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Разучивание народных, особенно исторических песен, в спе
циальных певческих шопах было довольно распространенный явле
нной.

Среди курдов-ыукринцев существовали специальные нколы для 
обучения народных певцов. На северо-западе Курдистана окончив
шие эти шеолы называли дангбекаыи, а на o re  -  «вирами. Особо 
одаренные онови продолжали курс учения, переходя от первого 
своего учителя ко второыу, третьену, становясь их ученнкаыи 
( Oakar Haim , Eurdlaoh-Paraische forsclmngen , Die Man d a r t 
dar Hakrl-Enrdan ,  Abt. 1У, Band. 1 , T a il  I ,  B erlin  ,1906, 
а .  ХХУВ-ХХХ. Цит. по В.Ннкитяну, Курды, пер. с французского,
11., 1964, стр. 379).

Доказательством осведомленности курдского вноии н подрост
ка являлось знание н умение рассказать эпизод не истории борь
бы своего племени или народа. Поэтому разучивание пеони часто 
передавалось от отца -  сыну, от дяди -  племяннику н т .д .

Исторические песни исполняются под определенный мотив.
Вопросы изучения курдских народных исторических песен нне- 

пт огромное значение как для курдской фолькдорнотики, так н для 
истории научения освободительного движения курдов. Они проли
вают овет также на ряд вопросов, касающихся междуусобных войн.

Д.Н.Неньииков

К ИСТОРИИ ЖАНРА БЯНЬВЭНЬ

0 .1 . Датированные рукописи дуньхуанскнх повествований 
бяяьвэнь все переписаны в X веке. Наиболее ранняя из них, ру
копись цзянцзнньвэнь по "Алмазной сутре” (P .2I38) относится 
к 920 г . ,  наиболее поздняя, рукопись "Бяньвзнь о ханьском пол
ководце Ван Лине" (Коллекция Иао Сюнь-мэя) -  к 978 г .  Время 
переписки, однако, еце не дает нам возможности датировать само 
произведение. Поэтому вопрос о датировке составления самих тек
стов бяньвзнь еце нельвя считать ременным.

0 .2 . В настоящем сообщении кроме извествого "Собрания 
дуньхуанокнх бяньвзнь” (Дунмуаи бяньвзнь цзи, Пекин, 1957)



мы попользуем также материалы из Дуньхуанского фонда акад. 
С.Ф.Ольденбурга, хранящиеся в Ленинградском отделении Института 
востоковедения Академии наук СССР. Частично они были ваий опуб
ликованы в книге "Бяньвэнь о Вайиоцве. Бяиввэнь Десять'благих 
знамений" (И ..1963), в которую включены рукописи бяньвэнь под 
иифраии: Ф-IO I, Ф-252, Ф-233. Одна рукопись, "Бяньвэнь о воздая
нии аа милости" (ф-96), сдана в издательство для публикации.
Еще одна рукопись, "Бяньвэнь по Лотосовой сутре" (Ф-365), в 
настоящее время готовится к издание.

0 .3 . Некоторые дополнительные данные для датировки произ
ведений хенра бяньвэнь могут быть извлечены из самих текстов. 
Так, в "Бяньвэнь о Вэймоцае" упоминается Юй-фэй, одно из имен 
знаменитой Ян Гуй-фэй (каэнена в 755 г . ) ,  о которой слагались 
легенды. Имя же Юй-фэй в китайской литературе впервые упомина
ется в "Повести о бесконечной тоске" Чэнь Хуна, написанной в 
первой четверти IX века. Следовательно, "Бяньвэнь о Вэймоцае” 
не могла быть неписана рвньие этого срока. (См. "Бяньвэнь о 
Вэймоцае", стр. 51). В "Бяньвэнь по Лотосовой сутре” (P-2I33 ) 
цитируется стихотворение Цуй Спаня (IX в .)  "Воспеваю сокола 
на насесте" (Юн пая иан ин) -  поэтому и это произведение не 
могло существовать до IX в . (См. Дуньхуан бяньвэнь цаи. стр. 
502-503).

