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А. Джумаев
Традиция ашуро у иранцев Бухары: 
источники и историко-культурный контекст

Религиозная жизнь среднеазиатских иранцев-шиитов (ирони, 
форсы) — яркое и своеобразное духовное и культурное явление1. 
В конце XIX — начале XX века она включала в себя различные обряды 
и церемонии, объединенные в единый цикл, — маджлис, шахсей-вах-
сей, ашуро (ашури), хусайнихони, шоми гарибон и т.д.2 В настоящее 
время продолжают бытовать лишь отдельные из них. Самыми значи-
мыми остаются обряды, известные под общим названием ашуро (бук-
вально: десять; десятидневье; другие названия — навхахони, равзахони 
и т.д.) в память о мученической смерти (в 680 г.) в пустыне Кербела 
Имама Хусайна, его родных и сторонников. Траурные церемонии 
интенсивно отмечаются в местах компактного проживания иранцев 
(в городах и сельской местности) в первые десять дней (ашуро) месяца 
Мухаррам, и продолжаются затем в течение всего месяца, достигая 
сорока дней. В Узбекистане эта традиция локализуется в Бухаре и ее 
округе (ряд поселков и кишлаков) у «бухарских иранцев» (ирониени 
Бухоро), в Самарканде и некоторых других городах и населенных пунк-
 тах. С одной стороны, это явление связано с Ираном, Хорасаном и 
Азербайджаном, откуда происходят его основные истоки. С другой — 
в нем наблюдается влияние культур соседних народов — таджиков, 
узбеков, так как на протяжении нескольких столетий оно развивалось 
в полиэтнокультурном окружении и «по соседству» с иным (суннит-
ским) вероучением. В свою очередь, ашуро также оказывало «встреч-
ное» влияние на культуры названных народов. Взаимовлияния прояв-
лялись многосторонне, в разных сферах и элементах обрядовой тради-
ции, включая музыкально-поэтическую составляющую обряда.

1 | Об иранцах в Средней Азии, Узбекистане и Бухаре см. [Алиева, 2002, с. 101–105].
2 | Термины, бытующие среди бухарских ирони, передаются в соответствии с произносительными нормами и принятым в Узбекистане 
национальным написанием. Термины из средневековых источников — в упрощенной научной транслитерации (без дополнительных 
знаков). Из известных в Бухаре вариантов — ашури и ашуро — мы следуем последнему, как более правильному [см.: Нурджанов, 
2001, с. 226].
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Церемонии ашуро у бухарских иранцев — не прямое копирова-
ние аналогичного явления в Иране или Азербайджане, хотя они имеют 
с ним много общего и в разные исторические периоды между ними 
поддерживались прямые связи. Некоторые данные позволяют гово-
рить о своеобразии среднеазиатских шиитских церемоний ашуро (рав-
захони). Это особенно заметно в традициях населения Бухары и ее 
округи, которые и легли в основу настоящего исследования.

Исследование среднеазиатского ашуро целесообразно выстраи-
вать на сочетании трех различных подходов: историко-религиоведче-
ского, этнографического и музыковедческого (хотя они не исчерпыва-
ют комплексного изучения). Мы обратимся преимущественно к пер-
вым двум, а третий затронем отчасти. В первом случае внимание будет 
уделено истории взаимодействия суннитской и шиитской традиций, 
отношения к шиитским ценностям внутри среднеазиатской суннит-
ской общины, народного ислама и суфизма (культы Али, Хасана, 
Фатимы и в особенности Хусайна и других мучеников Кербелы, ашуро 
и равзахони). Во втором — месту традиции ашуро в духовной и куль-
турной жизни иранской общины и в более широком этнокультурном 
окружении Бухары.

Наше исследование опирается на различные письменные и поле-
вые источники и материалы. Письменные — сведения из средневеко-
вых сочинений на персидско-таджикском и тюркских языках; этногра-
фические и востоковедные исследования. Полевые материалы собира-
лись автором с 2004 года во время поездок в Бухару для наблюдения за 
проведением обрядов ашуро (в различных шиитских мечетях-хусайни-
яхона, в частных домах горожан, в сельских условиях). Проводились 
фотографирование и аудиозапись обрядов, беседы с участниками 
ашуро, с певцами-навхахонами. В исследовании использованы матери-
алы, собранные и другими участниками ашуро.

Мой главный консультант по отдельным вопросам историче-
ского характера и в особенности по современной практике ашуро 
в Бухаре — Нишонджон Атамурадов (р. в 1956 г. в Шофирканском 
районе Бухарской области), известный потомственный певец-манка-
батхон и навхахон Бухары3. Первое знакомство с традиционной музы-
кой Бухары, искусством мавриги, с духовной традицией манкабат 
и навха он получил от своего деда Абдулахада ибн Забиулла (Забиев 
Ахад, 1904–1989). Вместе с ним Нишонджон уже в детстве посещал 
проводимые на ашуро маджлисы. Позже продолжил обучение у свое-
го отчима Косимджона Акбарова (Косимджон Булбул, ум. в 1983 г.), 
известного мавригихона, работавшего в Бухарском областном театре 
музыкальной драмы, а затем таксистом. Школу манкабатхона и навха-
хона Нишонджон перенял у крупного бухарского равзахона, одного из 
духовных лидеров бухарских иранцев Мухаммада Иброхима Косимова 

3 | О Нишонджоне Атамурадове — певце и музыканте, создателе ансамбля песни и танца «Гиех» см.: [Тураев, 2008, с. 280–283; 
Мирзарахимов, 2007, с. 102–104].
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(известного в Бухаре как Косим-бобо, ум. в 1997 г., см. о нем далее), 
а также у известного равзахона Сайида Махмуда (ум. в 2001). На про-
тяжении многих лет Нишонджон участвует в ежегодных обрядах ашуро 
как манкабатхон и навхахон. Другой консультант — потомственный 
житель Бухары, знаток быта и обрядов различных этнических групп 
города, профессиональный фотограф Шавкат Болтаев (р. в 1957 г.), 
собравший по моей просьбе разнообразную информацию, фото-, 
аудио- и видеоматериал по проведению ашуро. Я также пользовался 
консультациями жителей Бухары — журналиста Асатилло Кудратова 
(р. в 1958 г.), профессионального фотографа Зилолы Саидовой 
(р. в 1972 г.), некоторых музыкантов — певцов и инструменталистов. 
Всем им выражаю свою искреннюю благодарность.

Особое место среди материалов занимают старые рукописные 
сборники («песенники») бухарских равзахонов в стихах и прозе для 
проведения траурных шиитских церемоний. Четыре таких сборника 
были обнаружены и приобретены автором статьи в одном из антиквар-
ных магазинов Бухары в 2000 г. Сборники имели практическое назна-
чение, о чем свидетельствует их небольшой горизонтальный формат, 
удобный для ношения и чтения во время службы. Аналогичный формат 
рукописных сборников довелось наблюдать у некоторых современных 
бухарских равзахонов во время проведения ашуро. Приобретенные 
сборники имеют различный состав поэтических текстов: в одном они 
смешанные (на тюрки и на персидско-таджикском языках); в других 
однородные — или на тюрки, или на персидско-таджикском. В даль-
нейшем предполагается их исследование в плане сопоставления с 
со временными текстами ашуро. Ценный источник для сравнения — 
тексты для обрядов ашуро упомянутого равзахона Ибрахима Косими, 
собранные им в Бухаре в 1978 г. и изданные в книге «Шахидан-и дашт-
и Карбала» («Мученики пустыни Кербела»), опубликованной по ини-
циативе и под редакцией Хаджи Аллахшукура Пашазаде в Баку [Haza 
kitabul-muntexebatil-ehadis, 2007]4.

