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РАЗВИТИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ МУГАМНОЙ КУЛЬТУРЫ В 

КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

 

Резюме: В статье исследуется развитие азербайджанской мугамной 

культуры в процессе глобализации, которая рассматривается как объективный 

исторический процесс. Было определенно, что на каждом этапе процесса 

глобализации, азербайджанский мугам, в силу объективных требований 

времени, преобразовывался,  приобретая новые формы и особенности, при 

этом сохраняя изначальную константу. 
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Современный мир развивается в стадии глобализма. На официальном 

сайте ООН значение этого термина излагается  следующим образом: 

«Глобализация-это усиливающаяся интеграция экономик и обществ во всем 

мире» [4]. Этот, и многие другие источники под «глобализацией», в первую 

очередь, акцентируют на  экономической  интеграции.  Вместе с тем, термин 

«глобализация» употребляется в отношении разных сфер человеческой 

деятельности: «военно-политическая глобализация», «социально-правовая 

глобализация», «научно-технологическая глобализация» и др. Исходя из этого, 

самый объективный анализ глобализации может быть сделан на основе 

культур. Конечно же, тут понятие «культура» должна быть рассмотрена в 

широком значении. В  толковом словаре русского языка С.И.Ожегова это 

термин в первом значении имеет следующее определение: «Культура 

совокупность достижений человечества в производственном, общественном и 

умственном отношении» [3,с.252].   

Человечество на протяжение веков, постепенно и постоянно, как бы 

запрограммировано, развивалось в процессе всеобщей интеграции. Этот путь, 

как изначальная идея  вложенная в материю, проходил  как объективный 

процесс  мирового общественного развития.  

Идея мировой целостности и всеединства утверждалась во всех мировых 

религиях: в буддизме, индуизме, христианстве, исламе и др. 

Идея концептуального единства в той или иной форме рассматривались 

Конфуцием, Гераклитом, Платоном, Парменидом, Ксенофаном, Анаксагором,  

Фамой Аквинским,  Т.Мальтусом, Г.Гегелем, И.Кантом и др. Приведем ряд 

примеров: Гераклит «и из всего одно, и из одного – все», Ксенофан: «все 
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едино, единое же есть бог», Анаксагор: «во всем есть часть всего» [2]. 

В объективном историческом процессе формирования империй,  

глобализация также происходила военно-политическом путем. Причем,  важно 

подчеркнуть, что религиозные, национальные, расовые критерии не имели 

никакого значения. В качестве  примера можно назвать восточные походы 

Александра Македонского, когда он в ходе своих завоеваний распространял в 

восточных странах греческую культуру, восточные походы Цезаря, в средние 

века тюркские, арабские, впоследствии испанские, британские и др. 

завоевания.    

Начало нового времени ознаменовало собой подъем новой культуры  на 

Западе. Первые кругосветные путешествия, которые во многом были 

стимулированы поиском новых торговых путей, индустриальная революция, 

поднявшая промышленность на новый уровень развития, стали 

значительными событиями на пути к глобализации. Важным  историческим 

фактом, вынесший глобализацию на качественно новый уровень, стала 

Французская Буржуазная Революция, открывшая путь национального развития 

государств, провозгласившая социальные права, либеральные свободы, 

которые определили принцип и характер грядущей культуры. И вот Карл 

Маркс впервые употребил термин «глобализация». В одном из писем Энгельсу 

конца 1850-х гг. он писал: «Теперь мировой рынок существует на самом деле. 

С выходом Калифорнии и Японии на мировой рынок глобализация 

свершилась» [1].  

Тут предстает самая принципиально-определяющая  особенность 

развития мировой культуры. На протяжении всей истории, развитие 

человечества шло в духовном (иррациональном) и  светском (рациональном) 

ключе. Так устоялись два полюса культуры: Восток и Запад. Однако, при всем 

своем принципиальном различии, Восток и Запад, как единство и борьба 

противоречий, по сути, являются два в одном, как «инь» и «ян» – две части 

одного целого. Так, они, стимулируя  друг друга, поочередно и поэтапно 

формировали новые и новые культуры, тем самым обеспечив полноценное 

общечеловеческое развитие.  

