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Музыка для драМатического театра  
и становление коМпозиторской школы  

в казахстане

Музыку для драматического театра 
писали многие талантливые казахские 
композиторы: Ахмет и Газиза Жубановы, 
Латиф Хамиди, Еркегали Рахмадиев, 
Куддус Кужамьяров и др. Вместе  
с тем она еще не становилась предме-
том исследования ученых-музыковедов. 
Попытаемся в своей работе выявить осо-
бенности ее бытования и развития, а так-
же определить роль этого важнейше-
го жанра в становлении композиторской 
школы Казахстана. В статье рассматри-
вается период с 1920 по 1980-е годы,  
т.к. в этом временном отрезке компози-
торская школа Казахстана последова-
тельно прошла этапы становления, рас-
цвета и кризиса, связанного с окончанием 
советской эпохи.

Для начала обратимся к истории созда-
ния драматического театра в Казахстане. 
В октябре 1925 года после успешного вы-
ступления самодеятельного кружка сту-
дентов Казахского института образования 
(КИНО) на мероприятии, посвященном 
празднованию пятилетия КазАССР, ра-
ботники Наркомпроса, проведя совеща-
ние с деятелями науки и просвещения, 
приняли решение организовать нацио-
нальный театр. 

В труппу первого казахского театра 
вошли участники художественной само- 
деятельности, собранные со всей респуб- 
лики: комики, рассказчики, поэты-импро-

визаторы, акыны и даже силачи-балуаны, 
далекие от драматического искусства, но 
имевшие большой успех у казахского зри-
теля (всего 16 человек). Главным образом 
это были артисты, с одинаковым успехом 
выступавшие и в драматическом спекта-
кле, и в концертах. Их имена: Елюбай 
Умурзаков, Калибек Куанышпаев, Серке 
Кожамкулов, Курманбек Джандарбеков, 
Амре Кашаубаев и другие ныне признан-
ные корифеи казахского искусства.

После организации в 1933 году 
Государственной музыкальной студии 
было принято решение, что Казахский 
драматический театр должен уделять 
большее внимание собственно драматиче-
ским постановкам. Однако музыка в те-
атре по-прежнему играла важную роль. 
Так, артисты несколько раз в месяц дава-
ли концерты, где звучали полюбившиеся 
зрителю хоровые произведения – обра-
ботки казахских народных мелодий в пе-
реложении Латифа Хамиди. Смешанным 
хором руководил выпускник Московской 
консерватории Захар Писаренко. 

Не меньшее внимание в драматиче-
ском театре уделялось и музыкальному 
оформлению спектаклей. Как правило, 
к переводным пьесам музыка подбира-
лась, а к пьесам казахских авторов сочи-
нялась на основе любимых в народе ме-
лодий. Широкое освоение фольклора на 
театральной сцене усилило интерес зри-
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теля к театру и, тем самым, немало спо-
собствовало утверждению национальной 
драматургии.

Записью и изучением казахско-
го фольклора занимались все «театраль-
ные» композиторы. Так, Л. Хамиди об-
щался с прославленным домбристом 
своего времени – Науши Букейхановой, 
Дины Нурпеисовой, Уахапа Кабыго- 
жина, Лукпана Мухитова, Кали Жан- 
тлеуова; одним из первых он записал  
и песни Абая. 2500 казахских песен со-
брал Борис Ерзакович, специально вы-
езжавший в Семипалатинскую, Северо-
Казахстанскую и Павлодарскую области 
(на их основе композитор сделал более  
300 обработок казахских народных песен).

Музыка Дмитрия Мацуцина в спек-
такле «Енлик – Кебек» (1933), ставшая 
первым опытом музыкального оформле-
ния театральной пьесы, также состояла 
из ряда номеров, основанных на казах-
ском фольклоре – песнях и кюях из опу-
бликованного к этому времени сборни-
ка Александра Затаевича. Исполнение 
сольных номеров (национальных песен)  
в спектакле требовало от артистов вы-
сокого исполнительского мастерства. 
Главной сложностью оставалась пробле-
ма пения «под оркестр», так как, по вос-
поминаниям современников, «малейший 
намек на самостоятельную партию орке-
стра певца немедленно сбивал» [2, с. 62]. 