1 .1 . Детальное изучение литературной формы известных нам 
бяньвэнь обнаруживает и другие признаки, позволшщие говорить 
о времени их создания. Это относится прежде всего к системе 
стихосложения в бяньвэнь. Стихотворные части бяньвэнь можно 
подразделить на три большие группы. Первая из них -  это нериф
мованные стихи, близкие по форме к переводам на китайский язык 
стихотворных частей буддийских сочинений. Эти части именуются 
гатха ( g a tb i ) и в оригинале написаны клоками. Для нашей проб
лемы датировки бяньвэнь эти отихи пока не дают ничего, ибо 
вопрос о форме буддийской поэзии в Китае и этапах ее развития 
совершенно не исследован.

2 .1 .  Вторая форма стихов, с которой удобно будет начать 
изложение проблемы, это короткие стихи, восьмистивия и четверо
стишия, берущие своим образцом так называемые "стихи новой фор
мы” (цзиньтиши) в китайской классической поэзии периода Тан.



Для нашего изложения необходимо вспомнить основные прививки 
формы восышотниий, именуемых по-китайски люйии. Дрйии состояли 
ив пятисложных или семисложных строк с цезурой перед третьим 
слогом от конца, В бяньвэнь встречаются почти одни семиоложные 
люйии. поэтому дальне мы будем говорить только о них. Их отли
чительные признаки следующие. Строки объединялись попарно, со
ставляя четыре пары строк: 1-2, 3-4 , 5-6 , 7-8 . Рифмовались чет
ные строки и первея строка: ашЪшеабш . Первая пара задавала 
тему. Вторая развивала ее . Третья давала дальнейиее развитие. 
Четвертая заключала тему, составляла ее поэтическое резюме.
Во второй и третьей паре строки должны были составлять фразы, 
параллельные друг другу по смыслу и грамматическому построению. 
В четверостинии могли сочетаться любые две пары не четырех -  
китайская теория стихосложения считает четверостишие укорочен
ным восьмистишием (ц8юа цзюй -  "оборванные строки”) .  По всем 
перечисленным признакам восьмистишия в бяньвэнь не отличаются 
от классических люйии.

2 .2• Кроме того, для "стихов новой формы” было характер
но чередование тонов, в котором ровные тона группы "пин" противо 
поставлялись всем остальным (йен, цюй, жу). вместе называвшими 
"цвэ". Было два варианта построения люйии: 1)люйши. начинав
шиеся о. тонов "пин": 2) люйии. начинавшиеся с тонов "паз".
В обоих вариантах рифмующееся слоги могли быть только в тоне 
"пин".

2 .3 . Естественно, что идеальная метрическая схема чередова
ния тонов в каждом конкретном случае могла иметь ритмические от-' 
клонения. В классических люйии, особенно в УП-УП в .в .  таких от
клонений допускалось не много. В бяньвэнь конкретные схемы вось
мистиший выглядят, однако, иначе. При сравнении восьмистиший 
бяньвэнь с идеальной схемой выясняется, что в них отклонения 
есть почти в каждой строке, а это в классический период люйии 
не допускалось. Позднее, однако, в IX -  начале X в . в системе 
люйии появляются изменения, сходные с теми, которые мы видим 
в восьмистишиях ив бяньвэнь. Таким образом, исследование системы 
чередования тонов дает нам еце одни аргумент для утверждения, 
что известные нам бяньвэнь написаны не ранее IX в .
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8*1» Третья форма с ш о в  х бяньвань -  ото давшие стжхо- 
твореш я. On б л ш п  к другой форме классической китайской поэ- 
а п  -  сак панхаемнм "оспам  старой формн" ( г у т и и ) .  д п  косо- 
рнх характерно отсутствие ст р о ги  законов "оси ов  новой форш", 
определенной нормы отрок» строгого чередован»! тонов» обязатель
ного параллелнама» осрогого порядка раополокепя рмфмоханннх 
отрок. Доволштельпм п  признаком является употребление рмфмн 
слогов не только в соне "пн "»  во н в тоне " п а " .  Таким образом» 
по воем основным данным "стихи старой формы" и "отнхн новой 
ф орп" просявопоотавлявтоя друг другу. В конце дяваотнн Тая 
(ш ч ш ая  о П  в .)  полохепе меняется. Намечается определенная 
тенденция к оближет» двух э т и  форм. Если в "о ти а х  новой фор
мы" появляется больное колкчеотво отклонепй от законов чере
дования тонов» то в "стихах старой формн"» наоборот» заметна 
сеидаяция к более осрогой организации, сблихапцая и  оо "сти
х а й  новой ф о р п ". ТО же в бяньвань: длинные стихи чаще воего 
оргапаованы по в о о ь п о т н п п »  в которых хотя н не соблвдаотся 
законы чередовапя тонов я рнфш могут быть как в тоне " п н " ,  
так я в соне "п а "»  но в со яе время появляется такие признаки 
лвйнн, как яараиелнзм 3-4 к 5-6 отрок» располокепе рифм 
ааЪ&саОа .

