
P.S.
8 Бакинский рабочий

суббота, 10 июня 2023 года www.br.az Бакинский рабочий

АДРЕС РЕДАКЦИИ: AZ1000, Баку, проспект Бюльбюля, 30. 
корр.счет AZ37NABZ01350100000000001944, 
р/сч АZ07AIIB33050019441100242111, VÖEN 1300349241, 
Капиталбанк, филиал №1 Насиминского р-на, код 200112, SWIFT AIIBAZ 2X
Материалы на таком фоне печатаются на коммерческой основе

Объем газеты - 4 печатных листа
Тираж газеты - 2739 экземпляров

Заказ - 1451 

Цена 40 гяп.Мнения авторов не всегда совпадают 
с точкой зрения редакции

Контактные телефоны: 
секретариат: 493-04-65

отдел рекламы: 493-05-33
факс: 498-78-49 

Газета отпечатана в типографии 
издательства «Азербайджан»

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет

Главный редактор 
Ильгар Гусейнов

Уважаемые читатели,  
руководители учреждений и компаний!

Продолжается подписка на второе полугодие 2023 года на газету

Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях республики.
Также можно обратиться в нижеуказанные компании по распространению газеты:

Azərmətbuatyayımı ASC  (012) 440-46-94, (012) 441-19-91, (012) 510-61-96
Azərpoçt MMC                  (012) 598-49-55, (051) 225-02-13
Qaya MY MMC                 (012) 566-77-80, (050) 214-40-53
Reqion Press MMC           (055) 316-79-01, (050) 316-79-01
Səma MY MMC                      (012) 594-02-52,  (050) 333-69-69
Ziya LTD                                  (012) 497-76-96, (050) 306-77-22
Pressinform MMC         (012) 598-49-52, (070) 340-01-00

Дорогие читатели! Если возникнут проблемы с подпиской, можете обратиться  
в редакцию по телефонам (012) 493-05-33, (012) 493-03-41 или (050) 321-48-02.

Стоимость
На год - 158 ман. 40 гяп.
На полугодие -  79 ман. 20 гяп.
На 3 месяца - 39 ман. 60 гяп.
На 1 месяц - 13 ман. 20 гяп.

Спешите подписаться на газету «Бакинский рабочий»!

В Международном центре 
мугама (МЦМ) в Баку со-

стоялся вечер памяти извест-
ной ханенде, заслуженной ар-
тистки Азербайджана Фатмы 
Мехралиевой.

Фарида АББАСОВА,
«Бакинский рабочий»

Взгляд на творческий путь «ле-
генды» мугама возродил в каждом 
из зрителей генетическую память, 
коснувшись тонких струн патрио-
тизма, которыми щедро облагоро-
жены многие из гостей вечера. Зву-
чание национальных инструментов 
в пленяющем созвучии голосов со-
листов центра окропило души це-
лительным бальзамом. Вечер по-
грузил всех не только в мир твор-
чества Фатмы Мехралиевой, но 
и напомнил каждому об исцеля-
ющей   силе всего родного и кров-
ного, пусть это люди, голоса, ме-
лодии и всего лишь отрывки слов.

…Мероприятие началось с при-
глашения на сцену музыкантов ан-
самбля народных инструментов, 
и обширной вступительной речью 
исследователя и знатока истории 
азербайджанского мугама, доктора 
философии по филологии Гюль-
гусейна Казымлы, который ведет 
активную просветительскую дея-
тельность, направленную на рас-
ширение аудитории истинных це-
нителей и знатоков мугама. Осве-
щая страницы жизни и творчества 
ханенде разных времен, професси-
оналы тем самым возрождают лю-
бовь к этому музыкальному жан-
ру, создавая основы формирования 
новых легенд. Это дорогого стоит, 
ибо пропаганда и прививание люб-
ви к жанру народной музыки, яв-
ляющегося частью души каждого 
азербайджанца, есть главное ус-
ловие сохранения нашей нацио-
нальной идентичности и духов-
ной культуры.  

Свое выступление Гульгусейн 
муаллим начал с воспоминаний 
музыковеда, доктора наук по ис-
кусствоведению, профессора Ра-
миза Зохрабова:

- В своих воспоминаниях про-
фессор пишет: «Мы долгие годы ра-
ботали вместе с Фатмой Мехрали-
евой. В один из привычных дней, 
когда Фатма исполняла народные 
песни, зрители, не прерывая апло-
дисментов, не позволяли ханенде 
покинуть сцену. Тогда она зада-
ла мне вопрос, - «чего же они от 
меня хотят?». Я улыбнулся и ска-
зал, - «Определенно, исполнения 
Kəsmə şikəstə». 

