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ПУТЬ К MY3blKE 

Воссоздание творческого портреТ,а ху ДОЖIlика - за-
u 

дача чрезвычаино сложная, если II0нимать это не как 

фиксацию биографических событий 11 фактов. Попытка 
выявить значимость творческого ЛИl~а в общем культур
ном процессе, определить его индивидуа.}lЬ1IЫЙ вклад в 
развитие национального искусства - так можно УСЛОВI-IО 

сформулировать наши намерения. Но для этого IIУЖIIО 
осознать потребности самого искусства, Зllать, чего оно 

u 

ждет от своих представителеli 118 том liЛИ ИlIОМ этапе, 

на что их }~ацеливает национаЛЫ1ая к~тльту~ра (В IIallleM 
случае - молодая узбекская советская музыка) и СООТ-

u u 

иеСТ11 с ними деятельность конкретнои творчеСКОll лич-

ности. Лишь это, ·как нам кажется, дает надеЖI-IЫЙ 
• 

критерий ДЛЯ объективной оцеI-IКИ ХУДОЖllика, ИIlтере .. 
сующего нас не только (и не столько) в плане само-

• V 

довлеlОЩИХ творчеСКIIХ потенции, сколько в аспекте 

реально получаемых результатов труда. Ведь как сказал 
поэт: «Талант - ЭТО только сред,ство. Как конь, как ав
томобиль. Мало ему просто быть. I-Iужна еще дорога. 
И нужна цель пути ... Без цели, к чему талаl~т?.»l 

Великая Октябрьская социалистическая реВОЛЮЦliЯ 
обuзначила HOBYIO фазу раЗВ11ТИЯ узбекской музыки. 
Сохраняя многовековой опыт традиционного музнциро
вания, все богатство монодических жанров, обществеJf-
• 

1 И с а е в Е. Точка опоры. «Литературная газеТЭ»t 24 июня 1981. 
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ное СОЗllЗllие устремилось к овладению опытом инона

ЦliОI13Л})1IЫМ, жа~lрами и формами, сло)кившимися в 
u u 

eBponellCKOl1 праКТI1ке и получившими поистине мировое 
раСПРОСТРЗllение. Словом, издревле Зllавшее лишь мо-
1lодиtlеСКУIО систему музыкаЛЫ10ГО мышления, узбекскоt 
ИСI<УССТВО ВКЛlочается в освоеl-Iие европейского MIIoro
ГОЛОСИЯ, ведущего и к большей мобильности в отра)ке .. 

u u 

IIИli измеl~llliВОII деиствительности, и широте культурного 

взаимообмена, и ПРllобщеIIИЮ к l\tагистрально,,~у. руслу 
раЗВllТИЯ общемировой музыки. Как социаЛЫIО-ПОЛИТИ
ческие и ЭКОНОМИ1Iеские преобразования 'Б респуБЛliке 
вызвали к жизни массу новых слов и ПО}IЯТИЙ, так и сфе
ра музыки, вместе с IIОВЫМИ формами ее бытия, пред
ЛОЖliла IIOBbIe термины и определения - «СИМфОlIИЯ::', 
«опера», «оркестр», «KOHIlepT», «композитор» ... 

Было БыI Ile8epIIbIM полагать, что старое узбекское 
ИСКУССТIЗо не Зllало ПОI-IЯТIIЯ «творец МУЗЫКlf~. ИздаВI1а 
существовали хафизы, бастакоры, устозы - история свя
ТО xpalIIIT liMella МI10ГИХ. Традиция продолжает жить
потому lf I1e скудеет МОllодическая музыка, рождаlОТСЯ, 

крепнут, ПОЛУЧ310Т IIOBbIe llсполнительские трактовки· 

прекраСJ-lые меЛОДИ~1 и пеСI-IИ - плод вдохновения заме

llателI)}IыIx (ПОРОI~i aHOIIIIMllblX) твориов. 
И псе )J(C ПОllятие «композитор», пришедшее в узбек .. 

CKYIO r,fУЗЫI<.У I3wleCTe с JIОВЫМИ формами, содержит иной 
OTTelIOK, 0110 реп резе~IТIiрует ИIIУ]О c~ICTe~1Y м ышлеllJ{Я -
ту, KOTOpa5J, ,<ак уже гопорилось, IIачала ассимилировать

ся I-13 узБСКСКО{I Гlочве JIIIШI> после победы Октября 
(за словом )I(e «бастаКОР)f) CTOIIT траДJfЦliОllllая ~10НОДtf

tlCCK251 I(О:Т!{l:1UТIЯ). F,стестпеI-IIIО поэтому, что в сложную, 
переЛОМlо'УЮ эпоху утверждения социаЛИСТИllеСI{ОГО строя, 

ПРИЯТI1Я IIоrыIx фОРi\/f общеСТlзеfllIОl1 и КУЛЬТУРIIОIUI ЖIIЗ
I-IИ ПО 11ТИ СИ!vtВОЛ~lческое З~lачение ПРllобретает тот фаl{Т, 
что оба ПОIIЯТIIЯ (<<бастакор» и «композитор») на рав
IlbIX П~~ОДlfЛlf в музыкаЛЫIЫЙ обиход. Это отражало 
реаЛЫIУЮ ситуацию - первые встречи, первые акты 
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творческого сотрудничества аксака~ТIОП nOCTctIHOII м УЗI)I-. 

КИ И русских композиторов - энтузиастов строите.пьства 

IIOBQl
u
• культуры в Туркестане (с ОДНОl1 стороны - Мулла 

ТуilЧ'и Ташмухамедов, Домла Халим Ибадов, Уста Алим 
КаМIIЛОВ, Абдукадыр Исмаилов, Ахмаджон Умурзаков, 
ШораХIIМ Шоумаров, с дрУГОI

U

• - В. А. УспеIIСI(J1rl~ 
Н. Н. Миронов, А. Ф. КОЗЛОВСКИII, г. А. МУIlJель). 

Лишь благодаря братской взаliМОПОМОЩJI закладыI
ваются OCI10BbI письмеl111011 траДИЦIIИ: Ф~IксаЦliЯ обра31~ОП 
l\101~ОДllческого . насле~QИЯ, IIa базе которого ВОЗIlикаст 
заТС~1 1~О~1ПО3IIТОРСI(ое творчество, оргаI-IIIзаЦIIЯ KOHL!epTIIO

те·атральноII ЖIIЗI-IIi, BI-IедреlIие I-IОI3bIХ, клаССI1ЧСС}(l-IХ R еп
ропеllСКОМ ПОНИМЭI1JIИ, форм музыIалI:>IIогоo образоваIIli.q. 
Все это открывает перспектипы фОРМI-IРО133J-IIi5I ПIJИ:J-IUII
пиаЛЫIО нового для узбекскоrI музыки ТIIпа ~1)'3bIкаI-IТ{)В) 
3IIаIОЩlfХ и ПОЧllтаlОЩIIХ }-lаlLJiОllа.ГIЫ-Iые траДИЦliИ l!, 

П~1 есте с те!\1, Bwl адеlОЩИХ комплексо~ п рофСССIJОI-I аЛЫIЫХ 
Il а BoIKOB, выр а бота нных ев рап eiICKOlul ТУ1 УЗl)Iка~l Ь110 I"f пр а I{-

u u u 

TIIKOII, f\,1узыкаI-JТОВ - носителеll и МОIIОДllчеСКОII, I1 MIIO-
u u 

ГОГО.ПОСIIОII традиuии. 

ПОЭТО-~1У выход на самостоятеJIЫI)'IО дорогу 11еiJIЗЫХ 
узбекских композиторов - факт fIОИС1'liIlе IJСТОРI1чеСКI111. 
Первое поколеl-lие узбекских авторов (/V\. А 111 rафli, 
М. Бурханов, М. Левиев, с. IОдаков. I( IIC1v1)' ПРIII!аД~ТiС
ЖИТ И И. Акбаров) - ЛIОДИ, РОДИВШIIеся в два lIepEblX 

десятилетия НОВОГО века, музыкаliТЫ, чья IOHOCTb СОIЗпа

ла С подъемом КУЛЬТУРIIОГО строительства в КОI-Iце ТРIIД

цатых годов, открытием театров, специаЛЫIЫХ уtIебl1ЫХ 

заведений, студий. I--Ia ДОЛIО этих КОМПОЗIIТОРОВ выпала 
Ile только честь первооткрывателей, но и основные труд-
ности, без которых неВО3МОЖIIО пролагать I-IОВbIе пути. 

И. Акбаров вошел в узбекскую музыку 13 конце 40-х 
U u u 

годов, по сеи деl~Ь - ее активнеИШl1И представитсль, раз-

деливший нелегкую судьбу ctal-lовлеllliЯ и раЗВ~IТI1S1 110-
вых жанров. один из ведущих узбекских авторов, 011 

избран в правлеl~ИЯ союза композиторов СССР и Сою-

'1 
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у входа в Ленинградскую консерваторию. Среди студентов чет
вертый справа и. Акбаров. 1951 год. 

за композиторов УзбеКСКОlI ССР, удостоен ордеlIа «Знак 
Почета», звания rlарОДНЫIUI артист Уз6еКИСТ31Iа. 

О творчестве Икрама Акбарова l-IаIlиса~IО Ile~aJIO. 
ПОМIIМО материала в KIIllre «КОМПОЗlfТОРIJI II музыкове
ды Узбекистаl-Iа», его творчеству либо 'разбору отдель-

u ~ 

JlbIX соtIИI~е]I~IИ fIосвящеlIЫ статьи в ЖУРllалах и COOPHII-

ках, в ДI~~"ХТОМI]ОIUI «Истоr~I~I узбеКСКОГI COBeTCKOluI музы-

КИ», книгах «Узбекская музыка на современном этапе», 
«МузыкаЛЫlая культура УзбекистаIIа», в монографиях, 
связаlIНЫХ С УЗЬ~КСКОЙ cOBeTcKoII музыка!1 ('г. Вызго 
«Развитие узбекского музыкального искусства и его 
связи С PYCCKOII музыкой», С. ВаХlfДОВ «Узбекская со
ветская пеСlIЯ», з. Мирхайдарова «Музыка в драмаТII
ческом театре Узбекистана»), во МIIОГИХ диссерт~uиях, 
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исслеДУЮЩliХ современное композиторское творчество 

в республике. 
ОД~lако liЗДЗIIИЯ, uеЛllКОМ о6раUJ.еИIIОГО к .творчеСКОII 

деятеЛЫ·IОСТII У1. Акба рова, еще 11ет, хотя КОМIIОЗИТОР 
даВI-IО его заСJIУЖIIЛ. ЭТIIМ обстоятельством 11 вызвано 
1lаПIIС311ие IlашеlUI cKpo~1HOll работы. 

l;lкрзм I/lv1bxaMoBlltl АкбаРОR РОДIfvТ}СЯ 7 ~apTa 1921 
года в семье ремеСЛСllllIIка 1. К музыке ПрliстраСТIIЛСЯ 
рано. Этому во MHOГO~ способствона.па Т\lать, которая 
прекраСI-IО Ilгра.па 1la Д)'таIJе, пела. К СО)I<ЗЛСIIlIIО, Olla 

умсрл а, каг да 1\1 аЛI,>ЧIIК}' БЫ",10 всего ce~1I~ лет. 1-10 перво
го IfМIIУЛhса оказалось дос'гаТО1.II-IО, чтобы Икрам еще 
)jебеI-ll(ОМ ПОЧ)'?L3с'гвова .. l III-IтеI)ее к 1VIУЗЫI<е. В доме ./\кба
ров ых ч аета б ы вал 11 Ilзвестн ые lI а I)ОДI-1 ые f\IУЗЫК а !ITbI, 
среДll HIIX JlеВl\Ц ШораХJI1\rI [UoYM3I)OB, дутаr~IСТ r\бду
саnт ВаХdбов. 11 это 11е MOrtJ10 ПРОJUIТ~I беСС~ТJеДI10 ~ ветре .. 
Чl1 с 11111\11} ОТ,,10ЖIIЛ~IСЬ В паl\,IЯТII, даJI11 позже ХОРОШ~lе 

всходыI: НО. совету ~;\б,.J.)'соата 8аХЭQова ~lкрам~стал 
обучаТЬС5I ~УЗЫI(е. 

БО . .пьшое участие в судьбе маЛЬЧliка ПРII]I~IЛ его дядя 
ИЛЬЯС Акбаров, Y)I<e в те годы всеILело ПОСВ51ТИВШИЙ 
себя СЛУ)I{ению молодоi'I COBeTCKOl1 узбекскоi"i культуре, 
IlbIl'le заслужеJIIIыi.t1 деятель искусств J'збеКIIстанз, ОДИII 
ИЗ зачина геJlеi-'1 ~tузыкаЛI)IIОIUI фОJIЬКЛОIJИСТIIКИ в респуб
Лlfке, ВlfДllЫII ~1У3ЫI(аЛЫ-Iо-оБIl~еСТI3еJIIIЫЙ деятель. 01-1 

впервые приве,л ИкраYtа в !vfузыкаЛI)}-IУIО II1КОЛУ (ф~l
.ТJиал училищ'а), IIомещаВШ}'IОСЯ в ОДIIОЙ из мечетеf, 
старого города. Преподавали в иеll узбеКСКУIО :\1УЗ})IКУ 
с Т а ре j-i II J И ~ М ~' 3 J)( К а fl '[ bI 11 , К О 11 е ч ~' О )1{ С, 111. 111 о У м а р о в .и 
А. Вахабов. АкбароlЗ об)'чался ИГJ1е J-Ia Ч31,ге. 13 те tlеl1ие 
года с У~{~ТJечеliI1еl\1 ОВJIздевз"Т} 01-1 ЭТlfМ ИI-1СТI)умеIIТОМ; 

преподаваВШИIUI в школе большой Зllаток чанга Ilа род-

1 Основные биографические сведения почерпнутыl нз книги 
л. Д ж а б б а р о n а и 'г. с о л о м о I1 О В О Й «КО~1позитоrы и му
зыковеды Узбекистана». Ташкент, 1975. 
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IIЫЙ музыка1IТ Лутфулла Гафуров сумел открыть маль
lIИКУ радость МУЗИЦ~lрования. 

СлеДУlощая ступеl-IЬ - подготовительное Qтделеllие 
музыкаЛЫIОГО УЧИЛllща (база, на котора!I ПОЗДllее сфор
МИI)овалось fv1)'зыкаJll)llое училище имеllИ Хамзы). 

-И_тыле jПliЛ на форт пианное о елени~ Выбор 
BeCI)Ma показателеl-1 - IОIIоша стремится IfЗУII11ТЬ «евро-

u u ~ 

пеИСКИII» 1lllcTpYMelIT - cдe~laTЬ первыи шаг в ПО3НЗlI1IИ 

IIOBOfO Mllpa ЗI3уков, ПРllшсдшего в РОДI-IУЮ KYwlbT)'P\', 

праКТllllеСI{~1 с ЭТI1~1 l-IIIструмеl-IТОl\1 связаliО первое сопри

KOCIIOl3elIlle Лкба рова с св ропеiiСКОГI I\I)rзыка~lblIОЙ тра-
u 

ди ItlI eJI. 
Азы теореТllческих ДIIСЦJIП.ПIIII 011 из)rча.J~.-ПОД -руко

BOДCTBO~1 о. С. Ilоликар'ПОВ9~i, Mlloro сделавшей для му
зыкаЛI.)IIОГО образования 13 ~rзбеКJlстане. «Ко ~1IIe I3 класс 
Икрам 111)}11IJел в 1928 году,- ВСПОМИI~ает OJlbra Сер
reeBlla.- Это был молчаливыrl, очеllЬ застеI-IЧIIВЫIUI IOtIO
ша. O~' Ile ЗII3.П ~IИ С,,10ва ПО-РУССКII, я - ни слова IIO

узбеКСКII. Тем Ile rvleHee ~1Ы IIачаЛII заниматься I1 llalil,;lII 

взаIIМОПОIIIlмаНIIС, lITO доказано Bce(1 даJ1ЬНСl1шеfl 
ЖIIЗIIЫО - глуБОКI'lе корни дружбы, человеческой при
вязаlIIIОСТИ l\1bI сохраllllЛуI 110 сей день»l. О. С. Полика р-

u 

пова расскаЗI>lвает о трогатеЛЫIОМ, дорогом еи Billl~1a-

НИИ, которое на всем своем ТЕорческом пути проявлял 

к IIel1 БыIшI-Iiii учеIIIIК. Ее очень ВЗВОЛlIоrза.,10 в ДНJf Де
каДI>1 узбекскоi"l ЛIIтерат}тры Ii IICK)'CCTB3 В l\'\OCKBe (1959) 
ПРJlглаШСlIие от ИI<раr..1а АI(барова в Большой театр на 
MOCI~OBCKYIO ПI)емьеру его балета <t<Мечтз» ... 

1-10 это ВСС будет 110ТОМ. А сеlUlчас - тр)тдная ра-
БОТ3 t стреМЛСllllе fIОСТIIЧЬ прему ДРОСТII IIОВОЙ ~1У3ЫI{аль-
11011 ClICTeMbI. ЗаlIЯТIfЯ ~1УЗЫКОIUI IОIIоша совмещает с уче
боrl в педаГОГllчеСКО~1 }'чилище. В 1939 году Акбаров 
заканчивает оба учебl1ЫХ заведеllИЯ и сразу же посту-

• 

1 Из беседы с ОЛЬГОЙ CepreeDHoA n о л и к арп о в о А, записан
ноА в сентябре 1983 г. в Ташкенте . 
.. 
10 .. -



пает в Ташкентскую ГосударствеННУIО консерваторию 
(готовила его ,К вступительным экзаменам о. С. Поли,. 
карпова). Отныне и навсегда Икрам Акбаров ПОСВЯШ,ает 
себя музыке. 

Принять такое решение было не просто, как I-Ie прос, 
то давалось освоение I-IОВого. ПОТОМ он об ЭТОМ скажет: 
«До 1939 г. я не 3I1ал СliМфОНllческой МУЗЫКli, '}Ie 31IЗЛ, 
что существует симфонический оркестр. Я не сразу 
ПрИIIЯЛ, оцеl1~IЛ творчество ДЭ}l{е таких корифеев, как 
Моцарт, Бетховеl-I, Чаi''IКОВСКIIЙ. ЛIIШЬ со bpemel-Iеl\1 ОТ
крылось мне все это. Стал посещать СJIМФОIIИ1lеские 
КОllцерты (тогда ДliРI'I)I{~Iровал IОХIIОВСКИЙ). Звучание 
оркестра стаl10ВИЛОСЬ ПРIIВЫЧ~IЫМ, хотелось BIlllKIIYTb 

в суть, !\1УЗЫI<а IIа ll11Jlала увлеI<ать, 1'lравrIТЬСЯ. В эти 
ГОДЫ (1939-1940 ) впервые уел ЫIIIал оперу - «Ка рмен» 
Бизе. Так, шаг за шаго~л, постепеIIIIО, IЗоспитаНIIыl. 1-13 

u 

МОI10ДИИ, 51 ПОЗllаI3а.П IIоrзЫl1 для меня мир музыкаЛЫIОГО 

TBoptIeCTBa». 

В КОl1серваТОРI1И Акба ров ПОIlал в класс КОМПОЗIII~ИIi 
преВОСХ()ДlI0ГО MV3bIkal-lта 1I педагога 10. л. ФОРТУIlато
ва. ОДIfl1 113 самых ЯРI{ИХ (уже тогда!) преподавателей 
IV\OCKOBCI(OII KOI-lсерваторIIII, 011 работал в те годы в Таш-
кенте, CY~~leI3· за время пребываI-IIIЯ в респу6ЛIIке l\1IIOro 
для нее сделать. 

Уже БУДУЧ~I I3ИДI'IЫ~ ~1узыкаlIТОМ, Икрам Акбароп IIe 

раз с благодаРIIОСТЫО ВСПОМIIIIТ, как под заБОТЛliВОЙ 
и треБОIЗатеЛI~llоrl опеКОl1 ·ФОРТУI[зтова овладевал OClIO

вами КО~1ПОЗlfТОРСКОЙ профеСIII-I: «8 ТО время мы не 
имели ПОl1ЯТИЯ IIИ О га РМО~IИИ, HII о ПОЛII(РОIIIIИ. J-Ie было 
l~aBbIKOB да}l(е простого слушаl1И51 rвропеЙСКОIUI ~1узыIи,' 

внутреНIIИЙ слух в этом пла~lе БыIл совершеIIIIО не раз
ВИТ. Гармония как такопая IЗоспринималась с трудом, 
никак Ile СЛJIваясь с мелодическим голосом (МЫ П ро
должали слышать отдельно мелодию и отдеЛЫ'IО гармо

НИIО). Чтобы гаРМОIIИ30вать kakoiI-либо МОТИВ, требова
лись адские УСИЛliЯ. И ВОТ здесь роль Форту}{ атова тру д-
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1-10 переоцеllИТЬ: с 11зчала занятии от сумел доказать 

I-Iеобходимость искать га рМОI'IИЮ, которая соответствует 
ладовому' строю узбекской мелодии. Он искренне ра"до
вался, когда мы ИI-IТ}ТИТИВI-IО 1-lаХОДJfЛИ верное решеJ~11е

УЧliтель прекраСl10 tl)'вствовал ладовую специфику му
ЗЫКli И потому был очеl-IЬ чуток к нашим робким опытам. 
Словом, К). f\. Q)ОJ)Т)'IIЭТОВ, как и другой талантливый 
пеJl~агог Б. Б. l-lаде)КДИII,- музыканты, которые были 
,цля J-Iac, IlзчинаlОIl!ИХ )rзбекских композиторов, 112CTaB

I-Iиками I-Ia caMI:>IX ТРУДIIЫХ, pal'lHJIX этапах музыкаJ1ЬНОГО 

оБУIIеJ1JIЯ». Акба ,)ову и позже посчаст ЛИБИЛОСЬ зани
маться у высокообр~азоваНI-IЫХ, ИСКУСIIЫХ rvI)тзыкаI1ТОВ
это были в ГОДbl ВОЙНI"I с. Василенко, л. Ревуuкий, 
А. КОЗЛОВСКlifl. 

И У ка)кдого Акба роп стремился взять как f\10ЖНО 
БОЛI>ше полеЗIIОГО. У Василеl-IКО, ВСПОМliнает Икрам 
Ильхамович, существоваЛJI IIHbIe, lIе)l{ели у СРортунато
ва, систем а ]{ п ринципы занятия: OI~ I-Ie столько обращал 
BH1IMaIII'IC ст)'деIIТОIЗ на IIOIICKII средств гаРМОI~Iiзации 

узбекского мелоса, Вl-Iикая в его ладовую структуру, 
CI{OJIbKO заБОТIIЛСЯ об оБI11~IХ формах му3ыIального 06-
раЗОlзаНI-IЯ - paCIIIlipel-IИИ TBOJ1 t lecKoro кругозора, 0311а

КОМ.пеI-Il-lli с Кv1аССIIЧССКОI
U

I МУЗЫКОIUI. Впрочем, к этому 
BpeMe~lrl, ВОЗМО)l{НО, этот путь и был l-IаlIболее правиль-
IIbI~1 - Bejlb, как rOBOPlIT vl. Акбаров, «МЫ уже тогда 
кое-что успеЛli понять, узнать, l-IауtlIIЛIIСЬ хоть I<ak-то 

ОРllСIIТlfроваться в СЛО}l{IIОМ процессе консерваторского 

обучеlIИЯ». Ceprelo I-IIIКllфОРОВIIЧУ ВаСI'lлеIlКО 11KpaM 
ИльхаМО8lI lI оБЯЗ311 11 тем, 11ТО остался в музыке: во 
время noiil1bI, поддавшись СКЛОII110СТИ к мзтемаТ1lке, 

Акбаров параллеJIЫIО учился n эваКУIIРОRаI11-Iо~t в TaIU
KeIIT I30J)ОI1ежском аВliаЦJIОI-lI-IО~i l-fнституте 11 ДЗ)l{е хо'ге.П 
OCT3BIITb I(OI-lссрпаТОРИIО. ОДI-I3КО педагогу, веРliвшему в 
творческие возможности ученика, удалось уговорить Ак-
барова Ile делаТI) этого шага. u 

В класс к л. Реп)-тцкому,' ПР1-lехавшему ВО время 8011-
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ны С УкраИI-IЫ, J\кбарuв ПРIiшел совсем молодым чело
веком. Он coxpal-lИТ искреllНЮIО любовь и уваже}{ие к 
этому Ilедагогу Ila BCIO ЖliЗl-lЬ - И MIIOrO лет спустя, в 

1972 году, BrvteCTe с дрУГ~IМ ВОСПI-IтаНIIИКОМ Ревуцкого, 
композитором vl. Хамраевым, поедет в KlleB tleCTBOBaTb 

своего УЧIIтеля в связи с его 80-леТ~lе~'f. РеВУЦl}.иii зани
мался с Акбаровым композициеl~i, ПОЛliФОIII-I~_il (под его 
контролем IlаПllсаlIЫ IlepBble фУГI1), ЗllаКО~1IIЛ с OCIIOBa

ми оркестровки. N\олодому музыкаllТУ РеВУЦКИl1 за
ПОl\1IIlfЛСЯ 83Ь1скатеЛЫ-IЫМ педагогом, добрым, ·BI-Iliма-
теЛЫIЫМ к ЛЮДЯМ человеком. 

В классе А. Ф. Козловского Акбаров ПРОДОЛЖИЛ за
IIЯТIIЯ после отъезда Ревуцкого. Здесь была сво'я~--более 
свободная система З3I-IЯТIII

U

I: АлексеI~i Федорович не лю
бил вдаваться в подробlIОСТИ И теХ1lОЛОГJf 1Iесн:ие мелочи 
ст)'денческих работ, а акцеl-lтировал ВllIlмаIlие учеIlllКОВ 
на освоении закономеР~lостей КОМПОЗИЦlfОfll1 ых форм 
(особое Зllачение придавал YMelllllO CTpOJITb ваРIIаltlIИ, 
обновлять IIСХОДНЫ1I тематичеСКИIUI матеРI13Л). В классе 
Козловского перед MO.ТIOДЫM музыкаl-IТО\1 по CYT1i дe"ТJa 
впервые встала во весь рост и пробле!\1а инструмеllТОВ
ки, JIзобретательного ИСПОЛЬ30ваJ-IИЯ краСОЧIIЫХ возмож
HocTCll 01)J<ccTpa. Гlод руководством ;\лексея ФеДОРОВllча 
Акба ров l! заКОlltIlIЛ в 1945 году ТашкеIIТСКУЮ KOllcepBa-

ТОРlfЮ. -

К этому BpeMelllI у молодого автора было Y)I{e 1-1 е
ft,lало IlараБОТЭI-IНОГО: секстет для CTPYIIIIoro квартета, 
гобоя и фортепиаl-lО, марш для духового о()кестра, бал
лада Jf ynepTlopa для СИМфОllИtIеского оркестра, деТСКJlе 
пьесы для фортепиаllО, pOMallcbI l-Ia СТИХII Мукими, пес-
1111 I-Ia слопа совремеllНЫХ авторов. РаЗIIые Ж31-1РЫ, раз

IlbIe составы, ОДllако уже обlIару)кивастся преДПО1Iтение 
инструментальной сферы - черта, которая при всей ши-
роте )l<all~)OBbIX интересов и. Акбарова станет опреде-

u 

ЛЯlощеll для его зрелого творчества. ПоказатеЛЫIО для 
раннего, поискового этапа и обращеlltIе к фОЛЬКЛОРllЫМ 
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I-Ia творческой встрече в детской музыкальной школе 
Маргилана. 1972 год. 

обработкам. Прежде чем осваивать европейское много
ГОЛОСlfе (си МфОlll1 чеСКIIIUf, OIIepH bIlul жанры), важно было 

u 

OCBO~ITb язык 1-108011 системы мышления - паЛIIТРУ КОН-

KpeTIIbIX ~1УЗI)IкаЛЫlо-выраЗliтеЛЫIЫХ ПРllемов и -средств: 

гар?v10IIИIО, теТ\1б~)ово-регистровые ВОЗМОЖI10СТИ, фактуру. 
Роль фактуры n выработке i\ffIОГОГОЛОСIIОГО языка была 
особеlllIО веЛIIка - ведь теперь в СВЯЗJI С O}lHOBperv1eHllbIM 
звучаllием IIССКОЛЬКИХ ГО~ПОСОВ требовался организа'гор 
этого ervlKoro r..1УЗbJкалыrо-звукового простраIlства, ФУfIК
ции которого ~I выIl0лняетT фактура. ПодоБIIЫХ забот 
траДИI1I10~I~lая МQIIОДl1ческая l\1)'3bIl<a I-Ie 31lала ~Iз-за ПРliН
ЦИПllа.ПЬ~IО «ОДI10ЛllнеIUf~lоrl» природы 1 • Поэтому IIa ран
них этапах ФОР!\11iJ)ОIЗаJIИЯ наuиональноit КОМПО3IIторскоГf 
ШКОЛЬ1 СТОЛl") велико было Зllачеlll-Iе обработок - поис
КОВ MI-IОГОГОЛ0Сltого ЭКВIlваЛСI~та ПОДЛJIНIIО фольклорной 
• 

I C~1. об этом D книге с. r а.Л и ц к о ~ «Теоретические вопросы 
монодии». Ташкент, 1981. 
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меЛОДИII. Через это прошли все КОМПОЗJIТОРЫ Узбекиста
на, стоявшие у истоков HOBOl

u

• культуры: В. УспеIIСКИI1, 
А. I\ОЗ.110ВСКИI

U

f, г. Мушель. 
Важность «обработоtIIIЫХ» опытов осознавал 11 мо

лодой узбеКСКIIIUI КО!\1fIОЗI1ТОР. llтобы BII11KIIYTb в суть на-
ционаЛЫ10ГО узбекского l\1елоса, ОСОЗl1ать его специфи
ческие качества li IIащупать пути его М~IОГОГОЛОСJIОГО 

воплощеНlfЯ, Акбаров создает ряд обработок дЛЯ СИМ
ФОIIIIЧССКОГО оркестра. Позже ПРl1вле1Iеllllе «цитируемо
го» фОЛЬКЛОРlIОГО материала будет ДОСТ,аТОЧI-IО редкиYI 
Я8",ТJеIlliем в творчестве Акбарова, СТllлистика которого 
CTaI~eT раЗВliнаться в OCIIOBHOM }-Ia базе опос})едованно 
восп р И 11 Я ТО IUI 1I а IIИОII ал ьн о й и IITOII а Ц~IО I1 1-1 ости. 1- 10 И~1 ell 110 

для этого IlеобхоДимо было с молодых лет ИЗУ1IаТI) под
ЛИI-II-Iые образцы траДИЦИОНJ-IОIUI МУЗЫКII. i\кбаров так 11 

поступал. 

ECTeCTBeIIIIO, студеl~IIеские работы - это, прежде все
го, проба пера, первые опыты. Тем не менее I-IеКОТОрbIе 
ранние СQчинеlIИЯ Акба рова в 113BeCTIIOJI мере пе-
решаГНУЛJI В~IУТРИКОIIсерваторские paMKli li СОПРИКОСI1У

ЛIIСЬ С ПОДЛlillfIОЙ, КIIпящеII драматичеСКlIМИ соБЫТJIЯМИ 
ЖИЗIIЫО - ведь годы учебы совпали с суровыми военны .. 

U U u 

ми испытаIIИЯ'-1И ДЛЯ всеи JIашеи CTpalIbI, I-I ~tО.ПОДОII 

МУЗI)Iкаит IIe МОг на это I~e ОТКЛИКI-IУТ~С5I. Так РО)l{ДЗ
лись пеСI-IИ. «Бери ору)кие в PYKII» - ОДllа из НИХ, на
писаНllая fIa стихи х. }\лимджаllа. Пе,сня была да)l{е 
опуБЛJlковаllа в ОДНОМ из ЖУРIlалов, ВСПОМИI-Iа~т Акба
ров, а затем меЛОДИIО ее обработал для оркестра llарод
ных И}-Iстrументов А. и. Пе'ГРОСЯI1It. И то, "1 другое, ко
Het!lIO, заметное событие в )I{liЗI-IlI МОЛОДОГО музыкаllта. 
ПеС~IJf Ila BOelll-lbIе и ЛИРИtIеские темы ПIIсали тогда и . 
другие молодые композиторы - студеI~ТЫ КОIIсерваТОРliИ 

с. Бабаев. Г1. Г:JIДИН, г. Кадыров, и. Хамраев. 
«Некоторая Jlезрелость, свойственная ряду произве

дений,- отмече~IО в «Истории узбеКСКОl1 советской му-
• 
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ЗЫКИ»,- Ilедостатки мастерства (о чем свидетельство
вали более всего беДIIОСТЬ гаРМОIIИ1lеских средств, одно
обраЗllе фаКТУРbl фортепиа ~1~loro СОIlровождеlll1 я) были 
eCTeCTBel·IIlbJ Ila ТОМ pal-Illем этапе профессионального 
обучения. ОДl13КО сам факт обращеlIИЯ МОЛОДЫХ авторов 
к образа~1 и темам совремеllНОСТИ, их стремление вло
жить СВОЮ ДОЛIО труда в общее дело заЩJIТЫ РОДИНЫ 
11 меЛll r лубоко п рогрессивное 311а llсние»l. Волею судеб 
уже первые пробlJJ IIа1IlfНЗIОЩIIХ композиторов, первые 
ласточки IIOBOI' «авторской» узбекской песни оказа
ЛIIСЬ IfУЖllЫМИ общеСТl3У, своевремеllllыrvlИ. И это тоже 
СИМВОЛIIЧIIО - I~OBoe, м НОГОГОЛОСI-Iое искусство проходи

ло IfСIlытаllIIЯ I-Ia праКТИ1lеСКУIО полезность людям. 

КОIlсерватория Il0зади ... Акбз ров 11а чинает самостоя
теЛЫIУIО деятельность п реподавате~Тjем теоретичеСI{IIХ 

ДИСЦИПЛJIII в ТашкеIIТСКО~1 музыкаЛI>IIОМ У1.IIIлище Ilмени 
Ха~1ЗЫ, в KOTOPO~1 еще I-Iедавно учился сам. И cIIOBa 
ярко x-арактеРIIЗУIО1l1ее ТВОР tlеСК}1Ю IIЗТ)'РУ Икра~lа Ак
барова решеllие: ощутив OCTPYIO потребllОСТЬ ПРОДО.П)l(ать 
профеССИОI'( аЛЫIО совершенствоватвся, 011 едет в А10С
KOBCKYIO КОIlсеРИ3ТОРIII0 в 1I аде)кде ста ть ее студентом. 

]-Iет, !\fОЛОДОГО MY3bIKal~Ta Ilе смущала перспектива вновь 
оказаl~ЬСЯ Ila студеН tlеСКО11 CK3l\1be. I-Iапротив, 011 созна-

u 

телы~о стремился к этому, ПО}lli~ая, что еще Ile R ПОЛНОII 

мере овладел KO~1n031IToPCKO'U[ теХIIИКО'U1 , }lеоБХОД~IМОIUf 
для ПЛОДОТВОРIIОЙ самостоятельноi"l работы. 

В MOCKOBCKOl
u

[ KOllcepBaToplilI АкбаJ)ова даже Ile до
I1YCТlf.'1l1 К Эl\заl'v!..е!.L~М: у молодого музыканта уже был 
ДJIПЛОМ об ОКОНЧЗllllli КОМПОЗlfТОРСКОГО факvльтета. 
П J)ИШЛОСI) ВО3В ращаться в Та шкеllТ. 1-10 мечта I1РОДОЛ
ЖИТh учебу была столь СИЛI")IIа, что ТОЛКII)'.па его JIЗ 

BTOI)YIO Il()1] ЫТК)': Акба 11ОВ отп l)аВIIЛСЯ n ЛеНIIllград. I-Ia 
u u 

экзамеllе в к()нсеРВЗ1'ОРИИ 011 fIокззал свои CTPYHIIbll1 

4 

. 1 История узбекской советской музыки. Ташкент. 1972, т. 1. 
с. 297. 
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u U 

квартет, 11 его ждал СТРОГИII и }-lеJIицеrlРliЯТIIЫИ С)' Д из-

вестных м)"зыкантов - М. Штейнберга и В. Щербаче
на. «Я ПОIIЯЛ тогда,- BCll0MliHaeT Икрам Ильхамович,
как мало я 311a10, как бедна, невыразитеЛЫ1а гармония, 
как слабо владеIО формоiI, приемами развития. ПОIIЯЛ 
и другое - прежде, чем научиться работать на уз-

u 

6екском матеРIIале, НУЖIIО овладеть композиторскои 
u u 

TeXIIIIKOII, IIЗУЧlfТЬ траДIIЦIIII, стили - весь мировои 

·ОПЫТ. ЛИIlIЬ С[З0БО)~I-IО владея IlеоБХОДliМЫМ арсеналом 
средств, ~tОЖI-{О IIЛОДОТВОРНО развивать и свои, наци

ональные траДliЦI'lи»l. 
Так ОlJliеflТIII)овал Акбарова li М. ШтеI1нбеР_Гt~В 

u - -u-

класс которого МОJIОДОl1 музыкаI'IТ, к его веЛliКОИ радо .. 
~Тli, попал. ХОТЯ, справеДЛJIВОСТИ раД1I, замеТliМ, ЧТО 
и тогда II3СТЗВI-IJfКII советова .. НИ: IОIIоше избегать край .. 
1IOCTell. «tIтобы IIe ГIОЛУЧИJ10СЬ так: приехал узбеком, 
а веРliеШhСЯ ... q)paIIU),-ЗОМ»,- IIреДУIIРС}l{дал х. I<ушна
рев. 

1 -1 а ч ал а с ь I1 а п 1) Я ,Kellll а я трудов а 51 ж IIЗI·I ь: ус и:л eI~ 11 ые 
З311ЯТIIЯ uce~111 теореТJlчеСКJf~IИ 11редметаМII (по инди" 

u tJ 

видуаЛЬНОJl ral>tvl0IIIII'l 11 rv1~'зыкаJII")I'IОI1 JII1TepaType - до-

;полнительные уроки), слушание музыки, игра в четыре 

Р)'КИ, IIосещеIil1е КОllцеI1ТОВ. OrI)oMHoe 31-Iа'-lеIIие ДЛЯ 
общего раЗI3IIТIIЯ )'збекского музыкаllта I-Iмела aTi'.10C'" 

фера ГОI)ода. [го потряса.по uce: apx~ITeKTypa, y.}l"IIIbI, 

набеl)еЖllые - CTrOrllfI и пеЛIlчествеIIIIЫlf облик ЛеIIИ}-I-
града. БС).ЛЫ-IО ОТЗI)IваЛ~IСЬ IЗ д)'ше МУЗJ)IкаI-IТ3 paIlbI, 
l-fанесеИJIые ГОI)ОД)' BOlil-IОI~I,- следы БОf\1Бежек, разру
шений. БОJIЬШУIО I)ОЛЬ В леl'IИllградскоii Жl1ЗНИ Лкба рова 
играло teCl-lОе общеlIllе с товарищами, ст)'деIlтами KOII-

серваТОРИII, ВIlОСJJедствии извеСТI-IЫМИ талаl-IТЛИRЫМИ 

композиторами В. Баснером, л. ПРИГОЖИIIЫМ, и. Швар
цем, Н. СИМОIIЯН, поз)ке - А. Петровым. 

В классе М. lllтеllllберга Акбаров заllимался пол-

тора г~~a. После смерти замечат;~~:~~r.~А).'~~3~f~~:~~а 
t Из беседы с И. А к б а р о в ы м. ,:~. ''биЕ -ио !~J~1 ;~.., \ 

2 -11 72 • ~.) . 1" {\ e·~:. 17 ,~ , ~ ,7( _ ~ 
.~.! ~tНЗ. J~~ - #- /'_ 
.~ Т._ - __ .. ~O~ ~: .• ' 



УЧl1теJIЯ ми 1/1 к ра м а fIU слециа,аЬ~iОС'ГИ стал и Ilзвестн f-Jle 
КОМПОЗIIТОРЫ Б. Арапов, В. Волошинов. ПОИСТИIIе, Ак
баров может быть благодареll судьбе: llа каждом ОТ-

• .> 

J)езке Ж1IЗlllf сту деfltlеСКОl1 011 а да рил а ему встречи II 

общеНlfе с I11)eKl1aGIIbJMII педагогами. 
ПосчаСl'.ПIIВIIлqсь узбекскому музыкаlIТУ общаться 

и с Д. llfoCtaKOBI-~~~~,!"I. -После смерти М. 111теЙllберга 
ДМIIТРI11-:'! ДМliТJ1Ilевич I.laCTJ) K~1acca своего УtIителя взял 
себе (аС.СИСТ~Iропал ему тогда композитор Р. Бунин). 
11 J\кбар()[3, КОllеЧ~IО, Ile )rпускал случая ПР~lсутствовать 
у него fIa З31-IЯТИЯХ, 110, К СО>К3.пеНИIО, ДЛIIЛОСЬ это lIe

долго. 

Са м bIii бал bUJoii ГlерlIОД у·чебы Акбарова 13 ЛеfIIIII-
гr. аДР ___ СlУ5fзаII ~ - Н. ВОЛОШIII-IОIJЫl\1. Поэтому, по словам 
АкбаРОI3а, бuльше всего 01-1 об5IзаII имеfIIIО этому педа
гог)', у IIcro 11 закаI-I tIИВ3.П KOl-IсерваТОРИIО. У Волоши-

,. 
llOB3 i\10ЛОДОII ~1Y3bIKaIIT IIрошел и курс аспирантуры, 

110IЗliII)IПСЬ еДIIl-IСТ13еIItIОМу~ стремлеJ-I~IIО - как МОЖIIО 

БОЛЫ1IС ПОЗllать, IIРОДЛИТЬ ГОДЫ пре6ыIанияя в Ленин
граДСКОIUt KOI-IсерваТОI)ИI1, саГУlа аТ~10сфера KOTOPOII по
буждала к серьеЗНЫIVt заl-IЯТИ5IМ, разrvlыш.пеIIИЯivf. Вмес
те с Акба РОIЗЫМ I3 аСПII paHT)~pe у ВОЛОШИIlова УЧIIЛIIСЬ 
тогда CTaBilllIe потом крупными композиторами 

э. ba"ТJI)CIIC, 10. Юзе~П}ОIlас. 01111 11 сеiiчас поддерживают 
ДРJ',I(еСКllе C13513II, а в то время IIX объеДllНЯЛИ молодой 
ЭIIТУЗJlазм, ГОI)ячая Лlобовь к музыке: друзья не про
flускаЛII P~IICTIlll~111 СII~lфОНlfческого оркестра ЛеНllнград
ского I)ЗДIJО ПОД упrавлеl~I1е~1 1-1. Раб~II-IОВllча, прослуша
ЛII все С tiМфОll111i lv\алеI)а, БраIIдеl-fБУРГСI{lfС концер
ты 5зха, ГIРОIIзведеIIliЯ СтраПliIIСКОГО, которые в те го-

дыI весьма редко ~IСПОЛl-IЯЛИСЬ. 

«У I-I3C БЫJI, Я бы сказал, многонациональный 
класс - IIОСЛ31IЦЫ Дагестаl1а, ~ТзбеКl-lстаllа, Литвы, Ко
реи, Чехословакии, Болгарии,- вспоминает Акбаров,
Виктор Владимирович (Волошинов,- Н. Я.), занимаясь 
с каждым ~IНДИ8идуально, помог I-IЗМ сохранить наци-
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ОIIальные особеJ-II-IОСТИ в музыке и прио6рести крепкие 
профеССIIОllа~ПЫ'lые даl-lllые. 01-1 был не только педаго
гом для псех IIac, с'гудентоп, 110 и старшим товарищем 
и чутким другом... BliKTOP Владимирович был челове .. 
ком I1 Ilедагогом в самом замечатеЛЬНО~f смысле ЭТИХ 

CJIOB. . .. БеСКОIIечно грустно писать это слово «был». 
Для меня 11 для всех CBOlIX учеIIИ'КОВ 01-1 был, есть и 
бу дет»1. 

Леllинг])аДСКIlrl перlIОД С.пожился у Акбарова из 
двух этапов: 1945-1950 гг.- студеllТ композ~торского 
факу,льтета, 1950-1954 гг.- аСПl1рант~ . и. Акбаров-

u -

едJIнственIlыI1� КО~1ПОЗIIТОР СП0его IlоколеlIJ151, 11РОЯВИВ-
u 

шин таку·ю заВIIДllУЮ целеУСТI)емлеIII-IОСТЬ lf упорство В 

музыкаЛЫ-IО~1 образоваНИl1 (11 это, заметим, СI<азалось 
11а его ТI30РЧССКОI1 С}'J!ьбе: ПОЗВОЛllЛО MI-IОГО I1 плодо-

'TBOI)J10 работать во всех )KaJlpaX 11 формах). Напряжеll
If8Я )'чеба IIринеС~ТJа nepBbIlul, ОЩУТIIМЫIUf успех: к OKOII-

u 

1IaHIIIO aCllllpaHT)'pbI ~tОЛОДОI-I КОМПОЗl1ТОР создал CliM-

'фОНII4ССК)'IО II0ЭМУ «Т1аrvfЯТII rIоэта», KOTOpOJul СУ}l{деIIО 
было стать rз3)КI'JОЙ Bexoti Ila пути раЗВI1ТlIЯ узбекского 
l' а 11 HO}I а.,Т] ы�� ого С и ~1 фО]1 И 3 М а. r ~ТJ у бока СВ яз а 1-111 а я с I1 а I~И-
'онаЛЫ1ЫТvIII IICTOKaMII (это 11 тема, посвящеl-ll-Iая Хамзе, 
11 особеllllОСТl1 лаДОВО-ИНТОII3I{1101·IIIОГО материала, и 
ПРИВ.,1ечеllll~ траJ~ИILИОНIIЫХ атриб)'ТОА - пнедеl1IIС эле
AfellTOB Зlil<ра), поэма в то )I<e вrе\1Я ЯJЗIIО ОПllрается Ila 
1'радиции русской 1I COBeTCKOlti СliмфОrlJlческоrI клаССIIКl1 
(Г ЛИllка, lIаi"'IКОI3СКИI':'I, ШостаКО13IIЧ). }--Io глаВIIое - [3 

поэме Акбарова IlaUIJIO OTI)a)Kel'IJ1e стремление развива
ющейся СI'IМФОIIическоii культуры к овладеI'IliIО OCI-IOB

II Ы М и 11 РИIJЦllП а м 11 СуI МфОl-llI ческого м ЫIIIления, n ч аст-
tI 

насти, ПРИl-lЦИГlами COIIaTllOII драматурГlili, стреМJIеIIие 

11a IIt)актике доказать оргаllиtlIIОСТЬ Ilодобной аСLИМ~I
ЛНUИИ. ЭТО удалось в flOJJrlOii мере - поэма <tПамяти 

1 ЦНТ. по КИ.: И. Г у с и Н. Виктор Владимирович ВОЛОШИНО13. 
~Очсрк ){{ИЗНИ И творчествз. л., 1962, с. 56-57. 



поэта» до сих пор - живое, эмоционально воздейству
Юll{ее произведение. 

