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Музыкальное образование в Азербайджане:  
традиции и инновации
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Аннотация. Статья посвящена сложному процессу организации системы музыкального 
образования в Азербайджане в 20-е годы прошлого столетия. Отображены два противоположных 
подхода к вопросам развития национального музыкального искусства и образования — 
традиционный консервативный и европоцентристский, выявлены их истоки и причины 
в социокультурном контексте. Показана роль деятелей русской музыкальной культуры 
в формировании академического музыкального искусства в Азербайджане. Представлена позиция 
выдающегося композитора, педагога и общественного деятеля Узеира Гаджибекова и его подход 
к проблеме музыкального образования, состоящий в воспитании «музыкантов-билингвов», 
одинаково хорошо владеющих традиционным и общеевропейским музыкальными языками, 
теорией и практикой. Отмечены основные факторы, повлиявшие на эволюцию музыкального 
искусства в Азербайджане. Автором статьи освещается совместная научно-образовательная 
деятельность ученых Азербайджанской Республики и Российской Федерации, реализуемая при 
участии сотрудников научно-методической лаборатории «Музыкально-компьютерные технологии» 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена и лаборатории 
«Исследования азербайджанской профессиональной музыки устной традиции и их новые 
направления: органология и акустика» Бакинской музыкальной академии им. Уз. Гаджибейли.
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Сегодня, когда богатое и многогранное му-
зыкальное искусство азербайджанского народа 
на равных включает в себя как традиционные 
жанры, так и академическое направление, ког-
да национальная композиторская школа заво-
евала мировое признание, а азербайджанский 
мугам объявлен ЮНЕСКО одним из шедевров 
устного и нематериального культурного на-
следия человечества (2008 г.), трудно представить, 
насколько острые дискуссии шли в республике 
в 20-х годах прошлого века относительно того, 
как, каким путем должны развиваться нацио-
нальное исполнительство и инструментарий, 
национальная система музыкального образо-
вания и в целом национальное музыкальное 
искусство. 

Накал борьбы, непримиримость сторон пере-
дает цитата из работы В. С. Виноградова: «По сто-
пам контрреволюционеров-панисламистов шли 
вредители (статья 58 Уголовного Кодекса), си-
девшие одно время на руководящих участках 
азербайджанского искусства. Оперируя «тео-
рией» отрицания самобытности азербайджанской 
музыки, они призывали начисто отбросить эту 
музыку, как, якобы, иранскую, чужую и чуждую 
Азербайджану. Взамен этого они предлагали 
насильственно, чуть ли не декретным порядком, 
пересадить в Азербайджан европейскую музы-
кальную культуру. …Вредители другой масти, 
наоборот, стремились законсервировать азер-
байджанскую музыку, отгородить от влияния 
“неродственной” ей европейской музыкальной 
системы. Равнение на Восток, на Иран — было 
их девизом. За схоластическими спорами о не-
зыблемости 17-ступенного звукоряда у них 
скрывалось отрицание всей культуры, основан-
ной на 12-ступенной темперации. А в качестве 
дымовой завесы они выставляли положение 
о специфичности музыкального языка» (Вино-
градов 1938, 7).

Каковы истоки и причины столь неприми-
римых позиций?

Азербайджанское музыкальное искусство, 
его традиционные жанры, уходя корнями в да-
лекое прошлое, получили свое развитие в пе-
сенном, танцевальном, ашыгском творче- 
стве и, конечно, в высоком искусстве мугама,  
оставив свой заметный след в музыкальной 
истории исламской цивилизации. Как писал 
У. Гаджибекова, «в истории теоретического 
и практического развития музыки народов 
Ближнего Востока ведущее место принад- 
лежит двум азербайджанским ученым, тео- 
ретикам-музыковедам с мировым именем:  
Сафиаддин-Абдулмо-умин-бини Юсиф-аль 
Урмеви (из Урмии) — XIII век и Абдул Кадир 

Марагаи (из Мараги) — XIV век» (Гаджибеков  
1945, 10)1.

К XIV столетию музыкальная культура му-
сульманского Востока достигла своего наивыс-
шего расцвета и, по образному определению 
Узеира Гаджибекова, она «гордо возвысилась 
в виде двенадцатиколонного и шестибашенно-
го „сооружения“ (dəstğah), с высоты которого 
открывался вид на все четыре стороны света: 
от Андалузии до Китая и от средней Африки до 
Кавказа» (Гаджибеков 1945,10). В строительстве 
этого «дворца музыкальной культуры» прини-
мали участие такие ученые, как аль-Фараби, 
имевший почетный титул «Второй учитель» 
(после Аристотеля), Абу Али ибн Сина, известный 
в Европе под именем Авиценна, аль-Кинди, 
Сафиаддин Урмави, Абд аль-Кадир Марагаи, 
другие исторические личности. Однако «в свя-
зи с социально-экономическими и политиче-
скими изменениями, происшедшими к концу 
XIV века, в этом величественном музыкальном 
«сооружении» появились роковые трещины, 
приведшие в конце концов к тому, что колонны 
и башни этого «сооружения» развалились, и оно 
рухнуло. Народы Ближнего Востока использо-
вали ценные «обломки» развалившегося «му-
зыкального здания» и вместе с собственным 
«ладостроительным» материалом построили, 
каждый в отдельности, свой собственный «му-
зыкальный храм» в стиле, характерном для 
каждого народа» (Гаджибеков 1945, 11). 

Азербайджанская народно-профессиональ-
ная музыка, мугамное исполнительство, обретая 
на своем пути развития индивидуальные от-
личительные особенности, на рубеже XIX– 
XX веков достигает высокого подъема. Этому 
немало способствовали меджлисы — музыкаль-
но-литературные собрания, проходившие в ряде 
городов Азербайджана — в Шуше, Шемахе, Баку, 
Елизаветполе (Гяндже), Ленкорани с первой 
половины XIX века, в которых принимали уча-
стие видные поэты, писатели, известные музы-
канты, исполнители. В меджлисах проходили 
дискуссии на литературные, поэтические, му-
зыкальные темы, читались произведения клас-
сиков и новые стихи. Меджлисы в то же время 
являлись школой музыкального профессиона-
лизма — здесь публично исполнялись мугамы, 
обсуждались вопросы их интерпретации и тех-
нические стороны исполнения, новые варианты 
и исполнительская трактовка. Так, в Шуше, 

1 Урмеви Сафиаддин (Сафиаддин Абдулмомин ибн Юсиф 
ибн Фахир аль-Урмеви; 1230, Урмия–1294, Багдад).

