














героя,  кобылица  продолжает  его  опекать  наравне  с  его  молочным  братом —жере
бенком.  Но  функции  покровителя  обычно  принадлежат  уже  жеребцу.  Некогда,  воз
можно,  в  истоках  этих  сюжетов  оба  родителя  героя  были  зооморфны
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К  вещим  свойствам  коня  относится  его  искусство  превращения,  чаще  всего 
в  определенного  человека,  что  помогает  ему  осуществлять  различные  хитрости.  Конь 
в  верованиях  каракалпаков  и  других  тюркских,  а  также  монгольских  и  ираноязыч
ных  народов  превращается  в  птицу.  Особо  надо  отметить  магические  свайства 
вырванного  конского  волоса.  Конский  волос  или  шкура  употреблялись  в  качестве 
магического  и,  иногда,  лечебного  средства

36
. 

Выяснению  истоков  почитания  коня  у  тюркоязычных  народов  посвящена  моно
графия  С.  П.  Нестерова  «Конь  в  культах  тюркоязычных  племен  Центральной  Азии 
в  ьпоху  средневековья».  Здесь  впервыероль  коня  в  куЛьтах  средневековых  народов 
реконструируется  наиболее  последовательно,  исходя  из  хозяйственной  его  значимос
ти.  Поновому  интерпретируются  отдельные  моменты  погребального  обряда  этих  пле
мен,  связанные  с  сопогребёнием  коня  с  человеком,  формы  и  варианты  таких  погре
бений,  причины  захоронения  коня  с  умершим.  Автор  предполагает,  что  ритуальное 
отношение  к  коню  у  племен  Центральной  Азии  начинает  складываться  во  второй 
половине  II  тыс.  до  н.  э.  Его  развитие  связано  с  этапом  освоения  транспортной 
функции  коня.  Коневодство  и  традиции  ритуального  отношения  к  коню  у  племен 
Центральной  Азии,  по  С.  П.  Нестерову,  заимствованы  у  индоевропейских  народов. 
Например,  раннескнфские  памятники  дают  богатый  материал,  позволяющий  гово
рить  о  широком  использовании  лошади  не  только  в  хозяйстве,  но  и  в  культах
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Индоевропейцы,  в  частности  индоиранские  племена,  в  состав  которых  входили 
сарматы,  аланы,  саки,  массагеты  и  т.  д.,  участвовали  в  процессах  этногенеза  народов 
Кавказа  (напр.,  осетин).  Одним  из  реликтов  традиций  этих  племен  является  почи
тание  коня  как  жертвенного  животного
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.  Почитание  коня  у  древних  ираноязычных 

племен  Средней  Азии  отмечено  в  трудах  С.  П.  Толстова,  Е.  Кузьминой
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.  3  куль
товом  сооружении  Чильпык  и  возвышенностях  Бештебе,  Каратсбе,  на  правом  берегу 
Амударьи,  С.  П.  Толстовым  во  время  разведочных  маршрутов  Хорезмской  экспеди
ции  были  обнаружены  наскальные  рисунки  лошадей,  относящиеся  к  бронзовому 
веку
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Археологом  М.  Мамбетуллаевым  найдена  статуэтка  коня  IV  в.  до  н.  э.— IV  в. 
н.  э.  в  Хорезмской  области.  По  предположению,  она  связана  с  культом  коня,  бы
товавшим  на  протяжении  всего  античного  периода  у  древних  индоиранских  племен 
и  хорезмийцев.  Он,  безусловно,  был  связан  с  древними  ариями — достаточно  вспом
нить  жертвоприношения  коня  Индре  ажванедхи  в  Ригведе  сожжение  головы  коня 
в  царских  погребениях  хеттов.  По  мнению  специалистов,  изображение  коня  и  всад
ника  олицетворяло  в  странах  Востока  культ  Солнца,  астральный  культ
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Итак,  почитание  коня  связано  с  традициями  индоевропейских  племен,  которые 
• были  заимствованы  племенами,  населяющими  территорию  от  Южной  Сибири  до 

Индии.  ВМесте  с  тем  в  почитании  коня  прослеживается  региональная  специфика 
у  народов  Южного  Приаралья,  казахов,  каракалпаков,  узбеков,  киргизов  и  др. 
Почитание  коня  как  жертвенного  животного  у  каракалпаков  является  одной  из 
древних  составных  частей  их  традиционнобытовой  культуры  и  свидетельством  этно
культурных  связей  каракалпаков  с  другими  народами, 
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ДОЛАНСКИЕ  МУКАМЫ 

