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сказанные  им  в  ответе  американскому  юноше  в  одном  из  номеров 
газеты  «Известия»:  «Проблемы  социологии,  экологии,  демографии, 
этнографии  и  всего  того,  что  становится  для  всех  нас  общим  балан
сом...,  все  больше  приобретают  неделимый  взаимосвязанный  характер, 
объединяют  тем  самым  разнородные  отряды  человечества  в  единую 
планетарную семью». 

Отсутствие  в  республике  научного  центра  по  этнографии  серьезно 
тормозит  развитие  исторического  краеведения.  Давно  назрела  необхо
димость  создания  объединенного  Института  этнографии,  фольклора, 
краеведения,  который  не  только  стал  бы  важным  исследовательским 
центром  по изучению культуры, быта, народного  творчества,  этнической 
истории,  но  и  координирующим  пунктом  огромной  краеведческой  ра
боты  в  республике.  Необходимо  также  открыть  кафедры  этнографии 
и  краеведения  на  исторических  факультетах  университетов  и педагоги
ческих институтов. 

Создание  независимой  Республики  Узбекистан,  ее  дальнейшее 
социальнокультурное  и  духовное  развитие  ставят  перед  нашими  уче
ными,  писателями,  всеми  деятелями  культуры  весьма  почетную  и  от
ветственную  задачу  глубокого  изучения  и  объективного  освещения 
исторического  прошлого,  приобщения  всех  трудящихся  нашей  страны 
к  богатствам  отечественного  культурного  наследия,  широкой  пропа
ганды  исторических  знаний.  В  выполнении  этой  благородной  задачи 
велика  роль  историков,  археологов,  этнографов,  фольклористов,  музее
ведов  и большой  армии  краеведов,  которые должны  совместно, общими 
усилиями  поднять  собирательскую  и  описательную  работу,  а  также 
музеефикацию  собранных  памятников  старины  на  высокий  уровень, 
•отвечающий  требованиям  современной  цивилизации.  Глубокое  осмыс
ление  нашего  историкокультурного  наследия,  судеб  ценнейших  архео
логоэтнографических  памятников,  обретающих  все  большее  место  в 
духовной  жизни  нашего  народа,  раскрытие  идейнохудожественного 
и  исторического  содержания  памятников  старины  должны  служить 
формированию  духовного  потенциала  личности,  ее  мировоззренческой 
убежденности,  преданности  идеалам  независимости  и  суверенитета 
родного края. 

А.  Б.  ДЖУМЛЕВ 

К  ИЗУЧЕНИЮ  РИТУАЛОВ  «АРВОХИ  ПИР» 
И сКАМАРБАНДОН»  В  ГОРОДСКИХ  ЦЕХАХ 

МУЗЫКАНТОВ  СРЕДНЕЙ  АЗИИ 

Ритуалы  «арвохи  пир»  (перс.тадж.,  букв.— «духи  старцев»,  поми
нание  духов — покровителей  профессий,  ушедших  мастеров)  и  «камар
бандон»  (перс.тадж.,  букв.— «повязывание  пояса»,  посвящение  в  мас
тераустозы)  были  известны  в  прошлом  во  многих  ремесленных  произ
водственных  и непроизводственных  цехах  городов  Средней  Азии. О них 
писали  М.  Ф.  Гаврилов,  М.  С.  Андреев,  С.  Айни,  Е.  М.  Пещерева, 
А.  Л.  Троицкая,  О.  А.  Сухарева,  П.  А.  Гончарова,  Р.  Г.  Мукминова, 
И. Джаббаров,  А. Шамансурова, М. И. Ниязова  и многие другие. Особо 
выделяется  в этом  ряду  фундаментальный  труд  Е. М.  Пещеревой,  в ко
тором  приведены  наиболее  полные  сведения  об  этой  традиции1. 

Верования  и ритуалы  различных  цехов  в основных своих  моментах 
совпадали.  Такая  общность  наблюдалась  у  производственных,  между 
производственными  и  непроизводственными  («творческими»)  и  внутри 
непроизводственных  цехов  (маддахи,  каландары,  дарвозы,  музыканты, 

1  П с щ е р е з а  Е.  М.  Гончарное  производство  Средней  Азии.  М.,  1959. 
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масхарабозы,  другие  «артисты»  и  т.  д.).  Сведения  о  них  —  весьма 
важное  подспорье  в  разработке  проблемы  профессиональных  культов 
(выражение  О.  А.  Сухаревой)  у  городских  музыкантов  Средней  Азии. 
Они  позволяют  реконструировать  с  известными  оговорками  недостаю
щие здесь звенья. 

