
Н. В. Чахвадзе 

Аннотация
В статье анализируются пространственно-временные образы, создаваемые мелодией 
и ритмом (усулем) в макомах цикла «Шашмаком». Автор показывает, что эти звуковые 
пласты сохраняют автономность, но корреспондируют друг с другом. Выявляются прин-
ципы их связи, способствующие созданию метаобразов двух типов. Несмотря на слож-
ную структуру (наложение схем), они остаются в рамках нерасчленимого хронотопа, что 
позволяет сделать вывод — моделируемая в макоме картина мира максимально близка к 
мифопоэтической.  
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Summary
The article analyzes the spatiotemporal images created by melody and rhythm (an usul)  
in the maqoms of the “Shashmakom” cycle. The author shows that these sound layers retain 
autonomy, but correspond with each other. The principles of their connection are revealed, 
contributing to the creation of meta-images of two types. Despite the complex structure 
(superimposition of schemes), they remain within the framework of an indivisible chronotope, 
which allows us to conclude that the picture of the world modeled in the maqom is as close  
as possible to the mythopoetic one.
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настоящее время исследование про-
фессиональных жанров устной музыкаль-
ной традиции, таких как маком, мугам, 

рага, крайне актуально. Эти жанры обретают 
новую жизнь в диалоге культур Востока и За-
пада, давно и активно влияют на композитор-
ское творчество. И хотя их изучение началось 
уже в ХХ веке, многое до сих пор представля-
ется неясным или спорным.

Так, например, ещё советские музыковеды 
неоднократно пытались охарактеризовать об-
разно-семантическую концепцию, лежащую в 
основе макома или мугама, но осознавая мас-
штабность, философскую многозначность и 
сложность рассматриваемого явления, делали 
это как бы в первом приближении. Проблема 
так и не была окончательно разрешена, поэто-
му и не утратила актуальности.

И сейчас наиболее употребимым для опре-
деления образности, экспонируемой жанрами 
устно-профессиональной традиции, остаётся 
словосочетание «медитативно-лирическая». 
Однако отдельные исследователи стремились 
конкретизировать эту характеристику, срав-
нивая концепцию макомно-мугамного цикла с 
симфонической [См.: 18; 19]. Аналогия, пусть 
не совсем научно-корректная (сравнивались 
разностадиальные феномены), была не слу-
чайной. За ней стояло интуитивное ощуще-
ние: маком или мугам (как и симфония) ото-
бражают определённую систему восприятия и 
осознания мира. 

В настоящий момент представляется воз-
можным продвинуться в решении проблемы 
далее и получить новые результаты.

Цель статьи –– предложить свой вариант 
видения концепции, лежащей в основе мако-
мов, составивших цикл «Шашмаком». 

Это можно осуществить, если использовать 
сведения и методы, выработанные литерату-
роведами1. Отечественное литературоведение 
в ХХ веке реконструировало экспонируемые 
художественными образцами исторически 
различные или национально-характерные 
«модели мира» и представления об их опор-
ных координатах –– пространстве и времени 

(О. М. Фрейденберг, М. М. Бахтин, А. Я. Гу-
ревич, В. Н Топоров, Е. М. Мелетинский, 
Г. Д. Гачев). 

В трудах А. Н. Веселовского, О. М. Фрей-
денберг, В. Я. Проппа, В. Н. Топорова, 
С. Н. Бройтмана получили описание органи-
зующие принципы, определяющие структу-
ру художественных образов на разных этапах 
развития человеческого сознания. Были вы-
делены и соответствующие этим этапам схе-
мы организации событий во времени и про-
странстве. Древнейшие из них, кумулятивная 
и циклическая, зародились в эпоху мифопо-
этического мышления (дорефлективного 
традиционализма), когда время и простран-
ство воспринимались как нерасчленимый 
хронотоп. Означенные схемы продолжили 
существовать в эпоху рефлективного тради-
ционализма; господствующее положение со-
хранило и хронотопичное восприятие основ-
ных координат картины мира (в музыке в это 
время происходило формирование музыкаль-
ных устно-профессиональных жанров, таких 
как маком). Позднее, вследствие постепенно-
го сложения «рационализированной» модели 
мира, появилась схема «становления», утвер-
дившаяся в эпоху антитрадиционализма. 