Марагаи (Марагалы, Мараги) Абдульгадир (Хаджа Абдул-
гадир ибн Гейби аль-Хафиз аль-Марагаи, 1353, Марага–1437, 
Герат).
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за которой закрепилось имя Консерватории 
Кавказа, действовали «Меджлиси-унс», руко-
водителем которого была дочь последнего ка-
рабахского хана, знаменитая азербайджанская 
поэтесса Хуршидбану Натаван (1832–1897), 
«Меджлиси-фарамушан», которым руководил 
видный музыковед, автор музыкального трак-
тата «Вюзухул-эргам» («Наука о музыке») Мир 
Мохсун Навваб (1833–1918). Земля Карабаха 
взрастила не одно поколение профессиональных 
традиционных музыкантов, ярких певцов, вы-
дающихся исполнителей на азербайджанских 
народных музыкальных инструментах. В. Вино-
градов, характеризуя музыкальную жизнь Шуши, 
писал: «Шушинские музыканты делали историю 
азербайджанской музыки и представляли ее 
не только у себя на родине, но и в других стра-
нах Востока» (Виноградов 1938, 9).

Не менее важное значение для развития 
мугамного искусства имело усовершенствование 
тара — азербайджанского струнного плектрно-
го музыкального инструмента, которое пришлось 
на 70-е годы XIX века. Создатель современного 
азербайджанского тара — Мирза Садыг Асадо-
глу, Садыхджан (1846–1902) — талантливый 
тарист, мастер-новатор из Шуши. Тар Садых-
джана существенно отличался от прежнего, 
пятиструнного, инструмента, который во время 
исполнения удерживали на коленях. Мастер 
изменил форму чашек, уменьшил вес инстру-
мента, что позволило держать тар во время игры 
на уровне груди. Он также увеличил количество 
струн до одиннадцати, добавив, в том числе, 
и пять резонансных: одну басовую и две пары 
звонких — джингяне (cingənə). Струны тара 

стали настраиваться парами. Все это усилило 
звучание инструмента, обогатило его новыми 
обертонами. Садыхджан рассчитал звукоряд 
и установил ладки тара соответственно азер-
байджанской традиции мугамного исполни-
тельства. 

Изменения эти сохранились до настоящего 
времени. После реконструкции, проведенной 
Мирза Садыг Асадоглу, тар стал виртуозным, 
совершенным по своим техническим и дина-
мическим качествам солирующим инструмен-
том с новыми музыкальными акустическими 
возможностями, что, в свою очередь, оказало 
влияние на развитие искусства мугама — как 
инструментального, так и вокального. Тар Са-
дыхджана сыграл исключительную роль не 
только в развитии азербайджанской народно-
профессиональной музыки, но также в творче-
стве профессиональных композиторов Азер-
байджана. 

Тар занимает особое место в азербайджанском 
профессиональном музыкальном искусстве 
устной традиции. Его ладки, в которых материа-
лизована 17-ступенная звуковысотная система 
азербайджанской народной музыки, служат 
своеобразной табулатурой для исполнителей 
и опорой ханенде при пении. В 17-ступенном 
звукоряде азербайджанского тара, в отличие от 
звукорядов других народов Востока, полутоны, 
тоны и интервалы существуют в различных по 
структуре и величине вариантах, которые полу-
чаются сочетаниями интервалов (ладков) в 24, 
66, 90 и 104 цента (Абдулкасымов 2009; Алиева 
2012) (рис. 1). Тар позволяет точнее, чем какой-
либо другой музыкальный инструмент, сохранить 

Рис. 1. Слева — теоретический звукоряд тара, справа — равномерно темперированный  
12-ступенный звукоряд

Fig. 1. Theoretical scale of the tar (left) and the 12-tone equal-tempered scale (right)
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и передать мугамные композиции последующим 
поколениям, выступая хранителем канонических 
требований мугамного искусства. Именно по-
этому Узеир Гаджибеков называл тар самым 
важным инструментом для восточного музы-
кального образования.

Необходимо отметить, что традиционная 
система обучения игре на музыкальных инстру-
ментах в корне отличается от европейской си-
стемы музыкального образования. Она основа-
на на подражании — учитель обучает ученика 
посредством собственного исполнения. Мето-
дика обучения состоит в том, что ученик должен 
со всем вниманием вслушиваться в исполняемый 
учителем отрывок, наблюдать, какие лады, ап-
пликатуру, позиции он использует при игре, 
запоминать и повторять. Это требует от учени-
ка сосредоточенности, хорошей памяти и, ко-
нечно, особенной музыкальности. При этом 
ученик должен также освоить импровизацион-
ную манеру исполнения, точнее, умение импро-
визировать в рамках, дозволенных мугамным 
каноном. Высокопрофессиональное и талант-
ливое исполнение мугама — это каждый раз 
рождение нового произведения «здесь и сейчас». 
Использование нотации при традиционном  
обучении не имеет ценности, тем более что ев-
ропейская нотация, как мы видим из звукоряда 
тара, способна лишь весьма приблизительно 
отобразить звуковысотные отношения в тради-
ционной музыке. Известную мугамную школу, 
через которую прошли многие выдающиеся 
ханенде (Гаджи Гуси, Джаббар Карьягдыоглы, 
Мешади Иси, Кечачи оглы Мухаммеди и другие), 
создал тонкий знаток мугама, член музыкально-
литературного общества «Меджлиси-фарамушан» 
шушинский музыковед Харрат Гулу. 