Отдельные  ценные  факты  были  собраны  учеными  о  ритуалах  твор
ческих  профессий  —  каландаров,  маддахов  (А.  Л.  Троипкая),  дарзо
зов,  кугирчокбозов,  масхарабозов,  других  артистов  (М.  ф.  Гаврплов, 
А. К. Боровков, Н. X. Нурджанов,  М. X. Кадыров  и др.),  а также  собст
венно  музыкантов,  в частности  бухарских  созанда  (Н.  X.  Нурджанов). 
Однако  в целом  цеховая  организация  музыкантов  и ее  ритуалы  арвохн 
пир  и  камарбандон  оказались  наименее  изученными  в  период,  когда 
это  еще  можно  было  сделать  путем  непосредственного  наблюдения  и 
опроса  живых  участников.  Как  известно,  некоторые  творческие  про
фессии  («артисты»  и  музыканты)  наряду  с  раздельным  существова
нием  образовывали  и  общий  цех  —  мехтарлик,  созанда,  касабаи  со
занда  (в  частности,  в  Ферганской  долине и Ташкенте).  Изучением  это
го цеха  в  30—40е  годы  занималась  А. Л.  Троицкая,  подготовившая  к 
печати  специальную  работу  на  эту  тему, которая,  однако,  осталась  нам 
неизвестной2.  Представители  других  профессий,  в  том  числе  маддахи 
и  калаидары,  сотрудничали  друг  с  другом  и  с  музыкантами.  Отсюда 
почти  полное  совпадение  у  них  ритуалов  арвохи  пир  и  камарбандон. 

Некоторую  ясность  в  исследование  этих  ритуалов  у  музыкантов 
могли  бы  внести  письменные  и  устные  (в  виде  преданий)  уставы  — 
рисоля  музыкантов  и  артистов.  Однако  списки  их  в  настоящее  время 
неизвестны.  Единственной  работой  по  уставу  музыкантов  остается 
статья А. Н. Самойловича  с публикацией  фрагмента  рисоля3. 

Вместе  с  тем  разные  тексты  рисоля  артистов  и  музыкантов  были 
известны  А.  Л.  Троицкой,  которой  удалось  их  скопировать  «во  время 
работ  но  изучению  народного  театра»4.  Уставами  музыкантов  распо
лагали  также  М.  Гаврилов,  Н.  Н.  Миронов,  В.  А.  Успенский  и другие 
исследователи  20—30х  годов.  Поиском  их  занимался  и  В. М.  Беляев5. 

Ритуалы  арвохн  пир  и  камарбандон  могли  функционировать  лишь 
в традиционно  коллективной  организации. Они поддерживали  состояние 
цеха  как  сообщества,  обеспечивали  непрерывность  и незыблемость  тра
диции  данной  профессии.  Утрата  этих  ритуалов  связана  с  исчезнове
нием  либо  реорганизацией  старых  цехов  музыкантов  и  образованием 
новых  структур.  В  Узбекистане  этот  процесс  проходил  в  основном  во 
второй  половине  20х  годов.  Институализация  в  области  музыкальной 
культуры—создание  «государственных  объединений»  музыкантов  и 
артистов  (оркестров,  ансамблей  и  т.  п.),  индивидуализация  творчества 
и  борьба  с  «отсталым  мировоззрением»  способствовали  быстрому  ис
чезновению  традиционных  ритуалов  из  музыкальной  жизни  и  переходу 
их  в  область  воспоминаний  о  былом,  сохранившихся  большей  частью 
лишь  в  памяти  музыкантов  старшего  поколения.  Выборочный  опрос 
отдельных  музыкантов  в  Бухаре  и Ташкенте  в  возрасте  старше  50  лет 
(С.  М.  Тахалов,  А.  М.  Бабаханов,  А.  Атаев  и  др.)  показал,  что  они 
в  разной  степени  знают  о  ритуалах  арвохи  пир  и  камарбандон  лишь 

!  Об  этой  работе  А.  Л.  Троицкая  упоминает  в  своей  статье:  Из  истории  на
родного  театра  а  цирка  в  Узбекистане//Советская  этнография.  1948.  №  3.  С.  73. 
Сноска  9.  Здесь  приведено  немало  интересных  данных  о  цехе  музыкантов  и  ар
тистов. 

3  С а м о й л о в ы ч  Л.  Туркестанский  устав — рисоля  цеха  артистов//Материалы 
по  этнографии.  Этно1 рафмческий  отдел  Государственного  Русского  музея.  Т.  III. 
Вып.  второй.  Л.,  1927.  С.  53—56,  илл. 

4  Т р о и А к а я  Л.  Л.  Из  истории  народного  театра...  С. 73. 
ь  См.:  У с п е н с к и й  В.  А.  Статьи,  воспоминания,  письма/Состав.  И.  А.  Ак

баров.  Ташхент,  1980.  С.  263,  266,  267. 
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со слов своих учителей либо  от  музыкантов  более  старшего,  уже ушед
шего  поколения.  В  сознании  ныне  здравствующих  музыкантов  сохра
няются  лишь  отдельные  важные  черты  арвохи  пнр  и  камарбандон  в 
независимом  от самих  ритуалов виде. 

