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Традиционная музыкальная культура Азербайджана - я^^ло-
нйв многоплановое , Ебираю'.:;зе в себя разнообразные канри, фор:.ш, 
виды художественного искусства , заолумивающне каждый в отдель
ности, специального интереса и исследования. 

Если представить себе традиционную музыкальную культуру 
Азербайджана кш{ единый, целостный художествениий организ?.!, го 
по многообразию и худокествзнному ооворшенству составлния.и К"к:-
понентов художественного творчества и даже .чузыкально-стилкшчми;-
кии пласта!.! ее следует отнести к " высший прганизиам". 

В контексте всей традиционной музыкальной культуры Азер-
байдкана выделяется как один из оригичальнзЯших ее ;|)ено1.:енов, 
древнее азербайджанское искусство яллы. 

Яллц представляет-Собой синтетический жанр, .включающий яя-
.отрументальную музыку , хореографию , пение и художесгвенно-ппэ-
тичеокое слово, 

Яллы - это один из немногих в азербайджанской культуре ви
дов народного музыкального творчества, основанный ка исключите.;ь-
но Коллективном исполнении. Коллективность составляет не только 
характерный худояосгвенний знак, но и определяет природу осге-
тически-эаоционального воздействия яллы . 
Такая форма исполнения ганца, черты синкретизма в его хореогра
фии, этимология названия некоторых из ви,аоз яллы, восходящая к 
loieuHouy периоду культуры древних тюркских народов - все это 
обнаруживает архаические исювд-искусства яллы. Своеобразны).: сви-
дегельствоы древности этого искусства служат наскальные изобра
жения Гямигая в ;ордубадском районе Нахичеванокой АР, где в чис-. 
ле разнообразных рисунков можно встретить изобракения группового 
танца , напоминающего характерные фигуры яллы. Сохра.чяя в себе 
следы древнего происхождения, искусство яллы продолжает ныне свое 
существование как живая, развивающаяся народная и даже нарпдно-
бытовая худокестленная традиция. 
Некоторые фор̂ ы , а также похожие на яллы образцы музыкально-
хореографического искусства , встречаются а отдельных .местностях 
ЛзербаПдкана ( например халаЯ ), Однако налб^лзе градимон.чи^ 
местом бытования яллы з Азербайджане яв.п.̂ ет'гя !;:-!С-нно Нах;1Ч5?а.ч-
CKai зона. 



Будучи искусством локальной, рогнональппй ХлДп)л1;С1ьен11оЯ тради
ции, искусство яллы гитлучилп известность главнш образом как яв
ление Нахи18валокой оони, Изучение этих 1)егиональных особеннос-
leii .- одна из ваг:них задач национальной фольклористики. 

Ьрлд ли необходимо особенно доказывать актуальность по
добного ыузикальнп-э1Ногра111Ического исследования сейчас, в ситуа
ции острейшего интереса к своим национальна Koprfiii, к древним 
иластсв.'. худокесгвенного творчества народа, к числу которых может 
бы ь п'несено искусство яллы, а гакке ввиду отчетливо Ci{<ipjHpo-
варлихсн пбщественних потребностей в национальнок саьюзнании, 
чеку кокэт служить в юи числе и музикально-этнографическая нау
ка. 

Основная {рль работы - оСЕеа;ение своеобразия и законпиер-
носте:: исполнения нлли в контексте 1.:узикальноГ1 культуры Нахиче-
в-аиского края, В ".вязи с этим ггцвнши задача1.ш являются: 
1 Рассмогр-'иие некоторых аспектов культуры, иузикалмо-этногра^и-
ческой среды' этого региона; 
2 описание и к'ласси,№кацип всех -ЕЛДОЕ искусства яллы - как самого 
распространенного на территории Нахичеьанского края жанра народ
ного музыкального твор'.оства; 
5 выявление ритксических и цедодических нпр« двух видов яллы -

'Кочари и Танзара - путе:/. сравнительного анализа их вариантов а 
также этимологического анализа их названия j 
4 установление ге"етических основ, диалектных и индивидуальных 
особенностей исполнения яллы пугеы спьдания пбоба'.енипй подели -
прототипа^-Кочари и Танзара. 

1','етодологий нааего исследования составили, с одной сторо
ны, кетод структурного анализа музыка•'ьного текста собранных на-
1.;и образцов, а с, другой стороны ь'.егод рг.бгты с ин>рматора1ли. 
Так, мы считали необходииы;.! предпринять целевые поездки по Н^х,)-
чеванской зоне, имея предварительно разработанный план - вопрос
ник дли опроса инфорк'-аторов. Чы специально общались не только с 
кузыкантами профессионалами, но такке и с любителями̂  характери
зующимися различными возрастными категориями и социальны! поло-
кением. TajtoH подход лозволяог выявить подлинную популярность 
тех или иных музыкальных явлений среди населения, а rai'.KO обни-



ружигь многообразие их интерпретаций в народе, апдвикность, ла
бильность худохесгвенноН традиции, то есть собственно то, что и 
вдыхает в нее теплоту и .бесконечность жизни. 
Кроме того,в-исследовании музыкальных традиций яллы автор исполь
зовал музыковедческие и этно-нузыковедческие,мегодологичсокие прин
ципы Э. Ё. Алексеева, Ь.Ьаргока , Уз Гаджио'окова, Б. Гусе;!нли , 
В.Л.Гошовского , 1.1. G Исмайлова, А.11 Исазаде , В.Ь-Кшгкп , Г Зох-
рабова , G. Земцовского. 

Материал исследования. В основу нашего исследования лег
ли музикально-этнограЛические ыатвриали , собиравшиеся на проти-
кении воськи лет с. 1982 по 1990 года м составившие более ПО м.у-
зикальних образцов нллц. Больиая часть записанных ашг образцов 
била Собрана на территории Шарурского рзПона, около триддати 
деревень которого мы объездили. 
Активными noHCKaiJH материала мы юкже занимались в деревнях Бабок-
ского района, городов Ордубада, Дкульфи, Шахбузского района и в 
азербайджанских деревняя Армении ( в Сиоианском и.Уасиосном ра.1-
онах ) , граничащих с Нахичеванской АР- В городах основишди инТ.пр-
маторами били сторокилы - нивые носители традиций. 

. Научная HoBnaiia. Настоящая работа является первш диссер
тационным исследованием по кругу эгномузыкальных и теоретических 
проблем яллн вообще и Нахичеванских яллн в частности'. Помимо это
го данная диссертагдая прадогасляет собой первый опыт целостного 
музыкально-этнографического описания музыкальной ниэни, быта , 
основных тенденций музыкальной культуры Нахичеваиского края в ис
торически обозримый период. Сочетание двух отмеченных аспектов -
Собственно иузиковедчесчого и этнографического позволило автору 
прийти к научным результатам, которые могут быть практически ис
пользованы в теоретических исследованиях азербайджанского музы
кального фольклора, посвященных проблеиа'л национального музыкаль
ного языка, стиля , формы, «лузыкального мышления, в учебных кур
сах по основам азорбайдканокой музыки, а также эта работа может 
быть полезной для историков, этнографов, ьанимающихся культурой 
этого региона. 

Опробацяя работы Основные пглгхения работы наложены з 
ряде опубликованных огагеЯ. 



