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Мелодика азербайджанских народных песен

The Melodicism of Azerbaijani Folk Songs

Музыкальная культура народов мира

Азербайджанские народные песни, являясь одним из основных видов традиционной 
музыки, имеют богатый мелодический стиль. Эти произведения искусства, созданные ещё  
в древние времена, оказали большое влияние и на мелодическое развитие других музыкальных 
жанров: мугамов дястгях, зерби-мугамов, мугамов малой формы, теснифов, рянгов и 
ашугской музыки. Исследуя и обнаруживая в песнях несколько видов мелодики, мы находим 
различные типы мелодического движения: опевания, секвенции, предъёмы, повторы. Основу 
народных песен составляют нисходящие мелодические движения, у которых главную роль 
имеет заключение предложения. При анализе народных песен выявляется вид секвенции, 
который мы можем назвать «секвенция внутри секвенции». Один из видов развития мелодии 
– это многократное повторение, в котором встречаются типы: точные, вариационные, 
секвенционные, секвенционно-вариационные и орнаментированные. Мелодический стиль 
и виды мелодии азербайджанских народных песен напрямую зависят от национальных 
ладовых основ. Тоника и основные устойчивые ступени семи азербайджанских ладов (раст, 
шур, сегях, чаргях, шюштер, баяты-шираз и хумаюн) с помощью опевания находят свою 
полную реализацию. Часто используемый вид мелодического развития – предъём тоже 
зависит от интонационных особенностей одного из национальных ладов (сегях). 

Ключевые слова: азербайджанские народные песни, традиционная музыка, типы мелодии 
и секвенция в азербайджанской песне. 
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Azerbaijani folk songs, presenting one of the basic genres of traditional music, possess an 
abundant melodic style. These works of art, created back in early historical times, have also 
exerted considerable influence on the melodic development of other musical genres: the mugam’s 
dyastgyakh, the zerbi-mugam, the small-form mugams, the tesnifs, the ryangs and Ashug music.

While researching and discerning several types of melodicism in the songs, we have discovered 
various examples of melodic motion: singing around a central pitch, sequences, anticipations and 
repetitions. The basis of folk songs is formed by descending melodic motions in which the most 
significant role is played by the conclusion of the phrase. Upon analysis of folk songs, a type 
of sequence is revealed which may label as “a sequence within a sequence.” One of the types 
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of melody is a manifold repetition, in which the following types may be encountered: precise, 
variational, sequenced, sequenced-variational and ornamental.

The melodic style and types of melodies in Azerbaijani folk songs depend directly on the 
foundations of the national modes. The tonic and the basic stable scale steps of the seven Azerbaijani 
modes (rast, shur, segyakh, shyushter, bayaty-shiraz and humayun) with the help of singing around 
the stable pitch find their complete realization. The frequently used type of melodic development – 
the melodic anticipation, also depends on the intonational particularity of one of the national modes 
(the segyakh).

Keywords: Azerbaijani folk songs, traditional music, types of melody and sequence in 
Azerbaijani song.

Один из самых богатых и широко 
распространённых жанров азер-
байджанского музыкального ис-

кусства – народные песни, в первую оче-
редь выявляют себя в многосторонности 
и разнообразии форм. Передаваясь испо-
кон веков из уст в уста, обогащаясь путём 
развития, азербайджанские народные 
песни известны в разных странах мира. 
Передающие события народной жиз-
ни и сочинённые согласно требованиям 
рождённого их времени, песни выступа-
ют вестниками ярких страниц истории.  
В песне на синкретической основе спле-
тается множество различных компонен-
тов, и эта особенность распространяется 
не только на азербайджанские песни, но 
и на все жанры народной музыки. 

Азербайджан имеет сильные тради-
ционные основы, где подразумевается 
«не только фольклорный материал для 
этнографических экспедиций и музеев, 
а древние художественные традиции, 
которые живы до сих пор и оформляют 
весь образ жизни, являясь “маркерами” 
национальной идентичности» [3, с. 57].