Однако  и в  новых  условиях  там,  где  сохранялись  цеховая  органи
зация  и  присущие  ей  старые  способы  существования  в  рамках  тради
ционного  уклада  жизни, —там  сохранялись  и  традиционные  взаимоот
ношения  между  музыкантами  с их главными  слагаемыми  — ритуалами 
арвохи пир и камарбандон.  Такой  группой  музыкантов  являются  участ
ники  женского  ансамбля  созанда  в  Бухаре.  Предварительные  сведения 
о  практикуемых  ими  ныне ритуалах  получены, нами  в  результате  опро
са  известной  бухарской  созанда  Тухфахон  (Туфахон)  Пннхасовой  — 
бывшей  руководительницы  ансамбля  «Нозанин»".  Их  изложение  мы 
предварим  обзором  ритуала  арвохи  пир  в  цеховых  организациях  музы
кантовмужчин  конца  XIX — первой трети XX в. 

Согласно  сведениям  А.  Л.  Троицкой,  у  музыкантов  ритуалы  арво
хи  пир  и  камарбандон  буквально  совпадали  с  аналогичным  им  обоим 
ритуалом  арвохи  пир  каландаров  и  маддахов.  У последних  арвохи пир 
практиковался  как  обряд  посвящения  ученика  в  календари  и  мадда
хи7.  Он  «требовал  больших  расходов,  т.  к.  посвященный  должен  был 
устроить  угощение  для  всех  членов  общины,  поднести  халаты  или 
комплекты  одежды  тюре,  обоим  старшинам  и  своему  учителю».  По 
признанию А. Л. Троицкой, ей не удалось  записать  подробности обряда. 
«Было лишь установлено,  что он происходил  в присутствии  всех  членов 
общины  каландаров  и  корпорации  маддахов  и  их  учеников.  На  почет
ном  месте  сидел  шейх  каландаров.  Посвящаемый  должен  был  высту
пить и получить одобрение  собравшихся.  После угощения  учитель опоя
сывал  ученика  «поясом  служения»  (камар  бастан).  Затем  учитель 
отпивал  из чашки воду и передавал  чашку ученику. Обряд  заканчивал
ся  молитвой  шейха,  в  которой  он  обращался  также к духам  предков  с 
просьбой  помочь  посвященному  своим  руководством  и  покровительст
вом»8.  В примечании  к данному  тексту  А. Л.  Троицкая  пишет:  «Обряд 
«арвохи  пир»  совершался  также  среди  ремесленников  и  в  цехе  артис
тов  и  музыкантов  в  тех  же  формах  (опоясывание  поясом  служения, 
отпивание  воды  и обращениеза  поддержкой  и покровительством  к ду
хам  предков)»9. 

В этом  описании  весьма  интересным  представляется  эпизод  с отли
тием  воды,  сведения  о  котором  отсутствуют  у  последующих  автороз. 
В  этом  акте  можно  усматривать,  видимо,  трансформацию  древнего 
мифологического  представления  о  совместном  винопптпи  как  передаче 
сакрального  знания.  Вручение  чаши  с  вином  и  совместное  винопптие 
(обычно  во сне)  считались,  в  частности,  знаком  посвящения  в  профес
сии  у  шаманов,  музыкантов,  сказителей,  а  также  важной  частью  про
хождения  суфийского  пути  (тарикат). 

Сведения  А.  Л.  Троицкой,  судя  по  данной  и другим  опубликован
ным  статьям,  основывались  на  материале  Ташкента  и  городов  Ферган
ской  долины.  Однако  такие  же  цехи  музыкантов  действовали  и в дру
гих  городах  Узбекистана,  в  частности  в  Бухаре.  Здесь  существовал 
специальный  квартал,  где  компактно  проживали  музыканты  — «Кучаи 

8  Беседа  с  Туфахон  в  сентябре  1992 г.  в  Бухаре  (запись  на  магнитопленке— 
архив  автора). 

' Т р о и ц к а я  А.  Л.  Из  прошлого  каландаров  и  маддахов  в  Узбекистане/'/ 
Домусульманские  верования  и  обряды  в  Средней  Азии.  М.,  1975.  С.  212—213; 
см.  также  с.  196,  211. 

» Там же. С.  213. 
9  Там же. С. 223. См, также  прим. на с. 219,  222. 



нагорачихо»10. По некоторым данным, в Бухаре  арвохи  пир и камарбан
дон  проводились  в объединениях  различных  категорий  профессиональ
ных  музыкантов:  обслуживавших  потребности  городского  населения, 
двор  эмира  и др. 