В J1е~IИI-lграде ._I-l.~исаII I)ЯД дpyг.!!~~, сочинеllJfЙ 
(СТРУНIIЫП квартет, трио ~Л!I скрипки, клар!!етаи -фор
теllиаllО, фортеllllаIIilыi~ __ ~В~I_IIте'Г)" расшиРЯющий круг 
жаlIрОВЫХ «Пll0б»,·"Ilа tIатых еIце I3 TallIKeHTCKOrf KOJICep

IзаТОРI1Ii. I-I(J, ПОЖ3Л)'11, OCIIOI3JI()e завоеваНllС ЭТИХ .пет
ОСО31131111е C11JIbI 11 краСОl'Ы ве.,lIIКИХ траДИЦJIЙ мировой 

u 

клаССllКIf, f.iOClIPIII-IЯТЫХ от УЧ~Iтслеli, прочно и навсегда 

YCBoeIllloe Акбаровым серьеЗI-Iое OTl-lОIUеlIllе к творче
ству, [I реда JI IIOCTI> IICK)"CCTB)', П РI{общеl-l не к ми ру высо
KIIX ЭТI1 tIеСКlfХ И эстетичеСКIIХ Il.енностеЙ. Зllа1lение ЭТIIХ 

u CBoeBpeMeIlllU fIОНЯТblХ заПQведеl1 для молодого компо-

ЗIIтора II(~ВОЗМ())КНО переОltеII~IТЬ. Воздеllствие класси
ческой музыки оказалось I~аст'олько глуБОКJIМ, всепро
IIИI(аIОIl~liМ, что ПОIIачалу оттеснило все другие ~1УЗЫ

каЛЫ-lые интересы. На том этапе Акбаров стремился 
u u 

прежде всего )"CBOlfTb IIOPMbI европеllСКОl1 композитор-

CKOII texIIIIKli,-'- и ЭТII задаII~I. как бы преваЛllровали 
II а Д 3 а Д а 11 а м 11 В Ы Р а б о т к и 1-1 а I-L II о I-I а .,11 ь JI О i, с т II ,,1 1 I С Т И I{ 1'1 • О т -

u u 

СJода - Уllреки в недостаТОЧI"IОII наЦlfонаЛhIIОlI XapaI{" 
u 

TepJIOCTI1, r)(}здаваВШlIеся в адрес IIeKOTOpbIX COIIIlllelllll1 

КОlIсеРlзаТОI)СКОГО ПСРliода 1. 

1--10 по существ)' I-lаIlliОIIаЛhное МllроощущеНllе I~И
когда lIe Il01(J1дал() i\кба рова. Дело ЛIIШЬ в специфиче-
CKII ЛIIЧIIЫХ качествах ~ЭТОГО МIIроощущеН~IЯ --{(Уже 

u 

I)ЗНIIliе lllarII 1~ворчества Ilоказали, что llаЦИОIlальныи 

элемеIIТ и. АкбароlЗ ВОСПРllfIII1\fает ТО.,1ЬКО в контексте 
общеСВРОIIСItiСI(Оl«--' ТI)3ДИЦИИ. ОТСlода - К8}I<:ущаяся «иеii
траЛЫ-IОСТh» его музыкалы-ого языка, в котором ло-

каЛЫiое l-iзчало не довлеет, Ile акцеllТIIруется, а Jlапро

тив - растворяется 13 более общих Jlнтонациях и 
граl\1маТИ Ilеских структурах. Забегая вперед, ~подчерк-

1 СМ. об этом: Т. В ы з г о. Развитие музыкального искусства 
Узбекистана и его связи с русской музыкой. М., 1970. с. 280-281. 
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нем, что подобная тенденция получит затем развитие в 
его творчестве и во многом определит формирование· 
иIIдIIвJIду3Jlы10tii манеры Акбарова. Ведь, как доказаl-IО 
cobpemelll-lО .на)'коЙ, СООТllошение «фол~клорного» и 
«общего» в IIaJ~I101IaJlbHOM стиле может выступать в 

рази ых «п РОПОРЦИЯХ», tlTO В конечном ctIeTe И образует 
богатство 11 f\.tllогообраЗliе стилевых разветвлеНlil1. Сти
ЛIIСТllка J\кбарова, предпосылки .KOTOpOll в леflИllград-

tI 

CKIIII flерllОД 'ГОЛЫ{О заl(ладываIОТСЯ,- ОДIIО llЗ таких 
IJ 

ВОЗМО)J{~1 ЫХ П IJОЯВJIеIIИII. 

Возвра'ГIIВШИСЬ в I)ОДIIОJI УзбеКIIстаl!,. ИКI)ам Акба
I)ОВ ~iJ10ra II· JIнтеIfСIIПflО работает. Сло/вно 11CTOCI{OBaB

шись JIO узбеКСКОIUI I{)'ЛЬТУР~, 011 ПОЧТ1I IIСКЛIОI111теЛЫIО 
u u 

со,среДОТО'-"IiваеТС51 на те1V1зтике, СВ51заНIIОII с I)ОДIIОII 

li8цllоналы-оi'I� I1PI,tPOJLOii, IlсториеIUI, обlJазностью. Со 
ВТОГОГI ПО.ПОВИIII>I 50-х ГОДОВ 1I В слеДУlощее десятиле
Tlie ОДIIО за ДРУГliМ ВОЗIIикаlОТ СОЧИI-IеIIИЯ, продолжа-

u 

JОЩIlе раЗДВIIГ(l'ГЬ )1<3fII)OBbIl-I диаГlазон его творчества. 

С ОДllоi't C'fOPOIlbI, ПI)ОИСХОДИТ «MOHYl\1eI-lтализаЦliЯ» 
жаlIрОВЫХ }'II-IтереСОВ KOMll031iTopa (достаТОЧI-IО Ilаз8ать 
ба.:lеl' «l~еЧl'а» на .пибретто г. ИзмаЙ"ТJОIЗОI1, ораторию 
«СказаН~iе о l'ашкеlт'ге» IIa СТliХИ Шеi'Iхзаде, KOI1I.tePT 

для СI,РlIIIКИ С opKeC1IJOM). С другоеl, получаlОТ разви-
тие )т;,ке апроБИРОВClIIllые АкбаIJОВЫМ ОДIIочаСТIlые 11 

СIОИ Т J I ыс (rO}) ~\1 ( ... f (<<Э 1111 ческ а 51 поэм а», ВО К aJI ь flO -си М QJOI1II

tlеская II09Ma «ПятеI)lf1tа» IIa CTIIXII I-IаВОII, СI1МфОI1И-
lleCKlle K31)T1111K11 «r10'I'rз» IIO Р. Тагору). Обl!аРУ)Кllва
ется и тяга к maCCOBQ-fIРI-IклаДIIЫМ жаI-lрам (музыка к 
драl\1аТI14~СКIIl\1 спектаl<ЛЯМ 11: КИllОФИJlьмам, эстрад
IlbIe пеСIIII, I\1)'зыlаJlьна5II драма). CTO/Ib БОЛЬUIое раЗIIО
обl)азие жа~1 !)()ВЫХ 11lITepeCOB Акба рова 11 меет, дум а-
ется, г.JlуБОКIIС оБЩllе оБОСllоваlIИЯ - веДI:> в IJ3MK8X 

'.J 'J fJ 

МОЛОДОll COBel·CKOII llаl~ИОI-lаЛЫ-IОll культуры шло I1IITell-

СИВlfое, )К3ДI10е, еСJIИ так МОЖllО выразиться, o31IaKoM-
" u u u . 

леllие с 1108011 музыкальнои систеМОl~1 во всеи совокуп-

ности ее форм и жаlIрОВ. Естественно поэтому стремле-
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.IJle молодого IIЫТЛИВОГО ХУДОЖIIика попробовать силы 

в каждой 1lОВОЙ облаС1'И творчества. . 
70-е - Ilзчало 80-х годов для Икрама Акбарова

пора обретеl-IИЯ ПОДЛИIIflОЙ зрелости. Бывает, что в жиз
.IИ художника ОДИI-l этап как бы отрицает другой) сви
детельствуя о широте амплитуды СТИЛИСТИ 11еских мета

ний, об остроте творческих экспериментов. Прослежи
пая I1YTb J\кбарова, убеждаешься, что 011 на редкость 
еДIII-IО~Iаправлеtl. Через годы и десятилетия проходит 
по CYIJ~eCTI3Y ЛlfIIИЯ усилеlllfЯ, укрепления образно-сти-

о 

ЛIIСТtlчеСК~IХ т,ендеIIЦIIII, которые I-Iаметились еще в пе-

РII0Д форrvlllроrзаlIИЯ. Хотя это, eCTeCTBeHflo, не ОЗl-lачае! 
11рскращеIIII51 IIОИСКОВ, ЭВОЛIОЦI1И 11 В языке, II в КОМПQ-

3JII1JIОIIll0Й форме. Речь идет ЛИLllЬ о поступательном 
ха {)актсре тво()ческог() Т1 pOlteCCa, совершаlощегося в 

11 рсде,пах очеl)че~I~IОГО круга музыкально-стилевых 

средстIЗ. Поэтому 70-е годы дЛЯ И. Акбарова - этаII 
CIr:ITC3 '1 ~r\rrС'Ilt 11 Г, , абобJца 10IЦIli"'I, объеДIII-I яющий ПОliСКИ, .. .. 
IIзкоплеllllЯ IIредшеСТВ)'IОЩlIХ лет. Это проявляется во-
всем: в оБРЗЩСНlil1 К новым )1<aIIpaM (впервые созданы 
orIepa -<<JIеопард из СОГДI13IIЫ» по Л~lбретто Б. 3аки
рапа, CI-I~lфОI-II1Я «Саi\1аркандские рассказы»), в боль-
1J1 ем р а E·II() BeCllII вокал ьно fl II llHCT ру 1'.1 ellT aJI Ы-IОЙ сфер 
(rl0ЧТII ОДIJоврСl\lеl-II-Iое появлеl11Iе оперы и СIIМфО~IIIIi как 
бы СIIМВОЛI1зир)~ет ЭТО paBI-Iовесие), IЗ ОДIIl13КОВОМ ВfIИ
MallliII ·11 к KPYIII-IОI~i qJOpMe 11 к MIII-IIIаТIоре (с одной СТО- . 

pOIIbI, 1"PCTI1I
U

I l{lЗартет, КОI-Iцерт для камерного оркест-
u 

ра; с дрУГОl1 - хоры, I)OMaIICbI, IIНСТРУIVlеlIтальные пье-

сы), в раЗllообраЗlfll форrvl воплощеfII1Я IIзционального, 
u 

элемеl-Il'а _ ... ОПОСI)едоrз3'lJIые СВЯ311 с 113цI-Iоllалы-оII� ме-

ЛОДIII(ОII ТIfПIIЧI-IЫ для Акбарова, 1-10 возрастает llHTepec 

и к ПОДЛИIIIlыrvt фОJIЬКЛОРIIЫ~1 жаI-Iра~.t, структуре песен
IIO-IIарОДIII~IХ IЗсрбаЛJ-,IIЫХ текстов «<Два ЦIII{ла» для 
хора а'капелла). ПРIIХОДIIТ ОСОЗflание ладового богат
ства 113ЦIIОIIаЛЫ-IОlf М)УЗЫКI1. ПО3ДI-Iее АкбароI3 скажет: 
«Идеал - это композитор, ОТЛliЧllО Зl13ЮЩIII

U

I ладо-инто-
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ВСI~'СОЮ3ВbJЙ съезд КО~1ПОЗИТОРОВ. IJО.1ЬШОЙ КреМ"ТJеВСКIIЙ дворец. 
1974 год. Н IICP13U:\l РЯД.У BTOPOI"'. СIIрава -- llKpdM }\l{бароl3. 

" u 
наЦИОII~lу li) OCIIOB)r своеи Ila РОДIIОII ~1УЗЫ КИ 11 11 l)ilet\1 ы 

соврС~lеliIIОГО I\IJ:зыкаJIЫIОГО языка, 

11 х С 1111 l' е 3 1 f 1) () lJ а т ь» ( «~О ~Г В о р ч ее т u о» , 
тора», М., 1976, с. 62). 

u 

умеlОЩl1JI тпо!)чеСКII 

«ВеСТIIИК KOMI103II-

ВСРОЯ1'IIО, 113 Ilашего к!)аткого !Jассказа о КОМПОЗ~I
торе, l3ИДIIО, что его бlIОГI)афия IIe богата ВIIеШI-IИМII 
со6ЫТ1IямrI. ХОТЯ IЗ KOI-lue 60-х-70-е годы 01-1 совеl)шает 
рнд JiliTepeClrblX заl)уuежIlыIx поездок. r lepBorl была 
АВСТРIIЯ. В 13ellt ему fIосчаСТЛИВllЛОСЬ побывать Ila !(Oll-

цертз\х 11 I)OC.:1 ~ВЛСIIIIОГО ДlI 1) 11 }I{e р а о. Клемперер~, ~-B 
3аJILllБУРI'е - Jja KOIIIlepTax lIЗ IIроизведеlIIIIUI COBpeMeII-

IlbIX aBCTrllrlCl\llX КОМПОЗiIТОрОВ. 3aTeNI IIослеДОВ3JIИ 
IIоездки в Ш нсйuа plllO, ПОJIЫllУ, I(I-IДР, Болга рИIО. 
C.:IObUivl, Sli)Kll~ «ВliеШlIilС» I3печаТJiСI-Il-IЯ были. И все же 
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учеба, l)абота - с IIIi!v111 СВЯЗЗI-IЫ все OCIIOBHble жизнен ... 
Iil>le BOJIllelIIIH, Tpei201'I1, l)адости. СЛО)КIiЛОСЬ так, что 
fI3,1lБОJlее ЗlIаМ~IlатеJlfJJ-Iое, ВIIечаТЛЯlощее в ЛИЧIIО(I био
['l)aq)~fli l/iK})(ll·.1a J\кбаРО13а - ЭТО факты б~lографии са
мой узБСI<скоii COBeTCI{OlI ~1)rзыки, ее праЗДJ-IИКИ, l-Iепре
f\1eIIIILI~f }1чаСТi{JrIКОМ IIЛl-I св}!дете.пем KOTOIJblX ОН, как 

ПIJ3ВIIJI0, бblЛ. СЛОВОl\t, IIX ТРУДI-IО раз'ьединить: судьбу 
I(OMI103~IT01)a 11 судьбу ТIослеоктяБРЬСКОI

U

[ узбекскоr, му
ЗЫКII. OI-IIJ IIel)aCTOp)f{lIMbl 11 взаимопереплеТСI-IЫ. В са
мом деле - ~IаиБОJlее ваЖIIые и торжестве~Iные момен
TI)J )КНЗi,III Икrа~1а /\кбарова - ИСГlолнение узбекской 
М)'ЗЫКtI 113 разного рода форумах, съездах, декадах-
13 /V\'OCKBe, I3 браТСКIIХ респуБЛiiках, за рубежом, когда
волнеl-Iие ~ за судьбу своего произведеlIИЯ Jlевозможно 

u u 

отделить от ВО.ПIlеI-l~fЯ З3 м)'зыкаЛhl-IЫII Тlрестиж роднои 

pecIIY БЛИI(J;I. 
Рассказа'гь () композиторе - 31-Iа tlliТ познакомить с 

u 

его произведениями: творческии человек мерит жизнь 

lle годаМII, а количеством (и, конеЧIIО, качеством) реа
ЛIIзопаlllIЫХ замыслов. 11 ПОЭТОf\1У IIаш ОСНОВIIОЙ рас
сказ впереди ... 



ПОСТИЖЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАльНЬiХ ЖАНРОВ, 

1 Jятидесятые-шеСТI-Iдесятые годы для узбекского' 
СII~1фОНI1зма - I~ремя aKTIIBIIoro ocboeI-IИЯ жанровых 
форм, ПОСТIIжеllИЯ OCJIOB СIIМфОIIII1lеского МЫШ.пеIIИЯ 1. 

Л\ол()дая У'збекская Сfl~lфОIlllческая l\1узыка МИIlоваЛЭJ 

период paIllleii CIOI-IТbI, обl)абОТОI<, простых l\1елких пьес~ 
(ТРИД1.Lатые годы), затем- этап фОРСI'lроваIIНОГО под-~ 
ступа к СlfМфОН I1I1 (сорокопые ГОДl>I), ког да IIЗДО было'. 
отразить ~1асштабы I30eI-IНОl

u

l темаТI1КИ. 1< вст)тплеI~1110 в 
самостоятеJIЫIОС TBOptleCTB.O Икрама Акбарова (сере
ДИI-tа ПЯТJ1десятых) веДу7щие teI-IдеIIЦI1И )'збекского C~I.M-_, 
фОIlизма ВПО&l1I-Iе определились: спокоi~lная, сознатеЛЫIЗЯ 
направлеl-IНОСТЬ I-Ia OCBOeJllIe траДIIUII0~IНЫХ форм C~IM" 
фоtlliческого письма, СИМфОllиtIеСКОl1 теХIIИКJI, стремле-

" lllfe к ПОСТliжеН}IIО 13сех жаlll)ОВhlХ rаЗIIОВlf}!носrеll, к 

ВI)IраБОТI<е авторского ТСТ\1атизма. И имеl-IНО I'IKpaM Ак
баров, овладеВllIИlf за годы длитеЛЬНОIUI УtIебы профес-· 
с.иона,,1ЫIЫМИ навыка~IИ, впитаВШ~irl в себя дух евро-

u u ._ 

11еlIСКОII K~[aCClitlecKOII траДИЦИII, оказался по возвраще-

I-JИИ в Узбекистаll ТО}! максимально «подходящеIUI» фи
гурой~ которой предстояло эти задачи решать. Харак-

1 Представляется uелесообразным начать разговор с paCC~OTpe
([ИЯ симфонической музыки, в которой Акбаров достиг наибо.пее зна
чительных успехов. 110ЭТОМУ следует, вероятно, углубиться n доста
точно ПQдроБНl1lЙ анализ произведеllllЙ. Автор частично использует 
материал своей книги «Узбекская симфоническая музыка:.. l

1

ашкент, 
1979. 
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-TCPIIO, ЧТО другоil ода реlIIIЫЙ узбекский композитор
Л-\уталь БурхаllОВ так же cBoeBpeMeHI~o и результатив-

u 

II() отозва.1СЯ Ila IIУ)КДЫ вокаЛЫIОИ музыки: его романсы 
11 XOI)bI а'каГlеЛ~ТJа, создаlllIые в начале 50-х ГОДОВ, ПОЛQ
ЖIIJI~I IlачClЛО раЗВllТllЮ ЭТJIХ ЖЭI-lРОВ IЗ республике. КОМ
II03111'OPbI СЛОВНО поде.ПИJIИ ме)кду собой «сферы влия
IIIIЯ» В соотве'гствии с ИllдивидуаЛЫ'IЫМII IIаКЛОНfIОСТЯ

~! 11 I1 fI I) 11 С Т Р а с т и я м II . 

РСIllая Jlасущные для узбекского симфонизма зада-
Чlf, Акбаl)ОВ Ile случаiilIО ориеllтироrзался 1-1 а жанр 

u 

IIОЭ~I ыI - С его «~ТIerKOII PYKII» жаIIР этот ПQ.ПУЧIIТ В даль-

lIсi'Iше~1 особое раЗВllтие. Поэма сочетает и определен
IIOCTb KOH{;TI))'KTIIBllbIX ГIрlll'IЦИПОВ (ГIрежде всего cOIIaT-

11 bIX), I1 свободу общего КОМПОЗIIЦИОIIНОГО плана, избе
гаIощего регла~lеIIта[liiИ. Эта подаТЛlIВОСТЬ формы от
крывает пеrед КОМIlОЗllТОРОМ ВОЗМОЖIIОСТЬ претворения 

раЗII()обраЗIIЫХ замыIлов •. Т1равда, ПрlI всей многопла
IIOBOCTII CIO,KeTOI3 содержатеЛЫl3Я традиция поэмы тре

бует от ху ДОЖllика fl0вышеl-IНО}1 Э~10ЦИОIlальности, ро .. 
i\JlантичеСКJI ГIр~IГlОДI15IТОIUJ обраЗI-IОСТИ 

Поэма «ПаМЯТII Ilоэта» (1954) rIосвящена Хамзе 
ХаКlf~t-заде I-IIIЯЗII, погибшему от !J)'K врагов Советской 
влаСТI!. Судьба Хамзы показательна для его эпохи: она 
.отражает }I )I(li3l-Iеутверждающий пафос, и трагические 
КОЛЛl13ИИ геВОЛJОЦИОllllоii борьбы. Стреf\.fЯСЬ реалистичес

KII ВОПЛОТИТЬ ПОЛНОКРОВI-IЫIUI образ борца, композитор соз
дал МУЗЫКу· ШIIРОКОГО эмоционального Дllапазона: ОТ 

u U 

свет ЛОli Л11I)ИКI'1 до дра м атизм а и мужествеlIIIОl1 героики, 

;I~O везде - II)О,маll~}lчеСКII IЗоз~ышающую, взволнован

ИУIО. 

Произведение свидетельствовало о верной стилисти-
(IeCKOfl О~)~lснтаЦllИ автора l в чем заслуга его педагога 

В. Волошинова, под руководством которого Акба ров 
ГIОЭМУ создаваJI. HeCOMI-Iеl-lНbI и органическая связь с 
род ~IO IU1 11 а ttllOH a..rI ыIоo 1u , П очво IUf, 1I следов а н 11е кл ассиче

ским траДllЦИЯ м (Г ЛИIIКli, ЧаIIКОВСКОГО), и воздействие 

~б & • 



ведущих мастеров современности (Шостаковича, в пер-
вую очередь). . 

Пересказ музыки невозможен - любая попытка -не-
вольно схематизирует ее. И все же, даже памятуя о том, 
что о музыке может поведать только музыка, позволим' 

себе хотя бы в общих чертах охарактеризовать ~узы

кальное содержаl1ие поэмы. Тем более, что избранная 
автором драмаТУРГliЯ (СОI1атная форма) в какой-то ме
ре уподобllма теаТI)аЛЬНОIUt - lIe случайно ее называют: 
«IIlfструментаЛI)}10ii драмой»; есть завязка (экспониро-
ванне Tel\f -<<пеРСОllаже,U1 >>), раЗВИТI1е (разработка) И' 
итог-развязка (реприза). Кстати, всю поэ.му Акбарова' 

'-- u 

ха раI{теРIfЗУЮТ черты театрально ВЫПУКЛОИ __ .1!.р-амат'JР--......-.. . ... ~-
гни. 

ПроизведеНlfе открывается TeMOl1 зам~чателы�оl11 
песни Ха мзьi «Я ша, ИlУро~" -('«Да зд·раВ~ствуют Сове
ТЫ!»), давно уже неотделимой от образа поэта. КОМ
позитор BeplIO почувствовал, что патетическая вырази-' 

тельность этой песеННОII темы хорошо отвечает ФУl-IКIIИl1 
вступления, заЧliна и в то же время - носителя об06-
щеННОlf характеристики героя. ~'HI1COH клаРI"Iета 'I фа-
гота скандир}'ет каждый звук первой фразы, подчер-=
кивая знаЧI1теJIЫ-IОСТЬ l1 тор.>кествеИI-IОСТЬ IIачала пове-

ствоваl-IИЯ. Этому СllосоБСТВУIОТ И медлеIIНЫЙ темп, и 
meTPO-РИТ~1ическая траlIсформаЦliЯ песеlIfIО~1 мелодии: 
зам·еIlа треХДОtJrIhI'IОСТИ волеВЫ~1 четыреХДОЛЫIЫМ разме
РОМ. (СМ. npUJtep nеРВblЙ на с. 28). 

Смысл этого лаКО~IИЧНОГО вступлеI-IИЯ очень глубок: 
0110 словно 11аПОi\1инает о ТОМ, t.ITO счастье по6еды за

воевывается ценой больших лишеIlrlЙ, цеl-Iоii челов~-- -

ческих жертв. Собстве~IIIО «действие» наЧИJlается с 
IIоявлеllием my)keCtbeI-II-IОII и целеустремлеl-lflОЙ темы 

ГJlаВJIОЙ IIаРТИII (первые СКРИПКlI). НаЦИОl13ЛЫIО свое
обраЗIJЫ в Heii л адовая окраска II прихот ливое смеще-
11ие РliТМ~ltlеских упоров, придаlощее меЛОДIIИ остроту 

li ГIтБКОСТh. BI1YTpeIlllei~I ЭIIергией тема как бы преОДQ-





левает узкие рамки первоначального ядра и вырастает 

I! развитую интонацпонно и ритмически упругую ли

нию. (См второй пример на с. 28). 
Второе проведени(: темы - у гобоев на фигураци

онном фоне струнных. Уплотняющаяся оркестровая 
ткань прорезается героически-призывными фанфарами 

меди, 'Чеканящими начальные интонации. После яркой 
кульминации спад, постепенное разрежение фактуры. 

~7 солирующей трубы, поддержанной ровными гаммо
образнымн пассажами струнных, заключительное про
ведение темы. На сей раз она полна СПОКОЙНОй уверен
ности, силы (выбор тембра трубы - не случаен). Про
низанная активными, волевыми ритмами, героически 

приподнятыми интонациями, главная тема ассоцииру

ется, таким образом, с обликом Хамзы-созидателя, с 
его неутомимой энергией и волей. 

Связка на мотивах главной темы (диалог струнных 
и дерева) подводит [{ светлой, лучезарной побочной. 

"Памяти поэта" 
. Росо тепо mosso 

Ее свободно текущая плавная мелодия с вырази
тельными опеваниями и характерными синкопами пору

чена скрипкам. Аккомпанементом служит СlюбоДное, 
мерное остинато фаготов и альтов, близкое традицион
ному усулю, и выдержанные басы. Но и в этот пона
чалу безмятежный лирический образ проникает встре
воженность, предчувствие будущей трагедии. И все же 
экспозиция лишена резко контрастных сопоставлений: 

обе темы направлены на· создание центрального обра-
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за - образа Ха~lЗЫ, П()ЛУ4~В1!!еsо «комплексную» XapaKj 
'теристнку. ДрамаТlIческий узел, завязка конфликта Е 
поэме - на стыке разделов формы - экспозиции и раз: 
работки, когда ПОЯВЛ51ется новая интонационная сфера, 
резко ОТЛИЧIlая от IIеР130IIачаЛЫIОI

U

I. Угловатость, '-Iем} 
во многом способствует несиммеТРИ4НЫЙ метр -5/81 

u ~-- u 

Ilазоиливая повторяемость Иflтонации, их нарочитая 
~. . --- • ц: -

ПРИМИТIIВI-IОСТЬ, IIИЗКИС TeMIIbIe регистры - все это ха-

lJактеРllзует враждебllыii образ. ВаЖI-lО, чТО КОМПО3И~ 
u 

тору у даJIОСЬ создаТh fle проста }-Iеитрально «отрица· 

·l'е.ПI))·I)'IО» 1~e1\1)r, а об{Jаз, имеЮЩliЙ IlационаЛЫIО и исто-
u 

I)IIЧССКII KOIIKpeTI1bIe КОРI-IИ и потому - узнаваемыи: 

здесь спраБеДJItIВО усмаТI)IIвается связь с мотивами дер

.. IЗ 1I llICKll Х 311 К ров 1. 

~ дпdапtе, ПамSlТИ поэта' 

, 

Ilp~lervl Ilереноса «цеlIтра тяжести» драмаТУРГllче .. 
скоro -КОIIфЛIII{та из ЭI{СПОЗlIЦI11-1 В. разработку (вернее1 
113 граНIIЦ)' 1)(1зделов) с ввсдеIIJ-fем «контробразз» вос
ХОДИТ к Ссдьмоii С~IМфОIIII11 Д. ШостаКОВI.I1Iа. Аналогия 
с ЭТIIМ ПI е,}]. е в ро t\1 coneTCKOli МУЗЫКlf усугубляется и ме .. 
xaIII,ICTI-IIIIIОС'ГbIО IrOBOI~1 Tel\1bI и особенностями инстру" 

~леIIТОI3КI(, создаlощеl
U

I эффект IIeOTBpaTJ1rvlo надвигаIО .. 
(' " 

u!еися раЗРУШIIтеЛЫ(Оll СIIЛЫ. 

Разработка (ape~Ja OCIIOBIIbIX соБЫТ~IЙ) насыщена 

1 В ы 3 r о Vl. СимфоничеСI{ая ПОЭf\1а 11. Акбарова «Па~1ЯТИ П~Э~ 
та». Вопросы ~fузыкальной культуры Узбеl{истана. Ташкент, 1961,. 
с. 240. Прием этот найдет дальнейшее развитие в творчестве младших 
коллег и. Акбарова (например, в ПЯТОЙ симфОНИИ Т. Курбанова) . 
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драмаТJtЗ~10!\1. r лаВllая тема, РIIТМIIЧССКII ~окращеllll.РЯ) 
появляется в В"lде BCTpeBO)Ke}I~IbIX I{aII.OI-IIIческих IIMlira

ЦlflUI. СТОЛ1{IIовеIIIIЯ ее с элемеlIтаМli «KOIITpTeMbI» ре-
u 

аЛИЗ)'10ТСЯ как драмаТllЗIlроваllIIЫl1 ДJlалог: СЛОIЗJIО в!)е-

t\1elIIIO ОТСТ)'Ilая, ГJ13ВIJая Tel\13 С}l{llмается, реП~III{11 ~e 
u 

стаIIОВЯТСЯ все I{ороче 11, IIаI(ОIIец, KOIITYI)b~~cc:!QJ.1 темы 

раСТI30РЯIОТСЯ в фIlгу·раItIIОIII·IОМ (pOIIe nbIC9KljX _дереВЯII- . 

IIbIX 1I Crp}'IIIIbIX в то время, как в басах; _11 )' меДII-
3.1106110 б)iШ)!IОТ 11 IIТОII8ЦII 11 ЗIII( ра. 1-1 о тем а Ха ~tЗI)I )1{11Ba. 

!\\ы ВНОВЬ C.,lbIIllIIl\1 ее 13 зв)'ча111111 130СХОД5IJI~ИХ ЛIIIIИll 
iI.epeBa I1 CTPYllllbIX, затеf\,1 еще более ОТlIеТЛIIВО - в пе-
j)eKJ1II ЧI(ах деi)СВЯI-II-I ых 11 I-Iстр)r~tеlfТОВ 11 "rrДII.. Борьб а 
ДОСТIlгает К)'ЛL~11IнаЦIIII: обе Tervll)I соеДIIIIЯIОТСЯ I3 I-Iап
Р51жеJIIIОl\11 KOIITpaIl)IIIKTe 1I обрыrзаIОТСЯ МОIЦJIЫi\1 аккор
дом TYTTII. L{еIIеflеlошее п()втореlIllе его, ПОС~ТJ:еДУIощая 

{~ {' 

геlIераЛЫl3Я пауза с ее IlРОllзrIтеЛЬНОl1 ТИШИfIОl1 - СИМ-

ПОЛИЗИРУIОТ rrаГllчеСК)'IО развязку. ТеатраЛЫlая KOII

kpeTI-IОСТЬ If выразите.чьность этого приема )'ХОДЯТ кор

НЯМlf В К.i18ССllчеСКУIО програМf\11lУЮ МУЗЬ~КУ (ВСПОМ~IliМ 
K)r ЛЬ !t..y 11 Н а 111101-111 ые «Сllеи ы К азии» ге роев «Ф а IIT aCTJI-

4 е с I( О ii С 1 1 ~ f Ф 011 J 111 » Б е р л 11 О за, « Т 11 .П Я 'Y~ .П е 11 ш 11 11 Г е .Г! Я» 
Р. Штра)'са). . 

11з TIlllIII~lbI Ila фОI-Iе ГЛ)7ХОЙ, I.I)'Tb C,lIbIl1IHOif дроБJI'-' 
! барабЗllа IЗОЗIIИI\ает tpaYPI-IЫЙ марш. В скорбl-lые ЗВ)'КИ 
l тромбоноlЗ И тр)'бы I~iIлетаIОТСЯ Tparl1 t lecKlI IfзмеI·lеНflые~. 

ОТГОЛОСКИ «Яша, ШУ'ро!» (клаРI-Iе11 , потом ВИОЛОl1чели 
с С)ТРДIIIIОJUr). Но ИЗ скорбl{ постепеlllIО рождается Сlfла. 
l\l\аl)шевые ИllТОIlаЦИJI ШI1РЯТСЯ, помогая окреП1.lУТЬ 11 
теме IICCIIll. 11 ВОТ «Яша Ulypo!» ЗВ)ТtIIIТ уже как fIIMII, 

rop)I\ectbeIlI-IbIii и велиt.IавыЙ. Просвет леllllЫЙ хорал 
троr.,.lбонов прсдшеСТI3)·'ет ПОЯВЛСI-II·IIО I)еПР~IЗЫ - КОД!)!. 

Поэма «Па~1ЯТИ поэта» и. Акбарова - ОДI-IО 113 пер
BbIX ПРОIl,звеДСIIИll узбеКСКIIХ авторов, деМОIlстрирующее 
художествеlIJlое ОС130Сllие COJIaTI-IОII формы, СQtIИllеlll-lе, 
наП()Jlненное БОЛЫllИМ, eMKliM, ЖИ311еlIJIО правдивым 
с()деРЖЗllием. Как уже отмечалось, в IIeM своеобраЗllО 



скреЩIIваlОТСЯ традиции, идущие от симфонизма Г ЛИll

K~I «<беСКОllфЛИКТI-IОСТЬ» ЭКСПОЗИЦИИ, о'гдаllНОЙ «пози-
·ТИ13110I

U

I» обраЗIIОСТИ), Чайковского (роль вступительной 
темы, I~асыщеН}IОСТЬ разработки, ДИIIамизация репри .. 
зы), ШостаКОВllча (rlРИIIЦИII решения конфликта, «вы
иеrР-IIIIОГО» lla rl)allb разделов экспозиции и разработки). 

~·ОДllако Эl'~1 траДИЦIIИ получают в поэме Акбарова 
u 

творчеСI{ое ОСМ blслеIlие в связи с KOllKpeTHOII п рогра М-

MOCI, IЗ CBOIO очередь об)'СJIовлеIIНОll Ilаl!ИОllальным 06-
.1)аЗIIо-темаТIIlIеСКIIМ !v!атериалом (достаточно сослаться 
lla lIIITe{)eCHOe ФУIIКILI1011аЛЫIое ИСПОЛЬ30ваlIие темы 
~IЗС~ГУIlлеI·llf··1 «ЯUlа, illypo!», 1·13 идеlО ПI)ивлечь элементы 
.. Зllкра д.НИ СОЗД31JliЯ KOI-IфJIИКТI-IОЙ драматургии). 

1 II)О~fЗI3едеllием ~IKJ)aMa Акбарова узбекская симфо-
U 

.111lчеСl\ан музыка сде.аала решитеЛЬНЫl-1 шаг вперед. 

j\\lloroe 1'13 ТОГО, ЧТО бы"ТJО IIаflдено в «Па~1ЯТИ поэта», 
I(ОМll0З~IТОР закрепляет 11 развивает n следующем сим .. 
фОII~lческом СОlllillеllИli --<<ЭПllчеСКОСI поэме» (1961). 
Это Оll!ущается 11 в характере· тематизма, II в приемах 
раЗВ~IТИЯ, 11 в CTI)),iKType целого, II в ориентации на тра .. 
ДИЦI'lll ,))'сского СИf\,1q)ОII~lзма,- IlaKOHeI.{, в ТОМ, что 
автор flРОДО.Jl){\зет разрабатывать жанр поэмы. ДаНllое 

u 

ПРОllзвеДСlfl'lе Лllшеl10 черт «СIожеТНОII» _EPorpaMMlfOCTII: 

0110, 11 ожаJI~' I--i, бл 1I же I( «Ч]'l СТО i'I» с 111\1 фОНI! ческо I
U

' муз ы
I(e (хотя ЭJlе(vlеIIТЫ «IIеСЮ)l{еТIIо»-программного харак

тера есть и ТУ1') 1. Р азвертываНllе музыкального содер
){{аIIИН (110 Y)I{e Ila IIIIOM материале) так же предопре-
~де . .r1еl-IО здесь «с,ожеТlrоi~I» ЛОГIIкоil СОllаТIIОЙ формы. 

«ЭПllческая поэма» ВПОЛI-Iе оправдывает I-Iазвание. 

ЭП l-IЧIIОСТ}) ее п rоявляется п реJl{де всего в ха рактере 

• 

1 ТСР!\1ИНЫ «сюжетная» н «несюжетная» программность принад .. 
ле)I«(1Т И. ры�l{кину,' который под последней ПС\НИ!\1аст более обобщен
HYIO програ~f~IНОСТЬ, U.lItPOI{O распространенную R произведениях 
ЭПJlчеСI<ОГО и жзнрово-бытопого плана. (Р ы ж к 11 Н Yl. «Принципы 
Пr>огра~,мности и абсолютная МУЗЫI{З». «СовеТСК(JЯ музыка», 1960, 

. .. N2 12, с. 33) . 
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1 

содержания: повествовательном, объективном. Образ
ная сфера поэмы широка II многопланова: тут и геро
ика, 11 нежная лирика, и изобразительность (имитация 
скачки в разработке), и скорбные раздумья. Но глав
ная особенность - постоянное переплетение реального 
11 сказочно-эпического . (последнее проявляется в под
черкнуто «фантастических» тембрах, в «искажениях» 
темы, в особо просветленном колорите доброго начала). 
Эпическим тоном определяются и функции, облик u 

вступления: поэма открывается неторопливо суровои, 
СПОКОIНIOII И печальной темой,' национальная при рода 
которой выступает достаточно четко. Эпичность образа 
подчеркивается сумрачностью тембров (октавныil уни-
СОН виолончелеЙ 11 I{ОI-Iтрабасов). 

"Эnическая noet-..1B 
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Постеl1еll110 в повеСТRОВЗJiие ВКЛЮЧЗIОТСЯ остаЛЫlые 

CTpYHHI.>le, а затем дереI3ЯIJIJые, ваЛТОРllа, литавры. 
В кульминаЦlШ вступления появляется Iiзлюбленный 
.:\K6apOBЫ~1 МОТИВ - сеКУllдовое «раскаЧliваНllе~, с ко-
·орым У композитора обычно связываются образы дра
~атического плана. CBeTtl10e арпеДЖIIО как бы npeMellllO 
отстраняет суровость этой музыки. Спадом на краси
вых, быстро смеНЯЮЩIIХСЯ ХРО~1аТJ1З}IРО8аI-IIIЫХ аккор

дах запеРJlrастся ВСТУПliтеЛЫIыrl раздел поэмы. 
На фОJlе ОСТИl1аТllоrl ПУЛhсаUИII CTPYIIHbIX 1-1 1)IITMa 

малого барабана 113ЧИllает cBoil путь li~illУЛЬСIIВllаЯt' 
энергичная тема ГЛЗfШОI"r партии . (первые скрппки). 
Героика ее возникает на ЯСIIОlr lIародно-танцевалыlOi'i 
основе, что придает образу жаНfЮIЗУЮ достоверность. 
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Тема 1111Tel)eCIIa сочетаIlием элементов нового с тради
UIIOIIJlbIM: особая деl1стпеlIIIОСТЬ мелодии, в строении 

u u 

KOTOPOII велика РОЛI> CKPbITOl1 «трезвучности~, устрем-

леJII-lОСТЬ MOTlfROR - С ОДI-lОЙ CTOpOJlbI, преобладание 
u u 

поступеlIНОСТli, выразителы~ость смены дорииско-эолии-

ских оБОРОТОI3, ОСТlfнаТllая ТОllическая гармония - с 
другой. 

. . . . . .,.. . 

Светла, IIarleBII3 тема flоБОЧI-IОЙ паРТJ1JI, Ilзлагае~1ая 
дсреВ51111-IЫМII ДУХОВЫМI1. OIIa аССОЦИliруеТС51 с МЯГКИI\1 
жеI-IСI(11М Jlачал()м. В ctpoel-IIIlI IIоБОЧllОII lII-Iтересиа тен
деl-IЦИ5I l{ преодолеНI110 CBOluICtbeHI-lbIХ узбекской f\1Y3bIKe 

u 

IIIIСХОДЯЩIIХ Л1IIIIIII, а также сочетание харэктеРI-IЫХ 

с 11 I-I коп И рова I111 ых PIITMOB «а ККО м П а IleMeHT а» с MeTpII

чески чеТКИfvlИ, размеl)еННЫМII РIfТl\1IIчеСКlIwfИ Рllсунка~и 

меЛОДlfli. 

Разработка предполагает даЛI)llеI
U

[ШУJО аКТI'IВllзаЦIIЮ 
главной темы, IlачаТУIО еще в ЭКСIlОЗЦИJI. Учащеllное 
[)ИТМIlческое дыхаlIИС, «переКЛIIчка» стремительно про-

110СЯЩ~IХС5I фрагмеIIТОВ темы, особая роль фанфарно-
u 

ПРИЗЫ13IIЫХ МОТIIВОВ вызывают аССОЦlfаЦllИ с KapTIllfOII 

битвы. OtlelIb цеlIIIО, что I(ОМПОЗИТОРУ удается сохра-
u 

lIИТЬ еДJII-IСТВО IiаЦИОIJаЛЫ-IОII OKpaCKlf на всех этапах 

·формы (В том tlисле - разраБОТОЧI-lЫХ). ПРllчем секрет, 
как 113М кажется, заКЛlочается I-Ie в IlзобретеНlfИ KaK11x

то особых путей разраБОТКII (он JIользуется траДIIЦIIОfl-
11Ы МИ, ОТСТОЯВIlIII МIIСЯ средстваМll), а в стремлеflllll 
иаСЫТIIТЬ тематизмом все разделы формы, Ilзбегая вся
кого рода «оБЩI'lе места». 
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Bl\feCTe с ПОЭМОIUI «Памяти поэта» «Эпическая поэ
lvt3» СВIIдетеJ1ьствует о том, ЧТО композитор достаточно 

оргаllllЧllО ОСВОIIЛ СОllаТИУIО форму, воплощающую здесь 
)I{IIВУЮ, 11HTOIIaUIIOHIIO содеl)жательную ~УЗЫКУ и Bblpac

таЮЩУIО 113 OC~IOBe, замеТliМ особо, авторского тематиз
ма с его спеЦИфlltIеской ладовой O}<paCKOlul. Суть в том, 
что на более РЭI-IIIJIХ этаIlах КОМПОЗIIТОI)Ы (а это БЫЛl-1 
В OCIIOBHOI\1 PYCCKlle М,узыканты) ОПIII)аЛIIСЬ на цитиро
nallllbIlul «фОЛЬКЛОРllbl11» fvlатеl)иал. Акбаров же пони
Ma~l, что )'спешно работать в СИМфОlllitIеском жанре 
f\1U)I, но ЛI1ШЬ Il pli условии поисков ОРИГИI-Iального СИМ-

ФОIIllческого тематизма, что IIеРСПСКТliВЫ развития не
МЫСЛIIМЫ, еСЛII Ile решить эту проблему. «В строеlIИИ 
ладотонаЛЫ-IОГО плана соиатноfl формы,- пишет 
с. Закрж~вская,- в первую очередь проявляются тра
диционные черты, порожденные мажором и МИI-IОРОМ, 

на базе которых эта форма и возникла. ТраДИЦИОIIНОСТЬ' 
объясняется тем, что IIаРОДI-IЫЙ тематизм (авторскиi'1 его 
вариант) не знает разраБОТОЧI-IОСТИ,. 11 как только КОМ
позитор обращается к COllaTI-IОЙ форме, вступают в си
лу все ее заКОJlомеРlIОСТИ, а спеЦliфlfка отодвигается 
на второй плаiI»l. ГIоэтому столь ваЖl-lа каждая новая 
попытка подобllОГО Сliнтезирования, подобl-IОГО сложно-,. 
го взаимодеJIСТВI-IЯ. 

В I-Ia чале 60-х годов 06118 руживается еще ОДllа ост
рая проблема в сфере СИМ(РОI-lиtIеского TBoptIeCTB8-
явное OTCT3BalIlIe KOI-Jцертного жаllrа. I<poMe ФО!JтеПII
анных 11 СКРIIГIIIЧIIОГО KOIIILepTOI3 г. Мушеля 1I фортепи
alIHoro . концеРl'а Ф. I-Iазарова, IlаписаlII-IОГО с педаго
гичеСКИ-IIНСТРУКТИВI-IЫМИ це.ПЯМII, flичего 1-1 е было. 
ПРИЧИIIЫ СЛО,КIIЫ И МIlогообраЗIII>I. Это и недостаТQIIНО 
активный рост исполнительской культуры в Узбекиста
не (В TOl\1 ЧИС.пе композиторов, подчас IIe владеIОЩИХ в 
-

1 3 а к р ж е в с к а я с. А. Гармония в творчестве композиторов 
УзGекистана Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата искусствоведения. Алма-Ата, 19671 с. 16. 
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ДОЛЖJIОII ~1el)e JfГРОЙ JI3 nа}Кllеl"IШИХ концерТllЫХ ИIIСТРУ
меIIТЗХ), I1 ДЛliтеЛЫlое ГОСII0ДСТВО в узбекском симфо
IIизме IlаРОДllо-жаl'lровоil, фОЛЬКЛОРlIОЙ тематики (КОН
церт )ке предполагает знаЧliтеЛЫIУIО ИНДИВliдуализацию 

музыкального материала). I-Io глаВIIая ПРИЧИIIа «за
паздываlll'f~I» в ТОМ, ЧТО КОllцерт - ОДИII из наиболее 

СlIеЦllФliческих )KallpOB инструмеl-lтаЛЫIОЙ музыки, тре
БУIОIl{ИХ от автора комплекса особых «ДОПОЛlfитеЛЫIЫХ» 
IlaI3bIKOB l-t ЗI181IИI

U

I,- В облаСТI1 ctpoel-lИЯ, фактуры, 
npJleMOB IfзложеI-IИЯ I1 раЗВИТIIЯ, opKecTpOBK11 - то есть 

всего ТОГО, 11ТО составляет Ilрерогативу КОIIцерта как 

жанра If фОРМllрует особое качество IIнструментально
го rvtЫUIлеIIИЯ, Ilазываемое КОIlцертироваНIIем. Естест-

u 

веИIIО, что I3 IIеl)IIОД, когда IIa первыи: план выдвига-

лась задача ОСRоеl·IIIЯ языка ~fIIОГОГОЛОСИЯ, овладеllИЯ 

оБЩliМИ f\1етодаМII СIfМфОНliческого творчества, специ
фlIIlеСКli жаllрОВЫ\~ IlроявлеIIllЯ ВОЛlfоваЛli узбекских 
KOMI103lITOPOB в mel-lblUеlul степеllll. В IIаtlале 60-х годов 
Ilроблема ззвоеваlll·IЯ КОllцерТ~IОГО )I{al-Ipa стала перво
степеI-IIIОIUI. 11 Икраrvf Акбаl)ОВ, IIРIIВЫКШИIUI COQTHOCIITb 

u u 

JI~IЧllые за!\Il:>IСJj}>I с II)r}J(да~111 РОДНОII IIЗЦlfОl13ЛЫIОII 

КУЛЬТ)ТрЫ, стремится попробовать СIIЛЫ 11 здесь. Так 
rIОЯ вляется Ск I)llfllilIII Ы rl KO}I Uel)T (1962) - по существу 
первое KOIII-LерТJIОе произвед'еl11lе, СОЗД3I-IJ-lое узбеКСКIIМ 
автором 1. 

