point of view of needs. 

In order not to get lost in the whirlpool of information in the depths of history, first of 
all, it is necessary to define their general logic (order, content and classification) as clearly 
as possible according to their internal laws. Sources related to the history of the oldest roots, 
documents and evidence of Uzbek music can be divided into the following two main 
categories. Ancient material evidence, i.e. musical instruments and musical scenes depicted 
in antiques found in the course of archaeological research in Uzbekistan. Also, a system of 
information about the works and activities of Piru masters reflected in examples of oral 
works, legends and narratives. 

Different types of trees are used in the production of bowed chordophones (kil-kobiz 
type): plum, maple, spruce, oak, birch, mulberry (Kazakhs); apricot, walnut, pear, spruce, 
pine (Kyrgyz); alder, mulberry, pear, apricot (blackberry). 

Apricot, walnut, pear, maple, pine contribute to the production of bright, dynamic 
sounds. According to Karakalpak (S. Ayapov), Kyrgyz (N. Serkebaev) performers, musical 
instruments cut from apricot and walnut trees are louder and more pleasing to the ear. The 
thinner the wood, the better the sound of the instrument. 

The strings for these instruments are made from horse wool, a natural, very durable and 
organic material. It retains its structural properties for a long time. 
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The skin of various animal species is used as a membrane. The most common is the 
camel. It is considered one of the most durable, waterproof materials. The skin of other 
animals (goats, cattle) has a negative effect on the sound of the instruments. 

The necks of the instruments are also different. The necks are strongly curved (black 
lamb), semi-bent and have straight withers. When determining the structural features of the 
musical instruments, it was noted that the old form of their design was preserved in the 
karakalpak kogobs. 

The role of performers in music culture, expanding their repertoire, increasing their 
performance and technical capabilities is defined. 

Among the modal formations: aeolian and ionian hexachords and pentachords, elements 
of mixolydian modes are used. 

Fingering issues, stringing techniques, and the effect of left-handed technique on 
instrument tuning are discussed. All types of left-hand technique found in related musical 
instruments of the Turkic peoples of Central Asia have been preserved. 

There are many voices that imitate the voice. Among them are "Ushardin uluy" (Crying 
of Ushar), "Kasqir" (wolf), "Akku" (swan), "Shynyrau", "Korkit" (Jelmay's theme), "Jez 
kiik", "Ak". At the end, the conclusions of the research are presented and its prospects are 
defined. 

As a result of a comparative and comprehensive study of Kazakh khylkobiz and 
typologically related bow instruments among Uzbek, Kyrgyz and Karakalpaks, the author 
can draw the following conclusions: 

1. Kazakh kil-kobizi and related bowed chordophones appeared as shamanic (buklar) 
and simultaneously accompanied epic tales. Their creation is associated with the name 
Korqit, which combined many functions in one person, including baksi and zhyrau. Over 
time, among the Turkic peoples, this type of musical instruments began to develop in 
different directions. If in the past Turkic peoples (Kazakhs, Kyrgyz, Karakalpaks, Uzbeks) 
were connected with the epic tradition, now these functions (jirov instrument) are preserved 
only in Karakalpaks. At the same time, Uzbeks, Kazakhs and Kyrgyz began to actively 
develop the musical traditions of bowed instruments from the second half of the 19th 
century. The fact that the repertoire for the Kazakh kilqobiz is limited to a small number of 
tunes and the presence of works called sarin in it is evidence of its sanctity. 

2. Consequently, it has preserved the characteristics of a shaman's instrument only 
among the Kazakhs. Consequently, among typologically similar chordophones, the Kazakh 
kil-kobi serves as a sign. It can serve as a guide not only in research, but also in the 
restoration of similar instruments among other Asian peoples. 

3. The epic traditions of the Karakalpaks, performed in a throaty manner, accompanied 
by a kobiz, are of special interest. Apparently, it was common among many Turkic peoples 
in the past. 

4. The structural characteristics of the kilkobiz, kiyak, khobiz, and khubiz were 
examined and it was determined that they belong to a type of musical instruments that have 
preserved the shape of a solid curved instrument made of wood. The hollow body is one of 
the earliest types, and the two-part detachable neck was later introduced. New details were 
added during their development. In addition, Baksi attributes - iron pendants and mirrors - 
are hung on the head and body of Uzbek kobyz. Currently, they are preserved only in 
Kazakh kilkaboz. 

5. The materials used to make bowed instruments are similar (wood, leather, horse hair). 
In their production, they mainly used tree varieties that grow in the habitats of one or 
another Turkic people. Hardwoods are preferred. Horsehair is used from the tail of a 
stallion. The membrane for the instrument should be made of camel skin, which gives it a 
velvety tone. 

6. Among the Kazakh people, the art of making kil-kobiz is particularly developed. This 
is shown by the variety of musical instruments made in different styles, as well as the 
increased number of craftsmen. 
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According to tradition, the names of more than ten mentors who were his students are 
known. 

The main method of pressing the thread: with the pads of the fingers (Kazakh), with the 
pad and from the inside of the finger (Kyrgyz), nail technique (Kazakh). The nail technique 
helped to increase the performance of the instrument. Musical instruments such as kilkoz 
have different sounds due to different playing methods. 

In the process of developing performance skills, the adaptation and placement of the 
instrument has changed. The variety of musicians' positions and ways of setting up the 
instrument also testifies to their universality. 

Instrumental version of vocal works - since the name is often sounded in the karakalpak 
kobyz, they are small tunes in size. Instrument performance is not very developed in the 
Karakalpak kobiz, because in the art of violence, more attention is paid to words. The 
Uzbek, Kazakh, Kyrgyz peoples perform independent compositions, which are 
distinguished by the development of the musical form, metro-rhythmic, intonation 
organization. 

Mastering performance techniques on appropriate musical instruments increases the 
professional skills of future professionals and thus opens up new performance opportunities. 

For the development of bow instruments among the Turkic peoples of Central Asia, it is 
necessary to establish business and friendly relations between specialists, musicians, 
representatives of different Turkic peoples, as well as to develop joint educational programs 
common to all or individuals. 

Comparative study of musical instruments of related peoples serves the development of 
musical Turkology, regional ethnomusical art. At the same time, extensive research today 
allows us to reveal and determine the place of these instruments in the world music culture. 
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 Аннотация: в статье говорится об известном художнике Узбекистана Тельмане 
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В 1960-1980-х годах юмористическая журнальная графика Узбекистана пережила 
в новый период развития. Юмористические картины Б.Жукова, Н. Леушина, Д. 
Синицкого, А. Четкаускаса, и вошедших позднее в этот список Н. Тена и Т. 
Мухамедова определяют многообразие сатирической графики этого периода. С одной 
стороны, можно наблюдать процесс создания произведения, верного традициям 
графики ХХ века, а с другой стороны, привнесение новых пластических идей, 
национальных художественных традиций, прежде всего стремление создать 
произведение с использованием стилей миниатюрного искусства, успешно 
завершилось в этом искусстве. 

Больших успехов на этом поприще добился ташкентский художник Тельман 
Мухамедов (1935-1976). С конца 60-х художник начал работать в графике, комикс-
иллюстрациях, оформлении книг и изображениях для обложек, чем привлек внимание 
критиков. Его иллюстрации к книге «Шум Бола» Г.Гуляма, легкий однолинейный 
прием, забавное преувеличение образов, предельно сжатая композиция побуждают 
читателя прочитать эту книгу. 

 

 
 

Рис. 1. Иллюстрация к “Ўзбекским народным сказкам”. 
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Хотя Тельман Мухаммедов прожил короткую жизнь, он создал свою школу в 
узбекском изобразительном искусстве, особенно в книжной графике в направлении 
миниатюры. Известно, что в искусстве миниатюры есть широкие возможности для 
масштабного выражения жизненных событий, сражений, легенд, сказок, флоры и 
фауны, а также отображать их реалистически, метафорически, условно-философски, 
серьезно, в многоракурсных портретных или пейзажных жанрах, а вот для комически-
иронического рисунка делается особый акцент. 

Несомненно, у каждого художника-миниатюриста были работы, призванные в той 
или иной степени смешить публику или высмеивать жизненные события или людей. 
Например, современники Бехзода, в том числе Зайниддин Восфий, подчеркивают, что 
он рисовал комические картины в своем произведении «Бадое ул вакое». Бехзод 
нарисовал множество картин, высмеивающих Хусейн Бойкару и Амира бабо 
Махмуда, и даже показывал их правителю. К сожалению, такие комические 
произведения до нас не дошли. 

Такие художники, как Хайдар Али, Касим Али, Хаджи Мухаммад, Махмуд 
Музахиб, Мурад Самарканди, Абдулла также создали замечательные произведения. 
Однако ни в одном из них юмор не стал ведущей темой. Потому что среда, эпоха, 
нравственные и культурные потребности требовали философско-мистического 
осмысления событий, происходящих в мире. 

Тельман Мухаммедов, внимательно изучив творчество восточных художников-
миниатюристов, быстро понял, что можно использовать этот жанр для обличения 
пороков тоталитарного строя и пороков общества. Если Бехзод включил в свои 
работы идеи суфийского тариката (согласно учению мистиков-суфиев, состоящий в 
глубоком «внутреннем» соблюдении законов религии, в отличие от шариата, 
требующего внешнего исполнения религиозных обрядов и правил), то Тельман 
хорошо использовал характерные для общества описательные методы врагов этого 
течения, такие как жадность, лень, насилие, воровство, ложь и саморазрушение. При 
использовании таких инструментов он обращался к классическому наследию, в том 
числе к творчеству Бехзода.  

Известно произведение Бехзода «Крестьянин и лошадь». В нем истощение лошади 
настолько преувеличено, что можно легко сосчитать ее ребра. Использование 
условных приемов раскрытия сути события было свойственно великому художнику. 

Тельман учился живописи на отделении книжной графики Ташкентского 
театрально-художественного института (окончил в 1969 году) в школе Европейского 
и русского изобразительного искусства. Миниатюры рукописных книг художник 
исследовал в Ташкентском литературном музее им. А.Навои, Научно-
исследовательском институте востоковедения им. Беруни, а также познакомился с 
редкими миниатюрами, хранящимися в личной библиотеке археолога и 
искусствоведа, академика Г.Пугаченковой. 

Открыв для себя стилистику восточной миниатюры, Тельман Мухаммедов стал 
обращаться к ней при иллюстрировании литературных произведений.[2] 

До этого он создавал работы в жанрах живописи, книжной графики, станковой 
графики. Он даже работал над картинками к первому узбекскому мультфильму — 
«Дед Мороз, Кролик и Волк». Несомненно, они показали и яркие стороны молодого 
талантливого художника. Черты жанра миниатюры, ретроспективы, обратной 
перспективы, реальности и нереальности нашли новую творческую интерпретацию в 
картинах Тельмана к «Узбекским народным сказкам» (1976). Оригинальные копии его 
картин, над которыми он работал с конца 60-х до конца 70-х годов, были куплены 
Государственным художественным музеем Узбекистана, и они принесли художнику 
большую известность. В этих картинах художник создал «наглядные сказки, полные 
воображения и наблюдений». Он выбирает сцену из каждой сказки, которая создает 
острую ситуацию. Хотя действия образов различны, они служат одной цели, то есть 
раскрытию ситуации.  
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На картинах к народным сказкам художник воплощает восточный быт, восточные 
постройки, костюмы и окружающую среду. Он пытается проникнуть в их суть новым 
взглядом. Если в работах «Сапожник и Каландар Шах» присутствует сильный 
саркастический смех, то в картинах к повести Гафура Гулама «Шум Бола» и в 
«Приключениях Насриддина Эфанди» можно увидеть живописные ситуации, 
заставляющие человека смеяться до слёз.  

Хотя серия «Приключения Насриддина Эфенди» (1971), являющаяся одним из 
шедевров художника, относится к его ранним работам, художественный потенциал 
картины удивителен. «Была ли у муллы голова?», «Насреддин Эфенди на осле», 
«Насреддин у хауза», «Насреддин и вор», «Гостеприимный Эфенди» он сжато, но 
подробно рассказывает историю. Композиции свободны от лишних элементов. 
Лишних линий нет даже на бумажном уровне. Несмотря на отсутствие форм, было 
достигнуто богатство содержания. В светлых линиях умело выражены психические 
состояния [2]. 

В каждом образе, созданном Тельманом, в первую очередь сияет персонаж, его 
внутренний мир. Характер то серьезный, то лирический, то юмористический, 
воплощенный тонкими линиями, игрой цвета и декором. 

Художник сотрудничал с сатирическим журналом «Муштум» с начала творческой 
деятельности и до конца жизни. 

Это позволяло ему наблюдать за жизненными событиями с разных точек зрения, 
использовать меньше линий и придавать ими больше смысла. 

После смерти художника его выставка, открытая в 1986 году в Государственном 
художественном музее Узбекистана, свидетельствует о том, что он оставил огромное, 
богатое наследие. В этом наследии, наряду с простодушным и в то же время хитрым 
Насреддином Эфенди, есть придурковатый Шум бола, «смехолюбивые выдумщики в 
«Лаби-хаузе» Бухары (книга Н.Аминова «Шутки Лаби-хауза»), представители 
восточной любовной лирики (Сказки «Тахир и Зухра», «Фархад и Ширин»), семейные 
портреты («Портрет моей матери», «Автопортрет», «Портрет моей жены»), 
различных пейзажных сцен ( серия "Гурзуф"), сюжеты для детей, (фото из журналов 
"Гунча", "Гюльхан") представлены сатирические и юмористические графические 
произведения ("Страницы Муштума"), интерпретации исторических тем 
("Исторический роман Мирмухсина "Зодчий").  

 
 

Рис. 2. Иллюстрации из серии «Приключения Насридина Афанди». 
 
Тельман, большой любитель и знаток сказок, создал сотни рисунков, графических и 

станковых картин по мотивам узбекских народных сказок и анекдотов. По словам его 
коллег по журналу «Муштум», ни один день артиста не проходил без анекдота. Он умело 
создавал забавные ситуации из того, что видел, знал, слышал и всегда делал черновые 
зарисовки в блокноте. У него были свои взгляды на жизнь. Скажем, он не нарисовал 
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безобразной ни одной женской фигуры в своих графических или сказочных картинах, 
кроме ведьмы. Наоборот, он воплощал женщин в нежном, приятном, светло-улыбчивом 
состоянии. Об этом свидетельствуют его произведения по таким сказкам, как «Зумрад и 
Киммат», «Фарход и Ширин», «Умелый парень», «Три братья-богатыри», «Попугай в 
золотом кувшине». 

Не ошибемся, если скажем, что каждая из вышеперечисленных категорий заслуживает 
того, чтобы стать предметом отдельного анализа исследователей-искусствоведов. Но 
среди них настоящим открытием являются работы, созданные художником в технике 
миниатюры. При этом он создал собственную школу. 

Искусствовед Рафаэль Токташ, почетный академик Академии художеств Узбекистана, 
заявил, что Тельман Мухаммедов не копировал и не реставрировал средневековые 
миниатюры. Наоборот, он работал с простой бумагой, карандашом и красками и придавал 
ими в свои творения современный облик. Кроме того, можно сказать, что в своих работах 
он привнес в изобразительное искусство светлый юмор узбекского народа. Он отразил их 
с высоким мастерством в типичных для миниатюр изящной живописи, в красках и в 
уверенных, свободных движениях форм. 

Тельман Мухамедов очень хорошо знал обычаи узбекского народа, как одеваться и 
вести хозяйство, даже как люди ведут себя согласно своей профессии. Благодаря этому 
иллюстрации к известной книге Гафура Гулама «Шум бола» тесно связаны с 
содержанием и духом книги. 

Т.Мухаммедов глубоко изучил искусство гератской и ширазской миниатюры. В этих 
традициях он создавал произведения, характерные духу времени. Его картины в этом 
стиле отличаются легким юмором, красотой пластики линий, приятностью цветового 
строя. Он доводит каждого персонажа до уровня гротеска и поражает своей 
правдоподобной интерпретацией их душевного состояния. Талант художника отчетливо 
виден в иллюстрациях к «Узбекским народным сказкам» (Т., 1976, 1980), заставках, 
концовках. 

И облака, плывущие в пространстве темного неба, изображенные художником на 
обложке этой сказки, и среди этих звезд двое влюбленных сидящие верхом на лошадях, а 
под ними фигуры мужчин и женщин в национальных костюмах разных возрастов, в 
окружении старинных архитектурных сооружений, словно в старом городе, очень 
убедительно выражают обычаи и традиционный бытовой уклад старого Ташкента. Цвета, 
использованные в нем, ярко изображены в сочетании резко контрастирующих цветов. 
Каждый из персонажей этой убедительной миниатюры создан в духе Т. Мухаммедова. 

Больше всего им очень метко описана сцена, где руководитель предприятия во 
времена прежней советской власти, бросает свое жирное, ленивое тело спиной в бассейн, 
где купался, смотрел на небо, спал и его глаза закрываются. Чтобы хозяин не утонул в 
воде, вокруг него несколько подлиз стараются угодить ему и поддерживают его. 
Художник изображает реальную сцену жизни, где все персонажи одеты в майкитрусы и 
играют друг с другом в гонки, чтобы угодить своему хозяину. Плавающий на спине в 
воде трубач для хозяина играет национальную мелодию, которая нравится этому 
начальнику с такой силой, что заставляет людей уснуть, а на втором плане 
полуобнаженная девушка стройной фигурой, плывущая в воде и несущая в одной руке 
сладкие фрукты, такие как яблоки и виноград, по-видимому, секретарша, в мучениях 
пытаясь угодить каждому движению и слову хозяина, она плавает кругом, и это 
убедительное изображение со всей правдой на фоне голубой, текущей, теплой воды.  

В то же время картины Т. Мухаммедова по сюжетам таких сказок, как «Фарход и 
Ширин», «Парень с карнаем», «Бай и Батрак», «Есть ли у муллы голова?», «Насыр 
Лысый» являются вершиной творчества художника. Каждой готовой композиции 
художник дает такую детализацию, что придает каждому его образу особую 
выразительность и душевную ясность. 

Живая галерея разных типов и персонажей - важный аспект работ художника. 
Интерпретация образов умного, хитрого и мудрого Насреддина Эфенди, глупого царя, 
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грозного великана и молодого богатыря определяет важный аспект творчества 
художника, вызывает легкую улыбку, восхищает мастерством художника. Его 
юмористические картины современного содержания также запомнились своей 
эффектностью. 

Узбекский график, Тельман Мухаммедов известен прежде всего тем, что 
"осовременил" восточную миниатюру, используя ее стиль для создания юмористических, 
сатирических сюжетов. 

Почти всю жизнь Тельман работал в узбекском сатирическом журнале "Муштум" 
("Кулак") – одном из старейших изданий Узбекистана (выпускается с 1924 г), и посвятил 
ему всю себя [3]. 

Он мастерски вылавливал из услышанного или увиденного смешные ситуации, делал 
наброски в своем блокноте, которые со временем превращались в остросюжетные сценки. 
Каждый образ, созданный Тельманом Мухаммедовым, был наделен определенным 
характером. 

Все, кто знал Тельмана отмечают его потрясающее чувство юмора, острый ум и 
талант рассказчика. Ни день не проходил без анекдотов, а на дружеских посиделках 
Тельман был в центре внимания, рассказывая анекдоты и уморительные жизненные 
истории. 

Задорный характер и юмор Мухаммедова ярко отражены в автопортрете художника, 
выполненном темперой на картоне. Автор пишет свое изображение, глядя в зеркало, 
которое наклонено вперед – что создает интересную перспективу, из-за чего нижняя часть 
тела гораздо короче верхней, что выглядит довольно комично. Задорная широкая улыбка 
рисует невероятно реалистичный и искренний автопортрет.  

В центральной части автопортретной композиции герой произведения смотрит на 
зрителя с милой улыбкой, его темные волосы с косым пробором, который ему идет, 
аккуратно причесаны, он одет в черный свитер и модные в то время джинсы, и этим ясно 
сказано, что в его сердце нет грусти и печали. 

Открыв для себя стилистику восточной миниатюры, Тельман Мухаммедов стал 
обращаться к ней при иллюстрировании литературных произведений. 

Цикл работ “Приключения Насреддина Эфенди” принадлежит к раннему периоду 
творчества художника (1971), но его художественная сила не может не удивить зрителя. 
Художник использует обратную перспективу, вид сверху, плоскостность, присущие 
миниатюре, но исключает фон. На белой плоскости листа изображены сценки, в которых 
ярче всего проявляются характеры персонажей; черты лица их обозначены легкими 
штрихами, а чрезмерная детализация отсутствует. 

На первой сцене этой сказки Мужчина сидит вокруг сандалии, накрытой красным 
одеялом, а две женщины сидят по обе стороны от мужчины, склонив головы к мужчине. 
На первом плане девушка с распущенными волосами, укрытая одеялом, свисающим с 
края сандалии, крепко спит, положив голову на подушку. Так что этих людей можно 
принимать как семью. Позади семьи фоном служит дом с двумя дверями и двумя 
столбами, с крыльцом из глиняной штукатурки и крышей, обмазанной глиной с примесью 
соломы. У женщин на голове белые платки. На них накинута длинное красное платье. А 
поверх платья виднеется черный камзол, который носили женщины того времени. В 
середине, на сандалии, стоит поднос, поставленный на желтую скатерть. Древний 
узбекский быт, обычаи, культура одежды и традиции правильно переданы в этих 
картинах. 

На второй картинке изображены трое стариков с белыми бородами и усами, один 
надет в красный, другой в рыжий, а третий светло голубой- бекасам кафтан (кафтан с 
разноцветными линиями). Чувствуется, что старики стараются подбодрить друг друга. 

Перед каждым из них на ляганах плов, лепёшка и из медного кувшина с тонкой талией 
наливают в пиалы зелёный чай, и они изображены наблюдающими за окрестностями. В 
других картинах Т. Мухаммедова также изображены эти завсегдатаи чайханы, животы 
которых такой же формы - вытекают из пояса, и эти пояса постепенно ослабеют, пока 
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плов не будет съеден. Художник сделал их правдоподобными и доступными для 
понимания, а в результате наблюдения подобных ситуаций в чайханах использовал 
восточное, национальное решение и с большим мастерством выразил это в произведении. 

На второй картине, созданной Т. Мухаммедовым в вертикальном композиционном 
решении, на первом плане изображены три старых мужчин, но еще молодых по виду, 
один из которых поет классическую песню- маком узбекского народа, держа в руках 
светлую тарелку с белыми цветами возле уха в левой руке. Певец сидит на коврике, а 
перед ним поднос  с хлебом, два чайника, в одном чай, а в другом мусаллас (вино). На  
втором плане два старика танцуют, справа в белой цветочной тунике цвета воздуха, а 
другой - в красной тунике слева, в мотив песни. Они привязали белый пояс от талии к 
животу, а длинные рукава повисли на руках у обоих. Черный кавуш с чалмой на голове и 
вырезом сзади на ногах. Они исполняют национальный танец в национальных костюмах 
резко контрастных цветов на бледно-голубом, струящемся фоне. 

