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специальное исследование (А.Алимардонов, Зияуддин Нахшаби и его 
"Тутивнаме". Автореферат дис. на соискание ученой степени канд. 
филол.наук, Душанбе, 1970)* В реферате работа В,Перча специально 
не отмечена.

2 и^утивнаме11, рук. ИВ АН СССР, С 118 , л .2 а -б , также 
Алииардонов, Реферат, с . 17 .

 ̂ 1$ти=наме. Джавахир алеасмар. Аз еИмад б . Мухаммад ас*=Са- 
кафи. Ба ихтимам»и Шаме ад=Дйн 1л=и Ахмад, /1ихран7# 1352/1973. 
Предисловие издателя занимает с .  1 9 -60  (отд . пагинация). Спи
сок из библиотеки Маджлиса в Тегеране (инв. № 668 0 ), к сожале
нию , дефектен: лакуна в середине (конец 26 ночи -  начало 2 8 ) ,  
нет конца -  от заключения 49 ночи. Т&ким образом, полностью от
сутствуют ночи 2 7 , 50 -52 , частично ночи 2 6 , 2 8 , 4 9 . В тексте со
чинение названо "Джавахир ал=асмар", "Тути=наме" -  конъектура 
издателя.

*  Чтение нисбы ан=На*рй предложено нами, издатель читает 
ас=Сакафи.

З.Н.Ворожейкина

КАСЫДЫ ФАХРИЙЕ -  САМОВОСХВАЛЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПОЭТОВ

Для литературной жизни средневекового Ирана характерным яв
лением были состязания поэтов в мастерстве. Духом соревнования 
(в  разработке одних и тех же романических сюжетов, в варьирова
нии традиционных мотивов и образов) проникнута вся персоязычная 
поэзия XQ-XIX веков. Время породило даже особый вид стихотворе
ния для участия в открытом конкурсе виртуозного владения техни
кой стиха. Это касыда ф а х р и й е ("горделивая” ) ,  которую 
поэт писал в свою честь,демонстрируя свое искусство.

Образцом ф а х р и й е  вХП веке была признана касыда 
Оараф ад-Дина Алави, изобиловавшая, как отмечено в антологии 
1221 г . ,  "новыми смыслами" и заслуживающая профессионального 
изучения. Редифом этой касыды, насчитывающей 65 двустиший, слу
жит местоименная энклитика "а  м" ( " я " ,  "м оя", "мне" и п р оч .);
-  тем самым каждый бейт стихотворения -  новая формулировка, 
которой автор утверждает свои достоинства или говорит о своих 
жизненных обстоятельствах. Шараф ад-Дин Алави провозгласил
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себя первым вреди современных ему поэтов и бросил им вывов: 
-  Коль он найдется, тот, кто мне "о твет" напишет, 
Клянусь -  мной первым будет он обласкан.

Вызов приняли многие поэты. Для ХП века цы находим целую 
цепочку аналогов этой касыды -  в диванах таких крупных мастеров 
стиха, как Анвари, Хакани, Муджир Байлакани, Джамал ад-Дин Абдар- 
рааак, Камал Исмаил Исфахани.

Эта группа стихотворений представляет значительный интерес 
для изучения. Касыды наглядно демонстрируют правила поэтического 
турнире.

Вое эти стихотворения построены на одной и той же монорифне 
и с тем же редифом. Задача пишущего касыду-ответ была двоякой: 
отыскать для своего монорима новые рифмующие слова и "новые вмыс- 
лы” , и обязательно взя ть  уже использованные рифмы для построения 
на их основе свежих образов или оригинальных вариантов заданного 
образа. Напр., Шараф ад-Дин Алави дает образ "я -  чаша":

f /  ^  ^  У  ^  0 9 *  ^

-  Когда я слезы лью, поникнув головой, ты скажевь -
-  я кувшин,

Когда смеюсь я , обливаясь кровью, ты скажешь -  чаша
/с бледущим вином7.