KOIIIl.ep'f обладает l\fIIOrlli\111 ДОСТОlfI1стваМII: IIeCOM-
u u u 

IleHIIOl1 1I аJl.IIоI13"lы�оII� почнеIIIIОСТЫО, п peTBope11II011 в 

cBoflCTBe11l10il r\кбаро13)." BeCbIVI3 опосреДОВ3IIIIоii форме, 
убеДIIтеЛI>IIЫl\1 раЗВIIТl-lем темаТllческого l\lатеРllала, 
еДИIIСТВОМ I{ОМПО31-IЦllll. В }(OIIILepTe Tpll чаСТII: Аллегро 
с преоблаДЗIlием свеТЛОl1 ЛИРJfКlf, АдаЖ1IО, выдер)J{аll-

1 Аt<барова, по его признанию, ВДОХНОВИЛИ на эту работу два 
скрипичных концерта JIИТОВСКОГО I<О~fПОЗJfтора БаЛЬСJfС8, дРУЖба 
с которым, как Y}I{e говорилось, продолжалась и после ОКОНЧаНИЯ 

Ленинградской I<онсерватории. 
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Iloe в печальных драмаТllчеСКllХ TOllax, )I<aIIpobo-харак

tePl-lЫЙ стреМllтельныi"i фllflал. 
Первая часть открывается патеТllчеСКllМ вступле-

HlleM, настраlIваlОЩ~fМ на Ilапряженно-драмаТllческое 

повеСТВQваНllе. Следующая за I-II-IM тема r лаВIIОII па РТИ~I 
сразу пеI)еКЛlочает му"зыIуy в llHYIO эмоционаЛЬНУIО 

сфер)' - II eceIIIIO-Il роста я, беЗ~IЯ,тежн а я, просвет ле11110-
u 

ЛliРllческая, тема эта IIa ПРОТЯ)l(еIIIIИ Bcell ЭI{СПО31IЦIIII 

не меняет существа пеРВОllачаЛЫ-lОГО характера. 

• КоtШерт а.пя CKpHnK.I~ Ч. 1 
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Сход~~ый эмо~ион.альныЙ CTpOlur поддерживается н 
п оБОЧl1011 II 3 рт II eli. Сп oK0111-I а я 1\1 e t lT3 тел 1)1-1 а я тем а ее, 
ВОЗJ-Iикаюш,3Я у СОЛ~II)УlощеIUI СКРИПКJI, fIa'. мерном KOJIbI-
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шущемся ОСТИ~lаТIIОМ фО~lе CTp)'~I}lbIX, так,ке леЖIIТ в 
u 

русле светлыI,' Лl1РИ llеских ЭМОЦИII. 

Как и I3 поэмах, ЛкбароI3 тяготеет к тому типу дра-
u 

матургии, КОТОf>ЫИ предполагает KOIITpaCT Ile внутри 

ЭКСПО3~IЦИll, а за ее пределами: KOfITpaCT между дра-
U u 

маТlltlеским BCT·YI1JleIIlleM и СГ[ОКО~lllо-лирическои ЭКСПQ-

ЗIIЦllей, и далее - между экспозицией и разработ-
u 

KOII. 

Музыка разраБОТКJI представляет собой еДИ~IУЮ вол-
и u 

I-IY 11 а раСТ31111Я с ку ЛЬМJIllэциеl1 перед каденциеи, веду-

щеlUI к l)еllРllзе. Темы здесь Ile сталкиваlОТСЯ, а, пооче
реДI-IО раЗВIlваясь, BblpaCTalOT в еДИflУIО IIапряжеННУIО 

драмаТУРГIlчеСКУIО ЛИIIIIIО. Э~lоционально-образные из
ме}lе~IIIЯ, KOTOi1bIe они претерпеваlОТ в разработке, 

IlаправлеllЫ fla драматизаЦ~IIО материала. Тема глав-
11011 партии СЖIIмается (дается в уменьшеНIIИ), в Ilей 
fI робуждается ЭI-lеРГIIЯ, деiiствеllllОСТЬ, в поБОЧНО!I )ке 
отчеТЛIIВО обнаРУЖ~lвается патетика - выявляется вы-

U U 

раЗIlтеЛЫlая I)ОЛI~ IlачаЛЫIОll сеКУllДОВОII lIIITOI-13ЦIIИ, 

РОДllяще'U1 эту музыку со вступлеI-I~lем. В реПР~lзе обе 
u 

меJIОДll~1 зв)'чат ШII роко, торжествеНI-IО, со CbollCtbel-l-
IIofi АКQЗ ~)C'BY 1)0 М aI-IТlf че,СКОIUI п РИПОДI-IЯТОСТЫО .. 

ОД~lаКJ кода Ilереводит образность в ИНОll план. 
OCI-lоваНI-Iая на «~IСка}l{еI11-IО~1» ваРllаите первого мо-
T1113a главной темы (IЗ KatIeCTBe характерного I-Iflтерва
ла выступает TPIITOI-l), Olla словно подготаВЛllвает 
пеtIаЛЫIУIО повестrзОlзате.ПЫ-IОСТЬ АдаЖIIО. Эта (вторая) 
часть ГlредстаПJlяет соБОlI развеРIIУТУЮ реПРll3НУIО КОМ
ПОЗ~IЦlIIО, ПОСТI)оеIIIIУIО Ila ОДНОIUr теме. СвоеобраЗllе 
меЛОДlllf - 13 сочетаl-Ill11 распева с реЧlfтаТI'lвно-декла

маЦlIОI-IIIЫМ элемеllТОivl, )'СIIЛIlваЮЩIIМ CypOBYIO ЭПIlче

CKYIO . окраску'. В среДIIем разделе TelVla получает 
u 

JIIIтеIIСИВ~lое раЗВI1ТIIе, ДОСТIlгая драматичеСКОl1 кульми .. 
IIаЦI-IИ. Завершается АдаЖIIО скорБII0l

U

I реПРJIЗОll, 
llесколько IIросветляющеllСSl к концу- Общиi1 оБЛIIК 
ЭТОIUI чаСТII отмечен tIертами монологичности. 
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ГlожаJIуil, IlnJlболес ярок и самобытеll в ЦIlкле финал 
с его OCTpOel жаl-11)ОВОIUI ха paKTepllocTbIO. В OCllOBe РОIIДО
оБJ)аЗIIОIUI CTPYK1YI)bI ле)l{IIТ )Кllвая, уrIругая тема, близ· 
кая узбеКСI{ОМУ таlIuеВЗ4l1ЫIОМУ мелосу (квартовость 

" u 

llllTOllalLIIOIIIIOГO строеllllЯ, ДОР~llIСКlill соль, раВ~lовесие 

IIНСХОДЯЩIIХ 11 ВОСХОД51ЩliХ MOTIIBOB). в то же время 
тема эта отrзечает IlopMaM траДliI~~IОI1НОГО классическо

го J)ОJIДО (51[З110 ощущаеIvIыlii l-fГIJОВОIUI элемеllТ, fIодtIерк
IIYTbIJul ШУТЛIIВЫМ aKlte~ITOM Ila каждом 4-м такте, полет
Ilая треХДОЛЫIОСТЬ, сообщаlощая теме скерЦО311ыii 
OTTeIIOK) . 

- . • Скрипичный КОИllер~ ч. 3 

Все даЛЫlеlIшее развитие музыки ПОД11JlllеllО MIIOro
образным fIроявлеIIИЯМ РIfТ~1иtlеского Ilаtlзла, УХОДЯll~е
ГО КОРIIЯМИ В узбеКСКllii фольклор. 3деСI) 11 КОЛОРИТIIЫЙ 
прием «~еЛОДIIЗI1роваIJIIОГО» УСУЛ5I, 11 реЗКIIС, углова

тые CMe~lbI МС1-ра, 1I ОДIIовремеllllое сочетаllllе раЗI1ЫХ 

размеров (так, ЛИРllчеСК~lil эпизод СТРОИТСЯ IIЗ OCIIOBe 

объеДИllеlI~IЯ двухдо.ПЫlоlf меЛОДI1~I с треХДОЛЫIЫМ «ак
КО~1паllемеllТОМ»). Свобода, IlепrИI-lу)кдеIIIIОСТI:> метри .. 
ческих CMCII придает меЛОДIIИ БОЛЬШУIО гибкость. 

Привлскательные качес:тва концерта очевидны. 
r lочти везде ощутимы поиски жаllровоil специфики
качества, ТРУДIIО ДОСТJI)КliМОГО 113 1-13 tIЗЛЫIЫХ ЭТ3fl3Х 

овладеlJli5I KOlll~eJ)TlIblM )KaIIpOM. fIOIICKl1 ЭТI1 скаЗI>lпа

I()ТСЯ и 13 общем размахе формы, II В особоii БI)ОСКОСТJI 
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темаТIIЗ~1а, 11 В «llарядности» фактуры. ПерспеКТИВIII)l 
и IIаХОДКli во 11 tlaCTIJ С ее MOl-lотематическим методом 
развертыIаIlllяя (своего рода I)азведка в акту аЛЫIУIО 
для сов pemeI-IIIОС.ТII область МОI·lологического концерта), 
и СТllЛИСТllка (РИI~ала с э(IJфеКТIIОСТЬЮ его ритмики 
(JIlоБОПЫТ!10; 1.ITO ПОlIСК, таким образом, обращеll 1-1 во 

« [3 1 1 )' Т Р Ь» 11 а Ц и о 1I а л ы 1 О IWI Т 1) а д и Ц lf 11 If « В О IЗ11 е» ) . 

ОбlIовляется IЗ СIIмфониtIеском творчестве Акбаро
ва li «траДJIЦИОIIIlыi"'l» для КОМПОЗllТОРОВ республики 
жаJ.I}) - СЮ11та. ЛlобоrIЫТl10, что Икрам Акбаров обра-

u 

щается к Сlоите Ile с первых шагов композиторскои 

праКТIIКИ (как ~1lforlle ДРУГllе), а на БОv1ее зрелых эта
пах. 11 по'тому, вероя'гно, 01-1 смог аКТИВl-lО повлиять на 
ее раЗВИТllе, paCKIJbITb IIoBbIe граI-IИ жаllра. 

В 60-е li особеНIIО в 70-е ГОДЫ, в связи с IlзмеllеlIIIЯ-
. ми оБЩIIХ творчеСКIIХ tel-lдеllЦИl1 (раСШliрение ЭМОЦИ
онаЛЫJо-смысловоii сферы, выход за пределы )I{аирово
БЫТОI3011, таlIuеваЛЫ-lоii образности, усилеНIIе роли 
авторского ОРllГII~lального тсмаТIlзма) СЮIlта заметно 
оттеСllяется IIIIbIMll СI"IМфОllllчески:ми жаflрами. Сохра-

Q U 

IIяет ПОЗI"fЦИI1 ЛIIШЬ опреде~1еllIIЫII тип програмrvfНОИ 
~, u 

CIOIITbI - П I)ОIIЗВ()ДIIЫII ОТ театраЛЬНОl1 музыки 1'1 музы-

Kll KI-IIIO. 11Nlellllo к этоii ЛIIIIIIII ОТI-IОСЯТСЯ 11 CIOIITbI Ак
баропа, тяготеlощего, как мы увидим далее, к музы
каЛЫlо-сцеI-IиtlеСКIIМ )каираl\1 (ВI1ДII~10, черты театраль-

u 

IIOrO МI>IшлеIIIIЯ, Ilаб"rJlодаеNtые IЗ ПОЭ~1ах,- I-lеслучаllllЫ 
ДЛЯ КОМПОЗIIтора). Такова Сlоита Акба рова из балета 
«Me 1ITa»- ЯРКJlе, законченIIыIe пьесы, собранные вместе. 
1-1 состаВИВШllе своего !)ода Д1IIЗеl)ТllсмеIIТ. Поскольку 

u ... , 

мера «сцеПJIеl-IИSI» llacTell краllие IlеЗI-lаЧllтеЛЫ-lа, IIX 

можно своБОДIIО (11 безболеЗ~IеIIIIО) переставлять II вза

имозамеllЯТЬ. 

Более поздняя сюита Акбарова - СИМфОllичесю~е, 
картинки «Ilочта» (по одноименной пьесе Р. Тагора)
-возникает как I)езультат уже' совершеlIНО III-IОГО СООТ-
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ношеНIIЯ с театраЛЫ-IЫМ первоистоqНllКОМ (1967). Не 
«ДООФОРМ.,1еIIIIе» В СУЩНОСТII готовых, сложившихея но
мероо, а созда~lllе самостоятеЛЫIОГО сочинеllИЯ, лишь 

tIаСТliЧ'IО 1IсrIО~"ЬЗУlощего преЖIIIII·1 темаТliчеСКII{\ мате
риал (музыку к постаllОI3ке в Академическом театре 
драмы имеНll Хамзы в начале 60-х ГОДОВ), и, главное,-
дра м атурги чеСКII выстроеИIIОГО, виутреl-Iне цельного. 

ТакоА подход к СОЗДЗIIJIЮ СIОИТЫ Зllамеllует НОВЫЙ этап 
постижеl~llЯ ЖЗlIра, что 13есьма показатеЛЫIО для более 
зрелой фазы раЗВИТIIЯ узбекского симфонизма. 

TOJ.IKOCTb КОЛОI)ита, раВIIовесие между образом и 
.средстваМlf художествеIII-IОЙ выраЗIlтеЛЫIОСТI1, обост ... 
pe~IHoe ВНIIl\1аllие к гаРМОIIичеСКОll вертикаЛll, к дета
JIЯlvl apKeCTI)OB011 фактуры, ПСliхологическая насыщеfI
насть МУЗЫКII, СТОЛЬ l)едкая в жанре СIОИТЫ,- таковы 

HeCOM~leIlHbIe ДОСТОIlнства произведеIIИЯ и. Акбарова. 
Пьеса Р. l'aropa «Почта» рассказывает о БОЛЫ-IОМ 

~18ЛЬЧliке Оl\10.пе Гупто, приковаlllIОМ к постели. Жизнь 
он Ilэблюдает лишь 113 СВО11Х распаХIIУТЫХ OKOII: мир 
раздвигается перед I1IIM, OI-I уже Ile IIYBCTByeT себя оди
IIOKII М. НО I1 ЛIОДII свет леlОТ, заВIIД51 мальчика. CTpa)l{
НИК, охраIIЯIОll~иrf BOJ)OTa дворца раДЖIi, продавец 
творога, КОЧУIОЩИГI из селеНliЯ в селеl-lие, девочка -цпе ... 
точница - каждый IIачинает C~10TpeTb на CBOIO CKPOr..1-

HYIO долю его, Омоля, чистыми И восторжеllНЫМИ гла
зами. Мальчик верит в людей, верит в добро, верит 
наивной мечте - получить I1ИСЬМО от самого раджи, 
который, по MI-IеIIИЮ Омоля, весьма обеСllокоеJI его-
СОСТОЯlfием... 110МИМО «детской» темы в пьесе Тагора 
ощущается ДЫХЗI-Iие глубокой философской мысли о 
жизни и смерти~, о целях человеческого существования, 

о справедливости и зле. 

Обе эти ЛИIIИИ получают IЗ ТО(! или IilIOl1 мере отра
жеllие и в музыке Акба рова. Из KOlltpaCTJ-IОГО СОПQ
ставлеНlfЯ образов, то беспечно-ребЯЧЛИВЫХ t то сосре
доточенных, серьезных, н рождается девятичастная 

сюита. 
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«Л'\аЛI)ЧIIК у ОКI-IЗ» (1 ч.) - выразительная, ТОIIкая 
~illllиаТIора, ПРОflИКIlута глубокой, совсем не детской 
печалью. Это - не столько мысли ребенка, сколько ду
ма о IleM - больном, обречеllНОМ подростке. 

ХудожеСТВСllflые средства скупы, лаКО}IИЧНЫ, тща
теЛЫ-IО выпереlIЫ: ГЛ)'ХОЙ настораживающиrl ритм Лlf
тавр; KOpOTKI1e, горестно fIиспадающие мелодические 

фразы (ТI)омБОI-I, затем ваЛТОРIIЫ); протяженные пла
сты Д~IССОI'IИ I)ующей Оl~епенелой га РМОII ии (CTpYIIfIble), 

u 

прерываlОIl~еlI пеIIJiе меЛОДliческих голосов и усилива-

ющеfl иаII ряжеllllОСТЬ без раДОСТllОГО колорита... П ро
думана темброво-о6I)аЗI-Iая драматургия, которая стро
ится lIa ПРОТl-lвопоставлеl-llIИ глубоко выразите~льных 
«вокаЛЫIЫХ~ фраз духовых застылой неподвижности 
гаРМОIIllческого фона струнных. 

: L el\to , l10чт tt: ч. 1 . -. . 

- -- -
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«Раздумье» (11 ч.) Сlродолжает и развивает настрое
ние первоii МIIниаТIОРЫ. ЭТО ПОЧТII песня, песня пеtlаль
ная, ПСliХОЛОГllчески )'глубленная (используется под
ЛlfJllIая меЛОДJfЯ Р. Тагора, органично «допетая:. 
и. Акбаровым). Меняется и ФУllкциональное наЗllзче-

w 

I-Ille оркестровых групп; струнные тепеI)Ь - ОСIIОВI{ОИ 

IIОСIlтель меЛОДliческого, 1-lаlIевного начала, духовые 

вкраПЛIIВ3ЮТСЯ ОСТОРОЖI-IО, либо как средство иитеl{-
СИФIIкаЦИII гаРМОI-Iического сопровождения (валторны), 
Лllбо как контраст к IЗедуще~1У тембrу струнных (соло 
кларнета в КОIlце). 

СОЛIIечно-раДОСТI'lоii ЗВУЧI-IОСТЫО IlаПОЛI-IеIIЗ музыка 
с.пеДУlощеlf, 111 чаСТlf -«Ста рик и мальчик». Омоль 
ВIIДIIТ В старом беДflяке доброго факира, повествующе
го e~IY о своих ДИКОВИflНЫХ похождеfIИЯХ. ТрУДIIО ска
зать, KaKlle образы получаIОТ здесь отражение. Может 
быть - это Журавлиный остров, где «оранжевое IIe60 1 

. 
д lIegro 'n " 3 otnA. tt .. 

