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м  драпав» Павел, овал апонлнои павликиан, а это обстоятельство 
обеопечжло живучесть рассказа о родоначальниках павликианства. 
Пат рт»»»”  оонованнй раоонатрнвап этот рассказ как ш  te e o ig -  
м с *  da l 'i g n o n a e *  da P ie r re  de S lo i le  ( A.ITperyap ) или 
1У * * 1Т  fabrloefcioa ( Н.Г.Гарооян).

ДОПОЛИТМЬНЫК РИНЙЗУЮЦИЕ СРЕДСТВА В ПЬЕСЕ 
J  ПОУН НЯ "ВОДОНОС"

Пьеса "Водоноо" бЫла навноана аяананнтнн бнрманокнн пиоате- 
лам У Паул Ня в 1856 году, по нотнван дкатакн "Водоноо” ,  fe 421 
(O eo e ll ) •  Больаннотво оцан львом ооотонт на рифмованных диало
гов н монологов персонаже!. Каждый на отихжтворннх пассажей со
держит от 15 до 50 отрок, причем оредняя их величина колеблетоя 
в  пределах 40 -  50 отяхотворных строк. В целом, пьеоа содержит 
1120 стихотворных отрок. Текот пьеоы отличается преобладающим 
употребленном 4 -х  оложного классического размера, оо ступенча
то ! рифмой, связывающей три отроки. Наряду с этим, писатель 
польауетоя такими приемами, как различные варианты двустрочных 
ж трехотрочных рифм, множественная рифма, стоящая на постоянном 
меоте в отроке, произвольное варьирование длины строки от 3 до 
11-18 слогов н т .д .

. Поскольку бирманокая оистема верояфикации как будто не от- 
лжчаетоя такой строго! виутрястнховой организацией, как европей- 
окже системы, в не! иироко используются дополнительные ритмизую
щие средства. К ним относится такой традиционный для бирманско
го отжха прием, как анафора, который встречается еще в "Коук- 
хап пьоу" поэта 16 веке 1мн Ратхатары (о K e ll ) .

Вот пример употребления анафорического повтора в тексте 
"Водоноса” :

бэ^тхяМинина* какой рис,

А.Д.Бурман

какое карри
какую приправу употребляеяь
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Один на традиционных приемов бЩрмаяового отихоожожеяия яв
ляется х а п в  повтор слова в отрока. Яваапка редупликации йирово 
распространено а бирманском я в и м , однако в откха оно явно играет 
рожь организующего орадотва. Ванршвр:

Рассматривая р о п  дополнительна ритмвзувщп орадотв ва иа- 
тармажа "Водоноса* i мы отожкяужиоь о однмм пбоимтяыи явжапам*
В текста было обнаружено созвучие нняднажа! в ооседнп  о т р о к а , 
причем оня располагаются примерно таким же образом, как н отуне i -  
чатая рифма, образуя жеоеяху, нодобкув рноунку траднднояноВ риф* 
мовоВ схемы:

омаиав травку мьн 
оо отарнм рисом, 
(который наанваит муки), 
к вкуонайиим ооуоом, 
добавляв приправу нгапи.

Это явжение можно ооотнаотя о фактом существования инициажь* 
ной (анафоричаокой) рифмы в некоторых тмркокп и моягохвокп ои- 
отамах отихоояожанмя. Отжнчиа ооотокт в том, что в н а  имеются 
ооавучяя как в начажьяой буква, так и в гр у п п а  букв, а в бМр- 
манском тавота мы неходнм жяиь ооввучме оогж аспх яняцважай 
( т .к .  в бнрмакохом языке гжасныа воегда относятся к  фмиажи).
Дажеа, в твркоко-моягожвока онотемах отихоожожаямя янициажвим 
рифма употрабжяатоя жнив в начажа строки, в бирманском языке 
она уподобляется традиционной стуневчатой рифме, т .а « ,  проходя 
черве несколько отрок, образует рясунок жеовнкн.

Пока еще трудно утверждать наверняка, что оозщучия инициален 
в качестве определенного стихового средства, действительно еу -

но̂ но̂ таи̂ таи2
хви^йвз*пн^оуиц

жегкодоотуяиая 

трава дня харрн
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чествует в бирианохои языке. S e n  же наш  предпохохенкя окажутся 
в еса м и , со воакякяет цажы1 рях вопросов: Каким образом система 
рифиутитоя иницналей соотносятся с омотемой рифмующихся фина- 
хей? Явжяется км подобное созвучие нявцнакей рифмой, организующей 
отях также, как м обычная рифма, мим это токько вспомогательное 
ритмизующее средство? Характерно лл это явление для оистемы бнр- 
иаяокого отихооложения или предотавляет собой индивидуальный 
мрнем автора?

Отвес на атв вопроси может дать линь тщательное изучение 
отихотворннх материалов. Да и само предположение о пелични ини
циальной рифим щуждается в проверке на гораздо больней количестве 
материала, нежели тот, на которой опирается автор в данной рабо
те»

З.Н.Ворокейкина

СИСТМА ОБРАЗОВ В КАСЫДЕ КАНАЛ АД-ДИНА ИСЫАЙЛА КФАХАНЙ

Гномичнооть отихв, при которой овкет стихотворения и его ху
дожественное едннотво отступает далеко назад перед иокуоотвом об
р аза , ооадаваемого каждой отдельной отрокой, и ооотавляет, по-ви
димому» основное овоеобраапе эстетических критериев персидской 
клаооичеокой позами. Оервенотвувцая роль образа в оиотеие литера
турно-художественных оредотв закономерно подчеркнута в персид
ской ноатологнн ухе на оамнх ранних этапах аа развития. Персид
ские риторичеокие каноны к началу ХП века дали детальвейиую1 раз
работку теории построения сравнения, метафоры, гиперболы, алле
гория, о иногочисленяыми дробными категориями еоотнонения состав
ляющих мх компонентов.

Позтичеокое творчество К а т а  ад-Дана Исмаила Исфахан! (ум. 
в  635/1237 г . ) ,  неааолуженно обойденное исследователями, как 
нельзя более показательно для анализа этой зотетичеокой специфи
ки кааооячеокого пероидокого стиха.

Канал ад-Дкн не только продолжил, но я оумеа раввить далее ; 
виртуозное маотерство анаменнтого Анвара, уоовериенотвовав систе
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