Лиссертацая обоукдена на заседании or.iL'ua Лег. рии ;i Теории азар-
баИдканской народноП 1:узыки Института Архитектуры и Искусства 
Академии Н у̂к Азербайджанской Республики. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка 
литературы. В конца работы дано приложение, куда включены списки 
информаторов по uecTHouy биту, культуре и вопросам исполнитель
ства яллы i список населенных пунктов, где нами был вобран мате
риал; названия яллы и их лотные образцы. Небольшие нпгние примеры, 
кар'гы I- схемы включены ь работу. : 

Содержание исследования. 
Во вгаденаи обосновывается ангуальность теин исследования " Хоро-
Блднце танцы nnnv Нахичеванокой зоны " ; определяются основные 
задачи и методы исследования. 
1̂ в11ду Toi'oi что искуссгво ялкы раоскагривается в райках определэн-
ногл региона , ии ^очли целзсогбразныи дать некоторую обиую кар
тину истории культуры и музыкального бита этого края., что и опре
делило содержание первой главы диссертации. 
Необходимость общего взгляда на изучаемое нши художественное яв
ление зас1ав;'ло посвятить вторую главу характеристике всех исппл-
няючихсп в Нахичеванско»' регионе видов яллч и классификации их 
разновидностей с последующий разъяснениеи: прин1;ипгв этой класси
фикации. 
Б результате обработки и классификации собранного по яллн мате-
р;шла выяснилось, "_хо ото явление очень неоднородно, r^v.f' включа
ет различные виды и подвиды, имеющие , j свою"очередь, определен-
airj 1:ндивидуальные особенности.' Вследствие этого, во избежание 
ппворхпостного описатзльстза мы отобрали две KaHiwBuc разновид
ности яллы Таизара и Квчари '- в качеспо материала для структур
ного анализа яллы. Этот выбор иь:ее1 еце и то основание, чю наз
ванные яллы распространены по всей территории Нахичеванокой /iP. 
Углубленное изучение эгнх типов яллы составило материал третьей! 
главы нашей диссертации, где делается попытка jfCiaHoBHib генети-. 
ческие основы а такие диалектные'и индивидуальные особенности ис
полнения яллы-

• I Глава. Некоторые аспекты музыкальной культуры Нахиче
ванокой iXF. 

История Нахичевани неразрывно сплетена '̂ историей Д1'еи-
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нзго ыира, древвейших государств Азии. 
Приобщенность Нахичевшш к большой историиииличне крупных горо
дов и городской лизни, роль Нахичевани кшс одного из центров i/a-
гериальноП и духовно!! культуры Востока^опрсзделили пС;1хологию, ха
рактер его жителей, й.юнио по этой причине вклад Нахичезапи в об
щую сокро'зианицу аз2рбйЯ;;канской культура, как и в культуру Ближ
него и Среднего Зосюка, бил довольно воооиш. 
Так, Нахичевань дала йпсюку выдающихся пасторов строительного л=~ 
ла Аднеми Абубекра Нахичевани, Лла1лалад.днка Ахз.'.еда, «узыкаита 
Аджам !.1урад-агу, ставаего придворнш иусыкантои турецкого султана 
Ьурада 1У, великого астроноиа средневекового Востока Нас.иоддина 
Туей, знаменитого.ппота - мистика Фа: луплаха Найми, с чьи): име
нем связано зарождение xypyiMiiCKoti и.деологии на .Востоке. 
Наряду с этими фигурами .первого ряда в науке н искусстве Среднего 
Бостока можно назвать немало деятелеь! - писателе!*, ученых, худОл̂ -
ников, зодчих, такке оставивиих свой след - пусть менее яркий,iio 
все ке заметный, в истории культуры АзербаЯджапа. Среди них были 
йилософы Лбу Дула5 Денрани, проиехгдив11;ий из рода Дейршшдов -
династии правителей Нахичевани , эн Нэшэби, Абу Оиар .'лшаладдин 
Нахичевани , ученые Мухаммед Нахичевани, Абдуллах Нахичевани,ху-
докник - чеканщик Осман ибн Сал!лан, поэт и язиковед Фахреддип 
Хипдушах Нихичевани. 
Не только.разнробразные формы умственной деятельности ( наука , 
искусство ) , но к прикладное искусство , художественные ремесла 
получили яркое развитие Б среднезековой Нахичева;1и: здесь виделц-
Бались музикальные инструг.енгы из дерева, высокого уровня достиг
ло искусство худокастванной обработки камня. Иавестно, что в На
хичевани занимались искусством глины, из которой рзиеслеИЧ"!!:' 
производили изяо'Кые изделия, развозивииеся по всему миру. Техни
ка изготовления глиняноЛ посуды в Нахичевшп! включала также ис
кусство вазописи. 

Культура Нахичевани на своек исюрическпн пути л-.;режива-
ла пориоди подъемов и Спадов, расцвета и .упадка, но HecaBHGiwo от 
гого i!a luiKov. 2;!Т';о спирали ока .чахол'Ь'нсь, чш:оп;;очии,Ч а:о nniijH-
гиал пО исчезал сесследно, иоо пг?,г;льн1!е дгСх.тец'ля гидилиз-^ции, 
'.: .;.'''!':;''!liCr: IITr- ' i^, '' С Я и'ЛИКТ'-'Г! " ;; Ka'fjf^r."" I;-!';;"ЛЧЗп ."^iKHoCTi! 

ь ч ; ' о д ( , чго 3 о;'г':'^ o - o t o i b , -='•:;,,о l i ' ; : ^ует Л' 'i; 'o худг'%"ест?';:г1'Ь'е 



традиции. Ыржег Оигь именно по DTOV. r.pirivim 'пг.ьклпри'М Tp-v',iiir;ui 
пахичсзвани, и в частности ее зигшспишо 'Юкусство яллм ппражают 
своей значительностью и художественной силой. 
Если попихаться определить суг:. куль.урных процессов,происходив-
ших в XIX веке в Нахичеванскон регионе ( отражавших в масштабе 
части почти все происходившее в целом Азербайджане), то следует 
признать, что с конца XIX века берет начало тенденция к " рас-
lцenлê ию " прежде единой, стилистически однородной музыкальной 
культуры - И'к вторжению в нее европейских, ю есть принципиаль
но новых для нее худоагсл'венных влияний.Характерны)^ явлением ста
ло с одноЛ стороны, сохранение градиционно-прос.юссиональнпй куль
туры в народной Сыту, а с другой стороны - приобщение к такик 
европейским }̂opf̂ •̂li'- культурной кизни, как дра^штический и муанкаль-
ный театпы, публичнее концерты духового оркестра, кенское' образо
вание ,в той числе музыкальное образование, распростршшние га
зет, журналов и печатных книг. 
Конец XIX- начало Хл века было временем нового подъема культуры 
этого края, вновь, как и прекде, выдвинувшего плеяду ярких имен 
в литературе, acKycciiie, а также крупных просветителей, среди ко
торых пспоен).о значительны позтесса Хойрш1-хану!л со своими свп-
бпдолюбивызли стихами, худпкник Бахруз йешерли с прекрасньв;и по
лотками, посвящеиншли Н01хичеванскоиу ландша-пту, просветитель 
Мамед Таги Сидги, открывший в Ордубаде первую школу " ахтэр " , 
театроведы Эиналы Султшюв, Са!.!вд ыовлави, впервые в Азербайджане 
открывшие театр HV.JHHO в Нахичевани» il,наконец , крупнеЯшжи фи-
гураии Азербай",канской культуру XIX. века были Нахичеванцы-писате-
ли поэты Гусейн Л^авид, дкалил Иаиедкулизаде, KaJGA ^аид Орду-
бадп. 
лак мы уже отмечали, осооенносгыз культурной ЕИЗНИ Нахичезанско-
го края, начиная с XIX века, и,в особенност1:,в последней его тре
ти, становится Сосуществование двух' стилистически разных сетвеп 
худржесгюнной культуры, из которых ее более доевнян ветвь -
традиционная культура , включаваан в себя как npncjoccnoiiariiHyin, 
так и народно-бытовую фориу худоаественно;! деятельковт'п, посте
пенно переходит в разряд народной культуры, й нуяно сказг1Т?>,что 
нта народно-культурная традиция по своей зрелости, яркости, са-
тбитности идла ли не псввпсходит другую, 