Среднеазиатские иранцы (ирони, форсы) как объект историко-
этнографического исследования давно привлекают к себе внимание 
русских и советских ученых. Сведения о шиитской догматике и обря-
дах, их проведении суннитами и шиитами Средней Азии, о культах 
шиитских святых (Али, Хасана, Хусайна, Фатимы) содержатся в рабо-
тах С.П. Толстова, А.А. Семенова, О.А. Сухаревой, А.Л. Троицкой, 
В.Н. Басилова, Г.П. Снесарева и других. Особый интерес представляют 
для нас исследования О.А. Сухаревой, содержащие богатый и ценный 
историко-этнографический материал непосредственно по ареалу 
Бухары и шиитской обрядовой практике [Сухарева, 1958; Сухарева, 
1962; Сухарева, 1966; Сухарева, 1976; см. также: Сухарева, 1950; 
Сухарева, 1960]. Ею приведены сведения о проведении иранцами 

4 | Данная публикация нам стала известна благодаря содействию Н. Атамурадова.
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Бухары ашуро (с приложением фотографии обряда), о молитвенном 
доме — хусайнияхона, различиях в ашуро у суннитов и шиитов, взаимо-
посещениях суннитов и шиитов; факты о миграции ирони из Мерва и 
городов Ирана, расселении по кварталам Бухары, профессиональных 
занятиях и положении в обществе, наличии хусайнияхона, проведении 
ашуро и других обрядов и т.д. Труды О.А. Сухаревой позволяют соста-
вить представление об обрядах ашуро в Бухаре в досоветское время и 
провести сравнение с их современным бытованием. Сухаревой выска-
зана мысль о родстве обрядов ашуро и шахсей-вахсей и их восхождении 
к местному среднеазиатскому древнему культу умирающего (убивае-
мого) божества, а культов Хасана и Хусайна — к среднеазиатскому 
мифу о Сийавуше5; а также предположение о связи Мешхеда, одного из 
крупнейших религиозных центров шиизма, «с теми же древними куль-
тами „страдающих божеств“, которые породили отмеченные выше 
черты культа Хасана и Хусейна и посвященные им обряды шахсей-вах-
сей и ашури» [Сухарева, 1950, с. 166–167; Сухарева, 1960, с. 28, 34].

Косвенное отношение к исследованию обрядов ашуро имеют 
публикации о суннитско-шиитском противостоянии в 1910 году в 
Бухаре. В них отмечается повод, послуживший началом розни, — пуб-
личное проведение шиитами Бухары в месяце Мухаррам церемонии 
шахсей-вахсей; некоторые ее детали [Хотамов, 1980, с. 26–27]6.

Большое подспорье в изучении ашуро в Бухаре — публикации 
русских и советских ученых о шиитских траурных обрядах (та‘зийа, 
шахсей-вахсей, ашуро и др.) в Иране, Азербайджане и Туркмении, мно-
гие из которых основаны на личных наблюдениях [см., например: 
Горький, 1939, с. 240–246; Бертельс, 1988, с. 470–517; Кримський, 
1925; Марр, 1970, с. 313–366; Николаичева, 1970, с. 367–383; Стеблин-
Каменский, 1992, с. 170–181; Пелевин, 1995, с. 119–126; Гордлевский, 
1929, с. 153–160; Гордлевский, 1962, с. 417–421; Гусейнова, 2004, 
с. 158–183; Гусейнова, 2009, с. 335–338]. Немало фактических сведе-
ний можно почерпнуть из публикаций атеистической направленности 
1920-х и последующих годов о шахсей-вахсей в различных регионах 
СССР.

Значительное количество работ об обрядах та‘зийе и ашуро 
издано в Иране, где данная традиция является важной частью нацио-
нального культурного наследия и государственной идеологии. Время 
показало, что она, в зависимости от политической ситуации в стране, 
способна уходить в тень, но затем неизбежно возрождаться. Показателен 
один из призывов лидера Исламской революции имама Хомейни в его 
«Религиозном и политическом завещании»: «Никогда не пренебрегай-
те также обрядами оплакивания Пречистейших Имамов и особенно 
траурными церемониями по покровителю всех угнетенных и приняв-

5 | Позже мысль о восхождении церемоний та‘зийе в Иране к древнему среднеазиатскому культу Сийавуша развита в статье Эхсана 
Йаршатера, без указания на публикации О.А. Сухаревой [Yarshater, 1979, p. 88–94].
6 | Библиография и архивные материалы по этой теме [Germanov, 2007, p. 117–140].
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ших мученическую смерть за веру, имаму Хусайну (да благословит его 
Господь!)» [Имам Хомейни, 2003, с. 21]. Обзор иранских публикаций 
не входит в задачи нашей статьи, хотя отдельные из них представляют 
интерес с точки зрения возможного сопоставления с традицией в 
Бухаре (к примеру, об истории та‘зийа при Сафавидах, традициях 
оплакивания хусайни, манкабатхани в других странах [Вилайати, 
1384/2005, с. 340–341, 355–371]) 7.

Давнюю историю имеет европейский опыт изучения различных 
шиитских траурных церемоний. Здесь и многочисленные свидетель-
ства путешественников по Ирану начиная с позднего Средневековья, 
и современные исследования. Обзор европейской литературы с XVI в. 
и до конца 1970-х годов дан в статье Петера Челковского [Chelkowski, 
1979, p. 255–268] в сборнике материалов Международного симпозиу-
ма в Ширазе (1976 г.), посвященного та‘зийе [Ta‘ziyeh, 1979]. Отметим 
некоторые, на наш взгляд, важные статьи этого сборника [Shahidi, 
1979, p. 40–63; Baktash, 1979, p. 95–120; Yarshater, 1979, p. 88–94]. 
В статье «Та‘зийе и доисламские траурные обряды в Иране» Эхсан 
Йаршатер обращается к среднеазиатскому материалу — культу 
Сийавуша в Трансоксиане (Бухаре, Согде), приводя хорошо известные 
в советской литературе сведения из «Истории Бухары» Наршахи о 
Сийавуше и связанных с ним песнопениях; а также — к археологиче-
ским материалам из Пенджикента, Ток-Калы, Мерва. Самую близкую 
параллель к та‘зийе в Иране он обнаруживает в трагедии Сийавуша, 
принадлежащей, как и другие древние верования, к языческим тради-
циям Восточного Ирана. Кроме названного сборника отметим ряд 
специальных работ, опубликованных в Европе [Neubauer, 1972; Gaffary, 
1984; Vivier-Muresan, 2006, p. 63–79; Ayoub, 1978].

Таким образом, мы видим, что традиция ашуро у иранцев 
Средней Азии еще недостаточно изучена в работах зарубежных авто-
ров. В то же время исследования, проведенные в отношении шиитских 
церемоний в Иране и других странах за пределами Средней Азии, 
могут быть полезными для сравнительного изучения среднеазиатских 
(суннитской и шиитской) «ветвей» традиции ашуро.

Шиитская религиозная тематика (ашуро) в суннитском контексте

Особенность историко-культурного феномена ашуро среднеазиатских 
ирони объясняется его нахождением в суннитском окружении и дав-
ним сосуществованием с аналогичной традицией собственно суннит-
ского происхождения. Проблема вазимодействия, взаимовлияния этих 
разных традиций должна стать предметом специального исследова-
ния. Здесь же, предваряя рассмотрение собственно шиитских обрядов 

7 | Иранские публикации по ашуро и та‘зийе отражены, в частности, в Encyclopaedia Iranica и в выпусках серийного библиографи-
ческого указателя Abstracta Iranica (Teheran-Paris).
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в Бухаре, рассмотрим аналогичное явление (ашуро) в среднеазиатской 
суннитской среде. Такое разграничение необходимо для выяснения 
различий и общностей между двумя традициями.