Знание структуры дястгяхов, очередности 
мугамных разделов и ладовых переходов, овла-
дение сложной мелизматикой с элементами 
микроитервалики, тонкое интонирование, ис-
кусная импровизация, а для ханенде (певца) 
также умение подобрать поэтический текст, 
соответствующий драматургии исполняемого 
мугама, — это и многое другое должен освоить 
ученик в процессе обучения. Ф. Челебиев об 
этом пишет так: «У азербайджанских мугама-
тистов была и есть устная музыкальная теория — 
целостное системное представление о мугамном 
искусстве, выраженное в многочисленных и под-
робно разработанных терминах и понятиях. 
К мугамной теории относятся, с одной стороны, 
исполнительские правила, законы многочис-
ленных переходов из лада в лад, художественно-
исполнительские нормы, а с другой — большой 
комплекс терминов и понятий, охватывающих 

все музыкально-эстетические явления мугама-
та (звукоряды ладов, ладки на грифе инстру-
мента, регистры, октавы, разновидности пев-
ческих голосов, морфология музыкального 
инструмента и др.), в том числе и музыкальную 
форму» (Челебиев 2009,7) . Сказанное относит-
ся и к искусству ашыгского исполнительства. 

К концу XIX — началу XX века азербайджан-
ская школа традиционного музицирования 
воспитала целую плеяду выдающихся исполни-
телей — певцов-ханенде и инструменталистов: 
Гаджи Гуси, Джаббара Карьягдыоглы, Мешади 
Иси, Кечачи оглы Мухаммеда, Сеида Шушин-
ского, Шекили (Абдуллаева) Алескера, Садыха 
Асад оглы (Садыхджана), Курбана Пиримова 
и других, ставших известными не только на 
Кавказе, но и далеко за его пределами. Широкую 
известность получили ансамбли сазандаров, 
состоящие из ханенде (он же часто и исполнитель 
на дэфе) и исполнителей на таре и кяманче. Один 
из самых популярных ансамблей был органи-
зован ханенде Джаббаром Карьягдыоглы, тари-
стом Курбаном Пиримовым и кяманчистом 
Сашей Оганезашвили. 

К XX веку закономерно появился новый вид 
традиционного музицирования — публичные 
концерты «Восточной музыки», где звучали 
и мугамы: народные профессиональные испол-
нители впервые вышли на сцену. «Восточные» 
концерты стали проводиться в Шуше, а позже 
и в Баку, где 11 января 1902 года на сцену вышел 
также оркестр народных инструментов, состояв-
ший из 12 музыкантов, в состав которого вхо-
дили струнные плектрные (тар, саз), смычковые 
(кяманча), а также духовые (ней) и ударные (даф, 
нагара) народные инструменты. 

В 1906 году вышла в свет первая грампластин-
ка с записью мугамов: английское акционерное 
общество «Граммофон» записало и выпустило 
мугамы в исполнении Джаббара Карьягдыоглы. 
С 1906 по 1915 годы в Киеве, Риге, Варшаве, 
Петербурге, Москве, Тифлисе европейскими 
и российскими фирмами грамзаписи были за-
писаны и выпущены грампластинки, на которых 
звучат азербайджанские мугамы в исполнении 
ханенде Алескера Абдуллаева (Шекили), Сеида 
Мирбабаева, Ислама Абдуллаева, Мамеда Фар-
залиева, Кечачи оглы Мухаммеда, Меджида 
Бейбутова, Сеида Шушинского в сопровождении 
тариста Курбана Пиримова и кяманчиста Саши 
Оганезашвили.

В то же время в Баку, который к концу XIX века 
становится не только крупнейшим промыш- 
ленным центром Закавказья, но и  одним  
из центров культурной жизни Российской им-
перии, развиваются новые, европейские, формы 
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музыкальной жизни. Первым, и до 1911 года 
единственным, театром в городе был театр 
Г. З. Тагиева, построенный в 1883 году на сред-
ства этого нефтепромышленника и мецената 
(25 января 1908 года в Тагиевском театре со-
стоялась премьера оперы «Лейли и Меджнун» 
У. Гаджибекова — первой оперы на мусульман-
ском Востоке). Следом строятся оперный театр 
(1911) и филармония (1912), в Баку регулярно 
организуются симфонические, камерные кон-
церты, приезжают с гастролями Ф. Шаляпин, 
С. Рахманинов, Л. Ауэр, В. Ландовска, М. Фигнер 
и другие известнейшие музыканты, различные 
оперные труппы. Заметными событиями в куль-
турной жизни города были концерты Бакинско-
го симфонического оркестра под управлением 
дирижера М. Черняховского. В городских садах 
и парках в исполнении духовых оркестров зву-
чала так называемая «садовая» музыка, в репер-
туар входили популярные произведения евро-
пейских и русских композиторов. Тем самым 
русская и европейская музыкальная культура 
оказывала несомненное влияние на формиро-
вание общественного вкуса, зарождение новых 
для азербайджанской музыки европейских 
жанров и принципов музицирования.

В 1900 году пианисткой А. Н. Ермолаевой 
была создана частная музыкальная школа — одна 
из первых музыкальных школ в Баку, которая 
сыграла значительную роль в истории музыкаль-
ного образования в Азербайджане. В 1901 году 
в результате активных усилий Ермолаевой в Баку 
начинает свое существование отделение Импе-
раторского Русского музыкального общества 
(ИРМО). В том же году при ИРМО были откры-
ты музыкальные классы. 

В 1916 году бакинские музыкальные классы 
были преобразованы в музыкальное училище. 
Среди преподавателей его были пианисты Г. Г. Ша-
роев (ученик Г. Пахульского, В. Сафонова, К. Игум-
нова в Московской консерватории, а затем 
М.  Бенуа и  А.  Есиповой в  Петербургской) 
и Н. Д. Николаев, который окончил Петербург-
скую консерваторию по специальному классу 
игры на фортепиано Т. Штейна, скрипач С. Л. Бре-
таницкий — выпускник Лейпцигской, а затем 
Петербургской консерваторий, контрабасист 
Я. Д. Муллер, другие профессиональные музы-
канты, получившие образование в стенах Мо-
сковской, Петербургской, Саратовской  консер-
ваторий. 