в процессе пппсьои paOniu Haiid внимание привлок истпричес-
кни обряд " Хан ьэзэиуц.ч " - \, Нариаение хана ;. Это гьагрализп-
ванное предшавлеиие, кошрпе НСППЛН»!СГОЙ Б HaximeiiaHCicoil зонз и 
дни праздника " Новруз ." 
СОряд " Хан Бэзэмэси " и ныне бигует в городе Ордуоэде, в дерув-
них Бананпяр, Негрш. Вплоть дп недавнего вренеии его исполняли 
в некоторых деревнях Ордубадокого, Лкульфинскпгп, Ыахбузскогп ран-
онах и Б городе Нахичевани. 
В Нахичеванскои крае оОрмд " Хан Бэзэмэси " лроводнгся весной, 
когда идет всеобщее пробуждение природы. Нирякап " посаженного 
хана " , люди превращают его в символ добра и справедливости. 
Основной функцией хана является рукол! дствп всем процессои обряда 
защита бедных и слабых, наказание виновних, при!.!ирз!1не враждую
щих. В настоящее время на территории Нахичеванскои республики сй-
ряд оыгует с местнши .осооенносгями . ho полнее и шире всего зтот 
обряд проводится Б городе Ордубаде.в дни праздника " Ноьруз " -
с г! по 23 марта. 
Следует оьлетить, что кроне обряда " Хан Ьэзэизси " на терриюр^!'. 
нахичеванскои АР, в частности в Иахбузском, Баоекскои раЛонах , 
до недавнего времени кокно было увидеть исполнение древних пбсл-
дов, связанных с образами кози и солнца, нак отголосков доислам
ских культов и верований. 

и ;̂обепностью бытования традиций музыкального искусства 
в XIX веке была сравнительная замкнутость его в рамках бытового 
иузицирования. 
Лиаь в начале XX века традиционные музыканты начинают выходить на 

.обце«венную сцену, учавсгвовать в публичных концертах-, исполняя 
byraiiu, народные песни, инструцентальные и ганцевальние мелодии. 
До этого № зранени единсгвенныци форыа)̂ и про|1)атсцонального му
зыкального исполнительства были свадебные ыеджлисы, а raKss мед
жлисы различных литературных и кузыкальних круиков, собранна. 
Поэтому свадебные ыеджлясы, осооенно в городах пахачева-тской АР 
и участие в .чих яавеигных певцов и иузыкаигов ии раосиатривали • 
как форау бытования пародно-профессиональной иузыкаяьноП традиции. 
Из «ахичеванских традиционных музыкантов в копце XIX- начале XX 
веков иьЕасгны были имена ваках певцов, как МаядыЧЛелок, которая 
пела на кенских овадьбах,- Кзлбэ Бахшэлд Гвлал оглы, Саттар Кал-
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баров, Иишэ Эсэд Мехрам оглы, ilApac 1!аг;'.̂ ь, .-/мо jCiibi, Gap;i Гей
дар i, другие.-^ 
Лзероавджанскив свадьбы лспоион веков огпнчались пшность»,раз
нообразием ритуалов, и Нахнчеванские свадьбы , конечно ке, следо
вали зти!.1 традициям. 
Свадебиы!! обряд иыл многоетупьнчагы!.!, в ней имели место такие час
ти ритуала, как " палгар тиктк ", " хпа геджаси " ( и^следнип 
день j,o свадьбы ) , где rue присутчтвуыщие должны били, хоть один 
палец выкрасить хной, .̂ а Нахичеванских свадьбах непреиеннп ис
полнились зна1.1енитые иестные " агишга ", показывали разные путоч-
HUO иценк.1 " дэрвиш геджэои ", кукольные П{)едсгавлснип - " па
лочную невесту ", " марал оМуну ;' 

Следует' ,чиети1ь, что две основные культурные тенденции, 
зало/::оннь!0 в конце 11л века, продол„а1ли свое развитие и в совет
ский период. Европейская система обрааования, в юы числе музы-
кальнов, 1рор;/.ы оощсственно-культурнпй жизни, к клторын ыокно от-
iJOuiH функционировапие театра, публичное про^^оси-жальное иузы-
кальное исполнительсгЕо, европейский иузнкальпнй инсгру:.;еи1арии 
1!ачина!;л все глубке укорзнптьсп в культурной жизни пахичевани. 
Н сгьегс'лии период иродЬлкаег свою ху доке с г винную деятельность 
llaxiueBaH'-iKiiK цузакалььо-драглагичзскии театр, ставивпии на своей 
сцепе v.Zii 1;а::оолво знaчиISЛiJHue произведения ааериаид^анских ком
позиторов. В города деиствовала иузыкальная школа, инициаторои 
*;оаАании Koiopoli был ^зеир Гадасибоков, сделавший многое дли раз-
;i'.:viu: 1;уз:л;?.льной кулыури эхого края. 
Он;еделзиную р л ь в иуаыкальнои кизни Нахичевани играли духовоп 
и народный оркестры,репертуар лоюркх включал как произведении 
азероапдканских, , так и западных, ру^слих композиторов. 

Нынешняя территория Нахичеваникои автоКоиной Республики 
в разные периоды истории находилась в Спставо разных государств 
г. ад(.!пниотративных подчинений, в связи о чеч и определились зна
чительные отличим в кизненном укладе того или инпго пайопа 'Рес
публики, 