Культура, первые государства зародились на Востоке. Со временем, в 

Древней Греции  нашла свое развитие рациональная,  логическая наука. До 

этого греческие умы почерпнули многое у восточных мудрецов. В свою 

очередь, после воцарения ислама восточные умы задались познанием 

античной науки. В последствии, западные умы обратились к наследию 

исламской цивилизации, переняв много ценного от нее. Исламская 

фундаментальная наука оказала большое влияние на развитие западной науки.  

В том числе ряд достижений античной культуры нашли на Западе свое новое 

возрождение благодаря факту их сохранения в исламской культуре. Это 

положение четко наблюдается во всех сферах деятельности в этих двух 
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полюсах культуры: в философии, поэзии, музыке и др. Приведем ряд 

примеров: на Востоке изучались работы античных ученных Платона, 

Аристотеля, Плотина, Порфирия, Прокола. В свою очередь на Западе 

изучались труды Лао-цзы, Конфуция, или же Ибн Рушда (Аверроэс), Ар-Рази,  

Замахшари, Ибн Хальдуна, Ибн Мискавейха, Джалаладдина Руми и др. На 

Западе высокого признания достигает поэзия восточных поэтов Фирдоуси, 

Хайяма, Саади, Хафиза, Джами, Низами, Насир Хосрова и др. 

 В ХХ веке развитие пошло еще интенсивнее. Рациональное мышление  

покорило космос. Развитие кибернетики установило качественно новый 

уровень и систему отношений, в том числе и в международной системе. Так  

канадский философ, филолог и литературный критик Маршалл Маклюэн 

отмечал: «Посредством телекоммуникаций, средств массовой информации и 

компьютеров электричество превращает весь земной шар в глобальную 

деревню».  

В современном мире Восток не в состоянии в материальном отношение  

что-то противопоставить этой высокотехнологической цивилизации. Но, 

конечно же, и не ассимилируется под доминированием  рациональной 

культуры, а стоит на своих традиционных, духовных позициях. Эта 

универсальная духовность частью которой вот уже 2000 лет питается западная 

цивилизация. И в этой перспективе одним из  ключевых направлений  

мирового  развития необратимо становится политика «Диалоги культур», по 

сути  подразумевающая  диалог восточной и западной культуры, 

составляющие одну общую целостность.  

Перейдя об общего к конкретному, можно сказать, что Азербайджан на 

протяжении долгого исторического пути развития, и в первую очередь исходя 

из  своего географического расположения, был активным участником процесса 

глобализации. В XIХ веке по итогом Русско-Персидской войны (1826-1828 гг.) 

Северный Азербайджан попадает под господство Российской Империи. Так на 

территорию Азербайджана начинает  широкое  проникновение западной 

культуры. Появляется плеяда просветителей:  Мирза Джафар Топчибашев, 

Аббас-Кули-ага Бакиханов, Мирза Казым-бек, Исмаил-бек Куткашенский и 

др. Начинается тенденция перехода от традиционно-восточной культуры к 

светски-западной. В 1930 году в Шуше была открыта первая светская школа. В 

1873 году в Баку  по пьесе М.Ф.Ахундова ставится первый  спектакль – 

«Визирь Ленкоранского  ханства». В 1875 году  Гасан бек Зардаби издает в 

Баку первую газету – «Экинчи».  В 1894 году в Баку Н.Наримановым 

открывается первая библиотека - читателя. 

Начинает свое широкое развитие театральная жизнь. К концу XIX века в 

Шуше, Шеки, Кубе, Елизаветполе (Гяндже) ставятся спектакли на 

азербайджанском языке. В 1891 году в Шуше было построено здание театра, в 

котором, особенно в летние сезоны, когда на отдых съезжались обучавшиеся в 
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Москве, Петербурге, Варшаве, Вене, Париже студенты-азербайджанцы, 