Т. Мухаммедову удалось выразить эти произведения в духе того времени. По жестам 
на лицах этих трех отцов видно, что они с аппетитом рассказывают друг другу анекдоты и 
танцуют. 

Благодарим семью художника: его супругу Натали Хук (Natalie Hook) и дочерей 
Диану Фролову, Динару Фролову (Dinara Frolova) за предоставление биографической 
информации о художнике и копии качественных работ Т. Мухаммедова. На выставке 
«One Step» у вас будет возможность увидеть чрезвычайно качественные репродукции 
Тельмана Мухаммедова. 

 Кроме того, писатель Нодир Норматов опубликовал статью о Тельмане Мухаммедове 
в 1986 году после его выставки в Государственном художественном музее Узбекистана. 
По его словам, деятельность Тельмана Мухаммедова началась в основном в конце 60-х 
годов. Он родился в 1969 году. После окончания факультета книжной графики 
Ташкентского государственного театрально-художественного института в творческом 
процессе до самой смерти создал множество комичных и уникальных композиционных 
произведений. 

После смерти художника, в 1986 году, в Государственном художественном музее 
Узбекистана была организована выставка. Выставка его работ показала, что он оставил 
большое наследие. 

Его работы стали уникальной реальностью для современной книжной и станковой 
графики Узбекистана. Кроме того, они стали специальной школой для следующих 
молодых художников-графиков. Секрет его многогранного творчества в том, что Тельман 
Мухаммедов умел придавать своим произведениям современные тона, работая в стиле 
средневековой миниатюры. Словом, в них слышен здоровый смех узбекского народа. В 
то же время стержнем произведения является его восприимчивость к юмору и тонкая 
наблюдательность. 

В этих изящных картинах, выполненных с большим мастерством, нашли свое 
истинное отражение динамика формы, этико-философское мировосприятие, живость и 
непосредственный характер народа. 

Книжная графика Узбекистана 60-80-х годов также богата пластическими идеями. 
Принципы художников, пытавшихся найти равноценное пластически-поэтическое 
решение, исходя из идейно-тематической стороны книги, составляли ее важную сторону. 
Такого рода движение активно выразилось в творчестве Тельмана Мухаммедова, о 
котором шла речь выше. После этого многие молодые художники-графики продолжат 
творчески использовать новые графические композиции, использованные Тельманом 
Мухаммедовым, при изображении юмористических или смешных ситуаций или при 
работе над иллюстрациями к книжной графике.   
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Аннотация: в годы независимости приоритетной задачей государственной 
важности являются вопросы развития и укрепления духовной культуры населения. За 
последнее время все больше уделяется внимание организации и проведению научных 
форумов и конференций, международных и республиканских конкурсов. Одним из 
таких наследий национальный духовного возрождения является оперное искусство. В 
частности, оперный театр. Остановимся подробнее на нем. 
В статье рассматриваются вопросы узбекского оперного искусства. На материале 
анализа оперного жанра в творчестве современных узбекских композиторов 
выявляются выразительные средства, направленные на воспитания подрастающего 
поколения посредствам оперного искусства.  
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Abstract: in the years of independence, the priority task of state importance is the 
development and strengthening of the spiritual culture of the population. Recently, more and 
more attention has been paid to the organization and holding of scientific forums and 
conferences, international and republican competitions. One of such legacies of the national 
spiritual revival is the art of opera. Particularly the opera house. Let's dwell on it in more 
detail. 
The article considers the issues of uzbek opera art. On the material analysis of the operatic 
genre in the works of contemporary uzbek composers revealed expressive means, aimed at 
educating the younger generation through the art of opera.  
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История национальной оперы в музыкальной культуре Узбекистана начата 

операми “Буран” М. Ашрафи и С. Василенко в 1939, «Лейли и Меджнун» Р.Глиэра и 
Т.Садыкова в 1940 году. Бурный подъем в развития оперного искусства произошел в 
50-60 годы ХХ века. Открытие Государственного Большого Академического Театра 
Оперы и Балета имени Алишера Навои, Государственной Филармонии, оперной-
студии при консерватории подняли на небывалую высоту уровень исполнительского 
мастерства. Выдающиеся композиторы М. Ашрафи, С. Юдаков, М. Бурхонов, И. 
Акбаров, позже М. Бафоев, Р. Абдуллаев и другие написали оперные произведения 
которые стали национальным достойным классикой. Сцены из опер, в частности, 
арии, каватины, дуэти звучат на сценах театров, фестивалях, конкурсах. 
Вышеперечисленные жанры вошли в учебные репертуары. 

Интерес к оперному искусству среди населения возрос под влиянием творчества 
коллектива ГАБТа имени А.Навои и Самаркандского  Государственного Театра оперы 
и балета. С Государственной консерваторией налажены тесные всесторонние 
контакты: сотрудничество в подготовке национальных кадров, с индивидуальной 
методологией и направлениями. Потому как оперная музыка помогает осознанно 
воспринимать произведение, раскрывает ее содержание, накапливает музыкальный 
опыт, обогащает духовный мир человека. Объективную оценку произведению может 
дать лишь тот, кто знает его в совершенстве, обладающий исполнительским 
мастерством.  

Оперный театр-источник колосальной духовный  силы воздействия, 
затрагивающий самые глубинные чувства, мысли, в некоторых же случаях связанный  
с условиями проживания и образом жизни человека. Оперное искусство является 
одним из наиболе активно обнавляющихся видов музыкального театра. Репертуары 
гостролирующих  оперных трупп начала ХХ века  включали в спектакли  особый  
жанр, который сразу же  вызвал  живой интерес; Он не  ослабевал  на протижение 
всего столетия.  

Опера совершенствовалась в течение прошедших лет. Она раскрывала внутренние 
катаклизмы человечества, проблемы и события текущего периода, и естественным 
было то, что актеры в образе героев, были обладателями совершенных голосов и 
исполнений. В соответствие требования к дирижеру были такими же. Дирижер – 
творческий музыкант, дающий зрителю современный облик художественного 
творчества, новизны, требования жизни в условиях, в современных ярком 
художественном оформлении. В то же время, именно мастерство дирижера 
отображает новшества и смелые находки композитора, новые символы, героев, 
патриотические идеи.  

Несмотря на то, что дирижерское искусство пришло к нам относительно недавно, 
лишь в 50-80 годы ХХ столетия, оно приобрело свои формы и содержание. В 
частности, велико значение лиц, задействованных в музыке данного направления: 
симфоническом, сценическом, народных инструментов, хоровых коллективов, 
ударных инструментов и эстрады. В их ряду также значим оперный жанр, место и 
личность дирижера. Источники о деятельности дирижера недостаточно полны. Мало 
изучены и освещена роль оркестра и дирижера в музыке и сценических действиях, в 
их художественном слиянии. Надо отметить то, что оркестр комплектуется в 
несколько этапов, и на это уходят годы, то соответственно усовершенствуется и его 
управление.  

В результате в театре появился новый исполнитель под именем – дирижер. Две его 
лидерские роли и обязанности во время репетиции – не только дирижер, но и 
режиссер – достойны изучения. Наука о сложных задачах которые обязан решать 
оперный дирижер во время спектакля, взаимосвязанное ведение техники поэтапного 
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раскрытия театральных событий, необходима и для практического применения, 
определяет актуальность избранной темы. 

Узбекская опера неотделима от традиционной музыки Востока.  Она является 
важным фактором, влияющим на все стороны оперного искусства: композиторское 
творчество, музыкальная драматургия произведения, сценическое воплощение 
спектакля. В узбекской опере на всех этапах её развития преобладают разнообразные 
сюжеты. В частности, историко-эпическая и сказочно-легендарная   тематика, 
восточные литературные сюжеты, относящиеся к глубокой древности. Всё это 
призывает композиторов к необходимости обращения и использования традиционных 
музыкальных жанров Востока. Они включают в себя: 

 вокальные; 
 инструментальные; 
 танцевальные; 
 синкретические формы. 
Обращение узбекских композиторов в своих оперных произведениях к традиционной 

музыке Востока обычно обусловлено определённым сюжетом, получающим 
индивидуальную интерпретацию, конкретные художественные решения. 

Особенно интересна в этом смысле опера «Лейли и Меджнун» (1940) Р. Глиэра и 
Т. Садыкова на одноименный сюжет поэмы Навои. Это лирико-эпическая опера в 
которой разнообразно использованы фрагменты из макомов «Шахноз-Гульёр» (часть 
«Гирья»). «Сегох» передает плач матери. Ариозо Лейли в последней картине 
построено на основе ташкентского макома «Чоргох». В раскрытии образа Омара 
использован отрывок из макома «Баёт 4». 

Более широко показана географическая карта традиционной музыки Востока в 
опере «Улугбек» (1942) Алексея Козловского. Эта опера об исторической личности, 
где взаимосвязано раскрывается разнообразная панорама традиционных жанров: 
вокальная, танцевальная, фольклорная, обрядовая песня.  Пантомима «Лодочка 
Ганга», «Ловцы раковин», Хор индийских послов, характерна обращение восточным 
традициям. Одним из кульминационных моментов оперы является близкая к 
китайским мелосу «Каватина китайского посланика Го Цзи», воспевающих красоту 
Син Дунфан, присланной в дар Улугбеку. Тягостные переживания Улугбека переданы 
в его Ариозо, в пятой картине посредством мелодии из макома «Наво» [1, 122]. 

В опере «Дилором» (1958) Мухтара Ашрафи, написанной по мотивам поэмы 
«Семь планет» Навои использован ряд подлинных узбекских, таджикских, 
египетских, индийских и иранских мелодий. К их числу относится и Танец семи 
красавиц в четвертом действии, где выразительные мелодии восточных народов 
звучат в моменты, обусловленные развитием действия. Композитор стремился 
придать им характер, соответствующий сценическому образу.     

Узбекской опере свойственны танцевальные, хореографические сцены, сюжетные 
композиции, в которых много традиционных восточных мелодий.  

Все это вызывает большой интерес у слушательей аудитории, молодежи. За 
последнее время все больше слушателей интересуются оперным искусством. Потому 
как театральное искусство, как никакой другой жанр воздействует на эстетическое 
воспитание молодого поколения, формирует вкус.  

Таким образом, обобщая наши наблюдения над процессом обновления традиций в 
узбекской опере, необходимо сделать следующие выводы: 

 процесс соавторства создал первые узбекские оперы уступая место единым  
авторам: 

 цитирование узбекского национального фольклора до более сложных форм, а 
на его основе создание оригинальных мелодий;  

 важное место в узбекской опере стал значим маком и его музыкально-
стилистические средства: лад, ритм, принцип форма образования; 
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 в современной узбекской опере наблюдается единство традиций и 
современных форм. 

Процесс обновления оперы бесконечен, и в этом заключается жизненность и 
современность узбекского оперного искусства.      
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Abstract: at the present time in Uzbekistan there are serious changes in the field of art, 
culture and public consciousness. It is now that the art of pop music has a special 
importance in culture. Intensive development of telecommunication technologies and mass 
media has caused an increased interest in pop music. These days, pop music has to some 
extent replaced ideology and is now an effective method of influencing the minds of young 
people. In accordance with the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. 
PF-4956 dated February 15, 2017 under the Ministry of Culture of the Republic of 
Uzbekistan, the State Institution “Uzbekconcert” was formed to carry out organizational 
and creative work aimed at conducting a unified state policy in the sphere of concert and 
entertainment activities, including the organization, development and coordination of 
national pop, opera, dance and choreographic art, orchestra activities, touring and concert 
activities. 
Keywords: pop, music, stage, artistry, singing, voice, breath, timbre, recording. 
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Аннотация: в настоящее время в Узбекистане происходят серьезные изменения в 
области искусства, культуры и общественного сознания. Именно сейчас искусство 
эстрады имеет особое значение в культуре. Интенсивное развитие 
телекоммуникационных технологий и средств массовой информации вызвало 
повышенный интерес к эстрадной музыке. В наши дни поп-музыка в какой-то 
степени заменила идеологию и стала эффективным методом воздействия на 
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сознание молодежи. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан 
от 15 февраля 2017 года № УП-4956 при Министерстве культуры Республики 
Узбекистан образовано Государственное учреждение «Узбекконцерт» для 
проведения организационно-творческой работы, направленной проведении единой 
государственной политики в сфере концертно-зрелищной деятельности, включая 
организацию, развитие и координацию национального эстрадного, оперного, 
танцевального и хореографического искусства, оркестровой деятельности, 
гастрольно-концертной деятельности. 
Ключевые слова: эстрада, музыка, сцена, артистизм, пение, голос, дыхание, тембр, 
запись. 

 
Today pop music holds a special place among different kinds of musical art. This is 

facilitated by the high level of development of mass media and communication, actively 
broadcasting pop song. In the form of recordings of concert and competitive performances 
of artists, their clips, audio recordings. This, in turn, contributes to the younger generation's 
interest in pop music. 

The increased interest in concert activities and the specificity of pop music consisting in 
the use of sound-producing and amplifying equipment that allows improving not only the 
timbre coloration of sound, but also the pitch during the performance of music and voice 
recording singer leads to the fact that often the level of performance culture of pop vocalists 
falls. 

Thus, unlike a recorded song, a "live" concert performance of a work by a vocalist often 
has significant flaws. But one of the most important components of any singer's work is his 
concert performance. It can be called a controlling, final stage of summarizing the work of 
both the vocalist and his teacher, which allows you to evaluate the effectiveness of 
rehearsals and teaching classes. 

The success of the pop singer is based on the degree of mastering a number of elements 
that form the basis of the singing and concert-performing activity. Among them, work on 
the setting of the voice, breathing, articulation, work on the selection of appropriate 
repertoire and work on the artistic image in the vocal work, work with the microphone, work 
on the formation of stage culture and stage behavior skills. 

Each singer, aspiring to successful professional and creative self-realization, must master 
the basics of vocal mastery, go through the stage of setting the voice, the formation of the 
correct singing skills, which are based on the simultaneous interrelated development of 
auditory and muscular sensations of the singer. 

By setting the voice should be understood as the development of coordination of voice 
and hearing, learning the skills of singing breathing, voice leveling throughout the range of 
its sound, the formation of resonatorial sensations, mastering the basic types of attack sound, 
improving articulation and articulation, the development of voice power and mobility. This 
is a complex pedagogical process, which has its own features, which are determined by the 
general requirements of vocal pedagogy and individual characteristics of the singer's voice. 

The main task facing the teacher at the initial stage of the novice vocalist training is the 
formation of a certain standard of the singing voice, based on the desire to achieve which is 
the organization of the entire process of classes. It is very important that the student before 
the very performance of the musical material could accurately imagine how the musical 
work should sound in terms of clarity of intonation, sound attack, nature, dynamics, manner 
of sound, etc. The beginning singer, having developed certain singing skills, gets an 
opportunity to apply in his work a variety of means of musical and artistic expression. 

In the process of classes, beginner singers master the specific features of performing 
pop-jazz music, which has managed to combine academic and folk singing, the techniques 
of instrumental jazz. 

In the process of training beginner singers, a significant place should be given to the 
study of various vocal techniques characteristic of pop and jazz music. Specific intonation 
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techniques include: singing blues notes, whispered notes, throat singing, and singing 
pentatonic. 

Of particular importance is the mastering by the novice singer of various embellishments 
of the basic melody: trill (quick successive alternation of two notes, located at a large or 
small second), forshlag (one or more auxiliary sounds that precede any sound of the tune. 

The specific ways of sound production in the pop-jazz manner of singing include 
subtone (soft, muted singing with aspiration, growling or flutter (guttural singing, 
"growling"), splitting (adding to the "clean sound of a certain fraction of another sound, 
often representing a non-musical sound), falsetto(singing in the "head" register without 
support, allowing to extend the range towards high notes), overtones singing ("throat 
singing"), gate-bass (a specific method of singing very low notes), yodeling (also known as 
"tyrolean singing", which consists in a sharp transition from singing on "support" to falsetto, 
filleting sound. 

One of the main tasks in the teaching of singing is the metrhythmic sense of the 
participants, such as the study of the Latin American duo, trio, characteristic of pop-jazz 
music. 

It is also necessary to note the important role of the organization of the breath in singing. 
It is necessary to teach how to control the process of breathing, which will allow the correct 
formation of the attack of sound and smooth vocalization. It is important to teach the 
beginner to control the process of breathing and not to make it too active and deep, as it will 
not allow to properly form the attack of sound and organize its smooth leading. Also, you 
should not start the sound without a feeling of support. 

The breath should be delivered smoothly, without slackening or pushing, which may be 
necessary for the realization of the image and character of the piece being performed. In a 
phrase, the breath is distributed in such a way that the sound is well supported all the time 
and at the end of the phrase, there would be enough of it. At the end of the phrase, the 
excess breath should be "dumped", actively exhaled. It can be remembered that these rules 
apply in the process of using any vocal technique. 

Memorization of the beginner vocalist specific features of breathing in the process of 
singing, the ability to understand their own sensations, one of the most effective ways of 
mastering the student singing skills. Control of sensations arising in the process of singing 
will help the beginner to assess the correctness of his or her ways of sound and control the 
quality of vocalization. Remember that during the vocal, voluntary breathing also involves 
mechanisms that act reflexively. The teacher must adjust the work of the breathing 
apparatus of his student so that the functions of the respiratory system of his body was 
working on the formation of the voice. 

Articulation beginner vocalist trained in the process of performing special exercises 
(pronouncing and singing sentences, pronouncing certain sequences of syllables that contain 
complex sound combinations, performing exercises on the free lowering of the lower jaw, 
the release of possible tongue clamps, cheeks, lips, etc., singing exercises from the various 
methods of teaching scat, etc.). Articulation and diction are closely related to the attack of 
sound and breathing in general, and contribute to the improvement of intonation of the 
performed works.  

Proper organization of breathing and articulation affect the quality of the repertoire 
performed, especially if it is quite complex with maximum range notes. 

A separate part of the work to teach pop and jazz vocals is to teach beginning singers 
how to use the microphone. It is important that the trainee knows how to hold the 
microphone correctly, so that it performs the full frequency spectrum of his voice. The 
microphone should be placed in the direction of the sound flow. The task of controlling the 
microphone is that the quieter the song should sound, the closer to the lips is a microphone, 
the clearer should sound the words spoken when singing, the louder and brighter, the further 
from the lips of the microphone, the breath of the singer in this case should be more active. 

Pop art combines a large number of styles, trends and genres. In this regard, it is 
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necessary to choose the correct repertoire to be performed, taking into account the 
individual abilities of the student, vocal data, image, temperament, as well as the actor's 
training of the singer. Regarding the stage embodiment of the musical work, it is necessary 
to pay attention to the external means of expression: mimicry, plastic, elements of simple 
dance movements. Very important is the external stage costume, which corresponds to the 
artistic image of the work, and must be made of quality material, not be clothing used in 
everyday life. 

Another important component of the process of preparing a novice singer for a concert 
performance is to work on overcoming stage excitement. Despite the complex and intense 
pedagogical and educational process under the guidance of a teacher, the concert 
performance depends to a greater extent on the behavior on stage, the feeling of self during 
the performance of the piece. It is very important to overcome the psycho-emotional state, 
courageously and confidently deliver the performed repertoire to the audience. 

An important support for the further development and popularization of the concert 
industry in Uzbekistan was the opening in 1996 of the Faculty of Pop Performance at the 
Tashkent Conservatory, as well as areas of appropriate specialization in colleges, lyceums 
and distant schools of the Republic. This fact testifies to active familiarization of the 
younger generation with the arts, both instrumental and vocal. There are many winners and 
laureates of prestigious national and international competitions among students studying in 
the walls of these institutions, as well as among their graduates.  

  Today almost every region of Uzbekistan has large concert halls that host a wide 
variety of concerts by stars of foreign and Uzbek pop music, symphonic and sacred 
orchestras, national folk ensembles. The most famous of them are concert halls “Istiklol”, 
“Turkiston”, “Zarafshan”, the hall of the State Conservatory of Uzbekistan, the Palace of 
International Forums and others. Many concerts and performances are held at open air 
venues in the country's tourist centers during festivals and cultural events. In the historic 
Shakhrisabza complex, at Registan square in Samarkand, in the central streets of Tashkent at 
the Ichan-Kala State Reserve and at the Uli Khovli complex in Khiva. That gives the youth 
an opportunity to perform at concerts, contests and festivals, developing the pop, folk and 
academic art of our country. 
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Аннотация: в данной статье через анализ некоторых фортепианных миниатюр 
Рустама Абдуллаева раскрывается стилистические особенности музыки 
композитора. Останавливаясь на своеобразии гармонии, ритма и фактуры в этих 
пьесах автор обосновывает как средства музыкальной выразительности влияют на 
формообразование. Отдельно проводится мысль о параллели и взаимовлиянии между 
использованием фортепианной фактуры композитора и способом исполнения и 
интонирования на народных узбекских инструментах.  
Ключевые слова: узбекская фортепианная миниатюра, стиль, тема, мелодия, 
гармония, полиаккордика, ритм, ритмоформула, регулярная и нерегулярная 
акцентность, фактура, линеарность, формообразование. 
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Abstract: in this article, through the analysis of some piano miniatures by Rustam 
Abdullayev, the stylistic features of the composer's music are revealed. Focusing on the 
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Фортепианная миниатюра как самостоятельный жанр – достижение эпохи 

романтизма. Особенности миниатюры как жанра связаны в основном, с масштабами – 
это нечто большое отображённое в малом. Отсюда обобщённое отношение к 
явлениям жизни, изящество формы и её лёгкое восприятие. 

Постоянный интерес композиторов к жанру фортепианной миниатюры не случаен. 
Именно этот жанр открывает огромные художественные возможности для создания 
кратких образных характеристик, а также возможности для поиска новых 
выразительных средств. Достаточно назвать миниатюрную композицию или циклы 
миниатюр любой эпохи как сразу, становится ясно, что – это творческая лаборатория, 
где на сравнительно небольшом пространстве сконцентрирована стилистика автора. 

В наше время фортепианная миниатюра - это один из субъективных и сложных 
интеллектуальных жанров, направленный на исследование глубин человеческой 
души, внутреннего мира людей. Эта сложность проявляет себя не в плане формы, а в 
плане концентрированности мысли и на уровне восприятия. 
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В узбекской фортепианной музыке Рустаму Абдуллаеву принадлежит особое 
место. Его фортепианные миниатюры широко известны не только в Узбекистане, но и 
за его пределами. 

