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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ НАРОДНАЯ МУЗЫКА 

Постоянно усиливающиеся процессы глобализации в современном мире 

выводят на первый план необходимость в национальной и культурной 

самоидентификации народов. Обращение к истокам духовного народного 

творчества способствует лучшему пониманию современного состояния 

культуры. Одним из ярчайших элементов национально-культурного 

своеобразия является народное творчество. В данной статье осуществляется 

попытка передать многообразие богатой культуры Азербайджана через 

обращение к традиционному музыкальному жанру – мугам.  

Народное азербайджанское музыкальное творчество довольно своеобразно 

и имеет давнюю историю. На протяжении веков азербайджанская музыка 

развивалась в рамках фольклорного искусства. Существовало народное 

песенное творчество, многогранно отражающая различные стороны 

национальной жизни. Народная музыка Азербайджана отличается 

разнообразием жанров — это песня, танец, ашугское творчество, мугам.  

Мугам считается азербайджанской разновидностью практики 

музицирования, распространенной в культурах Ближнего и Среднего Востока. 

В ранние периоды мугам изучался в качестве составляющей единой 

музыкальной традиции наряду с арабским и турецким макамом, 

персидским дестгяхом и другими локальными представителями мугамо-

макамной традиции, и не ассоциировался исключительно с азербайджанской 

культурой. Однако теоретические и музыкальные труды азербайджанских 

мастеров мугама и музыковедов постсоветского периода создали возможность 
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западному слушателю познакомиться с мугамом, как с частью современной 

жизни Азербайджана [4]. 

В 2008 году ЮНЕСКО объявило мугам одним из шедевров устного и 

нематериального культурного наследия человечества [2]. 

Слово «мугам» теоретики относят к ладу (особенно к ладовому звукоряду 

как основной категории модального лада), типовой мелодии (мелодической 

формуле), технике композиции (способ организации текстомузыкальной 

формы), и к жанру в целом. 

В настоящее время в азербайджанской музыке мугамами называют не 

только семь основных мугамов: Сегях, Чаргях, Раст, Баяты-Шираз, Шур, 

Хумаюн, Шуштер, но и их многочисленные варианты — Баяты-Гаджар, Баяты-

Исфахан, Харидж Сегях, Орта Сегях, Мирза Хусейн Сегях, Йетим Сегях, 

Сегях-Забул, Махур, Мухалиф, Дюгях и др. 

Первая грампластинка, на которую были записаны мугамы в исполнении 

азербайджанских сазандарей, в том числе знаменитого ханенде Джаббара 

Гарягды оглы, увидела свет в 1906 году. Выпустило эту грампластинку 

английское акционерное общество «Граммофон». В период с 1906 по 1914 годы 

сразу несколько европейских фирм грамзаписи, среди которых были такие 

фирмы как французская компания «Братьев Пате», германское АО «Спорт-

Рекорд», российские «Монарх-Рекорд», «Граммофон-Рекорд», «Концерт-

Рекорд», «Премьер-Рекорд» и «Экстрафон», выпустили десятки пластинок с 

записями азербайджанских мугамов, теснифов и дестгяхов. 

Начиная с 30-х годов мугам, как и вся народная музыкальная культура 

народов СССР, попадает под жесточайший контроль государства. На долгие 

годы перекрывается доступ азербайджанской национальной музыки на 

международную арену. В сознании людей мугам (мугамат) насильно 

утверждается как примитивное искусство. 

Однако в 1970-е годы ситуация в СССР изменилась, и малые народы, в том 

числе азербайджанцы, получили возможность слушать и изучать народный 
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фольклор и музыку. В Азербайджане был налажен серийный выпуск 

грамзаписей мугама [3]. 

В семидесятых годах XX века мугам стал возрождаться благодаря 

усилиям ЮНЕСКО, под эгидой которого в 1971 году в Москве, в 1973 

году в Алма-Ате и в 1978 и 1983 гг-х в Самарканде прошли первые 

международные симпозиумы и фестивали традиционной музыки. Получив 

широчайший резонанс в советском обществе, они способствовали 

пробуждению нового интереса к мугаму, как к традиционному музыкальному 

искусству — искусству высокого класса. Так же способствует этому и 

Международный центр мугама в Баку, сданный в эксплуатацию в декабре 2008 

года. 

Уже в наши дни, благодаря такому яркому ханенде как Алим Гасымов, 

мугам получил широкую известность не только в Европе, но и 

в США, Канаде, Японии и других странах. 