Долан —это  географический  район  Восточного  Туркестана.  Доланские  уйгу
ры — одна  из  этнических  ветвей  уйгурского  народа — проживают  в  основном  в  ряде 
доланскнх  поселений,  таких,  как  Шаят,  Ават,  Маралбешн,  Маркит,  Чарлик  в  Аксуй
ском  и  Яркендском  округах,  расположенных  к  северу  от  оз.  Баграш,  на  побережьях 
рек  Яркенд  и  Тарим  и  в  окрестностях  пустыни  ТаклаМакан.  Особенности  геогра
фического  положения,  сложные  климатические  условия,  неналаженность  системы  пу
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тей  сообщения  между  отдаленными  населенными  пунктами,  бездорожье,  и  другие 
факторы  стали  причиной  локального,  сравнительно  изолированного  развития  всей 
культуры  этого  народа,  в  том  числе  его  музыкального  искусства.  Это  сказалось  и 
на  этнических  особенностях  творчества  доланских  уйгуров,  на  его  ярко  выраженном 
локальном  своеобразии,  сохранившемся  до  наших дней
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У  доланских  уйгуров  с  давних  времен  наряду  с  фольклором  широко  бытуют 
различные  жанры  профессионального  творчества  устной  традиции,  среди"  которых 
важное  место  занимают  мука  м ы  —  крупные  циклические  произведения,  испол
няемые  профессионалами. 

Бытующие  ныне  доланскне  мукамы  выделяются  ярко  выраженными  стилевыми 
особенностями.  Они  проявляются  в  структурном,  метроритмическом  и  интонационно
мелодическом  отношении,  а  также  в  манере  исполнения,  почему  и  составляют  само
стоятельную  разновидность  в системе  уйгурского  мукамата. 

3  настоящее  время  у  доланских  уйгуров  бытует  цикл  из  двенадцати  мукамов. 
В  свою  очередь,  они  подразделяются  на  два  варианта  и  получили  соответственно 
названия — яркенддоланские  мукамы — Рак,  Баяван,  Бом  Баяван  и  др.;  аксудо
ланские — Баш  мукам,  Баяван,  Бом  Баяван  и т. д. 

Из  этих  двух  вариантов  многие  имеют  идентичные  .названия.  Например:  Рак, 
Баяван,  Бом  Баяван,  Сим  Баяван,  Джула,  Дугамаг,  Ча'ригах,  Баят.  Остальные — 
Зил  Баяван,  Узхол,  Худак,  Мушавирак  в  яркенддоланском  цикле,  Баш  мукам, 
Чул  Баяван,  Мугал,  Самук  в  аксудоланском  цикле — присущи  только  для  данного 
варианта  доланских  мукамов. 

В  народном  быту  существуют  разные  версии  этимологии  названий  некоторых 
доланских  мукамов,  отличающихся  различными  произношениями,  как,  например, 
Баяван — Бияван,  Бом  Баяван — Бунг  Бняван,  Джула — Джулэ,  Узхал — Эрзал, 
Мушавирак — Мишаврак,  Дуга мат — Дугах,  Худак — Худак  Бняван  и  др. 

В доланских  мукэмах,  наряду  с  общими  арабо~персндскими  названиями,  которые 
встречаются  также  в  кашгарскнх,  илимских  н°  хотанских  мукамах,  имеются  местные 
названия,  отражающие  доланскин  диалект  уйгурского  языка.  Например:  Баяван, 
Бом  Баяван,  Самук,  Джула.  Мугал,  Худак.  Они  не  совпадают  с  названиями  в  дру
гих  циклах  «Двенадцати  уйгурских  мукамов».  Наиболее  точно  соответствуют  каш
гарскнм  и  другим  названиям  мукамы  Узхал,  Рак,  Чарнгах,. Мушавирак
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из  них  встречаются  в  аналогичных  системах  у  народов  Ближнего  и  Среднего  Вос
тока. 