В фортепианных сочинениях Р. Абдуллаева ярко и многогранно раскрываются 
черты его творческой индивидуальности. Они отличаются, прежде всего, яркостью, 
красочностью, самобытностью, глубокой национальной почвенностью, связанной с 
хорезмскими народными традициями. Образный мир композитора привлекает своей 
неукротимой энергией, жизнеутверждающим оптимизмом, а также различными 
градациями лирики, искренностью высказывания, философскими размышлениями, 
глубоким психологизмом. Через свои фортепианные произведения он демонстрирует 
индивидуальное отношение к миру, к действительности. 

Мини цикл «Прелюдия и токката», написанный в 1972 году1 был посвящён 
первой исполнительнице этого произведения профессору О.Ю. Юсуповой [1; 2, с.33]. 
Сочетание двух импровизационных жанров – прелюдии и токкаты, демонстрирует 
качественно новый подход композитора к малому циклу. В этом, одном из ранних 
сочинений Р.Абдуллаева, уже можно проследить некоторые индивидуальные черты 
стиля его музыки, выраженных в сопряжение двух образных сфер: глубоком 
средоточие лирико-философского плана в прелюдии, отличающейся свободой 
импровизационного развёртывания музыкальной мысли, и неукротимой энергичной 
динамики движения в токкате. В Прелюдии важное формообразующее значение 
приобретает выдержанный звук “h”, остинатно пульсирующий на протяжении всей 
прелюдии и основанный на чередовании двухдольности и трёхдольности переменного 
размера 3/8, 5/8 и 4/8. Здесь также можно говорить и о линеарности мышления. 
Интересно выявить, как проявляет себя линеарность в этом миницикле. Прелюдия 
начинается двухголосно. В нижнем голосе звучит повествовательная тема 
речитативного характера (её структура: ядро (3 такта) + развёртывание (2+4, такты 4-
9)), в верхнем – линия пульсирующего слоя. В 8-ом такте нижний голос расслаивается 
на два: 1) нижний - заканчивает своё изложение на звуке «h», становясь третьим 
голосом, и 2) одновременно появляется средний голос - на звуке «fis», который также 
как и верхний голос постоянно звучит, создавая квартовую окраску (бурдонное 
двухголосие) вместе с ним. С конца 9 по 12 такты звучит дополнение – резюме, где 
сохраняется трёхголосие. С 13-го такта начинается средняя - развивающая часть 
прелюдии, звучит пятиголосие. В масштабной структуре тематически-
интонационного развития середины (13-21 тт.) можно увидеть геометрическую 
прогрессию: 1+1,5+2,5+4. Характер изложения темы превращается в речитативно-
декламационный. Пятиголосие зрительно распадается на два слоя: в первом – 
выдержанное бурдонное двухголосие (h-fis), линия второго слоя дана в утолщении – в 
трёхголосной аккордовой вертикали (из них: верхний – (рельефный) - трансформация 
темы, два нижних – (фон) – поддержка гармонической вертикали), которая 
продолжается ровно 4 такта, что совпадает с динамическим нарастанием и 
кульминационной зоной всей прелюдии. После чего идёт постепенный спад – и в 
высотном отношении, и в динамическом отношении, а также спад, отражённый в 
постепенном уменьшении количества голосов в линии нижнего слоя (в 17-18 тт. – до 
двухголосия, в 19т. - одноголосие). С конца 21-го такта до 25-го такта повторение 
дополнения-резюме, - устанавливается общее трёхголосие, на конец которого идёт 
наложение начальной темы - вступает реприза (24 т.), - выключается третий голос. И 
опять в завершении темы (в 31 т.) накладывается послесловие – coda - повторяются 
последние три такта темы, - звучит четырёхголосие (где самый нижний – тема, а три 
верхних поддерживающий фон). Таким образом, и в линеарности, и в форме 

————– 
1 Данное произведение  уже было издано раннее в сб. «Пьесы узбекских композиторов для 
фортепиано» под редакцией О.Ю. Юсуповой, Т. 1972. 
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прелюдии мы можем увидеть стройную логичную симметрию, проявляющую себя - в 
простой концентричности формы, общая схема которой такова: 

1-9 10 -12 13-21 22-25 24-31 31-36 
А B С B А а1 (coda) 

где а – изложение (экспонирование) темы, b – дополнение - резюме, также можно 
сказать, что здесь закончилась первая часть прелюдии; c – развивающая середина; 
далее b - повторение конца первой части (дополнения), а - реприза, и а1 - последнее 
послесловие (coda);  

- в симметрично-волновой драматургии использования вступления голосов, 
проявляющую себя в постепенном включении (увеличения их количества с 
одновременным эмоциональным нагнетанием) и также их постепенном выключении 
(связанным со спадом). 

Далее, в Токкате, начинающейся на динамике двух форте - как взрыв неуёмной 
энергии, после тихого раздумья прелюдии, линеарность продолжает проявлять себя, 
но уже в другом качестве - в политональном сочетании cis-moll/c-moll, вследствие 
этого фортепианная фактура делится на два пласта, что ещё связанно и с трактовкой 
фортепиано как ударного инструмента. В первых двух тактах даётся усуль – как 
подготовка к дальнейшему действу. Сама запись нотного изложения текста очень 
схожа на двухстрочную запись ритмов дойры (с разделением в нижней строке линии - 
«бум» и в верхней линии - «бак»). В связи с этим, в верхней (cis-moll-ной) строке 
звучит бойкая, ритмичная и в то же время певучая тема (начинается с третьего такта), 
а в нижней – усуль.   

Строение токкаты следующее: 
Первый двутакт – усульное вступление (звучит как дойра, с рельефным 

регулярной акцентностью на каждую первую восьмую в группировке – 3/8+3/8+2/8 в 
размере на 4/4);  

3-8 такты – экспонирование темы – первый период (4+4). Звучание подобно соло 
дутара с постоянным неизменным усулем; 

11 такт – один такт опять даётся усуль + 3 такта мелодический проигрыш-связка 
или дополнение; 

С 15-22 такты идёт вариантный повтор темы (также период - 4+4). Вариантный 
повтор идёт за счёт утолщения темы – дублировки в кварту и квинту- развитие темы 
её 2-ое проведение.  

23-26 такты (четырёхтакт) – теперь это уже развитый вариант проигрыша, 
звучание которого подобно ансамблевому (ансамбля дутаристов с чангистами), что 
выражается через особую фактуру – использования токкатно-мартелятной техники, 
это квинтоктавы (верхний пласт), попеременно чередующиеся с трёхзвучными 
квартаккордами (нижний пласт). Далее, к этому четырёхтакту добавляется ещё три 
такта – усульный отыгрыш-переход. Строение 1- части определим, как дважды 
повторенный период с проигрышем.  Проигрыш очень похож на рефрен в узбекской 
музыке, его ещё называют бозгуй.     

С 30-го такта начинается середина. Звучит совершенно новая тема, являющаяся 
контрастом основной.  Здесь можно услышать, как бы диалог между двумя 
узбкекскими инструментами – сурнаем и карнаем, мастерски переданный 
композитором в виде различных сопоставлений – регистровых (средний с нижним) и 
динамических (одного форте с двумя). В ритмическом сопровождение происходит 
некоторое изменение. Теперь здесь нет акцентов на каждую первую восьмую в 
группировке, вместо них – пауза. Но регулярная акцентность не исчезает, она 
остаётся в верхнем пласте – упругой маркатированной теме.  

С 48-55 тактах опять звучит проигрыш (бозгуй) с той лишь разницей, что звучит 
он на квинту выше и вместо квинтоктавы использована квартоктава. Он дан уже в 
виде периода (4+4), за которым как его же продолжение (в той же фактуре) звучит 
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новый вариант основной темы (56-63 тт.). Несмотря на то, что тема изложена по-
другому, по строению она осталась неизменной. За ней, как и в начале следует опять 
проигрыш-развитие данного варианта темы, который приводит к репризе. Весь этот 
раздел (начиная с 48 т.) является продолженным развитием тем из первой части. 

С 68-го такта начинается третья часть – реприза. Сначала это четырёхтактовое 
усульное вступление и с 72 такта начинается точная реприза, где также после 
основной темы, как и в первой части, повторяется проигрыш- рефрен.  

 Итак, форма токкаты – простая трёхчастная с точной репризой и с серединой, 
синтезирующей в себе два типа – контрастность и продолженное развитие, а также 
совмещающей принцип рефренности, отсюда вытекает и форма – простая трёхчастная 
с добавочным рефреном.   

Рассматривая и анализируя строение токкаты, невольно получилось так, что 
каждая тема ассоциировалась как бы в исполнении того или иного народного 
инструмента. Такое «слышание» исходит из самой музыки Р.Абдуллаева, в которой 
очень точно переданы и воплощены приёмы исполнительства и методы 
интонирования на узбекских народных инструментах. 

 «5 детских миниатюр»1 [2, c. 82-86]. Цикл был написан во время поездки 
Р.Абдуллаева в Таиланд в подарок на память от узбекского композитора тайской 
королевской семье (в 1993 г. – дата написания концерта № 3 для фортепиано с 
оркестром «Тайские напевы»). Р.Абдуллаев сразу вводит в мир тайских интонаций, 
используя весь арсенал средств выразительности, свойственных именно восточным 
мелодиям. Это пентатоника, пунктиры, синкопы, трихорды на пентатонической 
основе (восходящие и нисходящие поступенные, а также типа б.2+м.3 нисходящие, 
или с восходящим скачком на ч.4 и с обратным заполнением – ходом вниз на м.3), 
терцовость, тянущиеся бурдонные квинты с форшлагом и т.д. Так, первые две 
миниатюры близки не только интонационно и ладово (обе написаны в тональности 
F-dur), но и структурно. Структура их представляет 17-и тактовый период 
неквадратного строения, состоящий из двух предложений повторно-вариантного 
строения, с той лишь разницей, что в миниатюра №1 –структура 9+8, а в №2 
наоборот, 8+9. №1 второе предложение как производный вариант первого. Пьеса 
полифонична, изложена в виде двухголосного канона, ей свойственна текучесть. Тема 
– пентатонична, торжественна, с острым пунктирным ритмом. Тип темы ядро 
+развертывание. Миниатюра №2 так же повторного строения (только начальные 2 
такта), но развитие в ней более интенсивнее и динамичнее, особенно ее второе 
предложение, в плане завоевания диапазона, фактуры. Период развиваясь, достигает 
кульминации в 11-12 тактах (кульминационная вершина в 12 такте), с 13-го такта идет 
спуск – завершение. Если в первой пьесе было чистое полифоническое двухголосие, 
то во второй каждый голос превращается в отдельный пласт. Сначала это в первом 
предложение бурдонные квинты, от чего ткань становится временами трехголосной, и 
далее, во втором предложении они переходят в септимы, в каждом голосе – в фактуре 
уже четыре голоса, на какое-то время переходящие в гомофонно-гармоническое 
изложение, но в основе своей это все те же два пласта. Надо заметить, что когда идет 
спуск после кульминации, то он отражается и на количестве голосов в фактуре, так, 
музыкальное изложение постепенно от четырехголосия, через трехголосие в конце 
возвращается к двухголосию. По характеру вторая миниатюра немного отличается от 
первой, ее мелодия более лирична, песенна и в то же время танцевальна, плавна, 
похожа на сплетенное кружево. Опять же композитор использует каноническую 
имитацию, но не точную. Как это было уже отмечено, эта пьеса по интонационному 
языку очень близка с 1-ой, ее близость проявляется через терцовость, пунктиры, 

————– 
1 Рустам Абдуллаев. Сборник произведений для фортепиано. Т., 2008, с. 82. 
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синкопы (сравните 1-2 и 3-4 такты в обеих пьесах), выделения устоев на звуках a и d, 
обе развиваются мотивной цепью, первые два мотива в обеих пьесах основываются на 
одних и тех же звуках c-a и g-a-g-f-d, но даются в разных метрических условиях. 
Можно сказать, что в основе лежит одна тема, и что вторая пьеса – производный 
вариант первой, но по образному содержанию они контрастны.  

Миниатюра №3 (тональность d-moll) представляет собой совершенную 
противоположность первым двум. По настрою – это легкое скерцо, по-детски 
непосредственно задорное и шаловливое. Теме предшествует шеститактовое 
вступление с остинатным тоническим квинтовым органным пунктом, изложенным 
одновременно в двух видах: первый – сначала как остинатная ритмическая 
фигурация, на которой накладывается второй – тянущийся квинтовый бурдон с 
форшлагом (квинта d-a – эти звуки в начале предыдущих двух пьес выделялись как 
устои мелодии, здесь же – это основные устойчивые звуки тональности данной 
пьесы). С 7-го такта начинается тема, в сопровождение все той же остинатной 
фигурации из вступления. Тема – четырехтактная структура, назовем ее элементом 
“а”, делящаяся на двутакты (второй двутакт является перемещением на терцию вниз 
первого, но с другим завершением, в результате чего получается терцовое 
сопоставление мотива: d-moll-B-dur), за ним идет двухтактовый проигрыш; 
следующий двутакт – это дальнейшее развитие темы (13-14 такты) – элемент “в”, за 
которым следует опять двутактовый проигрыш, но уже с резким сдвигом на полутон 
из B-dur в h-moll (15-16 такты). С 17-го такта начинается середина – повторение 1-го 
элемента “а” – это уже цельная четырехтактовая структура, но в сопровождении 
квинты “b-f”, т.е. идет вариантное изменение, после идет опять ответный проигрыш (4 
такта), который приводит к основному устою “d”. С 25-го такта – третье проведение 
темы (можно сказать третье предложение), здесь опять повторяется начальный 
четырехтакт, но с перемещением на октаву вверх. Это сокращенная реприза, за 
которой следует заключение (9 тактов), основанное на тематизме вступления. Итак, 
форму можно рассматривать как самостоятельный период, состоящий из трех 
предложений повторной структуры со вступлением и заключением или как простую 
одночастную форму с элементами трехчастности, с обрамлением (вступлением и 
заключением). 

Музыкальный язык миниатюры № 4 (тональность c-moll) очень схож с 1 и 2 
пьесами, т.е. можно провести между ними арку. По жанру – это марш-шествие. К 
торжественности, идущей от первой пьесы, добавляется величественность, которая 
передается пунктиром (как и в 1-ой пьесе), а также двумя восходящими скачками на 
кварту с последующим ходом вверх на секунду. Еще одну параллель можно увидеть в 
использовании полифонического приема канонической имитации – через 
имитационное повторение мелодического мотива 3-го такта в басу 4 такта, а также в 
7-8 тактах. Кроме того, тянущиеся бурдонные квинты с форшлагом, сопровождающие 
тему, берут свое начало от пьесы №2 и из вступительного раздела пьесы № 3, т.е. 
здесь также устанавливается связь в цикле между 2, 3 и 4 пьесами. Форма данной 
миниатюры – дважды повторенный период с четырехтактным заключением. В 
структуре ощущается вариантная периодичность:  

 
        а                    в                  а1                  в1               а2 
     4-хтакт          4-хтакт              4-хтакт          4-хтакт       4-хтакт-заключение. 
 
Миниатюра № 5 – Завершающая цикл пьеса. По содержанию продолжает линию 

пьесы № 3. Этому способствует игривость музыки, непосредственность и легкость 
характера, в которых проявляется детские забавы и наивность. Композитор применяет 
прием имитирования звучания звоночка-колокольчика, передающийся через 
использование высокого регистра и своеобразной токкатно-мартелятной техники. 
Также в интонационном языке чувствуется связь с узбекской музыкой, особенно это 
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явно переданно в средней части пьесы, где идет имитация (подражание) звучания 
узбекского народного инструмента чанг (это передается через использование квинт и 
квинтоктав в токатно-мартелятной фактуре). Форму пьесы можно рассматривать как 
простую 3-хчастную с обрамлением, где а – тематическое вступление (2т.), далее I 
часть –  в + а1 (3т+2т с повторением); II часть – середина – с+а2+с1+а2  (2+2+2+2);  

III часть – реприза точная – в+а1(3+2) + 2 такта заключение. Также ее можно 
рассматривать как мини рондально-концентрическую форму: 

 

а – в – а1 – с – а2 - с1 – а2– в – а1 +заключение, где а- играет роль рефрена. 
 
  
 
Итак, в цикле прослеживаются связи между следующими пьесами 1 и 2; 1 и 4; 3 и 

5; 2, 3 и 4. Эти связи основываются на использовании интонационного сходства, т.е. 
на тематическом уровне; на использовании схожих приемов развития (- прием 
канонической имитации); на структурном уровне – использование периодической 
структуры. 

Большой интерес в ладовом, гармоническом, фактурном и ритмическом 
отношениях представляет собой пьеса «Юмореска», написанная композитором в 2008 
году [2, c.86]. Применение политональностей, полиаккордики, различного 
усложненного состава аккордов, разноплановой фактуры, использования 
ритмоформул, регулярной акцентности, а также различных ритмических сочетаний-
перебоев регулярной и нерегулярной акцентности, - все  эти средства вызывает яркую 
атмосферу юмора. По словам музыковеда И.Галущенко «пьеса воспринимается как 
колоритная жанровая зарисовка»1 [2]. В ней царит настроение праздника, игры, 
безудержного веселья. 

Надо заметить, что в тематическом плане пьеса продолжает линию фортепианного 
цикла Р.Абдуллаева «Сказки»2 [2, c.15]. Это подтверждается и интонационно, и 
ритмически. Интонационное сходство можно увидеть со вторым номером цикла 
«Танец цветов» и также с пьесой «Утренний ветерок» [2, c.17, c. 29]. В ритмическом 
отношении сходство проявляется в употреблении одной и той же ритмоформулы 
(лейтусуля). Для примера можно сравнить 2-ой такт данной пьесы, а в цикле «Сказки» 
эта же ритмоформула в пьесах «Танец цветов», «Караван», которая здесь предстаёт в 
виде вариантных синкопированных изменений (в 1т. и 24 т.), или пунктирных (13т.). 
Несмотря на такие интонационные и ритмические сходства – в образном плане все 
пьесы совершенно различны. В корне, все эти выразительные средства глубоко 
национальны, исходят из фольклора. Использование одинаковых средств, но в разных 
ипостасях, в лишний раз подтверждает умение композитора мастерски передавать 
различные характеры и образы. 

 Применение в тематизме секунд, квинт, октав с секундовыми форшлагами, 
квинтоктав с усложнёнными секундами, а где-то в виде вариантной двойной секунды 
- приближает звучание фортепиано к имитации народных струнно-щипковых 
инструментов, а применение в фактуре токкатно-мартелятной техники ассоциируется 
с имитированием ударных инструментов. Кроме того, в начале в мелодии можно 
услышать диалог между узбекскими народными инструментами: духовым (най или 
сурнай 3т., 7 т.) и струнно-щипковым (это может быть дутар, кашгарский или 
афганский рубаб 4-5 тт., 8 т.), которые поддерживаются остинатным усулем дойры. 
Далее, перебросы аккордов в фактуре (стр. 88 нижняя строчка – 89) из нижнего 

————– 
1 И. Галущенко. Фортепианное творчество Рустама Абдуллаева // Вступительная статья к 
«Сборнику произведений для фортепиано Р. Абдуллаева», Т.2008, с.10.  
2 Рустам Абдуллаев. Сборник произведений для фортепиано. Т., 2008. 
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басового регистра в средний и обратно вместе с октавными тремоло 32-ми в верхнем, 
имитирует как-бы игру группы ударных инструментов, т.е. ансамблевое 
исполнительство на ударных инструментах. Можно сказать, что фортепиано здесь 
трактуется как чисто ударный инструмент.  

В ладовом плане в начале первой части (форма имеет простую безрепризную 
трёхчастную структуру) можно увидеть сочетание нескольких ладов – а-фригийского 
с подвижной II ступенью (b-h) и а-дорийского с подвижной VI ступенью (fis-f). Во 
второй части (с 14 т.) всё сдвигается на один тон вверх (типичный для Р. Абдуллаева 
приём развития). Теперь устой “h” также фригийско-дорийский лад (с подвижными II 
и VI ступенями). В структурном и тематическом отношениях вторая часть является 
вариантным повторением первой части. Вариантное изменение касается следующего: 
усульное вступление сокращено на 1 т., сама тема дана в утолщение – добавляется 
остинатный звук “a” (15т.), вариантное изменение начинается с 19-го такта, с 21-го 
такта и до конца 24-го такта идёт расширение - развитие темы. 25-26 такты являются 
переходно-связочными между второй и третьей частями. Третья часть (с 27 т.)  
совершенно контрастна первым двум. Так как здесь уже нет ни темы, ни того лада, 
который был здесь, ни единой тональности. Местами сохраняется только усуль. 
Начинаются ритмические перебои. Регулярная акцентная ритмика (основной усуль) 
сменилась на нерегулярную акцентную (это происходит ещё до перехода к третьей 
части см. 21т.). С 28-го такта появляется новый характерно-синкопически акцентный 
рисунок (здесь шестнадцатые группируются по-другому: 3/16+3/16+2/16 в 4/4 размере), 
который придаёт темпу ещё большую подвижность, чёткость и танцевальность. 
Кажется, как будто всё убыстряется и несётся, пульсация становится частой. 

В тональном плане тоже идёт неустойчивость, так как в третьей части начинается 
использование битональных сочетаний: поначалу c/des (27 т.) - в противопоставлении 
кварт и квинтаккордов, расходящихся в разные стороны, далее идут следующие 
политональные сдвиги d/es, e/es, f/es (34-36 тт.) и ближе к концу это опять d/des, e/es 
(41-42 тт.).  

В фактуре третьей части можно проследить чёткое разделение на два пласта 
(проявление линеарности), которое сохраняется до конца пьесы. Это разделение 
подтверждается следующими средствами: 1) политональными сочетаниями, 2) 
различными регистровыми сопоставлениями (верхнего и нижнего пластов или, когда 
от среднего регистра пласты расходятся в разные стороны), 3) разного рода 
фактурными комбинациями  (типа октавных перебросов по всей клавиатуре сверху 
вниз и, наоборот, в соединении с квинтами); или при мелодической остинатной 
фигурации или тремоло октавы – в верхнем регистре и усложнённой терцовой 
вертикали – в нижнем регистре (как, например, трезвучие в Ges-dur с внедрённым 
тоном - секундой “as” и двойным тоном “g-ges”в 28-29 тт.),  4) сочетанием белых и 
чёрных клавиш (41-43 тт.), 5) полиаккордикой (см. 40-41 тт. в нижнем пласту– 
терцквартаккорд от “ais” (ais-cis-dis-fis-h) усложнённый внедрённым тоном “h” и в 
верхнем пласту – созвучие, данное в виде  двойной квинтоктавы, усложнённое двойным 
тоном “a-ais” (его звучание a-h-e-ais-h); близкий полиаккорд появляется и в последнем 
такте, где крещендирующее глиссандо  в верхнем слое приводит к такой же усложнённой 
квинтоктаве с двойным тоном “d-dis” (d-e-a-dis-e), а внизу звучит усложнённая терцовая 
вертикаль – трезвучие dis-moll с внедрёнными тонами “gis” и “e”). 