Однако премьера «Енлик – Кебек» 
прошла успешно, все артисты справились 
со своей ролью, а поиски Д. Мацуцина  
в переложении народных мелодий для ев-
ропейских инструментов «привели к успе-
ху, который казался неожиданным самим 
работникам театра» [6, с. 82]. Скромный 

по составу оркестр (первоначально 10,  
а затем 17 музыкантов), сыграл большую 
роль в становлении музыкальной культуры 
западноевропейского типа: музыкально- 
театральные постановки позволяли на-
иболее простым и доступным способом 
«приучить» слушателя к восприятию ме-
лодии в звучании «непривычных» инстру-
ментов. И не только.

В музыке Д. Мацуцина к пьесе 
«Енлик – Кебек» обращают внимание 
несколько моментов. Во-первых, это му-
зыкальная насыщенность партитуры –  
15 номеров, включая инструменталь-
ные интермедии, написанные к наибо-
лее напряженным драматическим эпи-
зодам спектакля (приход Кебека в юрту 

Афиша концерта коллектива  
Казахского государственного  

драматического театра
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к Енлик в непогоду, сцену шаманства, 
ссору Кебека и Есена, суд биев и казнь 
Енлик и Кебека и др.). Во-вторых, глав-
ным героям даны песни-характеристики. 
В-третьих, очевидно стремление компо-
зитора к симфонизации пьесы, что сказа-
лось в создании лейтмотива (тема рока). 
В-четвертых, все номера являются драма-
тургически необходимыми звеньями, ак-
тивизирующими действие пьесы. Музыка 
Д. Мацуцина, оцененная как несомнен-
ная удача театра, по мнению современни-
ков, «… открывала перспективу для бо-
лее сложного синтеза музыки и драмы  
в русле оперы» [8, с. 55]. Очевидно, что 
в рамках драматического театра в 30-е го-

ды шли интенсивные поиски образа на- 
циональной оперы.

Первый опыт музыкального воплоще-
ния образа казахского поэта и просвети-
теля Абая (1845–1904) также состоялся 
на сцене Казахского драматического теа-
тра: в 1940 году был поставлен спектакль 
«Абай» по сценарию Мухтара Ауэзова 
с музыкой А. Жубанова и Л. Хамиди.  
В пьесе рассказывается о последнем пе-
риоде жизни поэта, размышляющего  
о судьбе своего народа. Уже прочте-
ние пьесы произвело колоссальное впе-
чатление на коллектив театра. «Когда он 
окончил (М. Ауэзов – Д.М.), некото-
рое время все молчали, у многих на гла-
за навернулись слезы. Обсуждение пьесы 
превратилось в поток поздравлений авто-
ру: вот это настоящее, высокое творчест-
во, вдохновенное воспроизведение люби-
мого образа» [6, с. 161]. 

В музыке к спектаклю «Абай» 
Л. Хамиди и А. Жубановым широко ис-
пользованы мелодии самого поэта, в ко-
торых ясно ощущается влияние русской 
романсовой культуры. Отметим, что спе-
циально для спектакля Л. Хамиди записы-
вает наиболее популярные песни Абая – 
«Айттым сәлем, Қаламқас», «Амал жоқ 
кайттым білдірмей», «Қөзімнің қарасы». 

М. Ауэзов, трепетно относившийся  
к абаевскому творчеству, требовал от ис-
полнителей соблюдения в спектакле точ-
ного ритма всех песен Абая, которые знал 
великолепно. Четыре года спустя в одно- 
именной опере песни Абая составят не 
только основу тематизма партии главно-
го героя, но и музыки всей оперы, в ко-
торой возникнет интереснейший диа-
лог двух сфер – русского «романсового» 

Дмитрий Мацуцин  
(фотография из архива  

МГК им. П.И. Чайковского)
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стиля и национальных традиций. Работа 
композиторов Л. Хамиди и А. Жубанова 
над музыкальным оформлением спекта-
кля стала преддверием, творческой лабо-
раторией будущей одноименной оперы. 
Сочинение музыки к драматической по-
становке способствовало обретению ма-
стерства, которое в полной мере прояви-
лось в опере «Абай», ставшей признанной 
классикой жанра в казахском музыкаль-
ном искусстве.

