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ОБ АРАБСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ЭПИГРАММЕ

1. Сатирическая поэзия арабов представляется нанненее затро
нутой учеными областью арабской поэзии.2 Несмотря на отдельные 
экскурсы исследователей, она еще и сегодня предстает перед нами, 
как и перед средневековыми арабскими теоретиками, как единый 
ханр, обозначаемый общим термином хиджа'.

2. В то хе время существующий в литературе небольной и раз
ровненный материал об этом жанре с больней или неньией определен
ностью предполагает неоднородность сатирической поэвии арабов. 
Отражением этого являются, в частности, обозначения, используемые 
дня характеристики хиджа'; называются: поноиевия, сатиры, паскви
ли, эпиграюш и др. Высказанные, но не подкрепленные соответст
вующими исследованиями, эти обозначения не приобрели терминологи
ческой определенности и носят оценочный характер, определяя тем 
самым необходимость дальнейших разработок.

3. Упоминания«рабской эпиграммы в литературе немногочислен
ны и беглы; содержание самого термина не раскрывается. Анализ от
носящихся к этому случаю высказываний показывает, что речь идет 
либо о коротких отрывках не сатирических произведений, которые 
исследователю не терминологически, а стилистически удобно было 
назвать эпиграммой (2; с.29), либо о коротких пьесах вовсе не 
сатирического (а, например, дескриптивного) характера (4; 7, 
с.223), либо просто об эпиграммах в составе хиджа*, ничем точнее 
не определяемых авторами (3, с.134; 5, с.261; б, с.417-425; 8,
с.363), что не дает возможности вообще судить о содержании этого 
термина. Им обозначались любые короткие стихотворения независимо 
от их содержания или иных особенностей (по аналогии с греческой 
классической эпиграммой). Новейшие исследования (4; 5) продол
жают и фактически закрепляют в науке такое понимание арабской 
эпиграммы, превращая европейский термин просто в дубль арабско
го "ки^а". Таким образом, всякие упоминания эпиграммы в составе 
хиджа* имеют в виду просто короткие стихотворные пьесы сатири
ческого характера, не дифференцированные по какому-либо другому 
признаку.

* "Index ielanicue” Дж.Пирсона не дает как будто бы ни 
одной статьи о сатирической арабской поззни за 1905-1965 гг.
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4. Между тем материалы "Йатнмат ад-дахр" ас-Са‘алиби (анто
логия арабской поазии X - начала XI вв.) позволяют, как нам ка
жется, поставить на обсуждение вопрос о существовании в составе 
хиджа’ эпиграммы как особой жанровой формы сатиры. Под зпжграм- 
мой понимается такая сатирическая стихотворная миниатюра, при
знаками которой являются "конкретность..., краткость, сатирич
ное»... Основной композиционный прием... - противоположность 
экспозиции и заключительной краткой ^остроты"... в форме автор
ского комментария к рассказу, обращения к герою, ответа на рито
рический вопрос и пр. (противоположность "ожидания" и "неожидан
ности”, в терминологии Г.Э.Леооинга)" (I, с.914).

В упомянутой антологии мы находим довольно много двухбайто
вых сатирических куплетов, отвечающих приведенным выше призна
кам.

^ jaJI ^  .11 pJ LmC L  ̂ «i* t ̂

Где б ни кипел котел: на кухнях Византии 
Иль на окраине, далекой и глухой, - 
О сущий бог котлов! Ты даже не Китая 
Поспееиь к трапезе, ручаюсь головой.*

(Абу Мухаммад ас-Суламн)

( Т ) I. .  'l . »  ̂ X L.sJ*V СчйА,Т 1̂ cJlrilu I |

J 1 . I fljt 1 J  ̂! ! t̂J is X C> J J 4

Если ТЫ тяготишься ближним,
Был бы рад его век не видать.
Одолжи ему пару дирхемов - 
Сам он станет тебя избегать.