Обучали в училище и музыкальных классах, 
музыкальных школах (курсах, студиях) города 
игре на европейских музыкальных инструмен-
тах. Обучение велось на русском языке. Учени-
ками были в основном дети из обеспеченных 

семей, поскольку плата за обучение была высо-
кой. Среди обучающихся практически не было 
ни одного азербайджанца (Абасова и др. 1972). 

В тот период в Азербайджане обучение как 
европейскому, так и традиционному профессио-
нальному исполнительству не носило массово-
го характера; недоступность музыкального 
образования для основной массы населения, 
отсутствие системы музыкального образования 
было общей проблемой, относящейся к музы-
кальному обучению. 

К 20-м годам прошлого века в культурной 
и музыкальной жизни Азербайджана сложилась 
ситуация, когда одновременно и параллельно 
существовали и ярко проявляли себя две раз-
личные музыкальные культуры — восточная 
и европейская, малознакомая и потому чуждая 
для основной массы населения. Носителями 
русской культуры, культуры стран Западной 
Европы в основном оказывались представители 
национальной интеллигенции и буржуазии.

В то же время революционный пыл первой 
четверти XX века воздействовал на мировоз-
зрение и требовал готовности к переменам во 
всех областях социальной жизни, а большевист-
ские лозунги относительно образования, от-
носительно борьбы с безграмотностью и неве-
жеством — своего конкретного практического 
воплощения. 

28 апреля 1920 г. в Азербайджане была уста-
новлена Советская власть, и буквально с первых 
дней началось строительство новой культуры. 
Организация Отдела народно-пролетарского 
искусства при Наркомпросе АзССР, принятие 
декретов (один из первых — Декрет Азревкома 
«О национализации музыкальных инструмен-
тов»), национализация музыкальных школ,  
театров, кино, создание консерватории2 — эти 
и другие мероприятия были направлены на му-
зыкальное воспитание народных масс и широкое 
распространение музыкального образования 
(Абасова и др. 1972).

Узеир Гаджибеков писал: «Нужно ли нам, 
азербайджанским тюркам, тратить время, энер-
гию и средства для того, чтобы обучаться обще-
музыкальному искусству, иначе говоря, изучать 
европейскую музыку? Да, нужно и необходимо, 
потому что, изучая европейскую музыку, мы 
обучаемся тому общемузыкальному искусству, 
которое развивалось веками и дало миру ряд 
гениальных творцов, к произведениям которых 

2 Как пишет Ф. Алиева, проект создания в Азербайджане 
консерватории по образцу Санкт-Петербургской, в которой 
планировалось обучение игре на народных инструментах, был 
подготовлен еще в 1919 году Министерством просвещения 
Азербайджанской Демократической Республики (Aliyeva 2007).
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ни одна нация, претендующая на культурность, 
не может оставаться чуждой…» (Гаджибеков 
1966b, 27).

У. Гаджибеков так сформулировал три основ-
ных направления музыкально-просветительных 
задач, которые стояли перед правительством 
Азербайджана в тот непростой период: 
1. Общемузыкальная деятельность в государ-

ственном масштабе.
2. Научно-теоретическая и художественно-

практическая работа в области развития 
народной и вообще воcточной музыки.

3. Более широкая общемузыкальная деятель-
ность среди тюркского населения Азербайд-
жана (Гаджибеков 1966b).
Второй пункт этой краткой программы, в ко-

тором подчеркивалась необходимость изучения 
и развития азербайджанской народной музыки, 
вызвал противоречивые мнения и серьезные 
разногласия. Эти непримиримые разногласия 
в условиях новых общественно-политических 
отношений являлись продолжением идеологи-
ческой борьбы и отражали, с одной стороны, 
позицию сторонников изоляции традиционной 
культуры, с другой — «революционеров», бор-
цов за новое искусство. Консерваторы стояли 
за неприкосновенность сложившихся в азер-
байджанской музыке исполнительских традиций 
и обособленность от мировой музыкальной 
культуры. Их противники, являясь по сути ев-
ропоцентристами, усматривая в этом проявле-
ние национализма и считая европейскую музы-
кальную культуру нормой для всех остальных 
культур, предлагали азербайджанскому музы-
кальному искусству отказаться от народной 
музыки, инструментов, принять общеевропей-
ские музыкальные нормы и язык. 

Отметим попутно, что на рубеже веков 
сложный период потрясений, вызванных бур-
ным промышленным прогрессом, войнами, 
революциями, изменением общественных от-
ношений, переживает также и русская и евро-
пейская культура, что находит отражение  
в музыке. Торжество диссонанса, отказ от тра-
диционной тональности, открытие атональ-
ности и додекафонии (Арнольд Шёнберг), 
музыкальный футуризм (Франческо Балилла 
Прателла) и конструктивизм  (Александр Мо-
солов, «Музыка машин»), использование микро-
тоновых интервалов (Чарлз Айвз, Иван Вы-
шнеградский), первые электромузыкальные 
инструменты (терменвокс, Лев Термен), транс-
формация академических жанров, разнообра-
зие стилей и расширение их границ — эти 
и многие другие явления означали революцион-
ную смену мышления в области музыкального 

искусства и наступление новой музыкально-
исторической эпохи в европейской музыкаль-
ной культуре.

Как было показано выше, азербайджанская 
музыкальная культура в определенные исто-
рические периоды уже подвергалась влияниям 
и изменениям, но эти изменения происходили 
медленно и происходили в рамках одной — 
восточной — культуры. Впервые время, исто-
рические перемены требовали от общества 
выбора: принятия или непринятия инаковой 
музыкальной культуры. Традиционная музы-
кальная педагогика, используя выработанные 
предшествующими поколениями музыкантов 
приемы и методы обучения, обеспечивает пре-
емственность исполнительских эталонов. Но как 
обеспечить эти требования и нормы в услови-
ях европейской системы музыкального обра-
зования?.. 