Многие интересные музыкальные от-
рывки из постановок Казахского дра-
матического театра зазвучали в эфире 
Казахского радио – одном из главных оча-
гов пропаганды музыкального искусства 
1930-х годов. В Казахском Радиоцентре, 
организованном в 1931 году, работа-
ли три редакции – казахская, русская  
и национальных меньшинств. В это вре-
мя в Радиоцентре выступали и записы-
вались лучшие артисты драматического  
и музыкального театров – А. Кашаубаев, 
Е. Умурзаков, К. Джандарбеков и др. 
(В личном деле Д. Мацуцина, которое 
хранится в Архиве Московской консер-
ватории, посчастливилось обнаружить 
документы-расшифровки так называ-
емых литмонтажей, созданных сила-
ми артистов театра. Отрывки приво-
дим в Приложении, помещенном в конце 
статьи).

Интересным опытом творческо-
го коллектива Казахского драматиче-
ского театра стала попытка объединения 
радио и театра в новом жанре – радио-
пьесе. Большую популярность у казах-
ского слушателя завоевал одноактный 
радиоспектакль «Екі той» («Два празд-
ника») по пьесе Сабита Муканова (ре-

жиссер – К. Куанышпаев, композитор – 
Л. Хамиди, артисты – Куляш и Канабек 
Байсеитовы, Куан Лекеров). Впервые  
в этой радиопьесе прозвучал «Казахский 
вальс» (песня главной героини Сайран 
в исполнении «Казахского соловья» 
К. Байсеитовой), сыгравший огромную 
роль в развитии массовой советской песни 
в Казахстане. Создание песенного номе-
ра было большой творческой смелостью 
композитора – с появлением «Казахского 
вальса» Л. Хамиди начинается блиста-
тельная история вальса в национальной 
музыке. «Я писал музыку к радиопьесе 
С. Муканова “Два праздника”, жизне- 
радостной, веселой, мажорной вещи. 
Песня должна была быть ей под стать. 
И я захотел написать ее в ритме вальса. 
Это было совсем непросто: сроднить ев-
ропейский классический жанр и фоль-
клорную форму. Лист за листом летел  
в урну. И вот, в один прекрасный день, 
мелодия сложилась, зазвучала», – вспо-
минал Л. Хамиди [5, c. 73]. (Отметим, 
что интересный опыт коллектива в объе-
динении радио и театра был в дальнейшем 
продолжен. В 1970 году рождается пер-
вая казахская радиоопера «Курмангазы» 
А. и Г. Жубановых, вызвавшая боль-
шой резонанс в обществе. Радиоопера по 
мнению критиков получилось яркой, теа-
тральной [4]).

Очевидно, что в музыкальных по-
становках драматического театра можно 
проследить и историю развития массовых 
жанров казахской музыкальной культу-
ры. Песни, звучавшие с театральной сце-
ны в 1920–1930-е годы, представляли 
собой преимущественно несложные обра-
ботки фольклорных мелодий. Они стали 
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первыми образцами казахской советской 
песни, признававшейся бесспорной цен-
ностью как новое явление национальной 
музыки. Интенсивно развиваясь, массо-
вая песня в Казахстане уже в 1940-е го-
ды создает свои высокохудожествен-
ные образцы – маршево-патриотическую  
и вальсово-лирическую казахскую совет-
скую песню. Значимость массового му- 
зыкального жанра подтверждает посто-
янное звучание песен в эфире Казахского  
радиоцентра (напомним известные номера: 
марш из «Амангельды» Б. Ерзаковича, 
«Казахский вальс» из спектакля «Два 
праздника» Л. Хамиди и др.).

