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Жанровая специфика вариантности 
в азербайджанских песенно-танцевальных формах 

The Genre Specificity of the Variation Technique 
in Azerbaijani Song and Dance Forms

Музыкальная культура народов мира

Автор исследует проблему вариантности как принципа интонационного развития и 
формообразования в азербайджанской музыке устной традиции – песнях, танцах, теснифах, 
ренгах, дирингах. Вариантность предстаёт в этих жанрах в качестве характерного признака 
построения фольклорного текста, его ладоинтонационного, ритмического, фактурного, 
структурного выражения. С одной стороны, проведённое комплексное исследование 
азербайджанской музыки устной традиции позволило обозначить типовые формы 
вариантности, встречающиеся во всех её песенно-танцевальных формах. С другой стороны, 
новое видение проблемы сформировалось в контексте сравнительного анализа, который 
помог сопоставить различные жанровые системы и выявить в них особенности варьирования. 
Анализ показал, что вариантность взаимодействует в азербайджанском фольклоре с 
рефренностью, секвентностью, прорастанием, орнаментальностью, комбинаторикой. 
Специфика вариантности в жанровой системе азербайджанской музыки обусловила 
образование рефренных связей: в песнях и танцах – в классическом облике с сохранением 
пропорций, в теснифах и ренгах – в свободной художественной трактовке. В песнях и танцах 
действует принцип вариантного тождества, используются приёмы микроварьирования, 
преобладают периодические структуры; в традиционных песенно-танцевальных формах, 
связанных с мугамом, важны тенденции вариантного обновления тематизма, сопоставления 
регистровых и ладовых средств, образования сквозных монотематических структур. 

Ключевые слова: азербайджанская музыка, устная традиция, песня, танец, сравнительный 
анализ, жанровая специфика, вариантность, развитие, формообразование. 
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The author researches the issue of the variation technique and the principle of intonational 
development and form-generation in Azerbaijani music of the oral tradition – songs, dances, 
tesnifats, rengats and diringats. The variation technique demonstrates itself in these genres as the 
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characteristic features of construction of folk texts, their modal-intonational, rhythmic, textural 
and structural expression. On the one hand, the conducted integrated research of Azerbaijani music 
of the oral tradition made it possible to indicated typical variation forms which can be found in 
their song and dance forms. On the other hand, a new perspective of the issue has been formed in 
the context of comparative analysis which helped juxtapose various genre systems and reveal the 
particular traits of variation in them. Analysis has shown that the variation technique interacts in 
Azerbaijani folk music with refrains, sequences, intergrowth, ornamentation and combinatoriality. 
The specificity of the variation technique in the genre system of Azerbaijani music has stipulated the 
emergence of refrain connections: in songs and dances – in the classical guise with the preservation 
of the relevant proportions in the tesnifats and rengats – in a free artistic interpretation. The songs 
and dances contain the principle of variation identity, make use of techniques of micro-variation, 
and show a prevalence of periodical structures; the traditional song and dance forms connected with 
the mugam show an importance of tendencies of variational renewal of thematicism, juxtaposition 
of registral or modal means, and emergence of through monothematic structures.

Keywords: Azerbaijani music, oral tradition, song, dance, comparative analysis, genre-related 
specificity, variant features, development, form-generation.

Азербайджанская музыка устной 
традиции – это огромный пласт 
традиций народа, который скла-

дывался на протяжении многих веков. 
Тесно связанная с ценностными ориен-
тациями общества, особенностями мен-
талитета и мировоззрения, азербайджан-
ская музыка устной традиции заключает 
в себе ярко выраженные приметы нацио-
нального характера и национального 
склада мышления. Богатейшие образы 
и темы, разнообразные жанровые фор-
мы азербайджанской народной музыки 
возникают в сложном диалектическом 
взаимодействии коллективного художе-
ственного сознания и индивидуального 
творчества. Среди множества аспектов 
изучения фольклора важной представ-
ляется проблема вариантности и её глу-
бинной сущности в практике народного 
искусства. 