После этого небольшого эпи-
зода, воскресившего в памяти лю-
дей старшего поколения атмосфе-
ру любви и восхищения, зал напол-
нился звучанием невероятного по 
силе воздействия на человеческие 
сердца мугама в исполнении всена-
родной любимицы Фатмы ханым. 
Аудитория внимательно и трепетно 
внимала проникновенному пению 
и, преисполненного боли и страда-
ний любящего сердца, голосу не-
забвенной ханенде. Удивительно 
ли, что с последней нотой муга-
ма тишина в зале сразу же взор-
валась бурными овациями. Горя-

чими аплодисментами публика вы-
разила искреннюю благодарность 
той, чей голос проникал в самые 
отдаленные закоулки души, воз-
вратив людей в прошлый век, на 
много десятилетий назад...

Ностальгические чувства зри-
телей, смешавшись с эмоциональ-
ной душевностью исполнения, вос-
создали характер мугамов, объе-
диненных одним жанром şikəstə, 
который с древних времен был по-
пулярен в народе в виде ашугских 
напевов. Со временем шикесте пре-
вратились в неотъемлемую часть 
мугамного жанра под названием 
ритмических мугамов. Шикесте 
связаны с названием местности, 
с именем, с ритмическим рисунком, 
есть карабахская, ширванская, ба-
кинская шикесте, которые связа-
ны с древними азербайджанскими 
городами и регионами, и отлича-
ются глубоко грустным звучани-
ем, повествующем о тоскующем 
сердце влюбленного или носталь-
гических чувствах по утерянной 
родине. Ф.Мехралиева считается 
непревзойденной исполнительни-
цей Kəsmə şikəstə.

Наряду с выявлением значимо-
сти мугама в духовной жизни азер-
байджанского народа, Гюльгусейн 
Казымлы рассказал о творческом 
и жизненном пути Фатмы Мехра-
лиевой. На фоне благозвучной на-
родной музыки зрители с негасну-
щим интересом внимали расска-
зу ведущего. 

Говоря о перипетиях творческо-
го становления певицы, Гюльгусейн 
муаллим упомянул имя выдающе-
гося азербайджанского композито-

ра, основоположника азербайджан-
ской профессиональной музыкаль-
ной культуры Узеира Гаджибейли, 
который оказал немалое влияние 
на развитие мастерства Ф.Мехра-
лиевой. Подкрепляя свое повество-
вание историческими свидетель-
ствами, Г.Казымлы продемонстри-
ровал публике запись исполненной 
ею партии Телли в фильме «Аршин 
мал алан» по мотивам известной 
одноименной оперетты Уз.Гаджи-
бейли. Он отметил, что большой 
успех Фатме ханым принесло пре-
мьерное исполнение песни Узеир 
бека Şəfqət bacısı на слова С.Вур-
гуна, и подчеркнул, что звучавшие 
на фронте в годы Второй мировой 
войны песни Фатмы ханым вклю-
чены в Золотой фонд националь-
ного радио Азербайджана.

«Она начала посещать занятия 
в Национальной консерватории 
и продолжила образование в шко-
ле №18, а в 14 лет уже выступала 
в ансамбле Sazçı qızlar при Государ-
ственной филармонии, исполняя 
народные песни, мугамы и тесни-
фы», - отметил ведущий.

Поклонники мугама, которым 
дорога память о Ф.Мехралиевой, 
чтут светлый образ легендарной ис-
полнительницы, а рассказы Гюльгу-
сейн муаллима  погрузили их в са-
мые разные периоды жизни, рас-
крыли взлеты и падения, горести 
и радости незабвенной певицы. Нет 
сомнений, что отныне каждый из 
присутствовавших на этом вечере 
памяти будет еще бережнее относить-
ся к ее пению, и глубже проникать-
ся судьбой выдающейся артистки.

Хотелось бы также отметить 
очарование, которое вечеру при-
дало исполнение известных муга-
мов и народных песен солистами 
МЦМ. Под музыкальное сопрово-
ждение ансамбля выступили То-
фиг Гамидов с песней Azərbaycan 
maralı, Нисбет Седраева с Unuda 
bilmirəm, Мирали Мирализаде 
с песней Gedək üzü küləyə, Сабет 
Будагова с композицией Nə gəlməz 
oldun, Илькер Ахмедов с Qubanın 
ağ alması, Севиндж Сарыева с Ay 
bülbüllər, Мурад Лачинлы с Qara 
gilə и Улькер Абдуллаева с леген-
дарной Kəsmə şikəstə.