Итак, драматический театр стал 
своего рода «колыбелью» формирова-
ния европейских жанров в казахском му- 
зыкальном искусстве. Поэтому позво-
лим себе не согласиться с мнением неко-
торых исследователей, полагающих, что 
претворение европейских жанров прои-
зошло в опере. Так, И. Бакаева пишет, 
что «опера с балетными сценами имела  
в Казахстане, как и в других республиках 
бывшего СССР, определяющее значение 
для становления профессионального му-
зыкального искусства: с нее начинается 
формирование системы жанров европей-
ского типа, их адаптация в условиях ка-
захской музыкальной культуры» [1, с. 6].

Развитие драмы с музыкой подгото-
вило не только рождение казахской опе-
ры, но и других европейских жанров, пре-
жде всего, симфонических, прообразами 
которых были инструментальные номера 
из музыки к спектаклям. Вполне естест-
венно, что в этих сочинениях, созданных 
на первом этапе развития профессио-
нальной казахской культуры, Восток 

изображен «этнографически», с господ-
ствующим принципом экспонирования  
и сопоставления народных мелодий.  
Проблема создания крупномасштабной 
формы с симфоническим методом разви- 
тия (конфликтностью и динамикой раз- 
вития образов) на основе монодийной 
культуры решается только в последующем  
десятилетии в творчестве Е. Брусилов- 
ского, А. Жубанова и других композито-
ров. Таким образом, на раннем этапе ста-
новления академического музыкального 
искусства в Казахстане доминирующим 
жанром становится сюита.

Дата 22 июня 1941 года для Казах- 
стана, как и для всех союзных рес- 
публик, стала трагической – военные  
годы принесли суровые лишения и тяже-
лейшие испытания. На первый взгляд,  
в области музыкальной культуры наблю-
дается определенный спад по сравнению 
с предыдущим десятилетием вплоть до 
1944 года. Так, в драматическом искус-
стве за этот период (1941–1944) практи-
чески не появилось новых пьес и новой 
музыки к постановкам казахских дра-
матических спектаклей (исключение –  
музыка Сергея Шабельского в спекта-
кле «Ахан-серэ – Актокты», 1941). По 
существу, были прекращены все поиски  
и эксперименты.

Однако благодаря эвакуации в Ка- 
захстан ряда ведущих театров страны 
(театра им. Моссовета под управлени-
ем Юрия Завадского, Киевского театра 
оперетты, части труппы Белорусского 
оперного театра), композиторов, выда-
ющихся исполнителей, крупнейших ар-
тистов сцены и ведущих преподавателей 
(Сергея Прокофьева, Галины Улановой, 
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Николая Черкасова, Михаила Жарова, 
Любови Александровской, Наталии Сац, 
Сергея Эйзенштейна, Георгия Рошаля, 
Эмиля Гилельса и др.), казахстанские де-
ятели получили возможность общаться  
с мастерами. 

Поэтому военные годы, несмотря на 
лихолетье, привели к дальнейшему раз-
витию казахского искусства: открыва-
ются новый театр оперы и балета и кон-
серватория, снимаются музыкальные 
фильмы, появляются оперные и балет-
ные премьеры. Некоторые выдающиеся 
мастера после окончания войны остаются  
и продолжают свою плодотворную дея-
тельность. Среди них назовем в первую 
очередь Н. Сац, благодаря которой был 
открыт театр юного зрителя (казахский  
и русский). 

В Алма-Ате Н. Сац работает более  
10 лет. Режиссер уделяла большое внима-
ние музыке в своем театре. (Так, ей уда-
лось создать симфонический оркестр из 
48 музыкантов). Н. Сац проводила ин-
тереснейшую просветительскую работу 
для детей. «Театр для детей и юношества 
Казахстана заполнил мою жизнь: спекта-
кли шли два раза в день, а потом добави-
лись и симфонические концерты для де-
тей. Ведь у каждого нашего коллектива, 
и русского, и казахского, были свои орке-
стры по двадцать четыре человека, в со-
вокупности – сорок восемь! Нетрудно 
было, объединив их с несколькими при-
глашенными, исполнять многие произве-
дения мировой классики!», – вспоминала 
режиссер [9, с. 3]. 