8 .2 . В длинных отяхах бяньвань есть н другяе признаки» 
родняпе и  о поздяе-танской поэзией. Это прежде воего употребле- 
п е  в одном отихотворенп разностопных строк, le x , п о п е  семи- 
оложные ст р о п  разбиты п  две отроки с уоечепем среднего слога 
(8-8  вмеосо 7 ) .  Кроме того» в бяньвань бывает и так» что даив- 
ное стнхотворепе начинается о восьмистиння, в котором отнхн 
п о п сы х авс  пять ологох» но оледуоцее в о сь п стн п е  ухе сепслож - 
ное. Сочетапе разностопных частей также характерно для поедае
те кокой п о з з п .

8 .8 . Осмескм, наконец» некоторые особенности рифмы длин- 
них о ти о в  бяньвань. В клаооичеоком китайском отихосложепи пери
ода Тан в "стихах новой формы" допускается только рифма " м и " , 
во в о с п а х  "старой ф орп" также и рифма "цзз” .  Хотя в э т и  
посла А ни возможно сменепе различии групп рнфн одного тона, 
рифмовка слогов в р а зн и  тонах не дозволялась. В бяньвань, одна
ко, встречается случаи, когда слога группы PS во и Jfifef чжн



(тон жу) рафяувтоя оо оаогонн группы X  ЧДН («он ни )•
Такая ононаняая рифмовка также появляется в конца Тая, во окон- 
нательная оиена вое! енотов ряфн происходит уже в парвох Суя, 
примерно в качала И  в*

8*4. Тахян обрааон, оообенноотя я " " "  отяхов бяяьваяь 
тока поаволявт утвердив», что оян ооаханв не ранее IX в* Стяхя 
бяньвань аанямавт такое не ярояеяуточноа полояеяяе пеклу хлаеов- 
чаокня «аяокяя отяхооломяяен я более поадннн стихосложением 
яервоха Суя, как я поадне-таяокая яоэаяя. Совяахеяяе атях процео- 
оов по вревеяя в бяньвань я в автороко! ноаавя ухаанвает, что 
в яеряох Тая отякя яяхнвяхуальяях авторов отвадь ве баял нокуо- 
отвеяянн обреаоваяяев, капы пяокяа Форш отеля поаднее, во 
былк яявнн иаменаеяямоя явленная*

4*1* Вое яряекап, наделенные для бяяьваяь, укаанвавт яа 
то, что яавеоткые такоты атях проваведввя! на могут отяоояпоя 
к яеряоду более реяяеяу, чан к П  в* В яоторячеокях воточннках 
(каковы "Инк хуа лт"* "Тая чхя я»", ТаЯ-пии гуан цаи") . где 
упоняяавтоя реоокаачяяя бяньвань я где (как в аепяоках японоко- 
го новаха-палонняка П  века Эяяяяа) ояяонваетоя процеоо раоске- 
анваяяя "повеотвоваяий для проотонарохья" (оуцаяя) , вое двияне 
также отяооятоя к И  в* Таким обрааон, вое невестино факты 
укаанвавт на то, что жанр бяяьваяь аародялоя в IX веке, я не 
обнаружено пока яякаих свидетельств о более равней его суще
ствования*

Х.С.Нуоаелш

ВСТ0Р1Я 887ЧКН1Я ПГРДИЮГО НАРОДНОГО 
СКАЗАНИЯ "ЗАМБИЛЬФРОЯ"

Скаааяне *8аябНльфрои" (продавец кораян) -  первое я едва» 
отвевяое, яавеотяое яая, проявваданне аурдвкоК городоко! лите
ратуры. Свжет его (история лвбвя жены курдского аянре к бедвоиу 
кораяящнку) впервые привлек к себе внимание курдоведов в конце 
XIX и. В европеВоко! литературе "Замбкльфрои” стал известен 
в ааписв, одаланнов в 1870 г* в Турции видным собирателем курв*