- -----+-~......---; 
~---... _-.....".. w. -_. • ... , __ 1'1 - ~ •• ~..JI.....&II~""" 

~~~-O----~~------4""'" 

1i 
V 

4з 



зелеllые ПТliЦЫ, Сl1}lие горы, водопады ... ». А мо)кет быть, 
это -«Легкая CTpalla», в которой «если подпрыгнуть, 
сразу перелетишь (Iерез горы». 

Стремителеll бег живой, танцепаЛЫIОЙ темы. 
Ее ИЗЯЩ~lые ЛIlllllИ, СО 11етаясь с терпким, острым 

гаРМОI-IИЧ~СКИМ фО}fО~I, приобретают своеобразныА юмо
РIIстичеСКlfl1 OTTeIIOK. Этой же цели подчинеlIЫ в пьесе 
и формы !)ЗЗDIIТИЯ тематизма - активная роль MOmel-l
тон дроблеllИЯ, пычлеllеllllЯ мотивов, их весе.пая пере
кличка, Дliа.поги KOllTpaCTIIblX тембров, ОЖИВЛЯЮЩИХ 
характер 3ВУЧЗI-IИЯ. ВТОI)ая тема БО."ее спокой}{з, ЛИрIIЧ
IIЗ, НО И В llei'i есть добрая улыбка. Выразителен подход 
к репризе первой ~eMЫ: ТУТТИЙI-IЗЯ масса оркестра 
обl)ываеl'СЯ IIa maKCI-Iма"ТJЬНО звучной кульминаЦI-I~I, а 

u 

после МIIОГОЗIIЗЧIIтеЛЫ-IО]( I1аузы чуть СЛЫШI-IО И лукаво 

ВОЗIIИI<ает легкая, граЦliОЗ~lая ОСНОВI1ая ме,,10ДИЯ. 

В «Облаках» (че'fвертая часть)- ТЯГОСТ~Iая атмос
фера мраЧl10 I-IЗI3исшего ocelll-Iero неба. ПI)ирода для 
Омоля - ЖIII30е, сознательное существо, способное 
страдать 11 tIYnCTBOBaTb. Горы, IIаПРllмер, аССОЦИИРУIОТ
ся с pYKaM}I, которые в IIeMOM крике-мольбе ПРОТЯГfI
вает к СИllему JIe6y Зеi\.1ЛН. ВИДИМО, поэтому изо6раЗII
тельные MOMeIITbl в MIII-lиаТlоре (}IМИТЗl{ИЯ порывов вет-
ра, дождевых капель) поданы так, что ОIIИ ВОСПРIIJIИ

маются очеlIЬ ОРГЗlllltIIIО, как естествеИllыi, фон для 
rpYCTHO(f, ЖЗЛУlощеlUtся меЛОДИII (alIf .1иЙскиfl РОЖОК). 

Пятая часть - «Омоль }I Шудха~- ЯрКtlМ контрас
том возвращает сферу скерцозных образов. Эта пьеса, 
так же как и седьмая -«Перезвон браслетов>- свя
зана с оБЛllКОМ ШУДХII, ~fалеlIЬКОЙ веселой цвеТОI.IIIИЦЫ, 
flОДРУЖКИ Омо.пя. Обе части oCHoBallbl l-Ia легкой стак
kaTI-lоll ЗВУЦIIОСТИ. СвоеобраЗllе первой в остроте гар
МОllического КОЛОРliта. Для DTOpoif характерно оБIlлие 
спеЦlIфl1чеСКIIХ уда PI-I ых: КСIIЛОфОН, ба ра6ан, колоколь
ЧИКИ, роя~ь, арфа (последние тоже в роли ударных). 
Кажется, будто музыка ЭТ}IХ пьес конкретно передает 
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слова Омоля, обращенные к девочке: «Когда ТЫ идешь, 

браслеты на Iforax )' тебя звеlfЯТ - ДЗИJIЬ-ДЗИНЬ-ДЗИНЬ». 
11flTepeCHa Ж31Iровая зарисовка -«Продавец творо-

га» (шестая часть). I-IаЧ}lнается она небольшой ПQпев
Koii, выраЗllТСЛЬfIО .fHToHllpyeMol1 ваЛТОРI-lОЙ. Вначале 
попевка ЗВ:УЧIIТ негромко, лениво повторяясь, словно 

IIМIIТliРУЯ BblKpllKli торговцев, ПРИВЫЧI1ые, затвержен

IIbIe. Затем интонаЦlil1 зазыва ширятся, крепнут. ПОЯВ
ляется IIоrзая тема 6езмятеЖIIО пастораЛЫIОГО характе-
ра. Светлая, ОЖIlвлеН.I-lая, oI1a наПОМlillает бесхитрост
l-IЫЙ дереВСI-IСКИЙ наигрыш (Ile случаi\IIО ее ведут попе
ременно духовые ИIfстр}ументы). Этот сельский колорит 
очень YMeCTeI! JI IIOI15ITell. Ведь за продавцом творога 
маЛЬЧIIК ВИДIIТ дереВI-IIО, откуда тот пришел, деревню 

«IIОД бо .. ТJl~JllII~1rl CTaI)bI1\III дереВЬЯМlf, у KpalCHoi1 ДОрОГI1», 
где пас)'тся коровы, где деВУIllКII с КУВШИIIами идут 

за ВОДОll. Заме1.IтаВШIIIс.iся ребенок и IIe замечает как 
J~же сам распевает, КОПIIР)'Я С1lаСТЛJfВОГО продавца: 

«Творог, творог, ХОРОШIII"I творог!» ПеРВОllаЧЗJIьная по
левка I1З бытовых дек.паrvtаЦИОI1110-ре llепых ИIIТОllаЦIIЯХ 
возвращается, ПРИllимая смысл ЭТОIUf 1:рогатеЛЫIО(\ сю
жеТIlо-оБУСЛОIЗ.пеНI-IоiI реп 1) II3bl. Восьм а я ЧЦСТЬ -«Та IIец' 
разгу.Т1З».,- ГIожа.пу'II, еД}lllствеIII-lая ПБес~а; в которой 

получают ВОП .. 10Lцеl-IJfе TeMIIbIe, вражде6IIые образы. 
Это не танец в бытовом его rIОIIlfмаIIИ~f (хотя элемеIIТЫ 
такового есть тоже), а мраЧIIая ваКХ3IIЗЛИЯ IIедо6рых 
Cll.}l, ~1чаЩliХСЯ 13 IIе)rКРОТИ~fО~1 IIOTOKe OCTIIIIaTHoro «зло

го» РИТ!\1З. ре.пьефIIыi KOIJTI)aCTOM возБУЖ,I:LенноА рез
I(ОЙ му~зыке BOCb~10rI 1{aCTli 3ВУЧIIТ после,.1J-IЯЯ, депятая 
Мliниатюрз, ПО .. 1IIОСТIJIО ПОВТОl)яющая перВJ'IО -~l\\аЛh
ЧИК у ОКIIЗ}). ПодоБIIое pellIeIIIle q)IIIIа.па х)'дожестrзеIIIIО 
опрапдаlIО. IIoMIIMO ЧIIСТО КОIIС'ГРУКТIIIЗIIОГО ЗllэчеIIИЯ 
(о61)а~1леf{llе), ЭТО - II заПСРIllСIIllе СIожетно-попсство
па.теЛhllОЙ фабу".пы (нозrзl)3Т к «JiСХОДllоrl ПОЗlfЦlfИ»
прием, характерный Д.пя СОI311С!\1еlIIIОЙ театральной и 
КИIlодраl\IЭТ)7I)ГI1Ii), и ЛОГllчеСКИIUI итог ВliУТРСlllIей лси-
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](U~iПОЗИТОРЫ Б. Чайковский и и. Акбароп. 1974 rоД. 

ХОЛОГllчеСКОIUi Лlll-lIIlf произведеН~IЯ. ЭТII качества: орга
IIIIЧJIОСТЬ Ulfкла, его цеЛЫIОСТЬ, обусловленные «ПРIIСУТ-

u u 

с~гпием» ОДIIОГО героя, еДИI-IОII цемеНТ~IРУIощеJI МЫСЛli, 

обобlltеlll-lОСТI) ху дожестве~IНЫХ образов ПрlI их яркой 
ха paktel)lICTIIIII-IОСТli - деМОfIСТРИРУЮТ новые черты уз

бекской СIОИТЫ. 
СХОДIIЫМI1 KatIeCTBa~11i обладает 1I другая «IIНДII(I

CKa5I» CIOliTa ~/I. Акбарова -«Шакунтала» по 6ессмерт
}Ioii поэме I(аЛIIдасы (1979). Музыка, предназначеНllая 
для спектаКЛ5I театра имени Хамзы, при: переl-lесении 
11 а CII МФОI{IIчеСКУIО эстраду подверг л ась серьеЗIIОI"f а В
торской переработке, благодаря чему каждыii I-IОмер 
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СЮIIТЫ И нсе произведение приобретают убедительность 
11 заКО~IчеНiIОСТЬ. «На первый взгляд «Шакунтала:. 
Акбарова 130СПРИНИ~1ается как СЮlIта из театральной 
МУЗЫКИ,- Пlfсал KpIITIIK,- }{О, вслушива,ЯСЬ, I-Iачи}{аешь 

понимать чеТКУIО I1 рельефI-IУIО логику этой l-IеСОМllеlll-lО 
u у 

самостоятеЛЫ-lОII партитуры, состоящеll из заПОМИIIЗЮ-

ЩIfХСЯ, KOiltpaCTI-lbIХ IIacTefl»l. Как и в «ПоtIте» здесь 
девять пьес, ПРllчем KpaIiIllle ВЫПОЛI-IЯЮТ ФУIIКЦИЮ по
вествоватеЛЫIОГО обра~1леIIJfЯ. Вероятно, в СВЯЗI{ С мас
штаб~IОСТЬЮ фабулы, ВОПЛОЩЗIощеi'1 ЯРКliе человеческие 
страсти, му'зыка IIаПИС31Iа более КРУПIIЫМ ШТI)IIХОМ И, 
13 ОСНОВНОМ, plfcyeT образы героев - красаВIIЦЫ ШаКУII
талы, ее возлюблеl1НОГО цар51 ДУШЬЯflте. «ДОСТОlfl-Iа 
BI-lимаI-IIIЯ работа КОМПОЗlfтора над IIIIТОIIаl~ИОI-II-IЫМ 
CTpoe~1 М)'ЗЫКli,- сошлемся на справеД,,'Iивое JIаблю
деНJlе ТОГО же КРИТllка,- как и но Ml-lОгих ДРУГIIХ про

изведениях на liнонационаЛЫIые сюжеты, Акба ров I-Ie 
прибегает к цитатам, 110 легко и IIеПРIfl-lуждеНIIО CTlltlТIli
зует, опираясь как llЗ IIIIДIIЙСКlfе, так 11 tla узбеКСКllе 
интонации,,2. 

Сюита, поэма, КОllцерт... ВДУМtllfпая ~tIIОГОJIетriЯЯ 
работа в этих СИМфОllических жанрах не МОГ.па не при
вести i\кба рова к ПОIIытке создать СИМфОI·IИIО. В 1972 
году композитор пишет «Саr..fаркаНДСКliе IJассказы,>
одно из нзиБОJlсе зрелых CBOIIX сочинениii 3. Это ПРОliЗ
ведеl-lllе обобщает разные JIИI-IИli СllМфОl-lической ~1Y3bIKII 
Акбарова: ЭI1liко-драматичеСКУIО «<ПаМЯТII поэта», 
«Эпическая поэма»), лирико-психологическую (симфо-
I~ические картинки «IlOlITa»), kaPTIIJlho-изобразитель~ 

IIYIO, ЛИРИКО-IIеI1заЖНУIО (<<Шакунта.па»). в «Сзмар-
• 

\ Г а фур б е к о в Т. Пора интенсивного возмужания. «ConeT" 
екая музыка», 1981 t N2 7, с. 20. 

2 Т а м ж е. 
3 Оно получило высокую оценку в центральной прессе (СМ. жур .. 

взл ~Музыкальная ЖИЗНЬ:', 1973, NQ 16; «Советскаи музыка~t 1973, 
М2 1 О). 
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кандских рассказах» ощутимы и эпическая повество

патеЛhJIОСТЬ, вели tIЗI30СТЬ образов, написанных крупным 
мазком, и ТОIlкая ЗВ}7КОПИСЬ лирических зарисовок. 

11I)оизведеJlllе посвящено 2500-леТИIО Самарканда и, 
PC1'eCTI3el'IIIO, С8язаl-IО с его IIсторическим прошлым, хотя 

впервые МЫСЛЬ IIаПllсать 96 этом появилась у автора 
задолго до lобlIJIея. Импульсом для творческой фанта
ЗliИ КО~1ПUЗИТОJ)а ПОСЛУ}I\ИЛИ древние памятники зод

честrза, о чем свидетеЛЬСТВУIОТ назваlIИЯ частей: «Биби
XaHY~i», «РеГIIСтаl-l», «Медресе Улугбека», «Шах-и 3ИН
да», «Гур Эмир». ОДIIако м)'зыка здесь 11е столько жи .. 
lзописует J{OIIKI)eTIIbIe соБЫТliЯ из истории Самарканда 
(DозможеlJ БЫJI II TaKoti путь), сколько передает общее 
IlaCTI)oell~Ie, HaBC51111ioe созерцаНllем архитектурных 

шедевr)оI3. ОТСlода I1 обобщеНllЫЙ характер образов, 
0606lцеНlIая трактовка программности. ИмеI-IНО эта 
обо6u~еlll10СТЬ содеР)I<ания в соеДИflении с оргаНИЧflОСТЬЮ 

u 
тематичеСI<ОГО РЗЗВИТlIЯ, развеРl-lУТОСТЬЮ частеи, их не-

CO~IHe~lllblM еДИIlствоrv1, ~Iаличием ярких контрастов, 

цельнuстью замысла IIОЗВОЛЯЮТ отнести «Самарканд
CKlie раСС.цазы» к жанру симфОНИИ 1. 

~ - Первая медлеllfIЗЯ lIaCTb - основана на вырззитель
,{ОЙ, леча.ПЫIО 1-1 ОДIIIIОКО ЗI3учаще(I теме, наЧИIIающеflСЯ 
ШИРОКИ~f октзt1iJЫМ ходом (ее впервые интонир)'ет 
ВЭ.ТJТО рн а н а фОflе ква ртовых созвучиi1 струнных, ар .. 
фы, фортеПliаl-lО). 

1 ХОТЯ существует If иная точка зреJlИЯ. Например, з. Хакназаров 
nO~'IaraeT, что «Са~fаРl{аНДСl{ие рассказы» естественнее все .. таки рас
сматрипать I<3I\ раЗВНТУIО фОР~1У сюиты, ПОСJ{ОЛЬКУ он не видит здесь 
«С.ПОJl{ноi1 взаимосвязи всех образных сфер, JlХ непрерывного взаимо
деЙСТВIIЯ» (См .. «УзбеI<СI{ая ~1Y3ЫKa 70 .. х» в журнале ~СовеТСI\ая 
~1узьrl<а,>, 198], N~ 5, с. 1]). ДУ~tается, что таI{ая точка зрения не 
учнтьrвает особенностей жанрового профиля, избранного АI{баро
BbI~f,- ОРllентацию на эпика-повествовательный тип драАtатургии. 
[3едь богатство образно-жанровых и драматургических интерпретаций 
жанра СИ~1фОНИИ общеизвестно. 
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Да.1ее С.лед:ует цепь медлеllllО смеНЯIОЩIIХСЯ тембро
вых ва pllallTOI3 темы, создаIОЩИХ в СОВОКУПI-lОСТИ коло·-

Plf'r спокоi"'lсrВlfЯ, застылости.' П РIIНl~IIП ОСТИI-Iатных. 
. " 
вариаЦIIII при coxpaHeIIlll1 структуры 1-1 цеЛОСТНОСТII ~1e-

JlОДИИ выдеРЖIIl3ается Ila протя)кеНI'III псей части. ЛIIШЬ 
в конце КОМПО3IIТОР выделяет 113 темь! начаЛЬНУIО ОК

ТЭВIIУЮ lIIIТОJlаЦIIIО, BIIOCb поручая ее палторне - IЗычле· 

неlIная ИНТОIIаЦIIЯ ПРIiобретает Прli этом Xapal{Tep ро
маJIтического зова (этот ШТРllХ вполне YMeCTel1 - педь 
всякое СОПРliКОС1IовеНIlе с неМЫ~fИ свидетеЛЯМII IiСТОРИII 

u u 

JIевольно вызывает ОIlределеНllЫII ромаlIТIiчеСКI111 наст-

I)ОЙ) .;в~«r)I1би-Ха~IУМ» lIаверняка сказались ~I отголоски' 
ПОЭТllчеСКОI"t легеllДЫ о траГllчеСКОIUI люБВ~I зодtIего. На 
настроеНИil пьесы с ее звуковой объемностью, ощуще-

u • 

liИС~1 возд)~ха 11 веЛII1JаВОII IlеПОДВИ)l{IIОСТЫО, B03MO)I{IIO, 

отраЗIfJIИСЬ '! ппеtIатлеII!IЯ ОТ масштабов ГIIгаI-IТСI{ОГО 
СООРУЖСflliЯ - ~fetleTII БIlБI1-ХаIIУМ (В ПрОlIзпедеl'IИII во
обще дает о себе Зl-lать гл)тБИIIная взаII~10СВЯЗЬ плаСТII
чеСКО-liзобраЗliте,,1ЬНЫХ 11 ~f)rзыкаЛЫIЫХ IIаЦИОIIаЛЫ-IЫХ 
траДliЦllii) . 

с ЯРКlfМ K01ITpaCTO~1 ПОСПРИl-lIIмается вторая часть
«PefliCTaJI», ЖI-IIЗая темпераt\IСIIТI-Iая пьеса с ДИI-Iамич
IIЫМИ раЗI)аБОТОЧНЫ!\1If раз}.{еJIа?\1II, бо.ЛЬШОII кодоi"'l. В 
ОСllопе М)'ЗЫКИ - )'ПI1угая, скеrЦОЗJJо-таJIцеваЛЫIая те!\1а. 

Содержание первого разде,лз, ПОСТI10еl-IIIОГО [Ia стре-
митеЛЫIОМ РЭЗВИТИli темы, вызывает аССОI~иаl(ИII С· 
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ЛJ legro соп П10tо 

ПI)аЗДI-Iеством }Ia ГОРОДСКОГI площади, с живописной суе
TOlul ВОСТО11110ГО база ра. Ка PTliIIY ДОПО,,1IIяет вторая тема 
ПРИЗЫI3Jiо-фаII(раРI-IОГО характера, наПОМIllIающая ЗЗОfl
кие [ЗЫКРIIКИ Г.ГJашатаев. ПооtlереДIIО аКТИIЗIIО раЗВlfва-
ЯСЬ t обе 1'емЬ! обраЗУIОТ ДI!IIа~iI13Iiрова!-Illые трехчаст
I{l~e построеIIIIЯ, обеспеЧI'lваIОЩIIе ,,'lИНIfЮ неУКЛОНI-IОГО 
ЭМОЦ~IО}IаЛЫ-IОГО IIарастаIIIIЯ:' 

РаЗВИТ~Iе ПОДIЗОДИТ к l1.eIITpa~'IbIIOMY ЭПIIЗОДУ с лежа
щеiI в его OCIIOBe IlОnОЙ таlIцеваЛЫlоfI Ter..iOrl, БЛИЗКОI"1 
ПО ха ра ктеру .1 а РОДI:Iо-песеIIIIОМУ уфа ру. CIIona боль
шая интеIIСl1lЗlIая разработка со CBoefI кулы\иI12циеrl--
реПРliЗОI

U

' 11 оБш~fрныI11 предъиктовый раздел IIa доми
H3IITe OCIIO!3I!oil TOI-lа~ПЫIОСТII. Акбаров li здесь трактует 
реПрliЗУ как ОllереДI-IОl1 ЭТ~П раЗВIIТIIЯ. 80ЗIIIIкает ори
ги I1 а с.11·" а я' фс Р:\1 а, r..!()Д)' ,,'!JI r~7юща я 1!3 сон 3TflOil (Т ак 
ПОlIзчаJJУ склаДI~IАd:JIIIСЬ ВЗ3lfмоотноше'IИЯ темаТllзма) 
в С.JIОЖII)'JО TpeXII3CTII)'IO с ЭJtе~fеfIтаМli pOI-lдаttТIЬНОСТII. 

vI эта Гl-Iбкая, aTIIII11 tIJ-Iая структура, HeCO~HeHIIO, под

скаЗ3IIа содер)I{аIII1е~t, стреМJ1еИIlем создать це.J1ЬН)'Ю 

ка РТИIlУ ОЖllвлеШlOi[ DОСТОЧllоi'( ГОРОДСКОЙ площади. В 
создаНIIl1 обlll.его праЗДIIИЧllОГО колорита пеЛJiка роль 

ставших уже траДИlLl-fОI-II-IЫМII )' КОМПОЗIIТОРОВ атрибу
тов l-IаЦИОI-lального му'зыкаЛЫIОГО быта - разнообразия 

" усулеи, имитации kapl-lаев. 

{Если музыка «Регистана~ решеllа в ОДНОМ образ-
ном КЛIоче, то в OCI-Iове драматурГJflf следующей, 

, третьей, чаСТli -«Медресе Улугбека», леЖ~IТ принцип 
контраста. Разверну·тая · трехчастная композиция ОТ-



ражает ДliI-IаМllческ~rl() «трехчаСТ~IОСТЬ» самого програм

много замысла: фIiЛОСОфСКllе размыщления в медресе 
веЛliКОГО ученого - зловеЩll11 натиск реаКЦ~IИ, пrиво
ДЯЩИЙ к трагичеСКОlf гибели У луг6ека - BIIOBb погру
жеlllfе в Г.,1уБОКliе раздумья о прошлом 11 Ilастоящем, 

но уже с драмаТIlческоi'l OTMeTliIIOr. пронеСIlIllХСЯ мрач
IlblX соБЫТИlf. 

L ВступлеНIlе, СЛОВIIО воссоздающее ка PTIIHY IIОЧИ, 
зыбко И IIзсторожеНllО по колориту. На фОIIе аккордов' 

u u 

челесты вступае'г затем аНГЛIIИСКИII рожок, интонируя" 

СТРОГ)7Ю )'раВliовешеllн~rю тему. далее разворачивается 
u u 

содержаТ€,}lЬНЫН ЛllРl-lчеСКlfl1 Дlfалог: тема проводится~ 

в тембрах СОЛliРУIОЩlfХ· дереВЯI-IIIЫХ (аIIГЛliГIСКIII1 рожок, 
клаРIIет, баС-КJlаРI-lет), el'''! отвечаlОТ IЗыразитеЛЫlые, 
lllIтеlIСИВНО звучащие меЛОДlIческие фразы CTPYIIIIbIX. 

80ЗНИI(ае r образ лирика-философского размышления,. 
IIe лишеJIНОГО субъективного оттенка (этот ШТрliХ 
создается эмоционаЛЫIЫМ накалом в пенин СТРУН-

ных). 
Атrvfосфера тишины и строгих раЗДУМ~li1 нарушается 

rеЗКlf~Л вторжение~1 злой раЗРУШIIтеЛЫIоi"l СIIЛЫ (сред.-. 
IIЯЯ часть). УдаЧIIО найдеl-I ПРl1ем ФОРМllроваllllЯ темы: 
KOpOTKlle, разорваII!lые, резкие Иl\1ПУЛЬСЫ, постепеНI10 

СЛlfваЮЩIIеся 13 еДIII~ЫЙ зловещий звуковой ПОТОК. Здесь 
претвореll li опыт запаДI-IоевропеГIСКОI~1 клаССlfКl1 (<<со
бliраrIliе» темьу у БетховеIJа), I1 опыт lIlостаКОВиtlа 
(аl!аЛОГliЧllое явлеllие во 11 части ОДJII-I1IздцаТОIf СИМ
фОIIlfll). Конце~lтраЦ~IЯ ЗЛОl"l обраЗIIОСТИ в ПОЛ}IОI~1 мере 
реализуется в OTKpOBelIIIO arpecclIBIIOM MapIue С его ту

IIОЙ короткой TeMoil, ПОВТОРЯlощейся С фатаЛЫIЫМ упор
СТВОМ. ТрУДI-IО остаlIОВИТЬ ИI-IеРЦliIО этого ~1ехаllистиче
ского движеll11Я. И~fеIIIIО поэтомv так тяжеловеСIIО 11 

.J 

длите,.r1ЬНО торможеНllе, рассеИВ31Iие ЭТ~IХ СТрЗI1IНЫХ 

кровавых призраков. Реп рliза (адаЖI10) BlIOBb возвра-· 
щает Ilac в мир гумаl~изма и разума. Мы слышим 

чистую и ЯС~IУЮ ~eMY, эмоционаЛЬНl.1lе потеIIЦlili КОТО-
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pOrt раскрываIОТСЯ ш~роко и патеТИЧIIО, приводя к ЯIJ
IlaiillJCfJt К)ТЛЬМI11IаЦИII: (тема в увеЛliчеlIИii, тутти, три 
форте). vI11TepeCIIbI paCCTallOBKa и СООТllошеl"lие кульми
}rЗI{иi\. Их две: более ВIIеШIIЯЯ, связаlllIая с открытой 

u 

ДIllIЭМИКОII угрожаlощего марша, l1риводящего к гибели 

героя (среДII5IЯ часть), 11 гл}'биiIllая, завеРШЗlощая ли
liИЮ фИJIОСОфского аllализа событий (В КОllце репри
зы). I-Iевольно ВСII0МИllается 1 часть IlJecToi1 СИМфОllИИ 
1...IЭI-IКОI3СКОГО С «ДIЗОI1ствеl"II"IОСТЫО» ее Jlентральных КУЛЬ-
.MliH а ЦИlf, IiодмечеllНЫХ л. А. Мазелем. 

о ~\1)T3ЫKa четвеРТОIVI части -«illах-и Зин~~а»- JIавеЯllа 
созерцание~ мавзолесн-усыпальниц. Отсюда - строгое, 
RторжествеlIllое, величаВО-~10,;1ИТI3еНliое настроение. От .. 
··Сlода )ке 11 особая I)OJIb IIО,}1ИфОI!ического рззвертыпа .. 
IIИЯ. МеЛОДllческоil ЛlfllИИ перВI:.lХ скрипок противостоит 
IfаСf~щеll~IЫI~I, ГJlуБОКlf{[ голос КОIIтрабаСОR и пиолон-

\ . 
tIеЛ~ДJ (часть IIЭЧИI-Iзется зв)'чанием CTpYIIHoro квин'ге-
та). ПI)JI orlope на IIUЛllфОIlliчеСКlii\ СТИ"lh ИЗЛО)I<еНlIЯ, 
CTOJIb от:зечаlОЩIIii б.паГОРОДIIО-ВОЗВЫI11еIIIIОМУ облику 

·llbeCbI, автор Г~lбко Ilспо.П:J)з)rет и пыразите,,'1Ыlые ресур
с ы r а r 1\1 О}I 1-1 чес 1(0 ltoJ[ rзе pTJi '( a"r] И, I{O rvl б и I1 И руя а ККО рди ку 

.,С линеаРIIОСТI>Ю 6аСОП0ГО гол()са (А К)7.,:lЬМИJJЗIIИОJIНЫХ 
М О \!.e,~ т ах) . 

«illах-и Зинда»- IIаllболее лаКОIIИЧIlая из всех 
частей IJ.ИКЛ3. ОСIIопанз Olla Ila МОНОll~IТОllаЦИОI{НОМ IUИ" 
роком раЗВИТliИ одной TeMI», окрашеlIIIОJ1 тона~и маком
IJOl

u

, лиrИКJf. Как и ЛJiрические теЛ1Ы преДЫД)fll\IIХ част~й, 
эта те\1(1 отмечеl_~а ныrаЗIIте.Пh1{()СТЬЮ рельефlIЫХ CeI(YI~" 
ДO~ЫX IIHTOlf а 1~11 «, СТОЛh ха ra kterl-IblХ для узбекского 

~......,-

лирического мелоса. В формах СТЗIIОВ .. ТJеIIИЯ этой ме.ПО-
~ДИ и тоже ЯВ'{О ОЩ)'Т И М bl Н а ЦИОJ{ а.,1 hHQ-траДИIIИОНII ЬJе 

приемы: ЗОНIIОСТЬ, JlereMefiJ"IOCTl> .1адовых опор, свобод .. 
ный вариаIIТIIЫЙ ПО13ТОi). Но, СОХI)ЗНЯЯ траДИЦIIОJII-Iые 
ПРИIIUИIIЫ ИЗJJожеI-IliЯ МСЛОДIIческого материала, Акба
ров подчиняет их логике СIIivIфонического раЭВИТ}IЯ, 
·треБУlощеii }lCIIOro ОСОЗllаllИЯ граней н ФУIIКЦИl1 разде-
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ЛОВ. Характерны, например, перелом фактуры, учаще
ние <пемБРОIЮГО» ритма, указывающие на поворот от 
ЭК.СГ!ОIiИРОВ3111IЯ К раЗВИТИIО. 

• Пятая часть -«Гур Эмир»- решена в плане побед
ного ~1 ар 111 а, ассоци и I)УIощегося с об l)азом I30111ICTBeII

нога, сильного Тимура. Тема марша броская, характе-
ристически ЯРI{ая, уходящая КОР1IЯМ~1 в IlаЦliОllаЛI)НЫII u 

танцепаЛl>НLJЙ мелос. Однако эта чаСТh, хорошо выпол
JiЯ Я а рх IlтеКТОJIllческу 10 ФУI1 КЦIf 10 - завершеII 11 я IJJ1 кл а 
динамической, активно-подъемной музыкой, своеобраз-

U u u 

110 отражаlОlllСl1 IlаРОДIIО-Т3III.tеваЛЫIЫII жа1IрОI311IИ ко-
.ЛОРI1Т, В то ){{е время IlедосrаТОЧIIО «фllllаЛЫIа» В плаI-lе 

". ~стеТJiчеСI(lf-худо)кеСТIЗеIIIIОМ.', ИЗЛИШJIС ОДIIОЗllаЧIIЫМ, 
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жаIII)ОВО-КОIIкреТIIЫМ IIредставляется материал ЭТОЙ 

чаСТ1-I, Ile даlОЩИЙ выхода в сферу широкого симфОНИ" 
IleCKoro обобщеllИЯ. Музыка IIОСИТ скорее «преДфИIIаль-
11 ы,й·», I1 ежел II «ф И I1 ал Ы1 ы i1» ха р акте р. 

,. Пожалуii, это еД"IIlстве]IIIЫ~1 (но весьма существен· 
НЬ1Й) Ilедо.стаТОI{ СИМфОllIIИ как цикла, 13 целом .погиtl· 
1-10 и убеДlIтеЛЫIО пыстроеlllIОГО. Наиболее весомы (и 
КО,,1ичеСТllСlIIIО, Ii KatlecTBellllo) медлеl-IJlые tIacTIi, В ко· 

торых ОЩУТlIМО ДblХЗllие MaKoMllofl ЛИРliК!I. Тем инте .. . ~ 
peCIIee, что ЭТО JЗоздеl1ствие Ile п РllВОДИТ К ОДIIОТИПНО-

CTli temaTl-lзма 11 форм его раЗВlIТИЯ. В каждой из трех 
медлеlIllЫХ tIacTeff лrlрико-философская образность рас· 
крыIаетсяя IIo-своему - в раЗIIЫХ меЛОДI-Iко-тематиче-

CKIIX т!!пах, в IIСОДliIlаКОВОСТI-I ПРl1емоI3 раЗВIIТIIЯ. Про .. 
сле}l{Ilвается. общность If~IТОllаЦИОll!IЫХ IiCTOKOB (роль 
сеКУfIДОВЫХ образоваIII1i"i), еДlilIСТ'во СТIIЛIIСТlltIеСКIIХ при
e~10B (II3Пi)Ifмер, квартового колорита в гармонии, 06-
pet щеll ие I{ СОВ pemelll-l ы ~1: r а PMO~I и чески м с редства м 

ПОЛIIТОlIаЛl ... llоii flрl1рОДЫ, ЭJlементы лейттем6ровоi'I дра
Ma~j1prlfll), {ITO также СlIособствует оргаIllIЧIIОСТИ цело
го. l(ак iзИДI1М, в «СаrvlаркаIIДСКIIХ рассказах» 111101-1 тип 
BllytpeI-II-IIIХ связей - бо.пее СЛОЖllыfl, взаliмозависимыiI, 
чем в СIоитах. Да и чаСТ11 Зllачительно более масштабны 

. 
и развиты по структ)' ре, к тому )I(е ВЫI10Лl-IЯIОТ в ЦIlкле 

ФУIIКЦИИ, аllаЛОГI1чные частям cohaTHQ-СИМФОIillчеСКIIХ 
u 

П р.оизведеlllflf. , 
.... 

PaCCMOTpelllIbIe СоtIllllеНIIЯ В СОIЗокупности характе-

РIIЗУЮТ Акбарова как I(омпозитора-СlfМФОНIIста, после
довательно и целеустремлеlll-lО идущего от СЮlfТЫ, через , 
IIОЭ.щы И I(ОIIцерт, к СIIМфОНliИ. .. 

/ «Опробовав» все СIIмфО}lllчеСКllе жа~IРЫ, композитор 
в сереДИIlе 70-х годов вновь возвращается к поэме, 

видимо, остаIОlцеlIСЯ ДJIЯ Ilero жанром liзлюбленным, 
Такова, наприме), Ilоэма для струнных, флейты, арфы 
и литавр (1976) обllаруживаlощая новые тенденции в 

творчестве авто а - отход от програММIIОСТИ, опора IIa 
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1 
d 

· " 

иммаl-lе~IтIIо-музыкалы�ыыe принципы р.азвития, элемент· 

КОllцеРТliроваlllfЯ в рамках IlОЭМЫ l( ПРJlмечатеЛЫ-lа 1'1 

СОЗДЗ}lllаи в 1980 году поэма «ЛвицеНllа», посвящеl-II·lая 
тысячелеТIIIО веJJИКОГО Сl)еДllеазиатского учеllОГО и мыс

ЛliтеЛ5J:- Две основные 06раЗIIые сферы состаВЛЯIОТ со .. 
деI)жаlТtIе поэм ы: уг лублеlll-lое разм ышление, развора tIИ·· 
В310щееся в БЛllЗКlfХ траДИЦИОl-lflОl1 медитаЦIIll формах, 

;-' 

и драма1'IIческзя, ВО3u),'"}I(ДСIIная l\10ТОРИJ<3, вызываlОlцая 

опредеJIеIIныIe ассоциаЦlll1 - вторжеНI1Я зла, teMI-IbIХ 

IIаст)'паТС,,~ЫIЫХ CI!,,1. ПРIIЧС~f peI.UeII этот драl\1атургиче-
u V 

СКИI1 замысел UIIC COl1aTIIbIX заКОl-lомерностеII - tIepTa, 

ха р ~ кте l) н а я ,.ДJI ~I уз6екскоiI 11 }ICT Р)' М el-lТ а ~1 Ы~ oi't l\~)'З IlI.КИ 
70-80-х ГОДОВ.) 

----~ 
IIеl'р)'~ДIIО за~fСТliiЬ, что ПОЧТ~I вес СIIМФОIiиtlеские' 

СОЧllllеНll>l Акбарова сrзЯЗ~!IЬ' с програМ~1!IОСТЬЮ. Види
МО, твоrческая }!liД!IВIiд)'а~1Ы--IОСТЬ музыкаllта требует 
неfiО~I)еДСТВС}IIIОГО ЖIIЗI-lеIII10ГО IIМI1УЛI)С3, !(онкретных 

об~) аЗ!I ых I311 еч (l т ,,1 eII 11 i-j. I3I1 роч С м, об это {I CK~1 011 IIОСТИ 
гоrзОlJliТ 11 сам КОМПОЗИТОI). Отвечая на поп рос: «Как ВЫ 

u 

OTHOCJITeCb к n рогр а м f.rll!OI 1 ~1)'зыке, каково, по-ва Il1Cl\1Y, 
ее будущее?», .А.\кб а ров )'6е:.+~деНI-IО сказал: «П рогр а 1\1 М-· 
ные Ilроизнедеl1ИЯ состаВ~ТIЯIОТ ЗllаЧIIтеЛЫ-IУIО часть му-

зыкаЛЬНОli клаСС~IКiI. ПрограММl-Iая музыка всегда име
ла особые пути к сл),'шателям, благодаря ЛI'lтераТУРI-IОI

U

( 
или kaKOI'"i-либо ИI-IО{I основе БЫJIа ДОСТУПllа llIирокоii 
аудитории. J-!liСКОЛЬКО I~IC ДОЛЖIJа Сflli31lТЬСЯ ее роль 1I 

В бу дущем»2. ,~ 

ЗаперIirзя рассмотрение симфонического ТIЮ'рчества 
ИКРЭl\13 Ат{барова, подчеркнем глаВI-lое: BeXII его TAOI)

ческого П~'ТJI - это Hex~, IICTOPlili rIослепоеНllОГО узбек
ского СIIМфОl-lизма, 31'0 постепеllНЫIWI охват IIOBbIX 1I но
В ЫХ )К а 111)08, усилеrlие ТЯГ~I к к PYIII-IОrl м асшта БI-IОЙ 
форме, преодоле'fие наРОДI10-БЫТОВОIUj темаТИКII, раСШIi-

1 Подробная характеристика Поэмы - в следующем разделе. 
2 C~1. «Творчество, Вестник композитора», выл. 2. 1976, с. 63. 
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pe}(l-le программно-образного содержания, позднее
устремлеl-IIJОСТЬ к rlOllCKaM ОРllГИllаЛЫIЫХ драматурги

чеСКlfХ реluеll~IЙJ к глу·бlilllIОМУ отражеlIИЮ Ilэциональ-
.Jloro элеМСIIта. 

(~СИМфоническое творчество - ЛИШЬ часть большой 
ИliCтрумеllтальной сферы, вокруг которой концентриру
I~ТСЯ IlpeIIMYI1{eCTBeIIIJO IIIITepecw композитора. Камер
II.O-111Iс'грумеllтаЛЫlая м)'зыка ~ вторая область, фор
Мllрующая культуру IIIIструмеllтаЛЫIОГО мышления Ак-
;p'lPOBa. ЗадаЧ~1 этого СЛОЖIIОГО жаllра музыка}IТ понял 
так же ХОI)ОШО, как и задаЧll узбекского симфс.низма: 
коitПОЗИТОР СОЗlIавал, llТО CKOJIbKO бы IIИ создавали доб
POTIIbIX пьес Д"lЯ раЗЛИЧllЫХ ансамблевых составов, 
IIОД.Пlfflнан llСТОРIIЯ kamePIiO-I1нструментального жаllра 

IIаЧliIlается с создаl-IIIЯ ·KBaI)TeTOB, трио, квинтетов как 

·оп !)еделеllll ых жа~1 ров-форм, выработа~111ЫХ европейской 
КJlассичеСl(оi'i ТI)аДИIL~Iеfi.УIII._)IОТОМУ Акбаров целеуст
рем,пеIIII.9 решает эту задачу.'j 01-1 IIHTeHcllBllO изучает 
клаССll чеСj{IIе образцы (ДО ~CI1X пор его Лlобимые в этом 

жаlIре - j[О3ДНIfе квартеты Б~тховена, квартеты Шоста
K0I311 1Ia)\8 Акбаров у'беждеll, что каждыrI композитор дол .. 

... 
)I{ell учиться ПIlсать KBaI)TeTbI, что Ilмеино этот жанр 

ПОГР)1жает автора 13 TOIIKOCTII композиторского ПIlсьма 

11 fl0TOMY }-lедооцеl-Illвать его Ilельзя. N\bI Ile раз подчер
КII13аЛ~I, что }\кбаI)ОВ, ,IIожалуiI, как flllKTO ДРУГОIUI 113 
узбеКСКIIХ I(ОМIIОЗllтоr)ов, был bepeI-1 клаССllческоiI музы-
1<Э.ПЫIоll школе, как IIIIKTO остро ПОIIИl\lал flеоБХОДII" 
мость Ilз)'чеIIIIЯ и освоеНllЯ классиtIеских жанровых 

Iформ (В даНI-IОМ случае - квартетов). Убежденность 
.эта тем более ПРJlмечатеЛЫlа, что llСХОДJIТ от КОМПОЗII
'тора, казалось бы, далекого -от специфичеСКОl1 «отвле-

u 
.1IeHl-{ОСТИ» квар'геТI-IОИ музыки, от опоры fla ЧJIСТО музы-

каЛI)IIУIО Jl0ГИК») IIIIСТРУ~lентаЛЫ-IОГО раЗВIIТIIЯ, музыкан

'та, СВ51заIlllОГО [10 преllм)'ществу с програММНО-~Iзобрази
теЛI')IIЫМ типом ('.Qде]))1{31-IIIЯ. Это ЛIIШllее СВllдетеЛЬСТ80 
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Икрам Акбаров. 1979 год. 
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ТОГО, tITO КОМIIО3ИТОР ОТllЮДЬ IIe искал легких путей, a~ 

1I а 11 I)Ol~11 П, C03II aTeJI bIIO 1-1 ап р а влял творчеСКУIО ЭJ!ергию 

Ila-рСlllеlllIе СЛОЖI-IЫХ задаtl. 

ОДI!}I за ДIJУГИМ IIОЯВЛ5IЮТСЯ его CTPYIll-IbIе квартеты: 
13 1963 году - Первый, в 1966- BTOPOI~f, в 1975-- Тре
Tllii. Мы l\'10жеrvI I-Iазвать только ОДJIОГО композитора, 

\, u 

KOTOPbIll так ){(е 1-lзстои tIИВО опладевал КI3зртеТI-IЫМ 

)I{allpOM - Б. I---JlеllКО. БО.ПЬШИI-IСТВО авторов, обращаясь 
к KBapTeTJlorv~y состав)', преДПОЧliта,,111 CIOIITIIbIe формы,. 
JII160 ОДllочаСТfII>lе пьесы, tIаще всего бытового, танце-
133ЛЬНО-IlрограrvIМIIОГО плаllа. Тако!3Ь1 квартетные СЮIIТЫ 
с. IОдаl(ОI3а, г. СаБI1това, i\'\. Левиева, с. Бабаева. Ес
TeCTBeIIIIO, л(аllРОМ оБУСЛОВ,,1I1вался 11 тиrI темаТllзма: 
(РОJIЬКЛОj)IIЫII или аПТОРСКIIII, 1-10 ОРIlеllтироваНllЫЙ на 
q)ольклор 1. Зас,,'уга Акба рапа, aKTliBllO ра60т.аlощего 

u 

в жаJI ре ква ртета, еще и в ТОМ, ЧТО, утверждая HOBbIII 

жанр, 011 помогал Tervr carvtI)IM утвеРДliТЬСЯ и J!OBOII об-
Р аЗIIОСТI1, ИI-IСТ ру mel-Iталы-о-обобщенllоiI,, п РИПОДНЯТОII 
llад БЫТОDСII Te~1aTJIKoi'f 1-1 IIIlтонаЦIIеlf. 

" ~. Создавал Акбаров I(BapTerbI ОД~Iовременно с уже 
311 а ко м ы м 11 Н а м CII М фОН И Ч eCKI~I fi.1 11 СО Ч 111-1 el-Ili я rvlll. И, есте
Ctbel-lI~О, ПО1IСКII I3 сфере СИ~IфОllliЗ~1а ОТI)а)l{аЛIIСЬ 1I в 
I)аботе Ilад CTP)iIIIIbIMII квартета~1И. ЭТО ВИДIIО ХОТЯ бы 
110 оБЛliКу? КОМII03ИЦ~IОНIIЫХ структур: ПеРВЫГI 11 Второй 

_-- u U 

квартеты I3ЫДСI)жаIIЫ в ра1\1ках CTporOII, траДИЦ~IО}-IНОII 

«110I)lV1 а'ТII~I-IОСТI-I»- че'гырехчастные ЦIIКЛЫ с обязатель
ноН сонатной формоii в п~рвых частях 2 (сонатную дра-

1 СМ. об ЭТО~1 в статье Н. Ю д е н и ч «Струнные квартеты I{O~{· 
позиторов Узбекистана» (<<Вопросы ~fузыкальной ку.пьтуры Узбеки
стана», сб. статей. Ташкент, 1961). 

2 Кстати и Tpal\TyeTc51 сонатность СХОДllы~t с СII~lфоничеСКlI~1I1 
КОl\IПОЗИЦИЯl\IИ образом: неI<онтрастная экспозиция противополагается 
драматизированной разработке (принцип, который станет характер .. 
ным для узбекской инструментальной музыки в гораздо большей 
мере, чем принцип конфликтной экспозиции). 
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Maryprlllo особеlII-IО I-IЭСТОIUIЧIIВО осваивала тогда узбекс
кая СllмфОJIllческая М)'3Ь1ка), а TpeTIIl1 квартет Y)I(e не 

u 

содер)КIIТ COH3TI-IOCTII I<aK TaKOBOII, СЛОВI-IО реаГlfРУИ на 

IfЗ~1еl-IIII3Ill)'JОСЯ СIIтуаЦ~fIО n сфеl)е Сlil\1фОflliческого фор
мотпорчеСllЗ3 (II3ПI")lffvlеI), его же «СаI\1эркаIlДСКIIС рас
СI<аЗbl», в I(OTOPbIX, как f\1bl ВllдеЛII, «IIOI)MaTI,ll3llbIX» со

IIaTJ-IbIХ ПI)III-IЦIIIIОВ l1ет, а ОЩУТliМЫ JI0liCKJf ч)орм, 
соотвеТСТI3)'ющtl х СI3060ДI-IО i\1Y, естеСТlзеlllIQ.МУ ГI ро раста
нию lIаЦНОllалыlO окрашенного тематизм9lJ ОБЩНОСТh с 
СlfМФОllllчеСI{llrvlJI ПРОliзведеIII1Я~.1И ПI)ОЯI3ляется II в ка
честпзх ~1)r3bIKa.:ТYbIIOrO ЯЗЫl\3, избегающего акцеllТllро
ВЗIIIIЯ ЛОI<3JIЬНО-I11IТОI131.LIiОfIIIОГО эле~1еJIта и ОП111)(110ще

гося на опосредоваНI-Iые ФОl1МЫ I30площеllJiЯ IlаЦI[онал!)
ной ~1еЛОДIIКII. 1 {о IIpl1 IЗсем том - очеВИДI-IО стремлеlfllе 
к ВbIработке liMeIIHo K3Meplloro СТ!f~ТУЯ: к 60~ТIьшеrl YTOII
qeHHoeTl1 оБI)аЗ~IОЙ сфеРbl, по-споему ,продолжаlощеl1 
1I 3.!! юблеlIi-I)' 10 ./\1<6 а 1)0 в IJI М Л 11 Р Ii ко-Д р а м а TII чее К)' 10 те
MaTIIKY, I( ПОI,Iскам спеЦllфически-ансамблевой фак-

TYP~· 
Эти ВЭ)!(IIЫС TeHJ1elIUlill обнаруживаются с первых 

шагов работы КОl\1позитора. 1·11-Iтересl~о в СВЯЗli С ЭТИМ 
высказываlfI1е ВIIДI-IОГО леНliI-Iградского музыковеда 

В. Б)'НIIl\10I3ича-Л\узалевского, Ila глазах которого про
TeKaJIIi pallllIie этапы ТIЗорtIества композитора: «Секстет 
Акбарова IIa утзбеКСКliе TeMLI ДJIЯ фортеПllаlIО, гобоя 11 

CTI)YIII-IОГО квартета - еще Ю!-Iошеское произведеllие с 

ЯВllЫМ OTlIe 1I3TKOM ВЛИЯI-IИЯ учителей. ОДl-l3КО музыка 
его содержит интереСllые мысли и позволяет МIIОГОГО 

ожидать от ~~олодого автора. ,} Секстет IIMeeT XapaI{Tep 
СIОИТЫ: I3 JIef\1 BeCbf\1a отраДI-I'О видеть содержательный 

тематизм, Бладеlilfе форма!! и ИI-Iдивидуальность гар
монического МЫШJIеl-IИЯ. I-fa за~1еТI~О более BblCOKOli тех
НИЧ(;СКОlf CTYIlel-JJi l-IаХОДI,IТС51 СОllата Акбарова ДЛЯ скрип-
ки с фортеlIиаlIО, в которой композитор llщет пути пре-

Ь9 



ЛО~IJlеIIIIЯ в COllaTIIOl1 (I)OpMe песеfllIЫХ ИIIТОllаllиfl 11 ОСТ
poii РИТМ1IКllllаРОДIIОl1 музыки»1. 

Как 13 1'1 Д 11 М, к создаfIИIО квартетов Акбаров шел 
u 

JIOCTCfleIIIIO, llIar за шагом завоевывая IIQВЫИ для Ilero 
}I(allp. Уже IlepBbIi"i I<BapTeT отмечеI-I большей (по срав
IleII~II() с lIllLIMIf }I(aI-lрами) субъеКТIlвизациеl1 содtр)f(а-
111151, OTCYTCTBIIeM IIporpaMMlIorO Э,,1емеflта (столь типиtI
I-IОГО )~Л5i ПРОllзведеIII-IJUI Акбарова в ДРУГ~IХ областях) ~ 
JlаКОIIIIЗМО!\1 обlцеlUI (рормы, прозраЧl10СТЫО фактуры, 
опираIощеJUIСЯ II3 .ПlillсаРI-Iые образоваIllIЯ 2. Характерен 

- u . 
TOII квартета - глуооко ЛIIРИЧ.ССКIIII, что IIe ~,fешает СО3-

v 

даlIJflО в рамках четырехt~астного l{liI(.па kohtpaCTI-IОlf 

компози Цlill, n KOTOpa!1 Ilервая чаСТI) - j\1.0дерато (со
IIaTI-lая (рорма), птора51 - .д.ллегро - таl-Iцепальное 
CI<epILO, TpeTb5I - Ада/кио - .;1lIри tlеское раЗДУl\fье, че~г
J3ертая - i\.плегро - ДlillаМИЧI-IЫЙ POI-IдообраЗНЫll фllIlал. 
Л1узыковед Т. ГОЛОВЯIIIL ОТfvlечает своеобраЗllе трактов-

,. 
KII COI-IаТНОСТJi 13 пеl)ВОlf части I<партетз: здесь KOIITpaCT-

• 
~IO СОПОСТ3I3.ПЯIОТСЯ IIe T€l\1bI ЭКСПО3ИЦИII, а разде.J1Ь1 со-

I-lаТIIОl' формы, tITO СВЯЗ3I-IО С оБЩlIi\1I! теIlде1IЦIIЯl\111 
.П111)11заЦИli музыкаJ1ЫIОГО содержаl(ИЯ. Этот квартет с 
успехо~л IIСfIОЛIIЯЛИ IЗ 1978 году n БОIJ1гаРliII болгаРСКI1е 
~1УЗ ы '{ а lIT ы. 

BTOPOl
v

, I<вартст AI(uapOBa, ПО СllрзrзеДЛIIDОl\fУ IIаб
ЛlодеI-II-I10 того же K[)IITliKa, II~Iея l\fHOrO TOtleK соприкос

fIobeI-1115I с ГlеРI3Ыl\Л, Te!\f Ile ~leIIee Ilдет пперед -«почерк 
КО~1П()Зllтора стал зрелее, JIIII1I-IIIеское содер)l{аlIJtе Шliре 

11 г"Т'{убже, СIIIlтез ИIIТОI-IаЦII01II1ЫХ I,ICTOKOB ОРГЗIIIIЧIIееt 
гаРМОIIJlчеСI(liil язык острее»3. Характерно здесь в спя-

-
\ Б у н и м о в и ч-~1 у з (\ .rI С В С К И А В. Советские композиторы 

Узбекистана. В. КН.: «Пути развития узбекскоii ~1УЗЫКИ:1>. Л\.- Л.~ 
1946. с. 50. 

2 СМ.: r о л о в я н ц Т. Об особенностях музыка.1ЬНОГО языка 
струнных квартетов Ик. Акбарова. В КИ.: ~Вопросы современного ~1Y
зыкознания». Ташкент, 1979. 

3 Г о л о n я н Ц Т. Тз).{ же, с. 62. 
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зи с тендеНЦlIЯМI1 к ЛliРllзаl~ИII 1I IIреобладаl-Iие медлеll
I~ЫX 11 YMepel111bIX темпов, 11 )"Сllлеllие МОIlологического 

Ilачала. 
11ссле,D,опатеЛII отмечаlОТ ОТХОД ОТ 1-lеrl0с})едствеIII-lО 

лирико-жанрового темаТlIзма Первого квартета к боль
ше!I субъективизации, возросшей логичности формооб
разования, УСIIЛlIВШСIVIСЯ выразительности мелодики. Эту 
мысль музыковед Т. Гафурбеков убедительно демонст-

U U 

рирует на примере темы глаl3llOИ партии пеРВОIl части, 
которая опирается на простую народно-песенную по
пе8КУ~, 1-10 в процессе ДЛIIтеЛЫIОГО и оргаI-IИ(IНОГО разви-
тия обретает индивидуально-инструментаJlЬНЫЙ облик 1. 

Allegretto .. , 

• • 
~ • 

I-I е с о в с t:\ М О б ы [I 11 . \.. О CTpoelllle цикла. «8 ОТJIIIЧIIе от 
первых трех IlaCTelul !(ваРl'етз, традIiцliоI-IJ-IыIx n OTHOlue-

нии ~OPMЫ, темпа и образного содержания,- пишет 
nepBbllf IIСС.педоватеЛJ:> ква pTeTIIOlul ~УЗЫКI1 АI{ба I)ona 
В. ШаПI<УI-Iова,- фlilJа.п H3I))'LuaeT 1(.тrаССlfчеСК)'IО KO~1-
ПОЗИЦlfЮ СОllаТlfОГО lLIIK~la: I)ОЛЬ q)IIIIала IзыIолIIястT 
сам ая меД .. ТJеfIIlая часть I{па ртст а - Lento. 

ГlодоБI-ILlе ОТКЛОJlеllil51 от I{.,f} аССilчеСI<JIХ IIOPl\t I3 со
IlaTIIO-Цliк.пических ПРОlfзведеllИЯХ мы llаходим у Гаi'iд-

---_.-
1 Cf-1. Г а фур б е к о в Т. камерно"иlIструментз.rIыIяя музыка. 

В КВ.: «История узбекской ~fУЗЫКИ>. М., 1979, с" 165. 
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Ila, Л10царта, Бетхове1lа, 'llаЙковского. следователы�lо,-
IIРОДОЛ)l{ает раЗМblШЛ5IТЬ КРИТJ-IК,- llарушеl-Iие привыч-

.., 
IIOrO следопаllllЯ частеll ВI-IУТРИ цикла не является 

1I () И 1I 1~li Illl ал 1)110 11 ОП 1)1 М, хот я 13 пода вл я юще м бо.Н ьш И Н

стве КJIаССllческих COllaTIIbIX I{IiКЛОВ за третьей частью 

следует БЫСТРЫl1 фИllал. ВаЖIJО другое. Объединяются 
Лlf отдеЛЫ-lые tlасти квартета в I~ИКЛ, решеI-Iа ли про

блем а I~еЛЫIОСТИ и единства tlacTel~l, СТQЛh важная в 
11 !)Оliзпедеl-I иях 110доБI-IОГО ТI1па ?» 1. И отвечает на этот 
BOII рос уl'вердителыIоo (фаКТОI)а !vIИ целы�Iостии музыко
вед называет IlродумаII110е KOHTpaCTlloe сопоставление 

u 

tIзстеи, еДlIl-lСТВО Ilpl'IeMOB раЗВИТlfЯ, лаДОВУIО OCIIOBY 

темаТIlзма и Т. д.). ИI-Iтересны 1'lаБЛlодеl-lИЯ и I-Iад осо
бе~IIIОСТЯМll формы рондо, I-lспользуеМОll композитором 

u 

ВО второи tlacTlf -«не контрастность эпизодов, а ПОСТ-

роеllие их llа ИlIтонаl(ИОIII-IОlUI OCI-Iове рефрена, что СО3-
:дает ·впечатлеНliе куплеТIIОСТИ». Думается, здесь не 
могла lle сказаться также СllеЦI'lфИkа MaKOMHoil рондаль
IIОСТИ, где эти качества (IIeKOI-IтраСТiIОСТЬ, ИНТОIIаЦИОII-
11 а я ОД1-IОI)ОДНОСТh) - ОП реде.ПЯIощие. 

В 'Гретьем квартете - возрастаI-lие BI-II'lмаНIIЯ к JIJf-

1)liko-rIсихологическому СQдержаI-IIIЮ JI, как следствие,

замеТllЭЯ ориентация IJЗ стиль Шостаковича, на поли
фОIIИЗИI)оваlll-Iыj"i ТI1П фактуры, CTpeMJIeHlle к ГII6кой, 

u U 

IIеСТ3IIД?Рl"IIОII драМЗТУРГIIII, отвеtIЗlощеl1 МОНОДllческо-

му по cBoe,'i Il})llроде _l'ilелосу. ~/I Сllоrза отражение оБЩIIХ 
tel-lдеllЦИl1 в раЗВI1ТI1Ii узбеКСКОl1 I{О~1ПОЗJIТОРСКОIUI шко
лы: YCl-lлившееся тяготеllllе к ТIЗОР1.Iеству llIостаl<ОВllча, 
ярко обll:lружипшее себя на рубеже 60-70-х годов 2. 

Если в СВ51ЗJi С ПОЭМОI':" «ПаМЯТJI поэта» мы отмечали 
только «заИМСТRоваllllе» броского ДI)а1\1аТУРГliческого 

. 

1 Ш а п к у н о в а В. Второй струнный квартет Икра~lа Акбарова. 
В КВ.: «Вопросы музыкознаниS1». Ташкент, 1971, с. 114-115. 

2 Воздействие квартетного стиля ШОСТ31{овича на ~fY3blKY Лкба
рова Т. С. Вызго отмечала Y)I{e на ПРИ~fере Второго I<ПЯDтета (см. 
«Историю узбекской советской l-iУЗЫКИ:'. То .. II J 1973, с. 324). 



nplle~1a (тематичеСI{II-обраЗlfое противопоставление 
ЭКСПОЗIIIIИJI 1I разраБОТКlf), то сеI'iчас воздеlUfствие стиля 
Шостаковича ощущается в качествах языка, D элемен .. 
тах йнтонаЦIIОl1НОГО строя, особеНI-IОСТЯХ q)aK'fYI)bI. 

СправеДЛl1ВО выделяется исследователями ПРI1НЦИ-
111'Э.пьно Ba}l(~IOe качество - тяга к разраБОТОЧIIОСТli. 
«да}l(е медлеllные чаСТll (первая 11 третья) преДСТ8П • .пя
ют соБОIUI JIзло})<еl-II1е If Шllрокое раЗВJIТllе ОСI-IОIЗIIЫХ 

Te~1»1. За~lеТI-IО возросшее BI'II~I!\1aHIiC к ПОЛI·IФОIIIiJI, стрем
JIeHJle ОРГЗliJiчеСКJI соеДIII-1IIТЬ потеllциаЛI)IIО-ПОЛИФОI-IИ-

u u 

чеСКII е ВОЗ м аж 11 OCTI1 rv1 OI-~~~~llll 1-1011 ~1 е~п ОДIi KII С пр II ем а ~1 11 

тгаДИI~JfОIII10{i II0ЛlfфОНИИ .. .J :.;; 

При: всем этом llmeHI-IО в Третьем кпа ртете н аl1деI10 
"-БО .. 'IЬШее paBHOBeCl1e между МУЗЫКОl1 ~·tедлеНIIОIUI, музы
koii-раЗt\1hIllJ .. '1еIIJlем lf M)r~bI!<O!Uf быстрой, МУЗЫI{ОЙ актив
Jloro ,.~е]UlсТ3tJЯ. Это ПРИТiLtИПltа~'1Ы'IО ваЖIIО подtIерКIIУТЬ, 

u 

ПОСКО.1ЬКУ ДОМIIНl1роваllllе ~1едитаТ~IВIIОИ ЛliРИКИ R му-

зыке КО~1I!ОЗIiТОРОВ Узбеl{liстаIIа OTIIC'fJIJ1BO IlаБJIlодается, 
]1 сфера f\'IOTOpIII\:Ii, OTKIJbITOr( ЭI-IеРГИll дается II~,1 достз-
70ЧI-lО ТРУДIIО. И ПО сей день квартеты 11. Акбарова
едва ~ТIlf I-Ie еДI1НСl~В~IIIIые обра31~Ы )I(Зllра, СО3Д3IJтrlJlе 
узбеl(СКИ~111 aBT~1!i1 l\1\ало то-го, в IIстоr~IЧССКОЙ пеr-

V • U 

спеКТllве IIX зиа tIеИIlе KaI{ раИI1еlI I'i lЗ зна tlитеЛЫIОi'I ме·· 

ре удаЧI-IО(f ПОПЫТК1I даже возрастает. Не случаl1110 
квартеты .. дкбарава, coxpal-lЯlощие свои художествеlIные 
качества, часто 11СПОЛlfЯIОТСЯ IIa КОlfцерТI-IОIUj эстраде. 

СИМфОl~ическое li kamePIIO-11IIструмеJ-IтаЛЫ-Iое твор
чество существ)~ет не только ПОРО3НЬ: в ХХ веке 'все 

больше раЗВJIвается J{aMep~lbIl{ СИf\,1ФОfII-13М. Это пызва
но рядом взаlll\10связаНIIЫХ ПРIIЧИI-I: возросшим ИI-Iтере-

U v 

сом к доклассичеСКОlf '! РЭllнеI{лассичеСКОII музыке 

(теIlдеlIU~III I-Iеоклассицизма), реаl(циеI1 I-Ia геГСМОI-IJIЮ 
«БОЛI>ШОI' СJIмфонии»2, уг лублеllием в Mll Р ИIIтеллекту-

I СМ. ЦИТ. статью Г а фур б е к о в З, с. 166. 
2 А р а н о в с к и й М. Симфонические искания. л., 1979. 
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алы-о-психологи1Iескихx переживаниЙ. Исследователи 
КОIIстаТИI>У]()Т, 11ТО КРУПIIомасштабlIЫМ КОМПОЗlII~ИЯМ 
стаЛl1 ПРОТI1ВОIlостав.ПЯТЬСЯ сжатые, лаКОIIИЧIIые формы, 

траДИI~110IIIIОМУ составу оркестра - малые, J.IIIДIIВИДУ

ал 11311 рова 111I ые, llIИ раки м KOII цеп ция м (ч асто ро)кдеll

IIbIM ВIIемузыкаЛЫlblМИ факторами) - CKpOMllbIe замыс
л bI !'I~! ~1 а IleIITIIO-муз l>Iкал blIOlul при роды, СИ МфОI-IИ чеСК~IМ 
Ilplfe~faM развития - ПРИ~IЦИП своеобразного КОI-lцерти-
роваIIИЯ.1. Все чаще оБIlа РУЖJiвается Иllтерес к разно
обраЗIIЫМ формам kamepJ-IО~I оркестровой музыки. «Проч
IIoe ~leCTO n «табели о жаIlрах»,- пишет Iv\. ApalloB-

u ~ 

СI<ИII,- 13 ЭТО время заlIимаlОТ оркестровыи концерт, 

l)аЗЛИ 1Illые Bapl'IallTbI своБОДIIЫХ композициrl для неста
БИ.JlЫ-IЫХ KaMepJIbIX 11Лli неПОЛIIЫХ составов (оБЫЧI-IО под 
llазваlIllем «l\1узыка ДЛ5I ... »), камеРlfая симфония, СИМ
фОII!iЯ Д,ПЯ струнных в комбинации с роялем IIЛИ удар
llbI~1lf JrIЛli тем 11 ДРУГlllvf. Произведеl-IIIЯ подобного рода 
flllШУТСЯ в ЭТОТ ГIериод в большом ко . .пичестве.и на всех 
Шllротах _. от l-Iриба.птики до СреДl-lей Азии»2. 

В русле даНI-IЫХ тендеНЦIIIUI - lf иекоторы�e произве

деl-IlfЯ и. Акбарова. Это и его УПОМIIIIаI3шаяся поэма для 
CTPYI-II-IОГО оркестра, флейты, арфы и литавр - произве
деlIИС .ПIII)ИI<о-фIIЛОСОфского характера, представляющее 
CO(jOlu1 своБОДI-IУIО КОI\1IIОЗIIЦИIО со СКВОЗIIЫМ раЗВllтием 