Созданный в 1944 году Театр юно-
го зрителя уже в 1950–1960-е годы ста-
вит множество пьес, музыку к которым 

сочиняют талантливые казахские ком-
позиторы: «аксакалы» – Л. Хамиди 
(«Алтынсарин»), Д. Мацуцин («Кто 
мой отец?»), В. Великанов («Золотая 
бита»), и «молодежь» – Е. Рахмадиев 
(«Красавица Аягоз», «Борьба в горах»), 
С. Мухамеджанов («Алдар Косе», 
«Больные зубы»), К. Кужамьяров 
(«Алия Молдагулова»), Г. Жубанова 
(«Старые раны»).

Однако в 1970-е годы, быть может, 
в связи с отъездом художественного ру-
ководителя, (роль) симфонического ор-
кестра упраздняется, исчезают и му- 
зыкальные постановки, предназначенные 

Латиф Хамиди  
(фотография из музейного отдела  

Казахского государственного  
театра драмы им. М. Ауэзова
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для детей и юношества. «Если взглянуть 
на репертуарный список ТЮЗа в новом 
театральном сезоне, напечатанный в рес- 
публиканской газете “Казахстанская 
правда” (от 31 августа 1971 года), можно 
убедиться, что за редким исключением, 
труппа дублирует репертуар “взрослых” 
коллективов», – сетовал Л. Хамиди  
[5, с. 25].

Взаимодействие драматического и му-
зыкального театров, характерное для на-
чального этапа развития театрального 
искусства Казахстана, было продолже-
но и в последующие годы. Также нередко 
сочинение музыки к спектаклям у боль-
шинства композиторов предваряло оперу.  
Но были и примеры обращения к дра-
ме после сочинения оперы. Если опе-
ре «Абай» Л. Хамиди и А. Жубанова 
предшествовала музыка к одноименному 
спектаклю, то драме «Толеген Тохтаров» 
тех же авторов – опера (этот факт стал 
известен благодаря случайно найден-
ным архивным материалам при работе  
в музейном отделе Казахского государ-
ственного академического театра драмы  
им. М. Ауэзова).

Первая уйгурская опера «Назугум» 
К. Кужамьярова так же появилась на 
13 лет раньше своей одноименной му- 
зыкальной драмы, в 1956 году. Не му-
зыка к спектаклю предшествовала более 
«серьезному» и сложному жанру оперы,  
а наоборот, оперная постановка предваряла 
музыкальную драму. Но, пожалуй, самым 
показательным примером взаимообмена 
музыкального и драматического театров  
в Казахстане служит творчество режис-
сера Азербайжана Мамбетова и компо-
зитора Г. Жубановой. Сотрудничество 

художников стимулировало обоюдную ув-
леченность театром, что сказалось в появ-
лении более двадцати совместных работ, 
начиная с 1957 года и до начала 1990-х 
включительно [7]. Таким образом, дра-
матический театр сыграл важную роль  
в становлении академической музыки. 

В Казахстане проживает много других 
национальностей, для которых театральная 
сцена также стала сосредоточием не только 
драмы, но и музыки. К числу таких театров 
относится Государственный республикан-
ский уйгурский театр музыкальной коме-
дии им. К. Кужамьярова (первый и единст-
венный профессиональный театр уйгуров)  
и Государственный республиканский ко-
рейский театр музыкальной комедии. 

В истории этих театров есть интере-
сные примеры творческого взаимообме-
на с казахами. Так, в спектакле «Козы 
Корпеш и Баян Сулу» звучала музы-
ка, основанная на фольклоре и уйгур-
ского, и казахского народа (композитор 
Д. Мацуцин, 1938). Для осуществления 
необычного музыкального замысла были 
приглашены казахский и уйгурский дири-
жеры (К. Мусин и Г. Дугашев), балет-
мейстеры, поставившие национальные 
танцы двух народов.