Итак, попытаемся подвести итог нашим наблюдениям над музыкальным языком и 
чертами  стиля Р. Абдуллаева в его фортепианных миниатюрах. Многое в его 
сочинениях объясняется тем положением, которое он занимает в узбекской музыке. 
Композитор «решает задачу», аналогичную тем, что решали основоположники 
«молодых» школ. Р. Абдуллаев соединяет фольклорную основу с достижениями 
классической и современной музыки, обогащает при помощи этого синтеза узбекскую 
и мировую культуру. Композитор продолжает одну из наметившихся новых 
тенденций узбекской музыки (сложившейся уже к 80-тым годам прошлого столетия), 
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а именно – тенденцию к использованию в композиторской практике метода 
традиционно-национального интонирования.   

Проявляется это через разные приемы письма в фактуре. Как говорит сам автор: 
«…в узбекской музыке самый сложный вопрос – это найти свежую фактуру, а её надо 
искать в фольклоре. Необходимо находить такой звук, который бы имитировал 
звучание того или иного инструмента, т.е. чувствовать национальный колорит»1 
(2010). Надо отдать должное автору, – и это ему действительно удаётся – его можно 
назвать «мастером узбекской фортепианной фактуры». 

Народное начало пролявляется через всю его музыку, через интонации мелодий, 
ритм, лады, гармонию, фактуру и формообразование. С точки зрения 
ладотональности мы встречаем такие средства как политональность, полиладовость, 
при развитии часто мы можем видеть резкие тональные сдвиги на тон или полтона, 
также встречаем пьесы с модулирующими тональностями; со стороны принципов 
развития – это повторность, изменненный повтор, варьирование, вариантность, 
обновление, контраст, производный контраст и т.д.; в масштабно-тематическом 
отношении в основном периодичность; в тембро-регистровом и фактурном 
отношении – использование различных средств колорирования, близких звучанию и 
исполнению на народных инструментах, дублировок, наслоений, использование 
многоплановой фактуры, делящей музыкальную ткань на несколько пластов, 
регистровые контрасты, использование гомофонно-гармонического, 
полифонического, гетерофонного видов многоголосия; в области ритма 
использование разных усулей-ритмоформул, регулярной и нерегулярной акцентности, 
полиритмии, многоплановой ритмики, в отношении гармонии это и современная 
усложненная аккордика, кластеры, и классико-романтические традиции. 

Главные критерии его самобытности – собственная личность со всей ее 
неповторимостью и, прежде всего – прочные связи его музыки с национальным 
искусством, где он всегда является истинным узбекским художником.     
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Аннотация: в данной статье сделана попытка привлечь внимание к вопросу 
воздействия музыки на психику человека, а также проследить в названном ракурсе 
влияние коллективного музицирования как одного из факторов решения этого явления.  
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УДК 784.5 
 
Музыка всегда была предметом изучения не только в искусствоведении, но и в 

таких дисциплинах как философия, физика, математика, психология, педагогика и т.д. 
Все изучения приводят к единому выводу, что музыка оказывает огромное влияние на 
развитие личности, а также обладает сильным психологическим воздействием на 
человека. Например, музыка влияет на состояние нервной системы (успокаивает, 
расслабляет или, наоборот, будоражит, возбуждает), вызывает различные 
эмоциональные состояния (от умиротворенности, покоя и гармонии до беспокойства, 
подавленности или агрессии). 

Первые научные принципы музыкальной эстетики были заложены Пифагором и 
его последователями [6, с. 17]. В трактате «О пифагорейской жизни" филосов Ямвлих 
(IV век н.э.) выдвигает на первый план учение Пифагора о музыкальном катарсисе, о 
нравственном и практически-медицинском значении музыки. По его словам, Пифагор 
"установил в качестве первого - воспитание при помощи музыки, тех или иных 
мелодий и ритмов, откуда происходит врачевание человеческих нравов и страстей и 
восстанавливается гармония душевных способностей... Он ещё полагал, что музыка 
многому способствует в смысле здоровья, если кто пользуется ею надлежащим 
образом. И, действительно, у него было обыкновение пользоваться подобным 
очищением не мимоходом. Этим наименованием он, очевидно, и называл 
музыкальное врачевание, существовали те или иные мелодии, созданные против 
страстей души, против уныния и внутренних язв. Другие в свою очередь - против 
раздражения, против гнева, против всякой душевной перемены. Ещё иной род 
песнетворчества был найден против вожделений» [6, с. 18]. 

В период античности музыке отводилась важная роль в государственном 
правлении. Платон строил свою систему государственного воспитания на основе 
музыки и гимнастики [6, с. 27]. Согласно Платону, психическое здоровье тесно 
связано с физическим, поэтому философ считал, что задача воспитания заключается в 
гармоничном и целесообразном соединении музыки и гимнастики. Также, по 
Платону, само государство представляет собой стройное гармоническое согласие; 
подобно музыкальному искусству. Античный мыслитель полагал, что занятия 
музыкой должны быть основой государственной системы воспитания и поэтому быть 
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обязательными для всех граждан. Таким образом, можно говорить об осознании в 
античности необходимости коррекции психики людей по средствам музыки [1].  

Аристотель, как и Платон, придавал общегосударственное значение обучению 
детей музыке: «Для всех граждан нужно тождественное воспитание» [4, c. 641]. При 
этом мыслитель подчеркивал: «Обучение музыке подходит самой природе этого 
возраста; в молодом возрасте люди не склонны по доброй воле налегать на что-либо 
им не приятное, а музыка как раз по своей природе принадлежит к числу таких 
предметов, которые доставляют приятное» [4, c. 650]. 

Зиннатова А. А. - кандидат педагогических наук Казанского государственного 
университета культуры и искусств - в своей статье «Влияние музыки на человеческий 
организм» пишет: «Своими ритмами, мелодией, гармонией, динамикой, 
разнообразием звуковых сочетаний и колоритов музыка передает бесконечную гамму 
чувств и настроений. Ее сила заключается в том, что, минуя разум, она проникает 
прямо в душу, в подсознание и создает настроение человека. Соответственно своему 
содержанию музыка может вызвать в человеке самые разные чувства, побуждения и 
желания… Но существуют влияния, которые проходят мимо сознания, оседая в 
глубинных структурах нашего мозга и составляя значимую долю наших смыслов и 
мотивов» [2, c. 2]. 

В своей лекции доцент Санкт-Петербургского юридического института Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук А.В. 
Холопов говорит о том, что человек создал музыку для передачи своих состояний, т.е. 
таким образом можно передать суть переживаний человека другому человеку. Также 
он говорит о влиянии песен на психологическое состояние человека, приводя в 
пример походные песни, помогающие меньше испытывать усталость, песни для 
поднятия духа перед боем, песни для раненных, помогающие снижать болевой 
рефлекс, колыбельные песни, имеющие успокаивающий эффект. То есть музыка 
вводит в определенное состояние и служит для передачи в том числе не пережитого 
опыта.  «Если элементы работают не согласованно, тогда система или не работает, 
или происходит ее распад, либо она работает крайне неэффективно. Есть такое 
понятие когерентность системы, т.е. совместная работа. Вот общество сплачивается с 
этой когерентностью». Так, например, пение различных племен вокруг костра или 
пение во время застолий способствует улучшению сплоченности групп людей. Акт 
совместного создания музыки повышает социальную когерентность, люди ощущают 
себя единым организмом. Холопов приводит в пример создание пожарных оркестров, 
когда совместное музицирование пожарными, в свободное от непосредственных 
обязанностей время, дало ощутимый результат при тушении пожаров - понимание 
друг друга с полу слова. Также говорит о необходимости музыкальной психотерапии 
для детей, когда психологи рекомендуют отдавать ребенка в хор для социализации.  

Физиологически музыка оказывает отчетливое влияние на многие биологические 
процессы. Тормозит возникновение утомления, а также изменяет частоту пульса и 
дыхания, уровень внешнего артериального давления, оказывает психогальваническое 
действие [3]. Из всего выше сказанного можно сделать выводы, что развитие 
любительских, самодеятельных музыкальных коллективов - это важное направление 
хорового искусства, так как именно хоровое пение является одним из наиболее 
доступных способов совместного музыцирования. Акт совместного создания музыки 
повышает социальную когерентность, и нация начинает жить как единый организм. В 
свою очередь хоровое искусство имеет уникальные возможности, как 
исполнительские, так и образовательные, является незаменимым, веками 
проверенным фактором раскрытия духовного и творческого потенциала.  
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Введение. 
Музыкальное образование сегодня является одним из основных звеньев 

образования. Ведь музыкальное образование играет ключевую роль в формировании 
духовных качеств и культурных знаний и умений будущих кадров. Обучение игре на 
народных инструментах является одной из важных задач в музыкальном образовании 
для подготовки учащихся в духе верности Родине. В этом плане обучение игре на 
дутаре показывает свои хорошие результаты. Инструмент дутар относится к 
историческим музыкальным инструментам, методические и педагогические аспекты 
его обучения описаны ниже. 

Методы работы над исполнительским мастерством на музыкальном 
инструменте дутар. 

В опыте музыкальной педагогики развитие музыкально-исполнительских качеств 
учащегося является одним из важных условий. Чтобы понять разницу между ними, 
давайте сначала рассмотрим аспекты, связанные с исполнительскими навыками.1  

Принципы исполнения гамм формируются у исполнителей в ходе многолетнего 
обучения и педагогического опыта, имеют свои традиции. Эти принципы 
заключаются в следующем: 
 виды гамм: диатонические, мажорные, минорные, натуральные, 

гармонические, мелодические, хроматические и целые тона; 
 Исполнение мелисимах как замзама, гульпартав, кочирим, нола, молиш 

и подобных, состоящих из ладов макама в различных тонах; 
 охват всего звукового ряда (диапазона) музыкального инструмента во 

время занятий; 
 в разных ритмических формах, т.е. построение гаммы с квартолами 

при игре в две октавы и триолами при игре в две с половиной или три октавы; 
 играя гаммы различными штрихами, такими как detache, legato, 

staccato, marcato, portato; 
 играя с различными динамическими персонажами, такими как f, p, sf, 

fp; 
 исполнительские навыки развиваются путем игры с использованием 

различных аппликатурных исполнительских вариантов 2. 
Основной целью занятий является работа над совершенствованием чистоты и 

чистоты звуковой интонации, увеличением скорости ударов, выработкой техники 
дыхания, четкой формы штрихов, обеспечением равномерного и плавного 
уравновешивания последовательных звуков по методу3. 

В развитии исполнительского мастерства большое значение имеют не только 
гаммы, но и упражнения, в которых упражнения с широкими интервалами, прыжки, 
упражнения на освоение неудобного для пальцев исполнительского положения 
пальцев, сложные приемные вращения, упражнения предназначенные для 
использования различные украшения тоже играют большую роль. 

Также существует множество упражнений, созданных с целью художественного 
исполнения. На уроках учитель должен четко определить основную методическую 
направленность упражнений и объяснить учащемуся, что они составлены с 
определенной целью. При этом учащиеся должны понимать, что исполнительское 
мастерство является не целью, а средством раскрытия содержания художественного 
произведения. Также большое значение для самостоятельной подготовки студента 

————– 
1Абдуфаттох Абдугаппаров Учебник «Методика обучения инструментальному 
исполнительству» Ташкент 2020; 
2Ильяс Арабов «Традиционное музыкальное представление (Дутар)» Учебное пособие для 
вузов, Ташкент 2018; 
3Абдуфаттох Абдугаппаров Учебник «Методика обучения инструментальному 
исполнительству» Ташкент 2020; 
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имеет правильное распределение времени на занятия, развивающие технику 
исполнения. 

Распространенные способы работы над музыкальными произведениями. 
Работа каждого музыканта над музыкальным произведением уникальна, и каждый 

подходит к этому процессу по-своему. Но есть и общие моменты процесса работы над 
музыкальными произведениями, которые складывались годами. Его можно разделить 
на три основных этапа. 

Первый этап – ознакомление с музыкальным произведением и формирование 
плана выступления. После этого формируется исполнительный план. 
Исполнительный план отражен в следующем. 

Объективный подход: 
 жанр, к которому относится произведение (народная музика, сочинения 

композиторов и др.); 
 определение тональности произведения; 
 его форма; 
 образ и характер частей (веселая, грустная, героическая, юмористическая и 

др.); 
 традиции, сложившиеся при исполнении этого произведения, Субъективный 

подход; 
 исполнительский темперамент студента (сохранение внутреннего порядка, 

терпеливость в исполнении, склонность к разыгрыванию произведений); 
 образное мышление и творческое воображение студента; 
 отношение студента к работе (заинтересованность в ней, многознание, 

равнодушие). 
Также большое значение имеет подход педагога к обучению новому 

произведению, ориентация мыслей педагога и студента на одну цель1. 
Второй этап направлен на выполнение плана деятельности и является наиболее 

важным этапом. При этом определяется текст мелодии, рассматриваются основные 
исполнительские и художественные средства. Потому что с помощью этих 
инструментов раскрывается содержание и суть произведения. При работе над 
музыкальными произведениями четко определяется развитие мелодии и ее 
предложений, периодов, кульминаций, частей мелодии и других узловых моментов. 
Кто из них ведущий или помощник, зависит от характера и задач музыки. Также 
определяются и изучаются техническое звучание, сложные и трудные части 
произведения по частям с обозначениями от частного к общему и от общего к 
частному. 

В этом процессе рекомендуется критически слушать свое исполнение и играть 
сложные партии в медленном темпе. Игра особенно технически сложных 
произведений с разными линиями и артикуляциями может очень помочь. Сколько бы 
музыкант ни усердно работал над мелкими частями, он никогда не должен забывать 
единство произведения, а иногда желательно обогатить свое воображение, играя его 
целиком. В течение всего выступления понятие стандарта должно быть в центре 
внимания педагога и студента. 

Третий этап - завершающий этап работы над музыкальным произведением, 
запоминания художественных целей произведения, его частей, множества 
аккомпанирующих голосов, определение конечных результатов художественного 
задания и объединение изучаемых частей в единое целое. коллекция» и улучшение 
выражения производительности. При этом метод аккомпанемента представляет собой 
сцену, реализующую общее целостное исполнение, особенно в гармонии с 

————– 
1Ильяс Арабов «Исполнение на традиционных инструментах (дутар)» Учебное пособие для 
вузов, Ташкент 2018 г.; 
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концертмейстером. На этом этапе преподаватель должен иметь глубокие знания этой 
работы и не должен пытаться упростить некоторые ее сложные части. Потому что 
некоторые педагоги убирают (вырезают) какую-то сложную часть или рисунок 
произведения, когда студент не может его играт или играт без кульминации или 
играют без этой части. Такой спектакль нельзя назвать полноценным исполнением 
целого произведения. В процессе запоминания произведения используются все виды 
музыкальной памяти: слуховой, зрительный, сенсомоторный, логический и 
«наизусть». После заучивания желательно попробовать сыграть по тексту нотного 
листа для большей достоверности, прослушать магнитную запись произведения и 
сохранить его в памяти с критической оценкой, а также попытаться воспроизвести без 
переложения на другой тональность. При попытке сыграть с неожиданного места, что 
правильно, произведение закрепляется в памяти. При работе над музыкальными 
произведениями, независимо от формы произведения, в ее основе лежат 
вышеизложенные принципы и этапы. 

Стиль преподавания на разных этапах обучения. 
Испокон веков подготовка музыканта у всех народов - очень сложная задача, и 

осуществлялась она индивидуально, в стиле учитель-ученик. Особенно у восточных 
народов этому уделялось большое внимание. Эта традиция прошла проверку веками и 
дошла до нас и признана самым эффектным уникальным стилем и сегодня. 
Индивидуальное обучение учителя, то есть его индивидуальный подход к каждому 
ученику, воспитание личности, ее всестороннее развитие требуют от учителя большой 
ответственности. Поэтому очень важным процессом является подготовка к уроку и 
планирование урока. При этом он должен просмотреть и, при необходимости, 
отредактировать имеющуюся литературу и музыкальные записи (диски, аудиозаписи). 
Необходимо каждому студенту рассмотреть методическую и нотную литературу с 
учетом его личных возможностей. Учебный процесс осуществляется в следующие три 
этапа: 

 проверить домашнее задание; 
 знакомство с продолжением нового разучиваемого произведения или 

мелодии, начатой на предыдущих уроках; 
 учителю желательно показать методические указания по самостоятельной 

работе над домашним заданием1. 
Участие студентов разного уровня в качестве слушателей на уроках повышает их 

педагогическое мастерство, уровень и самостоятельность мышления. Одной из 
основных задач преподавателя является формирование у учащихся свободного 
музыкального мышления при самостоятельном толковании содержания произведения, 
особенно «Проблемного обучения». 

Никакая передовая методика, учебник или программа не заменит учителя, который 
эффективно и интересно проводит урок. Именно поэтому роль педагога в воспитании 
музыканта и человека в целом несравнима. В творческой сфере, особенно в 
музыкальном направлении, педагог и его стиль преподавания определяются 
конечными результатами образования и качеством его учеников. 
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The methods, tools and factors of the family and its upbringing are more in written 

pandnoms; Kaikovus' "Qabusnoma", "Saodatnoma", Zahiriddin Muhammad Babur's 
"Baburnoma" and "Toti Shahnoma", "Odobnoma" and so on, the solutions to family 
problems are scientifically, theoretically, and practically justified. 

The family problem occupied the main place in the creative activity of thinkers and 
intellectuals. The reason for this is fiction, works of art, national heritage and general human 
values, which provide meaningfulness to future family pedagogy. 

Parents should convey to their children that the life of children in family upbringing is 
worthy of the traditions of our people, the correct organization of their time and efficient 
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use, and the main guarantee of exemplary upbringing. Our great thinker grandfather Abu Ali 
Ibn Sina wrote the work “Tadbir al-manozil” dedicated to the issues of family education. In 
it, the scientist highlighted the duties of parents in raising children. The work focuses on the 
role, duty and family relations of parents in the family, and especially on the need for 
parents to train their children in professions and trades with their hard work. 

In Ibn Sina's educational views, family and family issues are given a wide place. 
In the family, a father should set an example for his children in all aspects of behavior, 

manners of speech, culture of words, and most importantly, in practical work activities, 
correctness and truthfulness, sincerity. The scientist believed that the main means of correct 
upbringing of a child in the family is the formation of faith in his spiritual world. 

Yusuf Khos Hajib pays great attention to the problems of family life in his work 
“Kutadgu bilig”. It describes one by one the most necessary tasks of people, starting from 
getting married and starting a family, raising children, and maintaining the material support 
of the family. A child's sense of responsibility develops under parental supervision. For this 
reason, the position of parents in child education is of special importance. The right path 
they choose is extremely important for the future and development of their children. In 
society, they warn their parents to judge their children based on their behavior. 

In Mirzo Ulugbek's view, the environment in which he is brought up plays an important 
role in increasing the child's interest in learning. Therefore, first of all, it is necessary to 
properly organize the family environment in the upbringing of a child. 

Kaykovus wrote in his book “Qobus-name” – “If you want your child to be with you, 
you should be like that with your parents, so whatever you do with your parents, your child 
will do the same with you, because a child is like a fruit, and a parent is like a fruit tree. they 
are similar” and urges young people to respect, honor and be kind to their parents. A parent 
states that he is ready even to die for his child. If every child is intelligent and wise, he will 
not refuse to win the love of his parents. 

Muhammad Sadiq Kashgari's work “Odob al-Salihiyn” states that a young man who is 
going to marry should see the girl he wants to marry before marriage, that the girl he is 
going to marry should be a virgin, and that he should be inferior to the earth in four things - 
life, height, wealth, and lineage, and above the earth in four things, beauty and beauty, 
manners, manners, and chastity. emphasizes the need to be high. This idea is of great 
importance for a peaceful and harmonious life in marriage, for mutual respect between 
husband and wife in the family. 

Rudaki also puts forward important ideas about the upbringing of children in the family 
and the duty of parents in the development of the young generation. For example, most of 
the people of his time, even the enlightened ones, neglect the education of their children and 
regret that the children of some wise people remain ignorant. 

For this reason, it will be possible to achieve good results in education only when there 
is mutual respect between parents and children in the family environment. A person needs 
education from birth. His first educators are definitely his parents. 

In the sections of the work "Family members" by enlightener Munavvar Qari, ideas such 
as honoring parents and honoring brothers and relatives occupy a special place. 

Since the birth of a child in the family, the responsibility of the family to the society 
increases day by day. Because the fate of the growing generation is inextricably linked with 
the solution of this problem. 

In 1916, Abdurauf Fitrat wrote a philosophical work entitled "Family", in which he 
discussed the reform of family life, and the writer sought ways of salvation and promoted 
the idea of universal brotherhood of peoples. 

Fitrat divides the family into social tasks, such as "Generation education", "Imaginary 
education", "Moral education". He believed that the spiritual and mental qualities of a 
person are mainly determined by his education and the environment in which he lived. If a 
good upbringing is the most valuable wealth of a person, then a wrong upbringing can turn 
into a real misfortune and even destruction for him. That is why he attached great 
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importance to family education as well as school education. Proper upbringing in the family 
is a great help for the school, and on the contrary, if proper upbringing is not carried out in 
the family, it makes the educational work of the school very difficult. 

In the family, a very close and sincere relationship between the child and the educator 
should be distinguished by its naturalness and simplicity, meaningfulness, warmth, lack of 
any formality. 

The family is the most important area in which a person walks his initial social path. In 
such a family, there is a boundary between parents and children, such as respect and trust. 

Children in the family should not be allowed to sleep in another family under any 
circumstances, an exception may be made only if the place where the child sleeps is well-
known and reliable. If a child is brought up well in the family, the parents will be happy, and 
a bad child will bring trouble to the parents. 

Family and community cooperation is one of the main conditions for successful 
upbringing of the young generation. Parents should pay special attention to teaching the 
child to work from a young age, giving him specific work and getting him used to work. 
However, the child learns work and tries to find his place in society and family. The child's 
attitude to work, attitude to his parents, opinion towards family members, worldview 
changes. 

The head of the family should have enough practical and theoretical knowledge about 
parenting and child education. If they do not have enough knowledge, skills and 
qualifications, they cannot give a good upbringing to a family member, that is, to their 
children. Bad education in the family affects not only the family itself, but also the family 
and neighborhood education. 