силами любителей и профессионалов ставились пьесы М.Ф.Ахундова, 

А.Ахвердиева. Здесь, впервые  на азербайджанском языке состоялась 

постановка «Отелло» Шекспира (1904 г.). Ядро театральной труппы 

составляли такие крупные мастера сценического искусства в Азербайджане, 

как Гусейнкули Сарабский (Рзаев), Гусейнбала Араблинский (Халафов),  а 

также превосходные актеры – Дж.Зейналов, А.Велиев, Мирза Ага Алиев,  

А.Гусейнзаде, Г.А.Аббасов и др. Репертуар драматического театра включал 

как пьесы азербайджанских драматургов – М.Ф.Ахундова, Н.Б.Везирова, 

А.Ахвердиева,  С.С.Ахундова, Дж.Мамедкулизаде,    так и произведения 

Шекспира, Мольера, Гоголя, Толстого и др. По ходу действия, в связи с 

характерностью действующих лиц, с соответствующими сценическими 

ситуациями, в целях усиления драматических моментов и кульминаций, 

исполнялись народные песни, звучала ашугская музыка, вокально-

инструментальные и инструментальные мугамы. Так, например, для 

оформления спектакля Н.Б.Везирова «Ягышдан Ягмура» («Из дождя да в 

ливень»), (как свидетельствует рецензент газеты «Каспий»  от 2 декабря 1898 

года) были приглашены азербайджанские ашуги. 

Бакинская музыкальная жизнь откликалась на памятные даты. Так, были 

проведены концерты, посвященные памяти П.И.Чайковского (1893), 10-летию 

со дня смерти И.С.Тургенева (ноябрь, декабрь 1893), 100-летию  со дня 

рождения А.С.Пушкина (1899). Концертную жизнь в Баку в 80-90 гг. 

значительно оживляют также  гастроли русских и зарубежных музыкантов-

исполнителей: русской певицы А.Г.Меньшиковой, артистов Тифлисской 

оперы В.М.Зарудной, И.В.Тартакова, известного русского певца Н.Н.Фигнера, 

зарубежных певиц: Дезире Арто, Альмы Фострем, Луизы Никита, Алисы 

Барби,  Ольги де Рубини, Адель Борги. С большим интересом были встречены 

фортепианные вечера с участием С.Ментер, а также замечательных пианистов: 

В.Н.Сафонова, Э.Зауэра, А.Зилоти, концерты зарубежных исполнителей 

Я.Залесской и выдающегося пианиста И.Гофмана. Среди гастролирующих 

исполнителей этого периода встречаются имена скрипача Ф.Ондржичека, 

виолончелистов А.Вержбиловича, К.Давыдова и др. Крупнейшим событием 

музыкальной жизни Баку, знакомящих общественность города с оперной 

классикой, явились гастроли труппы Тифлисского оперного театра, 

состоявшееся в 1889 году. Впервые в Баку был исполнен широкий оперный 

репертуар: «Русалка» Даргомыжского, «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») 

Глинки, «Евгений Онегин» Чайковского, «Севильский цирюльник» Россини, 

«Трубадур» и «Отелло» Верди, «Кармен» Бизе. В дальнейшем бакинская 

театральная жизнь оживляется гастролями товарищества украинских артистов, 

поставивших оперу «Запорожец за Дунаем» С.Гулака-Артемовского, в 

представлении артистов варшавского балета, возглавляемого Л.Н.Гейтманом и 
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дирижером А.П.Шарпантье, бакинцы впервые увидели «Корсар» и «Жизель» 

А.Адана, «Коппелию» Л.Делиба. Яркий след в музыкальной жизни Баку 

оставили в 1900 году выступление замечательного русского певца 

Ф.И.Шаляпина, талантливо исполнившего главные партии в операх «Моцарт и 

Сальери» Римский-Корсакова, «Борис Годунов» Мусоргского. 

При этом развивался и мугам. В развитии  мугамной традиции особую 

роль играли музыкальные школы. В Шуше существовали несколько 

исполнительских школ, среди которых выделялась школа Харрата Кулу. 

Выходцами этой школы были  выдающиеся ханенде Гаджи Гуси, Мешади 

Иси, Джаббар Карягды, Кечачи-оглы Мамед, тарист Садыгджан. После смерти 

Харрата Кули популярностью пользовалась школа Кор (Слепого) Халивы, 

обучавшего пению мугамов, игре на таре, кеманче.  