i В дриво'дичих наци иценах ( .(злбэ, Мэиэ ) мы сохранней Ччеотное 
произношение слов Мэизди , Нэол'эл, 
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Крпыо исторических фокшв, причиной рааличин искду районами кпж-
но считать также и иоциальнп-экпнпиические, географические успо-
Бия, которые являются оснпьпй для возникновения характерных осо
бенностей быта. 
Естестванно, что они играы решающую роль в форинровании индиви
дуальных черт в худохоственных традициях наиеления, живущего в 
том или иной районе Иахиченаискпй АР. 
Показательно, что д а « распространение тох или иных ханрпв Haiuin-
нальной музыки различно на территории Нахичованского кран. 
Предпринятые нами в-Тсчинии I982-I992 годов поездки для сбора эт
нографического ыатериила в районы республики показали, что 2пло::ь 
до настоящего врэмени сохранилась значительные различии в муаи-
кальноы стиле той или иной ивсхности атого края^ о чем св;1детел11-
отвует «оставленная кар{а бытования музи;:альных жанров, где пока
зана их неравномерная распространеношь. 
В связи о этии UOSHO говорить о различии иузыкальаых диалектов 
в Нахичеванскои регионе, а также о характерном " расселении '• 
фольклорных музыкальных аанров в эгих зоных. 
В Шахб̂ зикоы и шарурокои районах ведущее но своей расг.роотранен-
ности.место занимает аиыгокоб искусство, но в Ордубадскои и Л:куль-
финокои районах оно не имеет ивстних корней. Однако в Ордубадскоя 
зоне наиболее популярной областью традиционно!' музыки явинетсн 
иугаансе изкусотво. Во всех трех зонах песенное искусство разви
вается л совокупности с теы жанрпи, который шире других распрос
транен в данной зоне • 
Если искусство ашыгов или иугамат распространены в регионе нерав-
ноиерно п популярность их достаточно избирательна, то (здинствеи-
HUM Каиром { кроие пвсн.1 ; , популярность которого в регионе бе
зусловна являетия искусство яллы-
Несмотря на повиеиестное распроограненив. яллы по всей Иахичевап-
ской.зоне характер предпочтения тому-или иному чиду яллы иеннето!! 
в загиоииости от музыкального диалекга в каждой из этих зон-
Наприиёр, яллы, исполнявиые в Ордубаде, приблиьаются к песенниа 
образцам и нз случайно, что здзоь больше всего таниук;Т нлли 1см-
зара , о его иелодивй напевного характера. 
В Иахбузскои районе популярны игры - нллы, сохршшюадь зл^ивнгы 
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пантомиии {, " Чопудум " , " Газ-гаам " ) , !!" npip'̂ /iiiH^.' v.nnu гса 
ке наверное можно назвать Шарур, 1'дс дп'чашои'^его времени ъпхра-
нилиць все виды этого искусства. 
Описывал Б дпссергашш нвкотор;:-' аспекты цузы15альнои культуры На-
хичеванскпК республики, автор старался представить читателю оО'дую 
картину музыкально!! ниани этога крач. НйоОлодииость такого описа
ния диктовалась, преиде всего, региональным подходом к проилеые 
культуры. Лля того, чтоб'! Выделить налоолео сущосгвенное нвление 
иуьыпальной жпзнп этого региона, необ/.пдимп было описать, аред-
ставихь художественно-исгоричссЕую и атно-фпльклорную среду , в ' 
которой ф|)риировались музыкальные в;сусы кителей. 

П Глава - " Разновидкости и класси(;!И1{ация нллы " -
посвя1;;ена ларал'тсристике видов яллы и классификации их разковид-
ностей с пооледуюсии разълснзниен принципов этой классификации. 
й конце главы даитон ой'ди!! Eiia;iHC двадцати ОАН'1ГО образца мело
дий яллы, кпторые налоолес известны на рассматривсйчой территории. 
В первом равдеке Главы исолодуитсл истоки искусства яллы и вопро
сы агимолопиГ его названия. 
Природа этого искусства, магил- его гаоциокального воздейсткш на 
зрителя а такке и на catinx участников, вызываот стойкие ассоциа
ции с древними магнческиш! коллективными ритуалами, облэкавшими-
сп в форму худогсеотвекногб действа. 
Интересные сооОратенил по поводу первоначально ритуальной, маги
ческой природц яллы высказаны Д.И.Лкалпловым в его работе " Ми-. 
фо-поэтика некоторых фольклорных образцов, собранных на террито
рии Нахичевани У Автор связывает это искусство с древнил тюр
кским шаланиамом, устанавливая определенние параллели иегду ялли 
и шшанскиии сеансзль • , 

Б искусства яллы находят отражение черты первобытного 
синкретизма, приоуцего древнейиим ригуальнык. коллективный дей-
ciBaii, некогда распросраненным на территории нанешкего Азербайдка" 
па. 

I Дка-чилов Д." мифп-поэгика некоторых фольклорных образцов, соб
ранных на территории Нахичевани!." в лниге: Тезисы докладов 
№опубликш!окой научной кснференаии'.' Нахичевань, 1989-



J.I 

По цнению S. Асланова "ранниии формами исполнения ганцев явились 
паиюмииическяе двикения рук, нпг, тела : хлопании в ладоши,БИК-
рикнвание отдольних слов и ^ирааений. Нередко издавали и различ
ные звуки или изображались погадки зверей - стример волка, кото
рый кругится" на месте, или движения гуся, крик птиц'.' 
Но со вре'/ене:^ эти танца сгалн и:;нолн!!ТЬ на iiaccoiiLix на1)одни): 
праздненствах, дерла Д1)уг друга за руки и выстр-кшансь в р,-1д. 
Ьпорав к себя элекенти танца, песни и зрелища, ялли со временем 
превратились а народите коллективные игры, когор':о,но условия!.; 
применении и спосооу исполнения, разделились на отдельные ниды-
Если в одних в;!дах танцевали только иукчини, то в других формах 
ялли стали учаг.ствовагь и кенцины. 

В хореографическом рисунке некоторых видов ялли ьсгроча'лся двя-
кения, имитируюдке йЬдание баранов, что vKas^jsaer не только на 
скотоБодческуй культуру и уклад яизни, но монет такае восходить к 
древним готемнш': традициям. 

Ь згом контексте этимологический анализ слова " яллы " 
представляет неиалый интерес и дае" определеннуи ницу дли раз-
мишлениП По поводу спенифических псобенмостег! канра, ';ор!.'.ировав-
пихся в разные нериоды истории ах^рбайд.канского на;)ода и, безус
ловно , отразивших опрйделеняие социальные,экономические , куль
турные згапы развития нации. 
а цитирозанног) ьыьз. книге Е.Асланова этимология слова " яллы " 
выводится от слова " Яйлы " , обозначающее вид"оОрядових ганцев, 
исполняемых во время охоты илн-ригуала сохранения огня ." 
Ь различных словарях слово " яллы " трактуется, как " и.'.!еи;;иП 
гриву " ; как " веревка, для перевязывгднип аеребят " ; кьк " ка
чели '.' Хотя этимология слова " ялл̂ ^ " неоднозначна , но K;L-.saji 
из приведенных значений а той или иной степени при!/.енимо к совро-
кенноиу характеру пллы и перекликается с какой-либо деталь::/ это
го искусства. Однако преобладание анималисгичес-их трактовок 
этого термина обращает на себя внимание и заставляет думать,что 
корня искусства яллы восходят к скотоводческим культурй;1. 