еДI-IIIОГЬ 11 jITOI-I а ЦlfОI-( 110ГО тезиса (СПОКОlfI-Iое, сос редото
чеl-II-IОС IIЗ.ТIо)кеНJ1е M3TeIJlla"ТJ3, его поступеl-Illое станов-

u 

ЛСI-IIlе, ПРJfводящее I( I-IаПРЯ)l{е}-II-IО~1 кулы\иIlацIIи,' И 

спад - B03B))allteHlle ]{ ~IСХОДI-IОМУ Э~IОЦlfонаЛЬfIОМУ сос

ТОЯIIIIЮ). [3 строеlIllИ темы - llСРТЫ траДIIЦIIОI-II-IОГО уз

беl(СКОГ.О J1111)ического ме.поса с ТIIIIИЧI-IЫМII ДЛЯ моно-
u u 

Д~I~IIIОГО СТlfЛЯ теКУ'чеСТI)IО, l\leTPO-РIIТМиtlеСI{ОII раско .. 

B3I-IJIОСТbJО движеllllЯ J постепеl·II-IОСТЫО ЛЗДО-Ilнтонацион· 

IIOfO развертывания. 

0-4 

1 А р а н о в с к и й М. Симфонические искания. л., 1979. 

2 Т а м ж е, с. 173. 
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Как 11 В TpeTbel\1 ква ртете, здесь не могли lle ска
заться обrЦliе teI-lдеНЦИII cobpemeI-IНОlul узбеКСКОIUr МУЗЫКll 
(В чаСТIIОСТII, творчества молодых) - обостреl-lllыi'I 1111-
терес к профеССИОI-IаJ1ЬНЫМ, развитым }I(alIpaM траДI1ЦИ
OIII-IОГО наС.педия II прежде всего к макомам, к l\1aKOM
I-I О IUI лирике. ОТСIода - 1-1 особыi1 пиетет по ОТllошеНИIО к 
МОНОДIlчеСКОl1 горизонтали: IIa ПРОТЯ)l(еIIИ11 всего раз
вития фактура сохраllяет по существу rOMoq)OIIIIbIil 

ПРIIIIЦlfП - г.павеllСТВО мелодического голоса. В ТО же 
время типы фактуры достаТОЧl-lО разнообраЗI-lЫ: ОДIIО
ГОЛОСllое· llзложеllие, мелодия 11а фОIIе легко}. поддерж
ки - аККО~1панемеlIта, проведеl-Iliе меЛОДИli в «утолще

JIИИ», мелодия и аккордовая фактура, затем фактура 
фиг)'раЦИОl~I·Iая, вплоть до отдеЛЫIЫХ элемеIIТОВ поли
фонии. Легко оБЪЯСllИМЫЙ с точки зреl-lllЯ MOI-lодичеСКQ_Й 
традиции IlрИllЦИП ДОМI1нироваlIИЯ мелодии тем J-Ie ме

llee оборачивается rlодчас JleKoTopol. IlеДООI~еllкоil поли
фОllических возможностей развития материала, IIедо
стаТОЧI-IО оргаllической взаимосвязыо типов фактуры, 
отдельных голосов, хотя все это можно оБЪЯСIIИТI:) СО3-

l~атеЛЫIОЙ ориеllтацией }IЗ ИСКОllllые формы траДИЦИОII-

5-1172 65 



Iloro МУЗIIJ~ИI)оваIIИЯ. Подобl-lЫМИ прообраззми подска
за~l, как 11ам кажется, 11 ИСПОЛ~lительский состав с ти

fIIIЧIIЫМ ДJIЯ стаРИllllоi-i узбекскоi1 аIlсамблевой музыки 
СООТllошеIIJlем (IJУIIКЦI11

U

I Иllструмеl-IТОВ. Так, флейта (по 
ЗllаЛОГИII, I3llдll МО, С 11 аем) - ведущий мелодическиrt 
голос, Лl1тавры, вступаlощие в КУЛЬМИllационном разде

ле,- РIIТМllческое сап ровождеllие (ФУIIКЦИИ БЛliзкие 
УСУЛIО) . 

(~ Опыты I3 cqJepe KaMepIloro симфОIlизма Акбаров про-
должает СО1IИllеIIИЯМII, IlаI1исаIIIIЫ~1И уже специально 

для KaMeplIoro 0pKecrrpa. СОЗДЗllие ПРИ Гостелерадио 
респуБЛIIКli камеРl10ГО оркестра (1972) вызвало к жиз-

u 

HII I)ЯД IIIITepecIlblx СОЧIIllеlllll'f, IlаписаllllЫХ спеЦIIЗЛЫIО 

для этого коллеКТIIВЗ. yIKpaM Акбаров ОТКЛIIКIIУЛСЯ 
ЦliКЛОМ «I15ITb пьес для Kai'.1epIIOro оркестра», Концер
том для KaMeplloro оркестра, Вторым концертом дЛЯ 
СКI)IIIIКИ И KaMeplIoro оркестра. Произведения отражаlОТ 
оБЩ1Iе для cOBpe~1e~llloi~i opKecTpOBoi~'1 музыки Узбекиста-

и и 

Ila 'теliдеllциrl: с ОДI-lОII CTOPOllbI, ВОЗРОДИВШИIIСЯ интерес 

к малым формам «<Пять пьес»- это и сюита, 11 СОВО
КУПIIОСТЬ самостоятеЛЫ-IЫХ МИllllаТIОР), с дрУГОГI - тя
rOTeHlle к КРУПJIJ)IМ композициям (Концерты)! 

, «Пять lIbec»- это «IОморескэ», «НОКТЮРII», «Скер
цо», «АДЗЖIIО», «Таlfец». I-Iазвания говорят о стремле-
IIИИ автора создать обобщеН~IУIО IIнструментальную 
обраЗIIОСТJ>, выработанную европейскоiI традиц~~ Слож-

и 

ность состояла в ТОМ, что европеllСКllе траДllЦIIОl-lные 

1-I0РМbI ДОJIЖ~IЫ были проецироваться на узбеКСКIllI ИН
ТОllаЦИОllныfl материал. j\.кбарову удалось иа!IТII Mlloro 

.,..,-: 
Иllтересногс(. 011 ИСll0льзовал в НОВЫХ ВЫРЗЗIIтельных 

u 

смысловых целях IICKOI·IHO fIЗЦIIОI-lаЛЫIЫII прием - усуль. 

МI-Iогообразно трактуя его, КОМПОЗIIТОР добllвается раз
ЛИЧIIЫХ (ПОРОI'-j противоположных) ЭМОЦIlонально-выра
зитеЛЫlblХ эффектов: в «Юмореске», наПРllмер,- это 
средство создания ОЗОРIIОГО, веселого, ДИllамического 

колорита. 
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в «HOKTloplle»- наоборот - УСУЛЬ подчеркивает ат
J\110сферу спокоiiСТВ~IЯ, УМИРОТВОРСIIНОСТII (роль mepI-IОГО 
покачиваlощеrося ОСТИllатного ритма в создаllИlI этого 

JIастроеliИЯ) •. ' 
к HeCOMlleH~Il)IM ДОСТОIi~Iствам Цllкла надо OTHeCTlI 

ме.подически рельефl-lЫЙ темаТliЗМ, его отчеТЛliВУIО fIa
ЦИОIIаЛЫIУЮ окраску: все темы опираIОТСЯ 113 элемеllТЫ 

траДИЦИОНI-JОГО узбекского мелоса, в раЗВ~IТII~1 IIX гос
подствует III)IIeM ва plI alltho-раСШII pelIHoro повтора моти

ва-зерна (о ЛIIричеСКIIХ пьесах это меЛОДИllеская попев

ка, в быстрых, ~IOTOPHbIX - РliтмичеСI<ая фIIГУI)а). 
в то же время в тематизме ОЩУТIIМЫ подчас непре

одо"пеI-Illые СI3ЯЗИ с O'fkpObeI-IJ-IО БЫТОВЫМ"1 элемеIIтаМlf, с 
бытовой )'збекской песеНIIОСТЬЮ. ИзбраllJlые жаl-IРЫ 
(вынесенные в заглавия каждой пьесы) тяготеlОТ к го
раздо более обобщеrlНОМУ типу меЛОДliКИ, отражаIоще
му ИIIОЙ, более СЛОЖIIЫЙ, индивидуаЛliЗИРОВ3111-IЫЙ Mllp 
Ilастроеliиrl ~I чувств. Tal<, в «Скерцо» хотелось бы боль-

u 

шего изящества, полеТIIОСТИ, прихот ЛИВОI[ измеllЧИВОСТИ 

в развитии материала, n «IOMopeCKe»- большей харак-
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теРllОСТИ OCII0I3I(Oi'1 темы, более емкого ее пространства 
(глаВIIЫIUI теМ31'IIЗМ, Ile )1спевая закрепиться, исчезает, 

u 

оттеllяемыи IIeIl0MepII0 раЗРОСШИIVIСЯ лирическим эпи-

ЗОДОМ, IITO педе'г к «обраТIIОМУ» для «IОморески» соот
IlошеllИIО обраЗl1ЫХ с(рер). 

· в IIлаllе «соотвеТСТI3IIЯ», пожаЛУII, Ilаиболее удач
IlbIM ПОЛУЧIIJIОСh «АдаЖI-IО». lIepTbI развитого IIаuиональ
IIoro ЛllРI11Iеского мелоса убедительно синтеЗИРУIОТСЯ с 
КО~IIIОЗIIЦlIОIJI-IЫМII ПI)llемами: медлеlIНЫХ оркестровых 

IIbec (ИЛI! частеIUI ЦИК.ПОВ - Adagio, Andantc, Largo). 
Рождаетсq IIOBoe Ka1JeCTBO - уг лублеllное размышлеllllе, 
ОI)гаIIИЧIIО l)азвеРТblВ310щееся в условиях узбекской 
IIIIТОIIаЦIIОIIIIОСТI{. ТОI-Ihше, детаЛl1зироваНllее могла быть 
фактура «П}lТli IIbec», поскольку ОНII преДIlа311ачены д.ПЯ 
KaMel)IIOfO оркестра,. аПрИОрlIО это предполагающего. 

Ведь спеЦIIФl1ка l<aMeplloro музицироваl-IИЯ требует осо
БОI~'I ЭКОIIО~IIIII IIllТОIIаЦIIОIllIОГО rvtатеРllзла, определеНIIОГI 
IIНДliВИДУ a.J1 1-133 ЦI'III .11 раI31IОП р авия голосов, МIIогооб ра
зия разраБОТКII TCl'vI~ А ЭТО в CBOIO очередь преДУСt\1аТРI1-
вает фlIлиграllll0СТЬ, ottolIeI-IIIОСТЬ, выверенность музы
каЛЫIОГО языка. Ilарадоксальность камерного звучаНIIЯ 

u 

заКЛIочается n том, что KaMepJ!bIll состав, как 113BeCTllo, 

ограllliчеII 13 cpe~~CTBax, его красоtIная паЛIIтра доста .. 
ТОЧIIО CKporvtlla, 1-10, быть может, IlмеИIIО поэтому камер
IIЫЙ оргаllИЗМ обладает по-особому глуБИIIНОlf, BIIYTpefI
Ifell СИЛО(I возде'UIСТВlIЯ «<подобно гравюре, лишеННОII 
раЗIIообраЗllЯ КОЛОРIIта, ПРIlвлекающеl1 зрителя вырази
теЛЫIОСТЫО ЛIIIIIIЙ») 1. Композитор должен уметь изо
бретателыlоo llспользовать IIНТОIIаUИОНI-Iые ВОЗМОЖНОСТИ, 

которые открывает перед IIIIM MIIp CMbI1IKOBbIX инстру

____ ~I-ITOB С IfX богатеllшеll ИНТО}lаЦIIОlfНОI~1 нюаНСИРОВКОlI 2 • 
3DОI-IК~IЙ, сереБРИСТЫ11, БЛII3КIII

U

I человеческому голосу 

1 С т у п е л ь А. В мире камерной музыки. л., 1970. 
2 Напомним, что камерные оркестры - это по существу оркес-

тры струнные. 
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тембр СКРIIПКII, MaTOBbIII, несколько загаДО1.Iныll тембр 
альта, ВОЛIIУIОll!ая, Ilасыщеl-Iная кантилена ВlIолоНtlе.ПИ, 

густая «педаЛЫlая» ЗВ}ТЧI-IОСТЬ КОIlтрабаса - ка)кдый, 
Kal{ Bel)IIO за i\1ечеIIО, BI-IOCIIT в аIlса~1бль CBOIO ИlIДIIВИДУ
аЛЫIУIО выраЗllтеЛЫIОСТh. )C~10BOM, учет всех специфиче
CKIIX KaMcpIlbIX УСЛОВ-IIIОI совершеIIНО llеобходим. А Ilа 
ПРЗI{Тllке же еlце JlepeAKO сказывается Ill-Iерция «обще
СJIМфОI1IltIеского» ПIIСЬ~1а, которому CBOIICtbel-l более ши
РОКIIГI, оБЩlilUI ~llазок. 

СХОДI-lblIUI yrIpeK МО)КНО в kakoil-ТО мере адресоваТI~ 
JI КОllцерту для камерного оркестра. Жанр KOlluepTa ДЛЯ 
оркестра l~ 70-е годы I3 TBoptIecTBe КОМПОЗl1ТОРОВ Узбе
КI1стзна aKTIIBHO раЗВIlвался: концерты для оркестра 

Б. 3еiiдманз, Ф. ЯIIов-51новского, Н. 3аКИIJова отража
IOT в СОIЗОКУПI-IОСТII БОЛЬШllе выраЗllтеЛЫIые возможно
сти этого lll1да KOI-lцеРТllроваI-I11Я. РЯДОМ цеI-II-IЫХ качеств 
ИМПОllllРУСТ 1I KOllue})T для KaMepIIoro оркестра Акбаро
ва: рельефl10СТЫО темаТllзма, ПРОСТОТОIUI 11 ПОДЛИIII-IОIUI 

u 

деМОКl)8ТJIЧНОСТЫО языка, четкостью структуры каЖДОll 

части и всего ILIIКЛ3. OTMeT1IM 11 CTaBUIee ТIIГIIIЧIIЫМ ДJI5I 
сов peMeHHOlul }'збеКСКОIUI ТvfУ3ЫКИ ВЫДВ1I)кеI-IIIе на пеРIЗыii 
ПЛ8I-1 ЛliРИКИ - [LИI<Л формируется как бы IIЗ двух МИК
рОЦIIКЛОВ, ГРУППIIРУIОЩIIХСЯ ПО ПРlllll~llПУ «медлеI-IIIО

быстро» (проявлеlll-Iе «метадрамаТУРГИII», ctal-lовящеllСЯ 
xapaKTeplIOlul для узбекского И~lструмеIIтаЛJIЗi\1а -«ме
ДIlтаЦliя-деIUlствсrзаllliС»): Ilервая чаСТI~ - медлеI-Iная, ЛII
рическая, вторая - tokkaTI-lогО Тl1па, TpeTI)5I - печаль-

U U 

ное раздумье, четвертая - ОЖliвлеl-IIII)II'1 таlllLеваЛЫIЫl1 

финал. И все же ОllеВIIден Ilедостаток: IIeT своБОдl-lОГО 
КОllцертироваllllЯ ИIIструмеIIТОВ - ведь KOllIl.epT для 

оркестра предполагает ОТIIОСIIтеЛЫ10 paBllYIO аКТIIIЗllОСТЬ 

каждоii группы, богатство СОЛИРУIОЩIIХ паРТIIIUI, выра
зительность тембровоii «llrpbI», перекличек, ДI'lалогов. 

Пусть читателя Ile СМУЩЗIОТ критические замеtIаJl1lЯ. 
Напротив, сейtlас, когда узбекская музыка ДОС'fllгла 
зрелости, когда творчество композиторов республики 
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Оl)гаlllfЧIIО входит в общесоветский музыкальный фОJ1Д, 
объеКТllВl1 а я оцеll ка п l)оизведеllИ II 11 астоятельно I-Iеоб
ходима. Замалчивать llедостатки музыки композиторов 
(особеНIIО КОМl10ЗИТОРОВ ведущих) - значит деМОIIСТРИ

I)OnaTb liеУl3ажеl-I~lе к IfX талаllТУ, JIеверие в силу ИХ 

TBopt.lecKIIX ВОЗМОЖllостеii. Об этом своевременно на
ПОМНIIЛ 113М КIJУПIIЫIUI cOBeTcKIlll музыковед В. А. ЦУК-

U 

KepMall, призваВШIll1 КРIIТИКОВ «видеть И свет, и tel-lИ», 
u 

011 справедливо подмеТИJ1, что «al-lаJIИЗИРУЮЩИИ счита-

ет CBOIIM долгоrv1 выявить и подчеркнуть положительные 

че})ты ПРОIlзведеIIIIЯ ... 1..ITO и говорить, стремление 060С
I-IОвать Il0ЛllУIО закономеl)НОСТЬ в произведении класси

ка ИЛII зарекомеllдоrзавшем себя COBpeMellllOM СОЧIIне
I-IИ~I, убеДIIтеЛЫIО показзть все его ДОСТОИl-lства, задача 
fIоt.IеТllая, заСЛ)7)КIlваlощая всяческого уважения. НО, 
ВЫПОЛI-15IЯ ее, все же не следует заходить СЛl1ШКОМ дале

КО, совершеllllО llГllОРИ руя возможные teI-lеВbIе стороны 

произвеДСI-IIIЯ - в целом или деталях ... »} 

Ivllloro IIIITerCClloro ВО Втором КОllцерте дЛЯ СКРИП
K~': ~ kamrpI-IbJМ оркестром (1985). Это четырехчастный 
ЦIIКЛ с уже Xal)aKTepllblM для Акбарова темповым соот
ношеlIllСМ частеii: 1 - Arlclante, 11- Allegro, 111 - Adagio, 
IV - Allegro vivace. Однако KatlecTBa музыкаЛЫfО-IIНТО-

u 

наЦИОНllОГО содеР)К3I-II-IЯ отмечеl-IЫ НОВlfЗНОJI - И В ЛIIРИ-
u U 

1lecKOII музыке, ДОМlIIII-IРУlощеI1 в I-Iечетных частях, и в 

ПОДВII)КНО-МОТОРl-lоi-'I музыке чеТIIЫХ. Объясняется это, 
Ila наш БЭГЛЯД, тем, что композитор oРllеИТl1 руется здесь 

~}Ia жаl-lрово-сти.пепые формы современного музыкально
го быта реСllуБЛИКll, в котором фольклорная траДllЦИЯ 

U 

соседствует с траДl1Ц1IЯМII уже HOBOII, «I(ОМПОЗIIТОР-

CKoi'I», ~f IIОГОГОJIОСl-lОlul МУЗЫКII: м ассова я советская пес

llЯ С чертаМl1 паЛЬСОПОСТl1 (1 часть), ПОПУЛЯрllая песен
Ilo-таl-IцеваЛЫ-lая попевка (11 часть), ЛllРII1.lеская песен-

• 

1 «Под l<ритичеСI<ИМ УГЛО~f зрения». В КИ.: «Музыкальный сопре
меННИI<». выл. 4. 1983, с. 305. 
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IIOCTb, опосредоваНI-Iая инструментальным мышлеflием 

(111 часть), заостренная Иl-IТОН аЦllОННО и ритмически 
меЛОДllка, в KOTOPOli своеобраЗl-lО скрещиваются Ilарод
HO-ТЗllцеВ3JIЫIое начало и скеРЦОЗllОСТЬ (IV часть). 
Словом, в этом КОllцерте ИIIТОIIаЦI-lонно-тематический 
матеРIlал, как бы поtIеРПНУТЫIUj из более ПО3ДIIИХ слоев 
бытоваII~fЯ узбеКСКОIUI МУЗЫКII, придает сочинеl-IИЮ СОВ

peMeHHbIlul облик. 
В ОТЛlltIие от ряда ДРУГIiХ инструментальных СОЧН-

u u 

IIеIIИl1 КОМПОЗIlтора темаТllчеСКlll1 ~1атеРliал четко очер-

чеll, CTPYKTypIJO оформлеII. даже Лliриtlеские темы 
IfзлагаIОТСЯ в форме ясно построеl-IНОГО перliОДЗ, уходя
щего 13 раЗВIIтие. Таковы, I-lаПРIIмер, тема пеРВОl1 части, 

u u 

тема сереДllНЫ BTOPOll части, ОСНОВI1ая тема третье)1 

части. 

На IlaIlI взгляд, в I<онцерте есть и упущеНIIЯ. Оl-IИ 
касаются соотношеlllfЯ КОllцеРТliРУIощего 1ll-lСтрумеl-IТ3 

11 оркестра, КОМПОЗlfЦИОIIJIОIUI формы 1.IaCTel
u

l. Думается, 
I(О~fПОЗИТОР IIесколько JlедооцеlllIЛ оркестр как paBIIO

п paBI-IОГО 11 а pTflepa скрипача, 011 (оркестр) liспользуется 
в OCHOBI-IOI\1 как поддержка 11 фО11 для CO~ТIIf РУIощего 
инструмеIlта. Ilочти во всех частях темаТli1lеСКlIЙ мате
риал ИЗ.лагается только в партии СКРИПКII, MOMellT ди
аЛОГИЧIIОСТIi, copeBI-lоваllИЯ выявлеII далеко Jle ПОЛI-lО

стью. ЭТlfМ оБУСЛОВЛl1вается 1'1 ПОЧТII «тотаЛЫlая» ГОМО-
фОflНОСТЬ фактуры, ее IIeKOTopoe еДИllообразие; поли(ро
lIические элемеJIТЫ, обогаЩЭlощие opKeCTpoBYIO ткань, 
малочислеl-ilIЫ. Отсюда [l ощущеI-lие IIедостаТQ1.IIIО рель
ефI-IОIUI КОI-Iцертности (при Bcell выраЗlIтеЛЫIОСТli тема
тизма). 

LITO касается строеlIИЯ llactel-:-1 - везде без ИСКЛlоче
IIИЯ используется только треХ1.IаСТllая (рорма: в медлеl-I

IlbIX чаСТ51Х - ОДIIотеМllая, в быстрых - двухтеМI-lая (В 

сереДИI-lе ГJоявляется IIOBbIt'1 ЛИРИ 1IеСКИl1 образ). Такое 
ОДIlотипное решение CTI)YKTypbI lIe может I-Ie лимитиро
вать формы развития, а Зllа1.IИТ и пути оБРЭЗI-IОГО 060-
гащеlIИЯ музыки. 
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Как всегда, Икрам Акбаров не ищет проторенных 
дорог. 011 выбрал ТРУДIlеlIШIIll ИСПОЛl-lитеЛЬСК~IЙ состав, 
ОДIIотемБРОI3Ыli 110 существу: КОllцерт для CTpYIIHoro 
ИIlструмеllта со CTPYl-lllbIМ оркестром. Не все ОДИllако .. 
130 уда ЧIIО рсаЛIIзоваJ10, и это оБЪЯСl1ИМО И заКОl-lомеРIIО. 
ВаЖIIО другое: ДОСТИГI-Iутое ДВllжет музыку вперед, УПУ
щеllllое вооружает опытом тех, кто идет вослед. 

ТВОРЧССТ130 Акбарова показывает, как необъятна, 
МIlогообраЗ}lа ИIIструмеllтаЛЫlая музыка, как специфич
IIЫ се р.ЗЗЛИЧI-iЫС ответвления. Нельзя 11е обратить 
ВIIIIмаllllЯ 11 Ila маЛОЧllслеl-ll-IУIО, 110 11нтересную группу 

детских ИIIструмеl-lтальных 11bec - его фортепианные ми
IlиаТIОРЫ: Bece,ТIYlo, ОЗОРНУIО «Игру В ПЯТI-Iашки», выяв-

и u 

ЛЯIОЩ)'IО liгрОВОJI элеl\1еllТ, потеI-IЦlIаЛЫIО присутствующии 

13 узбекском таllцеIЗальном мелосе" «Веселое настрое
J-Iие», тоже ОС~IоваIII1)ТЮ на простых песенно-танцсваль-

u 

IlbIX МОТ~IIЗах, леГКОll ЗВУЧI-IОСТII с шутливым, острым 

стаккато, «I\apaBaII» с удаЧI-IОII имитациеll приближения 
и )' далеIIII51 IlleCTBII Я, п РОllИКIIовен IIYIO «I(олыбельную», 

u 

восп РОliЗВОДЯЩ}~IО элеrvtеlIТЫ траДИЦИОI-II-IОlI аллы в KOI!-
u u u 

тексте ев !)опеIIСКОII 11lIctpymeI-Iтальнои МИНliатюры. 

С МО.П0ДЫХ .ает устремившись к овладеНIiЮ симфо
IIIItleCKllMl1 IIoprvtaMII ПIlсьма, Акбаров достиг ЯРКIIХ ре
зультатов. ДЛIIтеJIЫlое время КОМПОЗIIТОР работал в 
сфере KBapTeTHolul музыки, 11 здесь заметны ДОСТliжеНIIЯ. 

HbIlle 11. Акбаров настоiiЧliВО OC8alfBaeT возможности 
СI)аIЗIIllтеЛЫJО IIOBOrO дJ1Я узбеКСКОIUI музыки жанра-

U 

МУЗЫКII дЛЯ KaMeplloro оркестра, ЗIIачеlIие KOTOPO}I 
тру ДIIО переоцеНliТЬ. 11 рофессиональн ая добросовест
'[ОСТЬ, ОгрОМl-lbIi-'1 КОМПОЗIIТОРСКIIЙ ОПЫТ, ВIIушаlощая осо
бое ува)l(еJIИС тяга к ПОСТОЯIII-IОМУ творческому совер

шеllствоваl-I~IIО - залог БУДУЩIIХ несоМllе~II-lbIХ успехов 

и в ЭТОIUI сфере. 
l\\ОЖIIО смело утверждать, что культура IIнструмеи

тального мышлеl-lИЯ в Узбеl{IIстане во многом связана 

с именем Икра.ма Акбарова . 
• 



И ПЕСНЯ, И ОРАТОРИЯ 

Принят·о СЧlfтать, что и. Акбаров по преимущест
ву - инструмеllтаЛЫIЫЙ композитор (по предыдущеll 
главе видно, что и мы разделяем эту точку зрения). Но, 
когда представилась возможность обобщить, подыто
жить, OKIIHYTb мыслеlIНО взором его вокальные сочине-

ния, нельзя было не УДИВ1IТЬСЯ. Оказывается, компо
ЗliТОРУ подвластны все раЗНОВИДНОСТlf, все жанры 

u 

вокального творчества: от ПРОСТОII песни до монумеJlталь-

Hoi-" ораТОРlIИ. Столь широкая амплитуда вбирает в се
бя и pOMaIIC, 11 эстраДНУIО пеСI-lIО, и MaCCOBYIO XOPOBYIO 

песню, и хоры а'каllелла, и XOPOBYIO ПОЭ~1У. ШliРОК И 
временной диапазон, ПОСКОЛЬКУ к вокальной музыке Ак
баров обращался и в студеl-lческие ГОДЫ, 1I В ГОДЫ зре
лости. 

И все же 'наиболее интеllСИВНО КОМПОЗliТОР созда .. 
вал вокальную музыку в 60-70-е 11 отчасти - в 80-е 
годы, КОГ,ца, собственно, были написаны все Ilаиболее 
значительные его СОЧИllения. По словам композитора, 

., 
его интерес К вокаЛЫIОИ музыке ПОСТОЯНIIО растет, осо-

бенно если иметь в виду не только собствеlII-IО вокаль
I-Ible жаllРЫ, НО 11 все другие сферы творчества, «вбира
ющие» их в себя (OIlepa, музыкаЛЫlая драма, КИIIО
музыка) . 

Разнообразны, хотя и немногочислеl-ll-IыI произведе
ния для хора а'капелла. Здесь и обработка нарОДIIОIUI 
мелодии, и ОРИГИllзльные пеСIIИ II песеНllые ЦИКЛЫ Ila 
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ПОДЛИIIIIО IlарОДllые тексты, и своеобразный вокализ. 

Одно I-fЗ paIII-IIIХ СО1.IИllеНИI
U

( -<<l\оиилмаI-I>> «<ПеСI-IЯ де
ВУШI{и-текстильщиuы») по сути - обработка одноимен
HOlul 11 а РОДIIОЙ пеСIIИ (1955). МОЖI-IО предположить, что 
I3 обращеflJIИ к жанру хоровой обработки сказалось 
ВОЛЫIое IIЛИ Ilевольное воздействие творчества Бурха
IIOBa, выступившего в Ilачале 50-х годов с интересными 
(и плоДотворнейшими) опытами в этой области. Как и 
БурхаllОВ, Акбаров стремится не к жанровому переос
мыслеl-IИЮ JIародного образца, а, напротив, к углублеНИIО 

u u 

ЭМОЦliОl-lаЛЫIЫХ черт, которые этои нарОДНОli мелодии 

своЙствеIIIIЫ. Композитор здесь исходит из лирической 
I-Iастроенности на рОДl-lОЙ пеСIIИ. Он создал хор, в кото-

u 

ром все средства подчинены задаче лирическои вырази-

тельности. Средства эти скупы, но осмысленно и умест-
110 Ilспользованы. РаЗВIlтие музыки ведет к УСllлению 
I-lапряжеНI-IОСТИ, приводящеli к рельефной кульминации 
с постепеlI~IЫМ отходом от нее. В начале, I-Ia фоне мяг
ких, спускаlОЩИХСЯ диатонических гаРМОНИI! (тенора и 
басы - закрыты1M ртом), мелодия звучит только у альтов. 

Затем она развертывается как дуэт сопрано и аль
тов (мужские голоса Ilриберегаются для послеДУЮЩIIХ 
этапов). Словно исчерпав светлые тембра-регистровые 
ЗОIIЫ, I-Iапев погружается в более густые и темные
дуэт теноров и басов. После этого естественно появле-
II~Ie фактуры, объединяющей обе группы - голоса 
сливаются Б плотную вертикаль, подготавливающую куль

минацию. Здесь в КУЛЬМllllации используется наllболее 
эффективный прием: канон попарно соеДlll-Iенных голо
сов (сопраl-lО с тенорами, альты с басами). Фактура 
остается чеТЫРСХГОЛОСНОli до конца. Но по мере ПРllБЛII
жеlIИЯ к нему движение успокаliвается, голоса функци
онально переОСМЫСЛIlваются - мелодия остается толь

ко в тембре сопрано на фоне затихающих подголосков 
остаЛЬНО11 TKaHI1. Таким образом, распределение мате
риала, ИЗ~lенеllИЯ фактуры обусловлеlIЫ логикой музы-
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кального раЗВfIТИЯ. То же можно сказать и о гармонии: 
u 

композитор использует преде~ьно ограничеННЫlf круг 

ФУНКЦIIЙ, 1-10 умело чередуя гармонические опоры и ПQ
ЛliфонизироваНI-Iые факту·рные рисунки) он избегает 
однообраЗliЯ общего звучания. 

В дрУГОIUI XOPOBOII IIeCI-Iе (1-13 чало 60-х годов) -«Кур
кам дала» «<Цветущее поле») - Акба ров создает уже 
ОРIIгинальную авторскую меЛОДJIКУ. Ее своеобразие-

u 

В органическом переплетеНИli черт традиционнои лири-
u u u 

чеСКОl1 ашуля с признаками советскои ГИМIIическои пес-

ни. KCTaTII, подобную тенденцию в раЗВИТ1IИ песенного 
творчества узбекских КОМПОЗIIТОрОВ на темы МИРI-lОГО 
труда исследователи оп редеЛЯIОТ как ха рактерную для 

60-х годов 1. 

ОДlfО из IIHTepeCHbIX сочинений для хора а'капелла -
«Песня· без слов» (Вокализ) . Это яркая, подвижная 
пьеса с изящно и тонко проработаННОl1 хоровой фак-
турой. Подчеркнем, что на фоне преобладания в вокаль-
110i~1 музыке Лl1ричеСКIIХ образцов удача имеНIIО в этом 
жанре - быстрой шутливоil миниатюре - особенно 
важна, поскольку ведет к расширеНИIО ПрИВЫЧllОЙ об-
разной сферы. 

Из хоровых произведений, созданных сравнительно 
недавно (конец 70-х годов), I-Iеобходимо назвать два 
цикла для хора а'капелла на народные тексты. Любо
пытен замысел: написать оригинальные авторские пес-

u 

ни, переосмысливая жанры траДИЦИОННО-l-lаЦИОllальнои 
u 

вокальнои музыки и привлекая подлинно народные сти-

хи (здесь 11ельзя 11е )твидеть отражения определеНlfОЙ 
теlIдеlfЦИИ, характерной для cobpemeHl-lОЙ русской му
зыки - так называемой фольклорной волны, возрож
дающей обостреl1НЫЙ интерес к фОЛЬКЛОРIIОЙ поэтике). 
«Обращение к наРОДlfОЙ поэзии (В том числе песенной) 
для наших композиторов явлеllие редкое, даже еДИI-IИЧ-

1 СМ. В а х и Д о в с. Узбекская советская песня. ТашкеllТ, 1976, 
с. 110. 
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1Ioe,- Il~lшет уз6еКСКllrl КРИТИК.- А ведь в советской 
ХОРОIЗоrl классике есть блестящие примеры авторского 
IIереИIIТОIIИI)оваI-IIIЯ уже давно и Сfl0лна распетых I-Ia
РОДIIЫХ мелодий; сошлемся хотя бы на пример <$:КУРС
ких IIece~I» Свиридова: в IIИХ А. Сахар тонко подметил, 
tITO «общее ПI)етварилось в индивидуальное, стаРИllа 
СОМКIIулась с COBpeMeIIIIocTbIO»l. 

Замысел циклов родился под впечатлением двухтом
JIика стихов «Узбекские llародные песни». «Прочитав 
его, 51 ИЗУМliЛСЯ глубине и мудрой простоте наРОДIIОЙ 
ПОЭ31IИ,- говорит и. Акбаров.- Многие стихи уже дав
но пели в Ilароде, ОllИ сраслись с определенными напе

вами. Мне захотелось I-Iаписать к ЭТИМ же стихам мело
ДИИ, liIIТОlfаЦИОJIНО БЛI1зкие мелодиям традиционным и 
в то же время JIe копирующие их строение. Хотелось 
ОТОIIТИ от привычных образцов, подчеркнуть JIOBbIe чер
ты в ха рактере и структуре пеСIIИ». Таким образом, 
старые, распространенные в народном быту стихи обре
тали как бы вторую ЖИЗIIЬ. Все здесь было НОВО: и 
общая эстетическая Ilнтерпретация, и многоголосное 

оформлеllие (ВI-Iачале композитор думал написать на 
отобранные тексты романсы, но потом решил, что жанр 

XOI)OBOIUI ПССI-IИ полнее отразит поставлеllНУЮ задачу), I1 

ca~la Ilдея ILиклического объеДl-lнения песен, выстроен
IfbIX 13 определеНI-IОМ ТIорядке. 

Когда 31-Iакомишься с хоровыми Цliклами, стаНОВllТСЯ 

очевидно, что КОМПОЗIIТОР обращается к текстам, позво
ляющим в совокупности ВОПЛОТliТЬ раЗЛIlчные OTTeHKII 

!v 

ЭМОЦIlональных СОСТОЯI-IИ}I, что, В CBOIO очередь, дает воз-

можность воссоздать в музыке (в творчески трансфор
мированном виде, КОllеЧlIО) по сути все OCHOBIlbIe жан ры 
песеJII-IОГО фольклора, контрастно сопоставить их, под

черкнуть специфические обраЗllо-жанровые черты каж~ 
u 

дои пеС}fИ . 
• 

1 ЦИТ. статья Т. Г а фур б е к о в З, с. 22. 
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1 Ia Фестива~lе советской !\1УЗЫКIf. 1/1. Акбаров (второй C~1eBa) среди 

KO~1.1eг из ~'збеКlIстана и Таджикистана. Тби.1'JИСИ, 1981 год. 

Оба ЦIlкла содержат по lIeTbIpe пьесы. В первом-
это «tfимгга к5·iiДlfрасаII» (<<I-Iочему ты мсrlЯ огорча
ешь?») - мягкая ЛIII)ическая пьеса с постепеlIIIЫМ мед
ЛIlтеЛЫfЫМ развертыIанl1ем,' ТИПИЧIIЫМ для· ашуля, 

«EPIIl\1 кеii:адир яшнаб» «<JlI00има51 придет веселая»)
радостная, быстрая пеСI-IЯ, близкая по простоте структу-
ры 11 приемам диаЛОГllческих перекличек )Kallpy ялла, 

«Алла» «<Колыбельная»)- rpycTIfa51, ПРОТЯЖIIая с ха
рактерными «убаIокиваIОЩИМИ» возвращениями мелоди
ческих оборотов, но в то же время отмечеllllая I~OBbIMII 
для жанра элементаМII драматизма, Ilаконец, «ГУЛFУН-
чани булбул» «<БУТОlfУ розы соловей») - ШУТ.пивая бы
товая зарисовка с траДИЦИОIII-IЫМИ повторами ОЗОрIIЫХ 

припевных слов-выкриков (ох, ох). 
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BTOpoii ЦliК.,т} открывается пеСllей «Конларга тулди 
юрагим» «<Сердце Ilалолняется КРОВЬЮ») - задумчивая 
Лliрическая мелодия с Ilзпряженным восхождением к 

КУЛЬМИIIаUliИ _. ауджу, столь характерным для традици
OIII-IОii Лlfl)IIКИ, 110 здесь сознатеЛЫIО усиленным компози
ТОРОМ. За IIеи следует задорная танцевальная песня 
«ОlI~IЛСИII гули FУllча» (Пу,сть расцветут бутоны»), 
IlаПllсанная в традициях танцевально-бытовых наци

ОlIаЛЫ1ЫХ жаllрОВ. Третья миниаТJора -«Ер-Ер» «<Сва
дебl-Iая»), воссоздаlощая характер распространеНllОЙ 
свадебllоfl ЛliРllко-танцеваЛЫIОЙ пеСI-lИ, с ТИПИЧIIЫМИ 
возвращаIОЩИМИСЯ кадаll~ами I-Ia словах «ёр-ёр», и все 
же I-Iовая по своему общему структурному облику. 
ГIослеДI-IЯf1 пеС~IЯ цикла «I\уеш' булди улфатим» «<Солн-
це стало МОИ~1 собеседником») IIаделена чертами 
фllнаЛЫ-IОСТИ - 01-1 а завершает произведение в целом. 
ОТСlода - торжествеlIНОСТЬ, патетика общего звучаl-IИЯ, 
опора на аккордовый склад фактуры, черты гимнично
сти. 

В соотвеТСТВIIИ с содержанием каждого CTIIxa II из
браlll-IОГI в качестве OCl10BbI траДИЦИОllНОII жаНРОВОlr 
модели - и особеННОСТ1-1 интонаЦl-lОННОГО языка. Хоро
вая «ИI-1СТI)умеl-lтовка» ПРliзвана углубить, оБОСТрllТЬ 
~ICKOHHO траДИЦIlонное начало. И композитор эту зада
чу успешно решает: в пьесах Лllрического характера он 

акцентир)-'ет мягкость, плавность перетекания тембров, 
постепеНI~ОСТЬ 1'ембро-регистрового, фактурного разви
тия; в пеСI-IЯХ быстрых, otkpObeHI-IО танцеваЛЫIЫХ ис

пользует заДОРflые fIереБIllЗКll-переКЛИЧКII раЗЛIIЧНЫХ 
голосов, I-IмитаЦИОl-lНУIО TeXHIIKY, выразительные воз

МОЖIIОСТИ усуля. «Партитура характеризуется ПРОСТО-
u u v 

тои средств,- отмечает КРИТИК,- но за ЭТОll кажущеllСЯ 

простотой видна рука талантливого MaCTepa»I, И это 

1 Н а сыр о в а Ч. Хоры а капелла. В КИ.: «Музыкальная куль
тура Узбекской сер». М., 1981, с. 170. 

78 



деiIСТВIIте .. '1ЬНО так, хотя, Ila 11аш взгляд, поиски фактур
НОГО реш,~ния могли быть более активными 11 сме
лыми. 

LITO касается общеii жаl-lРОВО-КОМПОЗIIЦИОI1НОЙ струк-
туры песен:, КОМПОЗIIТОР достаТОЧ~IО Иl-lициативен в ОТ

ступлеНIIII от траДl1ЦIIОI-Iноii )KaIIpOBOll формы. В ряде 
u 

случаев OI-I ОТХОД~IТ ОТ 11PIIBbI tll-lОlf куплетности, опира-

ется ]13 ПРIIIIЦIII1Ы СКВОЗIIОГО раЗВIIТI1Я, обостряет зву
чаНllе КУЛЬМИllаЦllОННЫХ разделов. В «Алле» это при-

u 

IЗОДllТ, JlaJlplIMep, к ЯВIIОII драмаТllзаЦII11 музыки, что 

оБУСЛОВЛIIвает IJОВIIЗI1У трактовки фольклорного жаllра. 
В «Ер-Ер» CTPYKTYI)IIbIe измеllеНI1Я направлеJIЫ на 

выявлеНllе новых граl-Iей ПРИВЫЧIIОIUI обрядовой песенно
таllцеваЛhlIОll обраЗIIОСТИ. 

Большой liJITepeC у и. .l~кба ропа вызывает друга!1 
вокаЛЬНЫIUt жаНI) - pOMaIIC. ВОЗМОЖIIО, это СВЯЗЭIIО С 

u 

перспеКТИВОII IloIICKa [JечитаТIIвно-декламаЦИОI-IIIОГО ме-

лодического СТIl.ПЯ, к которому КОМПО3~IТОР тяготеет. 01-1 

весьма требователеII к поэтическим текстам, и обраща
ется к кло.ссике (Навои), образцам совремеlllIОЙ узбек
cKOll поэзии (Зульфия, х. Алимджан, Т. Тула, М. Уй
ГУН, э. Вахидов). POMalIcbI Акбарова примечательны 
тем, что в отличие, скажем, от рассмотренных выше 

хоровых песен, ориентированы, в основном, на развитые 

жанры песеНI10ГО IIаследия, KOl-lеЧI-IО, в соединении с 

традициями европейского (русского) классического ро
манса. В результате рождается IlаЦИОllаЛЫ-IО окрашен
}-IЭЯ pomal-IСОВQ-аРИОЗllая мелодия, опираlощаяся I-Ia ди
атонические ладовые структуры, I-Ia принципы постепен

ного развертывания с характерным выделеlfием кульми

наЦИОНl-lОИ точки (ау джа). Права Д. Кары-Ниязова, 
когда пишет, ·что «узбекские композиторы Ile слепо 
копироваЛ11 форму русского pOMalfca, следуя готовым 
образцам классики. ОIIИ творчески переосмысливали 
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ее сообраЗllО традициям llациональной музыки, сочетая 
черты русского романса и узбекской ашула, наиболее 
близкоii 11 родствеl-IНОЙ по своему содержанию и форме 
жаllРУ романса»}. 

В рома11сах Акбарова преобладает любовная лири-
ка. Но в этих, казалось бы, 1·lесколько сковываlОЩИХ 
рамках композитор умеет быть разнообразным, много-

u 

rpaHllbIM, ВОПЛОlцая ТОIlкие оттенки настроении от свет-
лоii, lоношеСКОl1 безмятеЖIIОСТИ до БУРllОГО драматизма, 
отчаЯllliЯ~. Так же раЗЛИ1II-IЫ стилистически-жанровые 

качества pOMaIJCOB. ОДНИ близки лирической песне с 
предельно простой типично песенной фактурой акком
паllемеl-Iта; например, романс «Энг гуллаган ёшлик чQ
Fимда» (<<В дНИ цветущей юности») на стихи Х. Алим-
джаl-Iа: 

• Зит rYl1n8t'8H Ашnик ЧОJ'и~шо' 

се" очиnдинг КУНГИJ1 БОFИМДВ 

••• 
'--' • •• .........., 

Другие романсы примыкают к типу а риозно-речита
тивных вокальных форм; например, «Етаклади хаёлинг» 
(<<Влекла мечта о тебе») на стихи Т. Тулы. 

1 СМ.: «История узбекской советско.Й музыки~. т. 11. Ташкент, 
1973, с. 64-65. 

2 СМ. об ЭТОМ статью 3. К а р и м о в о й «Узбекский pOMaHC~. 
В кн.: «Музыкальная культура Узбекской ССР». М., 1981, с. 269. 

80 



n I 
. .' '" '--.... . 

j 
I 

Andante • Етакnади ха~nинг' 

_1 .L ... ~ ~ -8. 1"- .. ... 
_Но .,. -."11 .а --

.,. 
~. • .... , 

I r.r 1.) ,. ~ ...& ,. • ~ , ... ," .~ .. -... ... '" -" ... -.. -.. .............. -'" .......... ~ 

Не- 00 минг ранг о-

~.~ -=:::::-:_~ • ~ t· • ~ ~ ~. .. .. • '~ ..J' 
~ I!.. ... • - - , 

~ .... ... ~ J ..... ., . ~ - - --,"'" ~ 1[ .......... ~ 1.1 -: - ~ -.. .. -
рр -

р 
~ , 

~ 

, 

I~ 1 --L r 
J\ -, 

К ... Пk 6.. IМ .А D 11 ., -.1 ... 
1 " 

Z • 1 ....3. .1. I r .'1 .1 ... .А\! - ~ ::J .., 
~ .... ['\. , , vi( 1 ... а -, 

~: 
• ., 

;;~ 
... ~~ "'-- .." • 

• J I • 
... -~ J. "'1 : .. 

"'" '" i' ... 
Ь III 1 

"'" 1 "\. 11 
;I.л _1I'y n 1 i I , , :"\. . - J ifj. Q ~ .,- ~ • L А ' .... J ~ I ~ а • 
tJ - ~. -:,.. :'i .... ~ ~ '- .", 

"8-;00- да';--'" , м.! ur бир 
. 

-пар э- миш о- воз 
.' 

, 11 I I й 8 t). ~. I Jf1 _{"I' _ 1- ~. :.18 

НI. '_'i-1tУ' L'- _-JI 1 

~~ у -: -- _..а I , ~-- - I - - __ :J 

'--
t.I - - . 

. 
~'_~I P~l 

. . ..... 
~i/~~'. 

,. ~ ~. - :R :JIIII!: .- -1 ~ .... ~ .. ~ 
- .,.., .. 

~. 
... • .. -:r.I--,-~ " ...... , - . ... - IIL. :»:::-. -' IL . -- . "" .." ~ ~CI- * , - . ... 1-

-.~~. 

Третьи - словно развернутый монолог углубленно
психологического характера, например, романс «Юл
дуз» «<Зпезда» ), в ОСIIОБУ которого положены СТИХII 
Зульфии. Строгая выразительность мелодической ЛИНИИ 
опирается на сдержанную аккордику фортепиаНI-IОЙ 

u 

партии, в СВОI0 очередь, отмеченнои чертами хорально--

сти 1. 

Тяготеllие к романсовому (а lle песеflНОМУ) СТИЛIО, 
возможно, объясняется и тем, что первыrl имеет больше 
точек СОПРИКОСlIовения с инструмеl1тальной сферой (хо
r1·я бlJ! через раЗБИТУIО фортеПl1анную парТИIО в отличие 

u U 

от принципиа.аЫ-IО ПОДЧИI!е1111011 «аккомпаIIИРУlощеи» -
1 Подробный анализ СМ. в названной выше статье з. К а р 11" 
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М О В О и. 
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ФУНКЦlfИ инстр}'мента в пеСI-lе). Кстати, некоторые ри
сунки фактуры романсов Акбарова обнаруживают «сле
ДЫ» фактуры opKeCTpOBOlul: порой ткань недостаТОtlflО 
ПllаНIIСТlfЧНЗ, наПОМllН ает по оБЛllКУ фортеПliаflllое пе·· 

u 

реложеНl1~ оркестровых СОЧliнеlIIIИ. 

Интересное явлеНllе в pOmaI-IСОВОМ творчестве 11. Ак
барова - l11ecTb романсов ДЛЯ голоса и фортепиаllО ]Ia· 
СТИХ11 М. YiirYHa (1976). Восл РИIlllмаются они как цикл, 
хотя, КОllеЧI-IО же, их МОЖliО И·СПОЛIIЯТЬ 11 от деЛЫiО. Впе-

u 

чатление цеЛЬНОСТlf создают продумаflJ.IЫli ЭМОЦJIональ-

но-образныii ПЛЗII, построеНIIЫll IIa KOliTpaCTe состояний, 
еДliНСТВО f\1узыкаЛЫ-IО-СТI1листических средств, Kat.IeCTBa 

u 

~1е,,10ДИКII, везде тяготеющ-еll к аРIIозно-реЧIIтативному 

началу. ОбъеДИНЯIОТ pOmaI-IСbI 'f преобладаlОЩl1е в них 
драмаТliчеСКlfе тона. 

Важно, что композитор ДОСТllгает в этом цикле без- I 

u 

условного «попадаlIIIЯ в жанр», отходя от ПРОСТОl! лири-· 

чеСКОll песенноеТI!. Если Ila paHIIliX этапах песеl-llI0-РО
маисовое творчество узбекских КОМПОЗIIТОРОВ (В том 
числе и АI<барова) было ТР)'дlIО жанрово диффереI-IЦII-

u u 

ровать, то сеичас каждая из шести МИl1иатюр - деl-!СТ-

витеЛЫIО, романс. Об этом свидетельствует большая 
ИНДИВllдуа.пизация и содержаllliЯ, и формы, возросшая 
доля субъеКТИВlIОГО, ЛИЧНОСТI-IОГО наtIала, развитость 
мелодической линии, свободно переходящеlUI от распева 
к декламационности, Зllачительно более раЗllообраЗIIая; 
и изобретательная фактура «соп ровождения». Покзза
теЛЫiО, что в основе I)омаисов лежит саморазвитие еди-

u u u 

нои ИНТОI1аЦИОI-IНОII идеll с К)'ЛЬМИllациеll - ауджем B~ 

середине, выделеllноii BbICOTI-IО и ДИllамичеСКII. lJJироко· 
обращается Акбаров к tpex-четверТl·IОМУ метру, I.ITO 
вкупе с другими средствами 11 приемаМJf УСllливает вы
разителыlостьь лирико-психологического Ilа1.lала. 

Тем IIC MeIIee каЖДЫII 113 шеСТll ромаllСОlЗ otme1.lel-l 
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ИНДИВllдуальной характерностью в соответствии с содер
жаНliем CTllxa, положеI1НОГО в OClfOBY· 

В первом -«I\уёш ботар ЧОl\да» (<<Когда заходит 
солнце») господствует светлое пасторальное начало 
(тональность F dur). БезмятежнаЯ t наивно простодуш-· 
иая мелодия близка песеННОСТII, однако в кульминаци
онном среднем разделе обретает реЧlIтативную вырази
тельность. Романс - своего рода точка отсчета в жизни 
героя - безоблачное деТСТВО t от которого последующие 
МIIНIlатюры цикла УВОДЯТ его все дальше 11 дальше в 
БОЛЬШОII li беспокойный «взрослый» мир. 

Резким контрастом звучит второй романс -«Кетол-
~fайман» «<I--Ie могу уйти от тебя») - драматизирован
IlbIII вальс (тональность с moll) с особой ролью взвол
нованных ямбических ИНТОllаЦИli в меЛОДliИ 11 массивной 
аккордики в фортепиаННОl1 фактуре. 
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TpeTJlll pO~1aIIC -«ОЙДИII кечада» «<8 лунный ве-
·чер») - ГIUЛllы~i I3IIYTre11110ro движения МОнолог (тональ
ность В dur), мелодике которого свойственно волновое 
развитие (ДОВОЛЫ-IО редко встречаlощееся в музыке 
и. Акбарова), а инструментальной партии - непрерыв-

u 

IIOCTb I)JlтмичеСКОII пульсаЦliИ, что рождает эмоциональ-

но IlасыщеllllОС, как БыI построеНI-lое I-IЗ одном ДЫХЗIIИИ 
В Ы с к аз ы в а 1-111 е. 

lleTBei)TbIti !)OMaI1C -«КУЙГЗI-IМИКИН шодлик табас-
сум» «<Р аДОСТllа ЛII улыбка?») - трагическая кульми
llаtLlfЯ LtIIкл.а. ВеЛli1Iаво-медленныfI темп, мерное непре
pbIBlloe (11;] весь романс) ОСТИllато глубоких басов (то
НlltIеская I(ВИIlта - cis 111011), хораЛЫ10СТЬ фактуры, стро
гость 11 сдержаlll-IОСТЬ мелодика-ритмического рисунка 

u u 

вокаЛЫIОII паРТlili, ОПИI)ающеися на КРУПI-Iые длитель-

I1ОСТИ, особая I)ОЛЬ flаТСТI1ческого инструментального 
Illlтермеццо 13 среДI-Iем разделе (перед репризой) - все 
это С.ПУЖlIТ выраЗliте~lЫIОСТli OCl-lОВНОfО образа. 

I1ЯТЫIUI pomaI-IС -«I(уз сузиб» «<Завлекая взглядом») 
БЛllЗОК ПО характеру CypOBOluI маршевоil пеСI-lе (тональ
IIOCTb Es dur). ОДlIако раЗВliТОСТЬ формы, достаточная 
ИlIДИВllдуаЛllзация факт)'ры обеспечивает пьесе черты 
романсовости. 

11, 1-lаКСllец, последняя МIlниатюра -«I\ОРОНFИ тун
да» «<В TeMHYlo IIОЧЬ») закрепляет как доминирующее 
настроеllие сдержаlll-lУIО печаль, заДУМЧliВОСТЬ (тональ
l-IОСТЬ - е - фРIIГIII~IСКliЙ). Характерна начальная квар
товая ямБIitlеская ИНТОllаЦIIЯ, которая СЛОВIIО застревает 
l1a долгом ТЯ}lущемся метрически опорном звуке, после 
чего следует дробlIая «суетящаяся» меЛОДllческая фра
за. Это лишает KBapTOBYIO Iiнтонацию ПРllвычноiI, каза
лось бы, СИJIЫ И ybepeHI-IОСТII, И, J-Iапротив, выявляет ее 

ЛI-IРI1чеСКУIО выразительность. ДаНllыil ПРIIIIЦJIП ИНТОI-Iа-
ЦИОllно-ритмичеСКОII структуры вокаЛЫIО11 ЛIIНIIИ после
.доватеЛЫ·IО претворяется на всем протяжеllИИ романса, 

~создавая в СОВОКУПНОСТJ! С приемами свободного импро-
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визационного развертываН1IЯ образ тревожащей и ще ... 
u 

мящеll гр}усти. 

Можно лишь сожалеть, что этот Jlflтересный цикл 
U U 

не занял еще ДОСТОl1НОГО места на концертнои эстраде: 

А ведь вокалисты жалуются на репертуарный ГОЛОД,. 
на бедность национаЛЬНОll романсовой ЛIIтературы ... 

СамостоятеЛЬНУIО группу вокальных произведений' 
представляют эстрадные песни. Наряду с песнями из 
кинофильмов Б. Бурханова, М. Левиева песни и. Ак
барова - одни из первых лаСТQtIек. И эта весьма ТИ,-
лично ДЛЯ творческой биографllИ Акбарова - умение 
всегда вовремя ОТКЛИКflУТЬСЯ Ilа запросы развиваlоще

гося иск)тсства республики. В его эстрадных песнях 
национальное достаточно ощутимо: в качествах лири-

U 

чеСКОl1 эмоции, в опоре на xapaKTepllbIe интонационно-
ладовые Crp)IKTypbI, в приемах мелодического развер

тываIIIIЯ. 11 вместе с тем heCOMI-lеlIIIbI возде~IСТВI1:Я СОВ-
(pe~leIIIIOrl P)'CCKOlul l\1aCCoBoi~'t и эстрадноiI пеСIIИ, что 
позволяет ГОВОРIIТЬ об элементах I-IОВfIЗI-lЫ в отношеl·lllИ 
к траДИЦИОНfIОI

U

I узбеКСКОI':'I песеl-IlfОСТI1:. с. Вахидов, 
например, констатирует в пеСl-lЯХ Акбарова « ..• преоб
ладаllие КРУПllОГО ритмического PliCYIIKa с опорностыо 

'J 

СИЛЫfЫХ долеl! такта, частое «1-18 рушение» поступеl-IIIО-

сти КВИI-lто-секстовыми оборотаМli, своБОДI-lое обраще
ние со ска чковыии ИНТОI-l аЦIIЯМИ вообще»]. 

Характерно и охотное обращеl-lие КОМПОЗl1тора к 
вальсовости как ОДlfОМ)' из универсальных жаI-lрОВ СОВ

ремеИllОII ЛliРИКИ (та же теllдеI-IЦИЯ выступает 11: в пе
сенном творчестве М. Бурханова, М. Левиева. Видимо~ 
узбекские композиторы ощущали осоБУIО близость валь-

u 

COBOli выразитеЛЫIОСТИ траДИЦI10JIIIЫМ формам лиризма 
с их плас гикай и мягкостью). 

Среди песен Акбарова есть явные удачи. В них оче-

1 В а х и Д о в с. Узбекская советская песня. Ташкент, 1976, с. 121 .. 
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ВИДIIЫ весьма цеllные качества - искреllНОСТЬ высказы

ваlIИЯ, ГJIбкость I1 закруглеIII-IОСТЬ мелодики, общитель
IIOCTb IIIIТОllаЦJIИ, простота и четкость формы. Всеми 
IIMJ!, IlаПРJlмер, llаделеllЫ «ПеСlIЯ О Газли» на стихи 

"Газли К)JSлнкларн· 

J 1 n ап е · ",t.-t ~ ~ I .. 
М' ..... 

-' .... ~ " 
~ 