Среднеазиатскому суннизму ханафитского мазхаба была прису-
ща устойчивая и давняя тенденция интегрирования шиитских духов-
ных ценностей. «Шиитское наследие» в Средней Азии — в ряде случаев 
органичная часть более широкой суннитской доктрины. Это хорошо 
заметно по трудам среднеазиатских суннитских авторов, посвящен-
ным практическим основам исламского вероучения. Суфи Аллах Йар, 
рассматривая вопрос о хаджже, рекомендует после посещения Медины 
отправиться в Кербелу, где похоронен Хусайн [Суфи Аллах Йар, 
1308/1890–91, с. 179]. Посетить могилы Фатимы, Хасана и Хусайна, 
чтобы «всех их приветствовать в равной мере» (Хаммасига баробар кил 
саломи), призывает автор сочинения в стихах «Хадж-нама-йи турки» 
[Дамулла Мухаммад Салих Халифа Афанди, б.г., с. 42]. В книжке ано-
нимного автора «Ми‘радж-наме» в несвойственной для канонического 
ислама традиции описывается смерть Мухаммада и Фатимы, когда 
сподвижники (сахобалар), оплакивали их, нанося себе удары (Узин 
уруб навха фаред килардилар) [Ми‘радж-наме, 1335/1916, с. 26, 27]. 
Здесь просматривается явная параллель с шиитскими церемониями 
оплакивания равзахони (ашуро). Траурные дни ашуро нередко рас-
сматривались как обязательные для мусульман-суннитов праздники. 
Соответствующие указания имеются в изложениях практического уче-
ния об исламе для широкого круга мусульман. Брошюры, написанные 
татарскими авторами и распространявшиеся в Средней Азии, содержат 
специальные главы под названием «День ашура», в которых, однако, 
отсутствуют предписания по проведению обрядов шахсей-вахсей или 
равзахони [Ахмад Хади Максуди, 1905, с. 10; Ахмад Фазил Ахмад Карим 
угли, 1914, с. 198–199]. Посещение могил в Бухаре (зийарат-и кубур) 
рекомендовалось осуществлять «в благословенные времена, подобно 
дням ашура и в день арафа» (дар авкат-и мутабарака чун руз-и ашура 
ва дар руз-и арафа). [Китаб-и Мулла-заде, 1322/1904, с. 9].

В десятках сочинений в стихах и прозе на таджикском и узбек-
ском языках, созданных в русле так называемого народного ислама и в 
большинстве случаев анонимных, излагался круг тем и сюжетов, свя-
занных с почитанием Али, Хусайна, Хасана и других шиитских мучени-
ков. Это различного рода рассказы, повествования, траурные элегии 
(кисса, хикаййат, нама, марсийа), типа «Кисса-йи Имам Хасан ва 
Имам Хусайн», «Кисса-йи Имам Хусайн», «Мактал-нама-йи Имам Хасан 
ва Имам Хусайн» («Книга об убиении Имама Хасана и Имама Хусайна»), 
«Шахадат-и Имам Хасан, Имам Хусайн», «Шахзадаларни мухаммасла-
ри» и др. Эти тексты составляли огромный свод «исполняемой» и слу-
шаемой народной литературы, которая рецитировалась, декламирова-
лась и распевалась на различного рода собраниях, во время зикров, 
других религиозных событий и праздников. Аналогичные тексты фоль-
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клорного типа и ныне входят в репертуар носителей духовной тради-
ции в Узбекистане и Таджикистане, в частности у женщин — отин-ойи. 
Представление об этих песнопениях можно составить, например, по 
образцам из репертуара отин-ойи (узбекские тексты и нотная запись 
песен «Дедие», «Сер малак», «Ашур ой киссалари»), зафиксированным 
в 1991–92 гг. в Ферганской долине [Султанова, 1994, с. 70–73, 80–81]. 
В женской ритуальной практике Ферганской долины (у отин-ойи в 
церемониях мавлюд и ашуро) большой популярностью пользуются 
сочинения агиографического характера кокандских поэтесс Айим-
Ниса (1879–1966) и Хани (Марйам-Хан, 1884–1967), связанные с обра-
зами шиитских мучеников, и, в частности, поэма Айим-Ниса «Вафат-
нама-йи имам Хасан ва имам Хусайн» [Eshanova, 2007, p. 264–290]8.

Образы и предания о речениях и деяниях Али, Хасана и Хусайна 
вошли составной частью в «генеалогию» (устные и письменные исто-
рии и уставы) ряда цеховых организаций ремесленников в городах 
Средней Азии. Так, с пророком Али связывал свое происхождение цех 
дорвозов («бродячих циркачей», канатоходцев), что отражено в их уста-
ве (рисоля) [Боровков, 1928, с. 6, 19]. Нередко Хазрат Али вместе с дру-
гими праведными халифами именуется в уставах «пиром тариката». 
Это подтверждается в уставе музыкантов [Рисала-йи мехтарлик, 
№ 1272, л. 3]. Ряд других цехов упоминал в своих уставах Хусайна и 
Хасана. Примером может служить «Рисоля содержателей чайных», 
опубликованная М.Ф. Гавриловым, который отмечал, что здесь на пер-
вом плане жажда Хусайна, отношение к нему его врагов Язидов, смерть 
имама и т.п. Те, кто занимался ремеслом продавцов чая, должны были 
каждый раз при наливании чашки горячей воды вспоминать имама 
Хусайна [Гаврилов, 1912, с. 9]. С Али неразрывно связан образ покрови-
теля музыкантов и певцов, изобретателя струнных музыкальных инст-
рументов Камбара (Гамбара, Баба-Гамбара, Камбар-ата и т.п.), служив-
шего у Хазрата простым конюхом. Легенды о Гамбаре и Али, связанные 
с музыкой, неоднократно фиксировались и исследовались учеными 
среди туркмен и других народов Средней Азии [Успенский, Беляев, 
1979, с. 112; Басилов, 1970, с. 55–68, 131; Джумаев, 2004, с. 9–12].

Некоторые данные позволяют предположить, что внимание к 
шиитскому наследию возросло в конце XIX — начале ХХ века и в осо-
бенности после событий 1910 г. в Бухаре. Оно могло быть вызвано 
осознанием мусульманскими интеллектуалами опасности раскола 
мусульманского сообщества Мавераннахра. В 1912 году ташкентский 
идеолог реформирования ислама, просветитель и путешественник ‘Абд 
ар-Рахман Ташканди ибн ал-Хадж Мухаммад Садик Саййах публикует 
свой поэтический перевод на персидско-таджикский язык изречений 
Хазрата Али [Саййах, 1330/1912, с. 159–163 — приложение к сочине-

8 | В статье С. Эшановой наряду с анализом творчества кокандских поэтесс кратко прослежено развитие темы мученичества Али, 
Хусайна, Хасана в связи с эволюцией отдельных жанров в литературно-поэтическом творчестве (мавлуд ан-Наби, вафат-нама и др.) 
и в контексте церемоний ашуро и мавлуд, с привлечением исследований и средневековых источников.
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нию «Миййар ал-ахлак»]. Неслучайным кажется в этой связи и появле-
ние статей о взаимоотношениях суннитов и шиитов и, в частности, 
статьи «Шиизм и суннизм» Муллы Хакира на узбекском языке в извест-
ном джадидском журнале «Ойина». Автор напоминает, что при проро-
ке Мухаммаде и праведных халифах не было ни суннитов, ни шиитов и 
других партий, а были только люди ислама (ахл-и ислам). Рассмотрев 
примеры современных автору отношений людей торговли — купцов 
(таджирлар), Мулла Хакира приходит к выводу, что каждый мусульма-
нин должен быть и шиитом и суннитом, а тот, кто не объединяет их в 
себе, не будет «совершенным мусульманином» (мусулман-и камил) 
[Мулла Хакира, 1332/1913, № 10, с. 231–233].