Поминание  духов — покровителя  данной  профессии  и  умерших 
музыкантовустозов  обеспечивало  их  помощь  в делах  своей  профессии. 
Главным  покровителем  музыкантов,  согласно  «Рнсолаи  мехтарлпк», 
был  Хазрат  Мехтар  Джабраил".  Мехтаром,  как  известно,  именовались 
старшины  корпораций  музыкантов,  ансамблей  военной  музыки  при 
дворах  ханов, эмиров  (магарахона)  и т. п. Джабраил  как  «первый  мех
тар»,  родоначальник  музыкального  ремесла  упоминается  и в ряде позд
них трактатов  о  музыке.  Кроме  него,  были  и другие  святые, имена  ко
торых зафиксированы  в рнсоля  и устных  преданиях12. 

Видимо,  у  музыкантов,  как  и  в  ремесленных  цехах,  арвохи  пир 
устраивался  обычно  раз  в  неделю. Традиционным  днем  проведения  его 
считался  четверг,  вечер  под  пятницу.  «Вечера  под  пятницу,  так  же как 
под  понедельник,— пишет  Е.  М.  Псщерсва,— по  всей  Средней  Азии, 
как это хорошо  известно,  считаются  временем  общения  с душами умер
ших»13.  Старые  поговорки  гласят,  что  «пайшамба  куни  — арвох  куни» 
(«четверг — день духов»),  «пайшамба  купи  арвохлар  келадпган  кечаси» 
(«духи  предков, приходящие  в ночь четверга»). 

Ритуал  арвохп  пир  проходил  на общих  собраниях  цеха  и включал 
в  себя  процедуры,  общие  для  большинства  цехов:  молитвы,  обращения 
к духам  пиров, чтение  Корана  и устава  музыкантов,  коллективную  тра
пезу.  Угощение  устраивалось  в  порядке  очередности  либо  в  складчину. 
В  Ташкенте  и  городах  Ферганской  долины  на  такие  собрания  сходи
лись,  видимо,  в  определенной  чайхане,  именовавшейся  у  музыкантов 
«корхона»н,  а также  в частных ломах.  Согласно  представлениям  участ
ников  ритуала,  духи  патрона  ремесла  и  ушедших  мастеров  незримо 
присутствуют  на  собрании  и  питаются  запахами  (не)  от  приготовлен
ных  яств.  По  сообщению  С.  М.  Тахалова,  музыкантыинструмента
листы  во  время  трапезы  помещали  свои  инструменты  рядом  с  собой, 
полагая,  что  в  них  присутствует  дух  пира,  и  он  тоже  должен  вкусить 
от  угощения15.  Отсюда  шло  особо  бережное  отношение  к  инструменту 
как  к  живому  существу:  на  улице  он  должен  быть  зачехленным 
(С.  М. Тахалов);  нельзя  играть  на  нем,  не  совершив  омовения,  нельзя 
ронять  инструмент.  Тот,  кто совершит  эти  проступки,  будет  наказан — 
у  него будет  отнята  одежда  н запрещено  впредь  играть  на  этом  инст
рументе  (рнсоля  музыкантов  в  пересказе  Н.  Н.  Миронова) "'•. 

Бухарский  музыкант  А.  М.  Бабаханов  слышал  от  своего  учителя 
предостережение  о  необходимости  бережного  отношения  к  инструменту 
ввиду  присутствия  в нем духа  пира  (арвох)17.  Духов  пиров  необходимо 
было  также  поминать,  приступая  к  игре  на  инструменте  (С.  М.  Таха

10  С у х а р е а а  О.  А.  Квартальная  община  позднефеодалыюго  города  Бухары 
(в  связи  с  историей  кварталов).  М.,  1970. С.  137. 

11  С а м о й л о в и ч  А.  Туркестанский  уставрнсоля...  С.  55.  Рисоля  датируется 
1327/1909  г.,  оно  принадлежало  Уста.Ме.хтерКурчи  НиязМехтер  оглы. 

12  См.,  например,  устное  прсяание  неха  мехтарлик,  где  перечислены  и  другие 
святые  покровители:  Г а в р и л о в  М.  Кукольный  театр  Узбекистана//Известия  Сред
азкомстариса.  Выч. третий.  Ташкент,  1928. С.  106. 

13  П е щ е р е  в а  Е.  М.  Гончарное  производство...  С.  127.  О  четверге  как  дне 
поминания  духов  и проведения  арвохи  пир  пишут  многие  авторы. 

14  Т р о и ц к а я  А.  Л.  Ферганская  театральная  экспеднция//Советская  этногра
фия.  1937.  Л'$  1.  С.  163—164;  ее  же.  Из  прошлого  калапдаров  и  маддахов... 
С.  219. 