I . Асланов Е. " Ел-оба ojyHy халг гь11й;::̂ сь ^t^iui s j ил..:а '•.< 
извЬлы 003 к;пебы"."^!-1ыг", Ъзу.и, 1'•'к 
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Иосгепенпов переровдоние или, в Иолосш":.: ciuiciu, Г1ырп;..дсниэ «а-
гичос.тх ритуалов в народный обряд и, в'пвпю очередь, из чисю . 
бытовой народной обрядности в худоке«венное явлзние, в искусгво, 
сгладило его первоначальную пр/роду. Но вместе с тем, искусство 
яллы Сохранило в себз невероятную силу психического воздействия 
на зрителя и участника, присущую магическому иокусству-

; Ьюрой раздел 11 Главы называегоя " Канровие разновиднос
ти и К1ассйфикация яллы ." 
Здесь отмечается, что ИС1 уссгво яллы в Азербайджане и, в особен
ности в Нахичёванской aoi^e, бытует во иножестве,своих разновид
ностей, что указывает на его популярность и Почвенность для дан
ной культуры, И это аанроБое нногооОразие яллы побуидает исследо
вателя этого .JCKjccTBa описать а как-то классифицировать по опре
деленным Общим призна!(ш данное явление, ю есть найти некое един
ство и закономерность в многообразии. Первая попытка классифика
ции яллы была сделана Б.Гуоейнли, который предлошл три парамет
ра, или мокно оказать, классифицирующих признака: 
1-По хореографическому оодерканию 
2.110 ыуэикальпо-цспольигельскому характеру ' 
i.lio уузикальаой конпозиции 
Имеющийся S наиом распоряжении музыкально-отногра:11ический.матери
ал клаосифацаруеюя какой-то мере с-учеток иолокений Б.Гусейнли. 
!io при этом нал материал дает основание и к иной, более детальной 
кяагси:1,икацпй, соответствующей избранны-м нши георрафическим гра-' 
яйца-; paonpocvpaHSi.Hfi изучаемого жанра. • ' ' 
ьа территории Г'ахичеванской Автономной 1=еспубликй яллы бытуют в 
различных фориах и, вероятно, не будет прзувеличенизм сказать, 
что, будучи наиболее характерны'.! для этого края, искусство яллы 
предстает в необычном жанровом разнообразии в народной музыкаль
ной традиции названного региона. 
Ввиду этого наша классификация включает в себя больше параметров. 
tixeua, иллюогрируюаая наш принцип деления яллы на различные типы, 
включает в себя, четыре клаосии'ицирующих признака, не только объе
диняющих жанровые разновидности в некие отдельные группы; эти приз
наки являются такке существенными для дифференциации худпкз.ствен
ных осооенностей Нахичеванских яллы. ыы группируем разновидкрсти 
яллы ч следующем виде; 



1) nn Сппррвпядени», в частности пп наличию яни отсутствию инстру
ментального сппровпжденин ( .вокально-инс1р^(,;ентальныП, инсгрумен-
гальний и вокальный виды, последний из которых является специфи
чески нахичеваиским видпгО; 
2) пр полу исполнителей аллы ( мужские, кзнскио, CMenianiiue); 
:>) по ниличий или отсутствию сюжета в xopenrpa4iK;i; 
't) по количьству частей в цузакальноП композичии. 
Первый из отмеченных нши признаков делит сущесглующие ялли на 
два основных вида: вокально-инструменгалышй и инстру!^ентальный .• 

Зокально-инсгрументальные яллы представляют СГОРЙ клас
сический и, г.о-БИдимому, н;шболее архаический вид искусства яллы, 
Который на территории Нахичеванской республики бытует только в 
liiapypcKnM районе, 'л кроме нет такае в некоторых дзревннх Байк--
скрго района, причем в сладуядей ппоючнной ^ р / е : сначала напев 
исполняет йнструкентальный состав, а затеи гот же напев исполня
ют Со словами танцующие в сопровождении одного ударного инстру-
кента. , • 
Исполнителями BoxaKbHo-HHCTpi~.!eHTanbHHX яллы могут быть люди лю--
Опгр П"ла и возраста, объединенные в коллектив . CMemaiiHufl состав 
исполнителей - характерная особенность этого вида ялла, 

Отличительной чертой инстру!лен1альных яллы является ис
полнение напева только-илстирлентани, без участия голоса'. 
Инстпузчентальнне яллы' в Нахичеванонок регипно .составляют наиболее 
распространенный вид Различаясь по составу исполнителей, они де-
ятсп на мукские и смоаанные . Иричеи за'гегиы, "то диф.:|йренциация 

сгстава исполнителей по полу имеет под собой то основание, что 
пол исполнителей сказиваетоя на иузыкально-диншлическои, экоцио-
нально)! характере яллы . так, например, быстрые, с: реи и тельные ял
лы исполняются мужские! составом, тогда как яллы более уиеронного 
темпа и характера чаще всего исполняются сиеианныии соИаза'ли . 

Один из важных класси^ицируюцих признаков составляет';vo-
репгра;;ия ялли, которая четко разделяет все существующие яллы на 
сюжетные и Озсоюдетные .Сюжетные нллы представляют собой 1ярчайший 
фольклорный .этнографический материал - Это игра-паяюиима, содер
жание каждого из которых в пбцих чертах канонизировано. 
Довольно распространенны:.; сейчас вядп;'. являются бессюжетано аллч, 
к которым vnryr быть '̂ гнес'̂ ны прак;:;чьекн все cv:^o'; • ;.. 
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разцы яллы . Xopc!orpa;i«a бессю^юшых ялли иыест насколько вариан
тов, разллчаючихся 1.;о1;ду спбоЯ гюлокениоы рук ганцуюцих, в го врз-
iin, ла>с xoi'/eorpaiviR ног свободна. 

Ирл изучении яокуссг.ча нлли наше внимание привлек псо-
6u!i, «0SHO. сказать, специфический для Нахичепанского региона Ш1д 
этого .".aiipa, получиваий в нарп;пе na:)Baiu:e " /1ил плпилара ", ю 
есть вокальные тллы. Образуй.этого вида именуюгсн, в зависимости 
рг слов, исппльяуеиых в рес̂ рене как " Уа'ыида" , " Aii гюлш eli " , 
" Ах Нубар, Иуоар ". 
" лил нлдылари " предсгавлн^ог собой коллективное пение поэтичес
кого текста (, обычно в фор̂ '.е Оаяти ) в сппровоадении ударного ин-
струиенга и хпопкоз-з ладоин с просты;.! хореогра-ричеоким содержа
нием.. 

" Дил яялылары " прздстаалнюг собой настолько своеоб-
разния, отличный от других ялли-вид, что это заставляет отдольних 
исследователей - фольклористов исключать их из числа разновиднос
тей канра яллы .Однако чокно привести ряд аргуаентов противопо-
ло;!;ыого порядка . Прежде всего, оуцесгвенно ю , что к канру яллы 
кУ. причисляет са; народ, ю есть носитель данной культуры. Так, 
•.;.-ioive ияфогиаю'.и из разлнчких районов Нахичеванокпй республики 
утверждали, что они издавна называют и исполняют данные образцы 
именно как пили . С друго;? стороны, наличие грех традиционных Koi-i-
по1!ентоЕ " кол.'.екгив.чгя'о пения, хорегорафии и ритмически виделен-
!ioro удсрнш йнсх'румеагом рисунка - позволяют вое ке отнести "Дил 
•ялли.-ары " к жанровой разновидности иахичеваноких яллы. 
Правда, нукно отеетить, что один из подвидов " Дил нллилары" -
У1Гыэда - в ряде районов 2;рансфор5.!ировалая в некую новую флриу -
laic казцвае:/,ие "iiKyaKa ", которая утрачивает хо])еографический 
коипонент аанра и. leu сшьш стирается су54ественный признак Kafipa 
нлли .Ко, если совреисниый фольклорный канр " /жушка " практичес
ки, перестает сигь разновидноотью ялли, то такие образцы, как 
" Агышда " , " АЙ гюлюц ей " и " liycap, йубар " вполне могут быть 
причислены к жанровой разновидности яллы, характерной для ргзгио-
яальной насичеванской этно-кулыурной, худпкесгвениой традиции. 