25 мая 1920 года Наркомпрос и Городское 
отделение просвещения принимают решение 
о создании на базе Музыкального училища Ба-
кинского отделения Императорского Русского 
музыкального общества консерватории и му-
зыкальной академии. Гаджибеков настаивает 
на том, что в консерватории должен быть уч-
режден отдел восточной музыки. 

В июне 1920 года Хадиджа Гаибова, возглав-
лявшая отдел восточной музыки в Наркомпро-
се, пианистка, одна из первых исполнительниц 
мугама на фортепиано, параллельно организует 
«Краткосрочные курсы восточной музыки». 
В учебную программу входят элементарная 
теория музыки (восточной и европейской), 
сольфеджио, практический класс по художе-
ственной обработке и гармонизации восточных 
мелодий, специальная игра на народном инстру-
менте, обязательная игра на фортепиано. Целью 
этих курсов была подготовка педагогов вос-
точной музыки, а также собирание, обработка, 
нотная запись народной музыки. При этом 
Гаи бова, принимая во внимание, что восточная 
музыка имеет свои законы композиции, а ее 
тоны и полутоны не соответствуют европейским, 
предлагала рассматривать традиционное обу-
чение независимо от европейского и этим обо-
сновывала необходимость особых курсов вос-
точной музыки — «Восточной консерватории» 
(Абасова и др. 1972). 

Узеир Гаджибеков придерживался другой 
позиции. Он выступал против обеих тенден-
ций — и консервативной, и европоцентристской. 
Гаджибеков представлял будущее азербайджан-
ского музыкального искусства в создании на-
циональной профессиональной композиторской 
школы и ставил целью воспитание музыкантов-
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«билингвов», одинаково хорошо владеющих 
традиционным и общеевропейским музыкаль-
ными языками, теорией и практикой. «Кратко-
срочные курсы восточной музыки», с их на-
правленностью на сохранение традиционного 
музыкального искусства в изоляции от евро-
пейской музыкальной культуры, конечно, не в со-
стоянии были решить эту задачу. В Народной 
консерватории был учрежден отдел восточной 
музыки, а проблема изучения и развития азер-
байджанской народной музыки становилась 
одной из важнейших ее задач. 

Гаджибеков считал, что подлинно националь-
ный композитор должен в совершенстве владеть 
технологией, формами и жанрами мировой 
музыкальной культуры, усвоить основы поли-
фонии, гармонии и найти органичный сплав 
всего этого с ладами, структурами и формами 
азербайджанской народной музыки. Именно 
этого, по воспоминаниям Джевдета Гаджиева, 
он требовал от своих студентов (Гаджиев 1985). 
Этот подход ясно был сформулирован Гаджи-
бековым в более поздних выступлениях и статьях:

«Следует обратить особое внимание на ла-
довую систему, на живые лады, играющие 
такую значительную роль в азербайджанской 
музыке. Надо всячески стараться, чтобы эти 
лады не утеряли своего самостоятельного 
значения… Я лично полагаю, что ладовая си-
стема внесет много новизны и свежести в обще-
музыкальную культуру» (Гаджибеков 1966c, 
с. 85–86).

«В нашей музыке существует стройная 
система живых ладов. Эти лады по своему 
богатству, по своему разнообразию достойны 
огромного внимания… Как можно … закрывать 
глаза на такое огромное количество ладов, 
дающих возможность развить музыкальное 
искусство, принести новое в общее дело миро-
вого музыкального искусства?»  (Гаджибеков 
1966a, 127–128)3.

Народная консерватория, которая создавалась 
с целью музыкального воспитания народных 
масс, на практике совместила в себе функции 
культурно-просветительские и профессиональ-
но-учебные. Достаточно скоро назрела необхо-
димость создания музыкального учебного за-
ведения для подготовки профессиональных 
музыкантов. В августе 1921 года «с целью дать 
возможность населению Азербайджана получить 
высшее музыкальное образование, а с другой 
стороны — установить рациональные пути, 

3 Из выступления У. Гаджибекова на открытии Всесоюз-
ного совещания по подготовке национальных кадров вокали-
стов (1941 г.).

ведущие к познанию истинных основ народной 
восточной музыки и широкому развитию ее 
до степени чистого искусства, а также для под-
готовки кадров специалистов» в Баку была 
организована Азербайджанская государственная 
консерватория (Абасова и др. 1972). 

К преподаванию специальных и теоретиче-
ских предметов привлекались педагоги, вхо-
дившие вначале в педагогический коллектив 
Музыкального училища ИРМО, а затем Народ-
ной консерватории. Позже в Баку были при-
глашены и другие высокопрофессиональные 
музыканты из российских консерваторий. Рус-
ская музыкальная школа —исполнительская 
и теоретическая, послужила фундаментом, 
на котором строилось и развивалось азербайд-
жанское музыкальное образование. Первым 
ректором АГК был избран пианист М. Л. Пресс-
ман — выпускник Московской консерватории, 
ученик Н. С. Зверева и В. И. Сафонова. Его 
сменил на этом посту профессор И. С. Айсберг, 
окончивший Петербургскую консерваторию 
(класс фортепиано К. К. Фан-Арка, класс ком-
позиции Н. А. Римского-Корсакова). С момен-
та основания и в последующие годы в АГК 
преподавали пианисты Г. Г. Шароев, Е. А. До-
брохотова, А. А. Александрова, В. И. Блювштейн, 
М. Р. Бреннер, скрипачи С. М. Бретаницкий, 
У. М. Гольдштейн, Ю. И. Эйдлин, виолончелисты 
Г. Г. Окороков, В. С. Доброхотов, Л. В. Ростро-
пович, контрабасист Г. Г. Солодченко. Теорети-
ческие дисциплины преподавали Б. В. Карагичев, 
Л. Е. Аб, известный дирижер М. И. Черняховский, 
вокал — М. А. Колотова. В классе духовых ин-
струментов занятия вели С. И. Берольский, 
Г. К. Поповицкий, А. П. Колпинский. Имена 
этих и других профессоров, преподавателей 
вписаны в историю консерватории.