15  Беседа  с  С.  М.  Тахаловым  в  мае  1985  г.  (архиа  автора). 
" М и р о н о в  Н.  Н.  Обзор  музыкальных  культур  узбеков  и  других  народов 

Востока.  Самаркад.  1931. С.  27—28. 
17  Беседа  с  А.  М.  Бабахановым  в  сентябре  1992  г.  (архив  автора). 
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лов).  Это  правило  наблюдается  и  в  практике  современных  традицион
ных  музыкантов  Среднего  Востока  (С.  М.  Тахалов  рассказывал  о  му
зыканте  из  Афганистана,  постоянно  поминавшем  своего  устозапнра 
перед  начал м  игры).  Старые  музыканты  нередко  совмещали  в  своей 
деятельности  профессиональную  и  духовную  (суфийскую)  стезю  нас
тавничества.  Таким  пиром  был  известный  ходжентскнй  певец;  испол
нитель  Шашмакома  Содирхон Хофиз18. 

Считалось,  что  соблюдение  предписаний  устава,  ритуала  арвохн 
пир  доставляло  удовлетворение  духам  покровителя  ремесла  и  ушед
ших  мастеров,  а  они,  в  свою  очередь,  покровительствовали  музыканту 
в  его  профессии.  Довольны  ли  духи  умерших  мастеров?— этот  вопрос 
был  главной  этической  заповедью,  критерием  деятельности  и предосте
режением  для  музыкантов  (а  равно  и  представителей  других  профес
сий).  Боязнь  гнева  арвохов  предшествовала  страху  перед  наказанием 
бога.  Нужно  было  сначала  заслужить  согласие,  одобрение  арвохов,  а 
потом  уже  рассчитывать  на  помощь  бога.  По  словам  Туфахон,  в  их 
среде  (бухарские  созанда)  говорится  так:  «Арвох  рози — худо  рози»— 
«Духи  довольны  (человеком)  — и бог доволен»19. 

Представления  о довольстве  и  недовольстве  духов  умерших  масте
ров  имеют,  видимо,  очень  древнее,  хождение  среди  музыкантов  Хора
сана  и  Мавераннахра.  Одна  из  самых  ранних  «формул»  подобного 
рода, полностью  совпадающая  в текстуальном  и смысловом  отношениях 
с  аналогичными  выражениями  в  рпсоля  различных  ремесел,  обнару
жена  нами  в  уникальном  трактате  о  музыке  «хорасанского  устоза» 
Мухаммада  Нншапури  (вторая  пол. XII — первая  пол.  XIII  в.)20.  Этот 
факт  можно  рассматривать  как  косвенное  свидетельство  существова
ния  здесь  цеховых  организаций  музыкантов  с  соответствующими  ри
туалами.  Во  введении  трактата  Нишапурн  говорит,  что  он  посвящает 
свой  труд  людям,  «натура  которых  пряма»,  и  надеется,  что  они  помя
нут  его  «призывом  божьего  благословения,  и  в  счастливое  время  свое 
не  оставят  предмет  желания  и  не  отдадут  [его]  в  руки  невежд;  при
ложат  в  том  старание,  так  что  духи  покойных  у с т а д о в  с т а н у т 
ими  д о в о л ь н ы  [арвохи  устодонн  мозн  аз  ишон  рози  бошанд),  и 
призываю благословение Аллаха»21. 

Духи — покровите'ли  музыкантов  известны  почти  у  всех  средне
азиатских  народов.  Ярко  выражено  их  осознание  и  в  казахской  музы
кальной  традиции.  Здесь  нередко  похвалой  музыканту  звучат  слова: 
«у него  имеются  духи»,  или  «арқ аш  бар»  (букв.:  «у него есть спина»), 
т.  е.  духипокровители,  которые,  как  и  враждебные  духи,  помещаются 
на  спине  человека.  Музыканту  желают,  чтобы  его  не  покидали  духи. 
Судьба  традиционного  музыканта  и  его  взаимоотношения  с  миром 
духов  с большой  психологической  глубиной  раскрыты  в  повести  казах
ского  писателя  Мухтара  Магаунна  «Кёкбалак — конь  с  голубыми  но
гами»22. 

Ритуал  арвохи  пир  не  всегда  и  не  обязательно  был  связан  с пос
вящением  учеников  в  мастера.  В  то  же  время  ритуал  посвящения  не 
проводился  отдельно,  а  входил  обычно  в  арвохи  пир как  его  составная 

18  Из  беседы  с  3.  М. Таджиковой  (ноябрь  1986  г.). 
19  Беседа  с  Гуфахон  в  сентябре  1992  г.  Примечательно,  что  ато  же  выражение 

зафиксировано  Ј.  М.  Пещсревой  среди  гончаров  Самарканда  (см.:  П е ш е р с в а  Е. М. 
Гончарное  производство...  С.  322). 

20  См.:  Д ж у м а е в  А.  Трактат  о  музыке  Мухаммада  Нишапури.'/ОНУ.  1984. 
НИ.  С. 44—50. 