Многогранный раздел азербайджан-
ской музыки устной традиции включает 
в себя песни, танцы, теснифы1, ренги2, 
диринги3, находящиеся между собой  
в постоянном взаимодействии. В отли-
чие от песен и танцев, вторая группа 

жанров – теснифы, ренги и диринги –  
являются формами азербайджанской 
традиционной музыки и входят в состав 
мугама-дестгях4. Складываясь и разви-
ваясь параллельно, азербайджанские пе-
сенно-танцевальные формы образовали 
единую стилевую систему, составляю-
щую «генетический фонд историко-куль-
турной памяти народа» [2, с. 83]. 

Осуществляя сравнительное иссле-
дование жанров азербайджанской му-
зыки устной традиции, автор статьи 
опирается на значительный научный 
опыт, накопленный в трудах Б. Гусейнли,  
Р. Зохрабова, Р. Мамедовой, Т. Мамедова, 
А. Мамедовой, С. Фархадовой, С. Багиро-
вой, А. Рагимовой и др. Систематизация 
большого объёма музыкального матери-
ала, опора на метод музыкальной ком-
паративистики, позволили сопоставить 
различные жанровые системы на уровне 
принципов их строения, ладовых и те-
матических особенностей. В статье речь 
идёт о внутрикомпозиционном варьи-
ровании, вариантность рассматривается 
как метод тематического развития и фор-
мообразования в песенно-танцевальных 
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жанрах азербайджанской музыки устной 
традиции. 

Важным следствием монодийности 
музыкального мышления в азербайд-
жанской музыке становится особая раз-
работанность методов вариантности 
малого плана, что связано со своеобраз-
ным отношением к звуку как абсолют-
ной ценности. «Появление каждого но-
вого тона, даже соседнего, здесь почти 
всегда ощущается как “интонационный 
сдвиг”, почти каждый звук опевается, 
поступенность замещается секвенци-
ей, широко применяются различные 
виды повторов (мотив, отдельный звук),  
в том числе многочисленные предъёмы», 
– пишет И. Абезгауз [1, с. 38]. Свое-
образие азербайджанской музыки устной 
традиции обусловлено особым характе-
ром «звучащей субстанции»5, связанной  
с установкой на художественную изобре-
тательность – принципиально имманент-
ную импровизационность, что на струк-
турном уровне выражается сочетанием 
повторности с приёмами микровариант-
ного обновления тематизма. В азербайд-
жанских песенно-танцевальных формах 
встречаются вариантное опевание опор-
ных тонов лада, вариантные секвенции, 
различные варианты заполнения скачка, 
перестановка элементов внутри фразы 
и их комбинаторика на уровне несколь-
ких фраз, масштабная мобильность и 
ритмическое варьирование. Здесь можно 
говорить о вариантности одного мотива 
и фразы, локальных изменениях внутри 
интонационной модели и её вариантов, 
а также вариантности «автономного» 
свойства в рамках целого строения. Об-
ратимся к музыкальным примерам. 

Вариантное опевание опорного тона 
a является истоком интонационного раз-
вития в народной песне «Яхан дуймэ-
лэ» («Застегни ворот»)6. Песня написана  
в ладу Сегях с тоникой fis, в котором звук 

a выполняет функции квинты основного 
тона7 (пример № 1).

Пример № 1 Народная песня «Яхан дуймэлэ» 
(«Застегни ворот»)

Опевание – вращение вокруг этой 
ступени относится к числу типических 
попевок песен лада Сегях и находит от-
ражение во многих музыкальных образ-
цах. Обычно этот звук вначале выдержи-
вается на одной высоте, а вариантным 
изменениям подвергается момент опева-
ния квинты. В нашем примере оно осу-
ществляется в асимметричном объёме 
нижней квинты и верхней секунды.

В основе мелодии диринги «Пишро»8 
находятся восходящие кварто-квинто-
вые скачки от тоники лада Шур g9 и их 
вариантное заполнение, дополненное 
орнаментацией отдельных оборотов. Ва-
рианты упорно и разнообразно демон-
стрируют этот типический стержень, 
свободно трансформируя масштабы ос-
новного мелодического комплекса (при-
мер № 2). 