Отдел восточной музыки возглавлял Узеир 
Гаджибеков. Он ввел игру на таре по нотам и вел 
класс тара по разработанной им нотной систе-
ме. Класс кяманчи по нотной системе вел 
С. М. Бретаницкий. Мугам по традиционной 
системе преподавал известный тарист Мирза 
Мансур Мансуров.

Важно понимать, что У. Гаджибеков применил 
европейскую нотацию только в отношении 
ладков тара, которые незначительно, в пределах 
10 центов, отличались от равномерно темпери-
рованного 12-ступенного звукоряда (обоснован-
ность художественного открытия композитора 
находит свое численное подтверждение в ре-
зультатах экспериментов Гарбузова по изучению 
зонного звуковысотного слуха (Гарбузов 1980)), 
что в частности отражено также в работе (Aliyeva 
2022e). Сильно отличающиеся («мугамные») 
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ладки остались ненотированными и были им 
сохранены для мугамного исполнительства 
(Абасова и др. 1972; Абдулкасымов 2009; Алие-
ва 2012) (рис. 1). На таком таре можно играть 
любые произведения как азербайджанской, так 
и европейской музыки. Гаджибеков организовал 
нотный оркестр азербайджанских народных 
инструментов и ввел тар в состав симфониче-
ского оркестра в своих операх. 

Гонениям, репрессиям в те годы подвергались 
не только люди, но и музыкальные инструмен-
ты. Такая участь могла постигнуть тар — самый 
любимый в народе инструмент, тар, который 
Гаджибеков считал самым ценным инструмен-
том для восточного образования, поскольку 
в ладках его отражены звуковысотные отноше-
ния народной музыки. Гаджибеков не только 
спас тар — сохранив мугамный звукоряд, он 
сохранил тар для традиционного исполнитель-
ства. При этом, в условиях европейского музы-
кального образования, он также сохранил и тра-
диционную систему обучения: ustad — şagird 
(от учителя — к ученику). 

Усилия Гаджибекова по налаживанию музы-
кального образовательного процесса нового 
типа — такого, в котором были бы гармонично 
совмещены традиционные и европейские чер-
ты, привели к блестящим результатам. За 100 лет 
существования консерватории4 сформировались 
и окрепли национальная композиторская, ис-
полнительская и теоретическая школы. Сегод-
ня, на новом историческом этапе, создают- 
ся новые связи с российским музыкальным  
сообществом, в том числе научные. Так, со-
вместно с научно-методической лабораторией 
«Музыкально-компьютерные технологии» 
Российского государственного педагогическо-
го университета им. А. И. Герцена развивается 
направление, связанное с использованием 
информационно-компьютерных технологий 
для сохранения музыкального наследия и куль-
тур наших народов (Алиева, Горбунова 2017; 
2020; 2023). Запись и профессиональная об-
работка музыкальных образцов в соответствии 
с нормами традиционного музицирования, их 
классификация и каталогизация для дальней-
шего изучения и использования в научных, 
творческих, образовательных целях является 
требованием времени. 

Члены научного коллектива лаборатории 
«Исследования азербайджанской профессио-
нальной музыки устной традиции и их новые 
направления: органология и акустика» Бакинской 

4 Ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира 
Гаджибейли.

музыкальной академии им. Уз. Гаджибейли ведут 
многолетнюю совместную работу с сотрудни-
ками НМЛ «Музыкально-компьютерные тех-
нологии» РГПУ им. А. И. Герцена. Совместные 
работы направлены на область моделирования 
процесса музыкального творчества с использо-
ванием музыкальных компьютерных технологий 
(МКТ), раскрывающую новые грани взаимодей-
ствия музыки, математики, информатики с ак-
тивным привлечением аппарата теории нечётких 
множеств и являющуюся основанием для раз-
вития таких обширных сфер научно-практиче-
ской деятельности, как формирование интел-
лектуальной системы каталогизации и анализа 
музыки, создание интонационного каталога 
музыки народов России и мира, создание «ген-
ного музыкального банка» и др. (Алиева, Гор-
бунова 2016; 2020).

В ряде исследований отмечается, что в на-
стоящее время становится очевидной приори-
тетность влияния синергетического подхода 
на стратегию обучения музыкальному искусству, 
обусловленного необходимостью применения 
трансдисциплинарного подхода, предполагаю-
щего выход за рамки образования, опирающе-
гося на изучение отдельных дисциплин без 
учета многокомпонентных и многофакторных 
взаимодействий, и реализацию принципов от-
крытости, нелинейности и неустойчивости 
процесса обучения в условиях его самострук-
турирования и самоорганизации (Журова 2023; 
Клюев 2010; Кобляков 2000; Грушко 2013; Ку-
прина 2014). Трансдисциплинарный подход  
на современном этапе развития науки играет 
ключевую роль в процессе развития музыкальной 
науки (Горбунова, Заливадный 2023; 2024), что 
находит свое применение при проектировании 
современных программно-аппаратных комплек-
сов. Одним из таких проектов, выполняемых на 
основе использования МКТ, является создание 
российского электронного музыкального син-
тезатора (РЭМС), разрабатываемого сотрудни-
ками НМЛ «Музыкально-компьютерные тех- 
нологии» РГПУ им. А. И. Герцена. Подходы 
к решению многих научных и технологических 
проблем, связанных с созданием РЭМС, изло-
жены в ряде наших научных трудов и были пред-
ставлены на репрезентативных международных 
научных форумах, получая поддержку коллег 
и предложения о сотрудничестве в данной сфе-
ре. Среди наиболее значимых отметим:

— XХII и XХIII международные научно-тех-
нические конференции «Развитие инфор-
матизации и государственной системы 
научно-технической информации» — 
в процессе выступления с докладами 
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«Интеллектуальная каталогизация музы-
ки народов мира: к вопросу формирова-
ния национального электронного контен-
та» (И. Б. Горбунова, 2023 г.), «Теория 
нечетких множеств и ее применение в на-
уке о музыке: трансдисциплинарный под-
ход» (И. Г. Алиева, И. Б. Горбунова, 2024 г.), 
«О модульном подходе к музыкальному 
творчеству с поддержкой искусственно-
го интеллекта» (И. Б. Горбунова, Г. Г. Ро-
гозинский, 2024 г); проводится Объеди-
ненным институтом проблем информа-
тики Национальной академии наук Бела-
руси (Минск, Республика Беларусь, ноябрь 
2023 и 2024 гг.), 

— ежегодная Международная научная кон-
ференция «Междисциплинарный дис- 
курс Восток–Запад: XXI век. Творчество.  
Наука. Технологии. Образование». Кон-
ференция предоставляет площадку для 
обсуждения широкого круга проблем, 
связанных с межкультурной коммуника-
цией. Сближение научных подходов уче-
ных Востока и Запада способствует соз-
данию условий для взаимопроникновения 
методов исследования гуманитарных, 
точных и естественных наук и развитию 
трансдисциплинарного подхода в науке 
и системе современного музыкального 
и естественно-научного образования (про-
водится НМЛ «Музыкально-компьютер-
ные технологии» РГПУ им. А. И. Герцена 
совместно с Бакинской музыкальной  
академией им. У. Гаджибейли ежегодно 
с 2019 г.; Санкт-Петербург, Россия — Баку, 
Азербайджанская Республика),

— ежегодная Международная научно-прак-
тическая конференция «Современное 
музыкальное образование: творчество, 
наука, технологии» (проводится НМЛ 
«Музыкально-компьютерные технологии» 
РГПУ им. А.  И. Герцена совместно с Санкт-
Петербургской государственной консер-
ваторией им. Н. А. Римского-Корсакова 
с 2002 г.),

— XXХІІI Международные научные чтения 
памяти Л. С. Мухаринской (1906–1987) 
(Минск, Республика Беларусь, Белорусская 
государственная академия музыки; апрель 
2024 г.) 

— XVIII и XIX Санкт-Петербургская между-
народная конференция «Региональная 
информатика (РИ-2022)» и «Региональная 
информатика (РИ-2024)» (конференция 
проводится с 1992 г. под эгидой ЮНЕСКО; 
учредители конференции: Правительство 

Санкт-Петербурга, Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга, Правительство 
Ленинградской области, Министерство 
науки и высшего образования РФ, Мини-
стерство цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ, Российская 
академия образования, Отделение нано-
технологий и информационных техноло-
гий Российской академии наук; октябрь 
2022 и 2024 гг.).

В настоящий момент разработка РЭМС 
продолжается в процессе научного взаимодей-
ствия сотрудников лаборатории «Исследования 
азербайджанской профессиональной музыки 
устной традиции и их новые направления: 
органология и акустика» Бакинской музыкаль-
ной академии имени Уз. Гаджибейли под руко-
водством ведущего научного сотрудника лабо-
ратории И. Г. Алиевой (автора данной статьи) 
и сотрудников НМЛ «Музыкально-компьютер-
ные технологии» РГПУ им. А. И. Герцена в на-
правлении применения комплексной модели 
семантического пространства музыки в прак-
тике музыкального творчества (Горбунова, 
Заливадный 2020; 2023; Игнатьев, Заливадный, 
Решетникова 2016; Gorbunova 2020; Gorbunova, 
Zalivadny, Tovpich 2020; Горбунова, Заливадный, 
Товпич, Чибирев 2024) с опорой на передовой 
опыт и исследования российских и зарубежных 
коллег (Rogozinsky, Chesnokov, Kutlyiarova 2022; 
Sun, Sohail 2022; Li 2022; Liu 2023; Chibirev, 
Gorbunova 2022; Kirke, Miranda 2021). 

В настоящее время музыкальный компьютер 
стал мощным инструментом в руках сочинителей 
музыки, в руках создателей новых архитектурных 
проектов и объектов виртуальной реальности, 
но при этом возникают сложные проблемы ор-
ганизации мягких вычислений и моделирования 
процессов музыкального восприятия (Алиева, 
Горбунова 2017; 2020; 2022); также уделяется 
внимание участию разрабатываемых компью-
терных систем в процессах, связанных с вопро-
сами формирования когнитивно организо- 
ванного слуха профессионального музыканта 
(Алиева, Горбунова 2017; 2020; 2022). Решение 
этих проблем ищется в структурировании не-
определенности, в совместном моделировании 
генераторов и приёмников произведений ис-
кусства. Произведение искусства должно на-
ходиться в зоне адаптационного максимума, 
и искусство мастера заключается в том, чтобы 
обеспечить материализацию структуры с такой 
неопределенностью в форме музыки, поэзии, 
скульптуры и архитектуры, для чего строятся 
пространства смыслов, которые сопоставляются 
(Игнатьев, Макин 2023). Также рассматривается 
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вопрос о воздействии произведения искусства 
на слушателя. Каждое произведение искусства 
насыщено неопределенностью; что именно это 
и позволяет жить произведениям искусства 
долгое время. 

Подчеркнем, что азербайджанская компози-
торская школа, представленная такими яркими 
именами, как Фикрет Амиров, Кара Караев, 
Джевдет Гаджиев, Ариф Меликов, Франгиз 
Ализаде, Тофик Кулиев, Рахиля Гасанова и др. 
внесла свой существенный вклад в «общее дело 
мирового музыкального искусства» операми, 
балетами, симфониями, камерной и органной 
музыкой, песнями, джазовыми композициями. 
В то же время в Азербайджане сохранено и жи-
вет вековое искусство мугама, традиционные 
жанры устного профессионального музыкаль-
ного творчества — сокровищница и неиссяка-
емый источник вдохновения для музыкантов.