The issue of education has always been an important issue from ancient times to the 
present. Because the future of our society and country depends on what kind of generation 
we educate. The wise words of our great enlightened ancestor Abdulla Avloni, “Education is 
a matter of life - or death, or salvation - or destruction, or happiness - or disaster” do not lose 
their relevance over the centuries. 
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Abstract: sometimes folklore is compared with nature, with plants and fruits sprouting in 
the bosom of nature. Seeing them with your own eyes, hearing them with your own ears and 
gaining experience, the scientific views of the expert will be solid and justified. Ilyas 
Akbarov visited the Ferghana Valley and Khorezm and talked with many bright talents and 
outstanding teachers from the people. 
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Ilyas Akbarov is a student of V. Uspensky. At that time, according to the then policy, the 
issues of folk art and folklore were not included in the framework of a conservatory 
education, but he gained a lot of life experience, walking next to his teacher. 
Keywords: music, art, creativity, folklore, education, talent, national heritage. 
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Аннотация: иногда фольклор сравнивается с природой, растениям и плодам, 
проросшим на лоне природы. Увидев их своими глазами, услышав своими ушами и 
набравшись опыта, научные взгляды эксперта будут основательными и 
обоснованными. Ильяс Акбаров побывал в Ферганской долине и Хорезме и общался со 
многими яркими талантами и выдающимися педагогами из народа. 
Ильяс Акбаров – ученик В.Успенского. В то время, по тогдашней политике, вопросы 
народного творчества и фольклора не входили в рамки консерваторского 
образования, но он приобрел большой жизненный опыт, идя рядом со своим 
учителем. 
Ключевые слова: музыка, искусство, творчество, фольклор, образование, талант, 
национальное, наследие. 

 
Making a small conclusion to the period of 70 years of Shura rule of 20th century Uzbek 

music, it can be noted that during this time, our nation, including the people of 
enlightenment and art, experienced many hardships. In the early years of the Shura 
government, national enlighteners with good intentions decided to establish a new life and 
values worthy of it. Efforts were made to preserve our rich heritage in the field of music and 
to convey its ancient values to future generations. 

Fitrat, Matyusuf Kharratov, Gulam Zafari, Cholpon and others and their colleagues such 
as V.Uspensky, V.Belyaev, I.Akbarov study our musical heritage in accordance with the 
requirements of the times and create new educational institutions, modern art forms and they 
showed dedication in creating national opera and orchestra ensembles, creating music 
schools and conservatories, notating living classical music genres, translating scientific 
treatises on this subject into modern languages. 

And some fierce leaders who intended to dry up the seeds of culture and art, began to 
violently launch the traditions, programs and guidelines developed over the centuries into 
the streets. The ideas of "Russianization", "Europeanization" of national tunes and songs, 
administrative and classical types of music, turning composition into a composer's 
creativity, "reconstruction" ("reconstruction") of dutor, tanbur and other perfect instruments 
were born. 

Ilyas Akbarov is the first Uzbek musicologist who received conservatory education in 
the new European sense. In 1931, he entered the "music theory" department of the Tashkent 
Technical College of Music (the educational institution that replaced the Turkestan 
Conservatory after its abolition in 1925). At that time, in the system of music education, 
"music theory" was considered a specialty other than direct performance, and the field of 
"composition" was also part of it. In 1936, with the establishment of the Tashkent State 
Conservatory, he continued his studies there. 

When Ilyas Akbarov graduated from the conservatory in 1941, he became known 
throughout Uzbekistan as a highly educated specialist of his time. Before that, in 1932 
Romanovskaya took part in the "Fergana Expedition" under the leadership of Elena 
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Evgenevna in cooperation with her young student, musicologist Khafiya Muhammedova 
(wife of Ilyas Akbarov). In 1934, together with E. Romanovskaya, he participated in the 
Khorezm expedition. So, even during his education at the conservatory, he was considered a 
musicologist with some experience in the field of collecting and notating samples of Uzbek 
music. 

After graduating from the conservatory, due to the shortage of personnel, I. Akbarov 
mainly served in the management positions of the Research Institute of Art History and the 
Composers' Association. Accordingly, in 1948 and 1951 and beyond, he was a direct 
witness to many conflicts and debates over the development of national music. 

The study of folk music remained one of the main directions of his creative activity. At 
the beginning of the 30s, I. Akbarov, on the advice of V. Uspensky, began to deal with 
notation of "tanbur lines" and this topic remained one of the main directions of the scientist's 
activity for many years. 

In the archive of I.Akbarov, there is a copy of tanbur lines made by V.Uspensky in the 
early 1930s from a unique manuscript stored in the "Turon" library in the Old City, copied 
by his hand. In connection with the publication of volume VI of "Uzbek folk music" in 
1958, the introduction written by I. Akbarov and Yu. Kon provides extensive preliminary 
scientific information about tanbur lines. As an appendix to this volume, a large sheet of 
instrumental parts of the Rost status is provided. Unfortunately, this edition does not clearly 
indicate which manuscript the original texts of the tanbur lines were taken from. In addition, 
it is not mentioned who, when and on which copy the quoted text was made. 

When young Ilyas was studying calligraphy in elementary school, Arabic script was 
used in Uzbekistan. Although it was changed twice (first to Latin, then to Cyrillic), 
I.Akbarov used to write his information in the Arabic alphabet. But because of his lack of 
literacy, he had a lot of trouble writing lyrics, especially classical songs. During the 
Khorezm expedition, he wrote down the poetic texts of the maqams in a large notebook. 

However, because they were disciplined by nature and strictly followed their teacher V. 
Uspensky's assignments, they were very cautious in using lyrics and especially musical 
phrases in Uzbek language. This is a custom left by the masters of this era. In the 1950s and 
1960s, I. Akbarov was the first Uzbek to start working on a music dictionary. This 
dictionary, focused on the early stages of music literacy, was later revised and published [1]. 
A small dictionary also shows that careful consideration of musical expressions is an 
important aspect of Ilyas Akbarov's seriousness and determination. 

When talking about I.Akbarov's musicological activity, it can be divided into three 
periods. The first is the work of a young musicologist who was just entering science in the 
1930s. It mainly consists of gaining knowledge and experience and engaging in expedition 
work. Experts in the field call conducting regular expeditions "field work". 

The second period is from the beginning of the 40s to the middle of the 50s. During this 
time, there were no notable events in the field of Uzbek classical music. The concept itself 
was put out of use without words, without explanation. Almost all attention and attention 
was paid to compositional work. Accordingly, musicologist I. Akbarov, who was one of the 
first Uzbek specialists with a higher education, served in leadership positions. 

The third period is from the middle of the 50s to the beginning of the 70s. It was a short-
lived beacon of light after the terrible repressions and repressions of those 30s and 40s. 
Historians call this time "warming up". Some gusts of response have begun towards the 
traditions that have been unfairly excluded and humiliated for many years. In order to 
imagine this process, it is necessary to pay attention to some changes that occurred in its 
wave. Among such aspects in the field of national music, two things can be noted: a slight 
softening of the official attitude to national music and the introduction of new concepts 
regarding its foundations. 

If in the years of the "sharp turn" the supporters of "Uzbek music" and "Uzbek classical 
music" were repressed as a "nationalist", now a positive attitude towards him has started to 
emerge. In this wave, the concept of "Uzbek folk music" came back into use. On the one hand, 
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it has become a phrase to say with pride. Because it contained the name of the nation, the 
words "music", a dear and noble spiritual value. However, the term "people" in the middle 
causes inconvenience as a scientific expression as it acquires a broad meaning in this section. 

In fact, the collections of "Uzbek folk music" include, from mother's alla, to full-fledged 
status groups, tunes and songs created by composers, ritual and labor songs. So, "folk 
music" as a scientific expression meant almost unlimited events and things. As mentioned 
many times above, fundamental theoretical science in the literal sense begins with the use of 
the dictionary meaning of words as expressions within certain limits. 

Every scientific or creative work is a product of its time. In this regard, the objection 
concerns, first of all, the concept of "Uzbek folk music". On the one hand, it was positive for 
its time, on the other hand, it is far from accurate and meaningful as a scientific concept. It is 
definitely a stamp of the era. Today, the term "Uzbek folk music" is hardly used. In any 
case, it is difficult to deny the historical importance of such great works. 
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description of modern approaches in matters of work with the repertoire, requiring a 
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Аннотация: в статье рассматриваются принципиальные вопросы выбора и 
освоения песенного репертуара в процессе обучения эстрадному пению, являющемся 
основным показателем развития музыкальных интересов и мотивации учащихся, 
развитию музыкального вкуса. Дается описание современных подходов в вопросах 
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работы с репертуаром, требующих определенной классификации материала, 
соответствия степени вокально-технической трудности и психофизиологических 
особенностей. 
Ключевые слова: певческий репертуар, эстрадное пение, музыкальные интересы, 
артистизм. 

 
During the years of independence in Uzbekistan, pop vocal art has reached a special 

peak of development and has become an integral part of modern society. Uzbek pop singers 
became popular outside our homeland. This contributed to the opening of the Variety 
Department at the State Conservatory of Uzbekistan. 

Various contests and festivals are hold to develop young talents. 
The creative path of each singer is directly related to the need for proper selection of 

repertoire. The repertoire determines the future professional demand, which is important 
both for beginners and for experienced singers. 

Competent selection of the singing variety repertoire is the most important condition for 
the harmonious development of the voice and creative personality as a whole. The process 
of selection of the repertoire is very interesting and requires from the teacher a wide outlook 
in the field of modern pop music. Modern approaches to the problem of selecting repertoire 
requires a clear classification of repertoire material of the corresponding degree of vocal and 
technical difficulty, considering age and physiological characteristics of the student. 

Among the main criteria of work with repertoire in the modern system of additional 
education, the authors name: figurative and semantic accessibility, musical and artistic 
value, didactic appropriateness, motivational and emotional developmental orientation. 

Considering the fact that each trainee has individual vocal abilities, as well as the age 
category in terms of general physical and psychological development. There are generally 
accepted rules: repertoire should correspond to a given period of life and reflect the 
emotions and spiritual values of the novice singer, in which case the performance will be 
joyful and emotional, which in turn will give some confidence and reduce the emotional 
excitement. 

The repertoire can be divided into study, concert, and examination repertoires. 
Study repertoire must be chosen depending on the program requirements of the 

institution and the goals and objectives to be achieved during the training period. The 
teaching repertoire includes exercises aimed at the formation and development of 
professional singing skills. The works of talented and prominent composers, such as 
Habibullo Rakhimov, Nadim Narkhojaev, Dilorom Amanullaeva, Avaz Mansurov, 
Khurshida Khasanova and Oydin Abdullaeva are included in the educational process of 
music schools, colleges and lyceums of Uzbekistan. Works by Russian composers such as 
Alexander Zatsepin, Alexandra Pakhmutova, Igor Nikolaev, Igor Krutoy, Konstantin 
Meladze are also used. Repetuar of Western European singers: Michael Jackson, Madonna, 
Ella Fitzgerald, Elton John, Whitney Houston, Mariah Carey, Lara Fabian is used. 

Concert repertoire is a set of certain tasks worked out in the process of training: artistry, 
expressiveness, consideration of the audience and the theme of the concert. When 
performing, it is necessary to capture the attention of the audience, to convey to them the 
meaning and emotional mood of the work from beginning to end. The main contact with the 
audience occurs with the help of facial expressions, gestures, it is impossible to show the 
presence of any technical vocal errors, if they occur during the performance, which can 
negatively affect the performance as a whole and the impression of the song. An important 
aspect during the performance of the concert program is the contact with the audience, 
communication with the audience, the use of simple elements of dance and plastics. Do not 
forget the concert image; the costume must match the nature of the song. 

Examination repertoire should combine the principles of specific professional criteria: 
on the one hand, be reasonably difficult, but accessible to work out, but on the other hand be 
interesting for the student in an artistic and emotional way. Show a high level of vocal 
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abilities, professional growth of the student, correspond to the level and generally accepted 
requirements of the educational process. 

When selecting a piece, the opinion of the student should be taken into account, the song 
should be liked and be interesting in artistic terms. 

The basis of pedagogical work in the structure of music education is the process of 
learning in an individual class for a particular specialty, which determines the specifics of 
the organization of the pedagogical process, allowing the development of artistic thinking, 
motivational interest in learning, fostering an interest in creativity. 

Repertoire in the process of learning pop singing should be selected based on the 
principles of feasibility, a gradual increase in complexity, the balance of exercises and 
artistic material, the individual approach to the student.  

For beginners, it is better to prefer the repertoire in the native language, as it is easier 
than in a foreign language. In the future, when the person is already easier to sing - he 
learned to hold a position, correctly breathe more or less clean intonation - you can try to 
include in the repertoire of songs in a foreign language. If the student still has too much to 
think about vocal technique, it will be hard for him to sing in a foreign language. It is better 
to take the songs in the foreign language that the student has studied or is studying. If the 
language is unfamiliar to either the student or the teacher, it is better to refuse to perform 
songs in such a language, because in this case it will be difficult to put the correct 
pronunciation. 

A common requirement in the selection of the repertoire is to pay attention to the lyrics 
of the song. To a lesser extent, this applies to the generally recognized samples of the Soviet 
variety, which reveal the themes of eternal values love for the motherland, family, kindness, 
friendship. 

The basis of singing remains the foundation of the classical repertoire, at the same time 
with the development of which is constantly expanding and updating didactic repertoire. 
The main source of this updating is the creative heritage of modern domestic and foreign 
composers, created purposefully for performance, as well as the traditional set of 
arrangements of ethnic folk-song heritage and modern publications of Western European 
music. 

Every teacher who carries out the process of creative formation of the student cares 
about expanding the pedagogical repertoire at all stages of musical development. It is 
important for teachers to refer to the musical heritage of different national vocal schools, to 
the works of the best examples of composers of the past and modern authors. 

In the process of selecting the singing repertoire must be guided not only by its artistic 
value, but also by its accessibility for the student from the position of comprehension of the 
artistic and figurative content and compliance with the vocal and technical complexity. In 
the process of gradually increasing the complexity of the repertoire, the teacher must not 
depart from the mandatory principle of compliance with the content of the work of the age 
features of the student. It is important to seek compliance with the curriculum requirements 
of repertoire plan systematically: genre and style diversity, equal inclusion of works of folk 
art, national and foreign composers, the creative heritage of composers - classical and 
contemporary authors. The concept of accessibility is an important criterion in stimulating 
learning motivation. 

Thus, the competent selection of the repertoire is the most important and fundamental 
factor of the successful educational process. An improperly chosen song can not only slow 
down the formation of the child's singing skills, but also cause a loss of interest in singing. 

In conclusion, it can be said that the selection of repertoire is the basis for vocal training. 
Repertoire chosen correctly can significantly increase the effectiveness of lessons. 
Conversely, the wrong song for the student can discourage them to vocal lessons and even 
music in general. Therefore, the teacher should take the selection of repertoire with all 
seriousness. 
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этого талантливого композитора современности. Также анализируется 
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Простота, правда и естественность – вот три великих принципа прекрасного во 
всех произведениях искусства. Кристофер Глюк. 

 
Важнейшим аспектом в современной культуре, является взаимодействие 

новаторства и традиций, т.е. «современного и старинного». Прежде чем перейти к 
творчеству данного композитора, хотелось бы подчеркнуть имена известных деятелей 
искусств, которые внесли весомый вклад в развитие музыкального искусства 
Узбекистана: Т. Джалилов, М. Ашрафий, С. Юдаков, Ю. Раджабий, И. Икрамов, Д. 
Закиров, О. Хатамов, Т. Садыков, А. Абдурасулов.  

В данной статье хотелось бы рассказать об известном узбекском композиторе 
Авазе Мансурове, который внес весомый вклад в развитие национальной музыки. 
Композитор, профессор, педагог, лауреат премии Союза молодёжи Узбекистана, 
лауреат Республиканского конкурса «Узбекистан – Ватаним маним» Аваз 
Максудович Мансуров родился в 1957 году в городе Коканде. После окончания 
музыкального училища он поступает в ташкентскую государственную консерваторию 
имени М. Ашрафи на факультет композиции в класс профессора Б. Зейдмана, далее в 
аспирантуре проходит стажировку под руководством проф. Ф.М. Янов-Яновского. 

 Творчество данного композитора является многогранным и плодотворным, он 
является автором: балетов, музыкальных сказок, спектаклей, поэм фантазии, 
эстрадных песен, музыки для кино, камерной музыки, кукольно-драматических 
спектаклей, детских песен и.т.д. В данной статье нам хотелось, коротко, описать его 
детское песенное творчество, как говорится в народе «каплю в море» в творчестве 
такого выдающегося композитора как Аваза Мансурова.  

 В своей монографии музыковед Ш. Ганиханова описывает его так: 
«Если говорить о любимейшей сфере творчества композитора А. Мансурова, то 

это, скорее всего - музыка для детей, что подтверждает количественное число опусов, 
в этом признается и сам композитор: - «Детская музыка – моё хобби». Как известно, 
эта сфера складывается из двух разновидностей: музыка, исполняемая детскими 
коллективами, и музыка, исполняемая профессиональными - «взрослыми» 
коллективами» [1, с. 44].  

Песни для детей – является одним из предпочитаемых жанров А. Мансурова, он 
написал более ста сольных и хоровых детских песен. Композитор с четкостью 
определяет детский образный мир, в своих песнях. Слова к песням обретают новую 
форму жизни, наполняя  смыслом, детской задорности и игривости. Детские песни  
отличаются своеобразием и интонационными рисунками и запоминающимися 
фразами, покоряя слушателя мелодичностью и яркостью выразительных средств 
использованных композитором. Его песни очень популярны среди детской 
аудитории, приведем пример  некоторых песен из огромного числа его творчества:  

«Қувноқ болалар» (сл. Х. Мухаммада), «Даканг хўроз» (сл. П. Мумина) [2]. 
«Қўзичоғим — ўйинчоқ» (сл. К. Ботирова), «Дадам кранчи» (сл. М. Мухамедова) 

[3], «Қани топинг болалар», «Қорбўрон» (сл. М.Абдушукурова) [4], «Оқ теракми, кўк 
терак?» (сл. X. Каюмова), «Кел бахт куйин куйлайлик!» (сл. Г. Комилова) 
«Оҳангларда - эртаклар» (сл. А. Мансурова) [5], говоря о его композиторском 
творчестве мы чуть не забыли отметить, что он ещё и является прекрасным поэтом, 
выше упомянутое произвидение является примером из его много численных 
поэтических произвидений. 

Переходя к следуюшему жанру в котором мансуровское перо вдохнавилось, 
хотелось бы отметить что в детском песенном жанре узбекской музыки он является 
одним из плодотворных композиторов в этом направлении. 

Эстрадные песни – в данном жанре он сочинил более 60 песен, из которых 
большая часть получила популярность и стали хитами узбекской эстрады. К ним 
относятся такие песни как: «Қушиқларда юрагим» в исполнении К.Каюмова (сл. Н. 
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Нарзуллаева), «Хуш келибсиз» (сл. Б. Исроила) в исполнении М. Шамаевой, «Чимён» 
(сл. К. Каюмова) и «Навруз» (сл. Н. Аминжонова) в исполнении Р. Мансурова и. т. д.  

Его эстрадные песни многократно получали премии на различных конкурсах и 
фестивалях. Отметим некоторых из них: «Ватан мадҳи» (сл. А. Суюна) получила 
третью премию на Республиканском конкурсе в 1993 году, «Ўзбекистон аскари» (сл. 
Камбар-Ота) удостоена второй премии, «Ўзбекистон дўстлик диёри» (сл. Н. 
Нарзуллаева) - первой премии, «Ўзбекистон — Ватаним меним» в 1998 году на 
Республиканском конкурсе первая премия, «Улуғ юртим —манимдирсан» (сл. Н. 
Нарзуллаева) второй премии в 1999 году, «Соғиниб уйғонар тонглар» (сл. Н. 
Нарзуллаева) второй премии на Республиканском конкурсе в 1999 году, «Бизга Ватан 
— жон Узбекистон» и «Баркамол авлод қўшиғи» удостоены первой премии 
Республиканского конкурса в 2000 году. 

Жанр эстрадной музыки по мнению дилетантов считается одним из легких 
направлений, но создание настоящего шедевра (т.е. хит как в народе говорят) требует 
от творца высокого профессионализма и чувства музыки с текстом. 

Одним из особых мест в творчестве А. Мансурова занимает оркестровые 
произведения: Увертюры «Празднику Навруз!», «Играй, дойра!» Симфоническая 
картина для струнного оркестра; Увертюра «Мой Узбекистан» для эстрадно-
симфонического оркестра; симфоническая фантазия «Призыв»; увертюра-фантазия 
«Слава труду»; «Праздничная увертюра», фантазия «Ты не сирота»; Поэма для 
медных духовых и вибрафона, Увертюра «Сегодня праздник в цветущем краю» для 
оркестра народных инструментов; Увертюра «Я иду, шагаю по Ташкенту», среди 
произведений для оркестра узбекских народных инструментов отметим «Мозийдан 
садо» которое было написано для камерного оркестра «Согдиана» в 2001 году. 

К инструментальным произведениям относятся: Пьесы для фортепиано 
(прелюдии, вальсы), Трио, квартет «Времена года», «Песни без слов» для ансамбля 
струнных, Сюита для 2-х фортепиано, Струнный квартет, «Память» для альта и 
фортепиано, «Две мелодии» для альтов и фортепиано, «Семь пьес» для фортепиано, 
Рондо-вальс, «Рассвет» фантазия для трубы и фортепиано, «Фанфары» для ансамбля 
тромбонов, Solо для гобоя. 

Он является не только блестящем композитором, но и наставником. Среди его 
учеников по специальности «Композиция» можно отметить лауреата 
Государственной премии имени Зульфии, член Союза композиторов Узбекистана О. 
Абдуллаева, член Союза композиторов Узбекистана композитор Д. Курбонов, 
композиторы - Д. Зокирова, Г. Хасанова, Ш. Нармирзаев, М. Вахабова, и др.  

Подводя итоги к творчеству Аваза Мансурова можно, сказать, что он создал 
мансуровский стиль сохроняя традиции узбекской музыки. Его музыка, страстная 
лирика, выраженная искренностью, философское  и в тот же момент озорное… 
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Abstract: by studying the biographies of famous singers, we can see that many of them 
regularly engaged in vocal art in early childhood. Some professional singers acquired their 
initial skills and abilities in the family, their childhood was spent in theaters, naturally, they 
began to master the first practical part of singing from a young age, and it can be evidenced 
that their further development took place under the guidance of their parents. Others' 
parents simply love to sing songs, having had early singing experience by listening to and 
imitating the music played throughout their lives. 
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Аннотация: изучая биографии известных певцов, мы можем убедиться, что многие 
из них регулярно занимались вокальным искусством в раннем детстве. Некоторые 
профессиональные певцы свои первоначальные навыки и умения приобрели в семье, их 
детство прошло в театрах, естественно, первую практическую часть пения они 
начали осваивать с юных лет, и можно свидетельствовать, что дальнейшее их 
развитие происходило под руководством их родители. Родители других просто 
любят петь песни, получив ранний певческий опыт, слушая и имитируя музыку, 
исполняемую на протяжении всей их жизни. 
Ключевые слова: музыка, песня, театр, пение, вокал, искусство, творчество, 
способность. 

 
Through singing, the awakening of emotional response, thinking and imagination begins to 

gradually enter the life of children. Successful implementation of the program will help all 
children to show their abilities, open their inner world, form positive self-esteem and social 
adaptation to modern society. 