" М у х а  мм ад  Н и ш а п у р и  [Рисала  дар  илми  мусики].  Рукопись  Санкт
Петербургского  Отделения  Института  востоковедения  Российской  АН,  HHD.  № 
С.  612.  л.  276. 

" М а г а у и н  М.  Лирическое  отступление:  Повести/Пер.  с  казах.  АлмаАта, 
1986. С.  3136. 
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часть.  Он  назывался  поразному^  скамар  баетан»>  «камарбандон»,  в 
просторечии  кратко  —  «камар»;  иногда,  чтобы  подчеркнуть  связь  ри
туала  с  посвящением  в  мастерауетозы,— «камари  устои»  (Туфахон). 
О  широте  распространения  этого.ритуала  среди  цехов  производствен
ного  и  непроизводственного  характера  говорит  наличие  в  Бухаре  спе
циального  квартала  «Тагбандбофон»  (т.  е.  «ткачи  поясов»),  где  в 
прошлом изготовлялись и ритуальные пояса  «камар»23. 

Как  и арвохи  пир,  ритуал  посвящения в цехе артистов и музыкантов
совпадал  в  основных  чертах  с  аналогичными  ритуалами  в  практике 
других  цехов.  Исключением  был,  видимо,  цех  кукольного  театра  «чо
дирхаёл»,  члены  которого,  по  сведениям  Н.  X.  Нурджанова,  «не  про
ходили  стадии  посвящения  в  мастера  и  не  имели  прочных  связей  с, 
другими  видами народного искусства»84. 

Интересную  параллель  к рассматриваемому  явлению дают сведения, 
о  церемонии  подпоясывання  у  профессиональных  музыкантов  совре
менного  Герата,  приведенные  английским  этномузычоведом  Джоном 
Бейли26.  Церемония  носит  название  «горбанди»  и  аналогична  «гаНда 
баидхан»  в  Северной  Индии,  где  также  производят  опоясывание  но
вого студента.  На  гератской  церемонии  в  1977 г.  собралось  25 профес
сиональных  музыкантов  —  «созанде».  Было  приготовлено  обильное 
угощение,  до  и  после  которого  музыканты  играли  различные  произве
дения.  Выступления  производились  по  очереди  и  каждый  раз  в  новом 
составе  ансамбля.  Дж.  Бейли  насчитал  восемь  различных  комбинаций 
музыкантов  в течение  всей  церемонии.  В завершение  ученику  повязали 
вокруг  талин  семицветный  пояс,  учителю  от  имени  ученика  было  пре
поднесено  шелковое  платье,  и  после  краткой  молитвы  музыканты  ра
зошлись. 

Привлекает  внимание  почти  полное  отсутствие  в  этом  ритуале сак
ральных  элементов,  превращение  его  в  чисто  профессиональное  собы
тие,  главным  содержанием  которого было  музицирование.  Что  касается 
отношений  ученика  и учителя,  то они  здесь  во  многом  профанированы, 
носят  символический  характер.  Уже  во  время  церемонии  некоторые 
музыканты  высказывали  мнение,  что  Нанм  Хушнаваз  (в  данном  слу
чае  —  «претендент»  на  роль  мастера)  слишком  молод,  чтобы  быть 
устозом;  он  может  быть  учителем,  видимо, лишь в  области  популярной 
музыки.  В итоге,  как  сообщает  Дж.  Бейли, ученик, не  получив уроков, 
через несколько месяцев отказался  от ученичества  и потребовал  вернуть 
шелковое платье. 

Как  видим,  ритуал  гератских  созанде  имеет  существенные  отли
чия от  камарбандон  в Средней  Азии. Он посвящен  вступлению ученика 
(шагнрд)  в  обучение  к  устозу,  тогда  как  в  среднеазиатской  практике 
ритуал  посвящался  завершению  обучения,  получению  статуса  устоза 
и  выходу  в  самостоятельную  деятельность.  Есть  и  общий  атрибут  •*
наличие  пояса,  обряда  опоясывания.  Однако  семантика  его,  как  это 
мы покажем далее, здесь, видимо, уже полностью утрачена. 