У Анвари:

. L О * ”/; £  oJ*£\ ^  ])/■ ^ ^  XS-y
-  Ведь прежде чем одной лишь мысли дам я жизнь,

Кровь сердца -  со слезами глаз -  наполнит мою чаш у...

, г< \ I £
оЪ? 4/ / ->Г“ Ĵ >

У Джамал ад-Дина Абдарразака: ^  ( ,

 ̂J о? C-r'S'̂ ^  '■ ** 9 
-  Клейми мне сердце, жги его -  тюльпан я (символ скорби), 

Пей не вино, кровь сердца моего -  в руках твоих я -  чаша.

У Канала Исмаила:

Кровь сердце залила, у края губ -  душа, готовая покинуть
тело,

И голова иссечена -  я в е с ь , как чаша.
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Или еще -  варианты бейтов с рифмой "мусаввар -  ам" :

У Шараф ад-Дина Алави:

* * \ ( ' А, *  S ̂  Л* ^
f У ^ ^ ^  * W ' '  1

-  Благословенная луна я , нет! -  счастливая звезд ау 
Душа, что оживляет плоть унет! -  воплощенный разум.

У Анвари:

f / v 2^
-  Дух скачет со мной стремя в стремяу хоть сам я стреми

тельный конь,
Разум -  мой сотоварищ, я сам -  воплощенный обр аз.. .

У Камала Исмаила:
К

!У> -  J )  X ?
-  И что ни миг, шарады в тысячах значений 

На зеркале воображенья моего воплощены.. .

Подобным же образом ответные касыды включают свои варианты 
бейтов с рифмами (они же -  опорные слова поэтического высказыва
ния).: гаухар -  жемчужина, хунджар -  меч, ахтар -  звезд а , дафтар -  
тетрадь, кабутар -  голубь, бавар -  вера, маджмар -  кадильница, 
музаффар -  победитель, хар -  осел и проч. Причем, вступивший в 
соревнование отвечает уже не только первому, бросившему вызов, но 
другим участникам турнира, писавшим до него.

Отдельные бейты этих касыд сближены до предела. Так, на дву
стишие Шараф ад-Дина Алави:

j y  ч '  ^  (S/ h> 4 -*L\ с /  "o v A *

-  Мне равного в стихе не видел мир тысячу л ет ,
Вот вы -  о небеса -  и вот я!

Каиал ад-Дин Исмаил ответил:

f У ^  А  <?*
л л51 J

-  Где ж ты, что соизволил сделать вы зо в ?  
Ответ ты хочешь? -  Вот -  я ! Здесь -  я !

Изучение текста этих касыд, в их сопоставлении, дает полез
ный материал для постижения ценностных эстетических ориентаций, 
определивших пути развития персоязычной поэзии вплоть до XIX века.
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Но ценность этой группы стихов и в другом. Рядом с гипербо
лизированными самовосхвалениями и традиционно-абстрактными образ
ными сопоставлениями в этих касыдах встречается немало строк, 
где поэт сообщает реальные сведения о себе и говорит о своем 
литературном труде.

Касыды ф а х р и й е развились в ХП веке как антитеза 
панегириков и дают богатейший материал для понимания такой важной 
историко-культурной проблемы как самосознание средневекового пи
сателя.

Л и т е р а т у р а :

... су W ju *  \ у>)
1 Г ^ л -  i b 'L r-*- ' ‘ (Vr̂ ***> S

с .  I 34-139

C s9 ^/  ^ ,.. СууУ '
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Е .Э .Бертельс, История персидско-таджикской литературы. К . , I9 6 0 ,
с .  513.

Л.В.Жданова

ОБРАЗ "МОРЯ" В ЦИКЛЕ ЧХВЕ ЧХИВОНА "ВОСПЕВАЮ ВЕТЕР И 
ЛУНУ" (884- г . )

В предыдущих работах1 мы останавливались на общих характе
ристиках пространства, времени и личности в цикле Чхве Чхивона 
"Воспеваю ветер и луну". Рассмотрев цикл с этой точки зрения, 
мы пришли к выводу, что он представляет собой особое художествен
ное единство, призванное воплотить идею космоса как гармоничес
кого целого.
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