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(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*



o u x  текстов А.Соцпон.1 В о и е а  яооледом нп А.Соции приводит 
х м  м р и в т а  о п а а н и .  О хи н а .и х ,  данный в латяяокой транокрип- 
цин, яваяетоя продной в ер си й . Другой текст, полученный А.Со- 
цнвоа от нахоаго курда м  Дамаока, ааш оав арабопм арафтом в , 
как правильно аредпохагаа А.Соци, был аавмотвовав ва пнсьмен- 
вого ноточника в вр ад о тавш  литературную обработку. Оба текста 
отвхотворшо в овабхены вовацхи вораводов.

А.Соци во о т ав и  перед собой аадачу вооводомтв а то п р о п - 
водоп о , ов ограввчиоя п о  публикацией текста, чтобы как ов 
ввоак, •оохранвть окаааио от ааб в еп я" .

О ди м р в а и  повоотвом яи я8амбнльфроия и о о то я  в ородв 
токотов, ообравяи О.Манном2.  эта верокя в вроао х о т и а х  бы
ка аапвоаи  в Соумбухаке С Моха ба до) в 1908 г .  Как отмечает
О .Н аи, скаввтедь, оообщкмвй ому ату в ер о й , плохо a n a  нача- 
ао в ковоц пронаводояня, которые вередах в проев, по-вкдимому, 
аавмотвовав ва х р у ги  предавай. Пубаккуя вариант оказания,
О .Иап проявхяет к нему больной нвтерео. Он считает, что оно 
долкно быть научено о привлечением пеокольих вариантов.

С м аа и е и  я8амбвльфроия аанимааоя п Г.Накаи. В о в о и  курд- 
о и х  текстах ов приоднт на пего небольной отрывов8 , эапноанный 
ям и  уот курда, выходца на Турции. Фрагмент оодерхит 24 с т р о и , 
надев латиницей в оопровокден веыецки переводом.

Т акой первые ааи о н  народных веронй "8амбильфрон", сделан
ные в конце Ш  -  начале XX вв.

С кааапеи о Замбнльфроие внтересоваиоь в ооветоие ученые. 
Круиейявй исследователь в ообнратоль фольклора А.Дкинди вклю- 
ч ы  в свой оборви трн его варианта4.  О ди пнболее полный в 
проае в отяхах был аашоан А.Авдалем в 1927 г .  Второй -  очень 
краткий, в отяхах, в третий стихотворный о прованческой кон
цовкой аапиоаяы А.Дпвди в Армани в 1988 г .

В 1984 г .  А.Авдея издал еще о д и  м р м н т  оказания5.  В основ
ном он идентичен версии, записанной мм в 1927 г .  Однако в по
следней прозаической чаотн имеются некоторые различия.

В русокой литературе ”8амбильфром" впервые отал м вестев  
по отихотворяому преводу К.Дунаевского^, появивиемуся в 1987 г .  
Перевод был сделан по тексту А .Вамыом. Переводчик стремился 
п редать  дух народного творения, особенно подчеркнул его социаль-
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иую направленное». В 1956 г .  ноявнлоя руоокнй наревох теиста^, 
аапноанного А.Авдалем В 1927 г .

В 1962 г .  вняел в свет отихотворный тенен "8амбкльфрои" 
о переводом на русски! яэык.8 Вариант te a  ааняоан И.Н.Цукерма- 
ном в 1936 г .  со слов А.Камилова. Тогда же нмн был вделан варе* 
вод, который вмеоте о текотом te a  проверен н уточнен в 1957 г .  
Это тот самый вариант, который лежнт в оонове перевода Е.Дунаев
ского.

Одна на верой! скааання в перевода на армянский яанк была 
помещена А.Дхнвди в оборянке "Курдекнй фольклор"9.

В 1967 г .  в Ираке кавеотянм курдским ученым Г.Мухрианя 
опубликован еще одни народный вариант окаааяня "вамбЮльфрои"10 
на южном диалекте (ооранн). Его передал Г.Мукрианн скв8нтель, 
выходец на Ирана, который сем я вапноал эту отихотворную о 
проаанчеокой вставкой версию.

Такова яотория собирания курдских фольклорных вариантов 
окаааяня "Замбнльфрон". Они аапноааы во многих районах Турция, 
Армения, Ирака, Снрни, Ирана, что овндетельопует о янрокой 
яавестноотя н распространении окаэания.

Длительное» бытования, больная нопулярноо», в также тот 
факт, что оказание "вамбнльфрон" поолужнло основой для литера
турной обработки1*, свидетельствует о его больной ценное» для 
историк курдской культуры.

1) A.Socin, Kordlacbe Saeelungen, Die Text*, S .-F b .,
1890.

2) O.Maon, Die Mondart der Mokrl-Eurden. T e ll I - I I ,  Ber
l i n ,  1906-1909.

8) H.Makae, Kurdleche Text* lm E am an jl-D ia lec t* , Lenin
grad, 1926, S.50-52.

4) Folk lo re kyxnanoa, Jerevan, 1936, r.332-937 , 489-494.
5) kteba snane kyrnangi. Bona iona сага . Bewan, 1934, 

r .  129- 13» .
6) Творчество народов СССР. Альманах I .  И ., 1937, отр.441-

448.
7) Советские курдские поэты, Ереван, 1956, отр. 24-30.
8) Курдские апнчеокие песни-окааы, И ., ИВА, 1962, стр.24- 

28; 147-150.
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М.Б.Рудаико

СИСТЕМЫ СТШОСЛОКВНИЯ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУРДСКОЙ 
КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ Hi СКВЕРНОЙ ДШЕКТЕ

1. В курдской средневековой классической поааии сосуществу
ют два системы стихосложения: силлабо-тоническая, щшвввовнвая
в гаоьменную о  тара туру ва курдокого фольклора, а аруя, зеям- 
охвовавныИ аа арабско-пером докой классической поааав.

2 . Ив силлабо-тонических метров курдокого фольклора в 
письменную поааав пронахаат в получает варокоа распространение 
форма сеив-вооьмаслохнвка, который чаша всего встречаема в 
ооотаве четверо- в аеотнотааай, рифмующихся по охемам ъъъа , 
ooca t dddd a ffffaa . В одной строке можно выделать две 
омпы, в каждой ва которых вмеемя один ударный слог, причем 
меом его в отопе в разных строфах непостоянно. Можно выделать 
несколько типов сочетаний ударных а безударных слогов, образую
щих следующие основные схемы:

1 )  u i - « o
2 )  u u  i - u

8) -  w u u  

♦) и -bf о о

u  — К 'a rex -^e-k f

w B3-xwen-dln-
wlr-dek-xe-ya

\j \j  dJL—bln

й-ya-ain ki-rla 
la-ain n e - t i  

b i -o l- f e - tS
Иногда раалнчные типы сочетаний встречаются в пределах од

ной строфы, ч м  придает отиху подвижность, гибкость а своеобраз
ный ритмический рисунок. Силлабо-тонический оема-вооьмнсложник -  
один аз самых распространенных в курдской поэзии размеров -  нм 
напноаны поэмы "1ейх Сан'ан", "Стиха «аки Тейрана, обращенные 
к ручью", "Продавец кораин" в др.
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