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НЕКОТОРЫЕ ТИПЫ ПОВТОРОВ В ПОЭЗИИ ШЭНЬ Ю8 (441-513)

В данной статье сделана попытка проанализировать некоторые 
типы повторов, встретившиеся в поээии Шэнь Da, в их связи с на
родными песнями-юэфу и с более поздней, так называемой "поэзией 
эпохи Тан” .

Одним из наиболее употребительных и интересных повторов у 
Юань Юэ является эпаностроф -  повторение одного или нескольких 
иероглифов, стоящих в конце одной строки, в начале следующей 
строки. Эпаностроф или лексическая акромонограмма -  характерный 
прием для древних народных песен-юэфу. Однако по мере развития 
народной поэзии эпаностроф употреблялся все реже и реже (1 ,191). 
Поэтому наличие довольно большого количества эпанострофов в 
творчестве Шэнь Юэ вызывает особый интерес.

у Шэнь Юэ этот прием чаще всего встречается в подражаниях 
юэфу, как, например, в стихотворении "Встретились мы на узкой 
дороге" (5 , т .2 , 989):

-Л iL &  ^  чжу ли вэнь цзюнь цзя
Л  % Iki Щ- цзюнь ЦЗЯ ЧЭН и чжи

W  Щг W  'i.% ■ ч”  фу ■ ■"

Постоял и спросил, из какого господин дома,
Дом господина в самом деле легко узнать,
Легко узнать и легко запомнить.

Эти строки почти полностью совпадают с соответствующими стро
ками из одноименной народной песни (5 , т .1 ,6 9 ). Однако наличие

-  173 -



эпанострофа б стнхотворениях-подражениях не всегда объясняется 
стремлением поэта следовать оригиналу. Рассмотрим, например, 
восьмистишие "Подражаю стихотворению "Зелена-зелена трава на бе-
регу реки":

' Л  Н -Ь т . но но чуа'н нан чэнь

синь чжун и гу жэ'нь

АХ А  л
V  N \ * \

ГУ жэнь бу КЗ и

я  к
Чт- 1

чжун е чан тень си

t t /О, /\3; % Щ тань си сян жун й

i  £ ^  Ш бу янь чан бе ли
ш Ш 2, X

✓  \ ч v v
бе ли шао и паю

т_ чр П кун чуан цзи бэй цзю

(5, т .2 ,9 9 1 ).

Тихо-тихо, доже покрылось пылью.. .
В думе думаю о любимом,
О любимом не могу думать.
Ночью долго вздыхаю.
Вздыхаю и вспоминаю черты твоего лица.
Не говорю, что разлука долга,
Разлука /даже если7 коротка, все равно -  длинна.
Пустое лож е... Посылаю тебе кубок в и н а ...

В этом восьмистишии эпанострофом связаны 6 строк из 81 При
чем, не 1-2, 3̂ -4 и т .д . строки, а 2-3 , 4-5 и 6-7 строки, т .е .  
в данном случае поэт явно нарушает обычную связь в двустишии 
и тем самым особо выделяет I и 8 строки. Кроме того, в стихотво
рении повторяются и некоторые другие иероглифы, например; ф  
(чжун), (и) и т .д . Первая строка начинается удвоением-тав-
тофоном иероглифа v H  (мо). Таким образом, из 40 иероглифов 
12 повторяются дважды. Тйкое обилие повторов в одном,сравнитель
но коротком стихотворении, было, видимо, не характерным даже для 
древней поэзии• Обратимся к юэфу "Зелена-зелена т р ав а ..."  (4 ,59- 
60). В нем широко применяется другой тип повтора -  тавтофоны -  
в 1 ,2 ,3 ,4 ,5  и 6 строках (у Шэнь Юз этот прием встретился только 
в первой строке). В другом одноименном подражании -  стихотворе
нии, написанном Лянским У-ди, современником Шэнь Юз, эпаностро
фом связаны 4 строки из 12, а тавтофоны встретились в первых
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двух строках (5 , т .2 , 8 52 ). Очевидно, что Шэнь Юэ в данной слу
чае сознательно использовал эпаностроф как художественный прием. 
Повторение иероглифов, сцепление одной строки с другой, компози
ционное выделение I и 8 строк -  все это усиливает основную мысль 
стихотворения, придает ему особую мелодику и выразительность.