Внимательное изучениэ исполнительских деталей всех трех 
•раосногренных типов - Бокально-ииструнентаяьных, инсгруиенталь-
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iiiix Huiui л, гак називазмих " Л-'л лллиларц " - ^б1!а/.ает i;;: перво
начально оОщиЯ ппрзяь. Со временем ппд вг)3,',ейстзлг!̂  иног;1х пото-
рическпх, пбг;зствзнно-релкп!пзних, моральных, жизненных фш<то-
роБ искусство пллы стало оасслаиватьсп ка различные з/.ды, подви
ды . Нолр;11.:ер, !локнп отмстять, как бплае позднее явле:;ие ди;Морен-
U!iai;;i;o по полу состава учаоги;:кпв ялли п появление отдельных муж
ских 'Л soHCnix видов яллы, а такие ЕЫЛСЛОНИЗ ИЗ традиционппй для 
канра яллы вокально-инструментальной фор.'.н чист инс1р^';^енталь-
ноЯ разнозид1шоти . ?ор;/.ироЕан;'е р^зновидносге!; пллы, зариангов 'лх 
инстру1!енталы!ого, Солрсзонденин Ояло Tait.ie'связано с различны:.'И 
Бнугрирегнональньз.:и бытпвьр.:и градициячи, о кесг11.ч:.:и музикальничи 
Bxycaj.ui,' что вносило свои локальные черты, отт8Н!си п данное ис
кусство .Процесс развития искусства ялли одноз!й;;анно имел неко
торые деструктивные .тепденци I.Так, noCT3i;oiU!oo забвение хореогра-
|1;ичзского содержания многих образцов пллы сыграло свою роль в 
преврас;е!1ии их из деИства в простой танец. А, накокец, нуяко от-
;-ет11Т1. такие,., достаточно часто встречающиеся явления, ка;: исполь
зование одних традиционных мелодия оод другими названиями ил.1 с . 
другими 1екста;.!и, с чем мы сгалкива.тись в ходе iiai'e?, собиратель-
скол Полевой раОоты. • ' • _ 

Последний из класси]1;:нируглцик признаков яллы, ог«ечени 
3 нал!е;; схене, является структурны!! пара'/.етр. 
Анализ музыкально;! фпр;.5ы яллы показиваот, что :1ринципо!̂  КОУЛГ-
зиционного членения здесь является метрориткическиЯ лонграот .ve,5-
ду частя;.;:! ipop'^j. Если од.чочастные форУы те, что не икэют внутри 
себя подобного !.;етрорит:^ическогп контраста.и-содеркаг однород
ный метроритмический рисунок, Ю двухчастнкз форг̂ и образуются 

'путе?! перенены метрорнгаичзсиого '^бп'лка одного и ^ого. не. ладо-
интонационного иагерпала •" •. ' • , ",. •. , , 
Среди напевов Нахичевалских ялли иоаногакно всгре.ить многочис— 

.ленные структуры, сбдеряспне несколько таких переиоа,. Одна-Чп.од
ночастные, и, в наибольазА степени двухчЕОткыз пллы составляют 
подавляю'леэ.боль'линотЕо образцов'исследуемого жанра-. '• .: •' 

Лэ больаого количества запис.ан'иых нш.1И обрайцбв ялли 
)ib! отобрали 22 о.бразца, являю'дцхоя, на наа.'вэгляд, накбо/̂ ее .ин--
тересныг/и по лагериалуч! з пзлс!^"0хвагыва'01днх.всз сус;зС1!вув'яко 
виды яллы. • 
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к числу общих дли всех нллы JuicoHotiepHncxeH иокно охнести ладо
вый и отчасти кпкпозиционний парацетры, Чип, преобладающим ладой , 
плла можно считать лад шур, который определяет инюнационниа ма
териал больцинсгва 'Нахичеванских яллы. 
С композиционной точки зрения выбранные наци образцы яллы сходят
ся на двух общих для них-особенностях . Иераыи из них - это прин
цип возрастания, ускорения темпа, второй - кульиинация между час
тями формы яллы. 
Но своей структуре фо!Ма напевов яллы ди4,ференцируется в три ви
да: первая группа - это напевы, образуйциесн из вариантного пов
торения одной фразы ; вторая группа - это иелодии в форие перио
да с вопросно-ответной конструкцией ; Третья группа - это ялли с 
развитыми репризныыи фориаын, по характеру тнготею'дие к классичес
кому народному танцу, 

Ш Глава- " Мелодические и ритмические особенности 
Кечари и Танзара - посвящена двум атш популярным, повсеместно 
исполняема яллы . В главе делается попытка ответить на вопрос , 
почему именно эм. два вида оказались наиболее исполняемы в Нахи-
чеванском регионе ? 
Лело в том, что чиенно в них отражены особенности психологии на-
хичеванцев, присущий т воинственный дух и жизнерадостность. Ме
лодия их очень ярка, легко запоыинаищаясн j хореография атих тан
цев вбирает в себя почти вое наиболее употреоигельние, канонизи-
ровавшигоя плясовые фигуры яллы . Все эти черты ь своей совокуп
ности сделали яллы " лечари " и " Танзара " едва ли не танцсваль-
нил символом Нахичеван^кого края . 

" йечари " и " Танзара " представляют собой бессюжетные 
Бид^ яляы, исполняющиеся в основном на свадьбах и народных праз-
дыеногвах. 
в пераоЗ части главы дазтся хореографическое спдермание танцев к 
этимологическое объяснение их названий. 

Ио хореографическому содирк<1НИю Танзара и Кечари nrflH4a:-ji-
ся друг от друга Танзара ислолыотся ciieauHHUM соатазом и хоре
ографическую основу ее cociai,flf:ei схема " уч аяг ", служащее ц--н-
гральны:̂  хореографическим эло),;енто;.'. многих лллц . Относительн:;;! 
плавность хореографического !;11сунка Tair.iapa свн^ана с aaiieiiMocTLio, 
neccHHiJj хаг.ак1е],с!-; келпднчеокогп viuiep.ia-'iu оюгп илл1;, 
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лочари и xopenrpai:i<:ocKnu плане более luirspcceH : здесь '^траг.о-
1IU алоиенгы окотонодчесг.пх йгр . 1.1у».ч;;ии С ;'.ачари - эш 11:/жскпй 
таазц ) , станпБЯСь в круг,- кладут руки на плечи друг другу. При 
Liici.i спи союр'лаюг ппиоро'ы попеременно вправо и 11левп с пдно-
Epe'.!e:iHi;n.; выпаднда. Biaroi/. вперед . В то же время ноги в коленях 
пригибаются, а голова опускается liiiepofl, в результате ппза тан-
цорпп воспр1;ни.мгйтся как ;'|[.:итации бодания. 
Ьпсирои.̂ гяденнс жестов и повадок хивотных, характерное для ю -
тсю.нрго сознания, сохранившись в виде реликта, конечно, вне его 
г.v;.зг!laчaлькoii цогическо;' {̂'ункини, в хо!Яогра[ии кечаии, свиде-
Тйлъсгвузт об архаичности хореографических элементов искусства 
яллы . 