Каждый  из  двенадцати  доланских  мукамов  представляет  собой  цикл,  состоя
щий  из  5  частей,  точнее  законченных  пьес,  называемых:  I.  Мукамбешп.  II.  Чакма 
(в  Аксу)  или  Чикитма  (в  Яркенде).  III.  Санам.  IV.  Салика  и  V.  Саларман  (в  Ак
су)  или  Сирилма  (в  Яркенде).  Хотя  названия  Санам  и  Салика  встречаются  и в 
составе /кашгарских  и  хотанских  мукамов,  однако  по  своим  стилевым  особенностям 
они  заметно  различаются  между  собой.  Если  мукамбешп — первый  раздел  мукама — 
представляет  собой  импровизационное  развитие,  метрически  «неупорядоченного»  ме
лодического  построения,  то  в  последующих  частях  наблюдается  четкое  метроритми
ческое  начало,  основанное  на  определенном  усуле — типичном  метроритмическом 
построении  для  каждой  части,  исполняемой  на  дапе.  Они  менее  развернутые,  куп
летные  по  форме,  самостоятельные  вокальные,  инструментальные  и  сопровождаемые 
танцами  части,  точнее  пьесы  с  соответствующими  названиями. 

Первая  часть  мукама  (мукамбешп)  обязательна  для  каждого  мукама,  в  сос
таве  которого  она  находится.  Например,  Баяван  мукамбешп,  Чун  Баяван  мукамбе
шп,  Дугамат  мукамбешп,  Баят  мукамбешп.  В  исполнительной  практике  утвердилось 
сольное  пенне  этой  части  в  сопровождении  щипкового  доланского  раваба

3
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данной  части  требует  от  певца  владения  техникой  импровизации  и  игрой  на  одном 
из  народных  музыкальных  инструментов.  Певец  должен  обладать  хорошим  «мукам
ным  голосом»  широкого  диапазона. 

По  своей  структуре  мукамбешп  представляет  собой  одночастную  форму,  сос
тоящую  из  двух  предложений  повторного  строения,  где  каждое  предложение  осно
вывается  на  интонационномелодическом  построении,  развивающемся  по  восходящему 
направлению.  После  второго  предложения  имеется  небольшой  фрагмент,  выполняю
щий  функцию  «мукам  чушургнен»,  основанный  на  словах  <гА  ярэй  дэрдинг  яман», 
после  чего  исполняются  последующие  за  ним  части.  Кроме  того,  этот  фрагмент  вы
полняет  функцию  завершения  всего  цикла  мукама:  в  конце  самой  последней  пьесы 
звучит  несколько  измененный  его  вариант,  и  этим  фрагментом  завершается  весь цикл. 

Все  части  доланских  мукамов  рассчитаны  не  на  газели,  основанные  на  стихо
сложении  системы  ар уз,  а  на  народные  стихи  со  стихосложением  системы  бар
мак

4
.  По  своему  общему  композиционному  строению,  по  величине,  текстовой  осно

ве,  традициям  исполнительства,  условиям  бытования  доланскне  мукамы  представля
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ются  менее  сложными,  чем  кашгарские,  илийские  и  хотанские.  Они  очень  близки И 
тесно  связаны  с  народным  музыкальным  творчеством,  ставшим  основой  их  возник
новения. 

Доланские  мукамы  исполняются  на  вечеринках  и  празднествах  ансамблем  пев
цов,  инструменталистов,  танцоров  и  танцо'вщиц.  Первую  часть  (мукамбеши),  наряду 
с  мужчинами,  нередко  исполняют  и  женщины.  Кроме  того,  танцевальные  части  му
кама,  сопровождающие  пение,  также  исполняются  с  участием  мужчин  и  женщин. 
Именно  здесь  нашли  свое  ярко?  воплощение  классические  танцы  доланских  уйгуров. 
В  этом  доланские  мукамы  заметно  отличаются  от  кашгарских,  илийских  и  хотанских, 
где  первый  раздел  но  традиции  исполняется  только  мужчинами. 

При  исполнении  доланских  мукау.ов  используются  всевозможные  народные  му
зыкальные  инструменты,  среди  которых  ведущее  месте?  занимает' доланский  раваб, 
который  особенно  популярен  в  среде  доланских  уйгуров.  Его  особый  тембр  звуча
ния,  разнообразные  технические  возможности — форшлаги,  морденты,  глиссандо,  тре
ли  и  своеобразная  манера  исполнения  неизменно  привлекают  внимание  широкого 
круга  любителей  доланских  мукамов. 