Азербайджанские народные пес-
ни имеют богато развитую мелодику. 
Это можно увидеть не только в нацио-
нальных музыкальных жанрах (песни и 
танцы), а также в народно-профессио-
нальной ашугской музыке, жанрах про-
фессиональной музыки устной традиции 

– мугамах. «Мелодия в средневековой 
ашугской поэзии выполняла несколь-
ко важных функций. Прежде всего, она 
являлась для ашуга важным средством 
воздействия на публику: мелодия соз-
давала определённую атмосферу для 
восприятия произведения, настраивала 
слушателей на нужный лад, пробуждала  
у аудитории необходимую ашугу эмоцио-
нальную реакцию, повышала степень 
восприимчивости слушателей к раскры-
ваемой теме», – эти слова С. Н. Воробьёва 
можно применить и к азербайджанскием 
народным песням [5, с. 58]. 

Мелодическое богатство народных 
песен напрямую способствовало разви-
тию национальной ладотональной си-
стемы. Ладовая организация азербайд-
жанской музыки разрабатывалась уже  
в Средние века в трактатах крупней-
ших учёных. Известные мыслители Са-
фиаддин Урмави (XIII в.), Абдул Кадир 
Марагаи (XIV в.) и многие другие изу-
чали формирующуюся систему ладов  
в музыкальной культуре стран Востока.  
В советский период теория лада получи-
ла развитие в капитальном труде осно-
воположника азербайджанской класси-
ческой музыки У. Гаджибекова «Основы 
азербайджанской народной музыки» 
(Баку, 1945). Развитие азербайджанского 
искусства показано в трудах выдающих-
ся советских учёных В. Беляева, В. Вино-
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градова, азербайджанских музыковедов 
Б. Гусейнли, Р. Зохрабова, М. Исмайлова, 
Р. Мамедова, З. Сафарова и других. Ос-
новные особенности народной музыки, 
а также ашугской музыки, мугамов рас-
сматриваются учёными в ряду общей ме-
тодологии анализа теоретических компо-
нентов. В подходе к изучению мелодии 
в контексте ладов мы придерживаемся 
терминологии, разработанной в трудах 
названных исследователей.

Ладовую основу песен составляют 
национальные лады: раст, шур, сегях, 
шюштер, чаргях, баяты-шираз, хумаюн. 
Хотя они отличаются от составляющих 
основу европейской музыки мажора и 
минора, тем не менее, между ними на-
блюдаются и некоторые общие черты. 
Каждый имеет собственное обозначение, 
своеобразную структуру. Одной из отли-
чительных черт азербайджанских ладов 
является их многоступенность. В обра-
зовании мелодии ладовые ступени об-
ладают функциональной значимостью. 
В отличие от мажора, минора и других 
ладов, по теории У. Гаджибекова, лады 
азербайджанской музыки содержат от  
8 до 11 ступеней. 

Каждая ступень звукоряда азербайд-
жанского лада несёт ту или иную ладо-
вую функцию: тоника (майе), нижний и 
верхний вводный тон тоники, верхняя и 
нижняя терция тоники и т. д. В азербайд-
жанской народной музыке ступени опре-
делённого лада характеризуются не по 
состоянию «устойчивых» и «неустойчи-
вых» ступеней, но по типу «опорной сту-
пени». То есть, в мелодии, опирающаяся 
на азербайджанские лады, используется 
не только тоника, но также и некоторые 
другие опорные ступени, которые при 
мелодическом движении образуются пу-
тём варьирования. В отличие от мажора 
и минора, в азербайджанских ладах одна 
и та же ступень может иметь различное 

функциональное определение. Например, 
вводный тон мажора и минора относится 
только к тонике, а в азербайджанских ла-
дах этот тон относится не только к тонике, 
но и к основному тону, к терции и квинте. 
Большое количество вводных тонов явля-
ется характерной чертой, показывающей, 
что несколько ступеней лада получают 
самостоятельное значение и становятся 
устойчивыми ступенями. Следует так-
же отметить, что устойчивые (опорные) 
ступени в зависимости от лада находятся 
на различных ступенях. Примером этому 
может быть десятиступенный лад раст.  
В нём четыре устойчивых ступени: тоника 
(IV ступень), терция тоники (VI ступень), 
верхняя кварта тоники (VII ступень) и 
квинта тоники (VIII ступень). 