В различных регионах Средней Азии выявлено существование 
устойчивых культов Али, Хасана, Хусайна, Фатимы, которые в «пантео-
не» среднеазиатских святых были самыми популярными [Сухарева, 
1950, с. 161–178; Сухарева, 1960, с. 25–29; Снесарев, 1983, с. 52–66, 69; 
Абашин, 1999, с. 109–111]. В восприятии мусульман-суннитов они 
представлялись правоверными мусульманами, а их могилы помеща-
лись на территории Средней Азии (например, гробницы Али, имама 
Хасана и имама Хусайна в районе Нур-Ата) [Салимбек, 2009, с. 109–
110]. А.А. Семенов, характеризуя один из персидских текстов, сделал 
важное наблюдение, которое может иметь обобщающий смысл: 
«Известная шиитская тенденция, проглядывающая в этих стихах, 
отнюдь не указывает на то, что мастер этого блюда был шиит. Если 
местное духовенство не было терпимо настроено ко всему шиитскому 
и не превозносило патрона шиитского Ирана Алия, то широким народ-
ным массам Средней Азии было свойственно преклонение перед 
Алием и всем, что связывалось с ним; достаточно хотя бы указать на то, 
что, по поверию местного оседлого населения, особенно женщин, тро-
екратное призвание Алия (Йа Али, йа Али, йа Али) обладает 14 тысяча-
ми чудотворных свойств, предохраняющих каждого мусульманина от 
всяких житейских бед и несчастий. В этом, впрочем, нет ничего удиви-
тельного, так как местный дервишский орден кубравийя был пронизан 
крайними шиитскими воззрениями, и истоки проникновения и укреп-
ления здесь в массах таких воззрений, по-видимому, относятся к очень 
отдаленным временам ислама» [Семенов, 1980, с. 22].

Использование шиитских символов и образов усиливало в куль-
туре суннитской Средней Азии особое мироощущение — переживание 
причастности к пути мученичества. Эти психо-эмоциональные состоя-
ния были частью практики суфийских орденов — накшбандиййа, куб-
равиййа, йасавийа и других. Большое место эта тема занимала также 
в персоязычной и тюркоязычной поэзии, в художественной прозе и 
даже в среднеазиатской историографии. Обычным было, например, 
сообщение о насильственной смерти какого-либо лица (и, по-видимо-
му, не только шиита) с использованием соответствующих эпитетов и 
характеристик. Типичный пример — хронограмма (та’рих) Мавлана 
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Кавкаби о том, что в 948 /1541–42 г. «в достославной Бухаре достиг 
степени мученичества и присоединился к мученикам Кербелы Мир 
Абу-л-Бака’, [принадлежавший] к потомкам Хусайна» (ба дараджа-йи 
шахадат расид ва бо шахидан-и Карбала васил гардид)» [Та’рих-и 
Сайид Раким, № 2381. Л. 96б]. Примером использования шиитской 
мученической символики может служить историческая хроника бухар-
ского астролога Абдуррахмана Тали‘ «История Абулфейз-хана», посвя-
щенная династии Аштарханидов в Бухарском ханстве первой трети 
XVII в. В ней при описании эпизодов насильственной смерти в яркой 
поэтической форме вводятся различные шиитские символы и обра-
зы — мученик Хусайн, пустыня Кербела, жажда [Абдуррахман-и Тали‘, 
1959, с. 25, 29, 31, 35].

В поэзии суфийского характера и в целом в средневековой 
мусульманской поэзии образы Хасана и Хусайна нередко фигурируют 
как «звенья» в цепи мучеников на пути к постижению Бога. В одном из 
хикматов Ходжа Ахмад Йассави говорит о том, что он дал обет душе 
быть странником на пути истины, и подобно Шаху Хусайну забрел в 
пустыню Кербела, испытал жажду, испив «напиток истины» (хакк 
шарабин ичар) [Ахмад Йассави, 1311/1893, с. 214]. Перечисление сред-
неазиатских (и бухарских) поэтов, использовавших аналогичные темы, 
заняло бы много места. Ограничимся указанием на примеры в поэзии 
Отойи, Боборахима Машраба и бухарского поэта XIX в. Толиба Толиби 
[Отойи, 1958, с. 24, 45; Машраб, 1990, с. 339; Толибий, 1983, с. 73]. Эти 
же образы проникли в старые поэтические тексты Бухарского 
Шашмакома [Шашмаком, 1973, с. 198], в традиционную бухарскую 
музыку, в том числе в искусство мавриги [Нурчонов, 2008, с. 261–262, 
480], появившееся в Бухаре вместе с иранцами и освоенное со време-
нем таджикскими и узбекскими исполнителями Бухары.

Внутри суннитского обрядового цикла сложилась собственная 
традиция соблюдения шиитских праздников, событий и обрядов. 
Наряду с почитанием Али, Хусайна, Хасана и соответствующих святых 
мест (зийаратгохов, кадамджоев и т.п.) сунниты в городах и сельской 
глубинке Средней Азии в прошлом всегда отмечали основные события 
шиитского календаря, и прежде всего обряды ашуро в месяце Мухаррам. 
«Самое существо шиизма — культ Алия и его сыновей, особенно 
Хусейна, так же и шиитский обряд ашури не были чужды суннитскому 
населению Средней Азии вообще и бухарцам в особенности» [Сухарева, 
1966, с. 162]. Хранителями этой традиции среди суннитов были калан-
дары, маддахи, дервиши, суфии из различных орденов, отин-ойи, фол-
бин, мюридки, бехалфа и даже бахши-шаманы (см. упоминание в 
шаманских призываниях Хусайна и других шиитских святых [Муродов, 
1975, с. 101, 103]).

Описание обычая проведения ашуро каландарами Ташкента 
сохранилось в полевых записях А.Л. Троицкой 1945 г. (местонахожде-
ние сделанных музыковедом Е.Е. Романовской нотных записей к пес-
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нопениям осталось нам неизвестным), и оно дает достаточно полное 
представление об этой традиции: «В первые десять дней месяца мухар-
рама мусульманского лунного года, посвященные памяти мучениче-
ской кончины Хусейна и Хасана, внуков Мухаммеда, каландары устра-
ивали худаи — общественную трапезу. Для подготовки такой трапезы 
они ходили по городу группами в 6–10 человек. Каждая группа намеча-
ла квартал, который она будет обходить с молениями и собирать 
пожертвования. Жители квартала оповещались об этом заранее. 
В назначенный день каландары шли по улицам и пели стихи, называв-
шиеся «Мученичество за веру имама Хасана, имама Хусейна» 
(Шаходати имом Хасан, имом Хусайн), попутно собирая пожертвова-
ния. Подойдя к дому состоятельного хозяина, запевала начинал петь на 
улице первый стих, ударяя гвоздем в медный таз. Услышав пение 
каландаров, хозяин спешил впустить их в дом. Войдя во двор, запевала 
(старший каландар группы) спрашивал у хозяина год его рождения по 
двенадцатилетнему животному циклу. Если год рождения (мучаль) 
совпадал с данным годом, то хозяин обязан был подарить каландарам 
комплект одежды. Во дворе каландары исполняли полностью песнопе-
ние о кончине Хасана и Хусейна, сопровождая его возгласами «ху» 
(араб. хува — он, т.е. Аллах), мерными ударами гвоздя в медный таз и 
танцем само. Во двор собиралась большая толпа, состоящая из жителей 
квартала, в основном женщин. Песнопение заканчивалось чтением 
траурных стихов о смерти Хусейна, исполнявшихся молельщиком. По 
окончании моления собирали пожертвования» [Троицкая, 1975, с. 197–
198].