Однако по количеству эпанострофов данное восьмистшие резко 
выделяется из других произведений поэта. Обычно этим приемом 
связаны две или три строки, причем количество повторяющихся иеро
глифов варьируется от I до 4 . Эпаностроф встречается либо в пер
вых двух строках, либо в середине стихотворения, например:

[Л I f t  %% нань ха гэ чан л£

jf[ / й  §  лу юань цзве жун и ( 5 ,т в2 ,Ю 18).

Горы и реки преграждают далекий путь,
Путь долог -  оторвал от меня черты твоего лица.

("Подражаю древним”, 5 и 6 строки)

-jjr лю ю МЭЙ нянь чую
^  Щ А  нянь чунь мэй я жэнь ( 5 , т .2 ,9 9 3 ).

Странник в пути замечает наступающую весну.
Наступающая весна заметна для тех, кто в пути,

("О, скорбь!", I и 2 строки)
Интересен эпаностроф и в стихотворениях, написанных смешан

ным размером, как, например, в четырех сейметншиях из цикла 
"Четыре стихотворения на мелодию "К югу от Цзяна" (5 , т .2 ,996).
В них поэт применяет одинаковый прием: три последних иероглифа 
3-й семисловной строки повторяются в следующей строке, написанной 
трехсловным размером:

X Щ  f  0  Й Ik P  сюань хао пай хуай бай юнь ци^

0  Щ бай юнь цн *

Темный журавль кружится, белые облака поплыли,
Белые облака поплыли ("Чжаоская мелодия для гуслей - с э " ) .

Название и цикла, и семистиший, особый размер -  все это 
указывает, что данные стихотворения являются песнями, а эпано
строф, видимо, играет роль своеобразного припева. Интересен и 
эпаностроф в стихотворениях-поэмах (каждое длиной до 48 строк) из 
цикла "Восемь воспеваний". Во всех этих стихотворениях эпаностро- 
фом связаны первая (трехсловная) и вторая (пятисловная) строки
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и название

Ж X  ^  Ы' Я дзн тай ван цю юэ (название)

4^' Л ван цю юэ (I  строка)

i f  цю юэ гуан жу дянь (2 строка)

Поднявшись на башню смотрю на осеннюю дуну.
Смотрю на осеннюю дуну,
Осенняя луна, свет ее подобен медку.

Кроме эпаиострофа в творчестве Шэнь Юэ встречается еще один 
прием, характерный дня юэфу, -  лексическая анафора (повторение 
одного иди нескольких иероглифов в начале снежных строк). Как и 
эпаностроф, анафора чаце всего встречается в стихотворениях -  
подражаниях, как, например, в шестистишии "Подражаю стихотворе
нию "Три красавицы" ( 5 ,т .2 , 990).

A £  15L да |У  фу ®* ся
Ф  £ j s  И  Щ. f4. Чжун фу цзё до вэй

i  Щ ^  сяо фу ду у ни

С тарная невестка вытирает яшиовый футляр.
Средняя невестка придерживает шелковый подог,
Младшая невестка в одиночестве томится без деда.

Анафорой могут быть связаны 2 или 3 строки. Своеобразной 
форой начинается, например, стихотворение "Скорблю об умерней 
жене" (5 , т .2 , 1012).

Н- z  ъ . Я

ана-

±,А
А
7 t 1.x

7 Л ч ч

ч _ _
цюй що сань у юэ

цзинь цю хуань чжао лян
-  -  /  ч« v цзинь чунь дянь хуй цао

^  лай чунь фу ту фан

Пройдой осенью светила полная луна,
И этой осенью вернулась и освещает стропила дома. 
Б ату весну -  орхидеи и травы,
И новой весной они будут благоухать.