Г. Мусрепов, автор пьесы, вспоми-
нал: «Режиссер-постановщик <…> 
тонко уловил особенности жанра, тяго-
тение и казахов, и уйгуров к музыке, по-
этому перед композитором Дмитрием 
Мацуциным поставил конкретную зада-
чу – с помощью музыки и песен углу-
бить образы героев, вскрыть гуманисти-
ческую и философскую линию трагедии»  
[3, с. 243]. Отметим, что музыка была  
высоко оценена М. Ауэзовым. Экспе- 
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римент соединения двух культур на одной 
сцене был признан удачным.

В репертуаре корейского театра есть ка-
захские спектакли, признанные классикой – 
«Енлик – Кебек», «Материнское поле» 
и др. К такого рода постановкам, идущим 
на корейском языке, к сотрудничеству не-
редко приглашались казахские композито-
ры. Так, Г. Жубанова, сочинившая ранее 
музыку к упомянутым спектаклям театра 
драмы им. М. Ауэзова, позднее созда-
ет вторую редакцию для корейского театра  
(в 1965 г. к «Енлик – Кебек»,  
а в 1972-м – к «Материнскому полю»).

Итак, становление композиторской 
школы Казахстана было тесно связано  
с драматическим театром, ставшим свое-
го рода «колыбелью» формирования евро-
пейских жанров в казахском музыкальном 
искусстве. «Театральные» композито-
ры активно собирали и записывали фоль-
клор, искали образ национальной оперы 
(«Енлик – Кебек» Д. Мацуцина, «Абай» 
А. Жубанова и Л. Хамиди и др.). 

Взаимодействие драматического и му-
зыкального театров, сложившееся на на-

чальном этапе в Казахстане (1930–
1940-е годы), было характерно и для 
последующих периодов. Многие ком-
позиторы продолжали писать музыку  
к спектаклям, а затем на ее основе сочи-
нять оперы (например, Г. Жубанова). 
Но были и другие примеры: опера пред-
варяла музыку к спектаклю («Толеген 
Тохтаров» А. Жубанова и Л. Хамиди, 
«Назугум» К. Кужамьярова).

Исторически сложившееся взаимо-
действие драматического и музыкально-
го театра в Казахстане, на наш взгляд, 
сыграло решающую роль для откры-
тия в республике довольно большого ко-
личества музыкальных и музыкально- 
драматических театров (16 из 53 суще-
ствующих ныне профессиональных теа-
тров). Театр стал одним из центров на-
циональной музыкальной культуры не 
только для казахов, но и для уйгуров, ко-
рейцев и др. Несмотря на все несходство 
национальных традиций, в драматическом 
театре Казахстана наглядно стремление  
к культурному содружеству и взаимопоз-
нанию разных народностей. 
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Приложение

Фрагменты радиопередач Казахского государственного радио
Литмонтаж «Культурная революция» от 31 мая 1931 года

 «Слушайте ее, слушайте о культурной революции — передается литмонтаж.
1. Вступление: Кожанов, Соло – Гобой (Эки Джерен) каз. нар. песня
2. Чтение: 
   Повсюду сон и тишь и лень.
   Ковер пустыни необъятен,
   И лик луны из темных пятен
   Творит верблюжью тень.
   Верблюд шагает по пустыне,
   Под ним качается луна,
   И под ногами соль видна, 
   И небо очень сине.
3. Пение: Балабетов – “Дженише” каз. нар. песня
4. Удар: пояснение – короткий отрывок музыки прерывает песню.
5. Чтение: так воспевали певцы и поэты прелести «свободного» кочевья.
Мы расшифруем Вам песни эти. Ненужную романтику развеем.
6. Царская колонизаторская политика принесла огромные бедствия казахским массам. 
Она задержала их переход к лучшим формам и способам хозяйства. Она сохранила ве-
ковую некультурность казахских масс. Царское правительство не только разрушало,  
а наоборот, пользовалось в своих угнетательских целях такими пережитками казахско-
го родового быта, как власть отца над семьей: калым, кун.
7. Пение: Амре споет “Бал Хадише”» 
[Личное дело Д. Мацуцина (Архив МГК им. П.И. Чайковского), л. 12–13].