Отмеченное А.Л. Троицкой и ранее О.А. Сухаревой особое 
внимание женщин к этому обряду находило свое отражение в спе-
циальных женских зикрах. Опираясь на исследования этнографов, 
в них можно выявить две формы обращения к образам Али, Хасана и 
Хусайна: в обычных зикрах, и в зикре, посвященном памяти Хасана 
и Хусайна. В обычных женских зикрах (проводились раз в неделю) 
шиитские образы появляются эпизодически и не выделяются особо 
в ряду священных имен подвижников ислама [см.: Троицкая, 1928, 
с. 181]. Иначе в специальном зикре, посвященном памяти Хасана и 
Хусайна, который женщины проводили в первые десять дней месяца 
Мухаррам. Описание этого зикра (под названием «ашр ошi») приводит 
А.Л. Троицкая по личным наблюдениям в Старом Ташкенте [Троицкая, 
1928, с. 189–192]. Этот же обряд (под названием ашури) отмечен 
О.А. Сухаревой у женщин в Фергане, где в прошлом он имел харак-
тер массового явления [Сухарева, 1950, с. 166–167]. А.Л. Троицкая 
приводит одну важную (в контексте проблематики нашей статьи) 
эмоционально-психологическую особенность этого события: «Так как 
«ашр ошi» посвящен памяти Хасана и Хусейна, то во время зикра и 
после него поется много песнопений, посвященных Хасану и Хусейну. 
Особых слез они не вызывают, всех увлекает праздничная сума-
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тоха [выделено мной. — А. Дж.]. Каждая женщина-ишан непременно 
ежегодно устраивает „ашр ошi“, устраивает его и хальфа. Устраиваются 
обычно в разные дни, так что женщины в течение всего месяца посе-
щают несколько таких праздников-молений» [Троицкая, 1928, с. 192]. 
Это наблюдение дополняется еще одним, более общего плана: «Вообще 
я наблюдала, что часто в обыденной жизни зикр является своего рода 
развлечением» [Троицкая, 1928, с. 192]. Садриддин Айни, очевидец 
трагических событий суннитско-шиитского противостояния в Бухаре 
в 1910 г., зафиксировал примечательный факт отношения приезжих 
ферганцев и ташкентцев, студентов-суннитов мадраса, а также суннит-
ского населения — таджиков Бухары к проведению иранцами шахсей-
вахсей как к «тамаша» (тамаша учун; ба тарик-и тамаша) — зрелищу 
с целью развлечения [Айни, 1926, с. 58–62; Айни, 14, 2005, с. 75–90; 
Айни, 1381/2003, с. 45–53].

Эти свидетельства позволяют сделать следующие выводы.
Одно из заметных отличий женского суннитского зикра от обря-

дов ашуро у среднеазиатских шиитов, и в частности, шиитов Бухары, 
состояло в том, что он не вызывал особого, трагического эмоциональ-
ного состояния при оплакивании Хусайна и других шиитских мучени-
ков. Можно сказать, что в нем отсутствовала основная цель шиитского 
ашуро — достижение состояния глубокой скорби и покаяния, и преоб-
ладал элемент развлечения либо иное прагматическое назначение. 
Этот вывод, разумеется, не распространяется на все виды зикров у сун-
нитов Средней Азии.

В Средней Азии существовали фактически две независимые друг 
от друга традиции проведения ашуро — суннитская и шиитская. 
Несмотря на наличие у них общего культурно-исторического основа-
ния, они достаточно четко различались. Возникновение суннитской 
традиции ашуро уходит в глубь веков и, по-видимому, значительно 
древнее появившихся здесь в период Средневековья (по-видимому, 
начиная с XVI века) церемоний иранских шиитов. Суннитские ашуро и 
другие аналогичные «обряды оплакивания» имеют собственную древ-
нюю историю формирования и развития, они связаны с местными 
доисламскими традициями. Этот фактор мог препятствовать их прямо-
му взаимодействию с шиитскими ашуро.

Традиция ашуро в общине ирони и этнокультурном окружении 
Бухары

Сложение иранской общины в Бухаре и округе происходило на про-
тяжении нескольких столетий преимущественно за счет принуди-
тельных переселений из Мерва, а также переезда в Бухару иранцев из 
Мешхеда, Герата и других городов Хорасана и Ирана [Сухарева, 1966, 
с. 154–159]. Ранние факты переселений жителей Мерва исследователи 
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относят ко времени правления Шайбанида Убайдаллах-хана (первая 
треть XVI в.), а затем — Абдаллах-хана; позже этим занимались Шах-
Мурад (XVIII в.) и другие бухарские правители. Практика переселе-
ния (своего рода «ссылка неблагонадежных») была обычным делом 
и применялась не только по отношению к иранцам. Некоторая часть 
иранцев попадала в Бухару в качестве рабов из Ирана и затем здесь 
оседала. До революции, в 1920-е и даже 30-е годы значительная часть 
бухарских ирони поддерживала разными способами связи с сороди-
чами и с духовными лидерами в Иране, в особенности в г. Мешхеде. 
Существовала определенная миграция в обоих направлениях. Так, 
например, дед Н. Атамурадова Ахад Забиев в 1933 г. смог уехать с 
семьей в Иран, а в 1935 г. вернулся обратно в Бухару. Некоторые из 
духовных лидеров, кори, равзахонов старшего поколения получили 
образование в Мешхеде. Среди них был знаток традиции, мулло и кори 
Ого Абул Хусайн, окончивший высшее духовное заведение в Мешхеде 
до 1930-х гг. (сведения Н. Атамурадова).

В самой Бухаре иранцы проживали в разных кварталах, наибо-
лее представительно — в юго-западной части Бухары, в районе 
Джуйбара, а за пределами города в окружающих поселках — в махал-
ле (ныне поселке) Тор-Тор Бухарского района (у О.А. Сухаревой — 
пригородный кишлак Тотор-махалля [Сухарева, 1958, с. 83]), посел-
ках Зиробод, Давлатобод, в Кагане и др. И в наши дни в названных 
местностях сохраняется компактное проживание иранцев и, соответ-
ственно, наличие молитвенных домов хусайнияхона, которые выпол-
няют функции действующих шиитских мечетей, а в дни Мухаррама в 
них проводятся общинные ашуро. По данным О.А. Сухаревой, в про-
шлом в Бухаре имелось порядка десяти хусайнияхона. Одна из сохра-
нившихся хусайнияхона, расположенных в Джуйбаре, была построена, 
по некотрым сведениям, азербайджанцами из Баку в 80-х годах XIX в. 
В настоящее время в бухарском ареале насчитывается порядка шести 
действующих хусайнияхона. В самой Бухаре действует одна хусайния-
хона, которая соединяет в себе два разных исторических здания: ста-
рое (известно как мечеть Ходжи Мир Али), построенное в начале 
ХХ века тогдашним духовным лидером бухарских шиитов Сайидом 
Ходжи Мир Алибеком, и расположенное рядом с ним новое — боль-
шая современная хусайнияхона. Вторую начали строить в 2001 го ду за 
счет добровольных пожертвований прихожан и других форм помощи. 
Еще до завершения строительства в ней уже проходили пятничные 
молитвы и обряды ашуро в дни Мухаррама. В праздники в мечети 
собирается от 700 до 1000 человек, а по пятницам до 300 человек (дан-
ные Н. Атамурадова). Обряды ашуро у женщин и мужчин проходят 
одновременно: в старом здании их проводят женщины, а в новом — 
мужчины. В прошлом в некоторых хусайнияхона обряды ашуро прово-
дились по очереди мужчинами и женщинами, как, например, в хусай-
нияхона квартала Хаузи баланд, которая находилась при доме шейха 
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Абдулхолика [Сухарева, 1976, с. 123]. В больших хусайнияхона име-
лись женская и мужская половины. В хусайнияхона при доме главы 
шиитской общины квартала Таи чорбог шейха Мад-Косима женскими 
молениями на женской половине «руководила жена Мад-Косима, поч-
тительно именовавшаяся Оя-муллоджон» [Сухарева, 1976, с. 121].