Пример № 2 Диринги «Пишро»

Важную роль в жанрах азербайд-
жанской музыки устной традиции вы-
полняют тональные секвенции, которые 
являются не только средством развития 
музыкального материала, но и принципом  
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конструирования самой мелодики. Мно-
гие секвенции сочетают в себе строгость 
и выдержанность основного рисунка  
с импровизационной свободой. Звенья 
секвенции различаются своим внутрен-
ним наполнением с помощью метрорит-
мических, ладоинтонационных и струк-
турных нюансов. Мелодия-секвенция 
теснифа «Раст»10 строится на сцеплении 
мотивов опевания, при этом грани между 
звеньями максимально сглажены, и ка-
ждое последующее звено подхватывает 
конечный звук предыдущего. Подобная 
секвенция получила в азербайджанском 
музыкознании название «предъёмная 
секвенция»11. Повторение мелодии в рас-
сматриваемом теснифе сопровождается 
вариантностью не только звеньев секвен-
ции в первом и втором проведении, само-
го мотива в третьем проведении, но и це-
лостным смещением мелодии-секвенции 
на одну ступень вверх (пример № 3).

Пример № 3 Тесниф «Раст» № 6

Многие песенно-танцевальные фор-
мы Азербайджана укладываются в пе-
ременную метрическую сетку размеров 
6/8 – 3/4, в которой допускаются гибкие 
комбинации ритмических групп. Это об-
стоятельство создаёт своеобразную ва-
риантность внутреннего членения долей 
в такте, типичные смещения тактовых 
акцентов. В азербайджанском фолькло-
ре можно встретить как разновременное 
сочетание двух- и трёхдольной метри-
ки, так и одновременное полиритми-
ческое (вокальная и инструментальная 

партии ведут одну мелодию с различ-
ной метроритмической акцектировкой). 
Ритмическому варьированию отводится 
важная роль в развитии танцевального 
тематизма, где важен эффект создания 
последовательного и неуклонного уско-
рения «темпа действия». Ритмические 
изменения фольклорного текста харак-
теризуются взаимопереходами дробле-
ния и выравнивания (чередование ров-
ного, синкопированного и пунктирного 
движения), слитности и раздельности 
интонации (появление и исчезновение 
остановок-цезур), сменой ритмического 
рисунка его зеркальным отражением. 

Как правило, в большинстве азер-
байджанских песенно-танцевальных 
форм вариантные изменения сосредо-
точены в начале построения с характер-
ным возвратом тонической каденции12. 
Азербайджанские учёные определяют 
названный принцип как «рефренность» 
или «рондальность». Принцип реф-
ренности закрепляется на различных 
структурных уровнях музыкального 
текста в жанрах азербайджанской музы-
ки устной традиции. Например, в яллы 
«Гопу»13 рефренность скрепляет дву-
такты (пример № 4). 

Пример № 4 Танец яллы «Гопу» 

В танцевальных формах, где рефрен-
ные структуры получили значительное 
распространение, рефрены почти всег-
да интонационно точны и масштабно 
стабильны, их возвращение регулярно.  
В теснифах рефренность «вуалирует-
ся» хотя бы незначительными вариант-
ными «деталями», которые вносятся в 
изложение фраз-рифм и их чередование  
с вариантами-зачинами. И эта описанная 
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закономерность становится важной осо-
бенностью проявления вариантности в 
жанре теснифа. Приведём в пример вари-
анты рефренного построения из теснифа 
«Раст»14, в котором рассматриваемый 
принцип проявляется на уровне разделов 
формы (пример № 5).

Пример № 5 Тесниф «Раст» № 3

В этом теснифе существенную роль 
играют не только интонационные изме-
нения, вносимые в рефрен, но и та мас-
штабная пропорция, в которой соотно-
сятся стабильные и мобильные разделы 
формы. Пять раз на протяжении песен-
ной строфы появляется скрепляющая 
рефренная фраза: вначале после четырёх 
тактов, затем в середине – двенадцати 
тактов и снова четырёх. Кульминаци-
онный прорыв вверх к октавному тону 
нарушает композиционные параметры 
рефренной структуры, тем самым, затя-
гивается возвращение «синтаксической» 
и ладовой тоники g.