Before starting work, the director of the musical theater starts with the primary sounds of 
the voice, i.e. sounds that sound without strain, to determine their individual qualities and 
musical ability. For this, the director of the musical theater should help the children not to 
hesitate, to express their voices, and to prepare it even for a short time. All abilities are 
characterized by the synthesis of components such as feeling and hearing. Musical expressions 
that express the feelings of a child at any stage of development help to bring out his feelings. 
One of the important conditions for working with children is to create a creative, joyful 
environment. Emotional processing, including the use of play activities, is a key factor in 
children's achievement of emotional performance. 

In the initial training, two or three songs that are familiar and close to them can be sung in 
unison. Children get to know each other a lot during training. During this period, there is an 
opportunity to talk freely with children. During the interview, the teachers will find out the 



106 
 

children's goals for attending the "Tomosha" children's musical theater-studio, what songs they 
like, what music they like best, and at the same time, the children's artistic and musical 
interests and desires. 

Regardless of the level of talent of a young singer, in order to find the appropriate 
approach, it cannot be separated from the "play activity" that is natural for his age. Therefore, 
using one or more breathing exercises, it is necessary to choose a repertoire taking into account 
the age, gender, physiological structure of the vocal apparatus and many other things of each 
child. One of the important requirements is to choose a method of developing singing skills 
that will help to shape his voice. 

When working with children, it is necessary to develop them by studying their young 
physiology, interests and capabilities. One of the most important tasks for a teacher is to instill 
in children a passion for singing and, at the same time, teach them to work hard. 

Musical aural skills usually include a very broad and ill-defined content. First of all, it is 
necessary to separate the concept of musical hearing ability into the concept of hearing the 
pitch and feeling the timbre. Because in music, the low pitch of sounds and rhythmic 
movements are the main carriers of meaning. The timbre element is very important, but it is of 
secondary importance. We need to understand the perception and creation of pitch and 
rhythmic movements as the basic musical skills that form the basis of music. Analyzing the 
main forms of musical perception, it is possible to distinguish the perception of melody and 
harmony. They are based on 2 abilities: a) the sense of tune, which is called the perceptive or 
emotional part of musical hearing, b) musical auditory imagination, which is considered the 
reproductive or perceptive part of musical learning. 

Based on the analysis, three main musical abilities can be distinguished: 
1) Lad feeling, that is, melody, the ability to emotionally feel the role of the tone of sounds 

or the expressiveness of sound movements. This ability can be called differently - the 
emotional or perceptive part (component) of musical hearing. 

2) The sense of Lad forms an indivisible whole with the sense of musical pitches, i.e. 
timbre pitches. The feeling of Lad is manifested in the process of directly receiving the 
melody, understanding it, feeling the clarity of intonations. Along with the sense of rhythm, it 
forms the main emotional attachment to music. 

3) Being skilled in auditory imagery is the voluntary use of auditory imagery that 
represents the movement of sound. This ability can be called the listening or reproductive 
(performance) part of musical hearing. It is manifested in the process of hearing and singing a 
melody directly through the sense of hearing. It forms the basis of the sense of harmony 
together with the sense of lad. This ability is the core of musical memory and musical 
imagination. 

Musical rhythmic feeling, i.e. the ability to experience music actively (actively), to 
emotionally feel the expressiveness of musical rhythm and to play it accurately. The set of 
abilities necessary for musical activity does not necessarily end with three abilities. But they 
are the main basis of musicality. 

The main sign of musicality is the ability to feel the expression of a certain content. In 
music, pitch and rhythmic movements are the main content carriers. Sensing the pitch of 
sounds and experiencing the expressive content of rhythmic movements are the basis of the 
three listed abilities. 

All researchers agree that musical ability can begin to appear earlier than any other ability. 
Evidence fully supports this: the first manifestation of all three musical abilities in specific 
situations is observed in the first year of life. At the age of three, it can be observed that the 
hearing of melody and sense of rhythm develop sufficiently. 

Early manifestation of musical ability is undoubtedly one of the indicators of good musical 
talent. But it is not at all possible to consider the absence of early manifestation as an indicator 
of some level of musical ability or lack thereof. 

For example, after hearing a note from the major scale, children are asked to repeat it aloud 
and tell a familiar song. After he recites the song, the same tune is sung in a different key. If a 
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child can adapt to a new tonality, it will determine his musical ability, memory and other 
aspects. After that, the music director asks the children to listen to a certain sound and repeat 
it, or listen to less difficult exercises and repeat them aloud. Exercises start from lower or 
middle register notes and move up and then down. As a result, the upper and lower limits of 
the sound, that is, the range, are determined. Major and minor triads can be used for this. 

In the process of this examination, children's voices realize that music appears as a result of 
reasons such as insufficient hearing ability, poor memory, and incorrect breathing. Some 
children can't immediately land on a given tone, but can land on a second note somewhere 
between a fourth and a fifth. They fall into the second tone only by hearing overtones. This 
kind of hearing a quarter-fifth and returning it with sound is also called "overtone-hearing 
ability". The hearing ability of such children grows during training. They will have musical 
ability and internal voice coordination skills. Some children cannot repeat the sound given on 
the instrument, but they can repeat the sound given by the voice. 

Sometimes children sing with a voice that is not suitable for them due to lack of musical 
literacy. They are mostly used to singing in the chest register, the lower octave "sol", "lya" and 
the first octave "lya", "si". If the same voice is sung in higher notes, it will easily reach higher 
notes. This condition often occurs in women. An experienced vocal teacher can learn a lot 
from a child's voice timbre. This individual acoustic property should be carefully examined in 
different tessitura. To hear the best qualities of the timbre, you can play a piece by transposing 
it to adjacent tonalities. 

Exercises consisting of small tunes and separate sentences can be used to determine 
children's musical memory. A small tune is played to the children and then they are asked to 
repeat it. If the child repeats the melody exactly, the melody is changed and played again. If 
the children do not understand the melody after hearing it, it should be played two or even 
three times. The children's musical memory can be judged by their clean and clear intonation. 
In the process of teaching children to sing at the same time, the teachers of the musical theater 
studio should prioritize their positive development in relation to life and art, that is, the 
development of attention, imagination, thinking ability and memory. 

What is ability - the personal potential and capabilities of a person. Ability is sharply 
different from knowledge, knowledge is the result of reading, ability is considered a 
characteristic of psychological and physiological structure of children. Ability is different from 
skill. Ability is improved in the process of acquisition of skills and competences by a person. 
Any type of ability consists of a complex psychological concept of a person, which includes a 
system of characteristics proportional to the requirements of the activity. Therefore, ability 
should be understood not as a single feature, but as a synthesis of features that can meet the 
requirements of a person's activity and provide an opportunity to achieve high performance in 
this activity. The basic feature for all abilities is observation, that is, the ability to understand a 
person, to be able to see one or another symptom from an object, to distinguish. One of the 
leading features of the ability is to creatively imagine the essence of things and events. 
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Интерес к фортепианному исполнительству в последнее время не угасает. Как 
один из видов художественного творчества оно стало заметным явлением культурной 
жизни общества. Выделившись в самостоятельный вид музыкального творчества, 
отпочковавшись от композиторского в эпоху музыкального романтизма, 
исполнительство стало необычайно востребованным. 

Сегодня, как и в прежние годы, достаточно востребовано фортепианное 
исполнительское искусство: о чем свидетельствует большое количество фестивалей, 
концертов, конкурсов пианистов по всему миру, огромная значимость 
профессионального обучения исполнителей на фортепианных факультетах 
консерваторий.  

Определение идей и понимания музыкального исполнительского искусства, 
раскрытия содержательных положений в теории и эстетике, а также накопленный 
обширный практический багаж требуют нового качества обобщений в изучении 
предмета фортепианной интерпретации. Осмысление музыкального исполнения как 
творческого акта, как коллективных исполнительских достижений многих поколений 
музыкантов, устанавливающих каноны исполнения, и при этом, подчеркивающим 
индивидуальную значимость художественного прочтения музыкального 
произведения становятся сегодня назревшей потребностью музыкознания. 
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Термин «интерпретация» попал в поле зрения во французской музыкальной 
публицистике в 1868 году. Первым его использовал для описания исполнительского 
искусства Л. Эскудье. В последней четверти XIX века в английской музыкальной 
критике он стал встречаться чаще. В этот период термин «интерпретация» был 
синонимом «музыкального исполнения». В дальнейшем он стал акцентировать 
индивидуальную артистическую трактовку, подчеркивать ярко индивидуальный 
характер исполнения музыки. Но следует отметить, что при этом содержательная 
трактовка музыкального сочинения при его интерпретации была ограничена строго 
точным транслирование авторской идеи.   

К началу XX века в итоге концертной практики многих солистов-виртуозов, 
исполнение которых отличалось отчетливой манерностью и чувственными 
преувеличениями, в музыкальной критике сложилось резко негативное отношение к 
такому виду музыкального прочтения произведения и, следовательно, и к термину 
«интерпретация». Таким образом само понятие «интерпретация» приобрело 
отрицательный оттенок и в обиход музыкантов вошло слово «исполнение». Думается, 
что именно к этому периоду и относятся значительные высказывания И. 
Стравинского, М. Равеля и А. Онеггера, имеющие негативное значение. В середине 
XX века было преодолено терминологическое противоположение между исполнением 
и интерпретацией чему способствовала концертная деятельность нескольких 
поколений ярких и талантливых пианистов-исполнителей. Сам термин приобрел 
современный смысл. 

Стиль фортепианной интерпретации представляется как комплекс 
исполнительских действий понимания, осознание отношения и теоретический багаж: 
понимание композиторского языка, укрепившегося в традиции, но имеющее 
внутренний потенциал к раскрепощению; художественное размышление исполнителя 
касательно текста, отношения к нему как смыслообразующей организации; знание 
контекста исторического периода создания произведения, культурных явлений 
нынешней концертной жизни общества. 

Характерная выразительность и цельность художественного образа 
интерпретируемого музыкального произведения – это определенная смысловая 
драматургия и противопоставление базовых элементов музыкальной речи. Элементы 
(тембр, мелодическая линия, движение), их соотношения (пропорции, тяготения) и 
противополагания (темповые, динамические, колористические), естественно, 
создаются живым звучанием. Музыкальный образ создает художественное единство 
звучащей ткани и наполняет ее смысловой содержательностью. 

Сам художественный образ в процессе интерпретации строится на развитии 
музыкального материала, в прочтении инварианта авторского текста.        

Исполняемое музыкальное произведение воспринимается и как семантический 
художественный образ и как звучащее музыкальное повествование. Развёртыванию 
музыкального образа в звучащей ткани на основе точно фиксированного авторского 
текста способствуют исполнительские средства музыкального выражения. Именно 
они формируют художественный образ, оказывая неповторимое воздействие на 
восприятие.  

Музыкальная идея, которая лежит в основе сочинения, представляет себя как 
объединение отличительных особенностей и своеобразных признаков, присущих 
только данному произведению. Именно новая трактовка идеи в, казалось бы, четко 
зафиксированной структуре музыкального текста, как и понимание исполнительских 
приемов, предустановленных композитором для исполнения произведения, 
становятся необходимыми атрибутами стилистически действенной интерпретацией.  

Образный анализ музыкального текста предполагает, прежде всего, понимание его 
как смыслового обладателя идеи. Любой исполнитель ставит свою первостепенную 
задачу проникнуть вглубь музыкальной образности, найти соответствующие приемы 
и способы интонирования и «высказывания» музыки. Именно такое исследование 
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композиторского видения, конструктивного функционала позволяет 
интерпретировать музыку с надлежащей стилевой обоснованностью.  

Итогом исполнительской работы над музыкальным произведением становится 
действительно убедительная стилевая интерпретация, которая направляет творческое 
осознание слушателя на нахождение определенности в стилевой принадлежности 
музыкального материала, а иногда авторскую концепцию. Стиль в постижении 
музыкального образа проявляет себя в ассоциативных связях, объединяющих данное 
музыкальное произведение с родственными или такого же рода сочинениями. 
Музыкальное восприятие, соотносясь с личным художественным опытом, собирает 
множество иносказаний в единство и целостность картины творчества композитора, 
эстетического направления или культурного социума исторического периода. Стиль 
эпохи, как считал Б. Яворский, организуется идеологическими принципами 
мышления, которые присущи данному историческому периоду, и нормативными 
приемами композиционного оформления [5, с. 34]. Таким образом, важнейшим 
назначением музыкального стиля является историко-культурные ориентации в 
музыке. 

Думается, что музыкальный стиль и, шире, художественный стиль, имеет 
касательство и к мышлению создателя, к характеристикам и особенностям 
произведения, направляющим на вектор узнаваемости через некое совпадение средств 
выражения. 

Музыкальный стиль высвечивается в единстве изобразительных средств в системе 
образного мышления композитора, которое созидается на основе художественного 
мировоззрения личности. В фортепианной интерпретации в большей или меньшей 
степени сохраняется пристрастность личностного отношения к музыкальному 
произведению в трактовке образности. 

Н.П. Корыхалова так определяет стилистические черты талантливой 
интерпретации: «По-настоящему ценная трактовка несет на себе печать 
индивидуальности; она отмечена цельностью замысла и техническим совершенством 
его воплощения, созвучна эстетическим идеалам и интонационному «словарю» эпохи 
и вместе с тем отличается новизной» [4, с. 15]. В этом определении интерпретации 
также есть знакомые составляющие. Это – исполнительская технология, 
художественная стилистика и музыкальная образность.                     
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выявить универсальный механизм фортепианной интерпретации, определить 
функциональные связи художественного образа, художественного метода и 
художественного стиля. Определены основные принципы и содержательные 
аспекты аналитической работы пианиста с музыкальным материалом.  
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Исполнительская интерпретация фортепианных сочинений композиторского 
творчества разных поколений, пути и средства ее осуществления, а также 
художественные эталоны и ценностные предпочтения фортепианного искусства 
всегда были темой многочисленных музыкальных исследований, методик обучения 
игре на данном инструменте, изысканий, посвященных вопросам музыкальной 
эстетики. В них отразились не только сама историко-культурная эпоха с ее 
мировоззрением, идеологией, образом мыслей, но и исполнительские стили и 
композиторские техники письма.  

Современное исполнительство также, как и сам музыкальный инструмент 
соединяют в себе прошлое не только в репертуарном наследии, но и бытийности 
исполнительских традиций, интерпретируемых музыкальных стилях. Технические 
способы игры на фортепиано были определены музыкантами венского классицизма и 
преобразователями композиторами-романтиками Ф. Шопеном, Ф. Листом, Р. 
Шуманом и др. Музыкальный романтизм привнес не только новое образное 
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содержание, но и неуклонное усложнение музыкального языка, а также 
стремительные технические новации исполнения, характеризующими 
индивидуальный стиль исполнителя. И если основные приоритеты фортепианных 
методик этого периода основывались больше на беглости и «жемчужной» игре на 
инструменте, то к концу XIX века был сделан сдвиг к главенству художественного 
начала. Техника понималась как умение «изображать тонами живые музыкальные 
образы» (JI. Келер), и наконец, музыкальное сочинение стало «личным достоянием» 
пианиста (М. Курбатов), исполнявшим его как «свое собственное художественное 
произведение».  

Художественное решение исполнительской интерпретации становится центром 
фортепианной педагогики XX века, хотя вопросы технического качества остаются 
актуальными: от аппликатуры (С. Вартанов) до педализации (Н. Голубовская, Н. 
Светозаров), от выполнения фортепианных штрихов (Б. Маранц) и исполнения 
кантилены (И. Левин) до развертывания фактуры (В. Разумовская), от 
артикуляционных исполнительских задач (И. Браудо) до вопросов фразировки (В. 
Девуцкий).  Техника фортепианной игры представлена здесь во всем разнообразии ее 
аспектов. Но следует отметить, что проблемы педализации, фразировки, штрихов, 
динамики и др. уже коррелируются со стилистикой интерпретации музыкального 
сочинения, с адекватным прочтением авторского текста.  

Концепция фортепианной игры в XXI веке продолжает традиционные подходы 
прошлого. Совершенная свобода пианистического аппарата является физической 
основой для исполнительской интерпретации, в которой образное главенство 
авторского текста преобладает в решении технических задач (Н. Корыхалова, М. 
Черная). И многие суждения о творческой работе пианиста суммируют различные 
представления о верном прочтении авторского текста, идентичном в стилевом 
отношении исполнения, техническом совершенстве воплощения художественного 
замысла. 

Фортепианная интерпретация, естественно, имеет общие законы прочтения 
музыкального текста вне обусловленности стилем и историческими корнями 
произведения. Функциональные связи художественного образа, художественного 
метода (технике игры на инструменте) и художественного стиля имеют для 
исполнителя основополагающее значение и помогают выявить логику 
исполнительского прочтения. Данная триада «образ-метод-стиль» (Д.А. Дятлов) 
помогает определить многофункциональный механизм фортепианной интерпретации, 
действующий во всем многообразии исторических или композиторских стилей.  

Художественное содержание музыкальной интерпретации, основу звучащей 
ткани, определяет образ. Метод – это средство озвучивания, художественно-
технический «инструмент» интерпретации. Понятие технического раскрывается через 
владение исполнителем различными способами и приемами звукоизвлечения на 
фортепиано, организацией интонационной и метро-ритмической музыкальной ткани. 
Но при этом само музыкальное сочинение остается художественным и определяется 
музыкальным стилем.  

Стилевая трактовка произведения определяется как характер и атрибут 
«внешнего» выражения художественной сущности. Стилевая обоснованность 
интерпретации состоит из многих компонентов: из совпадения звучания 
исторического времени, в которой было создано произведение; совпадение 
современным требованиям исполнительского искусства, нормам концертного 
исполнения; включенности интерпретаторского процесса в исполнительскую 
традиционную практику, сложившуюся за хронику исполнения. Авторский же стиль 
фортепианной интерпретации – это предъявление в звучании сочинения личности 
исполнителя, выражение его ценностных ориентиров, которые непременно отразятся 
в характерном звучании инструмента. 
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Важнейший аспект фортепианной интерпретации представляет «технологический» 
метод, т.е. практически осуществляемая база пианиста. Она определяется 
исполнительским аппаратом интерпретации (интонированием, метроритмом, 
агогикой, артикуляцией, образ звука), а также техникой интерпретации (соответствие 
правилам исполнения различных штрихов, исполнения мелодических и 
гармонических вертикалей), связями игры на фортепиано (опора рук, дыхание, 
пластика звучания, контекстные связи тембровости оркестрового звучания).   

Исполнительская триада «образ-метод-стиль» становиться проблемным полем 
фортепианной интерпретации, охватывающим основной круг вопросов публичного 
исполнения фортепианных произведений. Весьма очевидна комплексная природа 
исполнительской интерпретации. 

Музыкальный стиль становиться проблемным полем действенной 
исполнительской интерпретации, которое представляет собой: 

1) комплекс интеллектуальных идей, художественных и философских концепций 
исторической эпохи; 

2) взаимосвязь композиторской практики и новаций авторских технологий; 
3) синтез исполнительских канонов-установлений и индивидуальных качеств 

музыканта-исполнителя; 
4) сам нотный текст в ракурсе времени его создания композитором и публичной 

интерпретацией музыкантом-исполнителем. 
Представляя собой художественную реальность, характеризуясь собственной 

полноценной жизнью, практикой, музыкальное произведение всегда нацелено на 
слушателя. Контрасты и сопоставления в музыке создаются в динамике звучания, 
ритме организации музыкального контекста, тонкостях различных пианистических 
прикосновений, разнообразных типах динамики фактурных плоскостей, и в своем 
разнообразии освещаются особым поэтическим прочтением искусства. 

В новом контексте взгляда «со стороны» музыкального произведения 
устанавливаются взаимосвязанные две грани. Первая, отвлеченная, предполагает 
мысленное представление целостности музыкального развертывания. Вторая полагает 
деятельное, т.е. непрерывное интонационное движение, которое связывает все 
элементы музыкального материала во время исполнения. Синтез этих двух сторон 
прочтения образа дает возможность яркого проявления музыкального смысла во всей 
своей стилевой характерности.   

Являясь художественной данностью, где поэтизация внутренних связей выступает 
как признак характерности звучащей ткани, музыкальное произведение имеет 
ведущие принципы стилевого подхода, которые имеют самое непосредственное 
отношение к исполнительскому акту. Среди них первичность авторского 
композиторского текста при представлении сочинения в исторической ретроспективе, 
точность и ясность исполнительской выразительности и концептуальность в 
интерпретационных решениях. 
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There is a current endeavor to amalgamate multiple art festivals prevalent in 

contemporary times. Prior attempts to do so are nonexistent, thus necessitating our reliance 
on empirical experience as an essential and legitimate facet at this juncture of our research. 
It is imperative to undertake a classification analysis of contemporary art biennials and 
festivals as a preliminary step towards comprehending their fundamental framework and 
substance. Contemporary art festivals are categorized based on various factors: 

Categorizing art based on its various forms: сurrently, the most widespread types of 
art festivals include theater, music, film, photo and art festivals.1 

————– 
1 Pam Korza; Dian Magie. The Arts Festival Work Kit. — Arts Extension Service, 1989. 
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It makes sense to divide art festivals by specific art forms, as it enables each individual 
form to be displayed distinctly from the rest of the diverse selection. In certain cases, this 
segregation occurs on a provisional basis due to the scarcity of events that exclusively 
concentrate on a singular art form. It is uncommon for festivals to simply showcase one type 
of art without acknowledging or drawing from other disciplines. Most often, the name of a 
festival suggests the primary art form that a particular project is focused on. 

Film festivals have great interest and popularity in the world community. Cann, Venice, 
Berlinale, Toronto Film Festival and several other festivals belong to category "A" festivals. 
Their global recognition and noteworthy position in the realm of film history are widely 
acknowledged. Movies showcased at these festivals acquire renown and acknowledgement, 
as well as a distinctive position in the annals of film-making.1 In Uzbekistan, the craft of 
filmmaking flourished during the period of liberation. By 1996, approximately 30 
independent creative studios and 8 film studios were under the supervision of "Uzbekfilm". 
The establishment of Uzbekkino in 1996 as a state joint-stock company proved to be crucial 
in the advancement of the film industry, as its financial assistance from the government 
played a significant role. The 12th edition of the Tashkent Film Festival took place from 
May 22nd to May 29th in 1997. The event involved the participation of experts in film 
production from 32 different nations and 8 global organizations. R is the individual 
responsible for producing the movie "The Great Amir Temur". Ibrohimov emerged as the 
recipient of the top award at the festival. 