Хотя обряды ашуро и шахсей-вахсей принадлежат к одному типу, 
в нынешнем своем бытовании в Бухаре ашуро по целому ряду призна-
ков нельзя уподобить шахсей-вахсей. Как церемония-процессия на 
открытом воздухе шахсей-вахсей уже давно не практикуется, а ашуро, 
претерпев различные изменения, проводится исключительно внутри 
помещений — либо в хусайнияхона, либо в частном доме. Если ашуро 
проводится в хусайнияхона, то обычно спрашивают: «Чароги Имом 
Хусайнро ки равшан мекунад?» («Кто сегодня зажигает свечу имама 
Хусайна?»). В случае проведения ашуро в семье спрашивают иначе: 
«Хони ки ба мажлис?» («У кого дома сегодня мажлис?») (информация 
Н. Атамурадова, 12 сентября 2008 г.). Каждый частный дом при нали-
чии традиционной «комнаты для гостей» — мехмонхона — может стать 
местом проведения ашуро. Неизвестно, с какого именно времени стали 
практиковаться две формы проведения ашуро — в хусайнияхона и в 
частных домах. По мнению Н.Х. Нурджанова, следовали определенно-
му порядку: «Вначале десять дней ашури проходило в мечети иранцев 
„хусайнихона“, затем в домах. Каждый, имевший доброе намерение, 
выполнял обряд дома (либо в мужском, либо в женском составе), беря 
на себя все расходы. Созывали много гостей из числа родственников и 
очень близких друзей и знакомых» [Нурджанов, 2001, с. 226]. Вероятно, 
практика проведения ашуро в домашних условиях стала расширяться 
после 1910 г. Она закрепилась в советский период, когда не было воз-
можности проводить обряды в хусайнияхона, а на проведение ашуро в 
частных домах власть закрывала глаза. Эти две формы связаны между 
собой, дополняют друг друга, образуя целую серию представлений 
ашуро в течение месяца Мухаррам. Постепенно между ними стали 
складываться различия. Они наблюдаются в общей драматургии, 
по следовательности частей и композиционном строении обряда, 
а также в его музыкальном оформлении.

Проведение ашуро в хусайнияхона, как правило, совпадает со 
временем вечернего намаза (намози шом), включая в свою структуру 
азан и молитву, либо проводится сразу после намози шом. Общая про-
должительность ашуро в мечети (как и количество участвующих) всег-
да больше, чем в частном доме, — порядка двух с половиной — трех 
часов. К «чистому» времени обряда добавляется еще и обязательная 
заключительная часть — общая трапеза. В частном доме церемония 
может проводиться и днем, и вечером и длится обычно в пределах двух 
часов.

Есть, по-видимому, свои заметные отличия и в составе участни-
ков. В мечети могут присутствовать самые различные люди, состав их 
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произвольный, сюда приходят без специального приглашения, как 
говорится, «по зову сердца». В частном доме состав участников может 
быть более организованным и однородным — родственники, друзья 
хозяина (хозяйки) и т.п.

Состав аудитории может непосредственным образом влиять на 
содержательную, музыкально-поэтическую часть, так как «певцы смот-
рят, кто присутствует на ашуро: если много суннитов, то соответствен-
но меняется текст проповедей; больше говорится о том, что Хусайна, 
Али и других убили арабы, враги ислама в борьбе за власть. А иначе 
думают, что шииты сами их убили, а теперь оплакивают» (Н. Атамурадов, 
12 сентября 2008 г.; ср. вышеприведенное свидетельство О.А. Сухаревой 
о бытовании подобных представлений среди бухарцев-суннитов 
[Сухарева, 1958, с. 85]). Присутствие на ашуро суннитов — таджиков и 
узбеков — правило для Бухары, неписаный закон добрососедства и 
взаимного уважения. Сунниты верят в духовную силу хусайнияхона и, 
приходя на ашуро, завязывают платочек на столбе с панджа, выражая 
таким способом свои сокровенные искренние желания (ниййат), 
например, рождения ребенка, и обещая, в случае их исполнения, сде-
лать что-нибудь для хусайнияхона. Нередки случаи, когда на ашуро, 
кроме суунитов, приходят и люди других национальностей и конфес-
сий — кореянки, татарки и др. (информация Н. Атамурадова, 12 сен-
тября 2008 г.). Однако уместнее говорить о взаимопосещениях, так как, 
по рассказам самих иранцев, они также всегда посещают все меропри-
ятия суннитов, ходят в их мечети и т.п.

В обоих случаях (в хусайнияхона и в частном доме) проведение 
ашуро обычно принимает на себя кто-либо из соображений богоугод-
ного дела (савоб) или по заявленному ранее обету. Организатор несет 
материальные расходы, основная часть которых уходит на приготовле-
ние общей трапезы. Поводом может быть: благополучное возвращение 
из хаджа, завершение какого-либо строительства (например, дома), 
либо (чаще всего) — ашуро в память об ушедших родителях и близких 
родственниках. «Мы оплакиваем Хусайна, но в то же время оплакиваем 
своих родных» (Н. Атамурадов, 12 сентября 2008 г.). Богоугодными 
соображениями (савоб) объясняется и участие в «озвучивании» цере-
моний ашуро в качестве «певцов» людей, не умеющих петь и даже не 
имеющих голоса. Хотя они, как показывают наблюдения, не занимают 
решающего места среди певцов-навхахонов или равзахонов. 
Деятельность навхахонов в период ашуро также не рассматривается 
как профессия, приносящая доход, и не оплачивается. Каждый навха-
хон и равзахон имеет «в миру» определенную профессию.

В Бухаре существовали самые различные обозначения для траур-
ных обрядов шиитов: хусайнихони, ашурохони, равзахони, ашуро, даха 
и т.д. Применялось название маджлис (буквально «собрание»). Термин 
ашуро (или ашури) имеет широкое и узкое значения. В широком смыс-
ле под ним понимается первая декада (десятидневье), первые десять 
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самых траурных дней месяца Мухаррам с различными обрядами и 
церемониями, которые к ним приурочены. В узком смысле ашуро — 
это определенный вид траурных обрядов оплакивания Хусайна, других 
мучеников Кербелы, а также Али и Хасана. В последние десятилетия 
бухарцы обычно говорят об ашуро, даха или более конкретно — равза-
хони. О существовании в Бухаре шиитских театрализованных пред-
ставлений та‘зийа, связанных с мучениками Кербелы, неизвестно 
(О.Л. Сухарева упоминает термин «таазия» как равнозначный шахсей-
вахсей [Сухарева, 1976, с. 121]). По-видимому, та‘зийа как театрализо-
ванное искусство не получило здесь своего развития в силу строгого 
отношения суннитских ученых к зрелищным представлениям и отсут-
ствия близкой традиции в суннитском окружении.