Разработка РЭМС сопряжена с проведением 
отдельных новых исследований, таких как про-
блемы расшифровки образцов народного твор-
чества и их перевода на современную систему 
нотации, систематизации и сравнительного 
анализа; выявление общих и индивидуальных 
принципов в традиционном творчестве; иссле-
дование памятников музыкального творчества 
с использованием МКТ; рассмотрение традици-
онного творчества как музыкально-акустиче-
ского явления; компьютерный анализ музыкаль-
ного звука; определение новых методологических 
подходов и возможностей современных инфор-
мационных технологий в решении сформулиро-
ванных проблем. В частности, обсуждается 
проблема организации Международного научно-
инновационного и образовательного центра 
«Музыкально-компьютерные технологии» в Рос-
сийской Федерации совместно с Бакинской 
музыкальной академией имени Уз. Гаджибейли 
и Институтом математики и механики Нацио-
нальной академии наук Азербайджана (Алиева, 
Горбунова 2020).

В течение ряда предыдущих лет автор статьи 
была включена непосредственно в музыкально-
образовательный процесс, реализуемый в РГПУ 
им. А. И. Герцена на базе НМЛ «Музыкально-
компьютерные технологии»: и как слушатель 
программ повышения квалификации («Музы-
кально-компьютерные технологии», «Компью-
терное музыкальное творчество», «Электронный 
музыкальный синтезатор», «Искусство испол-
нительского мастерства и аранжировки на кла-
вишном синтезаторе», «Методика преподавания 
музыкальных дисциплин с использованием 
музыкально-компьютерных технологий», «Му-
зыкальная информатика») и программ профес-

сиональной переподготовки («Преподавание 
электронного клавишного синтезатора», «Пре-
подавание музыкальных дисциплин с исполь-
зованием музыкально-компьютерных техноло-
гий»), и как автор-разработчик и преподаватель 
новых программ подготовки бакалавров «Ин-
формационные технологии в музыке и саунд-
дизайне» и подготовки магистров «Цифровые 
технологии в музыке и саунд-дизайне». 

Так, во взаимодействии с И. Б. Горбуновой — 
руководителем НМЛ «Музыкально-компьютер-
ные технологии», сотрудниками лаборатории 
и старшим научным сотрудником Санкт-Петер-
бургской государственной консерватории  
им. Н. А. Римского-Корсакова, видным россий-
ским музыковедом Михаилом Сергеевичем 
Заливадным (1946–2023), в круг научных инте-
ресов которого входило такое междисциплинар-
ное направление, как применение математических 
методов исследований в музыкознании и их 
использование в науке о музыке и МКТ, автором 
статьи обсуждались и были разработаны и ча-
стично реализованы новые образовательные 
программы,. позволяющие в новом ракурсе 
взглянуть на проблемы сохранения, исследова-
ния, трансляции музыкального фольклора. (Вдох-
нуть в традиционный фольклор новую жизнь, 
помочь ему избегнуть забвения, обратить па-
мятник народного музыкального творчества 
в живой, функционирующий организм, исполь-
зуя новые формы работы со звуком и расширив 
тем самым возможности композиторского твор-
чества, — на это в том числе сегодня направлены 
совместные усилия ученых наших стран.) 

При участии автора статьи был разработан 
ряд образовательных дисциплин по подготовке 
магистрантов профиля 09.03.02 «Цифровые 
технологии в музыке и саунд-дизайне», реали-
зуемого в РГПУ им. А. И. Герцена на базе НМЛ 
«Музыкально-компьютерные технологии» в рам-
ках образовательного направления «Информа-
ционные системы и технологии». Среди таких 
дисциплин назовем следующие: «Интеллекту-
альные системы каталогизации и анализа му-
зыки» и «Математические методы исследования 
в музыкологии». Опыт совместной подготовки 
и обсуждения новых образовательных направ-
лений, которые активно развиваются и широко 
востребованы в научно-образовательном про-
странстве Азербайджанской Республики и Рос-
сийской Федерации, является примером пло-
дотворного сотрудничества между учеными 
и преподавателями наших стран. Материалы 
и методические разработки, отражающие ос-
новные проблемные и перспективные позиции 
данного образовательного направления, были 



278 https://www.doi.org/10.33910/3034-4255-2024-1-3-268-283

Музыкальное образование в Азербайджане: традиции и инновации

представлены на юбилейной ХХХ Междуна-
родной конференции «Ребенок в современном 
мире. Россия — пространство детства: перспек-
тивы и вызовы» (Alieva, Gorbunova 2024), что 
явилось основанием для обсуждения современ-
ных направлений науки и образования на сты-
ке культурологии, искусствоведения, педагоги-
ки музыкального образования, компьютерных 
наук и информационных технологий в музыке 
в рамках проведения секции «Музыкальное об-
разование и творчество».

Особо отметим, что разработка комплексной 
модели семантического пространства музыки 
с применением МКТ, важная роль в создании 
и осмыслении структурно-логических, художе-
ственно-творческих и эстетических аспектов 
которой принадлежит российскому музыкове-
ду М.  С. Заливадному, в дальнейшем послужи-
ла действенной основой и содержательным 
концептуальным элементом для создания новых 
трансдисциплинарных направлений научного 
знания, предлагаемых в настоящий момент 
учеными России и Азербайджана, и реализации 
прикладных аспектов разрабатываемых направ-
лений, включая технологические решения, такие 
как создание РЭМС и других высокотехноло-
гичных программно-аппаратных комплексов, 
позволяющих проводить научные исследования 
и реализовывать образовательный процесс 

на высоком уровне, соответствующем совре-
менным требованиям.

Сближение научных подходов ученых Вос-
тока и Запада, координация совместной меж-
дисциплинарной деятельности исследователей 
в различных областях научных знаний (включая 
искусствоведов, музыковедов, этномузыковедов, 
культурологов, педагогов, психологов, акустиков, 
физиков, математиков, специалистов в области 
информационных и музыкально-компьютерных 
технологий) способствует созданию условий 
для взаимопроникновения методов исследова-
ния гуманитарных, точных и естественных наук 
и развитию трансдисциплинарного подхода 
в науке и образовании.
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