Фрагмент радиопередачи «О восстании казахов в 1916 году  
(О Советской власти)»

1. «Пение. Разорение казахских масс создало огромный след казахской бедноты, от-
давшей свою рабочую силу на самых кабальных условиях, как ханам и баям, так и казачьим 
атаманам, украинским и русским кулакам и капиталистическим предприятиям, появивших-
ся в степи в последнее десятилетие царского владычества.

2. Батрацкая песня “Алау-Лейлау”
3. Один из царских чиновников в бывшем царском уезде – СКАЛОВ – писал, что 

южные кочевники уезда просят им землю под покос и зимовки северной части уезда  
и что в случае удовлетворения их просьбы, они осели бы и занялись земледелием, но  
т.к. от этого уменьшилось бы количество земли для переселения извне, то он считает ги-
бельным для государственных интересов допустить оседание казахов на севере. Один 
из начальников Урало-Тургайского переселенческого правления Цабель, открыто дока-
зывал, что казахов из северных плодородных районов края надо вытеснить в пустынные 
центральные районы, и всегда старался проводить это в жизнь. 

4. Чтение: Подумай больше о горе и печали своей нации!
Подумай так, чтобы отсталая бедная нация
Вперед бы ступила ногой.
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Широкая земля что ни день, то гинет. А черная змея всю кровь казахов сосет.
Вставай, ведь вся наша земля в крови <…>.
15. Симфонический ансамбль исполнит казахский марш.
16. Подавление восстания продолжалось с июля 16 г. по февраль 17 года. По приговорам 
царских полевых судов было казнено – 50 человек, посажено в тюрьму 130, сослано на ка-
торгу больше 700 человек. 
17. Симфонический оркестр — траурный марш (похоронное шествие).
18. Несколько тысяч казахов бежало в Китай, откуда вернулись только при Советской 
власти. Земли осужденных были отобраны, кроме этого было реквизировано много ско-
та и сырья.
19. Музыка: Гобой “Джигирмабез”.
20. Всю жизнь видеть только песни,
Изнывать от тоски, ждать дождя небесной благостыни.
Поэзия пустыни…
Поэзия горя, нужды, одичалости, поэзия культурной отсталости.
Борьба беспрестанно кочующих извечно враждующих родственных станов.
Поэзия караванов.
И шел, колыхаясь, как в море челнок, верблюд за верблюдом взрывая песок,
Зело поэтично, но не очень практично. Езды караванной детали
Строители наши на себе испытали,
Неудобно и членораздельно, а в поэзии как получалось прельстительно:
“Мотаясь, висли меж твердых горбов узорные полы походных шатров.
Их смуглые ручки порой подымали, и черные очи оттуда сверкали”.
Хорошо читать в стихах, да в романах о верблюжьих караванах.
Читать, развалившись, на мягких диванах. В неге, в сладком таком полусне,
А не трясясь на верблюжьей спине.
В пролетарской советской литературе, слове о рабоче-крестьянской культуре,
Не буржуазно-эстетское слово извержение.
Не нежно культурное самоублажение, а голос живой, призыв боевой
Стремительно бурный в работе культурной.
21. Оседание казахского населения, является крупнейшим социально-экономическим 
и организационно-политическим моментом. Оно уничтожает остатки экономическо-
го национального неравенства. Коллективизация оседающих бедняцких и средняцких 
казахских хозяйств, окончательно освобождает казахских трудящихся от эксплуата-
ции. В кратчайший срок произойдет переход у казахского аула к социалистическим 
отношениям.
22. Чтение: Сброшена тяжелая ноша,
Поломана старая клеть,
Про новую жизнь коллективную песнь будем складывать — петь.
23. Хор — “Ридаи”, вокальный ансамбль радиостудии.
26. Музыка: Марш.
30. Песня о Турксибе.
39. Марш “Баксы”» 

[Личное дело Д. Мацуцина (Архив МГК им. П.И. Чайковского), л. 13–14].