В Центре современного ис-
кусства с участием худож-

ников, фотографов, архитек-
торов, искусствоведов про-
шла дискуссия под девизом 
«От кода Ковра к структуре 
Миниатюры». Инициатором 
мероприятия выступил док-
тор философии по искусство-
ведению, теоретик и практик 
визуальных искусств Эльчин 
Шамилли. 

Басти ПАША, 
«Бакинский рабочий»

Темой нашей беседы с Эльчи-
ном Шамилли стали некоторые 
авторы, намеренно умаляющие 
значимость вклада тюрков и азер-
байджанцев в частности в мировую 
культуру, а также издание «Даге-
станские ковры» из собрания Да-
гестанского музея изобразитель-
ных искусств им.П.С.Гамзатовой.

- В упомянутой книге в каче-
стве примера приводятся ковры 
и их принадлежность тому или ино-
му народу, - рассказывает Эльчин 
муаллим. - К нашему сожалению, 
все, что относится к азербайджан-
скому ковру, в книге указано как 
«дербентский ковер». Или то что 
этот ковер выткали лакцы, кумы-
ки, лезгины, табасаранцы, подроб-
но описывается сам процесс, од-
нако на слово «азербайджанский» 
наложено табу. Вообще, во многих 
изданиях наши ковры указаны как 
«армянские», а вместо «азербайд-
жанский» пишут названия абстракт-
ных сел и географических реги-
онов, типа «Кавказ» или «Иран». 

- Почему так происходит?
- Ответ на поверхности: их куль-

тура - производное от одной боль-
шой азербайджанской культуры. 
То есть не мы к ним относимся, 
а они к нам. Спору нет, дагестан-
цы талантливы, но доминант - мы, 
азербайджанский народ. Потому 
что у нас, азербайджанцев, огром-
ное разнообразие ковров. На про-
тяжении веков малые народы пе-
ренимали у нас отдельные виды, 
ориен тиры ковроткачества и вно-
сили в них свои элементы. У них 
нет разнообразия школ ковротка-
чества. Некоторые ревностно отно-
сятся к этому, для них это неприят-
ный исторический факт. Поэтому 
они не делают привязку к азербайд-
жанской школе ковроделия. 

- У азербайджанского народа 
много школ, особенно ковровых. 
Представители некоторых наро-
дов, в частности армяне, припи-
сывают азербайджанские ковры 
своей культуре. Но всем извест-
но, что ковры, ковроткачество - 
атрибут, элемент культуры коче-
вых, тюркских народов...

 - Ну они, армяне, тоже ткут 
ковры, похожие на карабахские, 

повторяют их, добавляют свои эле-
менты и называют их армянскими. 

- Но ведь неизвестно ни одной 
школы так называемого армян-
ского ковроткачества…

- Это похоже на то, как они ис-
полняют мугам на гобое, кяман-
че… Это заимствование, исполь-
зование чужой культуры…

- Но они отрицают, что то или 
иное позаимствовали у конкрет-
ного народа, в данном случае речь 
идет об азербайджанцах, тюркских 
народах… 

- К сожалению, это так. Взять, 
к примеру, ту же долму. Это часть 
их кухни тоже… Просто они вы-
дают ее за свое национальное блю-
до. Ведь мы же не называем дол-
му или лаваш азербайджанским, 
у нас же нет понятия «азербайд-
жанский лаваш». Испокон веков 
долма привычное блюдо для нас. 
И есть ли необходимость называть 
ее азербайджанским?

- Сегодня с подачи некоторых 
специалистов наблюдается нездо-
ровая тенденция делать акцент на 
национальную принадлежность, 
причастность к чему-то… К чему 
это может привести? 

- Сегодня многие фальсифици-
руют понятие «тюркская культу-
ра». А ведь, тюркская культура - 
это то, что объединяет, начиная от 
якутов и заканчивая османскими 
турками. Если по карте посмотреть 
- это гигантский регион, у которо-
го есть одна культурная матрица 
и единый код культуры, который 
не известен даже самим тюркским 
народам.