Анафора в этом четверостишии создает определенный графичес
кий рисунок, который подчеркивает основную мысль строк -  вечный 
круговорот природы.
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В повеян Оэнь Юэ часто встречаются тввтофоны (два одинако
вых иероглифа рядом) и повтор одного иероглифа (одинаковые знаки, 
разделенные другими иероглифами). Проиллюстрируем линь второй 
случай:

, Л  / ' 1  Л  '1  Фэй янь фу фзй юнь
]£» t i  л ^ с н ф у н у у '  ( 5 ,т .2 ,1 0 1 4 ),

И не дымка, и не облако,
Похож на иелковые нити и похож на туман.

("Нацисал по высочайиему повелению о дожде во дворе").

Каждая из этих строк делится иероглифом "фу" на две равно
ценные части, каждая из которых состоит из повторяющегося иеро
глифа и иероглифов, близких по смыслу. С помощью зтого приема 
поэт рисует картину дождя. Все четыре иероглифа (дымка, облако, 
иелковые нити и туман) в целом близки друг к другу. Однако в 
первой строке содержится отрицание, а во второй утверждение. 
Утверждения и отрицания могут иметь место не в двух, а в одной 
строке:

% юй ни фу ею ми (5 , т .2 ,1 0 2 4 ).

Хочет есть и стесняется есть.
("Вспоминаю, как она ела" из цикла "Шесть воспоминаний1).

Гораздо реже при таком повторе обе части строки утверди
тельные, как, например, в уже приведенном стихотворении "Встре
тились м ы ...":

в  Un !t& 2L- J '  4 '5  f !X ?  H.4SH фу И_и

Легко узнать и легко запомнить.

Таким образом, различные типы повторов играют значительную 
роль в поэзии Шэнь Пэн. Поэт охотно использовал в своем творче
стве приемы, характерные для древней народной поэзии. Приведен
ные примеры свидетельствуют, что Шэнь Юэ сознательно использовал - 
различные типы повторов, как художественно-композиционные приемы, 
добивался с их помощью интересных и своеобразных звуковых, гра
фических реиений.

Еще один вид повторов в поэзии Шэнь Юэ -  параллелизм. Как 
известно, параллельности строк в так называемой танской поэзии 
(особенно в "уставных" стихах -  "люйни") придавалось очень боль
ное значение, и существовал целый ряд строгих правил для состав
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ления параллелизмов (2,142; 3 ,21-22). Анализ творчества Шэнь 
Юэ показал, что параллельные строки встречаются в большинстве 
его стихотворений, различных по длине и по поэтическому размеру.

Основное количество параллелизмов приходится на начало 
произведения и на середину. Гораздо реже параллельными бывают 
последние строки. В семисловных стихотворениях часто встречаются 
случаи неполного параллелизма, когда параллельны лишь доцезур- 
иые иди послецезурные части строк. В четырехсловных и пятислов
ных произведениях параллелизмы, как правило, полные и граммати
чески, и лексически. В стихотворениях длиной более 10 отрок 
количество параллельных строк, видимо не лимитировано.

В восьмистишиях поэта количество параллельных сф ок  более 
ограничено -  4 , реле 6 параллелизмов в одном стихотворении. Хотя 
есть и исключения. Распределение параллельных строк вполне соот
ветствует правилам танских "люйши", где параллельными должны бы
ли быть четыре центральные строки, "дополнявшие" основную мысль 
произведения (3 ,2 2 ).

Таким образом, с одной стороны, поэзия Шэнь Юэ находилась 
под большим влиянием древнего народного творчества. Об этом сви
детельствует наличие в его творчестве большого количества различ
ных повторов -  приемов, характерных для юэфу. С другой стороны, 
при анализе параллелизмов видно, что поэт, составляя параллель
ные строки, стремился следовать определенным правилам, которые, 
видимо, уже складывались в поэтической реальности в то время и 
которые были затем канонизированы в классической поэзии. 1 * 3 * 5
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