Лнтерссна опг^ологим слов Танаара и Яечари .Е.Асланов 
пиает, что Танаара произошло от слов " гызыл тон бз тзн ", то 
есть " золото поровну " . Автор ссилается на свиде'тельства оче
видцев, утверждавиих, что раньае э.го ялли исполняли очень бога
то одег'..:е лк,'ди, в ю!/. числе же!1'дины с многочисленншк украяенигс-
;.'.и, рис:граираясь в ряд, 
llHxepeciiuil материал для размыиленпН дает этинплогическиИ анал»13 
c-.oi-a " лечари ", которое ь некоторых местностях Нахичевани аро-
износитси как " Гочари ".Обрахивпись к словарям различних народ-
HocTflii живугих на территории Нахичсванской АР и по созедотзу о 
Heil, а такм народов, входящих ь общую пайковую сенью, нам уда
лось установить, что в своей генезисе Качари - эю явление 
древней тюркской, скотводческой кулыури, Онтуюкее в Аззрбай-
дланз'как пляска'пастухов. И осла иы встречаец следы этого аан-
ра у Соседних не тюркских народов , ншрииер у армян, п это го
ворит лииь о фы{те заимсгЕпвания ппсладниып культурного насле
дия азербайджанцев, ч ю , впрочеи, прэдогаЕлпот собой достаточ
но обичное явление в культурной взаииооОмне сосвдних народов. • 

х'оворя об исполнении этих- двух ялли на свадьбах я 
праздненствах, отметим, что являясь более " песеннн;̂  " по мело
дии, яллы Танчара.мгкот исполняться в любое время уззгеленип , 
так как хорвогра'.ил его очень проста . В отличие от Танэара, Ге-
чари , будучи хореограмчоски более сложным и эмоционально бо
лее каС1,11денн1п, яркчч, никогда не исполняется в начало празднп-
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ка, laiC как явл.чегся -люциониашпй куаклииц^еи, вир^уозиш/. ук-
pa'UBiUiei; праздника. 

Слодуюцан часть грегьей глави нааивазюя " 1.1е1одика ана-
лигичзского рассу.охреаиа 1.1елодий ганцев яллы лечари и Танзара". 
О'гоОрав 10 вариантов кечари и II вариантов Танзара мы дае'и внача
ле оОщуи харакгерисмку ислодиЛ обеих яллы. Далее, перйд струк
турный а-чалиг-п:; варианюв излагаогоя принципы изучения иузыкаль-
ного текста , которые Составлены cajjwM авгпрои-Они аледующн; 
I. Размер нотного текста был регланенгарован odLer.oi- в один пери
од-
2.Те повторы .и варианты эле.мен1ов напева, которые били необхпди-
1I1J для Создания завершенной музыкальной мысли, были включе11и в 
пcp̂ ôд ; напрог'ив, .те повторы, и варианты, которые не были связа
ны с процассои развития - то есть не содержали опевания новых 
ступеней - могли не входить в период. 
3. Ксходньш иомекго!! для создания общей модели злеиенюв напева 
Сохранились первые их всопроизведения в обоих разделах мелодии 
Кечари, 
4. При отборе остальных вариантов uu исходили из учета соотноше
ния целого и чаотей. 
Такиы образо!! музыкальные тексты, предназначенные для анализа, 
Оылк представлены в виде проекции всего яллы Танзара и аечари на 
два цераода. 

й сгрунгурно-аналитнческой части Ш главы ыелодии вариан
тов Танзара я 11ечарЛ' рассматриваются на уровне ксыпозициониоЯ 
форкь! ( иелодаческой к ритмической ) и звукорядов. 
zi.-̂ .ачале сравниваются первые и вторые части ыекду собой, далее 
идет сравнение внутри второй части , Решив все три задачи А, В я 
С, становится возможным устшювить стилистическую нпр!.!у двух ял-
лн Танзара и Кечари, их келодические и рпшичеокие особенности. 
Очередной этап работы включает в себя установление диалектных и 
индивидуальных особенностей яллы .Весь Нахичеванский регион, по 
результатам анализа можно разделить на три зоны музыкальных диа
лектов : эю Бабекско-Шахбезския диалект, Ордубад-Лжульфинский 
и Шарурский диалекты . ЭТИ"результаты лпдтверкдаются и в контек
сте изучения исгорико-геограрическоИ среды . 
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jliiii paccnoTpGiiUH индивилуалышх псрбаинпсте!! ва^-иаитов 
яллы 01,1Л!1 птпбран': са'/.ка интересные ингеспротации, в результате 
чего ппяиилась во;!:.;р:кноСть устанпЕить кндпвпдуальн-лЯ способ и 
стиль кгидого из йыоракны.; зур:1ачи, coufОЕРКД.-ИЦИХ исполнение 
пллы, 

/:, наконец, с:л-.ьс,! интересным раздело:.: цхльел глаги ;.;о1-
но считать раздел - " вопросы генезиса соврс1.;енн11х яллы Кечарп и 
'Гзнзара " , где делается попытка, зпе1)вь:о, уетанпвнгь прототип 
рассматриваемых двух яллы .Как ипвестно, исселдова.ние .мелодичес
ких Ба!)иантоз однпт и т^го ке образца предполагает суиест^ова-
ние их протоуипа, таккак наличке варианта язлнетси донапатель-
ствпм не cavin6b!THoro гн'^рчества , а нового зпспроиз^зденкя югп, 
ЧТ'-̂  уже суцестЕовалр н з;1кг-ичепнп;/. виде. 
Главнь?.! принципом спадания прототипа нчллзтсл Фиксация количес-
ТБен1!п преобладающих злементов общности, иначе говоря, сгроитель-
ньк ыатер.чалом 1.;рдели стан'овятся .те сг-ставт-й элекенгы напева, 
которые ншЮолее часто встр'зча.зтся во всех вариантах . & аналити
ческих части главидлп кахадого из рассматриваемых яллы были устан 
новлены эти элеиенги . Понятно, что такой искусстБенныЯ способ по
лучения мелодии ялли не мокет устроить исполнителей и слушателе.?. 
Но если представить яллц как н,.1мятники исторической культуры, по
добно архитектурны'.' сооружениям, или остаткам различных п'ред1.:е-
тон материально^, кулыурк, извлекаг;.;ш при археологических рас
копках, надписям на различных материалах, то можно, судить о необ-
хгди"остп таких аналитических изысканий. 
СтруктурнпГ, (.̂ етод анализа, привлекаемый на'.!И для воспроизведения 
1:одели ялли, позБоляет- воссоздать первоначальный прототип -напева 
яллы. . • ' 

В заключении диссертации изложены итоги работы, резуль
таты изучения Нахичезаиских яллы, которые получены путем длитель-' 
H1JX поисков. В процессе этих поисков те или другие вопросы и на
ходки треб-^вали расширения и• углубления . Необходимо было описать 
те ва:,:нио условия и cjepu музыкагьной культуры, при которых фор-
!.';!ровалось искусство ллль! . Необх̂ ди!-!о было показать, что несмот
ря i:a слпяиуп историческу-з ситуопип в 1!ахичезанО](оЛ /iP.Kai: и во 
многих ,иуги>: o-̂ iiax Азербзлд-.ан;!, национальная музыкальная куль
ту н pv.:'•HM'inac.t. ,(':!'-;стпроцне и очень интенсивно. И ш;министратив-



го 
Но- географическач удаленность регпоца or политических центров 
не сделало кулыуру н фолы;лорнуй граднций кран cjucitpnBHnil, не 
превратило Нахичевань в культурную провинцию. 
Наконец, следует оговорить, что установление генетических основ 
диалектных н индивидуальных оспОснностей только двух видов яллы 
не может г.ретендпзать на широкое обооцение но всему ^анру. 
Лальне1;шее носледова1ше продполагаег -pjcuHjicaiie круга научаемых 
явлении не только в плане исклсчительно диалектных, но и обще-
ыузикальных осооенностей яллы . 