Preservation and development of centuries-old traditions of national film art, 
strengthening friendship and fraternal ties between countries through this art form, 
expanding the scope of creative cooperation and cultural ties at the international level, and 
restoring the world-famous Tashkent International Film Festival, which has been held for 
many years, as well as 2021 of the President of the Republic of Uzbekistan In order to 
ensure the implementation of the Decree No. PD-6202 dated April 7, 2016 "On bringing the 
cinematographic art and industry to a new level, further improving the system of state 
support of the industry", the "Asian, African and Latin American countries" held in 
Uzbekistan from 1968 to 1997 Tashkent International Film Festival" will be revived under 
the name of "Silk Road Masterpiece" Tashkent International Film Festival and will be held 
annually in September-October in Tashkent from 2021. The primary objective of the 
"Masterpiece of the Silk Road" festival in Tashkent is to enhance and foster cross-cultural 
engagement among various nations through the medium of film, while also increasing 
collaborations in the film industry and raising awareness about the value of humanity, 
tolerance, and cultural diversity across the globe. Our country aims to enhance the stature of 
our national film art and showcase our rich history and culture to the world by attracting 
exceptional films from various nations. We plan to collaborate with foreign film experts to 
conduct scientific research in this field and exchange knowledge. Additionally, we will 
organize events such as conferences, roundtable discussions, presentations, and master 
classes featuring distinguished film personalities. The 13th edition of the Tashkent 
International Film Festival, dubbed "Masterpiece of the Silk Road," took place from 
September 28 to October 3, 2021, highlighting the values of peace, development, and 
enlightenment. 

Theatrical art festivals are organized in order to activate the modern theater process, 
support the development of modern dramaturgy, establish long-term creative relations and 
exchange experience in the field of stage art. Theater art festivals cover various areas of 

————– 
1 Samutina N.V. Representation of European cultural consciousness in the cinematography of the last 
third of the 20th century: PhD dissertation in cultural sciences, M., RSHU, 2002. 228 p. 
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theater art: professional and amateur theaters, drama and puppet theaters, theater artists and 
student theaters.1 

Ever since achieving independence, Uzbekistan has been witnessing the formation and 
growth of theater festivals. 

The "Teatr: Sharq-Farb" festival which took place in Tashkent in October 1997 featured 
performances by theater professionals hailing from countries like Japan, India, Hong Kong, 
Turkey, Russia and Great Britain. For the celebration of Amir Temur's 660th birthday, a 
splendid festival showcased the finest historical productions of 15 distinguished theaters 
hailing from Uzbekistan, Kazakhstan, and Kyrgyzstan. The theatrical talents of Uzbekistan 
were showcased in various countries such as Germany, France, Slovakia, India, the USA, 
Bedgiya, Egypt, and Russia, where they presented captivating performances as part of 
theater festivals. 

The proposals of the Association of Theater Actors of Uzbekistan and industry 
representatives to hold the Eurasia International Theater Art Festival in Tashkent every two 
years starting from 2022 have been approved. From 2022, the Eurasia International Theater 
Art Festival will be held every two years on October 20-30 in Tashkent. The goals and 
objectives of the festival are to further develop international cooperation in the field of 
theater art, interstate cultural relations between Uzbekistan and foreign countries, to create a 
single cultural platform, to strengthen the friendship of peoples of the world, to unite theater 
creators, to inform the residents and guests of Uzbekistan about the current state of modern 
theater, leading stage masters and theater art. to introduce the best achievements, to develop 
theater art, to promote the values of theater art, to popularize the creative activities of 
professional theater teams, to form international partnership relations.2 

Photography festivals are designed to reveal the meaning of photography as a special 
art form. American writer, critic and art critic Susan Sontag: "A photograph is an elegant 
piece of time and being."3 Gathering photos means gathering the world," it is not for nothing 
that he attaches special importance to photographs and photo festivals. 

Photo festivals are a unique communication platform where photographers can meet, 
share experiences, watch specially prepared exhibitions and communicate "live" with the 
stars of world photography. "The atmosphere and events in the festival program allow even 
a non-professional to understand and dive into the world of documentary photography, to 
increase their level of visual culture and to meet very bright people (as a rule, all invited 
creators), to see the results of their work, to have an interesting life experience have, after 
which a person not only begins to react differently to the photos he sees every day, but can 
also change his attitude to life".4 

Since 2002, photographers from all over the world have been constantly gathered in our 
country. The Tashkent International Biennale, organized by the Academy of Arts of 
Uzbekistan, is a clear example of this. The main goal of the photobiennale is to present to 
the general public various trends, new directions, new names of photography, and to activate 
international cultural relations, to strengthen cultural relations, achievements and traditions 
in the field of photography. 

The last time was the VII Tashkent International Photo Biennale held in 2014, which 
was "Parallels. "Illusion and truth" was held under the slogan. Expositions were placed in 9 
modern exhibition halls of Tashkent and Bukhara cities. More than 30 countries participated 
in this festival, and the works of more than 350 photographers were shown. At the 
photobiennale, a competition was held together with individual exhibitions, master classes. 
Thus, the grand prize of the VII Tashkent International Photo Biennale was awarded to the 

————– 
1  Нагота на сцене. llustrated collection of articles. - M.: Type-lithography of the Naval Ministry in 
the Main Admiralty, 2020 
2 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://xs.uz/uzkr 
3 Sontag S. About photography / Per. Viktor Golyshev. M.: Ad Marginem Press, 2013. 
4 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/417556 



117 
 

photographer Farhod Karimov from Uzbekistan for the work "The girl who caught a 
balloon". The nomination "Best artistic photography" was awarded to the work of Andrey 
Vetrov from Belarus. Zemfira Mahmudova (Azerbaijan) and Olga Korenchuk from 
Kazakhstan won the first place of the podium in the category "Best Documentary Photo". 

Since 2002, this photobiennale has been held continuously every two years for 7 times 
until 2014, but after that, until today, it did not continue. 

Music festivals provide an opportunity to present music as an art form in various forms, 
styles and directions. Music festivals are very prestigious and are regularly held in almost all 
countries of the world: famous art festivals are held in Norway, Finland, Hungary, Great 
Britain, Italy, Spain, Czech Republic, USA and Canada, Sweden, France, Estonia, Russia 
and many other countries. 

Since its inception in 1970, "Glastonbury" (England) has gained global recognition as 
one of the most renowned music festivals. Currently, it holds the status of being one of the 
most ancient large-scale celebrations in Europe. The festival, spanning over a period of 3 
days, draws in a yearly crowd of 175,000 individuals.1 Numerous music festivals were 
arranged and conducted in Uzbekistan throughout the period of independence. 

The Republic's government made a significant choice on March 11, 1997, when it 
decided to host the prestigious "Sharq Taronalari" International Music Festival, intending to 
promote and enhance exclusive musical art forms through this platform. The initial 
worldwide festival "Sharq Taronalari" held in Samarkand in 1997 attracted participants, art 
critics, and famous individuals from over 40 nations, from August 25 to September 2. The 
practice of organizing the "Sharq Taronalari" International Festival biennially in Samarkand 
has become customary. The celebration is being organized with the support of UNESCO. 

On the initiative of the head of our state, the establishment of a school of beekeeping in 
Surkhandarya created good conditions for preserving it and passing it on to the younger 
generation. On November 1, 2018, another historic decision in this field was adopted - the 
decision2 of the President "On holding the International Festival of the Art of Giving". The 
International Festival of the Art of Bakhchik is held every two years, it serves to preserve 
and widely promote the art of epic, to strengthen friendship and creative cooperation 
between different peoples. More than 160 representatives from 74 countries participated in 
the festival held for the first time. In today's era of globalization, this historical art has been 
neglected. The great Bakhshis were getting old, and in many places this legacy was being 
forgotten. Because there was no attention, interest, incentive. The organization of the 
international festival of the art of philanthropy was the same thing. 

The decisions of the President of November 17, 2017 "On measures to further develop 
Uzbek national status art" and April 6, 2018 "On holding the international status art 
conference" opened a new era in the history of Uzbek classical music. These documents set 
out important tasks for the further development of the art of status and its recognition 
worldwide. The festival, which takes place once in two years in Shahrisabz, Kashkadarya 
region, is organized by the Ministry of Culture of the Republic of Uzbekistan. It envisages 
holding a scientific and practical conference on the topic of "Maqom music art and its role 
in world civilization" as well as an audition of maqom ensembles, singers and musicians, 
and encouraging the deserving ones. In the assessment, the main criteria are the original 
national features of the status samples, the artistic and aesthetic content, the skill of the 
performers, national dress, stage culture. 1 grand prize, 6 1st, 2nd, 3rd places and winners of 
6 categories will receive money, gifts and prizes. 

Visual art festivals are an important and widespread phenomenon, that is, "visual art, 
unlike cinema, literature, theater, almost does not need translators, it appeals to purely visual 

————– 
1 Shearlaw John; Aubrey Crispen. Glastonbury Festival Tales. — Ebury Press (in English and 
Russian), 2005. 
2 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kultura.uz/ 
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understanding."1 Describing fine art festivals, it should be noted that the emergence of new 
types of art and the development of new technologies have significantly expanded the scope 
of traditional fine art, and therefore modern fine art festivals are significantly different from 
ordinary art exhibitions. 

Considering the distribution of festivals by art types, it should be noted that many 
contemporary art festivals do not set themselves the task of presenting only one type of art. 
Combining several types of art, modern art festivals represent a new type of synthetic art 
space, striving to affect all the senses of the viewer. 

The Academy of Arts of Uzbekistan regularly hosts an international festival featuring 
both fine and applied arts in Tashkent. A favorable environment will be provided for 
imaginative artists to pursue their creative endeavors in areas like ceramics, needlework, 
woodworking, and other related fields. The art festival will feature master classes conducted 
by esteemed individuals including academicians from the Academy of Arts, members of the 
Union of Artists of Uzbekistan, and educators from various institutions. 

The central objective of the global festival for fine and applied arts is to showcase the 
abundant legacy of our country's artistry from bygone times, its current prospects, and, 
above all, to promote the emerging artists who have developed during the years of 
independence by introducing them to the wider audience and offering them comprehensive 
support. The origins of this yearly celebration can be traced back to the year 2000. The 
Academy of Arts of Uzbekistan's celebration has evolved into a significant global initiative 
since 2012.  

These festivals serve as means of enhancing global relations, fostering collaboration in 
cultural and artistic advancement, elevating the status of Uzbek culture in the international 
arena, showcasing our nation's rich history and unique heritage to the world, sharing 
knowledge and strengthening bonds of camaraderie and harmony among diverse 
communities. Enhancing cultural relations globally, broadening its scope and providing 
opportunities for exchanging innovative ideas and information, sharing skills across 
different artistic domains and significantly contributing to the growth of international 
creative collaboration through the execution of collaborative creative endeavors. 
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Современная музыка распологает богатым арсеналом выразительных средств. 

Особенно многокрасочна общая картина ладовых структур, которые представлены не 
только новыми, но и традиционными старинными ладовыми формами. Композиторы 
ХХ века используют огромное количество всевозможных ладовых систем, различных 
по диапазону, структуре, трактовке, выразительности, а также взаимосвязанных друг 
с другом. Одна из старейших ладовых систем – пентатонная – область пятизвучных 
бесполутоновых образований народного происхождения. Она является одним из 
средств воплощения художественного смысла; различное интонационное строение, 
различная мелодическая структура могут создать совершенно разное художественное 
впечатление. 

Следует отметить, что «пентатоника (греч. «пять» и «тон») — пятиступенчатая 
звуковая система в пределах октавы»[1.]. В научной и энциклопедической литературе, 
в учебниках теории музыки и гармонии этот тип ладовой гаммы рассматривается как 
форма октавной гаммы (неполной диатоники) с мажорным или минорным уклоном. 
Однако такой подход сводит богатство и свободу внутренних отношений, присущих 
этому тону, к тональной системе, безоговорочно подчиняющей все ступени основной 
тонике. 
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В композиторском творчестве пентатоника не была распространена до XIX века ( 
хотя свойственна музыке разных народов). Обращение к народной музыке, интерес к 
колоритным аспектам лада и уникальным новым чертам гармонии в период после 
Венской классической школы привели к появлению ярких образцов пентатоники как 
особого выразительного средства. Композиционная практика конца XIX века и всего 
XX века выявила много своеобразных выразительных черт пентатоники. Отсутствие 
полутонов и тритонов в динамике обеспечивает легкую и удобную связь между 
ступенями, свободный обмен основными тонами. 

Пентатоника свойственная многим музыкальным культурам Центральной Азии, 
Африки, Дальнего Востока, считается одним из редких ладов узбекской музыки. По 
мнению теоретика Ю.Г.Кона, “пентатоника не свойственна узбекской традиционной 
музыке. Но в некоторых примерах узбекских песен, записанных В.В.Лейсеком, видны 
пентатонические тона” [2.31]. Должно быть по этой причине, что пентатоника редко 
наблюдается в узбекской народной музыке, относительно редко она встречается и в 
композиторском творчестве. Узбекские композиторы обратились к этому ладу 
гораздо позже, чем к другим натуральным ладам. Использование пентатоники в 
произведениях композиторов в основном связано с образным содержанием 
произведения. В некоторых из них очень уместно используется пентатоника, когда 
воплощаются сказочные и фантастические элементы: Р. Абдуллаев "Пять детских 
миниатюр", Д. Янов-Яновский "Багатели" серия фортепианных пьес для детей 
(Танец), Н. Гиясов "Соната в форме вариаций", М. Бафоев "5 фантазии для 
фортепиано" (№5 Шаманы) и так далее. В качестве примера приведем некоторые из 
них: 

«Соната в форме вариаций» Н.Гиясов 

 
 
В приведённом отрывке из сонаты  прежде всего отчетливо видна своеобразная 

многослойность. Если в нижнем слое задано направление кластеров, создающих 
сонорный эффект на основе белых клавиш, то выше мы можем наблюдать полную 
пентатонику, двигающуюся параллельно ей вниз. Движение звуков пентатоники со 
структурой 2.2.3.2 (реь миь сольь ляь сиь) показано отдельно через staccato и сильное 
sforzando. Также в этой вариации постоянно сопоставляются пентатоника и разные 
кластеры. Это сравнение отражается в их противоположности, в разнообразии 
регистров, даже в динамических знаках. 

В пьесе «Танец» из цикла «Багатели» Ф.Янова-Яновского мы можем наблюдать 
особую трактовку пентатоники. 

Dance Ф.Янов-Яновский. 
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В этом примере явно видно наслоение фактуры. В партии правой руки мы можем 
наблюдать нисходящее последовательное движение звуков в первых тактах 
секстакордов, а затем в терцовой дублировке. В партии левой руки пошаговое 
движение звуков пентатоники вниз предстает как уникальная мелодическая линия. 
Мы можем наблюдать, что это предложение представлена сначала во второй октаве, а 
в тактах 12-16 в первой октаве. Пентатонический тон со структурой «2 3 2 3 2» также 
встречается в пьесе на других высотах. В этом случае пентатоника используется в 
качестве октавной шкалы. 

Кроме того, пентатоника весьма эффективна для раскрытия музыкальной 
культуры зарубежных стран и народов. В связи с этим композиторы насыщенно 
используют выразительные свойства этого звукоряда. В частности, М. Бафоев 
использовал различные формы пентатоники для отражения музыки других народов 
(китайской, индийской), не имеющей отношения к узбекской музыке В поэме «В саду 
китайского императора» из цикла «Великий шелковый путь» композитор искусно 
использовал движение пентатоники для создания китайских мелодий. При этом 
своеобразные фигурации, разнообразие тембров и регистров, непрерывное развитие 
мелодии и другие подобные средства служили важным фактором в достижении 
намеченной цели. 
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Композитор использовал в этой пьесе ангемитонную (без полутона) пентатонику 

как целостную октавную гамму, что мы можем вычесть из выше данного примера  
В процессе работы звуки пентатоники интерпретируются по-разному, и на основе 

этих звуков строится композиция аккордов. 
 

 

 
В заключении можно сказать, что при использовании пентатоники в 

произведениях композиторов Узбекистана очень важно опираться на определенный 
звуковой ряд и подавать его в разных формах. Поэтому композиторы ориентируются 
не на функциональные отношения, а на звуковую линию и ее выражение в различных 
фактурных формах. Не будучи репрезентирующей ладовой организацией, 
пентатоника занимает своё определённое положение в системе средств музыкального 
языка композиторов Узбекистана.  
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Abstract: variety art entered Uzbek music in the second half of the 20th century. Maestro 
Yunus Turaev occupies a special place in the history and development of Uzbek variety art. 
People say that "gold does not rust, does not wear out." Perhaps over time, its value will 
increase even more. Real art is as rare as gold. The creators of such a rare and priceless art 
are also outstanding talents that are rarely found. One of these talents is Yunus Turaev, who 
has a unique voice and is considered one of the founders of the Uzbek national and classical 
stage. 
This article reveals the importance of Yunus Turaev in the development of Uzbek pop art, as 
well as its creative and pedagogical aspects. 
Keywords: stage, music, art, performance, voice, singer, teacher, soloist, repertoire. 
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Аннотация: эстрадное искусство вошло в узбекскую музыку во второй половине ХХ 
века. В истории и развитии узбекского эстрадного искусства особое место 
занимает Маэстро Юнус Тураев. В народе говорят что “золото не ржавеет, не 
изнашивается”. Возможно, со временем его стоимость возрастет еще больше. 
Настоящее искусство так же редко, как золото. Творцы столь редкого и бесценного 
искусства – еще и незаурядные таланты, которые редко попадаются. Одним из 
таких талантов является Юнус Тураев, обладающий уникальным голосом и 
считающийся одним из основоположников узбекской национальной и классической 
эстрады. 
В данной статье раскрывается значение Юнуса Тураева в развитии узбекского 
эстрадного искусства, а также его творческие и педагогические аспекты. 
Ключевые слова: эстрада, музыка, искусство, исполнение, голос, певец, педагог, 
солист, репертуар. 

 
The name of Yunus Turaev is well known to representatives of the older generation. It 

is no wonder that his sonorous, pleasant voice has not left the ears of many people and is 
still heard. We all know that in today's age of independence, youth attention and endless 
opportunities, interest in music, especially pop music, is huge. That's good, of course. 
However, are all those who create in this field able to meet the requirements of the field? 
It's a little thought-provoking, man. That is why it is important to highlight the work of 
Yunus Turaev, who has become a living legend of pop art, and to introduce the young 
generation to one of the founders of pop art. After all,  it is true that the experiences of 
adults serve as role models for young people. 

Yunus Turaev was born on September 17, 1936 in the city of Bukhara, one of the 
ancient and ever popular eastern cities of Central Asia. His father, brother Sharif, and 
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mother, sister Salomat, were people who loved art. Having grown up in a musical 
environment since his youth, Yu.Turaev went to work in Nikolaev in 1955. It is natural 
that many people wonder why military service is emphasized in a special place in Yunus 
Turaev's biography. There is a specific reason for this. In other words, his life and destiny 
in general were determined in the military service. Here he is a member of the Military 
Art Hobby Team and constantly participates in competitions. He will be the winner of one 
of these contests. After that, his service will be transferred to Odessa. After all, he was 
now a member of the "Song and Dance" ("pesni i plyaski") ensemble in Odessa. Here it 
works quite successfully. Gains fans. However, due to the end of military service, Yunus 
Turaev had to leave the ensemble. Homesickness pushed our hero to return to the 
homeland more and more. But on the other hand, he had art, his dearest art, which he 
could not abandon. 

In 1960, Yunus Turaev took part in the "festival of pop singers" held in Tashkent and 
was awarded. As a result, he was invited to work in the Uzbekistan pop orchestra. Yunus 
Turaev willingly accepts such an offer and joins the "Uzbekistan Estrada Orchestra" as a 
soloist. New aspects of it are revealed here. In a short time, he managed to gain many fans 
with his creative performances. Now the public is eagerly waiting for his concerts. 
Because in these times, becoming a famous artist and winning the people's love was not as 
easy as we thought. When Yunus Turaev sang, his voice rang out like a bell and 
completely occupied the mind and body of the listener. This feature attracted the attention 
of the audience, so his fans quickly increased. Botyr Zakirov was undoubtedly a powerful 
artist. In addition, he was also a devotee of original art with a very refined taste, who 
noticed a unique talent and therefore created conditions for him in the "variety vocal-
instrumental orchestra" of Uzbekistan, which he leads. He was even happy that the Uzbek 
audience welcomed and applauded Yunus Turaev. 

Needless to say, there were many people who wanted to compare them. However, 
considering that they are two artists with different sound characteristics, such a 
comparison can be said to be wrong. Even artists know this, because they were friends. In 
the early 60s, Yunus Turaev was engaged in a lot of creative work. He was constantly 
singing and touring. These works came to the attention of the people, and the masses 
applauded him endlessly, which gave strength to the artist. In 1964, Yunus Turaev's work 
was duly rewarded, and at the age of 28, he was awarded the title of Honored Artist of 
Uzbekistan. As mentioned, the prize won gives wings to the creator. His responsibilities 
will increase and he will not stop working tirelessly and striving for innovation. In 1967, 
due to Yunus Turaev's talent and achievements, he was appointed artistic director of the 
Uzbekistan pop orchestra. Here, our hero demonstrates his leadership, public ability. It 
should be noted that with his efforts, a wonderful team is formed in the orchestra, and the 
growth in creative work is noticeable. Later, Yunus Turaev founded the first Uzbek music 
club. He himself will lead it. In 1969, Yunus Turaev enrolled at the Tashkent State 
Conservatory. His teacher here was associate professor L.M.Saibova, who graduated from 
the Moscow State Conservatory named after P.I. Tchaikovsky, works at the Academic 
Opera and Ballet Theater named after Alisher Navoi. 

Yunus Turaev was able to develop himself not only as a pop singer, but also as an 
opera singer during the years of successful studies at the conservatory. Our hero, who 
conducted his education at the conservatory together with the work of artistic director in 
the orchestra, performed his repertoire by J. Bizet, J. Verdi, P. I. Tchaikovsky, S. V. 
Rachmaninov, M. Ashrafiy, M. Burkhanov, H. Rahimov, I. Akbarov, S. He enriched 
himself with the works of many well-known composers such as Jalilov, Kh.Izamov, 
Sh.Ramazanov, E.Salikhov, G.Kholikov and became a skilled performer of them.  

In his student years, Yunus Turaev tried to study the academic performance perfectly. 
He mastered the sound technique and its use well and was able to use these lessons in his 
beloved pop show. While observing Yunus Turaev's very interesting, very productive  life 
path, there are many aspects that we have not yet been able to tell, that we have not yet 
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recognized. Even so, we think that Yunus Turaev, who has a deep place in the hearts of 
his fans, was once again remembered by fans. 

A person lives learning for a lifetime. But when he reaches a certain level, when he 
reaches a certain point, most of the knowledge he learns will be needed by the next 
generation and he will have to teach what he knows. 

  Since 1974, Yunus Turaev has been teaching academic performance at the former 
Hamza University of Music in order to pass on his knowledge and experience to young 
people. Soon he will be appointed as the head of this department. In the middle of the 
year, at the same time, due to the growing interest in pop music, the Department of Pop 
Singing was founded by the Ministry of Culture, and Yunus Turaev was appointed as its 
director. 