~~~I' ~ 
~ iI!Ij I J !!"IIII - л 

-~ 
_....:.: ~ 

'~ й &1 '"" 
r" .... [' 

.й 
~ 

iII! 

д d t 

ci Барг-
. 

дай 
... - - • ~y на дн 01\- шом сщ-ро 

,_~ 1.,......, j. 6'8.~_ 
~ • 1'1- -.. "'-. - --. .---. .- --.r. "-
~ .... J:,~ " - .... ... '1. ... "~ 

.... - IV ~ 

:j1I1'"'E7 
.. ~ . 

111"" ~ ~ 
j , ... - -

-:J' , .. I Т 
~ • ~ 

~ :J 

t1 ." ~ 

КИН- ИК- па- и-
~ 

р нав- бат бера-ди 0-

63- ЛИ К1Х-- nИК-1J8- ри- га. 

Т. Тулы, песня «Ер кел!» (Приходи!») на слова х. Гу
ляма. В песнях Акбарова (как, впрочем, в узбекской 
эстрадной песне вообще) явно преобладает любовно
лирическая образность. Многие стали популярными в 
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прекрасном исполнеюш Б. Закирова (для него они и 
.создавались) и вощли В узбекскую национальную клас
сику. «Раъно» (имя девушки) на слова с. Акбарова, 
«I\айдаса н» ( «Где ты») на стихи Т. Тулы, «I\УШЧИ-" 
нор» (<<Дпс чинары») на стихи х. Гуляма, упомянутая 
выше «Е р кел» (<<П риходи!») - названия говорят сами 
.за себя. Эмоциональная наполненность этих песен обес-

i 

, 
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лечи:ла lfM ДЛIIтеЛЫI}ТIО эстраДllУЮ жизнь. И все же курс 
u 

I-Ia IIНДllВllдуаЛllзаЦlfЮ песеННОl1 тематики, расширение 

эмоционально-образной сферы, как и создаflие собст
венных оркестровых араНЖllрОВОК (В противовес I-Iиве
ЛIIРУlощеlI практике обращеl-lliЯ к умелым ремеслеНIIИ-
Ka~1)- за~~аЧII, которые неоБХОДliМО решить композито
ру., чтобы сдеtllать НОВЫГI эффективный шаг в этом 
жанре. 

В заключеlllfе - об ОДIIОМ ваЖIIОМ, с lIашеl
U

I ТОЧК1I 
зреНliЯ, IIзБЛlодеllllИ. «Малые» вокальные жанры в музы
ке YI. Акбарова объеДlfняет органическая связь с наци
OI-IаЛЫ.JОIUI почвоii. ОДIfако формы (11 мера) проявлеIIИЯ 
ЭТОll ПОЧI3еННОСТII раз.ПИЧI-IЫ, взаимообусловлены специ
фIIКОI

U

• жаJ-IРОВОГО Вlfда. В обработке для хора и хоро
вых Цllклах на народные тексты I-lаЦIlонаЛЫIое IIачало 

выражеI-IО «впрямую», непосредствеlllfО, в романсах-
u 

В теСllОМ uзаимодеilСТВИИ с заКОlfомеРНОСТЯМll классиче-
u 

СКОГО pOMaflca; fIакоиеlL, в эстраДIIОII пеСllе 11аЦИОIIЗЛЬ-

IlbIe ПРliметы выступаIОТ преломлеНI-IЫМИ сквозь призму 

COBpeMeHHoii эстрадной СТIIЛИСТliКИ. Словом, ИIIТОllаци-: 
ohho-жанровыIe раЗЛliЧИЯ в ЭТОIUI сфере более резки:, 

определенныI' IIежели в сфере ИIlструментаЛЫIОI
U

f музы
KII. И ЭТО, думается, не может не сказаться ПОЛОЖll
тельно на всем творчестве Акбарова, ибо раСШliряет 11 
обновляет ИСТОЧНIIКИ интонаЦИОllllОГО «питаIiIIЯ», обо-
гащает ИIiТОIIаЦИОНfIо-образное мышлеlIие. 

~ 
КРУПllые вокальные жанры представлеlIЫ в творче

стве и. Акбарова Зflачительными вокаЛblIО-Сllмфониче-
СКИМII соtlllнениями: ораториеll «ТашкеНТ-flаме» Ila сло
ва Л\. ШеГlхзаде для солиста, XOI)a и оркестра 11 вокаль
ho-симфОt-lliческой поэмой «По страницам «Хамсы» 
«<flятерица») I-Ia текст А. Навои. Обраll~ает на себя 
внимаl-Iие теНД€I-lЦИЯ, ЗI-Iакомая уже по СИМфОIIическим 
произведеllИЯМ КОМПО311тора: обостреl-llll>IЙ ИIlтерес к 

теме эпичеСКОll t г луБИl-ll-lОЙ t связаllllОll с IlаЦIIОllаЛЫIОЙ 
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историеi'I, искусством, образцами КJIассической восточ-
с.' 

11011 rIОЭЗИII, зодчества. 

гlаПИС811118Я в 1964 году первая узбекская оратория 
«Ташкеl-IТ-I-Iаме»- <ракт ПI)имечатеЛЬ!iыfl и как откры-

u 

Tlle IIOBOrO для I-IаЦИОI-lаЛЫ-IО~1 KYJIbTypbI жаl-Iра, и как 

харак'герное для Акбарова тяготеlIие к масштабности, 
КРУПIIОМУ мазку. IlОЗДI-Iее (1967) автор переработал 
ОI)аТОРИIО, стремясь к большей органичности и еДИIIСТ" 
ву развития. уl сеГОДI-IЯ - это MOI-IумеIIтальный пяти-

u u 

чаСТIIЫИ ЦlIКЛ, ВОСПРОИЗВОДЯЩllИ KapTI11IbI ПРОШ.,10ГО и 

Ilастоящего 113 ЖИЗIIII города. ПоказатеЛЫIО Ilазвание
«ТашкеIIТ-Ilаме»-«СказаIIие о Ташкеl-Iте» (слово «ска-

u 

заНllе» IIодчсркивает повествоватеЛЫ-Iо-эпичеСКИli харак-

тер жаl-Iра). ЭТО ПОЛIIОСТЫО соответствует содержаlfliЮ 
МУЗЫКII: IIсследоватеЛ~1 Сllраведливо OTMeI Ial0T, что ора

ТОРIIЯ IIаписаllа «КРУПI-IЫМ ШТРИХОМ», впечатляет ши

pOTOrl 11 каРТИIIIIОСТЫО образов, масштабностью замысла, 
еДИIIСТВОМ q)OPMbI 1 ... Широка и временная перспектива, 
воссоздаваемая автором: IIачав с отражеIIIIЯ даЛЬНIIХ 

ЭПОХ, 011 Il0ДВОДl1Т слушателя к IIашим ДI-IЯМ. Соответ
CTBelllIO решаIОТСЯ КОМПОЗ1IЦИЯ, раСПОЛ.О)I{еl-lие и после

довательность частей: первая -«Из глубllНЫ столеТI111», 
вторая -«Kpai'i храбрецов», третья -«У порога HOBOfl 

судьбы», четвертая -«Хамза», пятая (фIIнал) -«И 
заЖГJI~1 MJ:.I свеТIIЛЫ-II~IК Советов»2. 

Задача столь ШliРОКОГО Jrlсторического охвата чрез
ВЫЧ3I

U

II-IО СЛОЖI-Iа 11 01'BeTCTBeIfHa: она требует от компо
зитора своБОДI-IОГО владеllllЯ раЗI-lообраЗIfЫМ ИI-IТОI13ЦII
OHI-lbI~1 матеl)иалом. Ведь по мере ПРIIБЛllжеlllIЯ к фllна-

1 Т. В ы 3 Г о. О характерных тенденциях развития вокаЛЬНО-СИ~f· 

фонической музыки композиторов Узбекистана. I3 сб.: «Музыкальная 
культура Узбекской сер». М., 1981, с. 138. 

2 Подробный анализ см. в статье М. А. Роз е н б е р г «Таш-
l{ент"наме» ИК. Акбарова - первая героика-патриотическая узбек
СI(ая оратория». В ки.: «Вопросы истории Н теории узбекской совет· 
ской музы]{и». Ташкент, 1976. 
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I 

~ 

лу должен меняться, «ocobpemeI-Iиваться» И меЛОДI1КО

JII~ТОIfаЦИОНIIыi1 ЯЗЫК, коль CI{OPO он отражает (В каж
ДO~1 случае) ПРllметы CBoe11 эпохи. МелодиtlеСКИl1 тема
ТIfЗМ Акбарова pearIIp)TeT IIa эти сюжетно-обусловлеl-l
иые Ilзмеl-Iеl-IИЯ. В пеРВОl1 чаСТI!, воспроизводящей коло
plIT эпохи СОЦllаЛЫIОГО бесправия, IlарОДI-IОI~i I-Iищеты, 
композитор ОРJlеlIТJlруется, главным образом, Ila наци-

! 

!Онально-траДИЦlIОННУЮ мелаДIIКУ, лирика fI роТЯЖНtyllО 

узбекскую песенность. Но уже во BTOPOlul части, пере-
u u 

даlощеli нарастаlОЩlill протест народа, его решимость 
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бороться за свободу и справедливость, музыка вопло
ll~aeT Ilel)l'bI реВОЛIОЦИОI-IIIОЙ песеlIIIОСТИ. Воздействия 
ЭТII получаlОТ далее aKT~IBlloe развитие - и в третьей 

'(laCTII, где СЛЫIIlатся патеТиtlеские ИIIТОfl3ЦИИ реВОЛIО

I~ИОIIIIоii opaTopCKOlul речи, и, особеНIIО, в четвертой, в 
u 

KOTOPOI-I IIеll0средствеIIIIО отражаlОТСЯ элементы реВОЛIО-

ЦIIОIIIIЫХ IIecel1 ХаМЗbl. И, IIаКОIIец, полный поворот к 
сов J)e м ell 11011 1I IITOII а ЦИОIIII о 11 и 1-1 СТ ру М eI·IT ал ЬНО 11 сфе ре в 

{. tI 

rIослеДIIеlf tIacTl', задумаl-IIIОli как ГИМI-I CObpemeI-IIIОМУ 

TallJKeIITY. В СВЯЗИ С таким последовэтеЛЫIО выдержи
ваемым IIIIТОllаl!ИОIII-lо-образным раЗБитием особенно 
ОЩУТlfМ ДI)змаТУРГlitlеСКIIЙ просtlет В решеIIИИ финала -
peMlll-lисцеI1ЦИИ музыки предыдущих частей. ЭТО СIIИ
жает эффект реаЛllзаЦIIИ Иl1тереСI-10 зздум alIllorO и CIO
жеТIIО-11 а 1I ,)а вл яемого и I-IТОlI аЦllОII IIOrO развития. 

Есть 11 ИIIОЙ Ilедостаток, KOTOPbIlul, впрочем, MO)KfIO 

paCCMaTpIIBaTb как ПРОДО.П)l{еllliе I-lеСОМI-lеИI-IЫХ досто

IIHCTB: это ЯВIIОС ДОМliIIllроваllие СJIМфОllического IIа tlЭJ1З 
(у MllOrllX узбекскх авторов, Ilзоборот, в вокаЛЫfО-С~IМ
<РОllllческих произпедеIIИЯХ Ile хватает ИМСIIIIО этого
доБРОТIIО раЗI)аботаlIllОГО оркестрового пласта; их СОЧII
Ilеlll'IЯ нередко превращаlОТСЯ в БОЛЬШУIО пеСIIIО «С соп
РОВО}l(деllllем» СИМфОllического оркестра). У Акбарова 
же ВСЯ ОСl10Вllая драмаТУРГllческая llагрузка ЛО}l{ИТСЯ 

1I а оркестр (во BTOPOlul llaCTII, 11 ап rll мер, opKeCTpOBbI11 

эпизод, 1)liCYIOll(~lii каРТИIIУ IlапряжеllllОl1 БОI)ьБы, ПРII
обретает да)l{С самостоятеЛЫIое значеllllе). ПожаЛУll, 
Ilельзя lIe соглаСIIТЬСЯ с КРИТllкаМI1 1 , упрекаIОЩИМll AI(

барова 13 меllьшеl
t

1 ЧУТКОСТII к вокалу, проблемам раз
раБОТКll выразитеЛЬНОltll вокаЛЫlОЙ ЛlfI-IИII (это ОТНОСIIТСЯ 
как к СОЛ~1СТУ, так 11 к ХОРУ). НаПОМIIIIМ, что речь llдет 
о пеРllоде, когда вокаЛЫ-IЫЙ опыт Акбарова был еще 
IlевеЛIIК, 11 композитор наХОДllЛСЯ в «сфере ПРИТЯ)l(е~IИЯ» 

• 

1 СМ. УI<азанные выше статьи. 
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1I11струмеllтаЛЫIОГО творчества. И все }I(e в KOflTeKCTe 
общего ПОIlска 13 узбекскоi1 вокаЛЬНО-Сllмфонической 
музыке, ЛIII~lIЯ, предложе~lllая Акбаровым, Ilаметила 
противовес об.псгчеНIIОIUI «аккомпаl-IИРУlощеll» трактовке 
оркестра, быт)'юще{1 в КОМПОЗIIТОРСКОI~I праКТIlке, кото
PbIII оказался Kpal

u

l11e IIеоБХОДllМЫМ ДЛЯ даЛЫIеiiшего 
раЗВlfТIIЯ жаll ра. 

CBOII опыт 11. Акбаров продолжает в другом сочи
IfellllII - вокаЛЫIО-СIIмq)ОllllчеСКОIUI поэме «Хамса». Здесь 
Y)I(C MO)KlIC~ KOIICTaTlf ровать гораздо более га PMOHl"ltIeC

кое соотношеlII'IС BOKaJlhllOfO I1 оркестрового Ilачал, более 
TeClloe их ВЗ31Iмод·еI

U

IСТВI'lе. ПОЛIIое I-lззваIII-Iе ПОЭМЫ
«Ха!\1са саЛ;liфаларидаll» «<По страII~fцам «Пятери
цы»). «ПятеРllца» А. 1-lаВОII - 1111КЛ 113 ПЯТI! ПОЭМ «<Смя-
тение праl3еДIIЫХ», «Фархад 1I ШИРИН», «ЛеЙЛl! И Медж
НУН», «Ce~IЬ плаllет», «CTClla :УIскаllдера»), граНДИО31IЫ(1 
по охвату соБЫТlil1 li образоI3, по глуБИllе философСКОЙ 
КОllцеПЦ~IИ. I--IаllВНо было бы думаlfЬ, что в ОДI-IОМ МУЗЫ
каЛЫIОМ сочинеlllll'l МОЖНО отразить эту OfPOMllYIO поэ

ТIlческую паНОI)аму. 1/1 композитор решает ИДТII IIe по 
BI-lеШllему, СIОЖСТI-IОМУ C"ТJOIO «ПятеРIIЦЫ», а по BI-Iутреl-I-

~ u 

IICMY под'гексту, по Ilдеlll-IО-СМЫСЛОВОII направлеННОСТl1 

содержаНIIЯ. «ОБЩlIII 3IIамеIIатель» для всех поэм ЦIIК
ла - фI-lлософская мысль об IIзвеЧI-IОСТИ борьбы добра 
и зла, о ПОIIсках ИСТИI-IЫ и справедливости. ТяготеlОЩИIUI 
скорее к обобщеllllоii програММIIОСТИ, IlежеЛlf повест
вованиям Сlожетного типа (tITO xapaktepl-IО для сочи
неlIИЙ, уже paCCMOTpCIIHbIX), Акбаров 11 здесь далек от 
отображеJIИЯ фабулы 1. Его ИI-Iтересуют оБЩlifl фило
софско-нравствеIIIIЫЙ смысл tbopeI-IИЯ I-Iавои, его глу
БИНllЭЯ идея. XapaKTcpIIO, tITO 011 привлекает газель, I-Ie 

имеlОЩУIО прямого ОТI~ошеIIИЯ к «Пятерице»- тарджи-
баJJД «О, !10чеl\-IУ с тобоfI Я Ile дружу, BliIIO?», Ilасыщеll-

1 В ЭТОМ смысле произведение близко «Самаркандским расска
зам:., где стремление вникнуть в суть, атмосферу исторического прош .. 
ЛОГQ явно пР...еобладает над началом изобразительным, живописующим. 

93 



JIbIlUI фИЛОСОфСКliМ раЗМЫШ.пеl-lием о целях человеtlеской 
ЖИЗ~III 1. Тем самым композитор подчеркивает особен
IIOCTI~ своего ЗЭМЫСJIа, вдохновляемого Ile КОI-Iкретной 

соБЫТИIUlllоii K8lIBO?i, а CKB03IIOi1, ПОСТОЯНIIОЙ дЛЯ поэта 
фllлосоq)ско-возвышеl-II-IОЙ темой. Из материала «Пяте
рllЦЫ» Акбарон привлекает по сути лишь ОДИ~I «сюжет-

U 

IlbIX» ХОД, ПОЗВОЛЯIОЩИII концентрированно, выпукло 

воплотить ВОЛI-IУIОЩУIО его аl-Iтитезу добра и зла: эпизод 

«ДОfIРОС Фархада Хосровом» ИЗ поэмы «Фархад И Ши
рИII». Эта сцеllа, В KOTOpOrl каждое из начал пеРСОIIИ-
(РllЦl1роваl10 в бессrvlеIJТllЫХ образах Фархада "1 Хосро
ва, ЛОЖIIТСЯ в OCIIOBY цеl-Iтрального раздела. Но для 

КОМПОЗIlтора cueI-lа «допроса»- ЛИШЬ ПОВОД для глубо

ких раЗДУМI1ii. ОТСIода - особенности формы: трехча-
U u 

стная КОf\.IПОЗИЦliЯ, в KOTOPOII цеl-lтраЛЬНЫII драмаТИ311-

pOBa~IIIbIrl ЭПllЗОД окаi-iмляется углублеl-IНОI[ медитаЦII
el~1 - ИСПО3ЕДЫU, раЗДУМЬЯМll поэта (здесь и используют
СЯ СТIIХI11--Iавои «О, почему с T06011 я не дружу, BIIHO?»). 

ТщатеJIЫIО отоБРЗII, ПрОДу7 ман IIHTOl-lаЦIIОIIно-тема
ТI1чеСКIIЙ матеРllал, ГI0ЗIЗОЛЯIОЩIIЙ четко вылеПIIТЬ обра
зы, CIICTeMY IIX взаIIМООТНОllIеНIIIUI. Ха paKTepl1o, что пози
тивные «IlерСОII3ЖИ» (поэт, Фархад, Ilарод) обрисованы 
вокаЛЫIЫf\111 (ХОI)ОВЫ~IИ) средствами, вырастающими на 
OT(leT ЛliВО выраженноi"i наЦИОI-Iальной основе 2 , тогда как 
образ Хосрова I-Iаходит отражеl1ие ЛJIШЬ в оркестре 
(леIIТМОТИВ Хосрова). ОБЛIIК поэта воссоздаlI ме~10ДИ
Зllроваl-IНЫМ XOPOBbIl\;1 реtIитаТllВОМ. Интересен прие~1-
создаНllе субъеКТIIВНО окрашеllllОГО монолога не боль
ШОII СОЛЬНОIUI партиеlUI, а хоровым MI-IОГОГОЛОСJIем (поэма 
преДIIЗЗI-Iачена для хора 11 оркестра, без СОЛIIСТОВ). Ос
нову речитаТllва состаВЛЯIОТ меЛОДl1 tIеские СТРУКТУРЫ, 

которые, по верному flаБЛlоде~IIIЮ того же KplITIIKa, 

1 На это обращено внимание в первой публикации о «Xa~lce». C~f. 
статью М. Розенберг «Поэма по страницам «Хамсы» 11крамз Акба
рова» n сб. «Узбекская музыка на COBpeMeHHO~! этапе». Ташкент, 1977. 

2 Ta~1 же. 
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«[} редстзrзЛЯIОТ соБОIUI сплав ха paKTepIlbIX ритмоинтона .. 
ЦIII~i, откристаЛЛllзовавшихся в декламационном СТliле 

MIIOfl1X katta-аIllула, 11 IIапряженного движения по хро
маТllчеСКllМ ПОЛ)'ТОl-lам. ОбllЛl1е РIIТМl1чески заострен-
IlbIX реЧI"lтаЦIIIUI с дроблеНliем СliЛЬНОЙ ДОЛИ, С затяжны
М]! СllllкопаМII, УЗКllе 1IIIТОllаЦИОIIные ХОДЫ - все это 

ВОСПрllIlllмается как УСllлеl-lllе ТIIПllческого в мелодике 

katta-ашу~Т}а. -1'ем самым создается xapaKTepIlbIl1 акба
POBCKllluf реЧlfтаТIIВ, I{OTOPbIlul хотелось бы IIa3BaTb дра
м а TI1311 рова 1111 ы М pe11lIT а TII ВО М». 

],1110i~1 об.rIIIК у XOPOBOIUI темы, РliСУlощей образ Фар
хада: стреl\1ЯСЬ акцеIIТllровать героическое начало, КОМ

ПОЗIIТОР ОПllрается на маршевость ДВIIжеIIИЯ, подчерк

ИУТ)ТIО аккордовую фактур)', плакатность и ПРОСТОТУ 
меЛОДllческого PllcYIIKa. В ха рактеРИСТliке же сил зла, 
Хосроrзэ l\1еЛОДIfческого элемента нет: тема представ
леlIа ОСТ!111 ЭТI~ ым жеСТКl1 м ДliССОllаНТI-IЫМ комплексом 

(хорал меДII), звучаЩIIМ )1грожающе 1"1 агреССИВIIО. 
Однако проведеН~IЯМII темы зла не исчерпывается 

ФУIIКЦИЯ оркестрового Ilачала. ИсследоватеЛl1 справед
.пиво отмечаlОТ насыщеНllОСТЬ opKeCTpOBOli ткани, вби
рающеl. в себя и фОIIОВЫIUI, вспомогатеЛЫIЫЙ материал, 
и ИНТОI~аUJIОН}lые обраЗ0ваlIИЯ, отражаIОЩIiе «ПОЗliТИВ
ную» ЭМОI1IIонаЛЫ-lУЮ сферу. Отсюда - яркая, экспрес
сивно выразительная динамика, Сl1ла драматизма, опре

деЛЯlощие в КОllечном счете общий характер поэмы 
(это ОДIIО 113 lleMI·loflIX драматических СОЧИIIеНИII, за
креПЛЯIОЩИХ в узбекскоfI м)'зыке сраВll11тельно редкую 
для нее обраЗ~IО-ЭМОllИОllаЛЫIУIО сферу). 

Мы указаЛl-I I-Ia РЯД отдеЛЫIЫХ черт, ПРI"IСУЩИХ поэ
ме и. Акбарова. EC1'eCTBeIIlfO, в рамках целого ЭТli чер
ты не fII)OCTO СУММИР}~IОТСЯ, 1-10 вступаlОТ в СЛОЖllые 

взаимuдеi'IСТВИЯ и связи, обеспечиваIОlцие ПРОIIзведеl{ИIО 
стилевое и КОМII03ИЦИОllllое еДИIIСТВО. 

К 40-леТИIО Победы IIЭД фашистской Гермаllией 
и. Акба ров lIаП,исал ораторию «из поэзии военных лет» 
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'Ia стихи х. А.ПИМДil{ана, Т. Тулы, х. Гуляма. Произ-
u u 

ведеllIiе ПQсвящеllО I-IемеРКflущеll памяти героев BOli~lbI. 

хот,я ПЯТI1 1IаСТIIЫЙ ЦИКJI раскрывает раЗI-Iые грани об
раЗIIОСТИ, общиi"i TOI-IYC музыки драматический, BI-Iутрен
Ile IlаПI)яжеl-IIIЫЙ. Об этом свидетельствует и преобла
даllие медлеllllЫХ темпов, слабая степеl-IЬ их контрасти
РОВЭIIИЯ: 

1- Arldal1te .nl01to 
11- Andantino 
111- Andante molto sostenuto 
IV- AncJante moderato 
у- Allegro moderato 
1 tlacTb -«22 ИЮIIЯ»- ПОЛllа трагического пафоса, 

СIЗязаНI-IОГО с черIIЫМ J~IIeM вражеского вторжения; 

11 tlaCTb -«Жди rvIeI-IЯ»- песенно-лириtlеское «интер
меццо»; 

111 tIaCTb -«Пришло время отмщеIIИЯ»- сурово-му
жественная музыка, IIесущая собственно деffствеl-Iное, 

u 

героическое Ilачало, I-Ie С&J1учаlll'IО опирается I-Ia волевую 
маршеВУIО PIITMIIKY; 

IV tIaCTb -«Не забываfI»- скорБНЫl1 монолог-заКЛJI
IlaI-Ilfе, речь, обращеНIIЭЯ I{ живым: ПОМIIите о тех, кто 
отстоя.Н счастье l-IЫIIешнего ДНЯ, кто никогда IJe УВIIДJfТ 

солнца; 

V tl3CTb -<<IlраЗДlIИК победы»- финал, пронизан
HbIti TOp}I{eCTBOM и радостыо (здесь удачно введеНIIе в 

оркестр нагоры). 
В COOTBeTCTB~III с эмоциональным содержанием каж

ДОl1 части llспользуется 1-1 вокаЛЬНЫll элемент: iз 1 и 111 
частях - только хор (без СОЛlfста), во 11 (ЛJIричес
кой)- только соло, в двух остальных частях - и со
лист, и хор (причем, еСЛII в IV части обращеНllе к 

u 

хору Il0дчеркивает возвышеllно-трагичеСКИII характер 

музыки, то в финале это СЛУЖl1Т создаlIИЮ народно-мас

сового, ЖIlзнеутверждающего настроения). 
Даже краткое рассмотрение вокальной музыки Ак-
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барова подтверждает мысль о большом диапазоне ее 
жанров, существеНllО друг от друга отличающихся (ска
жем, эстрадная песня 1I романс, обработки для XOI)a и 
ораТОРlIЯ). ЭТIIМ обусловлено и другое важное явление: 
в ОТЛllчие. ОТ 111fструмеllтальных жанров интонаЦllонная 

.сфера вокального творчества менее стаБИЛЫlа, более 
разнопланова, раЗНОТИllllа, поскольку зависимость Иl-I

тонаЦИОНllОГО строя от Сllецифических жанровых примет 
в вокаЛЬНОIUI музыке особенно наглядна. Глубоко раз
ЛIIЧlfЫ и многообраЗlfЫ песенные истоки, переплавляе
l\lbIe в вокаЛЫIОМ творчестве Акбарова. 

И все же МОЖIIО говорить об общей для всех этих 
Ж31IРОВ черте - вокальная музыка в интонационном 

отношеlIliИ наЦl10наЛЫIО специфичнее, Ilежели иистру
·ментаЛLная (ВО многом это обусловлеlIО взаимодеJ1стви-

u v 

ем с I-IНТОI~аЦИОlIНО-РliтмичеСКОII CTPYKTypOl1 националь-

H011 ПОЭ31111). А в рамках всего творчества. Акба рова это 
поддерживает необходимый интонационный «бал ан-с» 
(l-IаЦИОlfально характерного и более общего, llейтраль-
нога. элементов). . 
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MY3bIKA· ДЛЯ ТЕАТРА И КИНО 

i\'\узыка театра и кино... В пределах этой сферы 
тоже пре)l{де всего обращаем внимаl-Iие на всеохват
насть: кинематограф, драматический театр, узбекская 
музыкальная драма, балет, опера - в каждом виде ис
кусства Акба ров сумел сказать свое слово. 

Поскольку так называемые прикладные жанры
своего рода творческая лаборатория на подступах к 
собственно музыкаЛЫIОМУ театру (например, к опере) t 
IIачнем HaJll разговор с них, тем более, что ЭТО будет оп
равданно II ХРОI-Iологически: тяготение к ЭТIIМ «визуаль

I-lbIМ» видам МУЗЫКli обнаруживалось у и. Акбарова еще 
в раннюю пору творчества. В кино композитор начал 
работать но ВТОI)ОЙ половине 50-х ГОДОВ. СеГОДIIЯ МО)К
fIO YBepeIIIIO сказать: 011 ОДl-IН из узбекских композито
ров, для которых обращеIlllе к К~lномузыке не было 
слуtlаI'"iI-IЫ~I. Последопательно и целеустремлен:но рабо
тая n КJII-Iематографе два деСЯТllлеТIIЯ 11 создав музыку 
к 15 фильмам, и. Акбаров BIIec ЗI-IачитеЛЬНЫIUI вклад в 
ста~Iовлеl-lliе узбеКСКОli КIIНОМУЗЫКII как )I{afIpa. Снова -
)I{llBOii ()T~(~lIIK музыкаllта на· запросы времени: БУРII0 
раЗВlfВЭ IOLueeC5I молодое узбекское КJIНОИСКУССТВО остро 
IIуждалось в CBOIIX КJlfIОI{ОМI10ЗIIторах, способl-lЫХ по
МОЧЬ ВЫJ)эботать общую J-IаЦIIОI-lаЛЫIУIО СТliЛIIСТIIКУ уз

бекского фllльма. 
Секрет ПрtIIЗеl)ЖСfII~ОСТII к КИllомузыке - в приро

де КОМПОЗIlторскоrI JlfIДl1ВllдуаЛЫIОСТli АI{ба рапа, тяго-
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теlощего, КЗI( мы Y)I{e ЗI-Iаем, к ИIlструмеllтаЛЫIОIUI (СИМ
фОI-lllчеСI\ОI\1) м)'зыке, ПРIIчем (что особеIllIО СIIМПТО~1а
TlltIIIO) - к ее програММI10ii BeTBll. 11 MeIIllO эта особеII
ность ХУДО}l{ествеIIIIОГО мышлеl-IIIЯ позволила КОМПОЗII

тору своБОДllО 11 YBepeIIHO чувствовать себя и IЗ KJII-IO

музыке. ХОТЯ, конеЧI-IО, не сразу ПрllШЛО и ПОI-lимание 
спеЦIIФ11чеСI<lIХ СЛОЖIlостеll жаI-Iра, и ОСОЗI-IаIlllе ПОЛIIОIUf 
заВllСJIМОСТII от общего IIдеI

U

II-IО-СТI1ЛlIСТIIчеСI{ОГО замысла 
фильма (что I-Ie ПI)ОТIIвореtIИТ l-IеоБХОДИМОСТII ИI-IIIЦI1-
8TI18HO И Iгворчески работать), 1I YMelllIe драматурГlItIеСКll 
активно использовать написаНIIУIО музыку, УtIитывая 

огромное многообраЗllе ее ВОЗ~'IОЖIIЫХ KJII-IематограФII
tIeCKJIX ФУНКЦIirl. 

В кино l'IKpaM Акбаров дебlОТJIровал МУЗЫКОIUI к 
ФI1ЛЬМУ pe)l(liCCepa 10. Агзамова «фортепианныIuII KOII
церт» «<Гульбахор» ) 1. Уже ранняя ра60та композитора 
вызывает большоti интерес. И прежде всего тем, что 
основу ее состаВ~ТIЯIОТ фрагмеlfТЫ фортепианного KOI-I

церта, якобы СОЧИllяемого героем ка pTIIIlbI. I-Iаиболее 
впечаТЛЯIоще и ПОЛIIО звучит В фIIльме фИIIал КОI-Iцерта, 
музыка которого привлекает торжественным, праЗДНliЧ-

u 

НЫМ ха рактером, пиаНIIСТИЧНОСТЬЮ, ПОДЛИIllIОll КОI-Iцерт-

I-{ОСТЬЮ. ЭТО IIредставляется особеIIIIО I-LеИIIЫМ, 1160 
жанр ИllструмеlIтаЛЫIОГО КОI-Iцерта в те годы (вторая 
половина 50-х годов) в республике только зарождался, 
и, слеДоватеЛЫIО, всякая ПОГIытка его создать была 
важна и СIЗоевре~fеl-lна. Л n фlfJlьме мы '1меем своеоб-
раЗIIЫЙ ПРIIl\1ер «)I<3IIpa в )канре» (KOI-IIlерт - в м·узыке 
кино), обу"словлеlIII bIII раЗВIIТJIем сюжета. 

Затем YI. l\кбаров вместе с композиторами М. Бур
xa1IOBbIl\1 11 Л'\. ЛеВliевым ПРIIIIIIмает участие в создаIIИИ 
фильмов «РыбаI<II Арала»t «Очароваll тобой», где IIa 
его ДОЛIО ПРIIХОДИТСЯ СОЧIIIIеl·IIIе всех ИI-IструментаЛI~J-IЫХ 

1 В разделе автор использовал некоторые материалы своей l\10: 
нографии «Музыка узбекского кино» (Ташкент, 1969). 
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ЭП~IЗОДОI3 - 51ВЛСllие заКОl-lомеРllое в KOIITeKcTe общих 
•• 

теl1деlIЦИl1 творчества КОМГIозитора. 

ФIIЛЬМ «Второе цветеНllе» режиссера л. Файзиева 
был fIep13bIM OIlbITOM узбекскоi"'1 КИIIематографии в широ~ 
коэкраllllОМ KIIIIO. КОМIIОЗII'ГОРУ IIредстояло создать 
музыку широкого звучания, плакатную и яркую, как 

бы IlаписаlllIУIО КРУПIIЫМИ и реЗКllМИ мазками, ЧТО, впро
IleM, отвеtlало ХУДО)l{ествеlJllоi1 иIIдивIIд)'3лы�остIII !~K" 
барова. 

~/ .I1{e J3CT')r П 1fтел 111 (Ы е (1) Т) азы 1\1 у·з ы К 11, I303111fK а i()JЦИ е 
вместе с IlачаЛЫIЫМll кадрами qJIIльма, убеждаIОТ: КОМ
IIО3ИТОР BepIIO IIОIIЯЛ ЗЭ;1ачу - мы сразу оказываемся 

во вл aCTll ЭJI lllleCK 11 ш I,~ POKOlul 1I вел 11 ч а IЗО II ivl е.JI0Д I' и (СОl1-
рано 11 а.НЬ·ТЫ в СОГII)ОВО)КДСI-lIIII р)'баба 1-1 арфы). Это 

U 

тема цветущеll стеПI-I, ее второго ро)кдеНlfЯ I1 связа~IIIО-

го с flеГI обllОВJIеIIl-lSI человека, переЖII13аIощего СВОЮ 
HOBYIO BeCIIY. 

r!' n е сап а 'Anda t I е 
f к/ф 'Второе цветение. . 

• r • 
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~ r ~ -,. r: , :. r~ --. .. D -.. 1::' - - ----- - ~ " ..... 1-
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Музыка Акбарова ко «Второму цветеl-IIIIО» lIHTepeCHa 

также обращеlI~lем к пеСllе, lITO Ile характерно для ком
ПОЗIIТОl)3, KOTOPbIIuI чап~е всего ограfllIЧIIвается в работах 

u U 

ДЛЯ экраI-Iа 11l-lстр)'меIIтаЛЬfIОli МУЗЫКОII. 

ВесьмаВ3Жllое для I{ОМГIОЗИТОI)а в KIIHO качество
у м е 1·1 ~f е TOII ко чу ВСТВО R а т ь особеl-IIIОСТ 1I I{ 11 I-IО)l{ а н р а, 11 
для каЖJ~ОГО IIскать 11 наХОДllТЬ CBOluf музыкальный об
раз, КЛIОtl, характер, pIITM. К этому выводу ПРJfХОДlfШЬ, 
CI)aBl-lивая музыку Акбарова в фильмах «Хамза» И 
«Птичка-flевеличка». Композитор работал над ними 
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ПОЧТli ОД}lовремеН}IО, но как llепохожи драматичеСКlfе 

rOlla IICTOPllko-биогrафllчеСКОI''! ленты на солнечные, то 
чуть rI)ycTltbIe 1I I-IеЖllые, то лукаВО-ОЗОРl-lые краски ко-

меДIIllНОГО <РIlльма! 
В фIlльме «Хамза» (реЖllссер з. Сабитов) при всей 

u 

его реаЛllСТJlчеСКОl1 достовеl)IIОСТII явно ощущается ос-

веЖ310щая ромаllТIIческая СТI)УЯ. Этим леllта 8 ОГРОМ
ной степеllll оБЯЗЗllа талаllТЛIIВОIUI работе и. Акбарова, 
СУ~1евшего Ilаf[ОЛllIIТЬ ее IlеllоддеЛbllЫМ flафосом, ро
маllТllческоi"i ПРI1ПОДIIЯТОСТblО. Ф1IЛЬМ «Хамза» I-Ie назо
вешь музыкаЛЫiЫМ (В строгом жанровом смысле этого 
слова), ОДliЗКО музыка Iffl)aeT в IleM liастолько БОЛЬШУIО 
роль, что зачаСТУIО ПРlfобретает самостоятеЛЫ-lое дра
маТУРГllческое Зllачеllllе (факт реДКIIIUI для IIСТОРllче
CKlfX полотеll). в ряде ЭIII130ДОВ 11 MellHO музыка стано-
ВIIТСЯ см I)IСЛОI\-f, душою CL{eI-lbI, сосредоточивая в себе 
напряженность КУЛЬМ11l-IаЦИОIIНОГО момента (1Iапример, 
вока.;lIJЗ .1ульфIIII, ЭIIIIЗОД соtIинеНI,IЯ ХаМ;ЗОIU1 хорала). 
Uсобенно нажн(), что музыка здесь - НОСIIтель реВОЛIО
ЦИОНIIОГО fJафоса. Музыкальные фрагменты, связаllllые 
с ХаМ30i'l, ЗУЛЬфllеii, обретаlОТ СОllllаЛЫIУIО силу зву
чаН11Я, ~таJ'IОВЯТСЯ обобщеlll'IЫrvi выIажеI-llfемM чувств и 

u 

М bIC",lell простого 1I а рода. 

Партитура к «Хамзе» веЛliка и lIреЗВЫЧ311110 раЗ110-
образна по характеру музыки II колориту_ Здесь и ро
маliтически В3ВОЛllоваJlные, мужествеНl'lые и скорбl1ые 

темы Хамзы и Зульфии, и раДОСТllЫЙ светлы}! ЭПl1ЗОД 
«СТРОIlтельство канала», и зловещая, страШl13Я в свое}1 
t\1еха11ИсТи t11-1ОСТИ и отрешеlIIIОСТИ музыка «Мазара» и 

«ШеСТВIIЯ паЛОМJIИКОВ», и ТОIlкие пеllЗЗЖllые зарlIСОВКИ 
«<Долина Шахимардана»). 

в цеllтре музыкаЛЫIОIUI драматургии ectectbeI1I-IО
тема Хамзы. Мужествеll11ая, волевая, ПО.J1IIая BHYT()eIlllelul 
силы и llепреКЛОI1НОСТ1I, OI·la в то же время содержит 

элементы трагизма. Ощущается lIатеТlfЧl10СТI) большого 
человеческого страдания, а' в волевых решитеЛЫIЫХ ИII-

] 01 

-

'1 



.. 

ТОllаlLllЯХ СЛblIlJатся отзвуки TpaypIIbIX шествий. Музыка 
ВОСПРИIIимается скорее как тема трагической гибели 
Хамзы, Ilежели просто его леllТМОТИВ (отметим, что 
тема эта ОРИГИIIальная, авторская). 

л rHJ а 11 t е If1 а е ~ t о ~ о К/ Ф .., Хамза'" 
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РИСУI~ОК темы предеЛЫ'IО строг, четок, лапидареl1. 
ОсобеI'IНО выраЗllтельны в IleM секундовые ходы 11 подъе
мы. МеЛОДИtIескую выраЗllтеЛЫ'IОСТЬ углубляет аккордо
во-га РМОllическая фактура. Обращает 11a себя ВI·lимаlIllе 
УI'lисонная Тl1110ЛЫ-lая фигура басов, вырастающая 113 
ОКОI'IчаII11I

U

I тематичеСКI1Х фраз 1'1 как бы ДОПОЛНЯIощая 
смысл каждоll. Тема Хамзы дана 1Ia еДIIIIОМ ШIIРОI{ОМ 
дыlаIIии •. llебо#льшое секундовое ядро, раЗВllваясь, раз
растается в ПРОТЯ}l{еIII-IУЮ меЛОДIlческую ЛII11ИIО, до KOI1-
ца сохраНЯIОЩУIО мужествеl-Iно-скорБНЫI

U

I ха рактер. На
циональное Ilаtlало проявляется через связи с реВОЛIО

ционными пеСIIЯМИ Хамзы. Об ЭТОIUI BlI)1TpelIfIeil оБЩНОСТl1 
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СRIiдетельствует и тот факт, что в финале фильма мы1 
встречаемся со своеобразным синтезом того и друго
го - ОСНОВI-Iая тема, получающая драматичеСКУIО раз-

U 

работку, завершается мотивом замечатеЛЫIОl1 песни 

Хамзы «ЯIllа Шура», ecrectbelII-IО и оргаI-111ЧНО вошед

ШИМ в общую ткань ОРllГИl-lальной aBTopCKOlul музыIи •. 
lIHTepecHo OTMeT1ITb, что в фильме «Хамза» леl~[ТМО

тив основного героя - IIe монополия закадрового зву

чания (как это оБЫЧllО ПРIIНЯТО), он смело вторгается 
в кадр_ Мало того, реаЛbl-IО он рождается внутри дейст
ВIIЯ, ВllУТРИ кадра , откуда, собствеllI-IО, 11 I-I8 Чl-IН ает ПУТI>: 
МЫ имеем в В~IДУ ночноfl эпизод - сочинеIlие XaM30lI 
хорала после уБИIUlства зульq)IIИ. 

В ОДflОМ llдеrl~IОМ CTPOIO с ХаМЗОll - Зульфия. IОIlая 
и талаНТЛliвая, всеми помыслами тянувшаяся к счастыо, 

к IIOBOJul, своБОД~IОЙ )I{ИЗНИ, она I-Ie хочет, не может боль
ше жить по дедовским заКОI-Iам. Ей ДУШI-IО И С1 раШI-IО 
в этом старом, отжившем мире. В фильме ЗУЛI.фия
образ почти немой. О ее страдаllliЯХ И тревогах, мечтах 
и I-Iадеждах рассказывает только музыка, что I-Iалагает 

на I-I~e особую OTBeTCTBeHllOCTb. Композитор это велико
леПIIО понимает. / 

Центральный музыкаЛЫ-IЫЙ эпизод - вокализ З,уль
фИII - впечатляет силой выра)кенного в 11ем чувства, 
страСТllОЙ ромаНТИ1lеской В3ВОЛ~lоваIIIIОСТЫО. l\1\елодия 

u 

начинается в напряженнеишем верхнем регистре, tlTO 
сообщает высказываНИIО особую пламенность, экспрес
СИВНУIО выразитеЛЫIОСТЬ. Вокализ ПОКОРSlет ШИI)ОТОЙ 
мелодического дыхания: голос будто парит 11ад землей, 
то снижаясь, то BI-IОВЬ I-Iабирая высоту. Свободно разви-
ваясь, мелодия постепеl-lНО спускается, ВЫ5IВЛЯЯ все бо
лее и более 11изкие опорные звуки. 

В контексте фильма вокализ - достаточно редкий в 
немузыкаЛЫIОМ кино случай, когда имеl1НО музыка ста
новится КУЛЬМИllаI~~Iей всей развернутой сцены. Тем Ile 
менее эпизод с ПОlощей I-Ia площади ЗУЛЬфlIей вызвал 
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резко противоположные мнения. Одни утверждали, не 
u 

ПРИНlfмая художествеННОli условности, что вся сцена Ila 
площаДlf l-Iадумаl1а, tITO Olla не соответствует ИСТОРlltlе

екой правде. ДрУГlfе, напротив, полагаЛJI, что эта сцеll3 
сильна С во е i·'1 неоБЫЧIIОСТЬЮ: решеI-lная в ярких роман
тических тонах, она служит как бы КОllцентрllроваl'lflЫМ 
выIаженI1емM дум }! чаЯНИIUI всех БОРIОЩJrIХСЯ узбекских 
жеl1ЩIIН 1I ПОСllРII~lllrvlается как образ обобщеНI-IЫЙ, сим-
во.личеСКИII. 1 Ia Ilаш· взгляд, Bepl1a вторая точка зреIIIIЯ. 
ДеI

U

IС1'r3liте,,1ЫIО, еСЛli IIаПде11 удаtII'IЫIVI, эмоционалы~о' 
l-lаПJЛflеl1НЬjlUl образ, KOTOPbI!1 с маКСllмальноfl убедитель-· 
НОСТЬЮ передает MbICtТJb, идеlО эпизода, Ile только МОЖ-

110, 110 И IIY)I(JIO CTaTI~ BbIllle простого правдоподобия. 
Ромаl~Тllческая окраска сцеllЫ - ее orpoMlloe ДОСТQИI-I
ство. ПОНЯТНО, почему композитор остаllОВИЛ выбор l1a 

u 

RокаЛIiзе: не CKoBalllIbIlI словами, ОН давал возможность 

полностыо сосредоточиться I-Ia чувстве, Ila мелодии, в 

KOTOPYIO ЭТО чувство ВbI",11Iвается. ОТСIода I1 особая 11е-
u 

посредствеНI~ОСТ~~ его ЭМОЦИОl-lального воздеll-' 

ствия. 

OДHaK~) !\1е.ПОДIIчсская яркость lf распевно<;ть cBolICT

венны в Фlfльме только светлым )I{11ЗI-IеутвеР)l{Д310ЩI1М 
образам (миру Хаl\7ЗЫ и Зульфии). П pll характеРliстике 
иного мира, l-Iапример, мазара, этого «СВЯТОГО» места, 

куда толпами стекаIОТСЯ жаждущие исцелеllllЯ калеки, 

на пеРВЫ(f плаI-1 выдвигаlОТСЯ тембровые, ритмические' 
к[)аски, помогаfОЩJlе создаIIИIО обlцеll картины. Отчаян

ные страстные молеI-IИЯ паЛОМIIИКОВ, ПРJItIитаIIИЯ )I<ell

ЩИН, истошные ВОПЛИ дервише~l, слащаВЫll МОI-IОТОIIIIЫЙ 
голос шейха, сулящего 11сцелеII11е за оБИЛI)IIУIО )1<epTBY 
богу,- все сливается в мрачную полуфаI-IтастичеСКУIО 
ЗВУКОВУЮ картину. А музыка подчеркивает, УСИЛllвает' 

u 

зловеllIИИ КОЛОРIIТ. 

В фильме звучит Ile только ОРИГИllаЛI~llая музыка 
и. Акбарова, но и песни самого Хамзы (<<Xoff, ИllJЧll
лар!», «ЯUlа, Шуро!»). 

J n.). 
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IJабота АI(барова 13 (рильме «Хамза» - большая твор-
1.lеская уда 11а композитора. ОчеJIЬ Ba,KIIO, 11ТО автор у)ке 

. ЗIIакомой IlaM СИМфОllИ1Iеской ПО'ЭМЫ «ПаМЯТl-1 поэта», 
ПОСI3ЯЩСI~}IОIUI Хамзе, ВТОРИЧIIО обращаясь к этой теме, 
не повторяет себя, а находит IloBbIe краски, новые 

u u 

средства, I-IОВЫИ ИI-IтонаЦИОI-IJ-Iо-тематическии материал, 

II0-lfIIОМУ освеЩЗIОЩI-Iе образ, свидетеЛЬСТВУlощие: о 
ГЛ)'UОI{ОМ BCeCTO})OI-IIIем п РОllIlкновении композитора в су
щество темы. Партитура к «Хамзе» - 311аЧJ1теЛbllое 
ДОСТИ)f(еl-lие узбекской КИfIОМУЗЫКИ. Да}l(е с позиций 
сеГОДI-IЯIIlIIИХ достижеl-IIIЙ узбеКСКОl1 ки:немаТОГIJафllИ этот 
фильм, при всех его СПОРIIЫХ момен:тах, Ile теряет худо
жествеl-IIIОI~I актуаЛЫIОСТИ. Многосериi11lая лента ш. Аб
басова «ОГI-IеНllbIе дороги», также 110священная Хамзе, 
ОТНIОДh IIC IIСРС'lеРКИl3ает CKPOMIIYIO «малометраЖНУIО» 

каРТИllУ 3.' Сабитовз. I-Iапротив, она застаВ.пяет с бла
года PI-IОСТbIО вспомнить всех создателей фильма «Хам
за», сумевших еще в начале 60-х годов, когда узбекское 
КИI-IО не было так теХНИtIески вооружено, ху дожествен
но убедительно сказать главное о своем герое. 