Опираясь на эти научные данные, можно, 
руководствуясь опробованной литературове-
дами методикой, провести ряд аналогичных 
аналитических операций и реконструировать 
пространственно-временные представления, 
отражённые в макомах. Затем, отталкиваясь 
от полученных характеристик опорных коор-
динат модели мира, составить об этой моде-
ли представление. 

Ещё в 1959 году Ю. Г. Кон отметил: рит-
мика мелодий и усулей (ритмоформул) мако-
ма автономна [См.: 1]. В 1996 году появилась 
работа А. Ф. Назарова «Классическая теория 
ийкаъ (учение о музыкальном ритме Фараби 
и Ибн Сины)», где утверждалось, что уже в 
раннем Средневековье традиционная восточ-
ная музыка экспонировала в одновременно-
сти разные «хроноартикуляционные пласты» 
[7. С. 30]. 

Проделанный автором настоящей статьи 
анализ позволил определить, какие парал-
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лельно развивающиеся образные пласты лежат 
в основе ритмики и мелодики инструменталь-
ных («Мушкилот») и вокальных («Наср») ча-
стей макомов и какой тип мировосприятия их 
инспирирует [См.: 16].

Образ целого, создаваемый всеми усулями 
(ритмоформулами) в «Мушкилоте», напомина-
ет «путь» мифологического героя, «космизую-
щего» пространство по мере продвижения [См.: 
14]. Это образ сакрального «первовремени», по-
степенно превращающийся в «линейную и ди-
намическую форму пространства» [11. С. 341].

В вокальной части усули продуцируют образ 
«статического или радиального пространства, 
воспринимаемого в виде серии расходящихся 
от сакрального центра концентрических кру-
гов» [11. С. 341].

Мелодика раздела «Мушкилот» вызывает к 
жизни отличающиеся по историческому генези-
су образы2. По ним можно проследить, как ме-
нялись представления об опорных координатах 
модели мира –– от хронотопичного к зарожде-
нию элементов «рационализированной модели», 
к однородному пространству и времени, пони-
маемому как изменение и развитие [См.: 15].

Мелодика основных напевов (шёбе) «Наср» 
экспонирует образы, возникшие в результате 
напластования исторически различных по про-
исхождению схем, –– именно с ними связан эф-
фект «остановленного времени» [17].

Подытоживая, можно сказать, что мелос и 
усуль, как в отдельных пьесах, так и в разделах 
инструментальном и вокальном, создают две 
параллельно развивающиеся «линии» хроното-
пичных образов. Они автономны, структура их 
соответствует разным этапам развития образно-
го сознания.

Осталось выяснить, какой принцип или тип 
связи обуславливает соотношение между оха-
рактеризованными пластами и лежит в основе 
целостного хронотопичного образа пьес и раз-
делов макома3. 

Если суммировать означенные результаты, 
станет понятно, какие образы корреспондиру-
ют друг с другом в каждой пьесе макома. Это 
позволит сделать очередное обобщение: це-
лостные образы, создаваемые мелодией и усу-
лем, относятся к двум типам.

Первый тип возникает вследствие такого 
взаимодействия хронотопичных структур усу-
ля и мелодии, которое можно назвать разнона-
правленным, второй, соответственно, –– одно-
направленным.

Один из них экспонируется в пьесах, откры-
вающих инструментальную часть («Тасниф», 
«Тарджи»), и во всех шёбе (основных напевах) 
вокального раздела –– как результат развёр-
тывания параллельно становящихся, но «вза-
имоотрицающих» друг друга феноменов. Это 
наложение экспонируемого усулем образа про-
странства, не знающего ни движения, ни време-
ни и создаваемого мелодией образа движения, 
«пути» в космизуемом пространстве.

Второй тип рождается вследствие нало-
жения взаимосоотносимых образов. В пьесах 
«Гардун», «Мухаммас», «Сакил» инструмен-
тального раздела создаются образы простран-
ства, которое распространяется в процессе 
движения (мелодия) и «движения в статике» 
(усуль). В пьесах вокальной части (тарона, 
уфар) сочетаются образы радиального (мело-
дия) и не знающего ни движения, ни времени 
(усуль) пространств.

Примечательно, что образы первого типа в 
процессе восприятия ассоциируются с сакраль-
ным пространством и временем, а второго –– с 
профанным. Именно первые делают тайное 
явным: позволяют не только выявить принцип, 
обуславливающий рождение метаобразов фо-
нического целого на уровне пьес или разделов 
макома, но и приблизиться к постижению се-
мантики макомной образности.