Особую роль в развитии мугамной традиции играли сформировавшиеся 

музыкально-литературные общества (меджлисы). Наряду с  вопросами мугама, 

музыки на меджлисах обсуждались проблемы связанные с литературой, 

живописью. Особо ценным было значение этих меджлисов для начинающих 

исполнителей. В первой половине XIX века в Шуше существовал меджлис,  

руководимый поэтессой Ашуг-Пери. В Кубе действовало общество 

«Гюлистани-Ирем», созданное А.К.Бакихановым. В Гяндже, а позднее в 

Тифлисе функционировало общество «Дивани-Хикмет», созданное 

М.Ш.Вазехом. Во второй половине  XIX века создаются новые общества: в 

Шуше – «Меджлиси-Унс», в Шемахе «Бейтус Сафа», возглавляемое Сеид 

Азимом Ширвани, в Баку – «Меджмеуш шуар». Другим известным меджлисом  

в Шуше  был «Меджлиси-Фарамушан». Создательницей и активной 

участницей «Меджлиси-Унс» была одна из передовых женщин своего века, – 

поэтесса, Хуршид Бану Натаван. Создателем «Меджлиси-Фарамушан» был 

ученый-энциклопедист М.М.Навваб. Создателем музыкального меджлиса в 

Шемахе был богатый меценат, известный знатокам мугама Махмуд Ага, 

гостем которого в 1858 году был Александр Дюма (отец). Среди музыкантов-

исполнителей шемахинской зоны выделялись такие ханенде, как Мирза 

Мамедгасан, Мехти,  тарист Хумайи. Музыкальный меджлис в Баку 

возглавлялся Мешади Малик Мансуровым, оказавшим влияние на 

формирование таких музыкантов, как Ага Керим Салик, Мирза Фарадж, а 

также Мешади Сулейман, Мирза (оба последних были сыновьями Мешади 

Малика). Что говорит о развитии региональных школ азербайджанского 

мугама.   

Наряду с традиционными формами исполнения мугама, во второй 

половине XIX века широкую популярность приобретали  исполнения мугамов 

в открытых публичных концертах в общей программе с исполнителями 

европейской музыки, а также в антрактах драматических спектаклей русских и 

зарубежных театральных трупп. Создаются «Восточные концерты», 



MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI 

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti XXXXV  buraxılış, Bakı, 2024 

МИР КУЛЬТУРЫ 

Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств, XXXXV выпуск, Баку, 2024 

THE WORLD OF CULTURE 

Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXXV edition, Baku, 2024 

32 

 

 

«Восточные вечера».  

В ряду известных исполнителей XIX-начала XX  века,  кроме выше 

перечисленных, среди представителей раннего периода, можно назвать: 

Алекпера, Джафара, Юсифа Шахсенем оглы, Гасанджа, Гарачи Асада, Мирза 

Гусейна, Мирза Исмаила, Алескера (учителя Садыгджана) и др.; среди 

представителей позднего периода: Мешади Джамиль Амиров, Ширин 

Ахундов, Мирза Фарадж Рзаев, Мешади Зейнал Хагвердиев и др.  

В процессе всех этих общественно-культурных обновлений и 

преобразований, особо следует сказать о кардинальной реконструкции тара, 

которую в 70-ых годах провел Мирза Садыг Асад оглу (Сдыгджан), что, 

можно сказать, и послужило основой для формирования национального 

характера  азербайджанского мугама.  

В начале ХХ века национальные самосознание в Азербайджане еще 

более усилилось, что привело к созданию первой республика мусульманского 

Востока. В ряду ярких личностей, просветителей, способствовавших развитию 

национального самосознания были Фирудин-бек Кочарли, Али-бек 

Гусейнзаде, Ахмед-бек Агаев, Джалил Мамедкулизаде и др. В 1901 году в 

Баку открывается первая во всем мусульманском Востоке светская школа для 

девочек. В том же году в Баку открывается  первая музыкальная школа.  В 

1912 году в журнале «Шахбал» издается запись мугама «Эйраты» М.Д. 

Амирова.  

Грандиозным событием культурной жизни стало появление  первой 

мугам-оперы «Лейли и Меджнун» У.Гаджибейли, премьера которой 

состоялась в 1908. В последствии У.Гаджибейли написал целый ряд мугам-

опер:  «Шейх Санан» (1909), «Рустам и Зохраб» (1910), «Шах Аббас и Хуршид 

Бану» (1912), «Асли и Керем» (1912), «Гарун и Лейла» (1915). Под влиянием 

творчества У.Гаджибейли другие композиторы также обращались к жанру 

мугам-опер: У.Гаджибейли «Ашуг Гариб» (1916), М.Магомаева «Шах 

Исмаил» (1916) и др.   

Научно-техническое развитие начала ХХ века оказало свое влияние и на 

развитие азербайджанского мугама. Начинается запись мугама на 

граммофонные пластинки. Первая грампластинка азербайджанских мугам 

исполнителей 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.  