Определенное  представление  о  ритуалах  арвохи  пир  и  камарбан
дон  в  среде  среднеазиатских  музыкантов  мы  можем  составить  по  их 
современному  проведению  у  бухарских  созанда.  Но  они,  естественно, 
претерпели  некоторые,  изменения,  что  обнаруживается  при  сопостав
лении  этих  ритуалов  с практикой  рубежа  XIX—XX  вв., кратко  описан

"  Сухарева  О. А. Квартальная община... С. 203. 24 Нурджанов  Н.  X.  Таджикский  традиционный  театр//Фольклорный  театр 
народов СССР. М., 1985. С. 64. 25 В a i 1 у,  John.  Music  of  Afghanistan:  Professional  Musicians  in  the  City 
of Herat. Cambridge, 1988. P. 121123, 154,  169. 
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ной  (па  основе  опросов  старых  созаида)  Н.  X.  Иурджаиовым2".  Ини
циатива  проведения  камарбандон  исходила  от  ученицы.  Ритуал  про
ходил  по  вторникам  и  состоял  из  общей  трапезы,  в  которую  входили 
обязательные  блюда  (прежде  всего  жаренные  на  масло);  специально 
резали  барана.  Устанавливались  в чаше  с  мукой  и  возжигались  40 па
лочек  (иукча).  Глядя  па  них,  присутствующие  «просили  у  бега  благо
получия  и успеха будущей танцовщице». 

«После  совершения  этого  обряда  в  честь  духов  умерших  (арвохн 
пир,  или  оши  бпбиён,  букв.— плов  бабушек)  начиналось  веселье.  Зве
нели  бубны  п  первой  выступала  юная  танцовщица.  Ее  танец  с  кас
таньетами  (кайрокбози)  был  своего  рода  экзаменом.  В  заключение 
созанда  благословляла  свою  ученицу  по  традиционному  обряду  и при
вязывала  к  се  талин  трехчетырехметровый  кусок  белой  ткани  (это 
называлось  камарбандон—повязывамие  пояса),  дарила  ей  бубенчики 
и  кастаньеты.  В  свою  очередь,  ученица  делала  подарки  учительнице. 
С  этого  дня  девушка  работала  самостоятельно  и  получала  полную 
долю заработка»27. 

Согласно  сведениям  Туфахон,  арвохн  пир  у  созанда  и  сегодня 
обычно  проводится  но  вторникам,  хотя  возможен  выбор  и любого дру
гого  дня,  кроме  пятницы  и  субботы.  Предпочтение  вторнику  объяс
няется,  видимо,  принадлежностью  ритуала  к  женскому  обществу. Втор
ник  (сешанба)  — день,  когда  устраивались  сугубо  женские  ритуалы — 
«Бибн  сешанба»  («Госпожа  Вторник»)  или  «Оши  Бпбн  сешанба», «Ошн 
бибпён»  и др. Арвохн  пир у  созанда  мог  совмещаться  с  Биби  сешанба, 
но  мог  и разделяться.  Арвохи  пир,  по  словам  Туфахон,  подобен  худой 
и  имеет  главной  целью  помянуть  духов.  Женщннысозанда  проводят 
его  по  очереди,  для  чего  предварительно,  обговорив  между  собой,  де
лают  запись  очередности  между  участницами  — подругами  либо  род
ственницами.  Между  ними  существует  взанмопосещаемость.  Арвохн 
пир  либо  Ошн  бибисн  обязательно  проводится  раз  в  педелю.  Сама 
Туфахон  проводила  Ошн бибпён  одни  раз  в год для  того, чтобы  можно 
было  работать  с  согласия,  благословения  и одобрения  арвохов,  чтобы 
они «всегда  с нами  рядом были». 

Женщины  приглашают  ойямулло,  она  читает  Коран.  Особое  вни
мание  уделяется  аккуратности  в  проведении  ритуала,  чистоте  продук
тов  и  приготовлению  пищи.  Мясо,  как  правило,  покупается  не  на  ба
заре,  а  у  специального  человека,  производящего  ритуальный  убой  ско
та.  Есть  разница  между  блюдами,  приготовляемыми  на  Оши  бпбиён и 
на  арвохи  пир. На  последний  подаются  кабоб,  плов,  кичири. Молитвы, 
возносимые  на  арвохи  пир,  выражают  различные  мечты,  пожелания  и 
стремления  женщин  как  сугубо  личного,  так  и  профессионального  ха
рактера:  иметь детей,  быстрее  стать  мастером  своего  дела  и  «завязать 
камар»,  просьбы  к  арвохам  о  помощи  и содействии;  поминаются  ушед
шие  мастера,  родители.  По  словам  Туфахон,  музыка  сейчас  не  звучит 
ни на  арвохи  пир, ни на Ошн бибпён. 

Камарбандон  объединяется  с  арвохн  raip.  Туфахон,  по  ее  словам, 
сама  повязала  камарбандон  двенадцати  своим  ученицам.  А ей  когдато 
«камар  завязывала»  известная  созанда  Ношпутпхон  (ум.  в  1953  г.). 
В  этом  ритуале.к  общей  трапезе,  молитвам  покровителям  ремесла, 
духам  ушедших  мастеров  добавлялись  повязыванпе  пояса  ученице  с 
благословением  мастера  и их  взаимные  одаривания.  Мастер  одаривала 
ученицу  деньгами  либо  отрезом  ткани.  Ученица  же  в  этом  случае  оде
вала  мастера  буквально  с  головы  до  ног:  дарила  золотошвейную  тю

°  Н у р д ж а н о n  H.  X.  Традиции  созанда  в  музыкальнотанцевальной  культуре 
таджиков  на  рубеже  XIX—XX  веков//Музыка  пародов  Азии  к  Африки.  Вып.  111, 
М.,  1980.  С.  113—114. 