Целостные образы первого типа возникают 
вследствие действия сравнения, «предполага-
ющего сознание раздельности сравниваемых 
предметов» [4. С. 125–126], в их основе едино-
временный контраст. Это и неудивительно. В 
процессе анализа творимых мелодией и усулем 
хронотопов отмечались особенности, свиде-
тельствующие об исторических изменениях в 
восприятии времени и пространства –– различ-
ные образные схемы представали как отраже-
ние разных этапов развития образного созна-
ния и разного (в рамках мифопоэтического) 
восприятия основных координат картины мира 
[См.: 14; 15; 16; 17]. Исторически позднейший 
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вариант хронотопа (наметившуюся тенденцию 
к обособлению времени от пространства) ре-
презентировала структура образов «Тасниф», 
«Тарджи» и шёбе –– порождение образного со-
знания эпохи рефлективного традиционализма, 
свободно оперирующего наследием дорефлек-
тивной (мифопоэтической, архаической) эпо-
хи –– приёмом сравнения. Интересно другое: 
реализуемый принцип сравнения хронотопич-
ных образов, творимых мелодией и усулем, 
осознаваемых как «различные», нацелен в на-
званных пьесах не на разрушение и отрица-
ние4 исходного синкретизма5, а на выявление и 
утверждение его.

Если вспомнить этапы становления хроното-
пов, создаваемых мелодией в названных пьесах, 
и соотнести их с аналогами, продуцируемыми 
усулем, обнаружится интересная закономер-
ность: с третьей четверти формы (аудж) прояв-
ляется их сходство. Так, в «Тасниф» и «Тарджи» 
нерасчленённый хронотоп, порождаемый ме-
лодией, как бы «расслаивается» [15]: в форме 
«пешрав» линия хона начинает ассоциировать-
ся с раздающимся пространством и постепен-
но растягивающимся (останавливающимся) 
временем, бозгуй –– с образом первопростран-
ства без времени и движения6 или, что одно и 
то же, –– «стоячего» (циклического, пульсиру-
ющего) времени, а именно этот образ с начала 
пьесы утверждает усуль. Подобные метамор-
фозы претерпевает и образ, источник которого 
мелодия шёбе: в момент ауджа (кульминация) 
возникает эффект «остановленного времени» 
(связанный с действием глубинных структур-
ных закономерностей), то есть проявляется 
образ первопространства (без времени, без дви-
жения) –– аналог образу, создаваемому усулем 
[См.: 17]. Различие образов, творимых мелоди-
ей и усулем, очевидное в начале развёртывания 
мелодии, к моменту окончательной кристал-
лизации формы снимается. При помощи раз-
ных средств в названных инструментальных и 
вокальных пьесах в ходе развёртывания авто-
номных параллельно становящихся хронотопов 
(мелодия и усуль) осуществляется одна и та же 
цель: проявляется их тождество.

То есть в описанном случае сравнение дей-
ствует как приём, который за внешним разли-

чием форм позволяет увидеть семантическую 
идентичность. В таком контексте усуль пред-
ставляется репрезентантом изначально данных 
сущностных начал, а мелодия –– тех же начал, 
но обнаруживающих себя не сразу. 

Принимая во внимание, что окончательному 
сложению макома предшествовала многовеко-
вая история и что усуль –– феномен более древ-
него происхождения [См.: 14], можно предполо-
жить, что усуль выражает извечные природные 
ритмы, а мелодия несёт на себе отпечаток из-
менчивой человеческой истории. Взаимодей-
ствие этих образов приводит к возникновению 
особого хронотопа, открывающего слушателю 
возможность ощутить глубинную взаимосвязь 
между человеком и Космосом.

Причём постижение этого единства в про-
цессе становящегося целого осуществляется 
в духе суфийской рефлексии –– предполагает 
особое интеллектуальное усилие и чаемый эмо-
циональный результат. В известной мере первое 
аналогично «беседе с мыслью на ристалище 
признания божественного единства» [2. С. 502], 
второе –– «кратковременным настроениям, сво-
его рода порывам, налетающим на путника во 
время прохождения им пути… божественной 
милости („хал“)» [2. С. 510], которая «собствен-
ными усилиями путника достигнута быть не 
может» [2. С. 511].