В отличие от народных песен, в тан-
цевальной музыке встречаются такие 
специфические формы проявления вари-
антности, как тональное варьирование, 
ладовая и регистровая вариантность15. 
В процессе хроматизации – повыше-
ния или понижения отдельных ступеней  
в азербаджанской ладовой системе – воз-
никает явление, родственное тональному 
варьированию. К примеру, в ренге «Майе 
Баяты-Шираз»16 уход в строй раздела 
«Баяты-Исфаган» приводит к перемеще-
нию тематического комплекса из тональ-
ности g moll в e moll (пример № 6).

Пример № 6 Ренг «Майе Баяты-Шираз»

В жанрах азербайджанской музыки 
устной традиции встречаются различные 
формы типа периода, двухчастные, трёх-
частные, рондообразные. Песенная либо 
танцевальная форма может слагаться из 
ряда «вариантно- подобных» фраз, в ме-
лодическом и ритмическом отношении 
образующих периодическую структуру. 
Встречаются образцы, основанные на 
более свободном вариантном развитии, 
при котором мелодическая линия опира-
ется на свободную повторность мотивов. 
От предыдущего данный тип отличает-
ся отсутствием строгой периодичности, 
вариантностью масштабов темы. Роль 
вариантности как средства внутритема-
тического развития возрастает в куплет-
но-припевных структурах: если на запев 
приходится изложение основного музы-
кального материала, то припев развивает 
его путём мотивного дробления, секвен-
цирования, различного рода ритмическо-
го варьирования. 

В жанрах азербайджанского фольк-
лора можно обнаружить формы «моно-
тематического» содержания, в которых 
обособление автономных вариантов по-
зволяет рассмотреть их в качестве само-
стоятельного тематического комплекса 
и ведёт к образованию более сложных 
форм, нередко с контрастным соотно-
шением разделов. Так, первая часть об-
рядового напева «Халай» («Хоровод»)17 
построена на периодических повторах 
основной темы с её орнаментальным 
варьированием. Второй раздел харак-
теризуется значительной трансформа-
цией тематического материала, а имен-
но упрощением его интонационного  
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рельефа, как бы «разрядкой» орнамен-
тальной ткани. Удаление от начальной 
темы выделено в мелодическом, метро-
ритмическом (вместо размера 3/4 – 6/8), 
темповом (вместо Largo – Allegro), мас-
штабном отношении (вместо четырёх 
тактов – три такта). При этом функцио-
нальный каркас темы выдерживается 
чётко и выступает в качестве стабильно 
скрепляющего элемента – мелодия и во 
втором разделе ориентирована на показе 
узкообъёмного пространства, замкнутого 
тоникой лада Шур f. Причём последнее 
ещё более концентрируется и сжимает-
ся до квартового диапазона, ограничен-
ного тоникой лада и её квартой. В це-
лом песня образует двух частную форму:  
a а1 а1 а1 a b b b b b b b1 (пример № 7).

Пример № 7 Народная песня «Халай»  
(«Хоровод»)

Исходной точкой развития мелодии 
ренга «Карабах-шикестеси»18 служит 
опевание квинты основного тона Сегях  
a – звука с. Возникающие новые вариан-
ты темы совмещаются с блестящей ор-
наментацией-опеванием опорных тонов 
лада, раздвижением диапазона мелоди-
ческой линии и широким вовлечением в 
этот процесс почти всех ступеней звуко-
ряда. Различая в фольклорной практике 
вариантное развитие и импровизацион-
ный процесс, М. Корепанова пишет, что 
последний характеризуется более сво-
бодным комбинированием фраз, смеше-
нием признаков разных типовых фраз, 
изменением длины фраз, добавлением 
мотивов после каданса и речитативными  

вставками [3, с. 58]. В ренге «Карабах- 
шикестеси» перед нами особый импрови-
зационный стиль развития, сочетающий 
устойчивость интонационной основы со 
свободой её обыгрывания. Эта свобода 
мелодического изобретения приводит  
к смелому созданию новых вариантов 
мотива, значительно превышающих мас-
штабы исходного тезиса, но хранящих 
с ним связи. От умеренного изменения 
темы без её коренного преобразования 
до серии внутривариационных импро-
визаций на конструктивной основе – та-
ковы ступени прорастания тезиса моно-
тематической композиции, образующей 
период. В результате возникают ассоци-
ации с мугамным интонированием, со 
страстным лирическим высказыванием, 
экспрессивным излиянием эмоции в од-
ноимённом мугаме (пример № 8). 