Yunus Turaev worked here until 1996 as a teacher. From 1996, he continued his work 
as the head of the vocal department of the Estrada-Circus College, which had just opened 
at that time. To this day, he teaches the secrets of music to students in this college. In 
addition, Yunus Turaev is a professor of the National Pop Art Institute named after Botir 
Zakirov under the State Conservatory of Uzbekistan. For many years, he taught solo 
performance at the pop department of the conservatory. So far, he has completed 20 
courses under his guidance. This means 58 years of activity. Yunus Turaev, despite his 
many years of professional work, continues to work as a teacher. As a pedagogue, Yunus 
Turaev has developed a performance program consisting of a number of vocal exercises in 
order to form the performance skills of a pop singer, as well as to achieve the purity of 
voice, breath, breath, diapason width, magical edges of voice timbre, as well as the 
strength of voice.  

In the process of continuous rehearsals, the orchestra became a family. The repertoire 
of this orchestra includes works by composers of the 20th century, as well as works by 
young composers of today. On October 24, 2011, the "Mardu-maidan" live performance 
review competition will be held at the initiative of the "Uzbeknavo Association". 
Performances of young performers led by Yunus Turaev at this competition were a 
surprise for the audience! Especially at the end of the concert, the song "Gulchehra" 
performed by Yunus Turaev, one of the founders of Uzbek pop music, shook and woke up 
the whole hall, and the most important thing is that the audience felt the breath of real, 
original pop music even for a moment. 

In conclusion, it can be said that the creative path of Yunus Sharipovich Turaev, one 
of the branches of pop art, is considered a great achievement of Uzbek music. We can 
take as an example the data that we cited above. We must appreciate the legacy of such a 
great artist in the heritage of Uzbek pop art to the younger generation, use it in the process 
of our creativity, bring our current Uzbek national and classical pop art to the heights, and 
achieve its position and charm in world culture and art. Because once upon a time, they 
have been tirelessly searching for us, providing us with a rich cultural heritage, working 
to justify the trust of the master artists who expect great achievements from us young 
people, and it is necessary to become our main goal to be in tireless search. he was able to 
show that he was the owner. As a favorite student of this great artist, I can confidently say 
that with the help of the knowledge obtained from this artist, one can reach the highest 
heights of creativity. After all, Yunus Turaev is one of the stars of Uzbek pop music.  
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Abstract: the role of vocal and pop performance in the modern musical culture of the world 
and the Republic of Uzbekistan is very large and has a long history of development. This 
article talks about many issues and stages of historical development related to the 
development of vocal and pop performance in the culture of modern Uzbekistan. 
Studying the development of vocal and pop performance in the modern culture of 
Uzbekistan, it would be appropriate to first look at the history of its development. Since 
nothing appeared on its own, of course, in its appearance, such innovations and 
“discoveries” appear due to certain requests and needs. 
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Аннотация: hоль вокально-эстрадного исполнительства в современной музыкальной 
культуре мира и Республики Узбекистан очень велика и имеет давнюю историю 
развития. В данной статье говорится о многих вопросах и этапах исторического 
развития, связанных с развитием вокально-эстрадного исполнительства в культуре 
современного Узбекистана. 
Изучая развитие вокально-эстрадного исполнительства в современной культуре 
Узбекистана, было бы уместно сначала взглянуть на историю его развития. 
Поскольку ничто не появилось само по себе, безусловно, в своем появлении такие 
нововведения и «открытия» появляются в силу определенных запросов и 
потребностей. 
Ключевые слова: музыка, искусство, эстрада, история, исполнительство, голос, 
певец, педагог, солист. 

 
Uzbekistan is the owner of a huge cultural heritage. The history of its statehood spans 

nearly three thousand years. In the past, ancient Khorezm, Kushan kingdom, Kang' state, 
Turkish khanate, Karakhanids and Khorezmshahs, Amir Temur kingdoms, Bukhara, Khiva 
and Kokand khanates settled on this land and beyond. 

The history of the statehood of the glorious land has experienced prosperous times, 
depressed times, and periods under the rule of foreign countries. In any case, his original 
breed base, firmly established in the people's memory, remains stable. The country's past 
consists of ethnic, territorial, historical (chronological), class (typological) organic 
structures. At a certain stage of historical development, each region, each historical territory, 
which served as a cultural center, contributed to the development of the country. 

Pop music art entered Uzbek music art in the second half of the 20th century. In the 
development of pop performance in Uzbekistan, he caused great changes in the development 
of pop music and modernity, not only in the musical direction, but also in terms of vocal 
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performance. taking place and talking about a number of pop bands that have won the hearts 
of music lovers not only in Uzbekistan, but also on the world stage, first of all there is Botir 
Zakirov and the Zakirov dynasty, Yunus Toraev, Eson Kandov, Stakhan Rakhimov, Yalla 
group and By studying the ways of creation of such bright artists as Farrukh Zokirov, 
Mansur Toshmatov, we can get useful information about the stage of development of 
historical changes in our pop music. 

People's artist of Uzbekistan Farrukh Zakirov and "Yalla" vocal-instrumental ensemble, 
people's artists of Uzbekistan Mansur Toshmatov, Ghulomjon Yaqubov and Nasiba 
Abdullaeva, who left the borders of national art and became famous in foreign countries in a 
short period of time, are being continued by the new generation of pop artists. People's 
Artist of Uzbekistan Yulduz Usmonova, Honored Artists of Uzbekistan Kozim Qayumov, 
Kumush Razzokova, Nuriddin Haydarov, Ravshan Nomozov, Azim Mullakhanov, 
Muhriddin Khalikov, Ghiyos Boytoev, Mavluda Asalkhojaeva, Salahiddin Azizboev, 
Mahira Asadova, Gulbahor Sulaimanova and dozens of other pop artists are working on 
themselves, quickly became the favorite artists of the listeners. 

In our republic, a number of important measures are being taken to promote pop music. 
For example, on the initiative of the head of the "Zamin STV" studio, S. Abdullaev, the 
remarkable show-festival "Zamin Stars" has been held since 1998. This festival, which aims 
to support the masters of art and sports of our republic, is gaining the same prestige as the 
"Oscar", "Nika", "Golden Globe", "Golden Oven", "Golden Bear" festivals held worldwide. 
Since 2000, the festival has achieved the status of "International Festival". Famous art and 
sports stars from foreign countries were also invited to "Zamin Stars" this year, and they 
were among the winners of the "Zamin Stars" award. Among them are the star of Turkish 
cinema, Aydan Shaner, the main character of the movie "Choliqushi", and Gunel, a young 
pop star from Azerbaijan. Also, a number of pop art representatives, in particular famous 
singers such as Farrukh Zoyirov, Nasiba Abdullaeva, Rustam Goyipov, Muhriddin Holikov, 
Nuriddin Haydarov, Kumush Razzokova, Yulduz Abdullaeva, and the "Setora" group also 
received the "Zamin Stars" award. In the future, it is planned to further expand the scope of 
the "Zamin Yuduzli" festival. It should be noted that currently Uzbek pop music is 
experiencing a complex process in terms of its style. 

In particular, we can see the influence of melodies and rhythms from Middle Eastern 
folk music to Latin and North American and Western European popular music. Free use of 
popular music styles (from disco and hard rock to rap and heavy metal) that were banned or 
not "supported" by the state in the previous period, and experiments in bringing samples of 
national traditional music to the pop scene. 1991 began to occupy a wide place from the 
year. At the same time, new currents of musical variety are developing in Uzbekistan, 
including such directions and styles as "techno-pop", "punk", "hard-rock", "reggae" and 
"jazz-rock", "bard" singing among young people. "Kars" ("Chiprodalli-dalli", "Yor-yor, 
yoroney"), which matured under the leadership of Sarvar Qaziev and rose to the level of 
prize-winners of various pop contests, as well as "Tashkent" ("Quilt") and "Manzur" ("You 
can't, "Meni Yor Dema") groups, Muhammadjon Ro'zimuhammedov and "Shofayz", 
Daniyor Mamedov and "Bayram", Abdulla Shomag'rupov and "Nola" ("Feeling", "Sensan 
Sevarim"), Rashid Khalikov and "Shahzod" ("Oynaysan", "Kelinchak"), Sevara Nazarkhan 
and "Sideriz" ("Don't forget"), Abdulaziz Karim and "Asr" ("I will be a victim"), Tahir 
Sadikov and "Bolalar", "Khoja", "Taj", "Sahar" the present era is the selected segment of 
youth pop music. Talented singers who rose to the level of Uzbek pop stars in 1991-2001 - 
Yulduz Usmanova, Gulomjon Yakubov, Kumush Razzokova, Kozim Qamov, Azim 
Mullakhanov, Ravshan Nomozov, and Alisher Ikramov, Dilorom Omonullaeva, Alisher 
Rasulov, Vladimir Baramikov of the "Kars" and "Tashkent" groups. , Sarg Qaziev, created 
in close cooperation with composers and arrangers, and made a great contribution to the 
development of pop music. 

Of course, in this process, along with some results, the superficial imitation of pop music 
of foreign countries, the principles of "creation" in "European" and "Oriental" styles are 
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widespread. Also, as another special principle, it is possible to note the experiences of 
performing Uzbek words and poems to the tunes of world-famous mass pop songs (Turkish, 
Iranian, Arab, French, English and a number of other pop stars). But such experiences are 
not always artistically and creatively satisfying. It should not be forgotten that the neighbors 
created in such a process and receiving "spiritual food" on this basis, our young people can 
ultimately feel the freshness of our native language and national melodies, as well as their 
value. Of course, in the process of development of national estra in our republic, all 
achievements and some defects are directly related to the knowledge and level of talent and 
work of creators. According to the nature of pop art, high artistic results are created as a 
result of creative cooperation of singers and musicians as well as composers and arrangers. 
It is known that due to the creative work of Botir Zakirov and Ikram Akbarov, Enmark 
Solikhov, and later the "Yalla" group and Yevgeny Shiryaev, Muhabbat Shamaeva, Rano 
Sharipova, Yunus Turaev and Evgeniy Zhivaev, and then Farrukh Zokirov, Doni Ilyasov, 
the solid foundation of modern Uzbek pop singing was laid. and he acquired the qualities of 
professional and artistic excellence. 

In our independent country, there are all opportunities and conditions for the 
development of national pop music. Therefore, we are waiting for the creators of this field - 
singers and musicians, composers and composers to create new artistically perfect songs and 
tunes that will please our people. Today, Uzbek pop art is rich in selfless and talented young 
artists. Therefore, in order to support and develop their talent, our government paid more 
attention to pop-vocal performance. It is no exaggeration to say that the newly opened 
institute was named after the artist Botir Zakirov, who was a favorite of the Uzbek people 
and one of the main reasons for the recognition of Uzbek pop art in the whole world, and 
that this institute was directed specifically for pop performance. This, in turn, requires great 
responsibility from young people. As the first master's student of this institute, I can say that 
while preserving the original masterpieces inherited from our art schools, we are inspired by 
these works and create beautiful and unique masterpieces from each other, making it the 
responsibility and goal of every artist to present Uzbek pop singing to the world. I think that 
if we learn our knowledge and opportunities from the professional mature masters and 
teachers of their field and apply it in creative and scientific activities, then Uzbek pop 
singing will reach the highest heights in the world pop art. I think that through this article, 
you got some information and opinions about the development of pop art in Uzbekistan. 

 
References / Список литературы 

 
1. N.A. Amanova. O‘zbek estrada musiqasining milliy o‘qiga xosligi janrlar rivoji kesimida. 

Doctor of Philosophy (PhD) Dissertation Abstract in Art Studies. Т., 2019. 
2. R.R. Islyamova. Shou-biznes asoslari. Т., 2012.  
  



129 
 

АРХИТЕКТУРА 
ВЛИЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В 
АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Мамедов В.И.1, Мустафаев М.Р.2, Юсифова Г.Г.3,Гусейнова С.А.4, 
Мехтиев А.М.5 

Email: Mammadov17182@scientifictext.ru 
Мамедов В.И., Мустафаев М.Р., Юсифова Г.Г.,Гусейнова С.А., Мехтиев А.М. ВЛИЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ / Mammadov V.I., Mustafaev M.R., Yusifova H.H., Huseynova S.A., 

Mehdiyev A.M. INFLUENCE OF HISTORICAL, SOCIAL AND ECONOMIC FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN AZERBAIJAN 

1Мамедов Вилаят Исрафил оглы -  кандидат технических наук, доцент; 
2Мустафаев Мирза Рза оглы - старший преподаватель; 

3Юсифова Гусния Гамза кызы - старший преподаватель; 
4Гусейнова Сахиля Аластун кызы – ассистент; 

5Мехтиев Арастун Мамед оглы - старший преподаватель, 
кафедра землеустройства, 

Азербайджанский государственный аграрный университет, 
г. Гянджа, Азербайджанская Республика 

 
Аннотация: в статье представлена информация о развитии туризма в 
Азербайджане. Наличие исторических памятников является важным условием для 
привлечения туристов. Одним из основных факторов является увеличение потока 
туристов в страну с редкими природными ресурсами. Представлена информация об 
истории развития туризма в Азербайджане. В советский период развитие туризма 
развивалось очень медленно. В период независимости укрепились культурные и 
экономические связи между Азербайджаном и Европой. 
В статье представлена информация о существующих проблемах, препятствующих 
развитию туризма. Подчеркивается, что Азербайджан занимает достойное место 
на мировом туристическом рынке. 
Ключевые слова: туризм, история, памятник, опыт, торговля, рынок, 
экономическое, социальное. 
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Abstract: the article provides information on the development of tourism in Azerbaijan. The 
presence of historical monuments is an important condition for attracting tourists. One of 
the main factors is the increase in the flow of tourists to a country with rare natural 
resources. Information about the history of tourism development in Azerbaijan is presented. 
During the Soviet period, the development of tourism developed very slowly. During the 
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period of independence, cultural and economic ties between Azerbaijan and Europe were 
strengthened. 
The article provides information on the existing problems hindering the development of 
tourism. It is emphasized that Azerbaijan occupies a worthy place in the world tourism 
market. 
Keywords: tourism, history, monument, experience, trade, market, economic, social. 

 
В международном мире туризм рассматривается как одна из высокодоходных и 

интенсивно развивающихся отраслей мировой экономики. Неслучайно на долю 
туризма приходится 10 процентов национального продукта, формируемого в 
настоящее время в мире. Сегодня 8,1 процента трудоспособного населения мира 
работает в сфере туризма и смежных с ним областях. При оценке туристического 
потенциала стран основное внимание уделяется их историческому происхождению, 
географическому положению и наличию редких природных ресурсов. 

С точки зрения привлечения туристов страны с историческими памятниками 
имеют определенное преимущество в сфере развития туризма. Также редкие 
природные ресурсы являются одним из факторов, приводящих к увеличению потока 
туристов в страну. Кроме того, за счет проведения различных массовых мероприятий 
странам удается привлечь в бюджет большое количество средств от туризма. 

Так как Азербайджан расположен в стратегически выгодном районе, на дорогах, 
ведущих с востока на запад, с севера на юг, он издревле был центром внимания 
различных стран, куда приезжало большое количество путешественников, купцов, 
ремесленников [1]. 

 Есть много фактов о древней истории отношений Азербайджана с европейскими 
странами. Например, латинские наскальные надписи, найденные в Гобустане, 
доказывают, что римляне пришли в Азербайджан во времена правления императора 
Домициана (96 - 83 гг. до н.э.). Кроме того, правитель Гирдимана Джаваншир был 
посредником в переговорах между Византийской империей и Арабским халифатом в 
670 году. Правитель Аггоюнлу Узун Хасан и его мать Сара Хатун, первая женщина-
дипломат Азербайджана, связаны родственными узами с греческим государством 
Трабзон. Сотрудничество Сефевидского государства шаха Исмаила Хатаи с 
Португалией, Генуей, Венецией, Италией и другими странами Европы в 
политической, экономической и оборонной областях доказывает, что отношения 
между Азербайджаном и странами Западной Европы имеют древнюю историю. 

Прохождение древнего Шелкового пути, история которого насчитывает около 
1500 лет, сыграло важную роль в расширении ее связей со странами Европы и Азии. 
Если мы посмотрим на историю, то увидим, что грузы европейских купцов, 
направлявшиеся в Иран, Бухару и Хиву, проходили через Азербайджан. Знаменитые 
путешественники сыграли большую роль в развитии азербайджано-европейских 
отношений. Визит известного морского путешественника, норвежского ученого Тура 
Хейердала в Баку и его предположения об изображениях кораблей в Гобустане 
позволяют выдвинуть представления о более древней истории азербайджано-
европейских отношений. В XIII веке из-за монгольских нашествий перевозки по 
Шелковому пути на некоторое время прекратились, но возобновились в XV веке [2]. 

В советский период неспособность Азербайджана проводить независимую 
международную политику отрицательно сказывалась на развитии движения городов. 
Однако в последние годы все больше внимания уделяется развитию движения 
городов в Азербайджанской Республике. Недавно «Американский корпус 
гражданского развития» выступил с инициативой объявить города Нью-Арк, штат 
Нью-Джерси и Гянджа «городами-побратами», и эта инициатива была высоко 
оценена администрацией Гянджи. Географическое пространство Азербайджана, 
красивая природа и древняя история создали благоприятные условия для развития 
туризма в новейшее время [3]. 
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Хотя культурные и экономические связи между Азербайджаном и Европой 
развивались с древних времен, туристические связи начали зарождаться в основном с 
конца 30-х годов 20-го века. Однако, поскольку Азербайджан в этот период входил в 
состав СССР, туристические связи с Европой осуществлялись в рамках, 
определенных Москвой. Принимая во внимание значение туризма для страны, 
советское руководство разрешило создание акционерного общества «Интурист» в 
1929 г. и «Всесоюзного пролетарского добровольного туристско-экскурсионного 
общества» в конце 1930 г. для организации посещения иностранных туристов. 
Филиалы акционерного общества «Интурист» были открыты в большинстве городов 
СССР, в том числе и в Баку. 

Именно по линии этого общества в годы советской власти стали формироваться 
туристические отношения между Азербайджаном и странами Европы, хотя и в 
ограниченных рамках, разрешенных Москвой. После восстановления 
государственной независимости Азербайджанской Республики были созданы 
благоприятные условия для развития этих отношений. Однако в первые годы 
независимости армяно-азербайджанская война и отсутствие экономической и 
политической стабильности внутри страны относительно замедлили этот процесс. 

Подписание соглашения о прекращении огня в Бишкеке в мае 1995 г. и 
последующее активное участие Азербайджана в международных проектах создали 
широкие возможности для укрепления и расширения экономических связей с 
Европой и оказали влияние на развитие международного туризма [4]. 

Азербайджанская Республика имеет очень широкие возможности для развития 
туризма. В 1925-1930 годах были созданы первые заповедники Азербайджана - 
Гёйгёльский, Загатальский и Кызылагачский заповедники, Гирканский заповедник в 
1936 году и Турьянчайский заповедник в 1958 году. С помощью западных стран в 
Азербайджане развиваются широко распространенные в международном мире 
военно-исторический, познавательный, конный, водный, горный, экологический, 
деловой, спортивный, религиозный и другие виды туризма. В последние годы в 
Азербайджане с помощью Швейцарии уделяется внимание развитию горного туризма 
в Габале и водного туризма в Мингячевире благодаря внутренним возможностям. В 
2009-2010 годах на территории Губинского и Гусарского районов, у подножия 
Шахдага были сданы в эксплуатацию горнолыжные центры, обслуживающие 6000 
человек, стоимостью 1,5-2 миллиарда долларов, что способствует дальнейшему 
развитию горного туризма в Азербайджане.  

Туристы, прибывающие в республику, обслуживаются по маршрутам Баку-Астара, 
Баку-Газах, Баку-Балакан, Баку-Гобустан, Баку-Нахчыван. Туристы по маршрутам 
имеют возможность побывать в следующих районах и ознакомиться с историческими 
памятниками. Помимо прогресса, достигнутого в сфере туризма в Азербайджанской 
Республике за последние годы, наряду с проведенными положительными работа. 

Для преодоления существующих проблем в области развития туризма в 
Азербайджанской Республике очень важно изучить положительный опыт, 
накопленный развитыми странами в этой области, и различные варианты политики, 
внедряемой в сфере туризма. Применение международного опыта, соответствующего 
специфике и направлениям развития Азербайджана, может вплотную помочь 
преодолеть существующие проблемы. 

Международный опыт доказывает, что в Азербайджане государство может 
выдавать гражданам туристические ваучеры для пользования услугами социального 
туризма, а пользователи могут использовать эти ваучеры для потребления 
турпродукта. 

Должны быть созданы государственная стратегия развития внутреннего туризма, 
целевой бюджетный фонд развития туризма, приняты меры по охране природных и 
культурных ресурсов, используемых в целях туризма, и привлечены денежные 
средства. Кроме того, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение 
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туристов по территории страны. Защита прав и законных интересов туристов страны, 
выезжающих за границу, должна обеспечиваться через механизмы финансовой и 
административной ответственности туристических компаний и применение 
финансовых гарантий туроператоров. Также существует серьезная необходимость в 
подготовке нормативно-правовых актов по финансовым расчетам в сфере туризма. 
Обеспечение осуществления хозяйственной деятельности на территории туристско-
рекреационных зон, подготовка механизма направления части доходов от 
экотуристической деятельности на охрану заказников, создание современной 
туристической инфраструктуры заказников и национальных парков являются 
важными вопросами [5]. 

Изучение туристического бизнеса в Азербайджане доказывает, что, несмотря на 
проделанную многогранную работу, имеющиеся возможности используются 
недостаточно эффективно. Остаются проблемы с выполнением работ, связанных с 
туризмом, в государственной программе развития регионов. Есть недостатки в 
выделении средств на развитие туризма из нефтяных доходов страны. Текущие 
проблемы в сфере туризма негативно сказываются на экономическом развитии 
страны, а также интеграции в Европу. 

Для устранения неполадок рекомендуется провести следующие работы: 
• Реализация политики низких налогов, которая способствует развитию 

туристических компаний и стимулирует создание новых компаний; 
• Устранение существующей монополии в сфере туризма, создание равных 

возможностей для лиц и компаний, занимающихся туризмом, формирование 
необходимых условий для свободной конкуренции; 

• Расширение демократической воспитательной работы среди граждан, развитие 
политической культуры; 

• Учитывая большое влияние туризма на экономику страны, создание в АННА 
соответствующего отдела для развития и координации научных исследований в 
области туризма и т.д. 

По нашему мнению, все эти мероприятия окажут положительное влияние на 
быстрое занятие азербайджанским туризмом достойного места на мировом 
туристическом рынке и интеграцию Азербайджана в Европу. 
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