Основные нолокенин диссертации отра^они в следу̂ лдих 
работах : 
I . ." О некогорих маировых особеиносхнх чуьикальноГо Фольклора 
Нахичеванского ареала " Тезисы докладов JU Республиканской науч
ной конференции .БакуЛ9'?9-
а." Вопросы классификации и типологии песеннох'о фольклора Иахи-
чеванской АССР " Тезиси докладов Всесоюзного этно^узыковедческо-
го коллпквлуиа . "рсван. I9&0-
3 . " Некоторые вопроси а1Хзального распространении фольклора " 
Тезисы докладов иежреспубликашсной кгиьеренцин научных обшзстз. 
Тбилиси Л9Й1. 
'^ ." .Га л ЛЬ! Ларин !-iye;:n: jESyi.;;-". Ь^.^а,: " Пл;; ...У ^i-jri';". V.^-";, 

EBKU.-
5 " Зна.1И oOa;HouiH в иелодике кечари " Брош:ира С п]у.'Принт ; 
Баку , АН. Институт ризики Азероаиджанской Респуолики 1Ь)Ьб. 
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Лллылар aaspdaJMaH халг jвpaдычылыruн саЬалэри арасында 
езтнэиэхсус jep тутур. 

Jaллы синтетик канр оларвг,рэгонн,инструмвнтал в» вокал 
мус;!Гкннн ифасины тговир вдир, 

с/аллыларын ооао x^rcycиjJsтлэpн онларин кгтлавили^и в» 
синкрвтикли^индэдир (jSHH сезун.алэтнн вэ рэгсин dnpr» нфа олун-
маси). 

Jaллuлopын гздимл1д11ни кестэрэ билан иэртлэрдэн бириси он-
ларын хореограф:» влемрнтлэриида улу тогемлэрин Ьэрэкатларинэ 
охпар Ьэрэкатлэр ифа олупмасидыр. 

Бундан бапга ^оллиларин гaдинлиjинн rajoYcTY рэсмларда 
(Ордубад pajOHyiwa r'aiiM-aja Дбиврон pŝ jOHyHfla исэ Гобуотан raja-
лары) бир доЬа тэсдиг вдпp.Jaллuлapын бэзиотмуналари Азар-^а^ча-
HUH байга купэлэрквда ифа олунса да.онларын буттн невлэри нэЬ» 
Нахчыванда.элахусус Шэрур маЬалындв мевчуддур. 

Тагднм олупнуп диссертаси^а даанидэ даллылар MyajjaH apaat»-
да,рекионал бахнмдан тэдгиг олунур, 

Диссертаси^енын асас магцадц даллыларыи Нахчыван мусиги 
мадэн1.^дэти чарчивэсиндэ взунаиэхсус as ганунлаВДырылдап и я̂сыни 
гостэрмэкднр.Ьунунла алагэдэр влни тэдгагатын аиагыдвкы гндэ мэ-
салалари эсес тутулур^ 

I . Лллыларын ahaHHJjaTifflJi кесгэрилэн эрааидэ TajHH втмэх 
Y4YH Нахчиван Нухтар Роспублик8оы.ник муоиги м?дэни.jjэтиннн базн 
саЬалэринин эраидырылнасы.муоиги-мэишэт вэ евнографик MYhuiiiH 
TajiiH еднлиаои.Бу насела 1-чи фаоклдэ ераадырылир вэ халГ муоига 

а̂рады̂ 1ылыгынын 6YTYH яанрларь» костэрилэрак онларын jajuM хари- . 
тэоа верилкр.Бундам башге Нахчиван белкэоннин пэЬэрлэринин муси
ги ананэларя тасвнр олунур. 

2. lkuH4u фэсилдэ JaллIiЛap ан кеняа jadiiAKHii мусиги оанэти 
ккми ераадырылир.Бурада онларын б г п н йевлэряйян клаооиф1жаси^а-
сы верилмишдир. _ " 

3 . УчУНчУ фэсил Нахчыван белхэоиндэ эн квй1Я jajufliffln Тал-
лыларын - Кочэри вэ Тэнзэрэ - ритмга вэ мелодия, га ну нлары lajan 
олунур.Бу араиг.ыриа ик» jaflflHHUH б1ф чох иавяарннап 1Ягвиоэлч 



таЬдили натичасиндэ а^дынлашр. 
k, t̂aooepTaoujaHHH сонунда jyxapuAa rejfl олунан шеи jaллы-

нын • Кечэри вэ Тэнзэрэнин фэрди вэ диалектологи xycycujjЭIлэpu 
вэ онларын кенвтик эсаолары тэ^ин олунур.Бунден башга нлк дэфэ 
олараг бу заллыларын тнума модели - проюшпи тэсднг олунур. 



Summary 

Yally has a special place among other genres of Azerbaijan 
folk arts. Yally Is a synthetic genre, including dance, 
singing and Instrumental music. Most specific feature of 
yally is its mass character and syncretism ( namely joint 
performance of word, dance and instruments). 

For proving ancient roots of yally, one can apply to its 
choreography elements that resemble movements of oldest 
totems. Besides, rock petrogllphs (Gemlgaya in Ordubad 
district, Gobustan in Absheron) also corroborate ancient 
history of yally. 

Only some kinds of yally are being performad In different 
districts of Azerbaijan, vhile its all kinds are present in 
Nakhichevan, especially in Sharur. 

At the given thesis yallys have been investigated in the 
definite territory - in the Nakhichevan Authonomous Republic 
- from a regional point of view. 

The main goal of the thesis is. to show peculiarity and 
performance canons of yally in the context of Nakhichevan 
music culture. Accordingly, the following important problems 
are dealt with: 

I. For defining yally's role In the given area, some fields 
of the music scene and ethnographic environment in . 
Nakhichevan Authonomous Republic are investigated. The map of 
dissemination of all genres of Azerbaojan folk music is given 
here. Besides, traditions of the Nakhichevan area towns are 
described. 
II. General study of yally as most popular genre of folk 
music in Nakhichevan. All types of yally are classified here 
and these are put on the map. 
III. Comparative study of rhytnic and melodic rules of the 
most widespread yallys In Nakhichevan -« Kocharl and Tanzara -
through comparison of a number of variants. 
IV. At the end special and dlalectological details, genetic 
grounds of 12 Kocharl and Tanzara are discussed. For the 
first time their general archetype pattern Is found. 