Пример № 8 Ренг «Карабах-шикестеси»

По справедливому замечанию А. Со-
коловой, «без категории жанра и вне её 
определения несостоятельно ни одно 
исследование, имеющее отношение к 
фольк лору» [7, с. 31]. Особенности вари-
антного процесса, как и его результаты, 
во многом обусловлены тем, в какой жан-
ровой системе этот процесс осуществля-
ется, потому как «всякий жанр задаёт не-
который набор правил, ставит пределы, 
определяет возможности варьирования» 
[6, с. 194]. Сопоставление разных песен-
но-танцевальных жанров Азербайджана 
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позволило выявить как общие законо-
мерности их строения, так и некоторые 
отличительные особенности тематиче-
ского развития. Обобщая проведённый 
сравнительный анализ, приходим к сле-
дующим выводам:

1.  Уяснение внутренних законов раз-
вития и формообразования в азербайд-
жанских песнях и танцах исходит из 
принципа вариантного тождества. При-
рода фольклорного творчества в этих 
жанрах связана с повторностью мотивов, 
фраз, разделов формы при значительной 
роли микроварьирования.

2.  В жанрах традиционной музыки 
– дирингах и ренгах, теснифах – суще-
ственна проблема тематического дви-
жения, закономерностей вариантного 
обновления или смены родственного 
материала внутри композиции. Эта сме-
на обладает своей ладоинтонационной 
драматургией, находясь в зависимости 
от схемы мелодического развёртывания 
в мугаме, и в то же время обогащает и 
расширяет интонационный строй цикла 
в целом.

3.  Предполагая тенденцию к поступа-
тельному развитию, вариантность взаи-
модействует в жанрах азербайджанской 
музыки устной традиции с такими прин-

ципами, как прорастание, рефренность, 
комбинаторика, секвентность, орнамен-
тация. 

4.  Специфика вариантности в жанрах 
азербайджанской музыки устной тра-
диции ведёт к образованию типических 
рефренных связей, которые организу-
ют различные композиционные уровни 
фольклорного текста, участвуя в харак-
терном сопоставлении мотивов, фраз и 
более крупных построений. Если в пес-
нях и танцах рефренность проявляется  
в своём классическом облике с сохране-
нием пропорций формы и содержания, 
то в традиционных жанрах импровиза-
ционное музыкальное высказывание ве-
дёт к вариантности каденций-рифм, не-
стабильности их возвращения.

5.  Вариантность приобретает широ-
кое значение в структуре песенно-тан-
цевальных жанров азербайджанской му-
зыки как способ внутритематического 
развития и формообразования. Многооб-
разие проявлений принципа вариантно-
сти ведёт к созданию как периодических 
структур, так и сквозных монотематиче-
ских композиций, в которых появляется 
возможность рассмотрения «автоном-
ных» вариантов в качестве самостоя-
тельного тематического комплекса.

1 Тесниф представляет собой образец городской лирической песни-романса, который 
исполняется внутри мугамного цикла. 

2  Ренг – виртуозно разработанный танец, который исполняется в составе мугамного 
цикла и в качестве самостоятельной пьесы. 

3  Диринге – лёгкий, оживлённый ренг в шестидольном размере. Иногда этот термин 
«применяется и для характеристики народных песен, исполняющихся в том же темпе и 
ритме» [8, с. 31–32]. 

4  Мугам-дестгях – вокально-инструментальный цикл, состоящий из импровизационных 
и метроритмически чётких разделов – песенных (теснифов) и танцевальных (ренгов).

5  И. Земцовский вводит в этномузыковедение понятие «музыкального вещества» – 
особого типа звучащей субстанции, которая сопряжена «с этнослухом и с этническим 
идеалом звукоизвлечения и музицирования в целом» [12, p. 183]. 
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