Азербайджанские народные песни яв-
ляются примером монодийной культуры. 
Народные песни, возникшие в одного-
лосном виде, исполняются солистом или 
в унисон с хором. Но в мелодиях народ-
ных песен наряду с большой функцио-
нальной значимостью основного тона, он 
также становится фундаментом гармо-
нической структуры лада. Тоника наряду  
с основным тоном создаёт гармонические 
звуковые соединения, воспроизводящие 
своеобразную аккордовую структуру. 

Принципы создания лада связаны  
с мугамным исполнительством, веду-
щую роль в котором играет звуковая на-
стройка инструмента тар. Сопоставляя 
тонику с основным тоном, а также строй 
тара со строем мугама можно наблюдать 
формирование звуковых соединений, 
выявляющих не только монодийную, но 
также и гармоничную структуру народ-
ной музыки. 

По этой причине, говоря об опевани-
ях звука в азербайджанских народных 
песнях, необходимо подчеркнуть их за-
висимость от лада, тоники и устойчивых 
ступеней.  
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Опевание устойчивого звука мелодии 
имеет особое значение для всех жанров 
азербайджанской народной музыки. Этот 
фактор также важен в развитии мелодии. 
Л. А. Мазель указывает, что «в общей 
логике мелодического развития каждый 
звук, каждая интонация мелодии, наря-
ду с ладовым значением, имеет и свою 
мелодико-линеарную функцию, тесно 
связанную с ладовой, но в то же время 
до известной степени самостоятельную» 
[11, с. 100–101]. По мнению И. В. Абезга-
уз, в основе азербайджанского ладового 
интонирования лежит сложная система 
централизации устоя вокруг тоники. Ис-
ходным началом в генезисе музыкаль-
ных интонаций являются интонационная 
устойчивость, тенденции к особого рода 
централизации: «Ведущим принципом  
в этом процессе централизации стано-
вится таким образом принцип опевания» 
(см.: [7, с. 6]). 

В мелотематизме народных песен 
определённый устой (в основном это то-
ника или другая опорная ступень) опева-
ется соседними ступенями на расстоянии 
полутона, целого тона и полутора тонов 
(в песнях, основывающихся на ладах 
чаргях и шюштер). Самый простой тип 
хода, который обращает на себя внима-
ние в процессе анализа, – это опевания 
тоники сопутствующими соседними го-
лосами. 

Тоника в азербайджанских ладах на-
ходится не на первой ступени звукоряда, 
а на четвёртой, а в некоторых ладах –  
и на шестой. Отметим также, что тоника 
определяет тональность и является глав-
ной ступенью звукоряда, как например,  
в C dur, a moll и в c rast, d segah и т. д.

Внутри одной песни может встречать-
ся даже опевание трёх звуков. Покажем 
эту особенность на примере песни «Ве-
сеннее утро» (пример № 1), основанной 
на ладе сегях: 

1) квинта основного тона (VI ступень) 
– соль1 (основной тон лада сегях нахо-
дится на II ступени; эта ступень играет 
главную роль, как и тоника);

2) верхний опевающий звук тоники – 
фа1 (V ступень).

3) тоника (IV ступень) – ми1.

Пример № 1 Народная песня 
«Сехер, сехер яз чагы» 

(«Весеннее утро»)1

Исходя из сказанного, опевание 
устойчивых ступеней в азербайджанских 
народных песнях можно сгруппировать 
следующим образом: а) тоника (IV и 
VI); б) квинта тоники (VIII), в ладе се-
гях квинта основного тона (VI); в) квар-
та тоники (VII); г) медианта тоники (VI);  
д) верхний опевающий звук тоники (V); 
е) октава основного тона в ладе сегях 
(IX), тоника на октаву выше в ладе чаргях 
(XI), завершающий тон в ладе шюштер 
(III) и др. 