18-25 марта 2009 года в Баку состоялся Международный фестиваль «Мир 

Мугама», в рамках которого прошли: международный научный симпозиум, 

международный конкурс исполнителей мугама, многочисленные мугамные 

оперы и концерты симфонических и классических мугамов. Работу 

международного фестиваля завершил гала-концерт, который состоялся 25 

марта 2009 года во «Дворце имени Гейдара Алиева» в Баку. Основными целями 

Международного фестиваля Мугама являлись популяризация 

азербайджанского мугама в современном мире и занятие им более заметного 

места в современном культурном пространстве мира. 

Азербайджанский мугам по ряду общих художественных черт роднится с 

такими восточными музыкальными традициями, как турецкие таксимы, 

иранские дестгяхи, уйгурские мукамы, узбекско-таджикские шашмакамы, 

арабские нубы, индийские раги и др. Мугам воспринимается азербайджанцами 

как одна из главных культурных ценностей, составляющих основу 

национального самосознания народа. 



 26

Формы мугама различны, но при этом каждая из них имеет свое отдельное 

название. Основные музыкальные формы мугама это — дастгях (вокально-

инструментальный или чисто инструментальный), мугам (вокально-

инструментальный, сольно-инструментальный и сольно-вокальный) и зерби-

мугам. 

Дастгях является самой крупной по масштабу и художественной ценности 

мугамных форм в азербайджанской музыке. Вокально-инструментальные 

дастгяхи, которые являются наиболее ранними видами дастгяха, получили 

распространение в Азербайджане в XIX 

веке, преимущественно, в городах Баку, Гянджа, Шемаха, Шеки, Ленкорань и 

др. Первое научное описание дастгяхи получили в 1884 году, в трактате 

азербайджанского ученого Мир Мохсуна Навваба Карабаги — «Визухиль 

аргам». Группа наиболее авторитетных музыкантов того времени, таких, 

как Сеид Шушинский, Зульфи Адигёзалов, Ахмедхан Бакиханов, Мирза 

Фарадж Рзаев, Мирза Мансур Мансуров и др., по поручению Узеира 

Гаджибекова создали учебные пособия по изучению дастгяхов. 

Главной отличительной особенностью зерби-мугамов (также называемых 

«ритмическими мугамами») является его сопровождение при исполнении трио 

сазандарей, один из которых является певцом. При этом ведущая роль при 

исполнении отводится ударному инструменту — деф и нагара. 

К зерби-мугамам относятся: «Карабах шикестеси», «Аразбары», «Кесме 

шикесте», «Овшары», «Мансурия», «Эйраты», «Кереми», «Симаи-шамс». При 

этом особой популярностью среди народа пользуется «Карабаг-шикестеси». 

Мугам в Азербайджане исполняется обычно в сопровождении трио 

сазандарей, в состав которых входят: тарист, кеманчист и бубнист. Часто 

бубнист сам является и певцом (ханенде). Тематика мугамов чаще всего 

ограничивается сферой лирики — любовной и философской. Газели таких 

классиков, как Низами, Физули, Хагани,Видади, Насими, Самеда Вургуна,  

Молла Панаха Вагифа, Алиаги Вахида и др., являются поэтическими текстами 

мугамов [4]. 
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Исполнителей мугама в Азербайджане называют ханенде и 

сазенде.  Известные мугаматисты 19-20 веков – певцы Гаджи Гули, Кечачи 

Мамед, Ислам Абдуллаев, Меджид Бейбутов, Мешади Джамиль Амиров, 

Джаббар Карягды, Сеид Шушинский, Зульфи Адигезалов; таристы Садых Асад 

оглы, или Садыхджан (реформатор тара и основатель школы современной игры 

на этом инструменте), К. Примов, М. Мансуров, А. Бакиханов. В начале 20 века 

особую популярность имел ансамбль, в который входили Д. Карягды, К. 

Примов, С. Оганезашвили (кеманчист); ансамбль концертировал и за пределами 

Азербайджана (Варшава, Киев, Петербург и др.). Среди современных 

мугаматистов – певцы X. Шушинский, А. Алиев, С. Кадымова, Ш. Алекперова, 

таристы Б. Мансуров, Э. Дадашев, Г. Мамедов и др.  

Таким образом, изучение культурного наследия, в том числе и народного 

музыкального искусства, раскрывает своеобразие и помогает определить роль 

азербайджанской культуры в общем мировом культурно-историческом 

процессе. 
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