- Поясните, пожалуйста…
- Ученые провели исследова-

ния по идеям Худу Мамедова, ав-
тор концепции - Сиявуш Дадашев. 
Так вот выяснилось, что все каса-
ющееся общетюркской культуры 
и ее визуального кода не пропаган-
дируется и не распространяется. 
То есть получается, что представи-
тель тюркских народов жил в сво-
ем режиме, в своем представлении, 
в своем понятии. И в этом смысле 
для основного мира общетюркской 
культуры общетюркская политика, 
общетюркская экономика, вообще 
все, что касается этого гигантского 
региона, представляет опасность 
и в политическом, и в экономи-
ческом, и в культурологическом 
смысле. Проблема именно в этом…

Эльчин Шамилли полагает, что 
сегодня в культуре есть понимание 

единого кода культуры определен-
ной группы людей. Речь о том, что, 
используя этот код, можно созда-
вать абсолютно авангардные, но-
вые произведения. 

- В чем специфика тюркской 
составляющей? Мы ее выявили, 
- акцентирует мой собеседник, - 
осталось только, чтобы ее приняла 
большая часть художественной ин-
теллигенции. Я говорю о глобаль-
ном, о том, что мы нашли способ 
конвертации средневекового ис-
кусства, его кода в современные 
формы.

- Нам надо активно пропа-
гандировать нашу культуру. Вот 
в прошлом году в сети я встрети-
ла пиар-выставку в Москве, ко-
торую организовал армянин, где 
тюркское выдавалось за персид-
ское. Почему наши специалисты 
стоят в стороне?

- Вопрос в том, что, прежде чем 
что-то пропагандировать, надо знать, 
для чего это надо. Сперва надо за-
хотеть нечто, потом уже пропаган-
дировать. В культуре и искусстве 
полная свобода действий, никого 
не волнует, кто как рисует, кто ка-
кую сочиняет музыку, какие пи-
шет стихи…

- Как можно добиться едине-
ния и возможно ли это на данном 
этапе? Наши пресловутые соседи 
носятся со всем нашим, мы вдо-
гонку начинаем доказывать, что 
это - наше. Нельзя ли быть нам, 
азербайджанцам, тюркам, на шаг 
впереди? 

- Мне трудно ответить на ваш 
вопрос, потому что я не специа-
лист в политике или социологии. 
Это не моя сфера. Я могу говорить 
только об искусстве. А в искусстве 
есть такой момент - когда появ-
ляется сильное явление - стиль, 
направление, все заражаются им. 
Если этого нет, значит, время не 
наступило… 

- Время не наступило или мы 
не созрели еще?..

- Нет-нет… время не наступи-
ло… Может, когда-то наступит мо-
мент, когда увлекутся этим, и это 
станет одной из доминирующих 
линий, но она все не закроет, это 
невозможно. Здесь стоит вопрос 
о том, что востребовано или нет. 

Сегодня в государственной по-
литике нашей страны сделано аб-
солютно все, что касается самой 
политики и экономики. Я думаю, 
настало время усилить нашу опре-
деленность и в культурной сфере, 
то, что связано с культурной по-
литикой, и в ней может быть не-
сколько составляющих: исламская, 
европейская… Я предлагаю еще 
и тюркскую составляющую, которая 
связана с общетюркской культурой. 
И в этом смысле есть определен-
ные научные разработки, которые 
с помощью пропаганды могут стать 
действующим принципом в совре-
менной азербайджанской культуре, 
как и культурах тюркских стран, 
в том числе и тюркских регионов 
России, где данная система может 
заработать в контексте требований 
современного искусства. Не толь-
ко надо понять и исследовать то, 
что было в прошлом, важно и то, 
с чем мы идем в будущее. Есть ли 
у нас некий инструмент? Да, он есть,  
теория Худу Мамедова и концепция 
Сиявуша Дадашева сделали самое 
главное - конвертацию прошлого 
в настоящее и будущее. У нас есть 
понимание того, что делать в бу-
дущем. И в этом смысле соответ-
ствующие структуры Министер-
ства культуры, другие заинтересо-
ванные структуры и компетентные 
государственные органы могли бы 
взять это концептуально на воо-
ружение и использовать в своей 
политике. 

- Благодарю за беседу.

Ковры. Конвертация 
тюркского кода
Тяга души к новому и прекрасному вечна

НАСЛЕДИЕ

Теория Худу Мамедова 
и концепция Сиявуша 
Дадашева сделали са-
мое главное - конверта-
цию прошлого в настоя-
щее и будущее. У нас есть 
понимание того, что де-
лать в будущем

ПРОЕКТ

Легенда мугама…     

Фатма Мехралиева - непревзойденная  
исполнительница Kəsmə şikəstə

Поклонники мугама, 
которым дорога память 

о Ф.Мехралиевой,  
чтут светлый образ  

легендарной  
исполнительницы

Natasha
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