Хронотопичные метаобразы второго типа, 
вызывающие ассоциации с «профанным», –– 
результат сопоставления в одновременности 
взаимосоотносимых образов по принципу по-
добия. 

В отличие от образов первого типа, они про-
ще по структуре, здесь «подобие» открывается 
достаточно скоро, на начальном этапе развития 
формы. Возникает ассоциация с закреплением 
уже установленной связи макро- и микрокос-
ма. В инструментальных пьесах, следующих за 
«Тасниф» и «Тарджи», –– в процессе становле-
ния ритмоформулы, в вокальных тарона и уфа-
рах –– к концу первой строфы. 

Здесь реализуется структура более древняя, 
чем сравнение, –– параллелизм, подчёркиваю-
щий общее между разными явлениями. По мне-
нию Веселовского, когда «аналогия сказывалась 
особенно рельефно… параллелизм склонялся к 
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идее уравнения, если не тождества» [4. С. 129]. 
В данной ситуации различие оказывается «вы-
раженным», а характерный для архаического 
мифопоэтического сознания синкретизм7 «про-
является» постепенно. 

Описанные принципы, или типы связи, об-
уславливающие взаимоотношения мелодии и 
усуля (нацеленный на выявление тождества 
сравниваемых феноменов единовременный 
контраст, параллелизм, сквозь который яв-
ственно просвечивает тождество), –– не что 
иное, как формы проявления архаического 
генетического кода на уровне пространствен-
но-временной структуры целого. И одна из 
форм реализации диалога образных языков ран-
него (семантическое тождество, параллелизм) 
и позднего (сравнение) генезиса. Целостный 
хронотопичный образ позднего происхожде-
ния, продукт творческой воли создателя-им-
провизатора эпохи рефлективного традициона-
лизма, осознающего не только «раздельность 
сравниваемых предметов», художественного и 
реального времени8, но и «раздельность» ми-
кро- и макрокосма, в процессе развёртывания 
«перерождается»9 в образ архаический, прояв-
ляет свою синкретическую природу и отражает 
мифопоэтическое мирочувствие импровизато-
ра, на интуитивном уровне сохранившего па-
мять о восприятии мира «в форме равенств и 
повторений» [13. С. 51]. В условиях господства 
эстетики традиционализма и устного бытова-
ния жанра10 последнее свидетельствует, что у 
носителей традиции непосредственное пере-
живание физических (не только художествен-
ных) пространства и времени не претерпевает 
кардинальных изменений –– в основе своей 
остаётся мифопоэтическим [См.: 16].

Осталось отметить, что на уровне макома в 
целом параллельно развёртывающиеся усуль 
и мелодия, действуя относительно автоном-
но, но однонаправленно (и здесь связь между 
ними осуществляется по принципу параллелиз-
ма –– при выраженном различии проявляется 
синкретизм), продуцируют мифопоэтические 
хронотопичные структуры: господствующий 
образ линейного динамического пространства 
(пути)11 в «Мушкилот», статического или ради-
ального пространства в «Наср». 

Необходимо отметить, что в данной ситуа-
ции в воображении современника при прослу-
шивании инструментальной части возникают 
аналогии с векторно-направленным временем, 
а восприятие вокальной рождает образ «оста-
новленного» или кругового времени. Непосред-
ственное восприятие целостной хронотопичной 
модели макома как схемы «от вектора к кругу» 
и породило, вероятно, трактовку отдельными 
исследователями «Мушкилот» как «вступле-
ния», а «Наср» как «основного» раздела макома 
[См.: 8. С. 70]. Думается, это не совсем верно. 
В рамках мифопоэтической системы координат 
семантические функции инструментальной и 
вокальной частей макома предстают равнознач-
ными (хотя и не идентичными). Представляется, 
в «Мушкилот» и «Наср» можно увидеть отра-
жение и общих для любого мифопоэтического 
сознания черт восприятия пространства-вре-
мени, и тех, что обусловлены особенностями 
образа жизни людей в архаическую эпоху [См.: 
11. С. 341]. Эта характеристическая примета 
выделяет маком среди прочих устно-професси-
ональных жанров. Все они (маком в том числе) 
относятся к наследию, ассоциирующемуся с 
достижениями городской культуры, и, казалось 
бы, должны отражать мифопоэтические про-
странственные представления, сложившиеся у 
земледельческих народов. Так и обстоит дело 
с рагой или мугамом. Но осуществляющийся 
в макоме способ пространственно-временной 
организации музыкальной материи наталкивает 
на мысль об отражении мифопоэтических про-
странственных представлений как земледельче-
ских, так и кочевых народов. 