. 
а) Allegro, 

к/ф JtПтичка - невеличка" 
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в ином КЛlоче написал Акбаров музыку к «ПТIlчке
llевеличке». П РИИЦИП столкновения r лавных героев-
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Калаl-Iдарова и Саиды, лежаЩИll в OCl10Be фи.пы\а,' оп-
u 

редеЛlfЛ и ха))актер музыкаЛЬНОI'1 драмаТУРГIIИ, IIOCT-

pOeI!HOI1 Ila kohtpaCTI-IОМ сопоставлеlllfИ двух тем, ДН)'Х 

образов. Конфликт стал OCI-IОВI-IbIМ зерном все{1 (и IIУЖ-
110 сказать ДОВОЛЫ-IО объеМIIОIUI) паРТI'IТУРЫ Акбарова. 
ВаЖI-lО, что эти темы - не заСТЫВШI'Iе «СIIМI30ЛЫ», ОIIИ 

развиваются с развертываI-I11ем CIO}l{eT3. 
i'll-I tepeCeI-t с ТО ч к и з pell I1 я Т р а н сфо р ~1 а 1~1'1 I1 Л е IIТ м OTII" 

ВОВ ЭПII30Д «Л'\ечта СаliДЫ». Подавлеl-Itlая BJI3CTlfOCTI')IO 

и самоувеl)енностью Калаl1даровз, с KOTOP)JIM 011а rГОЛЬ
ко что ПОЗI-IаКОМI'lлась, девушка ПОГРУ)I{еl-Iа lЗ СПОИ !\1bIC~1l11. 

Е l' греЗliТСЯ, будто помеIIялась с п ,)едседатеJIе~1 местз
~1JI: OIIa разговаривает с JIIIM IlовелIIтелы�о,' I3лаСТII0, а 

тот почтитеЛЫ-IО слушает 11 ПОКОРJIО ВЫIIОЛlIяет ее п ри

казания. Тема СаllДЫ 3B)TIII-IT повелитеJIыIIоo 11 сrЛСJIО. 
И как бы в ответ I~a нее раЗД310ТСЯ суеТЛI-Iвые 11 заI1СI(И
ваЮIЦliе ИНТОI-Iации темы Калаl-Iдарова (дереIЗЯlllIlJIе ду-
ховые, Т}1уба). Этот ПРI1СМ, I-Ia I-Iаш ВЗГЛЯД, особеlIIIО 
красноречиво и убедитеЛI~IIО рассказыв.ает о r..1HI1MOl

u

l 

«каПIIТУЛЯЦИИ» ГРОЗI-IОГО П редседателя. 

Другой эпизод. Саида с тяжелым tIемодаl-IОМ В '))7ках 
идет по дороге, направляясь в колхоз. Звучит ее тема, 
канонически проводимая гобоями и ваЛТОIJI-IаМI'I. I-Io вот 
девушка ВИДliТ КалаI-Iда рова, СИДЯlltего на топtlа llе, 11 

направляется к нему. М)'зыка приобретает скеРUОЗНIJIJUI 
u 

характер, появляется flOBbIl1 вариаI-IТ темы председателя, 

на этот раз I-IаrОЧIIТО облегчеIllIЫГI за C1leT форш'лагоIЗ, 
стаккато в меЛОДИ~I, пиццикато басов, трелей скрипок 

в аккомпанементе. Тема Каландарова звучит IIeCKpbI
ваемой насмешкой над робкой, малеI-Iькоfl Саидой: 1i 
ЭТО она пришла в колхоз, чтобы поучаТI) его - силь
ного, авторитеТI-IОГО Кала.llда рова? l1зобразитеЛЫIО, в 
кадре эта же мысль выражена 11нтересно: КРУПIIЫМ пла

НОМ сняты огромные сапоги председателя и в просвете 

ме)кду IIИ~АИ - хрупкая фигурка Саиды, и еще - рука 
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деВУlllКll, IlI)ОТ5Illутая Каландарову для приветствеНllОГО 
пожатия, 110 так и оставшаяся без внима~IИЯ. 

ФJII13Л <РJfльма - полная flобеда «IIТИЧКИ-Ilевелички») 
сумевшей СЛОМИТЬ упорство отставшего от ЖИ31lИ Ка
лаllдаl)О13d. В музыке ф~lllала безраздеЛЫIО господствует 
тема Саиды. I-Ia ЭТОТ раз Olla звучит раДОСТllО - ~a.lKOp
НО, МОЩIIО, торжествеНIIО. 11О~lбкостью OCI-IОВI-lbIХ леi'IТМО
тивов оБУСЛОI3ливаеl~С51 цеЛЬ~lая и IIOJII-IОКРОВlIая МУЗЫ
каЛЫlая драматургия фильма. 

yIKpaM Акба ров - автор МУЗЫКII к фильма~, полу
ЧИВШИМ особое IIРИЗllзние - «ЛЮД~I голубого ОГНЯ» 11 
«Ты 11е cllpoTa». 

«Люди голубого ОГIIЯ» - докумеl-Iтальная КИl-lопоэма 
. u 

О геРОllческом труде строителеи газопровода, несущих 

в ГОI)ода 11 села гол:убоii orOllb - газ. ОlIЗ ПРОНИКIlута 
геРОIIКО-J)омаНТllческим rIафосом созидания. В ЭТО~l lIе
малая заслуга МУЗЫКII. ТРУД, поэзия, романтика, лири
ка - в фильме IlераЗрЫВllЫ, и в МУЗbIке героические 
темы eCTeCTBel1HO IIереплетаются с ШllРОКИМИ песенно

ЛllРll1lеСКIIМИ мелодиями. ЗаПОМllllается музыкальный 
ЭПИЗОД, СОПРОllождаlОЩИIUI ОДИI-I ИЗ. Ilаllболее I-Iзпряжен
ных MOMellTOB фl1льма - штурм так I-Iазываемых «ворот 
ТамеРЛ31Iа». Вся пьеса OCllOBalla 11а ОДIIОIUI Р1IТ~11IчеСКОI'i 
формуле. J\lехаJlllчеСКl1С IIOBTOPbI рlIТМЗ, тяжелые подъе-
мы и СI1УСКИ В меЛОДllческоrl ЛIIНИИ, ощущеl-Illе большого 
сопротивле~11151 в меЛОД1IИ (ка)КДЫIUI высокиi"i звук СЛОВ-
1-10 «завоевывается») - все ЭТО ОТI)ажает процесс Тр)' д-

u 

IIOrO п реодолеllliЯ I1 хорошо ДОПОЛllяет ЗРllтеЛЫIЫl1 РЯД. 

В х)rдожествеl~JIОМ ФIIJIьме режиссера ш. Аббасова 
«Ты Ile cJlpo~a» человеЧllО 1I просто расскззывзется о 
подвиге узбеКСКОIUt ce~bll, ПРIllОТIIвшеl1 CIIPCT BOi"lflbI. 

СвоеобразеJI }I{аIIРОIЗЫ{1 СТIIЛЬ каРТИIIЫ: эпичность пре
KpaC~IO уживается с ДИ~IаМИЧIIОСТЫО, сдержаIIIIОСТЬ

с БУРl-lЫМll драмаl'~IчеСКlIМll ВСГIышкаМI-I, суровость - с 
теПЛОТОIUf и серде1.I~IОСТI)Ю. В CTPOfIllul ВЫСОКОГУМ31IИСТII
чеСК~lrl CTPOll KapTllllbl . УДII13IIтеЛh~IО оргаНllЧI-IО вплета-
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ется музыка. Композитору удалось найти веРl1ЫЙ ТОН 
музыкаЛЬНОIUI паЛIIТРЫ: как и все КОМПОI-Iеl-IТЫ фильма, 
музыка ·совершеllllО лишена и ложного пафоса, 11 слез
ЛllВОli cel-IТllме~lтаЛЬНОСТII - качеств, в .ко'горые легко 

было впасть, IIмея дело с подобl-lblМ Сlожетом. 
В этом п РОIIзведеlfИИ музыка Ile IleceT аКТИВI10~1 дра-

и 

матургичеСКОl1 11агрузки: 0113' I-Iигде IIe выступает Ila 

пеРВЫlиl ПЛЗlf, I-Ie вторгается Ilепосредствеl-llIО в развитие 

деlfСТВИЯ. В то же время это ОТlfЮДЬ I-le музыкалыtая 
ИЛЛIострация, IIбо везде, даже в самых, казалось бы, 
llз06раЗllтеЛЫ-IЫХ MOMeliTax, музыка Hacы~ella глубоким 
смысловым 11 ЭМОЦllонаЛЬ~IЫМ подтекстом. ТОЧI-Iее всего 
это - авторское отступление, «голос ОТ автора», КОМ-

и и u 

ментир)тющии, ДОПОЛНЯЮЩИII, увязываlОЩИИ зрительные 

образы. В IIзвестноii ~lel)e~ ~lY3ЫKa ВОСПРИНIIмается как 
л РОДО.Jl)l{еНIIе голоса дllктора, ИСllользуе~10ГО в прологе 

своеобраЗI~ЫМ ЭПl1графом: диктор говорит о _ мужестве, 
геРОИЗ~1е советских Лlодей на фРОllтах I1 13 тылу_ 1/1 ~1y~
зыка, как бы развивая этот теЗI-f.С, I1POIIOCIIT tIерез BCCI~ 
фИ~;lЬМ тему BOIIHbI, душеВНОIUI стойкости. При T3Koii 
т 1) а I(ТОIЗке ()l! а в 1:>11) а)к а ет БЭГ л ЯД, оцеll к)' r а се к а 3 ч ~I ка, 
объеКТИВНУIО, но lfe бесстрастную, позволяет виде'Гl) со
бытия в исторической перспеКТ11ве. 

В фильме музыки I-Iемного. 1-10 ИСПОЛЬ30В3IIа OIIa с 
большим тактом 11 ВКУСОМ. И вновь проявляе1'СЯ «Klllle

матографИЧIIОСТЬ» композитора. Выразительна ОСI10ВIlая 
лейттема каРТИIIЫ - тема бедствий, вызпаllllЫХ во~ноЙ. 

Суровый И строгий рисунок темы в соединеI-IИИ с 
медлеННЬLМ раЗДУМЧl1ВЫМ движеIIием и ХОЛОДI-Iоватым 

тембром клаРI1ета РОЖД310Т образ саБJ)ЭНII()СТИ, мужест
венной скарБII. Эта тема использоваltа в фl1льме IIe Прll 
УПОМИllании о войне, как таковой, а в эпизодах, РИСУIО
щих последствия ВОЙllbl: материаЛЫ-IУIО нужду, IICKaJIe
ченность детской души... ВОТ ОДИII из IIИХ: КРУПIIЫМ 
планом снята тарелка с аккуратно IlарезаllllЫМИ KYCOII

ками хлеба. ЖаДIlО тянутся к ним тонкие деТСК~lе PYKli. ,. 
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}-III СЛОВ, ни коммеI"Iтариев. Все скупо. и выразитеJIЬНО. 
Звучит сурово-щемящая музыкальная тема. Благодаря 
elu• }IеЗllаllитеЛI~IIая, казалось бы, БУДIIИ 1Iная сцена вы
растает ДО ШllрОКОГО обобщеНIIЯ, почти СlIМВОЛЗ. 

И еще ОДИI-I примечатеЛЫlыi'I момент. Работая над 
q)ИЛЬ!\10М, КО~IПО3~iТОР стреl'tlllЛСЯ Ile создавать ИНДИВt{

- дуалыlеe образы детей, он выявлял ИХ общность - то, 
llTO объеДИIIЯЛО, делало их ОДIIОЙ сеi\1ьеЙ. TaKoii подход 
IIреДС1'авляетсн IlaM совершеIIJ10 ПI)3ВИЛЬНЫМ, ПОЗВОЛЯЯ 
гл)rб}ке почувствовать uеIIтраЛЫIУIО МЫСЛЬ ПрОI1зведе
IIИЯ - I)ОДСТВО lIеJIовечеСКllХ Д)ТШ, СПti'IочеI-IНОСТЬ и еДIIII

Сl'ВО советских Лlодеi"i. Это тем более справеДЛIiБО, что 
flfrДJI IЗlfД)' ал ы�l ые ха r актеРИСТIll(II доста точно ярко пере
Д,1IIЫ плаСl~lilIеСКllМИ средстваrvlll. 

Скупая 11 сдеr»каI~IIая, м~{зыка Te,"~ не Mel1ee стз.тIа 
сущеСТ13еlllIЫ~1 КОМПОllеIIТОМ фJIЛl)l\~а, Olla УСl1ЛIiла эмо
ЦliонаЛЫIУIО OKJ)aCKY отдеЛЫIЫХ ЭП1I30ДОВ, ПО!\10Г~ТJ3 вос-

П РИЯТИIО идеIi fIРОliзведеfIII5I. 

Из ра60Т второй ПОЛОВИНbI 60-х И начала 70-х годов 
назовем «Поэму двух сердец» режиссера К. Я рматова. 
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как бы ВОЗРО)l{даЮЩУI0 )I{al-Ip pomaI-IТllчеСКОl1 легеllДЫ 

о судьбе двух ВЛlоблеI~НЫХ, о силе и KJ)aCOTe IfCTIIIIHOГO 
чувства, СТОЙКОСТII, beJJI-IОСТII, MY)I{eCTBe. 11аiiдя друг 
друга ценоi1 orpOMIIbJX испытаНИII (Мурад - музыкаlIТ 
из Самарканда, МаДIlllа - ИlIДll?iская таlIЦОВЩllца), ге-
рои предпочитаIОТ смерть ll3MeHe. 

МУЗЫI{е в фильме ПРИl-lадле){{ит ВИДIIая роль. Olla 
выступает 11 как фактор сюжеТIIОГО раЗВIIТИЯ, и как 
средство эмоционального обобщеI~ИЯ, а потому широко 
используется и внутрикадрово и за кадром. Прежде 
всего отметим песни (одна песня и ОДИI1 таl-lец I-IаПliса
НЫ М. Бурхановым), начиная от БОIUIКОЙ, веселоii, кото
рую Мурад поет на база риоii площаД~1 в Сам а ркаllде, 
и кончая его страстными люБОВl-lЫМИ обращеllИЯМI1 к 
МаДИI-Iе (по развитости мелоса I-IаПОМI11-1аЮЩИМII а pliI1). 

Закадровая симфоническая музыка 11е ТОЛ[")КО спо-· 
собствует созданию общего драмаТII1Iеского колорита, 
IfO и )rr лубляе1' BIIY1'peIII-II1I

u

l смыс"Т} эпизодов. Так, сцена 
самоубийства Агзамхаl-lа, потрясенного КОБа РСТВОМ свое
го 110веJlителя l<араlllахз, которому 01-1 служил верой: 

u 

и правдои, решена ОТНIОДЬ 11е в иллюстраТИВ~IОМ плаllе, 

а в характере строгого TpaypllorO м а pIlla (П"IJllем, сви
детельствующий о возросшей кинем атографической зре
лости автора музыки). Показателеl-I в этом плаlIе II' 

финал филь~tа. В кадре - разгорающиrlСЯ костер, в ко
тором ДОЛЖIIЫ погибнуть герои. Можно было ОЖliдатт), 
что музыка, иллюстрируя деfIствие, будет ПОЛllа иеРВI-lоfl 
экспрессии, смятения. Однако музыкаЛЫlыii фина .. ТJ осоз
нан как КУЛЬМИlIация светлого, прекраСI-IОГО веЧI-IОГО' 

чувства любви. Словом, музыкой в этом фи.пьме под-
u 

черкнут приподнято-романтичеСКИ~1 ха рактер coдep~{a-

иия, утверждаlОЩИЙ силу и красоту душеВlfЫХ ДВI1}1{еllli{I. 
Не случайно на фестивале в Пномпене (Кампучия) 
«Ilоэма двух сердец» была отмечена премией «за луч
шее музык~льнqе сопрово)кдеllие» (декабрь 1968 г.) .. 

Позже были фильмы «Твои следы» (режис.серы А. Ха-
, 
• . .. -'" . ~. , 111 

-



tI8'rYI)OB l! IJ. Баты()ов), «KOIICTPYK1~OP» (режиссер х. Ах
м ар), «1-1 австречу совести» (режиссер А. Хачатуров), 
разрабатываJощие различные аспекты моралы�Iо-этиче--
-скоiJI IIроБJlем ы. В леllте «HaBCTpetIY совести», ~lапримеРt 
,Сlожет построеll l1a постепеll~IОМ саморззоблачеllИИ «по-

u 

:IожII'гелыlго»,' Ila IIel)BbIll . БЭГЛЯД, героя, построившего 

свое блаГОIl0лучие Ila предательстве. 
Особое место среди поздних работ и. Акбарова в 

КИl·IО заl-Iliмает трилогия К. Ярматова - «Буря I-Iад 
Азией», «ВсаДIIIIКИ реВОЛIОЦИИ», «Гибель tlepl-IОГО KOl!

сула», воссuздаIощая эпизоды реВОЛЮЦИОНI-IОll борьбы в 

УзбекистаlIе. Как СI!равеДЛIIВО отмечали критики, три
ЛОГ~IЯ - это «скорее ромаllтическая Jlегенда о време1-IИ, 

о том, что }-Iавеки вошло в IlарОДIIУIО память, вырази

лось 13 пеСIIЯХ. Образы фильма, рожденные фантаЗIIе~1 
ХУДО)КI-IИКОВ, обретаlОТ СIIЛУ IIСТОР~lческой ~paBДЫ тем, 
что в обобщеlII-IЫХ ПОЭТI·lческих образах передают caMbI~1 
.дух .bpemeI-IИ, I-Iакал реВОЛIОЦИОННЫХ битв, чувства, ко
торыми жил 1-1 а род»l. И~lтересен плаll общей музыкаль
IIOlul КОМIIОЗI1ЦИИ В первом фильме - «Буря над АЗllеЙ». 
Если в наtIале картины дается простое сопоставлеl-1i'fе 
узбекских li p)'CCKIIX песеI-I (В соотвеТСТВIIИ с тем, КТО 
становится герОЯМII ~aдpa: узбекские I-IЛI1 русские рево
ЛЮЦiIОIIСРЫ), 1'0 13 даЛЫlеlIшем с показоr.л 1-lарастаНJIЯ 
реВОЛЮЦllОНIIОГI бури момент противопоставлеllllЯ Ilc1le-
.зает, уступая место·обобщающеIUI СIIМфОllllчеСКОIUI музыке, 
в котара!. воеДI-II~О сплавляются узбекские IIIITOII аl{ИИ 11 

интонации общесовеТСКОIf боеВОl1 MaCCOBo,u1 пеСI-I~f. Логи
ческое завершеН~lе эта ЛИI-IIIЯ получает в КОllце, когда 

.звучит «Интернационал» - еДИI-lое музыкальное зна~IЯ 
всех I-Iародов, БОРIОЩIIХСЯ за социальное раскрепощеllllе. 
floMoracT здесь м)'зыка ~I обрисовке глаВl-lОГО персона

жа - СТliХИIU1НОГО вожака восставших дехкаl~ - Яланту
ша, блистательно CbIrpallHoro ш. Бурхановым. ОДИН из 
• 

I В КН.: ~ 1 00 фильмов советского КИНО~. 
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ярких эпизодов в этом плане - пажа р в баlIСКОМ IIMe-
111111: ПОЛI-IЫIUI слеПОl1 ЯРОСТI1 к богачам ЯлаI-IТУШ IIОДЖИ
гает ПОСТIJОПI\II, 11 его 1-lео6узда~I}-Iая IlellaBliCTb, сила 

u 

характера, те~1перамеl-lТ Ilаходят выраже}lllе в ЯРКОll 

дин амике IIзобраЗl1теЛЫIОГО ряда, в ОСТРОМ PiiT~1 с MOII
Ta)l{a, в стреМlIтеЛЫIО{1 и БозбуждеIIIIОI''I ~узыIе •. 

В двух слеДУЮЩJIХ ФIlльмах ТрllЛОГИli J)еВОЛIОЦIIОII-
U U 

IIая пссеllllОСТЬ - глаВI-IЫII СТIIЛIIСТllческии ориентир му-

ЗЫКlf. 1;0 наряду с этим в IIee удаЧIIО ВIIлетается эле
мент, отражаlОЩИII более внеШI-IIОIО детеКТИВIIО-ll РИК~110-
чеllческую фабулу фliЛЬ!\1а: неофоI)i\1леIIIIыIe «з~повеЩllе» 
зв)'чаIIИЯ, отделыIыIe BI-IезаПIIые акцеIIТЫ, «ШОРОХll», ди

наМllчеСКlIе IIаl)астаllИЯ - все, что создает TpeBO)l{IIO-
}iастораЖl1ваlОЩllii фОI-I, оБОСТI)яет I30СПРliЯТllе Сlожета. 
В конечном счете это TaK)I(e помогло отразить l)еволю
ционную ромаlIТИКУ. ЭТОIUI же цеЛl1 СЛУЖIIТ броская, 
яркая пеСIIЯ, завершаlощая фильм «ВсаДIIИКИ реI30ЛIОЦИИ». 
РомаНТИ1lески приподнятая мелодия, ОПllрающаяся на 
волевые, ма ршевые ИIIТОIIации боепоi#( ПОХОДIIОЙ rleCll~I, 
прекрасно «обыгрывается» пласТиtlеСКllМlI средствами:. 
в кадре гордые СIIЛУЭТЫ движущеiiся КОННИЦЫ Ila фОIIС 
темнеlощего неба. . 

Работа в кино положительно сказалась на всем твор
честве КОМПОЗIIтора - olla воспитывала в l-Iel\1 умеlIие 

быстро переключаться из одной интонаЦ~IОI-Iно-обраЗIIОЙ 
сферы в дрУГУIО в связи с I-Iепохожестыо все 110BbIX I1 

U u 

lIOBbIX задаl-IИИ, в CBOIO очередь определяеМОli )kaI-IрОВО-

стилистическим своеоБРЗЗllем каждого фI1льма. Особо 
подчеркнем ЗIIачеllие кинокаРТИ~1 совре~еl-II-IОЙ TeMaTliKJ1 
(с которой в «aBTO~IOMIIbIX» музыкаЛI")Н ых жаl1I)ах Ак
ба ров соп Рllкасался гораздо pe}l{e). Это ваЖI-IО для IЗы
работки соответствующей ИI-IТОllаЦИОIIIIОСТИ: отраЗИТI~ в 
ИIIтонаtl.ИОНI-Iо-~елодическом язы<еe приметы нашего RI)e
мени, «осовремеIIИТЬ» па.ПИТРУ музыкаЛI:>IIо-выразитеЛI)
ных средств. · 
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Работает и. Акбаров и в другом приклаДIIО~1 )I{ЭII
ре - Пliшет МУЗЫI<У к драмаТllчеСКllМ спектаКЛЯ!'v1, прав

да, далеко lle так часто, как ДЛ51 экраllа. 11 все же, .за 
п JI С (1 а м 11 )' 11 его 11 а 11T11 Ту' Р ы ,1Jl}] 111 ест 11 с П el(1~ э К~П elUI Т 103 а, 
около деСЯТli nOCTallOBOK Академического узбскског<? 
театра драмы 11l\lеl·IИ Хамзы, среДll KOTOPbIX выделим 
спектаКЛli «Путеводная звезда», «Поtlта», «ШаКУII-
тала». 

В «ПутеВОДIIОIUI звезде» (по пьесе К. Яше.llа), Il0СВЯ-
щеl~IIОЙ утверждеl1ИIО завоеваlIИlt реВОЛIОILИII в России и 
Туркестане, Акбаров, как справедливо отмечаlОт llссле
дователи, деМОI-Iстрllрует четкое ПОIIИ~lаlltIС 11еJIИ: музы-

" u KOli подчеркнуть IlдеlllIУIО IIапра13леIIIIОСl~I") спектакля, 

мысль о важности борьбы за светлые llдеалы челове
чества 1. Этому преимуществеllНО СЛУ)l{IIТ ГIеССIIIIU-!\'lе~10-
дический тематизм (ИСПОЛЬЗОВЗllие ЦJIТЗТ 113 IleceII Xa~l
ЗЫ, русских революционных песеll, ОРИГИIlаЛЫlые темы. 

ОПИРЗJощиеся на эти ИНТОflаЦИQнные ИСТОЧI~ИКII). Ззме
чено, что музыкальные характеристики ПОЛУ11аlОТ в спек

такле только поло)ките"rtЫlые repOJI. «В Ы1Iеркивание» из 
музыкалы~ой сферы лагеря идеIIНЫХ п РОТИВIIИКОВ - ДO~ 
ВОЛЫ·IО tleTI{O обllаРУ>К1lвает ПОЗIIЦIIИ КОМПОЗI1тора, ХОТЯ 
в ~1узыкаЛЫ10lUI драмаТУРГИII КОllфЛИКТ 11e OTpa)l{eJI. Ос
таваясь BepIlbIM себе, Акбаров 1'1 здесь ИСПОЛI")зует любую 
ВОЗМОЖIIОСТЬ Д.пя развеРIIУТЫХ обобЩЗIОЩИХ СИМфОIIИ
ческих эпизодов - ОIIИ передают пафос и IlаПJ)5IЖСIIНОСТI> 
реВОЛIОI~ИОIIIIОЙ борьбы. 

Спектакли «Почта», «ШаКУllталз» ВЫЯВЛЯIОТ JllITepec 

Акбарова к произведеllИЯМ ИIIДИl1ской клаССIIКII: «Г1011-
та» - по пьесе Р. Тагора, «ШаКУJlтала» - ПО драме ве
ликого Калидасы (IV-V ВВ.), В OCIIOBY KOTOPOII поло
жеllа легенда из эпоса «Махабхарата» о ца ре ДУШЬЯIlте 
и отшельнице Шакунтале. С ха рактеристикоl. ЭТIIХ «1111-

1 Об этой и других работах комп'озитора СМ.: М и р хай Д а р о
Б а з. Музыка в драматическом театре Узбекистана. Ташкент, 1986. 
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ДИЙСКИХ» партитур Акбарова мы уже знакомились в 
разделе о его СИМфОllическом творчестве. Ca~1 факт-

u u 

создаllие IIa основе этои театраЛЬНОl-1 музыки полно-

цеllllЫХ симфОI-lических сюит - свидетельствуе1' о содер
жатеЛЫIОСТИ, глуБИI-lе и выразительности музыкаJIЫ-IЫХ 
образов, разнообразии запечатленных ЭМОЦИll и настрое-
11~lfl. Сеllчас ваЖI-Iее подчеРКIIУТЬ другое - lle абсолют
IIble качества музыки, а ее органическое ВХО)!{ДЕ'JIIIС в 

CTIIJIIIC'f11KY спеl,:гак.пеi1, роль в общем дrаматургическом 
развитии. В «Почте» музыка отра)кает глуБОКУIО ФlIЛО
СОфИЧllОСТЬ произведения Тагора, остроту траГИЧССКОll 
коллизии. Это передается через сознательную поля
ризаЦИIО музыкальных образов: с ОДНОll CTOPOI-IbI

беЗllадежно больной мальчик Омоль Гупто, С Ap)Troii -
ЖИЗI'lераДОСТIlая, шаловливая его подружка Шу дха. 
3. Мирхайдарова справедливо отмечает ценные для 
театраЛЫIОli му"зыки качества - ПОЛИфУflкциональность, 
драматургичеСКУIО Мllогоплановость, гибкие переходы 113 
ОДНОГО Тllпа в )!ругой (жанрово-бытовоii, обраЗIIО-СIvlЫС
ЛОВОll, ИJIлюстраТIIВIIЫIUI, aCCOUrlaTIIBI-lbIJ'-i) 1. 110 ПрII ЭТО~1, 
добавим мы, «ре)l{IIССИРУIОlцая» PO~1Ь ttI~lфОIIIIЧССl":{)ГО, 
обобщаlОll~ег,о I-Iачала несомиеlll-Iа. 

Вед)тщее значеl1ие симфОНlltIеСI(ОГО фактора характе
ризует и «Ш aKYI-lталу». CBOIUfctbel-ll-Iая 1~еаТI)аЛЬ~IОГI :\1)'

зыке «ра30рваlII'IО~ТЬ» «деление на I-IО~lера» Ilреодолева

ется еДИIIСТВОМ ИНТОIlаЦИОlll-lо-тематичеСI{ОГО материала, 

постепенным разве~ием леlUптемы (образ ШаКУlIта
лы), общностыо llahteI-IСТllчеСКОI

U

I окраски (<<ОЗВуtIIIва-
Htle» образов ПРI1РОДЫ). 

ОсоБIIЯКОМ среди музыкаЛЫ-lо-сценичеСКIIХ )I{alIpOB, 

в которых работает И. Акбаров, стоит узбекская музы
каЛЫlая драма. Исконно националы~ый по IfCTOKaM, этот 

I М и р хай д а р о в а з. ИНДИЙСК2!Я драматургия на узбекской 
сцене (К проблеuе жзwр! теаТР8льиоА музыки). «Совет Vзбекистони 
санъати., 1981, NQ 1. 
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театральный жанр характеризуется ЯВIIО выражеНI~ЫМlf 

центростремителы~ыми тенденциями - в l~eM КОIIцеIIТРИ-
u 

руется траДllционная для JlационаЛЬНОJI культуры темз-
u 

тика, СВЯЗЭIII1ЗЯ с сюжетаМl1 из национаЛЬНО]1 IIСТОРИИ, 

МИфОЛОГИlf, COBpeMeHIIOII ЖI·IЗНII. И как eCTeCTBellHoe ОТ
ражеlllfе этого - траДИЦИОННО-IIаЦИОI-IЗЛЫlые формы му
зыки, опирающиеся на xapaKTeplIbIe ИIIТОI1аЦIIОl-lllо-ладо

вые структуры. Причем жанру узбекской музыа.пыыойй 
драмы всегда сопутствует удивительная Иl1тонационно

мелодическая стабильность (еСЛJI }Ie сказать - заМК~IУ
тость) музыки flезависимо от того, КТО ИЗ композиторов 
участвует Е оформлеНИli спектаклеfI. 

В соотвеТСТВИl1 со сложившими,ся траДИЦllЯМИ уз
бекской музыкаЛЬНОI! драмы развивается 11 деятельность 
Икрама Акбарова. Явная ориеIIтаЦl1Я lla IIаl~ИОlIа4lТ}ЬНО
траДJiЦIIОННУЮ стилистику характеризует :V1УЗЫКУ, Ilапи

caHHYIO ПОЧТII ко всем спектакля~ (liX - восемь). I-Ie 
привлекая цитаты, Акбаров создает песни I1 инструмен-

u 

таЛЫ-lые ЭПИЗОДЫ, ВОСПРОIIзводящие национаЛЫIЫl1 ко-

ЛОРIIТ. гIо глаВI~ые завоеваIIИЯ КО~ПОЗI1тора в том, ЧТО 
он стремится разо~кнуть круг уста~IОВИВlllИХСЯ IIOP\1 и 

В тематике, и в liнтонаЦИОНIIОМ матеРIIале, и в драма

тургичеСКliХ приемах. I-Ie слуtIаlilIО, думается, Акбаров 
взялся за офор~ление «KIlprII3CKOrO» спектакля «Момо
ер» (по повести ч. ~L\i'IтмаТОБа), «Jiспанского» спек
такля «Коовавая свадьба» (по ПРОJIзведеI-II110 Гарена 
Лорки) . 

Оставаясь узбеКСКII~1 ~IY3bIKaIITO!\1, Акбаров стре!\1ИТ
ся в ЭТJ1Х спектаклях отраЗII1'Ь IJa:J.]jO~:24i':bIljlii I{Ool~~O~~~'l' 

пе РВО~IСТОtI]1JiКОIЗ: в «1у\омо-ер» IIспользует UJITaTY (<<Та .. 
liCU девушек»), отдельные IIIITOI-IаЦIIII КJIРГl1ЗСКОII песеl-I
I~ОСТИ (дуэт Суванкула и ТОЛГОIIОIUI), элемеl-IТЫ КИРГIIЗ" 
ского речитатива (тема хора); в «I(ровавой свадьбе»-~ 
ритмоформулы xapaktepl-lbIХ испаlIСКИХ TaHI1eB. 

Высоко оценивает критика музыкаЛhные драмы 
и. Акбарова 110 пьесам Дж. джаббарова «flиллар утиб» 
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«<Пl)ОlI,П,Я ГОДЫ») 11 «~rjKarJIap» (<<Упрямые»). В послед
иеll от~1ечеl'IыI СJIОЖllые 130каЛЫ-Iые аIIсамбли, смелыii ОТ
бор и llТОl I а IIИОlllIО-I3Ь1 раЗIlтельн ых средств 1. 

Я r к о ,u1 У Д а ч е jJtI п 11 1·1 3 1-[ а 11 а м узы к а А к б а р о в а к «М О М 0-

ер» (ЛI-Iбретто Т. T)'JIbI, ре)l(иссер-постаIIОВll~ИК А. I)ахи
МОВ, 1966). I-! аСКО.ПI)КО извеСТIIО, это - первое обраще
ние к творчеству З3f\1ечатеЛhllОГО киргизского писателя 

в музыкаЛЫIОIUI культ)'ре среДI-Iеазиатского реГИОllа. ПО 
СВllдетел ьству сцеl-I а Р1IСТЭ Ту'раба Ту .}l Ы, ч. Айтм атав 
сам преДЛОЖllЛ kal-lдидаТ)'I)У· ИКl1а:vtа Акбарова для этой 
раБОТl>I, rIОСI\10треrз I1 I3bICOI<O оцеfIJ1В его музыку к кино-
.ф IIЛ b~1 У « Х а 1\1 за». 

11. Акбаров BeI)I~O ГIОIIЯЛ ВОЗМО)КIIОСТИ И задачи: жан
ра узбеКСКОII музыкальиоii драмы. I-Ie простая КОПli
ропка тр аДIll~IIОIIIIЫХ н а иион аЛЫI ЫХ форм музыки, нве
деиllыIx в спеl{такль, 110 и Ile IIмитация форм оперных 
(1IЛИ проме)l(у'ТQ tI11ЫХ жанровых видов ме)кду ДJ)аNlати
'чеСКII~ театром 11 опеРI'IЫМ), а )I<аир, 11e liмеЮЩИl1 пря-

u u 

мых аfIЗЛОГОВ в enponellCKOII праКТIIке,- своего рода 

~ продолжеllllе I3 IIOBblX )'СЛОВI-IЯХ СIIнкретичеСКIIХ тенден
, ци_~_ узбекского национального искусства (взаимопереu-
; плетеl~llе зреЛИЩIIОСТИ, таl-Iца, песни, lII-Iстр)'меl'lтальнои 

МУЗЫКli) с ПРIIБ.печеIIIIеl\1 однако тех выработаНIIЫХ ев-
. U _J U 

_ ... ропеIIСI(ОI! 1'Рl1ДJfLtIiеll X~T дожестнеНllЫХ средств, которые 

максимаЛЫIО выраЗ~lтеЛЫ1Ы в каждом конкретном слу

чае. 

Речь liдет пре)l{де всего о ФУIIКЦИЯХ СllМФОl-lиtlеского 
оркестра, KOTOPbIlul совершеl-1~IО не обязате.пеlf, если ис
пользуется ЛliШЬ l<aK «аККО~IП~I-{емеl-IТ» к исполняемым 

IIеСIIЯМ, li неза!\1еIIИМ, когда на lleгo возлагается МIIССIIЯ 

«дор аз в IiTlf я» с 11. eIlll чеСI(~1 х с IfTY а ц II "1, обобlll.еl-J и я. В та
КОМ ключе реlllается м)'зыка «Л/\омо-ер». 11 pli Бсеl~1 ЯlJ
KOCTII li КОЛОРl1ТIIОСТИ песеII вед}rщее IIзчало - СИ~lфо--

1 Д)I{ а б б а р о R Л. УзбеКСI(ая ~1узыкальная дра~lа и I<омедня. 

В КВ.: «музы�альllая ку-пьтура Узбекской сер». Москва, 1981, с. 58. 
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lIJ1ческое. Конкретность и выпуклость. тематизм а, симфо
lIllЧНОСТЬ В его раЗВИТИII, содержа теЛЫIОСТЬ музыкаЛЫ-IЫХ 
образов, подчас ПРШlИмающих функции самостоятельных 
«пеРСОII ажеll»,- таковы п римечателыI ые мом еIlТЫ п ар-t.. 

титуры Акбарова, в связи с котороН можно говорить 
о ПОДЛIIllIIOIVI музыкаЛЫlOi'>l драматургии. ~T()MY способ
ствовал 11 литературный матеРllал. «ГI роизведение 
Ч. Айтматова трудно «подогнать» 1I0Д 011 ределенныit 
ЛlIтературный стеРСОТIfIl,- пишет Н. Комаха,- оно не-

u 

ОДliОЗllаЧIН) 110 iI<alipOBbIM IIРIIЗI-lзкам 11 СТIIЛИСТl-lческои 
наllравлеННОСТIi 11 необычно по форме._Содержанием по· 
BeCT~1 AiiTJ\1aToBa ста~IОВIIТСЯ ~Ie отдеЛЫ-IЫI'j ЭПliЗОД, слу-

u u u 
чаlf, выхвачеНIIЫII из ЖИЗНИ, а IIСТОРИЯ человечеСКОll 

су ,J ьб ь!» 1. " .. 

Allegro 
~.., 

• : р 

I К о м а х а 1-1. Образы повести ч. AiiT~laTOBa «Материнское 
ПО ... 'Jе» в ОДll<JИ менной ~1 узыкалыIйй дра ~1e Ик р. ЛI<ба рава. 13 КИ.: 
« Гl рОUЛСМl>l теорет и ческогu музыIозllаa НИН D Узбекиста не», 1976, С. 88. 
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'-- -~----

Вся МУЗЫI<а делится 11а два KOIITpaCTIlbIX блока: ~'IV-
• 

зыка, ха рактеРllЗУlощая счаст Лtlвыil довоеlllI ый быт, и 

музыка, воссоздаlощая аТ~10сферу BofilIbI, СI3язаIIIIhIХ с 
ней тяжелых переживаНllti '. В связи с этим контрастны 

u 

и два OCIIOBIIbIX леl'IТМОТИВЗ, ПРОII~1зываlощие всю \1УЗhI-

калыIюю ткань. Это лейтмотив счастья, который звучит 
l{aK CJ1rvlU·)J] ЖIIЗIIJf, lJадости, люБВII (Cht. с. 1/9) ]1 .1elfT-

O~ O.J I..J 

~10TlfB BOlII11>1, ГIIСТУЩIIII 1'1 ГРОЗI-IЫII. 
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8a)l(110, tlTO обе темы претерпеваlОТ lIзмеIlеlIllЯ ПО 
мере раЗВJIТИЯ сцеllического деiiствия. Это образует ди
намичеСКУIО систему СЛОЖIIЫХ обраЗl1ЫХ взаIIМОСIЗязе{I l{ 

1 C~I. об ЭТО~f: А л и м б а е в а К. Музыкальная дра~fа. В КН.: 
~Истории узбеКСI{ОЙ советской музыки», Т. 11. Ташкент, 1973, с. 132. 
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позволяет rOBopIITb о продумаНllОll музыкаЛЫIОИ дра-
матургиИ. Показательно здесь широкое и многообраз
ное IIспользование хора. Так, хор а'капелла (новое яв
ление в практике театра имени Мукими) составляет 
основу пролога и эпилога, обрамляя спектакль, прида-
вая ему завершенность 11 цельность. а, r лавное, подчер-

u u 

I\lfвая сеl)ьеЗIIЫII, драмаТllчеСКIIИ характер повествова-
IIJIЯ. В CYI)OBOrvt эпиtlеском TOlle XOl) приветствует' много
страдальную землю: «l\-\омо-ер, ОllаllЗОР, ассалому, алей-
кум !». 

,~ .. ft. 1. 1. " ~ ~ ~ ~ ~ 
-r n 1 ........ 1iii:.1 -т 

• .L-. J ... -. . ~ 
[ • .I: • .. .. ~~ 

'-.: 
.~ '" ... -т ~ ~ , .. " _ .. f" ~I:! 

~ " - .. -
Adagio 

• ~ ~ v \0lil ........ • 
,. У • ... - ... 
~ 

~ J\'O- МО ер о- на- и- 30[:, зс-с u- JI('.- му . 

~ 
. 

~& .. ... - - -
~ -

-. 1· • 

6ЛСЙ- ;' 'O-1\.tО ер 0- ВlЭ.- и-эор 

ас-си-по- ~tY В-1lей-кум. 

РечитаТИВI-lыfl характер мелодики, МИНОРIIЫЙ лад, 
u 

строгая диатоника, медлеI-IIIЫИ темп - все это Ilаправле-
IfO на воплощение глубокой печали, скорби. YtlacTByeT 
хор И «внутри» спектакля. Поддержаllныii ЗВуtlаll11ем 
оркестра, Olf, оргаll11чески вплетаясь в TKallb, появляет
ся в IIаиболее Ilапряженных моментах драмы. J-IаПОМIIИМ 
одну ИЗ сцеll. 

В ОДИН И тот же деl1Ь ТолгаllОЙ и ее невестка Алим 31t 

ПОJlучаlОТ извещеllИЯ о смерти CBOliX мужеrl .. Их-потря-



сеllие ТРУДНО передать словами, действием. ВОЗJlикает 

скор6llая мелодия х<?ра «Ох, l!Q~~~нлар, ЛОЧИllлар» (<<Ох, 
СОКОЛbl, соколы» )-:-как IlеКИII со6~Iрательный образ-
образ нарОДIIОГО героя, сразу переводя сцеl1У в ПЛЗl1 ши
рокого художествеНI10ГО обобщения: 

Герои, вы наша опора, 
Ilочему вы погибли? 
Пусть от этого горя рушатся горы. 
ПУСТh ОТ ЭТОГО горя разольются реки. 

Чертами IIOBOro отмечеlIЫ и некоторые сольные во
кальные партии. Наряду с простыми бытовыми песнями, 
сцеllически оправдаllНЫМИ, композитор обращается к 
развитым сольным монологам. Такова, например, 3 рия 
АЛIIМЗII «IОвдим куз ёШlfl\1 билан» (<<Омывала слезами 
я») В эпизоде встречи солдат, возвращаЮЩllХСЯ с фРОН
та. Своего Касыма Алимаll IIe дождалась. Отсюда-
глубина беЗЫСХОДllоii IIе 1lали. В музыке - переплетеllие 
черт развитого ЛИРliческого песеНIIОГО жаllра ашу.па и 

опеРНОIUf а рин (ха рактер 11 ТИП содержа I-IИЯ, свобода вы
сказываllllЯ Прll coxpa~lelllllI чеТКОСТII формы, раЗВJlтая 
оркестровая фактура). 

Спектакль «Момо-ер» был расцеllен музыкаЛЬНОII 06-
ществеНIIОСТЫО республики как ЗllаtllfтеЛЫIЫIUI шаг впе
ред в раЗВllТIIИ узбекской музыкалы"rоil драмы. Как это 
IIИ У ДивитеЛЫIО, 11 а пеРВЫIUl БЭГЛЯД, эта ра IIНЯЯ работа 
Акбарова в театре JIMel·111 Мукими осталась ОДlfОlUl l-I3 
ЛУЧШlIХ. И, как нам кажется, обусловлеllО это качест
вом самого драматургического материала: глуБИНОlr 
постижеllИЯ ЖИЗIIJI, человеческих ха'рактеров, ОРIIГllllаль

I-IОСТЬЮ формы - всем, чем отличается TBoptleCTBO ч. A,UIT_ 
матова. «Думается, llТО обращеllllе 11Kpal\·la Акбарова к 
творчеству писателя не было слуtlаIUIIJЫМ,- справеДЛliВО 
пишет КрIIТИК.- Эмоциональная наrIОЛllеНIIОСТЬ, ЗРIIмая 
сцеНIIЧIIОСТЬ образов, живое звучание современности) 
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УДИВIIтеЛЬНЫII лаКОIIИЗМ изложеflllЯ аитмаТQВСКОll про-

зы - все ЭТИ качества, так IIеобходимые для музыкаль
Ilо-сцеl-Iического произведеIIИЯ,- не могли не п рIIП.ПСЧЬ 

композитора» 1. 3 aKolIoMepllo в ЭТО]I связи, что почти 
все произведеIIИЯ ч. AluITMaTOI3a либо получили сцени
ческое воплощеН~lе, либо экраlllfЗllроваlIЫ. Благодарная 
литераТУРl1ая первооснова во многом предопределила 

и удачу композитора, и )'спех спектакля. И это еще раз 
подтверждает мысль о ,том, что перспективы развития 

театра узбекской ~fузыкальноii драмы Ilемыслимы RIIe 
u u u 

настоичивых поисков таЛЗllТЛИВОll II ЯРКОlf драмаТУI1-

ГlfИ. 