Cвидетельства, собранные О.А. Сухаревой, подтверждают давнее 
бытование в Бухаре традиции открытого проведения церемоний шах-
сей-вахсей и ашуро9: «В конце XIX — начале XX в., когда среди фарсов 
появилось много знатных и влиятельных людей, приближенных эмира, 
этот обряд стали совершать не только в молитвенных домах, но и под 
открытым небом, за Самаркандскими и Шергиронскими воротами. 
Там проходили процессии самоистязателей, несли гроб с изображени-
ем Хусейна и происходило его публичное оплакивание. По словам 
пожилого бухарца-суннита из квартала Пустиндузон, лично наблюдав-
шего этот обряд за воротами Шергирон, было „в одной стороне — 
много людей, бьющих себя цепями (занджирзан), в другой стороне — 
люди, ударяющие себя саблями (шофзан); некоторые ударяли себя в 
грудь кулаками, а некоторые, плача, тихонько восклицали „О, Хусейн“. 
В процессии вели лошадь с навьюченными на нее двумя корзинами 
(каджова), в которых сидели красивые дети, мальчики и девочки, 
изображавшие Хасана, Хусейна и их сестер“» [Сухарева, 1966, с. 160].

О.А. Сухарева же засвидетельствовала присутствие на церемони-
ях шахсей-вахсей бухарцев-суннитов. Отметив, что проведение «шиита-
ми обрядов ашури не только не вызывало у исповедовавших суннизм 
жителей Бухары отрицательного отношения и насмешек, но, напро-
тив, пользовалось их полным сочувствием» [Сухарева, 1966, с. 162], 
исследователь пояснила данную ситуацию: «Многие бухарцы-сунниты 
в дни траурных мистерий шли в молитвенные дома шиитов, а в особен-
ности — на происходившие под открытым небом (за Самаркандскими 
воротами) процессии» [Сухарева, 1958, с. 85]. «При этом бухарцы-сун-
ниты считали, что шииты доводят проявление своей скорби до неис-
товства, терзаемые раскаянием (тауба карда), так как, по мнению 
бухарцев, шииты и были теми, кто убил Хусейна. В этом бухарцы нахо-
дили некоторое оправдание допускаемым шиитами излишествам, хоть 
и не одобряли их. Бухарцы-сунниты принимали участие в общей скор-
би, выражаемой в шиитском обряде ашури, проявляя ее, как, впрочем, 

9 | Существует и иная точка зрения: шахсей-вахсей, или ашуро, в открытой форме впервые было проведено в 1910 г., и это послужи-
ло поводом для столкновений [см., например: Germanov, 2007, р. 126].
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и многие шииты-фарсы, в слезах и тихих горестных возгласах. Как 
выразился рассказывавший об этом кори, «наши сунниты ходили на их 
ашури, чтобы поплакать и тем облегчить свое сердце» [Сухарева, 1966, 
с. 162].

В советский период открытое проведение обрядов шахсей-вахсей 
(ашуро) в виде процессий с самоистязаниями было запрещено законо-
дательно [Климович, 1976, с. 145]; оно не разрешалось, либо ограничи-
валось. Эти меры ужесточались в периоды обострения борьбы с рели-
гиозным влиянием в обществе — в конце 1920-х — 1930-е годы. 
Некоторые иранцы-шииты, служители культа, не избежали и репрес-
сий. В докладе полномочного представителя ОГПУ в Средней Азии за 
1927 год приводятся сведения о «шиитском духовенстве» в Бухаре. 
Здесь сообщается, что «в Бухаре во главе всего шиитского духовенства 
стоял муджтахид Шейх Мир Али. В его руках были все вакуфы, он же 
бесконтрольно использовал доходы от этих вакуфов, и влияние его на 
персколонию (персидскую колонию. — Д. А.) было, пожалуй, значи-
тельнее, чем влияние всех советских и партийных организаций. После 
его изъятия из Бухары произошел некоторый раскол внутри шиитского 
духовенства колонии, но этот раскол не уменьшил влияние духовен-
ства на колонию, так как обе группы духовенства еще с большей энер-
гией стали вербовать себе сторонников» [Арапов, 2006, с. 329]. Далее 
рекомендуется «не допускать зикров (радений), даха (радение во 
время поста Рамадана), сбора ишанами с населения назра и выезда 
ишана по району в целях вербовки мюридов и сбора с них назра» 
[Арапов, 2006, с. 337]. Запреты на проведение маджлисов ашуро отме-
чались и в 1960-е годы (сообщение Н. Атамурадова, 12.09.2008).

Упомянутый в докладе полномочного представителя ОГПУ Шейх 
Мир Али идентифицируется с названным выше Сайидом Ходжи Мир 
Алибеком, построившим на собственные средства (либо на вакуфные 
средства) ныне действующую хусайнияхона в Джуйбаре (на идентифи-
кацию этих двух имен мое внимание обратил Асатилло Кудратов).

О музыкально-поэтическом компоненте ашуро

Единственной музыковедческой работой о музыкально-поэтической 
стороне обрядов, проводимых в настоящее время иранцами Бухары, 
остается небольшой раздел об ашуро в исследовании Н.Х. Нурджанова. 
Здесь приведено краткое описание условий его проведения, поэтиче-
ский текст траурной элегии на таджикском языке (марсия аз ашури), 
ее перевод на русский язык, нотная расшифровка и анализ музыки 
[Нурджанов, 2001, с. 226–231]. Автор опирается на собственные поле-
вые материалы, полученные в Бухаре во время экспедиций в 1950–
60-е годы. В приведенной марсия отсутствует авторство стихов и мело-
дии, скорее всего, это пример фольклорной традиции. Некоторые 
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факты говорят о возможном существовании в Бухаре и традиции про-
фессионального сочинительства шиитских марсия.

В настоящее время церемонии ашуро проходят в Бухаре на тад-
жикском языке (бухарского диалекта), который нередко в процессе 
«службы» сочетается с персидским языком в его литературной форме. 
На выбор языка «исполнителями» и ведущими влияют разные факто-
ры: возрастные различия равзахонов, мулло и других участников цере-
монии, их обучение и образование, отношение к предшествующей 
традиции и ее текстам. Так, один из нынешних имамов иранской 
общины в Бухаре Сайид Хусайн, который является известным равзахо-
ном старшего поколения, произносит свои проповеди на простом 
народном языке. Несколько иначе, более сложно и на книжном персид-
ском языке, выступает имам Ходжи Ибрагим. Есть и молодые равзахо-
ны, которые стремятся передать стиль современных иранских пропове-
дей и церемоний. Эти две тенденции сосуществуют и переплетаются 
внутри традиции, что осознается самими участниками ашуро. Еще в 
недалеком прошлом в Бухаре наряду с таджикским практиковалось 
применение и тюркских (азербайджанского, узбекского) языков. По 
словам Н. Атамурадова, на тюрки пел в церемониях ашуро его дед; на 
тюркском говорили иранцы и за пределами Бухары, что отражалось в 
проводимых церемониях. Об этом свидетельствуют и находящиеся в 
нашем распоряжении рукописные сборники текстов для траурных 
церемоний. На узбекском в основном проходят ашуро в Самарканде, 
в чем состоит, по мнению бухарцев, одно из отличий самаркандской 
традиции от бухарской.

Одна из заметных линий в нынешней музыкально-поэтической 
части традиции ашуро в Бухаре идет от старейшего бухарского имама, 
кори, равзахона и одного из духовных лидеров бухарских иранцев 
Мухаммада Иброхима Косими (ум. в 1997), которого в народе звали 
также Косим Персиен (так было принято называть азербайджанцев 
иранского происхождения). В кругу ценителей поэзии он известен как 
большой поэт. Его стараниями в начале 1990-х годов было получено 
разрешение на открытие в Бухаре хусайнияхона. Иброхим Косими вос-
питывал учеников и создал свою собственную школу «исполнителей» 
ашуро. Среди них и Нишонджон Атамурадов, который начал посещать 
Косими с 1977 года, постепенно усваивая созданный им духовный 
«репертуар». В результате Атамурадов поет в настоящее время около 
двадцати его песен, а к некоторым его текстам он сочинил собствен-
ную музыку для светского исполнения. Другая часть репертуара (боль-
шое количество манкабатов) была получена им от Сайида Махмуда, 
представлявшего одно из современных направлений в ашуро.