Исторические данные не опровергают того 
факта, что столь грандиозное музыкальное по-
лотно, как «Шашмаком», могло окончательно 
оформиться в городской среде. Однако его исто-
ки правомерно искать в том центрально-азиат-
ском регионе, через который проходили много-
вековые военные и торговые маршруты.

Подвергаясь постоянным набегам кочевни-
ков, оседавших и ассимилировавшихся на этих 
землях, эта часть Азии представляла собой «ги-
гантский котёл», где в течение веков постоянно 
переплавлялись и перемешивались разнообраз-
ные этносы и этнические группы (арабо-му-
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сульманский элемент был здесь не первым и не 
последним). 

Особенности пространственно-временного 
становления (ладоинтонационного и ритмиче-
ского) раги или мугама делают правомочным 
их сравнение с серией расходящихся от центра 
концентрических кругов (в качестве центра 
выступают начальные части: в раге –– алапа, 
в мугаме –– дерамед, «зёрна» становящегося 
целого) и позволяют говорить об отражённом 
восприятии пространства «статического» или 
«радиального», «концентрического» –– такое 
восприятие названной координаты было при-
суще земледельческим народам. Начальные 
же части макомов («Тасниф») –– «сгустки» му- 
зыкальной материи — в процессе ритмиче-
ского и ладоинтонационного развёртывания 
демонстрируют тенденцию к наложению двух 
пространственно-временных моделей: и кон-
центрической, и линейно-динамической –– ана-
лога «пути» кочевника [См.: 11. С. 341]. От-
крывающие маком пьесы являются «прологом» 
всего цикла, где в процессе последовательного 
развёртывания находят реализацию обе моде-
ли: линейно-динамическая (в инструменталь-
ном разделе «Мушкилот»12), концентрическая  
(в вокальном разделе «Наср»). 

Напрашивается вывод: представленная в 
макоме времяпространственная система может 
быть результатом сосуществования в памяти 
его импровизаторов-создателей разных по про-
исхождению моделей пространства и времени: 
моделей, восходящих к переживаниям-пред-
ставлениям об этих координатах, сложившимся 
у земледельческих и кочевых народов [См.: 11. 
С. 341].

Подводя итоги, заметим: сказанное не ис-
ключает моментов семантической общности 
между разными жанрами устной профессио-
нальной традиции: рагой, мугамом, макомом 
и т. п. Как указывалось, уже внешняя форма 
их реализации, предполагающая полифонию 
(или последовательность) инструментально-
го, вокального и хореографического начал, за-
ставляет вспомнить об одном и том же –– син-
кретическом архаическом обряде. На сходство 
с обрядом указывает и логика становления 
репрезентируемых этими жанрами простран-

ственно-временных структур (обуславливаю-
щих возможность «выхода» за пределы эмпи-
рического пространства и времени).

Опираясь на результаты, полученные при 
исследовании макома, можно выдвинуть пред-
положение: в основе своей логика развёрты-
вания музыкального хронотопа определяется 
мифопоэтическими космологическими пред-
ставлениями13. 

Так, ряд операций и их последователь-
ность –– установление космического простран-
ства, создание космической опоры, наполнение 
пространства и т. д. — вызывают аналогии 
с постепенным выявлением во вступитель-
ной части макома («Тасниф») опорных звуков 
лада, кристаллизацией типичных для данного 
лада оборотов –– формированием интонацион-
но-ладовых «первомоделей», «первообразов», 
предопределяющих дальнейшее или предвос-
хищающих дух целого14. Ряд этот может быть 
продолжен: в вокальной части («Наср»), за-
вершаемой танцевальными «уфарами», про-
исходят события, вполне сравнимые с распро-
странением космоса вовне (интонационное 
и ладовое развитие); установлением связей 
между микро- и макрокосмом (шёбе), всеми 
объектами, наполняющими пространство, и са-
кральным центром (ладоинтонационные связи, 
«намуды»); с пластическим (танец) освоением 
пространства, напоминающим «семантическое 
обживание» в мифе.