О справедливости сказаllНОГО свидетельствует 11 «I(po
вавая свадьба», в основе которой лежит Зllамеllliтая 
трагедия ФедеРIIКО I~a pClla Лорки (режи:ссер-постанов-
щИК А. Рахимов, 1971). Извечная тема страстной, жерт
венной любви, предпочитающей смерть разлуке, вопло
щена в произведеl~ИИ великого испанского поэта с ред

KOCTHOil глубиноil И силой. Конкретность в воссоздаIIИИ 
андалузского КОЛОРJiта мастерски СQtlетается здесь с 

почти символической обобщенностью .образов (все пер
сонажи, кроме ЛеОJlардо, лишеlIЫ собственных liMelI: 

Мать, Жених, I-Iевеста). ОРИГИllальна форма трагедии, 
соединяющая прозу и поэзию. Об этом ху дожествеНIIОМ 
приеме интересно говорит сам Лорка: «СвоБОД~lая, креп
кая проза способна достигать BbICOKJfX степеllей вырази
тельности, сохраняя при этом IIеПрИIlуждеl1110СТЬ, кото

рая в строгие рамки метра IIe укладывается. Всему свое 
время - когда ход соБЫТИI'i и накал страстей потреБУIОТ 
того, стих вступит в свои права. Тогда, и только тогда. 
И вот поэтому в «Кровавой свадьбе» стихов, МОЖ~IО ска-
зать, 11ет до cuellbl свадебl~ОГО шествия,- тогда BrlepBble 
• с 

1 К О М 3 Х а li. Образы повести tI. ААтматова ~Материнское по .. 
ле» в одноименной музыкальной драме Икр. Акбарова. В КВ.: «llроб
лемы теоретнческого музыкознання 8 Уз6~КНСТ2iне>. Ташк~нт:" 1976, 
с. 87. 
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стих в пьесе звучит, как он и должен звучать: МОЩно 
и вольно. И далее до самого конца он уже безраздельно 
властвует на сцене - в лесу и после»l. Особенности 
драматургии сохранены и в переводе на узбекский 
язык - в спектакле узбекского театра сцена свадебного 
шествия также знаменует начало напряженно нарастаю
щей трагической развязки. Здесь-то и Пригодился сим
фонический опыт композитора, его умение создавать 
Музыку широкого дыхания. Важнейшая роль в развер-

'" тывании музыкаЛЬНОII драматургии Принадлежит теме 
любви, выразительной в своей простоте и безыскус
НОСТИ. 
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t.J Все более драматизируясь по мере развития деIlС!-
вия, тема эта достигает в финале подлинно трагедии-
ного пафоса. Икрам Акбаров словно реализует музы-

I ЦИТ. по КН.: Ф р 3 Н С И С К О Г а р с и а Л о р К 3. «Федерико 
и его мир». M. t 1987, с. 256. 
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кальными средствами ЛС1ГИКУ эмоционального движеllИЯ 

пьесы, о KOTOPOlul брат Лорки ФраI-IСИСКО сказал: « ... I-III-
когда еще поэту не удавалось ... с таким успехом ... J-I3-

ПОЛНИТЬ траДИЦИОllНУЮ ЛliРИКУ драматиtIеским содер

жаIlием, как в «I(poBaBOlul свадьбе»l Успешно справился 
u 

композитор и с задачеи отражения· в . музыке наI~ИО-

наЛЫ-lОГО колорита - задачей тем более СЛОЖIIОЙ, что 
фабула пьесы изначально предполагала Шliрокое исполь
зование 11есенно-танцевальных форм и жаllрОВ, ОПОР)' на 
наРОДIiо-обрядовые траДИt~ии. П риведенная выше тема 
любви характеризует стремлеl1ие Акбарова к СТIIЛIlза
ини, к претвореl1ИЮ И1lтонаUИОНI-Iо-ритмических элемеl-I

ТОВ испаНСКОIUf музыки. ОРl1гинальные авторские мело
дии (В том числе в вокальных IIOMepax) состаВЛЯIОТ ос
нову партитуры. НО композитор обращается 11 к lll1Tll

рованию испанских тем, например, мелодия TaHI~a де

вушек, танца невесты и )кеllиха (1 акт). И'JтереСIIО. ЧТО, 
заботясь о макси мальной, ДОСТО13е})ности, ком IIОЗИ'ГОР 
ПР~fвлек мелодии, заI111саиные самим Федерико rapCl1a 
Лоркой. . 

В жанре балета Акбаров дебютировал «МеЧТОII» 
(либретто г. Изм аI1ловой и Б. 3авьяловэ, п ремьера 
3 февраля 1959 г.). ОчеВИДlfО, Ife СЛУIIайно композитор 
обратился к жанру балета на сраВllительно paIIlfeM эта
пе пути, тогда как единствеl~llая опера - создание 

более позднее: Акбаров ВОСПРИI-lliмал балет прежде всего 
как произведение симфоническое, раЗJIОВllДl-lОСТЬ ПР~I
вычного для него симфонического творчеетва2 . Законо
мерно поэтому, что музыка «Мечты» веРI~улась I-Ia CI1M

фоничеСКУiО эстраду и обрела OCIIOBHoe БЫТllе как СИМ-

1 ЦИТ. по КИ.: Фра н с и с к о r а р с и а Л о р к з. «Федерико 
и его мир:.. М., 1987, с. 257. 

2 Эта тенденция будет ощутима и в его последующих балетах, 
о чем речь впереди. 
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фОIlическая СЮJIта 1. Музыку отличает яркая обраЗIIОСТЬ, 
мелодиtlеСКII рельефный тематизм, своеобразие колори
та, выразитеЛbllая llllструмеитовка. Есть в ней иенное 
для балета качество - даflсаlIТНОСТЬ, органическое ощу-
111el·llle Tallua, таflцевальности. Качество это xapaKTepIIO 
}Ie TO .. ТJЬKO для собствеl1110 таlIцеваЛЫIЫХ номеров, сюжет
flO мотивироваJIНЫХ (а таких I-Iемало: «Танец девушек», 
«УIUIГУРСКИII танец», «Узбекский таllец», «Хорезмский 
Talleu»), 1-10 И для всех остаЛЫIЫХ эпизодов (наПРИ~lер, 
БОЛЬШО]U1 ДИII ам ИЧ~IОli сцеJIЫ «П риготовления к праздни
ку» llЛli IlеЖIIОГО и мягкого «Адажио»). 

1-1 все же этого оказалось м ало, чтобы балет обрел 
ЖIlзнеспособность. Слабое либретто (важная для ~rзбе
KIICTalla тема борьбbl за хлопок послужила лишь фоном 
шаБЛОllllОll Лlобовной коллизии), бледность пеРСО~lажеIUI,. 
ЛИUJеНIIЫХ какой бы то ни было индивидуальности, crall-

u 

дарТI10СТЬ сценических решении, вялость и надуман-

IIOCTb СlожеТI1ЫХ ходов - все эти существенные драма

тургические просчеты 11е могла преодолеть даже хора· 

шая музыка 2. 

Уда IIIIC(:', ЦСЛI)нее BTOPOl! балет и. Акба рова -«Леll
ЛИ И Меджнун» (либретто г. Измайловой по ПОЭ~1е 
l-lавоII, премьера - 14 ноября 1968 г.). Любимые наро
дом образы бессмертного творения Алишера Навои, 
достаТОЧIiая органичность либретто, в котором резко 
очерчеfIЫ две основные сферы: лирические герои II мир 
зла 3, выраЗIlтеJlьная драматическая музыка - все ЭТО 
ПРllвлекл() В~IИ~1ание к новому балету Акбаро~а. 

1 Анализ сюиты СМ. в КИ.: Т. В ы 3 r о. «Развитие музыкального 
искусства Узбекистана и его связи с русской музыкой». М., 1970. 

2 СМ. об этом: и. К а р е J] о в а. Балет. В КИ.: «История узбек
ской советской музыки». Т. 11. Ташкент, 1973, с. 202. 

3 В этом смысле возникает аналогия с телевизионной хореогра
фической версией «Ромео и Джульетты» Чайковского (В исполнении 
l-I. Бессмертновой и М. Лавровского), где нет вражды Монтеки и 
Капулетти, а есть нечто более крупное - конфликтное противопостав
ление двух начал - любви н смерти. 



Третий балет «Навруз» (ЛИ1бретто г. Измайловой и 
Р. ФархаДII, премьера - 10 июля 1983 г.) МОЖIIО было 
бы Jiазва'гь ЯРКОIUI п раЗДIIIIЧНОIUI хореографической сюи-
Toi"i - сюитоl. сцеН~lческих таllцев, как бы деМОIIСТРИ
рУЮЩliХ OCllOBllbIe типы локальных мелодико-та1-lцеваЛI)

fIыx образцов l-IашеlUI республики. Балет I-IЗl-lачально 
задумывался как букет наЦИОI-Iальных танцев, объеди
няемых нехитрой комедийноi'I фабулой. «Нам хотелось,
fOBOPllT постаl-IОВЩИК спектакля l-IаРОДI-lая артистка 

СССР Галия ИзмаI1лова,- не только ДОllести до совре
менников ПОДЛIII-IНУЮ эстетичеСКУIО uel-ll-IОСТЬ блестящих 
образцов стаРИНl-lЫХ народных танцев, ВКЛlоченных КОМ
позитором в балет, но и дать им в Iсценических формах 
сеГОДI-Iяшнее воплощение» 1. В ЗIIа читеЛЫIОll мере эта 
цель была ·дости'гнута - атмосфера живого ,красочного 
наЦИОl-lального праздника - праздника BeCI1bI - в бале

те отражена (В чем большая заслуга и ху ДОЖI-I11КО8 
э. Калантарова и А. >Кибоедова). 

I-IетРУДНО заметить, ЧТО балеты И. Акбарова раЗЛl1 tl
ны по образно-жаI-IРОВОМУ содержаllИЮ: «Мечта» - ли
рико-драмаТ~lческая трактовка совремеНJIОЙ Te~1Ы (точ

нее - тем ы труда), «ЛеlfЛИ и МеД)КНУI-I» обращен вг ~)'бь 
наЦИОI-I8ЛЫfО(1 поэтической классики, «I-Iавруз» BIIOBb 

u 

возвращает нас к современности, на этот JJаз увидеllllОI'1 

сквозь лирико-комеДИЙI-IУIО, жаIlрово-БЫТОВУIО призму. 
Вместе с тем в музыке всех трех ба"ryетов ()бll а PY)J{liB3-

ется одно общее качество: B03MO)KI-IO, в связи с I-Iедос-
татками либретто, преГJЯТСТВУIОЩИМIi создаllИЮ целостной 

u 

музыкально-театраJIЬНОИ драматурГIiIi, композитор IllueT 

опору, как нам кажется, не столько в сценическом ма

териале, сколько в логике музыкального развития, ис

пользуя свой «симфонический» OIIbIT. В первом балете 
он пишет закончеНliые програММI-Iые (В ТОМ числе ПОРТ-
ретные) зарисовки, отдельные танцевальные номера. 

1 ~Правда Востока», 23 августа 1983 г. 

127 



. г 
f)-~ ~' " 
? " \ 

с ' 

l~~' . 

... .-

.Во втором - решает острый музыкалhI-IыIй l<онфЛIIКТ, 
усиливающий OCHOBI~YIO образную антитезу спектакля. 
(И поэтому, как BepflO заметил критик, «Лейли И Медж
IIУИ» представляет собой скорее «музыкально-хореогра
фическую поэму лирика-трагедийного содержания без 
последовательного развертывания конкретного сюжета. 

Музыка балета складывается из· шести эпизодов напря
жеI-IНОГО симфонического развития ... Своеобразная трак
товка формы баJIета заключается в ТОМ, что OIIa исхо
ДИТ из принципа музыкаль'ных структур при сопутст

ВУIощем осл~аблении роли Сlожета, чем соБСТВ~lIНО при
ближается к раЗIIОI3ИДНОСТИ «балеТа-симфонии»l). в 
третьем балете композитор использует oTKpOBeIIHO ди
вертисмеI-IТНЫЙ ПРИIIЦИП, отвечающий обще~1У замыслу 
(~Ie случаЙl-lО жанр «Навруза» создатели спектакля 
справедливо опредеЛЯIОТ как «музыкально-хореографи
ческие ка РТИIIКИ» ). 

Различием обраЗJlо-'сценического материала, тема
ТИКИ обусловливается ТОТ факт, ЧТО в каждом балете 

u 

акцентируется определенныи тип интонационно-мелоди-

ческого решен·ия. Так, в «Мечте» ощутимо стре~lление 
u 

К «осовремениваН'IiЮ» траДI"ILионно-наЦIiОНЗJIЬfIОIf инто-

1I аЦIIОlIIIоii сферы 2. В «JlеЙtJ1И И МеДЖIIУII» IlаБЛIодается 
OIIopa llа классиtlеСКJIе образцы траДIII1ИОIIНОГО узбек
ского мелоса. НаКОJlец, в «Наврузе::t> ШIlРОКО предстают 
flОДЛИIIНО фОЛЬКЛОРI-Iые лирико-таIlцевальные меЛОДIIИ 
(В ТОМ tlliсле - и в хоровом звучаlIJIII; такова, наПРJlмер, 

траДIIЦJIОJII13Я свадеБI-Iая пеСIIЯ «Ер-ёр», введеНI-Iая в ф~l
}-IаЛЫIОi', сцеl-Iе), 06раБОТ3IIJIые Икрамом Акбаровым. 
Суп~еСТIЗеIIIIО, ЧТО, отбllрая для этого балета наЦИОН3,,'1h
llo-траДИЦИОНIIЫЙ матеР1lЗЛ, КО~fПО3ИТОР стремился Ofle-

1 111 а n к \' Н О В а В. Основные этапы и тенденции развития уз
беl{СКОГО балета. В КИ.: «Вопросы современного музыкознания». Таш .. 
кент, ] 979, с. 27. 

2 Об этом убедительно пишет и. Н. Карелова (СМ. «История 
уз6екскоА советскоА музыки», том 11. Ташкент, 1973 t С. 202-203) . 
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реться на те мелодии, которые сохранили особую све-
)I{eCTb 1Ie успели стать tIрезмеРIIО ПОПУЛЯРНbIМИ - ведь 

СОКРО~lIщг на родного творчества неисчерп аемы 1, 

Опера «Леопард 113 СОГДIIаIIЫ» ... Когда в Иlоле 1977 
года была объявлеIlа ее премьера, многих это УДИВИЛО, 

ибо Акбарова ВОСПРJIIIимаЛll прежде всего как компо
ЗIIтора-11IIструментаЛIlста. И все )I{e ПОЯВJlеl1ие оперы, 

U " 

на Ilаш ВЗГЛЯД, ecteCtbel-lIIbIl1 1I заКОIIО~1еl)IIЫI'1 итог 

п редшествующеll деятелы1остl1� автора. СимфОIIИtIеская 
11 вокаЛЫlая l\1узыка, КИI-Iомузыка, музыка к драмаТI1-· 

ческим спектаклям, музыкаЛЫ-Iа5I ДIJама, балет - без 
преувеличеfIllЯ l\10}KI~O сказать, tlTO все эти )I(aHpbI были 
и этапаМl1 на пути к. опере. Исподволь шло накоплеlIие 
1I опыта симфОI-IIIСТЭ, и праКТIIКИ обращеlllI51 с BOKa"ТJOM, 
11 умеllllЯ чувствовать сцеl·IУ... КазаЛОСI), успех оперы 
предрешен. ОДllако все обстояло сложнее, МI-Iогознач
нее. HecOMHeHIIO, достои~нства произведсния - рсзульта1' 
вбирания всего накоплеI-IfIОГО опыта, его концеIIтраЦIIИ. 

Но в опере обнажились и слабые C.TOPOIlbI, которые, в 
соотпетствии с общими масштабами Ж31Iра, тоже Сl'аЛJtI 
более выпуклыми. 

Хараl{терен Сlожет. 011 - еще одно свидетельство 
эпико-героических теl-Iдеl-Iциfl в творчестве Акбаропа, 1111-

тереса к ВОЛIIУIОЩIIМ ctpal-II'lцам исторического п рошло

го. В OCI10Be либретто, l1аписаlIl10ГО по повеСТli я. ИЛI)Я
сова «СОГДIIаI13» (либреТТIiСТ Б. Закироз) - события, 
связаlllIые с завоевательными похода~1И Алекса~lдра 
Македонского в СреДI-Iей АЗlfИ (IV В. дО 11. э.). В центре 
повествоваlIИЯ - СОГДliЙСКИЙ ПОЛI{оводец ClIalITaMCI1, 

4 

1 Знакомясь с произвед.ениями Акбарова, читая его не~1НОГОЧИС" 
ленные, 110 содержательные выступления в печати, убе>кдаешься, что 
забота о введении в «композиторскую» музыку новых плаСТОD фоль
К.ТJорз, традиционного наследия - одна из постоянных, осознанных 

тенденций в деятельности этого автора. (C?\-f., например, «Интервью 
С и. Акбаровым» в КН.: «Творчество. Вестник КО~1позитора». [\1., 1976, 
с. 61). 
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··ПОДIIIIмаIОЩИIUj I-Iарод Ila освоБОJ{итеЛЫ·IУIО борьбу. Спаl-I
TaMeJI ПОГlfбает. В этом ПОВИII~Iа и его жеl-Iа ЗаРИIIЗ, 
которая, поддаВШИСI) чеСТОЛlобивым !vletITa~l, становится 
ИГРУШКОlt'l в руках АлеКС31lдра. СпаllтамеlI задумаl·1 ав-

u U U 

·тораVIИ как глаВllЫl1 repoll оперы, смеЛЫl1, самоотвер-

жеl·{lll>li'l, преД3IIIIыfl I~ароду и родной СОГДИЗl-lе. 
ЭП1fко-героическая ЛИIllfЯ произведения воплощеllа в 

OCI10BI-IOM средствами оркестра и хора. Оркестр - основа 
драмаТУРГI[И, вырастающеfl I-Ia системе лейттем (две 
'темы у Александра, тема Спантамена, тема завоевате
лей, тема «Голос СогдиаI1Ы» и другие). В опере как 
неЛI)ЗЯ более оргаI-IИЧ~IЫМИ, уместными оказались и круп
HbIlul «фреСКОВЫ~I» мазок, который характерен дЛЯ СИМ
фОl-Iизма Акба рова, 11 его тяготение к «монументальной 
живописи» В музыке. Подчас оркестр берет на себя не 
II РОСТ'О ведущие фУIIКItИИ, 1-10 И ФУI-lКЦИII единствеНflОГО 
участника действия. Таков, например, выразитеЛЬНЫll 
симфОНJ-IчеСКИ11 эпизод IIашествия. 

По замыслу композитора на хор ВОЗЛО}l{еfI8 миссия 
голоса народа. И в ЭТО}I ИI-IтерпретаЦIIИ fle трудно об
I1 а РУЖIIТЬ следоваНI1е OfIepho-хоРОВbIМ традициям рус

CKOlul клаССI-IКИ. Л'\llогократно звучит у хора характерная 
таIIU,евалыrая форму.па (113 СЛОГII: так-така-так), ИIVIJIТI-I
РУlощая РIlтмичеСКУIО фиг~уру доЙры. ИСКОJIНО народная, 

U 

эта РИТМИ1Iеская попевка СИМВО.П}IЗllрует CTOIIKOCTb, )I<ИЗ-

иеИllые КОРI-IИ I-Iарода СогдиаI-IЫ. В ПРIIВОДИМОМ отрывке 
на qJOHe этого хорового эпизода 3ВУЧl1Т MOI-lОЛОГ ИСК3II
дера, BepJlee, его BJIytpeI-IНИIUI голос (отражеНIIе душев
IIoro смяте~IИЯ, душеВfIОГО раздвоения )I(eCTOI{OrO и власт
,-{ого заво~ватеЛ}1). (СМ. стр. 131). 

В опере «Леопард ИЗ СОГДllаI1Ы» последовательнее и 
успеШJ-Iее, 11eM в JIHbIX сочинеН~IЯХ Акба рова, развивают
ся его ПОIiСКlf в сфере узбекского речитатива 1. BbIpaCTaIO-
----~, . 

1 На это обращает внимание музыковед с. Мирходжаева. 



Апdапtiпоf 
tI J leonepu '13 Согд"йны" 

2 А1М', 6 картина 

~~~~~~~~r-~~~------~~ .. ------------~~~-------------..-------------t-------------~~----------.--~ 
rw" • ,1 [J - ~ - -

. . , 

. 
~ ~ ... ~ 

t~:'~ 
, , 

jij Iiiiii е 
....... ~~ -:.:~ ... ..... 
-Q -- -

~ ~ ~ ~ ь. ~ ~ ~ 
_. J ~lL.JI 

~ ~ r -'1.- 6 1--'_ 
А: ~. ~it ~ _r: ~!i! ~ ~ 

...r;j .1 .р"' -jt:, 
f; .-

~--e = 1-'-' ,,~- ---.... - -
TaK-Т8-ка,так-та-ка, так- тв-кв так-, та-ка, так- тй-ка, так- ти-ка, 

так-така твнг, 

, 
IJ:# ~ =:~ ir: ~= 

тj~ I 
~. I .. -J 

~ 

• L h 
А . - ... 

JI 
lt 8- ..... • А • ... ... .. )А, ... . ., .и. А ...- ... ..- .' .. 

. 

-

~ 

• 
~. '. IJ -'" JIf 
rr Y.J;jI --... -~r--~~----t--...I ... .~ ... I ._ . • .. .. - --~ -i~ 

~ 

----~.~--__ 4_ __ .. J ____ --____ -J[~ __ ----~~~~~---~~~ .. ~.----------~-К-~~~----------_4 
~ ..... 

.1 .. I 
~ "7 ,. 

"8, Ис- кан- дар, бу муд- х.иш св-до 

L ~ ~; ~ . < • 

~J."'" .. ____ I .1." ~-H~~~~1~y~nr--....i~------~I~----------------~----_+-----~~-A~~I~------~~~----~-------------------------------. 
~. ... ~l"'" .. .... ... 

так taK-Т8-К8-танг 

~ . . 
так- Т8- К8-ТУМ Ta-K~-Ta-K8 -ТУМ- " м 

'. . 1 ... .. 
Н.~"~~.~.~~----~·~----~----~r------4~----~~I~~~--~&r--ф~~ ______ ~+-____ ~ __ +I_----~~~----__ r---~~~~~--~ ...&. ___ ... ~ __ ...... ___ ~ ____ ..... ..J:;.::l __ • ~ ___ ..... __ .и __ ... ____ л .. __ -I--., -'r---..,"~I------.J-~ ~ 

~ .,.1 :1 _ ...... ~ _. - .. .1. ... 1-- ----е 
.... - .. " ... ~ .-1l 

~!: q~- LN; - ..... =i': i} ~~ 
» 

131 , 



u u 

'ЩИII Ila ИСКОIIIIО I-Iациональнои ИI-lтонаl{ИОIlllо-ритмиче-

CKOII OCJ-IОве, реЧIlтаТIIВ в то же время обладает подлин-
u u 

IIОИ деиствеll110СТЬЮ, t-Iетко ВЫПОЛIIЯЯ ту ИЛИ ИIIУЮ 

др а м аТИllеСК)'IО 11 агрузку. 

И BCe-rаКJi, как и в балете, серьезные просче'Гbl либ
ретто Ile дали композитору возможности в ПОЛIIОЙ мере 

реаЛl1зовать CBOl1 творческие потенции: 11ет четко раз ... 
работаII~IЫХ ведущих образов, много llеобязательных 

u 

пеРСОI1а)l{еll, стаТИЧllЫ сцеl1ические ситуации, недоста-

~TOt(lla J-lаправлеНJIОСТЬ и логика в развитии сюжета, I-Ie 
продумаI~Ы отдеЛЫ-lые драматургические детали (напри
мер, образ ДВОIUII-lика Александра, символизирующего 
раздвоеIIие его собствеНI10Й ДУШII, поручен ... другой по 
CI)aBIIeII~IIO с «рсаЛI)I-II>Irvl» пеРСОl-lа)l{ем голосовой партии). 

К сожалеНИIО, I-Iедочеты эти были усугублены небреж
IIOCTbIO постаllОВКИ, IIIIЗКОll общеll сцеllической и 80-

каЛI)110Й КУЛЬТУРОIU1 ИСПОЛI-Iи-телеll. Естественно, ~1~lогие 
'ПРОСt-lеты - следствие драматургичеСКl1Х 11 постановоч

l~bIX неувязок. I-Io 11ельзя lIe сказать 11 о собствеIIНО M)r .. 
u 

зыкаЛЫIЫХ упущени.ях, в извеСТI~Оll мере независящих 

от «ВI~еШlII-IХ» обстояте_льств. Это, на н аш БЭГЛЯД, недо
стаТОЧllая рельефI1-0СТЬ и 1lllTOI-lа.ционная содержатель
I-IОСТh вокаЛЫIОЙ меЛОДИКJI, особенно заметные в соль
ных БОК3JIЫILIХ I3blступ.пеНIIЯХ. BepIIee, 1111тонаЦИОНl13Я 

u 

llасыщенность IIачальных построеIIИ11 вокаЛЫIЫХ I-IО~,tе-

-ров }Ie всегда получает продолжение в развивающих, 

где IJI-IТОI-IаILИОIII-IЫI:1 «KOHl{eIITpaT» как бы растворяется 
в более оБЩIIХ и Ilейтральных ходах. 

Завершая KpaTKYIO xapaKTep~lcT1lKY оперы, важно 
v 

подtlеркнуть, что характеристика эта в 31·lачитеЛЬНОII 

мере предваритеЛЫlа. ЯВI-Iые IIедораБОТКl1 в постановке 
лишаlОТ I-Iac права судить о музыке достаточно опреде-. 
. леlIIIО. Опера ждет ДОСТОIII-IОЙ сцеl~ичеСКОII ИIlтерпрета
цИИ (В СВЯ3lI С Ч~М Акбаров, как мы знаем, склонен сде-
лать вторую редакцию). И лишь тогда будет возможно 
·с полным основанием говорить о Р8боте композитор!. 



И СНОВА В путь, 

PaCCMOTpel~bI три сферы КОМПОЭИТОРСКОll деятеЛЫ-IО·· 
СТИ Икрама Акбарова: инструментальное творчество, 
вокалы�аяя музыка, работы ДЛЯ музыкаЛЫIОГО театра и 
кино. Каждая из H~IX, 11а первый БЭГЛЯД, существует 
сама по себе, развиваясь по своим BI-Iутреl1НИМ заКОI~ам. 

П раКТИ1lески )I{e они связаны между собоfI ТОНКИМII". 
цепкими, МllОГОСТОРОI~IIIIМИ вэаимоотн()шеlllIЯМИ. Тем 
более, что в творчестве композитора стаl-lовление liX

Ш.по чаl..Ц..е всего <~синхронно», параллельно (избраIl11ыfl 
нами принцип анализа музыки Акбарова по жаllрам' 
лишил возможноеТl1 ОДIlовремеllIIО расс~зтриваТh и «по

этапное» взаимо .. п.еИствие ЭТИХ жаIIРОВ). МежжаIIровые 
взаимосвязи выступаIОТ и прямо, открыто (создаНllе' 
симфонических СЮИТ I-Ia базе театраЛЫ'IОЙМУЗЫКI1), и 
ПОДСПУДlIО, глуБИl1НО (воздействия СИМфОllических жан
ров lla камеРI~О-ИllструмеI-Iтальные, КИIIОМУ3ЫК1I - 11а 

развитие симфонизма, вокально-симфоничеСКО~I - Ila 
опеРIIУЮ). Но r лаВI10е - все Tpll сферы TBoptleCTBa, Ilе
смотря 11а специфику каЖДОlf, опираlОТСЯ Ila ОДIIО обlI!ее 
качество художествен'НОГО мышлеllИЯ КОМIlозитора

склонность к программному элемеllТУ, к В~lемузыкаль

ному образу как импульсу создаllИЯ образа МУ3ЫК3 .. ПI)
Iloro. Обозревая творчество Акбарова, мы Вlfдели, что 
OI-I тяготеет к п рограм м 11 О I

U

• ветви СИМфОllИЗМ а, к музыке, 
U U 

связаllНОИ со СЛОВО\1, со сцеНИ1lеским деllСТВl1ем, «BIi-

зуаЛЫ-lЫМ» РЯДОМ. И выявлеI-Iliе этого СТСРЖIIЯ позволяет 
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. . , 
ВОСПРlll-IЯТЬ TBoptleCTBO композитора как органически 

еДIll-lое, скреплеI-I~lое ИЗI1УТРИ ДИliамически разветвлен

IlbIM11 13заимосI3ЯЗЯМИ. 

ЕСЛll с TaKllX flОЗIIЦIirl J)зссматривать МУЗЫI()' и. Ак
барова, MO)I{IIO сделать еще ОДIII1 ИfIтересный ВЫВОД
О ме)l{жаIIIJОIЗОМ III1TOllaUIIO~IIIOM «балаIIсе», когда IlfITO
IIaUl1011lIbIe формы, выработаlIIlые в O..1HIIX видах твор
чества, компеIIСlflJУIОТ, оттеllЯIОТ, дополняют liHTOJl3-

ЦИОI-lII ыс образы,_ ку ЛЬТ~IВИ руемые в другой (ска)кеТ\1, 
U U 

IIаЦIIОl-lаЛЫIО-Х3IJактеРI1ЫII I11lтонаUИОННЫJI язык вокаль-

][Olu[ М)rЗЫКИ 11 более I-lеГIтраЛЫlыfl, обобщеl-IНЫ11 - музы
Kli СИYlфОllllческой; I-IЛИ опора 11а ИI-lтонации советской 

u 

MaccOBoll пеСIIИ в пеСIIЯХ эстраДI-IЫХ и имитация траД11-

ЦИОIII-lЫХ I'13ЦИОI-IаЛЫ-IО-ИI-IТОI-Iационных структур в 80-

калы�ыыx IIoMepax ряда музыкальных драм и Т. д.). И, 
думается, МI10гожаlIРОВОСТЬ творчества Акбарова в З11а-

• 

читеJ11~IIОIUI мере связаl1а с ЭТИМ 1. 

С другой CTOp01II)!, МI10гожаl-IРОВОСТЬ - результат 
Bepl-IO ПОI-IЯТЫХ задаtl 1I потребl-lостей национаЛЫIОГО ис
кусства. Тtворчество Акбарова, как мы не раз отмечали, 
·отражает ЭВОЛIОЦИIО узбекской композиторской музыки 
IЗ Ilелом, стаДllаЛhlIОСТ-Ь процесса становления новых для 

Узбекистана жаllрОВ, деМОIIСТрИ1рует все основные этз
-пы - от обрабОТОlIНОГО периода поиска языковых средств 

u 

через овладение европеИСКIIМИ КОМПОЗIIЦИОННЫМИ нор-

мам,! к фазе более свободного, ПОДЛИI-IНО творческого 
Сliнтезирова~IИЯ «заим-ствованных» форм С националь
но традицIIонIIыIJI •. Более всего, пожаЛУIUI, Акбаров сде
лал для «ПРОХО)l{дения» BTOPOl1 фаЗbl, едва ли lle caMolur 
'ваЖIIОIUI JI решаIОll{еll - фазы изучения 11 освоения ев
ропейских классических ТРЗДИЦJ!Й. Быть может, как 

I СИ~1птоматичен ответ Аl(барова на вопрос о том, какой ~tузы
I<альный жанр он считает веДУЩИ~f: «Нужна хорошая музыка во всех 
(подчеркнуто мною,- 1/. я.) жанрах, начиная от песни и кончая 
оперой». (<<Творчество», М., 1976, с. 61). 
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· 
воспr~(нять творчество композитора как органически 

еДIIIIое, скреГIлеlIllое ИЗIIУТРИ ДИIlамически разветвлеJI

IIbIMJI взаИМОСВЯЗЯМll. 

ЕСЛII с TaKIIX fIОЗllЦlifl [)ассматривать МУЗЫК)' и. Ак
барова, MO)I{IIO сделать еще ОДIII-l ИIlтересный БЫВО}l
о меХ(Ж3111JОВОМ 1IIIТОIIаL~I[ОI-I]IОМ «балаl~се», когда II~ITO-
113Ul1011lIbIe формы, выработаllllые в ОДIIIIХ видах твор-
чества, ком П eIIClfIJYIOT, оттеllЯ IOT, ДОПОЛ н я IOT If НТОII а-

ЦИОI-III ые образы, ку ЛЬТIIВИ руем ые в другой (скажем, 
U u 

Ilаl~IIОI-lаЛ'.>ilо-характеРIIЫI( IIl-lтонаЦИОJIНЫl1 язык вокаль-

!IOl
u

[ М~rЗЫКИ 11 более 1-lеIUIтраЛЫlыfl, обобUlеНI-IЫI' - музы
KI1 СИ:\1ФОIIllчеСКОI':'I; llЛИ опора I-Ia ИI-IТОl-lации COBeTCKorf 

u 

_MaCCOBoll пеСJIИ в пеСllЯХ эстраДl-lЫХ и имитация тради-

ЦИОIII-IЫХ 1·13ЦИОI·lаЛЫ·IО-ИlIТОI·IаЦИОIIНЫХ структур в во

калыIыыx IIOMepax ряда музыкальных драм и Т. д.). и, 
ду~ается, МI~огожаlIРОВОСТЬ творчества Акбарова в Зllа
'читеЛI~IIОIUI мере связаIIа с эти~l. 

С другой CTOPO)I})!, МI-Iогожаl-IРОВОСТЬ - результат 
nepl'IO ПОIIЯТЫХ задаtI 11 потреБI10стей fIаЦИОI·lаЛЬfIОГО ис
кусства. T'BoptlecTBo Акба рова, ка к мы не раз отмеч али, 
-отражает ЭВОЛIОЦИIО узбеКСКОl1 композиторской музыки 
13 IJ,еЛОl\.1, стаДIIаЛhlIОСТ·Ь процесса становления новых ДЛЯ 

Узбекистана жаflРОВ, демонстри·рует все основные эта
·ПЫ - ОТ обрабОТОtJl-IОГО пеРI10да ПОl1ска языковых средств 

u 

через овладение европеИСК~IМИ КОМПОЗIIЦИОННЫМИ нор-

MaMI! к фазе более свободного, ПОДЛИI'IНО творческого 
·СIiнтезирования «заим·ствованных» форм С националь-
1-10 траДИЦI~IОНfIЫМJI. Более всего, пожаЛУIU[, Акбаров сде
лал ДЛЯ «ПРОХО)I<дения» BTOpoi'1 фазы, едва ли fle C3MOl

u

I 
·ваЖI·IОIUI II решающеll - фазы изучения 11 освоеI·IИЯ ев-
ропеl~IСКИХ классических траДИЦI!Й. Быть может, как 

) Симптоматичен ответ АI<барова на вопрос о том, какой ~IУЗЫ
)(ЗJlЬНЫЙ жанр он считает веДУЩИ~1: «Нужна хорошая музыка во всех 
(подчеркнуто МНОЮ,- Н. я.) жанрах, начиная от песни и кончая 
ОIIС'роlt». (<<Творчество», М., 1976, с. 61). 



никакой другой узбекский композитор, 011 ПОНIlмал, lITO~ 
нужно «обжить» предложенные ЕВРОПОl1 формы, Доско-· 
наЛЫIО прочувствовать IIX и ЛliШЬ потом отважиться Ila. 
свободное переосмысление клаССllческих OCIIOB. Другого 
пути l1eT, нельзя беЗI-I аказаНllО перескакивать через 
звенья объеКТliВНОГО ]Iсторического п роцесса, Ila рушать 
его естествеН~IУЮ логику. I-Ie случаl1но свобода и IIеоб-

u 

ХОДIIМОСТЬ осознаны Дllалектико-матеl)иалистиtlескои-, 

HaYKO!1 как ваЖ~Iеrlшие СООТllосительные фllлософские 
категории, MI1oroe оБЪЯСlIЯIОЩllе в явлениях ,обществен
ной ЖИЗНII. ПОIIIIмая значеllие освоения клаССIIКII для 
дальнейшего развития национаЛЫIОЙ культуры, Икрам 
Акба ров цеЛIIКОМ ПОСВЯТliЛ себя ЭТОJUI ззда1lе. 011 де5I
теЛЫIО участвовал в фОР~1~lроваlIИИ ПО существу всех 
новых музыкаЛЫ-IЫХ жаl-I ров, Ile боясь тру ДllостеСI и l1e
удач, сознгвая, что даже упущеllИЯ и недостаТКl1 будут 

u 

поучительны для слеДУIОЩИХ поколеlIИl1, помогут им из-

бежать ошибок. 
Думается, это и есть самозабвеl-lJlое С.l1ужеl11lе твор

честву, когда любят I-Ie себя в иск)'сстве, а искусство в. 
себе. Первые шаГli п раКТИ1.lески всех КОМI10ЗИl'ОIJСКIIХ 
жанров так или Иllаче связаны с Икрамом Акба ровым: 
в IleKOTopbIX сферах el\1Y принадлежат ОД11И 113 раl11lИХ 
образцов (симфоническая поэма, Иllструмеl-IтаJIbllЫIUI 
концерт, струнный квартет, оратория, КИliомузыка), В .. 
других - с ним связаlI важный качествеl-IllЫIUf СДВliГ в 

развитии (музыкаЛЫ-Iая драма, оркестровая Сlоита, 6а-
лет). Появлеl-Iие Акбарова в той ИЛИ ИIIОЙ области му
зыкального искусства всегда было CBoeBpeMelIHbIM, ре--

с.. 

зультативным, ВОСПРИIIИ'маfIОСI~ как СОЗllатеЛЫIЫl1 ОТК.ТJИК 

на наСУЩI~ые требовани,Я I\ационаЛЫIОГО IICKYCCTB3. Пра
вы ученые-философы, когда утверждаlОТ: « ... llтобы ху
ДОЖIIИК В ПОЛНУIО меру МОГ воспользоваться творчеСКОII\ 

свободой, он дол>кеlI знать и УЧliтывать, к чему 0651ЗЫ
вает эта самая «мера», для того, tlтобы в ху дожествеll-' 

110М творчестве имело место совпадеl-Iие ЛlltlllОГО и 06-



ществеIllIОГ()~ CYOI>eI(TIII3l-IОГО 1-1 объеКТИВIIОГО, чтобы 
·Гl0стаВ,,1СН~lая автором I~СЛЬ соответствовала заКОlfомерно-

стя~ ИСТОРIlllеского раЗВIIТИЯ, задачам КОММУI-Iистиче

ского строитеЛI")ства» 1. И далее: «Для ХУДОЖIIIIка, кото
рый )I{ивет IllIтересами Ilарода, CTpaI1bI, «свобода в 
flределах ответствеl·IIIОСТИ» - это, по существу, свобода 

u u 

М ар ал bI·IO ~IOTBeTCTBe I-1110СТИ, OCIIOB а 11 I-I а я 11 а осоз II a}I I-IO I1 

lf глуБОI(О прочувствоваl-II-IОЙ ответствеl·{НОСТИ пеоед об
ществом за предостаВ~lСIIIlые ему возможности творче

CKOll деятеЛЫIОСТIi', за свое IICKYCCTBo»2. С.лова ЭТИ будто 
111)51 М() ад ресоrзаII ы 1·1 а шеwfУ узбекскому Н:ОМПОЗИТОРУ. 

ЖаНРОВЫГI УIIиверсализм Икрама Акбарова - ПО)~Чlt-
u 

. телы-ыыи урок ДЛЯ композиторов послед)'ющих поко~ryе-
u u 

'I~III, которым CBOI1CtbeJII-IО, к сожалеIIИIО, резкое разгра-

Ilичение жаl·1 ровых' сфер, заrvtкнуrость в ОДIIОЙ ИЗ них. 
И все же [1 ри всей раЗНОСТОРОI-IНОС'Гll тпорчеСКIIХ 11Н

тересов Акбарова в одной сфере с наибольшей полно-
u 

ТО}I И оп ределеlII-lосrыо выявлены авторские ПОЗИЦI1И, 

.авторское ОТI-Iошение к I-IационаЛЫ-IОЙ традиции. Это
симфОI-IИtIеская музыка (Ife СЛУlIаllНО ей уделено в книге 
особое ВIIима IIIIe). Имеl-II-J.О симфонические п роизведеI-IИЯ 
ПОЗВОЛЯIОТ rOBopllTb об определеНI-IЫХ сложившихея за
КОНQмеРllОСТЯХ стиля: Икрам Акбаров, в отличие ОТ 
М110ГИХ к.оллег (М. Бурханова, М. Таджиева, I-I. Заки
рова), тяготеет к более оБЩ~IМ I-Iсточникам интонирова
ния. Ему cboiictbelll-IО 11е столько подчеркивание специ-
фического, своеобразного, сколько ВЫЯБлеl-lие нейтраль
IlbIX ЗОI-I фольклора, опор_а на то, что г. Орджоникидзе 
IIазывает «ПОЛЯМI1, способными адаПТИ.ровать привне
·се~[I-IЫЙ ИЗВI-Iе материал». Существует, возможно, «обрат. 
IIая связь»: ПОСТОЯIIна51 работа КОМПОЗIIтора в симфони
ческом Ж8нре, ориеll'гаЦIIЯ 11a симфонический тип тема
тизма, сГ.1аживаlощего локально-этнограФllчеСКIIе КОН-

1 А п р е С я н 3. Г. Свобода художественного творчества. М., 
1985, с. 249. 

2 Т а·м ж е, с. 250. 
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u 

туры, СМ,IгчаЮЩllе IlацliоIIалы�IыыI� аКЦСllТ IfСХОДНОГО 

матеРllала, Ile МОГЛII IIe воздействовать на оБЛliК и ха
рактер его меЛОДl1Кlf вообще. Поэтому для тематизма 
r\l(баРО13а I-Ie xapaKTepIIO }<УЛЬТIIВIIРОlзаIIие сугубо спе
It1iфllческого в IlаЦI10}-I3ЛЫ-IОМ мелосе, 011 отдает ЯI3IIое 
11 редпочте~lllе черта м, }{оторые как бы 11ДУТ 1I aBCTpetIY 
1'1 I-ICT 1))' rvfe 1lT aJI ы~o 1':'1 стил lICTliKC раз р а б а т ы в а ем ых ко м fIO

ЗIIТОРО~I )I{ЗIIРОВЫХ фОРМ. 
Есть у Акбарова 11 излюблеlll-lЫIUI жаI~IР, которому DJI 

отдал дань и в СИМфОI~ическом TBoptleCTBe, 11 в Kal\1epIIO
оркестровом, и в вокаЛЫIО-СliМФОНИ1Iеском. Это - поэма, 
что тоже объяснимо с ПОЗИЦИIUI ПРllвержеI-IНОСТИ прог
pa~IMHO~IY элемеIfТУ (как извеСТIIО, II]JОllсхождеIlие поэ .. 

(. 

мы связано с тендеllЦИЯМИ програ~1Мllо-ромаl-IтичеСКОI[ 

музыки). Причем, BI-IемузыкаЛЫ-IЫМ ТВО p1leCKl1M CTII!\1Y

ЛОМ, И это очень xapaKTepllo, чаще всего выступаlОТ со

бытия, образы наЦl10наЛЫIОй ИСТОРllli, luедевры 1-laI1110-

наЛЫ10ГО классического зодчества, литерат)'рыI' ПОЭЗIili. 

НаЦИОI-I аЛЫlое н ачало в TBOptleCTBe АI{ба рова ОТIIIОДЬ 11е 
измеряется, таким образом, количеСТIЗОl\1 «ЦИ1'ИРО13аlf
lIbIX» нарОДIIЫХ l\1еЛОДI111 и степеJIЬЮ похожести I-Ia фольк-
лорные образцы - оно гораздо глубиннее, ОГIосредоваll
нее, С~ТIожнее. Вместе с тем, с творчеством Акбарова 
связан и процесс раздвижения темаТИ 11еских рамок уз

беКСКОIl советской музыки, активного обращеI-IliЯ к ино-
u 

национальнои Сlожетике, стремлеl1ие раЗОМКlfУТЬ узко 

локальные рамки (достаТОЧliО назвать хорезмекий, уй
гурский T<lllUbI из балета «Мечта», ИIIДИI1ские спектаКЛl1 
театра имени Хамзы «<Почта», «ШаКУIIтала»), кир-

,~ 

ГИЗСКУIО, испаllСКУЮ основу в жаllре МУЗblкальнои дра-

мы (<<Мама-ер», «Кровавая свадьба»). 
Любопытно, что да:жс некоторые недостатки твор

чества композитора (KpeII в СИМФОl-ll1чеСКУIО сферу
в оратории, опере) в контексте общего СОС'ГОЯIIИЯ совре
mellJ-IОЙ узбекской музыки объеКТИВI10 ВЫПО.ПIIЯIОТ ПОЗll
ТИВIIУIО роль (поскольку БОЛЬШИIIСТВО авторов СКЛОIIНО, 

137 



llапротив, аБСОЛlотизировать ПРОТИВОПОЛОЖllое, песеllНО
вокаЛЫlое 1Iачало). ГIоэтому МЫ И ОТIIОСИМ Икрама Ак
баl)ова к ЧIIСЛ}' узбекских композиторов, ФОРМИРУIОЩИХ 
ведущие теllдеll~ИИ в развитии узбек~коil cOBeTcKoII 
музыки. 

ЖЗIIР творческого портрета, к которому ПРИ'I-lадле
ЖИТ эта МОllография, предполагает КО1lцеI-lтрацию вни
ма}IИЯ на ОДIIОМ объекте - в IIашем случае - ко~пози
торе Икраме Акба рове. Это обстоятельство не позволило 
IlaM достаТОЧllО IIОЛIIО охарактеризовать профессиональ
IIYIO среду, в KOTOPOlul живет и работает музыка}IТ. В на
tlзле книги BKpaTI{e рассказано об учителях будущего 
композитора. }-Io формировать ХУДОЖI-Iика способl~Ы, 
eC1eCTBeI11IO, 11е только его llепосредственные настаВIIИ

КИ, 110 И те, кто работает с I-{ИМ плечо к плечу, его мно
гочисле'll~ые copaTI-IИКИ, това РИЩИ, общеllие с которыми 
I-IC может 11е обогащать, не СТИМУЛlIроваТI) творчество-

известно, как СИЛЫIЫ IIbIHe процессы ХУДО)I<ествеI1НОГО 

взаимообмена. Потому хотелось бы особо выделить кОМ-
позиторов поколеl-IИЯ Икрама Акбарова - ЭТО: М. Бур
ханов, М. Левиев, с. Юдаков, его ста ршие КОЛ.пеги 
А. КОЗЛОВСКИЙ, г. Мушель. И СОЗIIатеЛЫIО, и fIНТУIIТИВI-IО 

u u 

ЧУТКИl. музыкант впитывает «ЧУЖОII» опыт, ЗI-Iзлизирует 

его, отбll рая ТО, что I-Iаиболее СОЗВУЧIIО его собственно
му представлеНИIО о путях развития РОДНОГО IIСКУССТ8З. 

Писать о «музыкантах llаших Дllеil» гораздо трУДllее~ 
чем о музыкаllтах прошлого - многое еще ~Ie успело 

отстояться. ЖИЗIIЬ ПОСТОЯI-III0 будет BHOCllTb корректи
вы - уточнять оце}IКИ, углублять характеРIIСТИКll. Ведь 
судьбl)1 Х)/ДОЖIII1ка - это l-IеПI)еРЫВI-lое ДВllжение, измеl1-

чивость, ПОIIСК. И сеiIчас, перешаГllУВ рубе)l{ 60-летия~ 
~il(paM Акбаров CI-IОва в ПУТII ... 

суть нашего рассказа об Икраме Акбарове COCTOIIT 

в том, чтобы представить его как узбекского компози
тора, ~lIIОГО сделавшего ДЛЯ llCKYCCTBa респуБЛIIКli, спо
собствующего утверждеllИIО на наЦИО}lаЛЬНОIUI почве но-
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вого типа музыкальнои культуры, рождеllИIО IIOBbIX, 
многоголосныIx жанров в узбе~ской музыке. Но твор
чество Акбарова все чаще ВblХОДИТ за рамки Узбеки
стана, устанаВЛllвая контакты ~ БОЛЬШI-IМ И краСОЧIIЫМ 
миром музыки общесоветской, вливаясь в I-Iero. J1УЧШ[Iе 
из его сочинений ИСПОЛНЯIОТСЯ в Москве, во м IIOfliX 

братских республиках, в Болгарии, они записаllЫ на 
радио и на пластинках, некоторые - в ПОСТОЯI·IНОМ ре-

u 

пертуаре видных советских исполнителеи. 

Всегда требоватеЛЫIЫЙ к себе, Икрам -Акбаров хо-
u 

рошо понимает ответственность и ·почеТI-IQСТЬ CBoeli мис-
u 

СИII - разговаривать со столь orpOMHOli, многонаЦI-IО-

нальной аудиторией. И он стремится сказать свое слово, 
u 

свое, .ПОТОМУ что За плечами музыканта ---: 11еПОВТОРИМЫlI 
опыт узбекской национальной культуры, своеобразие 
истории и быта на рода, особеllНОСТl1 его мироощущеl-IИЯ 
и мировоеприятия. 
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