37  Там у  С  114. 
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бетейку,  платок,  платье,  Идвую обувь.  Сам  «пояс  мастерства»  (камар) 
представляет  собой,  по словам  Туфахон, двухметровую ткань  (марлю),
в  которую  при  опоясывании  завязываются  также  две  лепешки28.  По
верх  ритуального  камара  мастерица  повязывает  специальный  пояс для 
танца.  Во  время  опоясывания  мастерица  поет  бухарскую  «поздрави
тельновеличальную»  песню «Муборак бод». 

Экзамен  по проверке  мастерства  во время  камарбандон  не устраи
вается.  «Мастерство,— по словам  Туфахон,— до этого  надо  проверять». 
Созанда  должна  поработать  десять,  а  то  и двадцать  лет,  пока  она  не 
получит  известность,  не  прославится,  пока  ее  не  полюбит  народ.  Это 
произойдет  лишь  после того, как  она  начнет  ходить  самостоятельно  по 
свадьбам  и тоям,  и у  нее  появится  желание,  чтобы  ей  сделали  камар
бандон.  Этому  способствуют  зрители,  родственники,  родители,  которые 
предлагают ей устроить камарбандон. 

Таким  образом,  камарбандон  у  современных  бухарских  созанда 
представляет  собой  символический  ритуал,  завершающий  естественный 
путь  к  профессиональному  мастерству.  Он  как  бы  «юридически»  уза
конивает  фактически  уже  состоявшуюся  профессиональную  самостоя
тельность. Пояс здесь — лишь символ  профессионализма,  хотя он имеет 
очень древнюю и глубокую семантику. 

Завязывание  пояса  означало  вступление  в  прямые  отношения  с 
духом  покровителя  данного  ремесла  и  с  духами  ушедших  мастеров. 
Состояние  «до  завязывания»  пояса  —  это  время,  когда  ученик  нахо
дится  под  надзором  и  покровительством  мастера.  Завязывание  пояса 
с  благословением  (фатиха)  —  это  отдача  ученика  из  рук  мастера  в 
«руки» духовных покровителей. 

Возможное  объяснение  завязыванию  пояса  как  связи  с  миром 
духовным  нужно  искать,  видимо,  в  зороастризме,  хотя  его  истоки  и 
ареал  древнее  и  разнообразнее.  Как  известно,  посвящение  в  зороаст
рийскую  общину  сопровождалось  завязыванием  пояса  «кусти».  Трое
кратное  опоясывание  специальным  шнуром  символизировало  трехчаст
ную этику  зороастризма,  (благая  мысль,  благое  слово,  благое  дел.о)29. 
Этот  ритуал  означал  также  установление  связи  между  посвященным 
и духовным миром. 

К  сакральным  предметам  принадлежал  пояс  и  у  тюрков  Южной 
Сибири. Им опоясывали  ребенка  в возрасте  трех  лет,  после  чего  в него 
«входила душа» и он приобщался  к миру людей30. 

В заключение  укажем  еще  на  одну близкую  семантическую  парал
лель— один  из  важных  элементов  паломничества  к  мазарам  святых 
в  Средней  Азии  —  повязывание  лоскутов  от  одежды  на  различные 
предметы  в пределах  святого  места  — чаще  всего деревья,  кустарники, 
знаменатуги  и  т.  п.  Этим,  по  замечанию  Г.  П.  Снесарева,  «паломник 
устанавливал  магическую связь с объектом  поклонения»31, т.  е.  с духом 
покоящегося  в данном захоронении святого33. 

28  Завязывание  лепешек  . (обычно  сожженных)  входило  в  ритуал  камарбандон 
у  многих  других  цехов. 

"См.:  Боне,  Мэри.  Зороастрийцы:  Верования  и  обычаи.  М.,  1987.  С.  42. 
3 0 К а р а к у з о в а  Ж.  К.,  Х а с а н о в  М.  Ш.  Космос  казахской  культуры. 

Алматы,  1993. С. 65, 75. 
31  С н е с а р е в  Г.  П.  Хорезмские  легенды  как  источник  по  история  религиоз

ных культов Средней Азии. М.,  1983. С. 36. 
31  О  других  значениях  этого  ритуала  см.,  в  частности:  К н о р о з о в  Ю.  В. 

Мазар  ШамунНаби  (Некоторые  пережитки  домусульманскнх  верований  у  народов 
Хорезмского  оазнса)//Советская  этнография.  1949. № 2.  С. 87—88. 
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