Доланские  муками — пока  что  малоизученная  область  в  музыкальном  восто
коведении.  До  сих  пор  мы  не  располагаем  ни  нотными,  ни  магнитофонными  запи
сями  всех  двенадцати  мукамов.  Имеются  лишь  некоторые  разрозненные  материалы 
о  последовательности  частей  каждого  мукама  с  указанием  их  названий,  краткими 
сведениями  об  исполнителях.  Некоторые  доланские  мукамы  целиком  или  частично 
бытуют  среди  уйгуров,  живущих  в  различных  регионах  Центральной  Азии.. 

Силами  знатоков  и  исполнителей,  'проживающих  в  Казахстане  и  Узбекистане, 
были  восстановлены  2  доланских  мукама — Бом  Баяван  и  Джула.  Накануне  Меж
дународного  Самаркандского  симпозиума  (1987  г.)  они  были  записаны  на  грамм
пластинку  и  расшифрованы  в  нотной  записи.  Предварительные  сведения  о  доланских 
мукамах  были  собраны  в  результате  беседы  с  их  знатоками  и  исполнителями.  По 
данным  опубликованных  в  Синьцзяне  работ,  в  настоящее  время  силами  местных 
культурных  учреждений  записаны  в  районе  Маркит  9  доланских  мукамов,  осталь
ные  3  мукама  находятся  в  стадии  восстановления. 

Дальнейшее  изучение  доланских  мукамов,  а  также  всех  разновидностей  «Две
надцати  уйгурских  мукамов»  требует  координации  усилий  не  только  наших  специа
листов,  но  и  зарубежных  коллег,  особенно  из  Восточного  Туркестана.  Это  моглобы 
дать  плодотворные  результаты  в  области  изучения  как  доланских,  так  и  всех  раз
новидностей  «Двенадцати  уйгурских  мукамов». 

Заметим  также,  что  такой  научный  подход  не  только  даст  богатый  материал 
для  сравнительнотипологического  изучения  образцов  профессионального  музыкаль
ного  наследия  соседних  народов,  проживающих  совместно  на  протяжении  многих 
веков,  но  и  будет  способствовать  расширению  научных  представлений  о  музыкаль
нохудожественной  культуре  многонационального  Узбекистана. 

Абдулазиз  Хашимов 

*  Он  икки  мукам.  С. 23. 

НОВЫЕ  КНИГИ 

АКАДЕМИК  3.  М.  Б У Н И Я Т О В. 
ИЗБРАННЫЕ  СОЧИНЕНИЯ:  В  ТРЕХ  ТОМАХ 

(Баку:  Элм, 1999) 

«Зия  Буниятов  был  одним  из  самых  выдающихся  ученых,  одним  из  самых  вы
дающихся  историков  и  одним  из'  самых  выдающихся  представителей  нашего  наро
да  в  XX  веке».  Такой  высокой  оценкой,  данной  академику  3.  М.  Буниятову  Прези
дентом  Азербайджана  Гейдаром  Алиевым,  начинается  каждый  из  трех  томов  из
бранных  сочинений  ученого. 

Зия  Мусаевич  Буниятов  (21.12.1923—21.02.1997)  хорошо  известен  узбекской 
интеллигенции  как  выдающийся  исследователь  истории  Востока.  Он  сочетал  в  себе 
качества  прекрасного  человека,  видного  общественного  деятеля,  крупнейшего  учено
го  и отличного  собеседника. 

Участник  второй  мировой  войны, . 3 .  М.  Буниятов  имел  высокие  боевые  и  тру
довые  награды. 

В  1946—1950  гг.  он  учился  в  Московском  институте  востоковедения,  а  по  его 
окончании  в  1950  г.  поступил  в  аспирантуру  при  том  же  Институте,  где  прошел 
хорошую  школу  у  маститых  ученыхмедиевистов.  Одним  из  них  был  видный  ара
бист,  проф.  Е.  А.  Беляев,  который  сыграл  заметную  роль  в  формировании  3.  М.  Бу
ннятова  как  ученогоарабиста.  На  руководимой  Е.  А.  Беляевым  кафедре  им  была 
выполнена  и  успешно  защищена  в  1954  г.  кандидатская  диссертация. 

Затем  3.  М.  Буниятов  возвращается  в  Баку  и  работает  в  Академии  наук  Азер
байджана.  Результаты  его  10летних  творческих  изысканий  вылились  в  докторскую 
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