Проведённая аналогия кажется тем более 
перспективной, что открывает возможность 
приблизиться к пониманию философской сути 
концепции, утверждаемой рассматриваемыми 
жанрами. Уже отмечалось, что ещё советское 
музыкознание проводило параллели между 
симфонией и макомно-мугамным циклом. Если 
вспомнить, что жанр классической симфонии 
отражает «рационализированную» научную 
картину мира, ту, какой она представлялась про-
свещённому и знакомому с философией Гегеля 
и Фейербаха европейцу, можно точнее обозна-
чить различия. Инструментально-вокальный 
макомный цикл также являет собой образ «кар-
тины мира». Но совсем другой. Маком видится 
отражением метафизических представлений, 
основанных на интуитивном знании и созер-
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цании; он заставляет вспомнить философские 
и мистические идеи наследовавших Платону и 
Плотину мусульманских мыслителей и позво-
ляет говорить о концепции, связанной с вос-
созданием картины мира, в котором ещё живо 
синкретическое представление о Космосе как 
нерасчленённом единстве «я» и природы. Кар-
тины мира, максимально близкой мифопоэти-
ческой.
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Примечания

1 Сходный путь избран в исследовании А. В. Ку-
дрявцева и Е. М. Смирновой [5].

2 Все они основываются на разных вариантах 
формы «пешрав» (букв. «движущийся вверх»). 
Форма «пешрав» с её композиционными еди-
ницами «хона» и «бозгуй» представляет собой 
отдалённый аналог рондо. Хона экспонирует 
развивающееся и растущее мелодическое по-
строение, бозгуй –– неизменное и повторяюще-
еся. Близки по интонационному строю.

3 Уточним: цель, которая здесь ставится, ориенти-
рована на выявление некоего «первопринципа», 
отражающего определённый тип сознания, а не 
конкретного «музыкального механизма», позво-
ляющего соотнести в одновременности разные 
хроноартикуляционные пласты. Последняя про-
блема требует самостоятельного исследования.

4 С. Н. Бройтман, анализирующий систему тро-
пов в словесном творчестве, указывает, что 
«сравнение, особенно его полная форма», вклю-
чает в себя субъект сравнения, его объект и ком-
паративную частицу («не») [См.: 3. С. 146.].

5 Напомним, что в эпоху синкретизма (мифопо-
этическую, дорефлективного традиционализ-
ма) «на всех уровнях целого (в образе, сюжете, 
персонаже) действует принцип семантического 
тождества при различии форм, причём разли-
чие есть лишь внешнее проявление внутреннего 
единства» [3. С. 16].

6 На определённом участке формы очередное 
вступление бозгуя начинает ощущаться как 
ostinato.

7 Напомним, архаический образ –– продукт син-
кретического мышления, базируется на воспри-
ятии различия как внешней формы проявления 
внутренней нерасчленённости: «образ выпол-
нял функцию тождества; система первобытной 
образности –– это система восприятия мира в 
форме равенств и повторений…» [13. C. 51]. 

8 Возможно даже проводящего различие между 
пространством и временем, о чём писалось при 
анализе инструментальной части [См.: 14]. 

9 Точнее было бы сказать «модулирует», посколь-
ку «перерождение» такого рода возможно толь-
ко в музыке (модулирующая форма).

10 С XVIII века по первую половину XX века.
11 За исключением пьес «Тасниф» и «Тарджи». 

«Тасниф», как уже отмечалось, является «про-
логом» всего макомного цикла и предвосхища-
ет «образное движение» обеих частей, поэтому 
господствующим оказывается образ «первовре-
мени»-«первопространства». «Тарджи» примы-
кает к «Тасниф».

12 От пьесы, следующей после «Тасниф» и 
«Тарджи», –– к последней, завершающей раз-
дел. 

13 Как установлено, мифопоэтическое космологи-
ческое мировоззрение, а главное, операционные 
приёмы, выработанные в его рамках, сохраняют 
значение «образца и модели» и в последующие 
эпохи [См. об этом: 10].

14 Как пишет И. Р. Раджабов, «первая инструмен-
тальная часть –– тасниф –– определяет характер 
всего макома, её мелодико-интонационный ма-
териал часто используется в других частях (не 
только инструментальных, но и вокальных), 
подвергаясь мелодико-ритмическому варьиро-
ванию» [9. Стб. 478]. Сходные процессы проис-
ходят и в мугаме [См.: 6. С. 48].
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