Мелодика азербайджанских народ-
ных песен обладает яркой эмоциональ-
ной окраской. В примерах народных пе-
сен выявляются два вида мелодической 
декламации: речитативная и распевная. 
Речитативная декламация оттеняется  
в основном одновысотным повтором 
звуков и узким диапазоном мелодии. 
Распевная декламация, отличаясь особой 
выразительностью, часто противопо-
ставляется на близком расстоянии с ре-
читативной декламацией. Речитативная 
и распевная мелодическая декламация 
соответствуют как 5-, 6-, 7-, 8-сложным 
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стихотворным строкам, так и много-
сложным (11-сложным и более). В этом 
случае короткие музыкальные построе-
ния, равные слоговым группам, объеди-
няются в крупные. 

Азербайджанские народные песни 
являются примером богатого мелодиче-
ского движения. Основу мелодической 
линии составляют несколько типов дви-
жения: «…мелодия образуется из взаи-
модействия ритмически организованных 
звуковысотных последовательностей 
<…> четыре вида различных направле-
ний движения мелодии: 1) восходящее;  
2) нисходящее; 3) волнообразное; 4) го-
ризонтальное» [12, с. 258]. Для азербайд-
жанских народных песен также харак-
терно несколько видов мелодического 
движения. Это типы нисходящие, восхо-
дящие и смешанные: нисходяще-восхо-
дящие и восходяще-нисходящие. 

Основным мелодическим движени-
ем для всей азербайджанской народной 
музыки является нисходящее. Восходя-
щее мелодическое движение встречается 
очень редко. Безусловно, это ярко выра-
жено и в народных песнях. Мы нагляд-
но видим нисходящее движение в песне 
«Астрахань» (пример № 2).

Пример № 2 Народная песня «Хештерхан» 
(«Астрахань»)2

Для мелодии народных песен, наряду 
с поступенно нисходящим и восходящим 
мелодическими движением, характерны 
различные виды скачков. Эта особен-
ность наблюдается во многих жанрах 
азербайджанской музыки, в том числе и 
в народных песнях.

В начале музыкальных предложе-
ний часто встречаются скачки от терции 

до септимы. Многообразными путями 
они достигают обычно тоники или дру-
гой устойчивой ступени. После скачка  
в песне происходит его заполнение ме-
лодическими движением – поступенно, 
с секвенциями, предъёмом, проходящи-
ми и вспомогательными звуками. Народ-
ным песням в основном присущи скачки 
в восходящем направлении. Эти скач-
ки показывают себя в различных типах 
движения. Нисходящих скачков намного 
меньше. Внутри одной песни обнаружи-
вается не только один скачок, но их мо-
жет быть и несколько. Например, в песне 
«Сары гялин» («Жёлтая невеста» – при-
мер № 3) видны скачки на три интервала: 
верхнюю чистую квинту, малую сексту и 
большую сексту.

Пример № 3 Народная песня «Сары гялин» 
(«Жёлтая невеста»)3 

Представленная нами песня «Сары 
гялин» интересна не только тем, что  
в ней есть три скачка; здесь также ис-
пользуются все виды мелодии. Обра-
тим внимание на предъём в кадансовом 
обороте, вариантное повторение между 
предложениями, однотактную секвен-
цию, образованную внутри двух предло-
жений, и опевание разных ступеней. 

Как видим, среди азербайджанских 
народных песен есть образцы, отличаю-
щиеся мелодическим богатством, ярко-
стью и интересной структурой. 

Для азербайджанской народной му-
зыки огромное значение имеет секвент-
ное развитие. Немного есть в мировом 
искусстве народных музыкальных сти-
лей, где бы столь важное, подчас осно-
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вополагающее значение принадлежало 
бы секвентности. Отметим, что если 
скачки в мелодии возникают чаще все-
го в начальных музыкальных фразах, то 
секвенции образуются во внутренней 
структуре песни, выражая себя возвра-
щением к основной устойчивой ступе-
ни. В итоге, становясь широко исполь-
зуемым видом, они являются самым 
«рентабельным» видом в развивающем 
разделе. В мелодике песен преобладают 
нисходящие секвенции по ступеням. Эта 
особенность обнаруживается не только 
в народных песнях, но и в вокально-ин-
струментальных жанрах – теснифах, 
а также в инструментальных жанрах – 
танцах и рянгах. 