В советский период развитие азербайджанского мугама как искусство 

достигает высокого развития. У.Гаджибейли на основе 7 мугамов: «Раст», 
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«Шур», «Чаргях», «Сегях», «Баяты-Шираз», «Шуштер» и «Хумаюн»  

определил  ладовую основу азербайджанской музыки. В этот же период 

Фикрет Амиров, соединив «мугам» и «симфонизм»  в новом жанре 

«симфонический мугам», создает свою блестящую дилогию «Шур» и «Кюрд-

Овшары». В последствии плеяда азербайджанских композиторов представила 

свои сочинения в этом жанре. Так Ниязи создает «Раст», С.Алескеров «Баяты 

шираз», Т.Бакиханов «Хумаюн» и т.д. Вагиф Мустафазаде на основе общего 

принципа  мугама и джаза – импровизации представил новую форму «джаз-

мугам». Новым стали исполнения целого ряда азербайджанских ханенде и 

инструменталистов, представивших мугам как искусство, то есть в форме 

эстетического выражения. Совершенство голоса и незаурядная манера 

исполнения обеспечили высокое признание их искусства. В этом ряду можно 

выделить творчество Хан Шушинского, Муталлим Муталлимова, Абульфат 

Алиева, Ахсан Дадашова, Габиль Алиева  и др.  

С восстановлением своей независимости  Азербайджанская Республика 

вышла на качественно новый уровень развития.  Падение  советского режима 

дало старт возрождению духовности, национальному самосознанию. 

Открытие границ всему миру, в том числе и восточным странам, создало 

перспективу нового гармоничного развития азербайджанского общества.   Все 

это проявило себя и на примере развития азербайджанского мугама, как 

музыкального выражения национальной культуры и мировоззрения. В это 

время мировая общественно-культурная  среда находилась в стадии 

постмодерна, главным принципом которого стало «никаких правил». 

Главными постулатами концепции постмодерна стали ирония, игра, 

использование готовых форм. Выверенной формой разрешения мугама в мире 

глобализации и постмодерна можно назвать известную композицию «When 

The Music Dies», исполненную Сабиной Бабаевой вместе с Алим Гасымовым 

на конкурсе «Евровидение 2012». Композиция построена на непростом, 

продуманном синтезе. На фоне мугама (иррациональное) звучит современная 

поп-музыка (рациональное), в общей сложности, выражающая единство 

«Восток-Запад». В начале композиции мугам дается как универсальное, но 

затем, голосом Алима Гасымова в композицию добавляется национальное. В 

итоге утверждается не только принцип единство Восток-Запад и 

универсальность мугама, но и сохраняется  национальная особенность.   

Заключая вышесказанное можно сказать, что на каждом этапе процесса 

глобализации азербайджанская мугамная культура, исходя из конкретных 

мировоззренческих принципов времени, обновляясь и преобразовываясь 

развивалась, при этом сохранял свою внутреннюю константность.  
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Bəbir Zeynal 

AZƏRBAYCAN MUĞAM MƏDƏNİYYƏTİNİN İNKİŞAFI 

QLOBALLAŞMA KONTEKSTİNDƏ 

                                            

Xülasə: Məqalədə Azərbaycan muğam mədəniyyətinin inkişafı qloballaşma 

prosesində tədqiq olunur. Öz növbəsində qloballaşma tarixi proses kimi baxılır. 

Müəyyən edilib ki, qloballaşma prosesinin hər bir mərhələsində, zamanın obyektiv 

tələblərindən irəli gələrək, Azərbaycan muğamı yeniləşib, müasir forma və 

xüsusiyyətlərə yiyələnməklə yanaşı ilkin konstantlığın saxlayır. 

Açar sözlər: qloballaşma, dünyagörüşü, mədəniyyət, muğam 

 

Babir Zeynal 

DEVELOPMENT OF AZERBAIJANI MUGHAM CULTURE IN THE 

CONTEXT OF GLOBALIZATION 

 

Summary: The article examines the development of Azerbaijani mugham 

culture in the process of globalization, which is considered as an objective historical 

process. It was certain that at every stage of the globalization process, Azerbaijani 

mugham, due to the objective requirements of the time, was transformed, acquiring 

new forms and features, while maintaining the original constant. 

Keywords: globalization, worldview, culture, mugam.   
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