(ал-Хаббаз ал-БалаДи)

* Попытка стихотворной передачи текста оригинала вызваны тем, 
что прозаический подстрочник плохо передает своеобразие жанра.
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( Г )

CJbj (jl J£ I J (j* X rt. ■ '̂ ''Я «4» Lo

У нашего Абу Талиба особенный рот.
Рот утробу ему заменяет:
Он в нем переваривает то, что жует,
И прожеванного не глотает.

(ал-Матрани)

Из приведенных примеров и из приложенных в конце образцов 
арабской Эпиграммы видно, что жанровые законы соблюдаются в ней 
с должной скрупулезностью. Присутствуют и элемент ожидания, зани
мающий в эпиграмме обычно два-три первых мисра (полустишия), и 
элемент неожиданности (третий-четвертый мисра ) с пуантом в пос
леднем полустишии. Удачная концовка эпиграммы - пуант - делает 
дальнейшее развитие сюжета в эпиграмме невозможным.

5. Таким образом, арабскую сатирическую эпиграмму характери
зует не только краткость (по-видимому 2-3 бейта), но и замкнутая 
композиция, тогда как другие виды хиджа* отличает более свобод
ная или более открытая композиция, делающая сатирическое стихот
ворение теоретически сколь угодно большим. Благодаря особому ком
позиционному строению и сатирический эффект в эпиграмме достига
ется иным путем, чем в других разновидностях сатирической поэ
зии - например, не номинативным способом (прямолинейным и одно
плановым перечислением отрицательных качеств), а путем создания 
художественными средствами сатирической или юмористической си- 
туацшш.

6. Эпиграммы из антологии ас-Са4алиби предстают перед нами 
как произведения цельные, не фрагментарные, созданные именно в 
той~форме,в которой дошли до нашего времени.

Очевидно* был и другой путь рождения эпиграммы. В "Китаб 
ал-агани" Абу-л-Фарадаа ал-Исфахани (ум. в 967 г.) мы встречаем, 
например, отчетливо выраженную эпиграфу на Башщара ибн Бурда 
(П, Т.Х1У с.330):

( t ) Л «441 t J X Л— L .jJ I Oj L̂ J

iSjr (J» <Sj X Cr-z £-UJ L 3

Он днем несноснее, чем ночью,
Сегодня злее, чем вчера.

JI5 0—1 X L_JL_L l! J |
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И быть ему таким доколе 
Его не съест земля сыра.

(Хаммад Ъджрад)

Однако в более ранней "Китаб ал-хайаванп ал-Джахиза (ум. в 
869 г.) эпиграмма эта обнаруживается как составная часть большо
го стихотворения (9, с.I14). Можно предположить, что выделена 
она была из всего стихотворения при последующей передаче и запи
си как композиционно самостоятельная часть стихотворения, и ко 
времени записи в "Китаб ал-аганип (т.е. в середине X в.) сущест
вовала уже в виде отдельного двустишия. Интересно отметить, что 
при этом она подверглась небольшой обработке, благодаря которой 
утратилась ее связь с окружающими бейтами этого стихотв(орения, и 
выделенное двустишие приобрело самостоятельный характер.

Другой пример указывает на существование эпиграммы в еще 
более раннюю эпоху. Это - эпиграмма доисламского поэта *Урвы ибн 
ал-Варда (см. Приложение, № 14), находящаяся в мархе Ибн ас-Сикки- 
та (ум. в 859 г.) на его диван (10, с.101). Вели эта эпиграмма и 
является фрагментом утраченного стихотворения большего объема, 
как это произошло с эпиграммой Хаммада *Аджрада, то к моменту 
записи в шархе Ибн ас-Сиккита она уже имела самостоятельную эпи
грамматическую форму.

Сказанное выше дает нам в какой-то степени хронологические 
рамки существования эпиграммы. Однако вопрос о распространеннос
ти этой формы сатиры, ее происхождении, времени появления и мес
те в арабской поэзии остается открытым и требует дальнейшего 
исследования.
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* Првведана дн ю  часть встречавшихся у ас-Са* алиби эпиграмм.
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