В азербайджанских народных песнях 
встречаются также примеры «секвен-
ции внутри секвенции». В этом случае 
секвенция образует внутренние мелкие 
структуры. Мы видим «секвенцию вну-
три секвенции» в припеве песни «О, оча-
ровательная» (пример № 4). 

Пример № 4 Народная песня «Ай дилбер» 
(«О, очаровательная»)4 

В мелодическом развитии азербайд-
жанских народных песен большую роль 
играют предъёмы. Они часто встречают-
ся в народных песнях, написанных в ладу 
сегях: интонационные особенности это-
го лада требуют использования данно-
го типа. Предъём в песнях, написанных  
в ладу сегях, показывает себя в основном 
в заключительных тактах в целых каден-
циях (пример № 5). 

Пример № 5 Народная песня «Нинни» 
(«Колыбельная»)5 

Азербайджанским народным песням 
также присуще многократное повто-
рение мелодических фраз, построений 
и предложений. Встречаются повторы 
разного типа: вариационные, секвенци-
онные, секвенционно-вариационные, ор-
наментированные и точные. Они возни-
кают либо на основе повтора текстовых 
строк, либо на основе распевания новых 
стихотворных строк. В песне «Я пришёл 
в сад» (пример № 6) первое четырёх-
тактное музыкальное построение имеет 
точное повторение (а+а), а последующий 
четырёхтакт является вариационным по-
вторением первого (а1). Это относится 
к запеву песни. Аналогичное развитие 
происходит и в припеве. Так, после че-
тырёхтактного нового предложения  
в припеве происходит вариантный по-
втор предложения (а), которое звучало  
в начале. В итоге песня приобретает сле-
дующую структуру: 

||:a:|| + ||:a1:|| + ||:b:|| + a + a1
  4    +    4     +    4    + 4 + 4

Пример № 6 Народная песня 
«Бага гирдим узуме» 
(«Я пришёл в сад»)6 
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Среди народных песен есть и такие, 
у которых при повторе к музыкальному 
построению добавляются мелизмы, ор-
наменты. Подобный повтор может быть 
назван орнаментированным. Пример 
этого можно увидеть в песне «Азербайд-
жанская красавица» (пример № 7). Во 
время перехода двухтактных фраз вось-
мые ноты заменяются шестнадцатами 
триольными нотами.

Пример № 7 Народная песня 
«Азербайджан гозели» 

(«Азербайджанская красавица»)7 

Подведём некоторые итоги рассмо-
трения мелодики азербайджанских на-
родных песен. К специфическим её чер-
там могут быть отнесены: сочетание и 
соединение речитативности и распевно-

сти; богатство и разнообразие приёмов 
мелодического развития, из которых наи-
более характерными являются предъёмы 
и опевания; важная роль секвентности, 
повторности, вариантности, орнамента-
ции, получающих своё выражение в раз-
личных формах, в том числе в мелизма-
тике. 

Одной из главных особенностей ме-
лодики азербайджанских народных пе-
сен является постоянная концентрация 
вспомогательных звуков вокруг устоя.  
В каждом предложении или фразе в рам-
ках мелодического стиля мы видим, как 
все эти элементы музыкальной вырази-
тельности выполняют важнейшую фор-
мообразующую роль. 

Родившись когда-то в глубокой древ-
ности, народные песни непрестан-
но развивались до наших дней в связи  
с событиями жизни и истории азербайд-
жанского народа, обогащались их нацио-
нальные черты. Так песня стала одним 
из ценнейших достижений азербайджан-
ской культуры.

1 См.: Гаджибеков У. Азербайджанские 
народные песни, № 5 ( Баку, 1927).

2 Рустамов С. Азербайджанские народ-
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