Ашуро в нынешнем своем виде в Бухаре представляет сложную 
многочастную композицию со своей внутренней драматургией, логи-
кой развития и использованием различных средств художественного 
выражения. В ее традиции существует специализация исполнителей, 
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и она отражает в обобщенном виде структуру всей церемонии. По сло-
вам Н. Атамурадова, известны три категории исполнителей ашуро, 
которые соответствуют разным уровням знания и статусу «исполните-
ля-певца»: манкабатхон, навхахон и равзахон. Первый уровень — 
искусство речитации и простого пения речитативно-декламационного 
типа, характерного преимущественно для начальной, своего рода, под-
готовительной части ашуро, которая имеет одноименное название 
манкабат. Манкабату предшествует небольшая часть, именуемая 
дебоча (букв. вступление), когда происходят молитвы и чтение Корана; 
ими же завершается и вся церемония. Манкабатхоны рассказывают о 
трагедии, произошедшей в Кербеле, о мучениях Хусайна и его сторон-
ников, о жестокостях по отношению к родным Хусайна (в част ности, 
его сыну). Следующий уровень — навхахон, условно соответствует 
части навха (букв.: плач, стенание), имеющей значение кульминации. 
Навхахоны должны обладать хорошим певческим голосом, так как 
именно в навха начинается собственно пение на стихи куплетного 
строения. В основе навха могут лежать тексты различной формы, но 
обычно (в классическом виде) — это поэтическое сочинение, состоя-
щее из нескольких четверостиший. Из такого рода четверостиший 
состоит один из рукописных сборников нашей коллекции. Каждая 
навха представляет собой законченное произведение со своей собст-
венной мелодией. Однако обязательных мелодий, зафиксированного 
музыкального канона или репертуара для навха и в целом ашуро в 
со временном ее бытовании в Бухаре не существует. Каждый исполни-
тель выбирает сам, и выбор зависит от его музыкальных способностей 
и предпочтений.

Часть навха сопровождается синазани (букв. нанесение ударов 
по спине). В современной Бухаре оно проводится ввиде хлопания 
открытыми ладонями по коленям, а некоторыми участниками — 
также по корпусу тела, груди и плечам. Постепенное драматическое 
нагнетание (с использованием активного диалога между навхахоном и 
хором участников ашуро) приводит к высокой эмоциональной кульми-
нации. После нее движение замедляется, начинается своего рода «вто-
рой круг» развития с прозаической проповеди, которую обычно произ-
носят на память, без помощи записей. В проповеди поднимаются 
религиозно-этические и нравственные вопросы современной жизни, 
нередко с проведением исторических аналогий времени Али и Хусайна. 
Эта часть — равза (или равзахони) — наиболее сложная по своему 
содержанию. Как правило, ее проводят равзахоны — проповедники, 
грамотные и образованные люди (мулло), которые занимают высший 
уровень среди названной триады (манкабатхон, навхахон, равзахон).

Однако между уровнем равзахона и предшествующими ступеня-
ми не обязательно наличие преемственности и прямой связи. Хотя не 
исключено, что равзахон может совмещать в себе профессиональные 
навыки манкабатхона и навхахона. Равзахоны — это люди иного скла-
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да, проповедники, те, кому дано право подниматься на кафедру (мин-
бар) и вести проповедь перед общиной. Это право они получают в 
результате достаточно длительного служения. Равзахоны — глубоко 
верующие люди, соблюдающие все религиозные предписания (начи-
ная с пятикратного намаза) и обладающие разноообразными религи-
озными знаниями, в первую очередь знанием кори — хранителя в 
памяти и чтеца Корана. Они нередко могут и не иметь достаточно 
хороших музыкальных (певческих) данных, не быть певцами. А те из 
них, кто достиг статуса равзахона из артистической среды, вынуждены 
расставаться со светской профессиональной музыкальной деятельно-
стью. Посвящение в равзахоны происходит поэтапно: сначала разреша-
ют читать и петь равза, стоя возле минбара, потом занять одну из сту-
пенек на минбаре, и лишь в конце — проповедовать с минбара.

Из наблюдений над музыкальным искусством Бухары складыва-
ется представление о наличии глубокого синтеза различных этномузы-
кальных традиций. Этот многосторонний синтез представлен слияни-
ем таджикских, иранских, тюркских, узбекских и бухарско-еврейских 
элементов. Переплетение взаимовлияний наблюдается и внутри рели-
гиозных обрядов и ритуалов, и между религиозным (собственно гово-
ря, прикладным) и классическим (по существу светским) искусством, 
в первую очередь — искусством макомата. На влияние иранских мело-
дий на интонации Бухарского Шашмакома обратил в свое время вни-
мание знаток бухарского музыкального искусства музыковед Махмуд 
Ахмедов [Ахмедов, 1974, № 4, с. 158]. Проблема этого влияния ждет 
своего внимательного изучения, которое возможно, в частности, на 
путях обращения к трем источникам и их сравнительному анализу — 
песнопениям обрядов ашуро, искусству мавриги (вкупе с бухарским 
фольклором «бухорча») и Бухарскому Шашмакому. Феноменальность 
ситуации в том, что носителем всех (как минимум) трех названных 
традиций может быть в настоящее время в Бухаре один исполни-
тель. Искусство манкабатхона-навхахона, как известно, имеет строго 
определенный временной период своей реализации, ограниченный 
только лишь месяцем Мухаррам или несколько больше. В это время 
резко возрастает количество выступлений. По словам Н. Атамурадова: 
«Даха — это как сезон для музыкантов, отчитают в одном месте, идут 
в другое. Бывает, что в день раз по десять приходится выступать» 
(запись 12 сентября 2008 г.). Все остальное время года вплоть до сле-
дующего Мухаррама навхахон остается обычным музыкантом-певцом 
(за исключением отдельных типов «певцов» ашури, не принадлежащих 
к профессиональным музыкантам). Большей частью навхахоны были 
прекрасными исполнителями мавриги, а также и других видов и жан-
ров музыкального искусства Бухары, включая и Шашмаком. Таким 
исполнителем мавриги был, например, Хабибджан Кори (Кори Хабиб 
Неъматов, 1910–1985). Эту традицию продолжает и Нишонждон 
Атамурадов, органично совмещая в своем творчестве самые различ-
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ные виды и жанры вокальной музыки, включая современную эстраду. 
Из молодого поколения навхахонов ярким дарованием обладает Фозил 
Шарипов, который также и исполнитель мавриги. Естественно, что 
они привносили в свое исполнение различные элементы других тради-
ций. Так складывался некий новый синтетический стиль, порождение 
полиэтнической Бухары. Очевидно, что данная проблема должна быть 
отнесена (наряду с другими) к числу важных при исследовании фено-
мена ашуро.

В заключение необходимо подчеркнуть, что традиция ашуро 
обладает очень большой силой воздействия не только на адептов шиит-
ского вероучения, но и на любого человека, даже если он представи-
тель иной культурной традиции и конфессии. Это воздействие достига-
ется глубинным синтезом слова, музыки, жеста, движений, ритма, 
драматического действа, подчиненных и объединенных целостной и 
глубокой духовной этической концепцией.
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